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Введение

Вопросы коренного образования можно 
обсуждать в нескольких направлениях. 
Во-первых, совершенно разные пробле-
мы возникают на последовательных 

образовательных ступенях: дошкольное, школь-
ное, высшее образование. Во-вторых, различные 
образовательные подходы и практики предла-
гаются в мировой и российской практике – сле-
довательно, необходимо изучить и те и другие. 
Наконец, в-третьих, проблему коренного образо-
вания можно рассматривать по двум векторам: 
образовательные проекты, ориентированные 
исключительно на представителей коренных на-
родов, и образовательные программы, связанные 
с проведением коренных исследований для всех 
заинтересованных будущих профессионалов в 
этой области [1; 2; 3].

В данном исследовании мы сосредото-
чимся на анализе образовательных проектов 
в области высшего образования; рассмотрим 
образовательные предложения как представи-
телям коренных народов, так и широкому кругу 
будущих специалистов в мировой и российской 
практике. Выбор предопределен тем, что воп-
росы дошкольного и школьного образования, 
например, для коренных малочисленных народов 
севера Красноярского края уже неоднократно 
обсуждались в исследовательских работах ранее: 
рассматривались преимущества образования в 
школах-интернатах в отрыве от кочевого образа 
жизни и, наоборот, преимущества образования 
в процессе интегрированной включенности 
детей в традиционные природопользователь-
ские практики и ремесла [4; 5; 6; 7; 8; 9]. Также в 
более ранних публикациях можно встретить и 
предложения по решению одной из центральной 
проблем коренного образования в Красноярском 
крае – необходимость построения, как минимум, 

двуязычной (язык коренного народа и русский 
язык) образовательной программы, так как 
язык является фундаментом для традиционно-
го образа жизни коренных народов. Некоторые 
проблемы в области высшего образования также 
поднимались ранее: например, необходимость 
создания специальных подготовительных кур-
сов для будущих студентов из числа коренных 
малочисленных народов, которые помогли бы 
им повысить качество своих знаний и умений 
для последующей успешной интеграции в общую 
систему высшего образования – данный проект 
предположительно носил название «Школа се-
верных народов» [10; 11; 12]. На данный момент 
необходимо более углублённо рассмотреть воп-
росы высшего образования для коренных наро-
дов и посвященного коренным исследованиям: 
«начертить» географическую карту с высшими 
учебными заведениями, занимающимися этой 
проблемой; проанализировать образователь-
ные программы данных учебных заведений, 
чтобы понять сферы приложения знаний в 
данных областях, и составить рекомендации 
по развитию высшего коренного образования в 
Красноярском крае на базе Сибирского федераль-
ного университета.

Мировые практики в области 
коренного образования

Лидерами в области коренного образова-
ния в мире являются такие страны как Канада, 
США, Норвегия (частично Финляндия, Дания) и 
Австралия [13; 14]. Помимо этого программы в 
области коренного образования осуществляются 
университетами Латинской Америки, Африки и 
других стран, но необходимо отметить, что чаще 
всего образовательные программы в универси-
тетах этих стран являются партнёрскими (при 
партнёрской поддержке ведущих университетов 
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и колледжей мировых лидеров) или, в целом, 
осуществляются филиалами крупных мировых 
центров – например, американским центром 
мировых коренных исследований «CWIS» [15; 16; 
17]. Чаще всего в мировой практике программы 
высшего образования – бакалаврские, магис-
терские и PhD ориентированы как на предста-
вителей коренных народов, так и на студентов 
со всего мира, то есть деление на «коренных» и 
«глобальных» студентов отсутствует. Для того 
чтобы получить представление о целях и зада-
чах обучения студентов по таким программам, а 
также представление о содержательной стороны 
данных образовательных программ, проведём их 
информационно-аналитический обзор.

Норвегия
В Норвегии лидерами в области коренного 

образования являются такие университеты 
как – Университет Нордленда (University of 
Nordland), Саамский университетский колледж 
и Университет Тромсё. Особенная развитость 
коренных исследований в Норвегии объясняет-
ся тем, что на территории Норвегии проживает 
коренной народ – саамы, которые активно учас-
твуют в социальной жизни страны, а также тем, 
что Норвегия включает в себя циркумполярные 
территории, на которых проживают коренных 
народы и наилучшим образом умеют выстроить 
биологический союз с северными землями.

