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Статья посвящена определению оптимальных условий реализации модели дуального 
обучения в системе высшего профессионального образования на основе технологии фаси-
литации. Цель исследования заключается в выявлении наилучших условий для внедрения модели 
дуального обучения в высшем профессиональном образовании, опираясь на технологию фаси-
литации. Задачи, решаемые в статье: анализ текущего состояния внедрения дуального обучения 
в университете; определение потребности всех участников дуального обучения (ППС, 
студентов, работодателей) в организации дуального обучения с использованием технологии 
фасилитации; установление оптимальных условий для реализации модели дуального обучения в 
образовательном процессе университета на основе результатов фасилитационных сессий. Для 
этого использовались следующие методы: SWOТ-анализ, инструменты технологии фасилитации 
WorldCafe и FutureSearch, контент-анализ, ранжирование, корреляционный анализ Спирмена. 
Результаты свидетельствуют о целесообразности применения технологии фасилитации в 
повышении качества дуального обучения, реализация, которой в системе высшего профессио-
нального образования испытывает серьезные затруднения. Расчеты показали, что наиболее 
оптимальными условиями, учитывающие интересы и потребности всех субъектов дуального 
образования выступили: расширение инфраструктуры дуального обучения (создание учебных 
центров на предприятиях, центров компетенций в университете), повышение психолого-педа-
гогической компетентности наставников по теории и методике производственного обучения, 
теории и методики воспитательной работы, психологии профессиональной деятельности и 
обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса в формате дуального 
обучения. 

Выявлено, что для успешной организации и реализации дуального обучения необходимо 
разрабатывать и внедрять стратегии, способствующие активному вовлечению всех субъектов 
образовательного процесса. Научная новизна исследования состоит в использовании техник 
фасилитации, в усовершенствовании модели дуального обучения, за счет активного эмпати-
ческого слушания и понимания требований и предложений всех субъектов дуального обучения. 
Полученные в ходе исследования оптимальные условия могут быть использованы в качестве 
ориентиров в реализации дуального обучения в системе высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: дуальное обучение, субъекты, высшее образование, модель, техники 
фасилитации, условия, реализация. 
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Мақала фасилитация технологиясы негізінде жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде дуалды 
оқыту моделін іске асырудың оңтайлы шарттарын айқындауға арналған. Зерттеудің мақсаты 
фасилитация технологиясына сүйене отырып, жоғары кәсіптік білім беруде дуальды оқыту мо-
делін енгізу үшін ең жақсы жағдайларды анықтау болып табылады. Мақалада шешілетін міндет-
тер: университетте дуальды оқытуды енгізудің ағымдағы жай-күйін талдау; дуалды оқытудың 
барлық қатысушыларының (ПОҚ, студенттер, жұмыс берушілер) фасилитация технологиясын 
пайдалана отырып дуалды оқытуды ұйымдастыруға қажеттілігін айқындау; фасилитациялық 
сессиялар нәтижелері негізінде университеттің білім беру процесінде дуальды оқыту моделін іске 
асыру үшін оңтайлы жағдайлар белгілеу. Бұл үшін мынадай әдістер пайдаланылды: SWOT-талдау, 
WorldCafe және FutureSearch фасилитация технологиясының құралдары, контент-талдау, ранжир-
леу, Спирменнің корреляциялық талдауы. Нәтижелер жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде елеулі 
қиындықтарға ұшырайтын дуалды оқыту сапасын арттыруда фасилитациялау технологиясын 
қолданудың орындылығын куәландырады. Есептеулер дуальды білім берудің барлық субъектілерінің 
мүдделері мен қажеттіліктерін ескеретін неғұрлым оңтайлы шарттар: дуальды оқыту инфрақұ-
рылымын кеңейту (кәсіпорындарда оқу орталықтарын, университетте құзыреттілік орталықта-
рын құру), өндірістік оқыту теориясы мен әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен 
әдістемесі, кәсіптік қызмет психологиясы бойынша тәлімгерлердің психологиялық-педагогикалық 
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құзыреттілігін арттыру және дуалды оқыту білім беру процесін психологиялық сүйемелдеуді 
қамтамасыз ету болып табылатынын көрсетті. 

