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Формы и направления корпоративного сотрудничества вузов и компаний 

в рамках образовательных программ естественнонаучного и инженерного 

профилей 

Происходящие во всем мире процессы глобализации требуют принятия странами комплексных страте-

гических мер по поддержке различных форм партнерства вузов и компаний, направленных на создание 

технологических инноваций, проведение совместных исследований, трансфер знаний и техноло-

гий, что позволит реализовывать инфраструктурные и сетевые инициативы, интегрировать производ-

ство и образование, создавать современные корпоративные объединения, реализовывать совместные 

программы обучения. В соответствии с этим целью настоящей работы является анализ форм и направ-

лений взаимодействия вузов с предприятиями и их систематизация для повышения эффективности ме-

жинституционального взаимодействия с позиций ключевых стейкхолдеров, определение путей для раз-

вития корпоративного партнерства в подготовке кадров, развития и модернизации образовательных 

программ, улучшения практического обучения студентов на рабочем месте. В работе были поставлены 

следующие задачи: 1) оценка результативности отдельных направлений партнерства между вузами и 

компаниями/предприятиями; 2) анализ факторов, влияющих на выбор формы и вида партнерства; 

3) установление факторов, влияющих на обновление образовательных программ; 4) проектирование

подходов, которые могут быть реализованы при разработке и обновлении образовательных программ;

5) определение понятия корпоративного обучения в рамках реализации образовательных программ.

Для решения поставленных задач в работе были проведены анкетирование и интервьюирование препо-

давателей и обучающихся по инженерным и естественнонаучным специальностям в вузах и колледжах

различных регионов Казахстана, а также сотрудников партнерских компаний с целью выяснения их

мнения о: 1) существующих программах сотрудничества между вузами/колледжами и компаниями/

предприятиями при подготовке кадров; 2) основных проблемах, с которыми сталкиваются вузы/колле-

джи, при реализации образовательных программ инженерного и естественнонаучного профилей; 3) ме-

рах, которые могли бы повлиять на качество образовательных программ, на устранение пробелов в обу-

чении и компетенциях выпускников вузов/колледжей. На основе анализа результатов анкетирования

было сделано заключение о том, что формы и направления корпоративного партнерства вузов/колле-

джей и компаний должны обеспечить устойчивость развития, эффективный менеджмент и вовлечен-

ность партнерских компаний во все процессы обучения студентов. Для повышения эффективности вза-

имодействия вуза/колледжа с индустриальными партнерами, качества подготовки специалистов необ-

ходимо синтезировать и интегрировать новые формы корпоративного обучения в систему подготовки

кадров.
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Введение 

Процессы глобализации во всем мире меняют векторы политики в сфере трудовых отношений, 

оказывают влияние на практические подходы к новым моделям организации труда, формы работы и 

межинституционального взаимодействия ключевых стейкхолдеров, содержание мер реагирования на 

современные вызовы рынка труда [1–8]. В условиях происходящих перемен по прогнозам Организации 

экономического сотрудничества и развития (OECD) по мере автоматизации отдельных производствен-

ных процессов будут иметь место тенденции к сокращению и изменению существующих рабочих мест, 

кадровой нестабильности и краткосрочности трудовых отношений, регулярному обновлению навыков 

и квалификаций [3]. Во многих странах увеличится разрыв в занятости молодежи и людей более стар-

шего возраста, что отрицательно скажется на карьерных перспективах выпускников вузов и колледжей 

[9]. Наблюдаемые тенденции потребуют от стран принятия комплексных стратегических мер по под-

держке различных форм партнерства вузов и компаний, направленных на создание технологических 

инноваций, проведение совместных исследований, трансфер знаний и технологий [4-8, 10]. Раз-

виваемые партнерства будут охватывать различные виды и формы сотрудничества, включая: 1) 
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финансовую поддержку развития университетов, включая предоставление грантов и стипендий для 

реализации инновационных инициатив, перспективных проектов, модернизации учебной и научной 

инфраструктуры вуза, обучения студентов; 2) предоставление доступа к имеющимся ресурсам; 3) 

проведение совместных исследований в масштабах компании или отрасли, создание инновационной 

продукции; 4) разработку образовательных программ и принятие стратегических решений по вопросам 

их реализации, совершенствование системы обучения студентов, включая обучение на рабочем месте 

(программы производственного опыта, стажировки, консультации, наставничество, программы 

по развитию навыков построения карьеры и др.) и профессиональные практики, консультирование 

студентов по вопросам карьерного развития; 5) совместную реализацию профориентационных меро-

приятий и акций, направленных на повышение привлекательности бренда работодателя и условий 

труда для выпускников; 6) проведение совместных мероприятий по квалификационной оценке и тру-

доустройству выпускников; 7) обучение и подбор персонала; 8) коммерциализацию академических 

открытий и инноваций и т.д. 

В рамках программ сотрудничества могут реализовываться инфраструктурные и сетевые иници-

ативы, осуществляться полная или частичная интеграция производства и образования (учебные цен-

тры, базовые кафедры, аутсорсинг), создаваться образовательные, инновационные и исследователь-

ские корпоративные объединения нового формата, реализовываться совместные программы, в том 

числе дуального и корпоративного обучения, программы целевой подготовки, обучения на протя-

жении всей жизни, практико-ориентированные программы и учебные курсы, создаваться и распро-

страняться востребованные рынком технологии, знания, готовая продукция, внедряться про-

граммы промышленных связей, проводиться  конференции и подготавливаться совместные пуб-

ликации, может предоставляться доступ обучающимся и преподавателям к современному обору-

дованию партнерских компаний, осуществляться мобильность ученых [11].  

