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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Жизнь человека в обществе, как прошлом, так 
и современном, всегда предполагает необходимость 
адекватных ответов личности на вызовы «внешней 
среды»: природы и общества. Наиболее актуальны-
ми проблемами сегодня являются проблема здоро-
вья, связанная с экологической ситуацией и образом 
жизни человека, огромными объемами доступной 
информации и сверхбыстрыми темпами развития 
цивилизации, заставляющими людей уделять по-
стоянное внимание образованию, самообразованию 
и познанию в любом возрасте. Успешное развитие 
и функционирование туризма, безусловно, связано 
с включением в структуру туристической услуги 
рекреационных, оздоровительных, познавательных 
и образовательных компонентов. Полезный отдых – 
модный тренд современного туризма.

С древнейших времен в европейской истории 
туризм использовался для обучения и образования 
людей. Многие европейские исследователи отмеча-
ют, что в тот период он выполнял образовательную 
функцию, по крайней мере, в античную эпоху. Боль-
шинство имеющихся в настоящее время европей-
ских работ недооценивают этот факт, за исключени-
ем, пожалуй, дискуссий по Гранд-туру. Сooper и др. 
ссылаются на мифы, окружающие туризм, которые 
«должны быть сломаны», указывая на то, что «ту-
ризм – это не только организация досуга, но также 
бизнес-туризм, паломничество и туризм для здо-
ровья» (Cooper et all, 1993, p. 1). В главе «Будущее 
туризма» упоминаются только «новые» туристы, 
которые ищут «полезные мероприятия для заполне-
ния своего досуга и удовлетворения их культурных, 
интеллектуальных и спортивных интересов», но это 
только в контексте потребностей определенных сег-
ментов рынка, в «многопрофильном путешествии» 

(р. 268). Voase (1995) в интересной и полезной книге 
затрагивает многие аспекты туризма, которые отно-
сятся к образованию, но не рассматривает его как 
перспективу. В главе о будущем рассматриваются 
экономика, глобальное потепление, люди в туризме, 
устойчивость, транспорт и мода, но не туризм как 
образовательная деятельность. В европейской лите-
ратуре идет дискуссия о содержании терминов «об-
разовательный» и «познавательный туризм», уточ-
няется содержание самого определения туризма. 
Но в большинстве работ признается актуальность 
и хорошие перспективы образовательного туризма, 
а также рассматриваются различные формы этого 
направления.

История образовательного туриз-
ма, по мнению ряда европейских исследо-
вателей, начиналась в религиозной среде. 
Например, паломничество рассматрива-
ется как одна из ранних форм неформаль-
ного образования, поскольку оно прибли-
жало адептов к знанию священных мест 
и вводило их в новый опыт и знания, но не 
в какой-либо дидактической форме. Дои-
сторические паломничества происходили 
в центрах, связанных с магическими прак-
тиками и религиозными убеждениями. 

Так, в частности, христианские паломничества 
проходили по крайней мере с конца IV века нашей 
эры. Около 610 г. паломники могли купить путево-
дитель по церквям Рима – ранняя помощь интерпре-
тации посетителей (Feifer, 1985). Паломники в Кен-
тербери, следуя хорошо организованному маршруту 
из Винчестера или Лондона в Кентерберийский со-
бор, полагались на растущую инфраструктуру до-
рожек, гостиниц и конюшен, чтобы отправиться в 
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путь. В Польше монастырь Ясна Гора в Ченстохове, 
основанный в 1382 году, ежегодно принимал тысячи 
паломников, желающих увидеть образ Пресвятой 
Девы Марии. К 1682 году количество паломников 
составляло около 140 000 человек, и к настояще-
му времени он иногда принимает миллион палом-
ников в течение одного года. Исторически каждый 
визит был частью процесса общения и обучения, в 
котором то, что видели и переживали паломники, 
было передано другим в их собственных деревнях 
и городах (Jablonski, 1996). Характер Великого Тура 
(Grand tour), как образовательного путешествия для 
сыновей английского дворянства, был хорошо ос-
вещен в европейских исследованиях (Pimlott 1947, 
Hibbert 1969, Brodsky-Porges 1981, Hugill 1985, 
Towner 1985, Feifer 1985 и Adler 1989). Основан-
ный на исследованиях эпохи королевы Елизаветы I, 
Гранд-тур был поощрен ею как средство обучения 
мужчин властному управлению. 

