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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

 ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ УСЛОВИЕ  

ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация 

Актуальность исследования подтверждается рядом объективных факторов, сложившихся на 

рынке труда в Казахстане, - несоответствие содержания образования запросам компаний, затраты 

времени и средств на адаптацию и обучение молодого специалиста на предприятии, «просроченные 

компетенции», несоответствующие требованиям инновационного развития экономики, нехватка 

кадров по целому ряду профессий. В сложившейся ситуации целью исследования является  

разработка модели практико-ориентированного обучения, способствующая формированию 

профессионально-прикладных компетенций обучающихся. Методом исследования на первом этапе 

является кабинетное исследование теоретических подходов по методам и форматам практико-

ориентированного обучения. На втором этапе проведены качественные маркетинговые исследования 

методом глубинных интервью с экспертами в области практико-ориентированного обучения. 

Результатом исследования явилось структурно-функциональная модель практико-ориентированного 
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обучения, выявлены актуальные подходы к организации практико-ориентированного обучения, 

эффективные форматы взаимодействия с компаниями-партнерами, а также слабые стороны и 

барьеры, препятствующие эффективному практико-ориентированному обучению в отечественной 

практике. Сформирован алгоритм организации практико-ориентированного обучения с разделением 

на целевой, методологический, содержательный, учебный, оценочный и результативный блоки.  

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, структурно-функциональная модель, 

форматы, компетенции, проекты 
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МАМАНДАРДЫ ТИІМДІ ДАЯРЛАУДЫҢ АЖЫРАМАС ШАРТЫ РЕТІНДЕ 

 ЖОО-ДА ТӘЖІРИБЕГЕ БАҒДАРЛАНҒАН ОҚЫТУ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ 
 

Аңдатпа 

Зерттеудің ӛзектілігі Қазақстанда еңбек нарығында қалыптасқан бірқатар объективті 

факторлармен расталады-білім беру мазмұнының компаниялардың сұраныстарына сәйкес келмеуі, 

кәсіпорында жас маманды бейімдеуге және оқытуға уақыт пен қаражаттың жұмсалуы, экономиканың 

инновациялық даму талаптарына сәйкес келмейтін "мерзімі ӛткен құзыреттер", бірқатар мамандықтар 

бойынша кадрлардың жетіспеушілігі. Қазіргі жағдайда зерттеудің мақсаты білім алушылардың кәсіби 

және қолданбалы құзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал ететін тәжірибеге бағытталған оқыту 

моделін әзірлеу болып табылады. Бірінші кезеңдегі зерттеу әдісі практикаға бағытталған оқыту 

әдістері мен форматтары бойынша теориялық тәсілдерді кабинеттік зерттеу болып табылады. Екінші 

кезеңде тәжірибеге бағытталған оқыту саласындағы сарапшылармен терең сұхбат әдісімен сапалы 

маркетингтік зерттеулер жүргізілді. Зерттеу нәтижесі тәжірибеге бағдарланған оқытудың 

құрылымдық-функционалдық моделі болды, тәжірибеге бағдарланған оқытуды ұйымдастырудың 

ӛзекті тәсілдері, серіктес компаниялармен ӛзара іс-қимылдың тиімді форматтары, сондай-ақ отандық 

практикада тиімді тәжірибеге бағдарланған оқытуға кедергі келтіретін әлсіз жақтары мен кедергілері 

анықталды. Мақсатты, әдіснамалық, мазмұнды, оқу, бағалау және нәтижелі блоктарға бӛле отырып, 

тәжірибеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру алгоритмі құрылды.  

Тҥйін сӛздер: тәжірибеге бағытталған оқыту, құрылымдық-функционалдық модель, форматтар, 

құзыреттер, жобалар 
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DEVELOPMENT OF A MODEL OF PRACTICE-ORIENTED  

LEARNING AT A UNIVERSITY AS AN ESSENTIAL CONDITION  

FOR EFFECTIVE TRAINING OF SPECIALISTS 

 
Abstract 

The relevance of the research is confirmed by some objective factors that have developed in the 

Kazakhstan labor market, such as a discrepancy between the content of education and the needs of 

companies, time and money expenditures on adapting and learning of young specialists at enterprises, 

overdue competencies that do not meet requirements of economy innovative development, a shortage of 

human resources for a variety of professions. In this context, the research objective is to develop a work-

integrated learning model that fosters the acquisition of practical applied skills by students. The research 

method in the first stage is a desk study of theoretical approaches to methods and formats of work-integrated 

learning. In the second stage, qualitative research was conducted through in-depth interviews with experts 

who specialize in work-integrated education. The result of the research was a structural-functional model of 
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work-integrated learning, the identification of relevant approaches to organizing work-integrated learning, 

effective formats for interacting with partner companies, as well as weaknesses and barriers to effective 

work-integrated learning in local practiceThe algorithm of the organization of work-integrated learning with 

division into target, methodological, content, studying, evaluation, and result blocks is formed.  

Keywords: practice-oriented learning, structural-functional model, formats, competence, project 

 

 Основные положения. Несмотря на постоянное обновление образовательных 

стандартов и образовательных программ с включением в профессиональный блок 

подготовки кадров компетенций из профессиональных стандартов компаний, обеспечить 

должным образом обновление компетенций с учетом будущих потребностей компаний 

не удается. Причиной этому, как отмечают исследования, является низкая вовлеченность 

заинтересованных сторон (работодателей, компаний) в образовательный процесс 

университетов страны [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Проведенное исследования позволило выявить и систематизировать следующие подходы 

к практико-ориентированному обучению: деятельностно-компетентностный подход, project-

based learning, предпринимательский подход, проблемно-ориентированный подход, peer to 

peer подход, Lean startup, контекстный подход, подход, основанный разработке готовой 

продукции и технологического процесса. 

В исследовании определены слабые стороны организации практико-ориентированного 

обучения в части несогласованности образовательного процесса от потребностей 

работодателя, а также недостатки в реализации проектов в сотрудничестве с отраслевыми 

партнѐрами, которые не имеют практической значимости. 