Эффективная реализация перечисленных видов и форм сотрудничества вузов и компаний 

позволит обеспечить актуальное и качественное образование, поддерживаемое современной ин-

фраструктурой и технологиями; оптимизировать участие всех заинтересованных сторон в подго-

товке кадров и поддержке соответствующих преобразований в системе обучения, улучшить 

управление образованием, создать условия для внедрения инноваций в соответствии с достиже-

ниями в науке и изменениями на рынке труда [12], обеспечить плавный переход студента от акаде-

мической к профессиональной среде, повысить качество рабочих мест, обеспечить интеграцию обу-

чения с производственными процессами, создать дополнительные возможности для получения 

студентами востребованных бизнесом навыков и компетенций, расширить формы и методы  пере-

дачи знаний и технологий [5, 13–17]. 

Для мотивации вузов и компаний к различным формам академического, научного, социального и 

других видов партнерства, повышения его эффективности и привлекательности, преодоления различ-

ных препятствий большое значение имеет поддержка со стороны государственных органов и ведомств, 

в том числе и финансовая. В соответствии с изложенным выше целью настоящей работы является ана-

лиз форм и направлений взаимодействия вузов с предприятиями и их систематизация для повышения 

эффективности межинституционального взаимодействия с позиций ключевых стейкхолдеров, опреде-

ление путей для развития корпоративного партнерства в подготовке кадров, развития и модернизации 

образовательных программ, улучшения практического обучения студентов на рабочем месте. 

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи: 1) оценка ре-

зультативности отдельных направлений партнерства между вузами и компаниями/предприятиями; 2) 

анализ факторов, влияющих на выбор формы и вида партнерства; 3) установление факторов, влияющих 

на обновление образовательных программ; 4) проектирование подходов, которые могут быть реализо-

ваны при разработке и обновлении образовательных программ; 5) определение понятия корпоратив-

ного обучения в рамках реализации образовательных программ на основе результатов анкетирования 

и интервьюирования ключевых стейхолдеров.  

Методы и материалы  

Современное развитие общества, науки и производства показывает, что динамичное обновление 

и видоизменение промышленных технологий приводит к разрыву между фундаментальной теоретиче-

ской и прикладной практической подготовкой кадров, что снижает на них спрос современным рынком 

труда, приводит к несоответствию базовых профессиональных знаний выпускников вузов уровню 

оснащенности современного промышленного предприятия и требованиям современной экономики, 
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снижает гарантии трудоустройства выпускников и возможности их карьерного роста даже при поло-

жительных результатах обучения [18, 19]. Исходя из этого, выпускник, попадая на производство, 

вынужден доучиваться, самообразовываться и адаптироваться к инновационным технологиям и обо-

рудованию, формировать готовность к реформированию и модификации рабочего места, выполнению 

и реализации инновационных методов и средств своей профессиональной деятельности [20]. 

Одним из путей решения данной проблемы, на наш взгляд, являются опережающее обучение [21], 

активное привлечение к обучению студентов практикующих специалистов, создание различных кор-

поративных объединений производства и вузов, интеграция новых форм корпоративного обучения в 

рамках реализации дуальных образовательных программ инженерного и естественно-научного профи-

лей. 

Обращаясь к сущности корпоративного обучения, можно отметить, что зародилось оно в начале 

60-х гг. XX в. в США вместе с понятием корпоративных университетов. Наиболее распространенный 

термин в зарубежной литературе — «Training & Development (T&D)» — «обучение и развитие» [22]. 

В исследованиях, посвященных корпоративному обучению, предлагаются следующие определе-

ния: корпоративное обучение, или обучение на рабочем месте, представляет собой набор образователь-

ных мероприятий, предоставляемых сотрудникам, как правило, бесплатно [23]; предполагает предо-

ставление обучающимся адекватных навыков и обучение с помощью программ обучения, которые рас-

ширят их знания и повысят их эффективность на рабочем месте [24]; позволяет сформировать единые 

для компании принципы обучения, которые способствуют развитию профессионализма, корпоратив-

ного духа, воспитанию чувства принадлежности к команде специалистов компании, организованной 

для достижения общей цели [25] и др. С точки зрения Р.А. Долженко, под системой корпоративного 

обучения понимается комплекс мер по развитию навыков, умений и знаний персонала, направленный 

на наиболее оптимальное использование человеческих ресурсов компании с учетом принятой страте-

гии компании [26]. А.В. Белошицкий, Ш.Г. Гарайшин подчеркивают, что корпоративное обучение яв-

ляется ключевым элементом процесса непрерывного совершенствования и механизмом стимулирова-

ния технологической инновационной активности компании, оказывающим сильное влияние на устой-

чивое экономическое развитие предприятия в целом [27]. Авторы данной научной работы, исследуя 

развитие корпоративного обучения персонала на промышленных предприятиях, акцентируют внима-

ние на том, что реализация корпоративного обучения потребует от предприятия включения в их струк-

туру дополнительных подразделений, которые будут заниматься подготовкой кадров. Ими обосновы-

вается комплексная характеристика системы корпоративного обучения персонала, включающей орга-

низационный, содержательный и методолого-технологический компоненты [28]. 

