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Таким образом, мы можем сделать вывод, что взаимодействие 

дефектолога с родителями велико, это позволяет со всех сторон окружить 

ребенка с нарушением зрения не только заботой и любовью, но и 

комплексно организовать коррекционную работу, которая позволит 

ребенку справиться с дефектом. 
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с  родителями детей имеющих нарушение зрения. В статье рассматривается 

взаимодействие  учителя –дефектолога (тифлопедагога) с родителями, у которых 
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Эффективность процесса профессионально-личностного становления 

будущих педагогов во многом определяется качеством усвоения 

профессионально-ориентированных знаний и способностью студентов 

непрерывно обогащать профессиональный опыт на основе навыков 

самообразования, т. е. умения учиться. Профессионально-

ориентированные знания мы определяем как систему важнейших 

mailto:irina_pedagogika@mail.ru


310 

 

принципов, понятий, законов, фактов, усвоение которых способствует 

приданию педагогической деятельности духовно-созидающей 

направленности, формированию способности (на основе нахождения в них 

ценностных смыслов и идеалов) осуществлять профессиональную 

деятельность в модусе служения, оказывать нравственное сопротивление 

негативным тенденциям в обществе и быть готовым учить своих 

воспитанников ценить качественные знания и формировать умение их 

разумного использования в сложных быстроизменяющихся условиях. 

Значимое место в системе профессионально-ориентированных 

знаний занимает историко-педагогическое знание, осваиваемое студентами 

в основном на дисциплине «История педагогики». Ценность этого знания 

не вызывает сомнения, поскольку идеи и опыт мыслителей, ученых и 

педагогов прошлого составляют основу используемых в современном 

образовании методов, форм, средств, видов, систем, методик, технологий 

воспитания и обучения.  

История педагогики изобилует интересными фактами, событиями, 

особенностями воспитания на разных возрастных этапах развития 

личности, наполняющими педагогическую сокровищницу, из которой 

последующие поколения ученых и практиков могут черпать бесценный 

опыт и применять его в своей профессионально-педагогической 

деятельности. Но так ли благополучно обстоит дело с владением 

практикующими и будущими педагогами этой сокровищницей? 

Применяется ли в современном образовании опыт ученых прошлого? Ведь 

теоретически этот опыт оценен по достоинству; исследованию, например, 

наследия А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского посвящено, пожалуй, 

больше работ, чем написано самими классиками педагогики. Но не только 

же в этом состоит ценность науки; важно этот опыт применять 

в  сегодняшних условиях. Тем более, что, к примеру, система воспитания 

беспризорных детей по А. С. Макаренко может быть успешно 

использована и в работе с современными беспризорными и безнадзорными 

детьми. 

В 2011 году был создан «Историко-педагогический журнал» и первая 

статья главного редактора В. И. Смирнова «Новое, чтоб стать 

действительным, должно исторически развиться из старого» была 

посвящена актуализации историко-педагогического знания 

в  профессиональной деятельности учителя [5]. Автор подчеркивает, что 

современный учитель в поисках педагогической панацеи как 

универсального средства достижения успеха в обучении порой забывает, 

что искать рецепты и советы необходимо не только изучая современные 

методики и технологии, но и обращаться к наследию зарубежных и 

отечественных педагогов, создававших в прошлом условия, чтобы и 

будущие дети могли учиться с верным успехом. Еще в 1988 году был 

проведен социолого-педагогический опрос по выявлению уровня владения 
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практикующими учителями историко-педагогическим знанием. Например, 

учителям было предложено назвать имена выдающихся педагогов 

прошлого, повлиявших на их профессиональное становление. Результаты 

оказались шокирующими: из 1080 респондентов А. С. Макаренко 

вспомнили только 471 человек, а вот таких известных личностей как 

И. Г. Песталоцци, Ф. А. Дистервег, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, 

П. П. Блонский, С. Т. Шацкий опрашиваемые вообще не вспомнили. Что 

говорить о студентах, которые порой с трудом осваивают содержание 

учебника по педагогике и истории педагогики, а изучение работ великих 

ученых откладывается на потом или вовсе не представляется возможным, 

что подтвердило упомянутое исследование. 

Так надо ли осваивать будущему и уже практикующему педагогу 

историко-педагогическое знание? Ответы будем искать, опираясь 

на размышления историков педагогики. К. Шмид, автор издания «История 

педагогики», выпущенной в четырех томах (1877 г.), подчеркивает, что эта 

отрасль науки тесным образом связана с общей историей человечества, 

являясь ее частью. Дело истории охарактеризовать развитие человечества 

на всех его ступенях и у разных народов, чтобы обнаружить каким образом 

путем возрождения и падения народов оно идет к совершенству. История 

педагогики прослеживает развитие воспитания этих народов, начиная 

с древнейших времен, выясняет каков был образовательный идеал, как 

понималась и формулировалась цель воспитания, какие методы и средства 

были использованы для осуществления идеала, какие результаты были 

достигнуты у разных народов на основе выработанной системы 

воспитания, какие результаты получены отдельными личностями 

определенного исторического времени. С точки зрения К. Шмида, 

существенной задачей истории педагогики является проследить, насколько 

глубоко и ясно идея человечества отражается в сознании любой 

современной ему эпохи; представить и уяснить поступательное движение 

педагогической идеи в ходе развития человечества. 

