
Лекция №12 

 Тема: Археологический туризм как вид внутреннего туризма РФ. 

План: 

1.Общие понятия и основы археологического туризма. 

2. Особенности развития археологического туризма в России 

 

1. Общие понятия и основы археологического туризма. 

Многие первооткрыватели не являлись профессиональными археологами и 

делали свои открытия исключительно из собственного интереса, это можно 

рассматривать как начальный этап развития археологического туризма. 

Существуют различные классификации видов туризма, исходя из разных 

базовых классификационных принципов: территориальный, направленность 

турпотоков, организационный, финансово-экономический, вида используемых 

тур ресурсов, тип туристской дестинации, способ передвижения, протяженность 

маршрута, продолжительность поездки, субъектный и мотивационно целевой 

принципы. Одни и те же виды туризма могут получать разные названия в 

зависимости от того, с каких позиций оценивается их сущность, место и роль в 

общих туристских потоках. Виды туризма, обычно, не носят обособленный 

характер, а являются смежными или производными друг от друга.  

Археологический туризм прямо или косвенно связан со следующими видами 

туризма: 

1. Культурно-познавательный (экскурсионный) вид туризма, 

подразумевает посещение туристами мест культурно-исторического значения, 

памятников истории и культуры, объектов культурного и исторического значения 

(памятников первобытной культуры), в сопровождении показа этих памятников и 

предоставления экскурсионного обслуживания. Поскольку экскурсия может быть 

включена в программу практически любого путешествия, культурно- 

познавательный туризм тесно переплетается с другими видами туризма. 

Культурно-познавательную деятельность туриста можно охарактеризовать как, 

знакомство с историческими, культурными и архитектурными эпохами, пу- тем 



посещения музеев; посещение лекций и семинаров, фестивалей, выставок 

народного творчества, праздников и театрализованных представлений или 

участие в них. 

2. Научный туризм – это вид туризма, в котором туристы преследуют цель 

участия в научных программах без извлечения материальной выгоды. Это может 

быть наблюдения за миграциями животных или участие в археологических 

раскопках. Существует два вида научного туризма, это организованный 

экспедиционный туризм в составе полевого отряда научного предприятия, и 

самостоятельный – организованный самим туристов без обращения в компе- 

тентные организации. Археологический туризм вполне может быть развит в 

рамках научного туризма, где туристы групповым составом выезжают в 

экспедиции для полевых работ, с сопровождающим. 

3. Исторический туризм – это интеллектуальный вид туризма, расширяющий 

диапазон познания человека путем показа уникальных памятников минувших 

культур и цивилизаций, чаще всего, скрытых от глаз человечества веками. 

Данный вид туризма не только финансово обогащает регион, но и дает местному 

населению возможность гордиться своими национальными особенностями и 

делиться ими с туристами. Включение историко-культурных памятников решит 

проблему сезонного посещения региона, а значит сделает его привлекательным. 

3. Караванинг - вид туризма, использующий дом на колесах, как средство для 

проживания и питания. Данный вид туризма придумали Американские мигранты 

30-х годов ХХ века, для удобного перемещения из города в город в кратчайшие 

сроки. Существуют специальные кемпинги для караванов, представляющие 

собой большую стоянку для повозок. До сих пор во многих странах Америки и 

Европы, там, где любят путешествовать по своей стране, предпочитают 

перемещаться в трейлерах, а не затрачивать средства на переезд, проживание в 

хостеле и питание. Такой вид туризма хорош тем, что позволяет уменьшить в 

разы свои затраты на путешествия и быть независимым от расписания поездов и 

самолетов, а с собой можно захватить в трейлер все самое необходимое. Такой 

вид размещения в археологических лагерях на раскопках крайне удобен. В своем 



трейлере турист может отдохнуть, принять пищу, соблюсти правила гигиены и 

т.д. 

Этнографический (аборигенный) туризм — один из разновидностей 

культурно-познавательного туризма, основанный на интересе туриста к 

подлинному жизненному укладу народов, их культуре и быту. Он может быть 

двух видов, первый — посещение существующий поселений сообществ, с 

уникальным традиционным укладом и бытом. Второе — знакомство с музейной 

культурой. Особый интерес у туристов вызывают этнографические музеи под от- 

крытым небом (как раз к таким можно причислить архео- логические музеи-

заповедники). В них содержатся предметы быта и образцы традиционной 

архитектуры, археологические находки коллекции. Турист может осмотреть куль- 

турные предметы той или иной эпохи, узнать об их значении, а иногда даже 

потрогать и примерить, и ощутить себя причастным к их культуре и быту. 

Спелеотуризм — посещение пещер с познавательной или спортивной целью. 

Многие пещеры являются стоянками древних людей эпохи палеолита. В России 

существует Игнатьевская известняковая пещера, в Челябинской области, 

известная далеко за пределами нашей страны. В ней сохранились наскальные 

рисунки, археологами и палеонтологами были обнаружены свидетельства 

проводившихся обрядов. 

