
50 % студентов ответили на эти пункты анкеты без ошибки, то уже на пятом курсе исчерпывающие знания в 
области блока правовых дисциплин продемонстрировали 78 % студентов-выпускников.

В целом, результаты мониторинга свидетельствуют о том, что учебно-педагогический процесс в Инсти
туте туризма ведется в верном направлении и позволяет успешно решать весь комплекс задач преподавания 
блока правовых дисциплин, активно влиять на процесс формирования правовой культуры студентов.
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Человек живет в мире культуры и не замечает этого, как не замечает воздуха, которым дышит. Культура 
становится заметной для него только тогда, когда он попадает в иную культурную среду, где необходим некий 
посредник, облегчающий взаимодействие и понимание между человеком и другим, незнакомым ему миром. 
И этот посредник — культура. Любая человеческая деятельность так или иначе связана с культурой. Внешне эта 
связь предстает как «сложная смесь взаимодействующих между собой знаний, предписаний, норм, образцов 
деятельности, идей, проблем, верований, обобщенных видений мира и т. д.» [1, с. 6]. Вырабатываемые в раз
личных сферах культуры (а значит, и в любой из сфер жизнедеятельности человека), они обладают регулятив
ной функцией по отношению к различным видам деятельности, поведения и общения людей.

В настоящее время такой многогранный и своеобразный вид человеческой деятельности, как туризм, 
становится активным явлением в жизни общества, изменяющим культурные формы его бытия. Актуализация 
этой деятельности способствует упрочению коммуникативных связей, расширению культурного пространства, 
развитию экономики, гражданской культуры, обогащению духовного потенциала и отдельной личности, и об
щества в целом. В силу этого в научном познании наметилась активизация исследований феномена туризма 
как одной из важных универсалий культуры. В последние годы появились работы, посвященные изучению не 
только экономического содержания этого вида деятельности, но ее культурологического, социального и фило
софского аспектов. Актуальность туризма в жизни общества породила определение его институциональных 
основ, что делает туризм политически значимым объектом правительственных решений. Так, в 1999 г. в Ре
спублике Беларусь был принят Закон «О туризме», в котором определены основные положения туризма и его 
организационные формы. Как социокультурное явление и непрерывно модернизирующийся вид деятельности, 
туризм непосредственным образом связан с динамикой культуры, изменением систем ценностей, деятельности 
и социальных отношений. Эта взаимосвязь проявляется как часть, специфическая форма более широкой про
блемы - проблемы взаимодействия культуры и развития социума.

Близость путей исторической эволюции культуры и туризма как вида человеческой деятельности пре
допределила общность методов и подходов к их дальнейшему развитию: в течение последних сорока лет в 
большинстве стран мира происходит процесс демократизации культуры вообще и туризма, в частности. За 
последние десятилетия произошло значительное расширение понятий «культура» и «туризм», но до сих пор 
не существует окончательных и общепринятых определений этих понятий, так как они находятся в процессе 
развития и постоянной модификации. Принципы, объединяющие сферы культуры и туризма, нашли свое отра
жение в декларациях, принятых в Маниле (1980) и Мехико (1981). На Всемирной конференции по культурной 
политике в Мехико использовались два определения культуры. Одно - более общего характера, основанное 
на культурной антропологии и включающее все, что создал человек дополнительно к природе: все направле
ния общественной мысли, хозяйственную деятельность, производство, потребление, литературу и искусство, 
образ жизни и выражение человеческого достоинства. Другое - более специализированного характера, и по
строено на «культуре культуры», т, е. на моральных, духовных, интеллектуальных и художественных аспектах 
человеческой жизни [2].

С точки зрения социально-философского анализа в определении туризма следует исходить из двух 
основополагающих теорий - теории деятельности и теории ценностей. Известно, что «любая деятельность 
носит одновременно и материальный и духовный характер, она включает в себя как реальное преобразование
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мира..., так и идеальное..., возникающее на основе формирования образа внешней действительности, вы
работки определенных представлений, понятий, знаний созидания мысленной модели будущей действитель
ности» [3, с. 27-28]. Человеческая деятельность - не только особая форма активности, но могучая социальная 
сила, способная изменить систему объективных и субъективных условий существования человека, социаль
ные института и отношения, систему мировоззрения и образ жизни людей. В этом качестве она позволяет 
раскрыть социальную природу общественных и культурных явлений, в том числе и туризма.