В процессе научной работы определены современные подходы к практико-ориентиро-

ванному обучению в отечественной и зарубежной практике. Выявлены эффективные 

форматы практико-ориентированного обучение, формирующие наилучшую интеграцию 

высших учебных заведений и компаний. Актуальные подходы и современные форматы легли 

в основу разработанной модели практико-ориентированного обучения для университетов 

страны независимо от специализации студентов.  

Разработанная модель позволит сформировать поэтапный процесс внедрения элементов 

практико-ориентированного обучения с учетом особенностей образовательных программ.     

Введение. Компании решительно заявили о необходимости новых выпускников, 

демонстрирующих практические навыки и профессиональные способности, которые 

позволят работать в соответствии с ожиданиями отрасли в сложных и разнообразных 

условиях экономических мегатенденций [0, Ошибка! Источник ссылки не найден., 4]. 

Чтобы удовлетворить потребности рынка труда в специалистах, умеющих решать задачи 

предприятий, владеющих практическими навыками и компетенциями, существует такой вид 

образования как практико-ориентированное обучение (далее WIL) - это образовательная 

стратегия, как неотъемлемый компонент учебного процесса, где опыт работы дает студентам 

возможность интегрировать теорию с практикой на рабочем месте [5]. Однако, несмотря на 

переход к многопрофильной подготовке специалистов, повышение фундаментальности 

образования, возрастание объема специализированных дисциплин и элективных курсов 

сохраняются существенные недостатки в учебном процессе современного вуза. В условиях 

динамичных изменений потребностей на рынке труда необходим поиск новой модели к 

практико-ориентированному обучению в вузе наиболее приближенного к потребностям 

индустрий и способного подготовить конкуренто-способных специалистов для иннова-

ционной экономики страны.  
Исследователи практико-ориентированного обучения предложили ряд теорий для 

объяснения интеграции процесса обучения с деятельностью компаний. К ним относятся 

взгляды Дьюи, который выступал за практическую направленность обучения [6] и модель 

экспериментального обучения Колба, в которой главным этапом он считал наличие у 
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обучающегося собственного опыта внедрения своей идеи в окружающий мир [7]. В данном 

случае авторы делали основной акцент на необходимости прикладного обучения с 

одновременным развитием экосреды.   

В целом, не была определена роль социальных аспектов в обучении.  В данном контексте 

была сформирована теория социального научения. Теории социального научения Альберта 

Бандуры трактует, что не только среда и опыт (знания) других людей оказывают влияние на 

развитие человека, но и сам человек играет активную роль в создании условий окружающей 

среды [8]. Жан Лав и Этьен Венгер утверждает, что обучение происходит через чело-

веческую социальную деятельность [9]. Для реализации практико-ориентированного обу-

чения рассматривается применение ситуативного обучения и социального взаимодействия в 

профессиональной деятельности, которое переноситься в учебный процесс [11,12]. 

Сообщество практиков формируется через процесс социального обучения, происходящий, 

когда люди имеют общие интересы в некой области и сотрудничают в течение длительного 

периода времени. Практико-ориентированное обучение смещает акцент с обучающегося 

компонента на важность его социального участия, а не просто на обучении через 

«выполнение» конкретных задач [13].  

В системе высшего образования, как показал проведенный анализ,  используется 

несколько подходов. Образование не может быть практико-ориентированным без приобре-

тения опыта деятельности, уровень которого более точно определяется методами 

деятельностно-компетентностного подхода. Деятельностно-компетентностный подход, в 

условиях которого практико-ориентированное обучение приобретает новый смысл, 

превращается в процесс, ориентированный на конкретную профессиональную ситуацию в 

компании, выявление проблемных зон, внесение при необходимости коррективов в перечень 

актуальных задач предприятия, организацию процесса их решения, открытия новых 

направлений бизнеса и производственных решений [14, 15, 16]. В связи с этим учебный 

процесс практико-ориентированного обучения рассматривается как осмысленный процесс 

поэтапного формирования дескрипторов компетенций, необходимых для выполнения 

будущих профессиональных функций [17].  

Проведенный анализ показал возможность применения нескольких основопалагающих 

подходов в процессе обучения студентов практическим навыкам. Проблемно-ориен-

тированный и проектный подходы отмечены как наиболее эффективные методы обучения, 

направленные на анализ актуальных проблем и решение реальных практических задач 

[18Ошибка! Источник ссылки не найден., 15]. Важность проектного подхода в практико-

ориентированном обучении заключается, в том, что студенты, проектируя решение реальной 

практической задачи, анализируя данные, получают возможность освоить способы и 

инструменты выполнения работ.  

Третье направление реализации практико-ориентированного обучения многие ученые 

связывают с внедрением в образовательный процесс возможностей контекстного подхода. 

Автор теории контекстного обучения А. А. Вербицкий [19] доказывает положение о том, что 

основное противоречие профессионального образования преодолевается в контекстном 

обучении, сущность которого — поэтапная имитация в формах учебной деятельности 

студента предметного и социального содержания его будущей профессиональной 

деятельности. По мнению ученых контекстное обучение, его еще называют сценарным 

обучением, представляет собой теоретический материал и профессиональные умения и 

навыки специалиста, как набор различных сценариев, с которыми студенты столкнуться в 

реальных рабочих ситуациях и с реальными рабочими задачами, и в процессе обучения 

получают реалистичную обратную связь.  

Следующий подход предполагает применение имитационных возможностей для даль-

нейшего развития основ практикоориентированного обучения. В своих работах C. Миллер 

[20] считает крайне необходимым использование различных форм сценарного подхода в 
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виде деловых игр, кейсов, симуляционных заданий, виртуальных сред и сред электронного 

обучения в учебном процессе. Сущность сценарного обучения в оточенных до автоматизма 

навыков будущей профессиональной деятельности. 

 Эволюционное развитие практикоориентированного обучение способствовало 

использованию более современных методов и подходов. Изучение опыта практико-

ориентированного обучения показывает, что среди современных подходов, которые 

способствуют усилению принципов практико-ориентированного обучения можно отнести: 

подход peer-to-peer-обучения предпологает взаимное обучение студентов друг друга, 

где  тщательно спроектированный процесс стимулирует участников к совместной работе 

по созданию общего знания; подход, основанного на разработке готовой продукции и 

технологического процесса – объединяет различные элементы, связанные с дизайном 

продукта, его свойствами, процессом, предпринимательством и инновациями; подход Lean 

startup предполагает экономичный подход к работе над стартапом не требующий больших 

ресурсов [21].  

