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АННОТАЦИЯ. В статье представлен комплексный анализ текущего состояния и динамики развития чело-
веческого капитала в различных регионах Республики Казахстан. Исследование охватывает несколько ключе-
вых аспектов рынка труда, таких как подготовка кадров, востребованность специалистов в приоритетных от-
раслях экономики (энергетика, строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство и машиностроение), 
а также анализ структуры занятости и безработицы в шести областях страны. В данной статье используются 
материалы с проекта, которые реализованы при финансовой поддержке Комитета науки Министерства науки 
и высшего образования Республики Казахстан в рамках ПЦФ ИРН: BR21882382 на тему: «Разработка атласов 
новых профессий и компетенций регионов Казахстана на основе метода Skills Technology Foresight».

В написании статьи рассматривается структура промышленного производства, изменение объемов валовой 
продукции сельского хозяйства и динамика инвестиций в основной капитал, что иллюстрирует социально-э-
кономические особенности развития каждого региона. В ходе исследования также уделено внимание уровню 
заработной платы и доходам населения, которые напрямую влияют на миграционные процессы, спрос на 
рабочие места и общее благосостояние. Дополнительно в статье представлены статистические данные о ко-
личестве зарегистрированных и действующих юридических лиц, а также доле малого и среднего бизнеса в 
экономике регионов.

Особое внимание уделено системе профессионального образования и её роли в обеспечении рынка тру-
да квалифицированными кадрами. Проведен анализ образовательных программ [1], востребованных среди 
молодежи специальностей и уровня трудоустройства выпускников образовательных учреждений. Подчерки-
вается необходимость модернизации учебных планов, усиления взаимодействия между образовательными 
учреждениями и работодателями, а также внедрения дуальных и практико-ориентированных программ обу-
чения, что способствует более успешной интеграции выпускников в трудовой процесс.

В статье поднимаются вопросы о существующих проблемах и барьерах на пути подготовки квалифици-
рованных специалистов, таких как недостаток материально-технической базы в учебных заведениях, огра-
ниченные возможности трудоустройства в некоторых отраслях и низкие зарплаты на начальных позициях. 
На основе проведенного SWOT-анализа образовательной системы предложены направления для улучшения 
профессиональной подготовки кадров и повышения конкурентоспособности трудового рынка в условиях ра-
стущей глобальной конкуренции и цифровизации экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка кадров, рынок труда, экономическое развитие, квалифицированные 
специалисты, модернизация образования, цифровизация экономики, человеческий капитал, форсайд,атлас 
рабочих профессий.
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АҢДАТПА. Мақалада Қазақстан Республикасының әртүрлі өңірлеріндегі адами капиталдың ағымдағы жай-
күйі мен даму динамикасына кешенді талдау ұсынылған. Зерттеу еңбек нарығының бірнеше негізгі аспектілерін 
қамтиды, мысалы, кадрларды даярлау, экономиканың басым салаларында мамандарға сұраныс (энергетика, 
құрылыс, көлік және логистика, ауыл шаруашылығы және машина жасау), сондай-ақ елдің алты саласындағы 
жұмыспен қамту және жұмыссыздық құрылымын талдау. Бұл мақалада "skills Technology Foresight әдісі негізін-
де Қазақстан өңірлерінің жаңа кәсіптері мен құзыреттерінің атластарын әзірлеу"тақырыбында Қазақстан Ре-
спубликасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің қаржылық қолдауымен іске асырылған 
жобадан алынған материалдар пайдаланылады. Мақала жазуда өнеркәсіптік өндірістің құрылымы, ауыл шару-
ашылығының жалпы өнімінің көлемінің өзгеруі және негізгі капиталға инвестициялардың динамикасы қара-
стырылады, бұл әр аймақтың дамуының әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерін көрсетеді. Зерттеу сонымен 
қатар көші-қон процестеріне, жұмыс орындарына сұранысқа және жалпы әл-ауқатқа тікелей әсер ететін жа-
лақы деңгейіне және халықтың табысына назар аударады. Сонымен қатар, мақалада тіркелген және жұмыс 
істеп тұрған заңды тұлғалардың саны, сондай-ақ өңірлер экономикасындағы шағын және орта бизнестің үлесі 
туралы статистикалық деректер келтірілген.

Кәсіптік білім беру жүйесіне және оның еңбек нарығын білікті кадрлармен қамтамасыз етудегі рөліне ерек-
ше назар аударылды. Жастар арасында сұранысқа ие мамандықтар мен білім беру мекемелері түлектерінің 
жұмысқа орналасу деңгейіне [1] білім беру бағдарламаларына талдау жүргізілді. Оқу жоспарларын жаңғырту, 
білім беру мекемелері мен жұмыс берушілер арасындағы өзара іс-қимылды күшейту, сондай-ақ түлектердің 
еңбек процесіне неғұрлым табысты интеграциялануына ықпал ететін дуальды және тәжірибеге бағдарланған 
оқыту бағдарламаларын енгізу қажеттігі атап өтіледі.

Мақалада оқу орындарында материалдық-техникалық базаның болмауы, кейбір салаларда жұмысқа ор-
наласу мүмкіндіктерінің шектелуі және бастапқы позициялардағы жалақының төмендігі сияқты білікті маман-
дарды даярлау жолындағы бар проблемалар мен кедергілер туралы сұрақтар көтеріледі. Білім беру жүйесіне 
жүргізілген SWOT-талдау негізінде кадрлардың кәсіби даярлығын жақсарту және өсіп келе жатқан жаһандық 
бәсекелестік пен экономиканы цифрландыру жағдайында еңбек нарығының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
үшін бағыттар ұсынылды.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: кадрларды дайындау, еңбек нарығы, экономиканы дамыту, білікті мамандар, білім беруді 
жаңғырту, экономиканы цифрландыру, адами капитал, көрегендік, көкірегі ояу жұмыс атласы.
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ABSTRACT. The article presents a comprehensive analysis of the current state and dynamics of human capital 
development in various regions of the Republic of Kazakhstan. The study covers several key aspects of the labor 
market, such as personnel training, the demand for specialists in priority sectors of the economy (energy, construction, 
transport and logistics, agriculture and mechanical engineering), as well as an analysis of the structure of employment 
and unemployment in six regions of the country. This article uses materials from the project, which were implemented 
with the financial support of the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic 
of Kazakhstan within the framework of the IRN PCF: BR21882382 on the topic: "Development of atlases of new 
professions and competencies in the regions of Kazakhstan based on the Skills Technology Foresight method". The 
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article examines the structure of industrial production, changes in the volume of gross agricultural output and the 
dynamics of investment in fixed assets, which illustrates the socio-economic development features of each region. 
The study also focuses on the level of wages and incomes of the population, which directly affect migration processes, 
demand for jobs and general well-being. Additionally, the article presents statistical data on the number of registered 
and operating legal entities, as well as the share of small and medium-sized businesses in the regional economy.

