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Темпы развития туризма на территории регионов 
в значительной мере зависят от его социокультур-
ного образа, который определяет степень интереса 
к расположенным на территории региона объектам 
показа. Социокультурный образ туристского реги-
она состоит из описательной и оценочной частей. 
Описательная часть или информационная характе-
ризует образ региона через совокупность знаний о 
нем в плане природных, культурно-исторических, 
рекреационных, событийных и других ресурсах. 

Оценочная связана с общественным отношением 
к образу региона [1]. 

Социокультурный образ основывается не толь-
ко на анализе имеющихся природных и культур-
но-исторических достопримечательностей, но и 
базируется на концепции уникальности и неповто-
римости, формирующей у потенциального потре-
бителя убеждение в том, что эту территорию, несо-
мненно, следует посетить [2]. Для его построения 
в качестве методологической основы исследования 
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стал метод кейс-стади. Логика его использования 
выступает в качестве исследовательской технологии 
данной работы. Формирование кейса – это процесс 
создания условий достижения исследовательского 
результата на личностном уровне при задействова-
нии соответствующих решений. Это те изменения, 
которые происходят, с одной стороны, на уровне 
личности исследователя, а с другой – это путь их 
реализации с помощью методологии кейс-стади. 
Эффективность метода достигается определёнными 
условиями. Необходимо выбрать такой алгоритм, 
в котором применяются две ведущих линии: идея 
кейса, направленная на достижение задачи целевой 
группы; решение, которое может включать техноло-
гический процесс достижения результата. 

В рамках работы были использованы следующие 
кейсы: «Общая характеристика территории», «При-
родно-рекреационный потенциал» и «Историко-
культурный потенциал». В качестве территории для 
исследования были выбраны: Приозерский район 
Ленинградской области и Медвежьегорский район 
Республики Карелия.

Кейс «Общая характеристика территории» позво-
ляет описать местоположение исследуемого фраг-
мента туристского пространства. Он определяет 
идеи для проектов туристских маршрутов, средства 
их индивидуализации, которые могут быть отраже-
ны в названии или логотипе маршрута. На основе 
анализа географического положения, природных, 
климатических условий оцениваются возможности 
для реализации туристских маршрутов. Представим 
в рамках данного кейса исследуемые территории.

Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области расположен в восточной и северо-вос-
точной частях Карельского перешейка. Площадь 
района – 3597 кв.км [3]. Центром района является 
город Приозерск. Город расположен в месте впа-
дения реки Вуоксы в Ладожское озеро. Приозерск 
входит в категорию «малых городов», 2/3 населения 
района проживают в сельской местности. Особен-
ность района – большое количество озер (12 % всей 
территории), небольшое расстояние до границы с 
Финляндией. Его рельеф своеобразен: в северной 
части грядово-ложбинный, в южной части – равнин-
ный, в южной – мелко-бугристый. Эти особенности 
связаны с выравнивающей деятельностью неодно-
кратно наступающих ледников [4].

Медвежьегорский муниципальный район Ре-
спублики Карелия расположен в его центральной 
части. Площадь района – 13694,6 кв.км. Админи-
стративный центр района – город Медвежьегорск, 
расположенный на берегу Большой губы Повенец-
кого залива Онежского озера, находится в 152 км 
севернее от Петрозаводска. Через Медвежьегорск 
проходит 2 реки – Вичка и Кумса [5]. Медвежьегор-
ский район условно разделен на 3 зоны: северо-за-
падная – Сегозерье, северо-восточная – Выгореция 

