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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В России региональный туризм на сегодняшний день является 

приоритетным направлением развития экономики. Изучение региональных 

особенностей туристско-рекреационного пространства приобрело актуальность в 

контексте текущих социально-экономических условий, особенно важным в этом 

ключе видятся градостроительные аспекты его формирования.  

Калининградская область, как уникальный регион с сохранившимся 

прусским (славянским) и немецким наследием, представляет большой интерес для 

изучения. Объединив особое географическое положение, уникальный природный 

ландшафт и морское побережье Балтийского моря, Калининградская область 

создаёт привлекательный туристический образ. Уцелевшие здесь историко-

культурные объекты – памятники истории и архитектуры – формируют 

пространство наслоения культур различных периодов. Однако данный природный 

и историко-архитектурный ресурс используется лишь частично, из-за 

деградирующего состояния, малой степени сохранности, периферийности 

расположения, неравномерности освоения и отсутствия комплексной модели 

развития всего туристско-рекреационного пространства.  

Ввиду имеющегося противоречия между колоссальным туристическим 

потенциалом и формой его пространственной реализации, актуальным является 

вопрос изучения архитектурно-градостроительных особенностей, сохранившихся 

рекреационных и историко-культурных объектов с целью определения 

возможных направлений развития туристско-рекреационного пространства с 

учетом новых социально-экономических условий региона. 

Степень разработанности темы исследования 

Градостроительные аспекты организации рекреационных территорий 

отражены в трудах: Ю.Б. Хромова, С.Д. Митягина, С.В. Семенцова, В.А. 

Нефёдова, А.Э. Гутнова, Е.А. Ахмедовой, А.Г. Большакова, Ю.Н. Лобанова, В.Л. 

Глазычева, В.Н. Белоусова, В.В. Владимирова, Л.Ю. Мажар, A.B. Дроздова, Е.А. 
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Котлярова, И.Г. Лежавы, С.И. Яковлевой, Ю.П. Бочарова, З.Н. Яргиной, Д.С. 

Лихачёва, Ф.Н. Мильковой, А.Г. Исаченко, Ю.А. Веденина, А.В. Бокова, А.Н. 

Азизовой-Полуэктовой, М.В. Дерябиной, С.М. Михайлова, А.А. Дембич, А.Н. 

Дунца, Е.И. Ладик и др. 

В методологическую базу исследования вошли междисциплинарные труды 

И.Т. Твердохлебова, И.В. Зорина, В.С. Преображенского, Н.С. Мироненко, Б.Н. 

Лиханова, Ю.А. Веденина, Б.Б. Родомана, В.А. Квартальнова, В.И. Кружалина, 

Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. Шабалиной, С.Д. Мезенцева, В.Н. Козлова, С.В. 

Литвинова, А.М. Новикова, Д.А. Новикова, Ю.Н. Герасимова, Ю.Н. Кишик, Т.А. 

Федорова, И.М. Маергойз, А.В. Степанова, Г.И. Ивановой, Н.В. Лукашова, Л.В. 

Молодкиной, Е.М. Моисеевой, А.С. Кускова, В.Л. Голубевой, Т.Н. Одинцовой, 

Н.В. Пенкиной, О.Ю. Шаховой, А.А. Никифоровой, О.В. Чернявской, В.Т. 

Трофимова, Д.А. Котельникова, В.В. Глущенко, Б.Н. Пирожника, Е.В. Конышева, 

Л. Г. Лукьяновой, В.И. Цыбух, А.И. Шаблий. 

Тематику архитектурного пространства, специфику его восприятия и 

ценностные характеристики раскрыли такие исследователи как: А.В. Иконников, 

А.Г. Габричевский, Ю.И. Курбатов, Лисицына А.В., Т.А. Славина, Ю.С. 

Янковская, М.В. Шубенков, Л.П. Репина, А.В. Лобанов, А.В. Святославский, 

М.М. Федорова, А.В. Ярмоленко. 

Вопросы формирования индустрии регионального туризма, эффективного 

использования туристских ресурсов изложены в работах: С.А. Щербакова, С.А. 

Севастьянова, Ю.Е. Оконишниковой, Т.А. Волкова, Д.М. Байрамовой, Е.К. 

Булатовой, Ф.С. Поморова, А.В. Дроздова, Н.Н. Гировка, Е.Ю. Колбовского, Ю.А. 

Худеньких, В.В. Аурова, Т.Н. Чистяковой, М.В. Морошкиной, С.В. Кондратьевой, 

Т.А. Федоровой, С.В. Герасимова, Ю.А. Колесовой, С.В. Ситникова, М.А. 

Жуковой. 

Публикации, отражающие региональную специфику Калининградской 

области: Е.Г. Кропинова, И.В. Белинцева, Д.Б. Сухин, А.В. Белова, И.И. 

Драгилева, А.В. Митрофанова, В.И. Кулаков, В.В. Седов, А.Н. Масан, Р.Ю. 

Качанов, А.В. Сербулов, В.А. Шупер, С.С. Лачининский, В.В. Орлёнок, А.А. 
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Курков, П.П. Кучерявый, С.Н. Тупикин, А.П. Клемешев, Ю.Д. Рожков-

Юрьевский, Ю.М. Зверев, Г.В. Кретинин, В.Н. Брюшинкин, В.И. Гальцов, А.Л. 

Рогачевский, Е.С. Митина, В.В. Чернышева, С.В. Лебедев, В.И. Смирнов, Л.Л. 

Духовная, Е.Ю. Никольская, М.Е. Успенская, Н.А. Боровик, И. Ф. Ведерников, Л. 

Г. Зайчиков, В.Л. Каганский, М.Е. Смирнова, Е.В. Логвина, Н.Ю. Дугаренко, А.В. 

Труфанова, Л.В. Ковальский. 

Исследования зарубежных авторов, связанные с различными аспектами 

развития туристско-рекреационного пространства: К. Инман, М. Прайс, Л. Мосс, 

П. Уилиамс, К.М. Холл, Н. Лейпер, М. Моррисон, К. Линч, Ч. Дженкс, Дж. М. 

Миоссек, М. Опперманн, Дж. О. Дж. Ландгрен, Ч.С. Пирс, М. Хальбвакс, П. Нора, 

П. Рикёр, Я. Ассман, Дж. Оллик, Г. Ломиански, Р. Вэнскус, К. Вунш, К. Фрик,  

К. Бюга. 

Объект исследования – туристско-рекреационное пространство 

Калининградской области (ТРП КО). 

Предмет исследования – архитектурно-градостроительные и историко-

культурные аспекты развития и потенциалы формирования туристско-

рекреационного пространства. 

Цель работы – разработка комплексной модели развития туристско-

рекреационного пространства Калининградской области. 

Задачи исследования: 

1. Предложить трактовку понятия «туристско-рекреационное пространство» 

в архитектурно-градостроительном аспекте и апробировать его для 

Калининградской области.  

2. Систематизировать факторы территориальной организации туристско-

рекреационного пространства.  

3. Сформировать методологический аппарат, отражающий специфику 

изучения туристско-рекреационного пространства региона в архитектурно-

градостроительном аспекте.  

4. Проанализировать современное состояние, проблемы и потенциалы 

развития туристско-рекреационного пространства Калининградской области. 
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5. Разработать комплексную модель организации туристско-рекреационного 

пространства Калининградской области.  

6. Предложить перспективные концепции развития туристско-

рекреационного пространства региона.  

Границы исследования 

Исследование посвящено проблеме формирования и развития туристско-

рекреационного пространства региона на градостроительном уровне, поэтому 

технические, географические, экономико-географические, социокультурные 

аспекты в работе не акцентированы.  

Территориальные – совпадают с административными границами 

Калининградской области. Территория рассматривается на региональном 

(областном), муниципальном (окружном) и локальном (городские и поселковые 

центры) уровнях. 

Исторические – обследование территории с учётом историко-

археологической детализации (до I в.), раскрывающей новые культурно-

исторические особенности развития туристско-рекреационного пространства. 

Хронологические – включают 6 исторических этапов развития территории 

Калининградской области (I–XXI вв.): I–XIII вв., XIII–XVI вв., XVI–XVIII вв., 

XVIII в., XIX–XX вв., XX–XXI вв. 

Содержательные – акцент в данном исследовании сделан на 

концептуальной трактовке формирования туристско-рекреационного 

пространства, поэтому работа носит фундаментальный характер и вопросы, 

связанные с изменением нормативно-правовой градостроительной документации, 

не входят в границы данного исследования.  

Гипотеза исследования 

Специфику формирования ТРП Калининградской области определяют 

приоритет воспринимающего субъекта и масштабные характеристики восприятия, 

а идея событийной многослойности и наложения слоёв культурно-исторической 

значимости даёт новые градостроительные возможности развития 

инфраструктуры туризма. 
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Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 

специальности ВАК 2.1.13. «Градостроительство, планировка сельских 

населенных пунктов», пункту 2 – закономерности и региональные особенности 

территориально пространственной организации и архитектурно-планировочного 

формирования поселений.  

Теоретическая значимость работы состоит в развитии сложившегося 

подхода к определению региональной градостроительной специфики с учетом 

историко-культурной многослойности территории; определении понятия 

«туристско-рекреационное пространство» в архитектурно-градостроительном 

аспекте, в разработке авторского методологического аппарата изучения и 

организации туристско-рекреационного пространства региона (на примере 

Калининградской области). 

Практическая значимость исследования ориентирована на развитие 

регионального туризма (в соответствии с утвержденной стратегией развития 

туризма в Калининградской области до 2030 года) и формирование новой 

градообразующей базы региона, а также для использования при разработке 

целевых программ на территории Калининградской области.  

Введены в научный оборот картографические материалы, объединяющие 

наиболее актуальные сведения по объектам культурного наследия разных 

категорий (федерального, регионального и муниципального значения): 

археологическое, архитектурное и градостроительное, историческое, наследие 

культуры и искусства, наследие науки и техники, а также вновь выявленные 

объекты.  

Методология и методы исследования 

Используемый в работе методологический аппарат основан на классических 

общенаучных методах, таких как: изучение, анализ и обобщение литературных и 

электронных информационных источников по градостроительству и архитектуре, 

нормативных и проектных документов, научных статей, диссертационных работ, 

программ по развитию туризма и статистических данных.  
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Фактология опирается на авторское натурное обследование 

(фотофиксацию), сравнительный анализ существующих материальных и 

«нематериальных» (на основании имеющихся литературных источников) 

объектов культурного наследия на территории Калининградской области, 

выполненный с применением графоаналитического, картографического, 

типологического и других методов исследования.  

В результате сформирован авторский методологический аппарат, 

направленный на определение туристского потенциала и основных направлений 

развития туристско-рекреационного пространства в сфере градостроительства. Он 

включает в себя четыре этапа исследования туристско-рекреационного 

пространства: определение факторов организации, изучение ресурсов, выявление 

потенциалов, построение комплексной модели развития туристско-

рекреационного пространства, объединяющих ряд ценностных и смысловых 

характеристик, для раскрытия которых были применены нетрадиционные для 

градостроительного исследования семиотико-герменевтический метод и метод 

создания «культурного ландшафта». 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) предложена трактовка понятия «туристско-рекреационное пространство» 

(ТРП) в архитектурно-градостроительном аспекте и ее эффективность 

продемонстрирована на примере Калининградской области; определена структура 

и функции ТРП; 

2) выявлены и систематизированы основные факторы территориальной 

организации туристско-рекреационного пространства; внешние – 

геополитические и внутренние – туристско-географические; внутренние факторы 

в свою очередь разделены на рекреационные, природно-ресурсные, историко-

культурные, социально-экономические, демографические, материально-

технические, коммуникационные;  

3) сформирован методологический аппарат, раскрывающий 

пространственно-градостроительную специфику организации ТРП и 

акцентирующий роль воспринимающего субъекта.  Он строится на алгоритме: 



14 

определение и группировка факторов, анализ ресурсов, выявление потенциалов, 

построение модели; на каждом этапе выявлены характеристики, содержательная 

составляющая которых, с одной стороны, определяет уникальность региона, а с 

другой – подчеркивает универсальность предложенной методологии;    

4) проведен комплексный анализ структурных, количественных и 

качественных характеристик туристско-рекреационного пространства 

Калининградской области (с использованием авторского методологического 

аппарата, ориентированного на многослойность и полифункциональность ТРП); 

выявлена региональная специфика, проведена многофакторная оценка туристско-

рекреационных ресурсов и потенциалов региона; 

5) разработана комплексная модель развития многослойного туристско-

рекреационного пространства Калининградской области; модель строится путём 

наложения потенциалов ТРП (природно-экологического, культурно-

исторического, социально-инфраструктурного) и узлов развития «культурных 

ландшафтов»; 

6) предложены базовые концепции развития туристско-рекреационного 

пространства («ареальное» и «линейно-направленное»), учитывающие 

существующие условия и потенциал региона; определена их структура, 

комбинаторика и направления преобразования. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Исследование опирается на обширный фактологический материал и 

использует современные методы научного исследования. Материалы доложены на 

тринадцати конференциях разного уровня. Опубликовано четыре статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ (объемом - 1,9 п.л.) и одиннадцать научных 

статей (без соавторов, объем - 5,2 п.л.). Градостроительные предложения автора 

получили апробацию в проектных организациях Калининградской области и 

республики Казахстан. 

Структура и объем диссертации 
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Диссертация состоит из двух томов: первый – текстовый, он включает 

список литературы – 167 источников; второй – приложения и графические 

материалы.   

Исследование изложено в трех главах: первая раскрывает теоретические и 

методические основы, вторая – градостроительную специфику, третья - 

перспективы и направления развития ТРП Калининградской области. 

В первой главе формируется терминологический аппарат исследования, в 

том числе уточняется понятие «туристско-рекреационное пространство» в 

контексте архитектурно-градостроительной специфики; систематизируются 

факторы территориальной организации и методические аспекты изучения 

туристско-рекреационного пространства; определяются современные подходы 

организации туристско-рекреационного пространства; разрабатывается авторский 

методологический аппарат изучения и развития туристско-рекреационного 

пространства региона. 

Вторая глава посвящена градостроительной специфике формирования 

туристско-рекреационного пространства Калининградской области, ее текущего 

состояния и особенностей; согласно предложенного автором методологического 

аппарата определяются факторы развития, ресурсный и инфраструктурный 

потенциал региона.  

В третьей главе раскрыты перспективы и направления развития туристско-

рекреационного пространства Калининградской области, разработана 

комплексная модель организации ТРП Калининградской области, определяющая 

приоритетные концепции и предложение по его комбинированному 

градостроительному развитию. 

Вводная и заключительная части работы имеют традиционные 

характеристики.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Для изучения туристско-рекреационного пространства наиболее важным 

является понятие «пространство». Существует множество его определений и 

интерпретаций. Первоначально древнегреческие философы ввели понятие 

«хорос» (пространство) [150]. Демокрит и Эпикур рассматривали пространство 

как бесконечное мировое вместилище всех вещей, Аристотель описал 

пространство как совокупность мест, занимаемых телами, позднее Лейбниц 

утверждал, что пространство – это порядок взаимного расположения тел [113]. 

Для И. Канта пространство антропоцентрично и согласовано с чувственным 

восприятием мира. Марксистская философия определяла пространство как форму 

существования материи. Далее А. Геттнер сформулировал концепцию 

«заполненного пространства» [150], а А.В. Ярмоленко позднее предположил 

двойственную трактовку пространства: «как путь» и «как обозрение» [144].  

1.1. Туристско-рекреационное пространство: понятие, структура, 

функции 

Проблема терминообразования в нашем предметном поле имеет 

существенное значение, объем и трактовка понятий не имеет единообразия. Из-за 

отсутствия наиболее полного представления об объекте исследования и 

разнообразия трактовок невозможно систематизировать конечную структуру 

описываемых объектов [102, 124]. 

Исследователи разных специальностей обращались к трактовкам туристско-

рекреационного пространства (далее по тексту – ТРП) и его отдельных 

компонентов. Как правило, ТРП является объектом исследования «рекреационной 

географии», а не архитектуры и градостроительства. Изучение ТРП в нашей 

стране датируется 50–70 гг. 20 в. Одними из первых специалистов в этой области 

были Б.Н. Лиханов, В.С. Преображенский, И.Т. Твердохлебов, Ю.А. Веденин, 
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Н.С. Мироненко, И.В. Зорин, В.А. Квартальнов и др. Градостроительным 

аспектам изучения ТРП посвящены некоторые работы Ю.Н. Лобанова, Ю.Б. 

Хромова, В.Н. Белоусова, Е.А. Котлярова, В.В. Владимирова, Л.Ю. Мажар, A.B. 

Дроздова и др. Как в случае и с другими, нет однозначной трактовки понятия 

«туристско-рекреационное пространство», из-за отсутствия междисциплинарного 

обсуждения и неоднозначной трактовки исходных понятий «туризм» и 

«рекреация» [162]. Рассмотрим это положение в таблице 1: 

Таблица 1. 

Авторы Трактовка понятия ТРП 

Л.Ю. Мажар один из видов пространств [85],  

А.Н. Дунец природно-социальная экономическая часть географического 

пространства [41],  

И.И. Пирожник частью окружающей географической среды [104], 

В.И. Кружалин часть социокультурного пространства, связанного с 

рекреационной деятельностью [62],  

Д.А. Котельников рассматривает ТРП как таксон и привязывает это понятие к 

административно-территориальному делению и 

муниципально-территориальному устройству [151].  

Далее рассмотрим понятия «туризм» и «рекреация». В.В. Глущенко, как и 

западные исследователи, различает данные понятия и определяет рекреационное 

пространство – как часть социального, используемого для рекреации и отдыха 

населения, а туристское – как место, имеющее туристские ресурсы [37]. Итак, в 

данном аспекте различие между «туризмом и рекреацией» заключается в смене 

окружающей среды для человека из среды жизнедеятельности в иную среду 

«место назначения». Другой подход (например, Н.В. Зигерн-Корн) подразумевает 

единство пространств туризма и рекреации, используя понятие «туристско-

рекреационное пространство» [49].  

Трактовка ТРП в значительной мере зависит от дискурса, а также целей и 

задач исследователя [57]. Поэтому необходимо уточнение понятия «туристско-
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рекреационное пространство» с учетом архитектурно-градостроительной 

специфики. 

Раскроем архитектурный контекст. А.В. Иконников определяет 

«архитектурное пространство» (АП) как «часть пространственной 

непрерывности»: а) преобразованную и оформленную материальными 

элементами, б) имеющую гармоничное начало и эстетическую ценность, в) 

ориентированную на пребывание человека и условий для его жизни, г) 

являющуюся основой «языка» архитектуры.  В АП выделяется еще и 

«перцептивное пространство» – воспринимаемое и понимаемое человеком, 

насыщенное значениями и культурными ценностями, продуцирующее 

художественные образы архитектуры [17].  

А.Г. Габричевский размышляет на тему пространства и его первичных 

элементов. Основа пространственного формообразования – процесс 

преобразования среды под влиянием динамики человеческого тела и фиксации 

результата его преобразовательной деятельности в окружающей среде. Он 

выделяет два типа пространств: динамическое – связано с активными 

преобразованиями и деятельностью человека; статическое – связано с 

неподвижностью, абстрактностью, однородной пустотой без качественной 

определенности [33].  

На основе приведенных трактовок можно говорить о двойственности 

архитектурного пространства: материально-практической и информационно-

эстетической [30].  

Далее обратимся к определениям понятия «туристско-рекреационное 

пространство», демонстрирующим целеполагание и подходы исследователей 

других специальностей (экономико-географическая, географическая, 

техническая), обобщенным в таблице 2. 

Таблица 2. 

Авторы Трактовка понятия ТРП 

А.Н. Дунец ТРП – комплекс социально-экономических объектов, 

процессов, явлений с пространственно-временной 
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взаимосвязью, обусловленный ландшафтом Земли (ТРП 

рассматривается с позиции места расположения, 

функционирования, потребления природных и культурных 

богатств) [150], социальный фактор вторичен 

Е.В. Конышев ТРП – физическое пространство с размещением туристских и 

рекреационных объектов, их связей и отношений между ними 

[57]. ТРП – элемент географического пространства 

В.В. Глущенко ТРП рассматривает с позиции обеспечения потребностей 

людей (туристов) и способствует восстановлению здоровья, 

физических и духовных сил, т.е. рассматривает его как 

лечебно-оздоровительное, физкультурно-спортивное, 

познавательное, развлекательное назначение территории [37] 

В этих определениях мы видим существенные отличия трактовок 

«пространства» и отсутствие акцента на «воспринимающего» и «проживающего 

себя в пространстве» человека. Трактовки ТРП, представленные в таблице 2, 

достаточно прагматичны и ресурсно-центрированы, их разнообразие связано в 

основном с типами деятельности и количеством потребителей-пользователей 

территории [107]. 

Анализ понятия «туристско-рекреационное пространство» в русле 

географических, экономико-географических и технических трактовок не дает 

основания для раскрытия приоритета архитектурно-градостроительного аспекта, 

ориентированного на учет мировосприятия человека, поэтому для формирования 

определения ТРП и разобраны различные аспекты понятия «архитектурное 

пространство», на основании этого дана авторская трактовка ТРП как 

специфического типа архитектурного пространства, которое: а) сомасштабно 

человеку, б) имеет  динамическую и многослойную объектно-территориальную 

структуру, в) включает в себя материальные и нематериальные объекты и 

явления, г) определяется процессами пространственно-временной и ценностно-

смысловой взаимосвязи, в) направлено на потребление ресурсов (историко-
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культурных и этнологических, природных и рекреационных, информационно-

событийных и сервисных).  

Из определения следует, что структура ТРП формируется главным образом 

за счёт воспринимаемых и потребляемых человеком материальных и 

нематериальных туристско-рекреационных ресурсов. Для раскрытия сущности 

последнего обратимся к трактовкам в таблице 3. 

Таблица 3. 

Авторы Трактовка понятия «туристско-рекреационные 

ресурсы» 

В.И. Кружалин,  

Н.С. Мироненко,  

Н.В. Зигерн-Корн,  

Н.В. Шабалина 

 компоненты географической среды и объекты 

деятельности людей, а также природные явления, 

важные для организации туризма и рекреационных 

занятий [34] 

Л.Г. Лукьянова и  

В.И. Цыбух 

совокупность природных и антропогенных 

объектов, определяющих целеполагание 

туристской деятельности [108] 

Н.В. Пенкина,  

О.Ю. Шахова,  

А.А. Никифорова и  

О.В. Чернявская 

это объекты или явления: исторические, 

архитектурные и археологические, культовые, 

социокультурные, природно-климатические, 

научные и промышленные, ориентированные на 

удовлетворение туристических потребностей 

человека [126] 

С.И. Яковлева природные, исторические, социально-культурные 

объекты, а также «объекты туристского показа», 

ориентированные на поддержание и 

восстановление процессов и потребностей 

жизнедеятельности человека [140] 
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Таким образом, независимо от авторства или специальности исследования, 

под туристско-рекреационными ресурсами в общем смысле понимают 

совокупность природных и антропогенных объектов туристского показа. 

Наряду с вышерассмотренным понятием были также изучены определения 

смежных понятий: «туристско-рекреационный каркас» и «туристско-

рекреационный потенциал» (далее по тексту – ТРПц) [140], анализ приведен в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Авторы Трактовка понятия «туристско-рекреационный 

каркас» 

С.В. Герасимов,  

Ю.А. Колесова,  

Е.В. Конышев,  

Е.В. Митягина,  

С.В. Ситников,  

О.М. Пахомова 

совокупность туристских центров и маршрутов, 

учреждений рекреации, образующих 

инфраструктуру для организации туризма и 

отдыха граждан [127] 

С.И. Яковлева территориально-пространственная организация 

местности с системой объектов туристского 

внимания (историко-культурного и природного 

наследия), существующая в связи с окружающей 

средой [140] 

Авторы Трактовка понятия «туристско-рекреационный 

потенциал» 

В.И. Кружалин,  

Н.С. Мироненко,  

Н.В. Зигерн-Корн,  

Н.В. Шабалина 

совокупность туристско-рекреационных ресурсов, 

их размещения на территории, условий 

реализации, нацеленных на удовлетворение 

потребностей людей в рекреации и туризме [34] 

Н.В. Пенкина,  

О.Ю. Шахова,  

А.А. Никифорова и  

совокупность природных и социально-

экономических ресурсов территории для 

рекреационной деятельности, учитывающая 



22 

О.В. Чернявская фактор ее сохранности и способности их к 

восстановлению [126] 

 

В общем смысле «туристско-рекреационный каркас» – это совокупность 

природных и антропогенных объектов туристского показа (туристско-

рекреационных ресурсов) и туристских маршрутов (связей); «туристско-

рекреационный потенциал» – это совокупность туристско-рекреационных 

ресурсов, туристских маршрутов (связей), предпосылок их формирования 

(факторов) и функциональных задач. 

Итак, обзор определений трёх, важных для исследования смежных понятий 

помог выявить иерархию и взаимосвязь исходных составляющих, а также 

обосновать предлагаемую на основе авторского уточнения структуру ТРП, в 

которой туристско-рекреационные объекты (ресурсы) и туристские маршруты 

(связи) формируют туристско-рекреационные каркасы, которые в сочетании с 

функциональными задачами и условиями реализации определяют туристско-

рекреационные потенциалы (Илл. 1.1, Рис. 1). 

Так определена структура и свойства ТРП архитектурно-градостроительной 

направленности (Илл. 1.1, Рис. 2). Она сочетает разные по характеристикам и 

составу ресурсно-пространственные (туристско-рекреационные) каркасы 

площадного, линейно-узлового и этносоциального типа [34]. Полный и 

подробный список приведен во втором томе (Табл. 16): 

Ресурсно-пространственный каркас площадного типа:  

− природный (рельеф, климат, ландшафтные и гидрологические 

характеристики, фауна и флора, ООПТ (заповедники, заказники, парки, 

памятники природы), экологическое состояние и т. д.). 

Ресурсно-пространственные каркасы линейно-узлового типа:  

− рекреационный (санатории, пансионаты, курорты и их объекты, 

физкультурно-спортивные оздоровительные объекты и др.); 
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− культурно-исторический (памятники истории и культуры; памятники 

архитектуры и градостроительства; памятники религиозно-культового 

сакрального назначения, достопримечательные места и др.); 

− этнологический (памятники археологии: городища, культурные слои, 

земляные валы и др.; памятные места, объекты материальной культуры прошлого; 

мистические, сакральные и особо почитаемые объекты и территории и др.); 

− сервисный (средства размещения, предприятия общепита, транспорта, 

торговли и быта, туристские предприятия и др.). 

Ресурсно-пространственный каркас этносоциального типа:  

− информационно-событийный (включает объекты музейно-выставочных, 

научных, образовательных и библиотечных, культурно-досуговых, театральных, 

киноконцертных, цирковых учреждений, зоопарки, зоосады и др.).  

Основные свойства структуры ТРП: целостность (единение всех составных 

частей/элементов), связанность (интенсивность связей между элементами 

пространства), иерархичность, многослойность (историческая неоднородность), 

плотность (характеризует специфику размещения туристско-рекреационных 

объектов и явлений), масштабность восприятия, устойчивость. 

Среди указанных типов каркасов линейно-узловой обладает выраженной 

иерархией составляющих, туристско-рекреационная структура которого 

предложена согласно К. Линчу и А.И. Шаблий (Табл. 18) [99, 190]. 

Классификация элементов линейно-узлового каркаса приведена в таблице 5: 

Таблица 5 

Название элемента 

линейно-узлового 

каркаса 

Трактовка (состав) 

туристско-

рекреационный пункт 

объекты показа / средства размещения туристов 

туристско-

рекреационный центр 

населенный пункт (с набором рекреационных 

учреждений или объектов) 
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туристско-

рекреационный узел 

совокупность объектов и комплексов 

взаимодополняющих рекреационных учреждений в 

пределах единой территории; 

туристско-

рекреационный район 

совокупность рекреационных пунктов, центров и узлов, 

единой территории, а также их инфраструктурные 

объекты; 

туристско-

рекреационный регион 

группа рекреационных районов, расположенных на 

территории, характеризующаяся общностью ресурсов 

(природных, историко-культурных, социально-

экономических и др.), а также определенными 

инфраструктурными взаимосвязями; 

туристско-

рекреационная зона 

совокупность рекреационных регионов, формируемая на 

основе территориальной близости, наличия связей 

транспортных и функциональных, а также общего 

рекреационного ресурса. 

Описанная структура является универсальной и общепринятой как для 

градостроительных, так и для географических, экономико-географических 

объектов изучения. Однако, ввиду обозначенной настоящим исследованием 

архитектурной специфики ТРП, предлагается адаптировать взятую за основу 

структуру К. Линча и А.И. Шаблий путём замены иерархического уровня 

«туристско-рекреационный узел» на «туристско-рекреационный ареал». Данное 

изменение обосновано тем, что «туристско-рекреационный узел» предполагает 

компактную площадь, конкретизацию территориальных границ (возможную связь 

с административными границами) и количество опорных центров и пунктов, в то 

время как «туристско-рекреационный ареал» формируется независимо от 

установленных административных границ, может включать в себя 

разнопорядковые центры и пункты различных культурных и функциональных 

значений. 

Каждый ресурсно-пространственный каркас имеет свою функцию (Прил. 

19) (природный – экологическая; рекреационный – восстановление и 
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оздоровление граждан; культурно-исторический – функция сохранения 

исторического и культурного наследия общества; этнологический – культурно-

архетипическая функция; информационно-событийный каркас – просветительско-

образовательная; сервисный – обслуживающая (Илл. 1.1, Рис. 2).  

Таким образом, ТРП можно отнести к категории мегапонятий, 

объединяющих в себе различные аспекты изучения. Это особый тип материально-

культурного пространства, где осуществляется потребление вещественно-

информационных, природных и культурных ресурсов [150]. 
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1.2. Факторы территориальной организации и развития туристско-

рекреационного пространства 

 

ТРП представляет собой структуру с выраженной иерархией, 

функционирующую под воздействием различных факторов, где факторы 

рассматриваются как «причины, движущие силы какого-либо процесса, явления, 

определяющие его характер или отдельные черты» (Табл. 18) [170]. Они могут 

способствовать развитию, стагнации или деградации туристско-рекреационного 

освоения территории. В этой связи выявление факторов территориальной 

организации является важным этапом исследования, помогающим определить 

характер их взаимодействия со структурными элементами ТРП.  

Существуют разные подходы к определению и группировке данных 

факторов. Наиболее ранние научные представления сформированы в конце ХХ 

века. И.Т. Твердохлебов и Н.С. Мироненко предложили научный подход к 

группировке факторов, влияющих на территориальную организацию 

рекреационной деятельности, который стал впоследствии одним из самых 

применяемых [154]. Они определили ряд экономико-географических факторов, 

влияющих на формирование и функционирование рекреационных районов 

следующего состава [90]: система расселения, экономико-географическое 

положение, рекреационные ресурсы, степень развития рекреационной 

инфраструктуры, характер взаимодействия рекреационного обслуживания с 

другими отраслями народного хозяйства. 

Другой часто используемый подход определил И.В. Зорин. Его концепция 

основана на разделении всех факторов на три группы: локализующие, 

реализующие и генерирующие. Локализующие факторы определяют 

географическое положение исследуемых территорий, оказывая тем самым 

значительное воздействие на организацию туристских центров.  

К примерам таких факторов можно отнести расположение территории 

относительно основных транспортных направлений, близость к водным объектам, 

лесным массивам и горным областям, наличие и характер береговой линии и т. д. 
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Реализующие факторы выявляют наличие ресурсов или ресурсный потенциал 

территории, а именно их совокупность для рекреационной активности, 

используемые для организации досугово-оздоровительной деятельности 

определенного контингента людей [46]. Данными факторами являются природные 

и антропогенные объекты и их функциональные особенности оздоровительного, 

познавательного и культурного свойства. К наиболее ярким примерам данной 

группы факторов относят памятники истории, культуры и архитектуры, 

туристскую инфраструктуру. Генерирующие факторы демонстрируют 

потребности местных жителей, рекреантов и туристов и оцениваются спросом на 

предлагаемые или планируемые формы отдыха. Важно отметить, что именно эта 

группа факторов влияет, по мнению И.В. Зорина, на тематическую составляющую 

развития туристского центра. Группа генерирующих факторов включает 

туристский интерес, потребность в восстановлении трудоспособности и здоровья, 

уровень мотивации населения, удовлетворение духовных и культурных 

потребностей [154]. 

Л.Ю. Мажар разделила причины, связанные с развитием туристско-

рекреационной деятельности, на факторы и условия, зависящие от 

принадлежности к внешним или внутренним по отношению к отдельным 

туристским образованиям (туристско-рекреационным системам или комплексам) 

[150]. 

К. Инман предположил иную группировку, обозначив только две группы 

факторов (Табл. 18) [171]: базовые (факторы условий) и специализированные 

(факторы деятельности).  

В отличии от вышеперечисленных исследователей, М. Опперман 

акцентирует внимание на одном, самом главном, факторе – туристской 

инфраструктуре. По его мнению, наличие именно этого фактора обеспечивает 

правильное туристское освоение территории [35]. 

Проанализировав геоэкономические проблемы развития международного 

туризма, С.А. Щербакова выявила новый подход. Основной идеей для 

предложенной ею группировки из семи блоков послужила мысль о смене 
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доминирующей роли того или иного фактора, в зависимости от развития 

туристско-рекреационной деятельности. Данный перечень блоков включает в себя 

[87]: социально-экономические, географические, природно-рекреационные, 

историко-культурные, медико-санитарные, политические, экологические. 

На сегодняшний день исследователи сферы туризма и отдыха всё чаще 

выделяют только две основные группы факторов развития туристских территорий 

– социально-экономические и природные, соотнося такое деление с показателями 

статико-динамических процессов туристско-рекреационной деятельности [63]. 

Таким образом, совокупность всех факторов, влияющих на развитие территорий 

отдыха и туризма, подразделяется в первую очередь на динамические и 

статические, где к динамическим относят факторы [120] демографические, 

социально-экономические, материально-технические, геополитические.  

К статическим факторам относят природно-географические и историко-

культурные. Показатели динамических факторов могут иметь различные 

значения, меняющиеся с течением времени. Статические же факторы обладают 

относительно неподвижными значениями и оказывают влияние на формирование 

ТРП и его функционально-планировочной структуры. 

М. Прайс, Л. Мосс, П. Уилиамс выделяют ряд важных и основных, по их 

мнению, факторов, способствующих развитию туристских регионов, либо 

ограничивающих его: доступность, привлекательность, туристский образ и 

имидж. 

