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Рассматриваются различные пути развития понятия «туризм». Отмечается проблема концептуализации туриз-
ма, а также представление о нем в западноевропейской историографии и влияние междисциплинарного подхода на 
данный процесс. Изучаются основные англоязычные работы по туризму как исторический источник. Рассмотрены 
статьи, написанные в период с 1970-х гг. и до настоящего времени. При анализе данных работ выявляется, что вы-
шедшие за этот период полноценные исследования по теме не соответствуют требованиям современного общества 
и имеют очень узкую направленность. 
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ПАНЯЦЦЕ ТУРЫЗМУ Ў ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ
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Разглядаюцца розныя шляхі развіцця паняцця «турызм». Адзначаецца праблема кан цэп туалізацыі турызму, 
а таксама яго прадстаўленне ў заходнееўрапейскай гістарыяграфіі і ўплыў міждысцыплінарнага падыходу на дад-
зены працэс. Вывучаюцца асноўныя англамоўныя работы па турызме як гістарычныя крыніцы. Разгледжаны ар-
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тыкулы, напісаныя ў перыяд з 1970-х гг. да цяперашняга часу. Пры аналізе дадзеных работ было выяўлена, што 
паўнавартасныя працы па тэме, якiя выйшлi за гэты перыяд, не адпавядаюць патрабаванням сучаснага грамадства 
і маюць вельмі вузкую скіраванасць. 

Ключавыя словы: турызм; канцэптуалізацыя турызму; крыніца; гістарыяграфія.
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The attention is paid to the problem of different approaches in the research works on the concept of «tourism» in Western 
European historiography. The article represents the influence of the interdisciplinary approach. It is an attempt to analyze 
English-language works related to the place and role of tourism as a significant historical source. There are considered 
articles written in the period from the 1970s up to the present time. The analysis of the works has been identified that full 
generalizing works published during this period do not meet the requirements of the contemporary society and have a very 
narrow focus on the chosen topics.
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Туризм стал движущей силой прогресса и  раз-
вития. Интенсивная практическая направленность 
отрасли способствовала концептуализации данно-
го процесса научной общественностью.

Сегодня туризм является частью общегосудар-
ственной политики, направленной на укрепление 
культурного и экономического фундамента. Одна- 
 ко в  исследованиях и  туризм, и  его определения  
представлены по-разному. Происходит это, во-пер-
вых, по той причине, что исследователи признают 
сложность туризма и  стремятся позиционировать 
его как целостную структуру [1], а, во-вторых, по-
скольку внедряются новые технологии, оказываю-
щие существенное влияние как на концепцию, так 
и  на терминологию. Неспециализированные сло-
вари трактуют туризм как «путешествия для удо-
вольствия»; «бизнес по обеспечению туров и услуг 
для туристов» [2]; [3].

На основе ряда проведенных исследований уче-
ными были выделены три отличительных особен-
ности туризма: 

1) локализация за пределами места проживания; 
2) временный характер; 
3) посещение туристических дестинаций с опре-

деленными целями [4–6]. 
Такая общность черт никак не повлияла на на-

личие различных определений и  представлений 
о  туризме. Международным сообществом во главе 
с  Организацией Объединенных Наций были при-
няты международные руководящие принципы в от-
но шении туризма [7, p. 9–15; 8, p. 18]. В соответствии 
с рекомендацией Евростата было опубликовано ру-
ководство по статистике туризма, в котором туризм 

означает «активность посетителей, совершающих 
поездку к дестинации за пределами обычной окру-
жающей среды, менее чем на год, для любой цели, 
включая бизнес, досуг или другую личную цель…»1 
[9, p. 16]. В то же время Всемирная туристическая ор-
ганизация (ЮНВТО) настаивала на том, что «туризм 
является довольно общим понятием, которое может 
относиться к  производственным подразделениям, 
поставляющим товары и  услуги, к  географическим 
районам, к  юридическим лицам и к  туристам…»  
[10, p. 6]. Из этого следует, что туризм является кон-
цепцией, которую можно интерпретировать по-
разному в зависимости от контекста [11, p. 19–23].

