
Этнопедагогика как наука и 
учебный предмет 

Лекция 1.

 Лекция посвящена знакомству с этнопедагогикой как 
отраслью педагогической науки и ее основными понятиями. 
Рассматривается социальная функция передачи опыта, знаний 
последующим поколениям как основа выделения народных 
педагогических знаний и трансформация этой функции в 
этнопедагогическую  научную отрасль.  

Лектор - Маргарита Гайковна  Назаретян



Рассматриваемые вопросы

1. Актуальность проблемы: цель, задачи, предмет этнопедагогики.

2. Истоки формирования этнопедагогики.

3. Основные понятия и определения этнопедагогической науки.

4. Специфические особенности народной педагогики и её место в 
педагогизации окружающей среды.



Введение в этнопедагогику



Введение в этнопедагогику

Россия особенна тем, что ее население составляют более ста коренных народов, 
проживающих на разных территориях с древних времен, — это множество языков, 
культур, традиций. Как неисчислимы природные богатства страны, так же 
неизмеримы и безграничны ее духовные ценности, воплощенные в 
национальных культурах народов России — великом множестве исконных, но 
разных и непохожих культур. Казалось бы, такое богатство должно стать предметом 
величайшей гордости каждого россиянина, однако, хоть и горько это признавать, дело 
обстоит совсем не так. Нередки случаи возникновения напряженности между 
представителями разных народов, факты национального унижения и попрания достоинства 
не только личности, но и целого народа.



К нерусским детям часто относятся с высокомерием, предубеждением, 
недоброжелательством, что создает в коллективе некомфортную, напряженную, 
мешающую учебе обстановку, обостряя проблемы воспитания. Изменить сложившуюся 
ситуацию возможно, если в школе вести целенаправленную работу по развитию 
культуры межнационального общения и воспитанию толерантности — умения 
воспринимать человека таким, какой он есть. Подготовка к исполнению этой 
важнейшей обязанности педагога предусмотрена современными 
образовательными стандартами для педагогических учебных заведений.



Поражает статистика почти полного отсутствия у школьников и студентов 
вузов представлений о народах России, их традициях, искусстве, даже их 
названиях. Трудно решать задачи патриотического воспитания, не научив детей гордиться 
многообразием языков и национальных традиций своей страны. Слепота и глухота многих 
взрослых по отношению не только к чужой, но даже к своей традиционной культуре 
объясняются тем, что еще в детские годы их не ввели в многоцветный мир российских 
культур. Хотя почти каждый ребенок оказывается в соприкосновении с 
представителями разных народов, они остаются для него чаще всего чужими и 
непонятными. 

Учитель в состоянии повернуть школьников лицом к многообразию российских 
культур, но этого не происходит, так как педагог сам не осведомлен о них, да и никакие 
школьные программы такого не предусматривают, поэтому в школьных коллективах 
бытует множество предрассудков в отношении народов, представители которых учатся в 
одном классе. 



1. Актуальность проблемы: цель, задачи, 
предмет этнопедагогики.

На современном этапе в обществе накопились многочисленные проблемы, 
обусловленные трудностями социального, экономического, политического и 
культурного развития. Прежде всего, это рост напряженности в межэтнических и 
межконфессиональных отношениях, между человеком и экосистемой, деформация 
межпоколенных связей. Все это связано с размыванием традиционных 
социокультурных норм и ценностей. В то же время следует отметить и 
положительные тенденции, набирающие силу в современной России, — это 
стремление народов к возрождению своих национальных культур, обращение к 
традициям и поискам духовно-нравственных основ жизни.



В настоящее время остро встает проблема формирования личности, способной 
выбирать себе в качестве ориентира социально значимые нормы и ценности, такие как 
патриотизм, гражданственность, гуманность и т.д., обладающей социокультурным 
багажом и этнокультурным опытом, позволяющим ей успешно ориентироваться и 
самоопределяться в поликультурной среде, толерантно относиться к представителям 
других культур и конфессий. Интерес, проявляемый педагогами к 
национальным культурным традициям, не случаен. В национальных 
традициях заложен значительный педагогический потенциал, который 
может служить действенным средством духовного и нравственного 
воспитания. 



Российское образовательное пространство характеризуется 
полиэтничностью среды и многонациональностью состава учащихся. В 
таких условиях важно обращение к духовно-нравственному потенциалу 
разных культур, которые, несмотря на присущие им существенные 
отличия, имеют единую духовно-нравственную основу. В настоящее время 
для педагогической науки особенно актуальным является обращение к 
тому богатейшему опыту, который накопил российский народ на 
протяжении столетий, к его культурно-исторической памяти, чтобы 
понять причины негативных явлений в России и найти путь к решению 
волнующих нас вопросов о национальном возрождении страны. Именно 
поэтому особенно важным считаем обращение к многовековой народной 
мудрости, к вечно живым ценностям народной культуры и народной 
педагогики.



