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Введение

 
В деле развития сферы туризма и рекреации велика роль рекреационных ресурсов.

Поэтому, чтобы определить возможности использования какой-либо территории в рекреаци-
онных целях, необходимо изучить и оценить те рекреационно-туристические ресурсы, кото-
рыми обладает территория.

Рекреационные ресурсы – природные культурно-исторические комплексы и их элементы,
способствующие восстановлению и развитию физических и духовных сил человека, его тру-
доспособности и здоровья, которые при современной и перспективной структуре рекреацион-
ных потребностей и технико-экономических возможностях используются для прямого и кос-
венного потребления и производства курортных и туристских услуг.

Важнейшими характеристиками рекреационных ресурсов являются следующие:
1. объем запасов (дебет минеральных вод; площадь рекреационных территорий; экскур-

сионный потенциал (в часах) туристских центров), необходимый для определения потенци-
альной емкости территориально-рекреационных комплексов, уровня освоенности, оптимиза-
ция нагрузок;

2. площадь распространения ресурсов (размеры водоносных горизонтов, пляжей; леси-
стость, обводненность территории; границы устойчивого снежного покрова), позволяющая
определить потенциальные рекреационные угодья, установить округа санитарной охраны;

3. период возможной эксплуатации (продолжительность благоприятного климатического
периода, купального сезона, залегание устойчивого снежного покрова), определяющий сезон-
ность туризма, ритмичность туристских потоков;

4. территориальная неподвижность большинства видов ресурсов, обуславливающая тяго-
тение рекреационной инфраструктуры и потоков к местам их концентрации;

5.  сравнительно низкая капиталоемкость и невысокая стоимость эксплуатационных
затрат, что позволяет достаточно быстро создавать инфраструктуру и получать социальный и
экономический эффекты, а также самодеятельно использовать отдельные виды ресурсов;

6. возможность многократного использования при соблюдении норм рационального при-
родопользования и проведении необходимых мероприятий по рекультивации и благоустрой-
ству.

Оценка рекреационных ресурсов должна проводиться с учетом комплекса показателей
и четким указанием объекта оценки (тип ресурсов, объектов, территорий) и ее субъекта (вид
туризма, цикл рекреационных занятий, категория отдыхающих).
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Глава 1. Туризм как вид рекреационной деятельности

 
 

1.1. Понятие и цели туризма
 

Воспользовавшись наиболее авторитетным изданием по туристской терминологии –
энциклопедией туризма В. А. Квартальнова и И. В. Зорина можем привести следующие опре-
деления туризма и туристской деятельности: временные выезды (путешествия) граждан РФ,
иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в оздоровитель-
ных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без
занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания (Закон РФ «Об
основах туристской деятельности в РФ», 1996).

Временный выезд людей с постоянного места жительства в вакационных, оздоровитель-
ных, познавательных или профессионально-деловых целях без занятий оплачиваемой деятель-
ностью в месте временного пребывания (Рекомендательный законодательный акт «Об основ-
ных принципах сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма», 1994).

Деятельность лиц, которые путешествуют и пребывают в местах, находящихся за преде-
лами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года, в целях отдыха,
деловых и прочих.

Особая форма передвижения людей по маршруту с целью посещения конкретных объ-
ектов или удовлетворения специализированного интереса.

Вид путешествия, совершаемого для отдыха, образовательных, деловых, любительских
или специализированных целей. «Туризм – один из видов активного отдыха, представляющий
собой путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых стран и соче-
таемые в ряде стран с элементами спорта» (Манильская декларация по мировому туризму).

Движение (перемещение), нахождение вне постоянного места жительства и аспект вре-
менности пребывания в объекте интереса. Манильская декларация по мировому туризму
(1980 г.) провозгласила: «Туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в
жизни народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, образова-
тельную и экономическую области жизни государств и их международные отношения».

Форма умственного и физического воспитания, реализуемая через социально-гумани-
тарные функции туризма: воспитательную, образовательную, оздоровительную и спортивную.

Популярная форма организации отдыха, проведения досуга.
Отрасль хозяйства по обслуживанию людей, находящихся временно вне места постоян-

ного проживания, а также сегмент рынка, на котором сходятся предприятия традиционных
отраслей хозяйства с целью предложения своей продукции и услуг туроператорам.

Совокупность всех видов научно-практической деятельности по организации и осу-
ществлению: туристско-экскурсионного дела; курортного дела; гостиничного дела.

Термин туризм (tourism) первым употребил В. Жекмо в 1830 г. Слово «туризм» проис-
ходит от французского «tour», что значит «прогулка». До недавнего времени в разных стра-
нах понятия «туризм», «турист» понимались неодинаково. В нашей стране в связи с тем,
что туризм и санаторно-курортные учреждения управлялись разными системами, понятие
«турист» ограничивалось участниками туристских путешествий и походов и отделялось от
понятия «отдыхающий» в санаториях, пансионатах и домах отдыха. В других странах разные
виды рекреационной деятельности также часто определялись в разных терминах. С разви-
тием туризма в современном мире, особенно международного и с созданием международных
туристских организаций, сделалось необходимым дать общепринятое определение понятия
«турист» и соответственно «туризм».
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Международная конференция 1963 г. дала такое определение понятия «турист» – это
человек, прибывший в страну, в которой он постоянно не живет и не занимается оплачиваемой
профессиональной деятельностью, с целью проведения свободного времени ради лечения, раз-
влечения, образования, отдыха, религии, спорта, по семейным или деловым обстоятельствам.
Распространяя это определение на отечественный туризм, туристом следует считать человека,
временно выезжающего за пределы своего постоянного места жительства для проведения сво-
бодного времени с различными целями, кроме постоянной оплачиваемой профессиональной
деятельности.

