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ФИЛОСОФИЯ 
И ПЕДАГОГИКА
Б.Л. Яшин

Этноматематика и этнодидактика: 
точки соприкосновения1

Аннотация. Предметом исследования является этноматематика – область знания, возникшая в се-
редине прошлого века и представляющая собой междисциплинарную область знания, включающую как 
собственно математику, так и её историю, а также философию, этнологию, культурологию, психологию, 
педагогику и некоторые другие дисциплины, в той или иной мере имеющие отношение к математичес-
кому познанию. Одним из направлений этноматематики в настоящее время является педагогическое 
направление, в рамках которого исследователи пытаются синтезировать достижения философии, 
эпистемологии, а также истории естествознания и математики, акцентируя внимание на образова-
тельной деятельности, в частности, на изучении математики в школах и университетах. Вопрос о 
целесообразности обращения при обучении основам наук к личностному опыту учащихся, необходимости 
учитывать в этом процессе этнонациональный, социокультурный контекст, активно обсуждается и в 
России в рамках таких отраслей знания как этнодидактика и этнопедагогика. В статье показывается 
общность проблем, к которым обращаются в этноматематике и этнодидактике, рассматриваются 
аргументы сторонников и критиков этнонационального подхода в образовательном процессе.
Основными методами исследования, которые используются автором статьи, являются анализ литера-
туры, метод сравнительного анализа и обобщение, позволяющие получить некоторые предварительные 
выводы.
Новизна работы связана, прежде всего, с тем, что в ней на основе анализа работ зарубежных авторов, 
работающих в области этноматематики, недостаточно хорошо известных отечественным филосо-
фам и учёным, занимающихся сходными проблемами, обращается внимание на точки соприкосновения 
этой сравнительно молодой области знания с этнодидактикой, которая сегодня успешно используется 
в национальных школах Российской Федерации.

Ключевые слова: академическая математика, культура, личностный опыт, математическое образо-
вание, принцип природосообазности, социокультурный аспект, философия, этнодидактика, этнома-
тематика, этнонациональный контекст.

Abstract. The subject of the research is ethnomatematics as the ield of knowledge that was created in 
the middle of the last century and is an interdisciplinary ield of knowledge which includes both the actual 
math, as well as its history, and philosophy, ethnology, cultural studies, psychology, pedagogy and some other 
disciplines relating to mathematical knowledge in this way or another. One of the areas of ethnomathematics 
is pedagogy, within which researchers try to synthesize the achievements of philosophy, epistemology and 
history of natural science and mathematics focusing on educational activities, in particular, on teaching 
mathematics in schools and universities. The question whether it would be reasonable to appeal to personal 
experience of students and their ethnonational and socio-cultural background are actively discussed in 
Russia within the framework of such branches of knowledge as ethnodidactics and pedagogy. The author of 
the article shows common problems in ethnomathematics and ethnodidactics and views arguments of the 
followers and critics of the ethnonational approach to education. The main research methods used by the 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (научно-исследовательский проект № 15-03-00760).
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author include analysis of literature as well as comparative analysis and summarization. The novelty of the 
research is caused by the fact that the author analyzes works of foreign authors in the ield ethnomathematics, 
these works are not so well-known by Russian philosophers and scientists dealing with the same problems. 
The novelty is also caused by the author’s focusing on the point of contact between ethnomathematics as a 
rather young branch of knowledge and ethnodidactics which is successfully used at national schools of the 
Russian Federation.

Keywords: academic mathematics, culture, personal experience, education in mathematics, principle of 
conformity to natural laws, socio-cultural aspect, philosophy, ethnodidactics, ethnomathematics, ethno-
national context.

В работа х современных зарубеж ных 
учёных и философов, в которых выяв-
ляются и изучаются особенности ма-
тематики, немало внимания уделяется 

проблемам, связанным с пониманием математи-
ки и её изучением представителями различных 
социальных этнических групп. Все такого рода 
работы объединяют сегодня в одну группу иссле-
дований, называемую «этноматематикой».