5. Рэк-дайвинг — тип профессионального погружения дайверов на 

затонувшие объекты: корабли, суда, баржи, летательную и военную технику. Рэки 

— это затонувшие объекты, которые могут располагаться на различ- ной глубине. 

Рэк-дайвинг бывает 4 видов: с полным проникновением внутрь затонувшего 

объекта, без проникновения, с частичным проникновением и с целью проведения 

специальных работ. Некоторыми примерами громких под- водных находок 

являются испанский корабль «Ла Капитан», перевозивший сокровища инков, 

найденный 19 лет назад. Испанский корабль «Нуэстра Сеньора де Аточа» и 

военный Английский корабль «Лютина» перевозили несколько тонн золота и 

серебра. 55 лет назад финскими рыбаками был найден русский галиот «Святой 

Михаил», пе- ревозивший в середине XVIII века драгоценные дары в Петербург 



для Елизаветы Петровны. 

7. Религиозный туризм — путешествие по святым местам и религиозным 

центрам с культурно- познавательной целью, а не с целью совершить паломни- 

чество. Центрами религиозного туризма являются следующие страны: Индия, 

Непал, Китай, Саудовская Аравия, Египет, Италия, Греция, Мексика и др. На 

территории религиозных центров могут находиться археологические памятники, а 

иногда, и сам объект может иметь как религиозное, так и археологическое 

значение. Такие памятники можно задействовать в археологическом туризме с 

культурно-познавательной целью. В зависимости от цели, места пребывания и 

использованного инвентаря выделяются несколько разновидностей 

археологического туризма. Подводный археологический туризм – научное 

изучение и восстановление истории по найденным древним подводным 

памятникам. Это могут быть затонувшие корабли, памятники и места древних 

кораблекрушений на дне океанов, морей и рек. Здесь нужно владеть искусством 

плавания и погружения под воду, уметь обращаться с аквалангами и скубами и 

знать, как правильно фиксировать находки под водой. Спелео-археологический 

туризм – базируется на природных памятниках из камня, наскальных 

изображениях и найденных внутри объектах. Библейский археологический 

туризм – раздел науки о библейской литературе, изучающий историю по древним 

памятникам, где происходили события, описанные в Библии. Это сложная 

узконаправленная специализация, которая требует не только общих знаний по 

истории и археологии, но и знаний нескольких языков и востоковедения. 

Несмотря на то, что у всех археологов существуют свои методы поиска и 

регистрации памятников, места и использованные оборудования, они преследуют 

одну и ту же цель - поиск, и истолкование найденных объектов. 

Ведущие туроператоры мира с каждым днем придумывают новшества, 

призванные отвлечь работников от повседневной рутины, и предлагающие 

провести время с интересом, а не в душном офисе большой компании. Например, 

почувствовать себя скалолазом, первопроходцем или археологом. Такое понятие, 

как «археологический туризм» уже существует, мало того, активно развивается за 



рубежом, в средней и юго-восточной Азии, Центральной и Южной Америке. 

Отличительная черта археологического туризма от других видов – это участие в 

полевых работах. Люди со всего мира тратят огромные деньги, чтобы провести 

несколько дней на раскопках и вжиться в роль археологов. На территории многих 

стран находятся уникальные памятники и территории, которые еще недостаточно 

раскопаны, и часто их научное изыскание приостанавливается, из-за нехватки 

финансирования и кадров. Один из наиболее действенных способов 

облагораживания и сохранения этих территорий - является включение их в тури- 

стические маршруты. Туризм должен сохранять памятники, стимулировать 

строительство музеев, поддерживать территории в надлежащем состоянии. 

Единого определения археологическому туризму не существует, т.к. это 

сравнительно молодое направление туризма. В данной работе будут даны 

несколько подходов к определению археологического туризма: 

Археологический туризм — разновидность исторического туризма, цель 

которого ознакомить туриста с первобытными памятниками культуры с 

последующим принятием участия в раскопках. 

Археологический туризм — это разновидность культурно-познавательного 

туризма, целью которого является ознакомление туриста с первобытными 

памятниками культуры и архитектуры, наскальной живописью, пещерами, 

курганами, предметами быта, с предоставлением сопровождения 

профессионального археолога и лекций на археологическую тематику. 

Археологический туризм - это подвид научного туризма, целью которого 

является вовлечение непрофессиональных археологов-любителей в организацию 

полевых работ, в сопровождении компетентных лиц, с последующим 

предоставлением таких услуг, как размещение, питание и развлечение. 

Независимо от того, какой период истории изучается археологами, будь то 

бронзовый или каменный век, или находки 17 века, все копатели сходятся во 

мнении, что основная их ответственность, это сохранение артефактов древности 

для будущих поколений. Законодательством в обязательном порядке закреплена 

передача изъятых из земли памятников и артефактов в течение трех лет в ведение 



государства. Поэтому, музеефикация носит императивный характер. Выполняя 

любые полевые или лабораторные исследования, все археологи, волонтеры, 

студенты и непрофессионалы следуют кодексу профессиональной этики. 

