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Анализ практик внедрения дуального обучения показал важность совершенствования нормативной базы для его развития. 
В работе обсуждаются вопросы организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)». Цели 
исследования: уточнение принципов организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)», 
разработка методических принципов организации дуального обучения, оценивание с привлечением выпускников успешности 
его организации и сформированности универсальных компетенций. На основе анализа десяти отличительных признаков 
системы дуального обучения уточняются принципы её организации на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)», 
критерием отбора семи позиций становится возможность реализации этих принципов кафедрой. Осуществляется поиск 
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методологического основания для успешного решения организационно-управленческих задач при взаимодействии с предприятием. 
Указывается, что категории методологии современного образования – «объекты», «виды», «элементы», «условия осуществления 
профессиональной деятельности» – позволяют сформулировать методические принципы организации дуального обучения 
на уровне «предприятие – кафедра (лаборатория)». Отмечено, что в условиях дуального обучения реализация практической 
подготовки студентов должна обеспечить формирование умений работать с объектами, сформировать опыт осуществления 
профессиональных видов и элементов деятельности в профессионально-значимых условиях. Приводится пример формулирования 
этих категорий на языке профессии. Диаграммы результатов оценивания выпускниками вуза организации дуального обучения 
показали, что на уровне кафедры сложнее выстроить эту систему, чем на уровне лаборатории. При самооценке выпускниками 
вуза уровня сформированности десяти компетенций позицию «компетенция не сформирована» не выбрал ни один респондент, 
однако респонденты отметили слабое формирование отдельных компетенций (от 11,1 до 44,4%, это без учёта коммуникаций 
на разных языках). Результаты исследования показали, что для успешного формирования компетенций в рамках дуального 
обучения важно не только реализовывать принципы его организации, но и совершенствовать методику обучения.

Ключевые слова: дуальное обучение, кафедра, предприятие, организация дуального обучения, принципы, методология 
профессиональной деятельности, профессиональное образование, компетенции, самооценка сформированности компетенций.
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An analysis of the practice of introducing dual training has shown how important it is to improve the regulatory framework 
for its development. However, the on-going mutual convergence of enterprises and universities is also important. The paper discusses 
the organization of dual training at the level of “enterprise-department (laboratory)”. The objectives of the study include clarification 
of the principles of dual education organization at this level, development of methodological principles for the dual education organization, 
graduate-assisted assessment of the success of its organization and the development of universal competencies. Based on the analysis of ten 
distinctive features of the dual education system, the authors have clarified the principles of its organization at the level of “enterprise-
department (laboratory)”. The possibility of their implementation by the department is considered a selection criterion for choosing seven 
positions. The authors have been searching for a methodological basis for successful solving organizational and managerial tasks when 
interacting with enterprises. The authors state that the methodological categories of modern education – “objects”, “types”, “elements”, 
“conditions for the implementation of professional activities” can be used to formulate methodological principles for the organization 
of dual training at the “enterprise-department (laboratory)” level. Is emphasized that in the context of dual education, practical training 
of students should provide the formation of skills to work with objects and form experience in the implementation of professional 
types and elements of activity in professionally significant contexts. The authors provide an example of the formulation of these 
categories in the professional context. Diagrams of the evaluation results of the dual training institution obtained from the university 
graduates havу shown that it is more difficult to build this system at the department level than at the laboratory level. During the self-
assessment of the development level of ten competencies made by university graduates, no respondents chose the position “competency 
is not developed”. However, respondents noticed the weak formation of individual competencies (from 11.1% to 44.4%, excluding 
communication in different languages). The study results have shown that successful development of competencies in the framework 
of dual training requires not only the implementation of its organization principles, but also the use of improved teaching methods.
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Введение. Одной из проблем профессионального обра-
зования является разрыв между теоретической подготовкой 
студентов в учебном заведении и практическими навыками, 

которых ждут от них работодатели и рынок труда. Развитие 
российского образования за последние 10-15 лет нацеле-
но на уменьшение данного разрыва с помощью внедрения 
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федеральных государственных образовател ьных стандар-
тов и профессиональных стандартов, постепенно перево-
дящих образовательный процесс на практико-ориенти-
рованное обучение с учётом будущих трудовых функций 
выпускника вуза. Реализовать модель подобного обучения 
возможно с использованием системы дуального образова-
ния в подготовке будущих специалистов любых профес-
сий, в том числе и для аграрной сферы [1-3].

