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Аннотация. Целью исследования является выявление и обоснование философско-ант-
ропологических смыслов и методологических ориентиров в изучении экологического туриз-
ма как агента становления и развития личности в цифровую эпоху.

Методологическую базу исследования составляет комплекс теоретических подходов 
и концепций, среди которых приоритетные позиции занимает антропологический подход 
в контексте сформировавшихся теоретических границ новой отрасли знания, во многом 
имеющей междисциплинарный характер, — антропологии туризма.

Результаты исследования позволили выявить непосредственную связь культуры и ту-
ризма как составляющих предметное поле антропологического подхода в философских ис-
следованиях туризма. При этом в центре внимания оказываются задачи, связанные с ана-
лизом сущности, содержания, истории становления туризма, прежде всего культурного, 
проблемы становления и развития устойчивого (экологического) туризма как культурного 
явления.

Перспективу исследования составляет потенциал философско-антропологическо-
го анализа экологического туризма, в рамках которого глубокой рефлексии подвергается 
социокультурная природа эклогического туризма как продукта эволюции самого человека 
и общества в координатах совокупности отношений, складывающихся на различных уров-
нях человеческого бытия.
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Abstract. The purpose of the study is to identify and substantiate philosophical and 
anthropological meanings and methodological guidelines in the study of ecotourism as an agent 
of formation and development of personality in the digital age.

The methodological basis of the research is a set of theoretical approaches and concepts, 
among which the anthropological approach takes priority positions in the context of the formed 
theoretical boundaries of a new branch of knowledge, largely having an interdisciplinary 
character — the anthropology of tourism.

The results of the study revealed the direct connection between culture and tourism as 
components of the subject field of the anthropological approach in philosophical studies of tourism. 
At the same time, the focus is on tasks related to the analysis of the essence, content, and history 
of the formation of tourism, primarily cultural, the problems of the formation and development of 
sustainable (ecological) tourism as a cultural phenomenon.

The perspective of the research is the potential of the philosophical and anthropological 
analysis of ecotourism, in which the socio-cultural nature of eclogical tourism as a product of the 
evolution of man himself and society in the coordinates of the totality of relations developing at 
various levels of human existence is subjected to deep reflection.
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Актуальность темы и постановка про-
блемы исследования в философско-антро-
пологическом исследовательском ракурсе. 
Экологический туризм в последнее время 
привлекает значительное внимание научно-
го сообщества и общественно-политических 
кругов. С ним связывается реализация целей 
устойчивого развития, а также формирова-
ние экологической культуры населения как 
необходимого условия охраны природы в ус-
ловиях распространения потребительских 
ценностей и цифровой культуры, особенно 
в молодежной среде. Практики экологическо-

го туризма весьма активно распространяются 
в современном обществе, в том числе и в рос-
сийском, чему способствует также активная 
государственная политика, ориентированная 
на развитие внутреннего туризма, ознаком-
ление с культурно-природным ландшафтом 
родных просторов. Вместе с тем технологи-
ческие нагрузки цифрового общества, сопро-
вождающиеся ростом потребности в отдыхе 
на природе и, соответственно, популярности 
практик экологического туризма, несут с со-
бой и рискогенные нагрузки на саму природу 
вследствие дефицита экологической культу-
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ры у субъектов этих практик, зачастую не по-
нимающих сущность туризма экологического 
характера. В этой связи требуется глубокий 
философско-антропологический анализ эко-
логического туризма как социокультурного 
феномена, развивающегося в логике глобаль-
ной цифровизации и соответствующих ей 
рискогенных факторов.

Таким образом, философско-антрополо-
гический анализ экологического туризма мо-
жет способствовать выявлению экзистенци-
альных потребностей личности в условиях 
цифровой эпохи и их реализации в контекс-
те практик экологического туризма, а также 
наметить пути гармонизации взаимоотно-
шений человека и природы с помощью фор-
мирования высокой экологической культуры 
личности, осознающей высокую ценность 
общения с природой, через которое переос-
мысливается собственное бытие и сознание.

