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То, что мир становится все бо-
лее взаимосвязанным и взаимо-
зависимым, как физически, так 
и культурно, оказывает как 
положительное, так и отрица-
тельное воздействие на дикую 
природу горных регионов. В 
случае со снежными барсами 
воздействие на их численность 
было в значительной степени, 
и это довольно неожиданно, 
положительным: проекты, 

направленные на сохранение конкретных видов животных, такие, 
как, например, Проект по сохранению снежного барса (здесь и 
далее – «Проект PSL») в Гилгит-Балтистане, по-прежнему оста-
ются в основном инициативами продвигаемыми извне. Проект 
PSL, который был начат как малый пилотный проект в 1998 году, 
основывался и основывается на подходе, который включает в 
себя использование инструментов страхования, внедрение мер по 
смягчению последствий и мер по развитию роли и вовлеченности 
местных органов самоуправления. Этот подход оказался успеш-
ным в снижении конфликта со снежными барсами и позволил обе-
спечить бóльшую терпимость по отношению к ним. Проект PSL 
находится в ведении местных общин и частично финансируется 
ими. Общины, участвующие в реализации проекта PSL в регионе, 
несут на себе бремя задачи по сохранению хищников, и они не-
вольно поддерживают численность хищников «скармливая» им 

 
География конфликтов

В регионе, в котором сходятся три крупнейшие горные 
системы мира – Гималаи, Каракорум и Гиндукуш – в 
провинции Гилгит-Балтистан на севере Пакистана, 
проживают небольшие, разрозненные общины. На 
фоне невероятного географического разнообразия этой 
местности, в ней представлен аналогичный по разноо-
бразию богатый мир флоры и фауны, множество разно-
образных наций и народностей и языков, обусловленные 
удаленностью этой местности и тем, что она отрезана 
от окружающего мира горами. Поскольку природные 
ресурсы играют важную роль для малых горных общин 
этого региона, аналогичную важность имеет и задача 
по сохранению природы этой местности. У населяющих 
этот регион горных общи стоит много проблем – суро-

вый ландшафт, изолированность, отсутствие выхода на 
внешние рынки, угроза стихийных бедствий которые 
тяжело или невозможно спрогнозировать. (Kreutzmann 
1993; Uhlig and Kreutzmann 1995; Edwards 2006).

Усугубляет некоторые эти факторы то, что горы и 
долины, в которых проживают эти общины, служат 
средой обитания и для двух хищных животных – снеж-
ного барса и волка, которые нападают на скот и часто 
наносят экономический ущерб и ставят под угрозу про-
довольственную безопасность сел. Для этих общин скот 
является важной составляющей своего образа жизни, 
а во многих случаях – самым важным источником 
средств к существованию (рис. 1). Ответное истребле-
ние хищников часто происходит в ответ на нападения 
на скот. Вызванное активной охотой сокращение чис-
ленности диких копытных животных, которые являют-
ся основной составляющей рациона питания снежного 

свой скот, даже в условиях, когда эти хищники несут в себе эко-
номическую угрозу для сообществ. В этой статье мы приводим 
аргументы в пользу того, что внешнее воздействие, выражаемое 
в виде мероприятий по смягчению последствий конфликтов за 
счет повышения роли и вовлеченности местных органов и населе-
ния, оказало положительное влияние на местные горные общины. 
Мы также показываем, что такие меры привели к ощутимым 
результатам в части сохранения снежного барса, при этом коли-
чество снежных барсов, по крайней мере, осталось стабильным. 
Наш опыт показывает, что компонент стимулирования являет-
ся критически важным, но он является составной частью более 
крупного подхода, который предусматривает развитие местных 
структур самоуправления и их развитие, улучшение доступа к об-
разованию и внедрение комплекса инструментов по предотвра-
щению конфликтов, которые могут реализовываться на мест-
ном уровне. И, наконец, мы предлагаем, что реализация такого 
подхода, который признает комплексность в отношении видов и 
местного контекста при реализации инициатив по сохранению 
природы, может давать актуальные знания для международной 
практики и руководства для работы по сокращению конфликта 
между человеком и дикими животными по всему миру.

Ключевые слова: хищные животные; конфликт; сохранение при-
роды; стимулы; скот; схема страхования; вовлечение местных 
общин; Пакистан.
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барса, привело к значительному перемещению бремени 
на домашний скот. Горные козлы (Capra sibirica), а в не-
которых местах и мархуры – винторогие козлы (Capra 
falconeri), остаются, наряду с другими - мелкими - мле-
копитающими и с птицами, основой рациона питания, 
снежные барсы в значительной степени кормятся за 
счет домашнего скота, включая яков, коз и овец (Mishra 
1997, Anwar et al 2011). 