Дуалды оқытуды табысты ұйымдастыру және іске асыру үшін білім беру процесінің барлық 
субъектілерін белсенді тартуға ықпал ететін стратегияларды әзірлеу және енгізу қажет екені 
анықталды. Зерттеудің ғылыми жаңалығы белсенді эмпатиялық тыңдау және дуальды оқытудың 
барлық субъектілерінің талаптары мен ұсыныстарын түсіну есебінен дуальды оқыту моделін 
жетілдіруде фасилитация техникасын пайдаланудан тұрады. Зерттеу барысында алынған 
оңтайлы жағдайлар жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде дуалды оқытуды іске асыруда бағдарлар 
ретінде пайдаланылуы мүмкін. 

Түйінді сөздер: дуальды оқыту, субъектілер, жоғары білім, модель, жеңілдету әдістері, 
шарттар, іске асыру. 
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This article focuses on defining the optimal conditions for implementing the dual education model in 
higher professional education based on facilitation technology. The study aims to identify the best conditions 
for integrating dual education into higher education, utilizing facilitation technology. The tasks addressed in 
the article include: analyzing the current state of dual education implementation at the university; identifying 
the needs of all participants in dual education (teaching staff, students, employers) for organizing dual 
education using facilitation technology; and establishing optimal conditions for implementing the dual 
education model in the university's educational process based on facilitation session results. Methods used 
include SWOT analysis, facilitation technologies like World Cafe and Future Search, content analysis, 
ranking, and Spearman's correlation analysis. Results demonstrate the effectiveness of facilitation 
technology in enhancing the quality of dual education, despite significant challenges in higher professional 
education systems. Calculations highlight the most optimal conditions, considering the interests and needs of 
all stakeholders in dual education: expanding dual education infrastructure (establishing training centers at 
enterprises, competence centers at the university), enhancing the psycho-pedagogical competence of 
mentors in production training theory and methods, educational theory and methods, psychology of 
professional activities, and ensuring psychological support for the educational process in the dual education 
format. 

It has been identified that the successful organization and implementation of dual education require 
the development and adoption of strategies that encourage the active engagement of all stakeholders in the 
educational process. The scientific novelty of this study lies in the application of facilitation techniques to 
enhance the dual education model through active empathetic listening and understanding the needs and 
suggestions of all stakeholders. The optimal conditions derived from this research can serve as guidelines 
for the implementation of dual education in the higher professional education system. 

Key words: dual education, subjects, higher education, model, facilitation techniques, conditions, 
implementation. 
 

Введение. Диджитализация рынка труда и социальный заказ общества на подготовку квалифи-
цированных и профессиональных кадров требуют совершенствования механизмов взаимодействия 
рынков труда и образовательных услуг. В этой связи внедрение дуального обучения в систему 
высшего профессионального образования является наиболее оптимальным вариантом в решении 
задач по устранению несоответствия образовательных программ к современным требованиям рынка 
труда, сокращению разрыва между теоретической подготовкой и практической частью обучения, 
повышению мотивации к будущей профессиональной деятельности [1, с.68]. 

Международный опыт свидетельствует, что внедрение дуального обучения усиливает необхо-
димость большой, очень ответственной совместной работы, как со стороны образовательных 
учреждений, так и со стороны работодателей, а также и самих студентов [2, с.397; 3, с.4465].  

Тем не менее, результаты многочисленных исследований [4, с.350;5, с.97;6, с. 30], и в целом 
общие наблюдения показали, низкий уровень заинтересованности предприятий брать студентов на 
обучение, который в основном связан с банальной нехваткой мест на предприятиях для прохождения 
производственного обучения. Кроме того, отмечается нецелевое использование студентов в органи-
зациях, которое вообще не имеет отношение к их профессиональной специализации. Работодатели 
указывают на недостаток специальных знаний у студентов, что не позволяет им полноценно 
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интегрироваться, влиться в рабочий процесс, а также в недостатке сознательности студентов, низком 
уровне нацеленности на будущие цели своего карьерного развития и многое другое [7, с.115]. 