Недостатком всех представлений туризма мож-
но считать отсутствие разграничений между туриз-
мом и поездками/путешествиями, сроками пребы- 
вания, мотивацией, вопросами занятости и  видо-
выми характеристиками трудящихся, мигрантов, 
туристов. Вследствие этого в  современном пони-
мании туризм рассматривается как деятельность, 
которая предполагает пребывание в месте дестина-
ции от одной ночи до нескольких месяцев [12–14].

Феномен туризма достиг апогея в начале XXI в. 
Глобализационные процессы оказали влияние на 
формирование нового вида туризма, призванного 
служить идеям нравственной солидарности челове-
чества, уважению, принятию и пониманию культу-
ры мира, утверждению идеалов терпимости в обще-
стве [15, p.  9–10]. Интересно, что при достаточно 
разнообразной в событийном плане истории туриз-
ма, знание об этом явлении относительно молодо. 

Становление научного туризма – одна из важ-
нейших заслуг западноевропейской школы на-

1Здесь и далее перевод наш. – Л. И.
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учной мысли (первые организации и  учреждения 
этой сферы, первые путешественники и т. д.). На-
личие общей истории в рамках европейского про-
странства, тесные организационные связи, единое 
языковое поле, относительная доступность публи-
каций для исследователей позволяют продвинуть-
ся вперед в  анализе направлений в  западноевро-
пейской историографии представлений туризма. 
Исходя из этого, в  настоящей статье проводится 
обзор основных англоязычных историографиче-
ских работ.

Изученную литературу можно разделить на три 
направления по степени близости к  теме. Первое 
представлено работами, изучающими истоки ту-
ризма. Антропологи пытались объяснить, почему 
некоторые виды туризма возникают в определен-
ных обществах и  какие особые условия (социаль-
ные, политические и  экологические) приводят 
к  появлению конкретных видов досуга [16–18]. 
В данной области исследований туризм концептуа-
лизируется как сверхструктурный феномен [19].

Стоит отметить, что типичной чертой работ за-
падноевропейских авторов, затрагивающих вопро-
сы туризма, являлось косвенное изучение этого во-
проса. Главная причина игнорирования важнейших 
признаков туризма заключалась в смене парадигмы 
исторических исследований. В  европейской науке 
долгое время торжествовал неомарксистский взгляд 
на исторический процесс, включающий неизбежную 
экономическую составляющую. Следуя этому, мож-
но выделить второе направление, связанное с тру-
дами, посвященными изучению концепции туризма 
как деятельности экономики, а не людей. М. Шелер 
и  Дж.  Урри фокусировали внимание на том, что 
туризм с  экономической точки зрения относится 
к каждому человеку в любой точке мира [20]. За по-
следние два десятилетия граждане некоторых стран 
встретили больше людей, чем когда-либо в истории: 
количество туристов, посещающих определенные 
страны и  города, нередко превышает количество 
местных жителей. С. Смит также отмечал и экономи-
ческую заинтересованность в туризме, его влияние 
на денежные потоки, занятость, валовой внутренний 
продукт (ВВП) [21]. Исследования экономической 
направленности большинство авторов начинают 
с обзора статистических данных с целью придания 
весомости отрасли. Работы носят информационно-
отчетный характер. Такие комплексы источников 
используются исключительно в  качестве вспомога-
тельного, иллюстративного материала.

Туризм подсознательно ассоциируется с  инду-
стрией. Начиная с 1970-х гг. многие экономисты ак-
тивно продвигали туризм как идеальную стратегию 
развития с  неограниченным потенциалом роста, 
что заключается в  многостороннем финансирова-
нии инфраструктуры и повышении валового наци-
онального продукта (ВНП), особенно в  солнечных 
и  морских регионах [22]. При наличии очевидных 

положительных тенденций М. Крик и Е. де Кадт от-
вергали упрощенное понимание туризма как совер-
шенно доброкачественной формы развития, при- 
знавая всю сложность этого явления [22; 23]. Ряд ис-
следователей, соглашаясь с  утверждением А. Уиль-
ямса и Г. Шоу о сухой и достаточно cкучной совре-
менной трактовке изучаемого понятия, полагали, 
что туризм имеет решающее значение в  большей 
степени из-за необходимости определять экономи-
ческие последствия [24, p. 2]. Со стороны коммерче-
ского предложения туризм определялся как «сово-
купность всех предприятий, которые предоставляют 
товары или услуги для облегчения бизнеса, удоволь-
ствия и досуга вдали от домашней среды» [21, p. 183]. 
Подобным образом данное явление рассматривали 
А.  Франклин и  М.  Кранг. Они, подводя к тому, что 
туризм представляет собой составляющую эконо-
мической деятельности, предлагали признать, что 
понимание туризма «стало фетишизированным как 
вещь, продукт, поведение» [25, p. 6]. 