Этнопедагогика  является той наукой, 
которая изучает возможности использования 

средств народной культуры и народной 
педагогики в воспитании подрастающего 

поколения



Народная педагогика, — как отмечает академик Г. 
Н. Волков, — это совокупность педагогических 

сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в 
устном народном творчестве, обычаях, детских 

играх, игрушках и т.п. 



Народные воспитательные традиции «сильны не научными 
аргументами и доказательствами, а логикой действия, дела, 

деятельности, результатами воздействия на психику воспитуемых и 
готовыми мыслями, отбираемыми и отшлифовываемыми в течение 

тысячелетий. Сила народной педагогики — не в авторитетных именах и 
плодотворных теориях, а в авторитетных мыслях и плодотворных 

результатах»



Следует иметь в виду, что термины «народная педагогика» и 
«этнопедагогика» не синонимичны. 

«Этнопедагогика — наука об опыте народных масс по воспитанию 
подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о 
педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народности, нации. 
Этническая педагогика исследует особенности национального характера, 
сложившиеся под влиянием исторических условий, сохраняющиеся 
благодаря национальной системе воспитания и претерпевающие 
эволюцию.



Цель этнопедагогики



Цель этнопедагогики:

• изучение возможностей использования средств народной культуры и народной 
педагогики в воспитании подрастающего поколения;

• система целей, задач, методов и приёмов воспитания и обучения, традиционных 
для каждого конкретного этноса, пронизывая все сферы материальной и духовной 
жизни народа. 



Задачи этнопедагогики



Задачи этнопедагогики:

• формирование национального самосознания, воспроизводство этнической культуры;

• поиск этнической (народной) специфики педагогики в культурах различных наций и 
этносов;

• поиск развития и становления народной педагогики и педагогической культуры под 
воздействием разных факторов (политических, экономических, социальных, религиозных 
и других);

• поиск пути использования прогрессивного этнопедагогического наследия в современной 
системе образования;

• воспитание национального достоинства как фундамент нравственного 
совершенствования личности;

•  а так же умственное, трудовое и физическое воспитание человека.



Объектом науки этнопедагогики, как части педагогики 
является процесс образования.

Образование, выступая центральной категорией педагогики и 
этнопедагогики, обозначает реально существующий процесс и 
результат освоения и присвоения человеком целостных эмоциональных 
и рациональных образов самого себя и своего места в мире, образов 
культуры и социальных отношений.



Предметом этнопедагогики - 

• являются общие закономерности становления и развития традиционного народного 
воспитания определенного этноса и возможности использования его потенциала в 
современном образовании детей и молодежи.

• Предмет этнопедагогики существенно шире предмета педагогики, так как включает не 
только «целенаправленно организованное образование», но и, в основном «стихийно 
протекающее этнотрадиционное образование». Предмет этнопедагогики уже предмета 
социальной педагогики, так как рассматривает «этнотрадиционное образование», а 
предметом социальной педагогики выступают все социальные специально организованные 
и стихийно протекающие разнонаправленные образовательные влияния.



В определении предмета этнопедагогики есть свои сложности. 
Этнос, его культура — сложнейший феномен. Он является объектом 
изучения ряда наук, в том числе и этнопедагогики. И каждая из них 
имеют в этом объекте свой особый предмет изучения. И только 
совместные и скоординированные усилия различных отраслей знания, 
могут помочь понять это сложнейшее явление, раскрыть одну из 
важнейших сторон природы человека и, следовательно, понять законы и 
перспективы его развития, в том числе и в области этнопедагогики. 
Кроме того, только во взаимодействии с другими науками этнопедагогика 
может уточнить свой собственный предмет.



Предмет этнопедагогики включает следующие 
проблемы: 

• педагогика семейного быта; 

• поговорки и пословицы народов мира и их значение и передаче 
нравственного опыта подрастающим поколениям, загадки как средство 
умственного воспитания; 

• народные песни и их роль в эстетическом воспитании детей и молодежи, 
самодельные игрушки и творчество детей; 

• детская и молодежная среда, ее педагогические функции; 

• колыбельные песни народов мира как выдающиеся достижения материнской 
поэзии, материнской школы и материнской педагогики; 

• общность педагогических культур разных народов и национальная их 
самобытность и др.



Общность педагогических культур 
объясняется многими факторами:

а) общностью исторических условий развития разных народов;

б) общностью целей и интересов народов всех стран, их 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями;

в) общностью основ народной психологии;

г) общностью географических условий;

д) взаимовлиянием педагогических традиций разных народов. 



