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ОВЕРТУРИЗМ В НАУЧНОМ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ  
ДИСКУРСЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Рост туристского потока, превышающий разумные пределы и негативно влияющий на со-
стояние дестинации, становится глобальной проблемой, получившей название овертуризма 
и ставшей предметом активного научного обсуждения в среде зарубежных ученых. Цель ста-
тьи – представить различные аспекты научной дискуссии на тему овертуризма и обобщить 
существующие точки зрения для понимания его сути и масштабов. На настоящий момент не 
существует общепринятого определения этому феномену, в силу его неоднозначности и слож-
ности. Обзор различных трактовок дает основание выделить ключевые моменты в понятий-
ной сфере и концептуальные подходы, которые систематизированы в содержании работы по 
этапам и направлениям исследований. Важный аспект – «территориально-географический» – 
связан с анализом ситуаций в конкретных туристских дестинациях, где наиболее остро про-
являются последствия овертуризма. В исследованиях ряда авторов дается характеристика со-
временного состояния чрезмерного туризма в наиболее востребованных туристских центрах: 
Амстердам, Барселона, Дубровник, Исландия, Лондон, Майорка, Париж, Прага, Венеция, Санто-
рини. «Экономический» подход в изучении проблемы позволяет раскрыть причины чрезмерности 
туристских потоков: остановки больших круизных лайнеров, наличие недорогих авиакомпаний и 
новых платформ для аренды жилья для туристов, особенно Airbnb. Обзор существующей лите-
ратуры, предпринятый в данной статье, дает представление о сложности такого феномена, 
как овертуризм. Кроме того, сам термин овертуризм описывает не одно, а множество явлений, 
которые сходятся и перекрываются, выражая новую тенденцию, достойную анализа и много-
аспектных исследований. 

Ключевые слова: туризм, массовый туризм, устойчивый туризм, туристская дестинация, ту-
ристский поток, неравномерный туристский поток, овертуризм, регулирование туризма

Введение. Статья посвящена изуче-
нию феномена овертуризма. Это явление 
связано с массовым интересом к туризму 
и путешествиям, что приводит к значитель-
ному увеличению туристского потока. По 
данным Всемирной туристской организа-
ции (UNWTO), в 2017 г. был зафиксирован 
рекордный рост мировой индустрии туриз-
ма: путешествия совершили 1,3 млрд чело-
век. Большая часть прибытий пришлась на 
Европу, и почти половина – на 100 городов. 
На 2030 год прогнозируется дальнейшее 
увеличение на 500 миллионов, минимум 
до 1,8 миллиарда международных поез-
док и до 10 миллиардов внутренних. 

Вместе с ростом международного ту-
ристского потока отмечается неравномер-
ность его распределения, что отрицатель-
но сказывается на экономике, природных, 

социально-экономических и историко-
культурных условиях территорий. Такое 
неконтролируемое прогрессирующее ко-
личество туристских прибытий, имеющее 
негативные последствия для туристских 
дестинаций, является на данный момент 
мировой проблемой, получившей назва-
ние овертуризма и ставшей предметом 
активного научного обсуждения в среде 
зарубежных ученых. 

Овертуризм стал предметом присталь-
ного внимания сравнительно недавно, с 
2014 года. Стоит отметить, что в 2018-2019 
годах эта проблема выходит за пределы 
сугубо журналистского интереса и стано-
вится областью научного осмысления. За 
последние два года на эту тему появилось 
свыше 50 научных работ. Авторами статьи 
изучена значительная часть зарубежных 
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источников, в которых предпринимаются 
попытки: 

- осуществить терминологический 
анализ с целью четкого определения поня-
тия овертуризма;

- выявить и систематизировать факто-
ры, повлиявшие на возникновение оверту-
ризма, представить их типологию;

- определить географию распростра-
нения данного явления;

- сформулировать негативные послед-
ствия влияния овертуризма и определить 
стратегические меры борьбы с ними.