Нападения на домашний скот происходят, в основ-
ном, зимой, когда барсы проникают в стойла и загоны, 
и в июне, когда прибытие скота на высокогорные летние 
пастбища совпадает с увеличением пищевых потребно-
стей снежных барсов для кормления своих детенышей. 
Из-за наличия высоких государственных штрафов за 
убийство снежных барсов крестьяне неохотно расска-
зывают посторонним об убийствах барсов, что очень 
осложняет определение количества фактически истре-
бленных снежных барсов в связи с конфликтом человека 
и диких животных. Тем не менее, во многих случаях, 
снежные барсы были пойманы живыми, и местные кре-
стьяне специально обращались за помощью к местным 
природоохранным организациям, чтобы те им помогли 
вернуть барсов на волю.

Основываясь на интервью (Hussain 2003), многие 
крестьяне и общины поняли, что они могут извлечь 
пользу не от убийства снежного барса, а от его защиты. 
Потеря скота из-за нападений снежных барсов – это 
риск случайный. Снежный барс не выбирает конкрет-
ного владельца скота прежде, чем напасть на домашних 
животных. Поэтому, в долгосрочном периоде вероят-
ность потери скота от нападения снежного барса, будет 
распределяться случайным, но равномерным образом, 
среди крестьян. Это лучше всего выражается на лет-

них пастбищах, где скот объединяется в общее стадо и 
управляется группой пастухов.

Это вылилось в мощный аргумент в пользу коллек-
тивного механизма покрытия индивидуального риска 
крестьян, что привело к запуску в 1998 г. пилотного 
проекта в деревне Скойо (долина Ронду) под названи-
ем «Проект «Снежный барс»» (далее – PSL). Подход в 
рамках проекта PSL основывается на том, чтобы форми-
ровать коллективный фонд средств, равный стоимости 
среднегодового убытка скота от нападений барсов. Такой 
фонд позволяет общине распределить риск и сократить 
негативные последствия от потерь скота. В рамках дан-
ного проекта также все активнее применялся более ши-
рокомасштабный подход, выходящий за рамки простой 
системы взаимного страхования и предусматривающий 
внедрение мер по предотвращению потерь – использо-
вание особых конструкций загонов, предотвращающих 
проникновение хищников, а также более активное во-
влечение местной общины за счет создания комитетов 
по сохранению снежного барса, в чье ведение входит 
фактическая реализация данного проекта.

Тринадцать лет спустя, проект расширился до 10 
деревень в 3 долинах (рис. 2) и, в значительной степени 
благодаря ему, успешно уменьшились конфликты со 
снежными барсами за счет повышения степени терпи-
мости в отношении них. Охваченные проектом общины 
Гилгит-Балтистана поняли ту важность, которую прида-
ет снежному барсу международное сообщество и они, в 
массе своей, смирились с присутствием снежных барсов 
и теперь принимают участие в партнерствах, основан-
ных на началах взаимного уважения, которые совмеща-
ют в себе местную и всемирную точку зрения на вопро-
сы охраны природы и обеспечения более гармоничного 

РИСУНОК 1 Як на одном из летних пастбищ в Хушей (автор фотографии: Татьяна Розен)
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РИСУНОК 2 Карта региона, с нанесением мест расположения сел, участвующих в страховой программе (Карта основывается на 
оригинальной карте, составленной Андресом Бродбеком (Andreas Brodbeck) и изданной в Hussain 2000: 227)

сосуществования человека и хищников.
В этой статье мы кратко остановимся на литературе 

о тех стимулах, которые использовались для повыше-
ния поддержки в деле сохранения хищников, мы также 
опишем этапы развития проекта PSL, его расширение 
и влияние на местную численность снежных барсов и 
социально-экономические преобразования в деревнях. 
Мы обсудим проблемы, возникавшие в ходе реализа-
ции, ограничения в применимости данного подхода 
и возможности для дальнейшего совершенствования. 
Наконец, мы представим то влияние, которое оказал 
проект PSL на усилия по сохранению хищников в горных 
общинах по всему. 

Конфликт между человеком и дикими животными: 
насколько действенны меры стимулирования?