Серьезным сдерживающим фактором практической реализации модели дуального обучения, на 
наш взгляд, является проблема дидактического осмысления и осознания изменений, происходящих 
на рынке труда, обусловленных вызовами наступившей новой эпохи. Аргументом в пользу данного 
утверждения является тот факт, что по истечении 10 лет с момента запуска дуального обучения в 
Казахстане, его масштабирования и значимого развития не произошло [8, с.27;9, с.90]. 

В этой связи становится очевидным, что для решения перечисленных проблем недостаточно 
имплементировать существующие модели дуального обучения в систему высшего профессиональ-
ного образования. Необходим адаптированный формат дуального обучения, отвечающий не только 
возможностям вуза, но и учитывающий особенности образовательных программ, интересы и потреб-
ности всех субъектов образовательного процесса.  

Цель, задачи. Создавшееся положение актуализирует цель исследования: определить 
оптимальные условия реализации модели дуального обучения в системе высшего профессиональ-
ного образования на основе технологии фасилитации. 

Использование методов фасилитации связано с тем, что они обеспечивают гибкую, инклюзив-
ную среду обучения для всех, за счет феномена облегчения, оптимизации и повышения продуктив-
ности деятельности субъектов образовательного процесса [10 с.15;11, с.300]. Кроме того, свою 
эффективность технология фасилитации подтвердила и в повышении эффективности учебной дея-
тельности студентов и магистрантов [12, с.342]. Отмечается, что технология фасилитации способст-
вует взаимодействию всех субъектов образовательного процесса (студентов, преподавателей, адми-
нистрации и потенциальных работодателей) [13, с.12552], облегчает восприятие учебного процесса, 
повышает вовлеченность и интерес не только студентов, но и самих преподавателей [14, с.370]. В 
этой связи, на наш взгляд, фасилитация дуального обучения, позволит осуществить коренной 
перелом в сознании субъектов образовательного процесса, преодолеть традиционное закрепление 
за ними исполнительской части, когда инновации спускаются сверху вниз и перейти с режима 
функционирования в режим развития и саморазвития. 

Согласно поставленной цели, были определены задачи исследования: 
1. Изучить реальное состояние реализации дуального обучения в университете. 
2. Выявить потребности всех субъектов дуального обучения (профессорско-преподава-

тельского состава, студентов и представителей производства) в организации дуального обучения в 
университете на основе технологии фасилитации.  

3. Определить оптимальные условия реализации модели дуального обучения в образователь-
ном процессе университета по итогам фасилитационных сессий. 

Материалы и методы. Исследовательская работа проходила в период с сентября 2023 года по 
февраль 2024 года на базе НАО «Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова». В 
исследовании принимали участие студенты, преподаватели ППС НАО «Восточно-Казахстанский 
университет им. С. Аманжолова» и представители производства (всего 240 человек). Из них 40 пред-
ставителей производства (руководители и наставники), 160 студентов, 40 сотрудников университета 
(профессорско-преподавательский состав и сотрудники административно-управленческого состава 
университета). 

В качестве фасилитаторов выступали по очереди члены исследовательской группы, где прохо-
дили фасилитационные сессии. Продолжительность сессий составляла 4 часа, в нескольких группах 
по 40 – 50 человек, в течение 5 дней. 

Эмпирическое исследование по определению оптимальных условий реализации дуального 
обучения в образовательном процессе университета на основе технологии фасилитации проводи-
лось в три этапа: 

Первый этап – выявление сильных и слабых сторон реализации дуального обучения в универ-
ситете при помощи SWOТ-анализа. 

Второй этап – организация и проведение фасилитационных сессий на основе методов World 
Cafe и Future Search. Выбор данных инструментов обусловлен тем, что они позволяют собирать 
информацию, анализировать проблемы, генерировать идеи, вырабатывать и оценивать варианты 
решения, достигать консенсуса и принятия решений, планировать действия. Разработанный с целью 
максимально возможной инклюзивности, World Cafe способствует открытой, но в то же время 
интимной дискуссии, которая позволяет получить доступ к мнениям и знаниям, присутствующим в 
большой группе людей. В этой связи World Cafe хорошо подходит для дополнения других 
исследовательских методов, чтобы либо помочь изучить тему исследования, либо проверить выводы. 
Как метод, основанный на совместном действии, одной из его сильных сторон является создание 
возможности для группы разнообразных участников по любому вопросу поделиться своими 
размышлениями о пережитом опыте и использовать эти размышления для создания более глубокого 
диалога [15, с.12]. Однако, одно из критических замечаний в адрес метода "Мировое кафе" 
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заключается в том, что он может способствовать тому, что дискуссии фокусируются на позитивном. 
Поэтому World Cafe как метод в исследовании применялся для сбора информации [16, с. 65]. 