В университете Нордленда (г. Будё) реализу-
ется программа бакалавриата «Циркумполярные 
исследования».

Существующий при поддержке Университета 
Арктики, Норвежского правительства и Мирового 
консорциума высшего коренного образования 
Саамский университетский колледж ориен-
тирован на предоставление образовательных 
программ, преж де всего, представителями 
коренного народа Норвегии – саамам, но также 
любой норвежский или иностранный гражда-
нин может стать студентом данного колледжа. 
Так как основной задачей данного колледжа 
является сохранение и развитие традиционного 
языка и культуры саамов, то большинство курсов 
посвящены именно этим аспектам коренных ис-
следований. Образовательные курсы колледжа 
не являются стабильными и изменяются каждый 

семестр в зависимости от актуальных тенденций. 
Так, здесь можно найти курсы по изучения саам-
ского языка на разных уровнях от начального до 
углублённого, саамской литературы, традицион-
ные знания саамов, саамская культура, саамская 
журналистика в точки зрения коренных народов, 
саамская история, а также прикладной курс 
иностранного языка «Английский с уклонов в 
коренные исследования».

Среди перечисленных образовательных 
программ наибольший интерес представляет ма-
гистратура «Саамская журналистика с точки зре-
ния коренных народов», так как она предлагает 
узкий и прикладной подход в области коренных 
исследований. В рамках данной программы изу-
чают такие направления как: теория и методы 
журналистских исследований; отношения меж-
ду источниками, журналистами и обществом, 
медиа и глобальная политика коренных; роль 
коренной журналистики и медиа в общественном 
разнообразии.

В университете Тромсё предлагается самый 
широкий спектр образовательных программ 
в области коренных исследований и северных 
исследований. В городе Тромсё проживает такая 
малочисленная народность, как саамы, отсюда 
отправлялись многочисленные полярные экспе-
диции, что является фундаментальным основа-
нием для обучения по таким бакалаврским и ма-
гистерским программам как «Коренные исследо-
вания», «Северные исследования», «Арктический 
туризм», «Арктическая природа», «Управление и 
предпринимательство на северных и коренных 
территориях», «Северные популяции и экосисте-
мы» и некоторым другим.

Финлянция
Среди Скандинавских стран активно за-

нимаются развитием коренных исследований 
в университетах Финляндии. Так в универ-
ситете Лапландии реализуется программа 
«Арктические исследования», которая включает 
в себя не только изучение образа жизни коренных 
народов севера, но и экологию, окружающую сре-
ду, природные ресурсы Арктики. Бакалаврская 
программа «Культура саамов», магистерская 
программа «Здоровье и благополучие в Арктике» 
и PhD программа «Здоровье и благополучие 
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на циркумполярной территории» реализуется 
Университетом Оулу. Названия программ вновь 
обращает внимание на то, что финское образо-
вание сосредоточено, прежде всего, на изучении 
особенностей жизни на северных территориях 
и коренные исследования рассматриваются, 
прежде всего, в медико-биологическом аспекте, 
нежели в гуманитарном, который преобладает 
в других странах.

Канада
В Канаде практически любой универси-

тет предлагает различные образовательные 
программы в сфере коренных исследований и 
взаимоотношений с аборигенами (инуитами, эс-
кимосами): например, в университете Саскачеван 
существует бакалавриат «Государственное ад-
министрирование аборигенов»; в Мемориальном 
университете Ньюфаундлена – бакалавриат 
«Аборигенные исследования»; бакалаврская 
программа «Коренные исследования» есть в 
Camosun College канадского города Виктория и 
Университете Виннипега; программа «Инуитские 
исследования» осуществляется Нунавутским 
Арктическим колледжем; магистерское обра-
зование по программе «Управление коренными 
народами» можно получить в университете 
Виннипега.

Важно отметить также, что практически лю-
бой университет Канады помимо фундаменталь-
ных бакалаврских и магистерских программ, 
всегда предоставляет возможность пройти 
языковые курсы и изучить язык эскимосов или 
инуитов.

Наиболее комплексно коренные исследова-
ния в Канаде разрабатываются в университете 
Трента, где существует специальный центр 
«Центр Фроста», предоставляющий возмож-
ность получить высшее образование в области 
«Коренных исследований» и «Канадских ис-
следований» как по магистерской, так и по PhD 
программам. Программы рассчитаны на мест-
ных, канадских и международных студентов. 
Включаются в себя целый ряд образовательных 
курсов.