Наработки, существующие в этой области 
знания, возникшей в середине прошлого века, 
весьма разнообразной как с точки зрения пред-
мета, так и целей, по моему мнению, могли бы 
быть полезными нашим отечественным учёным 
и философам, занимающимся этнонациональ-
ными аспектами образования. Данная статья 
представляет собой попытку показать точки 
соприкосновения этноматематики и этнодидак-
тики, привлечь внимание российских учёных и 
практиков к проблемам обучения, в частности, к 
обучению математики, взятым в социокультур-
ном контексте.

Автором термина «этноматематика» счи-
тают бразильского математика У. Д’Амброзио, 
который в своих работах использует его в раз-
ных, хотя и достаточно близких, значениях. 
Этноматематика для него предстает то, как 
совокупность математических практик в раз-
личных культурах (национально-племенных, 
профессиональных, возрастных и т.п.). То, как 
специфический инструмент кодирования, поз-
воляющий членам той или иной культурной 
группы не только описывать, но также и пони-
мать реальность и управлять ею. То, как некая 
система стилей, технических приёмов, методов, 
складывающихся в той или иной культуре, на-

правленных на понимание, объяснение, а при 
необходимости – на изменение природной и 
социальной среды [1; 2; 3].

Различным оказывается понимание этого 
термина и в работах других исследователей, 
занимающихся проблемами этноматематики. 
Одни из них считают, что её целью является 
изучение «математических идей «примитивных» 
(традиционных) культур» [4]. Другие полагают, 
что центром её внимания является «математика 
как продукт культуры, сложившейся в результа-
те различных видов деятельности» [5]. Третьи 
утверждают, что этноматематика исследует 
«традиции, практики и математические понятия 
субординированной социальной группы» [6], что 
она «изучает математические идеи и практику 
их использования в определённом культурном 
контексте» [7]. Четвёртые полагают, что она сама 
является одной из «форм культурного знания 
или социальной характеристики деятельности 
социальной группы и/или культурной группы, 
которая может быть признана как математи-
ческое знание или математическая деятель-
ность» [8]. Пятые говорят, что этноматематика 
– это «математика культурных практик» [9]. В 
литературе есть и другие варианты её трактов-
ки [10, с. 251].

Из сказанного достаточно очевидно, что 
этноматематика сегодня представляет собой 
весьма обширную отрасль знания, в которой 
проблемы математики и её изучения рассматри-
ваются в широком социокультурном контексте, 
включающем в себя язык, жаргон, те или иные 
нормы и правила поведения, а также мифы и 
символы, характерные для той или иной соци-
альной группы.
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Вместе с тем, следует отметить, что в послед-
ние годы У. Д’Амброзио и многие другие учёные, 
разрабатывают этноматематику как исследо-
вательскую программу, в которой пытаются 
синтезировать достижения философии, эпис-
темологии, а также истории естествознания и 
математики, акцентируя внимание на образова-
тельной деятельности, в частности, на изучении 
математики в школах и университетах. Особое 
значение в этом процессе придаётся искусству 
и техникам объяснения и понимания математи-
ческих идей, а также преодоления различий их 
восприятия представителями разных социаль-
но-культурных групп (этносов) [11].

В конце XX в. интерес к этноматематике у 
зарубежных философов и учёных существенно 
вырос. Не снижается он и сейчас, о чем свиде-
тельствуют резкий рост числа публикаций, рас-
ширение проблемного поля этой области знания 
и географии авторов работ.

Сегодня этноматематические проблемы ис-
следуются учёными и философами Австралии, 
Африки, Великобритании, Германии, США, 
Японии, Бразилии и некоторых других стран 
Северной и Южной Америки.