Для анализа предложенных стратегий, формулирования и обнаружения общих основ 
выдвинутых идей, предложений, нахождения общих позиций использовался метод Future Search. 
Международный практический опыт показывает, что данный метод особенно эффективен в 
неоднозначных, стремительно меняющихся условиях, когда необходимо, чтобы прийти к общему 
решению, чтобы действовать ответственно [17, с.85]. 

Основной целью проводимых фасилитационных сессий являлась: определение оптимальных 
условий реализации смешанного обучения.  

На сессиях решались следующие задачи: Как должна выглядеть система дуального обучения в 
университете? Как должны поддерживаться изменения? Что нам, бывает, не нравится в организации 
дуального обучения? Ваше личное мнение, каковы эффективные условия реализации дуального 
обучения в университете, которые бы удовлетворяли всех субъектов данного формата обучения? 

Третий этап – определение оптимальных условий реализации дуального обучения. На данном 
этапе проведено ранжирование выдвинутых условий участниками фасилитационных сессии согласно 
потребностям, а также осуществлена статистическая обработка полученных результатов. 

Для этого использовались следующие методы: 
1) контент-анализ – для структуризации выдвинутых условий реализации дуального обучения, 

путем подсчета частоты повторяющихся мнений, идей, схожих по смыслу.  
2) ранжирование – для оценивания степени своего согласия или несогласия с каждым выдви-

нутым условием, которое включало 5 градаций: 
1. Полностью не согласен (0 баллов) 
2. Не согласен (1 балл) 
3. Где-то посередине (2 балла) 
4. Согласен (3 балла) 
5. Полностью согласен (4 балла). 
Обработка результатов ранжирования, осуществлялось по формуле: 
Pc=C/(n-1),  
где С – среднее значение предпочитаемого условия, n – количество выдвинутых условий. 
3) корреляционный анализ Спирмена – для определения оптимальных условий, удовлетво-

ряющих всех субъектов дуального обучения, который определялся по формуле:  

 ,  
где n – среднее значение степени удовлетворенности потребностей студентов, ППС и представи-
телей производства по итогам ранжирования; D – разность между рангами по двум переменным для 
каждого испытуемого; D2 – сумма квадратов разностей рангов. 

Обработка эмпирических данных проводилась на основе компьютерной программы SPSS 
Statistics 23.0; уровни значимости р ≤ 0,05. 

Результаты. Организация дуального обучения в НАО «Восточно-Казахстанский университет 
им. С. Аманжолова» направлена на подготовку специалистов в соответствии требованиям рынка 
труда, динамикой и перспективами развития отраслей экономике. Всего в университете реализуются 
38 образовательных программ с элементами дуального обучения, по: социально-гуманитарному, 
естественно-математическому, сельскохозяйственному и ветеринарному, инжиниринга и IT-
технологий и педагогическому направлениям. Охват студентов дуальным обучением составляет 38 
% от общего числа обучающихся в университете. Для выявления текущего состояния реализации 
дуального обучения в университете был проведен SWOТ-анализ. 

Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – SWOТ-анализ текущего состояния реализации дуального обучения в университете 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. Высокий процент трудоустроенных выпуск-
ников. 
2. Высокий профессионализм ППС в универси-
тете, владеющий практико-ориентированными 
технологиями. 
 

1. Отсутствие опыта по организации дуальной 
формы обучения у предприятий/партнеров. 
2. Отсутствие единства требований предста-
вителей университета и предприятия. 
3. Несогласованность содержания и методов 
теоретического и практического обучения. 
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3. Конкурентоспособные образовательные про-
граммы, подтвержденные итогами независимыми 
национальными и международными рейтингами 
(ARES-2020, HighQualityPerformance, Webomet-
rics, НААР и др.). 
4. Развитая материально-техническая база. 
5. Богатый фонд учебной, методической и науч-
ной литературы на бумажном и электронном 
носителях для ОП. 
6. Развитая система профориентационной работы. 
7. Высокая потребность в дуальном обучении 
среди студентов и ППС. 
8. Тесное сотрудничество с работодателями 
(ярмарки вакансий, проведение опросов, совмест-
ных мероприятий и др.). 
9. Активное привлечение практиков в качестве 
совместителей к подготовке специалистов. 

