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Просветительский 
этап
� В Русском государстве первые путешествия были 

связаны с познавательными, торговыми, 
политическими и религиозными целями. 

� Княгиня Ольга в IX в. посетила Византию. По мнению 
историка С.М. Соловьева, важнейшими 
причинами, побудившими ее совершить 
путешествие, были «любопытство посмотреть 
чудеса образованного мира» и престиж, так как 
«возвышался тот, кто был в Константинополе». 

� К наиболее ранним путешествиям относятся также 
перемещения купеческих караванов как внутри 
Древней Руси, так и за ее пределами 
(Константинополь, Астраханское государство, 
Византия, Великий шелковый путь).



Княгиня 
Ольга

� Княги́ня О́льга  - 
в крещении — Еле́на 
(около 893/920 — 969) — 
княгиня, правившая Киевской 
Русью с 945 до 960 года в качестве регента при 
малолетнем сыне Святославе, после гибели её 
мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. 
� Первая из правителей Руси 

приняла христианство, святая равноапостольная 
Русской православной церкви; память: 11 (24) июля и 
в Соборах Киевских, Псковских и Волынских святых.



� Вместе с христианством на Русь пришла традиция 
паломничества. 

� В начале XII в. игумен Даниил совершил паломничество в 
Константинополь и Иерусалим (после путешествия 
вошел в историю как Даниил-паломник). Он описал все, 
что видел своими глазами, тем самым положив начало 
религиозным описаниям «хождениям». 

� Несмотря на то, что подобные путешествия имели 
преимущественно религиозную цель, они несли в себе 
большой познавательный потенциал. Рассказы, описания 
религиозных путешествий содержали в себе сведения о 
природе, культуре и быте разных стран и народов. 

� В патриархальной России при практически полной 
неграмотности большинства населения ценность 
паломничеств как источников разнообразных знаний 
была актуальна вплоть до XIX в. 

� Основными местами паломничества за границу были 
Палестина, Иерусалим, гора Афон. По русским землям 
- Сергиев Посад, Оптина пустынь, Коренная пустынь и 
другие монастыри в европейской части страны.



Петр 1
� Пётр I Алексе́евич, прозванный Вели́ким 
(30 мая 1672 г. — 
28 января 1725 г. — последний царь всея Руси
(с 1682 года) и первый Император Всероссийский
(с 1721 года).
� Представитель династии Романовых. Был 
провозглашён царём в 10-летнем возрасте, стал 
править самостоятельно с 1689 года. 
Формальным соправителем Петра был его брат Иван
(до своей смерти в 1696 году).
� С юных лет проявляя интерес к наукам и заграничному образу 

жизни, Пётр первым из русских царей совершил длительное 
путешествие в страны Западной Европы.

�  По возвращении из него, в 1698 году, Пётр 
развернул реформы российского государства и 
общественного уклада. Одним из главных достижений Петра 
стало решение поставленной в XVI веке задачи: расширение 
территорий России в, что позволило ему принять в 1721 году 
титул российского императора.



� В конце XVII в., начиная с правления Петра I, когда насаждаемые им 
новые веяния западной культуры постепенно проникали в русский 
патриархальный быт, практикуются поездки за границу с целью 
приобретения знаний, для расширения своего познавательного 
кругозора. Пример показал сам царь Петр I, совершив путешествие в 
составе Великого московского посольства в страны Западной Европы. 

� Это произошло в 1697-1699 гг. 
� С тех пор путешествия познавательного характера становятся одним из 

распространенных видов туризма в России. 
� Путешествия, связанные с изучением разных сторон жизни Западно-

Европейских стран, оказали значительное влияние на развитие русской 
культуры. 

� Одним из результатов этого влияния стало обязательное изучение 
дворянами иностранных языков: при Петре 1 - немецкого, голландского; 
позже - французского. 

� Большой любительницей путешествий была Екатерина II. В 
сопровождении свиты, вместе с иностранными послами она 
пересекла всю Западную часть империи, проплыла по Днепру, 
осмотрела города Херсон и Севастополь. 

