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ВВЕДЕНИЕ

Поликультурность нашего государства и мирового сообще-

ства в целом определяет содержание и направления образова-

тельного процесса с целью оказания помощи студенту в повы-

шении своих личностных и профессиональных характеристик. 

Изучение проблемы межнационального воспитания в истории 

педагогической мысли и образовательной практике националь-

ных систем воспитания, анализ факторов и средств народного 

воспитания позволит выпускникам высших учебных заведений 

быть компетентными и конкурентоспособными на рынке обра-

зовательных услуг.

Государственная политика в сфере образования, сохранения 

культурной целостности России, определении стратегических и 

тактических задач в области национального воспитания пред-

ставлена в Законе РФ «Об образовании» и «Национальной док-

трине образования в Российской Федерации».

Новый этап государственной образовательной политики на-

чался с принятием новой редакции Закона «Об образовании», 

где в качестве приоритетной определена задача воспитания и 

нравственного развития подрастающего поколения. Воспита-

ние — это всегда воспитание ценностей, отношения человека к 

миру, к себе, другим людям. В «Концепции национальной об-

разовательной политики Российской Федерации» (2006) под-

черкивается, что многомерно-сложный этнический, конфес-

сиональный, культурно-региональный характер российского 

общества задает необходимость «включения в число главных 

приоритетов образования также и цели духовной консолидации 

многонационального народа России в единую политическую 

нацию».

В «Национальной доктрине образования в Российской Фе-

дерации» стратегические цели образования тесно увязаны с про-

блемой преодоления духовного кризиса в обществе, с сохране-

нием, распространением и развитием национальной культуры, 

а также культуры межэтнических отношений. На образование 

возложена ответственность за духовное возрождение современ-

ного общества, за восстановление утраченной связи поколений, 

патриотическое воспитание человека, развитие у него культуры 

межнационального общения.

Курс «Межнациональное воспитание детей» органически 

включается в систему профессионального педагогического обра-

зования. Квалификационные характеристики выпускника педа-

гогического вуза предполагают знание и владение современны-

ми образовательными технологиями, наличие умений создавать 

благожелательные межличностные отношения, организовывать 

воспитательный и образовательный процессы в образователь-

ных учреждениях, в семье и окружающем социуме, разрабаты-

вать и внедрять мероприятия социально-культурной и досуговой 

деятельности. Для реализации поставленных задач выпускнику 

необходимо изучить специфику культурно-образовательного 

пространства ближайшего окружения, владеть современными 

технологиями воспитания культуры межнационального обще-

ния детей, уметь использовать прогрессивный опыт прошлого в 

современных социокультурных условиях.

Данный курс должен помочь будущим выпускникам в орга-

низации образовательного процесса в дошкольных учреждени-

ях, в учреждениях дополнительного образования, организации 

образовательной деятельности в условиях конкретной нацио-

нальной среды с использованием традиций, обычаев народа той 

местности, где они живут. Организатор образовательного про-

цесса обязан знать психологию жителей, их нравственные, пра-

вовые, бытовые, семейные отношения, т.е. все то, что оказывает 

воспитательное воздействие на детей.

Пособие носит междисциплинарный характер и основыва-

ется на взаимодействии этнопедагогики, истории педагогики, 

этнопсихологии, этнологии, общей и дошкольной педагогики. 

В ходе изложения материала авторы знакомят студентов с суще-

ствующими исследованиями в данной области, с разными пози-

циями и подходами. Межнациональное воспитание базируется 
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на процессах этнокультурного, национального, патриотическо-

го воспитания. В связи с этим в пособии значительное место 

уделяется рассмотрению данных понятий и их содержательному 

наполнению в разные исторические периоды.

В первой главе пособия на основе изучения систем образова-

ния, анализа взглядов философов и педагогов прошлого просле-

жено развитие идей межнационального, национального, граж-

данского и патриотического воспитания за рубежом и в нашей 

стране; рассмотрена проблема двуязычия.

Во второй главе рассмотрены истоки зарождения и развития 

проблемы межнационального воспитания детей дошкольно-

го возраста в отечественной педагогике; определены исходные 

позиции в осуществлении этнокультурного, межнационально-

го воспитания детей дошкольного возраста; охарактеризованы 

основные средства воспитания.

В конце каждого параграфа предусмотрены вопросы для са-

мостоятельной работы студентов.

Глава 1

ГЕНЕЗИС ИДЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ

1.1. Особенности межнационального воспитания
детей в зарубежной педагогике

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО

ВОСПИТАНИЯ В АНТИЧНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Наиболее ярко особенности национального воспитания вы-

ражены в древнегреческих государствах— Спарте и Афинах. 

Здесь в V—IV вв. до н.э. сложились спартанская и афинская 

системы. Обе они определялись потребностями рабовладельче-

ского общества, а разница в них была обусловлена некоторыми 

особенностями экономики, политического развития и состоя-

нием культуры этих государств.

Перед господствующим классом Спарты стояла задача под-

готовить здорового, физически развитого, закаленного защит-

ника земельной аристократии, воина. В соответствии с этим 

строится и работа школы в Спарте. Воспитание преследовало 

цель беспрекословного послушания, развития выносливости, 

стойкости духа и освоения науки побеждать. В этом выражалась 

преданность родному государству, дому, отечеству. Поскольку в 

воспитании преданных дисциплинированных молодых людей 

было заинтересовано государство, воспитательные учреждения 

находились в прямой зависимости от его центральной власти.