4. Несоответствие по ряду вопросов 
требований образовательных программ к 
требованиям профессиональных стандартов. 
5. Отсутствие педагогического образования и 
опыта у наставников. 
6. Формализм и незаинтересованность в 
участии представителей производства в 
обновлении и рецензировании ОП. 
7. Отсутствие определенности и ясности в 
определении будущей потребности предприя-
тий в специалистах на 3-5 лет. 
8. Отсутствие учебных центров на предприя-
тиях/ партнеров. 
 

Возможности (O) Риски (T) 
1. Расширение сотрудничества с предприятия-
ми/партнерами. 
2. Проведение информационно-разъяснительной 
работы по дуальному обучению. 
3. Усиление обратной связи с наставниками на 
производстве. 
4. Обогащение теоретической подготовки профес-
сиональным специализированным контекстом со-
держания, на основе инновационно-технологичес-
ких процессов, происходящих на предприятиях. 
5. Обеспечение научно-методического сопровож-
дения в дидактическом обосновании содержания 
дуального обучения на производстве. 
6. Содействие ППС овладению психологическими 
приемами и способами эффективного взаимодей-
ствия с социальными партнерами и вовлечения в 
образовательный процесс. 
7. Создание центров компетенций и мониторинга 
рынка труда, по изучению прогнозной потребности. 

1. Ориентация образовательных программ на 
узкие потребности конкретного производства. 
2. Отсутствие у выпускников четкой перспекти-
вы трудоустройства в связи с нестабильностью 
экономической ситуации. 
3. Отсутствие мотивации к изучению теорети-
ческих курсов при ранней вовлеченности сту-
дентов в производственную деятельность. 
4. Нехватка рабочих мест на предприятиях. 
5. Отсутствие стимулов по финансово-органи-
зационному обеспечению программ дуальной 
подготовки кадров у предприятий/партнеров. 
6. Несовершенство законодательной и норма-
тивно-правовой базы реализации дуального 
обучения. 
7. Дефицит инвестиций. 
8. Экономическая и финансовая нестабиль-
ность предприятий/партнеров. 

 
Результаты SWOТ-анализа, позволили выявить потенциал развития дуального обучения в 

университете (SO): 
- востребованность выпускников как результат расширения сотрудничества с предприятиями/ 

партнерами, систематического проведения мониторинга рынка труда по изучению прогнозной 
потребности;  

- качественные конкурентоспособные образовательные программы дуального обучения за счет 
обогащения теоретической подготовки профессиональным специализированным контекстом содер-
жания, на основе инновационно-технологических процессов, происходящих на предприятиях; 

- высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, владеющий практико-
ориентированными технологиями и психологическими приемами, способами эффективного взаимо-
действия с социальными партнерами и вовлечения в образовательный процесс дуального обучения. 

- современная инфраструктура дуального обучения в университете путем создания центров 
компетенций и мониторинга рынка труда, по изучению прогнозной потребности. 

- эффективное взаимодействие с предприятиями/партнерами благодаря усилению информа-
ционно-разъяснительной работы по дуальному обучению с постоянным освещением успешных 
примеров. 

Вместе с тем SWOТ-анализ показал ряд существенных проблем в реализации дуального обуче-
ния в университете, которые определяются наличием противоречий, между: 

- высокой потребностью в дуальном обучении среди студентов, ППС и нехваткой рабочих мест, 
вызванных экономической и финансовой нестабильностью предприятий/партнеров (ST); 

- усилением обратной связи с наставниками на производстве и отсутствием педагогического 
образования и опыта у наставников (WO); 
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- отсутствием определенности и ясности в определении будущей потребности предприятий в 
специалистах на 3-5 лет и ориентации образовательных программ на узкие потребности конкретного 
производства (WT). 

