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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИя ТРАДИЦИОННЫХ эКОлОгИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ КОРЕННЫХ мАлОЧИСлЕННЫХ НАРОДОВ В ПРАКТИКУ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАльНОгО 
ПРИРОДОПОльЗОВАНИя

Предлагается рассмотреть взаимодействие общества и природы с позиции традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов, где главным инструментом 
являются традиционные экологические знания, роль которых была признана на Конфе-
ренции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В результате сформулированы рекомендации о 
возможности их использования в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
а именно: экологический мониторинг и экспертиза, сохранение видового разнообразия, осо-
бо охраняемые природные территории, экологическое образование и просвещение, туризм. 
Представлен механизм внедрения традиционных экологических знаний коренных малочис-
ленных народов при принятии управленческих решений в сфере управления природопользо-
ванием. Отмечается, что изучение, использование и распространение традиционных зна-
ний должно проводиться для каждого региона в отдельности, т.к., во-первых, природные 
условия территорий различны, а, во-вторых, специфика этноса позволяет выявлять уни-
кальные знания коренных малочисленных народов, сохранившиеся до настоящего времени.
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В настоящее время из-за происходящих 
социальных и технологических процессов 
ежедневно увеличивается негативное воз-
действие на окружающую природную сре-
ду. В результате научное и политическое 
сообщества особое внимание стали уделять 
поиску решений по оптимизации взаимо-
действия общества и природы, от результа-
тов которого зависит будущее всего челове-
чества [5]. Ответственное отношение к при-
роде является неотъемлемой составляющей 
этнической культуры коренных малочис-
ленных народов Севера. По определению 
Л.Н. Гумилева, этнос представляет собой 
коллектив людей, естественно сложивший-
ся на основе оригинального стереотипа 
поведения, который устанавливает своеоб-
разные отношения с географической сре-
дой и ландшафтной сферой своего ареала 
и, как результат, участвует в прогрессивном 
общественном развитии человечества, при 
этом поддерживая контакт с природой [2]. 
По мнению В.В. Рудского и В.И. Стурмана, 
проблема устойчивого развития региона 
как ареала обитания определенного этноса 
(или этносов) будет решена в случае, если 
к ней будут подходить с позиций мировос-
приятия данного этноса, его культурного 
и природного наследия, весьма осторожно 
используя опыт других стран и народов. 

Поэтому важнейший аспект в понимании 
данной концепции связан с осознанием 
понятия «место». Как отмечают авторы, 
во-первых, повышается роль территори-
ального, комплексного аспекта в природо-
пользовании, а территория рассматрива-
ется наиболее широко – как совокупность 
экономических, социальных, культурных, 
духовных, экологических и других особен-
ностей, конкретизированных в простран-
ственно-временном отношении; во-вторых, 
подчеркиваются духовные, культурные 
начала в решении проблем природополь-
зования, бережное отношение к традици-
ям природопользования, опыту других на-
родов и прошлых цивилизаций, а значит, 
необходимость оценок рационального при-
родопользования каждого народа и циви-
лизации только с учетом исторического и 
духовного опыта его развития» [7].

В.Е. Борейко выделяет четыре основ-
ных вида народных традиций:

– утилитарные – основываются на по-
лучении прямой пользы человеку;

– религиозные – предполагают покло-
нение духам, тотемам, божествам;

– экологические – отражают гармони-
зацию существования человека с окружа-
ющей природой на основе традиционных 
экологических знаний;
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– этические – демонстрируют проявле-
ние добра, справедливости, симпатии, жа-
лости и любви по отношению к животным, 
растениям, природе в целом, и не имеющие 
какой-либо прямой пользы для человека [1].

По нашему мнению, особое внимание 
должно уделяться экологическим традици-
ям, вобравшим в себя культуру гармонично-
го существования человека в природе на ос-
нове сформированных и адаптированных 
столетиями традиционных экологических 
знаний. Следовательно, бережное отноше-
ние человека к природе целесообразно рас-
сматривать с позиции традиционного при-
родопользования коренных малочисленных 
народов, где главным механизмом должны 
выступать их традиционные экологические 
знания, роль которых была признана еще 
во время проведения Конференции ООН 
по охране окружающей среды и развитию 
в 1992 году в Рио-де-Жанейро. В результате 
актуальным становится разработка и внед-
рение мер по сохранению природной среды 
на основе этнокультурной специфики мес-
тности – опыт коренных малочисленных 
народов, чье природопользование не про-
тиворечит глобальным биосферным зако-
номерностям и основывается на бережном 
(щадящем) отношении к природе.