Эта общность проявляется в представлениях народа. Например, в 
представлении о единстве трудящихся. Поговорка «В единении - сила» на 
многих языках звучит как афоризм. Пословицы и поговорки разных 
народов, призывающие трудящихся к объединению своих усилий, звучат 
по-разному, но имеют одинаковый смысл: в них показывается 
всесильность сплоченных людей и обреченность человека, оказавшегося 
вне общества. 



Вот примеры:

«Громада - великий человек» (укр.), «Мир по слюнке плюнет, так - море» 
(рус.), «Если весь мир плюнет, сделается озеро» (тат.), «Деревня плюнет, 
озеро образуется» (морд.), «Один плюнет - высохнет, народ плюнет - 
получится озеро» (чув.), «Если вздохнуть всем народом - ветер будет» (рус.), 
«Народ вздохнет разом - будет буря, топнет ногой разом - будет 
землетрясение» (кит.). У многих африканских народов в разных вариантах 
встречается поговорка: «Когда в реку войдешь дружной толпой, крокодил 
никого не тронет». 



Мысль о силе солидарности ярко подчеркивается народами 
следующим образом: «Сноп без перевясла - солома» (рус.), «Когда прутья в 
метле - богатырь не сломит, развязали метлу - по прутику переломает 
ребенок» (груз.), «Витая мочалка - веревка, невитая - сор» (чув.), 
«Муравьиная рать льва одолеет» (азерб.), «Мал муравей, а большую гору 
строит» (кор.), «Мал муравей, а роет склон горы» (чув.), «Сплоченность 
людей - нерушимая крепость» (кор.), «Слабые вместе - сила, сильные в 
одиночку - слабость» (чув.).



Истоки формирования этнопедагогики 
СРС



Первые элементы этнопедагогического знания зародились в период 
образования начальной этнической общности — племени. На протяжении 
истории развития человеческого общества этнопедагогическое знание постоянно 
развивалось, пополняясь новыми элементами.

Зарождение начальных элементов этнопедагогических знаний относится к 
периоду родоплеменных общностей. Обобщение этнопедагогических знаний на 
этом этапе происходило в произведениях устного народного творчества: сказках, 
легендах, былинах, пословицах, поговорках, а также в традициях, обычаях, обрядах 
и т.д.

Племена были первой в истории человечества этнической общностью. 
Традиционная педагогическая культура племен уже включала в себя достаточно 
отработанные цели и идеалы воспитания, методы, средства обучения и воспитания. 
Целенаправленно формировались также эт-нопедагогические знания: об истории 
происхождения рода, о героических делах предков, традициях, обычаях. 



Молодежь знакомили с преданиями, сказаниями, песнями, раскрывающими суть 
идеологических установок своего времени (о защите сородичей, родовой земли, свободы 
даже ценой своей жизни; об уважении предков; необходимости быть достойными их и др.). 
Чувство связи с достойными героическими предками, осознание себя их соплеменниками, 
убеждение в необходимости принесения в жертву своей жизни во имя защиты родной 
земли и своих сородичей — все это становится неотъемлемыми элементами 
мировоззрения и этнического самосознания. Прослеживается тенденция этнизации 
народного воспитания, способствующая формированию самосознания и самобытности 
детей и молодежи. 

Воспитание пополняется элементами этнического содержания. Например, идеалы 
харизматических и культурных героев наделяются чертами, наиболее характерными для 
этого племени; вводятся специфические обряды посвящения во взрослую жизнь, 
выявляющие готовность защищать свое племя, зачастую включающие испытания на 
способность переносить физическую боль; своеобразные, приобретающие этническую 
окраску системы военно-физической подготовки и др. Вместе с тем целенаправленно 
формируются такие нравственные качества личности, как готовность защищать свою 
землю, свой народ, преданность своему племени, мужество, отвага, стойкость.



Археологические исследования свидетельствуют, что примерно в IV 
тысячелетии до н.э. возникли шумерские города-государства Аккад, 
Вавилон, Ассирия. Их населяли крупные этносы со своей неповторимой 
культурой. 

Постепенно происходила дифференциация этнопедагогического 
знания в соответствии с особенностями этнических культур. Формирующие 
государственные системы воспитания наследовали этнические 
характеристики, которые были развиты и усовершенствованы в новых 
условиях. Развитие письменности явилось важнейшим условием 
повсеместного распространения школ. Ранние государства использовали в 
них опыт традиционного народного воспитания для формирования у детей 
и молодежи этнического самосознания, чувства преданности своему 
народу, готовности защищать свою землю, мужества, смелости, стремления 
к сохранению территориального и государственного единства.