Ряд работ, представленных в статье, 
посвящен теоретическому обоснованию по-
нятия овертуризма. Так, Коенс К. и его соав-
торы представляют в своих статьях широкую 
картину происхождения феномена и его 
последствий. Гарольд Г., Гонзалес А., Мила-
но К. выявляют параметры и теоретические 
рамки. Обзор различных трактовок (Капокчи 
А., Селби М. и др.) дает основание выделить 
ключевые моменты в определении понятия:

- переполненность конкретных турист-
ских дестинаций;

- негативное влияние растущих турист-
ских потоков на экологическую, историко-
культурную, социально-экономическую ситу-
ацию популярных туристских направлений;

- конфликты местного населения и по-
сетителей «перенасыщенных» туристских 
территорий.

Последствия овертуризма в конкрет-
ных туристских дестинациях детально ана-
лизируются в исследованиях Оклевик О., 
Панайотопулос А. и Пизано С., Гонсалеса 
А., Новы Й., Грубе Н., Батлера М. 

То, что эта тема чрезвычайно актуаль-
на на сегодняшний день, говорит факт ее 
обсуждения во Всемирной туристской ор-
ганизации (2018 г.). Проблема была озвуче-
на и на туристской ярмарке ITB в Берлине в 
2018 и 2019 годах. Зарубежные вузы про-
водят исследования реакции отпускников 
на овертуризм (Международная высшая 
школа Бад-Хоннеф, Германия).

Как любое новое и неоднозначное яв-
ление, овертуризм вызывает дискуссион-
ные моменты, и многие ученые, занимаю-
щиеся проблемами туризма, утверждают, 
что полемика на тему овертуризма – это 
начало больших изменений в отрасли. 

«Овертуризм»: содержание понятия
Термин «овертуризм» не представля-

ет, по сути, нового явления. Это слово обо-
значает уже давно известную проблему 
некоторых туристских территорий, которая 
возникает из-за периодической перенасе-
лённости слишком большим количеством 
туристов. Хотя это понятие активно исполь-
зуется лишь с 2018 года, проблема, к кото-
рой оно относится, обсуждается в научном 
мире в течение последних 40 лет. Однако 
пока нет общепринятого определения, и 
очертить его конкретные теоретические 
рамки довольно сложно в силу различных 
трактовок понятия. 

С точки зрения Капокчи А. [2, с. 6], оно 
тесно связано с тремя взаимосвязанными 
областями, определяющими развитие со-
временной туриндустрии: рост, концентра-
ция и управление. 

Рост связан с возросшей значимостью 
туризма во всем мире в последние не-
сколько десятилетий, что способствует уве-
личению туристских потоков. Во-вторых, 
возросшее количество туристских потоков 
обусловило их концентрацию на основных 
туристских направлениях, что, в свою оче-
редь, привело к переполненности, нару-
шению пропускной способности и экологи-
ческой устойчивости дестинаций. И третья 
область, не менее важная, – необходи-
мость управления ресурсами и технология-
ми. Эти три фактора можно рассматривать, 
соответственно, как причину, последствия 
овертуризма и меры воздействия, ограни-
чивающие его негативное влияние. 

Мартин Селби из Университета Ко-
вентри, Англия, в 2016 году ввел термин 
«чрезмерный туризм», связав его: а) с 
перегруженностью и разрушением инфра-
структуры; б) с усилением сопротивления 
и протеста против туризма среди местных 
жителей. 

По мнению Селби М. [2, с. 7], поло-
жительное влияние на взаимоотношения 
туристов и жителей дестинации способны 
оказать новые технологии в туристском 
бизнесе.

В трактовке Гудвина Х. [5] овертуризм 
связан с частым посещением дестинации, 
которая, как следствие, теряет свою уни-
кальность, подлинность, а часто и аттрак-
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тивность. Это снижает ее ценность в глазах 
потребителей и вызывает раздражение 
жителей. По его мнению, от овертуризма 
страдают дестинации, в которых хозяева 
гостиниц или гости, местные жители или 
посетители понимают, что туристов слиш-
ком много, и что качество жизни в данной 
местности или качество впечатлений недо-
пустимо ухудшилось.

