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Аннотация. Происходящие в 
современном мире процессы глоба-
лизации, диктат и воля средств мас-
совой информации, рождающиеся 
стереотипы поведения требуют глу-
бокого осмысления. В их основе ле-
жат интеграционные волны по фор-
мированию единства восприятия 
мира, системы его ценностей, воз-
можностей влияния на них. Туризм 
и его составляющие явились фено-
меном в рождении нового качества 
мировосприятия людей, состояния 
зрелости человеческого сообщества. 
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Annotation. in the contemporary 
world processes of globalization, and 
the dictates of the will of the mass me-
dia, born stereotypes of behavior re-
quire deep comprehension. Th ey are 
based on the integration waves to form 
the unity of perceiving the world, of its 
values, opportunities to infl uence them. 
Tourism and its constituents were the 
birth of a new phenomenon in the qual-
ity of people’s perception of the world, 
the state of maturity of the human com-
munity. At the end of XIX - early XX 
centuries. mountaineering, tourist-ex-
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В конце XIX — начале XX вв. аль-
пинизм, туристско-экскурсионная 
деятельность в горах завоевали серд-
ца тысяч людей. Покорение горных 
вершин было лишь основой разви-
тия массового туристского движе-
ния. Организационные структуры, 
возникшие на основе альпийского 
движения, стали важными форма-
ми пропаганды туризма в широких 
народных массах, что ныне характе-
ризует туризм и его отдельные виды 
как феномен формирования массо-
вого сознания, деятельности людей.  

cursion activity in the mountains have 
won the hearts of thousands of people. 
Conquering the mountain tops was only 
basis for the development of mass tour-
ism movement. Organizational struc-
tures have arisen on the basis of Alpine 
traffi  c, it has become important forms of 
tourism promotion among the masses 
that now characterizes the tourism and 
certain types of as a phenomenon of the 
formation of mass consciousness, hu-
man activity.

Актуальность. Процессы глобализации современного мира, диктат и воля 
средств массовой информации, рождающиеся стереотипы поведения требуют 
глубокого осмысления. В их основе лежат интеграционные волны по форми-
рованию единства восприятия мира, системы его ценностей, возможностей 
влияния на них. Туризм и его составляющие явились феноменом в рождении 
нового качества мировосприятия людей, состояния зрелости человеческого 
сообщества. Обращение к историческим истокам слагаемых массового ту-
ристского движения, таким, как альпинизм, раскрывает закономерности воз-
действия туризма на людей, показывает изменения природы человеческого 
мышления в процессе туристской деятельности.

Обсуждение результатов. Во второй половине XIX в. разрозненное ту-
ристское движение начинает приобретать конкретные организационные фор-
мы. Одной из них, определившей новое качество туризма и его массовый ха-
рактер, стало движение любителей путешествий в горах.

Горы — это особый мир, на который издревле обращали внимание путе-
шественники. При подъёме вверх наблюдается быстрая смена климатических 
зон, растительности, фауны. Более того, покорение горных вершин всегда 
было одним из лучших средств испытания собственной воли, мужества, сме-
лости. Оздоровительный фактор таких путешествий был бесспорен. Издревле 
физические явления горной природы олицетворялись в виде проявлений со-
знательной воли их возможных обитателей. Олимп явился вместилищем бо-
гов, Арарат хранил останки Ноева ковчега, Фудзияма была олицетворением 
чистоты помыслов и духа, вершины Альп в воображении швейцарцев и дру-
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гих народов Центральной Европынаселялись многочисленными существами. 
В 1786 г. было совершено первое восхождение на высочайшую вершину Альп 
— Монблан. В 1829 г. состоялась первая экспедиция на Эльбрус — высочай-
ший пик Кавказа. В первой половине XIX в. горные восхождения получили 
значительное развитие. 

В 1857 г. в Лондоне возникает объединение любителей путешествий в го-
рах — Английский альпийский клуб.Первые успехи его участников на роди-
не были весьма скромными. Горы Британии оказались куда суровей Альп. В 
70—80-е гг. началось покорение известных британских вершин выдающимися 
британскими альпинистами. Так, пионер английского альпинизма Уолтер Хэ-
скет в середине 80-х покорил вершины Нэйпс-Нидл, окружающие озеро Уост-
Уотер, тем самым навсегда прославив английский альпинизм.

Основные достижения англичан были в Альпах. Известный альпинист 
Э.Уимпер с 1861 по 1863 гг. предпринял семь попыток подняться на знамени-
тую вершину Маттерхорн и осуществил эту героическую экспедициюв 1865 г., 
несмотря на гибель части путешественников. Как указывал в статье «Альпий-
ские клубы и Русское Горное общество» А.К. фон Мекк, «Английский альпий-
ский клуб преследовал преимущественно туристские цели и потому принимал 
в число своих членов лишь настоящих альпинистов» [1]. Туристы, покоряв-
шие горы, отличались мужеством, выдержкой, смелостью. 

Название клуба «альпийский» свидетельствовало о том, что к этому време-
ни горный массив Альп был достаточно освоен англичанами и другими евро-
пейскими народами. Являясь одним из самых посещаемых горных массивов 
Европы, Альпы привлекали внимание многими факторами: удобным распо-
ложением, рекреационной освоенностью близлежащих территорий. Альпы 
стали нарицательным названием туристского движения в горах, а англичане 
содействовали развитию туризма во многих странах Европы, в Гималаях, Ан-
дах, Новой Зеландии.

Об этом говорили иностранные гости, собравшиеся в декабре 1907 г. на 
празднование 50-летнего юбилея Английского альпийского клуба [2]. Впро-
чем, термин«альпинизм» привился не сразу. В России, например, прибывав-
ших из-за рубежа в Крым и на Кавказ английских, итальянских, венгерских, 
немецких спортсменов-путешественников называли «гляциаристами», а аль-
пийские клубы и общества именовали«горными». 27 июля 1868 г. в село Верх-
ний Баксан на Кавказе прибыл президент Лондонского альпийского клуба 
Д.Фрешфильд, а с ним опытные альпинисты Мур и Туккер в сопровождении 
проводника-швейцарца Ф.Девуси. После совершённого ими восхождения на 
Эльбрус англичане-гляциаристы стали частыми гостями «русских Альп» [3].