С точки зрения деятельностного подхода туризму присущи внутренние противоречия этого явления 
культуры и общества, которые обусловливают его развитие. Антиномичность туризма выражает его слож
ность, многоаспектность, единство и борьбу противоположных тенденций в его развитии, в динамике самой 
культуры. С одной стороны, туризм представляет собой социальную форму человеческой активности, но, с 
другой, он невозможен вне природной основы, во-первых, потому, что сам человек является природным суще
ством, во-вторых, деятельность человека ориентирована на природные формы. Туризм как деятельность носит 
субъективный характер и в то же время определяется его объектом. Туристическая деятельность свободна и в 
то же время обусловлена необходимостью. Туризм предстает перед нами то как отрасль, то как деятельность. 
Игнорирование одной из этих «ипостасей» приводит к большим просчетам в законодательстве, управлении, 
менеджменте и практике туризма. Туризм существует как процесс, сохраняющий верность традициям, усто
явшимся обычаям, нормам, представлениям, но и непрерывно нарушает нормы и традиции, сохраняя свою 
жизненную силу благодаря бесконечно рождающимся в нем новациям [4].

Аксиологический аспект туризма проявляется, во-первых, в ценностном осознании его субъектов, то 
есть системе установок, взглядов, идей, предпочтений, выработанных в их культуре. Во-вторых, сама тури
стическая деятельность представляет собой социокультурную ценность и, в-третьих, ценностным является 
продукт туристической деятельности. Антропологическая и ценностная составляющие туризма направлены 
на самореализацию человеческой индивидуальности (частности), в отличие от деятельности человека в по
литике, экономике, производстве, в которых он демонстрирует свою публичность. Туризм имеет сервисный, 
«нетехнический» характер, и с этой точки зрения может быть проанализирован как экономическое понятие, 
самостоятельная индустрия. Однако особое значение здесь имеет «человеческое измерение» туризма. Человек 
в путешествии не просто потребитель «туристического продукта», но и личность, которая в процессе стран
ствий приобщается к культуре, осваивает ее, превращая полученные знания в достояние собственной духов
ности (ценности, убеждения, смыслы, чувства).

С этих позиций мы будем придерживаться понимания туризма как деятельности, связанной с путеше
ствием, перемещением и пребыванием человека вне места своего постоянного проживания, в ходе чего воз
никает ряд явлений и отношений социокультурного характера. В таком широком смысле весь туризм является 
социокультурным феноменом, включается в процессы существования и развития культуры. Туризм в целом
- это специфический социальный институт и феномен человеческой культуры. Роль, место и значение туризма 
в жизни культуры, общества и отдельной личности определяются его основными функциями:

1) познавательной-через данную деятельность открываются возможности для активного приобретения 
новых знаний о культуре;

2) коммуникативной, связанной с расширением и укреплением границ общения;
3) гуманистической, понимаемой как приращение духовно-нравственного потенциала социума, исклю

чающей опасность одностороннего характера прагматисткой, узкотехницистской ориентации человека [5];
4) социализацией и инкультурацией личности, связанными с возможностью усвоения социальных и 

культурных норм;
5) мотивационной, поскольку данная деятельность способна сформировать в сознании человека опреде

ленные идеалы и образцы поведения, а также стиль жизни;
6) удовлетворением потребностей в самоактуализации и самовыражении индивидуальности.
Современные проблемы развития туризма связаны с ростом потребности человека в свободном позна