В современном мире активно развива-
ются самые различные виды туризма, и для 
многих стран туристическая деятельность 
составляет значимую часть экономического 
дохода государства и населения, т. е. туризм 
выступает одной из самых активно развивае-
мых отраслей экономики современных госу-
дарств, и российское государство не состав-
ляет исключения. Туризм в России достаточ-
но быстро развивается, особенно в последнее 
время, когда возможности выезда граждан 
страны за пределы государства сильно огра-
ничены в результате режима пандемии [20], 
а затем санкций и обострения международ-
ных отношений. Наша страна обладает ог-
ромной территорией с богатейшим природ-
ным ландшафтом, культурным и историчес-
ким наследием, и ориентиры на развитие раз-
личных видов внутреннего туризма на сов-
ременный день являются приоритетными 
в политике российского государства.

Конечно, туризм и раньше активно раз-
вивался в России. Исследователи, отмечая, 
что на территории России располагается бо-
лее 12 тысяч уникальных охраняемых при-
родных территорий, а также огромное ко-
личество памятников природы, указывают 

на многообещающие перспективы развития 
экологического туризма с точки зрения его 
ресурсной базы в нашей стране, что и пос-
лужило отправной точкой для развития эко-
логического туризма как одного из самых 
важных и стратегических направлений де-
ятельности Министерства природных ре-
сурсов с 2019 года [30].

Большой популярностью в России всег-
да пользовались различные виды спор-
тивного туризма, а также познавательного 
и развлекательного. В них традиционно 
активно была вовлечена молодежь, которая 
и сейчас составляет основную долю сре-
ди потребителей туристских услуг. Пред-
почтения молодежи в области туристских 
практик разнообразны, но исследователи 
выделяют в качестве наиболее популярных 
туры, связанные с природными достоприме-
чательностями и историей России, а также 
спортивные направления, в основном экс-
тремальной направленности (скалолазание, 
альпинизм, рафтинг и т. д.) [19].

Каждый вид туризма имеет свои функ-
ции и задачи. В данной работе мы обратимся 
к социальным функциям такого вида туриз-
ма, как экологический туризм. Его популяр-
ность во всем мире стремительно растет [23], 
что связано, как нам представляется, с дина-
микой развития самого общества, все глубже 
и глубже погружающегося в мир информаци-
онных и цифровых технологий.

В России внимание к этому виду туризма 
привлечено сравнительно недавно, несмот-
ря на конкурентные преимущества нашей 
страны в развитии данного направления в ту-
ризме [12]. Так, можно привести в качестве 
примера Федеральный проект под названием 
«Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма», кото-
рый реализуется в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды», 
утвержденной постановлением Правительс-
тва РФ от 15.04.2014 №326 и национального 
проекта «Экология»1.

Отдельного внимания заслуживают ис-
следования теоретико-методологического 

1 Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туриз-
ма» [Электронный ресурс]. URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/np_ecology/federalnyy-proekt-sokhranenie-
biologicheskogo-raznoobraziya-i-razvitie-ekologicheskogo-turizma/?ysclid=lrdrcmqunm894989643 (дата обращения: 
10.01.2024).
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и концептуального характера. Их не так мно-
го, но в них поднимаются вопросы содержа-
ния экотуризма, его концептуальные уста-
новки, характерные черты, принципы, виды, 
показатели развития [6; 28], а также самого 
понятия «экологический туризм» [4; 22].

Исследователи указывают на такое важ-
ное предназначение экологического туризма, 
как рост экологической культуры и экологи-
ческого сознания участвующих в такого рода 
туристских практиках [15].

Немаловажным фактором негативного 
техногенного влияния современной эпохи 
выступает также разрушение местной куль-
туры, ее колорита, ценностей, обычаев, ри-
туалов. В этой связи экотуризм несет в себе 
мощную просвещенческую функцию, при-
общая туристов к культуре местного насе-
ления, обогащая их знаниями о самобытной 
культуре, о многообразии мира культуры, что 
особенно важно для молодых поколений, за-
частую видящих мир сквозь призму экранов 
цифровых технологий.

Как видим, спектр функций экологичес-
кого туризма достаточно широкий, но, до-
полняя уже сказанное выше, хотелось бы 
подчеркнуть экзистенциальное значение 
данного вида туризма, которое пересекается 
с его функциональными характеристиками 
социокультурного и социального порядка. 
Речь идет о том, что если обращаться к соци-
ально-философскому контексту анализа эко-
логического туризма, то экотуризм оказывает 
сильное влияние на личностное становление. 
При этом важно учитывать социальный кон-
тексте, контекст эпохи, ибо туризм (в любом 
его виде и в экологическом тем более) есть 
социокультурный продукт.

