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деятельности преподавателя. Психологическая культура позволяет применять психологические 
знания для понимания себя, улучшения продуктивности коммуникации и самосовершенствования. 
Психологическая культура дает возможность педагогу понимать и уважать уникальность и сложность 
человека. Психологическая культура преподавателя воздействует на эмоциональную атмосферу в 
классе, которая воздействует на результативность обучения и воспитания. 

Важным компонентом педагогического мастерства, обеспечивающим успешность работы 
педагога, считается психолого-педагогическая культура, степень его готовности осуществлять свою 
профессиональную деятельность. Психологическая культура включает в себя достаточно высокую 
степень обычного делового общения, хорошую психологическую саморегуляцию, рефлексию и т. д. 

Данное исследование хочется закончить определением психологической культуры Орловым 
А.Б. "Подлинная психологическая культура преподавателя предполагает культуру его убеждений, 
переживаний, представлений и влияний, проявляющуюся в отношении и к самому себе (прежде 
всего!), и к учащимся [7, с.146]. 
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Аннотация 

В статье сделана попытка рассмотреть трансформацию роли учителя в школах в 
условиях применения новых требований к учебному процессу, соответствующих Болонскому 
соглашению. Сделаны выводы о том, что преподаватель из «источника знаний» превращается в 
«проводника» по информационным потокам. 
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жағдайында мектептердегі мұғалімнің рөлін өзгертуді қарастыруға тырысады. «Білім көзінен» 
оқытушы ақпараттық ағындар бойынша «жолсерікке» айналады деген қорытынды жасалды. 
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Abstract 

The article tries to consider changing the role of the teacher in schools in the context of applying new 
requirements to the educational process that are consistent with the Bologna agreement. It was concluded 
that from the» source of knowledge «the teacher becomes a» guide « on information flows. 

Key words: the role of the teacher, pedagogical practice, the Bologna Process 
 
Во все времена роль учителя была значительной. Ведь учитель являетсяне только носителям 

и распространителемзнаний, но и воспитателем ценностно-нравственных ориентиров в жизни 
человека. Таким образом, можно сказать, что учитель является своегорода 
«воспитателемдуши»человека.Именнопоэтомупрофессияучителявостребованав любом обществе, 
так как учитель формирует социальную среду, адаптирует к жизни будущее поколение. 

Казахстанская педагогическая традиция имеетсвоиспецифическиеособенности. 
Историческийпутьнашегогосударстваналожилотпечатокинаразвитиепедагогическойпрактики. 

Долгое время образование получали в медресе. И доступность такого образования 
регламентировалось богатством и гендерными признаками. И только по инициативе Ыбрая 
Алтынсарина и непосредственном его участии была создана в Казахстане сеть народных светских 
школ. Получив образование, он, конечно, не мог не заметить той колоссальной разницы и тех 
несомненных преимуществ, которое имеет светское образование перед религиозным, особенно 
перед ее мусульманским проявлением.  

Всоветскийпериод,несмотря на то что статус преподавателябыл очень высок в обществе, 
однако, преподаватель вынужден был придерживатьсяопределенной ценностной парадигмы, 
«воспитывать» детей в рамках социалистическойидеологии. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. на арену общественно-педагогической жизни выходит 
отряд педагогов-новаторов. Это педагоги, начавшие необычную школьную практику. 
Представителями педагогов-новаторов были Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов. 
Главными методическими инструментами учителя, по их мнению, являлись чуткость, понимание 
внутреннего мира ребенка, его переживаний, сомнений и слабостей. Необходимо уходить от 
авторитаризма, отучаться кричать, наказывать, смотреть на детей сверху вниз. Стараться не 
ущемлять их чувство собственного достоинства для того, чтобы дети начинали больше доверять 
учителю, спешили говорить и спорить и ним. Их девиз – «Творчество учителя – творчество ученика». 
Увлеченность своим предметом, умение построить урок так, чтобы все ученики участвовали в 
учебном процессе, уважение к личности ребенка с того самого дня, когда он переступил порог школы, 
– вот что отличает настоящего учителя. Основой школьного успеха и успешности является 
сотрудничество ребенка и взрослого. Для педагогов-новаторов приоритетными функциями являлись 
образовательная, коммуникативная и конструктивная [1 с.494] 

