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РАВНОВЕСНЫЙ ТУРИЗМ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЖИТЕЛЕЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 
 
В статье исследуются взаимоотношения между равновесным туризмом и качеством жизни жите-

лей регионов, принимающих туристические потоки. В ней представлена идея о том, что эта зависимость 
имеет двухсторонний характер. С одной стороны, происхождение концепции равновесного туризма вы-
текает из парадигмы равновесного развития, целью которого является повышение качества жизни, а с дру-
гой стороны, качество жизни жителей пространств туристических дестигнаций не только влияет на фор-
му туристического продукта, предлагаемого в этом регионе, но может также влиять на развитие самого 
туризма, в том числе, равновесного. Удовлетворенность жителей сказывается на ощущениях туристов, 
которые охотно посещают данное место, что ведет к росту доходов жителей от туризма и в результате 
сказывается на качестве их жизни. В свою очередь, высоко оцениваемое качество жизни влияет на жела-
ние работать, мотивацию, удовлетворенность, креативность лиц, с которыми посредственно или непос-
редственно контактируют туристы, т.е. влияет на привлекательность туристического продукта. 

 
Процесс равновесного развития должен в равной степени и защищать сущест-

вующие природные богатства среды от неконтролируемой эксплуатации и при этом од-
новременно вести к росту социально-экономического благосостояния. На его уровень 
влияют не только непосредственное потребление благ и услуг, ресурсы уже накоплен-
ных благ, составляющих социально-экономическую структуру туристического региона, 
но и возможности рекреации и отдыха, качество природной среды, а также элементы 
социального и психологического характера. Целью равновесного развития в этом слу-
чае становится повышение качества жизни [1, с. 25]. Можно признать антропоцентрич-
ность равновесного развития в том смысле, что оно направлено на повышение качества 
условий человеческого существования и одновременно содержит консервационный 
компонент, поскольку принимает во внимание необходимость гарантии сохранения со-
ответствующих условий функционирования природы [2, с. 73–74]. 

Эволюция знания, касающаяся равновесного развития, явилась основной пара-
дигмой развития, привела к анализу связей процессов развития с туризмом как эконо-
мической отраслью. Возникла концепция равновесного туризма как результат исследо-
ваний зависимости между туризмом, средой и развитием. В научной литературе можно 
встретить сложившееся мнение, что развитие этой концепции является логическим 
следствием расширения знания на тему процессов развития [1, с. 33]. При этом в лите-
ратуре по данной проблематике встречаются различные, иногда противоположные 
взгляды на тему концепции равновесного туризма. Равновесный туризм трактуется или 
как инструмент реализации равновесного развития, или как инструмент самого туриз-
ма. Бесспорно, равновесный туризм оказывает существенное влияние на качество жиз-
ни общностей, проживающих на пространствах туристической рецепции. Цель статьи 
заключается в представлении размышлений над зависимостью между развитием равно-
весного туризма и качеством жизни местных жителей. Можно выдвинуть тезис, что эта 
зависимость носит двусторонний характер. С одной стороны, происхождение концеп-
ции равновесного туризма вытекает из парадигмы равновесного развития, целью кото-
рого является повышение качества жизни, а с другой стороны, качество жизни жителей 
пространств туристической рецепции не только влияет на форму туристического про-
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дукта, предлагаемого в этом регионе, но может также влиять на развитие самого туриз-
ма, в том числе равновесного. 

Качество жизни определяется по-разному. Мы в нашей статье понимаем под ним 
уровень удовлетворенности человека (общности) всей формой своей экзистенции (на-
чиная от материального благополучия, уровня потребления и заканчивая трудноопреде-
лимым состоянием личного удовлетворения, или счастья, вытекающего именно из пот-
ребления), использованием природной среды, хорошим состоянием здоровья, жизнен-
ного успеха, социального статуса и т.д. [3, с. 37]. Категория качества жизни принимает 
во внимание субъективные элементы, связанные с ощущением человеком удовлетворе-
ния и удовольствия от уровня удовлетворения потребностей, а также возможности фор-
мирования собственного стиля жизни или интеграции личности в рамках общества. Ка-
тегорией, являющейся количественным показателем, служит уровень жизни. Качество 
жизни понимается также как ценность, соответствующая принципу справедливого дос-
тупа к ресурсам, принятая в концепции равновесного развития [4, с. 27]. Согласно этой 
концепции равновесное развитие – это «процесс, в результате которого члены общества 
увеличивают свои собственные и институциональные возможности, в том числе свобо-
ду выбора, чтобы через получение и эксплуатацию ресурсов получить прочную и спра-
ведливую возможность влияния на качество жизни, соответствующее их аспирациям 
в рамках, определяемых прочностью функционирования земной экосистемы и заселя-
ющей ее человеческой цивилизации, которая выражается: 

1) в стабилизации основных природных и социальных процессов; 
2) в сохранении культурного и биологического разнообразия, сохранении прав 

будущих поколений на природные ресурсы, утилизации загрязнений, а также пользова-
нии плодами техники и культуры, созданными цивилизацией. 

