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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТУРИЗМА 
 

Становление концепта научно-популярного туризма связано с необходимостью не 
только формирования пула «новых» достопримечательностей и диверсификации ту-
ристского предложения отдельных территорий, а в первую очередь с необходимостью 
повышения популярности российской науки. Формирование интереса у рядовых россиян 
к научным организациям и научными исследованиям своей страны – это результат, ко-
торый направлен на повышение престижа научного сектора страны, усиление патри-
отизма и гордости за своё государство, а также на формирование кадрового резерва 
из числе молодёжи и повышение кадрового потенциала страны. Именно поэтому 
научно-популярный туризм сегодня является приоритетным и актуальным направле-
нием для многих дестинаций и организаций. Вместе с тем, анализ научной литера-
туры, проведённый в исследовании, показывает недостаточность теоретического 
обоснования терминологического аппарата, несогласованность и дискуссионность от-
дельных методологических проблем. Поэтому в статье на основании методологиче-
ского анализа изучено понимание научно-популярного и научного туризма в русскоязыч-
ных и англоязычных публикациях, рассмотрены типологии форм научного туризма. На 
основании анализа авторами разработана классификация научно-популярного ту-
ризма, определены типы научных туристов, охарактеризованы объекты научно-попу-
лярного туризма. 
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mines topicality of the popular science tourism concept. Rising interest among ordinary Russians 
in scientific organizations and scientific research of their country is a result aimed at increasing 
the prestige of the country's scientific sector, strengthening patriotism and pride for their state, 
as well attracting young people to science and increasing the country's human resources poten-
tial. That is why popular science tourism today is a priority and relevant area for many destina-
tions and organizations. At the same time, the analysis of the scientific literature shows the in-
sufficiency of the theoretical substantiation of the definitions in science tourism and related 
terms, the inconsistency and dubitability of certain methodological problems. Therefore, using 
methodological analysis the article studies the understanding of popular science tourism and 
scientific tourism in Russian and English-language publications, and considers the typologies of 
their forms. Based on the analysis, the authors develop a classification of popular science tour-
ism, identify the types of scientific tourists, and characterize the objects of popular science tour-
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Формирование запроса у гостей и жите-
лей регионов и отдельных населённых пунктов 

на нестандартный опыт и впечатления, а также 

потребности в проведении досуга с пользой и 

удовольствием обуславливает растущую попу-
лярность необычных туров и форматов органи-
зации. В свою очередь это приводит к тому, 
что появляются экскурсии и туры на промыш-
ленные, транспортные, наукоёмкие предприя-
тия, которые приоткрывают тайну производ-
ства отдельных товаров и услуг. Особый инте-
рес для туристов представляют объекты науч-
ного интереса, они показывают, как работают 

учёные в разных сферах, как и с помощью ка-
кого оборудования происходят научные от-
крытия. С другой стороны, такие поездки и по-
сещения позволяют развеивать мифы о несо-
стоятельности российской науки и научной ма-
териально-технической базы. Поэтому вопро-
сам научно-популярного туризма сегодня уде-
ляется достаточно внимания со стороны госу-
дарства. Становление концепта научно-попу-
лярного туризма обусловлено и тем, что в со-
ответствии с Указом Президента Российской 

Федерации 2022–2031 годы в России объяв-
лены «Десятилетием науки и технологий»1. Со-
гласно документу основными задачами прове-
дения Десятилетия являются привлечение та-
лантливой молодёжи в научную сферу, вовле-
чение исследователей и разработчиков в ре-
шение важнейших задач развития общества и 

страны, повышение доступности информации 

о достижениях и перспективах отечественной 

науки для граждан России. 
При том, что понятие научно-популяр-

ного туризма сравнительно новое для отече-
ственной теории и индустрии туризма, оно ба-
зируется на традиционных объектах показа и 

практиках научного туризма и поисково-позна-
вательных мотивах в разнообразных видах ту-
ризма (в экологическом, космическом, куль-
турно-познавательном и др.).  

В практике туристской индустрии накоп-

 
1 http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/ WiWS6wA3UWh0h5dWnOndvYMgdY7pJIkA.pdf 
2 https://наука.рф/initiatives/nauchno-populyarnyy-turizm/ 
3 https://scienceid.net/tourism 

лен значительный опыт организации туров и 

экскурсий в обсерватории, лаборатории и дру-
гие исследовательские объекты. В детских ла-
герях отдыха на коммерческой основе реали-
зуются профильные научные смены, которые в 

развлекательной форме знакомят детей с ми-
ром науки.  

В широком информационном поле, как в 

русскоязычном, так и англоязычном сегментах 

о научном туризме достаточно много инфор-
мации. По запросу «science tourism» и 

«scientific tourism» в первых запросах попада-
ются рекомендации по посещению научных 

объектов в мире и отдельных странах, реко-
мендации по организации научных поездок, 
реклама нишевых операторов. В русскоязыч-
ном сегменте благодаря инициативам и про-
ектам в рамках Десятилетия науки и техноло-
гий созданы информационные ресурсы 23, ак-
кумулирующие турпродукты этого направле-
ния и содержащие рекомендации по подго-
товке туристских проектов в сфере научно-по-
пулярного туризма. 

Вместе с тем, на данный момент теоре-
тически не проработаны многие вопросы 

научно-популярного туризма, например, какие 

объекты могут быть отнесены к этой сфере, кто 

и каким образом выступает субъектом право-
вых и иных отношений сопредельных видах 

деятельности, например, в профориентации и 

образовательном процессе, какова специфика 

«научных» туристов, и можно ли в целом вы-
делить научно-популярный туризм в отдель-
ный вид, или это все-таки составная часть дру-
гих, более масштабных направлений – напри-
мер, экологического, волонтёрского, промыш-
ленного и пр.  

Поэтому целью данной статьи является 

методологический анализ термина «научно-
популярный туризм» и сопряжённых понятий, 
а также выявление его специфических харак-
теристик.  

Для достижения этой цели нужно 
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изучить существующий опыт исследований в 

сфере как научно-популярного, так и научного 

туризма. В силу того, что концепт научно-попу-
лярного туризма только формируется, в 

первую очередь в терминологической его ча-
сти, в поле наукометрического анализа был 

включён и научный туризм, который является 

базисным понятием. 
В англоязычном сегменте превалируют 

публикации, посвящённые научному туризму 

(используется в основном термин «science 

tourism»), есть ряд современных немногочис-
ленных публикаций, в которых объектом ис-
следования выступает научно-исследователь-
ский туризм (используется термин «research 

related tourism»).  
Анализ научных публикаций позволяет 

сформировать пул вопросов, которые затраги-
ваются в зарубежных работах, посвящённых 

научному туризму: 
а) экологическая составляющая научного 

туризма (изучение естественной истории сред-
ствами туризма, исследования и типология 

научных туристов в сфере экотуризма, эколо-
волонтёрство); 

б) соотношение науки и туризма, влия-
ние научной сферы на развитие туризма; 

г) вопросы дефиниции и типологии науч-
ного туризма; 

д) кейс-стади и влияние научного ту-
ризма на экономику дестинаций. 

