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Туризм как форма глобализации 
и его влияние на формирование идентичности
Л. Д. БожкоЛ. Д. Божко, кандидат исторических наук, доцент∗ 

Статья посвящена туризму как форме глобализации и как объекту и фактору философской рефлексии. Про-

анализированы различные подходы к соотношению туризма и философии, в частности, касающиеся вопросов 

влияния туризма на формирование различных форм идентичности. Сделан вывод о том, что современный 

туризм является способом конструирования идентичности, а также выполняет определенные экзистенци-

альные функции. Утверждается, что с увеличением мобильности и развитием туристического бизнеса про-

исходит формирование новой национальной идентичности, которая выходит за рамки одного государства и 

одной конфессии. Поиск идеалов духовной жизни современного человека сводится к личностным эксперимен-

там при максимальных возможностях экспериментирования с различными социальными ролями, простран-

ственными перемещениями в поисках самоидентификации.
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Tourism as a Form of Globalization 
and Its Impact on the Formation of Identity
L. D. BozhkoL. D. Bozhko, PhD in History, Associate Professor

The article is devoted to tourism as a form of globalization and as the object and factor of philosophical reflection. 

Analyzed different approaches to the relationship of tourism and philosophy, in particular, approaches relating to issues 

of tourism impact on the formation of various forms of identity. It was concluded that modern tourism is a way of 

constructing identity and also performs certain existential functions. Asserted that with increasing of mobility and the 

development of tourism business is forming a new national identity that goes beyond of one state and one confession. The 

search of ideals in modern man’s spiritual life is reduced to personal experiments with maximum possibilities of 

experimenting in different social roles, spatial movements in search of selfidentity.
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Туризм, который стал одним из главных глоба-

лизирующих агентов в ХХI в., оказывает огромное 

влияние на социокультурное развитие мира. Из-

вестные западные футурологи Дж. Несбит и П. 

Эбурдин писали, что торговля, туризм и телевиде-

ние составляют основу глобального стиля жизни 

[1]. 

Развитие средств связи и коммуникаций приве-

ло к тому, что интенсивность глобальных переме-

щений во всем мире многократно увеличилась. 

Миграционные процессы, включающие иммигра-

цию и туризм, привели к размыванию националь-

ных и культурных границ, а также изменению фе-

номена идентификации. И сегодня подтвержде-

ние собственной идентичности превращается в 

императив выживания как личности в мире раз-

нообразных, надиндивидуальных решений. 

Идентичность является одним из ключевых 

смыслов понятия «личность — общество — культу-

ра». Поэтому проблематика идентичности стано-

вится ключевым объектом исследовательского вни-

мания. В связи с возрастающей ролью туризма в об-

ществе актуализируется проблема влияния туризма 

на формирование различных форм идентичности.

Попытки концептуализировать последствия 

всеобщей мобильности населения, в том числе и 

туризма, предпринимались различными учеными. 

Так, по мнению П. Бергера и С. Хантингтона, за-

рождение глобальной культуры как поиска своей 

идентичности между глобальной однородностью 

и провинциальной изоляцией способствует разви-

тию туризма как средства познания культурного 

многообразия современного мира [2]. З. Бауман 

подвижность и непостоянство, изменяющиеся от-

ношения между пространством и временем, или, 

как он говорит, «текучую современность» фикси-

рует с помощью маркеров, одним из которых яв-

ляется туризм [3]. Вопросам туризма и его влия-

нию на формирование идентичности посвящены 

работы ряда российских исследователей: О. В. Лы-
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сиковой, Н. Е. Покровского, Т. И. Черняевой, 

П. А. Сорокина, А. Б. Фенько, А. Ф. Филиппова и 

др. [4—8]. До настоящего времени остается мало-

исследованным вопрос изучения научного дис-

курса, посвященного проблемам влияния туризма 

на формирование различных форм идентичности. 

Целью данного исследования является анализ 

того, как в свете современных дискуссий мобиль-

ный образ жизни влияет на формирование раз-

личных форм идентичности. 

В исследованиях по проблемам идентичности 

речь зачастую идет о разных идентичностях (на-

ционально-цивилизационной, государственной и 

гражданской, локальной, социальной, професси-

ональной, этнической, конфессиональной, куль-

турной и т. д.). В рамках нашего исследования мы 

будем говорить о различных составляющих иден-

тичности, потому что оценка значимости ее кон-

кретных составляющих для личности, группы, 

большой социальной общности — один из ключе-

вых инструментов анализа ментальности и нацио-

нальной картины мира.