вательном, социокультурном перемещении с целью отдыха, самоосуществления и рекреации своих духовных 
и физических способностей. Потребность в путешествиях существует у любого человека. Реализация этой по
требности связана, с одной стороны, с экономическими возможностями субъекта, с другой, - с особенностями 
и уровнем организации туристической деятельности как социальной сферы. Организация туристической дея
тельности сегодня выступает как важная часть сферы услуг, которая в последнее время получила стремитель
ное развитие. Рост потребности общества в таких услугах объясняется нарастающей специализацией труда, 
вынуждающей человека все более испытывать потребность в услугах со стороны. Если принять во внимание 
положения А. Маслоу о дефицитарных и бытийственных потребностях, то можно утверждать, что возникнове
ние туризма в культуре общества и его развитие обусловлено дефицитарными потребностями, так как данная 
деятельность способна поддерживать факт биологической и социальной жизни людей, укрепляя здоровье и 
продлевая долголетие человека. В этом аспекте туризм предоставляет человеку возможности для утверждения 
себя как личности, развития коммуникативных связей и общения, повышения знаний и уровня культуры, со
вершенствования духовного потенциала, психологического комфорта и здоровья [6]. Туризм как вид деятель
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ности открывает новые и, главное, иные горизонты культуры, становится для человека своеобразной формой 
его бытия в мире.

Содержание туризма как социокультурного явления раскрывается в различных аспектах, каждый из ко
торых характеризует определенную сторону этой деятельности, а в целом они позволяют понять ее сущность.

Гносеологический аспект проявляется в том, что туризм направлен на получение определенной инфор
мации и знаний, с одной стороны, а с другой - гносеологический аспект можно определить как предпосылку 
успеха туризма. Эта деятельность требует от субъекта определенных знаний, в частности о регионе, его гео
графии, природно-климатических и социокультурных особенностях, а также знаний по осуществлению соб
ственно туристической деятельности.

Праксиологический аспект туризма выражается в том, что благодаря этой деятельности человек разви
вается как личность, культурно обогащается, повышая свой духовный потенциал.

Достаточно рельефно выражен в туризме экономический аспект, который проявляется в том, что ту
ристическая деятельность подчиняется господствующим в обществе экономическим отношениям, в ней дей
ствуют свои экономические законы, она включена в систему общественного разделения труда [7]. Эти знания 
составляют определенную систему и неотделимы от самой туристической деятельности.

Таким образом, система определенных теоретических знаний, закономерностей и норм, ценностей и 
идеалов, а также практических умений и регулятивов туристической деятельности складывается в особый вид 
культуры. Эта культура хранит, транслирует, генерирует собственную программу деятельности, поведения и 
общения, фиксирует ее в форме знаковой системы, имеющей смысл и значение в туристической деятельности. 
Таким образом, мы говорим об особом виде культуры - культуре туристической деятельности.

Характеризуя культуру туристической деятельности, мы представляем ее, по определению B.C. Степина, 
как культуру в промежуточном смысле, т. е. как «совокупность достижений общества и систему ценностей», 
основанных на деятельности по выявлению, сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 
благ в сфере туризма. Идеалы и ценности культуры туристической деятельности представлены в Манильской 
декларации по мировому туризму (1980 г.), которая провозгласила следующее: «В практике туризма духовные 
ценности должны преобладать над элементами материального и технического характера. Такими основными 
духовными ценностями являются: полное и гармоничное развитие человеческой личности; постоянно возрас
тающий познавательный и воспитательный вклад; равные права в определении своей судьбы; освобождение 
человека, понимая это как право на уважение его достоинства и индивидуальности; признание самобытности 
культур и уважение моральных ценностей народов» [8].

В этих тезисах также отражены основные функции туризма как составляющие жизни культуры и обще
ства. К ценностям культуры туристической деятельности следует отнести также свободу перемещения и ла
бильность личности, здоровье с точки зрения восстановления сил и жизненного потенциала, саму жизнь в 
плане безопасности и полноты ощущений. В этот перечень стоит внести желаемые для каждого человека пере
живания и ощущения: восторг и радость новых открытий, отдых и умиротворение от созерцания прекрасного, 
впечатления необычности, нетрадиционности, нестандартности, отличности от собственной культуры, что в 
целом и составляет понятие «счастье» - искомую и ускользающую ценность человеческого бытия.

Первозданная культура без путешествий и туризма никогда не стала бы принадлежностью внутреннего 
мира личности в силу ее недосягаемости без тех особых усилий, которые являются сутью туристической деятель
ности. Но и сама туристическая деятельность не обладала бы собственной культурой, не будь она нацелена на 
обеспечение благосостояния и удовлетворение потребностей каждого отдельного человека и общества в целом.