и южная – Заонежье. Северная часть получила такое 
название благодаря озеру Сегозеро, здесь находят-
ся деревни, в которых сохранился уклад и культура 
этнического населения. Выгореция носит название 
реки Выг, она стала центром старообрядчества и 
раскола церкви, а название Заонежье – от Онеж-
ского озера, и здесь находится самая богатая часть 
района на природные и культурные объекты. Район 
преобладает равнинами, хоть и имеются небольшие 
возвышенности. Необходимо отметить особенности 
ландшафта в Заонежской части, а именно здесь есть 
система островов – архипелаг, появившийся около 
11 тыс. лет тому назад вследствие таяния ледника. 
Характерные особенности архипелага: островная 
цепочка, протянувшаяся с северо-запада на юго-
восток с отвесными скалами округлой формы – «ба-
раньи лбы», множественное количество валунов на 
берегах, песок в прибрежной части. Таяние ледника 
– не единственное природное явление, которое по-
влияло на формирование южной части Заонежья. 
Так, в V, III и I тыс. до н.э. произошли сильнейшие 
землетрясения магнитудой свыше 8 баллов, по ито-
гу образовались отвесные скалы Уницкой губы и 
глубокие ущелья. После того как уровень воды на-
чал снижаться при полном расставании ледника, 
вышли на поверхность группы островов – Кижи, 
Большой Клименецкий и другие [6].

Кейс «Природно-рекреационный потенциал тер-
ритории» направлен на оценку совокупности при-
родных объектов, которые являются уникальными 
и интересными в рамках проработки новых турист-
ских маршрутов. Он позволяет определить как воз-
можности, так и ограничения территории с учетом 
ее рекреационной емкости, природоохранного, ин-
фраструктурного, технологического факторов.

Приозерский район богат своими природными 
достопримечательностями. Среди природных объ-
ектов на первое место стоить поставить водные ре-
сурсы – озера и реки. В Приозерском районе око-
ло 200 озер, что занимает 15 % территории. Около 
60 озер тектонико-ледникового происхождения, их 
котловины глубокие, узкие, берега крутые, часто от-
весные и сложены гранитами. Озеро Ястребиное и 
окружающие его скалы являются памятником при-
роды. Озера Вуокса, Отрадное, Комсомольское, Ба-
лахановское вмещают в своих котловинах половину 
объема воды всех озер Карельского перешейка. 

Самым крупным озером, к которому примыкает 
Приозерский район, является Ладожское. Котлови-
на Ладожского озера располагается в краевой части 
Балтийского щита, сформировавшейся в результате 
опускания участка суши – грабена. Ладожский гра-
бен является самой низкой ступенью в окружающем 
рельефе и характеризуется ассиметричным строе-
нием: глубокой северной частью и мелководной юж-
ной. Озерная система Ладоги весьма консервативна. 
Вода здесь обновляется очень медленно: на полную 
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ее смену уходит 12 лет. Живописные заливы озера, 
его энергетика – все это является отличным турист-
ским ресурсом и привлекает любителей как актив-
ного, так и других видов досуга [7].

Медвежьегорский район обладает 25 особо охра-
няемыми природными территориями, самые приме-
чательные из них – Кижский заказник, Челмужская 
Коса, Южный Олений остров, Шуньгский разрез, 
Три Ивана, Соляная яма [8]. Кижский заказник на-
ходится в южной части Заонежья, его площадь со-
ставляет 500 кв.км. Главная цель – сохранение, 
восстановление и воспроизводство вымирающих и 
ценных видов животных, а также охрана их обита-
ния. В заказник входят такие территории как: музей-
заповедник «Кижи», Южный Олений остров, боло-
та у деревни Боярщина, губы Петрикова и Замошье. 
В его пределах выявлено 552 вида сосудистых рас-
тений и 231 вид птиц. Стоянки для туристов пред-
ставлены в виде специально отведенных мест, где 
есть возможность установить палатку и разжечь 
костер. Различить их можно по информационным 
знакам [6]. Челмужская коса – уникальный геологи-
ческий памятник, расположенный около села Чёл-
мужи, простирающийся на 13 км в длину, а ширина 
местами достигает 500 м. Образовалась в результате 
таяния ледника. Имеет 2 части – западную и вос-
точную, а они в свою очередь создают Чёлмужскую 
губу, в которой водится множество разнообразной 
рыбы. Уникальная особенность косы в том, что она 
разделает Повенецкий залив от Заонежского [6].