Работы, посвящённые дефинициям науч-
ного туризма, немногочисленны. К формам 

научного туризма относят академическую мо-
бильность и посещение научных конференций 

[12, 14]. 
Первыми фундаментально рассмотрели 

концепцию научного туризма Laarman J.G. и 

Perdue R.R. [18]. Они рассмотрели нишевые 

экологические научные и волонтёрские по-
ездки в Коста-Рику и обосновали значимость 

научного туризма и научных туристов в разви-
тии дестинаций. West P. [24] рассматривает 

практику научного экотуризма, сложившуюся в 

Папуа – Новой Гвинее в рамках природоохран-
ных и исследовательских проектов, финанси-

руемых международными организациями. 
Ilyina L. и Mieczkowski Z. в 1992 г. описали 

состояние и организационные проблемы науч-
ного туризма в России [17]. Это одна из первых 

работ в англоязычном сегменте, в которой тер-
риториальным объектом исследования высту-
пает Россия. Авторы рассматривают научный 

туризм как инструмент устойчивого развития, 
и в то же время – как способ решения полити-
ческих и социально-экономических проблем, с 

которыми страна столкнулась на заре своей 

современной истории после распада СССР. У 

них впервые появляется термин «научно-попу-
лярные экспедиции» как форма научного ту-
ризма в России. Ilyina L. и Mieczkowski Z. выде-
ляют семь ключевых туристских регионов Рос-
сии, ценных с точки зрения развития научного 

туризма:  
1) Европейский север (Кольский полуостров, 

Карелия, Республика Коми, Санкт-Петер-
бург);  

2) Урал и Западная Сибирь (Томск, Екатерин-
бург, Тюмень, Новосибирск, Барнаул);  

3) Восточная Сибирь (Иркутск, Чита, Улан-Уде, 
Красноярск);  

4) Якутия и зона БАМ (Байкал-Амурской маги-
страли);  

5) Северо-восток и Камчатка (Магадан и Пет-
ропавловск-Камчатский);  

6) Южная часть Дальнего Востока (Хабаровск, 
Благовещенск, Владивосток);  

7) Японское море, Сахалин и Курильские ост-
рова.  

В выделенных регионах наряду с горо-
дами, авторы отмечают отдельно и региональ-
ные отделения Российской академии наук. В 

каждом регионе охарактеризованы ресурсы и 

типы научного туризма, выделенные в статье:  
1) научная деятельность в рамках традицион-

ных туристских маршрутов;  
2) работа на специализированных полигонах 

и площадках;  
3) работа на научных станциях;  
4) посещение уникальных объектов (в основ-

ном природных, но также и социально-
экономических);  
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5) проведение экспертизы крупных проектов 

на местах;  
6) индивидуальные туристские исследова-

тельские программы;  
7) исследования, совмещённые с охотой и 

рыбалкой.  
Как видим, в статье также большое вни-

мание уделяется природоориентированной 

составляющей и малым коренным народом в 

привязке к природной среде, в статье не 

учтены в силу разных обстоятельств научные 

объекты многих других регионов России, вме-
сте с тем, авторы сделали упор на отдалённые 

территории, которые могут быть вовлечены в 

туристскую индустрию инструментами науч-
ного туризма.  

Другой подход к типологии научного ту-
ризма освещён в работе Vialette Y., Mao P., 
Bourlon F. [22], которые на основе анализа ли-
тературы выводят две основные характери-
стики научного туризма: место, отводимое 

науке, и вовлеченность туриста в научные под-
ходы. Они выделяют четыре основные формы 

научного туризма:  
1) Приключенческий туризм с научной 

составляющей – поездки в дикие, неосвоен-
ные районы с использованием нетрадицион-
ных видов транспорта, в которых проводятся 

географические наблюдения и которые стано-
вятся способом продвижения посещённых 

территорий. Например, за последние два де-
сятилетия французская ассоциация Centre 

Terre предложила серию экспедиций под 

брендом Ultima Patagonia, в которых сочета-
ются приключенческие виды спорта, такие как 

ледниковый альпинизм, спелеология и пещер-
ный дайвинг, с исследованиями уникальных, 
недоступных неподготовленным туристам и 

учёным, экосистем; 
2) Культурный туризм с научной состав-

ляющей – в этом виде туризма культурное и 

природное наследие выступает основным ат-
трактором, при этом в туристическую деятель-
ность вовлекаются в качество сопровождаю-
щих научные работники, а в туристической ак-
тивности используется наблюдение, посред-

ничество, анимация и/или научная интерпре-
тация. 

3) Научное эковолонтёрство – выступает 

за более активное участие туристов в рамках 

природоохранного или исследовательского 

проекта.  
4) Научно-исследовательский туризм –

формат туристской мобильности исследовате-
лей с целью проведения полевых наблюде-
ний, участием в конференциях, симпозиумах и 

других научных деловых мероприятиях.  
Ellis C. расширяет понятие волонтерства в 

научном туризме, рассматривая проекты, в ко-
торых участники платят за работу в качестве 

волонтёров, помогая менеджерам по охране 

дикой природы в полевых экологических ис-
следованиях [15]. Таким образом, этот формат 

предоставляет альтернативные средства фи-
нансирования дестинаций и организаций и вы-
ступает механизмом для достижения научных 

и природооохранных целей. Этот аспект рас-
сматривается и дополняется в ряде других ра-
бот, например Green R., & Wood P. [16]. Всё это 

ведёт авторов, на наш взгляд от научного ту-
ризма к гражданской науке, укрепляя связь 

между эти двумя направлениями туристской 

деятельности.  
Ряд авторов отмечают тот факт, наряду с 

«академическим туризмом» и «образователь-
ным туризмом», эти категории широко рас-
пространены в литературе без чётких концеп-
туальных установок и адекватного разграниче-
ния между каждой конструкцией [18-22]. От-
дельные авторы рассматривают научный ту-
ризм как формат нишевого туризма [12], выде-
ляя отдельно научно-исследовательский ту-
ризм наряду с такими категориями, как волон-
тёрский туризм, образовательный и деловой 

научный туризм.  
Bourlon F. с соавторами рассматривают 

научный туризм как инструмент устойчивого 
развития и строится «на научном наследии, 
объединяет исследователей с местными субъ-
ектами туристского рынка и приводит к новым 
научным знаниям, развитию теории и повыше-
нию значимости для сообществ с помощью 
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укрепления социальных связей, культурного и 
экономического развития» [13]. Другими сло-
вами, территориальные туристические про-
дукты, разработанные на основе научного ту-
ризма, связывают «мир исследований с мест-
ным сообществом и посетителями» посред-
ством текущих проектов, которые сочетают ту-
ристический опыт с полевыми научными ис-
следованиями, генерированием новых зна-
ний, деятельностью по распространению и по-
стоянным мониторингом основных научных 
явлений. В то же время, автор высказывают 
мысль о том, что научный туризм не целесооб-
разно выделять как отдельную категорию, и 
рассматривают его как подход к управлению 
туристской индустрией региона или дестина-
ции, который можно применять для развития 
многих сегментов отрасли – от сельского или 
экологического до массовых видов, таких как 
культурно-познавательный, религиозный и пр. 
Эффективность такого подхода заключается в 
формировании и продвижении общих научных 
знаний и ресурсного базиса. Такое мнение ав-
торов строится на определении, данном Меж-
дународной организацией научного туризма4: 
«это деятельность, при которой посетители 
участвуют в создании и распространении науч-
ных знаний, разрабатываемых центрами ис-
следований и разработок. Научный туризм 
направлен на популяризацию научных иссле-
дований в рамках туристско-познавательных 
поездок». Научный туризм рассматривается 
STN как мост между миром науки и туризма, 
объединяющий жителей территорий и их посе-
тителей, всех национальностей и культур, мо-
тивированных продвижением человеческих 
знаний.  