А.О. Полушкина, используя данные исследования Workplace Learning Report, работы зарубежных 

ученых США, Канады и других стран, рассматривает тенденции изменения корпоративного обучения, 

выявляет основные трудности промышленных предприятий в организации и реализации дополнитель-

ного профессионального обучения сотрудников и возможности их разрешения. В своей работе она 

справедливо отмечает, что в последнее время большую роль в развитии корпоративного обучения иг-

рают информационно-коммуникативные технологии, системы поиска, сбора, систематизации и предъ-

явления информации [29]. 

Ряд ученых подчеркивают важное значение электронных университетов, которые, по их мнению, 

сыграли большую роль в развитии корпоративного обучения [30–32]. 

Проведенный анализ корпоративного обучения показывает, что основной акцент в анализируе-

мых работах сделан на обучение сотрудников в рамках промышленного предприятия, фирмы, компа-

нии и с учетом потребностей и стремления работника и работодателя. В тоже время для повышения 

качества подготовки специалистов инженерного и естественно-научного профилей, по нашему мне-

нию, необходимо синтезировать и интегрировать новые формы корпоративного обучения в систему 

высшего профессионального образования. 

Исходя из этого чрезвычайно актуальным становится определение форм и направлений взаимо-

действия вузов с предприятиями, для чего нами на первом этапе нашего исследования было проведено 

анкетирование и интервьюирование ключевых стейкхолдеров — преподавателей и обучающихся по 

инженерным и естественно-научным специальностям в вузах и колледжах различных регионов Казах-

стана, а также сотрудников партнерских компаний. К участию в анкетировании привлечены 1100 обу-

чающихся и 100 преподавателей из 15 вузов и 4 колледжей, 100 сотрудников из 46 компаний/предпри-

ятий из различных регионов Казахстана (Астана, Шымкент, Караганда, Семей, Павлодар и др.). Из 
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числа сотрудников компаний, участвующих в анкетировании, 77,1 % отметили наличие постоянного 

опыта работы со студентами во время их обучения в вузе/колледже. 

Качественный и количественный состав респондентов был следующим: 1) преподаватели со ста-

жем работы в занимаемой должности «менее 5 лет» — 27 %; «5–10 лет» — 20 %; «10–15 лет» — 19 %; 

«более 15 лет» — 34 %; 2) сотрудники компаний/предприятий со стажем работы в занимаемой долж-

ности «менее 5 лет» — 38,7 %; «5–10 лет» — 26,4 %; «10–15 лет» — 17,9 %; «более 15 лет» — 17 %;  

3) обучающиеся по программам бакалавриата в вузах — 71,9 %, по программам магистратуры — 6,7 

%; другие категории обучающихся — 21,4 %. 31,4 % опрошенных студентов обучаются по направле-

нию подготовки инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли; 19,4 % — IT, информацион-

ная безопасность, информационно-коммуникационные технологии; 13 % — естественные науки, ма-

тематика и статистика. 35,7 % опрошенных студентов имеют опыт работы в компании/на предприятии 

по профилю обучения. Из числа участвующих в анкетировании преподавателей инженерного и есте-

ственно-научного профилей 57,1 % имеют опыт работы в компании по профилю преподаваемых дис-

циплин. 44,8 % опрошенных сотрудников компаний имеют опыт педагогической деятельности. 

В рамках проводимого анкетирования представляло интерес выяснить мнение респондентов о  

1) существующих программах сотрудничества между вузами/колледжами и компаниями/предприяти-

ями при подготовке кадров по инженерным и естественно-научным специальностям; 2) основных про-

блемах, с которыми сталкиваются вузы/колледжи при реализации образовательных программ инже-

нерного и естественнонаучного профилей; 3) мерах, которые могли бы повлиять на качество образова-

тельных программ, на устранение пробелов в обучении и компетенциях выпускников вузов/колледжей. 

При проведении анализа результатов анкетирования факторы, влияющие на обновление образователь-

ных программ, были сгруппированы по четырем категориям: 1) рынок труда; 2) внутренние ресурсы 

организации образования; 3) конкуренция вузов; 4) запросы ключевых стейкхолдеров.  

Во всех используемых в работе анкетах, категории ответов варьировались между рейтинговыми 

шкалами, единственным и множественным выбором, открытыми ответами. Рейтинговые шкалы выби-

рались таким образом, чтобы респонденты могли дать оценку с точки зрения уровня согласия или не-

согласия, степени важности анализируемого показателя (очень важный, важный, незначительный, не-

важный). При оценке степени удовлетворенности содержанием программы обучения, качеством пре-

подавания и качеством организации практик использовалась пятибалльная шкала (от 1 — самая низкая 

оценка, до 5 — самая высокая оценка). Результаты анкетирования анализировались качественно и ко-

личественно, с использованием методов оценки средневзвешенных показателей и ранжирования оце-

ниваемых индикаторов.  

Источниками первичной информации при проведении исследования являлись нормативно-право-

вые документы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, открытые данные 

Интернет-ресурсов, национальной статистики Казахстана, статистические данные и информационные 

материалы международных организаций, научная и методическая литература по исследуемой про-

блеме. 