Вступление Томаса Кука в историю 
путешествий было вызвано желанием 
воспитывать. Железнодорожная экскур-
сия 1841 года из Лестера в Лафборо вы-
возила 500 человек на природу, где Кук, 
проповедник-баптист, мог просвещать 
их о зле, которое он видел в алкоголе. 
Представление чудес света стало осно-
вой для развлечений с тех пор, как самые 
ранние барды рассказали свои истории. В 
свое время на курортах индустриально 
развитого мира строились ярмарочные 
площадки, театры, музеи, галереи, раз-
водились звери и сады, основанные на 
культуре, артефактах, флоре и фауне 
мира вокруг них. 

Такие ярмарки, как «Курсаал» в Саутенд-он-
Си, «Дримленд в Маргейте» и «Парадиум» в Боль-
шом Ярмуте (Пирсон, 1991), вызвали волнение от 
представлений, хотя и искаженных, реальности. 
Огромные парки Кони-Айленда в Нью-Йорке поч-
ти сразу стали экспозициями международного мас-
штаба, построив театры, кинотеатры и устраивая 
познавательные шоу (Snow and Wright, 1976). Они 
находились в непосредственной близости от Лондо-
на, Парижа, Вены и Чикагских выставок задолго до 
Диснея. 

Посещение больших домов и музеев, а так-
же образовательная ценность, связанная с такими 
экскурсиями, является предметом анализа некото-
рых европейских авторов (Tinniswood 1989, Ousby, 
1990). Ousby говорит, что «путешествие было ве-
дущим инструментом постреформационного духа 
исследования, который оценивал эмпирические 
знания в отношении абстрактных спекуляций или 

книжного обучения, полученных только из тради-
ции» (Ousby, 1990). В середине ХIХ века параллель-
но с началом формализованного образования для 
разных возрастных групп было установлено, что 
горожане могут совершать регулярные выезды за 
пределы города. Это было не просто  эскапистское 
развлечение, а стремление к самосовершенствова-
нию. На некоторых промышленных предприятиях 
в конце XIX начале XX вв. стали организовывать 
познавательные экскурсии. Руководители старались 
приукрасить внешний вид зданий и в привлекатель-
ном свете подать организацию работы.

«Усовершенствования, сделанные с момен-
та нашего последнего визита в 1910 году, состоят 
в том, чтобы углубить старый или западный порт 
примерно на три-четыре фута, чтобы разместить и 
предоставить больше места для рыболовных судов 
значительного размера и увеличивающегося числа 
паровых дрифтеров, которые задействованы в про-
мышленном рыболовстве, в дополнение к парус-
ным судам. Западный пирс, где рыбу выгружают, 
продают и упаковывают, расширился – добавлено 
70 футов – и теперь предоставляет отличные места 
для замораживания и упаковки, а также площадку 
для встреч продавцов и покупателей» (Музей Басса, 
1975). 

