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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные положения педагогическо

го наследия П.Е. Рощина в контексте педагогических идей прошлого и задач 
современном образовательного процесса. Авторы проводят сравнительный 
анализ положений труда П.Е. Рощина с идеями К.Д Ушинского и А.С Мака
ренко и акцентируют внимание на непреходящей ценности выделенных ими 
идей о воспитании и роли учителя в воспитании.
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В условиях реализации образовательных реформ начала ХХI века, вы
званных дальнейшим развитием процессов глобализации и информатизации, 
российская система образования претерпела значительные изменения. На 
различных ступенях системы образования реализуются Государственные 
образовательные стандарты, которые определяют цели обучения, воспита
ния и развития личности в высшем и профессиональном образовании как 
формирование компетенций, а в общем образовании - как формирование 
универсальных учебных действий (далее УУД), которые включают в себя три 
группы целей-результатов - личностные, предметные и метапредметные.

Не смотря на кардинальные изменения образовательных концепций и 
технологий, современная школа призвана, не только формировать предмет
ные и метапредметные универсальные учебные действия (УУД) и мотивиро
вать к обретению знаний. Не менее актуальной задачей в настоящее время 
является возвращение в российскую школу Воспитания (воспитательной ра
боты) - традиционно важной для России педагогической деятельности по 
созданию условий для формирования у развивающейся личности мировоз
зрения, нравственных установок и системы ценностных отношений.

Личностные универсальные учебные действия предполагают широкий 
спектр воспитательных результатов: от гражданской идентичности и основ 
социальных компетенций до готовности и способности к переходу к само
образованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
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готовности к выбору направления профильного образования.

Мы полагаем, что решение перечисленных выше задач не может осу
ществляться без преемственности педагогических идей прошлого.

По мнению исследователя С.С. Невской, именно исторический опыт 
показывает, что хороших специалистов в деле воспитания и обучения моло
дого поколения нужно специально готовить. А в России всегда были великие 
педагоги, которые своим примером, творчеством вдохновляли своих сорат
ников, учили педагогической культуре и мастерству. В числе таких педагогов 
исследователь выделяет К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко[3].

Первым, кто утвердил в русской дидактике принцип воспитывающего 
обучения, был великий отечественный педагог Константин Дмитриевич 
Ушинский. Воспитание, - писал ученый, - должно действовать не на одно 
увеличение запаса знаний, но и на убеждения человека".

Важность преемственности в педагогической науке и практике красной 
нитью проходит через работы многих отечественных педагогов прошлого. 
Проиллюстрируем сказанное словами Антона Семеновича Макаренко: «Я, 
как педагог - не противник экспериментов, новых технологий, инноваций в 
образовании, так как понимаю, что для наших детей - это необходимость. 
Но считаю, что основой, фундаментом для них должны служить труды и 
опыт великих педагогов, которые ясно дали понять, что становление, воспи
тание и обучение Личности - это долгий, плодотворный, трудоемкий про
цесс, над которым необходимо работать каждую секунду [6, С. 592].

Идея богатства русской земли великими педагогами актуализирует 
изучение нами педагогического наследия Павла Емельяновича Рощина - од
ного из директоров Белгородского учительского института (БУИ - ныне 
«БелГУ») с 1886 по 1888 годы (?), который своим примером и творчеством 
вдохновлял будущих педагогов уездного города Белгорода, учил педагоги
ческой культуре и мастерству [2].

Проведенное нами исследование педагогического наследия П.Е. Ро
щина показало, что на становление его педагогических взглядов (как и 
взглядов других отечественных педагогов) наибольшее влияние оказала 
научная и общественно-педагогическая деятельность Константина Дмит
риевича Ушинского - выдающегося педагога, активного участника демо
кратического движения середины XIX века за реформы российского обра
зования.

В своей работе «Очерк главнейших практических положений педаго
гики, дидактики и методики, примененной к учебным предметам начального 
образования» П. Е. Рощин выделил качества личности учителя, которые 
должны сформироваться в ходе его профессионального образования». Павел 
Емельянович пишет, что «...вся умственная и нравственная индивидуаль
ность учителя имеет чрезвычайно сильное и определенное влияние на его 
преподавание. Она так глубоко действует на ученика, что настроение, кото
рое отражается в манере преподавания, возбуждается и в душе ученика, и на 
нем заметно отпечатывается тот же характер, которым проникнуто препода
вание: усердие, интерес, удовольствие, внимание или же: небрежность, вя-
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лость, неудовольствие, рассеянность и невнимание» [4, С. 101].