Практикоориентированное обучение предполагает комплексный и сбалансированный 

подход со стороны всех стейтхолдеров. Зарубежные модели практико-ориентированного 

обучения основывается на активном партнерстве университета, компании и студента, 

помогая студентам развивать академические знания на рабочем месте. Основываясь на 

обширном литературном обзоре, выявлены три типологии модели практико-ориен-

тированного обучения в высших учебных заведениях Канады, Германии, Англии, Европы, 

США, Казахстана, России [22,23]. Во-первых, обучение, которое проводится на рабочем 

месте и включает профессиональное образование: производственная, преддипломная 

практика, сэндвич образование, обязательная профессиональная практика стажировка в 

клинике, дуальное обучение, прикладной бакалавриат, филиалы кафедр. Во-вторых, опыт 

проектной работы – проектное обучение. Примеры такого обучения включают кратко-

срочную полевую практику, стажировки, предпринимательство, обучение через служение 

обществу (Service learning), научные исследования и проектные задания. В-третьих, 

партнерские отношения между университетом и компаниями-партнерами через реализацию 

прикладных исследовательских проектов, консалтинговых проектов, дизайн проектов, 

разработку новых решений для бизнеса и т.д. 

Существует множество точек зрения, касающихся проблем качества практической 

подготовки кадров, механизмов сотрудничества университетов и компаний. Учебная, 

производственная и преддипломная практика студентов имеет ряд недостатков: 1) не всегда 

со стороны университета процесс практики в компании контролируется; 2) практика не 

обеспечивается опытным наставником, либо наставничество зачастую формализовано [24, 

25, 26]; 3) случайность в выборе студентами мест прохождения практик, поскольку не все 

вузы имеют постоянных компаний-партнеров; 4) не учитываются направления деятельности 

будущих выпускников и с учетом этого не подбираются варианты взаимодействия вуза 

и компаний; 5) отмечается декларативный характер практик, когда компания сводить 

производственную практику студентов только к демонстрации своего профессионального 

пространства или к поверхностному ознакомлению с внутренними нормативными 

документами [16]; 6) необоснованность количества часов практики; 7) производственная 

практика не проходит на базе новейшего материально-технического, технологического 

оснащения [24, 15]; 8) главным недостатком практик студентов является отсутствие единой 

внутренней логической линии, когда практика действительно является непрерывной, 

преимущественно на одном и том же предприятии или в одной и той же отраслевой 

вертикали [26, 15]. Заявленная проблематика получила также широкое развитие в моделях 

дуального обучения. Несмотря на признанность данного тренда в мировой практике, 

эксперты отмечают неготовность предприятий, особенно в наукоемких отраслей, 

сотрудничать с образовательными учреждениями, неготовность специалистов компаний 



Абай атындағы ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(81), 2024 ж.  

 

119 

стать наставниками для студентов в процессе дуального обучения [23]. Без активного 

участия потребителя образовательных услуг в лице компаний, данный процесс теряет смысл 

[23]. Авторы исследований отмечают некую несогласованность рабочих программ и 

учебного материала между компаниями и вузом [27]. Более того из-за сильной 

ориентированности на практику, программа дуального образования едва ли касается 

процесса разработки проектов и инновационных решений для бизнеса, научной стороны 

специальности для углубления в исследования [14].  

 Всестороннее развитие высшего образования расширяет формы практико-ориен-

тированного обучения. Многие зарубежные и отечественные ученые и эксперты считают, 

что к новым подходам практико-ориентированного обучения, можно отнести прикладной 

бакалавриат, основная особенность в том, что не менее 80% всех дисциплины в рамках 

программы должны быть в компании [28]. В рамках реализации программы прикладного 

бакалавриата важным является партнерство с компаниями-лидерами-индустрий, в 

меморандуме с которыми предусмотрен бюджет, время преподавателей компании, классы, 

оборудованные по последнему слову техники, с хорошими развитыми стендами по 

подготовке различного уровня специалистов. Как показали результаты исследования, не все 

университеты сотрудничают с лидерами-индустрий и обладают соответствующим бюджетом 

для оплаты им за доступ студентов к их корпоративным образовательным центрам. 

Соответственно, как отмечают эксперты, данная программа должна иметь финансовую 

поддержку государства. Например, программа «прикладного бакалавриата» в Казахстане 

поддерживается государством в лице министерства науки и высшего образования, 

ориентируясь на усиление практико-ориентированной образовательной деятельности с 

помощью финансовых и административных рычагов.  

Эксперты отмечают слабую активность университетов в работе над запросами и 

проектами компаний, которые студенты отрабатывают в рамках учебных дисциплин. 

Причиной этому, как отмечают исследования, является низкая вовлеченность заинтере-

сованных сторон (работодателей, компаний) в образовательный процесс университетов [29]. 

Более того, по сравнению с передовой международной практикой, наблюдается слабое 

взаимодействие между университетами и индустриями Казахстана в области 

фундаментальных или прикладных исследованиях, коммерциализации научных разработок 

являются весьма ограниченными [Ошибка! Источник ссылки не найден.,29]. Как 

результат дефицит квалифицированных практико-ориентированных специалистов, 

отвечающих требованиям реального бизнеса, способных успешно разработать и внедрить 

реальные бизнес-проекты и наукоѐмкие технологии. Эта ситуация является причиной 

возрастающего противоречия между системой высшего образования и современным 

производством. 

Исследователи указывают на некоторые недостатки в реализации  процесса практико-

ориентированного обучения в университетах. Во-первых, процесс организации WBL 

программ должен быть нацелен на то, чтобы усилить академическое содержание. 

Программы WBL не эффективны, если они «не структурированы и не интегрированы в 

учебную программу и завершаются продуктами или услугами, которые демонстрируют 

результаты обучения».  

Во-вторых, компании не видять выгоду - интерес от участия в практико-ориентирован-

ных программах в части разработанных проектов, которые действительно решат вопросы 

развития новых направлений их бизнеса. К сожалению, как отмечают исследователи, 

обучение на основе проектов в сотрудничестве с отраслевыми партнѐрами не имеет 

практической значимости [30]. 

