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НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РОССИИ  
 

Научный туризм - это путешествие с целью внести посильный вклад в исследования 
отдельных областей науки. Это могут быть археологические и палеонтологические 
исследования, изучение растительного и животного мира, изучение истории и этнографии и 
многое другое. Этот активный вид отдыха в последнее время предлагается как 
туристическими фирмами, так и Российской Академией Наук. Научный туризм с позиции 
участия в путешествии можно разделить на три вида: 

1. Обыкновенный ознакомительный туризм, когда во время поездок гиды знакомят 
путешественников с природными и антропогенными научными объектами. Это обычный 
туризм, без участия в исследованиях. 

2. Непосредственная работа в составе научных экспедиций, когда туристы участвуют в 
археологических раскопках, реставрации древних памятников, в реконструкции обрядов, 
занимаются изучением флоры и фауны в заповедниках и т.д. Это уже настоящий 
экспедиционный научный туризм. 

3. Самостоятельные исследования, когда группы энтузиастов едут в малоизученные 
районы, посещают заброшенные или дикие места, ищут пещеры, остатки поселений, 
составляют описания, снимают видеофильмы, чтобы затем сообщить обо всем виденном 
широкой общественности.  

По мнению специалистов Русского географического общества (РГО), под понятие 
научного туризма попадают два основных вида: экспедиционный научный туризм в 
составе полевого отряда научной организации и самостоятельный научный туризм на свой 
страх и риск. 
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В советское время «научный туризм» как самостоятельное направление возникло в 1980 
г. в Географическом обществе Академии Наук СССР (ныне Русское Географическое 
общество) по инициативе академика А.Ф. Трешникова. Тогда же при Президиуме 
Общества, для осуществления целей и задач Общества, направленных на развитие туризма 
в СССР, была создана Комиссия научного туризма, активно и плодотворно работающая все 
эти годы. Были определены основные цели работы Комиссии: проведение экспедиционной 
и исследовательской работы по выявлению перспективных районов и объектов туризма в 
России, изучение этих районов, описание выявленных объектов и памятников, разработка 
новых ниток туристских маршрутов и экскурсий, составление отчетов, туристических карт, 
путеводителей; мониторинг тенденций развития внутреннего и зарубежного туризма: 
научного, историко - познавательного, промыслового, спортивного и др.; организация и 
проведение конференций, семинаров, способствующих развитию туризма; взаимодействие 
и координация действий со всеми заинтересованными в развитие туризма организациями. 

Маршруты экспедиций Комиссии научного туризма РГО, в которых можно принять 
участие в качестве «научного туриста» разрабатываются и планируются учеными, 
являющимися одновременно профессиональными путешественниками. Для волонтеров в 
основном это творческая работа, связанная с поиском всего необычного или трудно 
узнаваемого, например, поиск курганов, древних святилищ и поселений, исторических 
кладов, мегалитических памятников, изучение растительного и животного мира, зарисовка, 
съемки видеофильмов, фотографирование. Во время нахождения в экспедиции при 
наличии специалистов волонтеры проходят курсы (тренинги): по выживанию в 
экстремальных ситуациях, по оказанию первой медицинской помощи, по ориентированию 
на местности, по радиосвязи, по поиску и распознаванию объектов природного, 
культурного и исторического наследия, по основам фото и видео съемки. Если же люди не 
хотят работать волонтерами, а приезжают в качестве обычных познавательных туристов, с 
ними проводят ознакомительные экскурсии. 

Направления экспедиционных работ РГО различные, но большей частью сосредоточены 
на территории России. В последнее время одно из самых востребованных направлений 
связано с Русским Севером. Комиссия организует и зарубежные экспедиции, например, в 
рамках реализации проекта «Сакральная география народов мира». Целью этого проекта 
является изучение сакральных объектов и их влияния на жизнь народов. 