В настоящее время отсутствует единое и 
общепринятое определение термина «тра-
диционные (экологические) знания», т.к. 
исследователи данное понятие трактуют 
с разных позиций. Ch. Antweiler замечает, 
что в научном сообществе имеется 23 тер-
минологических вариаций понятия «тра-
диционные экологические знания» [8]. На 
наш взгляд, проблемное поле здесь созда-
ется из-за слияния в данном определении 
разных сфер жизнедеятельности коренных 
народов: от культуры, истории, этнографии 
до экологии, географии, экономики и т.п.

Согласно Конвенции о биологичес-
ком разнообразии, традиционные знания 
есть знания, нововведения местных и ко-
ренных общин во всем мире, развитое в 
результате опыта, сформированного на 
протяжении многих столетий, и приспо-
собленное к местной культуре и окружаю-
щей среде, традиционные знания переда-
ются традиционных путем от поколения 
к поколению … в форме историй, песен, 
фольклора, пословиц, культурных ценно-
стей, верований, ритуалов, законов общи-
ны, местного языка…[3]. В данной статье 
традиционные экологические знания по-
нимаем как знания об окружающей среде, 
проистекающих из опыта традиционной 
культуры и природопользования опреде-
ленной группы коренного населения, чьи 
образ жизни и практическая деятельность 

тесно связаны с использованием ресурсов 
живой природы [6].

Международным Союзом охраны приро-
ды выделено 5 признаков «ощутимых благ 
традиционных экологических знаний» [4]:

– они могут давать новое экологическое 
понимание;

– правила, разработанные для управле-
ния ресурсами и усиленные социальными и 
культурными нормами, позволяют исполь-
зовать их как управленческий инструмент;

– применение знаний может быть эф-
фективным в управлении особо охраняе-
мыми природными территориями, когда 
их структура позволяет продолжать тра-
диционное природопользование и при 
этом получать пользу от охраны природы, 
а также в экологическом образовании;

– коренные народы своими знаниями о 
ресурсах и природных системах способны 
повысить успешность развития особо ох-
раняемых природных территорий;

– традиционные экологические знания 
о местных ресурсах полезны при оценке 
воздействия на окружающую среду.

В настоящее время типизацию тради-
ционных экологических знаний принято 
рассматривать на основе традиционного 
природопользования коренных малочис-
ленных народов. При этом в любую клас-
сификацию включены фактические дан-
ные, основанные на непосредственных на-
блюдениях, достоверность которых всегда 
может быть проверена, а также ценнос-
тные ориентиры, которые принимаются 
во внимание при управлении ресурсами, 
оценке наносимого ущерба с целью пре-
дотвращения нарушения баланса в систе-
ме «природа–человек». Рассмотрим более 
подробно некоторые из них.

О.А. Мурашко классифицирует на осно-
ве хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов различные виды 
традиционных знаний [4]:

– о способах использования природ-
ных ресурсов и форм хозяйственной де-
ятельности (оленеводство, рыболовство, 
речной, озерный и морской зверобойный 
промысел, мясная и пушная охота, соби-
рательство дикорастущих растений);

– о территориях с биологическими ре-
сурсами (популяции животных, виды и 
свойства культурных и дикорастущих съе-
добных и лекарственных растений);

– об особенностях хозяйственного ос-
воения различных территорий, а также 
природно-климатических зон;

– о традиционной системе самоуправле-
ния, обеспечивающей долговременность 
использования возобновляемых природ-
ных ресурсов посредством передачи эко-
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мой информации, таких как 
традиционный хозяйствен-
ный календарь, способы лова, 
период сбора и обработки про-
дукции, навыков в изготовле-
нии орудий труда и предметов 
домашнего обихода, промыс-
ловых запретов, системы изъ-
ятий из хозяйственного оборо-
та участков территории в виде 
священных, запретных для 
посещения зон, формы распре-
деления угодий и продукции, 
домашние ремесла, правила 
воспитания детей.

В проекте «Сохранение и 
устойчивое использование 
биоразнообразия на террито-
рии полуострова Таймыр, Рос-
сия: поддержание взаимосвязи 
ландшафтов» выделено три основных типа 
данных, получаемых от коренного населе-
ния в качестве традиционных экологичес-
ких знаний [6]:

S-data (systemdata) – объективные дан-
ные (наблюдения в природе). Применяют-
ся для естественнонаучных исследований: 
зоологических, ботанических, климати-
ческих, ландшафтно-экологических и др. 
Эти знания коренного населения об окру-
жающей природной среде могут быть ин-
терпретированы учеными с точки зрения 
современной научной проблематики.