В-третьих, руководители практики в университете и наставники в компаниях не всегда 

ответственны за результативность программы и обеспечение ее полезности для студентов. 

Отсутствие заинтересованных  руководителей практики и ответственности за работу со 
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студентом, не всегда мотивированы, отсутствие единого подхода к подготовке наставников, 

способных вести качественное обучение студентов, нет понимания чему нужно учить 

практиканта. Наставники в компаниях пользуются преимуществами дешевой рабочей силы в 

виде практикантов и не обеспокоины по поводу профессионального развития студентов, 

определению ими возможностей и то как использовать их, развитию их социальной 

ответственности, а также ограниченность  времени у кураторов в компании на работу со 

студентами.  

В-четвертых, значимым недостатком в реализации прикладного обучения является 

нехватка финансирования практико-ориентированных программ в части стимулирования 

компаний, создания инфраструктуры, материально-технического обеспечения, субсидиро-

вание заработной платы кураторам практического обучения, затраты включающие 

исследования и разработки проектов, расходы на посреднические организации, обучение 

преподавателей, маркетинговые расходы и программное обеспечение [31].    

В-пятых ограниченное использование гибридного обучения, в котором объединяется 

электронное и симулляционное обучение. Не все задания в рамках программы могут быть 

реализованы на предприятиях или в промышленных условиях для проведения, например 

симуляции промышленных реакторов или имитации клинических ситуаций. Отсутствие 

подобных инструментов не дает возможность студенту провести испытания или 

тестирование каких-либо экономических, производственных, клинических, технологичес-

ких и управленческих решений 

Несмотря на разные методические основы к сущности практико-ориентированного 

подхода зарубежные и отечественные модели практико-ориентированного обучения нуж-

дается во всестороннем развитии и адаптации, которые обеспечивали бы целостность, 

системность и качество образовательного процесса, вовлеченность студентов в активную 

проектную, исследовательскую деятельность и максимально интегрировались бы с 

потребностями компаний. Более того остается спорным вопрос выбора форматов и 

эффективных подходов к организации практико-ориентированного обучения, которые 

повысили бы профессиональные компетенции студентов в формировании, оценивании 

новых идей и возможностей для создания ценностей и стимулирования инноваций [15]. 

Основываясь на теоретико-методологических подходах, целью исследования является 

разработка модели практико-ориентированного обучения, способствующая формированию 

профессионально-прикладных компетенций обучающихся. В качестве гипотезы выдвинуто 

предположение, что процесс организации практико-ориентированного обучения будет 

эффективен в том случае, если: 

– в основе структурно-функциональной модели будет использован и адаптирован 

лучший мировой опыт практико-ориентированного обучения в высшей школе, современ-ные 

подходы к организации образования такие, как компетентностно-деятельностный подход, 

проблемно-ориентированный подход, проектный подход, peer to peer подход, 

предпринимательский подход; 

– успешная реализация модели будет происходить в условиях партнерских отношений с 

компаниями, основная деятельность, которых учитывает особенности и профиль обучения 

студентов;  

– процесс подготовки будет содержать форматы, способствующие наилучшей инте-

грации университета и компаний-партнеров.  

Материалы и методы. Первоначально для решения поставленных задач применен 

метод теоретического анализа: исследование литературы по практико-ориентированному 

обучению, анализ нормативно-правовых документов в области высшего образования, 

профессиональных стандартов, учебно-методической документаций по организации 

практико-ориентированного обучения в университетах. Анализ зарубежного опыта 
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построения практико-ориентированного обучения в высшей школе определил актуальные 

подходы прагматической педагогики, ориентированных на рынок труда.  

Результаты проведенного теоретического анализа представилось необходимым уточнить 

посредством проведения серий глубинных интервью с экспертами в области практико-

ориентированного обучения Казахстана. В качестве первичной информации получены 

данные по результатам глубинного интервью экспертов. Выборка составила 20 экспертов. В 

качестве экспертов были задействованы представители высшего образования: заведующие 

лабораториями и кафедрами в университетах, менеджеры по организации практики для 

обучающихся, сотрудник отделов науки, а также сотрудник профессио-нальных отраслевых 

ассоциаций. Главной целью глубинного интервью на данном этапе исследования являлась 

верификация результатов проведенного теоретического анализа для выявления барьеров и 

недостатков, препятствующие эффективной форме взаимодействия вуза и бизнеса. На дан-

ном этапе исследования рассмотрены направления и особенности практико-ориен-

тированного обучения на IT, технических и предпринимательских специальностях в более 20 

унивеситетах Казахстана.  
Результаты и обсуждение. Анализ направлений практико-ориентированного обучения и 

специфики для разных специальностей представлен в таблице 1. Результаты анализа 

глубинного интервью позволили определить направления совершенствования практико-

ориентированного обучения и актуальные подходы к организации прагматического 

образования в высшей школе, которые легли в основу разрабатываемой модели.  

На основе теоретического анализе были определены основные факторы организации 

практико-ориентированного обучения:  

1. актуальные подходы к практико-ориентированному обучению для развития прак-

тических и проектных навыков у студентов под потребности компаний; 

2. форматы практико-ориентированного обучения включающие взаимодействия с 

компаниями-партнерами; 

3. особенности практико-ориентированного обучения для каждой специальности; 

4. процесс алгоритм организации практико-ориентированного обучения; 

5. применение симуляционных методов обучения для проведения испытаний, 

тестирования, имитирования любых ситуации без размещения в компаниях; 

6. срок реализации практико-ориентированного обучения; 

7. результаты практико-ориентированного обучения; 

8. эффект для заинтересованных сторон (компаний, студентов, университета). 

 
Таблица -1 Результаты глубинного интервью 

 

№ Компоненты  

составляющи

е 

Предпринимательские 

специальности 

IT-специальности Технические специальности 

1 Подходы Project-based learning 

подход 

Деятельностно-компе-

тентностный подход  

Проблемно-ориен-

тированный подход  

Peer to peer подход 

Project-based learning 

подход 

Lean startup 

Деятельностно-компетентностный 

подход 

Контекстный подход  

2 Форматы 

практико-

ориентирован

ного обуче-

ния 

1.Предпринимательский 

стартап 

2. Предпримательский 

консалтинг 

1.Внедрение 

обязательного 

предмета IT стартап 

на основе подхода 

PBL Project-Based le-

arning.  