Южный Олений остров, находящийся в составе 
группы островов – Кижских шхер, известен своими 
горными породами и минералами. Его размеры не-
велики – площадь 75 га. В XIX–XX вв. на нем до-
бывали известняк и барит, последний используется 
при изготовлении белой краски. Известь в прошлом 
применяли везде, начиная от покраски жилищ и за-
канчивая фундаментом [6]. Шуньгский разрез носит 
одноименное название с деревней, около которой 
расположен – Шуньга. Находится в средней части 
Заонежья. Его история связана с добычей горной 
породы – шунгита, она состоит из чистого углерода 
– окаменевшей нефти. Добывается в целях промыш-
ленности: металлургии, фильтрации воды, строи-
тельства, но также находит свое применение в кос-
метологии и ювелирных украшениях. Уникальность 
Шуньгского разреза состоит в том, что горная поро-
да выходит на поверхность [6]. Нельзя не отметить 
особенность Заонежского полуострова в наличии 
родниковых источников, из которых на поверхность 
выходят минеральные воды. Родник «Три Ивана» 
находится в 6 км от деревни Черкасы в урочище 
«Иваны». Вода пресная, величина минерализации 
колеблется в течение года от 60 до 90 мг/л, состав 
гидрокарбонатный, магниево-кальциевый. Родник 
«Соляная яма» является единственным в Карелии 
выходом на поверхность высокоминерализованных 

(соленых) вод. Содержание солей – до 4,0 г/л, вода 
хлоридно-натриевого состава. Находится в окрестно-
стях села Великая Губа. Источник был еще известен 
до 1777 г., по некоторым данным их было несколько, 
в старину крестьяне вываривали в них соль [5].

Кейс «Историко-культурный потенциал терри-
тории» используется для описания и оценки исто-
рико-культурных ресурсов. Он позволяет выделить 
материальные и нематериальные ресурсы: культур-
ные традиции, обычаи, образы жизни, быта, кото-
рые могут стать основой туристских маршрутов. 
Такие маршруты могут иметь историко-культур-
ную направленность и быть связанными с твор-
ческим освоением исторического и культурного 
опыта, выявлением, сохранением, развитием куль-
турных ресурсов, наследия. Эти маршруты могут 
способствовать планированию культурного раз-
вития территории, ее восстановлению, развитию 
культурно-исторической среды обитания, созданию 
и благоустройству особых мемориальных зон, до-
стопримечательных мест, местных краеведческих 
маршрутов. Маршруты могут быть и информацион-
но-просветительные, культурно-просветительные, 
обучающие, творческие, игровые, исследователь-
ские, поисковые. 

Разные народы, проживавшие в разные эпохи на 
территории Приозерского района, оставили богатое 
культурно-историческое наследие. В разные вре-
мена здесь жили карелы, шведы, финны и русские. 
Каждый народ оставил частичку своего пребыва-
ния. Финские кирхи в городе Приозерске, а также 
в поселках Севастьяново, Мельниково и Ромашки 
вносят свой колорит и позволяют представить образ 
старой архитектуры Карельского перешейка. Древ-
няя крепость Корела в Приозерске является центром 
культурно-исторического и событийного туризма. 
Каждый июнь здесь проводится фестиваль «Русская 
крепость», где собираются реконструкторы эпохи 
Средневековья. 

Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе, по-
строенная уже в наш век, является жемчужиной 
Приозерья. Она внесена в книгу рекордов Гиннеса 
как единственная в мире церковь, имеющая свой 
фундамент в виде скалы-острова.

Центр района – город Приозерск находит-
ся в 127 км к северу от центра области – города 
Санкт-Петербурга. Впервые город упоминается 
в 1294 г. с именем Корела. Город появился как кре-
пость в проливе между Вуоксой и Ладогой. Сначала 
здесь жили летописный народ корела, затем посе-
ление вошло в состав Новгородской республики. 
В 1611 г. Швеция завоевала Корелу и почти 100 лет 
город был под властью шведской короны. В 1710 г. 
в ходе Северной войны Петр Великий отвоевал го-
род и вернул его в состав Российского государства. 
Петр сохранил за городом шведское имя Кексгольм. 
В XIX в. и до 1940 г. город входил состав Велико-
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го княжества Финляндского, а затем и независимой 
Финляндии. В Финляндии город назывался «Кяки-
салми» (в переводе с финского Кукушкин пролив») 
В эти годы было пароходное сообщение по Ладоге 
между Кякисалми и Петербургом [9]. 