В Соединённых Штатах, например, сущес-
твует независимая научно-исследовательская 
корпорации «Paci ic Resources for Education and 
Learning», которая работает в системе этническо-
го образования народов Тихоокеанского региона, 
осуществляя управление, поддержку и конт-
роль. А национальным научным фондом США 
при поддержке этой корпорации была создана 
Электронная библиотека этнодидактики, пред-
ставляющая собой базу данных с информацией 
о математике этнических групп Тихоокеанского 
региона. В сеть партнёров, поддерживающих 
развитие исследований в области этноматема-
тики, входят: Государственный университет 
штата Огайо, Гавайский университет в Манао, 
Австралийская академия наук [12].

Ещё одним примером раст у щего влия-
ни я этноматематики явл яется ежегодник 
Национального совета учителей математики 
(National Council of Mathematics Teachers Yearbook 
(NCTM), который в 1997 г. открыл специальный 
раздел, где постоянно публикуются статьи по 
проблемам этноматематики [13].

К настоящему времени на обширном поле эт-
номатематики, по мнению Р. Виталь и О. Сковсмос 
(R . Vithal, O. Skovsmose), сложились четыре 
основных направления: антропологическое, 
историческое, социально-психологическое и 
педагогическое [14].

Антропологическое направление этномате-
матики, утверждают эти авторы, обусловлено 
интересом исследователей к специфике условий, 
в которых возникают базисные принципы и фун-
даментальные понятия математики внутри той 
или иной культуры, к особенностям их связей 
с повседневной, обыденной практикой людей, 
представляющих данную культуру. Главное 
внимание здесь обращается на характерные 
для этих культур числовые системы, жесты, 
символы, игры и головоломки, геометрические 
представления, на то, каким образом математики 
проявляется в каждой из них в таких областях 
деятельности, как ремесла, искусство, архитек-
тура и т.п. [15; 16].

К этому направлению относят и работы, 
в которых исследуются проблемы, связанные 
с ролью женщин-математиков в её развитии. 
В этих работах указывается на принижение 
этой роли в общепринятой сегодня концепции 
истории математики, обосновывается неспра-
ведливость такого подхода. Феминистские идеи 
находят своеобразное выражение и в возникшей 
совсем недавно «феминистской философии на-
уки», которая является, по мнению некоторых 
философов, «наиболее активным вариантом 
гендерно-ориентированного подхода» к описа-
нию функционирования и развития научного 
познания [17].

В исследованиях, относимых названными 
выше авторами к историческому направлению, 
критикуется западноевропейский центризм в 
современном изложении истории математики, 
существенное преуменьшение, по мнению неко-
торых философов науки и учёных, вклада неев-
ропейских народов в развитие математического 
познания. Здесь показывается, что многие авто-
ры книг по истории математики рассматривают 
описываемый ими процесс как строительство 
здания, невозможного без фундамента, который 
был заложен, прежде всего, древнегреческой ци-
вилизацией. Участие же в этом создании фунда-
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мента математической науки учёных арабского 
Востока, Индии и Китая если не замалчивается, 
то всячески принижается.

В последние годы ситуация стала изменять-
ся. Появилось немало работ, настаивающих на 
равенстве математик разных культур, подтверж-
дающих, что подкрепляется многочисленными 
фактами, существенную роль, которую сыграли в 
процессе возникновения и развития математики 
неевропейские цивилизации, такие, например, 
как египетская, иракская, японская, майя и 
др. [18; 19; 20].

Представители социально-психологического 
направления этноматематики анализируют ма-
тематические знания, формирующиеся в повсед-
невной практике различных социальных групп, 
существенным образом опираясь на инструмен-
тарий социальной психологии. В рамках этого 
направления, прежде всего, широко и достаточно 
детально изучаются особенности интуитивного 
математического мышления в культурах корен-
ных народов Австралии, Африки, Северной и 
Южной Америк [21; 22; 23; 24; 25].

Эти исследования в своем большинстве 
направлены на поиск ответа на вопрос: «Все ли 
культуры формулируют математические идеи 
одинаковыми (или подобными) способами, идут 
одним и тем же путем в их разработке?». А кроме 
того, на решение вопроса о том, какими способа-
ми и в каких формах те или иные математические 
идеи представлены в культурах, которые за не-
имением письменности не оставляют после себя 
никаких письменных отчётов? [26].