Говоря в целом об организации ТРП, конечно, стоит отметить ключевую 

роль природной составляющей. Ведь зачастую именно уникальная среда с 

неповторимыми природными ресурсами является главным объектом притяжения 

туристов. Однако в мировой практике встречаются территории туристско-

рекреационного назначения, сформированные в неблагоприятных для развития 

рекреации и туризма зонах. К подобным примерам можно отнести Лас-Вегас – 

всемирно известный туристический центр, расположенный в пустыне Невада 

[154], демонстрирующий еще одну точку зрения на территориальную 
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организацию ТРП. Можно сказать, что данный подход обусловлен потребностями 

социокультурного освоения территории.  

Таким образом, прослеживается разница между исследованиями 

рекреационной географии предыдущих десятилетий и нынешних. Российские и 

зарубежные ученые прошлых лет в основном учитывали экономико-

географические, материально-технические и демографические группы факторов. 

Нынешние же исследователи в большей степени ориентируются на 

потребительские приоритеты туристов и особенности природной и культурно-

исторической составляющей.  

Группировка факторов настоящего исследования осуществляется на основе 

комплексного подхода, опирающегося как на устоявшийся теоретико-

методологический опыт, так и на современные тенденции. В результате данного 

подхода сформировано две группы факторов территориальной организации ТРП 

(внешние и внутренние) (Илл. 1.2, Рис. 1): 

внешние факторы: 

− геополитические (изменения правового регулирования, ситуации, 

связанные с геополитикой, изменения туристской активности и условий 

безопасности путешествий); 

внутренние факторы:  

− туристско-географические (особенности географического положения 

туристских объектов); рекреационные (наличие, состав, расположение 

рекреационных, оздоровительных и спортивных объектов, экологические риски, 

экологическое качество природных ресурсов); природно-ресурсные (особенности 

рельефа, климата и гидрографии, ландшафтное разнообразие, растительный и 

животный мир); культурно-исторические (наличие, состояние, расположение 

памятников архитектуры и градостроительства, культуры, истории и археологии); 

социально-экономические (характер занятости и уровень жизни населения, 

соотношение досугового и рабочего времени, изменения экономической ситуации 

в регионе; изменение персонального дохода и др.); демографические (численность 

населения, национальный и религиозный состав, миграция, урбанизация, уровень 



30 

образования населения, предпочтения населения, формирующие структуру 

туристско-рекреационного спроса и др.), материально-технические (состав и 

состояние туристской инфраструктуры: объекты питания и размещения, 

транспорта, торговли и развлечения; кадровый состав: количество, 

квалификация); коммуникационные (транспортная доступность территорий 

отдыха, туристский образ и имидж региона, СМИ, реклама, реализация 

разрабатываемых турпродуктов). 

Организация и развитие ТРП предполагает включение различных процессов 

управления территорией и ее структурными элементами разного уровня (пункты, 

центры, ареалы, районы, регионы, зоны), с учётом особенностей туристско-

рекреационной инфраструктуры и ресурсной базы. Подобное пространственное 

освоение можно представить этапами: 

– первый этап «минимальное освоение» – открытие туристско-

рекреационных территорий (либо ранее незадействованных территорий) для 

посетителей; появление объектов (пунктов) обслуживания туристского 

назначения; 

– второй этап «основное развитие» – активный рост количества 

территорий и туристских объектов (пунктов); формирование транспортно-

коммуникационных связей между туристскими объектами, объединение их в 

группы (туристские центры), развитие туристской инфраструктуры; рост 

популярности; увеличение туристских потоков; 

– третий этап «максимальное освоение» – формирование полноценного 

ТРП, состоящего из множества групп туристских объектов (центров); образование 

крупных территориально-объектных единиц (ареалов и районов) с развитой 

инфраструктурой, уникальными туристскими ресурсами, хорошей транспортной 

доступностью и высоким качеством туристского обслуживания. 

Развитие туристической отрасли и необходимых для ее роста ресурсных, 

материально-технических и информационных компонентов играет важную роль в 

решении социальных проблем [114]. Стоит отметить позитивную динамику 

развития туризма в Российской Федерации за последние годы [100]. 
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1.3. Методические аспекты исследования туристско-рекреационного 

пространства 

 

Пространство, как объект исследования, на протяжении десятилетий 

остается в центре научных интересов. Исследователи разных направлений 

посвящают свои работы изучению в том числе и ТРП, используя при этом 

различные подходы и методы. Формирование методологии исследования ТРП 

началось во второй половине ХХ века. Основоположниками этого направления 

стали И.Т. Твердохлебов, И.В. Зорин, В.С. Преображенский, Н.С. Мироненко и 

др.  

Основные подходы к изучению. Существующие подходы к анализу и 

оценке ТРП, главным образом, направлены на выявление способов создания и 

тенденций развития глобального или регионального ТРП.  

Одним из первых был определён ресурсно-географический подход, 

впоследствии переформулированный в ресурсный. Данный подход основан на 

выделении рекреационного потенциала – совокупности рекреационных ресурсов 

(культурно-исторических, природных) и их территориальных сочетаний, 

влияющих на прогрессирующие или деградирующие стадии развития ТРП [34].  

Логичным продолжением изучения ТРП стал системный подход. В отличие 

от ранее описанного, он учитывает не один рекреационный потенциал, а систему 

частных потенциалов с иерархической структурой соподчинённых элементов 

(культурно-исторических, природных, социально-экономических, 

информационных), ориентированную на определение возможностей и условий 

туристско-рекреационного использования территорий [34]. На основе данного 

подхода в конце прошлого века В.С. Преображенским была разработана 

концепция территориальной рекреационной системы, а затем сформировано 

новое научное направление – «рекреалогия» [150]. Л.Ю. Мажар позднее 

сформулировала новую интерпретацию категории «территориальная 

рекреационная система», конкретизируя понятие «рекреация» и определяя его как 

один из видов территориальных общественных систем [86].  
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Системный подход и на сегодняшний день является одним из часто 

используемых как на Западе, так и в России. Среди западных исследователей, 

применяющих этот подход к изучению территориальных туристских систем, 

стоит отметить К.М. Холла, Н. Лейпера, М. Моррисона и др. Для Н. Лейпера, в 

частности, основу туристско-рекреационной системы составляют туристы, 

туристская инфраструктура и индустрия, природные ресурсы [163]. 

Можно сказать, что системный подход и установленный им синтез знаний 

самым естественным образом встраивается в градостроительство, составляя 

методологическую основу наряду с моделированием. Ведь именно 

градостроительство охватывает вопросы проектирования, создания, испытания и 

эксплуатации сложных систем [88]. 

В результате оптимизации развития туристско-рекреационных систем, 

наиболее популярным стал кластерный подход. Идея этого подхода учитывает 

две основных проблемы: экономический рост и уменьшение негативного влияния 

на экологию. Однако, опыт использования данного подхода в отношении ТРП 

нашей страны продемонстрировал свою неэффективность. Это связано с 

отличительными особенностями социально-культурных систем и экономики [61]. 

Со временем кластерный подход был пересмотрен и переформулирован, получив 

название «концепция устойчивого развития». Основным её направлением стал 

поиск компромисса и баланса между категориями кластерного подхода с учётом 

глобальных, национальных и региональных приоритетов развития [59]. 

Поскольку разные типы пространств, заполненные разноуровневыми 

структурными элементами, нередко имеют «случайные» включения, возникает 

необходимость в их учете и классификации. В результате, многие научные 

работы по архитектуре и градостроительству стали ориентироваться на поиск 

новых методов анализа различных территориальных систем в других научных 

областях. Таким образом, актуальным стал междисциплинарный подход, 

нацеленный на использование научных знаний смежных дисциплин [140]. 

Наряду с междисциплинарным – в исследованиях, посвящённым ТРП, 

активно развивался и комплексный подход. Данному подходу к изучению 
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различных явлений и объектов посвящено множество работ отечественных и 

зарубежных учёных: И.В. Зорина, Е.А. Котлярова, В.Н. Козлова, Дж.М. Миоссек 

и др. Комплексный подход предусматривает совокупный анализ социально-

экономических показателей регионального развития, показателей количества и 

сохранности туристских объектов, их популярность (посещаемость разными 

социальными группами населения) и др.  

К подходам, учитывающим, главным образом, теоретический аспект 

изучения туристко-рекреационных систем (в том числе и ТРП), могут быть 

отнесены историко-хронологический и эстетический подходы, а к учитывающим 

в большей степени практический аспект – организацию и развитие составляющих 

ТРП – относят каркасный и средовой подходы. 

Историко-хронологический подход включает в себя анализ исторического 

развития туристско-рекреационной территории и расположенных в её пределах 

объектов (памятников культуры, архитектуры, природы и др.), также изучение 

различных явлений в контексте общей истории конкретной территории. 

Материал, наработанный методами архитектурно-градостроительных 

исследований, рассматривается и систематизируется в хронологическом порядке, 

после чего выявляются связи и зависимости эволюции архитектуры и 

градостроительства с политическими, социальными, экономическими событиями 

и явлениями общего исторического процесса [79, 150]. 

Эстетический подход обусловлен исследованием художественной 

структуры и образно-ассоциативной функции ТРП и объектов, наполняющих его 

[143]. К основным характеристикам данного подхода относят наличие 

взаимосвязи функционального назначения и художественного образа 

исследуемого объекта; сочетание (интеграция) материально-художественных 

объектов и природных комплексов в структуре ТРП; пространственно-временную 

динамичность (изменчивость) и историко-семиотическую связанность 

исследуемых архитектурно-градостроительных объектов. Эстетический подход 

нацелен на выявление особенностей художественно-смысловой организации 

исследуемого объекта и поиск его архитектурной или градостроительной 
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композиции [79]. 

Каркасный подход основан на моделировании и проектировании 

выделенных автором территориальных каркасов ТРП как сочетания элементов 

территориальной структуры туристского региона (пункты, центры, узлы, ареалы, 

регионы, оси, коридоры и др.) на основе транспортных систем, гидрографических 

осей, туристских маршрутов [140]. 

Средовой подход предполагает, что приоритетным фактором при 

проектировании является само пространство и существующие в нем объекты 

(природные и историко-культурные), которые при объединении с 

инфраструктурой туризма создают гармоничную природно-культурную среду 

[140]. 

Сложившаяся к настоящему времени поочерёдная смена подходов изучения 

ТРП привела к постепенному отказу (оторванности) от материальной 

составляющей организации и развития туристско-рекреационных систем. В одних 

случаях этот отказ сводится к частичному учёту «ресурсной базы», в других – к 

полному отказу. Таким образом, данная тенденция стала отправной точкой для 

формирования следующего этапа эволюции подходов к анализу и оценке ТРП, 

примерами которых являются, в частности, маркетинговый и цивилизационный 

подходы. 

Маркетинговый подход используется с целью продвижения имиджа 

туристской территории, усиливающего аттрактивность и конкурентоспособность 

для целевого рынка, а также учитывающего интересы местного сообщества [140]. 

Цивилизационный подход главным образом помогает выявить и 

использовать уникальные условия, геополитические, национальные, 

региональные и местные особенности, социокультурные взаимосвязи и 

историческую преемственность историко-культурного наследия проектируемого 

ТРП/территории и др. [140]. 

Для западных учёных при изучении структуры ТРП наиболее актуальными 

являются комплексный, исторический, деятельностный подходы [150]. 

Используемые подходы отражаются в теоретических и проектных моделях 
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территориальных структур ТРП с различными сочетаниями основных 

компонентов. Дж.М. Миоссек, например, обозначил такую структуру в виде ядра 

– региона, окружённого четырьмя зонами – причинами (мотивами) путешествий. 

Автор выстраивает свою теоретическую модель, используя деятельностный и 

социально-экономический подходы. М. Опперманн взял за основу фактор наличия 

туристской инфраструктуры, учитывающий поэтапность освоения территории 

туристско-рекреационного назначения [165]. Дж. О. Дж. Ландгрен, используя 

структурно-функциональный подход, предложил модель туристского 

дестинационного пространства с акцентом на функциональный профиль 

территории. 

Итак, все перечисленные подходы условно можно поделить на три блока с 

учетом возможности их применения в исследовании. Первый блок – 

«теоретические подходы» – объединяет те подходы, которые необходимы для 

аналитической части, а именно для обследования ТРП (ресурсно-географический, 

историко-хронологический, цивилизационный). Во втором блоке – «практические 

подходы» – представлены подходы, необходимые для разработки и обоснования 

комплексной модели развития ТРП («концепция устойчивого развития», 

средовой, каркасный, маркетинговый). Третий блок – «универсальные подходы» 

– включает подходы с потенциалом использования в разных направлениях 

изучения ТРП (системный, кластерный, междисциплинарный, комплексный, 

эстетический).  

Однако, некоторые из описанных подходов имеют схожую тематическую и 

смысловую направленность, из-за чего возникает необходимость в обобщении 

данного перечня. В результате выявлено семь научных подходов, необходимых 

для изучения и развития ТРП (Илл. 1.3, Рис. 1): системный; междисциплинарный; 

цивилизационный; историко-хронологический; эстетический; средовой; 

каркасный.  

Поскольку системный подход при изучении ТРП учитывает обследование и 

реорганизацию всех структурных элементов, можно определить его как основной 

для теоретической и практической части настоящего исследования. 
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Междисциплинарный подход, необходимый для расширения методической 

составляющей и включения нетипичных методов изучения ТРП, отнесён к 

теоретической части исследования для всех элементов. 

Роль цивилизационного подхода обусловлена необходимостью учёта 

существующих геополитических, исторических, региональных и 

социокультурных особенностей при построении модели развития ТРП и его 

культурно-исторического, этнологического и информационно-событийного 

каркасов. 

Историко-хронологический подход, применяемый в теоретической части 

исследования природного, культурно-исторического и этнологического каркасов, 

нацелен на анализ исторического развития исследуемой территории и 

систематизацию полученных данных в контексте взаимосвязи между 

архитектурно-градостроительными объектами и социально-политическими 

процессами. 

Применение эстетического подхода для обследования природного, 

культурно-исторического и этнологического каркасов обусловлено целью 

выявить особенности художественно-смысловой организации и историко-

семиотической связанности исследуемых архитектурно-градостроительных 

объектов. 

Каркасный подход отнесен к практической части исследования и 

применяется для всех структурных элементов ТРП, так как основан на 

моделировании и проектировании территориальных каркасов. 

Средовой подход и его направленность на гармонизацию пространства с 

учётом существующего природного и историко-культурного потенциала 

применяется при построении модели развития ТРП и его природного, 

рекреационного, культурно-исторического, этнологического и сервисного 

каркасов. 

Методы исследования. Комплексные архитектурно-градостроительные 

исследования предполагают использование широкого круга подходов и методов 

[150]. Методы научного исследования подразделяются на теоретические и 
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эмпирические (воспринимаемый посредством органов чувств) [98]. Среди 

методов теоретического познания можно выделить: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, 

идеализация, аналогия, моделирование и др. К эмпирическим методам, как 

правило, относят: изучение информационных источников (литература, 

документы), наблюдение, измерение, опрос или анкетирование, обследование, 

мониторинг, обобщение опыта и др. (Илл. 1.3, Рис. 2) [143].  

Территориальная организация регионального ТРП связана с анализом 

различных процессов самоорганизации, формирования и развития 

функциональных каркасов, что предполагает использование целого комплекса 

подходов и методов междисциплинарного характера. 

Установленная авторским определением каркасная структура ТРП может 

быть исследована посредством различных оценочных средств и методов. Каждый 

из них применяется как к отдельному структурному элементу, так и к группе 

элементов, из чего возникает потребность в ранжировании методов согласно 

структуре ТРП и выявленным ранее научным подходам. Чтобы осуществить 

подбор и последующую классификацию, определены критерии, 

конкретизирующие профиль применения актуальных методов: иерархичность, 

диапазон использования (охват), специализация. 

В результате возможные для использования в настоящем исследовании 

методы были поделены на шесть групп: общие универсальные, общие 

теоретические, общие практические, специальные универсальные, специальные 

теоретические, специальные практические. 

Группа «общие универсальные» включает в себя методы, которые могут 

быть использованы на любом этапе данного исследования: изучение литературы, 

документов, научных трудов; сравнительный анализ; метод типологий и 

классификаций; графоаналитический метод; метод обобщения (Прил. 1). 

Группа методов «общие теоретические» относится к теоретической части 

исследования, объединяющей этапы обследования всех структурных элементов 

ТРП с учётом ранее систематизированных междисциплинарного, системного, 
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эстетического и историко-хронологического подходов, и включает в себя метод 

натурного обследования и картографический метод (Прил. 1). 

Группа методов «общие практические» связана с практической частью 

построения комплексной модели развития ТРП, учитывающей трансформацию 

всех структурных элементов на основе системного, каркасного, средового и 

цивилизационного подходов и включает структурно-каркасный метод и метод 

моделирования (Прил. 1). 

Группы «специальные универсальные», «специальные теоретические» и 

«специальные практические» объединяют ряд методов, применяемых к 

отдельным структурным элементам. Некоторые из методов этих групп 

отличаются своим специфическим характером и являются нетипичными для 

архитектурно-градостроительного исследования. «Специальный универсальный» 

метод – семиотико-герменевтический метод (изучение и моделирование 

культурно-исторического, этнологического и информационно-событийного 

каркасов). «Специальный теоретический» метод – архитектурно-планировочный 

анализ (изучение культурно-исторического и этнологического каркасов). 

«Специальный практический» метод – метод создания «культурного ландшафта» 

(моделирование природного, рекреационного, культурно-исторического и 

этнологического каркасов). Методы, нетипичные для архитектурно-

градостроительного исследования, подробно рассмотрены ниже. 

Семиотико-герменевтический метод – метод анализа архитектурно-

градостроительных объектов, направленный на выявление пространственных 

средств интерпретации и их символического содержания (материально-

практического и информационно-эстетического) [105, 155, 121]. Иными 

словами, связь семиотического и герменевтического нацелена на соотнесение 

структуры объекта и концепции его социального значения, где пространство 

понимается как смыслообразующая форма. Архитектурно-градостроительный 

объект приводится в соотношение с его культурно-символическим содержанием 

[83].  

Вновь создаваемые архитектурно-градостроительные объекты, 
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включающие в свой «ландшафт» сохранившиеся памятники истории и 

культуры, требуют особого внимания с точки зрения анализа интерпретаторов 

(историков, искусствоведов, философов и архитекторов) на междисциплинарном 

уровне. Научно-герменевтический инструментарий позволяет аналитически 

зафиксировать исторический процесс порождения объективно-субъективных 

смыслов и значений в архитектуре и градостроительстве [95]. Таким образом, 

осмысление архитектурного языка раскрывает не только символический смысл, 

но и историческую событийность, связанную с жизнью отдельных 

индивидуумов и целых сообществ.  

В рамках данного метода предполагается, что анализ или моделирование 

архитектурно-градостроительного объекта производится с учётом разных 

масштабов и уровней его восприятия: уровень окружающего пространства 

(контекста) – транспортная доступность; уровень объёмно-пространственного 

решения – шаговая доступность; планировочный уровень – визуальная 

доступность. 

Метод создания «культурного ландшафта» ориентирован на   специфику 

культурного и целенаправленного преобразования и освоения человеком 

ландшафта. Он используется в географии, истории, археологии, этнологии, 

этноэкологии и др. Термин (нем. Kulturlandschaft) – «культурный ландшафт» 

ввёл в научный оборот в начале 20 в. немецкий географ О. Шлютер, 

противопоставивший культурный ландшафт естественному, первозданному 

ландшафту (нем. Urlandschaft) [15].  

В настоящее время сложилось три принципиально разных толкования 

понятия «культурный ландшафт» [107]: 1. «Антропогенный ландшафт»; 2. 

«Местность обитания определённой группы людей»; 3. «Ландшафт – носитель 

духовных и интеллектуальных ценностей». 

Большое внимание культурному ландшафту уделял Д.С. Лихачёв. Он 

подчёркивал, что в основе сохранения наследия должно лежать представление о 

целостности исторической, культурной и природной среды [75]. Основным 

принципом при сохранении культурного наследия, по мнению Д.С. Лихачёва, 
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должен быть «принцип неразрывности» памятника и ландшафта, где 

двусторонняя связь составляющих выражается сонаправленностью процессов 

сохранения наследия и процессов социально-экономического, 

социокультурного, политического и экологического развития. Культурное 

наследие он рассматривает как определённый код, помогающий включить 

историческую память и традиции в современную жизнь общества. Культурные 

ландшафты различают соотношением культурного и природного, традиции и 

инновации, наследия и современности, и отражают характерные особенности 

целого региона или индивидуальные черты, свойственные отдельному 

территориальному комплексу [75]. 

Учёные разных специальностей описывают культурный ландшафт с 

акцентом на разные его характеристики. Данные трактовки приведены в таблице 

6. 

Таблица 6. 

Автор Трактовка 

Д.С. Лихачёв Выделяет принципы формирования и компоненты культурного 

ландшафта (архитектурные и природные объекты; явления 

духовной культуры; традиции, обряды и др.);  

Ф.Н. Милькова 

А.Г. Исаченко 

Выделяют особенности: рациональное земле- и 

природопользование; высокие эстетические и функциональные 

качества; наличие ценных элементов природного и культурного 

наследия; 

Ю.А. Веденин Выделяет два слоя: природный (естественная природа и преоб-

разованная человеком природа); культурный (материальная и 

духовная культура). 

Мировая практика выделяет культурные ландшафты в отдельную катего-

рию объектов «культурного» и «природно-культурного» наследия и включает в 

список всемирного наследия (1992). По данной классификации, охраняемые 

культурные ландшафты делятся на три основные разновидности (Прил. 20) [15]:  

В настоящем исследовании понятие «культурный ландшафт», его сущность, 

https://bigenc.ru/geography/text/2021921
https://bigenc.ru/biology/text/2334373
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структура и классификация определяются исходя из вышеописанных 

характеристик. В соответствии с этим, «метод создания культурного ландшафта» 

представляет собой комплекс подходов и частных методов, объединённых 

«принципом неразрывности» памятника и ландшафта, нацеленных на сохранение 

духовных и интеллектуальных ценностей и активное включение существующих и 

утраченных культурно-природных исторических комплексов в современное ТРП.  
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1.4 . Методологический аппарат формирования туристско-

рекреационного пространства 

 

Потенциал (современные тенденции).  

 «Потенциал» (от латинского potentia – сила) – возможности, средства, 

запасы, необходимые для решения какой-либо задачи [19]. 

«Туристско-рекреационный потенциал» – совокупность ресурсов и 

маршрутов, их комбинаторных сочетаний и условий, способствующих 

удовлетворению потребностей населения в туристской и рекреационной 

деятельности [136]. Ключевой момент – «совокупность», разводящий термины 

«потенциал» и «ресурс»; «потенциал» всегда подразумевает совокупность 

характеристик, предметов, явлений [62] и прямую связь с конкретной задачей. К 

примеру, различные водные объекты могут быть задействованы в разных 

отраслях: туристической, промышленной, сельскохозяйственной и т. д. Однако 

если мы изучаем или оцениваем ТРПц водного объекта, то фокусируемся на тех 

свойствах объекта, которые существенны для их использования для туризма и 

отдыха [62]. 

Отличительной особенностью индустрии туризма является недвижимость 

туристско-рекреационных продуктов, представляющих собой природные и 

историко-культурные объекты, используемые только в местах их существования. 

Ресурсную основу любой территории составляет географическое пространство и 

все типы природных и историко-культурных компонентов, их разнообразие, 

состояние, статус, характеристики эволюции, особые свойства [36], и в случае, 

когда культурно-исторические памятники выступают доминирующими объектами 

туризма, специфика ТРП не ограничивается одним их наличием. В качестве 

туристских достопримечательностей могут выступать не только отдельные 

объекты, но и прилегающий ландшафт всего этнокультурного комплекса [75, 97].  

Эффективная реализация ТРПц территории возможна при подробной 

систематизации его ресурсной составляющей, территориальных сочетаний 

ресурсов и условий их реализации. Систематизация и оценка составляющих 
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потенциала территории является важным этапом проектирования и устойчивого 

развития туристско-рекреационных систем, определения основных функций, 

связанных с ценностными характеристиками ресурсов и их сочетаний. 

Процедура оценки ТРПц территории может осуществляться на основе 

различных подходов. В.И. Кружалин, А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова 

объясняют, что, по мере информатизации общества, появления новых научных 

методов возникли и новые подходы к оценке ТРПц территории [62, 107, 21]. Они 

определяют три группы оценочных средств ТРПц: 

1. Количественные методы: картографический метод (предварительная 

оценка на основе общегеографических и тематических туристических карт); 

математический метод (составление реестров природных и историко-культурных 

ресурсов). 

2. Качественные методы основаны на использовании оценки ТРПц: 

функционально-технической; медико-биологической; психолого-эстетической; 

экономической; экологической (Прил. 21). 

3. Комплексные методы: кадастр туристских ресурсов (включает 

количественную и качественную опись объектов экономической оценки, данные 

о динамике и степени изученности объектов с приложением картографических и 

статистических материалов); ГИС туристского развития территорий (составляется 

информационная модель туристской территории, включающая характеристику 

ТРПц, рекреационное районирование и спецификацию). 

Оценка ТРПц выполняется на основе различных классификационных 

признаков объектов показа (уникальность, доступность, плотность размещения в 

пределах исследуемой территории, разнообразие и комплексность, физическое 

состояние) и может давать качественно отличные результаты. В научных трудах 

встречается множество методик оценки, наиболее популярные и доступные в 

реализации рассмотрены в настоящем исследовании (Прил. 2), к ним отнесены: 

методика оценки величины и эффективности туристского потенциала; 

методика оценки туристского потенциала территорий, предложенная А.В. 

Дроздовым; методика оценки туристского потенциала, предложенная Е.Ю. 



44 

Колбовским; методика оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории, предложенная Ю.А. Худеньких. 

Таким образом, оценка ТРПц территории необходима в качестве 

обязательного этапа исследования ТРП. В настоящем исследовании применяется 

комплексный подход к оценке ТРПц, учитывающий представленные методики и 

индивидуальные структурные, количественные и качественные характеристики 

туристско-рекреационных ресурсов. Основанная на использовании 

сравнительного анализа, метода классификации, графоаналитического и 

картографического методов, оценка потенциала исследуемого региона помогает 

определить перспективные направления развития ТРП, выявить новые маршруты 

и объекты, а также проблемы, ограничивающие использование ТРПц территории. 

Проблематика. Организация ТРП – это разнонаправленный комплексный 

процесс, включающий ряд операций, для выполнения которых необходимо 

большое количество специалистов из разных областей. В основе такого процесса 

всегда лежит многоэтапное изучение объекта исследования, нацеленное в первую 

очередь на определение уникальных особенностей и выявление проблем, 

препятствующих полноценному развитию отрасли.  

Одной из центральных проблем данного направления можно считать 

проблему отсутствия единой модели согласованного комплексного освоения ТРП, 

в результате чего происходит истощение уникальных природных и культурных 

ресурсов (объектов и территорий). 

Другая проблема социально-экономического характера связана с 

приоритетностью развития больших городов, в то время как малые города, 

являясь административными центрами сельскохозяйственных и промышленных 

районов или осваиваемых территорий, остаются городами «второго плана» в 

системе регионального развития [22]. Они не способны раскрыть свой культурно-

исторический потенциал из-за разных причин [28]: ограниченности 

экономической базы, неблагоприятной демографической ситуации, неразвитости 

социально-культурной сферы, запущенности инженерно-инфраструктурных 

объектов. 



45 

Распространена также проблема сохранения объектов культурного 

наследия. Главной целью восстановления памятника архитектуры должно быть не 

только продление его жизни как сооружения, но и активное включение объекта в 

жизнь современного общества [146]. В данном случае необходимо учитывать две 

важных составляющих: определение художественно-исторической ценности ОКН 

и его актуальное функциональное перепрофилирование [147]. 

Ещё одним важным вопросом современного градостроительства является 

проблема сосуществования и взаимодействия «прошлого» и «настоящего» в 

едином городском пространстве [75]. Где «прошлое» – это не только 

сохранившиеся (материальные) памятники архитектуры и градостроительства, но 

и историческая память социума, образованная взаимодействием человека и 

пространства в течение длительных исторических процессов. Оно живет в 

материальных процессах, в сознании людей, в сложившихся общественных 

связях, политическом строе, произведениях искусства и традициях [58], где ТРП 

выступает в роли проводника, транслирующего региональную идентичность, – 

связующее между настоящим и прошлым. За последние десятилетия научное 

сообщество стало чаще обращаться к данной проблеме, поиском решения 

занимались многие западные учёные: М. Хальбвакс, П. Нора, П. Рикёр, Я. 

Ассман, Дж. Оллик и др. На сегодняшний день активно изучают как 

теоретические, так и методические аспекты трансляции исторической памяти в 

условиях городского пространства и отечественные исследователи: Л.П. Репина, 

А.В. Святославский, М. М. Федорова и др. [109]. 

Также ряд проблем организации ТРП связан с формированием туристско-

маршрутной сети, а именно с их количеством, качеством и тематическим 

соответствием. Введение новых туристических маршрутов без учета 

возможностей ТРПц территории. Между тем, множество объектов природно-

культурного наследия могут стать турпродуктом в разном функциональном 

качестве [160]: элементом видовой панорамы и/или пейзажной среды; объектом 

показа на транзитном маршруте; сюжетно-событийным центром маршрутного 

сценария. Яркими примерами организации экскурсионных маршрутов по 
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историческим местам можно считать «Золотое кольцо России» (АО ИНРЕКОН и 

Международный институт), «Серебряное кольцо России» (ОАО «НИИП 

Градостроительства») [147, 135]. Подобные примеры демонстрируют как 

специфику экскурсионного обслуживания, так и способы включения памятников 

архитектуры и градостроительства в социально-экономический сектор туризма. 

Авторский методологический аппарат. Обзор существующих теоретико-

методологических подходов к изучению и организации ТРП продемонстрировал 

ряд положений, на основе которых сформирован авторский методологический 

аппарат. Во-первых, было определено, что ранее ТРП исследовалось главным 

образом учёными экономических, географических, геоэкологических 

специальностей. Во-вторых, анализ ТРП и его потенциала часто носит 

фрагментарный характер, в виду отсутствия взаимосвязанного поэтапного 

исследования с углублённым рассмотрением историко-археологической 

составляющей, учитывающего дедуктивный подход и архитектурно-

градостроительное осмысление. 

Предлагаемое настоящей работой комплексное исследование ТРП 

архитектурно-градостроительной специфики предполагает детальное поэтапное 

изучение отдельных его составляющих.  

На основе анализа первой группы терминов и понятий («пространство», 

«архитектурное пространство», «перцептивное пространство», «динамическое 

пространство», «статическое пространство», «туристское пространство», 

«рекреационное пространство», «туристско-рекреационное пространство»), было 

сформулировано авторское уточнение понятия «туристско-рекреационное 

пространство». Далее, чтобы определить структуру, свойства и функциональный 

профиль ТРП, была проанализирована вторая группа терминов и понятий 

(«туристско-рекреационный ресурс», «туристско-рекреационный каркас», 

«туристско-рекреационный потенциал»). Выявленная исследованием взаимосвязь 

понятий второй группы позволила выстроить структуру ТРП, сформировать 

общую (предварительную) модель изучения регионального ТРП и обозначить 

ориентировочную последовательность основных этапов его исследования (Илл. 
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1.4, Рис. 1): определение условий формирования ТРП (факторы); анализ 

ресурсного состава ТРП и форм его организации (ресурсы); анализ способов 

взаимодействия компонентов ТРП (каркасы); определение функциональных задач 

элементов ТРП (потенциалы).  

В результате, структура ТРП на основе авторского уточнения представлена 

совокупностью ресурсно-пространственных каркасов (природный, 

рекреационный, культурно-исторический, этнологический, сервисный, 

информационно-событийный) разных типов (площадной, линейно-узловой, 

этносоциальный), сочетающих материальные и нематериальные туристско-

рекреационные объекты.  

Затем в соответствии с вышеуказанной последовательностью возможных 

этапов исследования ТРП были поочерёдно изучены, подобраны и сгруппированы 

факторы территориальной организации (внешние факторы: геополитические; 

внутренние факторы: туристско-географические, рекреационные, природно-

ресурсные, культурно-исторические, социально-экономические, 

демографические, материально-технические, коммуникационные).  

Для информационно-смысловой конкретизации каждый фактор был соотнесен с 

отдельным ресурсно-пространственным каркасом ТРП, позволяя тем самым 

обосновать взаимосвязь всех элементов формирующегося методологического 

аппарата исследования. 

Далее был проанализирован и обобщён перечень подходов и методов 

изучения компонентов ТРП. К актуальным подходам отнесены: системный, 

междисциплинарный, цивилизационный, историко-хронологический, 

эстетический, средовой, каркасный. Чтобы предопределить смысловую 

направленность обследования компонентов ТРП, каждый из перечисленных 

подходов был также сопоставлен с конкретным ресурсно-пространственным 

каркасом, после чего стало возможным осуществить подбор и классификацию 

необходимых методов исследования ТРП, с включением нетипичного для 

градостроительного исследования семиотико-герменевтического метода.  

В результате все необходимые для использования методы были поделены на 
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шесть групп с учётом их специализации: общие универсальные (изучение 

литературы, документов, научных трудов; сравнительный анализ; метод 

типологий и классификаций; графоаналитический метод; метод обобщения); 

общие теоретические (метод натурного обследования; картографический метод); 

общие практические (структурно-каркасный метод; метод моделирования); 

специальные универсальные (семиотико-герменевтический метод); специальные 

теоретические (архитектурно-планировочный анализ); специальные практические 

(метод создания «культурного ландшафта»). 

Завершающим этапом рассмотрения теоретических аспектов изучения ТРП 

послужил обзор современных подходов к оценке ТРПц. Изучая сущность данного 

понятия и существующие методики оценки, было установлено, что не каждая 

методика способна выявить необходимый для исследования спектр данных.  

В настоящей работе применяется комплексный подход к оценке ТРПц, 

учитывающий как представленные методики, так и индивидуальные 

характеристики туристско-рекреационных ресурсов, определяющие 

перспективные направления развития ТРП и выявляющие разного рода проблемы, 

ограничивающие использование ТРПц территории. 

Таким образом, результатом изучения теоретических и методических основ 

организации ТРП стал авторский методологический аппарат, состоящий из 

четырёх основных этапов (Илл. 1.4, Рис. 2): 1. Определение факторов организации 

ТРП. 2. Изучение ресурсов ТРП. 3. Оценка потенциалов ТРП. 4. Построение 

модели развития ТРП. Данная методология имеет комплексный 

многоступенчатый характер, так как объединяет и систематизирует все 

полученные в ходе проведенного исследования промежуточные результаты и 

выводы.  