Конфликты между человеком и дикими животными 
встречаются все чаще, по мере того, как деятельность 
человека и дикие животные все чаще сталкиваются 
лицом к лицу. Конфликт возникает тогда, когда дикие 
животные, особенно хищники, начинают представлять 
фактическую или воображаемую угрозу для жизни и 
имущества. Миф, фольклор, религиозные и экономиче-
ские убеждения создают мощный стимул среди людей, 
чтобы разрешить этот конфликт путем ликвидации дан-

ного вида животных. Ярким примером такого подхода 
является истребление волков в Соединенных Штатах 
Америки (Coleman 2004). Поведенческие исследования 
показывают, что люди с негативным отношением к 
определенным видам диких животных более склонны 
реагировать на понесенный ущерб в будущем путем 
карательного истребления или поддержаниях тех, кто 
осуществляет такое истребление (Don Carlos et al 2009; 
Liu et al 2010); в результате, они могут способствовать 
сокращению численности таких животных (Kellert et 
al 1996; Ogada et al 2003). Это делает конфликт между 
человеком и дикими животными одной из основных 
движущих сил в сокращении биоразнообразия, в одном 
ряду с нелегальной торговлей частями исчезающих 
видов животных (World Bank 2005; Simms et al 2011) и 
непрерывной утерей мест обитания. Политика и законы, 
направленные на охрану природы путем создания особо 
охраняемых природных территорий и природоохранных 
коридоров иногда усугубляли этот конфликт, зачастую 
из-за того, что такие меры просто не принимали во 
внимание потребности местного населения и то, какое 
влияние такие меры, основанные исключительно на при-
родоохранных соображениях, оказывают на средства к 
существованию.

На 10-й конференции Конвенции по биологическому 
разнообразию в 2011 г. участники признали, что имеется 
необходимость развития наилучших практик для реше-
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ния вопросов, проистекающих из противоречий между 
соображениями сохранения биоразнообразия, устойчи-
вого использования природных ресурсов, пасторализма 
и сельского хозяйства (Конвенция Организации Объеди-
ненных Наций по биологическому разнообразию 2010).

При развитии таких наилучших практик можно опи-
раться на значительный массив научных публикаций по 
мерам стимулирования, призванным обеспечить сохра-
нение хищников (Ciucci and Boitani 1998; Ferraro and Kiss 
2002; Cilliers 2003; Hussain 2003; Mishra et al 2003; Agarwala 
et al 2010). Но, при всем при этом, сокращение конфликта 
с хищниками и повышение степени толерантности к ним 
животноводов основывается не столько на реализации 
правильного комплекса мер стимулирования, сколько на 
выявлении тех мер стимулирования, которые являются 
наиболее подходящими в условиях местной специфики и 
с одновременным вовлечением местных жителей и струк-
тур в процесс принятия решений. Инициативы и обуче-
ние, которые направлены на то, чтобы передать заботу об 
охране природы в руки тех, кто в первую очередь ис-
пытывает отрицательные последствия конфликта между 
человеком и дикими животными, позволяют обеспечить 
большую степень вовлеченности местного населения и, 
как следствие, то, что выработанные природоохранные 
меры будут иметь взаимовыгодный и устойчиво-положи-
тельный результат.

Тем не менее, молчаливая настороженность в от-
ношении компенсаций как средства для сокращения 
конфликта между человеком и дикими животными, все 
еще остается во многих природоохранных учреждениях, 
как национальных, так и международных. Это связано 
с плохими результатами некоторых компенсационных 
программ, которые либо недостаточно компенсируют 
убытки населению, либо же не защищают дикие жи-
вотные в достаточной степени. Например, в случае с 
государственными программами, характерным будет 
использование сложных и требующих большого коли-
чества времени процедур для получения компенсаци-
онных выплат, что делает сложным их истребование, 
и отсутствие у государственных органов сколь-нибудь 
значимых возможностей для подтверждения заявленных 
в компенсационных требованиях фактов. Кроме того, 
невысокий уровень компенсационных выплат делает 
большинство компенсационных программ нерезуль-
тативными (Mishra 1997; Jackson and Wangchuk 2001) и 
может привести к усугублению конфликта между чело-
веком и дикими животными.

Критика компенсационных схем не меняет основного 
факта, что затраты по охране природы и выгоды, проис-
текающие из охраны природы, делятся неравномерно и 
что такое несоответствие должно быть разрешено, если 
дикие животные должны быть сохранены. Verdale and 

Campos утверждают, что компенсация должна рассма-
триваться как субсидия, которую должно выплачивать 
общество «за сохранение диких животных» (2004: 3). 
Nyhus и Tilson при освещении конфликта между челове-
ком и тигром в регионе Суматра в Индонезии, предпо-
лагают, что «При условии, что компенсационные меры 
реализуются надлежащим образом, с их помощью мож-
но перенести экономическое бремя сохранения хищни-
ков с плеч крестьян на плечи сторонников сохранения 
хищников» (2004: 72).