Наиболее ранними считаются письменные обобщения традиционного 
педагогического знания вообще и этнопедагогического в частности, 
приведенные в древних письменных памятниках: "Законах царя Вавилонии 
Хаммурапи" (1792— 1750 гг. до н.э.), "Законах Ассирии" (вторая половина 
II тыс. до н.э.), "Летописи ассирийского царя Ашшурбанипала" (669— 633 
гг. до н.э.), "Книге притч иудейского царя Соломона" (965—928 гг. до н.э.) и 
др. Они позволяют составить представление об организации школьного 
образования, содержании и методах обучения и воспитания детей в учебных 
заведениях тех времен.



Основные понятия и определения 
этнопедагогической науки

• Народная педагогика;

• Национальная педагогика;

• Межнациональное общение;

• Толерантность;

• Патриотизм;



Национальная педагогика 

• — это теоретическая и народная педагогика всей страны, государства 
или конкретной нации. Впрочем, указанное понятие требует 
дополнительных пояснений. – СРС



Народная педагогика 

• — как отмечает академик Г. Н. Волков, — это совокупность 
педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в 
устном народном творчестве, обычаях, детских играх, игрушках и т.п. 
СРС



Педагогика межнационального общения 

• является одной из дисциплин, призванных формировать культуру 
взаимоотношений между представителями различных народов. 

• Педагогика межнационального общения направлена на 
формирование культуры отношений между людьми, умения решать 
возникающие межэтнические конфликты мирными, а не силовыми 
методами. 

• Одним из средств гармонизации межнациональных отношений 
является формирование культуры межнационального общения. 



Толерантность 

• Толерантность в научной литературе рассматривается как уважение и признание равенства, отказ 
от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, 
норм поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию и преобладанию какой-
либо одной точки зрения.
Практически любой человек способен интуитивно отличать хорошее поведение от дурною, но это 

качество человека не является врожденным, оно формируется в процессе практического общения людей и 
выражает исторический опыт коллективных и индивидуальных представлений, чувств и установок. В 
связи с этим толерантность формируется в межкультурном общении, в котором происходит воспитание 
чувства уважения к другим народам, их традициям, ценностям и достижениям, осознание непохожести и 
принятие всего этнического и культурного многообразия мира. В данном контексте моделью толерантных 
отношений является такое общество, в котором господствуют свобода и терпимость к любому мнению. 
Толерантность — «это взаимная свобода, которую люди используют, чтобы верить и говорить то, что им 
кажется истиной, таком образом, что выражение каждым своих верований и мнений не несет никакого 
насилия...».



         Патриотизм 

• — нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к отечеству и готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы.

Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к 
своей Родине, но представление о сущности патриотизма у разных людей 
разное. По этой причине, одни люди считают себя патриотами, а другие 
их таковыми не считают.

Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей 
Родине. Это гораздо больше... Это - сознание своей 
неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание 
вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней.  

  — Алексей Николаевич Толстой 



Этнопедагогика исследует педагогический опыт трудящихся, выявляет 
возможности и эффективные пути реализации прогрессивных педагогических идей 
народа в современной науке и практике, анализирует педагогическое значение тех 
или иных явлений народной жизни и разбирает их соответствие или несоответствие 
современным задачам воспитания. До сих пор бытуют педагогические 
представления, которые сегодня воспринимаются как устаревшие, как суеверия и 
предрассудки, хотя нет достаточных оснований для их однозначной отрицательной 
оценки. 

В этнопедагогике находит подтверждение мысль французского ученого А.
Леруа-Гурана: «Народ является самим собою лишь благодаря своим пережиткам». 
Более того, праздники, приметы, гадания и другие элементы народной педагогики 
относятся к наиболее эффективным средствам интенсификации духовной жизни 
личности. И могут быть в той или иной степени востребованы современной 
педагогикой. Актуально также изучение педагогической сущности новых обычаев.



Современные обычаи и их преемственная связь со старыми, взаимодействие 
старых форм и нового содержания традиционных народных праздников - эти 
проблемы не могут не интересовать этнопедагогику.

Задача исследования народных традиций состоит в том, чтобы проследить, как 
они образовались, почему сохраняются, каковы условия и какова потребность, 
которая приводит не только к сохранению, но и к постоянной и, можно сказать, 
естественной переработке этих традиций, и, наконец, в чем секрет их 
существования, в котором непрерывное умирание неотделимо от вечного 
возрождения.