P-data (perceptiondata) – субъективные 
данные, отражающие особенности вос-
приятия окружающего мира коренным 
населением с точки зрения его традицион-
ной культуры. Эти данные в большинстве 
случаев используются для гуманитарных 
исследований, т.к. отражают иную модель 
мировосприятия, свойственную человеку 
традиционного общества и отличную от 
научной картины мира.

T-data (traditionaltechnologies – know-
how) – традиционные технологии – ком-
плекс практических знаний и навыков, 
дающих возможность человеку традици-
онного общества существовать в окружа-
ющей его природной среде – кормящем 
ландшафте (рис. 1).

Подтипы рассмотренных видов тради-
ционных экологических знаний отражают 
следующее содержание:

– фактические сведения о природ-
ной среде – эмпирические наблюдения за 
животными, погодой и др.;

– сведения о биоресурсопользовании 
(охоте, рыболовстве, оленеводстве и др.): 
местах, сроках, способах и количестве ис-
пользуемых биоресурсов;

– ценностные ориентации и императи-
вы, регулирующие экологическое поведе-
ние коренного населения;

– традиционные представления о при-
роде и месте в ней человека, возникшие, 
как правило, на традиционной мифологи-
ческой основе;

– топонимика; названия животных, 
растений, явлений погоды, типов снежно-
го покрова и т.д. [6].

Отметим, что изучение и использова-
ние традиционных знаний должно быть 
ориентировано на каждый регион в отде-
льности, т.к. во-первых, существенно могут 
отличаться условия природной среды дан-
ной местности, а, во-вторых, присутствие 
специфических черт каждого этноса в от-
дельности. Следовательно, для сохранения 
устойчивого природопользования на тер-
ритории региона необходимо выработать 
оптимальные сбалансированные условия, 
при которых будет обеспечено воспроиз-
водство и охрана природно-ресурсного 
потенциала, т.е. гармонизация взаимоот-
ношений общества и природы за счет раз-
вития хозяйственной деятельности в пре-
делах экологической емкости биосферы.

Из рис. 2 видно, что традиционные эко-
логические знания могут применяться при 
проведении экологической экспертизы, т.е. 
для установления соответствия документов 
по реализации какой-либо хозяйственной 
или иной деятельности в местах прожива-
ния коренных народов. Мониторинг окру-
жающей природной среды предполагает 
проведение в установленные сроки (квартал, 
месяц, год и др.) комплексных наблюдений 
за состоянием окружающей среды в экосис-
темах. Данные такого рода позволяет пере-
давать качественную и истинную информа-

S-data
(systemdata) – 

P-data
(perceptiondata) – 

T-data (traditional-
technologies – 

knowhow) – -

-

-

-
-

-

-

Рис. 1. Типизация традиционных экологических знаний корен-
ных малочисленных народов (составлена автором по проекту 
«Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия на 
территории полуострова Таймыр, Россия: поддержание взаи-

мосвязи ландшафтов», 2012).
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цию в научные и управленческие структуры 
с целью дальнейшего их анализа.

В результате предлагается использовать 
традиционные экологические знания при 
создании особо охраняемых природных 
территорий. Знание коренных народов 
природных условий данных участков мест-
ности позволит описать ландшафт терри-
торий, рекреационные ресурсы, тем самым 
оптимизируя работу по сбору информации. 
В дальнейшем малые народности могут 
быть наделены полномочиями обществен-
ных инспекторов для проведения рейдовых 
осмотров территорий с целью выявления и 
пресечения нарушений законодательства в 
области охраны окружающей среды. Это, 
на наш взгляд, будет способствовать сохра-
нению природных комплексов и объектов, 
имеющих особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреаци-
онное и оздоровительное значение.

Особое внимание должно уделяться 
традиционным экологическим знаниям 
малочисленных народов при работе Коор-
динационных экологических советов, ког-
да на заседаниях принимаются решения 
по выделению рыбопромысловых участков 
для любительского и промышленного ры-
боловства, а также охотничьи угодья; пред-
лагаются схемы контроля за лесозаготовка-
ми на арендованных площадях. Традици-
онные экологические знания также могут 
применяться при разработке документов 
по сохранению видового биологического 
разнообразия, а именно для определения 
сроков охоты, орудий лова, видов и объемов 
рыбных и охотничьих ресурсов.