Сегодня можно говорить о разных тенденциях развития 
дуального обучения в России. Если рассматривать становле-
ние дуального обучения на уровне «предприятие – вуз (кол-
ледж, техникум)», то можно обнаружить, что в одних слу-
чаях инициаторами проектов становились непосредственно 
предприятия. Примером развития партнёрских отношений 
между государством и предприятием может служить проект 
«Белая металлургия» Челябинского трубопрокатного завода. 
В других случаях проекты реализовались в условиях, когда 
инициатором выступал вуз (колледж, техникум), имеющий 
традиционные учебно-производственные или научные свя-
зи с конкретным производством [4, 5]. Большое количество 
решений в области развития дуального обучения появилось 
на уровне отдельных кафедр (лабораторий), самостоятель-
но устанавливающих партнёрские отношения с предпри-
ятиями [4]. Как на структурном уровне «предприятие – вуз 
(колледж, техникум)», так и на уровне «предприятие – ка-
федра (лаборатория)» возникает ряд проблем, касающихся 
формулирования категорий дуального обучения, принципов 
построения содержания образовательных программ, мето-
дических шагов по формированию учебно-познавательной 
деятельности в рамках дуального обучения и др.

Анализ научно-педагогической литературы показал, что 
на ряд вопросов получены ответы. Так, закреплен герменев-
тический смысл понятий «дуальное образование» и «ду-
альное обучение», «дуальная образовательная программа», 
«дуальная система» [5-10]. Выявлены положительные сто-
роны и результаты дуального обучения, к которым относят 
формирование новой психологии будущего работника, про-
явление высокой мотивации к обучению, вовлечение рабо-
тодателей в процесс обучения и др. [1-5, 11]. Рассмотрены 
возникающие проблемы и риски при реализации дуального 
обучения, отмечается, что дуальная форма обучения подхо-
дит не всем и не всегда [5, 6, 12, 13]. Представлены структу-
ры программ дуального обучения с точки зрения составля-
ющих их частей и количества отводимых на них часов [14].

Однако на сегодняшний день слабо исследованы мето-
дологические основы и методические принципы органи-
зации дуального обучения, а также возможности участия 
самих студентов в оценивании реализации программ ду-
ального обучения, привлечения их к самооценке формиро-
вания компетенций в условиях дуального обучения. Клю-
чевой является идея необходимости создания условий для 
осознанного приобретения студентами знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности, что приводит к развитию 
рефлексивного мышления у обучающихся и способствует 
более успешному формированию личностных и профессио-
нальных качеств. Кроме этого, учёт результатов самооценки 
позволяет педагогам совершенствовать методики обучения 
с опорой на опыт и знания обучающихся, разрабатывать об-
учающие задачи с учётом «зоны ближайшего развития».

Цели исследования – уточнить принципы организа-
ции дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра 

(лаборатория)», разработать методические принципы органи-
зации дуального обучения, оценить с привлечением выпуск-
ников успешность реализации дуального обучения, а также 
сформированность универсальных (общих) компетенций.

Методы исследования: анализ научно-педагоги-
ческой литературы в области дуального обучения; экс-
пертная оценка содержания образовательной программы; 
опрос; анкетирование, сравнение, анализ.

Апробация организации дуального обучения на уровне 
«предприятие – кафедра (лаборатория)» осуществлялась 
в рамках реализации образовательной программы по спе-
циальности 43.02.05 «Флористика» на базе студии декора 
и флористики «Lady Marmelade» и кафедры ботаники, физио-
логии растений и кормопроизводства ФГБОУ ВО «Костром-
ская государственная сельскохозяйственная академия».

Результаты и обсуждение. Многие исследователи от-
мечают, что в европейском образовательном пространстве 
наибольший опыт в организации дуального обучения име-
ет Германия, где система профессионального образования 
отличается развитым институтом наставничества, прак-
тико-ориентированным обучением и активным участием 
бизнеса в подготовке кадров [13]. На постсоветском про-
странстве большие достижения в области дуального обра-
зования демонстрирует республика Казахстан, поскольку 
организация дуального обучения в республике опирается 
на существенную нормативно-правовую поддержку [15].