Этнопедагогика выясняет педагогические возможности старых обычаев в 
современных условиях и определяет целесообразность новых обычаев, 
содействующих воспитанию человека. Она делает достоянием педагогов 
воспитательный опыт многих народов. Сравнительный анализ педагогических 
достижений позволяет выделять наиболее рациональное, наиболее объективное и 
ценное для педагогической теории и практики. Таким образом, этнопедагогика 
обращена лицом к практике, она служит ей, вооружая учителей педагогическими 
средствами, проверенными многовековой воспитательной практикой.



СРС по лекции 1.

1. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное воспитание: 
назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших товарищей (в виде эссе).

2. Запишите народную пословицу, первой пришедшую вам на ум (проведите анали, почему именно 
данная пословица).

3. Назовите народную песню, которая имеет для вас наибольший личностный смысл(обоснуйте).

4. Космонавт А.Г.Николаев рассказывает: «Вместе с отцом пахал, сеял, скирдовал в поле, косил луга... 
Отец не принуждал. Просто в нашем селе так повелось - мальчишки рано приучались к труду».

5. Прокомментируйте это высказывание используя два предложения: «Пусть трехлетний помогает отцу, 
трехлетняя - матери», русские говорят о чувашах: «У них дитя - одной ногой в колыбели, другой - 
на пахоте в поле».



СРС по лекции 1.

Письменно в тетради для СРС
1. Национальная педагогика (общие 

сведения с примерами)
2. Народная педагогика (общие 

сведения с примерами)

1. Межнациональное общение – 
реферат.

2. Специфические особенности 
народной педагогики и её место в 
педагогизации окружающей среды.

По оформлению к реферату, обращаться 
к лектору.



Спасибо за 
продуктивную работу

С Уважением, Маргарита Гайковна



Классики педагогической науки о 
значении этнопедагогики в 
воспитании детей (2 часа)

Лекция посвящена осмыслению классиками педагогической науки 
этнопедагогической парадигмы. Подчеркиваются народные 
истоки основных педагогических идей, развиваемых классиками 
зарубежной и отечественной педагогики. Значительно внимание 
уделено педагогическому наследию К.Д. Ушинского и 
обоснованному им принципу народности педагогики.

Лекция 2.

Лектор - Маргарита Гайковна  Назаретян



Рассматриваемые вопросы

1. Народное воспитание в наследии классиков педагогики Яна Амоса 
Коменского, Песталоцци, Дистервега.

2. К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский о народном 
опыте воспитания.



1. Народное воспитание в наследии 
классиков педагогики Яна Амоса 

Коменского, Песталоцци, 
Дистервега.



1. Народное воспитание в наследии 
классиков педагогики Яна Амоса 

Коменского



Много сил и ума положил Коменский для объединения народов Европы вокруг идей 
гуманизма и демократии. Сам он трудился в Швеции, Венгрии, Польше, Голландии, 
Англии. Его имя почитаемо во всем мире. Повсюду он оставлял добрые следы, 
прежде всего утверждая идеи межнационального гуманизма. На основе патриотической, 
этнической самоидентификации строилось его братское отношение к другим народам. 
Родоначальник педагогики, «отец педагогической науки», учитель учителей, Я.А. 
Коменский был верным сыном своего народа. Уже первые его работы носили народно-
педагогический, национально-педагогический характер. 

Вся самоотверженная деятельность Я.А.Коменского определялась желанием 
помочь своему народу в его стремлении к светлому будущему. Он всесторонне изучает 
жизнь народа, пишет его историю, исследует географию, составляет карту Родины, 
собирает чешские пословицы: «Мудрость предков - зеркало для потомков». 



Вне поля зрения Коменского не остается ни один аспект национального 
развития: к своей «Великой дидактике» он идет через «Чешскую дидактику», 
создает труд «О чешской поэзии», в котором воспевает богатство чешского 
языка и освещает важные вопросы поэтического творчества. 

Многие десятилетия он отдает сбору материалов для основного своего 
труда «Сокровищница чешского языка». Ему очень дороги народные 
традиции и обычаи, он печется о том, чтобы народ имел хороших и мудрых 
правителей, «связанных со своими подданными узами крови». В эпоху 
формирования наций его внимание привлекают национальные 
особенности, становление культурной  общности, общность исторических 
судеб людей, живущих на данной национальной территории.



В духовной культуре народа родной язык - одно из самых ценных сокровищ. 
Нежнейшую любовь к своей Родине, к своему народу Коменский выражает, 
проповедуя неиссякаемую любовь к родному языку. В «Завещании умирающей 
матери братской общины» в уста умирающей матери им вложены следующие слова: 
«Я советую тебе и моим сынам содержать в чистоте и блеске 
любвеобильный, исполненный сердечной теплоты язык наших отцов, 
оставляя в неприкосновенности его дух, твердость и характер». 