Madhusudan отметил, что в сельской местности на 
юге Индии сельские жители «кажется, готовы выделять 
небольшие средства на защиту своего скота и урожая 
от диких животных» (2003: 474). Исследования также 
показывают, что терпимость мелких крестьян к диким 
животным повышается при компенсации понесенных 
крестьянами потерь (Ogada et al 2003; Holmern et al 
2007). Но при этом Lamarque et al (2009) пишут, что чле-
ны Экспертной группы по вопросам охраны африкан-
ских слонов Международного союза по охране природы 
и Рабочая группа по конфликту человека и слона также 
не рекомендуют использовать компенсацию для воз-
мещения потерь, причиненных слонами, и утверждают, 
что компенсация может использоваться в лучшем для 
лечения симптомов, а не причин проблемы. Аналогич-
ным образом Naughton-Treves et al (2003) отмечают, что 
фермеры на западе США, которые получили компенса-
цию от федерального или местных правительств за поне-
сенные ими убытки, не были довольны полностью. Они 
отмечают, что различий в отношениях к волкам между 
теми ранчеро, которые получили компенсацию и теми, 
которые не получали, не наблюдается.

Помимо очевидного признания факта о том, что 
динамика урегулирования конфликтов в Соединенных 
Штатах сильно отличается от динамики улаживания 
конфликтов в Центральной Азии, следует также отме-
тить, что этот конфликт в США является более беском-
промиссным и меры стимулирования – менее эффек-
тивными потому, что данный конфликт разрешался на 
основе сутяжничества и разбирательств в судах, а не 
путем работы непосредственно с самими ранчеро, вовле-
чении их в качестве заинтересованных сторон и призна-
ния того, что образ жизни и средства к существованию 
у ранчеро фермеров очень сильно страдают от тех диких 
животных, которых защищает природоохранное законо-
дательство. Проблема заключалась в том, что компенса-
ционные программы в США, которые реализовывались 
с целью возмещения экономических потерь, понесенных 
владельцами ранчо от нападений волков и медведей 
на скот и которые были предназначены как средство 
стимулирования мирного сосуществования, самими 
ранчеро воспринимались иначе – как нападение на «ско-
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товодческий образ жизни» (личные наблюдения 2010). 
Вместо того чтобы смотреть на факт что существование 
этих видов под риском, фермеры были возмущены по-
ложениями связанными с статусом охраняемых видов, 
дан бурому медведю и волку Законом «Об исчезающих 
видов» (Endangered Species Act).

Наконец, многие исследования конфликта между че-
ловеком и дикими животными акцентируют внимание на 
отношение местного населения к диким животным. Воз-
можно, столь же полезным было бы оценить отношение 
местных жителей к сторонникам охраны природы и роли 
природоохранных организаций. Такое смещение фокуса 
исследований помогло бы подчеркнуть диссонанс между 
смыслом и значением диких животных для местных со-
обществ и для сторонников охраны природы. Ни в одной 
другой области этот разрыв не будет более ярко выра-
женным, чем в диспутах о том, как разрешить конфликт 
между сельскими пастухами и снежными барсами.

Проект PSL начался как проект, ориентированный на 
сохранение конкретного вида животных, и он был, в ос-
новном, инициирован внешними сторонами. Движущей 
силой проекта было желание помочь местным общинам 
адаптироваться к жизни и разведению скота в условиях 
присутствия снежных барсов. Тем не менее, участвую-
щие общины взяли на себя ведущую роль по проекту 
и признали ценность сохранения видов, как способа 
улучшения их жизни. Хотя финансовые стимулы, предо-
ставляемые в рамках страхования играют важную роль, 
более активные контакты и обмен мнениями с иностран-
ными гостями и организациями не изменили то, как 
крестьяне Балтистана рассматривают снежных барсов, 
но это, по-крайней мере, помогло пролить свет на то, как 
остальной мир видит снежных барсов: не как источник 
проблем, а как представителей крайне интересного вида 
животных. Это постепенное осознание местными общи-
нами того, как остальной мир рассматривает снежных 
барсов, а также чувство вовлеченности и ответствен-
ности за проект, обусловило создание новой динамики 
принятия существования этого хищника.

Проект PSL: оценка результатов проекта по истече-
нии 13 лет

В Пакистане снежные барсы встречаются во всех горах 
Северных территорий, а их общая численность со-
ставляет порядка 400 особей (Hussain 2003). Как уже 
упоминалось, снежные барсы часто убивают домашний 
скот, создавая тем самым угрозу источникам к существо-
ванию местных фермеров, чья ответная реакция, как 
правило, заключается в убийстве подозреваемой особи. 
Типичный местный крестьянин в северном Пакиста-
не – человек незажиточный, средний доход на душу 