Успех Английского альпийского клуба скоро побудил другие страны по-
следовать его примеру. В 1862 г. в Турине возникают Австрийский альпийский 
клуб и Туринский, преобразованный затем в Итальянский. Он содействовал 
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изучению альпийского мира и облегчению путешествий в горах. Отделения 
клуба находились во Французской Швейцарии, некоторых городах Италии. В 
1874 г. возникает Французский альпийский клуб. В 1863 г. был учреждён Швей-
царский клуб альпинистов. В 1872 г. Австрийский альпийский клуб слился с 
Немецким и с 1874 г. представлял самую многочисленную ассоциацию люби-
телей гор. Первое общество, основанное в Мюнхене в 1869 г., имело целью ис-
следовать германские Альпы и облегчить по ним передвижение туристов. В 
70-е гг. сфера деятельности Немецкого клуба значительно расширилась и рас-
пространилась на другие горные системы мира. В 1893 г. возникло Словен-
ское горное общество.  За три десятка лет альпийское движение утвердилось в 
большинстве стран Европы и даже в Азии. Общее число их членов превышало 
120 тыс. человек. Самый многочисленный Австро-Немецкий альпийский клуб 
насчитывал в начале XX в. около 46 тыс. членов [4]. Действовали также: Ка-
талонское общество экскурсий в Испании, туристско-экскурсионные клубы 
в Германии, Австро-Венгрии, Франции, не вошедшие в указанную структуру. 
Их усилиями устраивались шалаши для отдыха путешественников, проклады-
вались и выравнивались дороги, расставлялись путевые столбы, содержались 
проводники, изучалась и популяризировалась местность.

На основе публикаций, издаваемых альпийскими клубами, походы в горы 
широко обсуждались обществом, стали популярны. Это особенно касалось 
дальних мест посещения: Гималаев, Анд, Кордильер. Когда британский бота-
ник Э.И.Терн поднялся на гору Рорайма (Венесуэла) и вернулся с неизвестны-
ми науке растениями, Артур Конан Дойль, автор знаменитых рассказов о Шер-
локе Холмсе, создал роман о профессоре Челленджере, который ведёт группу 
исследователей на таинственную гору. Там они находят мир, незатронутый 
миллионами лет эволюции, с доисторическими динозаврами, злыми питекан-
тропами и дружелюбными индейцами. Наткнувшись на гнездовье птеродак-
тилей, герои умудряются увезти одного из них в Лондон. Такие рассказы спо-
собствовали привлечению числа путешественников в горы. 

Основными сферами деятельности клубов были: издательская работа, про-
светительство в районах посещения среди местного населения, строительство 
приютов и хижин в горах, контакты с транспортными организациями в це-
лях удешевления проезда, изучение гор, их фауны и флоры, и популяризация 
сведений о своей работе. Показателем всеобъемлющей работы клубов явилось 
решение проблем, поднимаемых на Международных конгрессах альпинистов. 
Так, на Международном конгрессе в Париже в 1900 г. ввиду большого количе-
ства вопросов они были разбиты на секции: 

«Альпинизм с точки зрениянаучной:ледники и лавины; посадка и вырубка 
леса; флора, фауна и нагорная почва; исследования в недрах гор; связь пещер с 
орографией; влияние высоты места на человеческий организм; обсерватории; 
горные железные дороги и картография»,
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 «Альпинизм с точки зрения практической: хижины и убежища; гостиницы 
в горах; сигналы о помощи; прогулки без проводников; школьные экскурсии; 
курсы, тариф и страхование проводников; снаряжение альпинистов; между-
народные съезды»,

 «Альпинизм с точки зрения живописи и артистической: произведения ис-
кусства, имеющие предметом изображение природы и жизни; горная живо-
пись; фотографии в горах и в пещерах; рельефные изображения и панорамы; 
охрана естественных гор; названия гор и горных стран; обычаи, нравы, пре-
дания, музыка горного населения» [5].

Альпийское движение захватило все передовые страны мира, явилось по-
казателем новых веяний в жизни и образе поведения людей. Большую попу-
лярность оно приобрело в России. В 1877 г. в Тифлисе возникло «Общество 
любителей естествознания и альпийского кавказского клуба». Устав клуба по-
явился ещё в 1872 г., но долгое время не утверждался из-за бюрократических 
проволочек. Секретарём общества был выдающийся исследователь гор Яков 
Сергеевич Медведев. Деятельность общества была непродолжительной. Клуб 
просуществовал до 1884 г. Столь краткий период существования объяснял-
ся тем, что клуб был оторван от основных культурных центров страны и ох-
ватывал ограниченный круг людей. Сложной проблемой была и финансовая 
деятельность. Членские взносы участников клуба не могли обеспечить необ-
ходимый размах работы, а Кавказское общество естествознания не оказывало 
достаточной помощи.

На качестве работы трудности не отразились. За время существования 
клуба было проведено несколько одиночных экскурсий, изучалась флора и от-
части фауна Кавказа. Предметом исследований явились необычные явления 
природы: выбросы газа, воды в регионах Кавказа. Данные о деятельности клу-
ба были опубликованы в двух номерах «Известий» [6]. Однако Тифлисский 
альпийский клуб, находившись на окраине страны, не мог рассчитывать на 
широкую поддержку.  

Прекратив свою работу, клуб был присоединён к Кавказскому отделению 
Русского географического общества, которое систематически изучало Кав-
казский горный хребет, периодически финансируя исследования [7]. Кавказ 
постепенно становится объектом путешествий для туристов всего мира, в 
первую очередь англичан, немцев, австрийцев, французов. Здесь появляются 
новые шоссейные и железные дороги, открываются гостиницы. В истоках рек 
Баксан, Башиль, близ Караугомского ледника появляются дома для ночлега 
путешественников. Работа Тифлисского клуба явилась толчком для возник-
новения масштабной деятельности горных обществ в других регионах России.