Педагогу, как утверждает К. Шмид, очень важно для понимания 

задач современного образования исследовать путь пройденный историей 

воспитания, поскольку прошлое является основой, а современность – 

результатом прошедшей истории. Только так, прислушавшись 

к поучительному и просвещенному голосу истории и постигая сущность и 

цену воспитания, педагог может найти ключ к разрешению современных 

задач воспитания. К. Шмид заключает, что история педагогики является 

для учителя школой, благодаря которой он постигает педагогику. 

Педагогика без истории педагогики – это тоже самое, что здание 

без основы [7]. 

Т. Циглер – автор издания «История педагогики» (1911 г.) 

подчеркивает, что эта научная отрасль дает возможность воспитателю, 

которому приходится в своей деятельности считаться с различными 
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установлениями, понять их корни, и что устранение, преобразование того, 

что мешает педагогической деятельности, даже если это исходит от 

могущественного лица государства, не всегда представляется возможным, 

так как порой это связано со всей культурной жизнью и историческим 

развитием народа и требует ломки целой системы. С нашей точки зрения, 

это мысль Т. Циглера очень важная, поскольку часто ищущий, творческий 

педагог задается вопросом: «Почему так трудно уйти от каких-то 

установок, положений, инструкций и т. д.?». Погружаясь в историю 

культуры, с помощью истории педагогики, учитель разбирается 

в  современных реалиях, корни которых уходят в другое историческое 

время. Еще одну пользу в истории педагогики видит Т. Циглер. Нередко 

в педагогике возникают различные методы, теории, учения, претендующие 

на новизну, а история педагогики показывает: действительно ли это новое 

или напротив – забытое старое. Таким образом, история педагогики 

является неким «орудием против нападок на существующее и против 

слишком поспешных нововведений». «Не все существующее разумно и 

лишь разумное достойно существования и сохранения. В истории, и 

именно в ней, обнаруживается прогрессивная тенденция культурного 

развития человечества» [6, с. 5]. 

А. И. Пискунов подчеркивает, что обращение к педагогическому 

опыту прошлого, ценностям мировой цивилизации дает возможность 

выявить преемственность прошлого с сегодняшним днем, соотнести 

культурное развитие каждого народа с развитием человечества. Историко-

педагогическая образованность способствует лучшему ориентированию 

современного педагога в разнообразии идей и подходов, существующих 

в   педагогической науке и воспитательно-образовательной практике. 

Знания истории педагогики участвуют в осмыслении опыта прошлого и 

прогнозировании развития педагогической науки и практики, а также 

способствуют осмыслению профессионально-педагогической 

деятельности в современных условиях [2].  

С точки зрения А. И. Пискунова, историческое сознание педагога 

проявляется в его отзывчивости на постижение наработанных 

цивилизацией общечеловеческих и общепедагогических ценностей, 

на  основе которых осуществляется духовно-нравственное становление 

личности. Понимание педагогической теории и практики в исторической 

динамике является важнейшим компонентом профессионально-

нравственного совершенствования педагога, а также возможностью 

применить лучшие традиции мирового и отечественного опыта 

в   моделировании собственного педагогического стиля, творческого 

обогащения имеющихся педагогических средств. Только вдохновляясь 

уроками прошлого, педагог сможет создавать будущее [3]. 

В копилке педагогической теории и практики имеется немало 

творческих достижений по воспитанию человека и становлению его как 
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духовно-созидающей личности. Истины, составляющие эту бесценную 

копилку, достались человечеству, как отмечает Б. М. Бим-Бад, дорогой 

ценой и их необходимо беречь и приумножать, чтобы находить новые 

педагогические средства воспитания человека. С точки зрения ученого, 

ценность истории педагогики заключается в том, что она синтезирует 

знания таких наук как психология, политика, история детства, 

педагогика и др., и фокусирует их на решении практических задач по 

воспитанию человека. Приобретая знания по перечисленным наукам, 

именно в курсе истории педагогики они начинают «работать», поскольку 

заглянув в историю, вернувшись к истокам возникновения идеи, метода, 

системы, опыта приходит понимание того, что было скрыто от будущего 

педагога. Как подчеркивает Б. М. Бим-Бад, история педагогики является 

единственной дисциплиной, позволяющей будущим учителям осознать 

педагогику «как противоречивое и одновременно единое целое, как 

неисчерпаемое богатство практики и идей человечества», разобраться во 

всех ее формах и видах.  