Философский взгляд на туризм вызывает необ-

ходимость пересмотра традиционного понимания 

туризма как индустрии путешествий и отдыха, 

вкладывания в это понимание более широкого гу-

манистического смысла. Человек, который путе-

шествует, является не просто потребителем ту-

ристского продукта, а индивидуальностью, кото-

рая во время путешествий, поездок, походов при-

общается к миру природы и культурных артефактов 

других стран и народов. Такая личность является 

эпицентром философских рефлексий туризма.

По мнению российского исследователя С. Ю. 

Каменского, современный массовый туризм, вы-

ступая в качестве пространственной структуры 

социо-культурного взаимодействия, теоретиче-

ски способен воплотить в жизнь модель культу-

ры, выстроенную в диалогистической филосо-

фии. Отталкиваясь от концепции М. М. Бахтина 

о «вненаходимости» человека, согласно которой 

подлинное «Я» всегда обнаруживается в точках 

несовпадения человека с самим собой, в его 

идентификациях с «Другим», можно допустить, 

что туризм может быть классифицирован как 

важнейший механизм выстраивания идентично-

сти в современном мире. При этом речь может 

идти как о процессах самоидентификации от-

дельной личности туриста, так и о трансформа-

ции образов отдельных туристских регионов и 

даже стран [9]. Погружение в туристскую среду 

оказывает специфическое влияние и на процес-

сы самоидентификации курортных дестинаций. 

Это подтверждает в своих исследованиях Д. Бар-

тел-Бучер [10]. Таким образом, туризм оказыва-

ется не только пространственным средством до-

стижения и постижения реальности, но и меха-

низмом ее преобразования.

Сегодня возможность свободно передвигаться 

как в физическом, так и социальном и виртуаль-

ном пространствах, преодолевая географические 

и культурные границы, изменила практики «вы-

бора» человеком самого себя и своего отношения 

к событиям, процессам и институтам. Как отмеча-

ет У. Бек, скорость, с которой современный чело-

век переопределяет себя, связана с увеличением 

неопределенности социальной реальности, усиле-

нием роли случайностей и рисков в жизни челове-

ка, непредсказуемостью будущего. Процесс обре-

тения собственной идентичности, предполагаю-

щей переживание человеком целостности своего 

«Я», превращается в этой связи в самопроектиро-

вание — «экспериментальную ситуацию» с нео-

пределенным исходом. Идентичность не преду-

станавливается ни традицией, ни местом прожи-

вания или рождения, а формируется, выбирается 

человеком в процессе собственной жизни [11].

Нынешний турист, как и его древний предше-

ственник, продолжает стремиться к неизведан-

ным красотам природы и культуры. Что же делает 

туристический опыт столь привлекательным? Дин 

Макканел утверждает, что сам акт осмотра досто-

примечательностей вовлекает человека в круг 

привычных социальных представлений и тем са-

мым помогает ему сконструировать целостную 

картину мира из доступных ему обрывочных впе-

чатлений. Таким образом, его собственная жизнь 

и его социальная реальность предстают перед ним 

как упорядоченная серия событий, наподобие 

снимков в семейном альбоме, складывающихся 

в единую историю [12]. 

Дин Макканел считает главной целью туриста 

укрепление собственной идентичности, утверж-

дение Эго: «Эго — краеугольный камень любой 

идентичности. Если субъект лишен Эго, он распа-

дается на миллионы несвязных мыслей и впечат-

лений. Эго — это центр управления и контроля, 

объединяющий личность в единое целое. Эго от-

бирает чувственные впечатления и лепит из них 

реальность. Отъезд из дома, расставание с при-

вычным кругом семьи и друзей и последующее 

возвращение в качестве того же самого субъекта, 

той же самой или даже улучшенной личности — 

это, пожалуй, лучший стандартизированный тест, 

который Эго изобрело для измерения своей мощи» 

[12, с. 15]. 