Важнейшая роль в развитии горного туризма в Европе принадлежала 
Крымско-Кавказскому горному клубу (ККГК). Это объяснялось многими об-
стоятельствами: экономическим состоянием Новороссии,интенсивностью 
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судоходства в портах Северного Причерноморья и Крыма(особенно Одессы, 
Севастополя, Ялты и других городов черноморского региона), освоением го-
родов-курортов восточного побережья Черного моря, уникальностью гео-
графического расположения Крыма(особенно его южного побережья — зоны 
сухих субтропиков с неповторимым горным массивом — Крымскими горами). 
Привлекала также относительная доступность данного региона по отношению 
к центру. Так, первый поезд по железной дороге Лозовая — Севастополь при-
был в Крым в июне 1874 г., а в 90-е гг.XIX в. железная дорога связала Джанкой, 
Владиславовку, Феодосию, Керчь. Профессор Новороссийского университета 
(г. Одесса) Н.А.Головкинский в 1876 г.привёз на экскурсию в Крым студентов, 
которые совершили путешествие по маршруту: Ялта — Никитский ботаниче-
ский сад —Крымские горы. Н.А.Головкинский(1834—1891) стал впоследствии 
одним из основателей «профессорского уголка» — курортного посёлка под 
Алуштой. Своим студентам он знал что показать.

 Крымские (Таврические) горы — это памятники природы, заповедные 
урочища, места реликтовых, неисследованных зон. Ялта,получившая статус 
города с 1837 г., стала ведущим курортом России.  

Никитский ботанический сад — ботаническая академия России, возник-
ший усилиями выдающегося патриота страны Х.Х. Стевена ещё в 1812 г., всег-
да являлся одним из самых привлекательных мест для посещения, поэтому 
результатами студенческих экскурсий неизменнобыли гербарии с образца-
ми флоры, маршрутные листы походов, публикации отчётов о них в местной 
прессе. Вскоре путешествия в Крым стали неотъемлемой частью жизни на-
селения Новороссии.

Усилиями энтузиастов в Одессе в 1890 г. возникло общество любителей пу-
тешествий —Крымский горный клуб (КГК). Устав клуба, принятый в 1891 г., 
акцентировал внимание на следующих целях:

— научное исследование Таврических гор и собираемых о них сведений;
— поощрение к посещению и исследованию этих гор; 
— меры по облегчению пребывания в горах для естествоиспытателей и ху-

дожников. 

Члены клуба поставили своей целью также изучение центров православ-
ной культуры, очагов культурного наследия России. В 1891 г. они прибыли 
в Косьмо-Дамиановский монастырь, что расположен близ Алушты. Пробыв 
здесь 12—13 июля, они выполнили ряд измерений состававоды в святом ис-
точнике, воздуха, высоты расположения монастыря над уровнем моря [8]. По-
лученные данные распространялись среди туристов, формировали бережное 
отношение к родной природе и её достопримечательностям. В системную дея-
тельность клуба вошла организационно-экскурсионная работа, исследование 
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почв, климата, сбор коллекционного материала. Вскоре отделения Крымского 
горного клуба появились в Севастополе и Ялте [9]. 

За несколько лет деятельности клуб получил широкую известность среди 
любителей путешествий в горах и заграничных альпийских клубов. Эта по-
пулярность послужила основой для увеличения числа членов и почитателей 
клуба и открытия многочисленных отделений в других городах страны, таких 
как Санкт-Петербург, Киев, Херсон, Харьков, Москва, Владикавказ, Тифлис. 

«Записки Крымского горного клуба», издание которых продолжалось 25 
лет, стали летописью разносторонней деятельности популяризаторов отече-
ственного туризма. С первых номеров сформировалась их направленность на 
знакомство с заповедными местами главной гряды Крымских гор, образовав-
ших яйлы (массивы): Байдарскую, Ай-Петринскую, Ялтинскую, Никитскую, 
Гурзуфскую, Бабуганскую. Печатались отчеты об экскурсиях и походах к водо-
паду Учан-Су, на гору Ай-Петри, в Инкерманский монастырь, на развалины 
Генуэзской крепости, по городам и селениям Крыма.

Материалы по географии, геологии, истории, археологии, этнографии, 
фауне, флоре, климатологии, экскурсоведению, спелеологоведению и другим 
направлениям деятельности клуба явились ценным источником развития от-
ечественного туризма, альпинизма и регионоведения.Публикации врача В.Н. 
Дмитриева — первого председателя Ялтинского отделения, профессоров С.П. 
Боткина, Л.П. Долинского и др. свидетельствуют о подвижничестве членов 
клуба, их влюблённости в Крым и Россию [10]. 

Поражают масштабы работы членов клуба. Так, В.Н. Дмитриев, являвший-
ся председателем клуба до 1904 г., помог решить вопросы строительства в Ялте 
нового рынка, расширения и благоустройства городского сада, прокладки во-
допровода и канализации, постройки мужской гимназии. Онпомогал малои-
мущим, организовал любительскую театральную труппу, сделал много других 
полезных дел. В.Н. Дмитриев привлекал туристов тем, что широко популяри-
зировал по всей России лечение климатом, морскими купаниями, виноградом, 
молоком, кумысом, кефиром. Его монография по виноградолечению, вышед-
шая в 1886 г., была первым в России трудом подобного типа, а за работу «Кли-
матические условия» Южного берега Крыма» В.Н. Дмитриев был удостоен се-
ребряной медали Русского географического общества [11].

Близ Ялты усилиями энтузиастов совместно с Обществом содействия бла-
гоустройству курорта были созданы пешеходные тропы в целях облегчения 
экскурсий в горы. В 1899 г. возникла Штангеевская тропа, затем — Боткин-
ская, Крестовая и Дмитриевская. Это позволило превратить экскурсоведение 
в реализацию туристских услуг южного берега Крыма (ЮБК), развить ком-
плексное восприятие местности у туристов и экскурсантов, повысить общую 
культуру туристов. Данный вид деятельности явился примером для других 
регионов страны. Например, Р.Р. Лейцингер — руководитель Кавказского гор-
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ного общества, усвоив данный опыт, на собственные средства проложил три 
тропы в окрестностях Пятигорска, стал автором грандиозного проекта про-
ведения пешеходной тропы на вершину Эльбруса. 

В Крыму, на горе Чатырдаг был создан первый в России туристский приют, 
по примеру которого появились приюты для альпинистов и в горах Кавказа.  