Основу занятий спартанской молодежи составляли военная 

подготовка и физическая тренировка. Даже искусство читать и 

писать не входило в официальную программу, и ему обучались 

«между прочим». Недостаточность воспитательной работы в 
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этом направлении только отчасти восполняли те публичные 

хоровые выступления, в которых молодежь принимала самое 

активное участие и которые обстоятельно были описаны Плу-

тархом.

«В праздники было три хора разных возрастов. Хор стариков на-

чинал и пел:

Когда-то были мы молоды и храбры.

Им отвечал хор мужчин средних лет:

Теперь мы таковы. Попробуй! Коли хочешь.

Третий хор, детский, пел: А мы со временем храбрее всех вас бу-

дем».

Главным содержанием воинственных песнопений являлись 

патриотические мотивы. Нередко эти песнопения сопровожда-

лись танцами или примерными сражениями. Во время настоя-

щего боя «спартанцы шли на неприятеля под звуки флейт мер-

ным шагом».

Такой характер воспитания заставил Тернандра (первый гре-

ческий музыкант с историческим именем — VII в. до н.э.) ска-

зать о Спарте следующее: «Там живет мужественная молодежь, 

там раздаются звуки музыки». То же говорит и поэт V в. до н.э. 

Пиндар:

Там советники старцы,

Молодежь там отличается храбростью,

Там водят хороводы и поют песни,

Там царствует веселье.

При этом главным руководящим мотивом при занятиях му-

зыкой являлось убеждение, выраженное поэтом VII в. до н.э. 

Алкменом: «Хорошая игра на кифаре действует на душу силь-

нее, чем удар меча».

В целом же, характеризуя направление воспитания в Древ-

ней Спарте, следует подчеркнуть, что здесь впервые закладыва-

лись основы патриотического, гражданского воспитания. Цель 

и содержание воспитания соответствовали требованиям госу-

дарственного управления.

В Афинах как в более развитом рабовладельческом госу-

дарстве главные требования предъявлялись к личности, ее гар-

моничности. Детей воспитывали как будущих граждан своей 

страны, способных ею управлять. Вся система воспитательной 

практики строилась на религиозной основе. Начиналось воспи-

тание детей с раннего возраста. Уже в семейных условиях ребе-

нок, прислушиваясь к песням матери и служанок, знакомился 

с размерами, гармонией и содержанием родных песен, иногда 

народных, иногда сочиненных поэтом. Они рассматривались в 

качестве средств, способствующих гражданскому воспитанию. 

В раннем возрасте в воспитании детей большое место отводится 

играм и игрушкам, детским рассказам, сказкам, преданиям.

Задача патриотического воспитания юношества была глав-

ной в высшей государственной образовательной организации — 

эфебии, где в обязательном порядке обучались молодые люди 

(18—20 лет), принадлежавшие к привилегированным сослови-

ям. Зачисление в эфебию совпадало с гражданским совершен-

нолетием, когда принималась присяга на верность служению 

государству. Так молодой человек становился граждански пра-

воспособным лицом.

Текст присяги эфебов сохранился до наших дней: «Клянусь 

никогда не опорочить священного оружия и не покинуть своего 

места в сражении. Клянусь сражаться за моих богов и за свой 

очаг один и вместе со всеми. Клянусь после моей смерти оста-

вить Родину не умаленной, но более могущественной и крепкой. 

Клянусь исполнять приказания, исходящие от мудрых предста-

вителей государства. Клянусь соблюдать как ныне действующие, 

так и последующие законы государства. Клянусь не допускать 

нарушения и колебания этих законов моего отца и в свидетели 

моей присяги призываю Аглавру, Эниалия, Ареста, Зевса, Ависо 

и Гегемона». Этот текст интересен и поучителен как выражение 

гражданского служения отечеству, государству. В Афинском го-

сударстве мальчики должны были пройти целую систему школ 

гражданского и патриотического воспитания.

В более поздние века, в эпоху эллинизма (с IV в. до н.э. 

по IV в. н.э.) греческая культура широко распространилась на 

огромной территории, завоеванной Александром Македонским 
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(Греция, Македония, Малая Азия, Египет и другие восточные 

страны). Языком высших слоев городского населения стал гре-

ческий язык.

Система воспитания в эпоху эллинизма, как и в более ранние 

эпохи, направляла свои усилия на гражданское воспитание под-

растающего поколения. Платон и Аристотель в своих философ-

ских трактатах дают описание воспитательных систем, которые 

являются неотъемлемой частью гражданского воспитания.

В своем стремлении регламентировать жизнь с раннего дет-

ства Платон приходит к идее организации своеобразного дет-

ского сада. «Дети каждой деревни от трех до шести лет должны 

собираться в одно место к храму. Няни их должны наблюдать, 

ведут ли они себя благопристойно и не шалят ли; а для наблю-

дения за нянями и за всей группой, на каждую из двенадцати 

групп, будет назначаться одна женщина, чтобы следить за по-

рядком в играх, указанных блюстителями законов».

