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Аннотация. В статье с критических позиций проведено авторское исследо-
вание туризма как нового социального института глобального общества по-
требления. Работа состоит из трех основных частей. В первой части проведен 
авторский анализ феномена глобализации, как глобального общества потребле-
ния, созидаемого глобальным производительным, торговым и банковским ка-
питалом. С критических позиций рассмотрены основные социальные послед-
ствия влияния глобального общества потребления на жизнь современного че-
ловека и общества. Во второй части с критических позиций рассмотрены ос-
новные разрушительные тенденции влияния глобального общества потребле-
ния на развитие современного университетского образования и науки. В треть-
ей части статьи рассмотрен социальный статус туризма в глобальном обществе 
потребления, его место в системе наук, образования и профессий, как нового 
бизнеса. Введены основные социальные функции туризма в обществе потреб-
ления, охарактеризована их роль и значение для существования современного 
человека и развития общества.  
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The work consists of three main parts. In the first part, the author analyzed the phe-
nomenon of globalization as a global consumption society created by global produc-
tive, trade and banking capital. From a critical point of view, the main social conse-
quences of the influence of a global consumption society on the life of a modern per-
son and society are considered. In the second part, from a critical point of view, the 
main destructive trends of the influence of the global consumption society on the de-
velopment of modern university education and science were considered. The third 
part of the article considers the social status of tourism in the global consumption so-
ciety, its place in the system of sciences, education and professions as a new business. 
The main social functions of tourism in the consumption society have been intro-
duced, their role and importance for the existence of modern man and the develop-
ment of society have been described. 

Keywords: tourism as a social institution, globalization, consumption society, 
culture, civilization, man, university education, science, social development. 

 

Введение 

Понимание туризма как нового социального института современного об-
щества стало сегодня важной проблемой социологии и философии туризма. 
Особую актуальность эта проблема в науке приобретает и в связи с условиями 
и факторами, благодаря которым туризм в конце XX – начале XXI века стал 
приобретать черты нового социального института. Эти условия и этот фактор 
могут быть представлены спецификой формы общества, в которых туризм при-
обрел столь высокий социальный статус в обществе. И эта новая форма обще-
ства – общество потребления. Его отличает объективно высокий уровень мате-
риального богатства общества (большой объем товарной массы и услуг, при до-
статочно высоком уровне материального достатка населения).  

Как правило, с обществом потребления исследователи связывают матери-
ально ориентированное в своем развитии, совокупное западное общество, где 
есть и первое, и второе. Между тем институт туризма, или, корректнее гово-
рить, туриндустрия, неоднозначен в своих проявлениях и влияниях на совре-
менного человека и общественное развитие. Наряду с несомненно позитивными 
функциями туризма в современном обществе (которые мы рассмотрим позд-
нее), также можно зафиксировать и его отрицательные стороны, как гипер-
большого бизнеса современности, наделенного, как и всякий бизнес, многими 
«болезнями», доставшимися ему от породившего его общества потребления.  

Материалы и методы исследования 

Рассмотрим в самом начале макрофакторы развития туризма в современ-
ном обществе, представленные феноменом западного глобального общества 
потребления.  

В самом начале здесь, прежде всего, будет уместен художественный образ 
западной глобализации и общества потребления как Нового Левиафана (разру-
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шителя традиционного мира). Здесь, для понимания сущности макрофактров, 
нами будет использован философский анализ и логический подход, для струк-
турации главных суждений по разделу.  

Часть 1. Западная глобализация и общество потребления как новый Леви-
афан (разрушитель традиционного мира). 

1.1. Художественный образ Нового Левиафана. 
Образ «Герни́ки» (исп. Guernica) — картины Пабло Пикассо (1937 год). 

Тема картины, исполненной в манере кубизма и в черно-белой гамме, — бом-
бардировка Герники, произошедшая незадолго до этого и ужас испанской рево-
люции и Гражданской войны в Испании (1931-1939 гг.). Художественный образ 
Герники (рис. 1), как образ разорванного и разрушенного традиционного мира 
человека и общества. 

 

 
 

Рис. 1. Герника. Разорванный мир человека 
 
1.2. Глобализация как глобальная экономическая колонизация мира Запа-

дом. Борьба Запада за природные и человеческие ресурсы и рынки сбыта. Под-
чинение западным интересам (западному капиталу и политике) природных, че-
ловеческих ресурсов не западных стран и народов. 