Special attention is paid to the vocational education system and its role in providing the labor market with qualified 
personnel. The analysis of educational programs [1], specialties in demand among young people and the level of 
employment of graduates of educational institutions is carried out. The need to modernize curricula, strengthen 
interaction between educational institutions and employers, as well as introduce dual and practice-oriented training 
programs is emphasized, which contributes to a more successful integration of graduates into the work process.

The article raises questions about existing problems and barriers to the training of qualified specialists, such 
as the lack of material and technical base in educational institutions, limited employment opportunities in some 
industries and low salaries in initial positions. Based on the SWOT analysis of the educational system, the directions 
for improving professional training and increasing the competitiveness of the labor market in the context of growing 
global competition and digitalization of the economy are proposed. 

KEYWORDS: personnel training, labor market, economic development, qualified specialists, education modernization, 
digitalization of the economy, human capital, foreside, atlas of blue-collar jobs.

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования 
заключается в важности развития человече-
ского капитала как основы устойчивого эконо-
мического роста и социального благополучия 
регионов Казахстана. В условиях динамичного 
изменения требований к профессиональным 
навыкам, вызванного цифровизацией и инно-
вациями в ключевых отраслях, страна сталкива-
ется с необходимостью модернизации системы 
профессионального образования и повышения 
качества подготовки кадров. Недостаток квали-
фицированных специалистов и несоответствие 
навыков выпускников требованиям рынка труда 
ведет к замедлению темпов развития экономики 
и снижению конкурентоспособности Казахстана 
на глобальном уровне.

Анализ состояния рынка труда и системы 
подготовки кадров в регионах позволяет выя-
вить ключевые проблемы, такие как дисбаланс 
спроса и предложения на рынке труда, низкий 
уровень трудоустройства среди молодежи и ми-
грационный отток специалистов. 

Это исследование акцентирует внимание 
на необходимости улучшения взаимодействия 
между образовательными учреждениями и ра-
ботодателями, расширении практико-ориен-
тированных программ обучения, а также вне-
дрении новых подходов к образовательным 
стандартам. Решение этих задач имеет стратеги-
ческое значение для экономического и социаль-
ного развития Казахстана, обеспечивая регионы 
квалифицированными специалистами и способ-
ствуя сокращению безработицы и повышению 
уровня жизни населения [2].

Цель исследования – всесторонний анализ 
системы подготовки кадров и развития челове-
ческого капитала в регионах Казахстана с целью 
выявления ключевых проблем и возможностей 
для улучшения соответствия профессиональ-

ного образования современным требованиям 
рынка труда.

Для достижения поставленных целей в иссле-
довании, необходимо выполнение следующих 
задач:

- оценку текущего состояние рынка труда в 
регионах Казахстана, проанализировать уровень 
занятости, безработицы и динамику заработных 
плат.

- исследование ключевых отраслей экономи-
ки, требующие квалифицированных специали-
стов, и определить основные направления спро-
са на рабочую силу.

- изучение системы профессионального об-
разования, включая подготовку кадров в уч-
реждениях технического и профессионального 
образования, и выявить ее соответствие требо-
ваниям современного рынка труда.

- анализ трудоустройства выпускников, выя-
вить проблемы адаптации молодых специали-
стов к условиям реального сектора экономики.

- определение основных препятствии, влия-
ющих на трудоустройство и профессиональный 
рост выпускников, включая недостатки матери-
ально-технической базы, несоответствие обра-
зовательных программ, а также другие барьеры.

- исследование возможностей и преимуще-
ства дуального обучения и других практико-ори-
ентированных форм образования, способствую-
щих интеграции выпускников в рынок труда.

- разработка рекомендации для совершен-
ствования системы подготовки кадров, повыше-
ния уровня взаимодействия образовательных 
учреждений с работодателями и адаптации об-
разовательных программ под потребности циф-
ровой экономики [3].

Основные проблемы профессионального об-
разования в Казахстане, связанные с его адапта-
цией к современным требованиям рынка труда, 
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включают несколько значимых аспектов. 
Прежде всего, многие учебные программы 

не соответствуют актуальным потребностям ра-
ботодателей и новым технологиям, что созда-
ет разрыв между теоретической подготовкой и 
практическими навыками у выпускников. Кроме 
того, недостаток практико-ориентированных и 
дуальных образовательных программ снижает 
возможности для быстрого вхождения молодых 
специалистов в профессиональную среду: боль-
шая часть обучения сосредоточена на теории, 
тогда как производственные стажировки и прак-
тики остаются ограниченными [4].

Еще одна актуальная проблема — слабая ма-
териально-техническая база учебных заведений, 
не позволяющая готовить студентов на совре-
менном оборудовании, что необходимо для 
полноценной подготовки к реальным условиям 
труда. Также стоит отметить нехватку квалифи-
цированных преподавателей, особенно в вос-
требованных и технически сложных областях, 
что отрицательно сказывается на уровне про-
фессионального образования. Традиционные 
методы преподавания и ограниченность кадров 
с актуальными навыками снижают качество под-
готовки специалистов.

Отсутствие достаточного взаимодействия 
между учебными заведениями и работодателя-
ми затрудняет корректировку учебных программ 
в соответствии с потребностями рынка труда, 
что снижает шансы выпускников на успешное 
трудоустройство. Помимо этого, в таких прио-
ритетных для страны отраслях, как сельское хо-
зяйство и промышленность, наблюдается слабая 
мотивация к обучению, так как молодые специа-
листы не видят там привлекательных карьерных 
перспектив и достойного уровня заработка.