Неявным образом оба эти вопросы связаны с 
вопросом «Универсальна ли математика?», ответ 
на который во многом зависит от понимания 
того, что есть математика. В поисках этого от-
вета многие исследователи этого направления 
этноматематики исходят, как мне кажется, из 
предпосылки о том, что на разных континентах, 
у разных цивилизаций, у разных наций и этносов 
вполне возможна своя собственная математика. 
Их позиция во многом оказывается сходной с 
позицией представителей социальных конс-
труктивистов в математике, утверждающих, 
что математические теории являются социаль-
ными конструктами, специфическим продуктом 
социальной деятельности, культуры в целом, 

«качество» которого во многом, зависит от транс-
формаций, происходящих в процессе развития 
социальной реальности [27].

Считая невозможным объяснить, «почему 
в математике принимаются именно такие, а не 
другие утверждения и теории, ни апелляцией 
к особой идеальной реальности, ни ссылкой 
на всеобщие априорные структуры, присущие 
трансцендентальному субъекту», - пишет, ана-
лизируя эту точку зрения З.А. Сокулер, - они 
приходят к выводу, что «развитие математики не 
предопределено ни тем, ни другим, а зависит от 
культурных и социальных факторов» [28].

Учёные и философы, работы которых отно-
сятся к педагогическому направлению, сосре-
дотачивают своё внимание на изучении взаимо-
отношения этноматематики и математического 
образования. С точки зрения некоторых исследо-
вателей, в образовательном процессе возможны 
четыре варианта соотношения этноматематики, 
понимаемой как совокупность математик, по-
рождаемых различными способами мышления, 
и формальной, «академической» математики, 
т.е. той, которая изучается в средних и высших 
учебных заведениях.

Первый из них предполагает полную замену 
«академической» математики этноматематикой. 
Во втором – этноматематика выступает в качестве 
дополнения формальной математики, способс-
твующего более глубокому пониманию природы 
культуры как таковой. Третий вариант связан с 
использованием этноматематики в качестве плац-
дарма для освоения «академической» математи-
ки. Наконец, в соответствии с четвёртым, - этно-
математика должна «приниматься во внимание» 
при обучении формальной математики [29].

Одним из наиболее спорных вопросов, об-
суждаемых в рамках этого подхода, является 
вопрос о том, как преподавать математику в 
школах сегодня. Обращаться ли при изучении 
элементарной (а в некоторых случаях и высшей) 
математики к практическому опыту этноса, 
нации, народности, представителями которых 
являются учащиеся, или же игнорировать их 
личностный опыт и опираться лишь на тради-
ционный подход? [13; 30].

Вопрос о том, насколько необходимо в обра-
зовательном процессе (не только при обучении 
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математике, а в целом) обращение к личностно-
му опыту учащихся, насколько важно учитывать 
в нем этнонациональный контекст, активно 
обсуждается и в России. В этом обсуждении 
участвуют не только педагоги и психологи, но 
и философы, историки, культурологи, этнологи, 
этнографы, лингвисты, учёные других областей 
знания.

В последние 15–20 лет в нашей стране эт-
нокультурная составляющая стала предметом 
специального изучения в рамках таких отраслей 
знания как этнодидактика и этнопедагогика. 
Накоплен определённый опыт практического 
использования результатов исследований, по-
лученных в этих областях.

Понятие «этнодидактика» было введено в на-
учный оборот только в 2002 г. Ф.Г. Ялаловым [31]. 
Практически же это направление общей дидак-
тики, в рамках которого исследуется опыт обу-
чения народов России, возникло уже в 30-ые гг. 
XX в., когда С. Стебницкий начал обучать детей 
народов Севера, опираясь на их этнический ког-
нитивный опыт [32].