Актуальность и новизна археологического туризма в России состоит в том, 

что давно популярный в Европе, в нашей стране он уже нашел отклик в сердцах 

многих туристов, которым наскучили пляжи и избитые памятники. Сейчас самое 

благоприятное время для развития внутреннего туризма в России. Американские 

и европейские санкции, ужесточение получение шенгенской визы, Олимпий- ские 

игры в Сочи, и вместе с тем активное развитие Краснодарского края до 

европейского уровня, присоединение Крыма, сближение с азиатскими странами и 

многое другое является огромным плацдармом для введения на внутренний 

рынок новых видов туризма. Развитие патриотичного духа граждан можно 

достичь путем развития путешествий по собственной стране. Это давно уже 

практикуют американские и немецкие граждане, в основном предпочитая 

путешествовать по территории своей страны, так как считают, что у них есть все, 

что нужно любому путешественнику. Археологический туризм не обеспечит 

туриста физическим отдыхом и расслаблением, зато позволит поучаствовать в 

раскопках, послушать лекции и просто пообщаться с интересными людьми. Такой 

тур носит в первую очередь образовательный характер, развивает у своих 

туристов любовь к прошедшим эпохам и своей культуре. 

Стоит отметить, что археологический туризм подходит не всем туристам. 

Чаще всего под проживанием, подразумевается расположение в палатках с 

минимальным комфортом, скромное питание, наличие общего душа и туалетной 

комнаты, и большое количество однообразной и рутинной работы, в основном 

лопатой. Как правило, таким туристам – 25-35 лет, часто это менеджеры и другие 

офис- ные работники, которые любят проводить свое время ак- тивно. Вообще, 

археологический туризм не имеет возрастных и гендерных дифференциаций, тут 

главное - наличие желания участвовать в раскопках и интереса к археологии. 

Существует археологический туризм для людей, которые не являются 

историками, геологами или археологами, но желают принять участие в настоящей 



археологические экспедиции и прикоснуться к тайнам истории. 

Не все места ведения полевых работ подходят для организации 

археологического туризма. Для того, чтобы понять почему не все места раскопок 

подходят для воплощения в жизнь археологических туров, следует отметить 

какими основными характеристиками обладает данный вид турпродукта. 

Туриста, купившего такой тур полностью обеспечивают трансфером — 

дорогой от места сбора к месту проживания или раскопок, местом проживания и 

питания, а также снабжают необходимым оборудованием для ведения раскопок. 

Места проживания будут зависеть от личных предпочтений туристов и от 

развитости инфраструктуры в регионе пребывания. Это может быть как 

палаточный комплекс, так и хостел или мини гостиница. Питание в палаточном 

городке предоставляется на полевой кухне 4 раза в день, но турист может 

питаться и в кафе или ресторанах, находящихся недалеко от места раскопок. 

Гигиенические нормы так же будут соблюдены. Как правило, средний 

археологический лагерь – это 100-150 профессионалов и волонтеров. Распорядок 

почти армейский: подъем в 6 утра, омовения, завтрак и добро пожаловать в 

прошлое, где с лопатой или кисточкой в руках путешественники будут проводить 

по 5 - 6 дней в неделю, по 6-7 часов, по два захода в день — с утра до обеда, и 

после обеда до вечера, минуя пик солнечной активности. Исключение составляют 

дождливые или ветряные дни, когда из-за погодной обстановки приходится 

останавливать ведение раскопок, и каждый может проводить время как захочет. 

Стоимость участия – примерно 8-14 евро в день. Это деньги за еду и про- живание 

в палатках или домиках. В экспедицию можно пристроиться и, не оплачивая еду и 

проживание, но это в основном касается профессиональных археологов и других 

специалистов, в которых остро нуждается экспедиция. По- мимо раскопок 

существует и теоретическая подготовка туриста, путем предоставления ему 

лекций, семинаров и мастер-классов по археологии, этнологии, истории региона и 

так далее от лучших специалистов в этой сфере. Кроме всего прочего, в состав 

турпродукта входит посещение экскурсий, выставок археологической 

направленности. Продолжительность таких туров может быть различной, от 



нескольких дней до нескольких недель. «Обычно на раскопки приезжают на одну-

две недели: меньше – бессмысленно, больше – утомительно, – рассказывает 

менеджер самарской туристической компании «Центр туризма» Анна Калинина. – 

Археология на диване это одно, а почувство- вать прошлое и прикоснуться к нему 

самому — совсем другое». Простейшим элементом археологической анимации 

для туристов выступает возможность наблюдения, либо участия в процессе 

археологических исследований. Это могут быть как стационарные 

археологические раскопки, так и маршрутные экспедиции в виде археологических 

разведок. Все вышеперечисленное относится к большинству археологических 

туров, но не ко всем. Есть и другие, с проживанием в 3-4 -звездочных отелях, с 

питанием, личной ванной комнатой, комфортом и всеми удобствами. К тому же, 

не всегда таким туристам приходится потеть са- мим на раскопках. По желанию, 

можно приобрести экскурсии, личное сопровождение профессионального 

археолога, и знакомиться не с правилами ведения раскопок, а уже с самим 

результатом. 