Туризм неизменно ассоциируется с движением. 
В представлении туризма как поставщика и потре-
бителя услуг еще одним из экономических подна-
правлений становится изучение его как временной 
мобильности [26; 27]. А.  Флайел, не акцентируя 
внимание на мобильности, писал: «Для того, чтобы  
действительно увидеть и  оценить масштабы и  ха-
рактер движения, требуется достаточно много вре- 
мени посвятить изучению “недвижимой внут рен-
ней культуры предметов: границ, институтов, тер-
ритории национальных государств”» [28, р. 391–392]. 
Ученые-географы давно признали тот факт, что 
основным условием для мобильности туризма яв-
ляется выход как в социальном, так и в институци-
ональном плане за пределы повседневного мира 
на определенные периоды времени. Возможность 
путешествовать всегда зависела от права челове-
ка отсутствовать на родине, на рабочем месте, при 
этом такое право исторически принадлежало лишь 
небольшой, обычно мужской, группе населения 
[29, s. 181]. Описывая отрыв от временной призмы 
повседневной жизни, Т.  Хегерстранд представлял 
туризм как «побег из рутинной клетки» [30]. Бри-
танские исследователи Б. Тернер и К. Ройек в труде 
«Общество и культура. Принципы дефицита и общ-
ности» (Society and Culture: Principles of Scarcity and 
Solidarity) настаивали на том, что в  современных 
условиях, несмотря на преимущественное влияние 
власти и  капитала на передвижение внутри и  за 
пределами страны, происходит демократизация 
мобильности, в  которой туризм стал практически 
правом на гражданство [31]. В это время появляют-
ся исследования на тему досуга, рекреации и туриз-
ма [6; 32]; миграционных процессов [33; 34], в том 
числе приравниваемых к туризму [35]. Однако ранее 
упомянутые подходы актуальны для сравнительно-
го анализа и исследований воздействия туризма на 
экономику. 
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Среда бытования (культурная традиция, язык, 
способ питания, идеология, религия и т. п.), а так-
же вопросы роли государства в туризме не могут не 
служить источником для исторического исследо-
вания [24, p. 5]. К третьему направлению относятся 
работы, подчеркивающие растущее признание со-
циальной роли туризма [36, p.  115]. Рассмотрению 
вопросов туризма в макромасштабах (т. е. туризма, 
как «крупнейшей многонациональной деятель-
ности») в  западноевропейской историографии по-
священо немало работ [37, p.  31]. Практически все 
исследования выявляют необходимость в  приоб-
ретении дополнительного опыта, а также изучения 
локальных процессов трансформаций и изменений, 
происходящих на микроуровнях туризма. В  ста-
тье «Международный туризм, интернационализа-
ция и  вызов самобытности» (International tourism, 
internationalization and the challenge to identity) М. Лан-
фант, указывая на связь с процессами глобализации, 
пришла к выводу о том, что вездесущность туризма 
представлена не только на географическом, эколо-
гическом и технологическом уровнях, но и в менее 
заметных специфических процессах, таких как бра-
ки между местными жителями и  иностранцами, 
развитие инфраструктуры пляжей и строительство 
комплексов, занятость в гостиничной сфере, линг-
вистические изменения [38, p. 26].