Медвежьегорский район богат на культурно-
исторические объекты разных веков: амбары, мель-
ницы, церкви и часовни. В 1992–1993 гг. институт 
«Урбанистики» Санкт-Петербурга занимался ин-
вентаризацией памятников Республики Карелия, по 
их подсчетам на территории района находилось 240 
памятников архитектуры, 65 – истории и искусства, 
372 – археологии, такое множество достопримеча-
тельных мест превосходит все районы Карелии по 
их количеству. Некоторые из них: Церковь Богояв-
ления в Чёлмужах, Церковь Александра Свирско-
го в Космозеро, Никольская церковь. Можно долго 
перечислять все памятники архитектуры, но нужно 
сделать один наиважнейший вывод – территория об-
ладает большим историческим прошлым [5].

Самое примечательное и известнейшее место 
Медвежьегорского района – остров Кижи со своим 
крупнейшим в России музеем под открытым небом. 
Основа музея – ансамбль «Кижский погост», входя-
щий в список культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. В ее составе: церковь Преображения Го-
сподня, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
колокольня и ограда. Ансамбль из Преображенской 
и Покровской церкви был возведен в XVIII в. на 
месте сгоревших храмов от удара молнии, а вось-
миугольная деревянная колокольня – в XIX в. Необ-
ходимо добавить, на острове собраны крестьянские 
постройки из разных поселений Карелии, объеди-
ненные в три экспозиционных сектора: «Русские 
Заонежья», «Русские Пудожья» и «Пряжинские ка-
релы» [6].

Есть другой способ окунуться в историю этого 
примечательного района, а именно через «Осударе-
ву Дорогу». По указу Петра I была простроена до-
рога, связывающая Белое и Балтийское моря. В Ка-
релии она пролегала по суше от пристани Нюхча 
на Белом море до Повенца на Онежском озере. Все 
дело в том, что судостроительная верфь располага-
лась в Архангельске, это и послужило поводом для 
перемещения войск и флота, который перетаскива-
ли по суше на территории Карелии, во время Север-
ной войны, скорее всего, это и сделало Российскую 
империю морской державой. К тому же за основу 
был взят древний торговый путь новгородцев. Про-
кладывание дороги велось и с севера и с юга, она 
не пролегала через крупные населенные пункты. 
В настоящее время, к сожалению, не узнать точный 
путь, поскольку велось строительство Беломорско-
Балтийского канала в XX в., для которого расчища-
ли леса. Если перенестись в наш век и взглянуть на 
карту, можно увидеть водный путь, построенный с 
сентября 1931 г. по август 1933 г. Его длина состав-

ляет 227 км, а соединяет он Белое море с Онежским 
озером. Большинство заключенных было привезено 
из  Соловецкого лагеря особого назначения. Вви-
ду минимального финансирования условия были 
каторжные, использовались самые обыкновенные 
инструменты: кирки, лопаты, ломы, ручные пилы. 
Материалы – камни, земля, древесина. Для построй-
ки в кратчайшие строки использовали «стимулиро-
вание» строителей: кто больше работает, тот больше 
получает питания, устраивали соревнования между 
бригадами. Нет точной информации о погибших 
в то время, но наверняка количество превышает 
все разумные рамки. Хоть сооружение и было про-
строено «на костях», оно до сих пор является уни-
кальным, включает в себя 19 шлюзов, 15 плотин, 
49 дамб. На данный момент инфраструктура канала 
была несколько раз реконструирована. Тогда его ис-
пользовали для доставки природных ресурсов Коль-
ского полуострова и прочих природных богатств, 
сейчас круизные маршруты и та же доставка грузов. 
В Медвежьегорском районе, а именно в городе По-
венец, есть небольшой музей с экспозицией о стро-
ительстве канала [10].