Коменский боролся за то, чтобы дело демократического и национального народного 
движения, которому он преданно служил всю свою жизнь, было продолжено и развито в новых 
условиях его учениками и последователями. Устами той же умирающей матери он 
восклицает: «Поистине на смертном ложе завещаю я тебе, мое Отечество, все свое 
наследство. Я дарю его тебе, как пепел после моего сожжения, чтобы ты сделал из него щелок 
для очищения своих сынов».



Великий педагог-гуманист добивался того, чтобы учителя детей народа были подлинно 
народными. Первое и главное требование к ним - изучать, любить родной язык, устное 
творчество народа. Патриарх педагогики с прискорбием пишет: «...народ и народные языки 
находятся в величайшем презрении, чем им наносится величайшая обида. Пусть всякому 
народу все передается на родном языке...» Народный педагог, по мнению Коменского, должен 
быть патриотом родного языка, родной культуры.

Патриотическая преданность своему народу побудила Коменского к внимательному 
изучению народных традиций воспитания и к их творческому использованию в создании 
научной теории педагогики. В качестве эпиграфа к сочинению «Об изгнании из школ косности» 
взята поговорка «Дело молодых - работать, дело старых - советовать», встречающаяся у 
многих народов в таком же виде или с незначительными коррективами. Одно из 
выдающихся сочинений Коменского «Об изгнании из школ косности» завершается 
благопожеланием, адресованным венграм, в духе старинных народных традиций: 
«Благоденствуйте и преуспевайте, взаимно ободряя друг друга! Ибо солнце ваше восходит!»



В истории педагогики Коменский является лучшим из идеалов, 
личностью-символом. Когда говорят, что народы - великие педагоги и 
великие педагоги народны, как наиболее яркая иллюстрация возникает 
история борьбы и побед чешского народа и пример героической жизни его 
великого сына - Яна Амоса Коменского. Своей героической жизнью 
Коменский доказал, что только тот народ, который знает и любит свой 
родной язык, может претендовать на любовь других народов.



1. Народное образование 
Песталоцци Иоганна Фридриха 



Из многочисленных трудов Песталоцци наиболее известным стал роман 
«Лингард и Гертруда» (Lienhard und Gertrud, 1781), написанный в духе Руссо. Свои 
педагогические идеи он излагал также в трудах «Письмо к другу о пребывании в 
Станце», «Как Гертруда учит своих детей» и др. 

Разработанная Песталоцци педагогическая концепция исходила из того, что:

1. воспитание и образование должны начинаться с первых дней жизни («Час рождения 
ребенка является первым часом его обучения»);

2.  обучение должно строиться и развиваться «сообразно природе»; его необходимо начинать с 
выделения простейших элементов, выражающих наиболее фундаментальные свойства; 

3. таковыми являются число, форма, слово, а элементарными формами этих элементов 
соответственно являются единица, прямая и звук; 

4. обучение должно носить развивающий характер, возбуждать ум детей к активной 
деятельности; оно должно быть наглядным. 



Необходимо гармоничное развитие умственных, физических и 
нравственных сил человека (головы, сердца и руки), – Песталоцци одним из 
первых попытался воплотить идеи воспитания физическим трудом на практике. 
Важной новацией стала также практика взаимного обучения.

Целью Песталоцци была не только реформа школы, но и народного 
образования в целом. Основой нравственного общества он считал деревенское 
поселение с его семейными связями, образующее замкнутый круг: инстинктивная 
любовь младенца к своей «естественной воспитательнице» (матери) впоследствии 
переносится сначала на отца, сестер и братьев, а затем на учителя и школьных 
товарищей, охватывая в конечном счете весь народ и все человечество.

Идеи Песталоцци оказали громадное влияние на последующее развитие 
педагогики. Возник новый тип школьной системы – независимой от церкви 
народной школы. В Германии (в первую очередь в Пруссии) возникло 
множество кружков последователей Песталоцци, стимулировавших 
практическую реализацию его идей.



1. Народное воспитание
 Фридриха Адольфа Вильгельма 

Дистерверга



Ф.А.В. Дистервег разработал идеи общечеловеческого воспитания 
применительно к социально-историческим условиям своего времени. Он выде 
лял две стороны общечеловеческого воспитания: 
•общая, с одной стороны, состоит в том, что школьное образование на первой 
его ступени не должно зависеть от социальной при надлежности ребенка, все 
без исключения должны воспиты ваться «в широком, высоком и 
воодушевляющем смысле сло ва»; 
•с другой стороны, нижние ступени любых учебных заве дений должны 
сообщать единые знания и нравственные установки, закладывая тем самым 
основы общего образова ния человека в широком смысле слова, что может быть 
дос тигнуто только на следующей ступени обучения.