Видеозапись, предоставленная отставным ра-
ботником из John Crossley и коверных фабрик Sons в 
Галифаксе, показывает некоторые примеры из куль-
турных эффектов. Госпожа Флоренс Уэйт приняла 
участие в 30-часовой железнодорожной экскурсии 
в Эдинбурге, Глазго и на острове Бьют в 1934 году 
с социальным клубом Кроссли. Влияние, достигну-
тое особым историческим характером Эдинбурга 
и великолепными пейзажами Клайда, видно даже 
спустя 60 лет (Waite, 1994). Дельгадо показал, на-
сколько важна ежегодная экскурсия как побег из 
промышленного города. В 1912 году герцогиня Сан-
дерленд предвидела «День, который представляет 
собой рай для бедных маленьких клещей, которые 
живут во тьме убогих сундуков на улицах наших 
городов», когда собираютcя деньги на благотвори-
тельность, с целью отправить детей на экскурсию 
в деревню (Дельгадо, 1977). Подобный набор мо-
тивов вдохновил преподобного Т.А. Леонарда. Кон-
грегационалистский министр прочитал проповедь в 
церкви Докрей-стрит в Колне в августе 1891 года, 
в которой он критиковал привычку, которую неко-
торые люди «заклинивали» в азартной игре, говоря, 
что «дьявол не имеет никакого влияния на время 
отпуска». Праздники и дни отдыха нужно воспри-
нимать разумно, священно. Леонард рекомендовал: 
«Поговорите с землей, и она научит вас» (Speake, 
1993). Идея образования присутствовала и в празд-
ничные дни, когда Леонард организовал праздник в 
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Эмблсайде в 1891 году для группы из 30 человек. 
В конце XIX века в Англии появилась «новая идея 
летних каникул», авторы которой предлагали ор-
ганизовывать классы для взрослых и «Приятные 
воскресные ассоциации», чтобы организовывать 
экскурсии в Эмблсайд и Кесвик, где отдыхающие 
могли гулять в дневное время и наслаждаться музы-
кой и «лекциями» по вечерам. Прогулки проводи-
лись гидом-гитаристом университета, назначенным 
Национальным центром домашнего чтения (Speake, 
1993). Это стало началом Ассоциации кооператив-
ных праздников, которая теперь является Ассоциа-
цией национальных праздников и управляет многи-
ми домами отдыха для своих членов. 

Практическое образование на от-
крытом воздухе мало изучено, но это один 
из способов связать теорию с практикой. 
Примером этой деятельности являет-
ся «гербанизация», распространявшаяся 
«Обществом аптекарских лондонских 
компаний». Это был практический прием, 
с помощью которого учеников-аптекарей 
можно было научить распознавать рас-
тения, которые имели лекарственные 
свойства. 

Первая практическая экскурсия состоялась в 
мае 1620 года недалеко от Лондона. Целый день экс-
курсанты пребывали на природе. Некоторое время 
проводилось по шесть экскурсий в год. Нанимался 
платный экскурсовод, известный как «Демонстрант 
растений». 

В 1673 году была создана постоянная демон-
страционная площадка, названная «Физический сад 
Челси». С тех пор она стала важной туристической 
достопримечательностью. Гербаризация продолжа-
лась до 1824 года. Потом было принято решение, что 
Лондон слишком велик для проведения одноднев-
ных экскурсий, и образовательная практика была от-
менена. К тому времени многие ботаники получили 
полезный практический опыт (Аллен, 1976). 

В 1732 году было сформировано Общество 
Дилетанта из группы людей, которые побывали в 
Гранд-туре. Общество помогло начать археологиче-
ские полевые исследования. Геологическое полевое 
обучение, в свою очередь, было разработано с 1804 
года Робертом Джеймсоном из Эдинбурга, который 
организовывал полевые классы, в том числе на за-
падных островах. 

Образование в области географии в Велико-
британии сформировалось сравнительно поздно, 
и в 1938 году опрос лондонских школ показал, что 
«едва ли только половина их может проводить ра-
боту на открытом воздухе» (Dilke, 1965, p. 17), не-
смотря на то что Джон Раскин надеялся, что «страна 

вскоре станет классом под открытым небом, боже-
ственным музеем, которым воспользуются наши 
учителя» (Рейнольдс, 1901). Экскурсии тогда были, 
скорее, исключением, чем правилом. В 1886 году 
Скотт Келти сообщил Королевскому географиче-
скому обществу, что детей Гордонской больницы в 
Абердине «вывезли на природу, и теперь они в до-
ступной, интересной и поучительной форме  учатся 
рисовать небольшие карты для себя» (Дильке, 1965). 

