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Аннотация. В статье поднимается проблема изучения и развития самобыт-
ной национальной культуры коренных народов Севера с позиции индиген-
ного подхода. Дается попытка обоснования основных понятий и категорий 
индигенного подхода с  научно-педагогической точки зрения, поскольку 
этот подход более изучен в зарубежных социальных науках, но не затронут 
в российских исследованиях.
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Введение

Новая преобразующая парадигма Indigenous- 
Methodology (коренные методологии) нацелена 
на обогащение науки мировоззрением и опытом 

коренных народов, интерпретацией глубокого видения 
перспектив и интересов этих народов их собственными 
учеными, чтобы упрочить исследовательские подходы 
в  пользу коренных народов и  решить именно те  про-
блемы, которые беспокоят само аборигенное населе-
ние . Индигенная (местная, коренная, аутохтонная, эндо-
генная, постоянная) педагогика и  психология, присуща 
определенной культурной группе людей, объединенной 
самобытным традиционным укладом жизни и  деятель-
ности, и отражает народное мировоззрение на процесс 
обучения и  воспитания . Только сам носитель той или 
иной культуры может с учетом общепринятых и утверж-
денных теорий разработать наиболее результативные 
системы и  технологии для обучения и  воспитания сво-
ей молодежи, поскольку он глубже понимает истори-
ческие аспекты, культурные и  социальные основания, 
психологические и  мировоззренческие особенности 

развития своего народа, его менталитета . В связи с этим, 
адаптация индигенной молодежи Севера с раннего дет-
ства к требованиям общероссийских стандартов нового 
поколения предусматривает приложение адекватного 
методологического подхода к  реалиям региональной 
практики в школе .

Изложение основного  
материала статьи

Дошкольный и  младший школьный возраст являют-
ся, как известно, наиболее сенситивными периодами 
усвоения нравственных ценностей и  норм, превраще-
ния их в  личные собственные ценностные ориентации 
и убеждения (интериоризация), в том числе в принятии 
гражданской и этнической идентичности, чувства патри-
отизма . В  связи с  этим изучение индигенного подхода 
как методологической основы разработки современных 
национально-региональных документов и  программ 
в сопровождении детства является чрезвычайно своев-
ременным . Изучение индигенного подхода в  сопостав-
лении с  этнопедагогической теорией в  отечественной 
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науке будет способствовать возрождению интереса 
к  этнопедагогическим исследованиям во  всех субъек-
тах Российской Федерации . Интересным представляется 
ссылка в исследованиях на теорию атрибуции — теоре-
тическое направление в  социальной психологии, зани-
мающееся проблемами социального восприятия . Акт 
атрибуции представляет собой приписывание или наде-
ление человеком какими-то характеристиками (или чер-
тами, эмоциями или мотивами и т . д .) себя или другого че-
ловека . Таким образом, термин представляет не столько 
формальную теорию, сколько общий подход в  соци-
альной психологии и  психологии личности, согласно 
которому поведение изучается в свете этой концепции . 
Корни этого подхода обнаруживаются в положении геш-
тальтпсихологии о том, что информация, приобретенная 
в  ходе прошлого опыта наблюдателя, играет важную 
роль в  обработке новых данных . Таким образом, для 
полноценной передачи данных, ученому необходимо 
иметь некоторую интерпретационную основу .

В  качестве наглядного примера о  необходимости 
интерпретационной основы, состоящей из знаний о той 
или иной культуре, Гюн Семин [1] рассказывает историю, 
в  которой бразильский абориген возвращается в  ама-
зонские джунгли, чтобы поведать об  увиденном в  Рио 
де  Жанейро: «В  определенные дни невообразимое ко-
личество людей собирается в священном месте, где они 
поклоняются богам в хижине необъятных размеров . Они 
поют, зачитывают молитвы, держа в руках символы сво-
их богов . Затем, через некоторое время появляются жре-
цы в  красочных рясах и  песнопения людей нарастают 
до  воинственного гула, призывая трех высших жрецов 
в  черных одеждах . Все жрецы, которые до  этого носи-
лись со священными сферами, покидают их и начинают 
священный обряд . Когда высший жрец в черной одежде 
издает пронзительный визг — другие жрецы начина-
ют охотиться за  единственной оставшейся священной 
сферой . Каждый раз, когда сфера проходит сквозь освя-
щенные врата и попадает в божественную сеть — рели-
гиозные последователи начинают песнопения, пронзая 
небеса своими криками, и  многие жрецы в  это время 
предаются массовой оргии, пока высший жрец вновь 
не издает пронзительный визг» .

Данная история описывает футбольный матч устами 
человека, который не понимает смысл и правила игры, 
в  результате чего некоторые данные могут быть не  со-
всем правильно истолкованы . Для того, чтобы коррек-
тно интерпретировать культурные явления необходимо 
правильно понимать их смысл и  хорошо разбираться 
в  традициях описываемой социальной группы . Здесь 
следует отметить, что большинство материалов о куль-
туре коренных народов были собраны в  период, когда 
у  представителей другой культуры еще недостаточно 
четко сформировалась интерпретационная основа для 

корректного сбора информации о быте и культуре або-
ригенных народов .