Далее на основе авторского методологического аппарата проводится 

обследование ТРП заданного региона – Калининградской области, а затем 

формируется комплексная модель, определяющая перспективные направления 

архитектурно-градостроительного развития ТРП. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Проанализировано понятие «туристско-рекреационное пространство» в 

русле географических, экономико-географических и технических трактовок для 

раскрытия приоритета архитектурно-градостроительного аспекта, 

ориентированного на учет мировосприятия человека. Разобраны различные 

аспекты понятия «архитектурное пространство», на основании этого дана 

авторская трактовка ТРП как специфического типа архитектурного пространства, 

которое: а) сомасштабно человеку, б) имеет  динамическую и многослойную 

объектно-территориальной структуру, в) включает в себя материальные и 

нематериальные объекты и явления, г) определяется процессами 

пространственно-временной и ценностно-смысловой взаимосвязи, в) направлено 

на потребление ресурсов (историко-культурных и этнологических, природных и 

рекреационных, информационно-событийных и сервисных). Далее выдвинут 

тезис – туристско-рекреационные объекты (ресурсы) и туристские маршруты 

(связи) формируют туристско-рекреационные каркасы, которые, в сочетании с 

функциональными задачами и условиями реализации, определяют туристско-

рекреационные потенциалы. Определена структура туристско-рекреационного 

пространства. В ней выделены сочетания разных по характеристикам и составу 

ресурсно-пространственных каркасов (площадного типа – природный; линейно-

узлового типа – рекреационный, культурно-исторический, этнологический, 

сервисный; этносоциального типа – информационно-событийный) с 

определённой функциональной направленностью (экологической, рекреационной, 

социально-культурной, культурно-архетипической, просветительско-

образовательной, производственно-обслуживающей). 

2. Выявлены и систематизированы основные факторы территориальной 

организации туристско-рекреационного пространства; внешние – 

геополитические и внутренние – туристско-географические; внутренние факторы, 

в свою очередь, разделены на рекреационные, природно-ресурсные, историко-

культурные, социально-экономические, демографические, материально-

технические, коммуникационные;  
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Группировка факторов настоящего исследования осуществляется на основе 

комплексного подхода, опирающегося как на устоявшийся теоретико-

методологический опыт, так и на современные тенденции. Сформированы две 

группы факторов территориальной организации туристско-рекреационного 

пространства: внешние факторы – геополитические (изменение геополитической 

ситуации и правового регулирования, изменение туристской активности и условий 

безопасности путешествий); внутренние факторы – туристско-географические; 

рекреационные; природно-ресурсные; культурно-исторические; социально-

экономические; демографические; материально-технические; коммуникационные. 

3. Сформирован методологический аппарат, раскрывающий 

пространственно-градостроительную специфику организации ТРП и 

акцентирующий роль воспринимающего субъекта.  Он строится на алгоритме: 

определение и группировка факторов, анализ ресурсов, выявление потенциалов, 

построение модели; на каждом этапе выявлены характеристики, содержательная 

составляющая которых, с одной стороны, определяет уникальность региона, а с 

другой – подчеркивает универсальность предложенной методологии.    

Формирование методологического аппарата основано на анализе 

отечественного и зарубежного теоретико-методологического опыта организации 

туристско-рекреационного пространства. Выявлены наиболее продуктивные 

подходы к изучению ТРП (системный, междисциплинарный, цивилизационный, 

историко-хронологический, эстетический, средовой, каркасный) и определены 6 

групп методов исследования ТРП: общие универсальные; общие теоретические; 

общие практические; специальные универсальные; специальные теоретические; 

специальные практические. 

В работе определены следующие подходы к анализу ТРП: 

геоэкологический, экономико-географический, инженерно-технический, 

архитектурный, градостроительный, археологический, исторический, 

культурологический, сервисно-туристический.  

Возможные для использования в работе методы были поделены на шесть 

групп: общие универсальные (изучение литературы, документов, научных трудов, 
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сравнительный анализ, метод типологий и классификаций, графоаналитический 

метод, метод обобщения); общие теоретические (метод натурного обследования, 

картографический метод); общие практические (структурно-каркасный метод, 

метод моделирования); специальные универсальные (семиотико-

герменевтический метод: изучение и моделирование культурно-исторического, 

этнологического и информационно-событийного каркасов); специальные 

теоретические (архитектурно-планировочный анализ: изучение культурно-

исторического и этнологического каркасов); специальные практические (метод 

создания «культурного ландшафта»: моделирование природного, рекреационного, 

культурно-исторического и этнологического каркасов). 

4. Определена необходимость применения комплексного подхода при оценке 

туристско-рекреационного потенциала, учитывающего структурные, 

количественные и качественные характеристики туристско-рекреационных 

ресурсов с использованием сравнительного анализа, метода классификации, 

графоаналитического и картографического методов. Оценка потенциала 

исследуемого региона предполагает определение перспективных направлений 

развития ТРП, определение новых маршрутов и объектов туристического показа, а 

также выявление проблем, ограничивающих использование туристско-

рекреационного потенциала территории.  

Комплексный подход к организации ТРП включает в себя: а) группировку 

факторов; б) анализ туристско-рекреационных ресурсов; в) оценку туристско-

рекреационного потенциала, учитывающий структурные, количественные и 

качественные характеристики, определение перспективных направлений развития 

ТРП, новых маршрутов и объектов туристического показа, а также выявление 

проблем, что является основой для г) моделирования ТРП. Установленная 

авторским определением каркасная структура ТРП может быть исследована 

посредством различных научных методов.  
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ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Данный раздел посвящён поэтапному изучению составляющих ТРП 

Калининградской области (далее по тексту – КО). Установленная авторским 

методологическим аппаратом последовательность этапов, комплекс подходов и 

методов исследования, расширенные хронологические границы и историко-

археологическая детализация направлены на поиск уникальных архитектурно-

градостроительных объектов и локаций (туристско-рекреационных пунктов и 

центров) для их последующего объединения в туристско-рекреационные ареалы 

комплексной модели ТРП. 

Первым обозначенным этапом методики является определение факторов 

территориальной организации ТРП: геополитических, рекреационных, природно-

ресурсных, культурно-исторических, социально-экономических, 

демографических, материально-технических, коммуникационных. 

Перечисленные факторы были поделены на две группы согласно их 

содержательным характеристикам общего или специализированного направления. 

В разделе 2.1 описываются общие сведения о КО (административно-

территориальное устройство, социально-экономические, геополитические, 

физико-географические особенности), в разделе 2.2 приводятся сведения, 

отображающие уникальность территории (историко-культурная специфика, 

природно-ресурсные особенности, материально-технические и 

коммуникационные особенности).  

Второй этап исследования – изучение ресурсов ТРП – описывается в 

разделе 2.3 и имеет содержание, соответствующее выявленной структуре ТРП и 

её ресурсно-пространственным каркасам. Описание данных каркасов 

представлено в виде двух блоков: туристско-рекреационные ресурсы КО и 

туристско-рекреационная инфраструктура КО. 
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Оценка потенциалов ТРП – третий этап исследования – ведётся на основе 

выявленных структурных, количественных и качественных характеристик 

туристско-рекреационных ресурсов КО с целью выявления проблем, 

ограничивающих использование туристско-рекреационного потенциала 

территории, определения новых перспективных направлений развития ТРП, 

выявления новые туристических маршрутов и объектов. 

КО – полуэксклав, расположенный на юго-восточном побережье 

Балтийского моря. Он входит в состав СЗФО РФ, является самым западным 

регионом, в пределах области находится крайняя западная точка России – 

погранзастава Нормельн [135]. 

КО была образована в СССР по решению Потсдамской конференции в 1945 

году.  7 апреля 1946 года образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, а 

4 июля переименована в Калининградскую (а административный центр 

переименован в Калининград) (подробная историческая справка приведена в 

Прил. 3.) 



54 

2.1. Административно-территориальное устройство, социально-

экономические, геополитические, физико-географические особенности 

региона 

 

Административно-территориальное устройство. В 1946 году 

Кёнигсбергская область была разделена на 14 районов, затем переименована в 

Калининградскую область, а административные районы также были 

переименованы  (подробное изложение приведено в прил. 3).  

К 1996 году в КО сложились административно-территориальные 

образования, основные города Калининград, Советск, Пионерский и районы 

(перечень дан в приложении 3). 

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве 

Калининградской области», субъект РФ включил объекты административно-

территориального деления трёх уровней классификации [2]: первый уровень – 

область (Калининградская); второй – тринадцать  административных районов и  

посёлок г. т. областного значения (Прил. 3); третий – три  внутригородских 

административных района Калининграда (Прил. 3). 

В 2018 году было решено преобразовать муниципальные районы в 

городские округа, а все входившие в их состав муниципальные образования 

упразднить (Прил. 3) (Табл. 18) [181]. 

К 2022 году в КО была сформирована следующая организация местного 

самоуправления (Илл. 2.1, Рис. 1) [3]: 

− 10 городских округов (Калининград, Балтийский, Гусевский, 

Ладушкинский, Мамоновский, Пионерский, Светловский, Светлогорский, 

Советский, Янтарный); 

− 12 муниципальных округов (Багратионовский, Гвардейский, 

Гурьевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, 

Озёрский, Полесский, Правдинский, Славский, Черняховский). 

  Социально-экономические особенности. Демография Калининградской 

области. В период существования СССР миграционные процессы были 
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следствием урбанизации, индустриализации и освоения новых районов [43, 94]. 

Население области сформировалось в результате послевоенной миграции за 

относительно короткий промежуток времени (в основном из европейских 

регионов СССР). Далее на протяжении всего советского периода численность 

населения области постоянно увеличивалась как за счет естественного прироста, 

так и за счет миграций [50]. После распада СССР демографические процессы на 

территории региона изменились, КО стала одним из эпицентров нерегулируемых 

миграционных движений, в первую очередь из стран СНГ (Прил. 4) [43].  

В исследованиях, посвящённых демографическим процессам на территории 

Калининградской области в постсоветский период, зачастую рассматриваются 

проблемы развития населения в контексте северо-западных регионов России и 

стран Балтии за небольшие временные промежутки, где демографическое 

развитие постсоветского периода подразделяется на несколько этапов миграции 

(Прил. 4) (Илл. 2.1, Рис. 2) [94, 128, 132].  

В КО, согласно официальным данным Госкомстата последней переписи 

населения Российской Федерации, проживает 1 030 979 человек (Прил. 5) (Табл. 

18) [186]. Плотность – 68,10 чел./км². Доля городского населения – 76,34% (Табл. 

18) [189]. Плотность областного населения имеет неравномерный характер, 

наблюдается диспропорция внутрирегиональной миграции западного 

направления [14].  

Ещё одной особенностью КО является факт сокращения населения за счёт 

обмена со странами дальнего зарубежья. Эмиграция из Калининградской области 

отмечается в страны Евросоюза, главным образом, в Германию, Финляндию, 

Польшу, страны Балтии [14], за счет чего происходит восполнение и замещение 

местного населения мигрантами из Центральной Азии.  

Структура экономики Калининградской области. Российский 

полуэксклав – КО – является одним из самых сложных регионов в Российской 

Федерации с точки зрения организации экономики и управления по причинам 

оторванности от остальных регионов России границами соседних государств ЕС, 

специфической транспортной, пограничной и таможенной логистики, 
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ограниченности внутреннего рынка, высокой конкурентоспособности рынка 

окружающих европейских стран и др. (Табл. 18) [169].  

С 90-х годов прошлого века, не смотря на развитие собственных 

производств полного цикла, предприятия Калининградской области были 

главным образом ориентированы на тесный продуктообмен с организациями 

зарубежных стран. С 2014 года, после изменения курса валют, ситуация начала 

меняться. Отечественный бизнес приступил к развитию промышленного и 

сельскохозяйственного производства, ориентированного на собственные 

интеллектуальные и другие ресурсы [145]. 

Административный центр Калининград – крупный транспортный узел 

региона, в котором сходятся 6 железнодорожных линий и 4 автострады, имеются 

незамерзающие морские торговый и рыбный порты, речной порт, аэропорт. 

Калининград и его морской аванпорт Балтийск, как единственные российские 

незамерзающие порты на Балтике, имеют государственное значение, 

обеспечивают значительную часть его внешнеторговых перевозок.  

На сегодняшний день важнейшими отраслями экономики области являются 

промышленность, туризм и сельское хозяйство (Прил. 6).  

Крупнейшее месторождение янтаря, расположенное на западном побережье 

КО, составляет около 80–90% мирового запаса. В посёлке Янтарный развито 

уникальное производство – промышленная добыча и обработка янтаря (Прил. 6). 

Туризм – важнейшая отраслевая составляющая экономики КО [5]. 

Основанный на широком спектре возможностей для отдыха и рекреации туризм 

является «визитной карточкой» КО [118]. Стратегическое развитие туризма в 

рамках Федеральной стратегии развития отрасли до 2035 г. предполагает 

концентрацию усилий и поддержку государством на территории КО, обладающей 

большим туристским потенциалом [8]. Рост внутреннего туризма в области по 

итогам 2021–2022 года стал максимальным среди всех российских регионов (Илл. 

2.1, Рис. 2). Согласно информации, опубликованной Ассоциацией туроператоров 

России (АТОР), КО стала третьим по популярности направлением летних 

туристических сезонов 2021–2022 гг. в России (после Краснодарского края и 
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Крыма). Также Калининград и КО вошли в тройку популярных локаций России 

для отдыха и в осенний период этого же сезона.  

 Геополитические условия. Геополитические и геоэкономические условия 

на территории РФ за текущий период приобрели нестабильный и динамический 

характер [76]. Происходящие сдвиги в этом направлении требуют 

переосмысления роли КО в Балтийском регионе в том числе и как туристической 

единицы.  

Ряд территориальных особенностей этого региона позволяет осуществлять 

военный контроль над всей центральной частью Балтийского моря, где проходят 

основные транспортные коммуникации, соединяющие Финляндию и Прибалтику 

со странами Западной Европы, а природные ресурсы, нефтяные месторождения и 

крупнейшие в мире запасы янтаря-сукцинита вызывают значительный 

экономический интерес [138]. 

Будущее России геополитически и геоэкономически предполагает 

«поворот» на Восток, усиление связей с Азией как для обеспечения 

экономического развития, так и во избежание односторонней зависимости от 

Китая [138].  

Физико-географические особенности. Рельеф. Территория КО – самая 

западная часть Русской равнины, юго-восточное побережье Балтийского моря. 

Рельеф – низменно-холмистый равнинного типа с преобладанием небольших 

возвышенностей и низменностей с абсолютными высотами от 20 до 50 м [101]. 

Наиболее возвышенные зоны расположены в юго-восточной части области, 

наиболее низменные – в северо-западной по восточным берегам Курского и 

Калининградского заливов (Илл. 2.1, Рис. 3). Для центральной и северной части 

территории характерны обширные низменности: Прегольская, Полесская, 

Нижненеманская и Шешупская [12]. В южной части преобладают следующие 

возвышенности: на юго-западе – Вармийская, на юго-востоке – Виштынецкая. 

Максимальная высота Вармийской возвышенности – 190 м над уровнем моря, 

Виштынецкой возвышенности – 242 м (это самая высокая точка Калининградской 

области) [101]. 
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На территории области располагаются такие уникальные формы рельефа, 

как дельтовая низменность Немана, подтопляемые болотистые низины южного и 

восточного побережья Куршского залива, а также песчаные косы со 

странствующими дюнами (Илл. 2.1, Рис. 3) [12].  

Климат. Климат КО обусловлен её географическим положением и является 

переходным от морского к умеренно континентальному. На температуру воздуха 

в данном регионе оказывают влияние Балтийское море и поступающие 

воздушные массы с Атлантики. Среднегодовая температура составляет +8°С, 

средняя температура самого холодного месяца (января) -2...-4°С, самого тёплого 

(август) +17°С [91]. Максимальная температура воздуха летом – от 22 до 26 °C, 

минимальная температура зимой – от -3 до -15 °C (Илл. 2.1, Рис. 3) [101]. 

Относительная влажность воздуха составляет 81–82%, зимой и осенью 

увеличивается до 85–89%, к началу лета снижается до 72–71%.  

Приморским положением бассейна и близостью его к Атлантике 

объясняются многие опасные явления природы (шторма, туманы). Сильные ветры 

со скоростью 15 м/с и более отмечаются в области осенью и зимой [12]. Число 

дней с сильным ветром на побережье доходит до 35, с туманом – до 60.  

Общие ландшафтные и гидрологические характеристики. КО относится 

к Восточно-Европейской почвенной области, к суббореальному лесному 

почвенному сектору с буроземными и дерново-подзолистыми почвами, однако 

следует отметить, что из-за интенсивного хозяйственного освоения в настоящее 

время на большей части территории естественные леса сведены, на их местах 

располагаются сельскохозяйственные угодья [12].  

Ландшафты КО имеют следующую классификацию (Прил. 7) (Илл. 2.1, Рис. 

3): ландшафты холмисто-моренных озерных возвышенных равнин, ландшафты 

пологохолмистых моренных и плосковолнистых приледниково-озерных 

глинистых равнин, ландшафты бугристо-волнистых песчаных равнин, ландшафты 

дельтовой аллювиально-болотной низкой плоской равнины, ландшафты 

прибрежно-морских плоских и волнисто-бугристых песчаных равнин с крупными 

дюнами и дюнными грядами. 
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На территории КО хорошо развита гидрографическая сеть, в её составе 

выделяется три водохозяйственных участка: Неман (9% общей площади участка); 

Преголя (57% общей площади участка); мелкие реки бассейна Балтийского моря в 

КО, впадающие в Балтийское море, в Куршский и Калининградский заливы (34% 

общей площади участка). 

Экологическое состояние. Экологическая ситуация КО имеет умеренно 

напряженный характер, присущий на сегодняшний день многим регионам России. 

Большой ущерб наносят лесные пожары, добыча полезных ископаемых, проблема 

свалок бытовых и промышленных отходов. 
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2.2. Эксклавность и уникальность региона 

 

Понятия «анклав» и «эксклав» широко используются в современной науке и 

публицистике. «Территориально разобщенный участок какого-либо «таксона», 

именуемый (по отношению к материнскому таксону) – эксклав, а по отношению к 

окружающей его территории – анклав» [13]. Анклавные территории, имеющие 

выход к морю, могут именоваться «полуанклав» [32, 54]. Если территория 

рассматривается по отношению к «своему» государству, то стоит использовать 

термин «полуэксклав» [54]. Таким образом, Калининградская область – это 

анклавная территория полуэксклавного типа, так как территориально она 

граничит с Польшей и с Литвой, не имея сухопутной границы с основной 

территорией РФ, но соединена с ней морем. 

Начиная с периода завоевания этой территории крестоносцами, 

государственные или административно-территориальные образования [111] 

существовали как полуанклавы (государство Тевтонского ордена и герцогство 

Пруссия), затем как полуэксклавы (герцогство Пруссия – Бранденбургско-

Прусское государство, Восточная Пруссия (межвоенная Германия) и 

Кёнигсбергская (далее – Калининградская область), образованная из северной 

части провинции Восточная Пруссия. 

Ю.М. Зверев выделяет [48] 3 анклавных и 3 полуанклавных государства, а 

также 273 внешних анклава (эксклава) без государственного статуса. Анклавные 

(эксклавные) территории имеют небольшой размер (от десятков до сотен га). 

Калининградская область выделяется на фоне эксклавных территорий по 

нескольким причинам. Во-первых, она относится к крупнейшим населённым 

анклавам (эксклавам) мира (1 030 979 человек) площадью 15,1 тыс. кв. км. Во-

вторых, область имеет наиболее разнонаправленную структуру экономики с 

расширенным ассортиментом выпускаемой продукции и возможностью 

переориентации рынков сбыта, с освоением новых видов производств. В-третьих, 

данный регион – субъект РФ – развивается в условиях уникального 

геополитического положения, в соседстве с расширившимся Евросоюзом.  



61 

Эксклавность как фактор, определяющий все основные проблемы 

жизнедеятельности и развития Калининградской области, на фоне текущих 

политических событий осознан в недостаточной степени [54]. С одной стороны, 

обострились вопросы, связанные с транспортным сообщением и коммуникациями 

через территории зарубежных стран, с другой – усугубились внутри- и 

внешнеполитические проблемы, влияющие также и на социокультурное развитие.  

В целом проблема обеспечения устойчивого и динамичного развития КО 

как эксклавного субъекта Российской Федерации имеет многоаспектный характер 

и требует решения политических, экономических, социальных, экологических и 

других задач. Стоит отметить, что несмотря на сложившуюся обстановку, интерес 

к Калининградской области, как к туристическому объекту, только возрос. Об 

этом свидетельствуют актуальная статистика, приведенная в настоящем 

исследовании.  

Формально Калининградский регион довольно хорошо изучен с точки 

зрения туризма. Однако, данные исследования зачастую носят количественный 

(статистический) характер, освещающий лишь номинальную его сторону. Среди 

наиболее распространённых исследовательских результатов можно выделить 

такие аспекты как: туристско-рекреационное районирование Калининградской 

области; оценка регионального туристского потенциала; оценка и прогноз уровня 

динамики развития туризма (по видам туризма) и др. 

Представленные выводы, как правило, демонстрируют схожую ситуацию, 

при которой оценка условий и перспектив развития туризма в КО благоприятна 

(ввиду выгодного транспортного положения и уникального историко-культурного 

и природного наследия), в то время как уровень его развития недостаточный или 

средний [149]. Прогноз же в основном предполагает как наращивание ресурсной и 

инфраструктурной составляющих, так и освоение новых туристических районов.  

Задачами настоящего исследования предполагается комплексное изучение 

туристско-рекреационного пространства, учитывающего как современное 

состояние, особенности, статистические и прочие характеристики туристско-
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рекреационных ресурсов и инфраструктуры, так и уникальное историко-

культурное, художественно-эстетическое и этнологическое своеобразие региона.  

 Историко-культурная специфика. Историческое развитие территории 

сегодняшней КО можно разделить на неколько этапов: Пруссия до завоевания 

Тевтонским орденом (I–XIII вв.); Тевтонский орден (XIII–XVI вв.); Герцогство 

Пруссия (XVI–XVIII вв.); Королевство Пруссия (XVIII в.); Провинция Восточная 

Пруссия (XIX–XX вв.); Калининградская область (XX–XXI вв.). 

В большинстве географических, экономико-географических, 

культурологических, искусствоведческих, архитектурных и градостроительных 

исследований историческая составляющая региона представлена хронологией 

событий, начиная от XIII–XIV вв., хотя фактические свидетельства и найденные 

артефакты указывают на более ранний период существования и развития 

прусской культуры, датируемый около I в.до н.э. – I в.н.э. Указанный временной 

промежуток связан с кульминационным событием – дроблением культуры 

западно-балтийских курганов, с процессом становления западно-балтийских 

племенных образований, т.е. именно с этого момента возникает самостоятельная 

этно-языковая общность, известная в раннем средневековье как «пруссы» [65]. 

Пруссия до завоевания Тевтонским орденом (I–XIII вв.). По описаниям 

античных историков кельты западной Европы называли пруссов «эстиями», а 

территорию их проживания – полуостров Самбию – Озериктой (древнекельтское 

– «Восточная страна»). Расселение эстиев соответствовало расположению 

главных месторождений янтаря в западной части полуострова (шесть городищ и 

восемь селищ), что указывает на основную составляющую их хозяйства – 

янтарный промысел и на организацию торговли и торговых пунктов [65]. В 1985г. 

один из таких населённых пунктов был обнаружен в процессе работ Балтийской 

экпедиции в границах современного города Пионерского (найдены римские 

бронзовые монеты, керамические и металлические сосуды, оружие и украшения, 

янтарные артефакты и пр.). Одной из самых ценных находок считается золотая 

гривна с литыми изображениями нач. VIII в., найденная в районе современного 

посёлка Куликово. Ценность этой монеты состоит не только в ее древности, 
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внушительном размере и весе, но и в загадочной символике, повествующей о 

«Прусской хронике» и её героях: Брутене, Видевуте, Антонесе и Чинбехе. Ранее 

считалось, что изображенные на гривне персонажи являются вымыслом, однако 

ряд учёных историков, археологов и лингвистов впоследствии доказали обратное 

[65].  

Период со II в. н.э. принято считать началом «золотого века» пруссов. Это 

связано с пиком развития янтарной торговли, развитием мастерства изготовления 

предметов вооружения и конского снаряжения. Однако активный янтарный 

промысел имел не только позитивный эффект. Из-за активного вовлечения почти 

всего населения в процесс добычи и обработки янтаря страдало развитие 

сельского хозяйства [115].  

Культура эстиев на рубеже V и VI вв. н.э. претерпела изменения, связанные 

с кризисом родовых отношений, становлением государственности у народов 

Европы, распадом Западной Римской империи, переселением народов Северной и 

Центральной Европы («великая славянская миграция»), обменом знаниями, 

традициями и др. (Прил. 8). На полуострове Самбия сооружаются укреплённые 

поселения – городища и открытые поселения – селища. 18 поселений 

располагается в трех группах (с запада на восток): первая – к югу от мыса 

Гвардейский (бывш. Рантауер – Шпитце) на северном побережье полуострова, 

вторая – у основания Куршской косы, третья – в бассейне р. Гурьевки; ведущую 

роль среди групп играют открытые поселения, не связанные с городищами и 

располагающиеся уже не у основания, а на уступах моренной террасы [66, 65].  

К VII в. по всей Европе, в том числе и на территории пруссов, 

увеличивается количество городищ, появляются торговые центры (Илл. 2.2, Рис. 

1). Первый такой торговый центр получил название – Трусо (территория 

современной Польши). Расположенное на пересечении торговых путей раннего 

средневековья поселение Кауп стало одной из наиболее крупных торгово-

ремесленных зон того времени [71]. Расселение эстиев продолжало 

соответствовать описанной ранее диспропорции (вблизи мест янтарного 

промысла). Новые крупные торгово-ремесленные городища и поселения 
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появлялись в основном у основания Куршской косы (Кауп – Моховое, Варгенава 

– Малиновка, Бледава – Сосновка) [64]. Основными занятиями населения 

оставались добыча янтаря, торговля, рыболовство, военный промысел.  

Последним дохристианским духовным центром Европы, единым местом 

культа и административной власти для всех пруссов XI в. являлось центральное 

святилище Ромове – Рикойто, расположенное в посёлке Липовка (Прил. 9) (Илл. 

2.2, Рис. 1), которое в 1010 г.было перемещено в Надровию (ныне территория 

современного Черняховского района, посёлок Бочаги).  

XII в. ознаменован оттоком прусских поселений от морского побережья, 

связанным не только с прекращением контроля морских торговых путей, но с 

начавшейся в тот период трансгрессией моря и эрозией берегов [44]. 

Тевтонский орден (XIII–XVI вв.). К середине XIII в. на территории Самбии 

насчитывалось около 12–15 волостей – комплексов открытых поселений 

(территориально-соседских общин по 12 дворов), сгруппированных вокруг 

городища с площадкой совета старейшин – центром прусской волости [164]. 

Другие городища выполняли функцию культовых центров и мест народных 

собраний [161]. Также на территории каждой прусской земли существовало 

центральное святилище – культово-административный центр крупной 

территориальной единицы, обязательным элементом которого была ярмарка 

[167]. Военная власть пруссов концентрировалась в расположенных на окраинах и 

в труднодоступных местах волостях. 

Направления походов орденских войск на Самбию в 1252–1253 и 1254–1255 

гг. по северному побережью полуострова с запада на восток показывают, что для 

завоевателей реальную опасность представляли восемь волостей (Илл. 2.2, Рис. 1) 

[66]: Гермава (посёлок Русское), Меденава (Черепаново – Логвино), Куменен, 

Варгия (посёлок Западная Колосовка), Рудава (Муромское).  

В результате второго (победоносного) похода Тевтонского ордена на Самбию в 

1255г. на месте прусского укрепления Тувангсте была заложена крепость 

Кенигсберг – первая орденская резиденция.  
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В конце XIII – начале XIV вв. территории пруссов (Самбия, Вармия, 

Надровия, Натангия, Бартия), покоренные крестоносцами в результате войн, стали 

владениями Тевтонского ордена. Из-за практического отсутствия дорог 

основными транспортными артериями являлись реки (Прегель и Неман). От 

Кёнигсберга вдоль реки Прегель было построено большое количество замков 

Бальга (1239г.), первая деревянная крепость Кенигсберг (1255г.), Рагнит – Неман, 

Тильзит – Советск (1289г.), Арнау (1302г.), Тапиау, Велау (1320г.), Таплакен 

(1310г.), Норкиттен (1320г.), Инстербург (1336г.) и новых поселений: Кранц – 

Зеленоградск (1252г.), Нойкурен – Пионерский (1254г.), Кёнигсберг (1255г.), 

Рагнит – Неман (1255г.), Лабиау – Полесск и Раушен – Светлогорск (1258г.), 

Нойхаузен – Гурьевск (1262г.), Фишхаузен – Приморск (1268г.), Альтштадт –

первый город у крепости Кенигсберг (1286г.), Хайнрихсвальде – Славск (1292г.), 

Лебенихт – второй город у крепости Кенигсберг (1300г.), Хайлигенбайль –

Мамоново (1301г.), Фридланд – Правдинск (1312г.), Людвигсорт – Ладушкин 

(1314г.), Кнайпхоф – третий город у крепости Кенигсберг (1327г.), Прейсиш – 

Эйлау – Багратионовск и Инстербург – Черняховск (1336г.).  

Массовая перестройка и стротельство каменных замков (из привозимых 

гранитных, известняковых глыб и обожженного кирпича) началась с 1309г. (Илл. 

2.2, Рис. 1), так сложилась традиция постройки замков и укреплённых крепостей 

для комтуров, замки Пруссии сформировали единообразие и уникальный стиль 

орденского строительного искусства Средневековья – замковый комплекс с 

четырёхугольным объемом, несколькими флигелями, высокими 

оборонительными стенами (Табл. 18) [168], форбургом вокруг замка 

(предзамковое укрепление с дублирующей оборонительной стеной и боевым 

ходом). Эти замки и возникшие вокруг города служили главными опорными 

пунктами германизации коренного населения. Начался процесс заселения 

Пруссии немецкими колонистами [24]. 

Города основывались или перестраивались в местах, где их наличия 

требовала государственная стратегия, – на месте прежних селений и городищ, в 

удобных для обороны местах: у слияния рек, по судоходным руслам, за болотами 
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[122]. Для городов был распостранен Гипподамов план с решеткой главных и 

второстепенных улиц и рыночной площадью (Прил. 10) [24]. 

Благодаря смене военно-стратегических задач на общехозяйственные, 

малые города постепенно становились центрами производства и продажи 

аграрной продукции, увеличивая общие темпы урбанизации (за период с 1231 по 

1310 гг. возникло 25 городов) (Прил. 10) [23]. Городские центры размещались на 

побережье Вислы и Балтийского моря (водных торговых путей) [153]. К концу 

XV в. в государстве Тевтонского ордена существовало около 87–93 городов [52]. 

Герцогство Пруссия (XVI–XVIII вв.). Попав в зависимость от Польши, 

Немецкий орден был секуляризован в 1525г. после подписания последним 

гроссмейстером Альбрехтом Бранденбургским акта об упразднении ордена и 

создании герцогства Пруссия [111, 103].  

Новые города не закладывались, а возникающая застройка отличалась 

свободной планировкой и обилием поздненемецкого фахверка (Прил. 11). 

Регулярные прежде участки из-за хаотичного деления становились 

бесформенными, застраивались территории садов, крепостных валов и улиц, 

нарушалась геометрия проездов, увеличивался размер торговых площадей и 

количество переулков. Засыпанные крепостные рвы делили и использовали как 

резервные территории. Из-за утраты орденского строительного надзора застройка 

стала хаотичной и расслабленной (Лабиау – Полесск, Прейсиш – Эйлау – 

Багратионовск, Инстербург – Черняховск, Тильзит – Советск).  

Прусское герцогство стало первым светским государственным 

образованием (в 1534г. открылась первая публичная библиотека, в 1544г. – 

Кенигсбергский университет) [178]. 

После смерти основателя Прусского герцогства (Прил. 11) территориально 

обособленные государства (Прусское герцогство и Бранденбургское 

курфюршество) были объединены в единое Бранденбургско-Прусское 

государство. Позднее в 1656г. Пруссия получила суверенитет, став к  концу XVII 

в. одним из самых динамично развивающихся государств в Европе (Прил. 11) 

[110].  
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Королевство Пруссия (XVIII в.). В 1701г. курфюрст Бранденбургский 

Фридрих III был коронован как Фридрих I, в результате чего Пруссия стала 

королевством, а название Пруссия было присвоено всему Бранденрбургско-

Прусскому государству [173]. За время его правления города, успешно 

развивающиеся при ордене, пребывали в состоянии стагнации и даже 

сокращались (Тильзит – Советск, Инстербург – Черняховск и др.) [122]. Однако 

позднее король основал концепцию «прусских добродетелей», ставшую основой 

формирования немецкого национального самосознания. Благодаря этому начали 

активно развиваться новые прусские города Рагнит – Неман, Пиллау – Балтийск, 

Гумбиннен – Гусев, Тапиау – Гвардейск и др.). В 1724 году Фридрих-Вильгельм I 

объединил три города и несколько слобод в единый город, после чего Кёнигсберг 

получил статус мегаполиса с внешнеторговым портом [122].  

С 1740г. королём Пруссии стал Фридрих II Великий. В этот период Пруссия 

участвовала во множестве войн. С 1758 по 1762 гг., во время Семилетней войны, 

провинция Пруссия входила в состав Российской империи, и вплоть до смерти  

императрицы Елизаветы Петровны, эта территория являлась частью Российской 

Империи (Табл. 18) [173]. За этот период под руководством русских инженеров 

было построено множество инженерных сооружений: защитная дамба в Лабиау, 

«русская» дамба в Пиллау. Также были выполнены планы Кенигсберга и Лабиау, 

крепостей Пиллау, Мемель и кенигсбергской крепости Фридрихсбург (Табл. 18) 

[173].  

В 1762г. Пруссия была возвращена немецкой короне, а затем, после раздела 

Польши в XVIII в., получила часть польских территорий. С этого момента 

территория современной Калининградской области стала именоваться Восточной 

Пруссией (Табл. 18) [173].  