Таким путем, по мысли Ф.А.В. Дистервега, можно обес печить не только 
природосообразность школьного воспита ния в соответствии с сущностью 
самого человека, но и един ство, равноправие, связь каждого со всеми 
индивидами и обществом в целом.



В общую задачу народной школы включалось воспитание 
национального самосознания в духе добра, справедливости, гуманности, 
религиозной терпимости, солидарности и чело вечности. Очевидная 
абстрактность названных положений кон кретизировалась определением 
учебно-воспитательной функции народной школы, которая призвана 
заложить основы для формирования нации, развития начал человеческого 
досто инства у своих воспитанников, всестороннего воздействия на 
развитие умственных способностей детей, для становления у них 
характера, основу которого составит их интеллект. 

Таким образом, трактовка Ф.А.В. Дистервегом общечеловеческого 
воспитания ориентировала народную школу на развитие у ее 
воспитанников таких качеств личности, которые дали бы воз можность 
каждому найти свое место для проявления актив ности в последующей 
жизни.



2. К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский о народном опыте воспитания



2. Константин Дмитриевич Ушинский о 
народном опыте воспитания



Великий русский педагог Ушинский перекинул мост от Коменского к новейшим 
педагогическим исканиям второй половины XIX и начала XX века. Опыт Коменского 
по просвещению народов Европы он развил и применил в духовном сплочении 
народов России.

Ушинский считал, что система воспитания порождается историей народа, его потребностями 
и бытом, его материальной и духовной культурой, она не может существовать вне решения острых 
социальных проблем. Труды Ушинского представляют новый этап в педагогической культуре 
народов России и всего мира.

Особенно велики заслуги Ушинского в духовном объединении и идейном 
сплочении прогрессивных педагогических сил в самой России. Все лучшие 
отечественные педагоги так или иначе были последователями Ушинского. «Наука 
потому и наука, что принимает в свою область только те выводы, которые справедливы по 
законам общего человеческого мышления». Вывод о том, что воспитание народно, национально, 
следует считать научным, ибо он, выражаясь словами самого Ушинского, справедлив по законам 
общего человеческого мышления. «Каждый образованный народ только тогда имеет значение в науке, 
когда обогащает ее истинами, которые остаются такими для всех народов».



Ушинский был вдохновителем педагогов тех народов, которые добивались своей, 
национальной школы. Это делало великого русского педагога народным просветителем 
всероссийского и мирового масштаба. Борясь за русскую национальную систему 
воспитания, он не провозглашал ее исключительной для России, а предполагал 
творческую переработку и применение ее к просвещению других народов. Исходя из 
общей теории Ушинского, все педагоги могли создавать свои национальные - 
украинскую, чукотскую, грузинскую, татарскую, якутскую, чувашскую и т.п. - системы 
просвещения. Таким образом, просветители-демократы нерусских народов считали 
закономерным перенесение положений Ушинского о национальной (русской) системе 
воспитания в любую национальную педагогическую систему, т.е. принимали его 
педагогику как науку, обогащающую истинами первостепенной важности все народы 
страны. Тем более что и сам Ушинский понимал важность духовного сотрудничества 
народов в составе единого государства.

Прекрасно зная обычаи, обряды, традиции родного народа, Ушинский глубоко 
проникал в его духовную жизнь. Как всякий великий педагог он был энциклопедистом-
философом, психологом, антропологом, историком, лингвистом, этнографом, 
фольклористом, литературоведом. В поле его зрения были все сферы духовной жизни 
славянских народов, он восхищался преемственностью и общностью их культур. 



На основе сравнения народностей, их истории, обычаев, духовных 
сокровищ, языков Ушинский приходит к оценке духовного своеобразия 
русской нации и связанного с ним своеобразия языка: «Русский язык ... 
сообразно размашистому характеру народа, сообразно размашистому 
разбегу русских полей, любит разливаться свободно, подобно сильному 
источнику, выбивающемуся широкой волной из недосягаемой глубины». 
Так, личным примером Ушинский учил педагогов других народов любви 
к своим корням, родному языку; в его словах - горячий призыв ко всем - 
знать и любить родину, народ, его живую душу. Служа России, он служил 
всем ее народам, служа всем российским народностям, служил своему 
великому отечеству: в рамках единого государства для него одно было 
немыслимо без другого.