Исследовательская и туристская деятельность организации охватывала и 
близлежащие регионы Причерноморья. В 1902 г. было открыто Екатеринослав-
ское, а в 1903 г. — Гагринское отделения. Клуб был переименован в Крымско-
Кавказский. Кавказские отделения клуба заняли достойное место в его дея-
тельности. Так,  Гагринское отделение располагало собственным снаряжением 
для горновосходителей, принимало деятельное участие в развитии курорта. 
Его усилиями на горе Мамзыхша был построен приют, а наКрасной Поляне — 
домик-клуб.В 1902 г. на Черноморском побережье в Сочи начало действовать 
отделение Горного клуба. В состав его правления входили не только местные 
жители, но и жители других городов, приезжавшие на лето в Сочи. Целью со-
чинского отделения было «всестороннее естественноисторическое изучение 
Кавказских гор, включая сельское хозяйство, горное дело, археологию, этно-
графию и содействие туристам». Отделение организовывало однодневные и 
многодневные поездки в район Красной Поляны, в горы, вдоль русел, впадаю-
щих в Черное море рек. Были налажены деловые связи с Кавказским горным 
обществом в Пятигорске, велась переписка с альпийскими клубами в Лондоне, 
Мюнхене. 

В 1892 г. в Сочи известным русским журналистом, издателем «Петербург-
ской газеты» С.Н. Худенковым был заложен «Дендрарий». Члены горного клу-
ба содействовали в получении редких растений для парка из стран Средизем-
номорья и питомников Черноморского побережья Кавказа и Крыма.   

Расширение сферы научной и практической работы и значительный охват 
туристскими маршрутами юга страны явились основой для привлечения вни-
мания к нему туристов из других регионов. В 1903 г. открылось отделение в 
Кишинёве, в 1908 г. — в Баку, в 1911 г. — в Риге. Крым и Кавказ буквально за-
хлестнули любители гор и путешествий. Во втором номере «Записок Крымско-
Кавказского горного  клуба» за 1914 г. появилась статья Г. Либериха «Новый 
альпинизм». В ней автор рассматривает альпийское движение не как люби-
тель, но как профессионал. Он ставит вопрос его очищения от засилья «лже-
альпинистов», оккупировавших горные хижины, превративших их в обыден-
ные гостиницы, с их шумом, притязаниями на комфорт, характеризующим 
жизнь на равнинах. Автор делает вывод, что настоящий альпинизм умереть 
не может, а принятое им направление свидетельствует о новой, массовой фазе 
развития туризма [12].

Ялтинское отделение клуба являлось одним из центров организации ту-
ристского движения в России. Этому способствовала развитая сеть местных 
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и дальних маршрутов, включавших большую часть побережья Черного моря 
и близлежащих регионов. Члены клуба занимались популяризацией своих 
туристских маршрутов и экскурсий. Реклама проводилась путём рассылки 
плакатов и брошюр с подробным описанием туристских схем в учреждения 
и учебные заведения крупных городов страны и за рубеж. Поэтому экскур-
сиями ялтинского отделения пользовалось большинство регионов России, а 
также иностранные туристы. Широкая просветительская работа, меры по об-
устройству и развитию районов, прокладка дорог, строительство приютов, го-
стиниц; научная деятельность, музейное дело и т.д. являлись отличительными 
чертами клуба. 

Крымско-Кавказский клуб занимал ведущее положение в деле туристско-
го просвещения граждан, создания туристской инфраструктуры, туристской 
промышленности страны, вызывал к жизни новые мощные туристские орга-
низации. 

В декабре 1901 г. министром земледелия и государственных имуществ А.С. 
Ермоловым были утверждены уставы обществ: 14 декабря — Кавказского гор-
ного общества в Пятигорске, а 24 декабря — Русского горного общества в Мо-
скве.

Кавказское горное общество возглавил Р.Р. Лейцингер, выдающийся пред-
приниматель, энтузиаст, любитель гор и курортов. В уставе было записано, 
что общество имеет целью: 

— всестороннее научное исследование Кавказских гор и прилегающих к 
ним предгорий, степей и морей, а также ознакомление с бытом и жизнью на-
селяющих Кавказ народностей; 

— поощрение к посещению и исследованию этих местностей учёными, ху-
дожниками и туристами, оказание им в этом возможного содействия; 

— поддержку местных отраслей хозяйства, садоводства и промышленно-
сти; охрану редких видов горных растений.  

Общество вело активную работу недолго — с 1902 по 1909 гг., но некото-
рые виды деятельности сохранились и в предвоенный период. За это время 
были выпущены два ежегодника, брошюры по вопросам курортно-турист-
ской тематики, разработана сеть экскурсий и туристских маршрутов в районе 
Кавказских Минеральных Вод. Данный туристский регион обустраивался уже 
более 100 лет. Большая часть маршрутов по Кавказу начиналась в Кисловод-
ске. Отсюда туристы направлялись через Владикавказ по Военно-Грузинской 
дороге в Грузию, в Центральный и Восточный горные массивы Кавказа.

Особое внимание уделялось проведению ученических экскурсий, для орга-
низации которых был создан небольшой штат платных руководителей.

Ученические экскурсии прочно входили в учебные программы гимназий, 
других учебных заведений и пользовались особым вниманием КГО. В ежегод-
никах КГО публиковались данные о возможностях прохождения туристов по 
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разработанным маршрутам, о системе однодневных и двухдневных экскурсий. 
В 1905 — 1906 гг. общество организовало экскурсии по Военно-Грузинской до-
роге, на Девдоракский ледник Казбека, по Баксанской долине, к ледникам Эль-
бруса, на раскопки гунделеновских могильников, на Цейский ледник. Оказы-
валось активное содействие иностранцам в восхождении на пики Кавказа. Не 
забывались и поездки за рубеж: в 1909 г. было организовано восхождение на 
вершину горы Юнгфрау в Альпах [13]. На склонах горы Эльбрус, на водоразде-
ле между ледниками Терскол и Гарабаши, на средства, отпущенные Управлени-
ем Кавказских Минеральных Вод, усилиями КГО была создана высокогорная 
хижина «Кругозор», являвшаяся популярным местом приюта и адаптации по-
корителей Эльбруса.