Принятое международными организациями понятие «турист» отличается от понятия
«экскурсант»: турист проводит вне своего постоянного места жительства более суток, экскур-
сант – менее суток.

Согласно ВТО, турист – временный посетитель, т. е. лицо, которое находится в стране,
не являющейся его страной местожительства с любой целью, кроме осуществления оплачива-
емой деятельности. Основные цели – учеба, лечение, транзит. Т. о. турист – человек, который
находится вне постоянного места жительства не меньше 24 часов и не больше года.

Одно из первых и наиболее точных определений туризма было дано профессорами Берн-
ского университета Хунзикером и Крапфом и позже было принято Международной ассоциа-
цией научных экспертов по туризму. Эти ученые определяют туризм как ряд явлений и взаимо-
отношений, возникающих как результат путешествия людей до тех пор, пока это не приводит
к постоянному пребыванию и не связано с получением какой-либо выгоды.

Туризм – частный случай путешествий, однако, имеет четкие отграничения из общно-
сти, строго определенные характеристики, известно множество определений туризма в поня-
тийном смысле, и, разумеется, человек, совершающий или участвующий в туристском путе-
шествии, туристской поездке, походе, и именуется в общем случае туристом. Туризм это:

– особый массовый род путешествий с четко определенными целями туризма, соверша-
емых собственно туристами, то есть деятельность самого туриста, и

– деятельность по организации и осуществлению (сопровождению) таких путешествий
– туристская деятельность. Такая деятельность осуществляется различными предприятиями
индустрии туризма и смежных отраслей.

Приведем теперь классическое определение туризма. Туризм – временное перемещение
людей с места своего постоянного проживания в другую страну или другую местность в пре-
делах своей страны в свободное время в целях получения удовольствия и отдыха, оздорови-
тельных и лечебных, гостевых, познавательных, религиозных или в профессионально-деловых
целях, но без занятия в месте временного пребывания работой, оплачиваемой из местного
финансового источника.

Туризм является разновидностью путешествий и охватывает круг лиц, путешествующих
и пребывающих в местах, находящихся за пределами их обычной среды, с целью отдыха, в
деловых или иных целях. Хотя в процессе развития туризма появились различные толкования
этого понятия, особую значимость при определении этого явления имеют следующие крите-
рии:

– Изменение места. В данном случае речь идет о поездке, которая осуществляется в
место, находящееся за пределами обычной среды. Однако нельзя считать туристами лиц, еже-
дневно совершающих поездки между домом и местом работы или учебы, так как эти поездки
не выходят за пределы их обычной среды.

– Пребывание в другом месте. Главным условием здесь является то, что место пребыва-
ния не должно быть местом постоянного или длительного проживания. Кроме того, оно не
должно быть связано с трудовой деятельностью (оплатой труда). Этот нюанс следует учитывать,
потому что поведение человека, занятого трудовой деятельностью, отличается от поведения
туриста и не может классифицироваться как занятие туризмом. Еще одним условием является
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и то, что путешественники не должны находиться в посещаемом ими месте 12 месяцев подряд
и более. Лицо, находящееся или планирующее находиться один год или более в определенном
месте, с точки зрения туризма считается постоянным жителем и поэтому не может называться
туристом.

– Оплата труда из источника в посещаемом месте. Суть данного критерия в том, что
главной целью поездки не должно быть осуществление деятельности, оплачиваемой из источ-
ника в посещаемом месте. Любое лицо, въезжающее в какую-нибудь страну для работы, опла-
чиваемой из источника в этой стране, считается мигрантом, а не туристом этой страны. Это
относится не только к международному туризму, но и к туризму в пределах одной страны. Каж-
дый человек, путешествующий в другое место в пределах одной страны (или в другую страну)
для осуществления деятельности, оплачиваемой из источника в этом месте (или стране), не
считается туристом этого места.

Три этих критерия, положенные в основу определения туризма, являются базовыми.
Вместе с тем есть особые категории туристов, в отношении которых данные критерии все-таки
недостаточны – это беженцы, кочевники, заключенные, транзитные пассажиры, которые фор-
мально не въезжают в страну, и лица, сопровождающие или конвоирующие эти группы.

Анализ приведенных выше особенностей, характеристик и критериев позволяет выде-
лить следующие признаки туризма:

– деловые поездки, а также путешествия с целью проведения свободного времени – это
перемещение за пределы обычного места жительства и работы. Если же житель города пере-
двигается по нему с целью совершения покупок, то он не является туристом, так как не поки-
дает свое функциональное место;

– туризм – это не только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни людей.
Он охватывает отношения человека с окружающей его внешней средой. Следовательно,

туризм – это совокупность отношений, связей и явлений, сопровождающих поездку и пребы-
вание людей в местах, не являющихся местами их постоянного или длительного проживания
и не связанных с их трудовой деятельностью.