Организация и проведение фасилитационных сессий на основе методов World Cafe и Future 
Search осуществлялось в шесть этапов: 

- первый этап – центрация группы, направлен на создание оптимальной атмосферы для 
установления теплого контакта, озвучивание правил работы и регламента, распределения ролей для 
реализации процесса (кто записывает, кто следит за временем и т.п.); 

- второй этап – генерация идей, предполагает свободную открытую дискуссию, собираются 
разные мнения, которые просто выслушиваются, без оценок, составляется список идей; 

- третий этап – накопление, представляет собой естественное следствие разнообразия мнений. 
В ходе этого этапа будут применены техники для объединения мнений, чтобы выработать решение; 

- четвертый этап – озарение, представляет собой этап переработки полученной информации. 
На этом этапе планируется сортирование идей по категориям, формирования основных выводов; 

- пятый этап – приспособление, состоит из проверки решения, обсуждения первичной формули-
ровки решения, доработка, нахождение достаточно хорошей формулировки решения, осуществляет-
ся сбор и обработка возражений, сомнений, несогласия; 

- шестой этап – закрепление, заключается в убеждении, что каждый участник согласен, что это 
достаточно хорошее решение. Закрепление решения в документе. 

В результате структурированы и сформулированы девять основных условий, которые были 
предложены участниками фасилитационных сессий по организационно-управленческим, научно-
методическим, информационно-технологическим, дидактическим и психолого-педагогическим аспек-
там дуального обучения. Выдвинутые условия дуального обучения в процессе фасилитационных 
сессий, за которые проголосовало от 43 % до 97 % участников, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Условия дуального обучения, предложенные участниками фасилитационных 
сессий 
 
№ Выдвинутые условия дуального обучения  

в процессе фасилитационных сессий 
Кол-во, 

проголосовавших 
участников 

Процент % 
проголосовавших 

участников 
1. Структурирование учебного материала по модулям с 

последующим дидактическим анализом использо-
вания интерактивных средств и методов обучения. 

120 50 % 

2. Обогащение теоретической подготовки профессио-
нальным специализированным контекстом содержа-
ния через решение реальных производственных за-
дач, на основе интерактивного цифрового контента, 
позволяющего создавать виртуальную реальность, 
геймификацию и др. 

168 70 % 

3. Повышение психолого-педагогической компетентно-
сти наставников по теории и методике производст-
венного обучения, теории и методики воспитатель-
ной работы, психологии профессиональной деятель-
ности. 

179 75 % 

4. Усиление информационно-разъяснительной работы 
по дуальному обучению, методами интерактивного 
взаимодействия (вебинаров, онлайн-викторин, 
конкурсов, консультаций). 

103 43 % 

5. Расширение инфраструктуры дуального обучения 
(создание учебных центров на предприятиях, 
центров компетенций в университете). 

233 97 % 

6. Разработка механизмов и оценки реализации траек-
торий профессионального роста, освещающих 
объективную балльно-рейтинговую систему оцени-
вания учебных достижений студентов. 

107 45 % 

7. Включение в электронную библиотеку и 
репозиторий, последних достижений педагогической 
науки по проведению занятий в дуальном формате 
обучения и формированию самостоятельных 
навыков учебной деятельности у студентов в 
формате дуального обучения и др. 

113 47 % 
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Продолжение таблицы 2 
 
8. Обеспечение психологического сопровождения образо-

вательного процесса в формате дуального обучения. 
191 79 % 

9. Изучение прогнозной потребности в специалистах на 
среднесрочную перспективу в учреждениях. 

185 77 % 

 
Исходя из таблицы №2, большинство участников (97 %) проголосовало за расширение инфра-

структуры дуального обучения (создание учебных центров на предприятиях, центров компетенций в 
университете), за обеспечение психологического сопровождения дуального обучения (79 %) и 
изучения прогнозной потребности в специалистах на среднесрочную перспективу в учреждениях 
(77%). Наименьшее количество голосов было отдано за усиление информационно-разъяснительной 
работы по дуальному обучению (43 %), за разработку механизмов и оценки реализации траекторий 
профессионального роста (45 %) и за включение в электронную библиотеку и репозиторий, 
последних достижений педагогической науки по дуальному обучению (47 %). 

