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Локальное знание как проблема экологии 
 

В западной литературе 
по социологии и социальной 
антропологии локальное 
знание, знание 
непрофессионалов, «людей с 
улицы» интерпретируется как 
уже данное, устоявшееся и в 

этом смысле стоящее ближе к традиции, 
стереотипу повседневной практики, нежели 
к научному знанию как таковому.  

Противоположная  точка зрения 
заключается в том, что в условиях 
глобализации, строго говоря, локального 
знания не существует — оно всегда 
ненадежно, подвижно. Более того, малая 
предсказуемость самих глобальных 
социально-экономических процессов 
превращает это знание в ситуативное, т. е. 
всякий раз задаваемое «пересечением» 
глобальных сил (потоков) в некотором 
«месте» — завтра ситуация может 
кардинальным образом измениться. 

Промежуточная, более демократичная 
точка зрения состоит в том, что локальное 
знание как таковое существует, однако оно 
кристаллизуется, артикулируется в 
результате переговоров населения и 
властных структур и должно использоваться 
в местном планировании, поскольку 
увеличивает научную базу принятия 
решений, делает более открытыми и 
прозрачными их процедуры, оно 
экономически дешевле, а также 
способствует смягчению несправедливого 
распределения средовых рисков в местном 
сообществе.  

Что касается современной  России, то 
значительная часть ее населения, особенно 
на огромных пространствах Сибири и 
Дальнего Востока, несмотря на годы 
реформ и начавшееся вовлечение этих 
регионов в процесс глобализации, т. е. 
резкое увеличение зависимости положения 
на местах от ситуации на мировых рынках и 
от транснациональных экономических 
процессов, остается сегодня в 
значительной мере привязанным к «месту» 
— экономически и культурно. Поэтому 
метолологически исходный пункт при 
анализе проблемы локальногошания и 
малом «переходном обществе»: не «или-

или». а скорее «и-и». Скорее оно имени 
процессуальное, поскольку одновременно 
сохраняется, воспроизводится и изменяется 
под воздействием многих сил, как 
локальных, так и иных. 

Местное население является 
носителем культуры и обладает знаниями и 
ноу-хау, существенным и для разработки 
паучник доктрин и практических 
рекомендаций. Поэтому страхи и 
озабоченность местного населения 
ошибочно трактовать как эмоции ложное 
восприятие или как феномен толпы, 
«митинговщины». Они представляют собой 
важный источник нотация социального 
мира, в котором мы живем. В более общем 
плане локальное знание сегодня - важный 
культурный ресурс самосохранения и 
выживания местного населения в условиях 
утилитаристской (потребительской) формы 
реализации «либерального проекта». Когда 
принцип «коллективной 
безответственности» господствует, это 
население вынуждено само быть адвокатом 
и деле сохранения собственной среды 
жизнеобеспечения и ее безопасности. Но 
чтобы его голос был услышан, оно 
вынуждено либо объединяться в 
гражданские инициативы, либо вступать во 
взаимодействие с экологическими 
научными и общественными 
организациями.  

С практической точки зрения, 
локальное знание — это знание о способах 
поддержания некоторым социальным 
субъектом (индивидом, группой, 
территориальным сообществом) 
устойчивого равновесия со средой своего 
непосредственного обитания, включающее 
как знание о налагаемых ею ограничениях, 
так и знание о ресурсах (возможностях) для 
поддержания повседневной 
жизнедеятельности в некотором 
нормальном (немобилизационном) режиме. 
Но одновременно существует тревожное 
локальное знание, т. е. знание (или 
предощущение) об угрозах нарушения этого 
равновесия, исходящих от внешней среды, 
природной и социальной. В этом случае 
смысл локального знания состоит либо в 
требовании «оставить местное население и 
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его среду обитания в покое», либо в поиске 
путей и способов для мобилизации 
местного сообщества с целью 
восстановления равновесия со средой. В 
поддержании этого равновесия важную 
роль играют местные традиции, включая 
способы предупреждения и защиты от угроз 
стихии, особенно в тех районах, где 
отсутствует мониторинг, необходимый для 
научной оценки риска. Восприятие рисков, 
их ранжирование и интерпретация местным 
населением суть важные элементы 
экологической культуры общества. 

Локальные знания сельского и 
городского жителя качественно 
различаются, но у них есть общее: знание о 
совокупности жизненно необходимых 
условий, которые возобновляются 
«автоматически». Эти условия 
относительно стабильны, неизменны по 
отношению к жизнедеятельности субъекта, 
поэтому житель им «доверяет»: в сельской 
среде — это встроенность в природу, в 
городской — в городскую инфраструктуру. 