Существует пять четко выделенных важных признаков, отделяющих туризм от путеше-
ствий и иных действий и процессов:

–  временное перемещение и посещение дестинации и непременное возвращение
обратно;

– дестинация – это другая местность (страна), отличная от места постоянного прожива-
ния человека;

– цели туризма, отличающиеся сугубо гуманистическим содержанием и направленно-
стью;

– совершение туристского путешествия в свободное от работы или учебы время;
– запрещение туристу заниматься в дестинации деятельностью, оплачиваемой из мест-

ного финансового источника.
Из совокупности экономических характеристик туризма пять должны быть определены

концептуально:
– туризм как процесс и результат передвижения людей по различным туристским марш-

рутам;
– определение двух основных базовых элементов туризма: путешествие к месту пребы-

вания и пребывание там;
– путешествие означает выезд из страны (региона) постоянного проживания туриста;
– перемещение туристов к различным туристским центрам требует времени, а это значит,

что они вернутся в место постоянного проживания через несколько дней, недель или месяцев;
–  экскурсия – это путешествие без постоянного проживания в туристском центре, не

имеющее целью получение дополнительного дохода.
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Можно выделить следующие функции социально-гуманитарного воздействия туризма:
восстановление трудоспособности; рациональное использование свободного времени; обеспе-
чение занятости; рост уровня жизни трудящихся; экологическая невредность и направлен-
ность.

Цели путешествия являются одними из главных и определяющих признаков туризма.
В классической теории туризма признается всего 6 общих целей, по которым туризм отграни-
чивается от путешествий вообще:

– оздоровительные (восстановление духовных и физических сил человека, а также и лече-
ние);

–  познавательные (совершенствование и углубление знаний о природе естественных
явлений, истории и настоящем человечества, культуре других стран и народов);

– спортивные (подготовка и участие в соревнованиях и играх на профессиональном и
любительском уровнях, сопровождение спортсменов, а также участие в качестве зрителей);

–  профессионально-деловые (бизнес-поездки, участие в конгрессах, конференциях,
семинарах, обмен опытом, профессиональное бучение);

– религиозные (паломнические и культовые, культурно-исторические по изучению рели-
гии и культов);

– гостевые и ностальгические (посещение родственников, мест исторического прожива-
ния).

Выделяют также и следующие функции туризма:
– Восстановительная – освобождение человека от чувства усталости путем контрастной

смены обстановки и вида деятельности;
–  Развивающая – предоставление возможности для развития личности (расширение

познавательного горизонта, творческой и организаторской деятельности);
– Развлекательная – предоставление отдыхающим возможности развлечься. Сюда также

относят: знакомство с местностью, ее жителями, организация концертов, спортивных и других
мероприятий, активный отдых.
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1.2. Классификация, виды и формы туризма

 
Классификация туризма – выделение внутренне однородных таксонов туристской дея-

тельности по принятым основаниям.
Вид туризма – результат классификации туризма по тем или иным основаниям.
В качестве признака, позволяющего классифицировать путешествия по видам туризма,

можно также использовать мотивационные факторы. При такой классификации следует исхо-
дить из основного мотива, побудившего человека отправиться в поездку. Хотя мотивы не все-
гда определяются однозначно, все же можно выделить шесть видов туризма в системе его
управления.

Туризм с целью отдыха. Данный вид заключается в кратковременном или более про-
должительном отдыхе с целью физического или психологического восстановления организма.
Кроме того, к этой группе относится и курортный отдых, при котором для лечения или вос-
становления сил используются природные свойства почвы, климата и морской воды.

Туризм с целью изучения культуры. Туризм, ориентированный на познание чужой
культуры, подразделяется на познавательный и паломнический. Познавательный туризм
охватывает собой посещение исторических, культурных или географических достопримеча-
тельностей. Туристы, путешествующие с познавательной целью, чаще всего интересуются
социальными и экономическими отношениями посещаемых ими стран. Целью паломниче-
ского туризма является посещение мест, имеющих особое религиозное значение.

Общественный туризм. В качестве общественного туризма выступают поездки с целью
посещения родственников, знакомых, друзей, а также клубный туризм. Клубный туризм отли-
чается тем, что путешествующие сознательно интегрируются в группы. Объединение в группы
происходит при наличии интересующей людей развлекательной или спортивной программы.

Спортивный туризм. К спортивному туризму относятся поездки с целью активного уча-
стия в спортивных мероприятиях, а также поездки, которые носят пассивный характер участия
в спортивных соревнованиях.

Экономический туризм – поездки, совершаемые из профессионального и коммерческого
интереса: посещение бирж, выставок, ярмарок и т. д.

Конгрессный (политический) туризм подразделяется на дипломатический туризм, уча-
стие в конгрессах, а также туризм, связанный с политическими событиями и мероприятиями.

Иногда необходимость конкретизации туризма по его формам возникает в связи с раз-
личной длительностью путешествий (продолжительные и непродолжительные путешествия).
В этом случае в качестве основного критерия такой классификации выбран срок пребывания в
путешествии. Если путешествия различаются по такому внешнему критерию, как длительность
пребывания, то можно сказать, что эти путешествия относятся к различным формам туризма.
Существует много возможностей, позволяющих выделить формы туризма по внешним крите-
риям: по происхождению туристов; по организационной форме; по длительности пребывания
в путешествии; по возрасту; по транспортным средствам; по времени года или сезону.

На первый взгляд может показаться, что между формами и видами туризма нет большого
различия. В обоих случаях путешествия группируются исходя из определенных точек зрения.
Разница состоит в том, что виды туризма различаются по мотивации путешествующих, т. е. по
внутренним факторам, а формы туризма – по внешним причинам и воздействиям, что очень
важно для менеджмента.