Результаты и обсуждение 

Эффективность реализации различных форм и направлений корпоративного сотрудничества 

вузов и компаний в рамках образовательных программ естественнонаучного и инженерного про-

филей во многом зависит от таких факторов, как: 

1) понимание партнерами взаимной выгоды и культурных различий [33];  

2) заинтересованность партнерских компаний в сотрудничестве с вузами [13, 33]; 

3) финансирование программ сотрудничества вузов и компаний и обеспечение гарантий отдачи 

от инвестиций; 

4) инклюзивность в планировании и реализации учебных программ, обеспечение гарантий разви-

тия у выпускников необходимых навыков и компетенций для трудоустройства в отрасли; 

5) вовлеченность промышленности в планирование и реализацию образовательных программ, в 

принятие стратегических решений по подготовке кадров. 

При этом программы сотрудничества между вузами и компаниями должны быть основаны на 

доверительных отношениях, что обеспечит создание взаимной ценности и творческой обста-

новки, распространение и двусторонний обмен идеями, знаниями, технологиями в тех отраслях, 

где имеется потенциал совершенствования и инноваций, «коммерциализации» академических 

знаний, увеличения инвестиций в ресурсы и подготовку кадров.  
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Для реализации программ сотрудничества вузов и компаний необходимо определить:  

1) формы и методы интеграции сотрудничества с компанией в образовательную программу;  

2) виды, формы и механизмы коммуникации вузов с компанией/ предприятием по вопросам под-

готовки кадров;  

3) порядок согласования и реализации мероприятий, направленных на оптимизацию сроков и про-

должительности профессиональных практик, стажировок, обучения на рабочем месте;  

4) порядок отбора обучающихся и преподавателей, участвующих в программах сотрудничества;  

5) порядок планирования всех видов деятельности, рассмотрения результатов совместной работы 

на основе анализа отзывов всех ключевых стейкхолдеров и планирование работ на будущее [34]; 

6) инструменты, позволяющие учесть потребности ключевых заинтересованных сторон, опреде-

лить ожидания студентов, организаций образования и компаний от программ сотрудничества, включая 

совместные программы обучения;  

7) виды и формы выполняемых ролей участниками партнерства, инструменты оценивания достиг-

нутых результатов и степени удовлетворенности ими [35];  

8) методы идентификации, анализа, выявления и устранения рисков, возникающих при выполне-

нии программ сотрудничества; 

9) способы принятия ключевых решений [36], управления интересами и конфликтами [37]; 

10) стратегии управления, учитывающие потенциальные ценности партнерства для всех заинте-

ресованных сторон [4–8]; 

11) периодичность, порядок и формы мониторинга результатов всех направлений сотрудничества. 

В рамках программ сотрудничества с компаниями должны быть предусмотрены такие меро-

приятия, которые обеспечат вузам/колледжам выбор новых точек роста и превосходства, расшире-

ние спектра основных и дополнительных образовательных услуг, внедрение новых форматов обуче-

ния, актуализацию содержания образовательных программ, повышение уровня профессионализма пре-

подавателей и сотрудников компаний.  

Проведенный в работе анализ факторов, влияющих на обновление образовательных программ, 

показал, что вузы в этом вопросе в большей мере, чем колледжи ориентируются на тенденции, проис-

ходящие на рынке труда (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Основные факторы, влияющие на обновление образовательных программ 

При этом позиция вузов совпадает с позицией сотрудников компаний. Колледжи отдают приори-

тет в данном вопросе имеющимся собственным ресурсам для реализации образовательной программы. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг рассматривается всеми тремя группами респондентов 

как наименее важный фактор в обновлении образовательных программ. Влияние запросов ключевых 
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стейкхолдеров на обновление образовательных программ выше оценивается преподавателями и со-

трудниками колледжей, чем преподавателями вузов и сотрудниками предприятий. 

Полученные на основании анкетирования результаты позволяют выстроить два модельных под-

хода, которые могут быть реализованы при разработке и обновлении образовательных программ: 

1) на основании результатов анкетирования преподавателей вузов и сотрудников компаний при 

разработке и обновлении образовательных программ необходимо в первую очередь провести монито-

ринг основных тенденций, имеющих место на рынке труда, оценить собственные внутренние ресурсы, 

необходимые для реализации новой или обновленной образовательной программы, выявить основные 

заинтересованные стороны в реализации образовательной программы и изучить их запросы, провести 

анализ рынка образовательных услуг и оценить сильные и слабые стороны имеющихся образователь-

ных программ аналогичного профиля, условия и особенности их реализации;  

2) на основании результатов анкетирования преподавателей колледжей разработка и обновление 

образовательных программ должна начинаться с оценки внутренних ресурсов (наличие материальной 

и/или лабораторной базы, наличие преподавателей, способных преподавать те или иные дисциплины 

и др.) и мониторинга запросов ключевых стейкхолдеров (изменение спроса предприятий на компетен-

ции выпускников, запросы обучающихся, изменение нормативных требований к содержанию образо-

вательных программ и др.). Состояние рынка труда (изменение его структуры, появление новых про-

фессий и др.) и конкуренция на рынке образовательных услуг рассматриваются ими как менее важные 

факторы.   