В советский период нашей истории принцип сотруд-
ничества образовательных организаций с общественны-
ми и трудовыми коллективами, шефство предприятий над 
образовательными учреждениями, развитие системы на-
ставничества на производстве, поддержка молодых спе-
циалистов определялись законодательно. В статье 64 зако-
на РСФСР «О народном образовании» 1974 года говори-
лось о том, что «предприятия, учреждения и организации 
создают необходимые условия и учебно-производствен-
ную базу для проведения профессионального обучения 
рабочих на производстве и осуществляют контроль за их 
обучением». В 90-е годы XX века это налаженное на осно-
ве централизованной государственной власти взаимодей-
ствие разрушилось, но потребность в нём осталась [16].

Современное образовательное пространство России ха-
рактеризуется большими темпами в развитии дуального об-
разования. Сегодня оно имеет государственную поддержку 
на уровне Агентства стратегических инициатив (АСИ), 
которому поручено координировать внедрение дуального 
обучения в России. В декабре 2013 года создан системный 
проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, на основе дуального образования», в котором 
по итогам конкурсного отбора приняли участие 10 субъ-
ектов Российской Федерации. 23 июня 2014 года подписан 
Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации № 780, в котором утверждён перечень федераль-
ных инновационных площадок по направлению «Внедре-
ние элементов дуального обучения в образовательный про-
цесс» на 2014-2016 учебные годы (в него вошли 59 обра-
зовательных организаций РФ). Благодаря вниманию АСИ 
и проведённым под его эгидой мероприятиям, в России 
появились лидеры в области организации дуального обу-
чения – это Белгородская область, Пермский край, Тамбов-
ская область, Республика Татарстан и др.
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Анализ практик внедрения дуального обучения пока-
зал важность совершенствования нормативной базы, соз-
дания условий для развития дуального обучения на всех 
уровнях образовательного пространства.

Костромская ГСХА имеет давние традиции в органи-
зации дуального обучения. На 1 сентября 1960 года в со-
став производственной базы образовательного учреждения 
входили учхозы «Караваево», «Заволжское», «Боровиков-
ское» и сельскохозяйственная опытная станция. Институт 
имел хорошую материальную базу для проведения произ-
водственного обучения и научно-исследовательской рабо-
ты студентов. В связи с реформой народного образования 
были выработаны новые учебные планы и программы, от-
корректирована методика преподавания. Студенты имели 
возможность работать на фермах, полях и в мастерских 
учхозов по несколько месяцев в году в течение всего срока 

обучения. Этот прогрессивный опыт был утерян. Однако 
новые смыслы практико-ориентированного профессио-
нального обучения в условиях современной экономической 
формации стали отправными точками для формирования 
новых образовательных площадок дуального обучения 
в вузе. За задачу организовать дуальное обучение в рам-
ках образовательной программы среднего профессиональ-
ного образования специальности 43.02.05 «Флористика», 
которое на факультете агробизнеса началось в 2015 году, 
взялась кафедра ботаники, физиологии растений и кормо-
производства (с 01.09.2019 – кафедра агрохимии, биологии 
и защиты растений) ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.

Принципы организации дуального обучения в вузе мо-
гут быть сформулированы на основе его характеристик. 
Сравнение отличительных признаков систем дуального 
и традиционного обучения представлено в таблице [1, 2].

Отличия систем дуального и традиционного обучения
Differences between dual and traditional learning systems

№ Система дуального обучения
Dual Learning System

Система традиционного обучения
Traditional Learning System

1

Осуществляется мониторинг и определяется 
конкретный перечень специальностей, 
востребованных на рынке труда региона
Monitoring is carried out to determine a specifi c list 
of specialties in demand in the regional labor market

Мониторинг потребностей 
в специальностях отсутствует
No monitoring of specialty needs

2

Структура, содержание и объём обучения 
специалистов соответствуют действительным 
потребностям предприятия
The structure, content and scope of specialist training 
correspond to the actual needs of an enterprise

Структура, содержание и объём обучения специалистов 
соответствуют нормативным документам, навыки 
прописаны в стандарте направления подготовки 
(специальности)
The structure, content, and amount of specialist training 
correspond to normative documents, skills are declared 
in the standard of the training fi eld (major)

3

Тематика курсовых и выпускных 
квалификационных работ ориентирована 
на потенциальные нужды предприятий-работодателей
The subjects of term papers and fi nal qualifi cation projects 
focus on the perspective needs of employers

Тематика курсовых и выпускных квалификационных 
работ слабо отражает специфику производства
The subject of term papers and fi nal qualifi cation works 
weakly refl ects the specifi c features of the industry