Игре как средству дошкольного воспитания Платон прида-

вал большое значение. Уже в «Государстве» он настаивает на ве-

дении преподавания «посредством игры». Эта мысль еще полнее 

развивается в «Законах». «Я утверждаю, что человек, намеревав-

шийся стать в чем-либо выдающимся, должен с малолетства 

упражняться, то в виде забавы, то всерьез, во всем, что к это-

му относится». Жизнь каждого отдельного сочлена государства 

вводится в жесткие рамки. Установление этих рамок должно на-

чинаться с младенчества, и первым шагам в этом отношении, 

особенно детским играм, Платон придает большое значение: 

«Я утверждаю, что ни в одном государстве не сознают, какое 

громадное влияние имеет характер детских игр на законодатель-

ство, именно на устойчивость государственных законов... Когда 

изменяются детские игры, то все думают, что это действительно 

только игры, и не понимают, что от этого происходит величай-

ший и серьезный вред. Поэтому они не препятствуют этим изме-

нениям, но уступают детям и идут заодно с ними. При этом они 

не принимают в расчет, что дети, вводящие новшества в игры, 

станут уже другими людьми, чем прежние дети, а став другими, 

будут стремиться к другой жизни, а стремясь к другой жизни, 

будут желать других обществ и законов. И всего этого тем более 

следует опасаться, что игры у детей возникают самостоятельно: 

собравшись вместе, они обыкновенно сами их изобретают».

«Вредными» он считает те игры, которые дети изменяют по 

своему усмотрению, т.е. проявляют инициативу и творчество. 

Обязанность взрослых — следить за играми и руководить ими.

Что касается содержания учебной работы, то в основном 

Платон как в «Государстве», так и в «Законах» придерживается 

исходного воспитательного принципа, которому осталась вер-

на Эллада за все время своей самостоятельной истории: «для 

тела — гимнастика, для души — музыка». В «Законах» понятие 

гимнастики разделяется Платоном на два понятия: танцы и 

борьбу (в том числе разнообразные физические упражнения). 

И танцы, и эти упражнения, по мысли Платона, должны прак-

тиковаться прежде всего как подготовка к государственным 

праздникам.

В трактатах Платона четко прослеживаются две ведущие, 

тесно взаимодействующие между собой линии воспитания: 

гражданское, направленное на поддержание существующих за-

конов, законодателей, воспитание законопослушных граждан 

с ранних лет (младенчества), и патриотическое, направленное 

на воспитание физически и духовно подготовленного смелого 

и преданного воина-защитника своего дома, государства, богов. 

Начинается то и другое воспитание с младенчества в опреде-

ленных регламентированных рамках, через целую систему об-

разовательных учреждений, с помощью достаточно большого 

арсенала средств, в том числе воздействующих на чувства, вос-

питывающих мужество. В «идеальных» государствах Платона от-

бор содержания и средств воспитания и обучения подвергается 

жестокой цензуре: отбирается только то, что отвечает интересам 

аристократической элиты.

В трактатах Платона речь идет не о национальном воспита-

нии, а о плане воспитания двух высших каст — воинов и фило-

софов. Целью такого гражданского воспитания с раннего воз-

раста является формирование новой породы людей, преданных 

своему отечеству, законодателям и законам.

Не меньший интерес представляют мысли о воспитании 

древнегреческого философа Аристотеля (384—322 гг. до н.э.).
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Единственной целью человеческой жизни является, по Ари-

стотелю, стремление к земному счастью. В «Политике» Аристо-

тель выдвигает отчетливую «формулу» счастливой жизни: «Вся 

жизнь человеческая распадается на занятия и досуг, на войну и 

мир, а вся деятельность человека направлена частью на необхо-

димое и полезное, частью на прекрасное... Можно отдать пред-

почтение войне ради мира, занятиям ради досуга, необходимому 

и полезному ради прекрасного».

Институт рабства возводится мыслителем в непреложный 

закон природы: «Властвование и подчинение не только вещи 

необходимые, но и полезные. Уже непосредственно с момента 

самого рождения некоторые существа различаются в том отно-

шении, что одни из них как бы предназначены к подчинению, 

другие к властвованию»... И далее: «Власть над человеком более 

совершенна, чем власть над животными». Власть эта наиболее 

полно должна быть проявлена над варварами: «Ведь варвар и 

раб — по природе своей понятия тождественные». Особые пре-

имущества он выделяет у эллинской народности, сравнительно 

с иными: «Эллинская народность, занимающая в географиче-

ском отношении как бы срединное место между жителями Се-

вера Европы и Азии, объединяет в себе природные свойства тех 

и других: она обладает и мужественным характером, и развитым 

интеллектом; поэтому она сохраняет свою свободу, пользуется 

наилучшей государственной организацией и была бы способна 

властвовать над всеми, если бы только была объединена одним 

государственным строем».

Будучи гражданином, мыслителем и педагогом-практиком 

государства-города эпохи рабовладельческой формации начала 

ее разложения, Аристотель в течение всей своей жизни «обще-

ственно мыслил» в рамках такого государства, что и нашло от-

ражение в разрешении вопроса об организации идеальной госу-

дарственной власти и идеальной системы воспитания.