Рассмотрев примерный состав типового турпродукта археологической 

направленности, можно выделить основные элементы туристкой инфраструктуры 

и ресурсов региона, необходимых для его успешной реализации. 

- непосредственно место раскопок; 

- наличие экскурсий или выставок археологической направленности; 

- наличие квалифицированных специалистов в области археологии, 

желательно с опытом преподавания; 

- наличие большого пространства рядом с раскопками для установки 

палаточного городка; 

- наличие водоемов в радиусе 50-100 м от места раскопок; 

- наличие машин или автобусов на территории раскопок; 

- наличие предприятий, оказывающих услуги питания. 

С точки зрения временных ограничений использования экскурсионных 

объектов, можно констатировать, что почти все археологические туры обладают 

ярко выраженной сезонностью (недоступность в снежный период и 



труднодоступность во время весенней и осенней распутицы). Помимо этого, 

также стоит упомянуть вопросы безопасности археологических путешествий. 

Речь идет о всевозможных проблемах, связанных с активными элементами 

археологических экскурсий и природным окружением экскурсантов. Например, 

можно отметить клещевой фактор. Еще одним специфическим моментом в 

использовании археологического наследия являются проблемы сохранности 

памятников и юридического статуса экскурсантов. По современному 

законодательству РФ, все памятники археологии имеют статус федеральной 

собственности, а их изучение (в том числе и топографические съемки) является 

лицензируемой деятельностью. Несанкционированное разрушение памятников и 

даже сбор материала с их поверхности преследуется законом, которым 

предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность. В связи с этим, 

возникает вопрос в сопровождении группы экскурсантов профессиональным 

археологом, имеющим лицензию на разведки памятников в районах экскурсий. 

Последний фактор является серьезным препятствием на пути развития 

археологического туризма, что связано, во-первых, с крайне незначительным 

количеством профессиональных археологов в России (за 2006 г. лицензии на 

археологические исследования получили менее 1500 специалистов), а, во-вторых, 

с нежеланием и неумением многих археологов работать с туристскими группами 

(с такими обоснования- ми как «это не входит в сферу моей профессиональной де- 

ятельности», «мы работаем в сфере науки, а не услуг», 

«финансовая отдача от туристов невелика, а разрушающее воздействие 

значительно» и др.). 

Отчасти, секрет спроса на такие не легкие условия пребывания в отпуске, 

раскрывается просто - большинство таких туристов каждый день напролет 

неподвижно сидят в офисах, за компьютерами или телефонными переговорами. 

Разумеется, после 11 месяцев такого времяпровождения они с неимоверной 

радостью добровольно отправляются в отпуск такого формата. Но не многим 

участникам раскопок удастся обнаружить царское захоронение или забытую 

цивилизацию. Большинство за всю продолжительность своих раскопок так и не 



найдут ничего привлекательного, только инструменты из камня и керамику. Тут 

главное сама таинственная атмосфера постижения истории, участие в оживлении 

старинных предметов, исследование остатков сохранившихся сообществ, 

предметов их быта. 

Таким образом, археологический туризм – это один из разновидностей 

научного, исторического и культурно- познавательного туризма, направленный на 

ознакомление туриста с культурно-историческими достопримечательно- стями, а 

также принятие непосредственного участия в полевых работах и содействие 

сохранению найденных объектов, в сопровождении компетентных лиц и с 

предоставле- нием лекций от профессиональных археологов. В зависимости от 

цели, места пребывания и использованного ин- вентаря выделяются подводный, 

спелео (пещерный) и библейский археологический туризм. Рассмотрев 

примерный состав типового турпродукта, можно выделить основные элементы 

туристкой инфраструктуры для его успешной реализации. Это место раскопок, 

наличие экскурсий или выставок археологической направленности, наличие ква- 

лифицированных специалистов в области археологии, наличие большого 

пространства рядом с раскопками для установки палаточного городка, наличие 

машин или авто- бусов на территории раскопок и наличие предприятий, 

оказывающих услуги питания. Лопата археолога дает возможность исследовать 

древние поселения людей, живших два с половиной миллиона лет назад, изучать 

культурные слои плотно заселенных пещер позднего ледникового периода. В 

результате, археологический туризм стал проводником из мира интересующихся 

обывателей в мир научных открытий. 

Археологические объекты являются частью культурно исторического 

наследия, которое активно используется в туристической отрасли. 

Археологический туризм – это одна из разновидностей научного, исторического и 

культурно-познавательного туризма, направленная на ознакомление туриста с 

культурно-историческими достопримечательностями, а также принятие 

непосредственного участия в полевых работах и содействие сохранению 

найденных объектов, в сопровождении компетентных лиц и с предо- ставлением 



лекций от профессиональных археологов. Для организации данного вида туризма 

необходима туристская инфраструктура: средства размещения, питания и 

музейная экспозиция. Археологический туризм имеет также свою классификацию 

(подводный, спелеотуризм и библейский) и элементы (наличие теоретической 

экскурсионной части и практической - участие в полевых работах). Таким 

образом, экскурсии станут в несколько раз интереснее, если будут проходить на 

исследуемом в настоящее время памятнике, т.е. во время раскопок. 