2.Аутсорсинговый 

корпоративный 

1. Реализация научно-исследова-

тельских проектов 

2. сэндвич-программы,  

3. прикладной бакалавриат 

4. профессиональная, 

производственная практика в дуаль-

ном формате 

5. задания и запросы компаний в 
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акселератор 

(Outsource corporate 

accelerator) 

 

виде проектов,  

6. стартапы,  

7. стажировки ППС,  

8. реализация проектов с 

профессиональными сообществами, 

и ассоциациями, участие в тендерах, 

9. филиалы кафедр. 

3 Особенность  1. студенты в рамках 

обязательного предмета- 

предпринимательского 

стартапа должны к концу 

семестра заработать n-ое 

кол-во денег, оборот 

бизнеса, средний чек, 

повышение заработной 

платы для внутренних 

предпринимателей, ор-

ганизация юридического 

статуса 

2. Использование пред-

принимательского кон-

салтинга предполагает, 

что студент    готовит n-

ое кол-во интервью, 

выстраивают гипотезу, 

используют инструмен-

тарий, получаемый в 

рамках предпринима-

тельских дисциплин.   

 

1. IT Lean стартап 

реализует идеи сту-

дентов, а также заказ-

ные проекты ком-

паний. Задача должна 

включать исследо-

вательскую часть, 

коммерческую часть, 

пользователь должен 

увидеть цен-ность в 

этом решении и 

техническую часть, 

когда непосредствен-

но создается сам 

прототип. 

2. Аутсорсинговый 

корпоративный 

акселератор, когда 

компании дают свои 

задачи, а университет 

предоставляет 

студентов для 

решения бизнес-задач 

компании. По заказу 

компании решаются 

задачи, которые вклю-

чают исследо-ватель-

скую и практическую 

часть. 

Отличие такого инно-

вационного формата 

от классической ста-

жировки в том, что 

студенты создают 

того, чего еще нет, 

решают задачу с нуля 

и тестируют на реаль-

ных пользователях. 

Ключевым элементом 

является пользование 

продуктом. 

Это комбинация раз-

ных видов практики 

от предприниматель-

ства до университет-

ских предприятий, 

стажировок и есть 

исследовательская 

часть. 

− Учебная, 

производственная, преддипломная 

практика студента с целью его 

погружения в профессиональную 

среду, соотнесения своего пред-

ставления о профессии с требо-

ваниями, предъявляемыми инду-

стрией.    

− Сендвич программы реализуются 

без отрыва от производства, где 

студенты имеют возможность 

обучаться в университете и работать 

по специальности, при этом 

компания, где работает студент 

должна работать в той сфере, по 

которой обучается студент. 

− Прикладной бакалавриат, основная 

особенность в том, что не менее 80% 

всех дисциплины в рамках 

программы должны быть в 

компании. 

− Стажировки ППС зарубежом, по 

специализации, стажировки в 

компаниях, где они могут пройти 

программу повышения квалифи-

кации. 

− Сотрудничество с профессио-

нальными сообществами и ассо-

циациями, которые являются по-

средниками между компаниями, 

государством и университетами в 

части инициации проектов через 

механизм тендерных площадок 

− Филиалы кафедр в компаниях 

предполагают производственные 

лаборатории и специализированные 

аудитории, в которых студенты 

могут делать свои лабораторные 

работы.   

4 Алгоритм  − на 1 и 2 курсе сту-

денты делают свои 

первые шаги в пред-

принимательстве (зара-

1. IT стартап: первую 

половину курса сту-

денты делают primary 

market research, у 

1 и 2 курсы направлены на изучение 

теоретической части, работу в 

лабораториях, 3 и 4 курсы 

профессиональная и производ-



Абай атындағы ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(81), 2024 ж.  

 

123 

батывают n-ое количест-

во денег и т.д.) 

– на 3 и 4 курсе приг-

лашаются гостевые спи-

керы (компании-парте-

ры), которые ставят свои 

задачи и в командах 

студенты приступают к 

решению через инстру-

менты предпринима-

тельского консалтинга.  

В конце курса прово-

диться Rocket Pitch, 

студенты обязательно 

должны сделать отчет-

ную презентацию по 

количественным инди-

каторам.  

 

студентов формируют 

мотивацию на 

реализацию IT проек-

тов, далее генерируют 

свои идеи (MCI 

maximum capacity 

idea) или реализуют 

идею компании, далее 

предлагают идею 

другим студентам, 

для формирования 

команды. Следующим 

этапом является раз-

бивка на клиентские 

сегменты и разра-

ботка уникальное 

торговое предложе-

ние (unique value pro-

position). Далее тести-

руют идеи на потен-

циальных потреби-

телях Customer De-

velopment и проводят 

конкурентный анализ. 

2. Аутсорсинговый 

корпоративный 

акселератор: компа-

ния-партнер делает 

Brief (бриф) где пред-

ставлены входные 

параметры, ресурсы 

для реализации про-

екта, ожидаемые рез-

ультаты, предостав-

ление ментора, ко-

торый в течение 15 

недель будет кури-

ровать команду сту-

дентов. Подобные за-

просы собираются и 

предоставляются 

студентам. По итогам 

студенты презентуют 

на Демо дне (De-

mo Day) минималь-

но жизнеспособный 

продукт (minimum 

viable product, MVP). 

ственная практика в дуальном 

формате, в формате стажировок в 

компаниях, участие в иссле-

довательских проектах препо-

давателей, реализация стартапов.     

5 

Применение 

практико-

ориентирован

ных 

технологий 

без 

размещения в 

компаниях  

проектные задания, кейс 

study, полевые работы,  

кейс study, симуля-

ционные игры, деловые 

игры, проектные задания  

интерактивные 

обсуждения в груп-

пах форумах. 

Нет симуляционных 

заданий, только ра-

бота над реальными 

идеями студентов, 

реальные запросы и 

проектные задания 

компаний. 

1. Лаборатории по всем техни-

ческим направлениям (электронные, 

нефтехимические, лаборатории в 

области симуляции всех измери-

тельных приборов, химических 

экспериментов и т.д.) 