В настоящее время этнодидактика успешно 
используется в средних учебных заведениях 
Татарстана, Башкортостана и Чувашии, её ме-
тоды применяют педагоги Северо-Кавказских 
республик, национальных автономий Сибири и 
Дальнего Востока.

Этнодидактический подход о трёхкомпонен-
тном структурировании содержания этнонацио-
нального образования успешно применяется как 
инвариантная методология национальными гим-
назиями Татарстана, Башкортостана, Чувашии. В 
этнолингвистической и культурологической мо-
делях национального гимназического образова-
ния учебно-воспитательный процесс направлен 
на формирование человека национальной и рос-
сийской культуры, являющегося одновременно 
гражданином мира. Этнодидактические методы 
и приёмы обучения применяются в преподавании 
отдельных предметов, в частности и математики, 
как технология практико-ориентированного 
обучения [33; 34; 35].

На необходимость формирования в нацио-
нальной школе умений видеть математические 
закономерности в повседневной практике уча-
щихся и использовать их на основе математи-

ческого моделирования, учитывать в обучении 
математике такие эмпирические макрострук-
туры как традиции, нормы, знания, верования 
и т.п. продукты повседневной и высокой куль-
туры указывает, например, в своей монографии 
Н.Г. Подаева [36, с. 5-9].

«Очеловечивание» знаний, включение их 
в сферу потребностей ученика с учётом его са-
мобытности считает первостепенной задачей 
национальной школы Е.И. Якшин. Особенности 
культуры, образа жизни и восприятия детей ко-
ренных национальностей, пишет он, необходимо 
учитывать и в преподавании математики [37]. 
С этой позицией солидаризируются и другие 
учёные и учителя, работающие в национальных 
школах России [38; 39; 40; 41].

В нашей стране есть сторонники этнона-
ционального подхода в изучении математики 
и в высшей школе. Так, например, Н.Т. Макоева 
считает, что в настоящее время назрела необ-
ходимость отойти от традиционных методов 
преподавания в вузе, которые предполагают 
авторитарное внедрение математики, что в об-
разовательном процессе следует опираться на 
принцип природосообразности, использование 
которого поможет студенту не только успешно 
применять математические знания при решении 
профессиональных задач, но и будет способство-
вать более полному раскрытию его индивидуаль-
ных особенностей [42].

Расширение сферы использования этно-
дидактики в школах России является вполне 
естественным. Этот процесс вполне вписывается 
в общемировую тенденцию и требует всесторон-
него и глубокого изучения. Вместе с тем, следует 
отметить, что у идеи учёта этнонационального 
контекста в образовании в нашей стране есть 
не только сторонники, но и противники. Их про-
тивостояние обнаруживается, прежде всего, в 
отношении математики.

Первые, призывая к её изучению (что каса-
ется, прежде всего, начальной школы) с опорой 
на личностный опыт учащихся, приобретаемый 
в их повседневной жизни, на специфику культур-
но-исторической практики и традиции освоения 
реальной действительности, утверждают, что 
такой подход существенно улучшает восприятие 
и понимание математики.
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Вторые – говорят, что этот подход ведёт к 
упрощенчеству в обучении, что в дальнейшем 
усложняет восприятие абстрактного, универ-
сального для всего человечества понятийного 
аппарата математики и её операций.

Так, например, в одной из своих статей 
Р. Нудельман, ссылаясь на высказывания аме-
риканских учёных, пишет, что «этноматематика 
подрывает преподавание обычной математики, 
позволяя профессорам, которые не способны к 
такому преподаванию, заменять его чем угодно, 
кроме самой математики». Результатом этого 
«становятся разжиженные, пустые программы, 
в которых уже почти отсутствует обыкновенная 
арифметика», а «будущие учителя математики 
американских колледжей остаются без самых 
элементарных математических познаний» [43].

Американские учёные, на которых ссыла-
ется Р. Нудельман, не являются единственными 
оппонентами этнонационального подхода в 
изучении математики в средних, а тем более 
в высших учебных заведениях. Они есть и в 
Европе, и в Азии, и в Африке, и в Австралии. Их 
наиболее существенные аргументы сводятся к 
следующему.

