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Темы

• Мотивация путешествий в древности

• Гостеприимство на древней Руси  

• Влияние татаро-монгольского ига на развитие гостеприимства 

• Зарождение и развитие Российского туризма 

• Основные препятсвия 



• Начало истории путешествий следует вести со времен, когда стал происходить процесс выделения 
человека из животного мира. Во всяком случае, нет сомнения в том, что начало путешествиям было 
положено тогда, когда закладывались основы человеческой цивилизации. Что заставляло наших 
далеких предков перемещаться по бескрайним просторам Земли? Побудительные мотивы 
путешествий были таковы:

1. Первобытный человек вынужден был переходить из одной местности в другую в поисках пищи (охота, рыболовство и т.п.). Несмотря 
на то, что такие переходы делают и животные (например, стада антилоп преодолевают до тысячи километров за сезон), все-таки 
подобные перемещения в пространстве характерны для человека, так как носят осмысленный и целенаправленный характер.

2. С возникновением скотоводства первобытный человек стал совершать длительные переходы в поисках пастбищ, прокладывая тропы 
и запоминая их. Нередко пастухи отмечали свой путь специальными знаками на местности.

3. С развитием примитивного земледелия значительно расширился интерес человека к территориальному размещению растительного 
мира. Человек перемещался в поисках более лучших и плодородных земель и даже стремился изменить ландшафт земель, непригодных для 
посевов.4. Развитие ремесла и торговли поставили перед необходимостью создавать схемы 
маршрутов. Ориентирами служили наиболее заметные черты рельефа (гора, скала, 
высокое дерево и т.п.). Революционным этапом перемещения людей стало 
изготовление и использование плавсредств для пре- одоления расстояния по воде. 
Сначала использовалось течение воды, а затем и сила ветра. Ориентирами на море 
служили солнце и звезды.

5. С развитием межгруппового общения создаются привычные пути между селениями. 
Развивается межплеменное общение.



• Суровая жизнь на северо-востоке изменяла традиции, характер и мировоззрение русских людей. «Можно без преувеличения 
сказать, что покрытая лесом равнина определила образ жизни христианского Московского государства в той же мере, в какой 
пустыня – жизненный уклад мусульманской Аравии. На обеих этих территориях подчас трудно было найти пропитание и 
дружеское расположение, и славяне, как и семитские народы, развили теплые традиции гостеприимства. Нижние слои – 
крестьяне – подносили ритуальный хлеб-соль всякому пришедшему в дом, высшие слои – князья – приветствовали гостей 
пышными пирами и тостами, которые стали характерной чертой официального русского гостеприимства. Если в знойной 
пустыне жизнь сосредотачивалась вокруг оазисов и источников воды, то в промерзшем лесу она ютилась в жилищах на 
расчищенном пространстве с их источником тепла. Из множества слов, обозначавших жилище в Киевской Руси, только слово 
изба – со значением “отапливаемое строение” – стало общеупотребительным в Московском государстве. Позволение усесться 
на глиняную печь или возле нее в русской избе было высшим проявлением крестьянского гостеприимства, сопоставимым 
разве что с глотком холодной воды в пустыне.

• Непомерная дань Золотой Орде и террор в века ига истощали силы народа. Рабство нанесло глубокие раны мировоззрению, 
нравам, культуре и языку народа. «Их господство было господством кочевых хищников, разгулом бесконечного произвола, 
унижений, надругательств, террора, состоянием вечного “разделяй и властвуй!”, вечной неуверенности и вечной сдачи на 
милость и немилость. Закон кочевничества действовал безотказно, он гласил: “Твое есть мое”, “Сила выше права”, “Огонь и 
меч – основа общественного порядка”, “Пытка и смерть как последний довод”. И в течение 250 лет все это как внутренняя 
установка – начало господства и становление господства, насмешка и издевательство наперекор всякому праву и 
правосознанию – должно было оказывать на скованный народ дурное влияние. Это было резкое столкновение варварства и 
молодой культуры, количества и качества, язычества и христианства; и культура должна была надолго уступить.



Зарождение Российского туризма 

• 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)

• 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

• 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. 11авел I вместе с супругой под именем графов Северных путешествовали в течение года и двух 
месяцев, побывали во многих немецких городах, посетили Австрию, Нидерланды, Францию, Италию



Основные препятствия 
• 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 либерализовался, и к концу XIX в. 
география путешествий состоятельных дворян распространилась по всем странам Европы: Италия, Швейцария, Германия, 
Швеция и другие страны, привлекавшие россиян. В начале XX  в. стоимость путешествий становится гораздо меньше, что 
расширяет круг возможностей для людей с достатком несколько выше среднего. В конце XIX - начале XX в. русские составляли 
значительную часть отдыхающих на французских морских курортах (Лазурный берег и побережье Атлантики). Туристский бизнес 
в этих местах был ориентирован на русских туристов: открывались «русские пансионы», содержателями которых, как правило, 
были люди русского происхождения

• Поездки для лечения внутри страны стали практиковаться с XVIII в. Ездили к святым и целебным источникам, но уже с 
оздоровительной целью. Так, 20 марта 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 бальнеологические1 курорты в Старой Руссе, Кашине, недалеко от Самары (Сергиевские 
Минеральные Воды), Липецкий бальнеологический и грязевый курорт, курорты Ялты, Кавказских Минеральных Вод. В 1863 г. 
группа ученых основала Российское бальнеологическое общество.

• Бальнеология - наука об использовании полезных свойств минеральных и грязевых источников. во с целью изучения и 
использования целебных свойств источников и грязей



Тест 
• В каком году группа ученых основала Российское бальнеологическое 
общество?

• 1863

• 1809

• 1345

• 1876

• Кем был издан указ об открытии в Карелии курорта «Марциальные 
воды»?

Обычными людьми

Группой ученых 

Петром I

Юрием Долгоруким  

• Сколько В 20-е гг. XIX в. Стоил заграничный паспорт 

• 300 р 

• Бесплатно 

• 1000 р 

• 500 р 



Термины 

• Бальнеология - наука об использовании полезных свойств минеральных и грязевых источников с целью 
изучения и использования целебных свойств источников и грязей

• Первобытный человек

• Паломничество- путешествие, хождение куда-нибудь с целью ознакомления с какими-н. 
достопримечательностями



Источники 

• http://you2way.ru/tourizm-history/83-istoriya-turizma?start=6-мотивация путешествий 

• http://you2way.ru/tourizm-history/83-istoriya-turizma?start=16-гостеприимство на древней Руси
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