Магистерская программа: «Основной коллок-
виум», «Исследовательские методы», «Семинар в 
области осмысления коренных исследований»; 

«Канадская история», «Отношения коренных по-
селенцев», «Культура, литература и искусства», 
«Политика, экономика, общество», «Окружающая 
среда и наследие», «Идентичности», «Женские и 
гендерные отношения».

Австралия
Австралийские университеты / Специаль-

ные центры при университетах
Практически все австралийские университе-

ты также предлагают образовательные програм-
мы в области «Австралийских коренных исследо-
ваний», что связано с необходимостью изучения 
и налаживания отношений с местными абори-
генами – австралийскими бушменами, абориге-
нами островов Торресова пролива, различными 
племенами. Поступить на такие университетские 
программы в равном порядке могут как предста-
вители коренных народов, так и студенты со всего 
мира. Так, программы «Австралийские коренные 
исследования» / «Изучение культуры абориге-
нов» / «Здоровье коренных народов» / «Здоровье 
и благополучие аборигенов» / «Коренные знания, 
история и наследие» / «Аборигенные и коренные 
исследования» существует в следующих универ-
ситетах: на факультете искусств Университета 
Мельбурна, в университете Чарльза Дарвина, в 
университете Западной Австралии, в универси-
тете Сиднея.

В «Австралийском центре коренных знаний 
и образования» можно получить образование, 
начиная с уровня бакалавра и заканчивая PhD 
степенью, в следующих областях: «Знания 
аборигенов и островитян Торресова пролива»; 
«Творчество и письменность коренных наро-
дов»; «Права аборигенов и островитян Торресова 
пролива»; «Коренные языки и лингвистика»; 
«Исследования племени Йолнгу»; «Разработка 
политики коренных народов»; «Лечение и здо-
ровье коренных народов».

Соединённые Штаты Америки
Коренное образование на Аляске и на основ-

ной территории Соединённых штатов Америки 
существенно отличается. Большинство универ-
ситетов американских штатов в обязательном 
порядке разрабатывают образовательные про-
граммы «Коренные американцы и коренные ис-
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следования» (Университет Брауна, Университет 
Массачусетса в Бостоне, Университет Калифорнии 
в Санта-Барбаре, Университет Техаса в Остине и 
др.), которые нацелены на изучение истории и 
культуры индейцев, на изучение правил управ-
ления индейскими резервациями и т.п.

В качестве примера для понимания содер-
жания таких образовательных программ можно 
остановиться на программе «Американские ин-
дейцы и коренные исследования» Университета 
Флориды колледжа либеральных искусств и 
наук, где основной интерес сосредоточен вокруг 
изучения местных индейских племен. Программа 
сфокусирована на таких направлениях для прове-
дения исследований как «Северная, Центральная 
и Южно Американская история коренных наро-
дов», «Вера и мировоззрение северных, централь-
ных и южно американских коренных народов», 
«Религии коренных народов мира», «Религия, 
природа и культура традиционных обществ 
мира», «Шаманизм в мире», «Проблемы и усилия 
по сохранению окружающей среды и коренных 
народов». В качестве обязательных дисциплин 
для изучения здесь предлагаются: «История 
американских индейцев до 1815 года», «История 
коренных американцев с 1806 года» и «Коренные 
религиозные традиции американцев».

В свою очередь в каждом городе Аляски, где 
есть университет, предлагается изучать культу-
ру эскимосов, политику и управление сообщест-
вами коренных народов и т.п.

Особенно развито данное направление в 
Университете Аляски в Фэрбенксе, где пред-
ставлен широкий спектр образовательных 
программ, начиная с факультативной програм-
мы «Эскимосский язык», продолжая балавр-
скими программами «Родные языки Аляски», 
«Исследование коренной Аляски», заканчи-
вая возможностью полу чить PhD степень. В 
Университете Аляски есть программа после-
вузовского образования в области «Коренных 
исследований», ориентированная на подготов-
ку диссертации для получения PhD степени. 
Исследовательская программа университета 
ориентирована на изучение коренных народов 
Аляски и Арктики, а также на установление 
межкультурного диалога между коренными 
народами земного шара, что определяет заин-

тересованность специалистов в программах 
по обмену. Диссертанты могут выбирать опре-
делённое направление для проведения своих 
исследований из числа предложенных:

