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Аннотация. В статье рассмотрены этнопедагогические основы формирования гу-

манистической направленности личности педагога дошкольного образования через 
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призму педагогического наследия педагогов прошлого и этнопедагогических исследо-

ваний доктора педагогический наук, профессора А. П. Орловой. 
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Abstract. The article considers the ethnopedagogical foundations of the formation of 

the humanistic orientation of the personality of the teacher of preschool education through the 

prism of the pedagogical heritage of teachers of the past and ethnopedagogical research of the 

doctor of pedagogical sciences, professor A. P. Orlova. 
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Модернизация образовательного пространства в Республике Беларусь 

обуславливает непрерывный рост научного и практического интереса к раз-

личным этнопедагогическим концепциям, содействующим разносторонне-

му воспитанию человека, в том числе и формированию его гуманистиче-

ской направленности. В этой связи все большую актуальность приобретает 

обращение к педагогическому наследию ученых прошлого и настоящего, в 

трудах которых рассматриваются вопросы приобщения к национальным 

ценностям гуманизма, добра, духовности, на основе которых возможно 

формирование гуманистической направленности личности и гуманных от-

ношений человека к окружающим людям, живой природе.  

Цель данной статьи: представить этнопедагогические основы в каче-

стве важных методологических позиций, которые в современном обществе 

для будущих педагогических работников учреждений дошкольного образо-

вания послужат основой в их профессиональной деятельности.  

Материал и методы. Материалами послужили исследования белорус-

ских педагогов прошлого и настоящего, в которых рассматриваются про-

блемы формирования личности, ее гуманистической направленности, сред-

ствами народной педагогики. В подготовке статьи применялся метод изуче-

ния научно-педагогической литературы по проблеме исследования. 

Результаты и их обсуждение. Гуманистическая направленность лич-

ности является важной составляющей нравственной культуры человечест-

ва и рассматривается как устойчивое личностное качество, для которого 

характерно единство гуманистических знаний, мотивационно-ценностных 
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ориентаций (нравственных принципов, мотивов, отношений) и гуманных 

поступков.  

В психолого-педагогических исследованиях зарубежных (К. Роджерс, 

В. Франкл и др.), российских (А. М. Виноградова, О. С. Газман, 

Н. Е. Щуркова и др.) и белорусских ученых (А. А. Гримоть, В. Т. Кабуш, 

А. П. Сманцер и др.) гуманистическая направленность определяется как ве-

дущий тип направленности, проявляющийся в признании права ребенка на 

свободное развитие, отношение к нему как к высшей ценности. Сформиро-

ванная гуманистическая направленность личности педагога определяет ха-

рактер его профессиональной деятельности и выражается в осознании и ре-

ализации задач по оказанию педагогической помощи воспитанникам в их 

развитии и становлении и непосредственно определяет выбор линии пове-

дения педагога в организации образовательного процесса.  

Рассмотрение проблемы формирования гуманистической направленно-

сти личности весьма важно для педагогов дошкольного образования с пози-

ций знания истоков происхождения гуманистических идей и понимания, как 

развивались эти идеи на территории Беларуси, где народные традиции гу-

манизма играли большую роль на всех этапах исторического развития.  

В этой связи специалистов дошкольного образования необходимо зна-

комить с наследием белорусских просветителей прошлого (С. Будного, 

С. Полоцкого, Ф. Скорины, В. Тяпинского и др.), в чьих трудах подчеркива-

ется роль духового воспитания растущего человека на народных традициях. 

Так, великий белорусский просветитель Ф. Скорина считал, что законам ду-

ховности и нравственности должен следовать каждый человек, необходимо 

с детского возраста объяснять ребёнку законы нравственной жизни, в соот-

ветствии с этим педагогам осуществлять воспитание детей.  

Просветитель Симон Будный отмечал, что при воспитании детей нуж-

но рассказывать о совершении добрых дел на лучших примерах из истории 

своего народа и литературы, тем самым приучая детей к их совершению. 

Это говорит о том, что духовно-нравственные аспекты формирования гума-

нистической направленности личности обосновываются совершением доб-

рых дел, начиная с раннего возраста. 

Гуманист и просветитель Симеон Полоцкий (1629–1680) особое вни-

мание обращал на духовное развитие человека, добродетель, благородство, 

гуманное отношение к ближнему, считая, что мир создан Богом и основан 

на двух началах – материальном (земля, вода, воздух и огонь) и духовном. 

Мыслитель-гуманист призывал чтить человека не за его богатство, а за 

нравственные добродетели, мудрость, просвещенность и уважение к родной 

культуре [1, с. 240]. 

