
111

триваются также значение занятий физическими упражнениями в семье, семейный туризм 
как средство оздоровления, примерный перечень спортивного оборудования и туристского 
снаряжения в семье.

Тема 3.5. «Планирование в физической рекреации и физкультурно-оздоровительной 
работе». Знакомит студентов с основными документами, регламентирующими порядок экс-
плуатации физкультурно-спортивных сооружений; методикой разработки плана работы 
физкультурной организации на год, календарного плана спортивно-массовых мероприятий, 
положений о традиционных физкультурно-оздоровительных мероприятиях; требованиями 
к составлению планирующей документации по физической рекреации и физкультурно-
оздоровительной работе с населением.

Спецкурс рассчитан на двадцать шесть часов лекционного времени. Учет успеваемо-
сти студентов проводится в форме электронного тестирования. 
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АНИМАцИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОМ ТУРИЗМЕ
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Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Новые тенденции в образе жизни молодежи оказывают значительное влияние на вы-
бор форм проведения отдыха. Такие факторы, как демографические особенности, индиви-
дуальный и групповой интересы, отношение к проведению свободного времени, изменили 
характер молодежного спроса на формы досуга и привели к повышению значимости моло-
дежного туризма как разновидности социального туризма.

Молодежный туризм – это один из социально-культурных механизмов, с помощью ко-
торого могут быть созданы условия для возникновения и раскрытия человеческих способ-
ностей и потребностей, для экспонирования новых возможностей и способов использования 
в общественной жизни [1].

Отличительная особенность молодежного туризма заключается в том, что молодежь – 
самая непритязательная социально-демографическая группа. Для молодых людей необяза-
тельны высококлассные условия в туристской поездке, ее в большей степени интересует 
определенный уровень комфорта, умеренные цены и насыщенная культурно-досуговая дея-
тельность, отвечающая их возрастным потребностям. Интерес к проблемам и потребностям 
молодежи носит постоянный и устойчивый характер в отечественной философии, социоло-
гии, психологии, педагогике.

Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период станов-
ления социальной зрелости, адаптации к миру взрослых и будущим изменениям [2]. Опре-
делив статус молодежи и выделив ее как отдельную социально-демографическую группу, 
рассмотрим досуг молодежи, его особенности и популярные формы. От умения направлять 
свою деятельность в часы досуга на достижение общезначимых целей, реализацию своей 
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жизненной программы, развитие и совершенствование своих сущностных сил во многом 
зависит социальное самочувствие молодого человека, его удовлетворенность своим свобод-
ным временем.

Сфера молодежного досуга имеет свои особенности. Досуг молодежи существенно от-
личается от досуга других возрастных групп в силу его специфических духовных и физи-
ческих потребностей и присущих ей социально-психологических особенностей. К таким 
особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, физическую подвижность, 
динамическую смену настроений, зрительную и интеллектуальную восприимчивость. Мо-
лодых людей влечет ко всему новому, неизвестному. К специфическим чертам молодости 
относится преобладание у нее поисковой активности. Сегодня, ввиду возвышения духовных 
потребностей молодых людей, роста уровня их образования, культуры, наиболее характер-
ной особенностью молодежного досуга является возрастание в нем доли духовных форм и 
способов проведения свободного времени, соединяющих развлекательность, насыщенность 
информацией, возможность творчества и познания нового. Поскольку молодежь активна, 
динамична и привыкла к активному отдыху, то необходимо разрабатывать такие анимацион-
ные программы, которые бы вовлекали ее в различные виды социально-культурной актив-
ности [7].

Урбанизация не позволяет молодым людям по настоящему отдохнуть после работы 
или учебы. У них мало свободного времени. Они практически изолированы от природы. 
Парков и садовых участков недостаточно. Возникающая усталость является причиной сни-
жения трудоспособности молодых людей. В таких условиях активный отдых предстает пе-
ред современной молодежью как форма всестороннего обновления личности. Подлинным 
контрастом жизни молодого человека, связанной с нервным напряжением и однообразием, 
является уход с постоянного места жительства, учебы или труда и, прежде всего, перемеще-
ние, обеспечивающее смену обстановки и изменение обычного образа жизни, – все это мо-
жет предоставить туризм. По мнению Е. Егорычевой и А. Хохлова [3]: «Туризм сегодня – это 
преимущественно активный вид отдыха, базирующийся на связях “человек – естественная 
среда” с обязательной переменой среды и типа жизнедеятельности». 