Деятельность членов общества былаакцентирована также на создании си-
стемы туристских маршрутов по Центральному и Западному Кавказу, вклю-
чая побережье Черного моря. На средства КГО были созданы пешеходные 
тропы, реализовывался грандиозный проект по созданию пешеходной тропы 
на вершину Эльбруса. Особое место занимала благотворительная и просвети-
тельская деятельность общества, особенно его руководителя — Р.Р. Лейцинге-
ра, который организовал в своём доме помещение для канцелярии общества и 
бесплатный приют для экскурсантов. На средства руководителя КГО обустра-
ивался город.

В 1903 г., раньше чем в Санкт-Петербурге, в Пятигорске появилась трам-
вайная линия с вагоном-«босоножкой» из Бельгии. Активно принимала по-
сетителей образцово поставленная гостиница «Швейцария» на 35 номеров. В 
1905 г. был создан музей, положивший начало городскому краеведческомуму-
зею, велась работа по открытию «Домика Лермонтова», был разбит парк на 
Горячей горке, появилось благотворительное общество пособия бедным [14].

В апреле 1901 г., задолго до утверждения устава, в малом зале Политехни-
ческого музея в Москве открылось учредительное собрание Русского горного 
общества.В состав его учредителей вошли выдающиеся люди страны: А.К. фон 
Мекк — председатель общества, Д.Н. Анучин, В.И. Вернадский, П.П. Семёнов-
Тян-Шанский, И.В. Мушкетов и др. Практически вплоть до Первой мировой 
войны Русское горное общество выпускало ежегодники (1901—1915 гг.), кото-
рые являли собой подробную летопись дел общества и событий, связанных с 
ним. 

Чтобы представить размах деяний его членов, обратимся к простому пе-
речню статей. Например, ежегодник за 1905 г. состоял из статей, представлен-
ных авторами: 

— Н.В. Поггенполь, «По ледникам Дигории и Балкарии»; 
— В.А. Щуровский, «Семь недель по перевалам Западного Кавказа»; 
— Н. Коженевский, «По реке Мук-су (от Памира до Каратегина)»; 
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— «Путешествие Б.А. Федченко по Памирам»; 
— В.А. Розевиг, «На Шах-Даг и Салаватским перевалом на южный склон 
Главного Кавказского хребта»; 
— П.А. Поляков, «Экскурсия в сталактитовую пещеру близ селения Яджи-
ма (Эриванской губернии)»; 
— «Путешествие В.В.Сапожникова в Монгольский Алтай в 1905 г.»; 
— А. фон Мекк, «Русская ледниковая комиссия»; 
— А.М. «Несчастный случай в Барт-Корте»; 
— Отчет Русского Горного общества;
— Хроника и библиография [15]. 

Даже беглый анализ содержания сборника позволяет сделать вывод, что 
исследование гор Кавказа занимало значительное место в деятельности обще-
ства. Объехав половину мира, фон Мекк навсегда влюбился в Кавказ и при-
лагал значительные усилия по популяризации и исследованию его районов. 
Каждый выпуск ежегодника содержал прекрасные иллюстрации, куда вхо-
дили панорамы гор, карты походов и экскурсий, карты отдельных районов и 
стран мира.

А.К. фон Мекк — выдающийся организатор отечественного туризма, под-
робно изучив деятельность альпийских обществ мира, создал Русское горное 
общество (РГО), исходя из лучшего, что было известно в этой области. Из-
начально основные направления работы были сосредоточены на научных и 
практических исследованиях территории России, строительстве гостиниц, 
приютов в горах, контактах с многочисленными организациями в целях об-
легчения доставки, обмундирования и организации пребывания туристов в 
регионах страны, благотворительно-просветительской работе. «Наша миссия 
будет состоять в том, — писал А.К. фон Мекк, — чтобы заносить нашу куль-
туру в самые отдалённые уголки нашего обширного Отечества, приучать раз-
ноплеменных соотечественников к нашему литературному языку, насаждать 
принципы честности и добросовестности там, где эти качества отсутствуют» 
[16]. Александр Карлович предполагал убедить местное население, «что ту-
рист является к ним не золото искать, не землю отнимать, не лес вырубать, 
не скот угонять, а лишь изучать природу, наслаждаться чистым воздухом и 
прекрасными видами, укреплять свои лёгкие и мускулы горными восхождени-
ями, и, достигнув вершины, наслаждаться сознанием победы» [17]. РГО взяло 
на вооружение своей деятельности главную миссию альпийского движения— 
способствовать выработке лучших черт характера личности и создавать у со-
граждан правильное отношение к окружающему миру.

Масштабная деятельность членов общества охватывала практически все 
стороны туристского движения: подготовку проводников на маршрутах, стро-
ительство горных хижин и приютов, организацию контактов с транспортны-
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ми предприятиями в целях облегчения для туристов проезда в отдалённые 
районы страны, издательство справочной литературы и карт.

Члены общества активно путешествовали за рубежом, но их главное вни-
мание было устремлено на освоение горных территорий России: Кавказа, Ал-
тая, Памира, Крыма, Урала. 

Долина реки Цеи в Центральном Кавказе была одним из самых популяр-
ных маршрутов. Здесь,среди созвездия горных пиков—Уилпата-тау, Шхара, 
Дыхтау, Карагом-хох, Адай-хох и др., была расположена прекрасная гостиница 
г-на Завгиева. Совершавший восхождение на Уилпата-тау доктор В. Ронкет-
ти писал, что, прибыв во Владикавказ, он столкнулся с необыкновенной лю-
безностью, оказанной ему в справочном бюро туристов, функционирующем 
здесь уже три года по инициативе местного отделения Русского горного обще-
ства. «Секретарь отделения с чисто русской приветливостью и любезностью, 
— вспоминал В. Ронкетти, — снабдил меня всеми нужными разъяснениями и 
избавил… от обычных бесконечных договоров с извозчиком, который должен 
был свезти меня в урочище Св. Николая» [18]. Наличие справочных бюро для 
туристов в наиболее посещаемых городах Кавказа — Тифлисе, Владикавказе, 
Кисловодске — было важным достижением работы общества. В годовых от-
четах общества всё чаще можно было прочитать о том, что идеи альпинизма 
захватывают в России всё более широкие массы, а интерес к горам с каждым 
годом возрастает. «Особенно это сказывается на Кавказе, где поощрение ту-
ризма сделалось заботой местных властей. Наместник на Кавказе Е.И. Во-
ронцов 25 сентября 1912 г. утвердил Главный Комитет поощрения туризма. В 
задачи деятельности Комитета входило, помимо распространения сведений о 
горах, «оказание путешествующим по Кавказу туристам содействия в приис-
кании перевозочных средств, помещения, а также поощрения частных лиц и 
обществ к устройству в горах троп, хижин, гостиниц», — читаем мы в отчёте 
Русского горного общества за 1913 г. [19]. С целью поощрения туризма Ко-
митет оказывал содействие в устройстве гостиниц, пансионов, страннопри-
имных домов, установке путевых знаков, изданию карт, путеводителей, афиш, 
брошюр и иных справочных изданий. В хронике дел общества за 1912 г. от-
мечалось, что это активизирует «учреждение на местах обществ почина ту-
ризма», будет способствовать устройству и организации работы «в столицах и 
крупных городах империи бюро для выдачи справок по туризму на Кавказе», 
улучшению сношений с отечественными и иностранными учреждениями, ор-
ганизации экскурсий и коллективных путешествий [20]. 