Нужно отметить, что ряд авторов от-
дельно выделяют такую категорию, как 

научно-исследовательский туризм. Казалось 

бы, эта категория отделяет научных сотрудни-
ков-исследователей от рядовых туристов, ко-
торые руководствуются любопытством и инте-
ресом к научным объектам при выборе 

 
4 https://scientific-tourism.org/  

дестинации. Но согласно разным мнениям, 
научно-исследовательский туризм в широком 

смысле определяется как любая туристическая 

деятельность, направленная на обучение, ис-
следование или приобретение знаний. Дру-
гими словами, если в поездке – экскурсии, 
туре, организованной научной смене или иной 

форме туристической активности присутствуют 

научные исследования, наблюдения, сбор об-
разцов туристами, то такую форму туризма 

можно отнести к научно-исследовательскому 

туризму. Это формирует проблемное поле, 
связанное с соотношением научно-исследова-
тельского и научно-популярного туризма, а 

также с вопросами типологии видов научного 

туризма.  
Так, Shah Ch., Trupp A., Stephenson M. [19] 

выделяют шесть основных типов научно-ис-
следовательского туризма путём контекстуа-
лизации и понимания его традиционных эле-
ментов:  

1) сугубо научный туризм; 
2) образовательный и академический туризм; 
3) волонтёрский туризм; 
4) деловой туризм; 
5) виртуальный исследовательский туризм; 
6) туризм, связанный с изучением генеало-

гии и поиском исторических и родствен-
ных корней. 
Особенности организации продуктов 

научно-популярного туризма, как и его типоло-
гию, можно определять исходя из специфики 

мотивации и характеристики групп туристов.  
В ряде работ особое внимание уделяется 

научным туристам. Нужно отметить, что боль-
шинство авторов под научными туристами по-
нимают исследователей, которые посещают 

дестинацию с исследовательскими целями. 
«Когда учёный становится туристом?» – за-
дают вопрос Laarman J.G. и Perdue R.R. [18]. И 

в качестве ответа приводят в пример Туристи-
ческий Институт Коста-Рики (Costa Rican Tourist 
Institute (ICT)), который классифицирует учё-
ных и студентов, прибывающих в страну 
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изучать биоразнообразие, как туристов.  
Туристами учёные и студенты (учащиеся 

исследователи) становятся в силу наличия в их 

деятельности путешествия, однако мотивы пу-
тешествия у них совсем не туристские. К тому 

же научные сотрудники, которые приезжают с 

целью изучения природных или социально-
экономических особенностей окружающей 

среды, обменом опытом на конференциях и 

т.д., получают оплату за свою деятельность во 

время нахождения в поездке, что позволяет 

отметить дискуссионность вопроса отнесения 

исследователей и учёных к категории тури-
стов. Вместе с тем многие авторы отмечают их 

значение для развития туристских дестинаций. 
Исследовали способны создавать «новые» де-
стинации, выступая первооткрывателями нету-
ристических территорий [21], формируя пра-
вильные нормы поведения и формируя новые 

туристские запросы. Например, Галапагосские 

острова позволяют увидеть окружающую 

среду такой, которая позволила Чарльзу Дар-
вину сформулировать теорию эволюции, тем 

самым заставляя даже рядового туриста чув-
ствовать себя сопричастным мировой науке. 
Другие инициативы, такие как Passport to the 

Big Bang, которые побуждают посетителей ис-
следовать то, что произошло после Большого 

взрыва, посетив Большой адронный коллай-
дер недалеко от Женевы, стимулируют альтер-
нативные туристские предложения дестина-
ций, способствуют развитию гражданской 

науки и популяризуют науку среди широкой 

общественности. 
Ещё одной важной категорией, которая 

включается многими авторами в состав науч-
ных туристов, являются волонтёры и вовлечён-
ные в гражданскую науку туристы [23].  

Таким образом, можно сделать неболь-
шой вывод о результатах научных наработок в 

сфере научного туризма в англоязычном сег-
менте: 

1) наблюдается неоднозначность трактовок 

понятия «научный туризм», включающих 

 
5 https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= LAW&n=409150#08gVI1TmK8KWy6UI1 
6 Комиссия научного туризма Русского географического общества knt.org.ru/KNT-Nauch-Tur-1.htm 

нетуристскую и оплачиваемую деятель-
ность, сужение категории научных тури-
стов до учёных и волонтёров; 

2) существенный перекос в сторону экологиче-
ской и естественно-научной составляющей – 

большая часть исследований рассматривает 

исключительно научные, образовательные 

и волонтёрские поездки с целью наблюде-
ний за природной средой, участия в эколо-
волонтёрском движении и т.д. 

Можно сказать, что указанные проблем-
ные вопросы рассмотрены в научных публика-
циях в русскоязычном сегменте. В русскоязыч-
ной литературе также на текущий момент пре-
валируют исследования, посвящённые науч-
ному туризму, в которых прямо или косвенно 

затрагиваются вопросы популяризации науки 

[6–7, 9–11]. Стратегия развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2035 года 

определяет научный туризм как «путешествие 

без извлечения туристом материальной вы-
годы в целях сбора научной информации, про-
ведения научных исследований, посещения 

научных мероприятий»5.  
По мнению С.В. Голубева6, научный ту-

ризм – это «новый» активный вид отдыха, ко-
торый привлекает туристов возможностью 

«внести свой посильный вклад в археологиче-
ские исследования, поиск затонувших кораб-
лей, изучение диких животных, природо-
охрану, экологию… Многие из туристов стре-
мятся не только расширить свой кругозор, 
узнав много нового и интересного о при роде 

и истории мест своего пребывания, но и при-
нести конкретную пользу науке в познании 

мира». 
Согласно ряду фундаментальных публи-

каций Ю.Е. Холодилиной (например, [10]) 
научный туризм – это тип туризма, целью ко-
торого является участие научных программах и 

мероприятиях, сбор научных данных и прове-
дение научных наблюдений как правило, без 

извлечения туристом материальной выгоды, а 

также приобщение к мировой и национальной 
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науке.  
Наиболее широкое определение приво-

дится в Энциклопедии туризма, изданной под 

редакцией коллектива научных работников 

РГУТИС [3]: научный туризм – это тип туризма, 
целью которого является научно-поисковая и 

научно-практическая деятельность, направ-
ленная на получение новых знаний, проведе-
ние экспериментальных и поисковых работ, 
знакомство с достижениями современной 

науки и техники, участие в научных мероприя-
тиях по актуальным проблемам отдельных от-
раслей знаний на базе научных организаций 

различного типа и формата, а также непосред-
ственно в пространственной среде нахождения 

объекта научного интереса. 
Старт Десятилетия науки и технологий, 

сопровождающийся разработкой и реализа-
цией Концепции научно-популярного туризма, 
а также рядом федеральных и региональных 

проектов по популяризации российской науки 

механизмами туризма, повлиял на появление 

работ, в которых появляется новый термин – 

научно-популярный туризм.  
В Концепции развития научно-популяр-

ного туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2035 года7, научно-популярный ту-
ризм определяется как временные выезды 

(путешествия) граждан РФ, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в познавательных, профессио-
нально-деловых и иных целях, осуществляю-
щиеся по утверждённым маршрутам с посеще-
нием объектов инфраструктуры организаций, 
сопряжённых с научной, инновационной, об-
разовательной, просветительской деятельно-
сти, с соблюдением требований безопасности 

и режима охраны указанных объектов, способ-
ствующие популяризации достижений россий-
ской науки и технологий 

Вместе с тем термин «научно-популяр-
ный туризм» был расширен и рассмотрен ря-
дом авторов. Так, по мнению А.Ю. Барановой, 
научно-популярный туризм – это «временные 

 
7 https://scienceid.net/upload/tourism_document/78/4/bdf61971_4.pdf 
 

выезды граждан в период от 24 часов до 6 ме-
сяцев подряд без извлечения материальной 

выгоды, с целью осуществления научно-иссле-
довательской деятельности на конкретной 

территории, где турист, принимая активное 

участие в познании объекта или научно-обра-
зовательных мероприятиях, результаты своего 

труда предоставляет сообществу в виде публи-
каций или научно-исследовательских разрабо-
ток, что способствует решению приоритетных 

социально-экономических, экологических и 

производственных задач; сохранению истори-
ческого, культурного и природного наследия 

данной дестинации» [5, С. 237]. Данное опре-
деление не в полной мере соответствует дефи-
ниции, приведённой в Концепции развития 

научно-популярного туризма, и больше описы-
вает научно-исследовательское направление 

научного туризма. Вместе с тем это определе-
ние проистекает из проведённого автором 

анализа существующих определений научного 

туризма с целью обозначения нормативно-
правовых границ этого феномена.  