Использование идей этноматематики в шко-
ле, утверждают некоторые из них, может ограни-
чить доступ учащихся к «академической» или, 
как её ещё называют, «формальной», математике. 
Привести к тому, что математика как учебная 
дисциплина станет доступной только для самых 
привилегированных слоёв общества, и даже к 
этническому и расовому неравенству [44; 45].

Сравнивая математику с иностранным язы-
ком, С. Роулендс и Р. Карсон, например, в одной из 
своих работ, пишут, что в начальной школе она, 
как и иностранный язык, оказывается в той же 
мере незнакомой всем учащимся независимо от 
их принадлежности к той или иной этнической 
группе, а поэтому, по их мнению, нет и необходи-
мости в учебном процессе акцентировать вни-
мание на этнических различиях учащихся [46, 
с. 335].

Еще одним, может быть, наиболее сильным 
аргументом оппонентов обучения началам ма-
тематики с акцентом на этноматематические 
идеи, является, на мой взгляд, утверждение о 
том, что именно «академическая» математика 

как школьная дисциплина расширяет возмож-
ности каждого учащегося в его «вхождении» в 
Мир, способствует пониманию и овладению им 
других культур [47].

Оценивая результаты исследований в об-
ласти этноматематики в целом, можно сказать, 
что они достаточно убедительно показывают, 
во-первых, что в каждой культуре есть идеи и 
практики, которые имеют сходство целей, опыта, 
методов и т.п. с тем, что в западной традиции, мы 
называем математикой. Во-вторых, что эта пос-
ледняя является в действительности не исклю-
чительно лишь порождением Древнегреческой 
цивилизации, а «произведением всех культур». 
В третьих, что западноевропейская математи-
ческая парадигма представляет собой лишь 
одну из возможных парадигм, которая, как и все 
остальные, придуманные человеком системы, 
находится в прямой зависимости от предмет-
ной деятельности и условий, в которых человек 
существует [48].

Необходимо отметить, что факт существо-
вания разнообразных математик у различных 
народов сам по себе ещё не означает того, что 
эти математики совершенно не совпадают друг 
с другом, что они абсолютно разные. Все эти от-
личные друг от друга математики, не достигшие 
по своему уровню развития и абстрактности 
теоретических высот даже математики Древней 
Греции, имеют общее основание. Каждая из них 
является результатом деятельности, синтезом 
когнитивных и орудийных, предметных прак-
тик, характерных для той или иной социальной 
группы, той или иной культуры. Каждая из этих 
математик, выросших из опыта повседневной 
жизни, в частностях отличается от других, но в 
главном они инвариантны друг другу [49].

Эта инвариантность обусловлена, прежде 
всего, единством, универсальностью фунда-
ментальных свойств окружающего нас мира 
природы: он трёхмерен, изменчив и устойчив, в 
нём существуют причинно-следственные связи, 
каждый реальный предмет этого мира имеет ту 
или иную форму и т.д.

Все эти фундаментальные характеристики 
объективного мира, его «предметная структу-
ра» выявляются, прежде всего, в практической 
деятельности человека, осваивающего окружаю-
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щий его мир природы в процессе его становления 
«человеком разумным». А математика в лице 
арифметики и геометрии находит в этой деятель-
ности свой онтологический фундамент [50].

Мне кажется, что возникновение такой 
области исследования как этноматематика 
в настоящее время имеет большое значение 
для историографии и философии математики. 
Историки и философы не могут уже ограничи-
ваться лишь элементарным отражением истории 

той или иной философской проблемы, связанной 
с «академической» математикой. По-видимому, 
более глубокое понимание того, что представля-
ет собой математика, а точнее, математическая 
деятельность в широком социокультурном кон-
тексте [7], осмысление взаимосвязей между при-
родой, культурой и развитием математического 
мышления, действительно, является сегодня 
одной из актуальных задач философии в целом 
и философии математики, в частности.
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