При Фридрихе II главный акцент землеустройства был сделан в пользу 

развития ландшафтов и повышения культуры сельского хозяйства, а не роста 

городов. Рост мануфактуры и промышленности обеспечивали плановое 

строительство жилья. Архитектура приобрела типовой характер (государство 

публиковало образцовые чертежи фасадов и декоративных элементов; появились 

https://gov39.ru/press/region/istoriya-kaliningradskoy-oblasti/?ysclid=ldj34aarnl930769939
https://gov39.ru/press/region/istoriya-kaliningradskoy-oblasti/?ysclid=ldj34aarnl930769939
https://gov39.ru/press/region/istoriya-kaliningradskoy-oblasti/?ysclid=ldj34aarnl930769939
https://gov39.ru/press/region/istoriya-kaliningradskoy-oblasti/?ysclid=ldj34aarnl930769939
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специальные строительные сборники, упрощавшие ведение работ и приёмку 

готовых зданий) (Прил. 12). Сложившийся подход помог сформировать 

характерный образ «новой» восточнопрусской архитектуры.  

Провинция Восточная Пруссия (XIX–XX вв.). В 1871г. произошло 

объединение Германии и образование Германской империи (Табл. 18) [173]. Через 

семь лет, в результате разделения Восточной и Западной Пруссии, Восточная 

Пруссия стала самостоятельной провинцией Германской империи. 

XIX в. по всей Европе характеризуется забвением градостроительства как 

искусства и науки [122]. Военная доктрина предписывала строительство только в 

стратегически избранных узловых точках, усиление и расширение 

оборонительных стен, валов и бастионов, возведение казарм и складов. Зачастую 

новые оборонительные сооружения размещались на пустых территориях, 

засыпанных каналах и протоках. 

Позднее, на сформированную к тому моменту градостроительную 

структуру особым образом повлияло активное развитие инфраструктуры. 

Транспортная инфраструктура и рост количества магистральных линий 

железнодорожного транспорта сказался на изменении площади многих городов 

(Инстербург – Черняховск, Эйдкунен – Чернышевское, Кранц – Зеленоградск, 

Раушен – Светлогорск) (Прил. 13) (Илл. 2.2, Рис. 1).  

Особое внимание уделялось коттеджной и островной малоэтажной 

застройке, спроектированной согласно существующим линиям ландшафта и 

расположению основных прогулочных и достопримечательных мест, но и 

рекреационным объектам: садам, променадам и др. 

На следующем этапе реновации произошла смена гардостроительства на 

фискально-полицейское «благоустройство» – в отсутствии какого-либо 

генерального плана растущие города теряли столетние формы и стиль в пользу 

создания «города-сада» (Алленбург – пос. Дружба, Норденбур – пос. Крылово, 

Хейлигенбейл – Мамоново, Гумбиннен – Гусев, Тапиау – Гвардейск, Цинтен – 

пос. Корнево, Даркемен – Озёрск, Фишгаузен – Приморск, Крейцбург – пос. 

Славское, Фридланд – Правдинск). Одним из основных на тот момент правилом 

https://gov39.ru/press/region/istoriya-kaliningradskoy-oblasti/?ysclid=ldj34aarnl930769939
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застройки было соблюдение нормы 30–40% территорий отводить на 

общественные пространства. Происходило повсеместное смешение стилей и 

градостроительных приёмов, функциональное зонирование менялось по желанию 

заказчика или застройщика (Прил. 13). Таким образом, известный истории облик 

Восточной Пруссии сформировался в несогласованной государством среде. 

На смену градостроительной «неразберихе» (смешению геометризма, 

пристрастия к параллельности и хаотично размещённых площадей) пришла 

согласованная упорядоченность и ансамблевость, пропагандируемая Камилло 

Зитте и др. в сопровождении первых генеральных планов. Города стали вновь 

воспринимать как «общность», учитывать значение градостроительных доминант, 

видовых точек и существующих пешеходных направлений, начали варьировать 

улицы по функциональному значению (транзитные, жилые, торговые), 

ориентировать застройку с учётом инсоляционных и ветровых особенностей 

[122].  

В ходе Первой мировой войны более 1500 деревень и 35 городов были 

практически полностью разрушены (Кёнигсберг или Инстербург – Черняховск, 

избежали значительных разрушений) (Прил. 13) [122]. Восстановление городов 

представляло собой стихийное строительство, однако новыми важными 

характеристиками городских пространств стали функциональность, сообразность, 

доступность и историчность. Процесс восстанавления шёл при участии именитых 

архитекторов: Э. Мендельсон, К. Фрик, Г. Хопп, Г. Шарун, М. Шенвальд (Прил. 

13) [91, 131]. Преобладающими стилями были сдержанные конструктивизм, 

функционализм. 

Чтобы создать более пригодные для застройки территории, многие 

городские участки объединялись и делились заново, прокладывались новые 

улицы [23]. «Городами-садами» стали Кёнигсберг, Гердауэн – Железнодорожный, 

Тапиау – Гвардейск, Нойхаузен – Гурьевск, Даркемен – Озёрск. В Инстербурге –

Черняховске и Фишхаузене – Приморске основали спортивные парки стадиона и 

ипподрома, используя как существующие рекреационные территории, так и 

полосы намытого грунта.  
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Дальнейший рост и архитектурно-градостроительное развитие происходили 

в стремлении упорядочить, обобщить и типизировать все пространственные 

элементы (объёмы зданий и декор, проезды, городские границы и т. п.). Данный 

подход помог Восточной Пруссии вернуть прежний идеально-типический образ 

орденских городов и внимание к местным традициям и укладам [134]. 

После прихода к власти в Германии нацистов, начиная со второй половины 

1930-х годов, на территории Восточной Пруссии стали активно создаваться 

современные объекты военной инфраструктуры (железнодорожно-морской 

вокзал, авиаузел Девау и др.) и военные городки с офицерскими домами (Табл. 

18) [173, 122]. Большая часть городских и сельских территорий застраивалась 

типовыми зданиями. Застройка этого периода отличалась меньшей плотностью и 

упорядоченной дробностью, отсутствием комплексных решений. 

Калининградская область (XX–XXI вв.). Во время Второй мировой войны 

были поочерёдно разрушены многие населённые пункты, и, главным образом, 

пострадал Кёнигсберг (Илл. 2.2, Рис.1). Объектами нападения сперва были 

фортификационные сооружения, а затем вся центральная часть города [60].   

По решению Ялтинской и Потсдамской конференций в 1945 году северная часть 

Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу, переименована в 

Кенигсбергскую, а затем в Калининградскую область (Табл. 18) [173]. 

В июле 1946г. были определены решения по экономическому возрождению 

региона на основе разработанных программ «О первоочередных мероприятиях по 

заселению районов и развитию сельского хозяйства Калининградской области» и 

«О мероприятиях по хозяйственному устройству Калининградской области». 

Чтобы наполнить область новыми жителями, с августа 1946 года было 

организовано массовое переселение населения из 27 областей РСФСР, 8 областей 

Белоруссии и 4 автономных республик (Табл. 18) [173]. После распада СССР КО 

стала полуэксклавным регионом России.  

 Природно-ресурсные особенности. На протяжении веков территория 

сегодняшней Калининградской области была и остаётся объектом политических и 

https://gov39.ru/press/region/istoriya-kaliningradskoy-oblasti/?ysclid=ldj34aarnl930769939
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экономических интересов. Одной из причин такого внимания является янтарь – 

важнейшая составляющая природно-ресурсного потенциала региона (Прил. 14).  

Первые археологические находки обработанного камня были обнаружены 

не только на территории Самбийского полуострова – современной 

Калининградской области, но и в отдалённых уголках всего мира (Египет, 

Монголия, Турция, Израиль, Греция и др.) (Прил. 14) [77]. Данный факт 

свидетельствует об активном распространении янтаря за счёт масштабной 

торговли (Илл. 2.2, Рисунок 2). 

Крупные торговые пути имели очень важное значение для социально-

экономического и культурного развития и взаимодействия народов в древности 

[40], таковым является Великий янтарный путь. Упоминания о торговле янтарём 

были найдены в произведениях древнегреческих и древнеримских историков 

(Прил. 14) [73, 123].  

Организованная торговля янтарём датируется 1 тыс. до н.э. Эпоха рассвета 

Янтарного пути пришлась на период античности. В это время янтарь из 

Восточной Прибалтики перевозили в Северную Италию (Прил. 14) [40], затем, в 

период Римской империи, основным стал путь из Самбии по Висле и Дунаю. 

Новый Вислинский янтарный путь 1 в. н.э., реконструированный по находкам 

янтарного сырья и изделий, был назван археологами Великим, или Главным [47].  

Средневековый период распространения янтаря характеризуется торговыми 

направлениями Восток – Запад из двух конкурирующих торгово-ремесленных 

центров Пруссии (Трусо на юге и Каупа на севере Самбии) по Балтийскому морю 

в крупный торговый центр Ютландии Хайтабу. Ещё одним популярным торговым 

направлением того периода был Неманский торговый путь, связывающий 

Центральную и Юго-Восточную Скандинавию с Восточной Европой и Каупом – 

центром Балтийского побережья Пруссии [74]. Этот путь проходил в местах, 

связывающих сегодняшние города и населённые пункты, а именно Калининград – 

Котельниково – Русское – Балтийск – Прибрежное – Ушаково – Первомайское – 

Мамоново – Янтарный (Илл. 2.2, Рис. 2). 
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Следует отметить, что, по свидетельствам скандинавских источников, 

именно Неманский торговый путь, пролегающий по рекам Преголь, Инструч и 

Неман, главным образом способствовал развитию дипломатических контактов с 

«варварскими» королевствами [73].  

Многочисленные исследования геологов, географов, историков и 

археологов (С. Болин, Х.М. Наварро, В. Ла Бом, Фр. Ханчар, В. И. Кулаков,  

М. Гимбутене, В.Н. Дряхлов, Г.С. Лебедев, К. Андерсон, М. Б. Щукин и др.) 

позволили выявить важные функции янтаря для западных балтов. Во-первых, он 

использовался в качестве продукта торговли, а также способствовал развитию 

материальной культуры эстиев и пруссов [67]. Во-вторых, торговля и обмен 

янтарём помогали поддерживать контакты с окружающими племенами и 

народами [67]. 

Художественная обработка янтаря в России началась после присоединения 

бывшей Восточной Пруссии к СССР [77]. Как и ранее, в период существования 

Восточной Пруссии, основная добыча ведётся в посёлке Пальмникен – Янтарный, 

на янтарном комбинате по добыче и художественной обработке янтаря (Прил. 14). 

Мощный толчок развитию промысла дал уникальный комплекс работ по 

восстановлению Янтарной комнаты в Царском Селе [45]. Позднее, из-за резкого 

увеличения туристского потока из стран Азии, возник активный спрос на 

балтийский янтарь, продолжающийся до сегодняшнего дня. 

 Материально-технические и коммуникационные особенности. Рынок 

туристических услуг КО благодаря экономическим (доходы населения, 

предложение турбизнеса и смежных сфер), транспортно-логистическим 

(удаленность территории, современные возможности транспорта), 

инфраструктурным (возможности инфраструктуры туризма, средств размещения, 

объекты питания и др.) и иным факторам материально-технического и 

коммуникационного характера часто относят к категории перспективных или 

развивающихся [96]. Однако туристическая привлекательность области, 

сформированная главным образом имеющимся историко-культурным ресурсом и 

выгодным географическим положением, позитивно влияет на спрос потребителя. 
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В результате для социально-экономического сектора развития регионов Северо-

Запада России туристическое направление представляется одним из 

приоритетных [166].  

Туристская инфраструктура КО представляет собой не только 

коммуникации привычного значения по типу транспортных и инженерных сетей, 

обеспечивающих связь систем обслуживания с социально-культурными и 

коммунально-бытовыми объектами [129]. В данном случае важное значение 

приобретает само пространство и его историко-культурная и информационно-

событийная многослойность, выступающая в роли основной коммуникационной 

составляющей туристско-рекреационного назначения [26]. Возникающие (или 

предполагаемые) в результате связи зависят от количества объектов туристского 

интереса и их связанности в системы туристских маршрутов [129]. В местах 

наложения материально-технических (инфраструктурных) и коммуникационных 

(историко-культурных, информационно-событийных) слоёв организуются центры 

социального притяжения – основные узлы коммуникации. На сегодняшний день в 

КО наблюдается недостаточность подобных центров притяжения в восточной 

части, в западных же районах коммуникационная обеспеченность намного выше. 

В результате областная коммуникационная структура характеризуется 

незавершённостью со слабо выраженным материально-техническим освоением 

восточного направления, что наглядно демонстрирует диспропорцию её 

распределения на территории региона.  

Многовековая история территории сегодняшней КО наложила особый 

отпечаток на развитие региона. Сочетание европейской и российской специфики 

повлияло на формирование уникального многоликого культурного пространства, 

ставшего коммуникационной основой реализации многочисленных программ 

развития. Особенности этого влияния проявляются не только в архитектуре и 

градостроительстве, но и в проводимых культурных мероприятиях, зачастую 

имеющих международный формат. Большая часть значимых событий 

традиционно проводится в административном областном центре – Калининграде, 

однако некоторые фестивали и конкурсы проходят в региональных городах и 
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посёлках  

К подобным областным ежегодным культурным событиям, проходящим при 

поддержке Министерства культуры РФ, Правительства КО, Министерства по 

культуре и туризму Калининградской области, можно отнести (Табл. 18) [182] 

международные фестивали искусств, международные кино- и фотофестивали, 

региональные этнофестивали, детские фестивали и форумы, международные 

военно-исторические фестивали и реконструкции, региональные 

гастрономические фестивали [26].  

Первостепенность транспортной и административно-правовой 

коммуникации обуславливается необходимостью обеспечить правомерность и 

доступность мероприятий. Международная и информационная коммуникация 

влияет на охват, своевременность и качество обмена необходимыми актуальными 

сведениями. В результате их взаимодействия происходит становление 

коллективного и индивидуального культурного пространства, неразрывно 

связанного как с образованием различных сообществ деятелей культуры и науки, 

так и с развитием форм взаимодействия между их членами [38]. 
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2.3. Современное состояние и особенности туристско-рекреационного 

пространства 

 

Говоря о ТРП Калининградской области, в первую очередь необходимо 

рассмотреть его туристическую составляющую.  

Данную территорию относят к числу регионов, где туризм является 

общепризнанной отраслью специализации [152]. Приоритетными направлениями 

развития туризма в Калининградской области считаются культурно-

познавательный, рекреационный, оздоровительный и активный туризм. При этом, 

с учетом национальных целей, особое внимание также уделяется государственной 

поддержке социального, детского и молодежного туризма. К основным 

инструментам реализации государственной политики в сфере туризма относят 

государственную программу Калининградской области №993 от 24.12.2013 

«Туризм», нацеленную на повышение конкурентоспособности туристической 

отрасли как одной из наиболее значимых для экономики региона и для 

Российской Федерации в целом [4]. Базовым региональным законом в сфере 

туризма является закон Калининградской области от 16 декабря 1997 года № 45 

«О туристской деятельности в Калининградской области» [6]. Также развитие 

туризма Калининградской области было обозначено в Стратегии социально-

экономического развития региона на долгосрочную перспективу [42]. 

На сегодняшний день доля туризма в КО составляет около 2% ВПР. 

Ежегодно растут основные показатели развития региональной сферы туризма (с 

2013г. – 10–12%). За 2022г. объём туристического рынка региона ощутимо вырос 

по сравнению с прошлогодним периодом (Прил. 15) [187]. Интенсивность 

туристического потока с ростом числа городов прямого с Калининградской 

областью авиасообщения ежегодно возрастает. С 2021г. установлены новые 

направления прямого авиасообщения КО с Новосибирском, Тюменью, Курском, 

Уфой, Самарой, Ярославлем, Волгоградом, Воронежем, Брянском и др. (Прил. 

15). 
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Статистика, приведенная в различных интернет-источниках (сайт 

Министерства по культуре и туризму Калининградской области, сайт Службы 

государственной охраны объектов культурного наследия, официальные интернет-

порталы «Туристический портал Калининградской области», «Региональный 

информационный центр туризма Калининградской области», «Росстат»), 

демонстрирует наиболее востребованные туристические направления последних 

лет: культурно-познавательный отдых (28%), лечебно-оздоровительный отдых 

(48%), деловой туризм (17%), экологический туризм (7%) (Табл. 18) [188]. Одним 

из наиболее популярных видов туризма в настоящее время является культурно-

исторический туризм [27]. По прогнозам Всемирной туристской организации этот 

вид туризма может стать одним из наиболее популярных направлений в 

ближайшие десятилетия. Его перспективы для каждого региона определяются 

исходя из наличия и состояния уникальных культурно-природных исторических 

достопримечательностей. Так Лихачёв Д.С. подчеркнул, что созданная предками 

культурная среда также важна для сохранения жизни человека как и природа [80]. 

Далее представлен этап исследования современного состояния ТРП 

Калининградской области и особенностей организации его составляющих – 

ресурсно-пространственных каркасов. 

При этом необходимо отметить, что, на основе изученных в предыдущих 

пунктах (2.1, 2.2) материалов, было установлено, что на данный момент 

официальные туристические порталы и некоторые официальные документы 

включают не все имеющиеся в области культурно значимые объекты и локации, 

часть из которых не входит в список ОКН или не определена как объект 

(объекты) показа. В этой связи предполагается, что подробный анализ каждого 

тематического слоя ресурсно-пространственных каркасов ТРП поможет 

определить и систематизировать новые узлы притяжения, дополняющие 

существующий культурный каркас и уточняющие региональные характеристики 

ТРП Калининградской области.  

Туристско-рекреационные ресурсы территории: классификация, 

структура, свойства. Активное исследование туристско-рекреационных ресурсов 

https://culture-tourism.gov39.ru/
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началось в середине прошлого века и связано с такими учёными как Мироненко 

Н.С., Твердохлебов И.Т., Минц А.А., Ефремов Ю.К., Нефёдов В.Б. и др. Понятие 

«туристско-рекреационные ресурсы» и его компоненты в основном представляют 

собой сочетание разных составляющих природного и антропогенного 

происхождения, нацеленных на создание благоприятных условий 

функционирования и развития туристской деятельности [148]. 

Классификация туристско-рекреационных ресурсов территории КО 

осуществляется согласно их принадлежности к ресурсно-пространственным 

каркасам, обозначенным в авторской методике: природному, культурно-

историческому, этнологическому, информационно-событийному. Перечисленные 

каркасы отнесены к разным типам: природный каркас к площадному типу, 

культурно-исторический и этнологический – к линейно-узловому типу, 

информационно-событийный – к этносоциальному типу. Таким образом, 

представленная типология задаёт структурное содержание рассматриваемых 

ресурсно-пространственных каркасов.  

Природный каркас. Природный ресурсно-пространственный каркас 

представляет собой сочетание различных природных составляющих: рельеф, 

климат, ландшафтные и гидрологические характеристики, флора, фауна, особо 

охраняемые природные территории, экологическое состояние. Некоторые из 

перечисленных составляющих описаны в подразделе «2.1.4. Физико-

географические особенности», в связи с чем текущий подраздел включает 

детализацию ранее не рассмотренных данных: ландшафт, гидрология, флора, 

фауна, особо охраняемые природные территории. 

Ландшафт и гидрология. Центральная часть морского побережья 

представляет собой трапециевидно-округлый выступ Самбийского полуострова. 

Северный и западный берега обрываются к морю уступами, постепенно 

уменьшающимися к востоку и югу от 40–50 м до 5–7 м. Имеются две песчаные 

косы: Куршская (отделяет от Балтийского моря Куршский залив) и Вислинская 

(Балтийская) (отделяет от моря Вислинский залив, образующий к северу 

Калининградский залив и Приморскую бухту) [31]. Ширина кос небольшая и в 
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среднем не превышает 2–4 км, а на некоторых, прилегающих к побережью 

заливов участках располагаются обширные массивы песчаных дюн. 

Протяженность морского побережья КО, без учёта побережья Калининградского 

и Куршского залива, составляет около 147 км.  

Низменный равнинный рельеф и обильные осадки способствуют 

образованию на территории КО множества рек, большого количества озер, 

прудов, осушительных каналов [31]. 

Реки КО относятся к равнинному типу и принадлежат к бассейну 

Балтийского моря [12], их количество составляет 4620, общей протяженностью в 

пределах Калининградской области 12859 км (Табл. 1), (Илл. 2.3, Рис. 1). 

Основная водная система области – река Преголя с ее многочисленными 

притоками (Прил. 16). В устье Преголи расположены морской и речной порты. 

Реки Лава, Шешупе, Анграпа, Писса используются для получения электрической 

энергии [31].  

В области насчитывается более 4 тыс. озер и прудов общей площадью более 

70 кв. км и 239 болот площадью 821 кв. км. Наибольшее количество озёр 

сконцентрировано в возвышенной юго-восточной части, а озер-прудов – на 

Калининградском полуострове. Из 37 озер, расположенных на территории КО, 

крупнейшим считается Виштынецкое, площадью 17,87 кв. км, глубиной 54 м. 

(Табл. 1), (Илл. 2.3, Рис. 1) [12]. Реки и озера КО имеют важное транспортное, 

рыбохозяйственное значение, служат водоприемниками мелиоративной сети, а 

также являются местами отдыха и туризма [31].  

Флора. В настоящее время леса занимают 20% площади области [31]. Леса 

Калининградской области имеют неравномерное распространение, в основном, 

небольшими массивами. Неманский и Гусевский районы относятся к наименее 

лесистым (не более 7%), Гвардейский (24%) и Полесский (37%) районы – к 

наиболее лесистым, Куршская (70%) и Балтийская (80%) косы являются наиболее 

лесистыми зонами области (Илл. 2.3, Рис. 1).  

По лесорастительному районированию область входит в зону смешанных 

хвойно-широколиственных лесов. В восточной части области преобладают 
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хвойные леса с примесью широколиственных пород, территории 

Краснознаменского, Нестеровского округов, а также западного Зеленоградского 

округа, Куршской и Балтийской кос [31]. На юго-западе (Полесском, 

Зеленоградском, Правдинском, Гвардейском, Славском округах) преобладают 

широколиственные леса; также в центральной части области сохранились 

буковые рощи и массивы смешанных лесов.  

Современные леса КО в основном искусственные (не естественного 

происхождения). На многих территориях ведутся новые лесопосадки и работы по 

восстановлению и дальнейшему развитию в лесах дренажной сети [31]. 30% всей 

суши составляют луговые угодья в основном искусственного происхождения. 

Малое количество естественных лугов сосредоточено в поймах главных долин – 

Немана, Преголи, Деймы, Шешупе, Писсы. 

В результате хозяйственной деятельности (посадка лесов, осушение болот и 

др.) на измененных сенокосах и пастбищах образовался новый полезный 

растительный покров [31]. 

Фауна. Животный мир КО богат и разнообразен, на сегодняшний день для 

территории области характерен животный мир зоны смешанных лесов, 

насчитывающий свыше 700 различных видов, из которых свыше 300 – птицы. 

Класс млекопитающих региона состоит преимущественно из парнокопытных, 

хищных и грызунов.  

Большинство представителей данного класса обитает в лесах. К наиболее 

крупным из них относят лося, оленя, лань, косулю. Типичными обитателями 

средних размеров считаются кабаны. Из отряда хищных в калининградских лесах 

обитают куницы, горностаи, ласка, норка, выдра и др.; из семейства собачьих – 

лисица, енотовидная собака. Наиболее распространенными представителями 

животного мира КО считаются грызуны: заяц, белка, бобр, ондатра; 

насекомоядные – кроты (Илл. 2.3, Рис. 1). 

Разнообразны и интересны классы птиц и рыб. Птицы населяют леса, поля, 

озера и болота области. Среди них различаются постоянно обитающие и 

перелетные [31]. Среди птиц можно выделить лебедей, гусей, уток, лысухи, 
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куропаток и др. В поселке Рыбачьем находится Биологическая станция 

Зоологического института Академии наук (орнитологическая станция), где 

ведется кольцевание птиц и изучение путей их миграции. 

В прибрежных водах Балтийского моря, заливах, реках, озерах и прудах 

области обитают разнообразные виды морских и пресноводных рыб [31].  

Морские – треска, камбала, салака, килька и др. Из 40 видов пресноводных 

наиболее распространены судак, лещ, окунь, ерш, плотва, красноперка, карась, 

налим, щука, форель, хариус, голавль, язь и др. 

В Красную книгу Калининградской области занесены многие виды 

животных, птиц, насекомых и растений (млекопитающих-11, птицы-43, 

пресмыкающиеся-1, земноводные-1, рыбы и круглоротые-4, насекомые-23, 

моллюски-6, сосудистых растений-83, мхи-4, лишайники-9, грибы-19). 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). К объектам ООПТ 

Калининградской области относятся национальные парки, природные 

заповедники, природные парки, природные заказники, памятники природы, 

геологические заказники (Прил. 17) (Илл. 2.3, Рис. 1).  

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 18 января 2021 года № 18 «Об утверждении перечня 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в 

Калининградской области» утверждён перечень особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения в 

количестве 118 единиц общей площадью около 65 тыс. га (Прил. 17) (Табл. 18) 

[177, 7]:  

− Федеральный уровень: 1 национальный парк (Куршская коса);  

− Региональный уровень: 1 природный парк (Виштынецкий); 2 

комплексных природных заказника; 10 геологических заказников 

(сохранение проявлений янтаря); 53 памятника природы;  

− Местный уровень: 3 аллеи; 48 парков культуры и отдыха. 

Культурно-исторический каркас. Основой развития туризма в 

Калининградской области служит существующий культурно-исторический каркас 
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и его богатое наследие. Регион занимает 77 место в рейтинге по площади 

территорий субъектов РФ, однако имеет достаточно высокую плотность 

исторических достопримечательностей – более 120 объектов (памятников) на 

1000 кв. км [18]. В сводный перечень объектов культурного наследия (ОКН) 

области включено 1810 единиц, в том числе 179 памятников федерального 

значения, 439 – регионального, 569 – муниципального (местного), 623 – вновь 

выявленных (Табл. 2) (Илл. 2.3, Рис. 2) [10, 9, 18]. 

Местоположение и историко-культурное значение ОКН в современном ТРП 

Калининградской области, его смысловые и композиционные взаимосвязи 

рассматриваются в качестве комплексного объекта – культурно-исторического 

каркаса. 

Согласно актуальным сведениям (2022г.), из Единого государственного 

реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации в 

культурно-исторический каркас Калининградской области могут быть включены 

объекты культурного значения разных категорий с разным составом объектов 

(Илл. 2.3, Рис. 2) [10, 9, 18]: археологическое наследие; архитектурное и 

градостроительное наследие; историческое наследие; наследие культуры и 

искусства; наследие науки и техники. 

В рамках настоящего исследования данные категории разделены на группы, 

соответствующие двум вышеописанным (в 1 главе) каркасам – «культурно-

историческому» и «этнологическому». К группе составляющих культурно-

исторического каркаса отнесены категории таких (официальных) ОКН как 

историческое наследие, архитектурное и градостроительное наследие, наследие 

культуры и искусства, наследие науки и техники. Оставшаяся категория – 

археологическое наследие – вошла в состав этнологического каркаса совместно с 

другими его составляющими.  

Каждая из обозначенных категорий культурно-исторического каркаса 

включает в себя отдельные слои, т.е. группы ОКН (Илл. 2.3, Рис. 2). Так, на 

основе сведений из Единого государственного реестра ОКН народов РФ для 

категории «историческое наследие» (и последующих категорий) выявлены 
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компоненты (ОКН) федерального, регионального, муниципального значения и 

вновь выявленные: комплексы сооружений (межфортовые), форты, блиндажи, 

башни, мемориальные комплексы, мемориальные парки, мемориальные ансамбли, 

мемориальные камни, братские могилы, воинские захоронения, памятники 

(обелиски, камни), памятники погибшим, могилы, достопримечательные места. 

Общее количество объектов исторического наследия на территории КО составило 

285 единиц (Табл.2).  

Указанные объекты расположены в границах всех 22 городских и 

муниципальных округов. К округам с наибольшим количеством исторических 

ОКН относятся г.о. «город Калининград» (42), Гурьевский м.о. (28), Нестеровский 

м.о. (30) и Черняховский м.о. (27). 

Для категории «наследие архитектуры и градостроительства» выявлены 

следующие компоненты (ОКН разных значений) (Таблица 3): площади, 

архитектурные ансамбли, комплексы зданий, здания, жилые дома, особняки, 

виллы, дворцы, усадьбы, поместья, городские ворота, крепости, замки, кирхи, 

капеллы, бастионы, равелины, башни, парки (лесопарки), кладбища, сады, скверы, 

стадионы, малые архитектурные формы (фонтаны, каскады, перголы), остатки 

городского укрепления, руины. Общее количество объектов архитектурно-

градостроительного наследия составило 1047 единиц. Данные объекты 

расположены в границах 20 городских и муниципальных округов. К округам с 

наибольшим количеством архитектурно-градостроительных ОКН относятся (Илл. 

2.3, Рис. 2) г.о. «город Калининград» (408), Светлогорский г.о. (81), Советский г.о. 

(112), Черняховский м.о. (97). 

В категории «наследие культуры и искусства» обозначены такие 

компоненты (ОКН разных значений) как (Табл. 4): фрагменты зданий и 

сооружений, памятники, монументы, скульптуры, бюсты, рельефные 

изображения, рельефы, горельефы, памятные знаки, мозаики. Общее количество 

объектов составило 65 единиц. Перечисленные объекты расположены в границах 

12 городских и муниципальных округов (Илл. 2.3, Рис. 2). Округами с 
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наибольшим количеством ОКН являются г.о. «город Калининград» (38), 

Светлогорский г.о. (9). 

Категория «наследие науки и техники» включает в себя следующие 

компоненты (ОКН разных значений) (Табл. 5): морские суда, технические 

сооружения (маяки, мосты, водонапорные башни, гидроэлектростанции, плавучие 

маяки, компрессионные, башни, ангары), комплексы сооружений. Общее 

количество объектов составило 43 единицы. Указанные объекты расположены в 

границах 14 городских и муниципальных округов. Округами с наибольшим 

количеством ОКН являются (Илл. 2.3, Рис. 2) г.о. «город Калининград» (10), 

Балтийский г.о. (9), Правдинский м.о. (5). 

Таким образом, помимо областного центра – городского округа «город 

Калининград», можно отметить еще 2 округа с суммарными доминирующими 

показателями по количеству объектов культурного наследия, расположенных в 

границах Черняховского м.о. и Светлогорского г.о.  

Большая часть указанных объектов включена в разработанные 

туроператорами и информационными центрами КО популярные туристические 

маршруты региона, а самые популярные объекты показа (форты и замки) 

объединены в брендовый маршрут (входящий в межрегиональный маршрут 

«Серебряное ожерелье России») [11]. Однако есть и такие ОКН, которые до сих 

пор не задействованы в качестве объектов показа из-за неудовлетворительного 

состояния, отсутствия необходимой инфраструктуры, недостаточного объема 

финансирования и т.д. [11]. 

Этнологический каркас. В состав этнологического каркаса КО включены 

объекты и территории разного значения. Одни из них входят в официальный 

перечень ОКН, другие являются культурно значимыми и особо почитаемыми 

местами жителями КО, третьи – фиксируют исторические происшествия, факты и 

результаты деятельности известных людей. Таким образом, все перечисленные 

разновидности объектов поделены на группы (тематические слои), 

соответствующие заданной в 1 главе настоящего исследования структуре ТРП 

региона (Илл. 2.3, Рис. 3): объекты археологического наследия [10]; места и 
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объекты, связанные с историческими личностями; места и объекты, связанные с 

мифами и легендами КО; места и объекты, связанные с прусскими святилищами; 

места и объекты, связанные с историческими/военными событиями разных 

периодов. 

  Объекты археологического наследия. Основываясь на сведениях из Единого 

государственного реестра ОКН народов РФ, для категории «археологическое 

наследие» выявлены ОКН федерального значения и вновь выявленные объекты 

(Табл. 6): селища, городища, поселения, комплексы памятников, ритуальные 

комплексы, археологические комплексы, грунтовые могильники, курганные 

могильники, могильники, курганы, стоянки, некрополи, ОАН (объекты 

археологического наследия), замки, валы, руины, фрагменты крепостей, участки 

культурных слоёв/культурные слои. Общее количество объектов 

археологического наследия на территории КО составило 369 единиц. Указанные 

объекты расположены в границах 20 городских и муниципальных округов. 

Округами с наибольшим количеством археологических ОКН являются (Илл. 2.3, 

Рис. 3) г.о. «город Калининград» (47), Гурьевский м.о. (30), Зеленоградский м.о. 

(132).  

Места и объекты, связанные с историческими личностями (Илл. 2.3, 

Рис. 3). Иммануил Кант (1724–1804) – немецкий мыслитель, основатель 

классической философии и теории критицизма. Образ региона включил имя 

Канта как составную часть в ряду прочих достопримечательностей [51]. Первым 

местом его работы был дом священника в деревне Юдтшен (п. Весёловка, нем. 

Judtschen до 1938г., 1938–1946гг. нем. Kanthausen); в 1750 г. И. Кант переехал в 

город Гросс-Арнсдорф недалеко от Ельбинга (Эльблонга); в качестве третьего 

места пребывания Канта как домашнего учителя считается имение Кайзерлингов 

Раутенбург (п. Большие Бережки, Альт Ляппинен до 1938г., Раутенскирх до 

1946г., ныне Славский г.о.). В 1754г. Иммануил Кант возвращается в Кенигсберг.  

Николай Коперник (1473–1543) – польский и немецкий астроном, 

математик, механик, экономист эпохи Возрождения. В 1541г. учёный прибыл в 
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Тапиау (Гвардейск), а затем в Кенигсберг (Калининград), для лечения Георга фон 

Кунхайма – главы администрации Тапиау.  

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) – немецкий писатель, 

композитор и художник эпохи романтизма. Родился в Кёнигсберге (Калининград) 

в 1776г. В 1795г. останавливался в Арнау (Гурьевский г.о., п. Родники) у 

племянника Теодора Гиппеля. Позднее посещал Росситтен (Зеленоградский м.о., 

п. Рыбачий), вдохновивший Гофмана на написание фантастического рассказа 

«Майорат». С 1800г. обучался в Кёнигсбергском университете, после чего 

покинул Пруссию.  

Наиболее ярким периодом взаимодействия пруссов с викингами был VIII в. 

В это время Самбию неоднократно посещал датский викинг Рагнар Лодброк, 

предположительно основавший новый торгово-ремесленный центр – Кауп, о чем 

свидетельствует обнаруженное в 1997 г. его захоронение. Есть предположение, 

что скандинавский гарнизон был призван охранять и контролировать янтарный 

торговый путь, связывающий север Самбии с устьем Преголи.  