4
Практика проходит непосредственно на современном 
производственном оборудовании
Practical training in carried out directly on modern production 
equipment

Вероятность прохождения практики на современном 
производственном оборудовании составляет около 10%
The probability of practical training on modern production 
equipment is about 10%

5

В каждой аудитории установлены аналоги 
(действующие макеты, образцы) современного 
производственного оборудования
Analogues (current models, samples) of modern production 
equipment are installed in each study laboratory

Аналоги современного оборудования есть 
не во всех вузах
Analogues of modern equipment are available in some 
universities only

6

За теоретическую часть обучения несёт 
ответственность государство, за практическую – 
учебный профессиональный центр или совместно
The government is responsible for the theoretical part 
of training, while the practical part is determined 
by a professional training center or on a joint basis

За теоретическое и практическое обучение несёт 
ответственность образовательное учреждение
An educational institution is responsible for theoretical 
and practical training.

7
Студенты знакомятся с корпоративной культурой 
и работают в команде
Students familiarize with corporate culture and study to work 
in a team

За короткий период практики студенты не могут 
познакомиться с обычаями и традициями предприятия
Over a short period of practice, students can not get 
acquainted with the customs and traditions of the enterprise

8 Студенты обеспечиваются стипендией от предприятия
Students are provided with a scholarship from the enterprise

Подготовка ведется за счёт государства или самого студента
Training is implemented at the expense of the government 
or is paid by students 

9
Существует возможность стажировки преподавателей 
специальных дисциплин на предприятии
Teachers of special subjects may have internships at the enterprise

Для учебных занятий привлекаются 
специалисты-практики
Practitioners are involved in training sessions

10
Практическая работа осуществляется 
под руководством наставника
Practical work is carried out under the guidance of a mentor

Обучение ведётся преподавателем
Training is implemented by teachers
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Для организации дуального обучения на уровне «пред-
приятие – кафедра (лаборатория)» должны быть выбраны 
те позиции, реализация которых возможна на данном 
уровне (пункты 2-5, 7, 9-10).

В результате сравнительного анализа систем дуально-
го и традиционного обучения определены принципы ор-
ганизации дуального обучения:

1. Структура, содержание и объём обучения специали-
стов должны соответствовать действительным потребно-
стям предприятия.

2. Тематика курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ ориентирована на потенциальные нужды пред-
приятий-работодателей.

3. Практика должна проходить на современном произ-
водственном оборудовании и т.д.

Для успешной реализации этих принципов на уровне 
«предприятие – кафедра (лаборатория)» необходимо ре-
шить ряд организационно-управленческих задач:

1) проанализировать условия организации образова-
тельного процесса на кафедре, материально-технических 
потребностей и возможностей кафедры;

2) составить перечень предприятий, соответствующих 
профилю подготовки обучающихся;

3) проанализировать условия организации учеб-
но-производственного процесса на предприятиях;

4) выбрать предприятие (возможно, не одно) и полу-
чить согласие на совместную реализацию дуального обу-
чения;

5) заключить договоры социального партнёрства 
на совместное обучение студентов, как на базе образова-
тельного учреждения, так и на базе предприятия в течение 
всего срока обучения;

6) заключить трехсторонние договоры между обу-
чающимся, образовательным учреждением и предпри-
ятием (если предприятие не может обеспечить обучение 
(стажировку) по всем видам профессиональной деятель-
ности, заключить договоры с несколькими предпри-
ятиями);

7) организовать для преподавателей стажировки 
на базе партнёрских профильных предприятий;

8) организовать работу наставников в качестве препо-
давателей, привлечь их к ведению дисциплин или отдель-
ных разделов дисциплин (при необходимости провести 
для них обучающие семинары).

Решение организационно-управленческих задач долж-
но основываться на методологических и методических 
принципах взаимодействия кафедры и предприятия.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт определил область профессиональной деятельности 
выпускников-флористов как выполнение флористических 
работ, в том числе изготовление флористических изде-
лий и флористическое оформление объектов различного 
назначения. Анализ содержания стандарта и содержания 
образовательной программы по специальности 43.02.05 
«Флористика» позволил определить методологические 
основы взаимодействия кафедры и предприятия при орга-
низации дуального обучения. Ими стали объекты профес-
сиональной деятельности и профессиональные компетен-
ции с учётом условий осуществления профессиональной 
деятельности. Объекты профессиональной деятельности 
будущих флористов – флористические изделия, виды 

профессиональной деятельности – виды флористических 
работ, элементы профессиональной деятельности – тех-
ники изготовления флористических изделий, условия осу-
ществления профессиональной деятельности – оформле-
ние флористических изделий в помещении и на открытом 
воздухе.