2. Стенды, где студенты делают 

эксперименты и могут посмотреть 

любой этап эксперимента. 

3. Использование лабораторий 

международно-признанных  универ-

ситетов, используя их схемы обу-
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чения, правила сдачи экзаменов, 

базу тестов и т.д.  

4. Руководители программ старают-

ся создавать свои содружества с 

университетами из соседних стран у 

которых имеются по всем 

направлениям хорошие стенды, в 

рамках двухдипломных программ.  

4. Использование вертуальных ла-

бораторий через цифровую плат-

форму Курсера, где студенты 

проходят все лаборатории опреде-

ленных процессов.                           

5. Проектные задания  

6. Технические программы исполь-

зуют лаборатории, специальные 

кабинеты, стенды компаний-

партнеров. 

7.  

6 

Сроки 

реализации  

Дисциплина предпри-

нимательский стартап и 

предприни-мательский 

консалтинг сроком 15 

недель. 

Образовательная про-

грамма 4 года обучения.    

Дисциплина IT 

стартап сроком 15 

недель. 

− Реализация научно-исследо-

вательских проектов в течение всего 

срока обучения на образовательной 

программе – 4 года.  

− сэндвич-программы – 1,5 года,  

− прикладной бакалавриат - 4 года. 

− профессиональная, производ-

ственная практика в дуальном 

формате – 1-3мес. 

− задания и запросы компаний в 

виде проектов от 15 недель до 1 

года. 

− стартапы - от 15 недель до 1 года.  

− Стажировки по повышению 

квалификации ППС – 1 мес до 1 

года. 

− реализация проектов с профес-

сиональными сообществами, и 

ассоциациями, участие в тендерах 1-

2 года 

− филиалы кафедр на постоянной 

основе.  

7 

Результаты 

практико-

ориентирован

ного обуче-

ния  

Количественный инди-

катор: заработать n-ое 

количество денег, оборот 

бизнеса, средний чек, 

заработная плата для 

внутренних предприни-

мателей в виде ЗП, 

организация юридичес-

кого статуса. 

Качественный инди-

катор: приобретение ба-

зовых и дополнительных 

навыков путем вклю-

чения специальных кур-

сов в учебный план 

программы с получением 

подтверждающего 

сертификата.  

Прототип, новые ре-

шения бизнес-про-

цессов компании 

Профессиональные навыки, резуль-

таты исследования, отчет по 

практике, оценка мастера производ-

ства, презентация результатов 

проекта, закрытый контракт, апгрейд 

навыков ППС.       

8 Эффект для Открытие компании, соз- Ключевым элементом Подготовка специалистов для 
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заинтересова

нных сторон 

(компаний, 

студентов, 

университета

). 

дание рабочих мест, 

реализация стартапов, 

масштабирование 

бизнеса.  

является пользование 

продуктом.  

Тестирование про-

дукта на реальных 

пользователях.  

 

индустрии – ведущих компаний по 

профилю подготовки.  

 

 

Как показали, результаты глубинного интервью предпринимательские образовательные 

программы в основном используют такие форматы практико-ориентированного обучения 

как стартапы и предпринимательский консалтинг. IT-специальности в большей степени в 

процессе обучения используют проекты по разработке приложений и других цифровых 

технологий. Большая часть проектов на IT специальностях – это стартапы. Ограниченность 

форматов практико-ориентированного обучения обусловлена спецификой IT специальности, 

основные навыки нацелены на реализацию поставленных компанией задач (заказные 

проекты), либо на реализацию идей студентов или гостевых спикеров. Алгоритм процесса 

практико-ориентированного обучения состоит primary market research, культивирования 

предпринимательского мышления, генерация идеи и создание прототипа.  

В тоже время, В тоже время, на технических программах алгоритм процесса практико-

ориентированного обучения у них носит более системный характер и имеет выстроенную 

логику, если на 1 и 2 курсы студентов готовят теоретически, то на 3 и 4 курсах 

задействованы такие форматы обучения, как дуальная, сэндвич- образование, инженерные 

проекты, стартапы, запросы компаний по предоставлению студентов на практику, создаются 

корпоративные обучающиеся центры, лаборатории, филиалы кафедр. Сотрудничество с 

профессиональными организациями и ассоциациями, которые выступают как посредники 

между компаниями, государством и университетами предоставляют проекты на тендерной 

основе, в которых в последующем вовлекаются студенты. 

Предпринимательские программы используют форматы предпринимательского 

консалтинга и предпринимательского стартап, создание новых предприятий. Алгоритм 

обучения предполагает на 1 и 2 курсе предпринимательские знания в практической 

деятельности, а на 3 и 4 курсе решают задачи, поставленные компанией.   

По опыту экспертов применение образовательных технологий без размещения в 

компаниях используются на всей программах, при этом в предпринимательстве используют 

кейс стадии и проектные задание. На IT программах реализуют реальные запросы и 

проектные задания компании. Технические программы активно применяют симуляционные 

обучение с использованием лабораторий.  

Сроки реализации практико-ориентированного обучения в основном реализуются в 

рамках 15 недель и зависят от поставленных целей и запросов образовательной программы. 

В соответствии с поставленным задачами в каждая образовательная программа 

предусматривает свои результаты обучения. На предпринимательстве применяют 

количественные и качественные индикаторы. На IT программах основной результат – это 

прототип программного решения и тестирование на реальных пользователях.  На 

технических специальностях в качестве результатов обучения могут быть исследовательские 

отчеты, оценка квалификации мастером производства, реализованный проект и закрытый 

контракт.      

Эффект для заинтересованных сторон в в предпринимательских программах это 

открытие компании и реализация стартапов. Эффект от  реализации IT продуктов в решении 

проблемы пользователей. Эффект технических программ заключается в том что индустрия 

будет обеспечена специалистами с прикладными навыками работы.  

Экспертный анализ подтвердил гипотезу согласно с которой процесс организации 

практико-ориентированного обучения эффективен при условии использовании ключевых 

современных подходов в комплексе с учѐтом специфики образовательной программы.  
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Анализ проведенных исследований выявил важные факторы в реализации процесса 

практико-ориентированного обучения в университетах. Программы WBL эффективны если 

имеют прочные связи с компаниями, потребности и запросы которых встроены в учебный 

процесс. Важной задачей становится оценка компанией студенческих итоговых проектов, 

прототипов, отчетов и презентаций.  