После распада Советского Союза позиции преподавателя в обществе существенно 
пошатнулись. Связано это и стем, что учитель преподаватель был частьюи носителем 
социалистической идеологии,которая потерпела крах,а следовательно, учитель, который должен был 
«навязывать»эту идеологию, потерял свой авторитет. Сказалось также и то, что профессия учителя 
стала одной из самых низкооплачиваемых профессий, а поэтому учителя и преподаватели оказались 
за чертой бедности. В условиях утверждения денег и богатства как основой и главной ценности, все 
больше в казахстанском обществе формировалось отношение к бедным как к людям «второго сорта» 
(особенно свойственно это было молодежной среде). Таким образом, авторитет учителя 
неукоснительно и стремительно падал. Кроме того, существенное влияние нападение авторитета 
преподавателя оказало и внедрение в образовательный процесс принципа товарно-денежных 
отношений, тоесть переход на систему платного образования. При отсутствии достаточного уровня 
культуры обращения с деньгами и культуры рыночных отношений, платные образовательные услуги 
стали восприниматься, прежде всего, молодежью, как любая другой сферы услуг, где господствует 
принцип «кто платит – тот и прав». И лишь в начале XXIвека социальный статус преподавателя начал 
повышаться. То, на каком уровне, будет этот статус в нашем обществе зависит и от политик и от 
государства, и,прежде всего, от того, каким будет учитель как профессионал, от того, какими 
профессиональными и личными качествами будет обладать преподаватель, а также каким образом он 
будет выстраивать отношения с учениками [2 с.192].  

С получением независимости произошли изменения колоссальные. За 30 с лишним лет в 
сфере образования вводились самые разные новшества, что конечно же, повлияло на учителей и их 
деятельность.  

Появились вызовы не только технического, но и исполнительского плана, связанные с 
изменением ролей и функций педагога в разительно отличающемся образовательном процессе 
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нового времени. В этом случае педагог становится фасилитатором, внедряющим в процесс обучения 
лучшие практики самообразования, а обучающийся уже сам выстраивает процесс [3]  

Сегодня, когда знаний становится всё больше, наука мчится семимильными шагами, 
профессия учителя приобретает новое значение для развития общества, мира науки. Современный 
учитель просто должен соответствовать требованиями современного ученика и времени, в котором 
он живёт. Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а 
обязательно идти вперёд. Учитель должен быть творческим, коммуникативным, инициативным, 
креативным, уметь искать информацию, уметь делать выбор, и активно работать с нею, 
ответственным, способен к смене позиций и видов деятельности, быть толерантным. 

В современных условиях наряду с традиционной ролью появляются новые роли у учителя:  
роль модератора – модерирование деятельности на раскрытие потенциальных возможностей 

ученика, его способностей;  
– роль консультанта – знание решения, либо способов деятельности, которые указывают на 

пути решения проблем;  
– роль тьютора – умение осуществлять сопровождение ученика. 
Более того, в связи с расширением сферы педагогической деятельности в настоящее время 

появляются новые, востребованные обществом, педагогические специальности: учитель-дефектолог, 
социальный педагог, психолог-воспитатель, организатор внеурочной деятельности и др. В 
современном цивилизованном обществе педагог является фигурой, которая требует особого 
внимания, там, где его место занимают недостаточно подготовленные люди, в первую очередь 
страдают дети, причем потери, которые здесь возникают, обычно невосполнимы. Это требует от 
общества создание таких условий, чтобы среди учителей и воспитателей оказались люди, которые 
наиболее подготовлены интеллектуально и морально к работе с детьми. 

Из этого следует, что педагогам необходимо дополнительное обучение для преподавания в 
современных условиях через развитие персонифицированных моделей повышения квалификации, 
организацию сетевых проектов и конкурсов, формирование сети стажёрских площадок, с целью 
передачи эффективного педагогического опыта, внедрения вебинаров и т.д. Профессиональная 
подготовка учителей рассматривается не как освоение базового курса с некоторой переподготовкой в 
последующем, а как непрерывный процесс обучения и совершенствования на протяжении всех лет 
работы учителя: ему придется «делать две работы»  – учить и учиться учить [4]. 

С присоединением к Болонскому процессу провозглашается создание единого 
общеевропейского образовательного пространства и общеевропейской системы образования [5]. Это 
означает, что и к преподавателю теперь должны предъявляться особые требования. В советской 
образовательной парадигме, преподаватель был, если неединственным, но самым важным 
источником профессиональной информации, и образовательный процесс стоился, преждевсего, на 
получении знаний студентом непосредственно от преподавателя. В рамках же Болонской системы, 
основной акцент в образовательном процессе делается на самостоятельное освоение студентом 
большого количества профессиональных знаний.  