Формы туризма в зависимости от происхождения туристов . В зависимости от проис-
хождения путешествующих туризм подразделяется на внутренний и международный. В дан-
ном случае слово «происхождение» относится не к национальности или месту рождения чело-
века, а к его месту жительства и работы.
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Формы туризма в зависимости от его организации (организационные формы). В зависи-
мости от форм организации различают паушальный (предоставление комплекса услуг за одну
стоимость) и индивидуальный туризм. Паушальный тур – это стандартизированный, предва-
рительно организованный комплекс туристских услуг. Индивидуальный тур имеет те особен-
ности, что турист организует и осуществляет его самостоятельно. Подобные туры называются
также одиночными, но это не означает, что нужно путешествовать в одиночку, ведь путеше-
ствовать можно и семьей, и при этом путешествие называется одиночным.

Понятие «индивидуальный туризм» чаще всего противопоставляется понятию «массо-
вый туризм». Массовый туризм первоначально означал, что в туризме участвуют многие люди.
С течением времени это понятие приобрело отрицательное значение. В настоящее время с
массовым туризмом ассоциируются отрицательные воздействия, прежде всего паушального
туризма, из-за чего понятия индивидуальный туризм и массовый туризм больше не подходят
для выделения форм туризма по количеству участников.

Формы туризма в зависимости от длительности пребывания. Очень важной классифи-
кацией форм туризма является их классификация в зависимости от продолжительности пре-
бывания.

Продолжительность путешествия относится ко времени, которое затрачивается тури-
стом в ходе поездки или пребывания в посещаемом месте или стране. Однодневные путеше-
ствия классифицируются следующим образом: менее трех часов; три-пять часов; шесть-восемь
часов; девять-одиннадцать часов; двенадцать и более часов. Путешествия с ночевкой можно
классифицировать следующим образом: 1–3 ночи; 4–7 ночей; 8–28 ночей; 29–91 ночь; 92–365
ночей.

Продолжительные путешествия, как правило, дополняются непродолжительными поезд-
ками. К непродолжительным поездкам относятся транзитные поездки, однодневные поездки
и кратковременный туризм. Транзитный туризм – это остановки туристов по пути следова-
ния к месту назначения. Однодневный туризм – это туры продолжительностью в световой
день: они не предполагают остановки на ночлег. Особенно важная форма непродолжитель-
ного туризма – кратковременный туризм. Кратковременный туризм включает в себя деловой
туризм и поездки на выходные дни. Независимо от того, совершаются поездки в деловых или
личных целях, средняя их продолжительность составляет 2–4 дня, т. е. они включают мини-
мально один, максимально – три ночлега.

Формы туризма в зависимости от возраста путешествующих . При классификации
форм туризма учитывается также возраст путешествующих. По возрастной шкале определены
следующие группы туристов: дети, путешествующие со своими родителями; молодежь (тури-
сты в возрасте 15–24 лет); относительно молодые, экономически активные люди в возрасте 25–
44 лет; экономически активные люди среднего (45–64 лет) возраста (путешествуют, как пра-
вило, без детей); пенсионеры (65 лет и старше).

Формы туризма в зависимости от транспортных средств. В зависимости от транспорт-
ного средства, используемого для перемещения туристов из одного места в другое, различа-
ются следующие формы туризма: авиатуризм, автобусный, железнодорожный, автомобильный
и морской.

Формы туризма в зависимости от времени года. В зависимости от времени года разли-
чается зимний и летний туризм. Сезонная классификация форм туризма показывает колеба-
ния спроса на туристские услуги в течение года. Время, в которое совершается максимальное
количество поездок, называется туристским сезоном, период спада путешествий – межсезо-
ньем. Туристские сезоны в разных регионах могут не совпадать.

Кроме предложенных шести критериев существуют и другие точки зрения, позволяю-
щие классифицировать путешествия по формам. Чтобы классификация туризма была более
полной, Всемирная туристская организация предлагает классифицировать туризм по следую-
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щим типам: внутренний туризм – путешествия жителей какого-либо региона по этому реги-
ону; въездной туризм – путешествия по какой-либо стране лиц, не являющихся ее жителями;
выездной туризм – путешествия жителей какой-либо страны в другую страну. Эти основные
типы туризма могут по-разному сочетаться, образуя категории туризма. Эти категории туризма
могут относиться не только к какой-либо стране, но и к региону; термин «регион» – к какому-
то району в пределах какой-либо страны, либо к группе стран. Определение «туризм в пре-
делах страны» охватывает собой внутренний и въездной туризм; «национальный туризм» –
внутренний и выездной туризм; «международный туризм» – въездной и выездной.

Классификация туризма:
– по числу участников путешествия: индивидуальный, групповой, семейный;
– по региону отдыха: национальный, международный;
– по рынку: внутренний, иностранный;
– по способу организации: неорганизованный, организованный, самодеятельный (квали-

фикационный);
– по цели: релаксационный (отдых), реабилитационный (санаторный), рекреационный;
– по возрасту: детский, молодежный, среднего возраста, третьего возраста;
– по способам передвижения: автомобильный, автобусный, водный, пешеходный, желез-

нодорожный, верховой;
– по роду основной деятельности: деловой, познавательный, спортивный, экологический,

конгрессный;
– по основным используемым природным ресурсам: горный, морской, лесной, речной,

купально-пляжный, лечебный;
– по характеру территории: континентальный, приморский, островной;
– по источникам финансирования: коммерческий, социальный;
– по способу размещения туристов: гостиничного типа, негостиничного типа;
– по дальности поездки: ближний, дальний;
– по продолжительности путешествия: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный;
– по ритмичности туристских потоков: сезонный, круглогодичный.
Виды туризма.
Автомобильный туризм – 1) особый вид путешествия с использованием личного или

арендуемого автомобиля в качестве транспортного средства; 2) специально организованное
категорийное путешествие на автомобилях и мотоциклах. В составе автомобильного туризма
выделяется караванинг, при котором в качестве средства размещения используется караван –
автомобиль-фургон со спальными местами.