Намного раньше стали проводиться групповые 
экскурсии для взрослых. Манчестерское географи-
ческое общество отправилось осматривать новые 
доки в Престоне осенью 1887 года (Браун, 1971). 
Следует помнить, что отдельные взрослые путеше-
ственники направлялись в промышленные районы, 
чтобы увидеть измененные ландшафты, по крайней 
мере, с конца XVIII века. Полевые, научные, литера-
турные и географические общества продолжали со-
вершать такие экскурсии в течение ХIХ и ХХ веков. 
Практика расширилась в ХХ веке, поскольку произ-
водители, такие как Cadburys и Wedgwoods, стремя-
щиеся продвигать свои методы и продукты, откры-
ли свои двери для всех групп. Lever Brothers при-
соединились к железнодорожной компании LMS, 
чтобы продвигать туризм в рамках своего завода в 
Порт-Санлауэр в 1926 году (Cole and Durack, 1992). 
В 1950-х и 1960-х годах обе компании приняли ты-
сячи посетителей, среди которых были как взрос-
лые, так и школьники. Люди стремились попасть на 
такие заводы, как Lotus Shoes in Stone, British Rail 
Engineering в Кру, кооперативный молочный завод 
в Ллангадоге, завод Velindre Tinplate Works и ста-
лелитейную компанию Уэльса, порт Талбот. Ста-
лелитейные и инжиниринговые компании исполь-
зовали визиты для развития общественных связей. 
Производители товаров народного потребления ис-
пользовали экскурсии в интересах продаж. Были во-
влечены даже крошечные производители, например 
Джозеф Добсон и сыновья Элленда, которые с 1980 
года приветствовали посетителей, чтобы выстоять в 
борьбе против своих крупных конкурентов. 

Действительно, Марлинг недавно показал, как 
даже такая великая икона тематического парка ту-
ризма, как Уолт Дисней, начиналась с идеи «парка 
для детей» (Marling, 1997). Новая студия Burbank от 
Disney 1939 года была организована на принципах 
производственной линии. Увидев мультипликаци-
онный фильм про Белоснежку, люди просили пока-
зать им, как была сделана эта анимация. Дисней по-
думал, что те, кто посетил киностудию, нашли весь 
процесс скучным, потому что на производственном 
этаже не было волшебной  сказки, поэтому он начал 
планировать специальный проект, который будет 
демонстрировать не только магию, но и кинофильм. 
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В начале ХХ века для того, чтобы 
заинтересовать школьников, учитель 
географии Джеймс Фэргрив предложил 
свою модель производственных экскур-
сий. Он предположил, что дети в восточ-
ном Лондоне могут начать с получения 
«информации о товарах, которые созда-
ют их отцы». Они могли заглянуть за 
двери Флит-стрит, чтобы понять, как  
делаются газеты и журналы Британской 
империи, а также совершали экскурсии в 
другие места. «Это полезно не только 
для понимания других земель, но и для 
понимания Родины. В реальном смысле 
Родина измеряется землями: если она 
не видна в мировом окружении, то ста-
новится не очень понятной» (Fairgrieve, 
1926).

С конца 1940-х годов прогрессивные учителя 
обязательно включали в образовательный процесс 
посещение фабрик. 

Летний отпуск и учебный центр для учителей 
воскресной школы был впервые организован на 
озере Chautauqua, недалеко от озера Эри, в штате 
Нью-Йорк. Место стало известно благодаря обсуж-
дению классических и текущих тем. Привлекались 
ученые, актеры, докладчики, выставлялись  экс-
понаты. Люди репетировали постановки и играли 
в пьесах. (Colorado Chautauqua Association, 1997). 
Домашнее чтение стало частью системы, и какое-то 
время участники летнего сбора учителей могли по-
лучать степень в университете Чаутауки. Идея была 
импортирована в Великобританию в основном бла-
годаря работе Дж. Б. Патона, который участвовал в 
создании университетского образования в Ноттин-
геме. 