Пономарева И.Ю. и Савинов В.Ю. пред-
лагают рассматривать научно-популярный ту-
ризм как вид туризма, направленный на попу-
ляризацию науки в доступном и интересном 

формате, совмещающий путешествие с иссле-
дованиями окружающего мира, знакомством с 

уникальными научными объектами, передо-
выми учёными и их научными школами [11]. 
Это демонстрирует тесную взаимосвязь поня-
тий «научный туризм», «научно-исследова-
тельский туризм» и «научно-популярный ту-
ризм». Авторы соглашаются с мнением А.Ю. 
Барановой, что научно-популярный туризм 

охватывает подвиды, связанные с более тра-
диционными направлениями: сельский, про-
мышленный, культурно-познавательный, эко-
логический, образовательный, деловой. Это 

отсылает нас к исследованиям Bourlon F. и со-
авторов, которые считают научный туризм 

подходом к устойчивому развитию указанных 

видов туризма в дестинации. Действительно, 
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разнообразие направлений современной 

научной мысли и комплексность туризма как 

феномена обуславливают появление стыковых 

направлений – научный волонтёрский туризм, 
научный экологический туризм, научный му-
зейный туризм и пр. С другой стороны, это 

формирует ещё одну методологическую про-
блему – является ли научно-популярный ту-
ризм частью более крупных, массовых видов 

туризма (как полагает Bourlon F.), или наобо-
рот – научно-популярный туризм объединяет в 

себе разные виды туристской активности 

(например, согласно классификации И.Ю. По-
номаревой и В.Ю. Савинова, А.Ю. Барановой)? 

Например, в первом случае научно-популяр-
ный туризм может рассматриваться как фор-
мат организации того же экологического ту-
ризма наряду с волонтерством, культурно-по-
знавательным направлением (с целью изуче-
ния естественной истории формами), приклю-
ченческого и активного туризма (например, 
экспедиционная деятельность как направле-
ние пешеходного спортивного туризма). А во 

втором случае, научно-популярный туризм мо-
жет быть разделён на подвиды в зависимости 

от общей специфики турпродукта, и существу-
ющие классификации могут быть дополнены 

большим количеством подвидов научно-попу-
лярного туризма.  

В данном случае необходимо придержи-
ваться мнения о том, что в основу классифика-
ции туризма, которая позволяет выделять эко-
логический, культурно-познавательный, рели-
гиозный и многие другие виды туризма, поло-
жена превалирующая туристская мотивация. 
Научно-популярный туризм выделяется на ос-
нове стремления туристов попробовать себя в 

роли учёного, поучаствовать в наблюдениях за 

дикой природой, местными или коренными 

сообществами, увидеть объекты научной 

сферы (лаборатории, НИИ, производственные 

комплексы, научное оборудование), провести 

своё исследование (например, этнокультур-
ной сферы) и т.д. Это подтверждается исследо-
ванием И.Ю. Пономаревой и В.Ю. Савинова 

[11], в котором было выявлено, что студенты, 

вовлечённые в научную деятельность, лучше 

осведомлены о различных направлениях науч-
ного туризма.  

Крылова Е.А. также отмечает, что «отли-
чительной особенностью такого [научно-попу-
лярного] туризма от обычного является ориен-
тированная по интересам программа, которая 

может включать в первую очередь тематиче-
ское посещение образовательных, научных и 

иных профессиональных учреждений, лабора-
торий, обсерваторий, встречи с российскими 

учёными и специалистами…» [8, С. 11]. 
Другими словами, в случае, когда науч-

ная активность в той или иной мере является 

движущим туристским мотивом, научно-попу-
лярный туризм является полноценным видом 

туристской деятельности, который может 

охватывать самые разные направления и де-
стинации. Например, специализация дестина-
ции на экотуризме, привлекающая и научных 

туристов, позволяет говорить о наличии в ней 

научно-популярного туризма.  
Однако на практике можно найти и об-

ратную ситуацию. Проведённое нами исследо-
вание маршрутов Антарктического туризма 

позволило сделать вывод о наличии практиче-
ски во всех программах обслуживания науч-
ных наблюдений, форматов сопровождения 

туристов научными работниками (через де-
монстрацию технологий наблюдений, научно-
популярных лекций и семинаров), а также эле-
ментов гражданской науки [4]. Ряд авторов 

также отмечает значимость гражданской 

науки в этом регионе, поэтому туроператоры и 

международные организации поощряют этот 

формат как часть туристских поездок. Однако 

мотивы у туристов, посещающих Антарктиче-
ский регион, самые разные – от отдыха в ди-
кой среде до развлечения и спорта [4]. По-
этому в данном случае научно-популярная ту-
ристская активность выступает частью про-
граммы обслуживания и способом комплекта-
ции устойчивого туристского продукта. Дру-
гими словами, научно-популярный туризм в 

Антарктическом регионе – это формат эколо-
гического туризма, часть экологических 



 

 

 

 

 

 14 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 17, No. 2 (104) 

2023 

туристских программ.  
В религиозном туризме тоже есть науч-

ное направление – это путешествия с целью 

теологических исследований, участия в конфе-
ренциях и семинарах и т.д. То есть, религиоз-
ный мотив является основным, а научно-ис-
следовательский или научно-популярный – 

вспомогательный [1]. 
Афанасьев О.Е. и соавторы в своей ра-

боте, посвящённой бредвотчингу, орнитологи-
ческому и авитуризму [2], приводят классифи-
кацию этой деятельности. В её рамках авторы 

дают разграничение видам и формам орнито-
логического туризма, выделяя отдельно такой 

вид, как научно-исследовательский, включаю-
щий формы – посещение научных конферен-
ций, лагерей, экспедиции и т.д. Волонтерство 

и образование (в ходе которого научные 

наблюдения могут выступать частью про-
граммы) выделяются в отдельные виды, вклю-
чающие такие формы деятельности, как учеб-
ные практики, выездные занятия и образова-
тельные экскурсии, волонтёрские поездки, ла-
геря, съезды, акции и пр. В данном подходе 

мы также прослеживаем чёткий принцип – ос-
новной мотив поездки – это наблюдение за 

птицами в естественной среде обитания, тогда 

как научная составляющая выступает форма-
том организации туристской деятельности. Ав-
торами также выделяется научный орнитоло-
гический туризм по аудитории туристов (спе-
циалистов и научных работников). Приведён-
ная в статье классификация может лечь в ос-
нову классификации научно-популярного ту-
ризма. 

В процессе анализа научных мнений от-
носительно дефиниции, содержания и специ-
фики научно-популярного туризма был выяв-
лен ещё один сопредельный термин – «граж-
данская наука». Этот термин не всегда прямо 
фигурирует в работах, однако именно 

гражданская наука – этот тот механизм, кото-
рый позволяет соединять обычных туристов с 
большой наукой и оказывает положительный 
эффект на развитие дестинации в целом. Граж-
данская наука иногда называется научным во-
лонтерством или общественной наукой. Неза-
висимо от названия, это концепция проведе-
ния научных исследований с привлечением 
широкого круга добровольцев-любителей (не-
специалистов). Научному волонтёру нет необ-
ходимости иметь ни академическую подго-
товку, ни высшее образование, они могут быть 
как испытуемыми, так и добровольными ис-
следователями, выполняющими работу по 
сбору и обработке данных для исследователь-
ской группы (фотографии объектов в местах 
своего проживания, наблюдения, кольцевание 
птиц, предоставление вычислительных мощ-
ностей домашних компьютеров и тому подоб-
ное). Гражданская наука тесно связана с туриз-
мом, она выступает формой научного туризма 
и мотивом к путешествию. Научное волонтёр-
ство выступает частью программ научно-попу-
лярного туризма.  