 
Носители 
Носители локального знания — это в 

первую очередь те, кто «живет местом», 
которое есть одновременно ареал 
активности субъекта и совокупность 
доступных ресурсов его жизнеобеспечения. 
Носители этого знания также те, кто 
практикует традиционные формы уклада, 
сохраняя в памяти элементы труда и быта 
прошлых поколений. Кроме того, это те, кто 
связан с «местом» моральными узами, будь 
то семейные связи, чувство «малой 
родины» или «любовь к отеческим гробам». 
Наконец, носителями локального знания 
являются также социально ответственные и 
активные местные жители. Как заметил 
один активист, энтузиасты на местах не 
переводятся. Это порода людей из разряда 
«несмотря ни на что». 

Однако «носители» и «местные» — не 
синонимичные понятия. Сегодня локальное 
знание имеет также внелокальных 
носителей. Я называю их «озабоченными 
профессионалами» или «адвокатами 
места». Это ученые-экологи, экоактивисты и 
просто образованные люди, которые, 
разделяя взгляды и ценности местного 
населения, стремятся это знание выявить, 
интерпретировать и мобилизовать для 
разработки практических рекомендаций по 

смягчению или устранению экологических 
рисков. «Озабоченные профессионалы» 
выступают посредниками, коммуникаторами 
между учеными, политиками и местным 
населением. 

Процесс сближения «озабоченных 
профессионалов» и местного населения в 
отношении ценности локального знания 
имеет в последние годы обоюдный 
характер. С одной стороны, изменилось 
мировоззрение экоактивистов. Если 
сначала они защищали природу «от 
людей», потом — для людей, но точно не 
зная, для кого именно, то сегодня принцип 
их действия иной: «защитим природу для 
людей и вместе с ними». С другой стороны, 
изменилось отношение местного населения 
к среде своего непосредственного 
обитания. Раньше оно, как правило, 
выступало в качестве стороннего 
наблюдателя, только «сигнализируя» 
государственным и общественным 
организациям о нарушениях 
природоохранного законодательства на тех 
территориях, которые они испокон веку 
считали «своими» (незаконных рубках леса, 
строительстве на заповедных территориях, 
загрязнении или отнятии  территорий 
традиционного хозяйства — рыболовства, 
оленеводства и др.) Теперь, когда местное 
население поняло, что рассчитывать на 
помощь сверху бессмысленно, когда стало 
«восстанавливаться чувство 
ответственности за свою территорию», 
местное население мало-помалу 
становится активным участником охраны 
среды своего непосредственного обитания. 
Эта смена позиции вписывается в общую 
тенденцию трудного перехода от охраны 
природы «сверху» к охране «снизу». 

 
Структура 
Локальное знание имеет сложную 

структуру. Это экосистемнос знание в 
точном смысле слова, т.е. знание о 
правилах, приемах и инструментах 
рачительного (неистощительного) 
природопользования. Затем идет «слой» 
знаний о приемах и способах адаптации к 
изменяющейся конкретной ситуации. И 
наконец — «слой» знаний о вызовах извне, 
т. е. знание о тех силах, которые местное 
сообщество не контролирует и для борьбы 
с которыми ему нужны внелокальные 
ресурсы. 
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Если посмотреть на вызовы, которые 
бросают местному населению современные 
природополъзователи, в частности 
лесозаготовители и нефтяники, то 
выявляются следующие этапы эволюции 
восприятия и действия местного населения. 
Сначала — только реакция, т. е, «спасите, 
помогите хоть кто-нибудь». Затем 
начинается первичная рефлексия — 
осмысление среды своего 
непосредственного обитания в терминах 
«мое — чужое», «важно — не важно», 
формирование у этих жителей некоторой 
ментальной карты местообитания и 
ситуации в целом. Для этого уже 
необходимо общение с профессионалами 
(независимыми экспертами, 
экоактивистами). Потом начинается период 
«расскажите, научите», т. е. «люди места» 
осознают валище некоторой экологической 
проблемы, но им не хватает нужной 
информации или образцов социального 
действия. 