2. Антон Семенович Макаренко о народном 
опыте воспитания



Новаторство Макаренко - в переосмыслении всего того богатства 
педагогической культуры, которое создано человечеством, прежде всего 
славянами, особенно же - русскими и украинцами. Это и «Слово о полку 
Игореве», и «Поучение Владимира Мономаха», и братские школы Львовщины и 
воспитательная система казаков Запорожской сечи, и Григорий Сковорода, и 
Ушинский, и Пирогов.

Новатором Антона Семеновича Макаренко сделала действительность: «Все в 
этой жизни: единство, строительство, борьба, победы, - все по-новому богато, по-
новому радостно и по-новому трудно».

Макаренко утверждает величайшее значение народной педагогики в новых 
условиях. Он призывает внимательно изучать не только коллективный 
педагогический опыт народа, но и чутко прислушиваться к голосу талантливых 
педагогов из среды трудового народа, т.е. для него закономерно и современное 
функционирование народной педагогики. При этом никакая наука не в состоянии 
состязаться с педагогическим гением народа.



Макаренковский принцип народности интернационален и несмотря 
на то, что в новых условиях «Русские, украинцы, белорусы, все иные 
народности... приобрели новые качества характера, новые качества 
личности, новые качества поведения», главным достоинством, главным 
качеством гражданина он считает единство, из которого, возникает новая 
духовная общность людей: «100 народов, 100 языков, русский, якут, 
грузин - как можно примирить эту массу, которую царь держал железным 
обручем. А у нас обруч - это уважение, это наш гуманизм, подобного 
история никогда, конечно, не видела».



2. Василий Александрович Сухомлинский о 
народном опыте воспитания



Василий Александрович Сухомлинский был одним из образованнейших 
педагогов своего времени. В его трудах творчески переосмыслено наследие 
Аристотеля и Квинтилиана, Коменского и Григория Сковороды, Ушинского и 
Дистервега, Песталоцци и Януша Корчака... Он прекрасно знал наследие 
Яковлева, чувашского педагога. Своим учителем Сухомлинский называл 
Макаренко. Он является горячим приверженцем идей Ушинского о принципе 
народности как наиболее полном отражении духовных сокровищ народа, его 
многовековой культуры, творческих способностей и деятельности. 
Сухомлинский практически доказал, что осуществление гениальных идей 
патриарха российской педагогики становится возможным только в условиях 
подлинно народной системы образования и воспитания.

Духовное богатство личности, как полагает Сухомлинский, - это прежде 
всего часть духовного богатства нации. Сухомлинский решительным образом 
требует самого бережного отношения к духовным сокровищам народа, 
решающими из которых он считает традиции воспитания подрастающих 
поколений.



Из всех средств воспитания наиболее значимым Сухомлинский считает родное 
слово. «Язык - духовное богатство народа», - пишет он. «Сколько я знаю языков, столько я 
- человек», - гласит народная мудрость. Но богатство, воплощенное в сокровищах языков 
других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, 
не почувствовал ее красоты. По его мнению, речевая культура человека - это зеркало его 
духовной культуры. «Важнейшим средством воздействия на ребенка, облагораживающим 
его чувства, душу, мысли, переживания», - утверждает педагог-мыслитель, - «являются 
красота и величие, сила и выразительность родного слова».

Принцип народности в воспитании у Сухомлинского глубоко гуманистичен и 
интернационален. В воспитании детей в духе дружбы народов он выделял два 
взаимосвязанных направления. Цель первого – пробуждение  у  учащихся братских чувств 
к народам нашей родины. Педагог устанавливает духовное общение своих воспитанников 
с детьми трудящихся других национальностей. Основными формами этой работы в 
Павлышской школе были рассказы, беседы, которые чередовались с чтением книг о 
дружбе народов нашей страны, о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю, о 
совместном ратном труде



СРС по лекции 2.

1. К.Д.Ушинский был талантливым детским писателем. Его сказки и рассказы 
интересны и дошкольникам, и младшим школьникам, и взрослым. В чем их 
привлекательность? Постарайтесь поразмышлять над рассказом «Четыре желания».

2. «Поэзия - неразлучная сестра любви. Чем тоньше, благороднее, возвышеннее 
чувства, тем больше чувствительность человека к поэтическому образу» (В.А.
Сухомлинский). Назовите самое любимое стихотворение о любви или приведите 
самые дорогие вашему сердцу строки.

3. «Я твердо убежден, что сила духа человека начинается с постижения красоты; 
думающая, созидающая, умеющая повелевать своими поступками и властвовать 
над собой личность рождается одновременно с осознанием и переживанием того, 
что трудное прекрасно». Как вы понимаете эти слова В.А.Сухомлинского?



Спасибо за 
продуктивную работу

С Уважением, Маргарита Гайковна