В 1697 г. Пётр 1 (1672–1725) неоднократно посещал Пруссию, что можно 

отследить по перечню населённых пунктов, расположенных на территории 

современной Калининградской области (Прил. 18).  

Наполеон Бонапарт (1769–1821) – император Франции (1804–1814 и 1815) 

– в 1807г. останавливался в Кёнигсберге, во Фридланде (Правдинск) во время 

подготовки и проведения Фридландского сражения, жил в Тильзите (Советске) во 

время переговоров о мире, затем командовал французскими войсками в битве при 

Прейсиш – Эйлау (Багратионовск), жил в Прейсиш – Эйлау на Ландсбергской 

улице. В 1812г. останавливался в городах: Велау (Знаменск), Инстербург 

(Черняховск), Гумбиннен (Гусев).  

Главным инженером и градостроителем XVIII в. стал Йоахим Людвиг 

Шультхайс фон Унфрид (1678–1753). Под его руководством проектировался и 

перестраивался не только Кёнигсбергский замок, но и планировки многих 

провинциальных городов: Тапиау – Гвардейск (развитие существующей 

градостроительной структуры), Гумбинен – Гусев (новый город, рыночная 
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площадь, ратуша, кирха, новое русло реки), Ширвиндт – Кутузово (рыночная 

площадь), Даркемен – Озёрск (рыночная площадь), Шталлупенен – Нестеров 

(система въездных площадей, новая рыночная площадь), Рагнит – Неман, 

Пиллкаллен – Добровольск (рыночная площадь), Гердауэн – железнодорожный 

(вынос ратуши, система площадей), Пиллау – Балтийск и др. 

Процесс восстанавления после Первой мировой войны шёл при участии 

именитых архитекторов, некоторые из которых приобрели известность во всем 

мире, например, К. Фрик, Г. Хопп, Г. Шарун, М. Шенвальд [91].  

Ганс Шарун (1893–1972) – немецкий архитектор, президент Берлинской 

Академии искусств. С 1915г., находясь на военной службе, Ганс Шарун 

занимался восстановлением разрушенной Восточной Пруссии. По окончании 

войны основал в Инстербурге архитектурное бюро, реализовал несколько своих 

проектов. Занимался организацией первых художественных выставок 

экспрессионистов. Из относительно сохранившихся восточно-прусских работ 

архитектора можно отметить следующие: жилой массив «Камсвикус» («Пестрый 

ряд»), жилые дома (17), особняки (2) Инстербурга (Черняховский м.о., г. 

Черняховск), Вилла «Гоберт» Зоденена (Озерский г.о., п. Красноярское), 

реконструкция жилых домов Вальтеркемена (Гусевский г.о., п. Ольховатка).  

Ганнс Хопп (1890–1971) – немецкий архитектор-функционалист. Лауреат 

Национальной премии ГДР (1952). Президент Союза архитекторов ГДР. С 1914г. 

жил и работал в Кёнигсберге в управлении городским строительством. Ганнс 

Хопп впервые для строительства применил железобетонный каркас. По его 

проектам возведены многие здания в Кёнигсберге (Калининграде): главный 

ресторан Восточно-Прусской ярмарки (1921), здание аэровокзала «Девау» (1922), 

торговый двор – здание городской администрации (1923), «Дом техники» (1925), 

новый «Дом радио» (1927), ремесленная школа для девушек (1929), Парк-отель 

(1931), летний дом Германа Брахерта (1931), Вилла Кайма (1934), Вилла Хопп 

(1935). В Пиллау (Балтийск) по проекту Хоппа построена водонапорная башня 

(1927), в Раушене (Светлогорск) – смотровая башня на променаде.  
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Макс Шенвальд (1878–?) – немецкий архитектор. Родился в Гросс Курене 

(п. Приморье). По проектам Макса Шёнвальда были построены здания во многих 

городах Восточной Пруссии (Кёнигсберг, Алленбург, Раушен, Георгенсвальде, 

Нойкурен, Лабиау, Домнау и др.). Среди сохранившихся до нашего времени 

построек стоит отметить железнодорожный вокзал Георгенсвальде 

(Светлогорский г.о., п. Отрадное) (1912–1913), пансионат «Замландхайм» 

(Светлогорский г.о., г. Светлогорск), мельница Удервангена (Багратионовский 

м.о., п. Чехово) (1916).  

Курт Фрик (1884–1963) – немецкий архитектор, профессор Кёнигсбергской 

академии художеств, руководитель Восточно-Прусского Союза развития 

искусства. С 1919г. Фрик открыл частное архитектурное бюро в Кёнигсберге, 

которое до 1925г. занималось восстановлением и реконструкцией разрушенных 

восточно-прусских приграничных городов и прилегающих поселков. В 1932г. 

Курт Фрик стал главным архитектором Восточной Пруссии. С 1933г. занял пост 

руководителя, а затем директора Государственных мастерских изобразительного 

искусства. В Кёнигсберге по проектам Фрика были возведены Кирха Христа в 

Ратсхофе (1937), жилые дома (8), здание переговорного пункта «Прегель» (1928), 

вилла Фрик (1925). В городе Нойкурен (Пионерский) Фрик построил рыбацкое 

поселение «Ной Вангенкруг» (1923–1924) и поселение авиационной базы 

«Нойкурен» (1930), в Тильзите (Советске) – здание полицейского управления 

(1910), в Лабиау (Полесске) – здания ратуши. В Ширвиндте (п. Кутузово) 

принимал активное участие в восстановлении города после Первой мирой войны. 

В Шталлупенене (Нестерове) стал государственным архитектором района.  

Места и объекты, связанные с мифами и легендами (Илл. 2.3, Рис. 3). На 

территории КО можно встретить большое количество крупных камней-валунов, 

оставленных ледником. На протяжении веков эти камни привлекали внимание 

местных жителей, многие из них являлись объектами языческих культов и 

использовались в качестве алтарей. В 1893г. К. Бекнер опубликовал статью 

«Странные камни Восточной и Западной Пруссии», где собрал информацию 
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более чем о 50 культовых камнях. В 2010г. Р. Климком был издан каталог 

прусских культовых камней [119].  

Расположение культовых камней, помеченных на карте, привязано к 

сохранявшимся на территории области топонимическим реликтам, таким как 

Хайденберг (Гора язычников) или Холленберг (Адова гора) и др. Предполагается, 

что до укоренения христианских догм эти камни выполняли священные функции, 

которые могли меняться с течением времени под воздействием религиозных 

реформ и различных внешних факторов. Один из камней упоминается в легенде о 

Гросс-Хаузене – втором по величине городище Самбии, как «жертвенный» 

камень – языческий алтарь. Этот, сохранившийся в границах п. Долгоруково 

(Багратионовский м.о.) ледниковый валун представляет собой большой камень 

1.2х1.0 м с углублением по центру. К западу от камня находится прусское 

городище и несколько археологических памятников разных эпох. Согласно 

легенде, чёрт на нём проиграл пастуху в карты, разозлился и ударил кулаком.  

«Жертвенные» камни часто описываются археологами и историками, как 

элементы ритуальных комплексов: в Хайлигенбайле (п. Мамоново), в Нордебурге 

(п. Крылово, Правдинский м.о.), в Кройцбурге (п. Славское, Багратионовский 

г.о.), под Гумбинненом (г. Гусев), в Варгене (п. Котельниково, Неманский м.о.). 

Другой известный прусский камень, именуемый «чёртовым», до 

сегодняшнего дня располагается на территории бывшего Прониттена (п. 

Славянское Полесского муниципального округа), на до сих пор незастроенном 

поле в центре посёлка. По легенде, некоторые боги, которые не смогли 

воплотиться в образах святых, стали чертями или бесами, а потом превратились в 

камни. «Чёртов» камень в п. Славянское отмечен на нескольких исторических 

картах, что дополнительно подтверждает его особую значимость.  

По легенде о «чёртовом» камне из Домнау (п. Домново, Правдинский м.о.) 

один плотник играл с чёртом в кости, поставив на кон свою душу, и выиграл 

благодаря молитвам Пресвятой Деве. В момент решающего хода (благодаря 

молитве) кости развалились на части, оставив на камне следы (вогнутости), до сих 
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пор свидетельствующие о победе человека над бесом. Позже эти следы стали 

называть отпечатком «копыта Сатаны».  

В районе бывшей Роминтенской пущи (п. Краснолесье, Нестеровский м.о.) 

можно встретить «чёртов» камень, связанный с легендой о строительстве церкви, 

которую помогал строить чёрт благодаря обману строителей.  

На территории бывшего Нойкурена (Пионерский), рядом с прусским 

городищем Батава, находится камень, интересующий жителей и гостей региона в 

течение 150 лет. Камень называют Borstenstein — «расколотый», «расщеплённый» 

или «камень лжи». Особенность камня не только в его форме и в ландшафтном 

контексте, но и в народных преданиях, связанных с этими местами. Камень 

состоит из двух разных по форме частей, визуально представляющих части 

одного, когда-то расколотого, камня. Одна часть представляет собой наклонный 

«обелиск» цилиндрической формы выше человеческого роста, другая часть – 

более округлой формы и меньшего по высоте размера. В легендах по-разному 

трактуется его первоначальное состояние, в одной – камень предстаёт одним 

целым, в другой — уже треснувшим валуном, части которого сходятся при 

определённых обстоятельствах. Одна из легенд, связанная с этим камнем, 

повествует о двух влюблённых, поклявшихся друг другу в верности, 

неразделимой как камень. Спустя время оказалось, что клятва была нарушена и 

волей языческих богов камень раскололся на две половины. По другой легенде, в 

которой камень был изначально расколотым, одного из (поклявшихся ранее) 

влюблённых камень сдавил между двух половин за неверность. Обобщая 

сказанное, можно отметить, что камень служил своеобразным порталом 

инициации – воротами в новое состояние.  

Места и объекты, связанные с прусскими святилищами (Илл. 2.3, Рис. 

3). Одним из первых святилищ Пруссии считается датируемый IV в. н. э. 

могильник Доллькайм (п. Коврово, Зеленоградский м.о.) с центральной столбовой 

постройкой культового назначения. Этот объект, по-видимому, являлся для 

жителей данной местности точкой соприкосновения мира живых и мира духов 

[66]. 
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Древнейшее святилище, возникшее в V в. н.э., центр культовой и 

административной власти Брутена и Видевута – Ромове Рикойто (прусск. – 

«местопребывание господ»), располагалось на побережье Натангии у 

современного п. Липовка (Багратионовский м.о.) [69]. Второе святилище в 

урочище Шлоссберг (п. Бочаги Черняховский м.о.) появилось в результате 

переноса с запада, от беспокойной польской границы на восток, в Надравию [69], 

[72]. Третий, более поздний по происхождению, духовный центр появился в 

городище Шведеншанце в границах Латайнерберг (Мамоново).  

В 1981 году, вблизи от леса Кунтер, в урочище Охсендреш археологи 

обнаружили округлое святилище с жертвенником [66]. Позднее было определено, 

что данное святилище связано с конкретным событием 997г., когда в жертву был 

принесен и один из главных польских святых – миссионер Адальберт (Войцех), за 

попытку проникновения на территорию священной прусской рощи. 

Подтверждением этому служит обнаруженная в капелле Св. Адальберта в замке 

Лохштедт (п. Лётное Зеленоградский м.о.) фреска 1523г. [112]. 

В 1977г. в ходе разведывательной экспедиции в Зеленоградском районе 

было обнаружено погребение XIв. – Ирзекапинис (с. Клинцовка). Найденные в 

этом могильнике артефакты позволили определить статус данного объекта, как 

святилища и одного из центров культовой деятельности пруссов [68, 70]. 

Места и объекты, связанные с историческими/военными событиями 

разных периодов (Илл. 2.3, Рис. 3). «Несуществующие города».  

Вилькошен (Гусевский м.о., в 1,2 км южнее г. Гусев). Населённый пункт 

Вилькошен (нем. Wilkoschen) в 1938г. был переименован в Вольфзек (нем. 

Wolfseck) в 1946г. – в Грушёвку. В довоенные годы в Вилькошене 

функционировал конезавод, позднее переоборудованный под склад ракетно-

артиллерийского вооружения. В настоящее время посёлок оставлен людьми [172]. 

Кальхольц (Багратионовский м.о., п. Приморское, в 5.4 км северо-западнее 

поселка на мысе Северном). От рыбацкой деревни Кальхольц (нем. Kahlholz) до 

настоящего времени сохранились фундаменты зданий и два сарая довоенной 

постройки. 
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Грюнхайн (Гвардейский м.о., п. Солдатово, в 2 км восточнее поселка). 

Деревня Грюнхайн (нем. Grünhayn) впервые упоминается в исторических 

документах в середине XIV в. В XV в. поместье было поделено между 

наследниками, в течение последующих столетий один из участков часто менял 

владельцев, другой – оставался в руках одних и тех же собственников, со смертью 

последнего из потомков поместье пришло в запустение. 

Кёве (Гвардейский м.о., в 2 км западнее п. Славинск). Имение Кёве (нем. 

Köwe) впервые упоминается в документах XVII века. Сперва территория 

относилась к церковному приходу Гольдбах, затем переходила в частные 

владения разных собственников: Peter Appeln, Jacob Pantzer, Edgar Pantzer, а 

позднее пришла в запустение.  

Кляйн Фричинен (Полесский м.о., 3,3 км юго-западнее п. Нахимово) и Гросс 

Фричинен (Полесский м.о., 3,2 км юго-западнее п. Нахимово). Деревни Кляйн 

Фричинен (нем. Kl. Fritschinen) и Гросс Фричинен (нем. Gr. Fritschinen) 

находились в личном владении курфюрста.  

Аслакен (Гвардейский м.о., западнее п. Дальнее). Деревня Аслакен 

(Aßlacken) основана около 1400г. и упоминается в документах того времени как 

населённый пункт Aselaucken.  

Айхен (Гвардейский м.о., в 2,3 км северо-западнее п. Звеньевое). Имение 

Айхен (нем. Eichen) впервые упоминается в 1428г. в документах Тевтонского 

ордена. За период XV–XIX вв. территориями владели разные собственники: Hans 

Thieme, маршал von Biberstein, господин von Katte, господин von Kurowski, 

господин von Perbandt, барон Treusch von Buttlar, господин von Osteroth. 

Последними хозяевами имения являлось семейство Kragelmacher. На северной 

окраине участка стоял орденский замок Adl. Cremitten. В 1391г. здесь принимали 

Великую Княгиню Литовскую, супругу князя Витольда. В 1552г. герцог Альбрехт 

пожаловал замок окружному начальнику Bastian von Perbandt. До 1709г. в замке 

ещё жили люди, со временем он превратился в руины, фрагменты которых 

сохранялись до 1945 года.  
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Куррайтен (Черняховский м.о., севернее п. Привольное). Рыцарское 

имение, основанное в 1615г. В конце 1670г. крупнейшими землевладельцами 

здесь были капитан Брэмер, Кристофер Линдтхорст и Фридрих Фишелау Эрбен, в 

1680гг. имение приобрел Якоб Мельхер, в 1711г. – Х. Греч. В период 1815–

1945гг. имение процветало и расширялось, объединялось с другими населёнными 

пунктами. В результате боевых действий января 1945г. практически не 

пострадало. С 1946г. населенный пункт был переименован в поселок Шушенское. 

В конце 1980гг. жители поселка оставили свои дома и переехали в поселок 

Привольное, а в 1997г. последнее здание населенного пункта было разобрано на 

кирпичи. 

Краупишкемен (Черняховский м.о., п. Шоссейное). Первое упоминание о 

поселении относится к 1539г. До 1645г. владельцем поселка считался 

амтхауптманн Инстербурга Адам Фридрих Добенек. В 1741г. уже Краупишкемен 

был куплен Людвигом Бювайном и в течение нескольких столетий переходил по 

наследству его ближайшим родственникам. С 1827г. Краупишкемен стал центром 

«малой охоты», к 1867г. здесь официально насчитывалось 41 жилое здание, 93 

хозяйственных зданий, 436 жителей, из них 203 мужчин. В 1936г. в одном из 

карьеров Краупишкемена был найден каменный топор из черного 

мелкозернистого гранита длиной 12 см, а также сильно разрушенный скелет 

мамонта с хорошо сохранившимся бивнем (1,8 м). Позднее в честь Эрдманна Роде 

Краупишкемен был переименован в Эрдманнсру. Во время январских боёв 1945г. 

Эрдманнсру был сильно разрушен советской артиллерией, а в 1946г. 

переименован в Заливное. К 1980гг. поселок разбился на несколько отдельно 

стоящих домов. Постепенно, по мере вымирания жителей, дома разбирались, 

лишь крайние дома вошли в состав поселка Шоссейное. Сохранились старые 

немецкие карьеры, остатки немецкого моста.  

Вальдаукадель (Нестеровский м.о., северо-восточнее п. Садовое). Поселок 

Вальдаукадель, в послевоенные годы переименованный в Степное, находился 

северо-восточнее п. Садового. В настоящее время населенный пункт не 

существует. 
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Перкаллен (Гусевский г.о., в 3 км северо-западнее п. Ольховатка). Впервые 

Перкаллен упоминается в документах 1547г., позднее получившим статус 

дворянского имения. С 1815г. по 1930гг. сменилось множество собственников, к 

этому моменту имение включало комплекс жилых зданий, гостевой дом, 

стометровую конюшню, винные погреба, озеро, парк. В результате военных 

действий 1944г. деревня и имение были полностью разрушены.  

Немецкие концлагеря. За период Великой отечественной войны нацистская 

Германия построила около 40 тыс. лагерей и других мест массового заключения. 

На территории Восточной Пруссии было создано около 50 концлагерей.  

В Кёнигсберге (Калининграде) оборудовали 17 объектов, на территориях 

сегодняшних Багратионовского м. о. – 7 объектов (п. Веселое, п. Высокое, п. 

Дубровка, п. Долгоруково, п. Нагорное, ж/д станция Стрельня, п. Южный), 

Балтийского г.о. – 1 объект (г. Балтийск), Гурьевского м. о. – 2 объекта (п. 

Орловка, п. Голубево), Гусевского г. о. – 1 объект (г. Гусев), Краснознаменского 

м.о. – 1 объект (п. Кутузово), Мамоновского г.о. – 1 объект  

(г. Мамоново), Неманского м.о. – 1 объект (г. Неман), Нестеровского м.о. – 1 

объект (г. Нестеров), Озёрского м. о. – 1 объект (п. Липки), Полесского м. о. – 1 

объект (г. Полесск), Правдинского м. о. – 4 объекта (п. Домново, п. Краснополье, 

п. Крылово, п. Железнодорожный), Светловского г.о. – 1 объект (п. Люблино), 

Славского м.о. – 4 объекта (г. Славск, п. Залесье, п. Гастеллово, п. Осиновка), 

Советского г.о.– 1 объект (г. Советск), Черняховского м.о. – 4 объекта (г. 

Черняховск (3), п. Зеленый Бор), Янтарного г.о. – 1 объект (п. Янтарный). 

Информационно-событийный каркас. Основой информационно-

событийного каркаса являются запланированные социально-общественные 

мероприятия, которые проводятся в определённое время и с определённой целью 

[81]. На территории КО большая часть культурных событий проходит при 

поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области, 

Министерства по культуре и туризму Калининградской области (Табл. 18) [182]. 

Для проведения данных мероприятий предусматриваются специализированные 

или многофункциональные объекты разного назначения. К их числу можно 
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отнести музеи, выставочные залы, театры, концертные залы, библиотеки (Табл. 7, 

8). 

На данный момент на территории КО функционирует 85 музеев и музейных 

комплексов, из них 16 муниципальных и государственных музеев, в том числе 2 

федеральных, 4 государственных музея КО (Илл. 2.3, Рис. 4) [11]. Указанные 

объекты расположены в границах 20 городских и муниципальных округов. 

Округами с наибольшим количеством музеев и пр. являются г.о. «город 

Калининград» (10), Зеленоградский м.о. (11), Гурьевский и Нестеровский м.о. (5). 

Наиболее популярные музеи – Музей мирового океана и Музей янтаря. Частные 

музеи, не включённые в состав Музейного фонда РФ, создают не менее 

привлекательные для туристов экспозиции. Зачастую они располагаются в 

объектах культурного наследия, таких как «Архитектурный ансамбль 

Инстербург», «Форт №11 Денхофф» и др.  

Общее количество театров и крупных концертных залов на сегодняшний 

день составляет от 30 до 40 единиц. Данные объекты расположены в границах 6 

городских и муниципальных округов (Илл. 2.3, Рис. 4). Округами с наибольшим 

количеством рассматриваемых объектов являются г.о. «город Калининград» (24), 

Советский и Светлогорский г.о. (3). 

Первые событийные мероприятий Пруссии датируются 1520г. В основном 

праздники этого периода были связаны с гастрономической тематикой. 

Некоторые из них продолжают существовать до сегодняшнего дня («День 

длинной колбасы» и др.) как самостоятельный праздник или как часть 

культурного события областного или государственного уровня. Например, в 

2020г. один из таких исторических праздников приурочили к проведению Музеем 

Мирового океана выставки «Что могут короли», посвященной истории Пруссии с 

1701 по 1918 годы и королевской династии Гогенцоллернов [180]. 

Динамичное развитие событийного туризма за последние десятилетия 

повлияло не только на появление новых социокультурных объектов в 

региональных городах КО, но и на количество проводимых там мероприятий.  

К наиболее значимым из них можно отнести следующие события. 
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Международные фестивали искусств (Илл. 2.3, Рис. 4).  

«Янтарное ожерелье»  – международный музыкальный фестиваль искусств. 

Проводится с середины 70гг. ХХв. в Калининграде и области, а также в городах 

стран-участниц – в Польше и Литве. Фестиваль охватывает широкий спектр 

музыкальных жанров – инструментальную классику, джаз, вокал и т.д. 

«Балтийские сезоны» – международный культурный проект. Проводится с 

2004г. в Калининграде, Советске, Балтийске, Светлогорске. Проект включает 

показы спектаклей драматических и музыкальных театров страны, выступлений 

национальных государственных и фольклорных коллективов, музыкантов 

академического и джазового направлений, а также творческих встреч и цирковых 

представлений. 

«Международный конкурс органистов им. М. Таривердиева» – первый в 

России Международный конкурс органистов, проходит в Калининграде и области 

с 1999 года.  

«Голосящий КиВиН» – ежегодный международный музыкальный фестиваль 

команд КВН. Проводится в Светлогорске с 2015г. 

«Балтийская ухана» – ежегодный международный фестиваль бардовской 

песни. Проводится с 2000г. на побережье Балтийского моря в 10 км от Балтийска. 

Цель фестиваля – популяризация и развитие движения авторской песни, обмен 

опытом в творческих мастерских. 

«Истоки» – международный фольклорный фестиваль. Проводится в 

Краснознаменске с 2007г. Посвящён аутентичности русского фольклора и 

фольклора этнических групп, проживающих на территории Калининградской 

области и в соседних странах. 

«Алатырь» – международная биеннале авторских изделий из янтаря. 

Проводится с 2005г. в Калининграде и области. Включает в себя выставку-

конкурс авторских изделий из янтаря, научную конференцию и образовательную 

программу. В конкурсе принимают участие художники из Германии, Дании 

Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Франции. 

Международные кино- и фотофестивали (Илл. 2.3, Рис. 4). 
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«Балтийские дебюты» – международный кинофестиваль. Проводится с 

2004г. в Светлогорске. Конкурсная программа ежегодно включает в себя 

«Конкурсную программу», «Российские премьеры», «Анимацию», «Программу из 

собраний Госфильмофонда России», «Творческие вечера». 

«Балтийская биеннале фотографии» – международный фестиваль 

фотографии. Проводится с 2003г. в Калининграде и области, включает в себя 

конкурс-выставку профессиональной и любительской фотографии «Фотомания», 

а также авторские и кураторские проекты из разных стран.  

Региональные этнофестивали (Илл. 2.3, Рис. 4).  

«Территория мира» – фестиваль культур народов мира. Проводится с 2011г. 

в Калининграде и области, включает в себя международную ярмарку народного 

творчества, художественные выставки, мастер-классы, представления и конкурс 

молодых исполнителей эстрадной песни. 

«Амберфест» – международный чемпионат по ловле янтаря. Проводится с 

2009г. в посёлке Янтарный при сотрудничестве с администрацией Янтарного г.о. 

Международные детские фестивали и форумы (Илл. 2.3, Рис. 4). 

«Балтийский Артек» – международный молодёжный образовательный 

форум. Один из четырех Всероссийских образовательных форумов по основным 

направлениям молодежной политики [70]. В программу входят образовательные 

модули, встречи с известными общественными деятелями, политиками, 

деятелями культуры и искусства, мастер-классы, деловые игры, досуговые 

мероприятия. Проводится с 2010г. в границах п. Филино и п. Приморье. 

«Балтийская палитра» – международная летняя творческая школа для 

детей. Проводится в г. Светлогорске с 2000г., направлена на поддержку 

одаренных детей Калининградской области и стран Балтийского региона. 

«Янтарные звёзды» – международный фестиваль молодежи с нарушением 

слуха. Проводится в г. Зеленоградске. В рамках фестиваля проводятся экскурсии 

по Калининградской области, круглый стол по обмену опытом и гала-концерт 

участников. Приурочен к Международному дню глухих. 
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Международные военно-исторические фестивали и реконструкции 

(Илл. 2.3, Рис. 4). «Виктория» – региональный фестиваль военно-исторической 

реконструкции. Проводится в г. Багратионовске. Посвящен событиям Первой 

мировой войны. 

«Кауп» – ежегодный международный фестиваль викингов. Проводится с 

2006г. в п. Романово и в п. Моховое при поддержке администрации 

Зеленоградского муниципального округа. Фестиваль нацелен на возрождение и 

реконструкцию традиций жителей Самбийского полуострова, населявших данную 

территорию на протяжении IX–XI вв. [70]. Включает в себя рыцарские турниры, 

мастер-классы по древним ремёслам, археологические раскопки, представления и 

концерты. 

«Гумбинненское сражение» – один из четырех крупнейших военно-исторических 

фестивалей в России, позиционируемый как самое масштабное мероприятие 

событийного туризма в регионе. Проводится в п. Лермонтово с 2013г. при 

поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области, 

администрации Гусевского городского округа. Посвящен событиям начала 

Первой мировой войны. 

Региональные гастрономические фестивали (Илл. 2.3, Рис. 4).  

«Тильзит-Рагнит» – ежегодный гастрономический фестиваль сыра. 

Проводится с 2017г. в г. Немане и включает в себя мастер-классы, экскурсии, 

конкурсы.  

«Fish Food» – гастрономический фестиваль рыбных блюд. Проводится в г. 

Зеленоградске с 2012г. 

«День рыбака» – ежегодный праздник. Проводится в г. Калининграде, г. 

Светлый, г. Пионерский и включает в себя праздничную концертную программу, 

поздравление и награждение ветеранов рыбной отрасли, ярморочные и 

гастрономические мероприятия.  

Туристско-рекреационная инфраструктура региона. Теме туристско-

рекреационной инфраструктуры Калининградской области посвящены труды 

российских учёных Тихонова Л.И., Зайцева Н.А., Семенова Л.В., Минаева Я.А. и 
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др. В рассмотренных работах особое внимание уделяется анализу 

инфраструктуры туризма КО с использованием статистических данных. Как уже 

описывалось ранее в настоящей работе и было подтверждено результатами 

исследований вышеуказанных авторов, инфраструктура туризма данного региона 

развита недостаточно и имеет как достоинства, так и недостатки, однако 

находится на стадии активного усовершенствования [151]. 

Классификация туристско-рекреационной инфраструктуры территории КО 

осуществляется исходя из их принадлежности к ресурсно-пространственным 

каркасам, обозначенным авторской методикой: рекреационному и сервисному. 

Перечисленные каркасы отнесены к одному типу – линейно-узловому, что 

объясняет их структурное содержание.  

Рекреационный каркас. Природно-ресурсные и климатические особенности 

КО области способствуют развитию различных отраслей, в том числе и лечебно-

оздоровительного туризма. 

Санаторно-курортные учреждения. Становление курортов КО берет свое 

начало с XIXв., с момента открытия первых санаторно-курортных комплексов в 

городах Крaнц (Зеленоградск) и Рaушен (Светлогорск) [125, 42, 137]. 

На сегодняшний день, согласно открытым данным Министерства 

здравоохранения РФ, представленных в Перечне санаторно-курортных 

учреждений (государственной и муниципальной и частной систем 

здравоохранения), и Государственному реестру курортного фонда РФ, на 

территории КО функционируют более 20 санаторно-курортных учреждения: 8 

федеральных (из них 4 ведомственных), 3 государственных областных и 6 

частных (Табл. 9), (Илл. 2.3, Рис. 5) [11]. К данному перечню отнесены санатории 

и оздоровительные пансионаты. 

Общее количество курортно-оздоровительных объектов на территории КО 

составляет около 26 единиц. Указанные объекты расположены в границах всех 8 

городских и муниципальных округов. Округами с наибольшим количеством 

указанных объектов являются Светлогорский г.о. (13) и Зеленоградский м.о. (6).  
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Из двух городов-курортов федерального значения (Светлогорск, 

Зеленоградск) санаторно-оздоровительная составляющая Зеленоградска 

развивается медленнее. Город Пионерский, который ранее составлял 

конкуренцию Светлогорску и Зеленоградску, потерял лидирующие позиции 

города-курорта с момента выхода из границ Светлогорского городского округа.  

Спортивно-оздоровительные учреждения. Другая группа объектов 

рекреационного каркаса имеет спортивно-оздоровительную направленность.  

В рассматриваемый перечень включены такие учреждения как спортивные 

комплексы, спортивные арены, спортивно-оздоровительные центры, яхт-клубы. 

Общее количество крупных спортивно-оздоровительных объектов на 

территории КО составляет около 38 единиц (Табл. 10). Указанные объекты 

расположены в границах 16 городских и муниципальных округов (Илл. 2.3, Рис. 

5). С наибольшим количеством указанных объектов является г.о. «город 

Калининград» (18).  

Сервисный каркас. Если объекты туристского интереса – это объективная 

реальность природного и антропогенного происхождения, сохранившаяся в 

данной местности и определяющая ее как «достопримечательную», то объекты 

туристского сервиса и транспортная сеть, используемая в экономике туризма, – 

это обеспечивающая инфраструктура, от степени развитости которой зависит 

общий туристский потенциал этой местности [129]. Таким образом, сервисный 

каркас ТРП Калининградской области представляет собой сочетание разных 

групп объектов (Илл. 2.3, Рис. 6): объекты транспортной инфраструктуры; 

объекты размещения; объекты питания. 

  Объекты транспортной инфраструктуры. Транспортная 

инфраструктура КО получила значительное развитие за последние десятилетия 

[42]. На сегодняшний день транспортное обеспечение региона представлено 

железнодорожным, автомобильным, морским, речным и воздушным видами 

транспорта (Табл. 18) [175]. 

Областной административный центр – город Калининград – связан со всеми 

ранее перечисленными видами сообщения, со многими российскими и 

https://mintrans.gov.ru/
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зарубежными городами мира. В 26 км, к северо-востоку от Калининграда, в 

границах Гурьевского г.о., в п. Храброво расположен международный аэропорт 

«Храброво». Внешнее железнодорожное сообщение осуществляется по двум 

магистралям: первая проходит через территорию Литвы и Белоруссии в Россию и 

страны СНГ, вторая уходит в Польшу и Германию.  

В самом Калининграде имеются 1 автовокзал, 2 автостанции, 2 железнодорожных 

вокзала, 2 речных порта [14]. Важным транспортным узлом федерального уровня 

является единственный в России незамерзающий морской порт «Калининград». 

Сеть внутренних водных путей КО составляет 571 км [55]. 

В регионе развит общественный транспорт, в т.ч. междугородний, 

обеспечивающий перемещение потоков маятниковой миграции между 

Калининградом, его пригородами и более отдаленными населенными пунктами 

[14]. Также междугороднее сообщение осуществляется посредством 

железнодорожного транспорта, связывающего города Калининград, Черняховск, 

Советск, Гусев, Гвардейск, Гурьевск, Знаменск, Нестеров, Красноселье, 

Железнодорожный, Багратионовск, Мамоново, Неман, Славск, Полесск, 

Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский, Светлый, Балтийск, Приморск и др. 

Железнодорожная сеть региона включает в себя 7 железнодорожных вокзалов и 

37 железнодорожных станций. Крупнейшие железнодорожные станции: 

Калининград, Черняховск, Нестеров.  

Автомобильные трассы КО подразделяются на трассы федерального 

значения (А-229 «Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литовской 

Республикой», А-216 «Гвардейск – Неман – граница с Литовской Республикой», 

А-217 «Приморское полукольцо» Калининград – Светлогорск»), регионального и 

межмуниципального значения, местного значения (согласно данным 

Калининградстата 2022г.) [174]. 

Объекты размещения. По данным Министерства по культуре и туризму, в 

Калининградской области по состоянию на 2023 г. функционирует около 230 

аккредитованных коллективных средств размещения (Табл. 11). Указанные 

объекты расположены в границах всех городских и муниципальных округов. 
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Основная часть номерного фонда области сосредоточена в административном 

центре – Калининграде (32) и двух городах – курортах федерального значения 

Зеленоградске (58) и Светлогорске (34) (Илл. 2.3, Рис. 6). 

Объекты питания. Общее количество аккредитованных объектов питания 

(кафе, ресторанов, баров и др.) на территории КО составило около 118 единиц 

(Табл. 12). Указанные объекты расположены в границах всех 17 городских и 

муниципальных округов. Округами с наибольшим количеством объектов питания 

являются г.о. «город Калининград» (37), Зеленоградский м.о. (19) и 

Светлогорский г.о. (14) (Илл. 2.3, Рисунок 6).  
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2.4. Туристско-рекреационный потенциал 

 

Третий этап – оценка ТРПц: природно-экологический, историко-

культурный, социально-инфраструктурный. Каждый из них формируется 

группами ресурсно-пространственных каркасов. Природно-экологический 

потенциал образован природным и рекреационным каркасами, историко-

культурный – этнологическим и культурно-историческим каркасами, а социально-

инфраструктурный – сервисным и информационно-событийным каркасами. 

Таким образом, все данные, полученные в ходе исследования ТРП 

Калининградской области, были разделены на три группы (пары каркасов) (Илл. 

2.4, Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3).  

В результате анализа природного и рекреационного каркасов были 

определены показатели природно-экологического потенциала каждого округа. 