Выгодное сотрудничество можно осуществить через реализацию совместных проектов, 

развитие новых направлений бизнеса за счет новых креативах идей студентов, закрытие 

вакантных позиций и т.д. Работа над аутентичными отраслевыми проблемами повышает 

актуальность обучения, «позволяя учащимся раньше сталкунуться с проблемами реального 

мира, что становиться все более важным поскольку общество сталкивается с возрастающими 

потребностями людей и инфраструктуры. 

Для эффектого практико-ориентированного обучения целесообразно стимулировать 

руководителей и настовников посредством укрепления доверие, конструктивной обратной 

связи и культурному ознакомлению.   

Практико-ориентированные программы требуют от студентов осмысленого обучения. 

Студенты должны научиться брать на себя ответственность, усердно работать, соблюдать 

сроки и быть настойчивыми.  

Вместе с тем исходя из результатов теоретического анализа и обобщения опыта 

подготовки студентов выявлены ряд проблем, связанные с организацией практико-

ориентированного обучения: 

– не все предприятия готовы сотрудничать с университетами при подготовке 

специалистов; 

– низкий уровень государственной поддержки в вопросах практико-ориентированного 

обучения, особенно по направлению стимулирования бизнеса на сотрудничество с 

университетами; 

– ограниченность ресурсов университетов на создание экоситемы для практико-

ориентированного обучения; 

– слабая вовлеченность профессиональных ассоциаций и организаций в вопросах 

подготовки практико-ориентированных выпускников. 

– ограниченность форматов взаимодействия университетов с компаниями и профес-

сиональными организациями.  

– ограниченное использование гибридного обучения, симуляционных методов обучения, 

виртуального и электроного обучения, способствующих практико-ориентированному 

обучению без размещения в компаниях. 

– отсутствие цифровой платформы, которая объединяла бы трудовые и проектные 

запросы компаний, стажировки от компаний, мастер классы, портфолио студентов, их 

инициативы и сопровождение университетов на становом уровне. Централизованная база 

для компаний и государственных органов, где работодатели могут выбрать себе талантливых 

студентов, а выпускники могут легко трудоустроиться.  

На основании анализа экспертов и теоритических источников  выявились перспективы 

обеспещивающие логическую взаимосвязь отдельных элементов представленных в 

структурно-функциональной модели практико-ориентированного обучения. Разработанная 

модель практико-ориентированного обучения основыватся на выполнении следующих трѐх 

обязательных требований: соответствие требованиям государственного общеобязательных 

стандартов высшего и послевзовского образования [32], профессиональным стандартам [33], 

а также требованиям непосредственных работодателей. Именно данные три  фактора и легли 

в основу формируемой модели. Разработка модели практико-ориентированной модели 

обусливает во-первых необходимость выбора методологических подходов. Согласно 

экспертной оценке модель представляет собой целую систему, которая основывается на 

деятельностно-компетентностном подходе, проблемно-ориентированном, контексном 
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подходе, на подходе проектного обучения, обучение на основе сценариев (симуляционном 

обучении), разработке готовой продукции и технологического процесса, peer-to-peer подходе 

и на положениях Lean startup. 

Описанные подходы явились основой для разработки модели практико-ориен-

тированного обучения, представленной на рисунке (рис. 1). Модель представляет собой 

педагогическую систему, основывается на целостности, согласованности и взаимосвязи 

составляющих еѐ модулей. Каждый блок выполняет определенные функции, обеспечиваю-

щие функционирование модели. 
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Рисунок–1 Структурно-функциональная модель 

 практико-ориентированного обучения 
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Содержательный блок реализуется за счет освоения базовых дисципин, профи-

лирующих дисциплин, дополнительных сертификационных курсов с получением допол-

нительных компетенций, а также опыта практической и проектной деятельности.  

Учебный блок обеспечивает организацию и сопровождение деятельности в условиях 

университета и компании.   Педагогическими условиями, обеспечивающими качественный 

процесс организации практико-ориентированного обучения студентов, являются: 

Особое внимание уделено форматам практико-ориентированного обучения, которые 

представлены в форматах предпринимательства (предпринимательский консалтинг, пред-

принимательский стартап, создание новых предприятий), ведение обязательного предмет IT 

стартап, аутсорсинговый корпоративный акселератор, научно-исследовательские проекты, 

сэндвич-программы, прикладной бакалавриат, организация учебной, производственной и 

преддипломной практики, краткосрочная полевая практика, стажировки от компаний, service 

learning, организация университетских филиалов кафедр в компаниях.  

Исследования показали что возможности применения предпринимательского подхода 

усиливаются благодаря количественным (сумма заработанных денег, открытие новы 

предприятий, рабочих мест ит.д.) и качественным параметрам оценки результатов обучения 

(получение дополнительных навыков). Сравнивая с предыдущими подходами внедрение 

обязательного предмета стартапа предполагает более глубокий подход так как студенты 

проводят исследования, создают продукт и тестируют на реальных пользователях. На основе 

адаптации разнообразных подходов к партнерству с компаниями реализуется аутсор-

синговый корпоративный акселератор. Данных акселератор обеспечивает студентов 

проектами компаний. Одним из новых направлений в практико-ориентированном обучении 

является организация формата прикладного бакалавриата, в рамках которого 80% дисциплин 

программы осваиваются в компании. В отличии от преддипломной практики краткосрочная 

полевая практика проводится в лабораториях университета по заказу компаний с 

привлечением студентов. Исследования показали как в теории так и в практике исполь-

зуются университетские предприятия когда студенты обучаются работать над проектами в 

каком либо департаменте университета. Одним из оптимальных решений в процессе 

организации практико-ориентированного обучения являются филиалы кафедр в компании, 

которые предоставляют условия для прикладного обучения студентов.  

Проведенное исследование подтвердило применение инструкций, где описаны функцио-

нальные обязанности, зоны ответственности всех стейкхолдеров для безопасного и эф-

фективного практико-ориентированного обучения.  