Общественные организации, понимая 
значимость научного туризма, активно исполь-
зуют его инструментарий. Так, Австралийская 
сеть исследований дикой природы (Australian 
Wildlife Research Network)8 – проект Wildlife 
Tourism Australia Inc. (WTA), некоммерческой 
ассоциации, основанной в 2003 г., во многом 
опирается на научных волонтёров. Примеры и 
кейсы гражданской науки рассматривается в 
ряде работ, посвящённых в основном разви-
тию экологического туризма [1]. На основании 
анализа научной литературы можно сделать 
вывод о роли научно-популярного туризма для 
всех субъектов туристского рынка дестинации 
(табл. 1). 

Таким образом, можно сделать не-
сколько промежуточных выводов. 

 
 

 

 
8 https://www.wildlifetourism.org.au/resources/research-by-tour-operators-etc/research-by-tour-operators-etc-background-information/ 



 

 

 

 

 

 15 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Афанасьева А.В., Логвина Е.В., Христов Т.Т.  
Методологические основы научно-популярного туризма 

Таблица 1 – Характеристика понятия «экосистема» отдельными авторами 

Преимущества для научной сферы и дестинации: 
• Финансовая и иная поддержка исследователь-

ских проектов, которые (из-за временных или фи-
нансовых ограничений) в противном случае были 

бы невозможны или очень ограничены (как за 

счёт инвестиций от туризма, так и за счёт внима-

ния туристов к ним); 
• Увеличение финансирования и других ресурсов 

для исследований (например, прибыль от ту-
ризма используется для оплаты исследователь-
ского оборудования, например, выделение уста-
ревшего оборудования для показа и проб тури-
стами, а вместо него установка нового); 

• Расширенный и более быстрый мониторинг за 

счёт гражданской науки, сбор и обработка дан-
ных для исследований: разные путешественники 

имеют разные возможности (даже профессора 

университетов отправляются в отпуск, а также сту-
денты-экологи и натуралисты-любители), и им 

могут быть назначены разные задачи в соответ-

ствии с их опытом и навыками; 
• Увеличенный пространственный диапазон, до-

ступ к удалённым местам или многократные по-
сещения областей, которые могут быть дорогими 

для частого посещения для исследований; 

• Обмен разнообразными взглядами на мир и 

навыками между руководителями проектов и пу-
тешественниками; 

• Диверсификация туристского предложения, во-
влечение в ресурсный потенциал дополнитель-
ных объектов; 

• Формирование новых сценариев туристского раз-
вития территорий, создание новых креативных 

продуктов на основе научной тематики.  

Преимущества для туристов и более широкого  

сообщества: 

• Новые и интересные туристские продукты на вы-

бор туриста; 
• Улучшение туристского опыта за счёт превыше-

ния ожиданий, а также наслаждения новыми, ча-
сто недоступными широкому кругу экосистемами 

или научными объектами, общение с единомыш-
ленниками; 

• Чувство удовлетворения от осознания внесения 

своего вклада в что-то важное; 

• Повышение осведомлённости сообщества и 

управление вопросами исследований и сохране-
ния окружающей среды; 

• Профессиональное развитие туристов в области 

исследований, управления и устойчивого разви-
тия. 

Преимущества для туроператоров и туриндустрии: 
• Возможность диверсификации деятельности; 
• Престижный маркетинговый бренд для туристи-

ческих направлений; 
• Проверенный туристический продукт для привле-

чения туристов, ищущих впечатлений; 
• Возможное финансирование туров от благотво-

рительной организации по сохранению природы 
или поддержке научных исследований в конкрет-
ной сфере; 

• Потенциальное финансирование за счёт грантов 
на исследования, управление и образование; 

• Ценное сотрудничество с органами власти, обще-
ственными организациями, образовательными и 
научными учреждениями, а также с другими опе-
раторами для достижения результатов для науч-
ных или других публикаций. 

 

Научно-популярный туризм – это сравни-
тельно новое для туризмологии и экономики 

туризма понятие, и в то же время это давно су-
ществующее явление. Научно-популярный ту-
ризм – это феномен, сложившийся на основе 

пересечения науки, туризма и волонтёрской 

деятельности. Именно поэтому научно-попу-
лярный туризм тесно связан с научным туриз-
мом и гражданской наукой. Отличие научно-
популярного туризма и научного туризма в 

том, что последний выступает более широким 

понятием, связанным с научной мотивацией 

туриста (экскурсанта). При этом научная моти-
вация разных категорий туристов будет отли-
чаться глубиной и наличием или отсутствием 

специальных знаний.  
К научному туризму также относятся пу-

тешествия учёных для участия в конгрессной 

деятельности (т.е. это деловой туризм, его осо-
бенность заключается в том, что это специали-
сты конкретной отрасли, которые приезжают с 

целью обмена научным опытом), поездки учё-
ных с профессиональными целями (например, 
наблюдения за популяциями птиц или живот-
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ных), с целью проведения исследований (экспе-
диционный туризм), самостоятельные поездки 

специалистов, стажировки, летние школы и т.д.  
К научным поездкам относят путеше-

ствия с целью наблюдений за миграциями и 

изменениями популяции животных, участие в 

археологических раскопках, сбор образцов 

минералов и горных пород и т. д. Однако если 

при этом турист не обладает специальными 

знаниями, а программа поездки или меропри-
ятия рассчитана на массового туриста (не об-
ладающего набором специальных знаний, или 

не профессионала, а любителя), тогда такая 

поездка может считаться научно-популярной.  
Другими словами, научно-популярный 

туризм охватывает широкую туристскую ауди-
торию, которой интересны вопросы науки. При 

этом в числе научно-популярных туристов мо-
гут быть и учёные, которые могут посещать 

объекты научно-популярного туризма в ходе 

специальных экскурсий или мероприятий.  
Основным отличительным признаком 

научного и научно-популярного туризма от ка-
ких-либо других видов туризма является ак-
тивное участие туриста в программе тура, а не 

просто получение интересной информации и 

созерцании объектов. 
На основе изученных подходов можно 

провести классификацию видов научно-попу-
лярного туризма по ряду признаков: 

А) По сопутствующему мотиву: 
• экологический; 
• историко-культурный; 
• познавательный; 
• деловой; 
• сельский; 
• этнографический; 
• религиозный; 
• приключенческий; 
• спортивный; 
• экстремальный (например, космический 

научный туризм с посещением МКС); 
• и др. 

Б) По организации пространства и объектам 

показа (посещения): 
• на ООПТ; 

• на организованных пространствах (поли-
гонах, площадках и пр.); 

• в музеях; 
• на объектах научного туризма (научно-

исследовательских и научно-производ-
ственных центрах); 

• в объектах демонстрации и развлечений 
(планетариях, интерактивных музеях); 

• в городском пространстве с осмотром и 
посещением в том числе объектов науч-
ного туризма; 

В) По научным направлениям – туризм, связан-
ный с тематикой и/или посещением объек-
тов, проводящих научные исследования по: 
• химии; 
• физике; 
• географии; 
• техническим наукам; 
• социальным наукам; 
• и т.д.; 

Г) По продолжительности: 
• рекреационные формы (до 24 ч.); 
• туризм выходного дня; 
• до 2-х недель; 
• длительные поездки; 

Д) По массовости: 
• массовый (любительский); 
• в малых группах; 
• индивидуальный; 

Е) По способу передвижения: 
• транспортные; 
• пешеходные; 
• с использованием самокатов, велосипе-

дов, гироскутеров и пр.; 
Ж) По специфике возраста участников: 

• детский туризм; 
• молодёжный туризм; 
• туризм третьего возраста; 

И) По степени организованности: 
• организованные туроператором; 
• организованные объектом посещения; 
• организованные учебным учреждением; 
• самодеятельные; 

К) По охвату территории: 
• в «домашнем» регионе; 
• внутренний (в пределах страны); 
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• международный; 
• на особо дальние расстояния. 

