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Статья посвящена осмыслению психолого-педагогических аспектов глэмпинга — современного вида 
туристической активности населения. За этой относительно новой практикой стоит довольно длительная 
история этнического и экологического туризма в их образовательных, терапевтических и других модусах. 
Однако сама практика изучена крайне мало, в том числе и в ее психолого-педагогических аспектах, воз-
можностях и ограничениях.
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Актуальность. Современный туризм — сфера 
многочисленных теоретических и практических 
проблем [1; 4; 7; 10, с. 318; 22]. Эти проблемы 
решают ученые, туроператоры, туристы. Однако 
новые решения вызывают новые вопросы и про-
блемы: таковы, например, практика глэмпинга и 
ее исследования [9; 18; 20; 24]. Как только появля-
ется новая практика туризма, такая как глэмпинг, 
возникает потребность исследования ее возмож-
ностей и отграничений в контексте рекреацион-
ных, образовательных, терапевтических и других 
аспектов и функций. Глэмпинг очевидно может 
использоваться с самыми разными целями.

Цель исследования — осмысление психоло-
го-педагогических возможностей и ограничений 
глэмпинга и туризма в целом как совокупности 
практик развития человека.

Анализ публикаций по проблематике исследо-
вания. Малоизученность глэмпинга проявляется 
практически на всех уровнях и отношениях. За 
этим относительно новым понятием стоит до-
вольно длительная история этнического и эко-
логического туризма, в их образовательных, те-
рапевтических и т. д. модусах. Здесь существует 
огромное число работ, изданий, посвященных 
самым разным аспектам туристических путеше-
ствий и туристики в целом как междисциплинар-
ной сфере научных исследований и прикладных 
разработок. Среди этого множества наименее из-
ученными оказываются психологические и педа-

гогические аспекту туристики, и, практически нет 
работ, посвященных психолого-педагогическим 
проблемам глэмпинга. Многие работы содержа-
тельно настолько близки, что выполняют скорее 
функцию справочной информации, чем научного 
исследования [5; 6; 14].

Методы исследования: Метод исследования — 
теоретический анализ психолого-педагогических 
возможностей и ограничений глэмпинга. Иссле-
дование связано с попыткой выделения психо-
лого-педагогических трудностей (ограничений) 
и ресурсов (возможностей) глэмпинга как раз-
новидности экологического и этнографического 
туризма, нацеленной на решение задач развития 
человека как личности, а также его развитие в 
межличностных и учебно-профессиональных от-
ношениях [2; 20; 21].

Основные результаты исследования. Глэм-
пинг («boutique camping», «comfy camping», 
«luxury camping», or «posh camping») диаметраль-
но отличен от кемпинга. В кемпинге люди само-
стоятельны и ради природы готовы пожертвовать 
комфортом, а в глэмпинге заинтересованы те, кто 
не готов отказаться от привычных удобств, не го-
тов даже ради природной красоты. Желает, чтобы 
его в большей или меньшей степени обслуживали 
на отдыхе и т. д. Это далеко не «демократичный» 
отдых, поэтому вопросов с возможностями глэм-
пинга (рекреационными, развивающими и т. д.), 
больше, чем ответов.
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Основные характеристики глэмпинга таковы:
• удаленность базы отдыха от цивилизации, 

нахождение базы обязательно в красивом и 
часто труднодоступном месте (гостей до-
ставляют на джипах или вертолетах и т. д.) 
и комфортное размещение в условиях пер-
возданной природы. Такого рода уединение 
способствует активизации психологической 
работы человека над собой, и, таким обра-
зом, может использоваться как компонент 
воспитательного воздействия или взаимо-
действия;

• продуманный досуг: организаторы предла-
гают целый набор различных приключенче-
ских, в том числе психотерапевтических ак-
тивностей. Всегда есть варианты экскурсий 
и аутентичных развлечений: от трекинга или 
снегоходных прогулок, до скачек на страу-
сах или полётов на «крыле дракона» и др. 
В данном случае очевидны образовательные 
возможности глэмпинга, его функции как 
вида образовательного туризма;