Поскольку в идеальном государстве Аристотеля допускается 

существование семьи, постольку до семи лет ребенок воспиты-

вается в семейной обстановке, которая предстает у Аристотеля 

в традиционных греческих формах: «И жена, и дети должны на-

ходиться в подчинении у отца семьи. Это следует из того, что 

мужчина по своей природе, исключая лишь те или иные анор-

мальные отклонения, более призван к руководительству, чем 

женщина».

В круг обязанностей семьи входит отбор детских рассказов и 

сказок. «Все это должно служить как бы преддверием для после-

дующих занятий, поэтому и игры детей должны подражать тому, 

чем они будут заниматься всерьез впоследствии».

Государственному воспитанию Аристотель придает огром-

ное значение: «Вряд ли кто будет сомневаться в том, что законо-

датель должен отнестись с исключительным вниманием к вос-

питанию молодежи, так как в тех государствах, где этот предмет 

находится в пренебрежении, и самый государственный строй 

терпит от того ущерб. Ведь для каждой формы государственного 

строя соответственное воспитание — предмет первой необходи-

мости».

Эта государственная точка зрения приводит Аристотеля к 

убеждению в необходимости установить единообразное вос-

питание для всех полноправных граждан. Еще ранее, в кни-

ге V «Политики» он писал: «Самое важное из всех указанных 

нами средств, способствующих сохранению государственного 

строя, средств, которыми ныне все пренебрегают, — это вос-

питание (юношества) в духе соответствующего государствен-

ного строя. Никакой пользы не принесут самые наиполезные 

законы, единогласно всеми лицами, к государству причастны-

ми, одобренные, если граждане не будут приучены (к государ-

ственному порядку), если они не будут в духе его воспитаны, 

т.е. если основные законы государства — демократические, 

в духе демократии, олигархические — в духе олигархии: ведь 

если не дисциплинирован один, не дисциплинировано и все 

государство».

Сведения о воспитательной практике в Риме первых столетий 

его существования весьма ограниченны. Прежде всего необходи-

мо отметить, что в условиях многовековой прочности родового 

быта, распадавшегося очень медленно и постепенно, воспитание 

в патрицианских семьях, а также в семьях имущих плебеев долж-

но было приобрести характер прочно организованного институ-

та, сохранившего в отдельных моментах свое значение и в после-



12 13

Единственной целью человеческой жизни является, по Ари-

стотелю, стремление к земному счастью. В «Политике» Аристо-

тель выдвигает отчетливую «формулу» счастливой жизни: «Вся 

жизнь человеческая распадается на занятия и досуг, на войну и 

мир, а вся деятельность человека направлена частью на необхо-

димое и полезное, частью на прекрасное... Можно отдать пред-

почтение войне ради мира, занятиям ради досуга, необходимому 

и полезному ради прекрасного».

Институт рабства возводится мыслителем в непреложный 

закон природы: «Властвование и подчинение не только вещи 

необходимые, но и полезные. Уже непосредственно с момента 

самого рождения некоторые существа различаются в том отно-

шении, что одни из них как бы предназначены к подчинению, 

другие к властвованию»... И далее: «Власть над человеком более 

совершенна, чем власть над животными». Власть эта наиболее 

полно должна быть проявлена над варварами: «Ведь варвар и 

раб — по природе своей понятия тождественные». Особые пре-

имущества он выделяет у эллинской народности, сравнительно 

с иными: «Эллинская народность, занимающая в географиче-

ском отношении как бы срединное место между жителями Се-

вера Европы и Азии, объединяет в себе природные свойства тех 

и других: она обладает и мужественным характером, и развитым 

интеллектом; поэтому она сохраняет свою свободу, пользуется 

наилучшей государственной организацией и была бы способна 

властвовать над всеми, если бы только была объединена одним 

государственным строем».

Будучи гражданином, мыслителем и педагогом-практиком 

государства-города эпохи рабовладельческой формации начала 

ее разложения, Аристотель в течение всей своей жизни «обще-

ственно мыслил» в рамках такого государства, что и нашло от-

ражение в разрешении вопроса об организации идеальной госу-

дарственной власти и идеальной системы воспитания.

Поскольку в идеальном государстве Аристотеля допускается 

существование семьи, постольку до семи лет ребенок воспиты-

вается в семейной обстановке, которая предстает у Аристотеля 

в традиционных греческих формах: «И жена, и дети должны на-

ходиться в подчинении у отца семьи. Это следует из того, что 

мужчина по своей природе, исключая лишь те или иные анор-

мальные отклонения, более призван к руководительству, чем 

женщина».

В круг обязанностей семьи входит отбор детских рассказов и 

сказок. «Все это должно служить как бы преддверием для после-

дующих занятий, поэтому и игры детей должны подражать тому, 

чем они будут заниматься всерьез впоследствии».

Государственному воспитанию Аристотель придает огром-

ное значение: «Вряд ли кто будет сомневаться в том, что законо-

датель должен отнестись с исключительным вниманием к вос-

питанию молодежи, так как в тех государствах, где этот предмет 

находится в пренебрежении, и самый государственный строй 

терпит от того ущерб. Ведь для каждой формы государственного 

строя соответственное воспитание — предмет первой необходи-

мости».