Прошлое столетие выдалось непростым време-
нем для наших предков, между Медвежьегорском и 
Повенцом есть земля, связанная с трагичной судь-
бой многих людей. Это место именуется как урочи-
ще Сандармох. Здесь в годы большого террора, во 
время массовых операций Народного комиссариата 
внутренних дел (далее – НКВД), были убиты 5130 
жителей Карелии и заключенных Беломорско-Бал-
тийского канала. Там же расстрелян «соловецкий 
этап» – 1111 заключенных Соловецкого лагеря осо-
бого назначения. Благодаря историкам и исследова-
телям удалось обнаружить это место: Юрий Дми-
триев, Антонина Сошина, Сергей Кривенко, Ирина 
Флиге, Вениамин Иофе – все эти люди связаны с по-
иском массового захоронения. Летом 1997 г. выдви-
нулась первая совместная поисковая группа, спустя 
несколько дней были обнаружены первые могиль-
ные ямы. На этом месте ныне существует мемори-
альный комплекс «Сандармох» [10].

Великая Отечественная война не обошла сторо-
ной Медвежьегорский район. Главная достоприме-
чательность города Медвежьегорска – сеть финских 
оборонительных укреплений на горе Лысуха, фин-
ны ее называли «Замок Кархумяки», она входила 
в состав Масельского укрепленного рубежа, про-
тяжённость которого составляла порядка 40–50 км. 
Узел обороны на горе представляет собой уникаль-
ный комплекс сооружений, которые правильно впи-
саны, с военной точки зрения, в местный ландшафт 
для обороны со всех сторон. Есть множество ходов, 
выдолбленных в скале, между казармами. Можно 
найти и сохранившиеся долговременные огневые 
точки, которые помогали финнам поддерживать 
оборону длительное время [10].
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Нельзя не сказать о фабрике «Карельские узо-
ры», находящейся в Медвежьегорске. Ее изделия 
можно отличить по такому особенному признаку: 
красное по белому или белое по красному. Она была 
основана в 1929 г. и считается одним из крупнейших 
предприятий, выпускающих изделия из льна с тра-
диционной вышивкой, народных художественных 
промыслов на северо-западе России. Ее продукция 
представлена в виде: скатертей, полотенец, платьев, 
сумок, костюмов и так далее. «Карельские узоры» 
участвуют в международных выставках и занима-
ются оптово-розничной торговлей [10].

Формирование социокультурного имиджа от-
дельных регионов дает возможность создавать не 
только экскурсионные маршруты внутри районов, 
но и межрегиональные маршруты. Таким образом, 
можно выделить следующие направления работы.

1. Разработка внутрирегиональных туристских 
маршрутов, раскрывающих особенности привлека-
тельности и уникальности района. 

1.1. В Приозерском районе – это туристский 
маршрут «Разные лики христьянства Карельского 
перешейка» на маршруте С-Петербург – Васильево 
– Мельниково – Приозёрск позволяет увидеть пра-
вославные храма и лютеранские церкви. На окраине 
д. Васильево находится храм апостола Андрея Пер-
возванного на водах, названного в честь одного из 
двенадцати учеников Иисуса Христа апостола Ан-
дрея Первозванного, который, согласно церковному 
преданию, бывал в этих местах и крестил людей 
в местных водах. Храм включён в книгу рекордов 
Гиннеса как единственная в мире церковная по-
стройка на малом острове, фундамент которой – вы-
ступающая из воды скала.

В современном пос. Мельниково стоит кир-
ха, построенная в 1912 г. по проекту знаменитого 
финского архитектора Йозефа Стенбека [11]. Есть 
в Мельникове и современная Троицкая православ-
ная церковь, построенная по проекту архитектора 
Д.Ю. Кожина в стиле древнего деревянного зодче-
ства в 2002 г. В центре города Приозерск находит-
ся кирха Кякисалми, которая была построена по 
проекту Армаса Линдгрена (1874–1929 гг.). Кирха 
представляет собой сложенный из почти необра-
ботанных гранитных валунов храм, своим внеш-
ним обликом, по замыслу архитектора, призван-
ный напоминать архитектуру крепости Корела [8]. 
Главный православный храм Приозёрска – церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы – построен на 
центральной площади города в 1836–1847 гг., по 
проекту архитектора Д. Висконти [8].