Комплекс разнообразных потребностей молодежи как специфической социальной 
группы может быть реализован в культурно-досуговой деятельности, осуществляемой ту-
ризмом. Как пишет В.А. Квартальнов [1]: «Обращаясь к работам О. Генисаретского и Н. По-
дуновой, понимаем значение каждой из функций культурно-досуговой деятельности туриз-
ма применительно для молодежи: 

– познавательная функция ставит целью информацию и организацию познавательной 
активности молодежи, распространения комплекса разнообразных социально-гуманитарных 
знаний. Стремление к познанию всегда было неотъемлемой частью молодежи. Совмещение 
отдыха с познанием жизни, истории, культуры других народов – задача, которую может осу-
ществить познавательная функция туризма;

– приобщение к материальным и духовным ценностям способствует распространению 
культурных ценностей в молодежной среде и вносит свой вклад в развитие эстетических 
воззрений подрастающего поколения, возникновению у него чувства патриотизма, в разви-
тие культуры;

– реализация творческого потенциала личности позволяет найти применение всех уме-
ний, навыков молодежи в каком-либо виде туризма. При этом удовлетворяются ее творче-
ские интересы;

– организация нерегламентированного общения участников путешествия или комму-
никативная функция – это организация общения молодых туристов для обсуждения общих 
вопросов и тем, непринужденного обмена информацией о каких-либо событиях, интересах 
и увлечениях, сопоставления оценок, мнений;



113

– продуктивный отдых и развлечения или рекреативная функция максимально спо-
собствуют полноценному отдыху молодежи, восстановлению их физических и духовных 
сил, организации активных досуговых занятий и развлечений в туризме, обеспечивающих 
разнообразие деятельности, смену впечатлений, положительный эмоциональный настрой, 
снятие напряжения и усталости».

Молодежный туризм имеет большое значение в жизни молодого человека, так как он 
направлен на восстановление физических и психических сил, удовлетворяет его потребно-
сти в общении, развлечениях, активном и подвижном отдыхе. Все это включает туристская 
анимация для молодежи.

Туристская анимация – это туристская услуга, при оказании которой турист вовлека-
ется в активное действие. При подготовке анимационных программ учитываются такие осо-
бенности туристов, как пол, возраст, национальные традиции, а также их активность.

Н.И. Гаранин [4] подразделяет туристскую анимацию на три основных типа по важ-
ности, приоритетности и объему анимационных программ в общей программе путешествия 
(в турпродукте):

Первый тип. Анимационные туристские маршруты – целевые туристические поездки 
ради одной анимационной программы либо непрерывный анимационный процесс, развер-
нутый в пространстве в форме путешествия, переезда от одной анимационной услуги (про-
граммы) к другой, которые предоставляются в разных географических точках. Такая ани-
мационная программа является целевой, приоритетной и доминирующей в турпакете услуг 
не только по физическому объему, но и по содержанию, стимулирующему душевные силы. 
К таким анимационным программам относятся: культурно-познавательные и тематические, 
фольклорные и литературные, музыкальные и театральные, научные, фестивальные, карна-
вальные и спортивные.

Второй тип. Дополнительные анимационные услуги в технологических перерывах – 
программы, предназначенные для поддержки основных туристских услуг, оговоренных в 
турпакете, и действующие в обстоятельствах, обусловленных переездами, задержками в 
пути и в случаях непогоды (при организации спортивных и самодеятельных туров, на пляж-
ных курортах) и т. д.

Третий тип. Гостиничная анимация – комплексная рекреационная услуга, основанная 
на личных человеческих контактах тураниматора с туристом и совместном участии в раз-
влечениях, предлагаемых анимационной программой туркомплекса. 

Туристская анимация выполняет следующие функции:
– адаптационную, позволяющую перейти от повседневной обстановки к свободной, 

досуговой;
– компенсационную, освобождающую человека от физической и психической устало-

сти повседневной жизни;
– стабилизирующую, создающую положительные эмоции и стимулирующую психиче-

скую стабильность;
– оздоровительную, направленную на восстановление и развитие физических сил че-

ловека, ослабленных в повседневной трудовой жизни;
– информационную, позволяющую получить новую информацию о стране, регионе, 

людях и т. д.;
– образовательную, позволяющую приобрести и закрепить в результате ярких впечат-

лений новые знания об окружающем мире;
– совершенствующую, приносящую интеллектуальное и физическое усовершенство-

вание;
– рекламную, дающую возможность через анимационные программы сделать туриста 

носителем рекламы о стране, регионе, туркомплексе, отеле, турфирме.
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Такое разнообразие функций туристской анимации обусловило и многообразие видов 
анимационной деятельности, а также и большую разновидность анимационных программ 
и мероприятий. Многочисленные наблюдения за практикой подготовки и проведения моло-
дежных культурно-досуговых мероприятий свидетельствуют о том, что успех в значитель-
ной мере зависит от включения в их структуры игровых блоков, стимулирующих у молодых 
людей стремление к состязательности, импровизации и изобретательности [5].