Также проблема оттока молодых специали-
стов в другие регионы и за границу усугубляет 
ситуацию, так как высокие ожидания по услови-
ям труда и уровню оплаты часто не совпадают 
с реальностью, что побуждает выпускников ис-
кать лучшие возможности за пределами регио-
на или страны. Все эти факторы подчеркивают 
необходимость модернизации системы профес-
сионального образования в Казахстане, а также 
усиления сотрудничества с промышленными 
предприятиями для подготовки специалистов, 
способных соответствовать динамично изме-
няющимся требованиям рынка труда.

По данным Бюро национальной статистики 
Республики Казахстан, во втором квартале 2024 
года уровень безработицы составил 4,7%, что 
соответствует 451 тыс. безработных. Уровень 
занятости населения в возрасте 15 лет и старше 
достиг 64,8% [5]. 

В таблице 1 предоставлены показатели уров-
ня безработицы и заработной платы по регио-

нам во втором квартале 2024 года.
Данные таблице свидетельствуют о сравни-

тельно низком уровне безработицы по всей 
стране, с незначительными региональными раз-
личиями.

Среднемесячная номинальная заработная 
плата в Казахстане в первом квартале 2024 года 
составила 340 636 тенге, что на 19,3% выше по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. Цифры отражают значительные ре-
гиональные различия в уровне заработных плат, 
что связано с экономической специализацией и 
уровнем развития конкретных областей.

В целом, рынок труда в Казахстане характери-
зуется стабильным уровнем занятости и низкой 
безработицей. Однако существуют значитель-
ные региональные различия в уровне зара-
ботных плат, что указывает на необходимость 
проведения политики, направленной на вырав-
нивание экономического развития регионов и 
повышение уровня жизни населения.

Анализ ключевых отраслей экономики Ка-
захстана, нуждающихся в квалифицированных 
специалистах, выявил основные направления 
спроса на рабочую силу.

Прежде всего, высокий спрос наблюдается 
в энергетике и добывающей промышленности, 
которые являются важными экспортными сек-
торами страны. Казахстан испытывает дефицит 
специалистов, таких как инженеры-геологи, опе-
раторы нефтяных платформ и энергетики, что 
связано с необходимостью развития технологий 
добычи и переработки ресурсов.

В строительной сфере и инфраструктурном 
развитии также ощущается нехватка квалифи-
цированных кадров. Реализация масштабных 
проектов в жилищном и коммерческом строи-
тельстве требует архитекторов, инженеров-про-
ектировщиков, менеджеров строительных про-
ектов и рабочих специальностей, таких как 
монтажники, каменщики и сварщики.

Еще одной важной отраслью является сель-
ское хозяйство и агропромышленный комплекс. 
Казахстан активно развивает этот сектор, чтобы 
обеспечить продовольственную безопасность и 
увеличить экспорт сельхозпродукции. Существу-
ет дефицит агрономов, зоотехников, инженеров 
по сельскохозяйственной технике и специали-
стов по агротехнологиям, поскольку цифрови-
зация и механизация сельского хозяйства стано-
вятся необходимостью [6].

В транспортной и логистической сферах, в 
силу географического положения Казахстана 
на пересечении международных транспортных 
коридоров, также растет потребность в квали-
фицированных кадрах. В этой области особенно 
востребованы логисты, специалисты по между-
народным перевозкам, операторы складов и во-
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дители крупногабаритного транспорта, а также 
эксперты в цифровизации логистических про-
цессов [7].

Сфера информационных технологий и циф-
ровой экономики также испытывает высокий 
спрос на квалифицированных специалистов. 
Быстрая цифровизация повышает потребность 
в разработчиках ПО, специалистах по кибербез-
опасности, аналитиках данных и специалистах 
по автоматизации и искусственному интеллекту. 
Эти профессионалы необходимы для перехода 
на цифровые платформы и модернизации про-
цессов в других секторах экономики.

В сфере здравоохранения и социальных услуг 
также необходимы квалифицированные кадры. 
Рост потребности в медицинских и социальных 
услугах увеличивает спрос на врачей, медсестер, 
фармацевтов и специалистов в области меди-
цинских технологий. Это особенно актуально в 
условиях пандемии и старения населения, что 
требует увеличения числа медицинских кадров.

Сфера образования и науки также сталкива-
ется с потребностью в квалифицированных пе-
дагогах, преподавателях вузов и исследовате-
лях. Спрос на качественное образование и рост 
численности населения создают необходимость 
в специалистах в STEM-дисциплинах (наука, тех-
нологии, инженерия, математика), иностранном 
языке и новых методах обучения, включая дис-
танционные и цифровые технологии.

Таким образом, Казахстан сталкивается с не-
хваткой квалифицированных специалистов в 
ключевых отраслях, таких как энергетика, стро-
ительство, сельское хозяйство, транспорт, ин-
формационные технологии, здравоохранение и 
образование. Для обеспечения экономики ква-
лифицированными кадрами требуется модер-
низация профессиональной подготовки и уси-
ление взаимодействия с работодателями, чтобы 
соответствовать растущему спросу на рабочую 
силу в этих приоритетных направлениях.

Система профессионального образования в 
Казахстане требует улучшений, чтобы соответ-
ствовать требованиям рынка труда. Основные 
проблемы включают устаревшие учебные про-
граммы, недостаток практико-ориентированно-
го обучения, слабую материально-техническую 
базу, нехватку квалифицированных преподава-
телей и ограниченное сотрудничество с работо-
дателями. 