Городская автобусно-пешеходная экскурсия по 
Приозёрску. В Приозёрске основной туристский по-
ток генерирует крепость, но в городе есть и другие 
объекты туристского интереса, поэтому будет це-
лесообразной разработка городской обзорной экс-
курсии, включающей посещение железнодорожно-

го вокзала, деревянное здание которого построено 
в 1916 г. и было типовой постройкой в стиле «се-
верного модерна» (архитектор проекта Туре Хелл-
стрём). Здание реконструированно в 2007–2008 гг. 
Экскурсию следует продолжить на центральной 
площади города, на которой находится церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы, здесь же есть 
здание банка, построенное по проекту известного 
финского архитектора У. Ульберга. Кирха Кякисал-
ми, расположенная рядом с центральной площадью, 
также может стать объектом показа. Завершается 
экскурсия посещением подворья Валаамского мона-
стыря. Подворье Валаамского монастыря было ос-
новано в Приозерске в 1872 г. В советские годы оно 
было закрыто, но в 1989 г. оно было восстановлено. 
В 1892 г. здесь была построена каменная церковь 
Всех Святых, сохранившаяся до наших дней. После 
восстановления Подворья Валаамского монастыря 
в 1989 г. здесь была построена Церковь Рождества 
Христова [8]. 

1.2. В Медвежьегорском районе маршрут «Мед-
вежьегорский берег», включающий геологический 
памятник природы (Челмужскую косу, Богоявлен-
скую церковь в поселке Челмужи); археологиче-
ские памятники Орловского полуострова; шлюзы 
Беломоро-Балтийского канала; Повенец и начало 
«Осударевой дороги» (1702 г.); фортификационные 
сооружения времен Великой Отечественной войны 
г. Медвежьегорска и Медвежьегорский городской 
музей; мемориальный комплекс жертвам сталин-
ских репрессий «Сандармох».

Второй перспективный маршрут «Заонежье» мо-
жет включать посещение таких территорий, как: 

– Кижские шхеры и государственный историко-
архитектурный и этнографический музей-заповед-
ник «Кижи»;

– Большой Климецкий остров с бывшим Климе-
нецким монастырем и селом Сенная Губа (церковь 
Николая Чудотворца, 1810 г.), деревней Середка, ро-
диной сказителя Трофима Григорьевича Рябинина, 
донесшего до нас былины «Добрыня и змей», «Илья 
и Калин-царь», «Вольга и Микула», «Садко» и др., 
деревней Воробьи (часовня Кирика и Улиты);

– «Кижское ожерелье» с деревнями Корба (ча-
совня Знамения Богородицы), Подъельники (ча-
совня св. Параскевы Пятницы и прп. Варлаама Ху-
тынского), Волкостров (часовня Петра и Павла), 
Насоновщина на Волкострове (часовня Петра и 
Павла XVIII в. – самое крупное и сложное сооруже-
ние в «Кижском ожерелье»), Еглово (часовня во имя 
иконы «Божья Матерь всех скорбящих радость»); 

– деревянное зодчество в деревнях Усть-Яндома 
(часовня Георгия Победоносца), Тамбицы (часовня 
Николая Чудотворца), Яндомозеро (Варваринская 
церковь), Космозеро (Успенская церковь), Поля 
(Ильинская церковь), Вегорукса (церковь Николая 
Чудотворца), Вороний Остров (часовня Усекнове-
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ния Главы Иоанна Предтечи), Кефтеницы (часовня 
Святого Георгия), Паяницы (Часовня Михаила Ар-
хангела), Селецкая (часовня Святой Троицы и Дми-
трия Солунского);

– Клименецкий Свято-Троицкий и Палеостров-
ский Рождественский монастыри;

– археологические памятники «Вожмариха» и 
«Пегремский некрополь»; 

– минеральные источники «Соляная яма», «Три 
Ивана» и «Царицин ключ»;

– памятники природы: Клим-Гора с термокарсто-
выми воронками до 20 м глубины, образованные в 
результате таяния льдов под песчаными осадками 
и мыс Радколье, представляющий собой комплекс 
вулканогенных пород, монолитную скалу, круто 
поднимающуюся из озера почти на 30 м;