Эта государственная точка зрения приводит Аристотеля к 

убеждению в необходимости установить единообразное вос-

питание для всех полноправных граждан. Еще ранее, в кни-

ге V «Политики» он писал: «Самое важное из всех указанных 

нами средств, способствующих сохранению государственного 

строя, средств, которыми ныне все пренебрегают, — это вос-

питание (юношества) в духе соответствующего государствен-

ного строя. Никакой пользы не принесут самые наиполезные 

законы, единогласно всеми лицами, к государству причастны-

ми, одобренные, если граждане не будут приучены (к государ-

ственному порядку), если они не будут в духе его воспитаны, 

т.е. если основные законы государства — демократические, 

в духе демократии, олигархические — в духе олигархии: ведь 

если не дисциплинирован один, не дисциплинировано и все 

государство».

Сведения о воспитательной практике в Риме первых столетий 

его существования весьма ограниченны. Прежде всего необходи-

мо отметить, что в условиях многовековой прочности родового 

быта, распадавшегося очень медленно и постепенно, воспитание 

в патрицианских семьях, а также в семьях имущих плебеев долж-

но было приобрести характер прочно организованного институ-

та, сохранившего в отдельных моментах свое значение и в после-



14 15

дующую эпоху, когда система родовых отношений была в корне 

подточена и превратилась в исторический пережиток.

Римское воспитание первых веков было в первую очередь 

воспитанием практическим, семейным. Отец наряду с обуче-

нием сына ведению хозяйства, владению оружием заботился о 

выработке у него таких высоко ценимых в Риме нравственных 

качеств, как преданность дому, роду, отечеству, дисциплиниро-

ванность, послушание, скромность. В этот период появляется 

письменность, а затем частные школы.

В республиканском Риме укрепляется рабовладение и на его 

основе растет расслоение населения, развиваются города. Сво-

бодное население делится на привилегированные группы патри-

циев и всадников и на пролетариев, которые, лишившись своих 

земельных участков, безработной массой наполнили города. 

В последние столетия республиканского Рима возникли шко-

лы риторов. После завоевания Греции (146 г. до н.э.) афинская 

культура быстро проникает в Рим и греческий язык становится 

языком знати. В истории римского образования II и I вв. до н.э. 

характеризуются быстрым проникновением новой греческой 

системы образования в ее эллинистических формах.

Это влияние шло прежде всего по линии заимствования со-

ответствующих форм школьной системы и в значительной мере 

использования тождественного образовательного материала, но 

не по линии установления аналогичных эллинистических отно-

шений школы к государству.

В республиканском Риме при всем значении, какое в это 

время уделялось принципу подчинения государству всех вос-

питательных задач, сохранились старые формы частной, хотя 

и находящейся под контролем государства школы, как об этом 

свидетельствует Цицерон: «Римляне не хотели регламентиро-

вать общественное воспитание и управлять им на основании за-

конов, а также не стремились к тому, чтобы учредить для всех 

однообразные формы обучения».

Под влиянием сложных исторических процессов римское 

общество в императорскую эпоху (I—II вв. н.э.) образовало со-

словную пирамиду, построенную на широком рабском основа-

нии, с вершиной, занимаемой сословиями сенаторов и всадни-

ков. Императорская власть прежде всего стремилась укрепить 

свое положение, установив тесные отношения с представителя-

ми высшего сословия сенаторов.

По мере развития начал единодержавия в системе Римско-

го государства и связанного с ним быстрого ослабления обще-

ственной инициативы школа попадает во все большую зависи-

мость от государства. Этот процесс заметен на развитии школ 

всех типов, но прежде всего в истории высшей школы.

Новая центральная власть была в первую очередь заинте-

ресована в «обработке» в нужном ей духе тех господствующих 

групп населения, на которые она фактически только и могла 

опираться. В соответствующей работе по «перевоспитанию» 

могла принимать участие и школа — и притом школа, обслужи-

вающая правящие верхи.

В императорском Риме грамматические школы и школы ри-

торов превращаются в государственные, задачей которых явля-

ется подготовка преданных императорской власти чиновников. 

Учителей этих школ императоры стремятся превратить в аген-

тов проведения своей политики, назначают им высокие оклады 

и представляют ряд льгот.

Начиная с античных времен (Древняя Греция, Рим) появля-

ется слово «гражданин», имеющее глубокий смысл, связанный с 

правами человека, его свободой и ответственностью.

В Древней Греции быть гражданином считалось возможно-

стью редкой и почетной, гражданином называли не каждого 

свободного человека, не говоря уже о рабах. В Афинском госу-

дарстве гражданами могли быть только мужчины — коренные 

жители Аттики. Гражданин обладал важными правами как в 

личной (мог иметь землю, дом), так и в политической жизни 

(мог обращаться в суд, участвовать в народном собрании, зани-

мать государственную должность). Но были у граждан и серьез-

ные обязанности: прежде всего соблюдать законы и защищать 

отечество.

Появление нового понятия «гражданин», наполненного 

особым смыслом и содержанием, говорило о правах и обязан-

ностях определенных слоев общества Афинского государства. 

Хорошего гражданина, преданного отечеству, необходимо 
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было воспитать, т.е. здесь можно говорить о зарождении граж-

данского воспитания, об отборе содержания, средств и мето-

дов воспитания.