2. Особенности развития археологического туризма в России. 

Первые сведения по археологическим экспедициям в России относятся к XVII 

в. Однако с ними еще нельзя связывать возникновение науки. Многое было 

сделано так называемыми землепроходцами — простыми, но предприимчивыми 

русскими людьми, которые уходили на вольные, еще не освоенные земли, на юг и 

за Урал, в Сибирь. В составленных ими «скасках» и «отписках» описаны природа 

и география, минеральное сырье, люди, их обычаи и археологические памятники. 

Среди этих первопроходцев яркие и колоритные фигуры — В. Поярков, Е. 

Хабаров, С. Дежнев и многие др. 

В знаменитом указе Петра I от 13 февраля 1718 г. говорилось: «Ежели кто 

найдет в земле, или в воде какие старые вещи, также какие старые надписи на 

каменьях, железе или меди, или какое старое, необыкновенное ружье, посуду и 

прочее все, что зело старо и необыкновенно — такожь бы приносили, за что будет 

довольная дача». Это распоряжение великого преобразователя России положило 

начало подлинно научному подходу к русским древностям— впервые памятники 

прошлого были объявлены ценностью, подлежащей сохранению в 

государственном музее. 

В советское время «научный туризм», как самостоятельное направление 

возник в 1980 г. в Географическом обществе Академии Наук СССР (в настоящее 

время РГО), когда существовавшая Комиссия по краеведению и туризму при 

Президиуме Общества была преобразована в Комиссию научного туризма, 

активно работающую все это время. Российская академия наук, обладающая 

уникальными научно-исследовательскими институтами, экспедициями и 



всемирно известными археологическими зонами, приняла решение предоставить 

возможность их посещения и участия в их работе в рамках “научного 

археологическо- го туризма” широкому кругу людей из различных стран, а также 

нашим соотечественникам. Для практической реализации этой возможности 

Российская академия наук вместе с Российской международной академией 

туризма создала Агентство научных туров, основная задача которого добиться 

того, чтобы оригинальные результаты российских исследователей стали 

достоянием не только коллег- специалистов, но и широкого круга просвещенных 

любителей. 

В России археологический туризм получил популярность еще во времена 

СССР. В эти времена практиковались массовое привлечение волонтеров в 

археологические экспедиции. Непрофессиональных археологов брали из-за 

нехватки рабочей силы для работы на сложных объектах. Волонтеров привлекало 

изучение интересных мест и неограниченное общение с профессиональными 

археолога- ми. Волонтерам обеспечивалось питание и проживание. Со временем 

государство совсем прекратило финансирование археологических экспедиций. 

Теперь те люди, которые еще продолжали помогать археологам, делали это за 

свой счет, то есть и само путешествие, и питание оплачивал каждый сам себе. 

Археологический вид туризма - это не просто туристический отдых или 

развлечение, это в первую очередь экспедиция, подразумевающая научные 

открытия, выполнение каких-либо поставленных задач. Но как можно добиваться 

результатов, если нет надежды, что тот, кто хоть и согласится участвовать, будет 

рьяно выполнять поставленные задачи? 

Решение было подсмотрено у западных коллег. За границей повсеместно 

взимается плата с непрофессионалов, увлекающихся археологической 

деятельностью. Люди, занимающиеся раскопками без оплаченного официального 

разрешения, называются "черные археологи" и сурово наказываются, а 

официальное разрешение на раскопки стоит довольно дорого. 

В нашей стране лишь с 2000 года стали официально приглашать желающих 

поучаствовать в раскопках за свои средства. Первым стал практиковать такой вид 



научного туризма "за деньги" фонд "Археология". За ним один за одним все 

научные организации, занимающиеся археологической деятельностью, стали 

набирать платные группы. 

На сегодняшний день археологический туризм организовывается только на 

деньги добровольных помощников или за счет спонсоров, так как раскопки 

осуществляются в отдаленных местностях, которые требуют соответствую- щего 

снаряжения (палатки, спальные мешки, инструменты). Данный вид туризма 

пользуется популярностью среди активных путешественников, которых 

интересуют история и древняя цивилизация. По примерным оценкам, данный вид 

туризма предпочитают использовать тысячи человек. 

География российской археологии достаточно обширна. Копают на 

Соловецких островах, на Кубани, на Каспии, на Урале, в Алтае, в Туве, на 

Байкале и в Хакасии. Но самые доступные варианты, конечно, это Московская и 

Ленинградская области. 