– Южный Олений остров с известняково-доло-
митовыми породами, которые содержат скопления 
онколитов и строматолитов, возраст которых пре-
вышает 2 млрд лет, кладбищем древних обитателей 
(около 170 захоронений) с большим количество лич-
ных вещей, которые погребались вместе с покойны-
ми (изделия из кости, камня и рога – 7132 предмета 
было найдено), скульптурные изображения змей, 
выполненные из кости, и массивный костяной стер-
жень с изображением головы лося (находятся в На-
циональном музее в Петрозаводске), следы неоли-
тической мастерской и горные выработки (барит, 
известняк), выработки Фоймогубы (медь), Фоймо-
губский музей и картинная галерея, шунгиты Шунь-
гского разреза и острова Березовец [12].

2. Разработка межрегиональных экскурсионных 
маршрутов и программ, связанных с драматической 
судьбой Карельского народа, большая часть которого 
в XVII в. переселилась с берегов Ладоги на Онежское 
озеро и заняла пространство между этими озерами.

В XVII в. среди православных карел зародилась 
мысль о переселении в Россию. Правда, призывы 
к переселению носили частный характер, в основ-
ном со стороны духовенства и монастырей, но ре-
шающее влияние оказали объективные причины. 
С 1617 г., после заключения Столбовского мира, по 
1650 г. из-за шведской границы на русскую сторо-
ну перебежало до 50 тыс. чел. Этот период принято 
считать первым этапом карельского переселения. 
Второй этап переселения карел в Россию приходит-
ся на русско-шведскую войну 1656–1658 гг. Меж-
региональный маршрут следует начинать в Санкт-
Петербурге, как точке формирования туристского 
потока. Первым содержательным объектом маршру-
та должен стать г. Приозерск, так как с ним связаны 
драматические события войны 1656–1658 гг. Трасса 
движения русских войск как во время наступления, 
так и при отступлении формирует собственно марш-
рут: Приозёрск – Сердоболь (Сортовала), Импилах-
ти, Салми, Олонец. Движение по маршруту может 
осуществляться в разных направлениях. Если в на-

чале будет г. Олонец, то точкой формирования ту-
ристского потока может стать г. Лодейное Поле или 
Петрозаводск

3. Разработка многодневного экскурсионного 
тура по Карелькому перешейку, Приладожью и За-
онежью. Этот маршрут должен иметь кольцевую 
транспортную структуру. Начало маршрута в Санкт-
Петербурге. Трасса первого дня: Санкт-Петербург – 
Вытегра, с экскурсионной остановкой в Лодейном 
Поле. Второй день: Вытегра – Пудож, в Пудоже 
возможны экскурсионные выезды в Водлозерский 
национальный парк или к Онежским петроглифам. 
Программа третьего дня включает переезд в Мед-
вежьегорск с посещением Повенца и первых шлю-
зов Беломор-Балтийского канала. Четвёртый день: 
Медвежьегорск – Петрозаводск. Здесь возможны 
различные варианты маршрута, связанные с посе-
щением палеовулкана Гирвас, водопада Кивач, ку-
рорта «Марциальные воды», г. Кондопога. Пятый 
день: переезд из Петрозаводска в г. Сортовала. За-
вершается маршрут на шестой день переездом из 
г. Сортовала в Санкт-Петербург. Основными экскур-
сионными темами маршрута должны стать в первую 
очередь былинно-эпическая, Северное Приладожье 
и Карельский перешеек являются местом, где раз-
вивались основные события карельского эпоса «Ка-
левала». Заонежье называют «Исландией Русского 
Севера», именно там в ХIX в. было записано и вве-
дено в литературный оборот большое количество 
русских былин. Вторая тема – это Петровская эпоха, 
с грандиозным строительством военных заводов, 
работа которых внесла существенный вклад в по-
беду в Северной войне 1700–1722 гг. Третья тема 
тоже военная, но это уже войны ХХ в. Зимняя война 
1939–1940 гг. и Великая Отечественная война. 