Р. Флорида в одной из работ, посвященной 

именно вопросам идентификации туриста, под-

черкивает важность данного аспекта исследова-

ния: «В новом мире нас определяют уже не орга-
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низации, на которые мы работаем, не церковь, не 

местные сообщества и даже не семейные узы. Мы 

делаем это сами, моделируя свою идентичность 

в соответствии с различными сторонами соб-

ственной креативности. Другие аспекты нашей 

жизни — объекты потребления, новые формы до-

суга и отдыха, меры по организации сообществ 

и т. д. — выстраиваются уже вокруг этого процесса 

произведения идентичности» [13, с. 22, 23]. 

Вопросы связи туризма и идентификации на 

Западе вызвали широкую научную дискуссию. Ря-

дом западных авторов встречи с «Другим» и ту-

ризм в целом были описаны как предоставление 

возможности для отдельных лиц участвовать в со-

временном проекте формирования личных иден-

тичностей [14—16]. Идентичности обычно описы-

вают как временные точки присоединения к по-

зиции субъектов, построенные через дискурсив-

ные практики [17]. По мнению К. А. Аппиа [18], 

С. Холла, К. Волсеса [19], на основании призна-

ния того, что человек не связан с «Другим», иден-

тичность диалогически строется через разницу. 

Признавая социально сконструированный статус 

идентичности, К. Волсес использовал термин 

«identity work», чтобы подчеркнуть динамический 

характер самоидентификации. Т. Бриснак не разде-

ляет идентичность на личностную и коллективную 

[20]. Некоторые исследователи отмечают отличие 

между личной (индивидуальной) и социальной 

(коллективной) идентичностью [21]. А. Гидденс от-

мечал, что разрушение традиционных ролей иден-

тичности в поздней современности сделало само-

идентификацию личности особенно важной в кон-

тексте изменения традиционного образа жизни [22]. 

Путешествующий образ жизни, который часто 

принимает форму бэкпекинга [23] и обычно вклю-

чает в себя долгое добровольное пребывание сре-

ди других культур, существует в рамках пост-

традиционного контекста, с помощью которого 

люди могут быть подвержены определенному 

спектру культурных практик. Таким образом, во-

просы личной идентичности могут быть особенно 

актуальны для лиц, для которых путешествие яв-

ляется образом жизни. Важность самоидентифи-

кации бэкпекеров была обобщена К. Дэвидсоном, 

который отметил, что исследования этих индиви-

дов объединяет желание понять, как они «включа-

ют их опыт путешествия в свои концепции само-

идентификации» [24, с. 31]. 

Однако важно признать, что самоидентифика-

ция не является исключительной прерогативой 

человека, для которого путешествия это образ 

жизни. В более широком контексте туризма во-

просы самоидентификации личности были рас-

смотрены Дж. Кромптоном [25] и Л. Дефоржем. 

Рядом исследователей отмечается, что в совре-

менном туризме, особенно в таких его видах, как 

культурный, событийный, этнографический, ду-

ховно-просветительский (религиозный), образо-

вательный, сельский, экологический, одной из 

ключевых мотиваций путешественников является 

потребность в общении с представителями мест-

ных этнокультурных (культурных) сообществ. По-

иск аутентичной идентичности называется в чис-

ле приоритетных целей туристского путешествия 

[26]. 

«Аутентичность» в современном туризме рас-

сматривается как базовый концепт [27], причем не 

только как отражающий традиционный поиск ту-

ристами подлинности объектов и явлений культу-

ры в посещаемых ими дестинациях, но и как ин-

новационный подход к поиску подлинности че-

ловеческих отношений, переживаний, эмоций, 

опыта, в том числе как результата межкультурных 

контактов с хозяевами и другими гостями, с мест-

ными жителями и туристским персоналом, в инди-

видуальных и групповых формах контактов, в по-

становочных мероприятиях (событийный туризм, 

программы музейной и гостиничной анимации) 

и повседневном неподготовленном общении 

с представителями местного сообщества. 

Поиск аутентичных идентичностей вызван про-

блемами глобализирующегося мира, глобализа-

цией культуры и населения, утратой идентично-

сти индивидами, социальными группами, ми-

грантами, трансформацией идентичности целых 

этносов и народов. Кроме того, сама природа ту-

ризма как индустрии и сферы бизнеса, коммерци-

ализация культуры для привлечения туристов 

в дестинацию вызвали к жизни искусственно 

сконструированные идентичности как товар, 

удовлетворяющий спрос иностранного посетите-

ля. В частности, появление таких терминов-кон-

цептов, как «ретро-туризм» и «ностальгический 

туризм» вызвано всплеском интереса к возрожде-

нию утраченной идентичности, поиском самои-

дентификации [28].