Общество содействовало в посещении гор Кавказа иностранцами, особен-
но немцами и австрийцами. Они предполагали устроить гостиницу и завести 
своих проводников в районе реки Безенги. Была даже идея объединения су-
ществующих русских альпийских обществ под эгидой иностранцев в единый 
высокогорный союз. В 1913 г. в Германии возник Германский Кавказский Клуб, 
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в числе учредителей которого был известный альпинист Г. Мерцбахер. Извест-
ный горовосходитель О. Шустер по поручению австрийского альпенферейна 
составил подробный путеводитель по Кавказу для «хохтуристов», начинаю-
щих альпинистов. РГО занималось также учётом поездок русских альпини-
стов в страны Западной Европы и мира, составляя и анализируятаблицы ос-
новных посещений, зарегистрированных в странах мира в нулевые и 10-е гг. 
XX в. Анализ известных нам данных свидетельствует, что данный период был 
чрезвычайно насыщен передвижениями туристов по миру. Основные турпо-
токи приходились на главные страны Европы: Швейцарию, Германию, Фран-
цию. Росла средняя продолжительность поездок [20].

Путеводители стали столь популярной и ходовой литературой, что расхо-
дились массовыми тиражами. Один из самых известных составителей отече-
ственных путеводителей начала века г-н Москвич занимался по поручению 
обществаорганизацией поездок в города Минераловодской группы (Пяти-
горск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки). Это предприятие оказалось 
столь выгодным, что за лето 1912 г. он выручил 12000 рублей. Это вызвало 
соревновательный интерес со стороны Кавказского Горного общества, о ра-
боте которого говорилось выше. Массовый наплыв состоятельной публики 
на Кавказ привёл к возникновению множества гостиниц, «которые имеют все 
удобства лучших гостиниц больших городов, например, гостиница князя Каз-
бека» [21]. Также популярностью пользовалась созданная усилиями общества 
в 1903 г. хижина у подножия горы Казбек. Она была названа «Ермоловской» 
и стала незаменимым местом посещения для всех, кто занимался горными 
восхождениями. В 1910 г. возникла мысль построить гостиницу у подножия 
Казбека, чтобы дать приют многочисленным посетителям Девдоракского лед-
ника и лицам, готовящимся к восхождению на вершину горы. Обществу была 
предоставлена земля около селения Гвилет, близ Военно-Грузинской дороги. 
Помимо новой гостиницы, появилась и высокогорная хижина на леднике Без-
инга для организации там группы проводников. 

Общество занималось развитием туризма на Урале, передавая собствен-
ные знания и опыт. В Уральском обществе любителей естествознания была 
организована Комиссия по организации маршрутов и устройству троп. С 
этой целью действительный член общества д-р В.Клер совершил несколько 
экскурсий по Уралу и поместил отчёты в местной газете «Уральская жизнь» 
(г.Екатеринбург). Были разработаны маршруты на Чёртово городище, на Та-
ганай и Александровскую сопку, на гору Семь братьев, в горы Южного Урала. 
Обращалось внимание на то, что Уральский горный массив в геологическом 
смысле является подобием Крымского. Это старый горный массив. Поэтому 
он изобилует россыпями камней и обязательно требует проводников из мест-
ных жителей, хорошо знающих такие места [22]. Широко исследовались гор-
ные массивы Алтая, Тянь-Шаня, Памира. 
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Руководство общества заботилось о привитии метеорологических навыков 
у туристов, распространении метеорологических пунктов по наблюдению за 
погодой. «Турист во время экскурсии находится в тесной зависимости от по-
годы. В Западной Европе, где число метеорологических станций значительно, 
туристу легче ориентироваться в отношении погоды, чем у нас, где он всеце-
ло должен рассчитывать на собственные наблюдения», — читаем мы в статье 
профессора Э.Е. Листа. Профессор писал о специфике измерения давления 
воздуха в горах, умении работать с барометрами, анероидами, гипсотермо-
метрами, обыкновенным термометром, приборами измерения направления и 
скорости ветра [23].

Для удобства пребывания в горах с 1902 г. правление общества начало под-
бирать проводников. Им выдавали «проводническую книжку» и жетон. Про-
водники получали оплату за труд применительно к трудности маршрутов. 
Они заботились об удобствах и безопасности путешественников, содейство-
вали им в научных и иных туристских целях. Первые проводнические книжки 
получили жители Кисловодска — Н.М. Полторацкий и И.С. Григорьев. В отчё-
тах за год приводились фамилии лиц, принятых на службу проводниками. Так, 
в отчете за 1906 г. указывается, что в число проводников зачислен Чумак Саров 
из Хасаута, которому выдана проводническая книжка [24]. Штат проводников 
насчитывал несколько десятков человек.

Дальность расстояний от Центра России до горных областей, несомненно, 
сдерживала темпы развития альпинизма, прибытия в горы любителей высоко-
горных путешествий. Ввиду этого Совет РГО возбудил ходатайство перед дву-
мя пароходными обществами — Русским обществом пароходства и торговли 
и Обществом «Кавказ и Меркурий» — о предоставлении известных льгот экс-
курсантам, объединённым в группы. Группы из четырёх экскурсантов и более 
получили скидку от 25 до 50% на проезд на пароходах по Черному морю [25].

