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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИОЛОГИИ
В статье рассмотрено становление социологии туризма в исторической ретроспек-
тиве, приведены примеры различных концепций, обусловливающих значимость социо-
логических исследований для устойчивого развития сферы туризма.
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INTERPRETATION OF TOURISM  
THROUGH THE PRISM OF SOCIOLOGY

The article examines the formation of tourism sociology in historical retrospect, provides 
examples of various concepts that determine the significance of sociological research for the 
sustainable development of tourism.
Keywords: binarism; globalization; interculture; mobilization; flows; pseudo-events; scapes.

Современная теория туризма охватывает многие области знаний: психоло-
гия, социология, экономика, информатика, логистика. С точки зрения социоло-
гии, туризм является отражением социальной действительности, поскольку он 
весьма чувствителен к динамике общественных отношений. Туристская дея-
тельность – это, в первую очередь, социальное явление, которое предполагает 
проведение социальных исследований по вопросу определения массовости ту-
ризма, формирования туристских потоков, понимания интеркультурного взаи-
модействия, изучения взаимоотношений туристов и местного населения [3].

На рубеже XIX–XX вв. интерес к социальной направленности в сфере туриз-
ма возрастает, начинает формироваться методологическая база исследований со-
циальной природы туризма. В 50-е гг. XX ст. значительное влияние на развитие 
социологии туризма оказали работы немецкого исследователя Г.И. Кнебеля и 
французского этнографа и философа К. Леви-Стросса, в работах которых исполь-
зуется конфликтологичная, функциональная, мотивационная, формалистичная, 
этнометодологичная концепции. В 1964 г. популярность набирает так называе-
мая концепция псевдособытий, разработанная американским историком культу-
ры Даниэлом Бурстиным. Псевдособытие – это искусственная действительность, 
первоначально создаваемая средствами массовой информации. Далее автор при-
ходит к выводу, что туризм является лучшим примером данного феномена, по-
скольку создаются специальные пространства для развлечений туристов, ими-
тирующие реальную действительность. Также Бурстин отмечает явное различие 
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между путешественником и туристом, говоря о том, что первый является интел-
лектуальным потребителем, а второй – визуальным потребителем, в отличие от 
активного путешественника, турист пассивен и нацелен на псевдособытия [2].

Иной взгляд на социальную природу туризма в 1976 году предложил амери-
канский антрополог Дин МакКеннел, который полагал, что туристы не желают 
погружаться в псевдособытие, т. е. получать искусственный опыт, напротив – 
они требуют подлинности. Создавая и реконструируя социальные ценности, ту-
ризм демонстрирует собственную картину мира, предлагает новую версию исто-
рии, продуктом которой является человеческий опыт. Подобной точки зрения 
был привержен Нельсон Грабурн, который аналогично МакКеннелу считал, что, 
несмотря на массово потребляемые искусственные впечатления, турист стремит-
ся к реальным переживаниям. Туристическая поездка, по мнению автора, – осо-
бый ритуал, сравнимый со священным таинством. Базисом концепции является 
бинаризм, с присущим ему противопоставлением диаметрально противополож-
ных видов деятельности, например, труд, зачастую доминирующий над досу-
гом в жизни современного человека. Переход от трудовой деятельности к отдыху 
представлен особым ритуалом – инициацией. На данном этапе происходит под-
готовка и организация предстоящего тура, трансформируется сознание, человек 
испытывает напряжение, возбуждение, эйфорию. Ритуальная теория туризма 
предполагает, что турист покидает постоянное место нахождения с целью по-
лучения особых впечатлений, которых он лишен в повседневной обстановке [1].

В XXI веке британский социолог Джон Урри предлагает пересмотреть кате-
гориальную основу социологии туризма, обратившись к понятию мобильность. 
По мнению автора, предшествующие концепции рассматривали общества в 
рамках национального государства, сегодня же процесс глобализации стирает 
территориальные границы и национальные государства переживают мощную 
трансформацию, в связи с чем требуется разработка нового формата социально-
сти. Урри вводит понятие скейпов и потоков. Скейпы – это проводники, которые 
помогают осуществлять те или иные потоки, участники социума стремятся сое-
диниться с скейпами, образуя тем самым взаимосвязанные узлы. Примеры гло-
бальных скейпов следующие: Организация объединенных наций, Европейский 
союз, Международное олимпийское движение, Национальный банк и т. п. Что 
касается потоков, с одной стороны, они выступают инициаторами различных 
рисков (вирус, экологические угрозы, инфекции), в тоже время потоки открыва-
ют благоприятные возможности. 

Стремительное технологическое развитие инициирует активную горизонталь-
ную мобильность людей, образов, информации. Современному туристу открыта 
мировая география, путешествуя, он обогащает свой интеллект, мировоззрение, 
пересматривает духовно-нравственные ценности, что является необходимым ус-
ловием воспроизводства общества. Важно отметить, что ввиду активной мобиль-
ности разрушается психологическая привязанность к традиционным социальным 
структурам, происходит переход от коллективизма к индивидуализму. Данный 
процесс порождает новые механизмы социального взаимодействия, кардинально 
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изменяется связь между личностью и социумом, возникает поиск новых методов 
социального познания. Открытое пространство в условиях глобализации – это, в 
первую очередь, столкновение культур, следовательно, возникает проблема поис-
ка интеркультурных ценностей, ориентация на которые и является естественным 
ответом современного туризма на вызовы времени.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной работе рассматривается влияние анализа потребительских предпочтений 
на формирование лояльности клиентов гостиничного предприятия.
Ключевые слова: лояльность клиентов; программа лояльности; гостиничное предпри-
ятие; анализ потребительских предпочтений. 

ANALYSIS OF CONSUMER PREFERENCES  
AS A MEANS OF ACHIEVING LOYALTY OF HOTEL CLIENTS

In this paper, we consider the impact of consumer preferences analysis on the formation of 
customer loyalty in a hotel enterprise.
Keywords: customer loyalty; loyalty program; hotel enterprise; analysis of consumer prefer-
ences.
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