В истории человечества, как и в истории образования, имеется 

немало периодов, событий, негативно повлиявших на развитие общества. 

В этом отношении Б. М. Бим-Бад делает акцент на важности изучения 

истории заблуждений, чтобы знать тупиковые пути развития 

педагогической теории и практики как способ профилактики новых и 

борьбы с возникающими заблуждениями. Одним из важных показателей 

педагогического мышления является способность учителя решать 

непредвиденные задачи, ставить педагогический диагноз и находить пути 

выхода из различных ситуаций. Эта способность, безусловно, развивается 

у будущего педагога в процессе обучения у великих педагогов, например, 

искусству любить воспитанников и распознавать деструктивные 

воспитательные идеи и действия. Поэтому историко-педагогическое 

знание – это не только источник профессиональных знаний, но и идейных 

убеждений, вдохновения, мастерства [1, с. 13-14]. 

В. Г. Пряникова и З. И. Равкин подчеркивают, что погружаясь 

в богатейшую лабораторию мирового педагогического опыта, важно чтобы 

будущий учитель творчески подходил к изучению исторических фактов и 

документов передового опыта в области воспитания и обучения. 

Обязательным условием профессионально-личностного развития 

будущего педагога является нахождение связей истории педагогики 

с философией, этикой, психологией, художественной литературой. 

Ценным в профессиональном становлении педагогов является также 

творческий подход к изучению биографии классиков мировой и 

отечественной педагогики, способствующий раскрытию и пониманию их 

оригинального опыта и оценки влияния их вклада на последующее 

развитие педагогической науки [4].  
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Таким образом, процесс профессионально-личностного становления 

будущих педагогов во многом определяется их умением находить 

в историко-педагогическом знании ценностный смысл, на основе которого 

формируется ценностное отношение к тем или иным идеям, методам, 

методикам, системам воспитания, обоснованным известными учеными. 

Ценностное отношение способствует формированию педагогических 

ценностей, хранящихся в культуре воспитания той или иной эпохи и 

являющихся ядром профессионального поведения педагога, 

направляющих его по пути достижения наивысшей ступени 

профессионального развития. Например, в основе классической 

педагогики лежит любовь и уважение к ребенку, вера в воспитанника, 

ценность сотворчества педагога с воспитанниками, родителями и  т. д. 

Необходимо, погружаясь в классическое наследие, направить взгляд 

студентов на нахождение этих ценностей и создать соответствующие 

условия по формированию целостной системы педагогических ценностей. 

Показать будущим педагогам, что этот бесценный опыт применим на 

практике в современных условиях, а классическая педагогика, как и во все 

времена, «работает» отлично. Несомненно, ощущение успеха 

в применении историко-педагогического знания вызовет у студента 

желание вновь и вновь обращаться к мировой педагогической 

сокровищнице для нахождения в ней россыпи мудрости воспитания. 
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Чеботарева И. В. Историко-педагогическое знание в профессионально-

личностном становлении будущих педагогов. В статье актуализирована 

значимость освоения будущими педагогами историко-педагогического знания как 

части профессионально-ориентированных знаний. Обосновано, что обращение 

к  историческому опыту образования и воспитания детей и молодежи способствует 

обогащению профессионального опыта будущих специалистов и направляет их 

на  профессиональную деятельность в модусе служения.  

Ключевые слова: будущий педагог, история педагогики, профессионально-

ориентированные знания, историко-педагогическое знание, профессионально-

личностное становление. 

 

Chebotareva I. Historical and pedagogical knowledge in professional and personal 

formation of future teachers. The article highlights the importance of mastering by future 

teachers of historical and pedagogical knowledge as part of professionally-oriented 

knowledge. It is proved that referring to the historical experience of education and 

upbringing of children and youth contributes to the enrichment of the professional experience 

of future specialists and directs them to the professional activity in the service modus 

operandi. 

Keywords: future teacher, history of pedagogy, professionally oriented knowledge, 

historical and pedagogical knowledge, professional and personal formation. 
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Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

практике. «Метод проектов» возник еще в начале ХХ века в США. Истоки 

его возникновения связаны с идеями гуманистического направления 

в  философии и образовании, с разработками американского философа и 

педагога Дж. Дьюи и его ученика В. Х. Килпатрика. Основная идея, 

закладываемая в метод авторами, – обучение на активной основе через 

целесообразную деятельность педагога, сообразуясь с его личным 

интересом именно в этом знании. 

Предложенный Дж. Дьюи метод проектов в своей основе 

предполагал обучение, сообразное личному интересу педагога в том или 
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