населения составляет порядка 400 дол. США в год. По-
давляющее большинство членов местных общин ведут 
агро-пасторальный образ жизни, и их скот представляет 
собой значительную часть в составе экономических 
активов (Ives 2001; Kreutzmann 2005). Кроме того, скот 
играет ключевую роль в хозяйственной экономике мест-
ного населения, служа защитой во времена неожиданной 
нехватки ресурсов. Эти крестьяне требуют, чтобы те, 
кто призывает к охране снежного барса, предоставляли 
крестьянам компенсацию за финансовые потери, поне-
сенные в связи с деятельностью этих хищников. Следо-
вательно, крестьяне рассчитывают на такую поддержку 
со стороны государственных, национальных, между-
народных и частных природоохранных организаций. 
Даже принимая во внимание, что существуют законода-
тельные запреты на истребление диких животных – при 
всей сложности их реализации на практике, ожидания 
крестьян обоснованны. Ответное истребление снежных 

ВСТАВКА 1: Как работает страховая программа

Все домохозяйства в участвующей деревне приобретают 
страховой полис на свой скот; это выглядит следующим об-
разом:

• стоимость полиса устанавливается на уровне в 1% от теку-
щей рыночной стоимости малого рогатого скота. Эта ставка 
основана на опросах, проведенных Проектом PSL, которые 
показывают, что среднегодовой убыток скота от снежных 
барсов в зоне конфликта составляет порядка 2% всего 
стада, т.е. 2% от стоимости одного животного.

• Оплата, вносимая жителями, покрывает порядка 50% от 
величины среднегодовых потерь скота от нападений снеж-
ного барса.

• Оставшиеся 50% стоимости покрывается Проектом PSL.
• Страховые взносы вносятся жителями ежегодно, каждым 

владельцем скота и поступают в Фонд 1, который админи-
стрируется исключительно силами местных жителей.

• Второй финансовый резерв – Фонд 2, создается для по-
крытия непокрытых убытков от нападений хищников. 
Этот фонд пополняется за счет поступлений от грантов, 
полученных у различных национальных и международных 
доноров.

• Фонд 2 хранится на своем, отдельном счете в местном 
банке и находится под совместным управлением Проекта 
PSL и сельских жителей.

• Страховые взносы, вносимые в Фонд 1, хранится вместе на 
одном счету в банке, в самом селе ведется учет страховых 
взносов местными жителями.

• Общая сумма страховых взносов каждого члена, хранимая 
в Фонде 1, зависит от поголовья скота, которым владеет 
этот член.

• В модели предполагается, что средние доля потеря скота 
остаются на уровне 2% и что Проект PSL будет продолжать 
привлекать средства для покрытия компенсационных вы-
плат и пополнения резерва Фонда 2 (Hussain 2000).
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барсов часто является результатом рационального вы-
бора местных фермеров. Они не хотят субсидировать 
благополучие редкого вида животных потому, что эти 
животные приносят им экономические потери. Такой 
сценарий формирует структуру стимулирования, в 
рамках которой протекает конфликт между человеком 
и дикими животными. У крестьян есть хороший стимул 
уничтожать снежного барса и, таким образом, защитить 
источник средств к существованию, и отсутствуют сти-
мулы к тому, чтобы охранять снежного барса.

Основной составляющей проекта PSL является си-
стема страхования потерь скота от нападения снежных 
барсов, управляемая и реализуемая на уровне села сами-
ми общинами. Подход Проекта PSL и структура системы 
страхования были подробно описаны авторами (Hussain 
2000; вставка 1).

В дополнение к программе страхования, Проект PSL 
реализует, посредством отдельного механизма финан-
сирования, малые инфраструктурные инициативы на 
уровне общин, строительство загонов для скота, защи-
щенных от нападения хищников, мониторинг численно-
сти снежных барсов посредством фотоловушек, анализ 
рациона питания и количества численности снежных 
барсов с помощью ДНК-анализа, а также просветитель-
ские мероприятия в долине Баша, реализуемые в рамках 

общего комплекса мер по охране снежного барса.
Проект PSL в 2004 расширил свое присутствие и ох-

ватил 6 деревень, в основном, в долинах Шигар и Баша, 
а с 2006 Проект PSL был представлен уже в 10 деревнях 
(рис. 2). С 2007 года Проект PSL выплатил компенсацию 
за 184 животных на общую сумму 360 тыс. пакистанских 
рупий, или около 4000 долларов США (по валютному 
курсу на январь 2012). С 2010 года Проект PSL охватил 
страхованием более чем 400 домохозяйств в 8 селах, пре-
доставив страховое покрытие для более чем 3000 голов 
скота. С 2010 г. местные общины выплатили более чем 
160 тыс. пакистанских рупий в виде страховых взносов. 
С 2006 г. около 13 тыс. долларов было израсходовано на 
улучшение загонов и малые инфраструктурные проекты, 
а еще 4200 долл. было потрачено на образования. Общая 
площадь территории обитания снежного барса в зоне 
деятельности проекта PSL составляет около 5000 кв. км, 
а общая территория ареала обитания снежных барсов в 
Пакистане составляет порядка 40 тыс. кв.км.