• экологичность интерьера и пищи, а также, в 
общем и целом глэмпинг — это экологичный 
туризм, для него свойственно заботливое от-
ношение к природе и культуре. Глэмпинг-
постройки и лагеря в целом предусматрива-
ют использование натуральных материалов. 
Они органично вписываются в окружающий 
ландшафт, не нанося вреда. Так, практикует-
ся, например, подход, при котором техника 
и освещение работают благодаря энергии 
солнца и воды. Глэмпингу также свойствен-
на и большая или меньшая экологическая 
или этническая аутентичность или псевдо 
аутентичность. Интерьер и меню перекли-
каются с местной культурой и природой. 
В данном случае речь идет о том, что глэм-
пинг может выступать как компонент об-
разовательного туризма. А также сопут-
ствующих практик рекреации и исцеления 
человека на физическом, психологическом 
и духовном уровнях;

• организаторы глэмпингов стремятся к эсте-
тике и стремятся передать колорит местных 
природы и культуры. Есть продуманные 
часто аутентичные варианты для досуга: 
трекинг, паропланы, поездки на лошадях 
и прочее. Внутри дома (комнаты-капсулы, 
стеклянные юрты, домики на деревьях, ком-
наты-пузыри, хижины, бунгало, вигвамы) 
все организовано так, чтобы доставлять на-
слаждение эстетическим ощущениям и быть 

удобным/комфортным. Обычно фирма обе-
спечивает и шикарный вид из окон и дверей 
такого «аутентичного» домика (на дереве, 
на лугу и т. д.). Здесь глэмпинг выступает 
как практика соприкосновения человека с 
культурой и природой, осознания себя их 
частью, то есть — практика воспитания.

Также важно отметить, что глэмпинг 
предполагает нормы обслуживания — «All 
inclusive». В глэмпинге есть многие призна-
ки отеля, в том числе многие дополнитель-
ные услуги, типичные для отеля: ресепшен, 
комфортное спальное место, удобный сану-
зел, душевая, ресторан, ежедневная уборка 
номеров, смена полотенец, уборка, завтрак в 
постель, можно не только отдыхать, но и ра-
ботать. Так, например, доступен Wi-Fi. Вме-
сте с тем, хотя понятие глэмпинга частично 
пересекается с такой категорией размеще-
ния, как «эко-отель», но оно не дает возмож-
ности в полной мере отразить разнообразие 
существующих в глэмпинге вариантов раз-
мещения;

• в рамках международных стандартов глэм-
пинга вводится система основных требо-
ваний: 1. гигиена, чистота, эстетика, безо-
пасность (комфорт); 2. активный отдых на 
природе (физкультура и спорт, фитнесс или 
йога); 3. высокое качество обслуживания 
(сервис); 4. туристские «аттракционы» и 
специфические объекты показа (познава-
тельность); 5. программа особых, целевых 
ивентов, событий (социальность);

• важно отметить, что «цель кемпингов — 
быть оригинальным, экзотичным, но при 
этом сохранять все особенности комфорт-
ной жизни и экологичность» [13. С. 198]. 
В этом контексте глэмпинг может быть 
рассмотрен как оригинальная, самобыт-
ная практика психолого-педагогического 
воздействия на человека, которая может 
успешно специфицироваться для разных 
групп клиентов/учащихся или обучающих-
ся. Однако «сервисная», «игровая» и «ком-
фортная» модели туристики существенно 
ограничивают воспитательные и психоте-
рапевтические аспекты путешествия, по-
скольку служат скорее реакреации и удов-
летворению текущих (в том числе чисто 
потребительских) запросов клиента/учени-
ка, чем активизации «зон ближайшего раз-
вития» и активизации человека как субъек-
та природы и культуры в целом.

Психолого-педагогические возможности и ограничения глэмпинга: туризм как практика развития человека
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Они не столько расширяют и углубляют пони-
мание человеком себя и мира, не столько побужда-
ют его к развитию, сколько просто удовлетворяют 
те желания и интересы, которые уже сложились, 
до и помимо путешествия. Само путешествие ока-
зывается поэтому, по сути, минимизирвоанным 
как во внешнем, так и во внутреннем аспектах: 
минимум физических, психологиеских и нрав-
ственных усилий, а значит и трансформаций.