Большой вклад в развитие научного туризма вносит Российская Академия наук, которая 
вместе с Российской международной академией туризма создала Агентство научных туров. 
По мнению Российской международной академии туризма, где несколько лет назад по 
инициативе профессора В.А. Квартального началась работа в области теории и практики 
научного туризма, наиболее привлекательным является экспедиционный туризм. Вот ряд 
популярных направлений научного туризма, которые предлагает Агентство научных туров.  

Тур «Там, где встречаются океаны, и начинается день». Это путешествие на Чукотку, к 
побережью Берингова моря. Тур «Великая тайна Аркаима». Тур «Подводное созвездие 
культур». Это экспедиция на древнюю землю Тамани, в Фанагорию, один из крупнейших 
античных городов Причерноморья. Кроме того, предлагаются такие туры как «По 
маршруту Александра Гумбольдта», это путешествие на Урал с целью изучения и сбора 
коллекции минералов, тур «Родниковое кольцо России», предлагает экспедиционный 
маршрут по Московской области с целью изучения целебных источников и ключей, и т.д.  
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Современный научный туризм, не даёт тех громких результатов, которые давали 
путешествия лет двести тому назад. Однако, как и любая научная дисциплина, он стремится 
не «вширь», а «вглубь». Известный ученый палеонтолог и писатель И.А. Ефремов писал, 
«что любая наука со временем познаёт всё больше и больше о всё меньшем и меньшем». 

© Пахомова О.М., 2016 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ФОНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ХАРАКТЕРА 
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ РОМАНЕ В. ГОЛОВАЧЕВА «ВИРУС ТЬМЫ» 

 
По учебнику русского языка для 1 - го класса имя собственное определяется как имя 

существительное, обозначающее имена, отчества, фамилии людей, а также клички 
животных, названия стран, городов, деревень, улиц, рек, книг, газет, журналов – это имена 
собственные, которые пишутся с большой буквы (см. тему: «Собственные имена» в: [2, 
18]). В данной статье нам интересно проследить как, каким образом образуются имена 
собственные и какие группы выделяются.  

Учеными выделяются несколько типов имен собственных. Мы предлагаем использовать 
на занятиях по русскому языку в школе примеры имен собственных, обнаруженных нами в 
фантастическом романе В. Головачева «Вирус тьмы». В нашем материале также 
представлено несколько типов имен собственных с тематической точки зрения, а именно: 

 - имена людей, ср.: Никита всей грудью вдохнул прохладный вечерний воздух. Тоява 
Такэда, Толя — как его звали все от мала до велика. Правда, все привыкли звать меня 
просто Сухов. Танец Толлера Крэнстона произвел на Никиту неизгладимое впечатление. 
Толя занимался айки - дзюцу с младенческого возраста, сначала с дедом Сокаку Такэда, 
который сохранил технику сосредоточения жизненной энергии школы Дайторю. Звали ее 
Ксения, Ксения Константиновна Краснова. Такэда в шутку звал ее Три К. Вообще - то 
друзья зовут меня короче — Ник (В. Головачев. Вирус тьмы); 

 - имена богов и животных, ср.: смахивающим на Вуккуба - на злодея, демона - 
богоборца, дьявола (В. Головачев. Вирус тьмы);  

 - географические названия (названия стран, их объединений; городов, улиц), ср.: 
События ближнего и дальнего зарубежья тоже не внушали особого оптимизма: 
становление великих государств — Великой Сербии, Великого Афганистана, 
Таджикистана и даже Карабаха. Некоторое время они слушали новости первого канала 
«Останкино»: страны Лиги Империй, как уже негласно называли Содружество 
Независимых Государств, жили по своим законам. Этот пейзаж напоминал родину отца 
под Тамбовом. Раз в неделю он ходил вместе с приятелем в баню - сауну на 
Кривоколенном. (В. Головачев. Вирус тьмы); 

 - названия произведений литературы и искусства, ср.: Книга Бездн. По легенде она 
связана Страшным проклятием на десять тысяч лет (В. Головачев. Вирус тьмы); 

 
 