Наши исследования численности снежных барсов на 
основе анализа ДНК, выделенного из помета (Анвар et 
al 2011) показали, что 49 подтвержденных проб помета 
относились не менее чем 19 отдельным особям. Это ука-
зывает на то, что плотность популяции снежных барсов 
в данном районе составляет около 0,38 особи на 100 кв. 

РИСУНОК 3 Встреча с членами Комитета по сохранению снежного барса в Хушей (долина Ганче) 
(автор фотографии: Татьяна Розен)
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км. Исследование также показало, что большая часть 
потребляемой биомассы - (70%) представляла собой 
домашний скот, включая овец (23%), коз (16%), крупный 
рогатый скот(10%), яков (7%) и гибридов яков и КРС. 
Только 30% потребленной биомассы приходится на 
диких животных, а именно, на сибирского козла (21%), 
мархура – (7%) и птиц (2%).

Общины, участвующие в проекте, положительно 
отнеслись к работе проекта PSL. В течение 2010 года мы 
провели опрос в долине Баша (деревнях Сибири, Зилл, 
Бэйн, Сеиско, и Бисил). Мы провели собеседования с 
79 местными жителями (в основном крестьяне, один 
охотник и два носильщиков) - все члены Комитетов по 
сохранению снежного барса в участвующих деревнях. 
Форма опроса состояла из 36 пунктов, включая вопро-
сы о скоте в деревнях, уровне конфликта со снежными 
барсами, наличии сведений об истребленных снежных 
барсах, влиянии проекта PSL на сокращение конфликтов 
и на изменение отношения к снежным барсам.

Участники отметили, что в течение 20 лет, предше-
ствовавших приходу Проекта PSL в долину, было истре-
блено 205 снежных барсов; 50% респондентов отметили, 
что оценивают текущее состояние сохранения снежных 
барсов на уровне «хорошо», а 35% дали оценку «удовлет-
ворительно». В частности, 27 респондентов указали, что 
это результат усилий по сохранению снежных барсов и 
что сотрудничество с проектом PSL были «хорошими». 
На вопрос о том, считают ли они, что нынешние ме-
роприятия по сохранению снежных барсов лучше, чем 
предыдущие, 83,5% ответили «да». В особенности, 82,2% 
респондентов отметили, что популяция горных козлов 
выросла, а 79,8% отметили, что количество убитых снеж-
ных барсов сократилось (PSL обследования, неопублико-
ванные данные 2010).

Летом 2011 года мы провели серию углубленных 
собеседований с членами Комитетов по сохранению 
снежного барса в участвующих общинах с целью фор-
мирования понимания того, насколько местные жители 
удовлетворены страховой системой и мерами Проекта 
PSL по сохранению природы (рис. 3). В ходе собеседо-
ваний мы вели этнографические записи и отмечали 
выраженные точки зрения. Участвующие общины 
рассматривают проект как свой собственный и ценят 
работу, проводимую Проектом PSL, который теперь реа-
лизуется под эгидой Организации провинции Балтистан 
по сохранению диких животных и развитию. Одним 
из наиболее ощутимых результатов является наличие 
механизма внутреннего надзора, где общины сами 
предотвращают направление ложных отчетов о нападе-
нии хищников и сами следят за соблюдением основных 
условий участия в проекте, в том числе за соблюдени-
ем запрета на незаконную охоту на диких животных. 

Общины становятся все более активными и решитель-
ными, начинают влиять на результаты проекта, общины 
начинают брать на себя ответственность за результаты. 
В качестве одного из примеров можно привести дерев-
ню Бисил в долине Баша, где мероприятия по охране 
снежного барса стали катализатором для преодоления 
культурных и экономических различий между группи-
ровками внутри общины.

Снежных барсов уже больше не ловят капканами, как 
это было в прошлом. Фотограф из Швейцарии, который 
был в деревне Хушэй в 1987 году для того, чтобы искать 
снежного барса, отметил следующее: «Мы были очень 
разочарованы, обнаружив несколько капканов, которые 
используются браконьерам для того, чтобы поймать и 
убить снежного барса. Позднее нам сказали, что с по-
мощью этих ловушек в течение нескольких лет в про-
шлом было поймано и уничтожено несколько снежных 
барсов» (Eric Dragesco, неопубликованный документ, 
апрель 2012 года).