Оба модельных подхода могут быть реализованы при тесном взаимодействии организаций обра-

зования и компаний/предприятий, наличии поддерживающей инфраструктуры и технологий, оптими-

зации участия всех заинтересованных сторон в процессах модернизации содержания и структуры про-

цесса обучения, улучшения управления образованием, внедрения инноваций в соответствии с дости-

жениями в науке и изменениями на рынке труда, практической апробации собственных исследова-

ний и теоретических разработок. Администрация вузов должна поощрять различные инициативы 

преподавателей и сотрудников, направленные на поиск и реализацию новых форм и методов со-

трудничества с индустриальными партнерами и бизнес-сообществом, создавать и укреплять ат-

мосферу партнерства между академическими кругами и промышленным сектором. Формы корпо-

ративного партнерства вузов с компаниями по профилю подготовки специалистов должны реализовы-

ваться на этапах планирования, разработки, реализации и обновления образовательной программы, ре-

гулярного повышения уровня профессионализма преподавателей в соответствующем отраслевом 

направлении и в производственной среде, мониторинга академических и профессиональных достиже-

ний обучающихся.  

Подтверждением тому являются результаты анкетирования преподавателей вузов, преподавате-

лей и сотрудников колледжей, сотрудников компаний при оценке мер, которые могли бы повлиять на 

качество образовательных программ. Все три группы респондентов наиболее высокую оценку по пя-

тибалльной шкале дали такому показателю, как создание условий для взаимовыгодного партнерства 

(4,47) и ориентация на формирование гибких и профессиональных навыков у обучающихся (4,39). 

Наименее низкой оказалась оценка таких мер, как внедрение форсайт-программ (4,06), переподготовка 

и повышение навыков взрослого населения (4,06). Карьерное консультирование (4,20) и трансфер за-

рубежного опыта (4,15) заняли среднюю позицию. При этом результаты оценивания всех предложен-

ных параметров преподавателями вузов были выше, чем респондентами от колледжей и компаний. 

Оценка сотрудниками компаний такой меры, как трансфер зарубежного опыта совпадала с оценкой 

преподавателей вузов, а оценка влияния форсайт-программ и создание условий для взаимовыгодного 

партнерства на качество образовательных программ была одинаковой у всех трех групп респондентов.   

При оценке респондентами по пятибалльной шкале проблем, с которыми вузы/колледжи сталки-

ваются при реализации образовательных программ, были выделены следующие:  

- нехватка квалифицированных кадров — 4,58; 

- слабая вовлеченность предприятий в обучение — 4,45; 

- непризнание компаниями/предприятиями вузов в качестве партнеров — 4,39; 

- медленное внедрение инновационных технологий и передовых практик — 4,35; 

- незначительные инвестиции в подготовку кадров — 4,35; 

- слабая коммуникация между основными участниками образовательного процесса (исполнитель-

ные органы–руководство вуза/колледжа–преподаватели–обучающиеся–предприятия) — 4,34; 

- морально-устаревшая база вуза/колледжа, используемая для профессиональной подготовки 
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обучающихся — 4,29; 

- слабое взаимодействие вуз/колледж–предприятие — 4,27; 

- недостаточно высокое качество поступающих — 4,08; 

- слабое междисциплинарное взаимодействие — 3,92. 

При этом результаты анкетирования преподавателей вузов и колледжей существенно отличались 

от полученной оценки проблем сотрудниками компаний. Так, например, сотрудники компаний дают 

более высокую оценку значимости таким проблемам, как нехватка квалифицированных кадров, слабая 

коммуникация между основными участниками образовательного процесса (исполнительные органы–

руководство вуза/колледжа–преподаватели–обучающиеся–предприятия), слабое взаимодействие 

вуз/колледж–предприятие.  

Выделение респондентами проблемы нехватки квалифицированных кадров как наиболее значи-

мой, хорошо коррелирует с оценкой респондентами существующих программ повышения квалифика-

ции. Так, например, только 78,6 % преподавателей, участвующих в анкетировании, отметили, что в 

вузе/колледже является постоянной практика повышения квалификации преподавателей. При этом ка-

чеством предоставляемых вузом/колледжем программ повышения квалификации удовлетворены 

только лишь 59,2 %. Опрос сотрудников казахстанских компаний показал, что только 79,2 % респон-

дентов отмечают регулярность проведения куров повышения квалификации.  При этом только 51 % 

респондентов удовлетворен качеством предоставляемых услуг по повышению квалификации сотруд-

ников компаний/предприятий. По мнению 49 % участвующих в анкетировании преподавателей ву-

зов/колледжей повышение квалификации необходимо организовывать на базе партнерской компа-

нии/предприятия. Сотрудниками компаний отмечается, что курсы повышения квалификации, как пра-

вило, проводятся на собственной базе или на базе сторонних организаций смежного профиля (35,4 % 

и 25 % респондентов соответственно) и только лишь 9,4 % респондентов отметили прохождение ква-

лификации на базе факультетов повышения квалификации вузов. Выявленная ситуация свидетель-

ствует о том, что формы проведения курсов повышения квалификации и содержание их программ тре-

буют существенного обновления и более тесного партнерства между вузами/колледжами и компани-

ями в планировании, организации и реализации таких программ. При этом преподаватели вузов/кол-

леджей должны регулярно проходить повышение квалификации, в том числе и на курсах, проводимых 

компаниями, выстраивать индивидуальный профессиональный трек развития в соответствующем от-

раслевом направлении, обогащать свои знания в производственной среде, участвовать в отраслевых 

конференциях, использовать разнообразные источники информации о состоянии и развитии  со-

ответствующей преподаваемым дисциплинам отрасли. В вузах/колледжах должны быть созданы 

условия и обеспечены возможности обучающимся и преподавателям для работы на производстве, 

знакомства с современными и инновационными технологиями, приобщения к культуре производ-

ственных отношений и понимания отраслевых особенностей путем применения гибких графиков за-

нятий, вовлечения партнерских компаний в процесс управления и обучения. 