Таким образом, краткое рассмотрение идей, представленных в трудах 

педагогов-гуманистов прошлого, позволяет акцентировать внимание педа-

гогов на этнопедагогических аспектах формирования гуманистических от-

ношений личности.  
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Различные аспекты теории и практики этнопедагогической подготовки 

работников системы дошкольного образования представлено в современ-

ных исследованиях российских (Б. И. Беляева, Л. С. Берсенева, 

О. И. Давыдова, М. Б. Кожанова и др.) и белорусских авторов 

(Л. Н. Воронецкая, Д. Н. Дубинина, Т. В. Палиева и др.).  

Значимый вклад в становление этнопедагогических основ воспитания 

личности педагога дошкольного образования внесли научные труды докто-

ра педагогических наук, профессора Анны Петровны Орловой, с именем ко-

торой связана вся история становления и развития этнопедагогики в Рес-

публике Беларусь. В ее научных трудах: «Народная педагогіка ў выхаваўчай 

рабоце школы» (1995 г.), «Народная педагогика как фактор развития теории 

нравственного воспитания» (1996 г.), «Этнопедагогика: теория нравствен-

ного воспитания» (2001 г.), «Праграма па этнавыхаванню дзяцей дашколь-

нага узросту» (2004 г.) и др. подчеркивается значимая роль этнопедагогики 

в воспитании личности, формирования ее гуманистической направленности 

и духовно-нравственных качеств, начиная с дошкольного возраста. 

Представленные в работах А. П. Орловой этнопедагогические основы 

воспитания подрастающего поколения раскрыты через реализацию целост-

ной системы средств и методов народной педагогики, воплощенных в 

народном творчестве [2, с. 33]. Именно посредством методов и форм народ-

ной педагогики, по мнению автора, возможно оказание воспитательного 

воздействие на личность человека на всех возрастных этапах.  

Этнопедагогические основы подготовки специалистов дошкольного 

образования связаны также с реализацией в учреждениях дошкольного об-

разования принципа поликультурности, рассмотренного А. П. Орловой в 

контексте формирования у воспитанников таких интегрированных личност-

ных качеств, как патриотизм, гражданственность, толерантность, уважение 

к другим культурам, что весьма важно для жизни подрастающего поколения 

в условиях поликультурного общества. 

Реализация принципа поликультурности нашла широкое отражение в 

содержании образовательной области «Ребенок и общество» образователь-

ного компонента «Познание социума» Учебной программы дошкольного 

образования (2022), где отмечается его значение в становлении различных 

сфер самосознания ребенка на основе познания им многообразия культур и 

их взаимосвязи, развития умения взаимодействовать с представителями 

разных культур на основе взаимопонимания, а также воспитания у детей 

уважительного отношения к культурным традициям своего народа и тради-

ций других стран [3]. 

Результаты и их обсуждение. Необходимость рассмотрения проблемы 

этнопедагогических основ формирования гуманистической направленности 

личности педагога как в теоретическом, так и в практическом планах связа-

на с кризисом существования человека в современном обществе, вызванном 
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развитием науки и техники, влиянием возникающих для человечества угроз 

на изменение шкалы ценностей, в том числе и на ценность самого человека. 

Краткое рассмотрение идей, представленных в трудах педагогов про-

шлого и в научных работах создателя этнопедагогики в Республике Беларусь, 

доктора педагогических наук, профессора А. П. Орловой, позволяет акценти-

ровать внимание педагогов дошкольного образования на этнокультурных ас-

пектах формирования гуманистической направленности личности, что важно 

для настоящего времени, в котором происходят изменения общечеловече-

ских ценностей гуманизма, доброты, милосердия в связи с кризисными об-

стоятельствами, имеющими место в масштабах мирового сообщества.  

Заключение. Проведенный анализ исследований свидетельствует о том, 

что в работах педагогов прошлого и современных ученых большое внимание 

уделено этнопедагогическим основам формирования личности педагога. 

Вышеназванные этнопедагогические аспекты, представленные в трудах 

создателя этнопедагогики в Республике Беларусь, доктора педагогических 

наук, профессора А. П. Орловой могут стать ориентирами, которые направ-

ляют педагогов дошкольного образования на гуманистическое отношение к 

воспитанникам, коллегам, окружающим людям, живой природе и нацели-

вают на развитие своих физических (сохранение, укрепление здоровья, про-

явление активной жизненной позиции), духовных (осознание смысла и 

определение своих жизненных ориентиров), профессиональных (понимание 

необходимости взаимодействия с воспитанниками с позиций гуманистиче-

ских ценностей) и психических (воспитание воли, нравственной направлен-

ности поведения) возможностей, способствующих поддержанию и сохране-

нию равновесия в современном информационном обществе. 
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