На рисунке 1 представлены результаты ранжирования среди субъектов дуального обучения. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты ранжирования предпочтений студентов,  
ППС и представителей производства в выдвинутых условиях 

 
Результаты ранжирования показали, что большинство студентов удовлетворяет условие 

«Обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса в формате дуального 
обучения» (С=8,3), наименее «Включение в электронную библиотеку достижений по дуальному 
обучению» (С=3,6). Для ППС наиболее предпочтительно условие «Повышение психолого-педаго-
гической компетентности наставников по теории и методике производственного обучения, теории и 
методики воспитательной работы, психологии профессиональной деятельности» (С = 8,2),наименее 
«Разработка механизмов и оценки балльно-рейтинговой системы учебных достижений» (С=5,2). 
Большинство представителей производства поддержало условие «Изучение прогнозной потребности 
в специалистах на среднесрочную перспективу в учреждениях» (С=8,1) и менее предпочтительно для 
них условие «Расширение инфраструктуры дуального обучения» (С=3,4). 

Проверка оптимальности выделенных условий при помощи корреляционного анализа показала, 
что наиболее тесная значимая прямая связь отмечается между потребностями студентов, ППС и 
представителей производства (r= от 0, 709 до 0,886 при (р≤0,05), отмечается при условиях: 

- «Расширение инфраструктуры дуального обучения (создание учебных центров на 
предприятиях, центров компетенций в университете)»; 

- «Повышение психолого-педагогической компетентности наставников по теории и методике 
производственного обучения, теории и методики воспитательной работы, психологии профессио-
нальной деятельности»; 
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- «Обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса в формате 
дуального обучения». 

Остальные показатели, за исключением «Изучение прогнозной потребности в специалистах на 
среднесрочную перспективу в учреждениях» и «Усиление информационно-разъяснительной работы 
по дуальному обучению, методами интерактивного взаимодействия» (достоверных связей не было 
выявлено между студентами и представителями производств, а так же между студентами и ППС 
(р>0,05)), коррелировали на умеренном уровне (по шкале Чаддака) от (r=0,446при (р≤0,05) до 
(r=0,618при (р≤0,05). Наглядно результаты корреляционного анализа представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты корреляционного анализа по определению оптимальных условий  
реализации дуального обучения, удовлетворяющих всех субъектов образовательного процесса 

 
Обсуждение. Современные исследования показали, что применение технологии фасилитации 

в высшем образовании во многом способствует созданию легко адаптируемой, инклюзивной среды 
обучения для всех. В связи с этим технология фасилитации была применена как инструмент совер-
шенствования системы дуального обучения в университете. В результате совместного обсуждения 
среди всех участников фасилитационных сессий было сформулировано девять условий по организа-
ционно-управленческим, научно-методическим, информационно-технологическим, дидактическим и 
психолого-педагогическим аспектам дуального обучения.  

В нашем исследовании выявлено, что участники фасилитационных сессий наиболее предпочи-
тают те условия, которые направлены на устранение испытываемых ими трудностей. Так, большин-
ство студентов отдали предпочтение условию «Обеспечение психологического сопровождения обра-
зовательного процесса в формате дуального обучения» (С=8,3), преподаватели «Повышение 
психолого-педагогической компетентности наставников по теории и методике производственного обу-
чения, теории и методики воспитательной работы, психологии профессиональной деятельности» и 
представители производства «Изучение прогнозной потребности в специалистах на среднесрочную 
перспективу в учреждениях» (С=8,1). 

При этом в научной литературе имеются убедительные доказательства того, что оптимизация 
педагогического процесса позволяет выбрать наилучший вариант решения любой задачи при 
определенных ситуациях [18, с.452; 19, с.20]. Согласно результатам корреляционного анализа наибо-
лее оптимальными условиями, удовлетворяющие потребности всех субъектов образовательного 
процесса являются «Расширение инфраструктуры дуального обучения (создание учебных центров на 
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предприятиях, центров компетенций в университете)», «Повышение психолого-педагогической компе-
тентности наставников по теории и методике производственного обучения, теории и методики воспи-
тательной работы, психологии профессиональной деятельности» и «Обеспечение психологического 
сопровождения образовательного процесса в формате дуального обучения». 