Полученный проранжированный по средневзвешенной оценке респондентами список про-

блем, с которыми вузы/колледжи сталкиваются при реализации образовательных программ, также 

коррелирует с оценкой удовлетворенности обучающимися качеством организации процесса обу-

чения (рис. 2).  

Как видно из рисунка 2, полностью удовлетворены качеством организации процесса обучения 

60,34 % из числа опрошенных студентов. При этом 13,26 % опрошенных студентов считают, что необ-

ходимы изменения в организации практики студентов, 9,49 % опрошенных студентов считают, что 

необходимы изменения в образовательных программах. Очевидно, это связано с тем, что вузы и кол-

леджи не придают достаточного внимания практической составляющей обучения на рабочем месте, не 

проводят достаточной работы по профессиональной ориентации обучающегося на конкретное пред-

приятие. 
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Рисунок 2. Оценка удовлетворенности обучающимися качеством организации процесса обучения 

Выявлены случаи, когда вузы/колледжи формально относятся к организации и проведению про-

фессиональных практик в процессе обучения, полученные знания в вузе не всегда позволяют студен-

там интегрироваться в производственный процесс. При этом студенты не всегда достаточно мотиви-

рованы в обучении в целом, слабо представляют себе цели своего карьерного развития, не осознают 

существующую конкуренцию на рынке труда, не всегда понимают преимуществ прохождения профес-

сиональной практики и обучения в компании. Подтверждением этому являются результаты проведен-

ного в работе анкетирования студентов, обучающихся по инженерным и естественно-научным специ-

альностям. Так, например, большинство опрошенных студентов считают, что содержание практиче-

ских занятий и программ практики не соответствует их планам по трудоустройству. Только лишь 51,6 

% опрошенных студентов уверены, что найдут работу по специальности сразу после завершения 

вуза/колледжа (рис. 3). 74,69 % опрошенных студентов хотели бы после завершения вуза/колледжа 

работать по специальности, 78,14 % хотели бы совмещать обучение с работой по специальности в ком-

пании/на предприятии, 81,34 % считают достаточными формируемые в процессе обучения компетен-

ции, знания, навыки для трудоустройства по специальности, 68,42 % имеют представление о возмож-

ностях для карьерного роста в компании, чья деятельность связана со специальностью обучения, 75,11 

% имеют представление в какой компании/предприятии могут трудоустроится по специальности после 

завершения своего обучения в вузе/колледже.  

 

Рисунок 3. Оценка обучающимися своих перспектив трудоустройства после завершения обучения в  

вузе/колледже: 1) уверены, что найдут работу по специальности сразу после завершения вуза/колледжа;  

2) уверены, что найдут работу по специальности в течение 1 года после завершения обучения в вузе/колледже; 

3) не уверены, что смогут найти работу по специальности; 4) считают, что для того, чтобы найти работу  

по специальности необходимо дополнительное обучение (курсы, обучение по другой специальности и т.д.) 

83,36 % опрошенных студентов отмечают, что вуз/колледж, в котором они обучаются, практикует 

проведение обучения на базе компании/предприятия. Вместе с этим, только лишь 48,72 % опрошенных 

студентов отмечают, что для вуза/колледжа, где они обучаются, практика сотрудничества с 
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компаниями/предприятиями является постоянной, 71,11 % удовлетворены качеством предоставляе-

мых вузом/колледжем программ профессиональных практик; 65,52 % отмечают, что имеют возмож-

ность самостоятельно выбрать место прохождения профессиональной практики; 62,82 % считают себя 

вовлеченным в процесс организации своего обучения. 52,57 % опрошенных студентов отмечают, что 

профессиональная практика студентов проводится на собственной базе в лабораториях, учебных цен-

трах, в мастерских, исследовательских центрах, институтах и т.д., 28,8 % — на базе партнерских ком-

паний/предприятий; 2,96 % — на базе других вузов/колледжей; 11,39 % — другое.  

На основании результатов анкетирования можно сделать следующие выводы: для подготовки кад-

ров по образовательным программам инженерного и естественно-научного профилей в вузах/колле-

джах должны быть созданы условия для расширения кругозора и профессиональных навыков студен-

тов в рамках учебных дисциплин и обучения на рабочем месте, обеспечен регулярный мониторинг 

получаемых студентами знаний и навыков, их соответсвие целям и ожидаемым результатам обучения, 

организована консультационная помощь студентам, созданы возможности для их участия в студенче-

ских конкурсах и профессиональных стажировках, в выполнении реальных проектов в компании с ис-

пользованием современного научного оборудования, инструментов, приборов и механизмов. Ор-

ганизация образовательного процесса должна реально обеспечивать переход студентов от обучения к 

работе в компании или на предприятии, повышать ориентацию образовательных программ на реаль-

ную промышленность [38]. Среда обучения должна быть сравнима с той средой, в которой будет 

работать выпускник, и обеспечивать развитие у студентов навыков самостоятельной работы в 

компании или на предприятии, профессиональных компетенций, необходимых для успешного 

трудоустройства после завершения обучения. При этом вузы/колледжи должны стремиться к по-

иску дополнительного финансирования для академических исследований, приобретения лабора-

торного оборудования, обновления материально-технической базы университета.  