Не случайно фокусов проблематики глэмпинга 
выступают дискуссии о типах глэмпинг-постро-
ек. Глэмпинги включают постройки или средства 
размещения простого типа («scouting»), построй-
ки или средства размещения улучшенного типа 
(«glamping»), постройки — классические средства 
размещения («lodging»). Каждой, из которых при-
сваивается категория от 1 до 7 звезд, в зависимо-
сти от уровня сервиса, предлагаемых услуг и ряда 
иных факторов. Часто упоминают, что глэмпинг 
опирается на использование частных мобильных/
переносных средств размещения (ЧСР), принад-
лежащих туристам на праве собственности или 
сдаваемых аренду туристам. Палатки, автодома/
караваны, мобильные дома были первыми типа-
ми глэмпингов. «Позже «к палаткам добавились 
юрты, типи, шалаши, яранги, гэры, которые … 
представляют собой стилизованные объекты кем-
пинг-размещения. К автодомам и караванам — 
новые модели, которые могут полностью заме-
нить жилые квартиры и предоставить условия для 
полноценного проживания всей семье. К мобиль-
ным домам — дома на деревьях, кемпингкаюты, 
поды, геодезики и др.» [18., с. 4].

При этом на территории глэмпинга обычно 
предусматриваются специальные благоустроен-
ные места для турстоянки (питчи). Но есть и иные 
форматы: а) холидей-парки (парки выходного 
дня), основная часть питчей заняты сдаваемыми 
в аренду или частными мобильными домами; б) 
туринг-парки для размещения туристов с автодо-
мами/караванами; в) кемпинг-парки, предназна-
ченные в основном для размещения палаток. Все 
эти типы лагерей рассчитаны на разные модели 
жизни человека: как личности, как члена сообще-
ства, ученика или профессионала, в данном лаге-
ре. Например, в последнем случае вероятность и 
направленность на социальные взаимодействия 
туристов явно выше, чем в первом и втором.

Больше значение, однако, имеет программа 
глэмпинга. Именно здесь лежат основные воз-
можности и ограничения путешествия. Все можно 
использовать во благо развития человека, если к 
тому есть задачи и ресурсы. В целом же глэмпинг, 

как многовариантная практика, может включать 
формы, ориентированные преимущественно на 1) 
индивидуальную активность, 2) партнерскую, 3) 
учебно-профессиональную [19; 20; 21; 22; 23; 24]. 
Эта активность и работа с нею может осущест-
вляться как параллельно, так и по отдельности.

Деление глэмпингов по типу жилища [10; 11; 
17] имеет и иной вариант. Как отмечалось, жили-
ще имеет особенно важное значение, и, потому, 
побуждает исследователей анализировать именно 
его функции в глэмпинге, как развивающей че-
ловека практике, включая функции хоумтерапии 
[3; 12; 15; 16]. В отличие от собственно тревел-
туристических программ, использующих есте-
ственные и искуссттвенные метафоры, включая 
ландшафт и т. д., для организации рефлексии и 
трансформации опыта клиента, глэмпинг больше 
тяготеет к «психотерапии на дому» (home-based 
therapy) [22; 25]. Причем возможны модификации 
консультативной или психотепевтической рабо-
ты, направленные на личностные, межличност-
ные или учебно-профессиональные трудности и 
проблемы.

В рамках образовательной ситуации глэмпинг 
может быть успешно использован на базе специ-
ализированных глэмпинг-лагерей для детей, под-
ростков и юношей, а также взрослых и пожилых 
людей. Как педагогическая, так и андрагологиче-
ская и геронтогогическая модели предполагают 
важность активных форм обучения и воспитания. 
Развитие личности, как один из аспектов развития 
человека, осуществляется как процесс становле-
ния и реализации субъектности, субъектной ак-
тивности, начиная от саморегуляции внутренних 
состояний и внешнего поведения, и заканчивая 
принятием и осуществлением решений о направ-
лениях и качестве межличностного и профессио-
нального становления и развития. Также, любой 
туризм является попыткой изменить жизнедея-
тельность человека, включая задачи побуждения 
его к более свободному и самостоятельному от-
ношению и поведению к жизни [8].