Опираясь на них, были разработаны частные методи-
ческие принципы организации дуального обучения на уров-
не «предприятие – кафедра (лаборатория)»:

1. Кафедра и предприятие должны оперировать одни-
ми и теми же объектами профессиональной деятельности 
при разработке образовательной программы по направле-
нию подготовки или специальности.

2. Виды, элементы, условия осуществления профес-
сиональной деятельности предприятия должны соответ-
ствовать тем, которые отражены в профессиональных 
компетенциях данного направления подготовки или спе-
циальности.

3. Объекты, виды, элементы, условия осуществления 
профессиональной деятельности, отражённые в профес-
сиональных компетенциях и в названиях дисциплин кафе-
дры, должны быть раскрыты в содержании образователь-
ной программы дуального обучения.

4. В условиях дуального обучения особую роль и зна-
чение приобретает реализация практической подготовки 
студентов в вузе и на предприятии, которая должна обе-
спечить формирование умений работать с объектами, 
сформировать опыт осуществления профессиональных 
видов и элементов деятельности в профессионально-зна-
чимых условиях.

Апробация дуального обучения доказала действен-
ность предлагаемых методических принципов: они по-
зволили сформировать совместную образовательную пло-
щадку кафедры (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА) и пред-
приятия (студия декора и флористики «Lady Marmelade»), 
решить проблемы разработки совместных рабочих про-
грамм дисциплин и фондов оценочных средств, учеб-
но-методических комплексов, согласовать организацию 
образовательного процесса, рационально организовать 
учебно-познавательную деятельность студентов (теоре-
тическое и практическое обучение).

С какими трудностями столкнулась кафедра при орга-
низации дуального обучения? Непосредственные работо-
датели, даже если и нуждались в подготовленных кадрах, 
не хотели брать на себя ответственность по обучению 
будущих сотрудников. Отсутствие нормативно-правовой 
базы, где были бы определены роль и функции предприя-
тия в образовательном процессе, позволяло осуществлять 
сотрудничество с предприятием исключительно на до-
бровольной основе. Если работодатель не способен про-
гнозировать потребность в кадрах на ближайшие 3-5 лет, 
если он не просчитывает соотношение затрат на обучение 
и прибыли от обученного персонала, то его сложно во-
влечь в этот процесс. Преодолеть эти сложности можно, 
если помочь предприятию в решении задач прогнозиро-
вания потребности в кадрах.

Необходимо отметить, что взаимодействие с «пра-
вильными» работодателями, заинтересованными в под-
готовленных профессиональных работниках и активно 
участвующими в качестве партнёров в образователь-
ном процессе, успешное решение задач взаимодействия 
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кафедры и предприятия не гарантирует стопроцентной 
эффективности дуального обучения. В этом нас убедили 
результаты опроса и анкетирования выпускников-флори-
стов, проведённые через один год после выпуска (выпуск 
состоялся в 2018 году, анкетирование проведено осе-
нью 2019 года, респондентами стали 9 из 10 выпускни-
ков). Опрос показал, что в вузе они изучали то, что им 
непосредственно понадобилось на производстве, полу-
ченная ими в ходе дуального обучения квалификация 
соответствовала действующим на производстве профес-
сиональным требованиям и др. Проблемы обнаружились 

в реализации принципов организации дуального обуче-
ния, сформулированных выше. На существование про-
блем указали результаты исследования, отражённые 
в двух диаграммах, в первой – оценка выпускниками 
организации обучения в рамках рассматриваемого про-
фессионального модуля по всем дисциплинам кафедры 
(рис. 1), во второй – оценка выпускниками организации 
обучения на уровне предприятия и профессиональной 
лаборатории вуза, отвечающей за освоение дисциплины 
«Основные стили и техники изготовления флористиче-
ских изделий» (рис. 2).