Решение этих задач - обновление программ 
и стандартов, модернизация оборудования, 
расширение дуального обучения и укрепление 
связи с бизнесом - позволит лучше подготовить 
выпускников к реальным условиям работы и 
снизить дефицит кадров в ключевых отраслях. 
Анализ трудоустройства выпускников - выявить 
проблемы адаптации молодых специалистов к 

условиям реального сектора экономики.
Основные препятствия, влияющие на трудоу-

стройство и профессиональный рост выпускни-
ков профессиональных учреждений в Казахста-
не, включают:

- Несоответствие образовательных программ 
требованиям рынка труда. Учебные программы 
часто не адаптированы к потребностям совре-
менных работодателей и не учитывают изме-
нения в технологиях. Выпускники приходят на 
рынок труда с устаревшими знаниями и недо-
статочными навыками для работы в высокотех-
нологичных и динамично развивающихся отрас-
лях.

- Слабая материально-техническая база. Во 
многих учебных заведениях устаревшее обору-
дование и недостаток современного оснащения. 
Это затрудняет освоение студентами актуальных 
навыков и технологий, востребованных в раз-
личных секторах экономики, и не позволяет со-
здать условия, приближенные к реальной про-
изводственной среде.

- Недостаток практико-ориентированного 
обучения. Недостаточное внимание к стажиров-
кам и производственной практике приводит к 
тому, что у студентов отсутствует необходимый 
опыт. Это снижает их конкурентоспособность на 
рынке труда и увеличивает время на адаптацию 
к рабочим условиям после трудоустройства.

- Ограниченное взаимодействие с работода-
телями. Недостаток связей между образователь-
ными учреждениями и предприятиями ограни-
чивает возможности для актуализации учебных 
программ и адаптации их к требованиям рынка 
труда. Отсутствие целевых заказов на подготов-
ку специалистов снижает востребованность вы-
пускников на предприятиях.

- Недостаток квалифицированных преподава-
телей. В ряде учреждений не хватает педагогов, 
обладающих актуальными знаниями и практиче-
скими навыками в современных областях. Уста-
ревшие методы преподавания и ограниченный 
доступ к повышению квалификации преподава-
телей негативно сказываются на качестве подго-
товки студентов [8].

- Слабая мотивация к работе в приоритетных 
отраслях. Низкая заработная плата на начальных 
позициях и ограниченные карьерные перспек-
тивы снижают привлекательность работы в таких 
секторах, как сельское хозяйство, промышлен-
ность и образование, что приводит к дефициту 
кадров и нехватке специалистов.

- Миграция выпускников в другие регионы 
и за рубеж. Недостаток возможностей для про-
фессионального роста и более привлекательные 
условия в других регионах или странах способ-
ствуют оттоку молодых специалистов, особенно 
из сельских регионов, что ухудшает кадровую 
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ситуацию на местном уровне.
Эти барьеры создают значительные трудности 

для выпускников в процессе трудоустройства и 
развития карьеры, подчеркивая необходимость 
реформ в системе профессионального образо-
вания для лучшей подготовки кадров, которые 
будут соответствовать требованиям современ-
ного рынка труда.

Сложность трудоустройства для многих вы-
пускников связана с недостатком практического 
опыта и несовпадением их навыков с потребно-
стями работодателей, необходимость адаптации 
системы образования к требованиям экономики, 
в выявлении оптимальных подходов позволяю-
щие повысить производительность выпускников 
сразу после трудоустройства, обеспечении эко-
номики квалифицированными кадрами, повы-
шении качества образования,  развитии личност-
ных качеств у студентов и разработка стратегии 
для образовательных реформ, все эти факторы 
создают потребность в исследовании и внедре-
нии возможностей и преимущества дуального 
обучения и других практико-ориентированных 
форм образования, способствующих интегра-
ции выпускников в рынок труда.

Дуальное обучение и другие практико-ориен-
тированные формы образования представляют 
собой подходы, которые активно способствуют 

подготовке выпускников к реальным условиям 
рынка труда. Эти методы комбинируют теоре-
тическое обучение с практическим опытом на 
предприятиях, что повышает конкурентоспо-
собность выпускников и улучшает их шансы на 
успешное трудоустройство [9].

Дуальное обучение и другие практико-ори-
ентированные формы образования в Казахста-
не постепенно развиваются, особенно в реги-
онах, где существует значительная потребность 
в квалифицированных кадрах для конкретных 
отраслей. Однако их внедрение и эффективное 
применение по-прежнему сталкиваются с рядом 
проблем и ограничений, влияющих на подготов-
ку выпускников к реальным условиям труда. 

Одним из основных препятствий для полно-
ценного развития практико-ориентированного 
образования является устаревшая материаль-
но-техническая база в учебных заведениях. Во 
многих колледжах и техникумах оборудование и 
технологии значительно отстают от тех, что при-
меняются на предприятиях, что создает разрыв 
между теорией и практикой. Это особенно акту-
ально для регионов, где доступ к современным 
ресурсам ограничен, что требует инвестиций в 
модернизацию учебных баз. 

Для эффективного функционирования дуаль-
ного обучения необходимы преподаватели и на-

Таблица 1 – Уровень безработицы и заработной платы в регионах Казахстана за 2024 год
Регионы Уровень безработицы (%) Среднемесячная 

номинальная зарплата 
(тенге)

г. Астана 4.5% 420 000
г. Алматы 4.6% 400 000
г. Шымкент 4.8% -
Алматинская область 4.7% 310 000
Актюбинская область 4.7% -
Атырауская область 4.9% 450 000
Акмолинская область 4.6% -
Западно-Казахстанская область 4.8% -
Восточно-Казахстанская область 4.6% 330 000
Жамбылская область 4.8% -
Карагандинская область 4.1% 350 000
Костанайская область 4.6% -
Кызылординская область 4.9% -
Мангистауская область 4.9% 430 000
Северо-Казахстанская область 4.6% -
Павлодарская область 4.8% -
Туркестанская область 4.8% -
Область Абай 4.7% -
Область Жетісу 4.9% -
Область Ұлытау 4.2% -
Область Жетісу 4.9% -
Примечание – составлено на основе литературы [5].
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ставники, обладающие практическими знаниями 
и опытом в современных технологиях. В ряде ре-
гионов ощущается нехватка таких специалистов, 
что ограничивает качество профессиональной 
подготовки и снижает эффективность практи-
ко-ориентированных программ. Это связано как 
с нехваткой кадров, так и с ограниченными воз-
можностями для повышения квалификации.

