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Значение вовлечения местного населения в развитие экотуризма

В соответствии с основными принципами экотуризма, местное население региона 
должно  активнее  вовлекаться  в  реализацию экотуристских  проектов  и  стать  основным 
участником экотуристского бизнеса. Разработка проектов развития экотуризма, создание 
заповедников  и  других  охраняемых  природных  территорий  нередко  связаны  с 
неизбежными ограничениями хозяйственного использования местными жителями земель, 
пастбищ,  продуктов  леса  и  т.д.  Отношение  местного  населения  к  охраняемым 
территориям,  расположенным  в  исторически-традиционных  местах  хозяйствования,  во 
многих  случаях  оставляет  желать  лучшего.  Один  из  особо  актуальных  вопросов  при 
планировании  устойчивого  развития  туризма  в  Таласской  области:  как  сделать  так, 
чтобы местное население увидело в деле охраны природных ресурсов выгоды для 
себя?

При правильной организации именно экотуризм может дать положительный ответ 
на данный вопрос, поскольку его развитие способно:

• Возмещать  местным  жителям  ограничение  их  традиционной  хозяйственной 
деятельности;

• Обеспечить  экономические  стимулы  устойчивого,  рационального 
природопользования;

• Побудить местные сообщества к природоохранной деятельности.
В перспективе реализации проектов развития экотуризма местные жителиТаласской 

области  должны  получать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  и 
прочие  преимущества  как  индивидуальные,  так  и  коллективные.  Социально-
экономическим преимуществом, например, является создание новых рабочих мест (гиды, 
сотрудники лесничеств) и дополнительные возможности для сбыта местной продукции и 
сувениров.  Это  оригинальные  изделия  из  кожи,  ювелирные  серебряные  изделия  и 
разнообразная  сувенирная  продукция.  Также,  оригинальным  продуктом  может  стать 
изготовление  войлочных  ковров  ширдаков,  приготовление  лечебных  бальзамов  и 
тонизирующих  напитков  из  трав  и  органических  веществ,  охота  с  ловчими птицами и 
другие.

Практика  показывает,  что  остановить  разрушительные  способы  использования 
природных  ресурсов  без  изменения  социально-экономической  ситуации  в  местных 
сообществах  маловероятно,  и  что  попытки  развивать  туризм  без  участия  местного 
населения  часто  приводят  к  негативным  социально-экономическим  и  экологическим 
последствиям.  Именно  участие  местного  населения  может  являться  гарантом того,  что 
значительная  часть  доходов  от  развития  экотуризма  останется  в  данном  регионе  и 
послужит стимулом к охране природы.

Многие экотуристкие проекты реализуются по инициативе внешних структур (либо 
зарубежных,  либо  городских  центров)  и  не  предусматривают  участия  местных 
заинтересованных  сторон,  так  как  местные  жители  обычно  не  обладают  достаточной 
информацией об экотуризм и о реализуемом проекте. И, как следствие, местное население 
не заинтересовано и не может участвовать в этих проектах. Такое положение, скорее всего, 
приведет к тому, что ожидаемые социально-экономические и экологические результаты 
проекта не будут устойчивыми в долгосрочной перспективе, и вложенные средства «уйдут 
в песок».  Для того чтобы местное население могло принять надлежащее участие и тем 
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более  контролировало  развитие,  необходимы  эффективные  структуры,  позволяющие 
соответствующему  сообществу  влиять  и  управлять  экотуризмом  в  целях  обеспечения 
выгод  от  него.  Для  организации  такой  работы  необходима  активизация  гражданского 
общества, которое в Таласской области только формируется. 

Проекты развития экотуризма с участием местных сообществ как раз и направлены 
на то, чтобы дать этим сообществам возможность самим решать, какой тип развития для 
них наиболее желателен, а затем содействовать его претворению в жизнь. Это справедливо 
потому, что с исторической и этической точек зрения, собственно местные жители, а не 
сторонние участники, должны играть определяющую роль в решении вопросов, связанных 
с будущим территории их проживания.

Сам  принцип  участия  местного  населения  в  развитии  экотуризма  означает 
возможность  превратиться  из  пассивных  зрителей  в  активных  участников,  самим 
управлять  своими  ресурсами,  принимать  решения  и  контролировать  развитие,  которое 
самым непосредственным образом влияет на всю местную  жизнь. Это подразумевает и то, 
что  местное  сообщество  само,  в  каждом  конкретном  случае,  принимает  решение, 
участвовать ли ему в развитии туризма или нет.

Из всего вышеизложенного несомненно, что для  того, чтобы те или иные проекты 
экотуризма  увенчались  успехом,  местные  жители  и  их  интересы  должны  стать 
неотъемлемой частью этих проектов.