Затем сформированы ареалы путём объединения смежных округов по принципу 

стабилизации так, чтобы в каждый ареал входил округ с высокими показателями 

(Табл. 13), (Илл. 2.4, Рис. 1).  

Такой же алгоритм был применен к анализу культурно-исторического и 

этнологического каркасов, на основе чего были определены показатели историко-

культурного потенциала каждого округа. Далее сформированы ареалы путём 

объединения смежных округов по принципу стабилизации так, чтобы в каждый 

ареал входил округ с высокими показателями (Табл. 14), (Илл. 2.4, Рис. 2). 

Анализ информационно-событийного и сервисного каркасов определил 

показатели социально-инфраструктурного потенциала каждого округа и 

сформировал ареалы путём объединения смежных округов по принципу 

стабилизации таким образом, чтобы в каждый ареал входил округ с высокими 

показателями (Табл. 15), (Илл. 2.4, Рис. 3). 

Сводный анализ структурных, количественных и качественных 

характеристик пар каркасов выявил уровни потенциалов городских и 

муниципальных округов КО: высочайший, высокий, средний и низкий.  

В результате наибольшим природно-экологическим потенциалом обладают: г.о. 
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«Город Калининград», Зеленоградский м.о., Пионерский г.о., Светлогорский м.о., 

Янтарный г.о., Славский м.о., Черняховский м.о., Нестеровский м.о.; высоким 

историко-культурным потенциалом обладают: г.о. «Город Калининград», 

Зеленоградский м.о., Пионерский г.о., Светлогорский м.о., Черняховский м.о., 

Советский г.о., Гурьевский г.о., Багратионовский м.о., Правдинский м.о.; 

большим социально-инфраструктурным потенциалом обладают: г.о. «Город 

Калининград», Зеленоградский м.о., Пионерский г.о., Светлогорский м.о., 

Черняховский м.о., Нестеровский м.о., Советский г.о., Полесский м.о.. Далее, 

основываясь на принципе стабилизации, округа с высоким потенциалом 

объединялись с прилегающими округами среднего и низкого потенциала в 

«ареалы перспективного развития». 

Четвертый этап предполагает переход от аналитической деятельности к 

синтетической – моделированию ТРП.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

На основе предложенного в работе методологического аппарата произведен 

анализ компонентов ТРП Калининградской области. 

1. Административно-территориальное устройство КО включает в себя 

административный центр – Калининград, 10 городских и 12 муниципальных 

округов. Демографические особенности КО, главным образом, связаны с 

диспропорцией внутрирегиональной миграции западного направления. 

Важнейшими отраслями экономики области являются янтарная промышленность, 

туризм и сельское хозяйство. Рост внутреннего туризма в КО по итогам 2021–

2022 года стал максимальным среди всех российских регионов. Уникальная 

история и географическое положение в сочетании с имеющимся культурным 

наследием выделяют КО, как регион с туристским потенциалом федерального 

уровня.  

2. Калининградская область (КО) – полуэксклав Российской Федерации, 

самая западная часть Северо-Западного федерального округа и РФ, образованная 

в 1945г. Уникальность региона связана с ресурсным потенциалом ТРП.  

3. Природный каркас сочетает в себе различные природные составляющие: 

рельеф, климат, ландшафтные и гидрологические характеристики, флора, фауна, 

особо охраняемые природные территории. КО богата разнообразным животным 

миром и природными ресурсами, сочетающими обширную гидрологическую сеть 

в восточной части, равнинный рельеф на северной половине области, холмистый 

– вдоль южных границ, лиственные и хвойные леса, преобладающие в 

направлении от центра к западу, болота и песчаные побережья, особо охраняемые 

природные территории федерального (1), регионального (76) и местного (51) 

значения, включающие национальные парки, природные заповедники, природные 

парки, природные и геологические заказники, памятники природы. 

Благодаря температурному режиму, морскому климату и природным 

лечебным ресурсам рекреационный каркас КО связан с лечебно-оздоровительным 

туризмом. Основными объектами обслуживания являются федеральные (8), 
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государственные областные (3) и частные (ок. 10) санаторно-курортные 

учреждения (ок. 26), а также государственные и частные спортивно-

оздоровительные учреждения (более 38). Все перечисленные объекты главным 

образом сконцентрированы в западной части области в границах 

административного центра и вдоль морского побережья. 

Культурно-исторический каркас КО сформирован объектами культурного 

наследия федерального (179), регионального (439), муниципального (569) 

значения и вновь выявленных объектов (623) разных категорий: архитектурное и 

градостроительное наследие; историческое наследие; наследие культуры и 

искусства; наследие науки и техники. Преобладающими по количеству и 

областному охвату являются ОКН архитектуры (1047) и истории (285), ОКН 

культуры (65) и науки (43) представлены в меньшем количестве на территории 

10–14 округов. Основными пунктами концентрации ОКН являются такие города 

как Калининград, Черняховск, Светлогорск, Неман, Гусев, Гвардейск и др.  

В состав этнологического каркаса КО включены объекты и территории 

разного значения. Одни из них входят в официальный перечень ОКН, другие 

являются культурно значимыми местами для жителей области, третьи – 

фиксируют исторические происшествия, факты и результаты деятельности 

известных людей. Перечисленные разновидности объектов поделены на группы. 

ОКН археологического наследия федерального значения (149) и выявленные (220) 

с преимущественным расположением в центральной, западной и южной частях 

области. Места и объекты, связанные с историческими личностями (61). Места и 

объекты, связанные с мифами и легендами прусского этноса о жертвенных и 

священных камнях-валунах (10). Места и объекты, связанные с прусскими 

святилищами (6). Места и объекты, связанные с историческими/военными 

событиями разных периодов: «несуществующие города» (12), мемориальные 

комплексы (в т.ч. бывшие немецкие концлагеря) (50). 

Основой информационно-событийного каркаса являются ежегодные 

социально-общественные мероприятия. Для проведения данных мероприятий 

используются специализированные или многофункциональные объекты разного 
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назначения: музеи и выставочные залы, расположенные во всех округах (85), 

театры и концертные залы, функционирующие в 6 населённых пунктах, включая 

административный центр – Калининград (33). Динамичное развитие событийного 

туризма за последние десятилетия повлияло на появление новых 

социокультурных объектов в региональных городах и на количество проводимых 

мероприятий: международные фестивали искусств (7), международные кино- и 

фотофестивали (2), региональные этнофестивали (2), международные детские 

фестивали и форумы (3), международные военно-исторические фестивали и 

реконструкции (3), региональные гастрономические фестивали (3).  

Сервисный каркас ТРП КО представляет собой сочетание разных групп 

объектов: объекты транспортной инфраструктуры; объекты размещения; объекты 

питания. Транспортное обеспечение региона представлено железнодорожным, 

автомобильным, морским и речным, воздушным видами транспорта. В 26 км к 

северо-востоку от Калининграда расположен международный аэропорт 

«Храброво». Внешнее железнодорожное сообщение осуществляется по двум 

магистралям: первая проходит через территорию Литвы и Белоруссии в Россию и 

страны СНГ, вторая уходит в Польшу и Германию. В самом Калининграде 

имеются 1 автовокзал, 2 автостанции, 2 железнодорожных вокзала, 2 речных 

порта. Важным транспортным узлом федерального уровня является единственный 

в России незамерзающий морской порт «Калининград». По состоянию на 2023 г. в 

КО функционирует около 230 аккредитованных коллективных средства 

размещения. Указанные объекты расположены в границах всех округов. Основная 

часть номерного фонда сосредоточена в административном центре – 

Калининграде (32) и городах–курортах федерального значения Зеленоградске (58) 

и Светлогорске (34). Общее количество объектов питания составило около 118 

единиц. Указанные объекты расположены в границах 17 округов. Наибольшее 

количество объектов питания сосредоточено в городском округе «город 

Калининград» (37), Зеленоградском муниципальном округе (19) и Светлогорском 

городском округе (14).  
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4. Оценка туристско-рекреационных потенциалов: природно-экологический, 

историко-культурный, социально-инфраструктурный. Каждый из них 

формируется группами ресурсно-пространственных каркасов. Природно-

экологический потенциал образован природным и рекреационным каркасами, 

историко-культурный – этнологическим и культурно-историческим каркасами, а 

социально-инфраструктурный – сервисным и информационно-событийным 

каркасами. Таким образом, все данные, полученные в ходе исследования ТРП 

Калининградской области, были разделены на три группы (пары каркасов). 

Сводный анализ структурных, количественных и качественных характеристик пар 

каркасов выявил уровни потенциалов городских и муниципальных округов КО: 

высочайший, высокий, средний и низкий. В результате наибольшим природно-

экологическим потенциалом обладают г.о. «Город Калининград», Зеленоградский 

м.о., Пионерский г.о., Светлогорский м.о., Янтарный г.о., Славский м.о., 

Черняховский м.о., Нестеровский м.о.; высоким историко-культурным 

потенциалом обладают г.о. «Город Калининград», Зеленоградский м.о., 

Пионерский г.о., Светлогорский м.о., Черняховский м.о., Советский г.о., 

Гурьевский г.о., Багратионовский м.о., Правдинский м.о.; большим социально-

инфраструктурным потенциалом обладают г.о. «Город Калининград», 

Зеленоградский м.о., Пионерский г.о., Светлогорский м.о., Черняховский м.о., 

Нестеровский м.о., Советский г.о., Полесский м.о.. Далее, основываясь на 

принципе стабилизации, округа с высоким потенциалом объединялись с 

прилегающими округами среднего и низкого потенциала в «ареалы 

перспективного развития». 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Формирование комплексной модели туристско-рекреационного 

пространства  

 

В данном разделе рассматривается модель ТРП как элемент 

пространственного развития региона, имеющий градообразующее значение с 

одной стороны, и с другой – для региона, имеющего анклавные характеристики, 

несёт важное значение связанное с сохранением истории, культуры и 

приемственности национальных традиций. История рассматривается не только 

как сохранившиеся памятники архитектуры и градостроительства, но и как 

историческая память социума, сложившаяся в общественных связях, в 

политическом строе, в произведениях искусства, где туристско-рекреационное 

пространство транслирует региональную идентичность территории. 

Завершающий этап разработанного методологического аппарата 

предполагает переход от аналитической деятельности к синтетической – 

моделированию. Комплексная модель развития многослойного ТРП КО строится 

на основе выявленных природно-экологического, культурно-исторического, 

социально-инфраструктурного потенциалов – их «ареалов и узлов перспективного 

развития», сформированных группами ресурсно-пространственных каркасов. 

Используя картографический метод наслоения, определены области наложения, 

пересечения, группировки и разгруппировки, в результате чего сформированы 

зоны «ареалов культурных ландшафтов», с определением их туристской 

специализации. 

Наложением, пересечением и разгруппировкой юго-западных «ареалов 

персективного развития» трёх потенциалов, включающих г.о. «Город 

Калининград», Зеленоградский м.о., Пионерский г.о., Светлогорский м.о., 

Янтарный г.о., Гурьевский г.о., Багратионовский м.о., Мамоновский г.о., 

Ладушкинский г.о., Светловский г.о., Балтийский м.о., Правдинский м.о., 

образовано три «ареала культурных ландшафтов»: «Калининградский», 
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«Приморский», «Мамоновско-Багратионовский», «Правдинский». В результате 

наложения и разгруппировки северных «ареалов персективного развития», 

включающих Славский м.о., Полесский м.о., Советский г.о., Неманский м.о., 

Гвардейский г.о., определены границы «Славско-Неманского» и «Полесско-

Гвардейского» «ареалов культурных ландшафтов». При наложении, пересечении 

и разгруппировки восточных «ареалов персективного развития», включающих 

Краснознаменский м.о., Нестеровский м.о., Гусевский г.о., Озерский г.о., 

Черняховский г.о., образованы «Черняховский», «Краснознаменско-

Нестеровский», «Гусевско-Озёрский» «ареалы культурных ландшафтов». 

Таким образом, сформированная комплексная модель развития ТРП (Илл. 

3.1, Рис. 1) представляет собой систему из девяти взаимосвязанных 

пространственно организованных ареалов разных типов, границы которых 

определены с учётом культурно-природной исторической многослойности [156]. 

Поскольку данная комплексная модель образована на основе полноценного 

спектра составляющих ТРП и факторов его организации (в границах 

исследования), предполагается обепечение не только устойчивого туристического 

развития, но и возможность регионального социально-экономического роста.  

Образованные «ареалы культурных ландшафтов» отличаются по структуре 

и площади, количеству опорных центров и туристской специализации. Наиболее 

крупные из них располагаются на периферии Калининградской области, малые – 

преимущественно в центральной части. Центральная часть области включает в 

себя три «ареала культурных ландшафтов»: «Калининградский», «Полесско-

Гвардейский», «Черняховский»; периферия – «Мамоновско-Багратионовский», 

«Приморский», «Правдинский», «Славско-Неманский», «Краснознаменско-

Нестеровский», «Гусевско-Озёрский». Данные ареалы имеют разное соотношение 

компонентов антропогенного и природного, исторического и современного, 

эстетического и функционального характера, определяющих специфику всего 

региона.  
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Туристская специализация территории напрямую зависит от цели 

путешествия, являющейся одним из главных признаков туризма. Выделяется 6 

общих целевых направлений туризма, приведенных в таблице 7 [107]: 

Таблица 7 

Целевые направления 

туризма 

Расшифровка 

оздоровительное восстановление духовных и физических сил человека, а 

также лечение;  

познавательное совершенствование и углубление знаний о природе 

естественных явлений, истории и настоящем 

человечества, культуре других стран и народов;  

спортивное подготовка и участие в соревнованиях и играх на 

профессиональном и любительском уровнях, 

сопровождение спортсменов, а также участие в качестве 

зрителей;  

профессионально-

деловое 

бизнес-поездки, участие в конгрессах, конференциях, 

семинарах, обмен опытом, профессиональное обучение;  

религиозное паломнические и культовые, культурно-исторические по 

изучению религии и культов;  

гостевое и 

ностальгическое 

 посещение родственников, мест исторического 

проживания 

Благодаря высокому ТРПц, на территории КО реализуются все 

перечисленные целевые направления. Образованные «ареалы культурных 

ландшафтов» имеют разное количественное соотношение природно-

экологических, историко-культурных и социально-инфраструктурных объектов и 

ресурсов, что формирует специфику ТРПц каждого из них и влияет на 

возможность реализации конкретной цели туризма. Таким образом, пространство 

выделенных ареалов способствует организации разных видов туризма, 

определяющих их туристскую специализацию. Настоящим исследованием 

выделено 5 основных направлений туристской специализации (Илл. 3.1, Рис. 1): 
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культурно-познавательная; санаторно-курортная; спортивно-оздоровительная; 

деловая; экологическая.  

Каждое направление предполагает реализацию различных видов туризма с 

классификацией по следующим признакам [107], (Табл. 17).  

Предлагаемая туристская специализация рассматриваемых ареалов 

определена на основе полученных в разделе 2.4 настоящего исследования 

результатов оценки потенциалов каждого округа и предполагает возможность 

повышения уровня их туристской конкурентоспособности в ТРП региона. В ходе 

анализа имеющейся инфраструктуры и ресурсной базы были определены 

ключевые характеристики территорий. В результате образованные ареалы имеют 

разнонаправленную специализацию с возможным приоритетом: 

«Калининградский» ареал – культурно-познавательная, деловая; «Черняховский» 

ареал – культурно-познавательная, спортивно-оздоровительная; «Полесско-

Гвардейский» ареал – культурно-познавательная, экологическая; 

«Краснознаменско-Нестеровский» ареал – спортивно-оздоровительная, 

экологическая; «Славско-Неманский» ареал – культурно-познавательная, 

экологическая; «Гусевско-Озёрский» ареал – культурно-познавательная; 

«Мамоновско-Багратионовский» ареал – культурно-познавательная, санаторно-

курортная; «Правдинский» ареал – культурно-познавательная; «Приморский» 

ареал – культурно-познавательная, санаторно-курортная, спортивно-

оздоровительная, деловая, экологическая.  

Основным принципом определения многослойности «культурных 

ландшафтов» служит принцип неразрывности исторического, культурного и 

природного пространства, учитывающий туристско-рекреационное своебразие. 

Взаимосвязь всех составляющих предполагает сонаправленность процессов 

сохранения исторического наследия и процессов социально-экономического, 

социокультурного и туристического развития, где историческая память и 

традиции становятся частью современной жизни общества [156].  

Разработанной комплексной моделью учтено включение не только 

существующих, но и утраченных культурно-природных и исторических 
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комплексов в современное туристско-рекреационное пространство КО. Данный 

подход направлен на сохранение культурно-исторической специфики региона и 

на поддержание и развитие внутреннего туризма и туристических связей 

Калининградской области с материковой частью РФ. Таким образом, полученная 

комплексная многослойная модель развития ТРП учитывает сложившуюся 

диспропорцию социально-экономического развития округов (в пользу западной 

части области), недостаточность инфраструктурного обеспечения и активное 

включение существующих и утраченных культурно-природных и исторических 

комплексов в современное туристско-рекреационное пространство. 

В результате разработанная комплексная модель (Илл. 3.1, Рис. 1) может 

быть использована как при развитии туристско-рекреационного пространства 

Калининградской области (в качестве рекомендаций), так и для строительства 

других регионов с учётом разных направлений и их специфики.  
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3.2. Концепция «ареального развития» туристско-рекреационного 

пространства  

 

Для формирования ТРП региона определены две приоритетных концепции 

развития: «ареальная» и «линейно-направленная», учитывающие сложившийся 

социально-экономический и туристический дисбаланс западной и восточной 

части КО с дальнейшей стабилизацией (Илл. 3.2, Рис. 1). 

Структура концепции «ареального развития» ТРП представляет собой 

комплекс из девяти «ареалов культурных ландшафтов». Согласно выявленной в 

разделе 1.1 настоящего исследования структуре ресурсно-пространственных 

каркасов ТРП, в состав рассматриваемых ареалов входят опорные центры и 

пункты. Данные ареалы формируют туристско-рекреационные районы, из 

которых состоит туристско-рекреационный регион.  

Ареалы определены исходя из принципа стабилизации туристско-

рекреационных потенциалов, масштаба восприятия (временной и 

пространственный аспекты) и принципа кратковременности туристского 

посещения, а также с учётом туристской специализации. 

Центральный район области включает в себя «Калининградский», 

«Полесско-Гвардейский», «Черняховский» «ареалы культурных ландшафтов»; 

западный район – «Мамоновско-Багратионовский», «Приморский», 

«Правдинский»; восточный район – «Славско-Неманский», «Краснознаменско-

Нестеровский», «Гусевско-Озёрский». 

Пространство ареальной структуры выражено комплексом материальных и 

нематериальных культурно-природных и исторических объектов, формирующих 

его семантическую многослойность [157, 142]. Выделяются моноцентричные, 

дуоцентричные и полицентричные ареалы. Центры ареалов определяются 

количественными показателями выявленных туристско-рекреационных объектов 

(составляющих ресурсно-пространственных каркасов), при этом одни являются 

административными центрами округов (Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, 

Янтарный, Балтийск, Ладушкин, Багратионовск, Правдинск, Гвардейск, 
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Черняховск, Советск, Неман, Гусев, Озёрск, Нестеров), другие – малыми 

населёнными пунктами, поселками (Знаменск, Курортное, Железнодорожный, 

Красноселье). Пункты ареалов определены меньшим составом объектов и, как 

правило, имеют меньшую площадь. Выделяются внутриареальные и пограничные 

пункты ТРП. 

В основе ареальной структуры лежит принцип кратковременности 

туристского посещения, связанный с пешеходной и транспортной доступностью в 

рамках определённого периода времени восприятия объектов показа (Илл. 3.2, 

Рис. 2). Пешеходная доступность обусловлена человеческим масштабом, 

пешеходным перемещением и возможностью восприятия туристско-

рекреационного пространства внутри центра или пункта. Транспортная 

доступность базируется на возможности перемещения внутри ареала.  

Образованные моноцентричные ареалы выполняют функцию главных 

областных центров туристского притяжения «Калининградский» в западной части 

области, «Черняховский» – в восточной (Илл. 3.2, Рис. 2). 

В состав «Калининградского ареала» входят опорный центр ТРП – 

Калининград (административный центр КО) и семь пунктов ТРП: Гурьевск 

(административный центр Гурьевского м.окр.), Некрасово (поселок в Гурьевском 

м.о.), Матросово (поселок в Гурьевском м.о.), Низовье (поселок в Гурьевском 

м.о.), Константиновка (поселок в Гурьевском м.о.), Добрино (поселок в 

Гурьевском м.о.), Поддубное (поселок в Гвардейском м.о.).  

Благодаря входящему в состав областному административному центру 

данный ареал обладает высочайшим туристско-рекреационным потенциалом. Его 

туристская специализация в виде культурно-познавательного и делового туризма 

имеет широкий спектр целевых направлений. Наиболее полный состав элементов 

четырёх каркасов выражен преобладанием историко-культурного и социально- 

инфраструктурного потенциалов. Культурно-исторический каркас этой 

территории представлен комплексом из более 545 объектов (историческое 

наследие – 70 об., архитектурное и градостроительное наследие – 427 об., 

наследие культуры и искусства – 38 об.,  наследие науки и техники – 10); 
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этнологический каркас включает в себя более 111 объектов (археологическое 

наследие – 77 об., объекты, связанные с историческими личностями, – 15, 

объекты, связанные с историческими/военными событиями разных периодов, – 

19). Информационно-событийный каркас представлен комплексом из более 7 

официальных ежегодных культурно-развлекательных мероприятий и более 64 

объектов проведения, сервисный каркас – 56 объектами (10 объектов размещения, 

43 объекта питания, 3 объекта транспортной инфраструктуры). Природный каркас 

сформирован 56 объектами, рекреационный каркас – 20. 

«Черняховский ареал» состоит из опорного центра ТРП – Черняховска 

(административного центра Черняховского м.о.) и двух пунктов ТРП: 

Междуречья (посёлок в Черняховском м.о.) и Привольного (посёлок в 

Черняховском м.о.).  

Туристская специализация данного ареала главным образом ориентирована 

на культурно-познавательное и спортивно-оздоровительное направление в 

соответствии с имеющейся туристско-ресурсной базой. Культурно-исторический 

каркас этой территории представлен комплексом из более 128 объектов 

(историческое наследие – 27 об., архитектурное и градостроительное наследие – 

97 об., наследие культуры и искусства – 1 об.,  наследие науки и техники – 3 об.); 

этнологический каркас включает в себя более 24 объектов (археологическое 

наследие – 13 об., объекты, связанные с историческими личностями, – 4 об., 

объект, связанный с прусскими святилищами, – 1 об., объекты, связанные с 

историческими/военными событиями разных периодов, – 6 об.). Информационно-

событийный каркас представлен комплексом из более 3 официальных ежегодных 

культурно-развлекательных мероприятий и более 3 объектов проведения, 

сервисный каркас – 22 объектами (12 объектов размещения, 9 объектов питания, 1 

объект транспортной инфраструктуры). Природный каркас сформирован 27 

объектами, рекреационный каркас – 2 объектами. 

Применяемый в рамках авторского методологического аппарата принцип 

стабилизации ТРПц городских и муниципальных округов, учитывающий их 

культурно-природные и исторические, сервисно-инфраструктурные 



116 

характеристики, позволил определить границы дуоцентричных ареалов в 

соответствии с их доминирующим туристско-ресурсным составом (Илл. 3.2, Рис. 

2). В результате чего получено две группы дуоцентричных ареалов – крупные 

(«Славско-Неманский», «Краснознаменско-Нестеровский») и малые («Полесско-

Гвардейский», «Мамоновско-Багратионовский», «Гусевско-Озёрский»). 

Преобладающим туристско-ресурсным составом крупных ареалов являются 

объекты рекреации, памятники природы, обширные зоны ООПТ, развитая 

гидрологическая сеть и побережье Куршского залива (элементы природного и 

рекреационного каркасов ТРП). Малые ареалы представляют собой объединение 

пар округов, один из которых обладает наибольшим социально-

инфраструктурным или историко-культурным потенциалом с выраженным 

количеством объектов сервисной инфраструктуры, объектов информационно-

событийного обеспечения, ОКН, мест и объектов, связанных с историческими 

событиями и личностями. 

«Славско-Неманский ареал» состоит из двух опорных центров ТРП – 

Советска (Советский г.о.) и Немана (административный центр Неманского м.о.), 

четырёх пунктов ТРП: Славска (административный центр Славского м.о.), 

Гастеллово (посёлок в Славском м.о.), Заповедного (посёлок в Славском м.о.), 

Жилино (посёлок в Неманском м.о.), и двух пограничных пунктов ТРП: Ульяново 

(посёлок в Неманском м.о.), Большаково (посёлок в Славском м.о.). 

Благодаря развитым природному и культурно-историческому ресурсно-

пространственным каркасам, преобладающими направлениями туристской 

специализации данного ареала являются культурно-познавательное и 

экологическое. Природный каркас сформирован 73 объектами, рекреационный 

каркас – 3 объектами. Культурно-исторический каркас этой территории 

представлен комплексом из более 196 объектов (историческое наследие – 31 об., 

архитектурное и градостроительное наследие – 159 об., наследие культуры и 

искусства – 3 об.,  наследие науки и техники – 3 об.); этнологический каркас 

включает в себя более 25 объектов (археологическое наследие – 13 об., объекты, 

связанные с историческими личностями, – 7 об., объекты, связанные с 
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историческими/военными событиями разных периодов, – 5 об.). Информационно-

событийный каркас представлен 3 официальными ежегодными культурно-

развлекательными мероприятиями и 7 объектами проведения, сервисный каркас – 

28 объектами (15 объектов размещения, 10 объектов питания, 3 объекта 

транспортной инфраструктуры).  

«Краснознаменско-Нестеровский ареал» включает два опрорных центра 

ТРП – Нестеров (административный центр Нестеровского м.о.) и Красноселье 

(посёлок в Нестеровском м.о.), и пять пунктов ТРП: Краснознаменск 

(административный центр Краснознаменского м.о.), Калинино (посёлок в 

Нестеровском м.о.), Ясная поляна (посёлок в Нестеровском м.о.), Чернышевское 

(посёлок в Нестеровском м.о.), Добровольск (посёлок в Краснознаменском м.о.).  

ТРПц данного ареала представляет собой сочетание большого количества 

природных и рекреационных объектов, а также достаточного количества 

спортивно-оздоровительных предприятий и баз, что послужило основой для 

определения туристской специализации (спортивно-оздоровительная, 

экологическая). Природный каркас сформирован 44 объектами, рекреационный 

каркас – 1 объектом. Информационно-событийный каркас представлен 2 

официальными ежегодными культурно-развлекательными мероприятиями и 7 

объектами проведения, сервисный каркас – 24 объектами (17 объектов 

размещения, 2 объекта питания, 5 объектов транспортной инфраструктуры). 

Культурно-исторический каркас этой территории представлен комплексом из 

более 60 объектов (историческое наследие – 41 об., архитектурное и 

градостроительное наследие – 17 об., наследие культуры и искусства – 1 об.,  

наследие науки и техники – 1 об.); этнологический каркас включает в себя более 

15 объектов (археологическое наследие – 8 об., объекты, связанные с 

историческими личностями, – 3 об., объект, связанный с мифами и легендами, – 1 

об., объекты, связанные с историческими/военными событиями разных периодов, 

– 3 об.). 

В состав «Полесско-Гвардейского ареала» входят два опрорных центра ТРП 

– Гвардейск (административный центр Гвардейского м.о.) и Знаменск (посёлок в 
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Гвардейском м.о.), и пять пунктов ТРП: Полесск (административный центр 

Полесского м.о.), Сокольники (посёлок в Гвардейском м.о.), Славинск (посёлок в 

Гвардейском м.о.), Славянское (посёлок в Полесском м.о.), Саранское (посёлок в 

Полесском м.о.).  

Предлагаемая туристская специализация (культурно-познавательная, 

экологическая) этого ареала связана с имеющимся обширным культурно-

историческим и природно-рекреационным ресурсом. Культурно-исторический 

каркас этой территории представлен комплексом из более 62 объектов 

(историческое наследие – 21 об., архитектурное и градостроительное наследие – 

39 об., наследие науки и техники – 2 об.); этнологический каркас включает в себя 

более 42 объектов (археологическое наследие – 25 об., объекты, связанные с 

историческими личностями, – 7 об., объект, связанный с мифами и легендами, – 1 

об., объекты, связанные с историческими/военными событиями разных периодов, 

– 9 об.). Природный каркас сформирован 39 объектами, рекреационный каркас – 2 

объектами. Информационно-событийный каркас представлен комплексом 

местных культурно-развлекательных мероприятий и 6 объектами проведения, 

сервисный каркас – 28 объектами (16 объектов размещения, 10 объектов питания, 

2 объекта транспортной инфраструктуры).  

В «Мамоновско-Багратионовский ареал» входят два опорных центра ТРП – 

Багратионовск (административный центр Багратионовского м.о.) и Ладушкин 

(административный центр Ладушкинского г.о.), четыре пункта ТРП: Мамоново 

(административный центр Мамоновского г.о.), Приморское (поселок в 

Багратионовском м.о.), Славское (посёлок в Багратионовском м.о.), Корнево 

Славское (посёлок в Багратионовском м.о.), и два пограничных пункта ТРП: 

Ушаково (поселок в Гурьевском м.о.), Владимирово (посёлок в Багратионовском 

м.о.).  

Культурно-познавательная специализация данного ареала обусловлена 

развитыми этнологическим и культурно-историческим каркасами, санаторно-

курортная – наличием побережья и санаторно-оздоровительных объектов. 

Этнологический каркас включает в себя более 40 объектов (26 объектов 
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археологического наследия, 2 объекта, связанных с историческими личностями, 3 

объекта, связанных с мифами и легендами, 2 объекта, связанных с прусскими 

святилищами, 7 объектов, связанных с историческими/военными событиями 

разных периодов); культурно-исторический каркас этой территории представлен 

комплексом из более 61 объектов (историческое наследие – 21 об., архитектурное 

и градостроительное наследие – 32 об., наследие культуры и искусства – 4 об., 

наследие науки и техники – 4 об.); информационно-событийный каркас 

представлен 1 официальным ежегодным культурно-развлекательным 

мероприятием и 2 объектами проведения, сервисный каркас – 15 объектами (10 

объектов размещения, 3 объекта питания, 2 объекта транспортной 

инфраструктуры). Природный каркас сформирован 30 объектами, рекреационный 

каркас – 5 объектами. 

«Гусевско-Озёрский ареал» включает два опорных центра ТРП – Гусев 

(административный центр Гусевского г.о.) и Озёрск (административный центр 

Озёрского м.о.), три пункта ТРП: Краснополянское (посёлок в Черняховском 

м.о.), Маяковское (посёлок в Гусевском г.о.), Красногорское (посёлок в Гусевском 

г.о.) и один пограничный пункт ТРП: Ольховатка (посёлок в Гусевском г.о.). 

Так как данная территория выделена как ареал с основной культурно-

познавательной специализацией, необходимо отметить высокую плотность и 

разнообразие имеющегося туристско-рекреационного ресурса на относительно 

небольшой площади. Культурно-исторический каркас этой территории 

представлен комплексом из более 91 объекта (историческое наследие – 29 об., 

архитектурное и градостроительное наследие – 59 об., наследие культуры и 

искусства – 1 об., наследие науки и техники – 2 об.); этнологический каркас 

включает в себя более 26 объектов (археологическое наследие – 17 об., объекты, 

связанные с историческими личностями, – 5 об., объекты, связанные с 

историческими/военными событиями разных периодов, – 4 об.). Информационно-

событийный каркас представлен 1 официальным ежегодным культурно-

развлекательным мероприятием и 3 объектами проведения, сервисный каркас – 16 

объектами (12 объектов размещения, 1 объект питания, 3 объекта транспортной 
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инфраструктуры). Природный каркас сформирован 42 объектами, рекреационный 

каркас – 3 объектами. 

Образованные полицентричные ареалы «Правдинский» и «Приморский» 

имеют разную площадь и отличаются составом опорных центров и пунктов (Илл. 

3.2, Рисунок 2). Индивидуальность характеристик этих ареалов связана также с 

особенностями их расположения. «Приморский ареал», самый крупный элемент 

сформированной ареальной структуры, включает в себя шесть городских и 

муниципальных округов (Зеленоградский, Пионерский, Светлогорский, 

Янтарный, Балтийский, Светловский), расположенных на побережье Балтийского 

моря и Калининградского залива, пограничный «Правдинский ареал», 

примыкающий к русско-польской границе, представлен главным образом 

территорией Правдинского муниципального округа. Данные ареалы отличаются и 

по туристской специализации, в одном случае это выражено полинасыщенностью 

туризма и событийности, в другом – однонаправленностью его туристско-

ресурсного потенциала в сторону культурно-познавательной специализации.  

«Правдинский ареал» состоит из трёх опорных центров ТРП – Правдинск 

(административный центр Правдинского м.о.), Курортное (посёлок в 

Правдинском м.о.), Железнодорожный (посёлок в Правдинском м.о.) и двух 

пунктов ТРП – Домново (посёлок в Правдинском м.о.), Крылово (посёлок в 

Правдинском м.о.). 

Культурно-исторический каркас этой территории представлен комплексом 

из более 78 объектов (историческое наследие – 18 об., архитектурное и 

градостроительное наследие – 55 об., наследие культуры и искусства – 1 об., 

наследие науки и техники – 4 об.); этнологический каркас включает в себя более 

25 объектов (археологическое наследие – 15 об., объекты, связанные с 

историческими личностями, – 4 об., объекты, связанные с мифами и легендами, –  

2 об., объекты, связанные с историческими/военными событиями разных 

периодов, – 4 об.). Природный каркас сформирован 21 объектами, рекреационный 

каркас – 1 объектом. Информационно-событийный каркас представлен 

комплексом местных культурно-развлекательных мероприятий и 2 объектами 
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проведения, сервисный каркас – 6 объектами (1 объект размещения, 2 объекта 

питания, 3 объекта транспортной инфраструктуры).  

«Приморский ареал» включает четыре опорных центра ТРП – Зеленоградск 

(административный центр Зеленоградского м.о.), Светлогорск 

(административный центр Светлогорского г.о.), Балтийск (административный 

центр Балтийского г.о.), Янтарный (административный центр Янтарного г.о.), три 

пункта ТРП: Рыбачий (посёлок в Зеленоградском м.о.), Приморск (город 

Балтийского г.о.), Логвино (посёлок в Зеленоградском м.о.), и один пограничный 

пункт ТРП: Люблино (посёлок в Светловском г.о.). 