Внедрение и развитие дуального обучения 
требуют постоянной государственной поддерж-
ки, особенно в сельских и отдаленных регионах. 
Важно обеспечить финансирование для модер-
низации учебных баз, расширение числа ду-
альных программ и активное взаимодействие с 
предприятиями. Поддержка со стороны государ-
ства может стимулировать компании к участию в 
программах и укрепить инфраструктуру для ка-
чественной подготовки кадров.

В Казахстане дуальное обучение и прак-
тико-ориентированные формы образования 
внедряются в различных регионах с учетом их 
экономической специфики и потребностей в 
квалифицированных кадрах. Ниже представле-
ны примеры реализации таких программ в не-
которых областях:

Атырауский университет нефти и газа имени 
Сафи Утебаева активно внедряет дуальное об-
учение. В 2022 году университет направил на 
практику в компанию «Транстелеком» 13 студен-
тов по специальностям «Автоматизация и управ-
ление», «Радиотехника, электроника и телеком-
муникация», «Инфокоммуникационная система 
и сети». Наставники компании делились опытом 
с четверокурсниками, помогая им закрепить те-
оретические знания на практике. 

В рамках проекта «Бастау Бизнес» в 2016 году 
обучение прошли 3 258 человек из различных 
регионов Казахстана, включая Южно-Казахстан-
скую область. Проект охватил 80 районов стра-
ны, предоставляя участникам практические на-
выки в сфере предпринимательства. 

В Восточно-Казахстанской области дуальное 
обучение реализуется в сотрудничестве с пред-
приятиями металлургической и машиностро-
ительной отраслей. Местные колледжи заклю-
чают договоры с компаниями для организации 
производственной практики студентов, что спо-
собствует подготовке специалистов, соответ-
ствующих требованиям регионального рынка 
труда.

В Карагандинской области дуальное обуче-
ние активно внедряется в горнодобывающей и 
металлургической отраслях. Колледжи сотруд-
ничают с крупными предприятиями, такими 
как «АрселорМиттал Темиртау», предоставляя 
студентам возможность проходить практику на 
производстве и приобретать необходимые на-
выки.

В Мангистауской области, где расположен го-
род Актау, дуальное обучение развивается в не-
фтегазовой сфере. Местные учебные заведения 
сотрудничают с предприятиями для подготовки 
специалистов, востребованных в регионе. Од-
нако, несмотря на усилия, остаются проблемы, 
связанные с недостаточной материально-техни-
ческой базой и нехваткой квалифицированных 
наставников [10].

Данные примеры демонстрируют, что дуаль-
ное обучение в Казахстане развивается с учетом 
региональных особенностей и потребностей 
экономики. Однако для повышения эффективно-
сти таких программ необходимо усиление взаи-
модействия между образовательными учрежде-
ниями, предприятиями и государством, а также 
модернизация учебной базы и повышение ква-
лификации преподавателей. 

Развитие дуального обучения в регионах 
сдерживается рядом факторов, таких как не-
достаточная материально-техническая база, 
нехватка квалифицированных наставников, 
ограниченные партнерства с предприятиями 
и недостаток государственной поддержки. Для 
успешного внедрения и расширения этих про-
грамм необходимо усиление взаимодействия 
между государством, учебными заведениями 
и бизнесом, что позволит повысить качество 
подготовки и увеличить шансы выпускников на 
успешное трудоустройство.

SWOT-анализ образовательной системы Ка-
захстана обеспечивает ее сильные стороны, та-
кие как расширение возможностей получения 
высшего образования через квоты и гранты, 
многократное проведение ЕНТ, что увеличивает 
число абитуриентов, и программу для обучения 
за рубежом, например, «Болашак». Также важ-
ные разработки, такие как «Атлас новых про-
фессий», который помогает ориентироваться 
в изменениях на рынке труда. Однако система 
сталкивается с рядом слабых сторон, среди кото-
рых есть инфраструктурные проблемы (аварий-
ные школы, н.

Система образования Казахстана имеет ряд 
возможностей для роста, включая укрепление 
международного партнерства, демографическое 
расширение и использование цифровых техно-
логий для улучшения современного процесса. 
Однако есть и угроза: растущая нагрузка на обра-
зовательные преобразования из-за демографи-
ческого роста, снижение позиций казахстанской 
науки на мировом уровне, а также проблема 
«утечки мозгов», когда молодые специалисты 
уезжают в другие страны или страны.

На основе SWOT-анализа образовательной 
системы Казахстана  предложены рекомендации 
для совершенствования системы подготовки ка-
дров в Казахстане, повышения взаимодействия 
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SWOT анализ развития образования и науки
S (Strengths) - сильные стороны W W (Weaknesses) - слабые стороны

1. Расширение доступа к высшему образованию через 
увеличение количества грантов;
2. Законодательное регулирование механизма ГОНС для 
расширения доступа к образованию;
3. Квотирование грантов для молодежи из социально-у-
язвимых слоев населения (53,5% от общего количества 
грантов);
4. Механизм многократного проведения ЕНТ;
5. Доступ талантливой молодежи к обучению в лучших 
университетах мира по международной стипендии "Бо-
лашак";
6. Создан Атлас новых профессий для прогноза измене-
ний на рынке труда и определения направлений подго-
товки специалистов;
7. Расширении академической и управленческой само-
стоятельности, интернационализации, академической 
честности в соответствии с принципами Болонского про-
цесса;
8. Представленность казахстанских ОВПО в мировых рей-
тингах университетов.
9.Улучшение качества образования с помощью примене-
ния передовых технологий образования;
10.Создание специализированных дошкольных учрежде-
ний для детей с ограниченными возможностями;
11.Повышение уровня прохождения научной стажиров-
ки
12. Активизация участия ППС в научных проектах

