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Социально-экономические, политические, научно-технические, 
культурные изменения в современном мире определяют требования об-
щества к системе образования, которая должна носить опережающий ха-
рактер, своевременно реагировать на динамические изменения в стране и 
обеспечивать кадровое сопровождение стратегии академического роста с 
ориентиром на прогрессивные структурные изменения. Важным направ-
лением в развитии образования становится его «интегрированность в ми-
ровом масштабе, расширяющиеся контакты, интенсивный обмен опытом 
во всех областях образовательной деятельности разных стран, школ, 
направлений» [1, с. 22]. Поэтому поворотным пунктом в развитии высшей 
школы является подписание 19 июня 1999 года 29 странами Европы Болон-
ской декларации, положившей начало Болонскому процессу, цель которо-
го – создание единого Европейского образовательного пространства. 

Суть единого образовательного пространства заключается в органиче-
ском объединении национальных образовательных систем, вузов, то есть 
это процесс интеграции и согласования деятельности, ресурсов, услуг, тех-
нологий, их рациональная организация. Здесь велика роль международного 
сотрудничества, которое стимулирует вузы к повышению качества своей де-
ятельности. Прочные позиции в мировом образовательном пространстве 
позволяют, с одной стороны, расширить возможности национальной обра-
зовательной системы в международном разделении труда, расширении 
обмена студентами, преподавателями, и, следовательно, увеличивается 
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международная конкурентоспособность казахстанского образования. С дру-
гой стороны, высшая школа – это источник духовного и культурного разви-
тия нации. Именно здесь сохраняется культурное наследие, которое пере-
дается новым поколениям и должно продвигаться на мировом уровне [2]. 

В реальной практике интеграция – это взаимопроникновение, взаи-
мообогащение научно-образовательной деятельности, процессов и взаимо-
расширение сферы действия различных структурных элементов и функций 
всей образовательной системы в целом в целях наиболее полного удовле-
творения потребностей общества и личности. 

В университетах Казахстана одними из приоритетных направлений в 
области образования являются: качественная подготовка специалистов 
для учреждений системы образования, повышение конкурентоспо-
собности и рейтинга вуза, как на республиканском, так и на междуна-
родном уровнях, успешная интеграция в мировое образовательное прост-
ранство. Для их выполнения в университеты внедрены современная 
система управления и инновационные технологии обучения, укреплена 
материально-техническая база, установлена эффективная система взаимо-
действия с работодателями, научными институтами и центрами. 

Одним из ключевых направлений повышения качества подготовки 
учителей является обеспечение автономности вуза, которая заключается в 
академической свободе студентов, преподавателей и вуза в целом. В 
связи с этим новшеством в учебном процессе университетов были 
существенно изменены рабочие учебные планы всех специальностей и 
форм обучения. Увеличено число элективных дисциплин, были исключены 
из учебного процесса устаревшие дисциплины и внесены дисциплины, 
ориентированные на современную школу. 

Анализ передового педагогического опыта по проблеме качества 
профессиональной подготовки учителей показал, что предлагаемые уче-
ными инновационные подходы могут быть дифференцированы в зависи-
мости от их внедрения. В одних случаях в исследованиях концентрируется 
внимание на совершенствовании организационных форм обучения; в дру-
гих – на используемых методах обучения; в-третьих – акцент делается на 
создании определенных педагогических условий активизации внутреннего 
личностного потенциала студентов; в четвертых – рассматриваются сред-
ства и приемы, способствующие улучшению подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности [3–5]. 

В связи с этим организационное обеспечение такого обучения под-
разумевает изменение парадигмы и методологических подходов, обеспе-
чивающих данный процесс и позволяет обучаемым овладеть навыками 
совместной работы, выработать терпимость и толерантность, развивает 
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внимание и систематизирует знания предметной области, позволяет вы-
работать индивидуальную стратегию обучения и многое другое. Поэтому 
согласно новой парадигме в развитии образования преподаватели уни-
верситетов активно используют современные технологии обучения, среди 
которых: мультимедийные технологии, технология модульного обучения, 
технология учебного сотрудничества, технологии интенсификации 
обучения на основе схемно-знаковых моделей, технология программи-
рованного обучения, технология контекстного обучения, методы проектов, 
проблемные технологии. При обучении английскому, немецкому, 
французскому языкам активно используются компьютерные программы 
«Дельфа», «Панорама», «Подеаде», дистанционное обучение через 
Интернет и др. 