Активный туризм – 1) в международном туризме – число посещений данной страны
жителями других стран; 2) туризм, совершаемый для развития физических сил, в том числе
и в спортивных целях; рекреационные занятия с использованием активных способов передви-
жения.

Велосипедный туризм – специальные категорийные походы, предусматривающие про-
хождение маршрута на велосипеде.

Внутренний туризм – временный выезд граждан конкретной страны с постоянного места
жительства в пределах государственных границ этой же страны для отдыха, удовлетворения
познавательных интересов, занятий спортом и в других туристских целях.

Водный туризм – специальные категорийные походы, предусматривающие сплав по
рекам, прохождение озер или других водоемов.

Выездной туризм – путешествия лиц, постоянно проживающих в какой-либо стране, в
другую страну.
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Въездной туризм – путешествия в пределах страны лиц, не проживающих постоянно в
данной стране.

Горный туризм – специальные категорийные походы, предусматривающие прохождение
маршрутов пешком по горной местности, преодоление перевалов выше 3000–3500 метров,
прохождение скальных участков, крутых склонов, ледников, снежников, горных рек.

Групповой туризм – форма организации туристской поездки людей, объединенных воз-
можностью совместного путешествия по конкретному маршруту или с целью получения про-
граммного обслуживания; удовлетворение коллективного интереса к объекту путешествия.

Дальний туризм – поездки, требующие значительных затрат времени на проезд к месту
назначения (свыше 4 часов самолетом, 4 дней автомобилем, и 4–5 дней теплоходом или поез-
дом).

Деловой туризм – временные командировки и поездки со служебными целями, включая
участие в конференциях, конгрессах и т. д., без получения доходов в местах командировки.

Инсентив-туризм – туризм по приглашению. Особенно распространен в крупных част-
ных фирмах, которые таким образом поощряют своих служащих и одновременно проводят
корпоративные мероприятия (конгрессы, выставки, совещания и конференции).

Индивидуальный туризм – форма организации туристской деятельности человека. Более
всего реализуется в рамках делового, научного, бальнеологического и оздоровительного
туризма.

Иностранный туризм – система путешествий и обменов, осуществляемая на основе меж-
государственных договоров с учетом действующих международных норм.

Краткосрочный туризм – поездка на срок до 5–7 дней.
Конгрессный туризм – наиболее значительный и постоянно увеличивающий свое влия-

ние сегмент туристского рынка, ориентированный на проведение и обслуживание конгрессов,
симпозиумов, съездов, конференций, собраний и т. д.

Культурный туризм – туризм в целях ознакомления и познания культурного наследия
различных стран и народов.

Лыжный туризм – специальные категорийные походы, предусматривающие прохождение
маршрута на лыжах по равнинам, предгорьям и среднегорью.

Многоэтапный туризм – посещение туристами нескольких стран во время одной поездки.
Молодежный туризм – конкретный вид туристской деятельности юношества и подрост-

ков, реализуемый как в рамках государственных границ, так и на региональном и мировом
уровнях.

Национальный туризм – состояние и развитие туризма внутри государственных (нацио-
нальных) границ.

Неорганизованный туризм – спонтанные поездки туристов, организуемые самими тури-
стами без участия организации-посредника, туристского клуба или секции.

Ностальгический туризм – туристские поездки к месту рождения, юности, прошлого про-
живания, к местам своего происхождения.

Организованный туризм – поездки по турам и маршрутам, организуемые туристскими
фирмами или клубами.

Пешеходный туризм – специальные категорийные походы, маршруты которых прокла-
дываются по равнине или в предгорьях, невысоких горах, практически в любых районах.

Познавательный туризм – туристские поездки, основной целью которых является удо-
влетворение любознательности других познавательных интересов.

Поощрительный туризм – групповые туристские поездки, предоставляемые администра-
цией предприятий и учреждений своим сотрудникам на исключительно льготных условиях или
бесплатно в качестве премии за высокие производственные показатели.
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Региональный туризм – туристская деятельность, характерная для конкретного региона
– совокупности стран или территорий с однотипными условиями развития туризма и схожим
уровнем туристской освоенности.

Рекреационный туризм – поездки с целью отдыха, оздоровления и лечения, восстанов-
ления и развития физических, психических и эмоциональных сил человека.

Религиозный туризм – поездки к святым местам.
Самодеятельный туризм – 1) путешествия с использованием активных способов пере-

движения, организуемые туристами самостоятельно. Приоритетный вид туристской деятель-
ности. Виды самодеятельного туризма – пешеходный, водный, горный, лыжный, спелеотуризм,
автотуризм, велотуризм, конный туризм, мототуризм; 2) специфический вид туристской дея-
тельности, реализуемый на добровольной самодеятельной основе.

Сельский туризм – рекреационные путешествия в сельскую местность как реакция на
экологическое давление в городах.

Семейный туризм – форма организации поездок людей, связанных родственными узами.
Спелеотуризм – специальные категорийные туристские походы, предусматривающие

прохождение маршрутов по пещерам и карстовым полостям под землей.
Соседний туризм – краткосрочные международные туристские поездки в приграничные

районы соседней страны с передвижением обычно на автомобиле и автобусе.
Социальный туризм – социальный туристский продукт, удовлетворяющий познаватель-

ные интересы, духовные или иные потребности людей, включая оздоровление, восстановление
сил, за счет разных источников финансирования, в том числе из средств, выделяемых государ-
ством на социальные нужды.