«Коренные исследования: ключевые курсы»: 
Семинар по возрождению языков коренных наро-
дов; Коренные народы севера и современные про-
блемы; Аналитические техники; Язык и культура 
коренных народов; Методология этноисторичес-
ких исследований; Экономическая антропология; 
региональная устойчивость; Комплексная оцен-
ка и адаптивное управление; Документирование 
данных о коренных народах; Права на культур-
ное и интеллектуальное наследие; Методология 
полевых исследований; Система знаний корен-
ных народов; Образовательные и культурные 
процессы; Культура познания и приобретения 
знаний; Традиционная экология; Семинар по 
кросс-культурным исследованиям; Культурные 
аспекты познания языков коренных народов; 
Политическая экономика циркумполярного севе-
ра; Менеджерские стратегии развития поселений 
коренных народов; Коренной организационный 
менеджмент.

«Сис тема знаний коренных нар одов»: 
Культурные знания старейшин коренных об-
щин; Система познания у коренных народов; 
Устные источники: проблема документации; 
Традиционные познания в области экологии; 
Медицина коренных народов.

«Коренное образование и педагогика»: 
Система познания у коренных народов; Коренное 
образование на Аляске; Образовательные и 
культурные процессы; Стандарты Аляски для 
культурно ответственных школ; Дизайн учебных 
планов для небольших школ; Сравнительное 
образование; Образовательные программы, учи-
тывающие территориальную специфику (Place-
based education).

«Коренные языки»: Лингвистика атабасков; 
Изучение второго языка коренными народами; 
Язык, грамотность и обучение; Культурные 
аспекты языкового познания; Введение в описа-
тельную лингвистику и документацию языков; 
Полевые методы описательной лингвистики; 
Языковая политика и языковое планирование.

«Коренные лидеры»: Коренные социальные 
изменения на Аляске; Политическая антро-
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пология; Родство и социальная организация; 
Человеческая адаптация в условиях циркум-
полярного севера; Симпозиум лидеров корен-
ных народов циркумполярных территорий; 
Государственная политика на Аляске.

Российская практика
В России образовательные программы в 

области коренных исследований набирают 
все большую популярность. Важно отметить, 
что эти программы чаще всего реализуются в 
партнёрских отношениях с зарубежными уни-
верситетами, предполагают блок дисциплин, 
изучаемых дистанционно, осуществляются на 
территории тех областей, где проживают корен-
ные народы и территории которых прилегают к 
циркумполярному миру, а также преподавание 
всех дисциплин ведется на иностранном языке, 
так как данные программы ориентированы на 
студентов со всего мира. Образовательные про-
граммы близкие по духу к коренным и северным 
исследованиям можно найти в университетах 
Баренцевского региона (например, в Псковском 
государственном университете осуществляется 
подготовка магистров по программе «Бизнес 
исследования в Баренцевского регионе»), Ханты-
Мансийского автономного округа. Многие из 
этих программ имеют, прежде всего, экономичес-
кий и юридический уклона, но поскольку нас в 
большей степени интересуют образовательные 
программы гуманитарного характера, то более 
подробно стоит остановиться на анализе бака-
лаврской программы предлагаемой Северным 
(Арктическим) федеральным университетом в 
Архангельске.

Бакалавриат «Циркумполярные исследова-
ния» осуществляется в партнёрских отношениях 
с University of Nordland (Норвегия) и включает 
в себя такие курсы как: «Земля и окружающий 
мир циркумполярного мира», «Люди и культуры 
циркумполярного мира», «Современные вызо-
вы циркумполярного мира», «Разнообразная 
Арктика: локальные вызовы – глобальные изме-
нения», «Пересекая границы: изменения и вызо-
вы российской политики в Арктике (1990-2000-е 
годы)»; «Общество, разнообразие и человеческое 
развитие на Крайнем севере»; «Арктика как 
произведение искусства»; «Арктика во время 

Второй мировой войны». В дистанционном ре-
жиме норвежским партнёрским университетом 
осуществляется преподавание таких дисцип-
лин как «История, политика и ресурсы Севера», 
«Скандинавская политика», «Северное обще-
ство Скандинавии». Помимо этого студентам 
доступны курсы по выбору в дистанционном 
режиме от Финского университетского колледжа 
«Локальный менеджмент и региональное разви-
тие» и «Управление Арктикой» от Университета 
Лапландии.