В  монографии Д.  МакКаннелла «Турист. Новая 
теория досуга» (The Tourist: A New Theory of the Lei-
su re Class) отмечено, что турист является продуктом 
модернизации, при этом туризм может служить 
объединяющей силой для определения значимых 
мест, событий и символов в современных обществах 
[39]. Согласно концепции проведенного Д. МакКан-
нелом исследования поиск подлинного опыта – это 
стремление современных туристов к  «первоздан-
ному, первобытному, естественному, тому, что еще 
не тронуто современностью» [40,  p.  265]. Тур, как 
и  поиск подлинности, является «священным путе-
шествием» (источники показывают, что английский 
термин holiday  – «отдых» произошел от holydays  – 
«священные дни» [41]). В  подобном ключе туризм 
как ритуальный процесс, отражающий глубоко уко-
ренившиеся ценности общества о здоровье, свобо-
де, природе и самосовершенствовании, представлял 
Н. Грэбен [40, p. 264]. Проанализировав ритуальную 
функцию туризма в обществе, исследователь опре-
делил, что идея тотемности в туризме (путеводите-
ли, брошюры, сайты туристических компаний, су-
венирная продукция) способствует коллективному 
почтению и укреплению связей турист-турист и ту-
рист-социум [40]. Однако представления Н.  Грэбе- 
на выходят за рамки темы настоящего исследова-
ния, поскольку церковь является отдельной слож-
ной структурой. 

В  плане других ритуальных действий, туризм,  
подобно паломничеству, приближает своих участ-
ников к состоянию «времени вне времени», пред-

лагая свободу от работы, не навязывая и даже из-
бавляя от социальных ролей на определенное 
время. В итоге физическое, внешнее, путешествие 
становится психологическим, внутренним. Таким 
образом, современный турист в  частности и  ту-
ризм в целом отражают антиструктуру жизни, т. е. 
выход откуда-либо, а  не поиск чего-то [40]. В  по-
следующем концентрация на мотивации путеше-
ственника, индивидуальном, личном и  субъек-
тивном опытах создала площадку для еще более 
глубоких социологических исследований в области 
туризма. Так, Дж.  Урри в  работе «Взгляд туриста. 
Досуг и  путешествие в  современном обществе» 
(The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary 
Societies) приводит примеры влияния туризма на 
исторические изменения и выявления отличитель-
ных особенностей социальных групп  [42]. Д.  Мак-
каннелл и В. Смит называли данный процесс вос-
становлением этнической принадлежности [43; 44, 
p. 27]. Местные жители могут сознательно пытать-
ся соответствовать ожиданиям посетителей (тури-
стов), став полномочным средством самопрезента-
ции [45].

Приведенные выше факты свидетельствуют 
о  том, что исследования в  области туризма по-
могают менять границы, а  также влиять на них. 
К.  Mитэн отмечал, что «при очевидном расшире-
нии географии… на общем аналитическом уров-
не туризм остается недостаточно теоретизиро-
ванным, эклектичным и разрозненным» [46, p. 2]. 
Комментарии других исследователей по этому во-
просу также носят негативный характер [25, p. 5]. 
Проблема, связанная с исследованиями в области 
туризма, при всей ее концептуальной размытости, 
как ни парадоксально, является одной из сфер ис-
следовательского интереса: объект «туризм» зна-
чительно вырос, а само туристическое сообщество 
полностью не изучено. Теоретические проблемы 
туризма еще не стали предметом специального 
системного изучения. Аналогичные противоречия 
существуют и в других социальных науках, но из-
за природы туризма (который часто рассматрива-
ется как забава) они особенно остры именно в этой 
отрасли. 

Таким образом, внедрение туризма в современ-
ные практики создало значительное пространство 
для исследований в  области социально-экономи-
ческих наук, которые имеют отношение не только 
к самой отрасли, но и пытаются раскрыть глубин-
ное понимание, например, повседневной модели 
мобильности. Концепция туризма открыта для по-
иска многочисленных определений, которые осно-
вываются на онтологических, эпистемологических 
и  парадигматических предположениях. Большин-
ство представлений о туризме имеют общий смысл, 
предполагая, что туризм является путешествием, 
временным и  добровольным посещением места 
дестинации вдали от дома. Определенная часть 
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туризма свойственна только западным обществам 
и основана на особенностях досуга или потребно-
сти сделать своего рода перерыв в  повседневной 
жизни. Туризм при этом является общепризнан-
ной отраслью экономики.

Опираясь на анализ западноевропейской исто-
риографии можно констатировать, что приве-

денные факты наглядно свидетельствуют о  неот-
ветственности концепции туризма за семантику 
помещенной в  ней информации. Однако приве-
денных доводов достаточно для того, чтобы пере-
смотреть роль понятия «туризм» в  соответствии 
с требованиями и условиями современного инфор-
мационного общества. 
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