Данный ареал имеет самую большую площадь, выгодное расположение и 

чрезвычайно развитую туристско-рекреационную и информационно-событийную 

базу, благодаря чему на этой территории реализуются культурно-познавательное, 

санаторно-курортное, спортивно-оздоровительное, деловое и экологическое 

направления туризма. Информационно-событийный каркас представлен 

комплексом из более 10 официальных ежегодных культурно-развлекательных 

мероприятий и более 20 объектов проведения, сервисный каркас – 128 объектами 

(82 объекта размещения, 41 объект питания, 5 объектов транспортной 

инфраструктуры). Культурно-исторический каркас этой территории представлен 

комплексом из более 219 объектов (историческое наследие – 27 об., 

архитектурное и градостроительное наследие – 162 об., наследие культуры и 

искусства – 16 об., наследие науки и техники – 14 об.); этнологический каркас 

включает в себя более 193 объекта (археологическое наследие – 175 об., объекты, 

связанные с историческими личностями, – 10 об., объекты, связанные с мифами и 

легендами, – 1 об., объекты, связанные с прусскими святилищами, –  3 об., 

объекты, связанные с историческими/военными событиями разных периодов, – 4 

об.). Природный каркас сформирован 77 объектами, рекреационный каркас – 30 

объектами. 
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3.3. Концепция «линейно-направленного развития» туристско-

рекреационного пространства 

 

В рамках семиотико-герменевтического метода предполагается, что анализ 

и моделирование производится с учётом разного масштаба и уровней восприятия: 

уровень окружающего пространства – транспортная доступность; уровень 

объёмно-пространственного решения – шаговая доступность; планировочный 

уровень – визуальная доступность. Итак, принципиальным отличием концепции 

«линейно-направленного развития» ТРП от «ареального» является 

ориентированность на длительные путешествия по Калининградской области.  

Концепция «линейно-направленного развития» связана с возможностью 

посещения мест и объектов, объединённых единой тематикой в количестве всех 

имеющихся единиц на территории области. В этой связи предполагаются 

долговременные путешествия, учитывающие посещение разных областных 

центров и пунктов ТРП. Рассматриваемые линейные зоны определены исходя из 

масштаба восприятия (временной и пространственный аспекты) и принципа 

последовательности, а также длительности туристского посещения с учётом 

тематики маршрута. 

Данной концепцией определено четыре основных тематических 

направления экскурсионных маршрутов (Илл. 3.3, Рис. 1): архитектурно-

ландшафтное («Замки и кирхи Восточной Пруссии», «Прусские «города-сады»», 

«Памятники природы»); культурно-мифологическое («Прусский этнос: места и 

объекты, связанные с мифами, легендами», «Прусские святилища», «Культурное 

наследие науки и техники», «Несуществующие города»); героико-личностное 

(«Места и объекты, связанные с историческими личностями: визиты Петра I», 

«Места и объекты, связанные с историческими личностями: архитекторы 

Восточной Пруссии)»); торгово-завоевательное (освоение территорий) («Пути 

завоевания Восточной Пруссии в период Великой отечественной войны. 

Основные места и объекты», «Пути завоевания Тевтонского ордена», «Неманский 

торговый путь»). 
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Вышеперечисленные направления имеют общую веерную структуру и 

открыты к появлению потенциально-новых тематических направлений с учетом 

многослойности историко-культурного контекста Калининградской области [158]. 

Каждое из четырёх направлений включает в себя несколько маршрутов разных 

типов: большие и малые кольца, линейные транзиты, а также комбинированные 

варианты с разным территориальным охватом.  

К кольцевому типу отнесены следующие экскурсионные маршруты (Илл. 

3.3, Рис. 1). 

1. «Замки и кирхи Восточной Пруссии». Маршруты проходят по 

территориям всех девяти округов и объединяют большую часть опорных центров 

и некоторые пункты ареалов «культурных ландшафтов». Общее количество 

включённых в маршрутное направление центров – 18, пунктов – 32. Количество 

объектов тематического показа составляет свыше 100 единиц. 

2. «Места и объекты, связанные с историческими личностями (визиты 

Петра I, архитекторы Восточной Пруссии)» Данное маршрутное направление 

проходит по территориям Калининградского, Зеленоградского, Светлогорского, 

Балтийского, Гурьевского, Гвардейского, Полесского, Правдинского, 

Черняховского, Гусевского, Озерского, Нестеровского, Краснознаменского, 

Неманского, Советского округов и включает в себя 8 из 9 ареалов «культурных 

ландшафтов» (кроме Мамоновско-Багратионовского ареала). Общее количество 

включённых в маршруты центров – 15, пунктов – 21. Количество объектов 

тематического показа составляет около 35 единиц. 

3. «Пути завоевания Восточной Пруссии в период Великой отечественной 

войны. Основные места и объекты». Маршрутное направление располагается на 

территориях всех округов, где находится большая часть опорных центров и 

некоторые пункты ареалов «культурных ландшафтов». Общее количество 

включённых в маршрутное направление центров – 18, пунктов – 33. Количество 

объектов тематического показа составляет свыше 170 единиц. 

4. «Пути завоевания Тевтонского ордена», «Неманский торговый путь». 

Маршруты располагаются на территориях Калининградского, Зеленоградского, 
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Светлогорского, Янтарного, Светловского, Полесского, Славского, Советского, 

Неманского, Черняховского, Правдинского, Гвардейского, Багратионовского 

округов и включают в себя 7 из 9 ареалов «культурных ландшафтов» (кроме 

Гусевско-Озёрского и Краснознаменско-Нестеровского ареалов). Общее 

количество включённых в маршруты центров – 12, пунктов – 20. Количество 

объектов тематического показа составляет около 15 единиц. 

Типу линейных транзитов соответствует экскурсионный маршрут 

«Прусский этнос: места и объекты, связанные с мифами, легендами и прусскими 

святилищами» (Илл. 3.3, Рис. 1). Маршруты проходят по территориям 

Калининградского, Зеленоградского, Гурьевского, Пионерского, Светлогорского, 

Багратионовского, Ладушкинского, Мамоновского, Правдинского, Полесского, 

Гвардейского, Черняховского, Озёрского, Нестеровского, Неманского, Советского 

округов. Общее количество включённых в маршрутное направление центров – 11, 

пунктов – 16. Количество объектов тематического показа составляет более 15 

единиц. 

Комбинированным типом являются следующие (Илл. 3.3, Рис. 1). 

5. «Прусские «города-сады»» и «Памятники природы». Эти маршруты 

проходят по территориям всех округов и объединяет большую часть опорных 

центров и некоторые пункты ареалов «культурных ландшафтов». Общее 

количество включённых в маршрутное направление центров – 17, пунктов – 34. 

Количество объектов тематического показа составляет около 75 единиц. 

6. «Культурное наследие науки и техники» и «Несуществующие города». 

Маршруты проходят по территориям Балтийского, Зеленоградского, 

Калининградского, Багратионовского, Правдинского, Гвардейского, Полесского, 

Черняховского, Гусевского, Нестеровского, Советского округов. Общее 

количество включённых в маршрутное направление центров – 15, пунктов – 11. 

Количество объектов тематического показа составляет около 50 единиц. 

Представленные экскурсионные маршруты «Прусские «города-сады»», 

«Прусский этнос: места и объекты, связанные с мифами, легендами», «Прусские 

святилища», «Места и объекты, связанные с историческими личностями: 
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архитекторы Восточной Пруссии», «Несуществующие города», «Неманский 

торговый путь» являются вновь выявленными, поскольку были определены на 

основе предлагаемого авторского методологического аппарата. Анализ 

существующего туристско-рекреационного потенциала, в частности, 

экскурсионной базы Калининградской области подтвердил новизну данных 

тематических маршрутов.  

Продолжительность предлагаемых маршрутов определяется исходя из 

территориального охвата и варьируется от длительных до наиболее длительных. 

К длительным посещениям относятся поездки продолжительностью от 1 до 3 

дней с посещением нескольких туристских опрорных центров и пунктов одного 

из 3 районов (Центральный, Западный, Восточный) регионального ТРП. Наиболее 

длительными поездками определены экскурсионные направления, включающие 

посещение большей части туристских опорных центров и пунктов, 

расположенных в 2 или 3 районах ТРП Калининградской области. 

Таким образом, для комплексного развития ТРП и обеспечения 

вариативности туристского восприятия необходимо включение всех 

составляющих его каркасной структуры в аспекте их смысловой взаимосвязи 

[142]. Основываясь на статистических данных и семиотико-герменевтическом 

методе организации ТРП, предложено новое прочтение и систематизация 

существующих культурно значимых объектов и территорий. Семиотико-

герменевтический метод помогает по-новому раскрыть смысловую 

составляющую исторических сюжетов, результатом чего стали вновь созданные  

туристические маршрутные направления с расширенной тематикой. 
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3.4. Предложение по комбинированному градостроительному 

развитию туристско-рекреационного пространства 

 

В процессе исследования были определены закономерности формирования 

и развития ТРП, связанные со сложившимся дисбалансом.  

Под закономерностями понимается относительно устойчивая и регулярная 

взаимосвязь между явлениями и объектами реальности, проявляющаяся в 

процессах изменения и развития [15]. Выделяются статистические 

закономерности, выражающиеся как законы взаимосвязи между распределениями 

различных величин, характеризующих объекты исследования, и как законы 

изменения во времени этих распределений [15]. Выявленные в работе 

закономерности имеют статистический характер и определяются на основе 

обобщения природно-экологических, историко-культурных и социально-

инфраструктурных объектов и ресурсов. Выделены общие и специальные 

закономерности формирования и развития ТРП. 

Общие закономерности: 

− Природно-географическая закономерность – преобладающее развитие 

туризма вблизи или на территории природных объектов (морское побережье, 

природные заповедники и др.); 

− Историко-культурная закономерность – наибольшее количество объектов 

туристического показа располагается на территориях городов и поселений более 

раннего периода возникновения;  

− Историко-географическая закономерность – наибольшее количество 

объектов туристического показа располагается вдоль исторических торговых 

путей; 

− Историко-географическая закономерность – наибольшее расположение 

фортификационных объектов и ОКН науки и техники вдоль административно-

территориальных границ области, морских и речных путей сообщения. 

Специальные закономерности: 
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− Культурно-географическая закономерность – формирование узлов 

туристского притяжения на исторических территориях янтарного промысла и 

торговли;  

− Историко-культурная закономерность – меридиональное расположение 

объектов культурно-мифологического значения вдоль северной и южной границ 

области. 

Перечисленные закономерности и вышеописанные концепции развития 

ТРП послужили основой для предложения по комбинированному 

градостроительному развитию, учитывающего существующие условия и 

потенциал региона, выявленную структуру ТРП, комбинаторику формирования и 

веерность развития.  

Каждая из предложенных концепций базируется на ряде принципов и 

положений, влияющих на форму их последующей реализации. Концепция 

«ареального развития» сформирована на основе принципа стабилизации ТРПц с 

учётом туристской специализации территории, принципа соответствия масштабу 

восприятия (временной и пространственный аспекты) и принципа 

кратковременности туристского посещения. Концепция «линейно-направленного 

развития» определена исходя из принципа соответствия масштабу восприятия, 

принципа последовательности и длительности туристского посещения с учётом 

тематики маршрута.  

Однако в ходе исследования было установлено, что включение какой-либо 

одной из двух концепций не позволит обеспечить возможную степень 

вариативности восприятия ТРП. Также была определена недостаточность 

ранжирования опорных центров в контексте предлагаемого градостроительного 

развития. 

На основании вышеизложенных позиций и условий необходимой 

вариативности, концепции развития ТРП скомбинированы посредством 

статистического метода и наложения ареальных структур на линейно-

направленные зоны. Учтены особенности концепции «ареального развития», где 

при анализе ТРПц, существующего социально-экономического и туристического 
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дисбаланса западной и восточной частей КО базовой характеристикой была 

определена сервисно-инфраструктурная составляющая. Построенной на этой 

основе концепцией «ареального развития» предложено усиление функциональной 

роли двух областных центров ареалов – Калининграда в западной части области и 

Черняховска – в восточной. 

В результате определена иерархия узловых компонентов 

(системообразующие центры, опорные центры первого уровня, опорные центры 

второго уровня), в соответствии с которой предполагается разная степень 

концентрации сервисной инфраструктуры. Данная иерархия выявлена исходя из 

количества пересекающихся тематических маршрутов и наложения центров 

ареалов. Центры являются ключевыми узлами в формировании всей структуры и 

служат отправными пунктами (началом маршрута) ТРП. 

Системообразующие центры являются точками пересечения всех 

маршрутных направлений, для них характерно усиление полифункциональности 

и наибольшая развитость транспортного каркаса и его узлов. Такими центрами 

определены города четырёх ареалов «культурных ландшафтов» – 

Калининградского, Приморского, Черняховского, Славско-Неманского: 

Калининград, Светлогорск, Черняховск, Советск. Расположение выявленных 

системообразующих центров (Калининград и Светлогорск в западной части 

области, Черняховск и Советск – в восточной) соответствует принципу 

стабилизации ТРПц и способствует более равномерному социально-

экономическому и инфраструктурному развитию всего региона.   

Опорные центры первого уровня объединены 2–3 тематическими 

направлениями и включены в состав 4–6 туристских маршрутов, к ним относятся 

города Правдинского и Палесско-Гвардейского ареалов: Правдинск и Гвардейск.  

Опорными центрами второго уровня определены городские поселения, 

входящие в состав Мамоновско-Багратионовского, Гусевско-Озёрского и 

Краснознаменско-Нестеровского ареалов: Ладушкин, Гусев и Нестеров, в них 

пересекается от 2 до 4 туристских маршрутов 1–2 тематических направлений.   
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Предложение по комбинированному градостроительному развитию ТРП 

включает в себя три этапа (Илл. 3.4, Рис. 1). На каждом этапе учитывается 

уровень центра ареала и количество пересекающихся в нём тематических 

маршрутов. В соответствии с рангом предложена очерёдность развития, характер 

экономических колебаний в будущем и регулирование инфраструктурной 

деятельности.  

Этап 1: Развитие ареалов с системообразующими центрами и 

тематическими маршрутами всех направлений. 

Этап 2: Развитие ареалов с опорными центрами первого уровня и 

тематическими маршрутами 2–3 направлений.  

Этап 3: Развитие ареалов с опорными центрами второго уровня и 

тематическими маршрутами 1–2 направлений.  

Каждый этап включает в себя три фазы становления:   

− Первая фаза «минимальное освоение» – включение ранее 

незадействованных туристско-рекреационных территорий для посетителей; 

появление объектов (пунктов) обслуживания туристского назначения. 

− Вторая фаза «основное развитие» – увеличение количества территорий и 

туристских объектов (пунктов); формирование недостающих транспортно-

коммуникационных связей между туристскими объектами, объединение их в 

группы (туристские центры), развитие туристской инфраструктуры; увеличение 

туристских потоков. 

− Третья фаза «максимальное освоение» – формирование полноценного 

ТРП, состоящего из групп туристских объектов (центров); образование крупных 

территориально-объектных единиц (ареалов и районов) с развитой 

инфраструктурой, уникальными туристскими ресурсами, хорошей транспортной 

доступностью и высоким качеством туристского обслуживания. 

Таким образом, предложение по комбинированному градостроительному 

развитию КО рассматривает культурное наследие как определённый код, 

помогающий включить историческую память и традиции в современную жизнь 

общества, даёт новый обоснованый подход к развитию ТРП, определению 
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ранжирования систем поселений, рекомендациям по усовершенствованию 

туристской и транспортной инфраструктуры и позволяет включить данные 

положения в документы территориального планирования [93], генеральные планы 

муниципальных образований [92], а также в стратегию социально-

экономического развития региона (Илл. 3.4, Рис. 1). 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

1. Комплексная модель развития многослойного ТРП КО строится на основе 

природно-экологического, культурно-исторического, социально-

инфраструктурного потенциалов – их «ареалов (и узлов) перспективного 

развития». Используя картографический метод наслоения, определены области 

наложения, пересечения, группировки и разгруппировки, в результате чего 

сформированы зоны «ареалов культурных ландшафтов» с определением их 

туристской специализации. 

Сформированная комплексная модель представляет собой систему из 

девяти взаимосвязанных пространственно организованных «ареалов культурных 

ландшафтов» разных типов, они отличаются по структуре и площади, количеству 

опорных центров и туристской специализации. Границы данных ареалов 

определены с учётом культурно-природной и исторической многослойности и 

туристской специализации, исходя из принципа стабилизации ТРПц, масштаба 

восприятия (временной и пространственный аспекты) и принципа 

кратковременности туристского посещения. Также комплексной моделью 

учитывается сложившаяся диспропорция социально-экономического развития 

округов (в пользу западной части области), недостаточность инфраструктурного 

обеспечения и активное включение существующих и утраченных культурно-

исторических и природных комплексов в современное ТРП региона. 

Предлагаемая туристская специализация определяет возможность 

повышения уровня их туристской конкурентоспособности в ТРП региона. В ходе 

анализа имеющейся инфраструктуры и ресурсной базы были определены 

ключевые характеристики территорий. В результате образованные ареалы имеют 

разнонаправленную специализацию с возможным приоритетом: 

«Калининградский» ареал – культурно-познавательная, деловая; «Черняховский» 

ареал – культурно-познавательная, спортивно-оздоровительная; «Полесско-

Гвардейский» ареал – культурно-познавательная, экологическая; 

«Краснознаменско-Нестеровский» ареал – спортивно-оздоровительная, 
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экологическая; «Славско-Неманский» ареал – культурно-познавательная, 

экологическая; «Гусевско-Озёрский» ареал – культурно-познавательная; 

«Мамоновско-Багратионовский» ареал – культурно-познавательная, санаторно-

курортная; «Правдинский» ареал – культурно-познавательная; «Приморский» 

ареал – культурно-познавательная, санаторно-курортная, спортивно-

оздоровительная, деловая, экологическая. 

Для формирования ТРП Калининградской области определены две 

приоритетные концепции развития: «ареальная» и «линейно-направленная». 

2. Структура концепции «ареального развития» ТРП выражена комплексом 

«ареалов культурных ландшафтов», в состав которых входят опорные центры и 

пункты. Выделяются моноцентричные («Калининградский», «Черняховский»), 

дуоцентричные (крупные: «Славско-Неманский», «Краснознаменско-

Нестеровский» и малые: «Полесско-Гвардейский», «Мамоновско-

Багратионовский», «Гусевско-Озёрский») и полицентричные («Правдинский», 

«Приморский») ареалы. Центры ареалов определяются количественными 

показателями выявленных туристско-рекреационных объектов (составляющих 

ресурсно-пространственных каркасов). Пункты ареалов определены меньшим 

составом объектов и, как правило, имеют меньшую площадь. Выделяются 

внутриареальные и пограничные пункты ТРП. Пространство ареальной структуры 

выражено комплексом материальных и нематериальных объектов, формирующих 

культурно-семантическую многослойность. 

В основе ареальной структуры лежит принцип кратковременности ту-

ристского посещения, связанный с пешеходной и транспортной доступностью в 

рамках определённого периода времени восприятия объектов показа. Пешеходная 

доступность обусловлена человеческим масштабом, пешеходным перемещением 

и возможностью восприятия ТРП внутри центра или пункта. Транспортная 

доступность базируется на возможности перемещения внутри ареала между его 

центрами и пунктами.  

3. Концепция «линейно-направленного развития» связана с возможностью 

посещения мест и объектов, объединённых единой тематикой в количестве всех 
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имеющихся единиц на территории области. Рассматриваемые линейные зоны 

определены исходя из масштаба восприятия (временной и пространственный 

аспекты) и принципа последовательности, а также длительности туристского 

посещения с учётом тематики маршрута. В этой связи предполагаются 

долговременные путешествия, учитывающие посещение разных областных 

центров и пунктов ТРП.  

Концепцией определено четыре основных тематических направления 

экскурсионных маршрутов: архитектурно-ландшафтное, культурно-

мифологическое, героико-личностное, торгово-завоевательное. Каждое из 

четырёх направлений включает в себя несколько маршрутов разных типов: 

большие и малые кольца («Замки и кирхи Восточной Пруссии», «Места и 

объекты, связанные с историческими личностями (визиты Петра I, архитекторы 

Восточной Пруссии)», «Пути завоевания Восточной Пруссии в период Великой 

отечественной войны. Основные места и объекты», «Пути завоевания 

Тевтонского ордена», «Неманский торговый путь»), линейные транзиты 

(«Прусский этнос: места и объекты, связанные с мифами, легендами и прусскими 

святилищами»), а также комбинированные варианты с разным территориальным 

охватом («Прусские «города-сады»» и «Памятники природы», «Культурное 

наследие науки и техники» и «Несуществующие города»).  

Основываясь на статистических данных и семиотико-герменевтическом 

методе организации ТРП, предложено новое прочтение и систематизация 

существующих культурно значимых объектов и территорий. Семиотико-

герменевтический метод помог раскрыть исторические сюжеты с акцентом на 

новое толкование смысла и значимости различных групп памятников. В 

результате чего сформированы новые туристические маршрутные направления, а 

также расширена их тематика. Также автором выносится на защиту положение о 

том, что вышеперечисленные направления (выдвинутые в рамках концепции 

«линейно-направленного» развития ТРП) имеют общую веерную структуру и 

открыты к появлению потенциально-новых тематических направлений с учетом 

многослойности историко-культурного контекста Калининградской области. 
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4. Далее в ходе исследования были определены закономерности 

формирования и развития ТРП, связанные со сложившимся социально-

экономическим дисбалансом. Общие закономерности: природно-географические, 

историко-культурные, историко-географические; специальные закономерности: 

культурно-географические, историко-культурные. Перечисленные 

закономерности и вышеописанные концепции развития туристско-

рекреационного пространства послужили основой для предложения по 

комбинированному градостроительному развитию, учитывающего существующие 

условия и потенциал региона, выявленную структуру ТРП, комбинаторику 

формирования и веерность развития. Таким образом, в рамках предложения по 

комбинированному градостроительному развитию определена иерархия узловых 

компонентов (системообразующие центры, опорные центры первого уровня, 

опорные центры второго уровня), в соответствии с которой предполагается разная 

степень концентрации сервисной инфраструктуры на территории КО. Данная 

узловая структура выявлена исходя из количества пересекающихся в узле 

тематических маршрутов. Данное предложение включает в себя три этапа. В 

соответствии с уровнем центра ареала предложена очерёдность развития, 

характер экономических колебаний в будущем и регулирование 

инфраструктурной деятельности.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1) На основе анализа существующего понятийного аппарата определено 

понятие «туристско-рекреационное пространство» с учетом многослойности 

архитектурно-градостроительных аспектов. Обоснована структура ТРП, состоящая 

из ресурсно-пространственных каркасов: природного, рекреационного, культурно-

исторического, этнологического, сервисного, информационно-событийного. 

Выявлены основные функции каркасов ТРП: экологическая, рекреационная, 

социально-культурная, культурно-архетипическая, просветительско-

образовательная, производственно-обслуживающая. 

2) Проанализированы подходы к определению факторов территориальной 

организации ТРП: традиционные – основаны на экономико-географических и 

материально-технических составляющих, современные – ориентированы на 

потребительские приоритеты туристов и особенности природной и культурно-

исторической составляющих. Осуществлена систематизация фактов 

территориальной организации ТРП: внешние – геополитические и внутренние – 

туристско-географические (рекреационные, природно-ресурсные, историко-

культурные, социально-экономические, демографические, материально-

технические, коммуникационные).  

3) Выявлены наиболее перспективные подходы и шесть групп основных 

методов организации ТРП. Исходя из этого, в диссертации сформирован авторский 

методологический аппарат, предполагающий следующие этапы аналитических и 

проектных действий: определение факторов территориальной организации ТРП, 

анализ ресурсов ТРП, выявление потенциалов ТРП, построение модели веерного 

развития ТРП. Предложенный аппарат универсален и может применяться для 

развития ТРП разных регионов, подчеркивая их уникальность. 

4) Проведён комплексный анализ ключевых характеристик ТРП 

Калининградской области, включающий на первом этапе изучение факторов 

территориальной организации ТРП, на втором – анализ ресурсно-
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пространственных каркасов ТРП, на третьем – оценку ТРПц, на четвертом – 

моделирование ТРП. 

5) В диссертации разработана комплексная модель развития ТРП. Выявлены 

«ареалы перспективного развития», на основе которых выделены «ареалы 

культурных ландшафтов» с определением их туристской специализации. Модель 

может быть использована как при развитии ТРП Калининградской области (в 

качестве рекомендаций), так и аналогичные модели могут строиться для других 

регионов с учётом разных направлений их специфики. 

6) Предложены две концепции формирования ТРП Калининградской области: 

«ареальная» и «линейно-направленная» и определена веерность развития: 

– ареальная – базируется на структуре ареалов, опорных центров и пунктов, 

здесь важен принцип кратковременности туристского посещения; выделены 

моноцентричные, дуоцентричные и полицентричные ареалы с центрами/ пунктами, 

определяемые общим количеством существующих и утраченных туристско-

рекреационных объектов; 

– линейно-направленная – основана на возможности длительных путешествий с 

посещением мест и объектов, объединённых единой тематикой; это направление 

имеет веерный характер и потенциально открыто к развитию с учетом 

многослойности историко-культурного контекста. 

Выдвинуто предложение по комбинированному градостроительному 

развитию, учитывающее существующие условия и потенциал региона, выявленную 

структуру ТРП, комбинаторику формирования и веерность развития, определена 

иерархия узловых компонентов, в соответствии с которой предполагается разная 

степень концентрации сервисной инфраструктуры, предложена очерёдность 

развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании предложен полноценный методологический аппарат 

градостроительного формирования туристско-рекреационного пространства 

региона, ориентированный на развитие современной методологии 

градостроительной деятельности. Предложенный аппарат имеет универсальный 

характер, раскрывает многослойность и веерность развития ТРП, определяя в 

дальнейшем полифункциональность и экономическую целесообразность ТРП в 

качестве региональной градообразующей базы и может служить основой для 

разработки СТП, стратегий социально-экономического развития региона. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Иллюстрации к ГЛАВЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Илл.1.1. Туристско-рекреационное пространство: понятие, структура, функции 

 

 
Рисунок 1 – Терминологический аппарат исследования. Авторское определение 

понятия «туристско-рекреационное пространство» (разработано автором) 
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Рисунок 2 – Структура туристско-рекреационного пространства. Ресурсно-

пространственные каркасы (разработано автором) 
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Илл.1.2. Факторы территориальной организации и развития туристско-

рекреационного пространства 

 

 
Рисунок 1 – Факторы территориальной организации и развития туристско-

рекреационного пространства (разработано автором) 

 

 

 

 

Илл.1.3. Методические аспекты исследования туристско-рекреационного 

пространства 

 

 
Рисунок 1 – Научные подходы к изучению туристско-рекреационного 

пространства (разработано автором) 

 

 

 
Рисунок 2 – Научные методы исследования туристско-рекреационного 

пространства (разработано автором) 
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Илл.1.4. Методологический аппарат формирования туристско-рекреационного 

пространства 

 

 
 

Рисунок 1 – Предварительная модель изучения регионального ТРП (разработано 

автором) 
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Рисунок 2 – авторский методологический аппарат (разработано автором) 
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Иллюстрации к ГЛАВЕ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Илл.2.1. Административно-территориальное устройство, социально-

экономические, геополитические, физико-географические особенности региона 

 

 

 
Рисунок 1 – Административно-территориальное устройство Калининградской 

области 
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Рисунок 2 – Социально-экономические особенности, демография, структура 

экономики Калининградской области 20-21 вв. (разработано автором) 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Физико-географические особенности. Рельеф, климат, общие 

ландшафтные и гидрологические характеристики (разработано автором) 
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Илл.2.2. Эксклавность и уникальность региона 

 

 
Рисунок 1 – Историко-культурная специфика (разработано автором) 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Природно-ресурсные особенности (разработано автором) 
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Илл.2.3. Современное состояние и особенности ТРП 

 

 

 
Рисунок 1 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Природный 

каркас: ландшафт и гидрология, флора, фауна, особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) (разработано автором) 
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Рисунок 2 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Культурно-

исторический каркас: историческое наследие, наследие архитектуры и 

градостроительства, «наследие культуры и искусства, наследие науки и техники 

(разработано автором) 
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Рисунок 31 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. 

Этнологический каркас: объекты археологического наследия; места и объекты, 

связанные с историческими личностями; места и объекты, связанные с мифами и 

легендами, места и объекты, связанные с прусскими святилищами, места и 

объекты, связанные с историческими/военными событиями разных периодов 

(разработано автором) 

 

 
Рисунок 4 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. 

Информационно-событийный каркас: музеи, галереи,  

 
1На исторических картах разных периодов встречаются обозначения жертвенных, священных, чёртовых и др. 

камней. Упоминаются также и персонифицированные названия культовых камней: «епископский камень», «камень 

лжи» и др. Зачастую данные камни включаются в особый ландшафтный контекст и имеют текстовые упоминания: 

«на окраине священных рощ», «у священных деревьев», «на границах прусских земель» и др. 
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выставочные залы, театры, концертные залы, международные фестивали 

искусств, международные кино- и фотофестивали, региональные этнофестивали, 

международные детские фестивали и форумы, международные военно-

исторические фестивали и реконструкции, региональные гастрономические 

фестивали (разработано автором) 

 

 
Рисунок 5 – Туристско-рекреационная инфраструктура региона. 

Рекреационный каркас: санитарно-курортных учреждения, спортивно-

оздоровительные учреждения (разработано автором) 

 

 
Рисунок 6 – Туристско-рекреационная инфраструктура региона. Сервисный 

каркас: объекты транспортной инфраструктуры, объекты размещения, объекты 

питания (разработано автором) 
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Илл.2.4. Туристско-рекреационный потенциал 

 

 
Рисунок 1 – Природно-экологический потенциал (разработано автором) 
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Рисунок 2 – Историко-культурный потенциал (разработано автором) 
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Рисунок 3 – Социально-инфраструктурный потенциал (разработано 

автором) 
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Иллюстрации к ГЛАВЕ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Илл.3.1. Формирование комплексной модели ТРП 

 

 
Рисунок 1 – комплексная модель ТРП (разработано автором) 
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Илл.3.2. Концепция «ареального развития» ТРП 

 

 
Рисунок 1 – концепции развития ТРП (разработано автором) 
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Рисунок 2 – Концепция «ареального развития» ТРП (разработано автором) 
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Илл.3.3. Концепция «линейно-направленного развития» ТРП 

 

 
Рисунок 1 – Концепция «линейно-направленного развития» ТРП 

(разработано автором) 
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Илл.3.4. Предложение по комбинированному градостроительному развитию ТРП 

 

 
Рисунок 1 – Предложение по комбинированному градостроительному 

развитию ТРП: 3 этапа развития (разработано автором) 

 

 

 

 



73 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Природный каркас 

Калининградской области: гидрологические особенности 

 

 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 

(основные  

ОСОБЕННОСТИ 

объекты)  

  

ОКРУГ  

(городской/ 

муниципальный) 

Реки Озёра, пруды Побережье ИТОГО 

водных 

объектов 
«Город 

Калининград» 

г.окр. 

1. Преголя 
2. Товарная 

1. Летнее озеро 
2. Зимнее озеро 

3. Озеро Белое 

4. Озеро Пелавское 
5. Озеро Свалка 

6. Озеро Форелевое 

7. Озеро Пеньковое 
8. Озеро Шенфлиз 

9. Карповое озеро 

10. Лесное озеро 
11. Филиппов пруд 

12. Пруд Нескучный 

13. Фюрстентайх 
14. Пруд Школьный 

15. Верхний пруд 

16. Нижний пруд 
17. Мельничный пруд 

18. Водохранилище 

19. Лесное озеро 
 

1.Калининградский 
залив 

22 

Багратионовский 

м.окр.  

1. Корневка 

2. Любимая  
3. Витушка 

4. Велийка 

5. Майская  
6. Любимая 

7. Прохладная  

8. Резвая  
9. Рязанка (приток Майской) 

1. Озеро Лангер 

2. Озеро Варшкайты 

1.Калининградский 

залив 
12 

Балтийский г.окр. 1. Приморская - 1. Гданьский залив 

2. Калининградский 

залив 

3 

Гвардейский м.окр. 1. Байдуковка 

2. Буйная 

3. Бобровая (приток Преголи) 
4. Гвардейская  

5. Глубокая (приток Преголи) 

6. Дейма 
7. Знаменка (приток Лавы) 

8. Осушинка 

9. Лава (приток Преголи) 
10. Укрытая 

11. Преголя 

12. Золотой 

1. Озеро Большое 

2. Озеро Воронье 

3. Озеро Пустое 
4. Озеро Бурное 

5. Озеро Каменка 

6. Озеро Цопино 
7. Карьер Лесной 

- 19 

Гурьевский м.окр. 1. Калиновка  

2. Камышевая 

3. Куровка 
4. Гурьевка 

5. Головенка 

6. Заметная 
7. Малая Морянка 

8. Большая морянка 

9. Ольховка  
10. Прохладная 

11. Приголя 

1. Чистый пруд 

2. Водохранилище Дивное 

3. Озеро Линёвое 
 

1. Калининградский 

залив 
15 

Гусевский г.окр. 1. Анграпа 

2. Буда (приток Инструча) 
3. Вика (приток Анграпы) 

4. Голубая (приток Преголи) 

5. Красная (приток Писсы) 
6. Засыпка 

7. Завитая 

8. Загорянка 

1. Озеро Дубовское 

2. Утиное озеро 
3. Озеро Домашнее 

- 19 
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9. Нерпа 

10. Писса 

11. Раковка (приток Русской) 

12. Русская (приток Писсы) 

13. Тихий (приток) 

14. Селецкая 
15. Ульяновка 

16. Окунёвка 

Зеленоградский 

м.окр. 

1. Алейка 
2. Гермауер Мюленфлисс 

3. Граевка 

4. Забава 
5. Зеленоградка 

6. Куровка 

7. Калиновка  
8. Крайняя 

9. Ландграбен 

10. Мотыль 
11. Мучная 

12. Нельма 

13. Приморская  
14. Славная 

15. Светлогорка 

16. Спокойная 
17. Тростянка  

18. Чистая 

1. Озеро Чайка 
2. Озеро Шатры 

3. Любительское озеро 

4. Озеро Узкое 
5. Дорожный пруд 

6. Карповый пруд 

7. Водохранилище 
Великое 

8. Водохранилище Гагара 

9. Пруд Школьный-Варген 
10. Водохранилище 

Танкодром 

11. Водохранилище 
Скрытое 

12. Озеро Большое 

13. Озеро Второе 

1. Куршский залив 
2. Балтийское море 

33 

Краснознаменский 

м.окр. 