Средствами активизации познавательной деятельности студентов 
является использование на лекционных занятиях аудио-, видео-, 
компьютерных презентаций, видеоконференций, компьютерных прог-
рамм. Самостоятельная работа студентов поддерживается информа-
ционно-справочными системами, основанными на гипертекстах и гипер-
графике, опорных сигналах, текстах самоконтроля. Практическая работа 
студентов осуществляется с помощью электронных учебников, исполь-
зующих анимацию, звук, музыку, при помощи методических пособий, 
рекомендаций преподавателей, ориентированнных на активные формы 
преподавания. Лабораторные работы проводятся в виде компьютерного 
эксперимента с использованием активных раздаточных материалов. 

Таким образом, содержание обучения предполагает творческое 
приобретение знаний и их непроизводственное практическое примене-
ние, ориентируется на приобретение методологических знаний, необхо-
димых для самостоятельного приобретения любых потребовавшихся зна-
ний в тот или иной период жизни. 

Управление качеством профессиональной подготовки учителей 
немыслимо без научно-исследовательской работы. Поэтому одной из 
главных целей преподавания в университетах состоит в том, чтобы научить 
студентов мыслить и познакомить их с основными принципами научного 
исследования. Обучение осуществляется через применение гибких вариа-
тивных форм организации научной деятельности: вводные пропедевтиче-
ские курсы и просеминары, работа над исследовательскими проектами, 
включающая тиражирование результатов исследования в публикациях, 
обучение на проблемно-ориентированных курсах в рамках проектного 
обучения и т.д.  

Кроме того, осуществляется привлечение международных ученых в 
программы исследования. При этом руководство университетов осознает, 
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что качество развития человеческих ресурсов во многом определяется го-
товностью и способностью обучаемых работать в условиях глобализации, 
трансатлантической студенческой подвижности и мобильности. Поэтому в 
процессе организации профессиональной подготовки используются элек-
тронные и информационные технологии, обучение в режиме он-лайн. 
 По нашему мнению, вовлечение студентов в научно-исследо-
вательскую деятельность нельзя свести только к обезличенным связям науч-
ных дисциплин или исследований. Она предполагает и личные контакты уче-
ных, специалистов, практиков, проведение семинаров и конференций, до-
ступность научной информации, полипредметность обсуждений. 

Поэтому мы предлагаем выделение своеобразной формы внеучеб-
ной научно-исследовательской деятельности – научно-организационной 
работы, реализуемой в следующих основных формах: 

1) встречи студентов с ведущими специалистами, учеными-
педагогами Казахстана и зарубежных стран; 

2) знакомство с деятельностью ведущих вузов; 
3) участие в работе международных, региональных, межвузовских 

научных конференциях (с написанием научных статей по теме своего ис-
следования) и семинаров; 

4) участие в студенческих научных олимпиадах. 
Характерными особенностями внеаудиторной работы являются: вы-

полнение исследовательских заданий во внеучебное время, невключение 
их в основной учебный план, добровольность участия, нестабильность ор-
ганизационных форм и вместе с тем широкие возможности для углублен-
ного самостоятельного научного поиска. 

В результате университеты становятся одновременно мастерской 
для научного исследования и учреждением высшего научного преподава-
ния – общенаучного наравне со специальным.  

Таким образом, в нашем представлении, учет обозначенных выше 
условий и опыта международных университетов позволяет корректировать 
или конструктивно выравнивать формы и методы подготовки конкуренто-
способного специалиста, способного выполнить международные требова-
ния и решить глобальные вопросы развития нашего общества. 
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щихся, а также отмечается роль инновационных технологий обучения в 
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Сегодняшние условия жизни диктуют высокие требования к подго-
товке специалистов в любой сфере профессиональной деятельности, что 
вызвано необходимостью повысить конкурентоспособность выпускников 
вузов на рынке труда. Это, в свою очередь, обусловливает поиск новых 
принципов организации образовательного процесса в вузе, в основе кото-
рых лежит интеграция профессионально-предметной, технологической и 
методической составляющих содержания педагогического образования. 
Модернизация отечественного образования выдвигает новые требования 
к качеству подготовки будущих учителей, формированию их готовности к 
педагогической деятельности в школе. Современный педагог должен быть 
профессионально эрудированным, обладать фундаментальными пред-
метными знаниями, а также знаниями педагогики и психологии, в совер-
шенстве владеть передовыми педагогическими методами и технологиями, 
нести осознанную личную ответственность за качество образования. Ис-
кусство обучать и воспитывать – одно из самых сложных [1, с. 468]. 