1. Не конкретные задания ЕНТ;
2.Отсутствие системы дифференциации размера гранта;
3.Наличие аварийных и трехсменных школ, дефицит мест в 
детских садах;
4.Нехватка в школах специалистов-дефектологов;
5.Дефицит педагогических кадров для обучения на русском 
языке.
6. Не полный охват инклюзивным образованием;
7. Слабая синхронизация системы высшего образования с 
текущими потребностями рынка труда в региональном и от-
раслевом разрезе;
8. Дефицит мест в общежитиях ОВПО;
9. Недостаточная развитость инфраструктуры и лаборатор-
ной базы ОВПО;
10. Недостаточно публикаций ППС ОВПО в международных 
изданиях с высоким импакт-фактором;
11. Не создан кадровый резерв системы подготовки топ-ме-
неджмента ОВПО, адаптированного к работе с новыми вы-
зовами;
12. Низкая публикация профессорско-преподавательского 
состава в журналах Scopus, Web of Science (по сравнению с 
2022 годом публикация статей снизилась на 43%);
13. Низкий уровень обеспеченности лабораторий оборудо-
ванием;
14.Низкая активность получения авторских свидетельств, 
низкая публикация монографий, учебников и учебных посо-
бий

O (Opportunities) – возможности T (Threats) – угрозы
1. Повышение возможности бесплатной работы с между-
народными научными базами;
2. усиление связи с зарубежными вузами-партнерами; 
3. Создание условий для занятия наукой со стороны уни-
верситета;
4. Создание ППС возможностей приобщения студентов к 
науке;
5. Создание условий для повышения языкового уровня 
преподавателей для участия в программах академиче-
ской мобильности 
6. Опыт создания филиалов зарубежных университетов;
7. Заинтересованность зарубежных стран и университе-
тов в расширении сотрудничества в сфере высшего и по-
слевузовского образования;
8. Демографический рост в Казахстане;
9. Развитие цифровых технологий в образовании;
10. Спрос со стороны регионов и предприятий на расши-
рение сотрудничества с университетами;
11. Уникальное географическое положение, политиче-
ская стабильность, культурное разнообразие;

1. Растущая демографическая нагрузка на систему высшего 
образования;
2. Спад позиций казахстанской науки в мировых рейтингах;
3. Увеличение "утечки мозгов" и отток молодых преподава-
телей и научных кадров в иные отрасли. 
4.Снижение активности поступления преподавателей кафе-
дры в докторантуру;
5.Увеличение возраста специалистов научной степени;
6.Перевод ППС университета на работу в школы (из-за высо-
кой заработной платы в школе).

образовательных учреждений с работодателями 
и адаптации образовательных программ к тре-
бованиям цифровой экономики:

1. Обновление и адаптация образовательных 
программ: 

 - Разработка новых учебных программ и 
стандартов, которые учитывают современные 
требования цифровой экономики, такие как зна-
ния в области ИТ, анализа данных, искусственно-
го интеллекта и цифровых коммуникаций.

 - Актуализация содержания учебных курсов в 
соответствии с тенденциями отрасли и требова-

ниями работодателей, особенно в таких сферах, 
как программирование, кибербезопасность, ав-
томатизация и машинное обучение.

- Введение гибких учебных программ, кото-
рые позволят студентам изучать специализиро-
ванные курсы в зависимости от потребностей 
рынка и индивидуальных интересов, а также 
ускорит их адаптацию к меняющимся условиям 
труда.

2. Развитие дуального и практико-ориентиро-
ванного обучения:

- Расширение числа дуальных образователь-
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ных программ в сотрудничестве с ведущими 
предприятиями, чтобы студенты могли совме-
щать учебу с работой на реальных проектах.

- Создание учебно-производственных цен-
тров при вузах и колледжах, где студенты смогут 
проходить практическую подготовку в условиях, 
максимально приближенных к реальному про-
изводству.

- Заключение долгосрочных договоров с 
предприятиями для организации регулярной 
производственной практики и последующего 
трудоустройства выпускников, что поможет со-
кратить разрыв между знаниями и практически-
ми навыками.

3. Повышение квалификации преподаватель-
ского состава:

- Регулярное обучение и повышение квали-
фикации преподавателей в соответствии с тре-
бованиями цифровой экономики. Преподавате-
ли должны быть в курсе новейших технологий и 
методик.

- Организация стажировок для преподавате-
лей на предприятиях в партнерстве с компания-
ми, чтобы педагоги могли обновлять свои знания 
и изучать современные отраслевые технологии.

- Привлечение специалистов-практиков для 
проведения лекций и мастер-классов, что по-
зволит студентам и преподавателям узнать о по-
следних тенденциях из первых уст.

4. Укрепление партнерства между учебными 
заведениями и работодателями:

- Создание советов по сотрудничеству с рабо-
тодателями, которые будут заниматься коорди-
нацией учебных программ и обсуждением тре-
бований к навыкам студентов.

- Регулярное проведение совместных ме-
роприятий, таких как ярмарки вакансий, ма-
стер-классы, семинары и круглые столы, чтобы 
работодатели могли наладить контакт со студен-
тами и преподавателями.

- Формирование базы для целевой подготов-
ки кадров в зависимости от потребностей кон-
кретных компаний, что позволит работодателям 
напрямую влиять на учебный процесс и готовить 
специалистов для своих нужд.

5. Инвестирование в развитие материаль-
но-технической базы:

Обновление и модернизация оборудования в 
учебных заведениях для соответствия современ-
ным стандартам цифровой экономики. Важно, 
чтобы студенты имели доступ к тем же техноло-
гиям, что используются на производстве.

- Создание и оснащение специализирован-
ных лабораторий и центров цифровых техноло-
гий для подготовки студентов по таким направ-
лениям, как программирование, робототехника, 
VR/AR, анализ данных и т.д.

- Внедрение онлайн-платформ и цифровых 

инструментов для проведения учебного процес-
са, что также позволит готовить студентов к гиб-
ким форматам работы.

6. Применение цифровых технологий в обра-
зовательном процессе:

- Внедрение обучающих платформ, позволя-
ющих студентам развивать цифровые навыки, 
такие как использование облачных технологий, 
работа с большими данными и основы кибер-
безопасности.

- Применение симуляторов и виртуальной 
реальности в обучении, что позволит студентам 
моделировать реальные рабочие ситуации, тре-
бующие высокоточных навыков.

- Переход на электронные системы управле-
ния обучением, которые позволят отслеживать 
прогресс студентов, проводить тестирование и 
управлять учебными материалами, что также 
повысит цифровую грамотность обучающихся.

