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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Мщалада болашак мугал1мдерд|ц кеаби бтш ттю н кдлыптастыруына тарихи-педагогикалык б/л/мн/^ ecepi эр 

rypni квзцарастан царалган. Тарихи-педагогикалык бю1мн1ц цаз/рл педагогиканыц теориясы мен твж/рибес/мдег/ 
сурак,тарды шешуге хоне кеаби дайындыцка пайдасы бар. K,a3ipri уацытта педагогика тарихыныц кундылыгын 
тарихи факт/лерд/ туанд'ру мен сипатама жасау, жала о йларды мен цжырымдаманы туу га на емес, болашак 
мугэл1мн/л жеке тупга рет/нде калыптастыруда табады. -апымдардыр жумыстарый талдау нэтижеанде аатодлар 
тарихи-педагогикалык бш/мн/н студенттерд/л болашак маман реп'нде калыптасуына жагымды эсер экелед! деген 
корытындыга келед/.

The article deals with the positions of the different scientists about the impact o f historical and pedagogical knowledge on 
the formation of the professional competence of future educators. The historical and pedagogical knowledge is valuable 
for the development o f pedagogical theoretical and practical problems solving and for the professional teacher training 

Nowadays a pedagogical value of history of pedagogy is not only the description, explanation o f past facts in teaching 
practice, the birth o f new ideas, concepts, but formation of the personality o f the educator. The author comes to the 
conclusion that the historical and pedagogical knowledge have a positive effect on the formation of the student's personality.

8 настоящее время ведутся поиски но
вых путей реформирования системы на
ционального образования Республики Ка
захстан. Все пути направлены на развитие 
человеческого капитала, в частности, на 
развитие индивидуальности, конкуренто
способности, компетентности, профессио
нального мышления и творчество.

Профессиональная подготовка буду
щего педагога представляет собой про
цесс, направленный на овладение знания
ми, умениями и навыками, формирование 
мотивации, отношения к будущей профес
сиональной деятельности. Результатом 
профессиональной подготовки выступает 
формирование профессиональной компе
тентности. Профессиональная компетент
ность -  характеристика, которая отражает 
деловые и личностные качества спецй 
алиста, уровень знаний, умений и опыта, 
достаточных для того чтобы достичь цели 
в определенном виде профессиональной 
деятельности, а также моральную пози
цию специалиста [1].

Формирование профессиональной ком
петентности будущего педагога во многом 
определяется содержанием педагогиче
ского образования, в этой связи истори
ко-педагогические знания играют важную 
роль. Историко-педагогическое знание, яв
ляясь неотъемлемой частью содержания 
педагогического образования, выполняет 
ряд совершенно уникальных функций, со
ответствующих самой природе этого осо
бого вида знаний. В настоящее время

педагогическую ценность истории педаго
гики видят не только в описании, объясне
нии фактов исторического прошлого в пе
дагогической практике, зарождении новых 
идей, концепции, но в формировании лич
ности педагога. Историко-педагогическое 
знание ценно как для развития педагогики 
в решении современных проблем теории 
и практики образования, так и для профес
сиональной подготовки педагогов.

Значимость историко-педагогических 
знаний в развитии профессионально-пе 
дагогичеекого мышления и формировании 
педагогического мировоззрения, которые, 
в свою очередь, составляют основу про
фессиональной компетентности, рассмо
трены в работах К.И. Салимовой, Г.Б. Кор- 
нетова, Б.М. Бим-Бада, Н.С. Макаровой, 
И.С. Бусыгиной и других.

По мнению Ф.А. Фрадкина историко
педагогическое знание представляет со
бой источник личностного самоопредел- 
ния, идейных убеждений, вдохновения 
и мастерства [2]. Личностное самоопре
деление формируется а ведущей сфере 
деятельности, в нашем случае, учебно
профессиональной, где студент реализу
ет свои наиболее значимые отношения 
с миром. Личностное самоопределение 
ориентирует студента на достижение 
определенного уровня в системе социаль
ных отношений, таким образом, формируя 
социальное самоопределение. На основе 
социального самоопределения вырабаты
ваются требования к определенной про
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фессиональной области, осуществляется 
профессиональное самоопределения. 
Развитие самосознания, формирование 
системы ценностных ориентаций, созда
ние модели своего будущего, моделиро
вание идеального образа педагога про
исходит в процессе профессионального 
самоопределения [3].