Отношение к природе в каждом обще-
стве, в каждую эпоху специфично, как и тип 
личности, формирующийся в пространстве 
ценностей, исторических событий конкрет-
ного государства и народа. По мере эволюции 
человеческого общества менялась и концеп-
ция взаимоотношений человека с природой, 
концепция отношения человека к своей, че-
ловеческой, природе, и сегодня мы, безуслов-
но, имеем все основания связывать бурное 
развитие экотуризма с процессами информа-
тизации, цифровизации, т. е. с формировани-
ем мира, в котором человек словно выброшен 
за пределы природы, будучи большую часть 

времени погружен в информационное, техно-
генное, искусственное пространство.

Не сказать, что в нем стало меньше об-
щения, меньше контактов между людьми, 
но, во-первых, сама форма коммуникации 
трансформировалась, и значимая часть ком-
муникаций осуществляется посредством 
информационных, сетевых технологий, а, 
во-вторых, сократилось пространство и вре-
мя общения человека с природой в условиях 
урбанизации и дефицита времени у человека 
мобильного [11], спешащего жить в духе вре-
мени, не отставать от современности, которая 
постоянно и стремительно изменяется.

Экологический туризм и его влияние 
на развитие личности в условиях цифро-
вой эпохи в методологических границах 
философской антропологии. Анализируя 
теоретические подходы к рассмотрению 
практик экологического туризма, следует 
выделить несколько основных направлений 
исследовательской активности. В этой связи 
можно говорить, во-первых, о научном дис-
курсе в рамках анализа возможности приме-
нения ряда экологических теорий в процессе 
социально-философской рефлексии туризма 
как социальной практики. Речь идет об ос-
мыслении потенциала использования в со-
циально-гуманитарном знании теорий эколо-
гической ниши [27] и экологического следа 
[25], теории жизненного цикла [10], теории 
несущей способности [26; 32] и т. д.

Теория экологической ниши предполага-
ет анализ факторов среды, влияющих на мес-
то, занимаемое видом в биоценозе. Мнение 
о том, что каждый организм занимает опре-
деленное место, нишу в природе, а также 
анализ факторов, влияющих на это, создает 
перспективы для изучения роли экологичес-
кого туризма в сохранении и воспроизведе-
нии природой определенных экологических 
ниш, и, таким образом, устойчивости все-
го природного мира. Фактически, речь идет 
о возможности отхода от точки невозврата 
в движении к экологической катастрофе.

Теория экологического следа — одна 
из самых популярных среди теорий, имею-
щих естественно-научное происхождение 
и при этом обеспечивающих проекцию в со-
циально-гуманитарном знании. Она оказа-
лась одной из самых доступных для пони-
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мания и затрагивающих сферу ценностных 
ориентаций и установок респондентов благо-
даря обеспечению «рельефности» осознания 
своего личного влияния на экологическую 
ситуацию в мире, а также глобальности сли-
яния экологических следов жителей планеты 
в деле предотвращения катастрофических 
изменений природной среды. Именно теория 
экологического следа, в частности в аспекте 
экологического туризма, обладает серьезным 
потенциалом для использования в процессе 
количественных и качественных исследо-
ваний состояния экологического сознания 
и экологической культуры граждан.

Теория жизненных циклов как часть эво-
люционной экологии создает перспективы 
для рассмотрения потенциала такой соци-
альной практики, как экологический туризм, 
в аспекте внимания к изучению влияния вне-
шних факторов на выживаемость и адапта-
ционные возможности организма или же эко-
системы в целом.

Теория «несущей способности» зачастую 
рассматривается как предпосылка возник-
новения и развития концепции устойчиво-
го развития, представляя человеческую де-
ятельность через призму целесообразности 
и сбалансированности с точки зрения учета 
интересов будущих поколений в деле исполь-
зования природных ресурсов. Экологические 
практики, в том числе туристического направ-
ления, рассматриваются как эффективное 
средство аксиологического сопровождения 
внедрения принципов устойчивого развития 
и преобразования сформированной ценнос-
тной ориентации в экологические действия.