Приоритетным направлением являет-
ся развитие экологического туризма. На 
наш взгляд, роль коренных малочислен-
ных народов здесь колоссальна: они могут 
выступать и в качестве гидов по местности, 
и в качестве принимающих сторон, и в ка-
честве «учителей» по выживанию в услови-
ях сурового климата. Предполагается, что 

турист попадает в абсолютно 
изолированную от индустрии 
среду и приспосабливается к 
жизни внутри природы. Такой 
подход, во-первых, позволит 
туристу познать окружающую 
среду во всем ее многообразии: 
познакомиться с новыми биоло-
гическими ресурсами (живот-
ный и растительный мир), ов-
ладеть орудиями лова, проана-
лизировать табу и ограничения 
при ведении хозяйственной де-
ятельности. Для малых народ-
ностей такой подход позволит 
сохранить свою самобытную 

культуру и развивать традиционное приро-
допользование на территориях, унаследо-
ванных от их предков.

Особое значение должно уделяться 
формированию экологической культуры 
населения на основе включения традици-
онных экологических знаний в процесс 
образования и просвещения. Именно их 
экологическое сознание, мышление, пове-
дение позволят описать взаимодействие с 
природой не с точки зрения потребителя, 
а с позиции индивида природной среды.

Для того, чтобы данные аспекты могли 
учитываться в практике управления при-
родопользования, необходимо разработать 
механизм включения традиционных эко-
логических знаний в этот процесс (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что для включения тра-
диционных экологических знаний корен-
ных малочисленных народов в сферу при-
нятия управленческих решений в местах 
их проживания, необходимо четко сформу-
лировать задачи, направленные на реше-
ние проблемы. В этот процесс необходимо 
вовлечь не только научное, бизнес-сообщес-
тво и административное управление, но и 
представителей малых народностей, владе-
ющих знаниями неистощительного приро-
допользования. Следовательно, тогда пос-
тавленная задача может решаться с разных 
позиций. Главное условие – это обоснование 
выдвигаемых решений и рассмотрение рис-
ков с целью предотвращения экологическо-
го ущерба природной среде. Далее коллеги-
ально принимается решение и отдается на 
экспертизу (надзорные и контролирующие 
органы) с целью оценки качества принято-
го решения. При успешном ее прохождении 
принимается положительное заключение; 
в случае отказа проводится установочное 
совещание о причинах отклонения и оп-
ределяется дальнейшее направление по 
решению данного вопроса. Такой подход, 
на наш взгляд, будет способствовать вовле-
чению коренных малочисленных народов 
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Рис. 2. Сферы использования традиционных экологических 
знаний коренных малочисленных народов.
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в управление экосистемами, а также интег-
рации научных знаний с традиционными. 
В отдельных случаях, это позволит эконо-
мить средства на постоянное проведение 
полевых экологических исследований.

Как итог сказанного могут быть сфор-
мулированы рекомендации по примене-
нию традиционных экологических знаний 
коренных малочисленных народов в сфере 
охраны окружающей среды, управления 
природопользованием, развития эколо-
гического туризма, а также идей экологи-
ческого образования и просвещения для 
регионов.

1. Со-менеджмент земельными и при-
родными ресурсами: управление особо 
охраняемыми природными территориями 
в местах проживания коренных малочис-
ленных народов; разработка региональ-
ных программ рационального природо-
пользования земельными и природными 
ресурсами.

2. Подготовка нормативно-
правовых документов, а так-
же региональных программ в 
области сохранения видового 
биологического разнообразия; 
в определении видов, объ-
емов, сроков добычи объек-
тов животного мира и водных 
биологических ресурсов; при 
распределении участков для 
любительского и промышлен-
ного рыболовства.

3. Проведение мониторин-
га состояния окружающей 
среды на определенной тер-
ритории с целью оценки сте-
пени ее изменений с учетом 
интеграции традиционных 

экологических знаний коренных малочис-
ленных народов и научных знаний.

4. Образовательные процессы в сред-
ней и высшей школе, центрах дополни-
тельного образования с привлечением к 
участию представителей коренных мало-
численных народов.

5. Приглашение представителей малых 
народностей в состав Координационных 
экологических советов для участия в при-
нятии решений по итогам заседания.

6. Развитие экологического туризма в 
местах проживания коренных малочис-
ленных народов.

Такой подход, во-первых, позволит раз-
вивать традиционное природопользова-
ние малых народностей на территории ре-
гиона; во-вторых, сохранять уникальность 
этнического состава региона; в-третьих, 
организовать устойчивое природопользо-
вание, способствующее со-развитию обще-
ства и природы.
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Рис. 3. Механизм включения традиционных экологических зна-
ний коренных малочисленных народов при принятии управлен-

ческих решений в сфере управления природопользованием.
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