Специализированный туризм – туристская деятельность, призванная реализовать специ-
фические запросы людей во время поездки, посещения объекта. Частные виды – конгрессный,
научный, молодежный, профессиональный, деловой, бальнеологический, школьный, подрост-
ковый, семейный и др.

Туризм военнослужащих – специализированный вид туристской деятельности, реализу-
емый в целях удовлетворения запросов и потребностей личного состава Вооруженных Сил.

Туризм соотечественников – туристские поездки соотечественников из ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе по линии родственных связей, которые призваны сохранять род-
ственные узы, способствовать культивированию родного языка, приобщению к своим нацио-
нальным ценностям, взаимопониманию и сотрудничеству.

Туризм «третьего возраста» – распространенная в зарубежной практике модель социаль-
ного туризма людей, достигших пенсионного возраста.

Фестивальный туризм – широкий спектр туристских поездок, которые организуются для
посещения ярмарок, выставок, фестивалей, спортивных соревнований.

Экологический туризм – туризм, ориентированный на прямое использование более или
менее «дикой» природы как среды обитания туристов и целей путешествия на основе внедре-
ния экологических технологий во все компоненты тура.

Элитарный туризм – туризм, в который включены высшие слои в системе социальной
иерархии и VIP-персоны.

Этнокультурный туризм – поездки, организуемые в местах проживания малочисленных
народов, не имеющих своего национального государственного или административного обра-
зования.
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1.3. Турист: понятие, цели, типы

 
Имеется множество определений туриста, которые отражают направленность норматив-

ного акта и определенные экономические интересы государства по принадлежности. Соб-
ственно над этим определением специалисты трудятся более 50 лет. Первые определения тури-
ста были сформированы в 1937 г. специальным комитетом Лиги Наций.

В 1963  г. на конференции ООН по международному туризму в Риме рассмотрены
вопросы туристских дефиниций. Было принято следующее определение для туриста:

Турист – это временный посетитель, находящийся более 24 часов в посещаемой мест-
ности (регионе, стране) и цели путешествия которого могут быть определены как досуговые,
рекреационные, праздничные, оздоровительные, учебные, религиозные и спортивные, а также
деловые и гостевые.

В теории туризма, применительно к российским условиям, это определение в полном
виде выглядит следующим образом: турист – потребитель тура, туристского продукта или
туристских услуг – временный посетитель местности, населенного пункта, территории или
страны независимо от его гражданства, национальности, пола, языка и религии, находящийся
в данной местности не менее чем 24 часа, но не более 6 месяцев в течение календарного года,
или находящийся вне места своего проживания в пределах своей страны и осуществляющий
по меньшей мере одну ночевку в коллективном или индивидуальном средстве размещения,
путешествующий ради удовольствия или с познавательными, лечебными, деловыми целями и
не занимающийся при этом деятельностью в месте временного пребывания, оплачиваемой из
местного источника.

Рассмотрим побудительные мотивы туризма, привлекающие иностранных туристов. К
главным мотивам эксперты относят следующие:

– изучение и знакомство с новой культурой и образом жизни, едой и обычаями;
– знакомство с развлечениями, ночной жизнью, возможность посетить хорошие ресто-

раны, дансинги и другие увеселительные заведения;
– возможность побыть немного в другом образе жизни, покутить, потратить свободно

деньги, которые копились длительный период, хоть немного почувствовать себя человеком
более высокого уровня;

– смена общей обстановки, снятие стресса, отдых;
– посещение театров, представлений, фестивалей, карнавалов;
– встречи с новыми интересными людьми;
– изучение условий для потенциального бизнеса в данной стране;
– шоппинг-цели;
– приобретение сувениров и подарков;
– отдых на море, спорт;
– зимний спорт и отдых;
– лечение, оздоровительные цели;
– религиозные цели, паломничество;
– встречи с родственниками и друзьями.
Удовольствие и отдых – естественные потребности человека, позволяющие ему восста-

новить физические и душевные силы, снять стрессы, накопившиеся за время рутинной работы
на протяжении длительного периода. Обычно отдых у нормально работающих людей бывает
ежегодно от одной до пяти недель.

Вторыми по значимости определяются оздоровительные и лечебные цели: посеще-
ние курортов, санаториев, лечебно-оздоровительных учреждений, поездки оздоровительного
характера, пребывание на лечебных водах, прочие виды лечения.
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Далее следуют профессионально-деловые цели: сюда относятся командированные специ-
алисты, например направляемые на монтаж и установку оборудования; участвующие в работе
заседаний, совещаний, конференций, конгрессов и съездов, торговых ярмарок и выставок;
поощрительные поездки работников предприятий (инсентив-туризм); выступления с лекци-
ями и концертами; подготовка программ туристских поездок (рекламные туры); заключение
договоров на размещение и транспорт; работа в качестве гидов и других должностях в сфере
туризма; участие в профессиональных спортивных мероприятиях; оплачиваемое обучение,
образование и исследовательская деятельность (отметим особо, данная методика несправед-
ливо относит сюда же и правительственные командировки, включая дипломатов и военнослу-
жащих или сотрудников международных организаций за исключением прохождения службы
в посещаемой стране); гостевые поездки к родственникам и знакомым, отпуск с выездом на
родину, присутствие на похоронах, уход за инвалидами; религиозные – паломничество, уча-
стие в религиозных мероприятиях.