Вместе с этим, выстраивая сотрудничество с индустриальными партнерами при подготовке кад-

ров вузы должны определить общие требования и критерии выбора производственных технологий, 

которые могут быть использованы для обучения студентов на рабочем месте (риc. 4).  

 

 

Рисунок 4.Общие требования и критерии выбора учебных производственных технологий 

К числу важных требований выбора учебных производственных технологий следует отнести их 

современность и перспективность применения студентами в будущей профессиональной деятельно-

сти, соответствие профилю подготовки и уровню научно-технического прогресса, возможность их при-

менения для организации научной работы и создания технологических разработок, простоту и безопас-

ность для самостоятельного применения обучающимися, многофункциональность, универсальность и 

модульность. Такой подход позволит организовать для обучающихся разноуровневое и разнонаправ-

ленное обучение и выполнение проектной работы. 

При проведении практического обучения студентов на базе партнерской компании организациям 

образования необходимо учитывать размер компании и ее структурные характеристики (например, 

график работы, сезонность работ и др.). Во время практического обучения на рабочем месте студенты 

должны выполнять под руководством наставника реальные производственные задачи, решение кото-

рых будет способствовать развитию у них профессиональных навыков и компетенций. При этом могут 

возникать противоречия между формальными процедурами системы образования и неформальными 
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процедурами компании, где обучение основано на повторяющемся выполнении практических задач, 

между стандартизированными, метрическими, процедурами оценивания в организациях образования 

и неформальными процедурами оценивания в компаниях, основанными на конкретных критериях, поз-

воляющих оценить практические умения и навыки студента. 

На основе проведенного в работе исследования и анализа результатов анкетирования ключевых 

участников программ корпоративного партнерства вузов и компаний в рамках образовательных про-

грамм естественно-научного и инженерного профилей, анализа форм и направлений партнерства 

между организациями образования и компаниями/предприятиями, типологий и классификаций парт-

нерства можно предложить следующее определение понятия корпоративного обучения: корпоратив-

ное обучение — комплекс мер по подготовке специалистов, направленный на предоставление обуча-

ющимся актуальных знаний, раскрытие их индивидуально-личностного потенциала, развитие профес-

сионализма и корпоративной этики путем применения согласованных принципов обучения, оптималь-

ного использования имеющихся ресурсов, обеспечения взаимной выгоды и соблюдения стратегиче-

ских приоритетов, повышения инновационной активности и непрерывного устойчивого развития каж-

дой из сторон, участвующей в процессе подготовки кадров. Корпоративное обучение должно стро-

иться на доверительных отношениях, создании взаимной ценности и творческой обстановки, распро-

странении передовых идей и двустороннем обмене знаниями, технологиями, научными, методиче-

скими, образовательными разработками, что позволит обеспечить актуальность и инновационность 

совместно создаваемой продукции, коммерциализировать академические и научные знания, увеличи-

вать инвестиции в ресурсы и подготовку кадров.  

Заключение 

Формы и направления корпоративного партнерства вузов/колледжей и компаний в рамках обра-

зовательных программ естественнонаучного и инженерного профилей должны обеспечить устойчи-

вость развития и эффективный менеджмент, гарантирующий надежную основу для сотрудничества. 

Партнерские компании должны быть вовлечены во все процессы, связанные с достижением сту-

дентами цели и результатов обучения, через совместные процессы обучения, оценку, поддержание 

связи содержания программы обучения с потребностями конкретного сектора экономики.  

Вузам/колледжам необходимо искать дополнительные источники финансирования, привлекать 

индустриальных партнеров к софинансированию и участию в актуальных, практико-ориентированных 

исследованиях, в обучении студентов и преподавателей.  

Вуз/колледж должен обеспечивать гибкость и вариативность образовательных программ, своевре-

менную актуализацию их содержания на основе контактов со всеми заинтересованными сторонами, 

периодически проводить мониторинг качества подготовки специалистов, создавать среду обучения, 

сравнимую с той, где будет работать выпускник, обеспечивать условия для независимой оценки каче-

ства подготовки выпускников профессиональным сообществом.  

Для повышения эффективности взаимодействия вуза/колледжа с индустриальными партнерами, 

качества подготовки специалистов инженерного и естественнонаучного профилей необходимо синте-

зировать и интегрировать новые формы корпоративного обучения в систему подготовки кадров.  

 

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образо-

вания Республики Казахстан (Грант № AP19679248 — «Интеграция новых форм корпоративного обу-

чения в реализацию дуальных образовательных программ инженерного и естественнонаучного про-

филей»). 
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С.Г. Карстина, Э.К. Мусенова 

Жаратылыстану-ғылыми және инженерлік бейіндегі білім беру бағдарламалары 

шеңберінде жоғарғы оқу орындарымен компаниялардың корпоративтік 

ынтымақтастығының нысандары мен бағыттары 

Бүкіл әлемде болып жатқан жаһандану үдерістері елдердің технологиялық инновацияларды құруға, бір-

лескен зерттеулер жүргізуге, білім мен технологиялар трансферіне бағытталған жоғары оқу орындары 

мен компаниялар әріптестігінің әртүрлі нысандарын қолдау бойынша кешенді стратегиялық шаралар 

қабылдауын талап етеді, бұл инфрақұрылымдық және желілік бастамаларды іске асыруға, өндіріс пен 

білім беруді интеграциялауға, заманауи корпоративтік бірлестіктер құруға, бірлескен оқыту бағдарла-