Во многих работах экологический туризм 
рассматривается в границах концепции ус-
тойчивого развития. С ним в рамках данной 
концепции связывают надежды и перспек-
тивы решения актуальных социальных задач 
и проблем, которые позволили бы обеспечить 
сбалансированное развитие социальной, эко-
логической и экономической сфер жизнеде-
ятельности общества. Дискурсивный, мето-
дологический и аналитический подход к этой 
проблеме представлен в трудах различных 
исследователей [13; 18; 31], но в отдельный 
ряд следует выделить работы, в которых рас-
сматриваются и подвергаются глубокому ана-
лизу антропологические аспекты туризма, 
в том числе и экологического. Антропология 

туризма как отрасль научного знания доста-
точно молодая, несмотря на то, что отдельные 
антропологи, такие как Терон Нанц, Нельсон 
Грэберн, Денисон Нэш, Вален Смит, Мар-
гарет Сван и др. в конце ХХ века обращали 
внимание на антропологические проблемы 
и ипостаси туризма, связывая с этим явлением 
особенности развития гендерных отношений, 
маргинализацию этнических общностей, эко-
номические аспекты развития традиционных 
народов и этносов, их систему. Но именно 
на современном этапе, характеризующемся 
переходом к цифровой цивилизации, антро-
пологический интерес к туризму обозначил-
ся как значительный, что находит отражение 
и в российской научно-исследовательской 
практике, в которой анализируются динамика 
туризма, в том числе и экологического, с по-
зиций изменений в глобализирующемся мире, 
а также обосновывается необходимость фило-
софско-антропологического осмысления этих 
изменений и поиска методологических аль-
тернатив изучения туризма во всем его много-
образии типов и практик [3; 9].

Как показал проведенный выше анализ, 
многие исследователи различных отраслей 
социально-гуманитарного знания обращают-
ся к данной проблематике, в том числе с уче-
том регионального контекста экологических 
практик в стране. Вместе с тем глубоких фи-
лософских разработок в данном предметном 
поле с обращением к этому явлению как ант-
ропологическому феномену, играющему зна-
чительную роль в личностном становлении 
и развитии в современную цифровую эпоху, 
явно недостаточно, что определяет постанов-
ку исследовательской цели и задач с позиций 
познавательного интереса и эвристической 
значимости обозначенной проблематики.

Базовым методологическим основанием 
данной работы выступает теория цифрового 
общества. При этом, согласно мнению ис-
следователей, с которым стоит согласиться, 
устоявшегося определения такого общества 
в научно-исследовательской литературе еще 
не сложилось. Нам импонирует определение, 
согласно которому, цифровое общество есть 
«стадия развития информационного обще-
ства, в которой важнейшее значение имеет 
не информация в целом, а прежде всего ее 
цифровой формат, методы оцифровки, коди-
рования и передачи информации» [21, с. 132].
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Цифровое общество в своем становлении 
обязано появлению сети Интернет. Именно 
интернет-среда стала играть ключевую роль 
в цифровом обществе. Ее развитие стало ис-
точником социокультурной динамике и гло-
бальных изменений в общественной жизни. 
Эти изменения имеют различный вектор и, 
соответственно, неоднозначно оцениваются.

Наряду с положительными оценками 
присутствуют и отрицательные, как правило, 
описывающиеся в терминах рисков, угроз, 
вызовов. «Цифровизация с одной стороны — 
это растущая угроза естественной основе 
жизни человечества, а с другой — взрывной 
прогресс в области информации, коммуника-
ции и технологии» [24, с. 494].

Итак, эпоха цифровизации наступила 
вследствие наступления эпохи информати-
зации и компьютеризации [17]. Данный этап 
социокультурной динамики — качественно 
новый в мировой истории, и ему посвящено 
много научных работ, в которых, в том числе 
и с позиций философской рефлексии, выяв-
ляются угрозы, которые несут процессы циф-
ровизации обществу в виде разрушения цен-
ностно-смыслового базиса взаимодействия 
человека и природы [2; 8; 29]. Признаки раз-
рушительных процессов уже давно наблюда-
ются в пространстве этого взаимодействия 
в виде роста экологических проблем и ухуд-
шения экологической ситуации во всем мире.

Указанные методологические подходы 
и идея вписываются в философско-антро-
пологический анализ, заявленный в нашем 
исследовании, поскольку само явление ту-
ризма с тех самых пор, как стало значимой 
социальной практикой, оказывающей влия-
ние на развитие личности и общества, на ха-
рактер отношений в системе «Человек-При-
рода», ученые заговорили об антропологии 
туризма. И сегодня это направление стало 
самостоятельной научной отраслью, включа-
ющей в себя опыт смежных дисциплинарных 
практик: социологических, культурологи-
ческих, философских и др., в рамках кото-
рых ученые подвергают анализу сущность 
и эволюцию туризма в контексте длительной 
истории его становления от единичных прак-
тик до массовых и организованных в целые 
движения. Сегодня туризм стал мощным 
фактором экономического развития стран, 
регионов, народов [5]. Ученые отмечают: 