Выводы

В результате рассмотрения мировых и рос-
сийских подходов к высшему образованию в сфе-
ре коренных исследований можно сделать сле-
дующие выводы и сформулировать следующие 
рекомендации по развитию данной практики в 
Сибирском федеральном университете:

1) Ключевыми направлениями высшего 
образования в области коренных исследований 
являются: культурологическая направленность 
с уклоном в изучение культуры, искусств, лите-
ратуры, мифологии, религии и языков коренных 
народов; биолого-медицинская направленность, 
ориентированная на понимание медицинских 
практик коренных народов и на развитие меди-
ко-гигиенических стандартов для выстраивания 
благополучного образа жизни для коренных на-
родов; экономико-юридическая направленность, 
предполагающая выпуск управленцев и биз-
несменов, способных осуществлять грамотных 
менеджмент территорий проживания коренных 
народов; четвёртое направление – развитие ту-
ризма и этнотуризма на северных территориях.

2) П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  н а  б а з е 
Гуманитарного института Сибирского федераль-
ного университета перспективно осуществлять 
образовательную деятельность по гуманитар-
ным и туристическим направлениям.

3) В связи с тем, что Красноярский край яв-
ляется родиной нескольких коренных народов, 
в том числе малочисленных народов, таких как 
– долганы, ненцы, нганасаны, эвенки, чулым-
цы, кеты, селькупы, энцы и другие, то город 
Красноярск с подходящей исследовательской и 
лабораторной базой в Сибирском федеральном 
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университете должен выступить площадкой 
для реализации магистерской образовательной 
программы «Коренные исследования», которая 
будет ориентирована как на студентов из числа 
коренных народов, так и на всех потенциально 
заинтересованных молодых ученых со всего 
мира. Также поскольку часть Красноярского 
края расположена на территории Заполярья, 
прилегает к Арктической зоне и относится к 
циркумполярным территориям, куда можно 
совершать полевые экспедиции и где можно 
заниматься разработкой прикладных проектов 
в сфере этнического и арктического туризма, 
то также Сибирский федеральный университет 
способен заниматься реализацией программы 
«Северные исследования» на базе Гуманитарного 
института.

4) Для реализации данных программ перс-
пективно установить партнёрские отношения с 
такими университетами как Университет Тромсё 
(Норвегия), Университет Трента (Канада) и 
Университетом Аляски в Фэрбенксе (США).

5) В результате анализа учебных планов ма-
гистерских программ «Коренные исследования» 
ведущих университетов мира необходимо, чтобы 
программа Сибирского федерального универси-
тета включала в себя такие образовательные кур-
сы как: «Введение в коренные исследования» / 
«Introduction to Indigenous studies»; «История ко-
ренных народов» / «History of Indigenous studies»; 
«Возрождение языков, литературы и искусств 
коренных народов» / «Indigenous Revitalization 
– language, literature, art»; «Методология корен-
ных исследований» / «Methodology in Indigenous 

studies»; «Культура коренных народов, ресурс-
ный менеджмент и права человека» / «Indigenous 
culture, resources management and human rights»; 
«Права коренных народов, политика и институ-
ции» / «Indigenous rights, politics and institutions 
building»; Магистерская диссертация / Master’s 
thesis.

6) В результате анализа учебных планов 
магистерских программ «Северные исследова-
ния» ведущих университетов мира можно сде-
лать вывод о том, что аналогичная программа 
Сибирского федерального университета должна 
включать в себя следующие курсы: «Введение 
в циркумполярный мир» / «Introduction to the 
Circumpolar world»; «Земли и территории цир-
кумполярного мира» / «Land and environment 
of the Circumpolar world»; «Народы и культуры 
циркумполярного мира» / «People and cultures 
of the Circumpolar world»; «Современные эконо-
мические проблемы циркумполярного мира» / 
«Contemporary economy issues of the Circumpolar 
world»; «Современные политические проблемы 
циркумполярного мира» / «Contemporary politics 
issues if the Circumpolar world»; «Северные тер-
ритории Красноярского края» / «Northern ter-
ritory of Krasnoyarsk krai»; «Бизнес и индустрии 
природных ресурсов» / «Natural resources based 
Business and Industries»; Магистерская диссерта-
ция / Master’s thesis.

7) Возможно, положительное влияние на 
развитие коренного образования в Красноярском 
крае окажет программа по обмену специалиста-
ми из СФУ и ведущих мировых университетов в 
области коренных исследований.
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