Ежегодно в нашей стране осуществляется около 1,5 тыс. археологических 

экспедиций. Институт археологии ежегодно организует около 40 экспедиций и 

отрядов, ве- дущих полевые работы на всей территории Европейской России, в 

отдельных географических точках Азиатской России и ряда сопредельных стран 

— в Средней Азии, Северной Месопотамии, Абхазии, Крыму, на архипелаге 

Шпицберген. При всей сложности планирования раскопок в современных 

условиях, экспедиционные исследования Института строятся таким образом, 

чтобы обеспечить изучение древностей широкого хронологического диапазона, от 

раннего палеолита до Нового времени, с обширным охватом Евразийского 

пространства. 

Вот лишь несколько экспедиций, в которых охотно примут добровольцев: 

Восточно-Боспорская (возле села за Родину на Азовском море), объект 

раскопок – «резиденция Хрисалиска», памятник археологии, взятый под охрану 

UNESCO. 

Археологический центр «Тамань» – в августе этого года здесь можно будет 

пройти двухнедельные полевые археологические курсы, которые проведут 



профессиональные ученые (плата – от 8 до 12 евро в день). В ходе осенних 

археологических разведок было открыто еще одно интересное античное 

городище, находящееся в 7 километрах от поселка Тамань. Археологи пока его 

так и называют 

«Седьмой километр». Среди подъемного материала находятся уникальные 

артефакты: терракотовые статуэтки, архаическая расписная керамика и т.д. На его 

территории была сделана уникальная, в ряду других, находка — тессеры, жетоны, 

заменявшие в античности билеты в театр. 

Северо-Западная археологическая экспедиция НИИКСИ СПБГУ в Старой 

Ладоге (Ленобласть). Объекты – остатки поселений X–XVI веков. 

Отметим, что экспедиционный туризм – один из ведущих видов научного 

туризма, достаточно широко используется для привлечения дополнительного 

финансиро- вания в среде Вузовских учреждений и исследовательских 

институтов. Данная форма научного туризма представляет собой полевую 

археологическую практику, ориентированную, прежде всего, на иностранных 

студентов-археологов. Международные полевые археологические школы, являясь 

обычной формой полевой практики за рубежом, получают всё большее 

распространение в России и странах СНГ. Подобные мероприятия ежегодно 

проводятся более чем десятью ВУЗами нашей страны и ближнего зарубежья 

(Мос- ковский, Санкт-Петербургский, Иркутский, Новосибирский, 

Дальневосточный, Самарский, Минский, Киевский и другие госуниверситеты). В 

городе Екатеринбург подобный многолетний опыт имеет экспедиция Уральского 

государственного университета под руководством Л.Н. Коряковой. В 2003 г. 

международная полевая школа была проведена также на базе Югорской 

археологической экспедиции (Уральского государственного университета). 

Основные потребители данного научного туристского продукта – это 

студенческая и постстуденческая молодежь европейских и других стран. Одним 

из ограничений на пути развития въездного научно-исследовательского туризма 

являет- ся недостаточно развитая материально-техническая база экспедиций 

(необеспеченность чистой питьевой водой, полноценной инфраструктурой и 



современным оборудова- нием). 

Отдельным направлением развиваются также детские полевые 

археологические школы. Как правило, это направление не входит в рамки 

классического организованного туризма. Достаточно часто подобные школы 

финансируются за счет средств муниципального или государственного бюджета и 

их средства не предполагают обеспечения научных или охранных целей. Тем не 

менее, не исключена перспектива организации детских летних полевых 

археологических лагерей или поисковых экспедиций на платной  основе.  Эти  

лагеря  можно  позиционировать как «школы выживания» (уровень комфорта 

будет уступать классическим   детским   лагерям) и «исследовательские школы». 

С другой стороны, непосредственно встает проблема поиска организаторов 

подобных проектов, поскольку как для профессиональных археологов, так и для 

туро- ператорских компаний это не входит в сферу их профессиональной 

деятельности. В качестве исключения можно назвать компанию «Команда 

искателей приключений», работающую на территории Свердловской области. Эта 

компания развивает детские археологические экспедиционные туры, делая акцент 

на комбинировании познавательной программы с активным туризмом. В списке 

их программ фигурируют такие туры, как сплав с археолого- палеонтологической 

разведкой по р. Тавда, детская Археологическая экспедиция на Среднем Урале, 

тур выходного дня «В гости к дольменам». В рамках первого тура предполагается 

вхождение в состав экспедиции профессиональных археологов. На Южном Урале 

экскурсионный археологический тур предлагается компанией «Саткатревел» 

(территория НП «Зюраткуль»), экспедиционные спелео-программы археолого-

палеонтологической направ- ленности регулярно проводятся под руководством 

архео- лога-энтузиаста В.В. Юрина (продукт продается через ека- теринбургские 

компании «Уральские сказы», «Спутник» и челябинскую фирму «Сатка-тревел»). 

В качестве возможных сложностей при организации подобных и иных 

археологических программ можно назвать проблемы сохранности 

археологического наследия. К сожалению, имеют место случаи утайки детьми 

ценных археологических находок в процессе раскопок или разведок, что приводит 



к тому, что отдельные экспедиции просто отказываются рабо- тать с такой 

аудиторией. 