Туризм - это феномен культуры, возникший в результате вечного и неуемного стремления человека к 
познанию и преобразованию окружающего мира. Среди специалистов, изучающих проблемы происхождения 
культур, немало тех, кто полагает, что появление сходных культур на разных континентах, в разных государ
ствах связано с путешествиями древних людей. В этой связи выдвигается предположение, что история миро
вой культуры в некоторой степени зависит и от «человека путешествующего». Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что туризм в основе своей является не только экономическим и социальным явлением, но и куль
турным, и именно поэтому мы вправе называть его феноменом культуры.

Неистребимая тяга человечества к путешествиям, потребность в дальнейшем развитии культуры и же
лание получать удовольствие от приобретенного породили феномен туризма, который в свою очередь влияет 
на развитие различных народов и этносов, культур и цивилизаций, на формирование их мировоззрения, мента
литета, традиций, обычаев, а также других сторон их бытия.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пивунов А.А.,
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова,
Республика Беларусь

Экскурсия представляет собой наглядный процесс познания окружающего мира, процесс знакомства с 
особенностями природы, истории, быта, достопримечательностями определенного города или региона. Слово 
«экскурсия» происходит от латинского excursio - вылазка, поездка, в русском языке оно появилось в XIX в.

Экскурсия в современном понимании - это методически продуманный показ достопримечательных 
мест, памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсан
тов объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними.

Сущность экскурсий - сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и определен
ная система действий по их передаче.

В настоящее время экскурсии классифицируются:
а) по содержанию;
б) по составу и количеству участников;
в) по месту проведения;
г) по способу передвижения;
д) по продолжительности;
е) по форме проведения [1].
По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные (многоплановые) и тематические. Обзорные 

экскурсии, как правило, многотемные. Тематические экскурсии посвящены раскрытию одной темы.
По составу и количеству участников экскурсии подразделяются на индивидуальные, для местного насе

ления, приезжих туристов, взрослых и школьников и т. д. Особенности восприятия экскурсионного материала 
каждой из указанных групп требуют внесения изменений в содержание мероприятий, методику и технику их 
проведения, а также в их продолжительность.

По месту проведения экскурсии бывают: городские, загородные, производственные, музейные, ком
плексные (сочетающие элементы нескольких видов).

По способу передвижения: пешеходные и с использованием различных видов транспорта. Преимуще
ство пешеходных экскурсий состоит в том, что, создавая необходимый темп движения, обеспечиваются благо
приятные условия для показа и рассказа. Транспортные экскурсии состоят из двух частей: анализа экскурсион
ных объектов на остановках и рассказа в пути между объектами, связанного с характеристикой памятников и 
памятных мест, мимо которых проезжает группа.

По продолжительности экскурсии бывают от одного академического часа (45 мин) до суток. Краткос
рочные туры (от 1 до 3-4 дней) называют маршрутом выходного дня, в них может быть предусмотрено не
сколько экскурсий разной продолжительности.

По форме проведения экскурсии подразделяются на следующие виды: экскурсия-массовка, экскурсия- 
прогулка, экскурсия-лекция, экскурсия-спектакль, экскурсия-концерт.

Экскурсия может рассматриваться как форма учебной деятельности для различных групп экскурсантов. 
С этой точки зрения выделяются:

- экскурсия-урок, представляющая собой форму сообщения знаний в соответствии с учебной програм
мой того или иного учебного заведения;

- экскурсия-демонстрация в наиболее наглядной форме знакомит группу с природными явлениями или 
производственными процессами;

- пробная экскурсия проводится на завершающем этапе индивидуальной работы по подготовке и про
ведению экскурсий и представляет собой форму проверки знаний и навыков у студентов или работающих экс
курсоводов при разработке ими новой экскурсионной темы.

Экскурсия как вид деятельности выполняет несколько функций:
1. Информационно-познавательная. Всякая экскурсия в соответствии со своей темой содержит инфор

мацию по конкретному разделу знаний, которая должна быть относительно полной, научно обоснованной и 
тщательно выверенной.
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