Общество широко популяризировало результаты своей деятельности. Так, 
в 1909 г. на XII Съезде естествоиспытателей и врачей была устроена выставка 
по альпинизму. На ней экспонировались предметы снаряжения, фотографии, 
рисунки гор. Её организатором и вдохновителем был основатель и председа-
тель РГО А.К. фон Мекк. Посетители выставки смогли оценить 200-летний, 
как утверждалось устроителями, исторический путь альпинизма. Они узнали, 
что альпинизм — это мощное движение, охватившее прогрессивное человече-
ство. Лозунг «Назад к природе» завоевал миллионы сердец, приблизил к идеа-
лу цельного человека, помогая вырабатывать лучшие качества характера лич-
ности. Однако ограниченные финансовые средства не позволяли принимать 
участие во всех возможных выставках.

Реклама работы общества привлекла к нему значительное число привер-
женцев, прежде всего, молодёжи. В статье М.Г. Зайднера «Альпинизм и мо-
лодёжь», опубликованной в 1908 г., указывается, что «альпинизм и школа 
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должны подать друг другу руки». И это происходило на основе проделанной 
работы. Человечество вступало в новый период своегоразвития: возникла 
альпинистская педагогика. В Германии, Австрии, Швейцарии ученические 
экскурсии приобрели систематический характер. Появились альпинисты-пе-
дагоги, которые использовали походы в воспитательных целях: бивуаки под 
открытым небом, ночлег в палатках, обед на склонах гор, общение у догора-
ющего костра и т.д. Знания по ботанике, зоологии, геологии приобретались 
в конкретной обстановке. К сожалению, устав РГО запрещал принимать уча-
щихся всех форм обучения в действительные члены, но звание члена-сотруд-
ника предоставлялось. Это было важным моментом в работе с молодёжью 
[26]. Но главное было в факте распространения среди молодёжи данного вида 
знаний и широкое участие молодых людей в горном туризме. К сожалению,в 
большинстве горных клубов мира женщины также не принимались в качестве 
равноправных действительных членов. Однако устав РГО не делал различий 
между полами. Не имеющие возможности попасть в Английский альпийский 
клуб англичанки организовали в 1907 г. (в год 50-летия английского клуба) 
собственное общество — Лицей дам английского альпийского клуба. Право-
вые сложности статусной стабилизации были и в Швейцарии. Поэтому жен-
щины России, в отличие от Западной Европы, активнее включались в новый 
вид деятельности — горный туризм. В 1911 г. на вершину Казбека поднялись 
16 человек: 13 мужчин и три женщины.

В 1911 г. общество понесло тяжелую утрату: скончался его председательи 
главный вдохновитель Александр Карлович фон Мекк. С его уходом закры-
лась самая яркая страница жизни общества. В некрологе указывалось, что для 
увековечивания благородного образа общество учреждает золотую медаль 
имени основателя, которая должна выдаваться за выдающиеся горные вос-
хождения, научные исследования горных областей, а также за разработку во-
просов альпинизма [27].

Деятельность Крымско-Кавказского горного клуба и Русского горного об-
щества явилась мощным стимулом для появления горных клубов на Кавказе, 
активизации новых организационных форм развития туризма в столицах Рос-
сийской империи, других городах страны и мира.Как уже упоминалось, рост 
туристского движения на Кавказе привел к созданию в 1912 г. в Тифлисе Глав-
ного Комитета поощрения туризма. Председателем Комитета был помощник 
наместника Кавказа по гражданской части, а в состав вошли директор канце-
лярии и члены совета, начальники отдельных ведомств. Такое высокое пред-
ставительство помогло наладить контакт не только со всеми альпийскими 
обществами и организациями, развивающими туризм, но и стать реальным 
координирующим центром развития туристского дела на Юге России. Были 
намечены меры по развитию инфраструктуры Военно-Грузинской и Военно-
Осетинской дорог, налажены контакты с управлением Закавказской железной 
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дороги в целях регулирования туристских потоков. Тифлис, Владикавказ, Пя-
тигорск, Кисловодск были признанными центрами туристской активности на 
Кавказе. Здесь действовали: отделения РГО, местные горные общества, десят-
ки других просветительских и образовательных организаций.

 В 1909 г. во Владикавказе при политехническом обществе был создан гор-
ный клуб. Как уже упоминалось, здесь действовал консультативный пункт, 
помогающий туристам ориентироваться на туристских тропах и в регионе в 
целом. Для приёма экскурсантов были созданы два приюта почти на 100 мест.В 
арсенале клуба было более двадцати разработанных маршрутов, рассчитан-
ных на один, два или несколько дней. Самыми подготовленными, и потому 
популярными у экскурсантов, были походы на Девдоракский ледник на скло-
нах Казбека и на Цейский ледник. Большой интерес местных экскурсантов вы-
зывал также район Кавказских Минеральных Вод, куда направлялась значи-
тельная часть маршрутов. В июле 1912 г. Владикавказский горный клуб был 
преобразован в отделение РГО. Его работа была также успешна, как и в рамках 
самостоятельной организации: экскурсии на ближайшие вершины, ледники и 
в ущелья, прокладка новых маршрутов и помощь прибывавшим туристам.В 
начале 10-х гг. XX в. действовал также горный кружок при Владикавказском 
кадетском корпусе. Основой его деятельности являлась организация экскур-
сий и походов в многочисленные регионы Кавказа и Закавказья.

Выводы. Итак, мы видим, что в конце XIX — начале XX вв. альпинизм, 
туристско-экскурсионная деятельность в горах завоевали сердца тысяч людей. 
Покорение горных вершин было лишь основой развития массового турист-
ского движения. Организационные структуры, возникшие на основе альпий-
скогодвижения, стали важными формами пропаганды туризма в широких 
народных массах, что ныне характеризует туризм и его отдельные виды как 
феномен формирования массового сознания, деятельности людей. 