Помимо этих долгосрочных экспедиционных туров на базе полевых лагерей, 

перспективным направлением является также организация краткосрочных 

ознакомительных туров на раскопки для любых категорий туристов (туры 

выходного дня с ночевкой и без). Однако и здесь имеются проблемные моменты, 

связанные с возможным снижением качества полевых работ из-за отсутствия 

навыков у краткосрочных экскурсантов и постоянной смены рабочей команды. 

Принципиально иные возможности дает второе анимационное направление в 

археологическом туризме. Речь идет об экспериментальной археологии. 

Археологические эксперименты, освоенные в рамках археологической науки в 

XIX веке, приобретают с начала XX века иной характер (участники 

экспериментов перешли от проверки отдельных гипотез к методикам 

"погружения в историческую эпоху", "слияния с историей") и выходят за рамки 

науки, привлекая внимание широкой обще- ственности. Сегодня центры 

исторической реконструкции (входящие часто в состав более крупных историко- 

культурных и природно-ландшафтных парков) представляют собой 

специфические центры, одновременно работа- ющие на научные, культурные, 

образовательные и турист- ские цели. Разнообразие деятельности подобных 

археопар- ков впечатляет: это и собственно историческое моделиро- вание 

хозяйственного уклада, ремесел, жилищно-бытового и религиозного комплекса (в 

крупнейшем европейском археодроме Лейре (Дания) круглогодично 

функционирует более 30 видов древних хозяйственных занятий и ремесел), это и 

организация фестивалей древней культуры, собира- ющей как представителей 

реконструкторского движения, так и десятки тысяч туристов, это и широкая 

образова- тельная программа как на территории парка, так и за его пределами 

(включая многодневные курсы с проживанием на территории парка), это и 

разнообразная постоянная работа по популяризации экспериментальной 

археологии и этнографии. 

В России как центры археологического моделирования и парки «живой 



истории» в той или иной степени функционируют «Томская писаница» (г. 

Кемерово), музей- заповедник «Аркаим» (г. Челябинск), «Центр историческо- го 

моделирования» (г. Самара). На стадии проекта существует еще несколько 

аналогичных парков (парк Свенгард в Карелии, историко-природный парк 

«Истоки Исети» под г. Екатеринбургом, археологический комплекс на базе го- 

родища Эмдер (под г. Нягань) и др.). 

Ярким примером успешного внедрения археологиче- ских экскурсий в жизнь 

является древнее городище Аркаим на Урале, переживающее в настоящее время 

настоящий туристический бум (за один сезон там побывало около 20 000 

человек). Главное достоинство этого туристического объекта - не только его 

уникальное в историческом плане расположение, но и создание замечательной 

реконструкции - деревни каменного века. 

На рынке туризма уже есть некоторые предложения археологических туров, 

но этим в основном занимаются крымские туроператоры. 

Например, «Спортивно-приключенческий археологический тур», 

ориентированный на посещение следующих мест: Бахчисарай, с осмотром 

Ханского дворца, пешая прогулка в пещерный город Чуфут-Кале. Осмотр 

СвятоУспенского мужского монастыря со святым источником. Осмотр 

Зинджирлы-Медресе – святыни крымских татар. Родовое кладбище и священные 

дубы - святыни караимов. Маршрут в пещерный замок Тепе-Кермен. Поездка в 

пещерный город Качи-Кальон, осмотр пещерных храмов, источника Святой 

Анастасии. Осмотр грота Таш-Аир с загадочными древними наскальными 

рисунками. Пеший подъем на плато Мангуп. На 6 день тура, путешественников 

знакомят с проведением археологических работ в районе массива Мангуп, 7 день 

туристы участвуют в раскопках и на 8 день их маршрут заканчивается. Данный 

тур рассчитан на 8 дней и 7 и носит не только культурно- познавательный 

характер, но и спортивный, и научный. Организовывает тур ООО «Туроператор 

СНП-Крым» из города Симферополь.  

Другой пример археологического тура - «Исчезнувшие города Крыма». С 

посещением следующих мест: археологического музея в Симферополе, 



заповедника и скалы Ак-Кая, Судакской крепости, историко- археологического 

музея в Керчи. На следующий день туристы посещают Нимфей в Керчи, 

античный город Мирмекия, Алупкинский дворец, Ласточкино гнездо и 

МангупКале. Затем путешественники посетят Херсонес (музей, раскопки и 

встреча с музейными работниками), экскурсия в Бахчисарай. На этом тур 

заканчивается. Носит он исключительно культурно-познавательный характер, а не 

научный. Непосредственного доступа к полевым работам нет. Организовывает 

тур Туристическая компания «Визит- Люкс» г. Симферополь.  

Есть и предложения по археологическим турам с элементами научно-

исторического туризма, но их пока не предлагают местные туроператоры. 