В социально-экономическом отношении, поскольку 
скот является важным источником средств к суще-
ствованию для домохозяйств, уменьшение конфликтов 
приводит к сокращению потерь доходов. Внедрение 
компонента образования в 2010 году, в качестве до-
полнительного стимула для сообщества смириться с 
присутствием снежного барса и в качестве средства для 
обучения всех девочек из деревень Сибири, Сеиско, и 
Бисил в начальных классах школы, скорее всего, оказа-
ло глубокое воздействие на эти общины. Со временем, 
есть надежда, что эти молодые, образованные девочки 
будут способствовать распространению ответственного 
отношения к сохранению природы в своих деревнях и за 
их пределами.

Проблемы

За последние годы возник ряд проблем, и Проект PSL 
пытается решить их. В то время как поддержка деятель-
ности Проекта PSL остается сильной, как и было выска-
зано ранее, в ходе бесед с представителями Комитетов 
по сохранению снежного барса было установлено, что 
некоторые сложности продолжают существовать.

Во-первых, и это мнение, которое Проект разделяет 
с сообществами, конфликты между людьми и снежны-
ми барсами могут быть сокращены, но не могут быть 
устранены полностью, поскольку общины будут продол-
жать терять скот в результате нападений этого хищника. 
Для местных жителей, их положительное изменение в 
отношении к хищникам таким образом, что они рас-
сматривают барсов как хищников, которые заслуживают 
охраны, не меняет того факта, что эти животные будут 
продолжать оказывать отрицательное воздействие на 
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экономику животноводческих хозяйств.
Во-вторых, горные общины становятся более до-

ступными, и у пастухов появляется доступ к мощным 
средствам истребления хищников, таким как яд и сель-
скохозяйственные пестициды. Основываясь на резуль-
татах опроса в 2010 г., было установлено, что 20 снежных 
барсов было отравлено возле деревни Бисил в долине 
Баша. В селах, где работает проект PSL, не было ни еди-
ного случая отравления барса химическим веществом, 
хотя члены местных Комитетов по сохранению снежного 
барса неоднократно пресекали использование таких 
ядов и пестицидов. Таким образом, угроза эта реальна.

В-третьих, в некоторых общинах в регионе действует 
программа т. н. «трофейной охоты». В селах Скойо, Ба-
синго, и Крабатанг ставка высокая, так как разрешение 
на трофейную охоту на мархура можно продать за десят-
ки тысяч долларов. Поскольку снежные барсы охотятся 
на мархоров, жители деревни Скойо потеряли интерес к 
сохранению снежных барсов и отказались от участия в 
программе страхования. Такие опасения о том, что снеж-
ные барсы могут оказать отрицательное воздействие 
на численность очень ценных животных, являющихся 
предметом трофейной охоты, не являются необычными: 
в сентябре 2011 года, подобные отрицательные чувства в 
связи с нападениями барсов на мархоров, были выраже-
ны в частной охраняемой территории в Зигаре (Таджи-
кистан). Подход применен для гармонизации целей со-
хранения снежного барса с устойчивым использованием 
драгоценного вида горных копытных, включает обуче-
ние местных общин о той роли, которые играют такие 
хищники, как снежные барсы, в обеспечении функцио-
нальности экосистемы и в предотвращении эпидемий. 
Кроме того, нет каких-либо доказательств, которые бы 
говорили в пользу того, что нападения снежных барсов 
на мархуров могут повлиять на численность последних 
настолько, что выделение квоты изъятия на трофейную 
охоту на текущем уровне становилась под вопросом.

В-четвертых, в рамках Проекта PSL реализуется под-
ход, ориентированный на один конкретный вид живот-
ных, на снежный барс. При этом волки более, а может, 
даже чаще, чем снежные барсы, интенсивно нападают на 
домашний скот (личные наблюдения 2011). Получение 
финансирования под мероприятия по охране волков или 
предотвращению конфликтов, связанных с ними, ослож-
нено, поскольку волки не имеют того природоохранного 
значения, как снежные барсы. По результатам опроса 
в 2010 году четыре участника отметили, что состояние 
дел с охраной снежных барсов улучшилось потому, что 
местные сообщества были едины в своих действиях. На 
вопрос о том, чем именно они гордились, 35% респон-
дентов отметили «единство, мир и бесконфликтность» 
в своих деревнях. Но в условиях, когда скот можно 

застраховать только от нападения снежных барсов, но 
не от нападения волков, в сообществах стали возникать 
различия во мнениях, которые могут потенциально 
подточить и поддержку самого проекта по сохранению 
снежных барсов. В деревне Хушей в феврале 2011 года, 
одна часть поголовья стада, которая сбежала из загона, 
была убита снежным барсом, а другая – волчьей стаей. 
В сентябре 2011 года в деревне Зилл в долине Баша 170 
единиц малого рогатого скота было утеряно в результате 
нападений волков. Для обеспечения участия всех членов 
сообщества в природоохранной программе на долго-
срочной основе и предотвращения возникновения раз-
личий, которые могут поставить под угрозу реализацию 
природоохранных мер, возможно, следует рассмотреть 
вопрос о расширении действия страховой программы и 
поиске средств финансирования под другие стимулиру-
ющие программы.