Следующий очень важный этап — это 
структурирование местными жителями 
проблемной ситуации, чтобы понять: откуда 
риск, каков его масштаб, какие ресурсы 
нужны, чтобы с ним справиться, и т. п. 
Далее идет этап формирования 
потребностей этих жителей в практическом 
знании о коридоре возможностей 
социального действия, в том числе об их 
участии в принятии решений. За ним 
закономерно следует фаза «что мы можем 
сделать практически, здесь и сейчас, а что 
можно осуществить, лишь объединяясь или 
сотрудничая с независимыми экспертами» 
(различными НПО и консалтинговыми 
фирмами, политическими партиями и 
общественными движениями). И наконец, 
идет этап овладения стратегическим 
мышлением — знанием о том, как сделать 
свою жизнь в данном месте «устойчивой» в 
длительной перспективе (т. е. 
«возвращение» к мысли о нормальном, 
устойчивом образе жизни, но уже в 
современном — динамическом — его 
понимании). 

Конечно, конкретные структура и 
содержание подобных цепочек сильно 
зависят от местообитания человека, 
способа добывания им средств к 
существованию. Если он «живет лесом», то 
термин «привычный», «нормальный» 
являются синонимами понятия 

«экосистемный». Если же речь идет о 
горожанине или работнике ресурсной 
отрасли, то синонимом «привычности» 
становится мобильность, социальная и 
территориальная. Однако ключевая 
проблема состоит в том, чтобы человек, 
даже часто перемещаясь с места на место, 
из слоя в слой, чувствовал себя 
относительно безопасно и комфортно и 
шал, что ему делать в ситуации риска или 
нестабильности. 

 
Просветители и посредники 
Какую роль уже сегодня играют 

экоНПО в выявлении, артикуляции и 
трансляции локального знания? Во-первых, 
это просветительская деятельность, 
объектом которой является местное 
население, включая  местную 
администрацию и представителей малою 
бизнеса. Если угодно, это экологический 
ликбез, абсолютно необходимый не только 
потому, что экологическая ситуация на 
местах быстро меняйся ноя воздействием 
модернизации и глобализации, но и потому, 
что взаимоотношения человека и природы в 
течение многих столетий были «вписаны» в 
традицию, повседневный жизненный уклад. 
Такое просвещение, как правило, содержит 
правозащитный момент, т. е. разъяснение 
местному населению его прав и свобод и 
отношений среды его непосредственного 
обитания. ЭкоНПО помогают населению 
осознать свои экологические нрава. 

Однако просвещение населения все 
более совмещается с его 
информированием, причем 
информированием проблемным, 
касающимся вероятных или уже идущих 
трансформаций среды его 
непосредственного обитания. Такое 
информирование заставляет людей думать: 
с кем они должны сотрудничать, 
объединяться, налаживать 
взаимопонимание — с временщиками, с 
«залетными» или же со своей семьей, с 
местным сообществом. 

Во-вторых, это изучение местного 
общественного мнении, уровня 
обеспокоенности местных жителей, их точки 
зрения на иерархию местных экологических 
проблем. Это делается различными 
метолами, включая массовые опросы, 
включенное наблюдение, опросы экспертов, 
изучение дневников и других документов. 
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Конечно, мнение зависит от контингента 
опрощенных. Например, в 
урбанизированной Новосибирской области 
у горожан преобладают эстетические и 
рекреационные представления о лесе, 
тогда как в лесных поселках — о лесе как о 
среде первоочередного жизнеобеспечения. 

Отдельный вид работы экоактивистов 
— привлечение местных специалистов в 
качестве независимых экспертов, причем по 
ряду вопросов, например, по нелегальным 
рубкам леса, браконьерству на реках, 
оценки независимых профессиональных 
экспертов и местных жителей, как правило, 
совпадают. В ходе такой работы мнение 
местных жителей не только выявляется, но 
и формируется, мобилизуется и 
возвращается его носителям уже в 
структурированном виде. 

В-третьих, это поисковая деятельность, 
направленная на выявление местных 
носителей локального знания, способных 
его артикулировать и/или защищать данное 
«место» или экосистему публично. Как 
правило, это городская и сельская 
интеллигенция, промысловики (охотники, 
рыболовы) и местные старожилы, 
сохранившие в памяти приемы 
традиционного (неистощительного) 
природопользования. Весьма ценную 
информацию могут предоставить врачи. 
Охотно идут на неформальный контакт 
бывшие работники прокуратур, местных 
администраций. Дети и школьники, участвуя 
в выставках рисунков на природоохранные 
темы, также дают эмоциональную 
информацию о состоянии среды их 
непосредственного обитания. 

Конечно, как во всяком деле, здесь 
есть специфика. Например, местного врача 
о состоянии здоровья населения может 
опрашивать только врач, потому что вне 
общения профессионалов правильно 
поставить диагноз невозможно. Вообще 
врачи на местах представляют собой 
мощный источник локального знания, не 
используемый наукой. 