«Для многих стран экотуризм является ос-
новной отраслью национальной экономи-
ки. В качестве ярких примеров таких стран 
можно привести Коста-Рику, Эквадор, Непал, 
Кению, Таиланд, Мадагаскар и др. … Экоту-
ризм также вовлёк в туристский рынок такие 
территории, как Арктика и Антарктика» [1, 
с. 8]. По мере того как экологический туризм 
развивается, расширяет свои географические 
и ресурсные границы, возможности, проис-
ходит также накопление рисков, новых угроз, 
предотвращение которых требует глубокого 
понимания траектории развития этого фено-
мена, его движущих сил, смыслов, функций, 
что и определяет значимость антропологи-
ческих исследований в области экологичес-
кого туризма.

В бинарной связи «Человек-Природа», 
согласно концепции культурного ландшаф-
та, происходят постоянные сдвиги в зависи-
мости от характера и уровня развития, изме-
нений каждой из частей, а потому эволюция 
экологического туризма в его деятельност-
но-смысловом и функциональном контексте 
во многом определяется спецификой самой 
сферы жизнедеятельности человека и не-
посредственно с механизмами и принци-
пами природопользования. Всем известны 
примеры деструктивного влияния туризма 
на природную среду в ситуации отсутствия 
ответственного и бережного отношения 
к природе со стороны субъектов туристских 
практик и их организаторов, поставивших 
задачу экономического обогащения за счет 
природы.

На этом основании закономерен вывод 
о том, что настало время концептуально пере-
осмыслить экологический туризм во всем его 
видовом и функциональном многообразии, 
наполнить его философским смыслом с це-
лью прояснения его сущности и понятийной 
конфигурации. Иными словами, речь идет 
о новой философской парадигме экологичес-
кого туризма, которая призвана стать базисом 
всей туриндустрии, поскольку экологизация 
всех туристских практик — единственно вер-
ное и перспективное решение, единственно 
оптимальная траектория развития турист-
ской деятельности, если мы хотим сохранить 
туризм как практику, не угрожающую самой 
жизнедеятельности человека и окружающей 
его среде.
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Заключение. Природа — источник ко-
лоссальной энергии, созидания, вдохнове-
ния. Активная и творческая личность — это 
личность свободная, и величие природы на-
полнено духом свободы, гармонии и красо-
ты. Бережное отношение к природе как части 
бытия человека выступает одним из основа-
ний формирования доброты и ответственнос-
ти, а переживание чувства прекрасного — ис-
точник эстетического воспитания и реабили-
тации утомленного цифровым бытием тела 
и духа. Очень много современных исследова-
телей пишут о снижении здоровья общества, 
жизненного тонуса и духовности, обращая 
взоры к молодому поколению [7; 14].

Причин этому много, в том числе и не-
благополучная экологическая обстановка ок-
ружающей, прежде всего городской, среды. 
Оздоровительный эффект природы и экологи-
ческого туризма мог бы частично решить эту 
проблему. Более того, формирование эколо-
гической культуры посредством распростра-
нения экотуристских практик в молодежной 
среде будет способствовать улучшению эко-
логической ситуации, достаточно критично 
складывающейся в ряде регионов современ-
ного мира, в том числе и российского.

В ходе туристской деятельности моло-
дежь познает не только окружающий мир, 
но и саму себя в нем, становясь взрослее, со-
знательнее, ответственнее, что способствует 
снижению рисков инфантилизации в моло-
дежной среде и активному включению моло-
дых граждан в социальную жизнь, в решение 
социально значимых задач.

Экологический туризм предстает как 
социокультурный феномен. Самая непос-
редственная связь культуры и туризма и есть 
предмет антропологического подхода в фи-
лософских исследованиях туризма. При этом 
в центре внимания оказываются задачи, свя-
занные с анализом сущности, содержания, 
истории становления туризма, прежде всего 
культурного, проблемы становления и раз-
вития устойчивого (экологического) туризма 
как культурного явления.

Таким образом, философско-антропо-
логический анализ экологического туризма 
исходит из необходимости изучения социо-
культурной природы этого вида туризма как 
продукта эволюции самого человека и обще-
ства в координатах совокупности отношений, 

складывающихся на различных уровнях че-
ловеческого бытия.
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