Справедливый доступ к ресурсам понимается как интергенеративно (доступ и ны-
нешних, и будущих поколений), так и интрагенеративно (доступ к ним всех общностей, 
т.е. групп и социальных субъектов, хозяйствующих субъектов, стран, регионов и т.п.). 

Исследования качества жизни включают в себя широкое изучение условий жиз-
ни: бытовых, природных, экономических, культурных. Особое место при этом в иссле-
дованиях качества жизни отводится социальной статистике, исходящей из того, что ка-
чество жизни определяется тремя параметрами: экономическим, социальным и психо-
логическим. Под экономическим параметром понимается уровень материального бла-
гополучия, измеряемый конкретными показателями благосостояния; социальный пара-
метр охватывает значения социальной инфраструктуры услуг, влияющих на повыше-
ние благосостояния; психологический фактор определяется личностным ощущением 
удовлетворенности качеством жизни. Ощущение субъективного чувства удовлетворен-
ности жизнью отличает категорию качества жизни от уровня жизни. Показателем каче-
ства жизни является, в общем смысле, удовлетворенность групп людей (жителей райо-
на, города, региона) общим уровнем экзистенции, т.е. уровнем жизни, а также исполь-
зования благ природной и социальной среды [5, с. 115]. Постулат повышения качества 
жизни в настоящее время становится ведущей целью социальной политики, поскольку 
является основной задачей любого правильно осуществляемого социального развития. 

Согласно дефиниции Федерации национальных парков и природных заповедни-
ков Европы равновесный туризм – это «любая форма туристического развития, управ-
ления и туристической активности, которая поддерживает экологическую, социальную 
и экономическую интегральность территорий, а также сохраняет в неизменном состоя-
нии природные и культурные ресурсы этих территорий» [6, с. 34]. Основа концепции 
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равновесного туризма в таком понимании заключается в достижении гармонии между 
потребностями туристов, природной среды и локальных общностей. 

Равновесный туризм является мощнейшим фактором повышения качества жизни 
жителей принимающих регионов, причем в этом случае наблюдается не только рост до-
ходов, вытекающий из сектора оказания туристических услуг. На качество жизни жите-
лей могут влиять и социокультурные факторы. Эти результаты заметны также и на ту-
ристах. Данные изменения касаются системы ценностей, индивидуального поведения, 
самовыражения и развития креативности, семейных и социальных отношений, тради-
ций, церемоний и обычаев. Отношения между туристами и жителями могут носить ис-
ключительный характер, поскольку возникают лишь между отдельными людьми, кото-
рые в обычной жизни могли никогда не встретиться, могут носить одноразовый харак-
тер. Во время таких встреч происходит столкновение культур, этнических групп, язы-
ков, уровней и стилей жизни. 

Объем и значение этой конфронтации между посетителями и местным населени-
ем в значительной мере определяется уровнем сходства их уровня и качества жизни, 
а также уровнем адаптации туристов к местным нормам [1, с. 144]. В отличие от эконо-
мических результатов развития туризма, которые, несмотря на их разнообразие, можно 
определить в количественных параметрах, результаты социокультурные, касающиеся 
как туристов, так и общности туристической местности, имеют качественный характер 
и очень часто проявляются лишь тогда, когда население протестует против негативного 
влияния туризма. Примером такого протестного поведения могут служить недавние 
выступления жителей Каталонии и общего недовольства испанцев поведением евро-
пейской молодежи (часто выпускников школ, отмечающих ее окончание), позволяю-
щей себе ночевки на улицах испанских городов. Дешевое вино, недорогое питание и за-
коны, лояльные по отношению к приезжающим в страну туристам, привели к шумным 
ночевкам, сопровождавшимся распитием вина, плясками, выяснением отношений, кри-
кам, вообще поведению, немыслимому в условиях родной Германии или Англии. В то 
же время местное население, кроме получения доходов от туристической деятельности, 
ведет обычный образ жизни, составной частью которого является трудовая деятель-
ность и полноценный ночной отдых. Со стороны туристов результаты проявляются тог-
да, когда возникает ощущение недовольства качеством и организацией предложенного 
отдыха, нежелание посещать данный регион в будущем, разочарование и, как резуль-
тат, выбор иных мест для посещения в будущих поездках. Если жители туристического 
региона недовольны качеством своей жизни, то туристы, получившие полноценные 
услуги, тем не менее могут негативно оценивать свой отдых и пребывание в регионе. 
Как результат наблюдается падение доходов, поступающих от осуществления туристи-
ческой деятельности, следующее за ним снижение уровня доходов местного населения 
и, наконец, вновь усиливающееся недовольство качеством собственной жизни жителей. 
Как видим, низкое качество жизни негативно влияет на туризм, в том числе равновесный. 