4. Речная система, соединяющая Ладожское и 
Онежское озеро, позволяет развивать речные кру-
изы, считающиеся непопулярным видом туризма в 
настоящее время. Необходимы рекламные кампа-
нии и туры для лидеров мнений, которые, несомнен-
но, оживят это направление.

5. Событийный туризм формирует имидж тер-
ритории не только у потенциальных туристов, но и 
у местных жителей. Создание своих колоритных и 
уникальных фестивалей позволит привлечь людей 
из разных уголков страны, а также поднимет един-
ство общества на новый уровень. На основе прово-
димых мероприятий можно создавать маршруты, 
перетекающие из одного района в другой.

6. Красивые пейзажи и богатое прошлое позво-
ляют создавать фототуры по интересным местам 
Приозерского и Медвежьегорского районов. Лю-
дям сейчас важно показывать в социальных сетях 
то, чем они занимаются. Туристы будут довольны 
хорошими фотографиями, а районы получают до-
полнительную рекламу в социальных сетях, причем 
бесплатно.
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7. Создание социального имиджа отдельных объ-
ектов, входящих в систему обслуживания на марш-
рутах. Туристские объекты на маршруте должны 
быть вписаны в систему сельского туризма, кото-
рый должен восприниматься как социально значи-
мый вид семейного отдыха.

8. Необходимо продвижение маршрутов через ре-
кламу в социальных сетях, сайты бронирования, лич-
ные сайты объектов, сайты администраций районов.

Социокультурный образ региона основывается 
на уникальных чертах, отличающих данную терри-
торию от других, и включает в себя исторические и 
культурные достопримечательности, мероприятия, 
основанные на традициях, обычаях и других фак-
торах, формирующих имидж дестинации. Туристи-
ческие маршруты, в свою очередь, образуются на 
основе интересов и потребностей туристов и могут 
включать в себя различные достопримечательности, 
музеи, парки, места отдыха, события. Однако если 
маршрут не учитывает социокультурный образ ре-
гиона, он может потерять свою привлекательность 
и быть неинтересным для туристов. Маршруты мо-
гут включать в себя посещение музеев, местных 
ярмарок, фестивалей, национальных праздников, 
мастер-классы по ремеслам, экскурсии. Важной 
составляющей в понимании социокультурного об-
раза региона является также понимание местных 
традиций и уважение к ним со стороны туристов. 
Туристы должны быть осведомлены о том, что мо-
жет восприниматься в данной культуре как непри-
емлемое и следовать этим правилам. Предложенные 
в данной работе мероприятия по формированию 
социокультурного образа региона опираются на 
анализ имеющихся природных и культурно-исто-
рических достопримечательностей исследуемых 
регионов Приладожья и Обонежья. Что позволяет, 
опираясь на методологическую основу в виде мето-
да кейс-стади, создавать локальные, региональные 
и межрегиональные экскурсионные маршруты раз-
ноплановой тематической направленности.

Таким образом, социокультурный образ региона 
имеет прямое влияние на туристические маршру-
ты и может в значительной степени определять их 
популярность и успешность. Поэтому необходимо 
учитывать социокультурный фактор при организа-
ции туристических маршрутов и уважительно от-
носиться к местным традициям и культуре, чтобы 
туризм стал инструментом развития территории.
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Socio-Cultural Image of the Region as a Basis for the Development of Tourist Routes
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The article discusses the relationship of the socio-cultural image of the region with the development of 
excursion routes both within the region and in the interregional aspect. The sociocultural image is based 
on the concept of its uniqueness and originality, which creates a conviction among potential tourists that 
it is necessary to visit this territory. This approach is based on the case study method, which includes 
such cases as: "general characteristics of the territory", "natural and recreational potential", "historical 
and cultural potential". The Priozersk district of the Leningrad region and the Medvezhyegorsk district 
of the Republic of Karelia were taken as territories for the study. Based on the information received, 
ideas were formed to create intra-regional and inter-regional tourist routes.

Key words: sociocultural image of the territory, tourist routes, case studies, Medvezhyegorsk district, Priozersky 
district