Эта классификация может быть допол-
нена характеристикой категории туристов: 

а) профессионалы, которые осуществляют 

поездки с целью занятий профессиональ-
ной деятельности (учёные, которые от-
правляются в дестинацию с исследова-
тельскими целями, посещают деловые ме-
роприятия и пр.);  

б) профессионалы, которые выступают тури-
стами-любителями, например, путеше-
ствуют с целью расширения кругозора или 

посещают объекты, не связанные со сферой 

их профессиональной деятельности; 
в) любители – это туристы, обладающие ми-

нимальным набором знаний и увлекаю-
щиеся конкретной тематикой (например, 
любители-астрономы, любители-бёрдвот-
черы); 

г) массовые туристы, которые посещают объ-
екты научного туризма из праздного лю-
бопытства, не обладающие специальными 

знаниями, для которых научные наблюде-
ния являются способом развлечений. 

Организация научно-популярного опира-
ется на многообразие форм, технологий и при-
ёмов работы (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Соотношение форм, видов и технологий организации научно-популярного  

туризма и профориентационной работы 
 

Формы организации и реализации 

научно-популярного туризма могут рассматри-
ваться как способы организации процесса по-
сещения объектов научно-популярного ту-
ризма с целью знакомства с научной сферой, а 

также более глубокого погружения в неё с по-
мощью проведения научных исследований, 
опытов и наблюдений. Все формы можно 

классифицировать по характеру деятельности 

участников, продолжительности, содержа-

тельному наполнению программ обслужива-
ния.  

Под образовательными технологиями 

научно-популярного туризма мы понимаем 

набор содержательно-организационных ком-
понент программ обслуживания научно-попу-
лярного туризма, которые помогают выстраи-
вать коммуникацию с туристами. В качестве 

технологий можно отметить лекции, практиче-
ские работы, мастер-классы, семинары, 
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тренинги, опыты, развлекательные и интерак-
тивные мероприятия разной продолжительно-
сти. Приёмы научно-популярного туризма опи-
раются на широкий спектр форм коммуника-
ции: дискуссии, аквариумы, мозговые штурмы 

и пр. Другими словами, в программу научно-
популярного тура (форма организации) с посе-
щением научной лаборатории может быть до-
бавлена интерактивная лекция (технология – 

содержательная компонента), которая может 

включать такие приёмы, как дискуссия и моз-
говой штурм.  

Рассмотрим более подробно формы ор-
ганизации научно-популярного туризма. По ха-
рактеру деятельности их можно разделить на 

стационарные и нестационарные. Нестацио-
нарные формы включают продолжительные (с 

ночёвкой) и непродолжительные поездки.  
Классические туристические поездки с 

ночёвкой включают традиционные и автор-
ские туры.  

Классические научно-популярные марш-
руты организовываются туроператорами на 

массовой основе во взаимодействии с объек-
тами научно-популярного туризма. В итоге ту-
роператор формирует турпродукт, который по-
том реализовывается. В основе данного тур-
продукта лежит перевозка и размещение в со-
вокупности с турпрограммой научно-популяр-
ной направленности (посещение музеев, лабо-
раторий, участие в мастер-классах и т.д.). 

Авторские туры, которые организовыва-
ются инициативными коллективами на разной 

основе (нишевые туроператоры, предприни-
матели, которые де-факто реализовывают ту-
ристский продукт, а де-юре оформляют их как 

разные услуги, например оформляют дого-
вора на консультационные услуги, или органи-
зовывают перемещения в дестинации, в то 

время как турист сам покупает себе билеты и 

бронирует размещение).  
Экспедиции – это научно-исследователь-

ские поездки по своему краю или за пределы 

домашнего региона, как правило длительные. 
Экспедиции могут организовываться коммер-
ческими и общественными организациями, 

научными и учебными учреждениями (напри-
мер, в рамках полевых практик). Отличие экс-
педиций от традиционных поездок – это поис-
ковый характер деятельности. Другими сло-
вами, участники экспедиции осуществляют 

научные наблюдения и исследования на про-
тяжении всего времени поездки, их распоря-
док дня подчинён этой цели, и набор услуг 
тоже формируется из превалирующей научно-
поисковой деятельности.  

Экспедиции бывают научные и учебные, 
в учебных экспедициях есть конкретная дидак-
тическая цель – например, овладение мето-
дами краеведческих или географических ис-
следований, проектная работа в рамках учеб-
ного или факультативного предмета и т.д.  

Непродолжительными научно-популяр-
ными поездками выступают разнообразные 

экскурсии с научно-популярной составляющей 

(экологические, на производства, в лаборато-
рии, вузы, в музеи и пр.). Экскурсионный фор-
мат отличается тем, что участники не ночуют в 

месте посещения. Научно-популярные экскур-
сии различаются тематикой, набором объек-
тов, возрастном участников, местом в образо-
вательном процессе, а также характером по-
знавательной и экскурсионной активности 

(например, в классических экскурсиях преоб-
ладает пассивная познавательная деятель-
ность, инновационный формат же предпола-
гает активное наблюдение, поиск, исследова-
ние, участие в мастер-классах или опытах, иг-
ровой формат и пр.). Экскурсии могут быть со-
ставляющей частью более продолжительного 

туристского продукта.  
По аналогии с турами, все экскурсии 

можно разделить на две группы. Классические 

научно-популярные экскурсии (обзорные и те-
матические общего назначения) организовы-
ваются туристическими, экскурсионными фир-
мами и ТИЦ, часто по инициативе туроперато-
ров на массовой основе во взаимодействии с 

объектами научно-популярного туризма.  
Авторские экскурсии, которые организо-

вываются инициативными экскурсоводами 

коллективами на разной основе (в рамках 
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авторского проекта – городского, на базе объ-
екта НПТ, авторского тура и т.д.). Авторские 

экскурсии отличаются новизной темы и по-
дачи материала, авторитетом самого экскурсо-
вода (автора экскурсии), привлекательностью 

для жителей населённого пункта или региона, 
где проводится экскурсия. По целям научно-
популярные экскурсии можно разделить на 

учебные, демонстрационные (деловые), досу-
говые, с элементами исследований, экскурси-
онные мастер-классы, экскурсионные квесты, 
профориентационные экскурсии.  

Стационарные формы включают однора-
зовые мероприятия – конкурсы, хакатоны, фе-
стивали, праздники и пр. и систематические 

занятия и мероприятия (например, цикл лек-
ций или экскурсий). 