маларын іске асыруға мүмкіндік береді. Осыған сәйкес, бұл жұмыстың мақсаты жоғары оқу орындары-

ның кәсіпорындармен өзара іс-қимылының нысандары мен бағыттарын талдау және негізгі стейкхолдер 

(мүдделі тараптар) тұрғысынан институционалдық аралық өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру үшін 

оларды жүйелеу, кадрлар даярлауда корпоративтік әріптестікті дамыту, білім беру бағдарламаларын 

дамыту және жаңғырту, студенттерді жұмыс орнында практикалық оқытуды жақсарту жолдарын ай-

қындау. Жұмыста келесі міндеттер қойылды: 1) жоғары оқу орындары мен компаниялар/кәсіпорындар 

арасындағы әріптестіктің жекелеген бағыттарының нәтижелілігін бағалау; 2) әріптестіктің нысаны мен 

түрін таңдауға әсер ететін факторларды талдау; 3) білім беру бағдарламаларын жаңартуға әсер ететін 

факторларды анықтау; 4) білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жаңарту кезінде іске асырылуы 

мүмкін тәсілдерді жобалау; 5) білім беру бағдарламаларын іске асыру шеңберінде корпоративтік оқыту 

ұғымын айқындау. Жұмыста қойылған міндеттерді шешу үшін Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы 

жоғары оқу орындары мен колледждердің инженерлік және жаратылыстану ғылымдары бойынша оқы-

тушылары мен студенттеріне, сондай-ақ әріптес компаниялардың қызметкерлеріне 1) университет-

тер/колледждер мен компаниялар/кәсіпорындар арасында кадрлар даярлаудағы қолданыстағы ынты-

мақтастық бағдарламалары; 2) техникалық және жаратылыстану ғылымдары бойынша білім беру 
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бағдарламаларын іске асыру кезінде университеттер/колледждер кездесетін негізгі мәселелер; 3) білім 

беру бағдарламаларының сапасына әсер етуі мүмкін шаралар; жоғары оқу орындарының/колледждер-

дің түлектерін дайындау мен құзыреттіліктеріндегі олқылықтарды жою бойынша сауалнама және олар-

дың пікірлерін білу мақсатында сұхбат жүргізілді. Сауалнама нәтижелерін талдау негізінде жоғары оқу 

орындары/колледждер мен компаниялар арасындағы корпоративтік әріптестіктің нысандары мен ба-

ғыттары тұрақты дамуды және тиімді басқаруды қамтамасыз етуі керек және студенттердің барлық оқу 

процестеріне әріптес компанияларды тарту керек деген қорытынды жасалды. Жоғары оқу орны/кол-

ледж және өндірістік әріптестіктер арасындағы өзара әрекеттестіктің тиімділігін және мамандарды да-

ярлау сапасын арттыру үшін кадрларды даярлау жүйесіне корпоративтік оқытудың жаңа формаларын 

синтездеу және енгізу қажет. 

Кілт сөздер: білім беру бағдарламасы, стейкхолдер, практикалық оқыту, жұмыс орнында оқыту,  

серіктестік бағдарламасы, дағдылар мен құзыреттіліктер, корпоративтік оқыту. 

 

S.G. Karstina, E.K. Mussenova 

Forms and directions of corporate cooperation between universities and companies 

within the framework of educational programs of natural science  

and engineering profiles 

The globalization processes taking place all over the world require countries to take comprehensive strategic 

measures to support various forms of partnership between universities and companies aimed at creating tech-

nological innovations, conducting joint research, knowledge and technology transfer, which will make it pos-

sible to implement infrastructure and network initiatives, integrate production and education, create modern 

corporate associations, and implement joint training programs. Accordingly, the purpose of this paper is to 

analyze the forms and directions of interaction between universities and enterprises and their systematization 

to improve the efficiency of inter-institutional interaction from the perspective of key stakeholders, to identify 

ways to develop corporate partnerships in training, to develop and modernize educational programs, to improve 

practical training of students in the workplace. The following tasks were set in the work: 1) to assess the per-

formance of individual areas of partnership between universities and companies/enterprises, 2) to analyze the 

factors influencing the choice of the form and type of partnership, 3) to establish the factors influencing the 

updating of educational programs, 4) to design approaches that can be implemented in the development and 

updating of educational programs 5) to define the concept of corporate training in the implementation of edu-

cational programs. In order to solve the set tasks, a questionnaire survey and interviewing of teachers and 

students of engineering and natural science specialties in universities and colleges in different regions of Ka-

zakhstan, as well as employees of partner companies were conducted to find out their opinions about 1) existing 

cooperation programs between universities/colleges and companies/enterprises in personnel training, 2) main 

problems faced by universities/colleges in implementing educational programs of engineering and natural sci-

ence profiles, 3) measures that could influence the quality of educational programs, eliminate gaps in training 

and competencies of university/college graduates. Based on the analysis of the questionnaire results, it was 

concluded that the forms and directions of corporate partnership between universities/colleges and companies 

should ensure sustainable development and effective management, involvement of partner companies in all 

processes of student training. To improve the efficiency of interaction between the university/college and in-

dustrial partners, the quality of specialist training, it is necessary to synthesize and integrate new forms of 

corporate training into the system of personnel training. 

Key words: educational program, stakeholder, experiential learning, on-the-job training, cooperative 

program, skills and competencies, corporate training. 
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