Важное место в анимационных программах для молодежи отводится различным 
играм.

Игра является средством развлечения людей, их общения, отдыха. В игре человек по-
лучает удовольствие, снимает нервное напряжение. Игра носит характер активной позна-
вательной деятельности, становится действенным средством умственного и физического 
развития, нравственного и эстетического воспитания. С помощью сюжетных игр познается 
мир, воспитывается творческая инициатива, пробуждается любознательность, активизиру-
ется мышление.

Главное назначение игры – развитие человека, ориентация его на творческое, экспери-
ментальное поведение. Игра обучает, помогает восстановить силы, дает хороший эмоцио-
нальный заряд бодрости и т. д. 

Все функции игры тесно взаимосвязаны. Их определяет главная цель – развлечение в 
сочетании с развитием основных качеств, способностей, заложенных в человеке.

К основным функциям игры относятся:
– коммуникативная – обладающая экспансивным влиянием. Игра охватывает всех при-

сутствующих (участников, зрителей, организаторов), т. е. устанавливает эмоциональные 
контакты;

– деятельностная – выявляющая взаимодействие людей друг с другом и окружающим 
миром;

– компенсаторная – восстанавливающая энергию, жизненное равновесие, тонизирую-
щая психологические нагрузки;

– воспитательная – организующая деятельность человека. Игра позволяет создать це-
ленаправленное воспитание и обучение;

– педагогическая, дидактическая – развивающая умения и навыки (тренируются па-
мять, внимание, восприятие информации различной модальности);

– прогнозирующая – предсказывающая, экспериментирующая;
– моделирующая – связывающая действительность с нереальным;
– развлекательная – создающая благоприятную атмосферу, превращающая научное ме-

роприятие в увлекательное приключение;
– релаксационная – снимающая эмоциональное напряжение, положительно воздей-

ствующая на нервную систему;
– психотехническая – перестраивающая психику игрока для усвоения больших объе-

мов информации;
– развивающая – корректирующая проявления личности в игровых моделях жизнен-

ных ситуаций.
В игровой деятельности объективно сочетаются два важных фактора: с одной стороны, 

играющие включаются в практическую деятельность, развиваются физически; с другой – 
получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют позна-
ния о мире, жизни. Все это, в конечном итоге, способствует воспитанию личности в целом.

Игра вводит человека в общение с окружающими людьми и природой, способствует 
приобретению знаний, развитию активности, фантазии, нестандартного мышления. 

Игра занимает важнейшее место в жизни туристов. В практике туристских предпри-
ятий используют игры: ролевые, дидактические, народные, подвижные, географические, 
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литературные, интеллектуальные, познавательные, шуточные, музыкальные, спортивные, 
сюжетные, игры с пением и массовые.

Игра обладает огромным творческим потенциалом, который необходимо использовать 
в целях туристской анимационной деятельности. Игра может быть использована для того, 
чтобы научить туристов:

– жить в игровом пространстве, полностью погружаться в игровой мир и игровые от-
ношения;

– быть свободным в игровом пространстве, осознавать свои особенности и выстраи-
вать отношения с коллективом;

– осмысливать игровой опыт, использовать игру как инструмент самопознания и жиз-
ненных экспериментов.

В повседневной жизни мы рассматриваем игру как развлечение и отдых, способ хоро-
шо провести время. Разработано и придумано множество различных тестов, игр, конкурсов, 
соревнований и викторин, которые имеют разную направленность. Эти виды развлечений 
могут быть юмористические, интеллектуальные, научные, экспериментальные, психологи-
ческие, педагогические и др. Перед проведением игр организовывают анкетирование сре-
ди молодых людей с целью выявления их пожеланий и интересов, чтобы все действия, на-
правленные на молодежь, вызывали духовный подъем, положительные эмоции, жизненный 
тонус и отвлекали подрастающее поколение от пагубных привычек: наркомании, курения, 
пристрастия к алкоголю и др. [6].

Таким образом, анимационная деятельность в молодежном туризме – это удовлетворе-
ние специфических туристских потребностей в общении, движении, культуре, творчестве, 
приятном времяпрепровождении, развлечении. 
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При организации учебного процесса перед высшим учебным заведением ставится 
задача осуществлять физическую подготовку будущих специалистов на высоком научно-
методическом уровне с применением необходимых средств и методов организации учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающих повышение физической подготовленности сту-
дентов к предстоящей профессиональной деятельности. 

При этом обращается внимание на то, что полноценное использование полученных 
профессиональных знаний, умений и навыков возможно только при хорошем состоянии 