Среди стационарных форм можно от-
дельно выделить летние школы и научно-по-
пулярные смены в лагерях. Это продолжитель-
ные по времени формы, которые объединяют 

туристов (чаще всего молодых учёных, студен-
тов и школьников) в общий коллектив в преде-
лах организованного пространства с целью 

изучения методов и проведения научных ис-
следований. На практике возможна комбина-
ция перечисленных форм научно-популярного 

туризма.  
Рассмотрим ещё одну методологическую 

составляющую научно-популярного туризма – 

дефиниция и классификация его объектов.  
Согласно Концепции научно-популяр-

ного туризма в РФ, объекты научно-популяр-
ного туризма (объекты научно-популярной 

туристической инфраструктуры) – научная 

и научно-исследовательская инфраструктура 

образовательных организаций высшего обра-
зования, научные объекты, научно-исследова-
тельские институты, научно-производствен-
ные учреждения, высокотехнологичные, гра-
дообразующие и значимые производства и их 

лаборатории, места проведения полевых науч-
ных исследований (археологические, палеон-
тологические раскопки, геологические и био-
логические экспедиции и др.), музеи, науко-
грады и иные объекты, которые осуществляют 

научно-исследовательскую, просветительскую, 
образовательную или высокотехнологичную 

производственную деятельность, включённую 

в маршруты научно-популярного туризма. 
Музейные организации, осуществляю-

щие исследования по разным отраслям зна-
ний). Все музеи по определению – это научно-
исследовательские учреждения, которые за-
нимаются изучением истории и текущего со-
стояния той или иной отрасли – истории, гео-
графии, промышленности и т.д. Научная дея-
тельность в музейных организациях наиболее 

тесно сопряжена с коммуникационной – с ор-
ганизацией и проведением экскурсий, лекций, 
мастер-классов, квестов и променадов. Эта 

коммуникационная составляющая позволила 

музейным организациям наработать систему 

туристско-экскурсионной работы и механизмы 

сотрудничества со школами. Музеи сегодня 

также являются важным туристским профори-
ентационным механизмом, они формируют 

образовательную среду, предоставляя школь-
никам и учителям свои экспозиционные про-
странства, информационные материалы и спе-
циалистов, которые детально с экспертных по-
зиций раскрывают те или иные научно-попу-
лярные темы. Это могут быть как экскурсо-
воды, так и сотрудники научных и научно-ме-
тодических отделов. Например, в Дарвинов-
ском музее экскурсовод или сотрудник музея 

имеет профильное биологическое образова-
ние, и многие из них ведут исследования в об-
ласти биологии или биогеографии.  

В музеях космонавтики или техники спе-
циалисты, задействованные в музейной ком-
муникации, свободно ориентируются в техни-
ческих и инженерных науках, а в исторических 

музеях научные сотрудники могут раскрыть 

учащимся технологии научного исторического 

поиска.  
Музейные учреждения как объекты 

научно-популярного туризма условно можно 

разделить на классические (научно-исследова-
тельские) и интерактивные (образовательные, 
развлекательные и т.д., где упор идёт не на 

научно-исследовательскую деятельность, а на 
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просвещение и развлечение). 
Классические музеи – это научно-иссле-

довательские организации, в которых есть 

полный цикл формирования научного знания 

на основе артефактов того или иного научного 

направления или отрасли знаний. В историче-
ских музеях такими артефактами выступают 

предметы быта, археологические объекты, 
произведения искусства и другие объекты, ко-
торые являются материальными носителями 

информации и могут свидетельствовать о ха-
рактере развития общества на определённом 

этапе. В естественнонаучных музеях такими 

артефактами (музейными предметами) высту-
пают окаменелости, предметы таксидермии, 
образцы почв и пород – все, что может деталь-
нее раскрыть географические особенности 

местности на разных геологических этапах её 

развития. В музеях техники или промышлен-
ных предприятиях собираются и изучаются как 

предметы, демонстрирующие достижения 

научной мысли на определённом этапе, так и 

исторические и социальные условия их изоб-
ретения (например, изучается биография кон-
структоров и контекст, в котором было сде-
лано открытие). 

Классические музеи могут быть разного 

размера и профиля, иметь разную форму соб-
ственности, быть отдельным учреждением 

или находиться в структуре научно-исследова-
тельских или образовательных организаций. 
Но их объединяет одно. В классических музеях 

накопление научного знания происходит по 

цепочки – формирование коллекции (экспеди-
ционная и иная работа по комплектации фон-
дов) и её изучение научными работниками, 
хранение объектов (мероприятия по сохране-
нию объектов, их реставрации или реконструк-
ции), отбор объектов для экспозиции и экспо-
зиционная работа, формирование средств му-
зейной коммуникации (методический отдел 

или отдельные экскурсоводы разрабатывают 

экскурсии разного формата, разовые и систе-
матические образовательные мероприятия, 
праздники и фестивали), организация условий 

обмена опытом (музей организует и проводит 

на своей базе научные конференции, кон-
курсы профмастерства и проектные акселера-
торы для сотрудников отрасли и/или для уча-
щейся молодёжи). Примеры классических му-
зеев как объектов научно-популярного ту-
ризма: 

1) Музей естественной истории (Лондон, Ве-
ликобритания); 

2) Город искусств и наук (Валенсия, Испания); 
3) Историко-технический музей в Пенемюнде 

(Германия); 
4) Национальный морской музей (Лондон, 

Великобритания); 
5) Дарвиновский музей в Москве (РФ); 
6) Музей Космонавтики в Москве (РФ). 

Интерактивные музеи не проводят зна-
чимых научных исследований (исключения со-
ставляют исследования в области музейной 

коммуникации). Как правило, это инновацион-
ные и высокотехнологические пространства, 
которые осуществляют экспозиционную и 

коммуникационную деятельность. Задача та-
ких музеев – продемонстрировать достижения 

науки и техники, через игровой формат доне-
сти образовательную информацию. В таких 

музеях высока роль интерактивных про-
странств и технологий, применяются иннова-
ционные методы коммуникации, использу-
ются механизмы дополненной или виртуаль-
ной реальности. Туристско-экскурсионная ра-
бота в таких учреждениях может быть органи-
зована только в рамках музейной коммуника-
ции, но при этом интерактивный и инноваци-
онный формат как среды, так и образователь-
ных технологий делает её особенно эффектив-
ной. Примеры интерактивных музеев: 

1) Научный центр «Немо» (Амстердам, Ни-
дерланды); 

2) Exploratorium (Сан-Франциско, США); 
3) Музей Мирайкан (Токио, Япония); 
4) Павильон «Нефть» на ВДНХ (Москва, РФ). 

Нужно отметить группу музеев, которая 

занимает пограничное положение между 

классическими и интерактивными музеями. В 

музеях этой группы есть научно-исследова-
тельская и фондовая работа, однако она менее 
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значима в общем функционировании музея, 
чем экспозиционная и коммуникационная.  

Отдельно нужно отметить такие научно-
просветительские пространства как планета-
рии. Планетарий — это научно-просветитель-
ное зрелищное учреждение – купольный те-
атр, в котором на полусферическом экране (ку-
поле) при помощи оптико-механических про-
екторов и цифровых технологий демонстриру-
ются изображения звёздного неба и космиче-
ских объектов, создаются и проводятся про-
граммы о Земле и Вселенной. Музыка, компь-
ютерная графика космических явлений, кра-
сочные слайды, панорамы Луны и планет со-
здают эффект присутствия во Вселенной, пре-
вращают программы планетария в увлекатель-
ное зрелище, запоминающееся и детям, и 
взрослым. Туристско-экскурсионная функция 
таких объектов именно в красочности демон-
стрируемых объектов – планетарий формирует 
интерес к космическим и конструкторским 
профессиям, а также влияет на престиж науч-
ной мысли в целом.  

Научно-исследовательские простран-
ства и объекты – зоопарки, ботанические 

сады и дендрарии, геологические полигоны, 
научно-исследовательские объекты природ-
ных и иных пространств (например, биостан-
ции) – это объекты научно-популярного ту-
ризма, которые отличает организованная есте-
ственная среда. Именно эта среда показывает 

специфику развития природных процессов и 

особенности их изучения. Эти объекты отлича-
ются разным уровнем активности посетите-
лей. Например, на геологических полигонах 

посетители не просто смотрят на то, как орга-
низовано научное пространство, но и активно 

участвуют в наблюдениях и исследованиях, 
например, они определяют минералы, описы-
вают слои пород и т.д. Геологические поли-
гоны чаще используются как места для практик 

и летних школ. А ботанические сады, зоопарки 

и дендрарии могут выступать только демон-
страционной средой с минимальной познава-
тельной и поисковой активностью посетите-
лей.  