Одним из примеров таких экскурсий может быть посещение городища первой 

столицы государства Золотая Орда на Волге Сарай-Бату близ города Астрахани 

или Муромского городка близ Самары - интереснейшего памятника болгарского 

времени, на котором практически ежегодно проводятся раскопки. 

Археологические экскурсии предлагает и Татарстан, на территории которого 

находится городище древнего города Булгара - столицы Волжской Булгарии. 

Желающие могут принять участие в раскопках и посетить археологический музей. 

Кроме того, в последние годы в нашей стране благодаря вновь организованным 

экспедициям было открыто много новых археологических памятников, к которым 

уже проложены туристические маршруты. Такими примерами являются храм, 

построенный первыми христианами близ города Адлер, находящаяся в 

нескольких километрах от него Ахштырская пещера со следами пребывания 

первобытного человека, Кунгурская ледяная карстовая пещера в Прикамье. Эти 

уникальные объекты в настоящее время продолжают исследоваться 

специалистами, но уже включены в новые исторические туры. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в России достаточно большое 

количество археологических памятников, которые могут поспособствовать 

развитию археологического, культурно-познавательного туризма, но крайне малая 

часть вовлечена в туризм. Продолжая сложившуюся в советское время традицию 

развертывания долговременных полевых программ, экспедиции Института в 



содружестве с музеями и университетами ведут раскопки на ряде уникальных 

памятников, таких как Зарайская палеолитическая стоянка, античные города 

Херсонес и Фанагория, средневековый Новгород и Старая Рязань. Мегапроекты 

по внедрению археологического туризма позволяют ставить масштабные научные 

задачи, последовательно, шаг за шагом, раскрывать стратиграфию поселений и 

планировочные структуры на больших площадях, собирать и систематизировать 

огромные массивы вещевого материала, совершенствовать приемы исследований, 

используя уже накопленный опыт работ и знание специфики памятника, 

музеефицировать. Впечатляющие результаты, полученные за последние годы, 

показывают, что потенциал этих знаменитых памятников далеко не исчерпан, и 

постоянное присутствие исследователей на ключевых археологических объектах 

остается важнейшей составляющей общей стратегии полевых работ. Так же при 

поддержки Российского Географического общества и Института Археологии РАН 

осуществляются экспедиции, в состав которых входят не только 

профессиональные археологии, реставраторы и работники музейного дела, но и 

во- лонтеры и обычные добровольцы. Такие экспедиции дают толчок для 

вовлечения непрофессионалов в ведение полевых работ и являются хорошим 

началом для организации археологического туризма. На местах ведения полевых 

работ присутствует вся необходимая инфраструктура: места размещения и 

питания (палаточный лагерь с полевым питанием или хостел). На рынке туризма 

уже есть некоторые предложения археологических туров, но этим в основном 

занимаются крымские туроператоры. Археологический потенциал России в 

туристическом аспекте просто неисчерпаем и представляет интерес как для 

местных, так и для иностранных туристов. 

Таким образом, в результате проведенного анализа в данной главе было 

выявлено, что за последние несколько лет развитие археологического туризма за 

рубежом характеризуется стойкими темпами роста. Новаторами в этой сфере 

стали европейские страны, но после успешной апробации их опыт организации 

был заимствован многими другими странами. Европейские первооткрыватели 

столкнулись с рядом проблем в его организации, которые условно можно 



разделить на три категории: природно- климатические, антропогенные и 

экономические. И если общественность не имеет возможности повлиять на 

природно-климатические особенности региона, то для преодоления остальных 

факторов есть некоторые предложения. Как показывает опыт европейских стран, 

организованный археологический туризм способен решить ряд проблем по 

изучению, сохранению и использованию археологических объектов. Создание 

объектов дублеров для снижения антропогенной нагрузки, разработка 

законодательной базы для борьбы с несанкционированными раскопками, созда- 

ние музеев с целью популяризации и сохранности археологического памятника и 

артефактов. Даже проблему финансирования, в лице недостатка кадров, можно 

решить, путем привлечения на полевые работы непрофессионалов. Не решив 

изложенные в данной главе проблемы, организация и развитие археологического 

туризма станет невозможной. В России, по данным статистики ИА РАН 

существуют научные археологические экспедиции, куда активно приглашают 

граждан нашей страны и иностранцев, в качестве волонтеров, для посильной 

помощи в раскопках. Существуют также ряд туристических фирм, организующих 

археологический туризм в Республике Крым. Таким образом, археологический 

потенциал России в туристическом аспекте многообразен и при грамотной 

организации будет представлять интерес как для местных, так и для ино- 

странных туристов, что в свою очередь расширит границы внутреннего и 

въездного туризма в РФ. 

Вопросы и задания: 

1. Что такое археологический туризм? 

2. Каковы основные разновидности археологического туризма? 

Сформулируйте их определения. 

3. В чем преимущества археологического туризма? 

4. Какие ограничения регулируют организацию археологического туризма? 

5. Что входит в обслуживание при организации археологического туризма? 

6. Сформулируйте особенности развития археологического туризма в России. 
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