Важно отметить также, что для разных групп 
клиентов/учащихся и обучающихся, глэмпинг мо-
жет быть организован как:

1) пространство рекреации и коррекции нару-
шений функционирования и развития чело-
века как личности, партнера и ученика — 
для подростков, взрослых и людей «третьего 
возраста» (старых и пожилых», переживаю-
щих возвратные и квазивозрастные (не пря-
мо связанные с возрастном) кризисы (такие 
как потеря партнера или начало новых от-
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ношений, семейные, учебные и трудовые 
кризисы, в том числе потеря работы или за-
вершение учебы, начало учебы или начало 
трудовой деятельности и т. д.);

2) пространство обучения и воспитания для 
детей, подростков и юношей в рамках обра-
зовательных программу школ, ссузов, вузов 
и т. д. (как общего, так и особенно дополни-
тельного типа);

3) пространство интенсивной психологической 
работы и развития человека как личности, 
партнера ученика/профессионала в юноше-
ском и взрослом возрастах, в том числе как 
в периоды кризисов, так и периоды относи-
тельной стабильности.

Заключение. Глэмпинг как многовариантная 
практика может включать формы, ориентирован-
ные на 1) индивидуальную активность, 2) пар-
тнерскую, 3) учебно-профессиональную актив-
ность человека. Эта активность и работа с нею 
может осуществляться как параллельно, так и по 
отдельности. Наибольшее значение имеет про-
грамма глэмпинга. Именно здесь лежат основные 
возможности и ограничения путешествия. Кроме 
нее важную роль играет тип поселения и самого 
жилища в глэмпингах. Глэмпинги, организован-
ные как виды практик образовательного и пси-
хотерапевтического типа, изначально обладают 
большими возможностями развития человека, его 
трансформации как личности, партнера и профес-
сионала. Это справедливо для глэмпингов, ори-
ентированных на детей и подростков, юношей и 
взрослых, пожилых и старых людей. Также важно 
отметить продуктивность и эффективность глэм-
пинг ивентов — событийного туризма. Однако все 
можно использовать во благо развития человека, 
если к тому есть задачи и ресурсы.

По своему непосредственному, не отсроченно-
му релаксационному потенциалу глэмпинг явля-
ется весьма продуктивной и эффективной практи-
кой и технологией туристики, вместе с тем, идея 
глэмпинга изначально предполагает и стимуля-
цию, и симуляцию общения с природой, и как та-
ковой, с реальностью, что в плане отсроченных 
эффектов имеет преимущественно деструктивное, 
нивелирующее значение.

Поэтому хотя практика глэмпинга в целом 
создает условия для активизации и развития ин-
тереса человека к природе и культуре, а также 
самому себе как субъекту природы и культуры, 
ее возможности нельзя переоценивать: глэмпинг 
представляет собой практику развития человека, 
связанную с рядом серьезных ограничений. Иде-

ологическая ориентация глэмпинга и его потре-
бителей на комфорт представляет собой скорее 
попытку уйти от реальности, а не вернуться к 
ней. Для экологического же и этнографического 
туризма и, в том числе, традиционного «кемпин-
га», в том числе в его психотерапевтическом и пе-
дагогическом (образовательном) модусах, всегда 
была важно именно столкновение с реальностью: 
новой, иной, но включающей не только комфорт 
и безопасность, но вызовы, испытания, трудности 
жизни в аутентичной природной или культурной 
среде, а не их имитациях.

Исходя из этого, варианты влияния и типы 
последствий, возможности и ограничения глэм-
пинга в рамках разных программ и ориентаций 
могут существенно различаться. Рассматривае-
мая в статье проблема практически не изучена: 
существуют некоторые попытки комментировать 
психологические аспекты глэмпинга как вида пси-
хотерапевтического и экологического туризма, но 
они не выходят за рамки текущих констатаций и 
рекламно-аналитических статей на сайтах глэм-
пинга и, немного, социальных сетях. Поэтому со-
вершенно очевидна важность дальнейших, раз-
вернутых как теоретических, так и эмпирических 
психолого-педагогических исследований в этой 
сфере.
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Psychological and pedagogical opportunities and limitations 
of glamping: tourism as a practice of human development
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The article is devoted to understanding the psychological and pedagogical aspects of glamping — a modern type of 
tourist activity of the population. Behind this relatively new practice is the rather long history of ethnic and ecological 
tourism, in their educational, therapeutic, etc. modes. However, the practice itself has been studied very little, including 
especially in its psychological and pedagogical aspects, opportunities and limitations.

Keywords: glamping, ecological tourism, ethnic tourism, psychotherapeutic tourism, educational tourism, simulation, 
human development.
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