� Совершали путешествия и другие представители царской фамилии. 
Каждый дворянин также имел право уехать за границу и вернуться в 
любое время. 

� Павел I вместе с супругой под именем графов Северных 
путешествовали в течение года и двух месяцев, побывали во многих 
немецких городах, посетили Австрию, Нидерланды, Францию.



Вениамин Генш
� Уже в XVIII в. были предприняты первые попытки организации 

путешествий за границу для всех желающих. Иностранец 
Вениамин Генш в 1777 г. выпустил несколько страниц 
приложения к газете «Московские ведомости», в которых 
представил «План предпринимаемого путешествия в чужие 
края». 

� Это было первое приглашение россиянам совершить групповую 
поездку в страны Западной Европы, организацию которой брал 
на себя составитель плана. 

� В. Генш принадлежал к числу хорошо образованных людей 
своего времени, неоднократно сам совершал путешествия в 
европейские государства и понял их важную познавательную 
ценность. 

� В соответствии с Планом предусматривалась поездка группы 
молодых дворян в один из немецких, итальянских или 
французских университетов, затем проезд по маршруту, 
следующему через Швейцарию, Италию и Францию, для 
ознакомления с искусством этих стран и фабричным делом. 
Условия путешествия оговаривались в специальном контракте.



� Со второй половины XVIII в. используются экскурсии в 
школьном обучении педагогами Н. И. Новиковым, Ф. И. 
Янковичем, В. Ф. Зуевым и др.

� Основным препятствием для путешествий XVIII - начала 
XIX в. по России были плохие дороги, отсутствие условий 
нормального жизнеобеспечения в пути (гостиниц, 
трактиров, станций для смены или отдыха лошадей). 

� Возможность заграничных путешествий была ограничена 
в материальном отношении даже для высшего сословия. 

� В 20-е гг. XIX в. заграничный паспорт стоил 500 руб. 
серебром, помимо этого разрешение на выезд нужно 
было получить у императора лично, выезд разрешался 
только для лечения или совершения коммерческих 
сделок. 

� Но уже в 50-е гг. порядок выезда упрошатьсяся, и к концу 
XIX в. география путешествий состоятельных дворян 
распространилась по всем странам Европы: Италия, 
Швейцария, Германия, Швеция и другие страны, 
привлекавшие россиян. 



� Поездки для лечения внутри страны стали 
практиковаться с XVIII в. Ездили к святым и 
целебным источникам, но уже с оздоровительной 
целью. 

� В 1719 г. Петром I был издан указ об открытии в 
Карелии курорта «Марциальные воды». Это 
послужило началом изучения лечебных свойств 
минеральных источников и распространения 
путешествий с целью лечения и оздоровления. 
Возникают бальнеологические курорты в Старой 
Руссе, Кашине, недалеко от Самары 
(Сергиевские Минеральные Воды), Липецкий 
бальнеологический и грязевый курорт, 

курорты Ялты, Кавказских 
Минеральных Вод. 



� В XVIII в. появляются первые путеводители по 
Петербургу и Москве, в XIX в. - по другим 
крупным городам России, европейским 
столицам. 

� Начиная с XIX в. экскурсии, походы, путешествия 
стали применяться как способ обучения в 
школьном, специальном и высшем 
образовании, а также для сбора научно-
географической и краеведческой информации 
о различных районах России.

� Развитие науки, изобретения в области техники, 
появление железных дорог, пароходов - все это 
способствовало быстрому распространению 
как внутренних, так и внешних поездок с 
разными целями.



� Таким образом, туризм в просветительский 
период развивался в следующих 
направлениях:

- паломнические путешествия;
- поездки с целью лечения и оздоровления;
- индивидуальные путешествия 
познавательного характера;
- путешествия экскурсионного характера с 
просветительско-познавательной целью для 
учащихся начальной, среднеспециальной и 
высшей школ.