1.3. Западная глобализация как глобальная культурная колонизация мира 
западом. Культурная деидентификация незападных народов. Замена традицион-
ных национальных и этнических культур на вне и наднациональные западные 
глобальные идентичности. Западная культурная колонизация как условие со-
здания управляемой массовой рабочей силы (Армия труда) и массового потре-
бителя (Армия потребления). Деформация сущностных сил человека. Примити-
визация человека в амбивалентного элои-морлока («Машина времени», 
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Г. Уэллс), живущего в виртуальном мире тотального внешнего контроля 
и управления его поведением («1984», Д. Оруэлл) (см. рис. 4). 

1.4. Западная глобализация как глобальное социальное разрушение мира 
(разрушение западной глобализацией традиционных социальных институтов 
обществ (традиционная мораль, традиционные религии, традиционная семья, 
национальная историческая память и т.д.), как факторов национальной самоор-
ганизации и безопасности стран и народов.  

1.5. Западная глобализация и общество потребления как фабрики по пере-
делке человека. Формирование массового человека как потребительской, мар-
гинальной, манипулятивной, бифуркационной безличности, оторванной от ре-
альности и от социальных уз, в обществе глобального производства и глобаль-
ного потребления. Формирование человека-потребителя, человека больших ма-
газинов, как фундамента и ингредиента глобального производства и бизнес. Фе-
тишизация человека (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Человек глобального магазина и потребления 
 
1.6. Глобализация как навязанная западная демократизация и либерализа-

ция мира, в форме псевдодемократии и псевдолиберализма, понимаемых как 
«мягкая сила» (softpower, англ.), как факторы деидентификации и диффузии  
традиционных культур и идентичностей, в конечном счете как факторы западо-
фикации (навязывания западных ценностей и образа жизни и подчинения не за-
падных стран и народов западному глобальному обществу потребления). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentagon_city_mall.jpg?uselang=ru
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1.7. Западная глобализация как симбиоз Глобального Производства (обще-
ство всеобщего труда – societyofgeneralwork, англ.) и Глобального Потребления 
(общество потребления – consumersociety, англ.). Единство Глобального Произ-
водства и Глобального Потребления как условие Глобальной Экономики и Гло-
бальной Прибыли. 

1.8. Западная Глобализация и общество потребления как глобальный Соци-
альный хищник – Левиафан (Т. Гоббс). Глобальное производство и Глобальное 
потребление, как агрессивное потребление природы, человека и культуры, как 
ингредиентов развития Капитала и Бизнеса, на путях достижения сверхприбы-
ли (Новый Левиафан, рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Новый Левиафан Глобального производства и потребления 
 
1.9. Наука и образование как инструменты Западной глобализации (Гло-

бального Производства и Глобального Потребления), как фабрики по производ-
ству лояльной массовой рабочей силы и лояльного массового потребителя.  

1.10. Новые лидеры западного проекта Глобального производства и Гло-
бального Потребления. Они энергичны, прагматичны, эгоистичны (нарцистич-
ны), потребительски настроены и одновременно маргинальны, разобщены 
и одиноки. Они опасны для общества, поскольку знают только себя, живут для 
себя, для которых внешняя природа и человек – ресурсы собственного благопо-
лучия (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Маргинальный, разобщенный и одинокий 

 
1.11. Западная глобализация как ослабление креативности, депопуляция, 

социальные протесты и бегство от западной глобализации. Развитие про-
тестных субкультур, Дауншифтинг (см. рис. 3). 

1.12. Потребность в новых лидерах как проблема Новых духовно ориенти-
рованных лидеров, способных на альтруизм, справедливость, ответственность 
и служение обществу. Социальный Заказ истории на Новых духовных, альтруи-
стичных и ответственных лидеров возрастает.   

1.13. Мир, обогащенный опытом глобализации и общества потребления 
в ожидании нового мировоззрения, новой идеологии, основанных на духовной 
морали, ответственности, справедливости и альтруизме. 

1.14. Цивилизационная индукция. Не запад быстро учится у Запада рацио-
нальности и ускоряется в развитии. Нарастающая конкуренция и борьба новых 
глобализационных аттракторов (проектов) в мире (Китай, Индия, Мусульман-
ский мир, Африканский мир, Латиноамериканский мир, Евразийский проект 
России ...). Борьба за человеческие и природные ресурсы возрастает. 