В 1887 году Патон сформировал небольшой 
комитет с Джоном Персивалем, директором шко-
лы регби, а с 1888 года они организовали «Летние 
встречи» в Оксфорде с учебными курсами (Келли, 
1970). Таким образом в Великобритании продолжа-
лось развитие образования для взрослых. 

К концу ХIХ века идеи Фредерика Ле Плей-
за (Бобр, 1962), а затем Патрика Геддеса (Меллер, 
1990) легли в основу социологической полевой ра-
боты с сильной географической основой. Идеи Гед-
деса особенно интересны в контексте настоящей 
статьи. В Париже в 1878 году он посетил Между-
народную выставку и вдохновился демонстрацией 
реконструкции Парижа после франко-прусской вой-
ны 1870 года. Вернувшись в Эдинбург, он всерьез 
все распланировал и купил старую обсерваторию в 
нижней части замка Эспланады. Там до сих пор раз-
мещается камера-обскура, которая использовалась 
для проецирования видов города на белый «проек-

ционный стол» для посетителей, переименованный 
в «Персидскую башню». Геддес начал создавать 
своего рода региональный музей, используя любые 
средства от добровольных пожертвований. Он так-
же преподавал на Эдинбургских «Летних встречах» 
или Школах, связывая образовательную работу с 
демонстрацией экспозиций в своей «Персидской 
башне» и экскурсиями в Эдинбург.

В рамках Парижской выставки 1900 года объе-
динились направления образования (Летняя школа), 
туристическая привлекательность (экспозиции) и 
вдохновение для прогресса (идеи, пришедшие бла-
годаря выставкам и Школам). Эти экскурсии на по-
стоянной основе не проводились. В музеях и межве-
домственных центрах больше демонстрировалось 
наследие. Геддес же хотел больше нацеленности 
на будущее. Но принципы, прочно основанные на 
образовательных формах туризма, были заложены 
именно там. 

Другая причина развития образо-
вательного туризма связана с происхож-
дением движения «Скаут и Гид», которое 
превратило его в организованную, струк-
турированную, воспитательно-мотиви-
рованную деятельность. «Наш бизнес 
нацелен не только на поддержание шоу- 
войск, но и на то чтобы втянуть как мож-
но больше мальчишек в нашу фабрику пер-
сонажей и сделать их настоящими муж-
чинами» (Баден-Пауэлл, 1908).

Скаутинг стал одной из профессий. Это дви-
жение благодаря  захватывающим книгам, таким 
как «Бевис: история мальчика» (Jefferies, 1882) и 
«Ласточки и амазонки» (Ransome, 1929), стало сим-
волом приключенческих каникул и легло в основу 
современного детского туризма. Как показывает 
Майкл Розенталь, большая часть скаутской культу-
ры проповедовалась  в работах англо-американского 
автора Эрнеста Томпсона Ситона (Rosenthal, 1986). 
Между 1880-ми и 1900-ми Ситон распространял 
идеи, которые  он назвал Woodcraft, как способ для 
молодых американских мужчин учиться и развле-
каться на открытом воздухе. Его философия осно-
вывалась на местной североамериканской культуре 
с уважением к национальной  идее и  с либеральным 
трактованием забытых европейских рыцарских до-
блестей. Ощущалось воздействие европейского 
народного движения Woodcraft. Люди желали соз-
дать молодежную организацию,  но не стремились 
к чрезмерной милитаризации. Это говорит о том, 
что в рамках одного сектора туризма можно следить 
за развитием ясной политической и философской 
нити. 
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В течение ХIХ века рост и разно-
образие форм обучения позволили про-
вести эксперименты с точки зрения 
организации и учебной программы. Под 
влиянием идей Руссо о важности разви-
тия человека были сделаны некоторые 
нововведения, в которых была попытка 
связать среду обучения с потребностями 
ученика. 