Типы туристов.
Всех туристов можно классифицировать по следующим признакам: в зависимости от их

активности; в зависимости от стиля жизни. Традиционно среди туристов по их активности во
время отпуска выделяют шесть групп:

–  Любители спокойного отдыха. Его представители отправляются в отпуск для того,
чтобы освободиться от повседневных стрессов и отдохнуть в спокойной и приятной обста-
новке. Они боятся посторонних и большого скопления людей. Спокойно отдыхающих отпуск-
ников привлекают солнце, песок и море.

– Любители удовольствий. Это тип очень предприимчивых туристов, которые во время
отдыха заняты поиском разнообразных удовольствий и предпочитают светскую атмосферу.
Применительно к ним чаще всего употребляются такие слова, как флирт, дальние расстояния.

–  Любители активного отдыха. Эти туристы любят природу и создают активную
нагрузку своему телу. Предпочитают размеренное движение и пребывание на свежем воздухе.
Их отпуск можно совместить с лечением.

– Любители спортивного отдыха. В отличие от активно отдыхающих у туристов-спортс-
менов все внимание сконцентрировано на соревнованиях. Для них очень важен спорт – их
хобби. Они не страшатся физических нагрузок.

– Отдыхающие с целью познания, изучения. Данный тип туристов заинтересован в повы-
шении своего образовательного уровня, познании нового. В данном типе выделяются три под-
группы: Пр, П и Пд, Туристы типа Пр, посещают места, описанные в путеводителях. Тип П уде-
ляет внимание не столько признанным достопримечательностям, сколько поиску таких мест,
где он может почувствовать их атмосферу. Для него на передний план выдвигаются чувства и
настроения. Туристы типа Пд имеют ярко выраженные культурные и социально-научные инте-
ресы, их очень притягивает природа.

– Любители приключений. Лишь немногие любители острых ощущений отправляются в
странствие в одиночку и при этом подвергают себя действительно серьезному риску. К типу
искателей приключений можно отнести таких туристов, которые ищут необычных впечатлений
с определенной долей риска. Для них риск – это возможность испытать себя.

Классификация туристов на группы в зависимости от стиля их жизни предполагает более
углубленный подход к выделению типов, так как рассматривает человека и его поведение не
изолированно, а в связи с его жизненной позицией, отношением к различным вещам и его
желаниями.

При выделении групп туристов в зависимости от стиля их жизни в основу положен не
какой-то отдельный критерий, а общее отношение человека к своей жизни. Сделать это очень
сложно, так как тенденции и экономическая ситуация в обществе подвержены очень сильным
изменениям во времени.
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В зависимости от стиля жизни выделяют четыре группы туристов: любители наслажде-
ний, тенденциозные, семейные и исключительно отдыхающие туристы. При данной классифи-
кации следует иметь в виду, что выделенные группы постоянно изменяются и границы между
ними очень расплывчаты.

Любители наслаждений. Представители данной группы предъявляют очень высокие тре-
бования к качеству отдыха. Для них путешествие – это способ самовыражения. От отдыха они
желают получить удовольствие, позволить себе некоторые слабости или дать себе спортивную
нагрузку.

Тенденциозные туристы. Для туристов, входящих в данную группу, отдых – это возмож-
ность найти и проявить себя как личность. Это отдыхающие с высокими требованиями, но в
отличие от «наслаждающихся жизнью» им не нужны условия класса люкс. Они ищут едине-
ния с природой, тишины и возможности психологической разгрузки. Они осознают проблемы
окружающей среды, интересуются политикой и культурой намеченного для посещения реги-
она.
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Глава 2. Программный туризм

 
 

2.1. Рекреационные основы программного туризма
 

Туризм – это путешествие в свободное время, один из видов активного отдыха, который
превратился в настоящее время в целую отрасль, мировую индустрию.

Основные функции туризма: воспроизводящая, познавательная, а также функция само-
выражения. Все эти функции тесно взаимосвязаны, дополняют и сопутствуют друг другу, поз-
воляя осуществлять современный подход к туризму как программному обслуживанию.

Программное обслуживание – это комплексное предоставление определенного набора
услуг клиенту в процессе преодоления им пространства (на транспорте, пешком, на живот-
ных или другими способами), подчиненное одной цели (мотиву), побудившей его (клиента) к
решению собственных проблем (возможности знакомства, обучения, самовыражения, удовле-
творения любопытства и др.) с помощью путешествия.

В связи с высокой степенью накала конкурентной борьбы на международном туристском
рынке большинство туристских фирм стало предлагать своим клиентам комплексное обслу-
живание по определенной программе. Это резко и довольно сильно увеличило рынок, расши-
рив систему спроса и предложения, позволило дифференцировать его, а туристским фирмам –
специализироваться на том или ином виде программ (тематике, технологии), что, естественно,
сразу повысило уровень обслуживания.

Программа обслуживания – это набор запланированных услуг, распределенный по дням
и времени их предоставления. Программный туризм – это работа над программами обслужи-
вания.

Краеугольным камнем туристской программы является основная цель путешествия. Это
связано с тем, что, как показали исследования, турист не считает программу и обслуживание
качественными (даже программу самого высокого уровня), если цель путешествия не достиг-
нута. Например, при покупке тура клиент предполагал, что получит много познавательных
экскурсий, а в процессе обслуживания выяснилось, что на фешенебельном курорте все экс-
курсии предоставляются за дополнительную плату, да и то при условии набора минимального
количества человек в экскурсионной группе. Турист не удовлетворен. Программа его не устро-
ила – обслуживание некачественное. И наоборот. Такая реакция потребителя на обслужива-
ние оказывает влияние на восстановительный эффект поездки и отдыха, так как этот эффект
тесно связан с психологическим уровнем восприятия отдыха и путешествия. При этом базовой
основой программирования туристского обслуживания являются, конечно, вкусы, привычки
и пожелания клиентов.