Обсерватории и научные лаборатории 

как отдельные объекты научно-популярного 

туризма (даже если они часть крупного иссле-
довательского центра, который занимается 

наукой, а не туризмом). 
Особенностью этих объектов является 

преобладающая научная деятельность – они 

ведут наблюдения и исследования, и турист-
ская коммуникация для них выступает сопут-
ствующей функцией. Туристско-экскурсионная 

работа здесь осуществляется с помощью де-
монстрации работы научно-исследователь-
ской базы (оборудования) и использования 

его в рамках мастер-классов или образова-
тельных программ. Примеры подобных объек-
тов в мире:  

1) Международная обсерватория Маунт-
Грэм (Саффорд, США); 

2) Астрономическая обсерватория Гиватаима 

(Гиватаим, Израиль); 
3) Кодайканальская обсерватория (Кодайка-

нал, Индия); 
4) Зеленчукская обсерватория (Карачаево-

Черкесия, РФ); 
5) Пулковская обсерватория (С.-Петербург, РФ). 

Научно-исследовательские и образова-
тельные организации в научно-популярном 

туризме – институты и университеты. 
Главная цель научно-исследовательских орга-
низаций (институтов, центров и пр.) – это ис-
следовательская деятельность, вовлекаясь в 

научно-популярный туризм они выстраивают 

взаимоотношения не только с широкой обще-
ственностью, но и с возможным сектором по-
тенциального кадрового рынка. Для образова-
тельных организаций, которые также ведут 

научно-исследовательскую деятельность 

особо важна профориентационная работа со 

школьниками, и у них, как правило, вырабо-
тана своя профориентационная система, и она 

становится механизмом, влияющим на орга-
низацию туризма. В профориентацию включа-
ется демонстрационное пространство лабора-
торий и научно-исследовательских объектов, а 

также лекционные аудитории и помещения 

для лабораторных и практических занятий. В 
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организацию научно-популярного туризма мо-
жет включаться и база практической подго-
товки учащихся. 

Демонстрационная среда и/или эле-
менты научно-производственных комплек-
сов, технопарков и кластеров (с эксперимен-
тальной базой) – это одно из самых интерес-
ных для широкой публики направлений, и эф-
фективный инструмент коммуникации. Экс-
курсии и стажировки – наиболее распростра-
нённый формат взаимодействия со широкой 

аудиторией. Однако такие объекты имеет 

сложности в доступности – часто они режим-
ные и их посещение требует сложных согласо-
ваний и организации.  

В мировом контексте научно-производ-
ственные кластеры имеют свои туристские 

пространства, организованные в формате 

крупных интерактивных музеев, выставочных 

зон, тематических парков. Например, Дубай-
ская силиконовая долина – Dubai Silicon Oasis 

(DSO) и Шэньчжэнь с его технопарками – это 

также и популярные туристские аттракции. 
Научно-производственные комплексы в Рос-
сии сегодня находятся на этапе вовлечения в 

туристское пространства, и всесторонняя ра-
бота с широкой аудиторией туристов может 

ускорить этот процесс.  
Крупные концептуальные научно-попу-

лярные тематические пространства – те-
матические парки – это современный иннова-
ционный формат презентации науки и тех-
ники. Основная функция научных тематиче-
ских парков – это развлечение и игра, и инстру-
ментом этого выступает научная деятельность. 
Вместе с тем многие тематические парки орга-
низовывают секции, малые университеты, со-
здают музеи науки, тем самым выполняя об-
разовательную функцию и формируя положи-
тельный имидж научных профессий. Так, 
например, в музее «Атомариум» (Сочи Парк) 
представлена интерактивная экспозиция, ко-
торая охватывает разные науки: физику, меха-
нику, акустику и др. Примерами мировых те-
матических парков научно-популярной специ-
ализации – Sea World, Space World и др. 

В составе объектов научно-популярного 

туризма конкретных регионов могут быть вы-
делены и другие категории или даже единич-
ные объекты – например, научные лагеря на 

постоянной основе, имеющие туристскую ин-
фраструктуру, или научно-популярные турист-
ские маршруты (как пространство, а не как 

набор услуг).  
Таким образом можно сделать следую-

щие выводы. Концепт научно-популярного ту-
ризма исключительную актуальность в теку-
щих условиях, когда дестинации нуждаются в 

диверсификации своего туристского предло-
жения, а туристы демонстрируют запрос на не-
обычный опыт и впечатления. Научно-попу-
лярный туризм способствует пропаганде рос-
сийской науки, профориентации молодёжи, а 

также формированию качественного турист-
ского продукта в регионах. Однако это воз-
можно при теоретической проработке кон-
цепта научно-популярного туризма с учётом 

сложившихся практик научного туризма, граж-
данской науки и других форм научно-просве-
тительской деятельности в туристических про-
граммах.  

Анализ зарубежной научной литературы 

показывает существенный перекос в понима-
нии научного туризма в сторону экологической 

и природоориентированной компоненты, а 

также непроработанность типологии «науч-
ных» туристов. Также в ходе исследования 

определена ещё одна методологическая про-
блема – является ли научно-популярный ту-
ризм частью более крупных, массовых видов 

туризма или наоборот – научно-популярный 

туризм объединяет в себе разные виды турист-
ской активности, и выступает отдельным ви-
дом (направлением)? Методологический ана-
лиз позволил сделать вывод о том, что научно-
популярный туризм выступает отдельным 

направлением на основе ведущей туристской 

мотивации. Другими словами, когда научная 

активность в той или иной мере является дви-
жущим туристским мотивом, научно-популяр-
ный туризм является полноценным видом ту-
ристской деятельности, который может 
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охватывать самые разные направления и де-
стинации. В случае же, когда научно-популяр-
ная туристская активность выступает частью 

программы обслуживания и способом ком-
плектации туристского продукта, то формы 

научно-популярного туризма являются частью 

более крупного направления – экологиче-
ского, промышленного, делового, религиоз-
ного и т.д.  

Определённые в статье формы научно-
популярного туризма включают стационар-
ные и нестационарные форматы. Нестацио-
нарные формы предполагают перемещение 

туриста по маршруту и включают продолжи-
тельные (с ночёвкой) и непродолжительные 

поездки: классические и авторские туры, экс-
курсии, экспедиции и др. Стационарные 

формы предполагают проживания туриста в 

одном месте с опциональными радиальными 

выездами и экскурсиями – летние школы и 

профильные научные смены, праздники и фе-
стивали, систематические занятия на базе 

научных объектов и пр.  
Научно-популярный туризм опирается на 

широкий спектр объектов: музейные органи-
зации разного типа, научно-просветительские 

пространства, научно-исследовательские про-
странства и объекты, обсерватории и научные 

лаборатории как отдельные объекты, научно-
исследовательские и образовательные орга-
низации, демонстрационная среда и/или эле-
менты научно-производственных комплексов, 
технопарков и кластеров, крупные концепту-
альные научно-популярные тематические про-
странства и др.  

Работа по развитию научно-популярной 

туристской специализации дестинации 

должна стартовать с определения набора 

предприятий и учреждений в регионе, кото-
рые проводят научные исследования и имеют 

необходимую инфраструктуру для приёма ту-
ристов и/или экскурсантов и опираться на 

классификацию форм научно-популярного ту-
ризма и сегментацию типов научных туристов. 
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