Отсутствие корреляции между потребностями студентов и представителями производств, при 
условиях: «Изучение прогнозной потребности в специалистах на среднесрочную перспективу в учреж-
дениях» и между студента и ППС «Усиление информационно-разъяснительной работы по дуальному 
обучению, методами интерактивного взаимодействия (вебинаров, онлайн-викторин, конкурсов, кон-
сультаций)», мы объясняем с точки зрения теории ожиданий и мотивации В. Врума [20, с.255]. Суть, 
которой заключается в том, что человек оказавшись перед выбором, практически всегда отдает пред-
почтение тем действиям или условиям, которые позволят получить наибольшей результат в их 
реализации. Так как данные условия ориентированы на профессиональную деятельность представи-
телей производства и преподавателей, то студенты отдали предпочтение тем условиям, в которых 
более заинтересованы. В данном контексте, объясняется и умеренная корреляция в остальных 
выдвинутых условиях. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в вопро-
сах организации и реализации дуального обучения необходимы стратегии вовлечения всех субъектов 
образовательного процесса. Это позволит повысить эффективность дуального обучения, так как бу-
дут удовлетворены потребности и интересы студентов, преподавателей и представителей производ-
ства. Кроме того, применение инструментов технологии фасилитации, способствуют осуществлению 
обратной связи, формированию совокупного мнения, а также определению оптимальных условий 
реализации дуального обучения, удовлетворяющих потребности всех субъектов данного формата 
обучения. Из этого следует, что применение технологии фасилитации в условиях трансформации 
рынка труда, следует рассматривать как одну из наиболее перспективных областей методики дуаль-
ного образования. 

Заключение. Приведенные выше результаты свидетельствуют, что реализация образователь-
ного процесса в формате дуального обучения требует серьезного дидактического осмысления и 
осознания необходимости усиления практикоориентированной подготовки будущих специалистов в 
системе высшего профессионального обучения. Проведенный SWOТ-анализ позволил определить 
потенциал развития дуального обучения в университете. Несмотря на высокую потребность в дуаль-
ном обучении, выявлены ряд существенных противоречий, которые затрагивают большую часть 
субъектов образовательного процесса и зачастую сосуществуют, затрудняя, таким образом, эффек-
тивную реализацию дуального обучения. 

Фасилитация дуального обучения определила условия реализации образовательного процесса 
в данном формате по организационно-управленческим, научно-методическим, информационно-техно-
логическим, дидактическим и психолого-педагогическим направлениям, за которых проголосовало от 
43 % до 97 % участников фасилитационных сессий. 

Установлено, что участники фасилитационных сессий наиболее предпочитают те условия, 
которые направлены на устранение испытываемых ими трудностей. 

Корреляционный анализ выделил три наиболее оптимальных условий реализации дуального 
обучения, которые удовлетворяют потребности всех субъектов данного образовательного процесса: 
расширение инфраструктуры дуального обучения (создание учебных центров на предприятиях, 
центров компетенций в университете)»; повышение психолого-педагогической компетентности на-
ставников по теории и методике производственного обучения, теории и методики воспитательной ра-
боты, психологии профессиональной деятельности; обеспечение психологического сопровождения 
образовательного процесса в формате дуального обучения. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в вопро-
сах организации и реализации дуального обучения необходимы стратегии вовлечения всех субъектов 
образовательного процесса. Это позволит повысить эффективность дуального обучения, так как 
будут удовлетворены потребности и интересы студентов, преподавателей и представителей произ-
водства. Кроме того, применение инструментов технологии фасилитации, способствуют осуществле-
нию обратной связи, формированию совокупного мнения, а также определению оптимальных условий 
реализации дуального обучения, удовлетворяющих потребности всех субъектов данного формата 
обучения. Из этого следует, что применение технологии фасилитации в условиях трансформации 
рынка труда, следует рассматривать как одну из наиболее перспективных областей методики дуаль-
ного образования. 

Информация о финансировании. Исследовательская работа проходила в период с сентября 
2023 года по февраль 2024 года в рамках грантового финансирования МОН РК научных и научно-
технических проектов на 2023 – 2025 года, грант № АР 19678738, где АР 19678738 – ИРН проекта 
«Фасилитация дуального обучения в системе высшего профессионального образования в условиях 
диджитализации рынка труда». 
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