В Римской империи постепенно все свободное население 

(кроме рабов) получило права римского гражданина. Свобода 

гражданина определяется его правами: чем большим количе-

ством прав пользуется гражданин, тем он свободнее. Однако 

звание гражданина со времен классической древности было свя-

зано не только с правами, но и с ответственностью за свои по-

ступки и за судьбу государства. Готовить гражданина необходи-

мо было с раннего детства — воспитывать гражданские чувства, 

формировать представление об идеальном типе гражданина, его 

правах и обязанностях. Следовательно, можно говорить о нача-

лах гражданского воспитания, тесно связанного с патриотиче-

ским воспитанием.

В целом же, характеризуя содержание и направленность 

воспитания в древних обществах, можно сделать вывод, что 

в рассматриваемый период вряд ли можно употреблять тер-

мин «национальное воспитание» в современном понимании. 

Ведь речь шла о воспитании только господствующих групп в 

государствах Древней Греции. Так в Спарте и Афинах основ-

ная цель воспитания заключалась в том, чтобы подготовить 

крепкого, выносливого рабовладельца, завоевателя, а так-

же воина — защитника своего очага, государства, отечества. 

И конечно, направленность такого мужественного воспита-

ния можно определить как патриотическую (в понимании от-

дельных классов), так как оно всегда было связано с полити-

кой господствующей верхушки, отвечало ее интересам. Для 

этого создавалась система, отбирались содержание и средства 

воспитания.

Более сложная система воспитания была создана в Афинах, 

где главной целью являлось воспитание умного, гармонически 

развитого физически и духовно гражданина, преданного своему 

государству.

В родовом Риме приоритетным было семейное воспитание, 

направленное на подготовку земледельца и воина — защитника 

своих земель; в республиканском Риме воспитание основывает-

ся на патриотизме, в императорском — на преданности импера-

торской власти, а позднее христианским канонам.

Таким образом, в государствах античной цивилизации 

впервые закладываются основы патриотического, гражданско-

го воспитания. Цель и содержание воспитания соответствуют 

требованиям государственного управления: отбирались сред-

ства, способствующие гражданскому воспитанию. В трактатах 

древнегреческих философов проектировались «идеальные» го-

сударства, разрабатывались образовательные системы, которые 

закладывали бы основы патриотического воспитания, форми-

рования законопослушных граждан.

Впервые появилось новое понятие «гражданин», представ-

ление о его правах и обязанностях.

Во всех рабовладельческих государствах наряду с теоретиче-

скими разработками, накоплением педагогического практиче-

ского опыта в воспитании детей большое значение имела народ-

ная педагогика, главными средствами которой являлись игры, 

сказки, мифы и легенды.

Здесь необходимо подчеркнуть, что этнокультурные связи 

были присущи человечеству на протяжении всей его истории. 

Можно сказать, что человечество — это исторический продукт, 

результат межэтнических связей и отношений, взаимодействия 

разных этнокультур, налаживания дружественных контактов 

между народами.

Всемирная человеческая история свидетельствует, что в 

процессе взаимодействия разных национальных культур про-

исходило их взаимообогащение. Это относится даже к куль-

туре Древней Греции, которая является оригинальной и са-

мобытной. Но вместе с тем эта культура формировалась под 

влиянием культур Индии, Вавилона, Египта и других госу-

дарств. Можно утверждать, что любая социально-этническая 

группа может внести свой посильный вклад в процесс раз-

вития мировой культуры. Не существует нации, которая бы 

постоянно не заимствовала что-то у других, обогащаясь их 

достижениями. Вместе с тем каждая национальная культура 

должна стремиться к принятию и усвоению всего ценного в 

другой культуре.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

В V—XVII вв.

Как показал анализ философской, историко-педагогиче-

ской литературы, впервые (VII—VIII вв.) в трудах передовых 

философов и педагогов поднимаются вопросы патриотизма, 

национального воспитания, важности родного языка, а также 

даются советы по решению этих вопросов. Так, Павел Диакон 

(Варнефрид, 720—800) большое значение в патриотическом 

воспитании придавал изучению истории. Он изложил рим-

скую и лангобардскую историю, причем использовал народные 

сказки, песенные традиции германских народов. Это придава-

ло патриотическое звучание содержанию и занимательность 

форме, что имело большое значение при подготовке юношей к 

военной службе. Павел Диакон большое внимание уделял эпи-

ческим традициям. Он тщательно отбирал для ознакомления 

детей с героическим прошлым лангобардов героические песни, 

сказания, легенды, народные предания. Считал, что, знакомя 

детей с этим наследием, можно воспитывать любовь к Родине, 

верность королю.

В восточной литературе этого периода выдающийся фило-

соф и педагог Аль-Фараби (870—950) придавал большое значе-

ние морально-нравственному воспитанию. Наиболее известны 

его произведения «Указания пути к счастью», «О достижении 

счастья», «Гражданская политика». В педагогике Аль-Фараби 

определились основы патриотического воспитания: чувство 

патриотизма, преданность своему народу, соблюдение лучших 

его традиций. При этом он уделял большое внимание изучению 

гражданской науки и ее подразделов: юриспруденции, догмати-

ческого богословия и т.д. Изучая языки, он отмечал их сходство 

и различия, подчеркивал национальный характер языка. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в период Средневековья в 

условиях религиозных войн, религиозного образования, миро-

воззрения, идеологии в трудах отдельных ученых затрагивались 

вопросы нравственного и тесно связанного с ним патриотиче-

ского воспитания. Эти теоретические разработки чаще всего на 

практике оставались нерешенными.