В немецкоязычных источниках под 
овертуризмом понимается развитие, пред-
метом которого является появление от-
крыто проявляющихся конфликтов между 
местным населением и посетителями по-
пулярных мест. С точки зрения жителей, 
туристы становятся мешающим фактором, 
который всё более усложняет повседнев-
ную жизнь в месте их пребывания1. Учё-
ные также описывают данное явление как 
эмоциональный поворот местного населе-
ния от энтузиазма и поддержки туризма к 
раздражению и вытекающему отсюда до-
стижению предела социально устойчивого 
развития туризма [6, с. 4].

При анализе овертуризма часто об-
суждаются пропускная способность де-
стинаций, а также их способность выдер-
живать нагрузку: сколько туристов может 
выдержать помещение; где предел спо-
собности выдерживать нагрузку, и когда 
он превышается [6, с. 3]. По определению 
Всемирной туристской организации, пре-
дел способности выдерживать нагрузку 
в туризме следует понимать как «макси-
мальное количество людей, которые могут 
посетить туристскую дестинацию в одно и 
то же время, не вызывая разрушения физи-
ческой, экономической и социокультурной 
среды и нежелательной потери качества 
удовлетворенности посетителей»2.

История изучения феномена овертуризма
Стоит остановиться на истории во-

проса. Еще в 60-е годы прошлого столетия 
обсуждалась тема сосредоточенности ту-
ристских потоков по конкретным направ-

1  UNWTO. Overtourism? Understanding and Man-
aging Urban Tourism Growth beyond Perceptions; 
UNWTO: Madrid, Spain, 2018.
2  Temsch, J. (2018). Einheimische und Overtou-
rism – Wie geht’s euch denn eigentlich? URL: su-
eddeutsche.de/reise/essay-wie-gehts-eigentlich-
euch-1.39217 13 (Letzter Zugriff am: 30.09.2019).

лениям, что приводит к нанесению ущерба 
местной среде и провоцирует негативное 
отношение к прибывшим туристам среди 
местного населения [8]. Эта тема получи-
ла свое развитие в 1980-е годы уже в ином 
аспекте – в рамках дискуссии о пропускной 
способности туристских дестинаций [2, с. 
8]. Была высказана мысль о необходимо-
сти ввести ограничения на количественный 
состав туристов, что позволит избежать 
серьезных негативных последствий от ту-
ризма. Устанавливаемое количество по-
сетителей определяется в зависимости от 
характеристик территории и от психологи-
ческого расположения местного населения 
по отношению к туристам [2]. 

При рассмотрении понятия «оверту-
ризм» речь идёт, в сущности, о расширении 
концепции предельной нагрузки в дестина-
циях, которая появилась уже в 1970-х годах. 
Данное понятие больше не означает исклю-
чительно количественную предельную на-
грузку дестинаций. При этом на передний 
план выступает воспринимаемая нагрузка 
от туристов, как местного населения, так и 
самих туристов3. Наряду с воспринимае-
мой нагрузкой все более важную роль так-
же играет реакция на неё. Она исходит от 
местного населения и выражается в форме 
протестов и гражданских инициатив против 
переполнения, загрязнения и дорогой арен-
ды помещений. В таких городах, как Барсе-
лона, Венеция или Пальма-де-Мальорка по-
добного рода реакции на развитие туризма 
больше не являются редкостью4. 

Уже в 1979 году появился термин, от-
ражающий данную проблему, – «излишнее 
количество визитеров» [17, с. 264]. В после-
дующие годы тема периодически возника-
ла, развивая еще один аспект – проблему 
экологической устойчивости и рисков, свя-
занных с туризмом [8].

Интерес к явлению овертуризма сно-
ва появился в конце 2016 года и привлек 
внимание как альтернатива испанскому 

3  Kirchhoff, A. (2018). Overtourism: Wohin soll 
die Reisen gehen? URL: dw.com/de/overtourism-
wohin-soll-die-reise-gehen/a-42800277 (Letzter 
Zugriff am 30.09.2019).
4  Kirchhoff, A. (2018). Overtourism: Wohin soll 
die Reisen gehen? URL: dw.com/de/overtourism-
wohin-soll-die-reise-gehen/a-42800277 (Letzter 
Zugriff am 30.09.2019).
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термину «туризмофобия». С 2017 года по-
нятие «овертуризм» и дискуссия о нём 
активизировались в связи с интенсивным 
освещением средствами массовой инфор-
мации скопления посетителей в популяр-
ных местах отдыха и возникших вследствие 
этого негативных последствий. Сотни заго-
ловков сообщали о недовольстве местного 
населения нескончаемыми потоками путе-
шествующих.