Важную роль в понимании того общества, в котором появляется и расцве-
тает феномен института туризма, несомненно, является фактор управления со-
знанием и поведением граждан различных обществ в духе ценностей общества 
потребления и лояльности ко всем его проявлениям, в том числе противоречи-
вым и неоднозначным. И здесь не обойтись без анализа глобального потреби-
тельского сознания, которое были призваны ковать глобальные школы и уни-
верситеты. Рассмотрим более пристально специфику именно университетского 
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образования в глобальном обществе потребления, заказчиком которого несо-
мненно выступает тот самый производственный, торговый и финансовый капи-
тал, стоящий в основе этого общества.   

Часть 2. Университетское образование и наука в глобальном обществе по-
требления. Критический анализ. 

2.1. Утрата Университетами и наукой статуса независимого социального 
института и фактора общественного познания и развития. Превращение Уни-
верситетов и наук в служанку экономики и политики (А. Грамши «Тюремные 
тетради).  

2.2. Университеты и наука в глобальном обществе потребления как ин-
струменты и ингредиент фабричного производства лояльной глобализацион-
ным ценностям массовой образованной рабочей силы и развитого массового 
потребителя в глобальной системе производства и потребления. Университеты 
и наука как инструменты и ингредиенты глобального общества потребления. 

2.3. Деструктуризация и диффузия университетов и науки, университет-
ских и научных ценностей и целей в глобальном обществе потребления: 
от классической академической прусской образовательной системы и науки, 
ориентированной на познание мира, к прикладной, потребительской англо-
американской, от общества как высшей ценности (от Платона, Томазо Кампа-
неллы, Томаса Мора, К. Маркса, А. Грамши, Л. Мэмфорда, Э. Фромма) к лич-
ности как высшей ценности (к Аристотелю, Макиавелли, Жан Жаку Руссо, 
К. Попперу, экзистенциализму Сартра и Камю, психоанализу Ф. Ницше и Юн-
га, Г. Маркузе, Ж. Эллюлю, постмодернизму Ж. Бодрийяра. 

2.4. Дефундаментализация образования, науки (размывание фундамен-
тальных знаний и исследований). Вымывание академической подготовки в уни-
верситетах, как гуманитарной, так и естественнонаучной составляющих.  

2.5. Прикладнизация (ориентация на прикладные, узкоотраслевые, потре-
бительские, рыночные знания и навыки). 

2.6. Уход образования и науки в технологизацию (направленность на кон-
струирование искусственной реальности, в том числе в системах питания, ме-
дицины, строительства, одежды, виртуализации реальности, а не их изучение). 

2.7. Деэтизация и прагматизация образования и науки (университеты 
и науки как акциденции (придатки) экономики и политики), служанки внешне-
го заказа.  

2.8. Узкая специализированность (препарация образования и науки) в уни-
верситетском образовании и научных исследованиях, постепенная утрата ши-
рокой образованности навыков критического мышления и больших теорий 
(теории природы, теории общества, теории человека …). 

2.9. Мелкотемье научных исследований. Из науки уходят крупные, обще-
человеческие темы и проблемы (Устройство мира, устройство общества, пер-
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спективы человека и закономерности их развития…). Уменьшение масштаба 
мышления в науке. 

2.10. Коммерционализация образования и науки (Ориентация образования 
и науки на быстрый практический эффект и финансовый результат, как высший 
критерий). Наука там, где деньги дают… 

2.11. Сервисизация образования и науки (превращение образования 
и науки в услугу (служанку сервисных практик в экономической жизни обще-
ства). Образование и науки как услуги (как служанки сервиса), а преподаватели 
и ученые как работники сферы услуг. 

2.12. Кризис общенаучных методологий. Дефицит общенаучных языков 
общения. Расхождение наук. Рост межнаучных дистанций. 

2.13. Слабая готовность университетского образования и наук к междис-
циплинарному диалогу. Окукливание образований (специальностей), наук 
и научных языков. 

2.14. Утрата аскетизма и этики трудовой деятельности преподавателей 
и ученых в университетах и науке (потребительские тенденции профессорско-
преподавательского состава университетов и ученых, ориентация их на фор-
мальные ценности, быстрый, не всегда качественный и общественно значимый 
результат). 

2.15. Разрушение кадрового потенциала университетского сообщества 
и наук (разрушение условий по подготовке сильного студента, аспиранта, ис-
следователя …). 

2.16. Формализация образования и науки (борьба за количественные пока-
затели, гранты, финансирование, показатели аккредитации преподавателя, уче-
ного, кафедры, факультета, лаборатории, вуза, а не как факторы образователь-
ного и научного развития). 