Социальное и личностное само
определение неразрывно связаны с 
формированием мировоззрения. Исто
рико-педагогические знания помогают 
студенту в осмыслении профессиональ
но-педагогической деятельности, своих 
взглядов, формировании педагогического 
мировоззрения, педагогической культуры. 
Формирование научного мировоззрения 
-  одна из функций историко-педагогиче
ских знаний, по мнению Г. Ярошевского, 
Л.Я.Зориной, Б.М. Бим-Бада. Г. Ярошев- 
ский и Л.Я. Зорина выделяют именно фор
мирование научного мировоззрения, опи
рающегося на научную картину мира, на 
выводы и обобщения, сделанные на осно
ве научного анализа и теоретического ос
мысления причинно-следственных связей, 
характеризующих развитие природных и 
общественных явлений. Для формирова
ния научного мировоззрения студентов 
важное значение имеют знания по исто
рии педагогики, так как история является 
«единственной лабораторией, где могут 
быть изучены закономерности науки» [4; 
12]. Мировоззрение отражает взгляд на 
мир в целом, своего рода жизненная фи
лософия человека, сумма и итог всех его 
знаний. Познавательными предпосылками 
мировоззрения являются усвоение опре
деленной и весьма значительной суммы 
знаний (не может быть научного мировоз
зрения без овладения наукой) и способ
ность человека к абстрактному теоретиче
скому мышлению, без чего разрозненные 
специальные знания не складываются в 
единую систему. «Педагог должен иметь 
самостоятельно выработанное педаго
гическое мировоззрение -  систему идей, 
взглядов и убеждений о том, чем была, 
чем стала и чем должна быть и чем может 
быть педагогика» [5; 16]. Историко-педаго
гические знания позволяют будущему пе
дагогу понимать педагогику как противоре
чивое и одновременно целостное знание.

Понимание студентами глубинных свя
зей педагогических идей, явлений и фак
тов в их целостности и взаимодействии 
помогает студенту-педагогу осознать зна
чимость индивидуального стиля работы

учителя с учащимися, понять, что его де
ятельность не может ограничиваться про
стым следованием правилам и рекомен
дациям. Так как историко-педагогическое 
знание не содержит готового решения во
просов образования и воспитания, но слу
жит своеобразным ориентиром, каким об
разом аналогичные задачи решались и к 
чему привели, соответственно можно сде
лать определенные выводы. Без обраще
ния к педагогическому прошлому невоз
можно осмысленно проинтерпретировать 
многообразные педагогические ценности, 
идеалы и цели, способы их обоснования, 
пути и средства их практического дости
жения.

Г.Б. Корнетов отмечает, что «история 
педагогики дает образцы «идеальных 
педагогических героев», отдающих свое 
сердце, все свои силы детям, воспита
нию и обучению подрастающих поколе
ний, борьбе за их счастье и одновременно 
успешно разрабатывающих и решающих 
важнейшие проблемы педагогической ор
ганизации их жизни и образования, соз
дания условий для полноценного разви
тия детей» [6;14]. Каждый педагог, живя в 
определенное историческое время со сво
ими политическими, экономическими, со
циальными условиями, творил в присущей 
той эпохе педагогической системе, ориен
тировался на идеалы, нормы, ценности 
своего времени. Все это оказало влияние 
на формирование его индивидуального 
стиля работы с учащимися, на разработ
ку новых идей по совершенствованию пе
дагогического процесса. Изучая историю 
педагогики, будущие учителя узнают, ка
кими идеалами руководствовались, каких 
культурно-нравственных ценностей при
держивались педагоги в разные историче
ские эпохи, все эти знания помогает сту
денту ориентироваться в выборе идеалов, 
смыслов, ценностей будущей професси
ональной деятельности и выработке соб
ственной профессиональной позиции.

По мнению А.М. Лушникова история 
педагогики создает условия для процес
са овладения знаниями, так как познать 
сложные законы науки невозможно не из
учая историю. Также историко-педагоги
ческие знания служат для осуществления 
общественнно-педагогического контроля, 
отражая реальные оценки воспитания и 
образования как исторического опыта [7].

В своих работах Б.М. Бим-Бад выде
ляет эвристическую и прогностическую 
функции истории педагогики. Анализируя

Проблемы инженерной граф ики
и проф ессионального  образования №2 (23)а 2014 7

Problem s o f eng ineering  g raph ic  and
p ro fess iona l educa tion  №2 (23) • 2014



Инженерл1К граф ика  жене кэ & б и  бш /м  проблем алары  №2 (23) •2014

идеи французских ученых Г. Компейре и
Э. Дюргейма он показал, что уже во вто
рой половине XIX-начале XX в. в научном 
сознании утвердилось понимание про
гностического потенциала историко-педа
гогических знаний. Изучая историю, мы 
лучше можем познать настоящее, и бла
годаря этому лучше спрогнозировать бу
дущее, ведь история может повторяться. 
Б.М.Бим-Бад писал: «Главное -  учиться у 
прошедших «будущих», которые накопле
ны в истории, реалистическому предвиде
нию, а не пустым мечтаниям. Учиться из
готавливать свое будущее на фундаменте 
своего накопленного опыта и честного ве
роятностного воображения» [8].