Всемирная туристская организация  
(ЮНВТО) о проблеме овертуризма
То, что это явление приобретает не-

кий общественный резонанс, говорит факт 
обсуждения проблемы во Всемирной ту-
ристской организации (далее – ЮНВТО) в 
2018 году. Стоит остановиться подробнее 
на основных моментах доклада, в котором 
сделаны главные акценты. ЮНВТО опреде-
ляет овертуризм как воздействие туризма 
на территорию дестинации и негативное 
влияние на качество жизни ее граждан и/
или туристские впечатления2. В докладе 
ЮНВТО сформулированы предпосылки 
возникновения овертуризма, к которым 
можно отнести: 

- быструю урбанизацию;
- рост туристского сектора, что обу-

словлено экономическим развитием, уве-
личением доли среднего класса в странах 
с развитой и развивающейся экономикой; 
доступностью отдыха и путешествий за 
счет снижения транспортных расходов, 
упрощения туристских формальностей. 
Все это делает города все более популяр-
ными направлениями для деловых людей 
и туристов. Отсутствие грамотного регули-
рования в туризме и, как следствие, некон-
тролируемое развитие отрасли являются 
основными причинами возникновения фе-
номена овертуризма. 

Выводы отчета ЮНВТО2 содержат чет-
кие указания на необходимость управле-
ния туризмом и реализации принципов его 
устойчивого развития. Более того, делается 
важный акцент на роли гармонизации вза-
имоотношений посетителей дестинаций и 
местного населения, т.к. туризм призван, 
в первую очередь, объединять различные 
сообщества на основе взаимного культур-
ного обмена. 

Концептуальные подходы  
в исследовании овертуризма

Можно сказать, что доклад ЮНВТО 
обобщает более ранние концепции, в ко-
торых, в первую очередь, овертуризм со-
относился с проблемой негативного влия-
ния туризма на местные сообщества. Рост 
туристских потоков в наиболее популярных 
туристских центрах стал причиной кон-
фликтных ситуаций. С этой точки зрения 
Коэнс К. с соавторами [8] утверждает, что 
чрезмерный туризм следует рассматри-
вать, в основном, как социальную пробле-
му, и что это не только проблема турист-
ской отрасли. Авторы также отмечают, что 
термин впервые появился в публичном 
дискурсе и описывает явления, которые 
обсуждались в научных кругах задолго до 
того, как сам термин стал широко исполь-
зоваться, – в 1960-е годы.

Точно так же Беннер М. [1] считает, что 
на теоретическом уровне недавняя поле-
мика относительно чрезмерного туризма 
и, в более общем плане, относительно де-
фицита культурной, социальной и экологи-
ческой устойчивости постоянно растущего 
массового туризма, не нова. Новым, одна-
ко, является уровень осведомленности о 
возможных разрушительных последствиях 
постоянного количественного роста мас-
сового туризма. Это – одно из актуальных 
направлений в исследованиях, которое яв-
ляется важным в области определения бу-
дущих стратегий развития туризма. Беннер 
М. выделяет потенциальные риски, связан-
ные с овертуризмом [8, с. 2 – 4; 18, с. 375]: 

- рост стоимости жизни;
- перегруженность транспортной ин-

фраструктуры;
- нарушение идентификации местного 

населения с местом проживания;
- потеря подлинного характера места, 

нанесение ущерба его культурному и эко-
логическому состоянию;

- приватизация помещений, которые 
должны быть общедоступными.