В Англии Сесил Редди основал школу 
Abbotsholme в 1889 году,  девизом которой стали 
слова «обучать как жить» (Lawson and Silver, 1973). 
Декларировались ежедневные мероприятия на све-
жем воздухе: спортивные игры, речные купания, 
бег, столярные работы и садоводство. 

В Германии были организованы  эксперимен-
тальные летние школы в Освенцим-Шире и Мо-
райшире. Благодаря их успеху были сформирова-
ны школы движения «Внешняя граница» в Уэльсе, 
Абердифи. 

С 1941 года была организована морская школа, 
предлагающая курсы для молодых городских жите-
лей не только в морских условиях, но и в горных 
экспедициях (Hahn, 1957). Движение «Внешняя гра-
ница» также выросло и расширило свою деятель-
ность в ряде британских и европейских центров. 

В Германии идея школьной экскурсии бы-
стро набирала силу с января 1907 года, в результа-
те в Йене была создана молодежная организация 
«Wandervogel». Немецкая молодежь изучала родной 
край благодаря экскурсиям по близлежащим окрест-
ностям. Таким образом у молодых людей воспиты-
вали любовь к природе и давали им возможность 
изучать историю своей страны и ее знаменитых жи-
телей (Thomson and Haehnel, 1909). Были созданы 
местные ассоциации этой организации. Учащиеся 
старших классов привлекались к работе в качестве 
гидов, причем даже если они не состояли в член-
стве. Молодые путешественники заранее закупали 
книги и карты, выбирали место на ночлег без из-
лишних удобств (как правило, спали в    железнодо-
рожных вагонах 4-го класса или в сельских сараях). 

Раньше Эберфельдская «Реалгимания» была 
одной из нескольких школ, где проводились занятия 
в помещении только до полудня, а затем оставалось 
еще время для гимнастики или экскурсий. Летом 
в Эберфельде все 400 детей (включая шестилеток) 
выезжали за город группой. Ученики старших клас-
сов отправились подальше, а учителя инструктиро-
вали их в пути. Шестичасовые экскурсии заканчи-
вались играми. Правительство утвердило праздник 
«Whit» для того, чтобы cтаршие классы совершали 
более длительные поездки в холмистые районы Ве-
стервальд, Таунус и Эйфель. 

Также было принято решение, что около 
20 мальчиков с сопровождающими могут совершать 
двухнедельный визит в Италию. Ребята вставали 
рано, совершали длительную прогулку, а вечером 
отдыхали с пивом и песнями. Резюме парни часто 
писали на иностранных языках. 

Как правило, все собирали средства на путе-
шествие заранее. Ученики из семей со скромным 
достатком платили меньше. Правда, «у выходцев 
из самых бедных семей средств не было» (Бахре, 
1901). Примечательно, что интерес Германии к из-
учению окружающей среды, по-видимому, подкре-
плял идеи страны в гештальтпсихологии.

Выводы
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 

что событийный туризм имеет глубокие историче-
ские корни в европейской культуре и неразрывно 
связан с культурными и экономическими услови-
ями развития европейской цивилизации в различ-
ные исторические периоды. Современные формы 
образовательного туризма начали формироваться в 
конце XIX – начале XX века. В настоящее время об-
разовательный туризм стал привлекателен не только 
для молодежи, но и для всех остальных возрастных 
групп. Дальнейшее развитие образовательного ту-
ризма также имеет целый ряд объективных предпо-
сылок: доступность путешествий, дальнейшая гло-
бализация, необходимость владения иностранными 
языками, формирование традиции «образование 
длиною в жизнь». Для развития въездного туризма в 
Беларуси необходим глубокий анализ ее потенциала 
в области образовательного туризма, перспектив-
ных направлений на внешних рынках и формирова-
ние долговременной стратегии его развития.
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