Рис. 1. Оценка выпускниками организации дуального обучения на уровне «предприятие – кафедра»
Fig. 1. Assessment of the organization of dual training at the level of “enterprise – department” by graduates

Рис. 2. Оценка выпускниками организации дуального обучения на уровне «предприятие – лаборатория»
Fig. 2. Assessment by graduates of the organization of dual training at the “enterprise – laboratory” level
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Выпускникам было предложено с помощью четырёх 
оценок («не реализовано», «слабо реализовано», «в боль-
шей степени реализовано», «реализовано на 100%») оце-
нить те позиции в организации дуального обучения, ко-
торые соответствуют пунктам 2, 3, 4, 7 таблицы. Отме-
тим, что позицию «не реализовано» не выбрал ни один 
респондент ни в первом, ни во втором случае, к тому же 
во втором случае не было и ответов «слабо реализовано».

Ответы респондентов показали, что на уровне кафедры 
сложнее выстроить процесс дуального обучения, чем на уров-
не лаборатории, и указали на необходимость пересмотреть 
содержание дисциплин профессионального модуля и вклю-
чить в них материалы, в большей степени учитывающие по-
требности предприятия, а также на необходимость привести 
лабораторное оборудование кафедры в полное соответствие 
современному производственному оборудованию.

Интересные результаты обнаружились при анализе ре-
зультатов самооценки уровня сформированности у выпуск-
ников универсальных в высшем образовании (отдельных 
общих в среднем профессиональном образовании) компе-
тенций (методика из [17]). Выпускникам было предложено 
провести самооценку уровня сформированности компетен-
ций, список которых представлен на диаграмме рисунка 3, 
с помощью следующей шкалы: 0 – компетенция не сфор-
мирована, 1 – слабо сформирована, 2 – практически сфор-
мирована, но не полностью, 3 – полностью сформирована. 
Респондентам необходимо было выбрать одну из цифр. Ав-
торы отнесли выбор цифры «2» к условию – компетенция 
сформирована на базовом уровне, что позволило суммиро-
вать количество ответов с цифрами «2» и «3» и результат 
отнести к утверждению «Компетенция сформирована». Ре-
зультаты исследования представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Самооценка выпускниками уровня сформированности компетенций
Fig. 3. Self-assessment by graduates of the level of competency development

Анализ результатов самооценки показывает, что пози-
цию «компетенция не сформирована» не выбрал ни один 
респондент, при этом позицию «компетенция слабо сфор-
мирована» респонденты выбирали по отношению к од-
ной, максимум двум компетенциям. Самый низкий ре-
зультат получила позиция «Способность к коммуникации 
на иностранном языке». Полученные результаты убежда-
ют в том, что для успешного формирования компетенций 
важно не только реализовывать принципы организации 
дуального обучения, но и искать пути совершенствования 
методики дуального обучения. В дальнейшем планиру-
ется провести анкетирование по самооценке студентами 
формирования профессиональных компетенций.

Выводы

1. Отличительные признаки дуального обучения 
закладывают основу для формулирования принципов 

организации, на которые необходимо опираться 
при создании системы дуального обучения на уровне 
«предприятие – кафедра (лаборатория)», критерием от-
бора позиций является возможность реализовать их ка-
федрой.

2. Методические принципы организации дуального 
обучения на уровне «предприятие – кафедра (лаборато-
рия)» позволяют успешнее формировать совместную об-
разовательную площадку кафедры и предприятия, решать 
проблемы разработки совместных рабочих программ 
дисциплин и фондов оценочных средств, учебно-методи-
ческих комплексов, согласовывать организацию образо-
вательного процесса, рационально организовывать учеб-
но-познавательную деятельность студентов (теоретиче-
ское и практическое обучение).

3. Результаты опроса выпускников специально-
сти 43.02.05 «Флористика» показывают, что получен-
ная ими в рамках дуального обучения квалификация 
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соответствовала действующим на производстве про-
фессиональным требованиям, изученный материал 
был востребован на производстве. В то же время, ан-
кетирование, проведённое с целью оценки успешности 
организации дуального обучения, обнаруживает, что 
на уровне кафедры сложнее выстроить процесс дуаль-
ного обучения, чем на уровне лаборатории, и указывает 
на необходимость пересмотреть содержание дисциплин 
профессионального модуля, включить в них материалы, 

в большей степени учитывающие потребности пред-
приятия.

4. Для успешного формирования компетенций важно 
реализовывать принципы организации дуального обуче-
ния, совершенствовать методику обучения.

5. Привлечение студентов и выпускников к оценива-
нию системы дуального обучения, к самооценке форми-
руемых компетенций способствует совершенствованию 
дуального обучения.
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