В последние десятилетия чрезмерный 
туризм стал важной темой для СМИ из-
за критики и демонстраций, проводимых 
общественными движениями в различных 
европейских городах [9]. В некоторых из 
них, таких, как Барселона и Венеция, про-
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ходили агрессивные акции против туриз-
ма, дав толчок такому явлению, как «туриз-
мофобия» или «антитуризм» [13]. 

В ряде работ можно выделить еще один 
подход в обсуждении понятия «овертуризма», 
который можно определить, как экономиче-
ский: анализ причин резкого роста туристских 
прибытий. Авторы выделяют сочетание трех 
основных факторов на территориях городских 
пространств, обладающих туристской привле-
кательностью: остановки больших круизных 
лайнеров, наличие недорогих авиакомпаний 
и новых платформ для аренды жилья для ту-
ристов, особенно Airbnb [19]. 

Часть научных исследований связана 
с характеристикой ситуации в туристских 
дестинациях, испытывающих серьезные 
нагрузки со стороны массового туризма. 
Этот подход можно назвать территориаль-
но-географическим.

Так, Оклевик О. и другие [13] ставят 
вопрос о целесообразности туризма, осно-
ванного исключительно на модели роста, 
приводя в пример овертуризм, ставший про-
блемой как для жителей, так и для туристов 
по нескольким направлениям, включая Нью-
Йорк, Амстердам, Рейкьявик, остров Скай, 
острова Ко Пхи-Пхи в Таиланде и архипелаг-
скую провинцию Палаван на Филиппинах.

Папатанассис А. [15] выделяет совре-
менные тенденции в развитии туризма, 
которые четко обозначились в отношении 
некоторых известных европейских направ-
лений: Венеции, Дубровника, Санторини, 
Барселоны и Амстердама. Бурное обсужде-
ние в прессе ситуации в этих городах способ-
ствовало привлечению внимания со стороны 
заинтересованных сторон и лиц, принимаю-
щих решения в области туризма, направлен-
ных на контроль процессов в сфере туризма 
и ограничение въездного туризма. 

Папатанассис А. акцентирует внимание 
на сложности и многоплановости самой 
темы овертуризма, на том значении, ко-
торое туризм может иметь для некоторых 
территорий. В связи с этим автор высказы-
вает мысль о необходимости управления 
туристскими потоками и обучения туристов. 
Коста Дж. и др. [3] рассматривают оверту-
ризм применительно к таким городам, как 
Париж, Лондон и Барселона, мотивируя 
беспрецедентное увеличение междуна-

родных прибытий введением дешевых рей-
сов. В своем ежегодном обзоре тенденций 
«Туризм в 2018 году» Институт планирова-
ния и развития туризма (IPDT) анализирует 
тему чрезмерного туризма, рассматривая в 
качестве примера Амстердам, Барселону, 
Дубровник, Исландию, Лондон, Майорку, 
Париж, Прагу и Венецию [2].

Среди туристских территорий, охвачен-
ных овертуризмом, большое внимание уде-
ляется Венеции. Пример Венеции настолько 
актуален, что даже возник термин «синдром 
Венеции». Большое количество прибываю-
щих (более 10 миллионов в год) указывается 
в качестве одной из основных причин овер-
туризма. Эта проблема привела к значитель-
ному росту цен на жилье, что делает его са-
мым дорогим городом Италии в настоящее 
время, и этот фактор только усугубляет не-
хватку жилья, обусловленную заменой арен-
ды жилья туристской, рекламируемой через 
онлайн-платформы, такие, как Airbnb. 

В результате сокращается постоянное 
население города. Из-за экологической 
чувствительности лагуны старый город и 
его окрестности представляют собой эко-
систему, которая подвергается серьезной 
опасности не только из-за увеличения тол-
пы посетителей, но и из-за преобладаю-
щего типа туризма, в частности, круизных 
судов, пересекающих лагуну [18].