Деятельность (мероприятия) по расширенному воспроизводству человеческих сил назы-
вается рекреационной деятельностью. Программное обслуживание и рекреационная деятель-
ность взаимосвязаны между собой.

Без рекреационной деятельности и рекреационных занятий невозможна хорошая про-
грамма обслуживания. Поэтому можно сказать, что рекреационные занятия также есть основа
туристских программ. Программа обслуживания это определенный цикл рекреационных заня-
тий. Цикл рекреационных занятий – это:

1)  взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание элементарных рекреационных
занятий, возникающих на базе ведущего (основного) занятия;

2) взаимосвязанное сочетание различных видов деятельности людей во время отдыха,
имеющее целевую ориентацию;
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3) программа отдыха, позволяющая на основе поведенческих возможностей и образцов
реализовать определенные рекреационные цели в конкретных условиях.

Построение программ по циклам рекреационных занятий предполагает специализацию
туристских предприятий по отдельным видам рекреации.

Циклы рекреационных занятий делятся на: зимние, летние и внесезонные. Туристское
движение носит сезонный характер. Оно проявляется преимущественно в периоды, когда
можно принимать солнечные ванны, купаться, заниматься парусным, лыжным, конькобежным
или другими видами спорта. Существуют, конечно, и внесезонные занятия, к ним в основном
относятся занятия познавательного и развлекательного характера, однако и они сильнее про-
являются все-таки в лучшие сезоны.

Сезонный спад вызывает временное высвобождение рабочей силы, которой нужно найти
на этот период другое применение, и влияет на распределение издержек производства. С помо-
щью специально разработанных туристских программ (наряду со скидками) можно привле-
кать в эти периоды дополнительных клиентов, смягчая отрицательное воздействие сезонности
туризма. Любая туристская программа имеет план мероприятий, реализуемый для удовлетво-
рения специализированных и конкретных запросов и интересов туристов. Это обеспечива-
ется правильно и интересно смоделированным циклом рекреационных занятий. Циклы рекре-
ационных занятий должны удовлетворять двум фундаментальным требованиям: полезности и
индивидуальной привлекательности.

Основными видами услуг, входящими почти в любую туристскую программу обслужива-
ния, являются:

– проживание;
– досугово-развлекательные услуги;
– питание;
– спортивные программы;
– экскурсионное обслуживание;
– курортные услуги;
– транспортные услуги;
– бытовые услуги и др.
Из комплекса этих услуг формируется программа обслуживания туристов. С точки зре-

ния программного обслуживания туристские программы – это всегда тематическая направ-
ленность. В зависимости от тематики тура составляется определенный набор услуг, который
зависит от цели путешествия и уровня заказанной комфортности. При этом программа состоит
из основных услуг, соответствующих цели путешествия, а также услуг, дополняющих и сопут-
ствующих.

Подход к туристскому программированию условно включает такие необходимые состав-
ляющие, как качество, оптимальность и психологическая подготовка их восприятия.

Программный туризм – это предоставление туристам нормативно заданного объема
услуг, оптимально соответствующего типу потребителя и цели путешествия, гарантирующего
содержательную деятельность в соответствии с рекреационными потребностями. Данное опре-
деление включает три основных принципа:

1) ориентацию на активную и содержательную деятельность туристов;
2) учет индивидуальных потребностей каждого туриста;
3) гарантию запланированного уровня и объема услуг, обслуживание по научно обосно-

ванным нормам и стандартам, о которых потребитель информируется не позднее стадии реа-
лизации своего заказа или приобретения путевки.

Для успешного внедрения программного обслуживания в туризме необходимо следую-
щее:



Ю.  М.  Шаруненко.  «Рекреационный туризм»

21

– специальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации туристских кад-
ров;

– разработка типовых сценариев и циклов рекреационных занятий;
– активное развитие туристской инфраструктуры;
– государственная поддержка частных предпринимателей;
– гарантия защиты прав потребителей;
– организация системы реализации запроса таким образом, чтобы потребитель мог участ-

вовать в конструировании программы собственного отдыха;
– дифференцированный подход к обслуживанию различных групп населения, связанных

общностью социально-психологических признаков и интересов;
– специализация туристских предприятий по отдельным видам программ обслуживания.
В числе параметров для дифференциации программ туристского отдыха и путешествий

могут быть выделены:
–  основные виды рекреационной деятельности (рекреационные занятия, циклы и

системы занятий);
– основные группы населения, на которые рассчитаны программы;
– степень ориентации и зависимости от материально-технической базы, рекреационных

ресурсов и туристской инфраструктуры;
– пространственно-временная локализация, социально-функциональная направленность

(оздоровление, общение, познание и др.).
Эти и другие параметры могут быть использованы для построения программы турист-

ского обслуживания и конструирования программ.
Программное движение в туризме в значительной степени изменчиво по содержанию и

зависит от таких непредсказуемых движений, как мода, увлечения, устаревание и потеря инте-
реса. Поэтому с течением времени появляются новые виды программ и исчезают некоторые
прежние. Задача менеджеров – отслеживать и вовремя реагировать на происходящие измене-
ния спроса и потребностей.

Программное обслуживание в первую очередь использует мотивы и стремления
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