В последующие периоды Средневековья перемежались эпо-

хи великого страха и ожидания скорого конца света и эпохи 

научно-философско-просветительских революций. Это время 

Г. Галилея, И. Ньютона, Р. Декарта, В. Шекспира, Д. Серванте-

са, Ван Дейка, Дж. Локка, Я.А. Коменского и других величай-

ших гениев, труды которых и сегодня современны. В истории 

Западной Европы XIV—XVI вв. обычно именуются эпохой Воз-

рождения. Нарождающаяся буржуазия выдвинула в противовес 

аскетизму раннего Средневековья, который проповедовался 

церковью, культ жизнерадостного человека, поэтому эпоху Воз-

рождения называли также эпохой гуманизма.

Большие идеологические сдвиги эпохи Возрождения отрази-

лись и на педагогике того времени. Школа в некоторой степени 

освобождается от влияния церкви; усиливаются элементы свет-

ского образования, в особенности развивается математика и 

другие точные науки.

Представители раннего гуманизма, хотя и выступали против 

наследственных феодальных привилегий, были полны презре-

ния к «черни» — к ремесленникам и крестьянам. Поэтому в их 

педагогических установках речь шла только о воспитании из-

бранной верхушки общества, прежде всего о воспитании князя. 

Вопросам нравственного воспитания уделялось большое вни-

мание. Умственное образование мыслилось как подготовка из 

мальчика «мужа добродетельного и красноречивого».

К XVI в. в гуманизме можно было различить три основ-

ных течения: буржуазное, дворянское и народное. Педагоги-

гуманисты буржуазного и дворянского течений видели свою 

основную задачу в воспитании государя. Вопрос о просвещении 

народа впервые поставил выдающийся английский гуманист 

Томас Мор (1478—1535). В большинстве сочинений педагогов 

и писателей-гуманистов содержалась острая критика схоласти-

ческого средневекового воспитания, которому противопостав-

лялось как идеал гуманистическое воспитание с разумным ре-

жимом для ребенка, многосторонним образованием, развитием 

самостоятельного мышления и творчества детей.

Главными добродетелями гражданина педагог-гуманист Лю-
довик Вивес (1492—1540) считал любовь к Родине и к сограж-
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(Варнефрид, 720—800) большое значение в патриотическом 

воспитании придавал изучению истории. Он изложил рим-

скую и лангобардскую историю, причем использовал народные 

сказки, песенные традиции германских народов. Это придава-

ло патриотическое звучание содержанию и занимательность 

форме, что имело большое значение при подготовке юношей к 

военной службе. Павел Диакон большое внимание уделял эпи-

ческим традициям. Он тщательно отбирал для ознакомления 

детей с героическим прошлым лангобардов героические песни, 

сказания, легенды, народные предания. Считал, что, знакомя 

детей с этим наследием, можно воспитывать любовь к Родине, 

верность королю.

В восточной литературе этого периода выдающийся фило-

соф и педагог Аль-Фараби (870—950) придавал большое значе-

ние морально-нравственному воспитанию. Наиболее известны 

его произведения «Указания пути к счастью», «О достижении 

счастья», «Гражданская политика». В педагогике Аль-Фараби 

определились основы патриотического воспитания: чувство 

патриотизма, преданность своему народу, соблюдение лучших 

его традиций. При этом он уделял большое внимание изучению 

гражданской науки и ее подразделов: юриспруденции, догмати-

ческого богословия и т.д. Изучая языки, он отмечал их сходство 

и различия, подчеркивал национальный характер языка. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в период Средневековья в 

условиях религиозных войн, религиозного образования, миро-

воззрения, идеологии в трудах отдельных ученых затрагивались 

вопросы нравственного и тесно связанного с ним патриотиче-

ского воспитания. Эти теоретические разработки чаще всего на 

практике оставались нерешенными.

В последующие периоды Средневековья перемежались эпо-

хи великого страха и ожидания скорого конца света и эпохи 

научно-философско-просветительских революций. Это время 

Г. Галилея, И. Ньютона, Р. Декарта, В. Шекспира, Д. Серванте-

са, Ван Дейка, Дж. Локка, Я.А. Коменского и других величай-

ших гениев, труды которых и сегодня современны. В истории 

Западной Европы XIV—XVI вв. обычно именуются эпохой Воз-

рождения. Нарождающаяся буржуазия выдвинула в противовес 

аскетизму раннего Средневековья, который проповедовался 

церковью, культ жизнерадостного человека, поэтому эпоху Воз-

рождения называли также эпохой гуманизма.

Большие идеологические сдвиги эпохи Возрождения отрази-

лись и на педагогике того времени. Школа в некоторой степени 

освобождается от влияния церкви; усиливаются элементы свет-

ского образования, в особенности развивается математика и 

другие точные науки.