Гонсалес А. [4] также анализирует теку-
щую проблему туризма в Венеции и траги-
ческую трансформацию, которую пережил 
город, от его включения в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО в 1987 году до Списка 
всемирного наследия, находящегося под 
угрозой, в 2016 году. Кроме того, Венеция 
может рассматриваться в качестве типич-
ного примера негативного влияния оверту-
ризма. Решающую роль в этом воздействии 
оказывает круизный туризм, наносящий 
ущерб основной конструктивной системе и 
экологии города, и, тем не менее, не при-
носящий весомого дохода бюджету города. 
Венеция принимает 66 000 туристов в день, 
из которых два с половиной миллиона при-
бывают в круизы каждый год. В 2009 году 
количество пассажиров, которые высади-
лись в Венеции из круизов, составляло 1 420 
490, в то время как в 2010 году это было 1 
598 616 - рост на 12% [2, с. 13].
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Хорватский прибрежный город Ду-
бровник является еще одним ярким приме-
ром разрушительного воздействия и про-
блем, связанных с чрезмерным туризмом 
в Адриатическом море. В связи с популяр-
ностью его старого города, бумом круизно-
го туризма и влиянием широко известного 
телесериала «Игра престолов», снятого 
частично в Дубровнике, количественный 
рост туризма привел к перенаселенности и 
тому, что Панайотопулос А. и Пизано С. [14, 
с. 7] называют «дистопией чрезмерного 
туризма», связанной с «парадоксом туриз-
ма, который рискует разрушить то, на что 
приезжают туристы». Предпринимаются 
попытки ограничить количество туристов, 
въезжающих в город, и ограничить вме-
стимость круизных лайнеров, заходящих в 
порт города [14].

Новы Й. и Грубе Н. в статье «Причина 
спора – городской туризм» констатиру-
ют, что список негативных воздействий, 
связанных с ростом городского туризма, 
становится всё больше. Среди них они на-
зывают переполненные улицы и площади, 
перегруженную инфраструктуру транс-
портной сети, замусоривание и ночной 
шум, рост арендной платы и вытеснение, 
коммерциализацию. Прежде всего, в таких 
популярных туристских дестинациях, как 
Барселона или Венеция, они стали пово-
дом отчасти жестоких протестов и ожесто-
чённых столкновений [12, с. 5].

Таким образом, соответствующие 
дестинации страдают от своей привле-
кательности и, как следствие, от чрез-
мерного потока туристов. Эта проблема 
овертуризма усиливается, среди прочего, 
за счет роста потока туристов из новых 
стран-поставщиков туристов (в частно-
сти, из Азии), индивидуального туризма 
благодаря дешевым рейсам и частному 
размещению, а также круизного туризма. 
Некоторые достопримечательности пре-
вратились из мест, известных лишь зна-
токам, в массовые места, страдающие от 
овертуризма. Вследствие этого местному 
населению не хватает жилого и обществен-
ного жизненного пространства, повышают-
ся цены, особенно расходы по аренде, и 
возникает сопротивление в форме демон-
страций местного населения против туриз-

ма. Переполненные дестинации находятся 
в состоянии противоречия: с точки зрения 
экономики туризм выгоден. Сдерживание 
овертуризма должно обеспечиваться ры-
ночной и нормативно-правовой политикой 
[7, с. 152-153]. 

Неожиданно высокая посещаемость 
может иметь негативные воздействия в 
двух отношениях: прежде всего, возни-
кает биофизический ущерб, а также по-
следствия для качества жизни населения и 
существующей инфраструктуре, что накла-
дывает отпечаток на качество ожидаемых 
впечатлений посетителей [11, с. 22]. 

В настоящее время учёные сходятся во 
мнении, что универсального решения про-
блемы не существует. Такие мероприятия, 
как, например, ограничение количества по-
сетителей или требование входной платы, 
могут смягчить ситуацию переполнения5. 
В статье Монтейро Л. «Противодействие 
«овертуризму» в заповедниках» названы 
следующие меры: установка принципов 
управления, поиски и применение меха-
низмов управления, определение страте-
гии плана действий, введение программы 
контроля и т.д. [10, с. 23].

Пфор С. и другие [16], не используя 
слово «чрезмерный туризм», исследуют 
организационную трансформацию регио-
нального туризма в Западной Австралии, 
чтобы сделать его пригодным для будуще-
го, в то время как Гонсалес А. и другие [2, 
с. 13] оценивают значение воздействия ту-
ризма как показатель социальной способ-
ности в городе-наследии Бесалу в Испании.