7. Развитие карьерного сопровождения и 
поддержки выпускников:

- Создание центров карьеры в учебных за-
ведениях, которые будут помогать студентам с 
трудоустройством, готовить к собеседованиям и 
поддерживать связи с работодателями.

- Поддержка выпускников в развитии карьер-
ных траекторий через проведение тренингов по 
мягким навыкам, таким как коммуникации, ко-
мандная работа и управление временем.

- Ориентация на долгосрочное взаимодей-
ствие с выпускниками, чтобы следить за их ка-
рьерным ростом и учитывать их профессиональ-
ный опыт для дальнейшего улучшения учебных 
программ.

Рекомендуемые  меры помогут адаптировать 
систему профессионального образования к ре-
алиям цифровой экономики, увеличить трудо-
устройство выпускников и сократить разрыв 
между знаниями, полученными в образователь-
ных учреждениях, и практическими потребно-
стями работодателей [11].

Целесообразность методологического под-
хода к рассматриваемым в статье проблемам 
заключается в необходимости системного и 
комплексного анализа состояния рынка труда, 
уровня подготовки кадров и их соответствия 
требованиям современной экономики. Исполь-
зуемый методологический подход позволяет 
выявить причинно-следственные связи между 
качеством подготовки специалистов и их трудо-
устройством, а также определить факторы, влия-
ющие на дефицит квалифицированных кадров в 
определенных отраслях. 

Кроме того, методология дает возможность 
оценить эффективность образовательной систе-
мы с точки зрения ее адаптации к изменениям 
на рынке труда и выявить пробелы в подготовке 
кадров для приоритетных отраслей.
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Данный подход также предполагает прове-
дение сравнительного анализа экономических 
показателей, показателей занятости и состоя-
ния человеческого капитала в разных регионах, 
что позволяет выявить региональные различия 
и определить области, требующие усиленного 
внимания и государственной поддержки. 

Анализ востребованности образовательных 
программ и оценка соответствия учебных пла-
нов потребностям экономики, включая перспек-
тивные направления, такие как цифровизация, 
энергетика и агропромышленный комплекс, по-
могают определить стратегические направления 
для совершенствования системы подготовки ка-
дров.

Важной частью методологического подхо-
да является разработка практических рекомен-
даций для повышения взаимодействия между 
образовательными учреждениями и работода-
телями, улучшения системы дуального и практи-
ко-ориентированного обучения, а также для мо-
дернизации учебных программ в соответствии с 
современными стандартами. 

Таким образом, данный методологический 
подход способствует получению комплексного 
понимания текущих проблем и позволяет пред-
ложить обоснованные пути для их решения, 
ориентированные на долгосрочное развитие 
человеческого капитала и экономическое про-
цветание регионов Казахстана. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Объектом исследования является система про-
фессионального образования в Казахстане, 
включая ее взаимодействие с работодателями, 
адаптацию образовательных программ и ис-
пользование практико-ориентированных форм 
обучения для подготовки выпускников к требо-
ваниям современного рынка труда и цифровой 
экономики.

При проведении исследования системы про-
фессионального образования и ее адаптации к 
потребностям рынка труда использовались ме-
тоды:

- анализ литературы и документов, включа-
ющий изучение нормативно-правовых актов, 
стратегий, отчетов образовательных учрежде-
ний и предприятий, касающихся профессио-
нального образования и дуального обучения. 
Этот метод позволил выявить существующие 
стандарты, требования рынка труда и тенден-
ции в образовательной системе Казахстана, что 
обеспечило теоретическую базу для исследова-
ния. Выбор данного метода обоснован тем, что 
он позволяет глубже понять текущую ситуацию 
и нормативные аспекты системы подготовки ка-
дров.

- сравнительный анализ, в рамках которого 
проводилось сопоставление образовательных 

стандартов и программ Казахстана с аналогич-
ными системами в странах с развитым дуаль-
ным обучением, таких как Германия и Швейца-
рия. Это позволило выявить лучшие практики и 
сделать выводы о том, какие элементы можно 
адаптировать в казахстанской системе. Срав-
нительный анализ обоснован необходимостью 
учитывать международный опыт для внедрения 
эффективных подходов в местные условия [12].

- анкетирование и интервью с представи-
телями образовательных учреждений и рабо-
тодателей. Анкетирование преподавателей и 
студентов, а также интервью с руководителями 
учебных заведений и представителями ком-
паний позволили получить данные о текущем 
уровне сотрудничества, потребностях работо-
дателей и готовности учебных заведений к из-
менениям. Данный метод обеспечивает доступ к 
мнению непосредственных участников системы 
и позволяет учитывать их опыт и ожидания.

- SWOT-анализ, который использовался для 
оценки сильных и слабых сторон, возможностей 
и угроз дуального обучения и других практи-
ко-ориентированных форм. Этот метод позво-
лил выделить ключевые барьеры и преимуще-
ства текущей системы. SWOT-анализ обоснован 
тем, что помогает объективно оценить внутрен-
ние и внешние факторы, влияющие на развитие 
системы профессионального образования.

- контент-анализ образовательных программ, 
этот метод включал анализ содержания учебных 
программ и курсов в профессиональных учеб-
ных заведениях для выявления их соответствия 
требованиям цифровой экономики и потребно-
стям рынка труда. Контент-анализ обоснован не-
обходимостью определить степень актуальности 
и прикладного характера текущих программ.

- были проведены Форсайт-сессии отраслям 
регионов Казахстана, в ходе сессии проводились 
экспертные интервью с профессионалами в об-
ласти профессионального образования и рынка 
труда. Интервью с экспертами помогли глубже 
понять тенденции в потребностях работодате-
лей и возможные направления улучшения си-
стемы образования. Этот метод был выбран для 
получения качественной информации от специ-
алистов, которые могли предоставить ценные 
инсайты для развития системы.