2.17. Разрушение преподавательских коллективов в университетах и науч-
ных школ. Утрата преемственности поколений в преподавании и науке. Утрата 
преемственности методических и научных знаний. 

2.18. Метаморфозы и трансформации преподавательских и научных элит 
(преподавательские и научные элиты по принципу доступа к финансам и власти 
и финансовым успехам) и др. 

Представленные таким образом негативные процессы в системе образова-
ния, по нашему мнению, являются важным фактором форматирования человека 
массы, наделенного потребительским, некритическим сознанием, во всем мире. 
Для нас несомненно и то, что представленные тенденции в полной мере – это 
и тенденции современного туристского образования. А значит, ведущаяся под-
готовка профессиональных кадров для этой сферы не является адекватной, 
от чего не может не страдать и развивающаяся отрасль туризма.  
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Результаты исследования и их обсуждение 

Наконец, пришло время пристальнее вглядеться и в сам институт туризма 
в глобальном обществе потребления. Рассмотрим это в следующей части нашей 
работы. 

Часть 3. Туризм в глобальном обществе потребления. 
С точки зрения институционального подхода, развитого в социологии, со-

временная туриндустрия во все большей степени являет собой новый социаль-
ный институт общества, детерминированный нарастающим обществом потреб-
ления. Именно общество потребления как глобальный фактор социальных про-
цессов современности рассматривается нами как главный фактор институциа-
лизации туризма, ставшего в наши дни одной из важнейших отраслей жизни 
современного человека и общества. В этом смысле туризм – это сложное внут-
реннее единство следующих составляющих: туризм как профессия, туризм как 
наука, туризм как специализированное образование, туризм как мировоззренче-
ская ценность, туризм как специализированный бизнес. 

Для понимания сущности нового социального института принципиально 
важным является понимание тех социальных функций, которые туризм имеет 
в глобальном обществе потребления. Опишем здесь позитивные функции этого 
феномена. По нашему мнению, они таковы: 

1. Функция психофизической реабилитации, терапии и отдыха человека 
как жителя искусственной среды средних и больших городов (жителя город-
ской цивилизации), через его соприкосновение с природой, полноценным пита-
нием, оздоровлением, спокойными ритмами жизни в условиях современных 
гостиничных и курортных центров. 

2. Информационно-образовательная функция, ориентированная на созда-
ние условий дополнительного образования и воспитания человека в современ-
ном мире, через его знакомство с новыми знаниями, в равной степени значимая 
для всех социальных групп общества, в особенности для молодых поколений. 

3. Функция духовно-культурного воспитания и культурного развития че-
ловека, сохранения и развития в нем знаний и ценностей мировой истории 
и культуры, порождающая сопричастность человека к миру как единому ду-
ховно-культурному феномену, во всем многообразии его духовных форм и их 
ценностей (искусство, религия, мораль, философия). 

4. Функция экзистенциальной реабилитации человека как целостного су-
щества, преодолевающего объективированную ситуацию современной цивили-
зации и массовой культуры во всех их проявлениях (труд, политика, право, по-
требление, манипуляции над сознанием и поведением современных индиви-
дов…). Экзистенциальная реабилитация восстанавливает чувство и понятие 
свободы человека как творческого существа в мире. 

5. Функция труда и занятости населения, привлекаемого для обеспечения 
функционирования индустрии туризма в особых территориальных образовани-
ях. Туризм выступает здесь в качестве важной сферы приложения сил и источ-
ника дохода местного населения в ситуации ограниченности других ресурсов 
существования. Индустрия туризма выступает здесь в качестве крупного рабо-
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тодателя различных территорий и даже отдельных стран мира в сложившейся 
системе разделения труда и занятости. 

6. Инвестиционная функция. Туризм выступает не только как крупный ра-
ботодатель, но и как крупный инвестор развития различных регионов мира 
и целых стран, основанный на средствах, вкладываемых отдыхающими в раз-
витие территорий, являющихся центрами туриндустрии. Инвестиции в туризм 
как важный фактор развития широкой инфраструктуры территорий и стран 
во всех сферах общественной жизнедеятельности и с точки зрения получаемых 
и перераспределяемых от туризма доходов на другие общественные нужды,  
и с точки зрения развития отдельных территорий. 