Издание Международной высшей шко-
лы Бад-Хоннеф «Туристский радар 2019», 
посвящённое овертуризму, представляет 
новое исследование «Как отпускники реаги-
руют на овертуризм», а также даты и факты 
по овертуризму. Школа впервые исследует 
выводы путешественников в переполнен-
ных местах отдыха: большинство из них по-
ехали бы в данное место отдыха, несмотря 
на овертуризм, поколения Y и Z ужасаются 
от овертуризма меньше, чем старшие. С 
точки зрения посетителей, самыми важны-
5  Kirstges, T. (2018). Overtourism – Interview mit 

Touristikprofessor Torsten Kirstges. URL: spiegel.de/
reise/aktuell/overtourism-interview-mit-touristik-
professor-torsten-kirstges-a-1192028.html (Letzter 
Zugriff am: 30.09.2019).
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ми воздействиями овертуризма являются 
потеря аутентичности, стресс, ухудшение 
удовольствия от отдыха, повышенные цены, 
а также шум и отрицательное воздействие 
на окружающую среду6. 

Как любое новое и неоднозначное яв-
ление, овертуризм вызывает дискуссион-
ные моменты, и многие ученые, занимаю-
щиеся проблемами туризма, утверждают, 
что полемика на тему овертуризма – это 
начало большой трансформации в туриз-
ме. Также Талеб Рифаи, бывший генераль-
ный секретарь Всемирной туристской орга-
низации Соединённых Штатов, в 2017 году 
назвал тревожным сигналом протесты, 
особенно распространяющиеся в городах 
[12, с. 5]. Освещение событий в прессе и 
на местном телевидении дополнительно 
разжигают эти конфликты. Так, уже в 2015 
году в газете «Нью-Йорк Таймс» речь шла о 
бунте против туризма7. 

С другой стороны, Кагермайер А., Эр-
дменгер Е. утверждают, что понятие «овер-
туризм» и дискуссия о нём испытывают 
определённый ажиотаж с лета 2017 года, 
усиленный, в частности, интенсивным ос-
вещением средствами массовой информа-
ции о давлении посетителей и вызванным 
вследствие этого негативным воздействи-
ем. При этом дискуссия, в частности, фо-
кусируется на нескольких избранных при-
мерах, которые могут быть рассмотрены 
как «вершина айсберга». Наряду с этими 
экстремальными примерами, существует 
широкий спектр метрополий и крупных 
городов, в которых при относительно по-
хожей интенсивности туризма реакция на-
селения освещается в средствах массовой 
информации совсем по-другому, то есть, 
там в настоящее время ещё не зафиксиро-
ваны повсеместные протесты [6, с. 5]. 

Местные жители часто посещаемых 
туристами населённых пунктов более кри-
тически относятся к развитию туризма, чем 
посетители и специалисты в сфере туриз-

6  IUBH Touristik-Radar 2019. Overtourism. URL: 
iubh-university.de/wp-content/uploads/IUBH_
Themenmappe-Overtourism.pdf (Letzter Zugriff 
am: 29.09.2019).
7  Becker, E. (2015). The revolt against tourism. 
New York Times, vol. 17. Juli 2015. URL: nytimes.
com/2015/07/19/opinion/sunday/the-revoltagainst-
tourism.html (Accessed on September 29, 2019).

ма. Например, местные жители Гамбурга 
отмечают различные признаки овертуриз-
ма, как, например, точечное скопление 
отдыхающих, однако воспринимают это 
спокойно, с большой лояльностью. Следо-
вательно, решающим в развитии туризма 
является не количество туристов, а, скорее, 
их отношение и акцент на высококаче-
ственном обслуживании. 

В развитии туризма для местных жи-
телей важны лучшая постоянная мобиль-
ность в черте города, а также разработка 
двусторонних подходов к регулированию, 
в которых учитываются как туристские 
впечатления, так и собственное качество 
жизни. Местные жители отклоняют такие 
меры, которые могли бы оказать отрица-
тельное влияние на впечатления посетите-
лей (например, повышение цен для тури-
стов) [20, с. 1]. 