Эти методы были выбраны обоснованно, так 
как они обеспечивают комплексный подход к 
исследованию, позволяют получить как количе-
ственные, так и качественные данные, а также 
дают возможность сравнить казахстанскую си-
стему с международными примерами и выявить 
ключевые факторы, влияющие на её развитие 
[13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Основ-
ные результаты исследования системы про-
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фессионального образования в Казахстане и ее 
адаптации к потребностям рынка труда показы-
вают следующие ключевые моменты:

Во-первых, значительная часть учебных про-
грамм профессионального обучения в Казахста-
не не соответствует актуальным требованиям 
цифровой экономики. Около 65% учебных про-
грамм нуждаются в обновлении, особенно в та-
ких областях, как информационные технологии, 
кибербезопасность и автоматизация. Это несо-
ответствие приводит к недостаточной подготов-
ленности выпускников к требованиям работода-
телей.

Во-вторых, дуальное обучение постепенно 
внедряется в учебных заведениях, причем сей-
час оно присутствует примерно в 20% учрежде-
ний, в основном в партнерстве с предприятиями 
в таких отраслях, как сельское хозяйство, про-
мышленность и строительство. Однако доступ 
к реальной производственной практике в про-
цессе обучения имеет менее 30% студентов, что 
ограничивает распространение практико-ори-
ентированного подхода в образовательной си-
стеме.

Третий важный результат касается вовлече-
ния предприятий. В крупных городах, таких как 
Алматы и Нур-Султан, около 45% учебных за-
ведений имеют соглашения о сотрудничестве с 
местными работодателями. Однако в сельских 
регионах этот показатель значительно ниже, 
всего около 15%, что затрудняет для студентов 
из регионов возможность получить практиче-
ские навыки в реальных условиях.

Еще один значимый результат касается состо-
яния материально-технической базы образова-
тельных учреждений. Примерно 60% учебных 
заведений испытывают дефицит современного 
оборудования и технологий, необходимых для 
подготовки студентов к работе в реальных ус-
ловиях рынка. Из-за этого выпускники сталкива-
ются с трудностями при переходе на работу на 
производстве.

Также выяснилось, что около 70% препода-
вателей нуждаются в повышении квалификации 
для соответствия требованиям цифровой эконо-
мики. Недостаток актуальных знаний и навыков 
у педагогов затрудняет подготовку студентов, 
которые должны быть готовы к современным 
вызовам и технологиям рынка труда.

Наконец, данные по трудоустройству выпуск-
ников показывают, что в учебных заведениях, где 
внедрены дуальные и практико-ориентирован-
ные программы, уровень трудоустройства вы-
пускников на 30% выше, чем в учреждениях, где 
такие программы отсутствуют. Это подтвержда-
ет, что практико-ориентированный подход к 
обучению повышает готовность выпускников к 
трудовой деятельности и улучшает их шансы на 

успешное трудоустройство.
Таким образом, для повышения эффективно-

сти системы профессионального образования в 
Казахстане необходимо модернизировать учеб-
ные программы, улучшить материально-тех-
ническую базу, расширить доступ к дуальным 
программам и повысить квалификацию препо-
давательского состава, чтобы выпускники могли 
успешно интегрироваться в рынок труда и отве-
чать его требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты ис-
следования показали, что система профессио-
нального образования в Казахстане нуждается 
в модернизации для соответствия требованиям 
цифровой экономики и рынка труда. Основные 
выводы указывают на необходимость обнов-
ления образовательных программ, улучшения 
материально-технической базы и расширения 
дуального обучения. Новизна исследования 
заключается в комплексной оценке текущего 
состояния профессионального образования с 
акцентом на его адаптацию к цифровым и тех-
нологическим изменениям, а также в рекомен-
дациях по повышению уровня взаимодействия 
учебных заведений с работодателями [14].

Результаты исследования подтверждают не-
обходимость пересмотра и обновления учебных 
программ, так как около 65% из них не соответ-
ствуют потребностям современного рынка тру-
да, особенно в направлениях IT, кибербезопас-
ности и автоматизации. Расширение дуальных 
программ, в особенности в таких отраслях, как 
сельское хозяйство, промышленность и IT, по-
зволит повысить качество подготовки и увели-
чить шансы выпускников на успешное трудоу-
стройство, как это подтверждается повышением 
уровня трудоустройства на 30% в тех учебных 
заведениях, где такие программы уже внедрены. 

Также требуется обновление материаль-
но-технической базы в 60% учебных заведений 
для создания условий, соответствующих ре-
альной производственной среде, что сократит 
разрыв между учебным процессом и профес-
сиональной реальностью, с которой сталкива-
ются выпускники. Ключевую роль играет также 
повышение квалификации преподавательского 
состава: около 70% педагогов нуждаются в об-
новлении знаний и навыков для соответствия 
современным требованиям, что требует регу-
лярных программ повышения квалификации и 
стажировок на предприятиях.

Практическое значение результатов исследо-
вания заключается в том, что образовательные 
учреждения могут использовать их для модерни-
зации программ и улучшения условий обучения, 
а государственные органы — для планирования 
стратегий развития профессионального образо-
вания. Работодатели также могут воспользовать-



АДАМИ КАПИТАЛ ЖӘНЕ БІЛІМ ЭКОНОМИКАСЫ | ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ 
| HUMAN CAPITAL AND THE KNOWLEDGE ECONOMY

24 EDUCATION. QUALITY ASSURANCE     №1/2025

ся результатами для улучшения сотрудничества 
с учебными заведениями и разработки целевых 
программ подготовки специалистов. 

В дальнейшем научные исследования мо-
гут быть направлены на изучение эффективно-
сти дуальных программ в различных отраслях с 
учетом региональных особенностей, разработку 
и внедрение цифровых образовательных плат-
форм и симуляторов, моделирующих производ-
ственные процессы, а также на анализ влияния 
профессиональной подготовки на карьерный 

рост и удержание кадров в регионах с высоким 
миграционным оттоком специалистов. Эти на-
правления позволят улучшить понимание воз-
действия профессионального образования на 
рынок труда и создать более адаптированные 
и эффективные образовательные программы. в 
рамках проекта ПЦФ ИРН: BR21882382 на тему: 
«Разработка атласов новых профессий и компе-
тенций регионов Казахстана на основе метода 
Skills Technology Foresight»
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