Представители раннего гуманизма, хотя и выступали против 

наследственных феодальных привилегий, были полны презре-

ния к «черни» — к ремесленникам и крестьянам. Поэтому в их 

педагогических установках речь шла только о воспитании из-

бранной верхушки общества, прежде всего о воспитании князя. 

Вопросам нравственного воспитания уделялось большое вни-

мание. Умственное образование мыслилось как подготовка из 

мальчика «мужа добродетельного и красноречивого».

К XVI в. в гуманизме можно было различить три основ-

ных течения: буржуазное, дворянское и народное. Педагоги-

гуманисты буржуазного и дворянского течений видели свою 

основную задачу в воспитании государя. Вопрос о просвещении 

народа впервые поставил выдающийся английский гуманист 

Томас Мор (1478—1535). В большинстве сочинений педагогов 

и писателей-гуманистов содержалась острая критика схоласти-

ческого средневекового воспитания, которому противопостав-

лялось как идеал гуманистическое воспитание с разумным ре-

жимом для ребенка, многосторонним образованием, развитием 

самостоятельного мышления и творчества детей.

Главными добродетелями гражданина педагог-гуманист Лю-
довик Вивес (1492—1540) считал любовь к Родине и к сограж-
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данам, чувство благодарности, которое является одной из сил, 

связующих общество.

В фантастическом «Городе Солнца» Т. Кампанеллы (1568—

1639) дети проникаются благородными нравственными чув-

ствами, присущими членам этого общества: «они пылают такой 

любовью к Родине, какую и представить себе трудно», дружба 

и братство у них проявляются во всем. Опорой нравственности 

является своеобразная религия, главная заповедь которой гла-

сит: «Чего не хочешь самому себе, не делай этого другому».

Если в эпоху раннего Средневековья появлялись отдельные 

трактаты, в которых высказывалась мысль о важности воспи-

тания патриотизма, преданности своему народу, то уже в эпоху 

Возрождения патриотическое направление становится ведущим 

в нравственном воспитании — это любовь к Родине, дружба и 

братство между людьми, обучение детей на родном языке.

Патриотическое воспитание тесно взаимодействует с воспи-

танием национальных чувств и общечеловеческими заповедя-

ми. Единение перечисленных идей особенно ярко выражено в 

педагогическом наследии Я.А. Коменского.

ПРИНЦИПЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗИ

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, НАЦИОНАЛЬНОГО,

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО, ПЛАНЕТАРНОГО ВОСПИТАНИЯ

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Я.А. КОМЕНСКОГО

Целью педагогических трудов Я.А. Коменского (1592—1670) 

было преобразование всего воспитания и обучения так, чтобы 

готовить будущих деятелей. Идеалом человека для Коменского 

является новый человек, владеющий вещами и собой. Таким че-

ловека делают научное образование, добродетель, благочестие.

Коменский не отделяет понятия образования от воспитания. 

Образованный человек, с его точки зрения, должен быть вместе 

с тем и воспитанным человеком. Он мечтал, что его педагоги-

ческая система, разработанная им на новых началах, будет спо-

собствовать созданию таких школ, которые станут «истинными 

и живыми мастерскими людей» — отсюда выйдет новое поколе-

ние людей, способных «служить без конца отечеству». Но вместе 

с тем Коменский писал, что его труд «преследует общее благо 

всего человеческого рода», и хотел его сделать достоянием все-

го мира. Он стремился к тому, чтобы новое воспитание способ-

ствовало взаимопониманию и дружбе народов, установлению 

всеобщего мира.

Итак, в программе образования и нравственного воспитания 

ведущее место занимает воспитание гражданина и патриота. Осу-

ществить это можно через обучение на родном языке, изучение 

истории отечества и т.д. Свою систему воспитания Коменский 

раскрывает в фундаментальных трудах «Великая дидактика» и 

«Материнская школа». Здесь он возводит свои взгляды по наци-

ональному вопросу на высшую ступень обобщения и выдвигает 

идею преподавания на родном языке для всех народов.

В трудах Я.А. Коменского патриотическое воспитание опи-

рается на родной язык, религию, народную педагогику, есте-

ственные и общественные науки. В этом сказываются его чув-

ства необъятной симпатии к человечеству в целом. Эти чувства 

и стимулировали поиски Коменского подлинно глубокой и раз-

носторонней культуры, чтобы просветить коллективный разум 

людей, найти такой метод, который позволил бы осуществлять 

перевоспитание и возрождение всего мира в целом, чтобы обе-

спечить благополучие человеческого рода. Коменский, конеч-

но, в то время не мог найти действенных путей реализации заду-

манного и остановился на призывах к осознанию этой великой 

идеи всеми людьми, призывах к тому, чтобы люди возвышались 

и страстно желали осуществления высокого идеала, чтобы они 

страстно стремились к достижению всеобщей гармонии.

Свои идеи о всеобщем благополучии человечества Комен-

ский развивает в семи частях, обозначаемых им греческими тер-

минами:

1) «Панегерсия» — всеобщее пробуждение;

2) «Панавгия» — всеобщее ободрение;

3) «Пантаксия», или «Пансофия» — классификация всех 

знаний;

4) «Пампедия» — раскрытие основных принципов культу-

ры;

5) «Панглоттия» — один универсальный язык;
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