В-пятых, у Проекта PSL есть подразделение по экоту-
ризму: местная треккинговая компания под названием 
«Full Moon Night Trekking» (FMNT) (Hussain 2000) начала 
привлекать туристов, желающих пойти в поход в места 
обитания снежных барсов и посетить деревни, в кото-
рых действует Проект PSL. При создании туристическо-
го подразделения целью было использовать 100% при-
были от этого экотуризма на субсидирование страхового 
фонда и привлечь гидов из числа жителей участвующих 
деревень с целью получения дохода на местном уров-
не. К сожалению, в связи с неспокойной обстановкой 
(которая зачастую является больше вымышленной, чем 
реальной) в провинции Гилгит-Балтистан, удаленностью 
и труднодоступностью региона (между Исламабадом и 
ближайшим аэропортом в Скарду рейсы летают нерегу-
лярно, а для того, чтобы добраться до региона на авто-
мобиле, надо ехать 31 час по Каракорумскому тракту), 
FMNT по настоящий момент смогла привлечь лишь 
небольшое количество туристов. Ситуация слуга улуч-
шилась летом 2011 года. В свете недавних межконфесси-
ональных трений в Гилгит-Балтистане, перспективы на 
туристический сезон 2012 г. остаются неясными.

Выводы

В то время как введение программы страхования по-
зволило заручиться доброй волей местного населения, 
не поощрять ответного истребления напавших снежных 
барсов, отказаться от незаконной охоты на животные 
добычи снежного барса и вести активную работу по 
профилактике потенциальных конфликтов, именно 
применение предотвращающих мер, таких, как строи-
тельство загонов для скота, недоступных для хищников, 
позволило сократить конфликтность (опросы Про-
екта PSL, неопубликованные данные 2010), особенно 
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в зимнее время в деревнях, где были построены такие 
недоступные для хищников загоны. Это приводит к до-
пущению о том, что комплексное применение программ 
стимулирования, вкупе с внедрением действенных 
местных механизмов по управлению и контролю и вкупе 
с реализацией предотвращающих мер является наи-
более разумным решением для формирования основы 
для сосуществования человека и таких хищников, как 
снежный барс. Несмотря на то, что отсутствуют данные 
об исходном состоянии популяции снежных барсов до 
вмешательства Проекта PSL, на основе знаний местных 
жителей, численность снежных барсов и его животных 
добычи увеличилась.

Инновационный подход  проекта PSL вдохновил 
аналогичные усилия в других регионах (Gurung et al 
2011). Общество сохранения дикой природы (Wildlife 
Conservation Society - WCS) начало проект по пилотной 
схеме страхования в Ваханском корридоре в Афганистане 
(Simms et al 2011). Аналогичным образом, на западе штата 
Монтана, WCS и его партнеры изучают способы осущест-
вления модифицированных форм схем страхования с 
целью увеличения терпимости фермеров к волкам.

Философия проекта PSL показывает, что можно раз-
вивать экономически эффективные методы компенса-
ций местным крестьянам и что можно вовлечь местных 
жителей в частичное финансирование этих программ и 
их администрирование без каких-либо злоупотребле-

ний. Готовность большинства крестьян участвовать в 
покрытии затрат служит свидетельством их искреннего 
намерения разрешить конфликт не прибегая к истре-
блению диких животных. Конфликт между человеком и 
дикими животными для многих малых крестьян, таких, 
как на севере Пакистана, является, по сути экономиче-
ским вопросам, который можно разрешить действенным 
образом посредством развития устойчивых каналов 
финансирования и местных организаций для распреде-
ления средств справедливым и малозатратным образом.

Еще более важно то, что опыт Проекта PSL показыва-
ет, что в то время как компонент стимулирования явля-
ется критически важным, он в то же самое время явля-
ется составной частью более крупного подхода, который 
включает развитие местных структур самоуправления 
и их поддержка, улучшение доступа к образованию и 
внедрение комплекса инструментов по предотвращению 
конфликтов, которые могут реализовываться на мест-
ном уровне. Международная практика и руководящие 
принципы, разработанные с целью снижения конфликта 
между человеком и дикими животными, должны при-
знавать специфику конкретных видов и специфику мест-
ного контекста, сопровождающие внедрение стимулов 
сохранения природы и более широких природоохран-
ных инициатив и должны продвигать подходы участия 
местного населения, которые дают местным общинам 
возможность сосуществовать с дикими животными. 
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