Международный опыт показал целесообразность создания сервисов для сбора запросов 

от компании и представление их студентам для решения. 

Сравнительный анализ имеющихся практик в сфере практико-ориентированного 

обучения показал что одним из актуальных форматов которые используются отечествен-

ными университетами являются сотрудничество с профессиональными сообществами и 

ассоциациями через участия в тендерах по разработке проектов.  

В практике отечественных университетов преобладает теоретическое обучение над 

практическим. Экспертные заключения показали оптимальный формат 30% теоретического 

и 70% практического.  

Для повышения качеств учебных планов необходимо отойти от формального подхода и 

разработать curriculum с соответствии с потребностями и запросами компании.  

Существующие технологии практико-ориентированного обучения без размещения в 

компаниях не обеспечивают качественную подготовку специалистов так как студенты 

выступают в роли только наблюдателей в практическом задании, а сами их не выполняют. 

Поэтому возникает необходимость использовать новые инструменты обучения, которые 

позволят студенту непосредственно самому отработать весь пошаговый алгоритм до 

автоматизма и оценить свои знания (self assesment).  
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Сравнительный анализ показал что в основном оценивались теоретические знания но в 

условиях усиления практико-ориентированного обучения появились новые критерии 

оценивания такие как защита проектов, защита дизайна, концепта продукта. По мнению 

экспертов дополнительными критериями оценки результатов практико-ориентированного 

обучения можно отнести конкурсы стартапов и инновационных проектов, конкурс 

предпринимательских проектов, хакатоны, мейкатоны, креатоны, олимпиады.  

 Результатом практико-ориентированного обучения для всех стейкхолдеров должны 

стать сформированные умения и полученный опыт по специализации, трудоустройство 

студентов, формирование кадрового резерва компании, разработка новых решений для 

развития компании и новых направлений бизнеса за счет новых креативных идей студентов, 

а также в увеличении базы практики университета. 

Полученные результаты исследования позволили сформировать следующие перспек-

тивные направления развития практико-ориентированного обучения. Во-первых, необхо-

димо изучить эффективные механизмы поддержки практико-ориентированного обучения со 

стороны государства, компаний и профессиональных ассоциаций. Во-вторых, исследовать 

оптимальные варианты финансово-экономического взаимодействия между стейкхолдерами. 

И в третьих, выявить современные технологии практико-ориентиро-ванного обучения без 

размещения в компаниях.  

Заключение. Целью данного исследования стала разработка структурно-функциональ-

ной модели практико-ориентированного обучения, способствующая формированию 

профессионально-прикладных компетенций обучающихся. В соответствии с поставленной 

целью получили  следующие результаты: 
1. На основе теоретического анализа выявлены и обобщены тренды, особенности и 

подходы к практико-ориентированному обучению. 

2. Посредством серий глубинных интервью с экспертами в области практико-

ориентированного обучения была проведена верификация результатов теоретического 

анализа, нормативных правовых актов, внутренних документов вузов для выявления 

барьеров и недостатков, препятствующих эффективной форме взаимодействия вуза и 

бизнеса. 

3. Определена модель с алгоритмом организации и реализации практико-ориенти-

рованного обучения, структурированная по блокам на основе изучения опыта отечествен-

ных и зарубежных подходов   

4. В процессе анализа выявлены наиболее эффективные форматы практико-

ориентированного обучения для разных специальностей с учетом их специфики. 

5. Для подтверждения актуальности требуется впоследствии провести апробацию струк-

турно-функциональной модели практико-ориентированного обучения в предприни-

мательской образовательной экосистеме вуза и провести оценку эффективности внедряемой 

модели. Главной задачей на данном этапе ставится определение основных  критериев 

эффективности внедряемой модели в предпринимательском университете с позиции 

работодателя, университета и студентов. С учетом полученных результатов в процессе 

апробации и с учетом результатов, ожидаемых в перспективе, в том числе с учетом 

финансово-экономических выгод для всех сторон участников, определить зоны развития 

внедряемой стурктурно-функциональной модели практико-ориентированного обучения. 

6. На основе разработаной структурно-функциональной модели необходимо разра-

ботать учебно-методическое обеспечения организации практико-ориентированного обучения 

как единый подход к процессу обучения профессии. Данные материалы позволять 

стандартизировать процесс подготовки практико-ориентированных студентов.  

7. На основе данной модели разработать и реализовать регламент организации 

практиктического обуения, с подробным описанием процесса организации и сопровож-дения 

программы, с функциональным распределением по основным участникам, с определением 
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зоны ответственности всех участников модели, в том числе описанием финансово-

экономические выгоды для все участников: со стороны вуза, компании и университета. 

8. Для обеспечения эффективного обучения студентов необходимо разработать 

инструкцию guide book для всех участников программы (компании, работников универ-

ситета, студента, координатора, ментора).  

9. Необходимо сформировать механизм стимулирования процесса финасирования 

практико-ориентированных программ как со стороны государства, так и со стороны 

компаний. Основное назначение - это финансовая поддержка для покрытии расходов в части 

питания, проживания, оплаты за базы практики, заработной платы координатора программы 

в университете за организацию учебного процесса, разработку и согласование учебно-

методического материала, покрытие расходов за командировки, администрирование 

программы, сопровождение студентов, расходы на оборудование и специальные материалы 

для проведения занятий, оплата ментора от компании, расходы на развитие преподавателей 

через прохождение стажировок и т.д.   

Таким образом, проделанная работа позволяет сделать вывод, что разработанная 

структурно-функциональная модель организации практико-ориентированного обучения, 

основанная на актуальных подходах и современных форматах отечественной и зарубежной 

практики, будет способствовать эффективной гармонизации обучения для раскрытия 

талантов студентов, отвечающим современным требованиям рынка труда, приносящую 

прибавочную стоимость компаниям и университетам.   

В рамках реализации первого этапа проекта очень многое на сегодняшний день 

исследовано и внедряется впервые. Во второй части исследования будет представлена 

оценка эффективности внедряемой модели путем апробации стуктурно-функциональнойй 

модели практико-ориентированного обучения в университете. 

 
 Исследование подготовлено в рамках грантового финансирования «Жас ғалым» 2022-2024 гг. 

ИРН: АР15473594 Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики 

Казахстан. 
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