Примечательно, что в числе самых главных достоинств учителя, в 
народной школе П.Е. Рощин признает «терпение, которое должно выражать
ся преимущественно в сознательном снисхождении к кругу понятий детей и 
к образу их выражения». Он подчеркивает глубоко гуманистическую приро
ду взаимодействия педагога и воспитанника: «Наставник не должен сердить
ся, если умственные и нравственные успехи учеников далеко не оправдыва
ют его ожиданий; ведь этим дети не думают оскорбить его, а происходит это 
от их слабостей, а часто и от неумелости и педагогических промахов самого 
учителя» [там же, С.102].

Выделенные П. Е. Рощиным качества учителя во многом созвучны 
оценке К.Д. Ушинского, который определяет роль учителя как живое звено 
между прошедшим и будущим, как ратоборца истины и добра, добавляя, 
«что его дело, скромное по наружности, - одно из величайших дел исто
рии...» [5]. В контексте нашей статьи весьма интересно и утверждение А. С. 
Макаренко, о том, что основы педагогического мастерства закладываются 
еще в педагогических учебных заведениях. Студенты должны видеть 
образцы педагогического мастерства своих наставников. И все же 
педагогическое мастерство формируется в основном в процессе 
практической деятельности [6].

Вызывает интерес прозорливость П. Е. Рощина в определении задач 
начального обучения как «сообщение учащимся знаний, умений и навыков, с 
помощью которых облегчается дальнейшее самообразование человека» [2, 
с.10]. Очевидно, что способность человека к самообразованию в XIX веке 
считалась важнейшим воспитательным результатом.

И сегодня задача «дальнейшего самообразования человека», обозна
ченная П. Е. Рощиным как ключевая задача образования звучит актуально. 
Она созвучна требованиям времени - подготовить учащихся, живущих в 
быстро меняющемся мире, к непрерывному образованию и самообразованию 
«в течение всей жизни». Поиском путей решения этих злободневных задач 
озабочено все педагогическое сообщество, которое ищет, находит, создает, 
апробирует различные средства достижения целей воспитания и развития 
личности.

Своеобразие работы учителя в условиях новых российских образова
тельных стандартов видится нам в том, что обучение и воспитание в школе 
приобретает личностный характер. Школа теперь дает не просто знания, она 
воспитывает, становится ответственной за развитие личности ребенка и это 
неизбежно требует изменения целей и содержания подготовки будущих учи
телей, как и в середине - конце XIX века.

Как следует из анализа положений труда П.Е. Рощина, первостепен
ное значение для работы по обучению и воспитанию детей, с его точки зре
ния имеет личность педагога. Он должен быть глубоко компетентным; обла
дать такими качествами как гуманистическая убежденность, гражданская и 
нравственная зрелость; познавательная и педагогическая направленность; 
педагогическое и творческое воображение; наблюдательность, искренность,
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скромность, ответственность, твердость и последовательность в словах и 
действиях. «Каждый учитель должен с особенною тщательностью изучить и 
выработать себе приемы этих методов, от применения которых, более или 
менее удачного, зависит весь успех элементарного обучения». [2, С.89]

Позднее известный российский педагог А.С. Макаренко отметит, что 
«воспитание детей - это самая важная область нашей жизни. Наши дети - это 
будущие граждане нашей страны и граждане мира^. Наши дети - это наша 
старость. Правильное воспитание - это наша счастливая старость, плохое 
воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед 
другими людьми, перед всей страной» [6].

Изучение педагогических идей П.Е. Рощина и его духовного наставни
ка К.Д. Ушинского, идей А.С. Макаренко и других педагогов позволяет 
утверждать, что они оставили современным педагогам непреходящее насле
дие, которое нужно систематически изучать. А поскольку роль учителя все
гда была основополагающей в образовании, то подготовке к учительской 
профессии во все времена уделялось много внимания. Идеи педагогов про
шлого оказывали и оказывают влияние на систему подготовки учителей к их 
будущей профессиональной деятельности. В средних и высших педагогиче
ских учебных заведениях изучались и изучаются их труды.

Подготовка учителя обладающего высокой педагогической культурой 
и мастерством была и есть важнейшей задачей государства, которая реша
лась и решается и в столичных центрах, и в провинциальных городках (как 
наш Белгород), и в селах. Педагогическое наследие прошлого неизменно 
помогает нам подняться над сиюминутностью и осмыслить задачи совре
менного образовательного процесса.
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