К.И. Салимова отмечает, что историко
педагогические знания позволяют изучить 
достоинства и недостатки различных ме
тодов и систем воспитания, соотнести с 
традициями и тенденциями развития пе
дагогического знания и педагогической 
практики, с различными педагогическими

концепциями, системами, технологиями, 
что способствует формированию уважи
тельного отношения к ним, тем самым 
формируя патриотические и интернацио
нальные чувства [9].

По мнению И.С. Бусыгиной историко
педагогические знания могут послужить 
инструментом для развития професси
онально-значимых качеств педагога и 
историко-педагогического мышления [10]. 
В своей работе И.С. Макарова соотнесла 
этапы профессионального становления 
будущего учителя с функциями историко
педагогического знания [11].

Согласно выше приведенной таблице 
историко-педагогическое знание оказыва
ет помошь в решении учебно-профессио
нальных задач на каждом этапе общепро
фессиональной подготовки, при этом на 
каждом этапе выделяются ведущие функ
ции историко-педагогических знаний.

Таким образом, историко-педагогиче
ские знания воздействуют на все уровни

Таблица 1
Функции историко-педагогического знания в профессиональном становлении будущего учителя

Этапы профессиональ
ного становления

Функции педагогических 
дисциплин в общепро
фессиональной подго

товке

Приоритетные функции 
историко-педагогическо

го знания

1 этап -  ориентационный -  
присвоение личностью цен
ностей профессиональной 
деятельности; становление 
образа педагогического 
мира

Ориентационная Ценностно-целевая, цен
ностно-смысловая

2 этап -  теоретико-методо- 
логический -  преобразо
вание личности на основе 
ценностей, формирование 
образа «Я - педагог»

Теоретико-методологиче
ская

Научно-познавательная, 
трансляционная, образова
тельная, описательная

3 этап -  деятельностный 
-  проектирование, само- 
проектирование, форми
рование образа будущей 
индивидуальной педаго
гической деятельности. 
Оформление профессио
нальной позиции личности

Деятельностная Экспертная, оценочная
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личности будущего педагога. Знания по 
истории педагогики позволяет будущему 
педагогу лучше ориентироваться в разно
образии идей и подходов, которые суще
ствовали и существуют в педагогической 
науке и воспитательно-образовательной

практике, и на основе этих знаний, стро
ить свое профессиональное будущее, вы
рабатывать в себе личностно и професси
онально значимые качества, способствует 
формированию самосознания.
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ВЛИЯНИЕ ФОКУСИРОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА НА ТОЧНОСТЬ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

Каз/pri уакытта курылыста, белу жумыстарын тездетуге жене ецбект/ц ен/мд/л/г/н кетеруге мумюнд/к берет/н, 
лазерл/ геодезиялык куралдар кец/нен колданылады. Сонымен катар опар геодезияльщ жумыстардыц нактыльнын 
жогарылатуга мумк/нд/к беред/. Бул макалада осы мэселеге ерекше кец/л бел/нд/. Лазерл/ шоктыц шснырлануыныц 
геодезиялык, жумыстардыц на/угылыгына эсер/ туралы сурактар карастырылган. Лазерл/ шоктыц шогырлануынын 
геодезиялык жумыстардыц нактылыгына эсер/н твмендету бойынша эд/с усынылды.

Currently in construction are widely used laser surveying instruments to accelerate marking works and improve 
productivity. At the same time, they can improve the accuracy of geodetic works. In this paper, this problem is given special 
attention. The questions of the impact of the laser beam focus on the accuracy of geodetic works. A technique to reduce 
the effect of focusing the laser beam on the accuracy of geodetic works.

В процессе производства геодезических 
работ приходится часто производить пере
фокусировку зрительной трубы. При этом 
значительных величин достигает погреш
ность за перефокусировку зрительной тру

бы. Так автором [1] при исследовании ла
зерного визира ЛВ-78 получено значение 
погрешности хода фокусирующей линзы 
равное 14,511. К тому же у различных при
боров она имеет свое значение. Поэтому
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