За  последние несколько десятилетий ученые, за-
нимающиеся исследованиями коренных народов, все 
чаще обсуждают различные проблемы, касающиеся ин-
дигенных методологий . Некоторые из наиболее важных 
вопросов заключаются в следующем: критика предыду-
щих исследований, проведенных западными исследова-
телями [2,3,4,] деколонизация методологий [2]; коренная 
эпистемология и расизм в эпистемологических исследо-
ваниях [5,6,7,8]; культурно нейтральные исследования, 
предотвращение неверного истолкования [9,10,11,12]; 
мистификация и  фрагментация знаний коренных наро-
дов [13,14,15,16,17]; изобретение несуществующих тра-
диций при переводе [18]; понятие объективности [19,20]; 
легитимация, контроль над исследованиями в  области 
коренных народов [21,22,23]; интеллектуальная соб-
ственность и право собственности на знания коренных 
народов [24]; взаимная выгода между исследователем 
и изучаемой коренной общиной [25]; междисциплинар-
ность и подотчетность исследований коренных народов 
[26,27] и др .

В западном понимании исследование в целом может 
быть определено как поиск новых знаний или система-
тическое расследование с  целью установления фактов . 
Исследования включают сбор информации о  конкрет-
ной теме, пересмотр принятых теорий или законов в све-
те новых фактов и практическое применение теорий или 
законов (как определено, например, в словаре Merriam 
Webster) . Это определение подразумевает обнаружение, 
наблюдение, сбор, исследование, описание, системати-
зацию, анализ, синтез, теоретизирование, сопостави-
тельный анализ, тестирование гипотез и т . д . Любой иссле-
довательский проект обычно начинается с  постановки 
проблемы исследования . Что касается коренных наро-
дов, то  их существование представляется проблемой 
или вопросом для исследователей, которые часто фор-
мулируют свои исследования как «Проблема … (назва-
ние группы коренных народов)» или «… (название груп-
пы коренных народов) вопросы» [2] . Маорийская ученая 
Линда Тухивай Смит, автор работ о деколонизации инди-
генных методологий (1999), утверждает, что «проблема-
тизация коренных народов — это навязчивая идея За-
пада» [2] . Исследования были использованы в качестве 
инструмента колонизации коренных народов и  их тер-
риторий . С точки зрения коренных народов термин «ис-
следования» был связан с колониализмом, когда ученые 
составляли антропологические исследования, не  имея 
глубокую интерпретационную основу для корректной 
передачи самобытной культуры индигенных народов . 
Стремление к  деколонизации исследований и,  по  сути, 
мышления, в  последнее время стало одной из  самых 
горячих и  наиболее обсуждаемых проблем в  научных 
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трудах коренных народов, прежде всего среди тех, кто 
принадлежит к подрастающему поколению индигенных 
исследователей . Процесс деколонизации требует новых, 
критически оцененных методологий и  новых, этически 
и культурно приемлемых подходов к изучению проблем 
коренных народов . Данные подходы могут отличаться 
для ученых из  числа коренного и  некоренного населе-
ния . Обращаясь к  ученым из  числа коренных народов, 
Л . Т . Смит подчеркивает, что деколонизация методов ис-
следования заключается в «сосредоточении наших кон-
цепций и мировоззрений, а затем в познании и понима-
нии теории и исследований с нашей точки зрения и для 
наших собственных целей» [2] . «Наши цели» — это цели 
коренных народов, а «наши собственные взгляды» — это 
подходы коренных народов, которые позволяют ученым 
из  числа коренных народов деколонизировать теории, 
разрабатывать индигенные методологии и эпистемоло-
гию . Весь этот процесс позволяет исследованиям корен-
ных народов вырваться из рамок западных эпистемоло-
гий, которые в большинстве случаев сильно отличаются 
от аборигенных и действительно подходят для западной 
академической мысли, но тем не менее чужды коренно-
му мышлению .

Методологии коренных народов должны быть раз-
работаны таким образом, чтобы обеспечить соблюде-
ние прав интеллектуальной собственности коренных 
народов . Следует защищать знания коренных народов 
от  неправильного толкования и  использования, углу-
блять знания о коренных народах, корректно отражать 
индигенную точку зрения, доносить результаты иссле-
дований до обладателей этих знаний, чтобы поддержать 
их в  стремлении быть субъектами, а  не  объектами ис-
следования . В соответствии с этими методологическими 

вопросами исследования коренных народов будут спо-
собствовать укреплению самобытности коренных наро-
дов, что в свою очередь будет способствовать усилиям 
коренных народов по  обеспечению независимости: 
не  только в  правовом, политическом или экономиче-
ском плане, но и в первую очередь в интеллектуальном 
плане .

Выводы

К  северным цивилизациям вызван значительный 
интерес всего мира в  связи с  переосмыслением роли 
Арктики как международного региона, как одной из са-
мых жизнестойких и адаптированных к экстремальным 
условиям цивилизаций и  гипотезой о  возможности 
приобретения арктических знаний как модели жизне-
способности, адаптированности, выживания в условиях 
возрастания глобальных, экологических и  технологи-
ческих проблем . Поэтому исследование индигенного 
подхода в современном научном знании становится ос-
новной фундаментальной идеей в разработке этнокуль-
турных концепций и  программ за  рубежом и  в  нашей 
стране . Значимость исследования индигенного подхода 
в  рамках региональных научных проектов в  направле-
нии совершенствования школьного образования также 
связана с  необходимостью укрепления и  сохранения 
в  современных условиях информационной эпохи мно-
говековых традиций народов, населяющих арктические 
и приполярные территории России . Стоит отметить еще, 
что этническая и  гражданская идентичность молодого 
поколения является одним из  факторов в  плане даль-
нейшего освоения северных территорий и  создания 
благоприятных условий для комфортной жизнедеятель-
ности граждан и их закрепления на своей родной земле .
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