74 Вестник спортивной истории • Herald of Sports History • №1

1. Фон-Мекк А.К. Альпийские клубы 
и Русское Горное общество/Ежегод-
ник  Русского Горного общества. М. 
1907. С. 14— 17.Юбилей английско-
го Альпийского клуба./Ежегодник 
Русского Горного общества. М. 1908. 
С. 70 — 81
2. Юбилей английского Альпийского 
клуба./Ежегодник Русского Горного 
общества.  М. 1908. С. 70 — 81.
3. Мизиев И.М. Следы на Эльбрусе 
(из истории горного туризма и от-
ечественного альпинизма). Ставро-
поль. 2000. С. 311.
4. Международный конгресс альпи-
нистов в Париже в 1900 году/Еже-
годник Русского Горного общества. 
М. 1901. С. 42 — 61.
5. Мельников Н.П. К истории альпи-
низма в России// Записки Крымско-
го горного клуба. 1892. Вып. 2.
6. Известия Императорского русско-
го географического общества/Под 
ред. секретаря общества. Т.XXXVII. 
СПб. 1901 — 1903. С. 537.
7. Косьмо-Дамиановский монастырь 
в Крыму. Исторический очерк/Сост. 
послушник Сергий. Под ред. игумена 
Никиты. Алушта-Киев. 2003. С. 34. 
8. Познанский М. 25 лет// Записки 
Крымско-Кавказского горного клу-
ба. 1915. № 3, 4
9. Записки Крымско-Кавказского 
горного клуба. 1895 — 1917 гг.
10. Когонашвили К.К. Краткий сло-
варь истории Крыма. Симферополь. 
1995. С. 75 — 76.

1. Von Meck AK Alpine clubs and 
Russian Mining Company / Mining 
Yearbook Russian society. M. 1907. S. 
14—17. Yubiley British Alpine Club. 
/ Yearbook of the Russian Mining 
Society. M. 1908. S. 70 — 81
2. Anniversary of the English Alpine 
Club. / Yearbook Russian Mining 
Society. M. 1908. S. 70 — 81.
3. Miziev IM Footprints in the Elbrus 
(the history of mountaineering and 
climbing domestic). Stavropol. 2000. 
S. 311.
4. International Congress of climbers 
in Paris in 1900 / Mining Yearbook 
Russian society. M. 1901. S. 42 — 61.
5. Melnikov NP On the history of 
mountaineering in Russia // Notes of the 
Crimean mountain club. 1892. Vol. 2.
6. Proceedings of the Imperial Russian 
Geographic Society / Ed. company 
secretary. T.XXXVII. St. Petersburg. 
1901 — 1903. S. 537.
7. Cosmas-Damianovsky monastery in 
the Crimea. Historical Review/ Comp. 
Sergius novice. Ed. Nikita abbot. 
Alushta Kiev. 2003. 34 pp.
8. M. Poznań 25 // Notes of the 
Crimean Caucasian mountain club. 
1915. № 3, 4
9. Notes Crimea-Caucasus mountain 
club. 1895 — 1917 years.
10. Kogonashvili KK Concise 
Dictionary of the history of Crimea. 
Simferopol. 1995. pp 75 — 76.
Liberia 

ЛИТЕРАТУРА   |   BIBLIOGRAPHY



75Вестник спортивной истории • Herald of Sports History • №1

11. Либерих Г. Новый альпинизм/ 
Записки Крымско-Кавказского гор-
ного клуба. 1914. № 2. с. 13 — 14
12. Кругликов А. Р.Р. Лейцингер/
Кавказская здравница. 1997. № 131, 
26 августа.
13. Шевченко Г. Гостиница Лей-
цингера «Швейцария»/Кавказская 
здравница. 2000. № 185, 28 октября.
14. Ежегодник Русского горного 
общества за 1905 год. М. 1906.
15. Фон-Мекк А.К. Задачи деятель-
ности Русского Горного общества/
Ежегодник Русского Горного обще-
ства. М. 1903. С. 60.
16. Ронкетти В. На Уилпата-Тау (м. 
4647) из долины Цеи /Ежегодник 
Русского Горного общества. М. 1913. 
С. 61 — 73. 
17. Отчёт Русского Горного обще-
ства за 1913 год/ Указ соч. 1914. С 
81 — 82.
18. Туризм на Урале/ Указ. соч. М. 
1905. С. 35 — 42. 
19. Лист Э.Е. О метеорологических 
наблюдениях туристов/ Ежегодник 
Русского Горного общества. М. 1903. 
С. 144 — 145.
20. Отчет РГО за 1906 год/ Ежегод-
ник РГО. М. 1907. С. 172.
21. См.: Там же. С. 172. Проводники 
РГО/Ежегодник РГО за 1907 год. М. 
1908. С. 14.  
22. Зайднер М.Г. Альпинизм и моло-
дёжь/Ежегодник Русского горного 
общества. М. 1908. С. 132 — 136.
23. Фон-Мекк А.К./Ежегодник РГО. 
М. 1912. С. 3 — 8.

11. Th e new climbing / Notes of the 
Crimean Caucasian mountain club. 
1914. №2. s. 13 — 14
12. A. Kruglikov R.R. Leytsinger / 
Caucasian health resort. 1997. № 131, 
August 26th.
13. Shevchenko G. Leuzinger Hotel 
«Switzerland» / Caucasian health 
resort. 2000. № 185 on October 28.
14. Yearbook of the Russian mining 
company for 1905. M. 1906.
15. Von Meck AK Th e objectives of 
activities Russian Mining Society / 
Yearbook Russian Mining Society. M. 
1903. P. 60.
16. B. In Ronketti Uilpata Tau (m. 
4647) Valley CEI / Yearbook Russian 
Mining Society. M., 1913. S. 61 — 73.
17. Report of Russian Mining 
Company for 1913 / Decree op. 1914. S 
81 — 82.
18. Tourism in the Urals / decree. Op. 
M.1905. S. 35 — 42.
19. Sheet EE On meteorological 
observations tourist / Yearbook Russian 
Mining Society. M. 1903. S. 144 — 145.
20. Report of the Russian Geographical 
Society for 1906 / Yearbook RGS. M. 
1907. S. 172.
21. See Ibid. S. 172. Conductors WGI 
/ RGO Yearbook for 1907. M., 1908. S. 
14.
22. MG Zaydner Mountaineering and 
youth / Yearbook of Russian mining 
company. M. 1908. S. 132 — 136.
23. Von Meck AK / Yearbook RGS. M. 
1912. S. 3 — 8.