По ряду загрязнений активисты 
собирают огромный материал, но сами не в 
состоянии его интерпретировать. В 
подобных случаях активисты прибегают к 
помощи независимых экспертов. Отметим, 
что локальное знание не только 
мобилизуется активистами, но, как только в 
нем обнаруживается потребность, идет 

«самотеком». Как утверждают местные 
журналисты, когда в прессе готовится 
материал в ключе «замечательные места 
нашего края», то с мест идет просто поток 
интересной информации — люди пишут о 
любви к своему месту, к земле, о желании 
участвовать в сохранении памятников 
культуры и природы. 

В ходе поисковой деятельности 
изменилась установка экоактивистов по 
отношению к краеведам: сегодня интерес к 
ним не «этнографический», а именно 
экологический — через них можно добыть 
информацию о прошлом локальных 
природных систем, принципах их 
сосуществования с традиционными 
формами хозяйствования. Через 
старожилов можно найти людей 
действительно заинтересованных в 
сохранении локальных экосистем. 
Знаменательно, что краеведение не только 
возрождается, но и вновь становится 
союзником экологического движения, как 
уже было в нашей стране сто лет назад. Это 
способствует возрождению «образа места» 
у коренных жителей, т. е. соединения 
культурных представлений о конкретном 
месте и форм социального действия. 

Выявление и артикуляция локального 
знания, включая «образ места», особенно 
важны для районов, где предполагается 
возобновление традиционного 
природопользования. Есть законы, 
федеральные и местные, есть люди, 
которые хотели бы этим заниматься, но нет 
механизмов реализации экологического 
права. Есть желающие жить и работать в 
соответствии с традициями, но они не могут 
преодолеть бюрократические рогатки. 
Задача экоНПО — искать подходы к 
решению этой проблемы. Прежде всего 
собирать наличную информацию, 
анализировать федеральное и 
региональное законодательство, ситуацию 
в конкретном месте, готовить (правовое и 
экономическое) обоснование для создания 
там территории для традиционного 
природопользования. 

В-четвертых, это обучающая 
деятельность — различные формы 
тренинга, обучение местных жителей 
посредством участия в действии. Она 
включает также обучение способам 
разрешения конфликтов между местным 
(коренным) и городским населением, часть 
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которого, обеднев, также существует за 
счет даров природы. 

В-пятых, это коммуникативная 
деятельность, формирование площадки для 
диалога между сторонами, вовлеченными в 
экологический конфликт. Правильно 
организованная коммуникация способствует 
установлению доверия между сторонами, 
затем определяет коридор возможностей 
участия населения в принятии решений, а в 
иных случаях — и его самоорганизацию. 
Другая, не менее важная сторона этой 
деятельности — ретрансляция информации 
из глобальных источников (Интернет, 
ресурсы международных сетевых 
экологических организаций) на места, в 
глубинку. 

И список может быть продолжен. 
Изучение процессов производства 
локального знания, а также его 
взаимодействия с наукой и политикой 
только начинается. Экоактивисты стараются 
преодолеть пассивность местного 
населения, разрушить стереотипы 
патерналистского сознания. В отдельных 
случаях местные жители дают далеко не 
тривиальные ответы на вопросы большой 
науки. 

 
Быть полезным и нужным 
Я не переоцениваю значение 

локального знания. В современных 
условиях оно чаще всего утилитарно, 
выражая насущные потребности местного 
населения. Тем не менее этот утилитаризм 
имеет глубокий культурный и временной 
горизонт: сохранение равновесия между 
местным населением и средой его обитания 
в обозримом будущем. Кроме того, 
восстановление и поддержание местных 
культурных образцов — основа для 
сохранения биоразнообразия. Локальное 
знание — важный источник для 
формирования этих образцов. Задача 
научных и общественных организаций — 
поддерживать и углублять стремление к 
сохранению равновесия человека и места, 
предлагать стратегию и тактику для его 
поддержания. С другой стороны, польза, 
полезность — наиболее убедительный 
аргумент и площадка для диалога 
профессионалов и населения. Одной из 
предпосылок для достижения их 
взаимопонимания является раннее 
экологическое воспитание и образование, 

что является делом уже не только 
общественников, но и всех социальных 
институтов, включая СМИ. 

Можно надеяться, что в результате 
совместных усилий возродится, хотя и в 
новой форме, старая этическая норма 
Просвещения и российской науки XIX века: 
быть полезным и нужным людям. 

О.Н.Яницкий, доктор философских 
наук, 

Институт социологии РАН 
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