Таким образом,учитель дляученика служитсвоегорода«проводником»в огромном массиве 
информационных потоков. Профессиональная деятельность учителя, особенно гуманитарных 
дисциплин, направлена впервую очередь не на то, чтобы быть первоисточником профессиональной 
информации, а на то, чтобы помогать студенту находить нужную информацию, анализировать ее, 
адекватно оценивать,формировать собственное мнение и представление. также изменяется подход к 
тому, как проявляет себя учащийся в образовательном процессе, а именно, насколько 
деятельностным становится его или её участие в приобретении знаний. Однако, исследования и 
публикации как зарубежных, так и отечественных педагогов не предлагают детального анализа или 
спецификации обозначения того, как (и если) меняются ролевые модели обучающегося в результате 
происходящих изменений в образовательном процессе. К сожалению, авторы педагогических работ 
говорят, в частности, о персонализации образовательного процесса, в том числе и с помощью 
цифровых технологий, создании ситуации успеха для каждого ученика или индивидуальном 
образовательном маршруте, но не анализируют изменения, затрагивающие статус обучающегося в 
новых условиях. Большей частью вопрос сводится к повышению мотивации ученика [4 с.67]. 

Специфика гуманитарных наук заключается в том, что один и тот же факт можно оценивать 
по-разному. Например, студент самостоятельно может найтии изучить информацию о декабрьских 
событиях 1986 года, он даже может самостоятельно изучить различные точки зрения на эти 
исторические процессы. Задача же учителя заключается в том, чтобы, во-первых, недать ученику 
«потонуть» в огромном массиве информации, во-вторых, помочь школьнику взглянутьна факты с 
разных точек зрения, сформировать комплексное представление о явлении, в-третьих, 
совместносостудентомпроанализироватьданныйфакт,такчтобыу него выработалось 
собственноепредставление и мнение, и он мог аргументировано его отстаивать. В данном 
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случае,личное общение учителя и ученика играет огромную роль. Кроме того, при таком подходе к 
образовательному процессукрайневажнынетолькопрофессиональные качества преподавателя 
(знание самогофакта,знаниеразличныхточекзнаниенаданный факт, знание классической и 
новойлитературы и источников и т. д.), но и личностныекачествапреподавателя.  

Главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 
своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – 
все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 
педагогу. Согласно стандарту, учащихся обучают строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей, что является очень 
актуальным в современном мире. Будущие педагоги учатся общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их. Это реализуется благодаря различным педагогическим 
практикам и многоплановым организационным и воспитательным мероприятиям. Для всесторонней 
развитости и более глубокого усвоения и знания предмета и культуры изучаемой страны 
применяются программы по обмену студентов с целью повышения языковой компетентности и 
развития культуры поликультурного общения. 

Таким образом, требования, предъявляемые к профессиональным функциям учителя в 
условиях модернизации образовательного процесса, наиболее востребованной на сегодняшний день 
является учебно-методическая функция. В ее содержании большую роль играет готовность учителя 
моделировать, проектировать и конструировать собственный эффективный образовательный 
процесс в соответствии с современными достижениями педагогической науки и практики и в условиях 
широкого круга вариативности педагогических ситуаций. 

Конечно же учебно-методическая функция неразрывно связана с образовательной, 
воспитательной, коммуникативной, конструктивной, стимулирующей, организаторской, 
исследовательской, рефлексивной и коррекционной функциями. Условное выделение учебно-
методической функции обусловлено тем, что все больше исследователей связывают качество 
образовательного процесса, осуществляемого учителем, с уровнем развития именно учебно-
методической функции.  

Исследование изменений профессиональных функций учителя показало, что роль учителя на 
разных исторических этапах развития общества определялась в соответствии с принятыми в то 
время педагогическими концепциями. 

Следовательно, эффективность образования напрямую зависит от уровня подготовки 
преподавателя. С переходом в новое информационное общество вырастают требования к 
профессиональному уровню педагога. Ставки делаются на специалистов, способных осваивать 
новшества, способных принести в школьный класс творческий дух и энергию. 

Подводяитог,хочетсяотметить,чторольпреподавателя в обществе в целом, и в 
образовательном процессе в частности трансформируется.Однодолжнооставатьсянеизменным–
этовесомыйстатуспедагогической профессии в обществе, профессионализм и высокие ценностно-
нравственныеориентирыпедагога.Достичьэтоможнотолько совместными усилиями государствав 
целом и каждого отдельного преподавателявчастности.Именноэтоявляетсязалогом 
успешногоразвитияобществаипроцветаниягосударства. 
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