Локальная общность является капиталом, который в любой области услуг, вклю-
чая туристические, является важнейшим. Кроме влияния на форму и качество туристи-
ческого продукта, он сказывается также на ощущении «атмосферы» места [7, с. 90]. 
Динамика туристических трендов указывает на то, что такие элементы, как гостепри-
имство, позитивное отношение к туристам, приязненная социальная среда, являются 
высоко ценимыми туристами достоинствами, а зависят они напрямую от субъективно 
оцениваемого качества жизни. Удовлетворенность местных жителей сказывается на во-
сприятии туристов, которые с удовольствием посещают эти места. Отсюда также зави-
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симость между качеством жизни и привлекательностью создаваемого в данной местно-
сти туристического продукта носит двусторонний характер. Привлекательный турис-
тический продукт влияет на доходы местного населения, получаемые от осуществления 
туристической деятельности, а следовательно, на качество жизни населения. В свою 
очередь, высоко оцениваемое качество жизни влияет на желание трудиться, мотива-
цию, удовлетворенность, креативность лиц, с которыми непосредственно или опосре-
дованно вступают в контакт приезжающие туристы, т.е. влияет на привлекательность 
туристического продукта в целом. На позитивную оценку туристов влияет также анга-
жированность локальных общностей, т.е. дружественное основание среды. 

Как отмечалось выше, равновесный туризм способствует повышению качества 
жизни местного населения, поскольку учитывает интегральность локальной общности 
и ориентируется на цели этой общности, предусматривающие ту пользу, которая следу-
ет из пребывания туристов. Это означает, что туризм должен максимально использо-
вать человеческий капитал привлекательных с точки зрения туристического обслужи-
вания пространств, но при этом он обязан учитывать тот факт, что прибыль, получае-
мая от пребывания туристов, должна направляться на повышение благосостояния ло-
кальных общностей. С другой стороны, высокое качество жизни местных жителей по-
вышает привлекательность предлагаемого на местном рынке туристического продукта, 
что, в свою очередь, укрепляет его конкурентоспособность с точки зрения развития 
равновесного туризма. 

В развитии равновесного туризма важнейшим фактором становится экологичес-
кое мышление субъектов туристического региона, определяемое как «осознание чело-
веком угроз природным условиям его проживания, а также готовность исправить эти 
негативные последствия» [8, с. 50]. Процесс формирования экологического поведения 
под влиянием экологического сознания состоит из двух этапов: общие условия создают 
аксиологическую систему, а затем ценностная система, получившая признание общес-
тва и личности, к нему принадлежащей, влияет на поведение [8, с. 50]. В свою очередь, 
высокое экологическое сознание туристов влияет на различные аспекты их жизни, 
в том числе на поведение, связанное с организацией их свободного времени и отдыха. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем еще раз подчеркнуть, что, несмотря 
на сложность измерения позитивного и негативного влияния туризма на туристические 
пространства, он является источником социальных перемен. Нельзя рассматривать ту-
ризм исключительно в категориях негатива или позитива, а также считать его кратчай-
шим путем в современность (в частности для развивающихся и экзотических с точки 
зрения туризма стран). Важным аспектом здесь является осознание руководящими ор-
ганами этих туристических регионов возможности будущих изменений, вызванных ту-
ризмом, правильная их оценка с точки зрения позитивного или негативного влияния, 
а также способность правильного предвидения и планирования этих перемен. 
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Yakovuk Т.I. Balanced Tourism and Quality of Life of Residents of Tourist Regions 
 
The article is a speculation on the subject of interrelations between balanced tourism and quality of life 

of residents of regions accepting tourist flows. It has the idea that this dependence has a bilateral character. From 
the one hand, the origin of the concept of balanced tourism comes from the paradigm of balanced development 
aimed at increasing the quality of life, and from the other hand, the quality of life of residents of tourist destina-
tion areas influences not only the form of a tourist product offered in this region but also the development of 
tourism itself including the balanced one. Satisfaction of residents impacts the impression of tourists visiting this 
place gladly which leads to the increase of residents’ income from tourism and as a results affects their quality of 
life. Highly estimated quality of life in its turn influences the desire to work, motivation, satisfaction, creativity 
of people directly and indirectly contacting with tourists influencing the attractiveness of a tourist product. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.10.2014 


	Титульный лист
	Титульный лист

	Змест
	Главный редактор
	Философия
	Педагогика
	Психология
	Право
	История
	Филология
	Экономика
	Социология
	Кафедра - наука и проекты
	Звесткі аб аўтарах
	Да ведама аўтараў