Нельзя не отметить работу Н. Е. Покровского и 

Т. И. Черняевой [29], где авторами предпринима-

ется попытка освещения вопросов глобализации и 

виртуализации, социального неравенства и ин-

клюзии, потребительского поведения и конструи-

рования идентичности туриста. При этом рассуж-

дения об идентичности представлены в виде цен-

ностной матрицы туризма, включающей идеаль-

ные типы: рекреант, путешественник, фланер, 

бродяга, номад, паломник, что продолжает идеи 

З. Баумана [30]. Особый интерес вызывает пред-

ставленный анализ идентификационного цикла, 

одновременность замкнутости и открытости кото-
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рого обеспечиваются элементами: место — те-

ло — действие — познание — название [29, с. 218]. 

Многие туристы реализуют свою идентичность 

в виртуальном пространстве Интернета. Широ-

ким разнообразием отличаются туристские сете-

вые ресурсы: веб-сайты, порталы, блоги, элек-

тронные журналы, онлайновые путеводители. 

Распространенным способом транслирования 

своих знаний и впечатлений о поездке широкой 

аудитории являются туристские Интернет-фору-

мы. Дискурсивная направленность виртуальных 

коммуникаций туристов свидетельствует о кон-

струировании позитивной групповой идентично-

сти, и в данном случае Интернет выполняет ранее 

принадлежавшую семье и школе функцию фор-

мирования норм поведения. 

Современная глобализация, и туризм в том чис-

ле, оказывает также чрезвычайно важное воздей-

ствие на процессы формирования новой нацио-

нально-цивилизационной идентичности: делает 

относительно прозрачными границы между нация-

ми и государствами, ставит под вопрос прежнюю 

роль нации-государства и связанную с ним нацио-

нальную составляющую идентичности, способ-

ствуя сближению и интеграции различных соци-

альных и этнических общностей, усиливает по-

требность в определении своей культурной и циви-

лизационной идентичности. Как мы можем видеть, 

воздействие глобализации неоднозначно. На это 

обстоятельство, в частности, указывал С. Хантинг-

тон: «Взаимодействие между народами разных ци-

вилизаций усиливается. Это ведет к росту цивили-

зационного самосознания, к углублению понима-

ния различий между цивилизациями и общности 

в рамках цивилизации» [31]. Очевидно, что в усло-

виях современного общества процессы глобализа-

ции существенно модифицируют формирование 

национально-цивилизационной идентичности, во 

многом направляя его в новое русло, сталкивая 

идентичности разных уровней и создавая своео-

бразную «мозаичную» идентичность.

Нельзя обойти вниманием и критику туризма 

как механизма самоидентификации. Ряд запад-

ных и российских исследователей обращают вни-

мание на неподлинность опыта, обретаемого 

в рамках типовых туристских программ [32]. По их 

мнению, достопримечательности, выступающие 

смысловой основой туризма, являются не более 

чем социальным конструктом, рассчитанным на 

стимуляцию туристского потребления.

Таким образом, можно констатировать, что со-

временный туризм является способом конструи-

рования идентичности, а также выполняет опре-

деленные экзистенциальные функции. С увеличе-

нием мобильности и развитием туристического 

бизнеса происходит формирование новой нацио-

нальной идентичности, которая выходит за рамки 

одного государства и одной конфессии. Поиск 

идеалов духовной жизни современного человека 

сводится к личностным экспериментам при мак-

симальных возможностях экспериментирования 

с различными социальными ролями, простран-

ственными перемещениями в поисках самоиден-

тификации. Кроме того, феномен туризма как 

практики самоидентификации представляет со-

бой противоречивое по своему содержанию явле-

ние: с одной стороны, он предполагает макси-

мальную мобильность и возможности передвиже-

ния, выбора, знакомства со всем многообразием 

социокультурного опыта. С другой стороны, кон-

струирование искусственной идентичности про-

странства, ярко выраженные потребительские 

и гедонистические приоритеты значительно сни-

жают потенциал туризма как диалогического ин-

струмента культуры.
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