Местное  сообщество  Таласской  области  может  участвовать  в  организации 
следующих мероприятий: размещение гостей, организация питания и экскурсий, продажа 
сувениров.

Возможные  выгоды,  которые  могут  быть  получены  от  развития  туризма  в 
отдаленных сельских районах. Такими выгодами выступают: 

• подъем уровня благосостояния сельских районов;

• создание  благоприятных  условий  для  налаживания  и  развития  местного 
производства, благодаря здравому распределению доходов от туризма;

• бережное  отношение  местных  жителей  к  природным  и  культурно-историческим 
ресурсам;

• увеличение спектра региональных и национальных туристских услуг.

Участие  местного населения  приводит  к  развитию малого предпринимательства, 
ориентированного на экотуризм. Чрезвычайно важно, что местное население охраняет те 
природные территории, куда водят посетителей (лесные массивы, горные ущелья и т.д.). 
Получение местными сообществами доходов от предпринимательства в сфере экотуризма 
возможно только в случае, если они берут на себя заботу об охране источника и объекта 
экотуризма  – природной среды и местной экосистемы.  А эти доходы,  в  свою очередь, 
направляются на улучшение качества жизни.

Исходя из вышеизложенного мы можем подытожить и выявить положительные и 
отрицательные стороны участия местного населения  в развитии экотуризма.

Преимуществ  включения  местного  населения  в  проекты  развития  экотуризма 
достаточно много:

1.Участие  местных  жителей  обеспечивает  более  эффективное  планирование  и 
принятие  решений  по  проекту.  В  результате  консультирования  с  местными  жителями, 
изучения общественного мнения, менеджеры проекта уже на стадии планирования могут 
получить  более  полную  информацию  о  возможных  нюансах  реализации  проекта  и 
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избежать таких планов и решений, которые впоследствии могли бы вызвать конфликты с 
местным населением.

2.Интересуясь мнением местных жителей, привлекая их к участию в осуществлении 
проекта  и  управлению им,  вы  заручаетесь  их  доверием  и  поддержкой:  в  большинстве 
случаев, когда людям известно, что мероприятие должно послужить к их благу, они будут 
поддерживать его.

3.Активное участие в планировании и выполнении проекта, обучение и тренинги 
создают условия для понимания местным населением как необходимости данного проекта, 
так и идей устойчивого развития в целом.

4.Участие  местного  населения  побуждает  менеджеров  проекта  к  большей 
ответственности  перед  ним  и  тем  самым  гарантирует,  что  проект  послужит  на  благо 
местных сообществ.

5.Помимо трудовой деятельности вкладом местных жителей в выполнение проекта 
может быть и разделение ими финансовых затрат.

6.Именно участие местного населения может обеспечить устойчивость не только 
экономических, но и природоохранных результатов проектов в долгосрочной перспективе.

Однако участие  местного населения не  является  панацеей –  оно может  иметь и 
негативныестороны:

1.Вовлечение местного населения в проект увеличивает количество необходимого 
персонала (менеджеров, координаторов) и, следовательно, стоимость проекта. Для многих 
проектов просто нереально обеспечить требуемый масштаб предварительной работы.

2.Нередко местные сообщества  оказывают сильное давление на  разработчиков и 
менеджеров  проекта  с  тем,  чтобы  повысить  степень  или  расширить  круг  услуг  по 
сравнению с изначально запланированными, что также неизбежно увеличивает стоимость 
проекта.  К  тому  же  интересы  частного  сектора  могут  требовать  чересчур  быстрых 
действий. Даже может возникнуть угроза потери контроля над ходом реализации проекта.

3.Преимущества не всегда достигают тех ключевых групп населения, обычно это 
материально бедные слои, для которых они были запланированы.

4.Подробное  информирование  местных  жителей  о  проекте  может  усилить  их 
недовольство и недоверие в случае, если реализация проекта откладывается или если в ее 
ходе  не  удается  обеспечить  всей  полноты  преимуществ  по  сравнению  с 
запланированными.

5.  В политически нестабильных районах попытки вовлечь в реализацию проекта 
различные местные организации  могут способствовать  возникновению конфликтов  или 
даже парализовать выполнение проекта, создав существенные проблемы.

Анализ  зарубежных  проектов,  направленных  на  взаимосвязанное  решение  задач 
охраны природы и местного  развития,  показывает, что в большинстве случаев местные 
жители  получают  лишь  незначительную  часть  преимуществ  от  развития  туризма. 
Особенно  трудно  обеспечить  устойчивую  взаимосвязь  между  доходами,  получаемыми 
местными сообществами от экотуризма, и усилением охраны природных территорий.

При разработке проектов по развитию экотуризма необходимо учитывать и то, что 
потребности и желания местных жителей в различных сообществах (и даже в одном и том 
же) могут сильно различаться.
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