7. Функция культурно-исторического сохранения, заключающаяся в том, 
что туризм позволяет сохранять и востребовать цивилизационно-культурные 
ценности прошлого стран и народов, встраивая их в современные социокуль-
турные процессы, в том числе в форме фольклора, ремесленного творчества, 
свойственного прошедшим эпохам в их истории. Здесь туризм способен сокра-
тить социокультурные расстояния между современными поколениями и исто-
рико-культурным наследием прошлого, выполняя функцию связи времен, спо-
собствуя сохранению культурной и цивилизационной идентификации народов 
мира в бушующем море масскультуры глобализирующегося общества.  

8. Функция национальной безопасности, заключающаяся в том, что ту-
ризм – важный фактор политического, экономического, культурного влияния 
общества на человека и влияния различных обществ друг на друга. Этот фактор 
интегративный и может быть описан в категориях геополитики, геоэкономики, 
геокультурных процессов и их влияния на безопасность общества. Действи-
тельно, туризм, являясь интегративной сферой общественной жизнедеятельно-
сти, организуя потребление человеком различных ценностей, способен через 
это влиять на формирование их сознания и поведения, но также влиять и на 
движение существенных материальных и денежных ресурсов, которые тратятся 
и потребляются в ходе туристической деятельности.  

Здесь (при обсуждении функции национальной безопасности), например, 
можно говорить о несомненной роли туризма в развитии экономики своей 
страны (внутренний туризм) или чужой страны (зарубежный туризм), где осу-
ществляется отдых. Ведь туризм – это важнейший инвестор экономики. Учиты-
вая, что экономика – важная цель политики, нельзя не говорить и о политиче-
ском влиянии туризма на взаимоотношения стран, симбиотически связанных 
взаимными экономическими интересами, порождаемыми обменом туристиче-
скими потоками друг с другом и т.д.  В этом смысле туризм, при определенных 
условиях, способен стать важным инструментом политического влияния и даже 
политических и экономических войн между различными странами, за сохране-
ние или изменение своих социальных статусов в глобальном мире. 

Выводы 

Отметим основные выводы тезисно. 
1. Несомненно, современная туриндустрия – широко развитая и высоко-

востребуемая в современном глобальном обществе потребления сфера обще-
ственной жизнедеятельности. И в этом смысле  туризм, без сомнения демон-
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стрирует все необходимые признаки нового социального института общества 
(туризм – это важнейшая отрасль современной экономики, туризм – востребо-
ванный бизнес, туризм – востребуемая профессия, туризм – это востребованное 
специальное образование, туризм – востребуемая система ценностей, туризм – 
это востребуемый терапевт жизни человека в сверхдинамичном и заорганизо-
ванном обществе и т.д.). В этом смысле несомненны и позитивные функции ту-
ризма для современного человека и общества. 

2. Поскольку туристическая индустрия институционально является сферой 
именно бизнеса, так как в основном содержится и развивается усилиями част-
ных инвестиций (во всяком случае, такова доминируюшая практика развития 
туризма в большинстве современных стран мира, по явному или неявному ре-
шению государства), то он не может быть не болен и всеми болезнями бизнеса 
в мире (жесткая конкуренция за рынки сбыта, за потребителя, в том числе 
и любыми доступными в рамках законодательств и не только, и сложившегося 
государственного контроля и регулирования в этой сфере).  

3. Современная туриндустрия является социальным институтом именно 
общества потребления, и именно благодаря этой форме общества она смогла 
достичь тех уровней востребованности, что сложились сегодня в понятии ту-
ризма как востребуемой сферы бизнеса, профессии и образования. Потому что 
лишь благодаря ценностям, стилям жизни, жизненным целям, стереотипам 
и установкам на потребление туризм смог достичь масштаба одной из самых 
влиятельных сфер экономики, бизнеса, профессии, ценности и т.д. Именно бла-
годаря обществу потребления, развившего потребности человека в рамках про-
екта индивидуализации и раскрепощения человеческих потребностей, туризм 
стал сегодня новым социальным институтом. 

4. Но именно в этом смысле феномен туризма амбивалентен и противоре-
чив в своем влиянии на человека и в своей миссии в обществе. С одной сторо-
ны, это позитивная, направленная на отдых, оздоровление и развитие личности 
профессия и сфера общества, с другой стороны, это сфера объективации и фе-
тишизации человека посредством манипулятивного вовлечения его в бесконеч-
ную гонку роста потребностей, гонку туристского потребления, в погоне 
за нарисованным счастьем жизни. Но это тема уже другого исследования. 
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