Новое осмысление городского туриз-
ма – перед этой задачей стоят не только 
такие города, как Берлин и Барселона. 
Возможно, есть ещё города, в которых от-
крыто проявляются конфликты и разногла-
сия, связанные с туризмом. Их количество 
растёт, и уже невозможно игнорировать 
проблему, объясняя ее локальными осо-
бенностями. Это тем более важно, если 
учитывать факт высоких темпов роста го-
родского туризма в будущем. 

Не всегда растущие туристские потоки 
– причина всех проблем. К тому же, воз-
никает вопрос, в какой мере имеет смысл 
принимать во внимание различие между 
туристами, с одной стороны, и жителями 
– с другой. В крупных городах, таких, как 
Берлин, это довольно сложно. Кроме того, 
этот подход ничего не меняет в понимании 
стратегии: городской туризм, вне зависи-
мости от того, понимают ли его как отдель-
ный социальный феномен или нет, во мно-
гих контекстах проявляется как мощный и 
чреватый конфликтами фактор городского 
развития [12, с. 8]. 

Заключение. Таким образом, осущест-
вляя обзор существующих научных разра-
боток по проблеме овертуризма, можно 
прийти к следующим выводам. 

Тема овертуризма актуальна и перспек-
тивна для изучения в силу своего социально-
го, культурного и экономического контекста. 
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Научная полемика по конкретному вопросу 
появилась совсем недавно и пока довольно 
ограничена. Намечены некоторые подходы 
в анализе сущности и причин возникновения 
чрезмерного туризма. Однако эти концепции 
нуждаются в систематизации и дальнейшем 
многоаспектном анализе (терминологиче-
ском, статистическом, социально-экономи-
ческом, культурологическом и т.д.). 

Нет сомнения в том, что эта проблема 
требует дальнейшего серьезного изуче-
ния. Причины овертуризма, которые выде-
лялись многими авторами научных работ, 

не являются однородными, что говорит о 
сложности и необходимости определения 
различных параметров исследования. Осо-
бого внимания требует «экологический» 
аспект последствий овертуризма. Ряд ра-
бот обозначил спектр вопросов, касающих-
ся мер, способных нивелировать отрица-
тельное воздействие овертуризма. 

На данный момент актуальны иссле-
дования, которые сосредоточены не на 
причинах этого явления, а на возможных 
решениях проблемы, с учетом особенно-
стей конкретных туристских дестинаций. 
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OVERTOURISM IN SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC DISCOURSE:  
THEORETICAL OVERVIEW

The growth of the tourist flow sometimes goes beyond reasonable limits and negatively affects destinations. This process, 
that is becoming a global problem, is named overtourism and actively discussed by foreign scientists. The purpose of this 
article is to review various aspects of the scientific discussion on the topic of overtourism itself and to generalize the existing 
points of view for understanding the essence and scope of the problem. At the moment, there is no universal definition of this 
phenomenon, due to its ambiguity and complexity. A review of various interpretations of overtourism gives the basis to high-
light the key points of the definition and for systematization of the conceptual approaches. An important aspect, geographical, 
is based on the analysis of situations in specific tourist destinations, where the effects of overtourism are most acute. The stud-
ies of several scientific works describe the current state of excessive tourism in the most popular tourist centers: Amsterdam, 
Barcelona, Dubrovnik, Iceland, London, Mallorca, Paris, Prague, Venice, Santorini. The «economic» approach to the study of 
the problem reveals the main roots of excessive tourist flows, they are ports for large cruise ships, the availability of low-cost 
air carriers and new platforms for tourist accommodation, especially Airbnb. A review of the existing publications undertaken 
in this article gives an idea of the complexity of such a phenomenon as overtourism. In addition, the term overtourism itself 
describes not only one phenomenon, but many another ones that converge and overlap, expressing a new trend worthy of 
analysis and multidimensional research.

Keywords: tourism, mass tourism, sustainable tourism, tourist destination, tourist flow, uneven tourist flow, overtourism, 
management of the tourist flow.
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