1. Веснянка 
2. Инструч 

3. Московка (приток Инструча) 

4. Неман 
5. Подлесная  

6. Полевая 

7. Серебрянка (приток Инструча) 
8. Старая 

9. Туманная 

10. Шервинта 
11. Шешупе 

12. Язевка (приток Подлесной) 

1. Озеро Бородинское - 13 

Ладушкинский г.окр. 1. Велийка 1. Лесное 

2. Подлесное 

1. Калининградский 

залив 
4 

Мамоновский г.окр. 1. Мамоновка 

2. Игнатьевка 

3. Витушка 
4. Ближняя 

- 1. Калининградский 

залив 
5 

Неманский м.окр. 1. Бударка 

2. Бровка 

3. Злая 
4. Инструч 

5. Нагорная (приток Инструча) 

6. Неман 
7. Малун 

8. Овражная (приток Бударки) 
9. Серебрянка (приток Инструча) 

10. Тыльжа 

11. Ульяновка 
12. Шервинта 

13. Шешупе 

1. Пруд Затон 

2. Пруд Подгорный 

3. Пруд Проточный 
4. Озеро Пастушье  

5. Озеро Виюн 

6. Озеро Малая Заводь 
7. Озеро Глубокое 

8. Озеро Рагнитское 
9. Городское озеро 

- 22 

Нестеровский м.окр. 1. Бродная (приток Писсы) 

2. Глубокая (приток Писсы) 
3. Красная (приток Писсы) 

4. Лепона 

5. Писса 
6. Раковка (приток Русской) 

7. Туманная 

8. Русская (приток Писсы) 
9. Синяя 

10. Ульяновка  

11. Чёрная (приток Красной) 

1. Виштынецкое озеро 

2. Озеро Домашнее 
3. Озеро Мариново 

4. Проточное озеро 

5. Камышовое озеро 
6. Чистое озеро 

- 17 

Озёрский м.окр. 1. Анграпа 

2. Бородинка (приток Путиловки) 

3. Вика (приток Анграпы) 
4. Голубая (приток Преголи) 

5. Красная (приток Писсы) 

6. Песчанка (приток Южинки) 
7. Рагзде 

8. Разливная (приток Вики) 

9. Селецкая (приток Вики) 
10. Свобода 

1. Горное озеро 

2. Озеро Линнемарк 

3. Озеро Дорожное 
4. Озеро Островное 

5. Озеро Плавни 

6. Виковское озеро 
7. Озеро Камыши 

8. Озеро Третья бригада 

9. Озеро Роговое 

- 22 
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11. Синяя 

12. Удельная (приток Голубой) 

13. Шалевка 

Пионерский г.окр. 1. Чистая 

2. Мотыль 

1. Первое озеро 

2. Второе озеро 

1. Балтийское море 5 

Полесский м.окр. 1. Глубокая (приток Преголи) 

2. Дейма 
3. Дунайка 

4. Залесинка 

5. Ильичёвка (приток Деймы) 
6. Каменка (приток Деймы) 

7. Луговая (приток Ржевки) 

8. Матросовка 
9. Мучная 

10. Немонинка 

11. Полянка (приток Деймы) 
12. Ржевка (приток Немонина) 

13. Часовенка (приток Каменки) 

- 1. Куршский залив 14 

Правдинский м.окр. 1. Байдуковка 
2. Бобровая (приток Преголи) 

3. Большая (приток Преголи) 

4. Бородинка (приток Путиловки) 

5. Гвардейская  

6. Гнилая (приток Запрудной) 

7. Жерновка (приток Лавы) 
8. Запрудная (приток Лавы) 

9. Колбасная (приток Стоговки) 

10. Красная (приток Лавы) 
11. Лава (приток Преголи) 

12. Мазурка  

13. Правда (приток Лавы) 
14. Прохладная 

15. Путиловка  

16. Стоговка  
17. Ясенка (приток Путиловки) 

1. Русское озеро 
2. Правдинское 

водохранилище 

- 19 

Светловский г.окр. 1. Граевка 

2. Нельма 

- 1. Калининградский 

завлив 
3 

Светлогорский г.окр. 1. Светлогорка 
2. Чистая 

1. Озеро Тихое  
2. Филинский пруд 

1. Балтийское море 5 

Славский м.окр. 1. Бударка  

2. Бичева 

3. Вражинка 

4. Варжа 

5. Дальняя  
6. Долгая (приток Луговой) 

7. Злая 

8. Кривая (приток Немонинки) 
9. Лама 

10. Луговая (приток Ржевки) 

11. Матросовка  
12. Неман 

13. Немонинка 

14. Прямая 
15. Промысловая 

16. Разлив  

17. Ржавка (приток Немонина) 
18. Рогоженка 

19. Рыбная  

20. Северная (рукав Немана) 
21. Старая Оса 

22. Старая Матросовка 

23. Старица (приток Матросовки) 
24. Тростянка 

25. Товарная 

26. Узкая  
27. Улитка (приток Немонинки) 

28. Хлебная (приток Рыбной) 

29. Широкая (приток Разлива) 
30. Шлюзовая 

1. Марийское нижнее 

2. Марийское верхнее 

3. Пруд Тростниковый 

4. Озеро Вальд-зее 

5. Старое озеро 

1. Куршский залив 36 

Советский г.окр. 1. Неман 

2. Узкая 
3. Тыльжа 

1. Городское 

2. Верхний пруд 
- 5 

Черняховский м.окр. 1. Анграпа 

2. Большая (приток Преголи) 

3. Буда (приток Инструча) 
4. Голубая (приток Преголи) 

5. Гремячья 
6. Завитая 

1. Лётческое 

2. Нижнее 

3. Верхнее 
4. Баки 

5. Парк 

- 25 
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7. Загорянка 

8. Инструч 

9. Кривуля 

10. Луговая (приток Ржевки) 

11. Писса 

12. Полевая 
13. Преголя 

14. Свобода  

15. Скардупа 
16. Старая Оса 

17. Тыльжа 

18. Торфяная  
19. Удельная (приток Голубой) 

20. Шмаковка 

Янтарный г.окр. 1. Приморская 1. Синявинское озеро 
2. Янтарный карьер 

1. Балтийское море 4 

ИТОГО    322 
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Таблица 2 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Культурно-

исторический каркас Калининградской области: историческое наследие 
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Таблица 3 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Культурно-

исторический каркас Калининградской области: наследие архитектуры и 

градостроительства 
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Таблица 4 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Культурно-

исторический каркас Калининградской области: наследие культуры и искусства 
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Таблица 5 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Культурно-

исторический каркас Калининградской области: наследие науки и техники 
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Таблица 6 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Этнологический 

каркас Калининградской области: наследие археологии 
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Таблица 7 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Информационно-

событийный каркас Калининградской области: музеи, галереи,  

выставочные залы 

 

ОКРУГ  

(городской/ 

муниципальный) 

Населённый 

пункт 

МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ,  

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 

ИТОГО 

«Город 

Калининград» 

г.окр. 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

 

г. Калининград 
 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
 

г. Калининград 

 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

1. Арт-платформа «Ворота» 

2. Бункер – Блиндаж 

3. Видовая башня «Маяк» 

4. Выставочные корпуса «Морской Кенигсберг-
Калининград» и «Пакгауз» 

5. Государственный центр современного искусства 

6. Дом Китобоя 

7. Достопримечательное место «Старый порт» 

8. Историко-культурный центр «Великое посольство» 

9. Калининградская художественная галерея 

10. Калининградский областной историко-художественный 
музей 

11. Калининградский областной музей изобразительных 

искусств 

12. Музей «Старь» 

13. Музей «Форт № 5» 

14. Музей имени Иммануила Канта 

15. Музей истории Калининградской железной дороги 

16. Музей Боевой Славы 11-й гвардии 

17. Музей Восточной Пруссии 

18. Музей Мирового океана 

19. Музей марципана 

20. Музей изобразительных искусств 

21. Музей немецкого быта Altes Haus 

22. Музей открыток 

23. Музей «Парк скульптуры» 

24. Музей стекла 

25. Музей янтаря 

26. Музей-квартира Altes Haus 

27. Музей «Фридландские ворота» 

28. Музейное образование Пограничного управления ФСБ 

России по Калининградской области 

29. Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор 
Пацаев» 

30. Научно-исследовательское судно-музей «Витязь» 

31. Подводная лодка-музей Б-413 

32. Рыболовецкое судно-музей СРТ-129 

33. Самолет – амфибия Б12 

34. Центр популяризации наук имени Ф.В. Бесселя 

35. Фридрихсбургские ворота 

35 

Багратионовский 

м.окр.  

г. Багратионовск 36. Музей истории края 1 

Балтийский г.окр. г. Балтийск 
г. Балтийск 

37. Музей истории Вислинской косы 

38. Музей Балтийского флота 
2 

Гвардейский м.окр. г. Гвардейск 

г. Гвардейск 
39. Музей военной техники 

40. Музей истории и культуры Гвардейского городского 
округа 

2 

Гурьевский м.окр. ж/д. Светлое 

п. Орловка 
п. Низовье 

г. Гурьевск 

п. Егорьевское 

41. Музей «Замок Вальдау» 

42. Музей истории и культуры Гурьевского района 

43. Музей средневековых пыток и наказаний 

44. Усадьба-музей «Мир Флоры» 

45. Художественная студия «Светлая башня» 

5 

Гусевский г.окр. г. Гусев 46. Гусевский историко-краеведческий музей 1 
Зеленоградский 

м.окр. 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
 

г. Зеленоградск 

п. Геройское 
г. Зеленоградск 

п. Лесной 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

47. Визит-центр Национального парка «Куршская коса» 

48. Деревня викингов Кауп 

49. Домик Ангелов 

50. Зеленоградский городской краеведческий музей 

51. Мемориальный комплекс «Командный пункт 43-й 

Армии и временный пункт управления 3-м 
Белорусским Фронтом» 

52. Музей «Мурариум» 

53. Музей «ФилоСовия» 

54. Музей архитектуры и истории «Кёнигсберг» 

55. Музей кукол 

11 
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п. Холмогоровка 56. Музей курортной моды 

57. Экоплощадка «Зеленый КОТ» (Музей мусора и Туалет-

Бутик) 

Краснознаменский 

м.окр. 

г. Краснознаменск 

п. Неманское 
58. Краснознаменский краеведческий музей 

59. Лесной музей 
2 

Ладушкинский 

г.окр. 

  0 

Мамоновский г.окр. г. Мамоново 60. Мамоновский городской музей 1 
Неманский м.окр. п. Ульяново 61. Краеведческий музей 1 

Нестеровский 

м.окр. 

п. Калинино 
п. Ясная Поляна 

п. Чистые Пруды 

п. Ясная Поляна 
п. Краснолесье 

62. Мини-музей «Дом аиста» 

63. Народный музей 

64. Музей Кристионаса Донелайтиса 

65. Музей истории конезавода «Тракенен» 

66. Виштынецкий эколого-исторический музей 

5 

Озёрский м.окр. г. Озерск 67. Историко-краеведческий музей 1 
Пионерский г.окр. г. Пионерский 68. Городской историко-археологический музей «Рантава» 1 

Полесский м.окр. п. Новая Деревня 
г. Полесск 

г. Полесск 

п. Ильичево 

69. Музей "Гертлаукен - Новая Деревня" 

70. Ресурсный центра сельского туризма 

71. Музей истории города "Замок Лабиау" 

72. Музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель" 

4 

Правдинский м.окр. пгт. Железнодорожный 

п. Дружба 
73. Музей "Патефон" 

74. Дом смотрителя Нижнего шлюза 
2 

Светловский г.окр.   0 
Светлогорский 

г.окр. 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

75. Морской выставочный центр 

76. Выставка-музей “Колесо Истории” 

77. Дом-музей Германа Брахерта 

3 

Славский м.окр. г. Славск 78. Славский историко-краеведческий музей 1 
Советский г.окр. г. Советск 

г. Советск 
79. Музей военной техники 

80. Музей истории города Советска 
2 

Черняховский 

м.окр. 

п. Веселовка 

г. Черняховск 
81. Дом пастора 

82. Музей истории 
2 

Янтарный г.окр. пгт. Янтарный 

пгт. Янтарный 
пгт. Янтарный 

83. Музей стран Балтийского моря 

84. Музей "Корневая скульптура" 

85. Музейно-выставочный комплекс "Янтарный замок" 

3 

ИТОГО   85 

 

Таблица 8 – Туристско-рекреационные ресурсы территории. Информационно-

событийный каркас Калининградской области: театры, концертные залы 

 

ОКРУГ  

(городской/ 

муниципальный) 

Населённый 

пункт 

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ ИТОГО 

«Город Калининград» 

г.окр. 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

1. Дом Искусств Концертно-Театральный 

Комплекс 

2. Калининградская областная филармония 

3. Калининградский областной театр кукол 

4. Калининградский театр эстрады 

5. Камерный театр Третий этаж 

6. Камерный театр кукол Морошка 

7. Камерный театр кукол Выше крыши 

8. Концертный зал Вагонка 

9. Певческое поле ЦПКиО 

10. Летний театр ЦПКиО 

11. Литературный театр 

12. Малый драматический театр 

13. Областной драматический театр 

14. Областной музыкальный театр 

15. Образцовый хореографический театр Студия 21 

век 

16. Театр Ансамбля Балтийского флота 

17. Театр 217 

18. Театр Ламинтэль 

19. Театр Николая Захарова 

20. Театр Оперы и Балета 

21. Театр юного зрителя Барбарис 

22. Театральная лаборатория "Act.Opus" 

23. Театральный зал "Premium" 

24 
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24. Театр-студия Человек И 

Багратионовский м.окр.    0 
Балтийский г.окр. Г.Балтийск 25. БДТ 1 

Гвардейский м.окр.   0 
Гурьевский м.окр.   0 

Гусевский г.окр.   0 
Зеленоградский м.окр.   0 
Краснознаменский 

м.окр. 

  0 

Ладушкинский г.окр.   0 
Мамоновский г.окр.   0 
Неманский м.окр.   0 

Нестеровский м.окр.   0 
Озёрский м.окр. Г. Озёрск 26. Озерский Театр Кукол "Золотой Петушок" 1 

Пионерский г.окр.   0 
Полесский м.окр.   0 

Правдинский м.окр.   0 
Светловский г.окр.   0 
Светлогорский г.окр. Г.Светлогорск 

Г.Светлогорск 

Г.Светлогорск 

27. Театр эстрады Янтарь-холл 

28. Замландский курортный театр 

29. Органный зал компании Макаров 

3 

Славский м.окр.   0 
Советский г.окр. Г.Советск 

Г.Советск 

Г.Советск 

30. ТЮЗ Молодёжный 

31. Зелёный театр 

32. Тильзит-театр 

3 

Черняховский м.окр. Г.Черняховск 33. Городской театр МБУ "Центр культуры и досуга" 1 

Янтарный г.окр.   0 

ИТОГО   33 

 

Таблица 9 – Туристско-рекреационная инфраструктура региона. Рекреационный 

каркас Калининградской области: санитарно-курортных учреждения (санатории, 

пансионаты) 

 

ОКРУГ  

(городской/ 

муниципальный) 

Населённый 

пункт 

САНАТОРИИ, ПАНСИОНАТЫ,  ИТОГО 

«Город Калининград» 

г.окр. 

П. Малое Исаково 1. Пансионат "12 месяцев" 1 

Багратионовский м.окр.    0 
Балтийский г.окр. г. Балтийск 2. Профилакторий на Балтийской косе 1 

Гвардейский м.окр. П. Сокольники 3. Пансионат Замковое Имение Лангендорф 1 
Гурьевский м.окр.   0 

Гусевский г.окр.   0 
Зеленоградский м.окр. П. Лесной 

Г. Зеленоградск 

Г. Зеленоградск 
 

Г. Зеленоградск 

Г. Зеленоградск 
П.Заостровье 

4. Пансионат "Балтийские пески" 

5. Санаторий "Зеленоградск" 

6. ФГБУ Детский психоневрологический санаторий 
"Теремок" 

7. Пансионат Неринга 

8. Санаторий Чайка 
9. Пансионат Любимая дача 

6 

Краснознаменский м.окр.   0 

Ладушкинский г.окр.   0 
Мамоновский г.окр.   0 

Неманский м.окр. П.Ветрово 10. Детский лагерь Олимп 1 
Нестеровский м.окр.   0 
Озёрский м.окр.   0 

Пионерский г.окр. Г.Пионерский 

Г.Пионерский 

11. Санаторий Пионерск 

12. Детский ортопедический санаторий "Пионерск" 
2 
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Полесский м.окр.   0 
Правдинский м.окр.   0 

Светловский г.окр.   0 
Светлогорский г.окр. Г. Светлогорск 

Г. Светлогорск 
Г. Светлогорск 

Г. Светлогорск 

Г. Светлогорск 
Г. Светлогорск 

Г. Светлогорск 

Г. Светлогорск 
Г. Светлогорск 

 

Г. Светлогорск 
Г. Светлогорск 

Г. Светлогорск 

п. Отрадное  

13. Санаторий "Янтарный берег" 

14. Светлогорский центральный военный санаторий 
15. ФКУЗ Санаторий "Тройка" ФСИН России 

16. Санаторий-профилакторий "Энергетик" 

17. Санаторий AZIMUT Здоровье Янтарь 
18. Санаторий "Отрадное" 

19. Дом отдыха Раушен 

20. Санаторий Светлогорский  
21. детский пульмонологический санаторий 

Отрадное, 

22. Пансионат Балтика 
23. Пансионат Волна 

24. Санаторий Белое солнце 

25. Социально-оздоровительный центр "Мечта" 

13 

Славский м.окр.   0 
Советский г.окр. Г.Советск 26. ФГУ "Клинический санаторий "Советск" 1 

Черняховский м.окр.   0 
Янтарный г.окр.   0 

ИТОГО   26 

 

Таблица 10 – Туристско-рекреационная инфраструктура региона. Рекреационный 

каркас Калининградской области: спортивно-оздоровительные учреждения 

 

ОКРУГ  

(городской/ 

муниципальный) 

Населённый 

пункт 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИТОГО 

«Город Калининград» 

г.окр. 

П.Прибрежный  
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

1. Калининградский областной яхт-клуб 
2. МАУ ДОД Дворец спорта Юность 

3. Спортивный комплекс Альбатрос 

4. Спортивный комплекс Дворец спорта 
5. Спортивный комплекс Кварц 

6. Спортивный комплекс Кикбокс арена 

7. Спортивный комплекс СанТермо 
8. Спортивный комплекс Центр спорта 

9. Спортивный комплекс, спортивный клуб Дворец 

спорта Янтарный 
10. Спортивный комплекссквош-клуб КёнигСквош 

11. Спортивный комплексстадион Локомотив 

12. Физкультурно-спортивный центр Янтарный Парус 
13. ФОК БФУ им. и. Канта 

14. ФОК Пионер 

15. ЦСП Атлетика 
16. Яхт-клуб Нептун 

17. Яхт-клуб Прибой 

18. Яхт-клуб, водная база, лодочная станция Бак 

18 

Багратионовский м.окр.  П.Нивенское 19. Спортивный комплекс Кристалл 1 
Балтийский г.окр. Г. Балтийск 20. Яхт-клуб Паруса Балтики 1 

Гвардейский м.окр. Г.Гвардейск 21. центр Спорта и Отдыха Олимп 1 
Гурьевский м.окр. П.Прибрежное 22. Яхт-клуб Марина Пальмбург 1 
Гусевский г.окр. Г.Гусев 

 
п. Ольховатка 

23. Спортивный комплексоздоровительный центр 
ФОК имени Е.М. Попова 

24. Спортивно-оздоровительный комплекс "Русь" 

2 

Зеленоградский м.окр. Г.Зеленоградск 
П.Коврово 

25. Спортивный комплекс, стадион Янтарь 
26. Спортивный комплекс 

2 

Краснознаменский м.окр.   0 

Ладушкинский г.окр.   0 
Мамоновский г.окр.   0 
Неманский м.окр.   0 

Нестеровский м.окр. Г.Нестеров 27. Физкультурно-оздоровительный комплекс Салют 1 
Озёрский м.окр. г. Озерск 28. Физкультурно-оздоровительный комплекс г. 

Озерска 
1 
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Пионерский г.окр. Г.Пионерский 29. Яхт-клуб 1 
Полесский м.окр. Г.Полесск 30. Яхт-клуб Моряк 1 

Правдинский м.окр. Г.Правдинск 31. Спортивный комплекс Правдинского 

Муниципального Округа 
1 

Светловский г.окр. Г.Светлый 

П. Взморье 

32. Дом спорта 

33. Яхтклуб Хайдекруг 
2 

Светлогорский г.окр. Г.Светлогорск 

Г.Светлогорск 

34. Спортивный комплекс Балтия 

35. Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Светлогорский 

2 

Славский м.окр.   0 
Советский г.окр. Г.Советск 36. Спортивный комплекс, оздоровительный центр 

«Дружба» 
1 

Черняховский м.окр. Г.Черняховск 
Г.Черняховск 

37. Спортивный комплекс Прогресс 
38. Спортивный комплекс Строитель 

2 

Янтарный г.окр.   0 

ИТОГО   38 

 

Таблица 11 – Туристско-рекреационная инфраструктура региона. Сервисный 

каркас Калининградской области: объекты размещения 

 

ОКРУГ  

(городской/ 

муниципальный) 

Населённый 

пункт 

ГОСТИНИЦЫ,  

ДОМА ОТДЫХА И ДР. 

ИТОГО 

«Город Калининград» 

г.окр. 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

1. Отель "Mercure" - "Меркури" 
2. Вилла "Тоскана" 

3. Отель "Холидей инн Калининград" 

4. Гостевой дом "Вотрэ Мизон" 
5. Гостевой дом "Старый Дворик" 

6. Гостиница "Шкиперская" 

7. Отель "Crystal House" 
8. Арт-отель "Буэн Ретиро" 

9. Отель HELIOPARK Kaiserhof – Кайзерхоф 

10. Центр отдыха "Баньки" 

11. Вилла "Анна" 

12. Гостиница "Патриот" 

13. Отель "Навигатор" 
14. Гостевой дом "На Тенистой аллее" 

15. Гостиница "Обертайх Люкс" 

16. Гостевой дом "Параисо" 
17. Гостевой дом "Норд-берг" 

18. Гостиница "Турист" 

19. Гостиница "Обертайх" 
20. Гостевой дом "Пушкин Холл" 

21. Отель "Блюз" 

22. Отель "Авиатор" 
23. Гостевой дом "Стрелецкий" 

24. Гостевой дом "Вилла Северин" 

25. Гостевой дом "Гламур" 
26. Гостиница "Клавдия" 

27. Гостевой дом "Фридрихсхофф" 

28. Гостиница "Котбус" 
29. Гостиница "Чайка" 

30. Гостиница "Москва" 

31. Гостиница "Калининград" 
32. Гостевой дом "Альбертина" 

32 

Багратионовский м.окр.  г. Багратионовск 

г. Багратионовск 
п. Сосновка 

п. Нивенское 

п. Ветрово 
п. Новоселово 

п. Мушкино 

33. Гостиница и ресторан "Серый Гусь" 

34. Гостиница "Багратионовск" 
35. Загородный дом "Сосновка" 

36. Гостевой дом "Ника" 

37. Турбаза "Лесная сказка" 
38. Парк-отель "Филипп" 

39. Гостевой дом "Хутор Мушкино" 

7 

Балтийский г.окр. г. Балтийск 
г. Балтийск 

г. Балтийск 

г. Балтийск 
г. Балтийск 

п. Береговое 

40. Гостиница "Валентина" 
41. Мини-отель "Золотая орхидея" 

42. Мини-отель "Балтика" 

43. Гостиница "Золотой якорь" 
44. Гостевой дом "Балтийский бриз" 

45. Арт-деревня "Витланд" 

6 

Гвардейский м.окр. г. Гвардейск 

п. Сокольники 

46. Гостиница "Рица" 

47. Замковое имение "Лангендорф" 
4 
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п. Малиновка 

п. Талпаки 

48. Усадьба Головачевой 

49. Гостевой дом "Поляна" 

Гурьевский м.окр. г. Гурьевск 
п. Краснополье 

п. Прохоровка 

п. Орловка 
п. Орловка 

п. Дорожный 

п. Моршанское 
п. Сосняки 

50. Гостевой дом "Демерсус" 
51. Гостевой дом “Целинбург” 

52. Гостевой дом "Maternhof" 

53. Отель-ресторан "Усадьба" 
54. Замок "Нессельбек" 

55. База отдыха "Sandlaucken" 

56. Вилла "Татьяна" 
57. Усадьба "Вальдхоф" 

8 

Гусевский г.окр. г. Гусев 

г. Гусев 

п. Еловое 
п. Липово 

п. Поддубы 

58. Гостиничный комплекс "Королевский двор" 

59. Гостиница "Глория" 

60. Гостевой дом "Еловое" 
61. Гостевой дом "Старая мельница" 

62. Гостевой дом "Хуторок" 

5 

Зеленоградский м.окр. г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

п. Муромское 
п. Рогачево 

п. Заостровье 

п. Поваровка 
п. Рыбачий 

п. Рыбачий 

п. Рыбачий 
п. Рыбачий 

п. Рыбачий 

п. Рыбачий 
п. Рыбачий 

п. Рыбачий 
п. Рыбачий 

п. Рыбачий 

п. Клюквенное 
п. Лесной 

п. Лесной 

п. Лесной 
п. Лесной 

п. Лесной 

п. Лесной 

п. Лесной 

п. Лесной 

п. Лесной 
п. Лесной 

п. Лесной 

п. Лесной 
п. Лесной 

п. Лесной 

п. Морское 
п. Морское 

п. Морское 

п. Морское 
п. Заостровье 

63. Гостиница "Золотые пески" 
64. Гостиница "Виктория" 

65. Гостевой дом и кафе "20-й Меридиан" 

66. Отель "Курхаус Кранц" 
67. Гостевой дом "Танзания" 

68. Спа-отель "Зеленоградск" 

69. Отель "Золотая миля" 

70. Отель "Кристалл" 

71. Гостиница "Геркулес" 

72. Гостиница "Чайка" 
73. Гостиница "Янтарный сезон" 

74. Гостиница "Королева Луиза" 

75. Отель "Балтийская корона" 
76. Отель "Принцесса Элиза" 

77. Отель "Ренессанс" 

78. Отель "Лаптау" 
79. Отель "Кошкин дом" 

80. Отель "Даива" 

81. Кранц отель 
82. Гостиница "Вилла Лана" 

83. Отель "Самбия" 

84. Гостевой дом "Логер Хаус" 
85. Отель "Априори" 

86. Гостевой дом "А'море" 

87. Мини-гостиница "Муром" 
88. Центр отдыха "Лесная тишь" 

89. Домик отдыха "У маяка" 

90. Усадьба "Варшкен" 
91. Усадьба "Чайков пруд" 

92. Гостевой дом "Росситен" 

93. Гостевые покои Марины Егоровой 
94. Гостевые покои Галины Дарий 

95. Гостевые покои Галины Баханович 

96. Гостевые покои Анфисы Удцовой 
97. Гостиница "Мюллер Хаус" 

98. Отель и ресторан "Альтримо" 
99. Гостевой дом "Трактир" 

100. Усадьба Матюнина 

101. Гостевой дом "Клюква" 
102. Усадьба Мазуренко 

103. Усадьба Бойкова 

104. Гостевой дом "Гелиан" 
105. Ресторанно-гостиничный комплекс 

"Маяковский" 

106. Туристическая база "Визит" 

107. Турбаза "Дюны" 

108. Гостевой дом "Терраса" 

109. Кемпинг "Лесной" 
110. Гостиница "Куршская коса" 

111. Дом отдыха "Звезда" 

112. База отдыха "Балтика" 
113. Вилла "Элиза Заркау" 

114. Гостевой дом "Понарт" 

115. Гостевой комплекс "Три домика" 
116. Гостевой дом "Морское" 

117. Гостевой дом "Досуг" 

118. Гостевой дом "Эфа" 
119. Гостевой дом "Пиллкоппен" 

120. Гостевой дом "Любимая Дача" 

58 

Краснознаменский м.окр. г. Краснознаменск 

г. Краснознаменск 
п. Петропавловское 

п. Никольское 

121. Гостевой дом "Дом Винзен" 

122. Гостиница "Вербена" 
123. Загородный дом "Усадьба на Кленовой" 

124. Усадьба "Оленьи врата" 

8 
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п. Лесково 

п. Лагерное 

п. Должанское 

п. Мичурино 

125. Усадьба "Лесково" 

126. Фермерское хозяйство Лесных М.В. 

127. Гостевой дом "Должанское" 

128. Гостевой дом "Фазанья ферма" 

Ладушкинский г.окр. г. Ладушкин 

г. Ладушкин 

129. База отдыха "Лесная Сказка" 

130. База отдыха "Лебединое" 
2 

Мамоновский г.окр. г. Мамоново 131. Гостиница "У моста" 1 
Неманский м.окр. г. Неман 

г. Неман 

п. Большое Село 
п. Жилино 

132. Гостиница "Неман" 

133. Гостиница "Дом Дружбы" 

134. Гостевой дом "Трактир у реки" 
135. Хауз Жиллин - Haus Schillen 

4 

Нестеровский м.окр. г. Нестеров 

п. Краснолесье 
п. Дмитриевка 

п. Дмитриевка 

п. Чистые Пруды 
п. Пугачево 

п. Ягодное 

п. Ясная Поляна 
п. Озерки 

136. Отель "Московский" 

137. Поместье Титова 
138. Гостевой дом "Лесная Поляна" 

139. Усадьба "Карполов Парк" 

140. Гостевой дом "Олень" 
141. База отдыха "Мариново" 

142. Турбаза "Виштынец" 

143. Гостевой дом "Старая Аптека" 
144. Гостевой дом "Усадьба Заеца" 

9 

Озёрский м.окр. г. Озерск 

п. Камаричи 
п. Камаричи 

п. Малая Дубровка 

п. Липки 
п. Тихомировка 

п. Конево 

145. Отель "Ангерап" 

146. Гостевой дом "Карине" 
147. Усадьба "Мартенс" 

148. Усадьба Голубевых 

149. Крестьянское хозяйство "Краус" 
150. Усадьба "Васильки" 

151. Гостевой дом "Красный хутор" 

7 

Пионерский г.окр. г. Пионерский 

г. Пионерский 
г. Пионерский 

г. Пионерский 

152. Гостевой комплекс El Divino 

153. Апарт-отель Neukuhren 
154. Ресторанно-гостиничный комплекс "Круиз" 

155. Отель "Наталья" 

4 

Полесский м.окр. г. Полесск 
г. Полесск 

п. Григорьевка 

п. Матросово 
п. Матросово 

п. Марксово 

п. Заливино 
п. Малая Матросовка 

п. Славянское 

п. Славянское 
п. Каменка 

п. Красное 

п. Зеленово 
п. Сосновка 

156. Гостевой дом "Рыбак" 
157. Гостевой дом "Дельта" 

158. База отдыха "Деревня" 

159. Гостевой комплекс "FishDorf" 
160. Рыбацкая усадьба "Гильге" 

161. Усадьба "Долина озёр" 

162. Загородный дом "У залива" 
163. Гостевой комплекс "Галкина пристань" 

164. Усадьба "У Палыча" 

165. Усадьба Брысозовского 
166. База отдыха "У Федотыча" 

167. База отдыха "Судаково" 

168. Гостевой дом "Козий двор" 
169. Гостиничный комплекс "Дом лесника" 

14 

Правдинский м.окр. г. Правдинск 170. Гостевой дом "Амелия" 1 

Светловский г.окр. г. Светлый 
г. Светлый 

п. Ижевское 

п. Приморье 

171. Гостевой дом "Вилла-Н" 
172. Гостиница "Алёна" 

173. Гостиничный комплекс "Славянский двор" 

174. Отель "Приморье" 

4 

Светлогорский г.окр. г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

п. Отрадное  

п. Отрадное  

175. Гостевой дом "Бриз Балтики" 

176. Вилла "Готланд" 

177. Отель "Старый Доктор" 
178. Отель "Хартман" 

179. Комплекс "Раушен" 

180. Вилла Ланвиль 
181. Бутик-отель "Madame L" 

182. Гостевой дом "Навигатор" 

183. Мини-гостиница "Из дома в дом" 

184. Гостевой дом "Три девятки" 

185. Гостевой дом "Алекс" 

186. Гостевой комплекс "Русский стиль" 
187. Отель "Гранд Палас" 

188. Отель Royal Falke Resort 

189. Отель "Русь" 
190. Отель "Олимп" 

191. Арт-отель "Люмьер" 

192. Апарт-отель "Мечта" 
193. Гостиница "Лазурный берег" 

194. Гостиница "Универсал" 

195. Гостевой дом "Фламинго" 
196. Гостиница "Золотая бухта" 

197. Отель "Дом Сказочника" 

198. Гостевой дом "Уют" 
199. Гостиница "Старый Дуб" 

200. Гостевой дом "Вилла Гретхен" 

201. Гостевой дом "Высокий Берег" 

33 
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п. Отрадное  

п. Отрадное 

п. Отрадное 

п. Донское 

п. Донское 

п. Взморье 

202. Отель "Раушен" 

203. Гостиница "Георгенсвальде" 

204. Усадьба "Пиникер" 

205. Гостевой дом "Норд-Вест" 

206. Домик у моря 

207. Усадьба "В соснах" 

Славский м.окр. г. Славск 

п. Большаково 

п. Хрустальное 
п. Свободное 

208. Гостиница "Хеник" 

209. Гостевой дом "Рената" 

210. Охотничий дом "Паит" 
211. Гостевой дом "Охота" 

4 

Советский г.окр. г. Советск 

г. Советск 

г. Советск 
г. Советск 

212. Гостиница "У Липы" 

213. Гостиница "Россия" 

214. Гостиница "Тильзитский двор" 
215. Гостевой дом "Махаон" 

4 

Черняховский м.окр. г. Черняховск 

г. Черняховск 
г. Черняховск 

г. Черняховск 

г. Черняховск 
г. Черняховск 

г. Черняховск 

п. Бережковское 

п. Вершинино 

п. Пастухово 

п. Краснополянское 

216. Парк-отель "Ангел" 

217. Гостиница "Пивной двор" 
218. Отель "Кочар" 

219. Гостиница "Бриз Балтики" 

220. Гостиница "Георгенбург" 
221. Гостиница "У медведя" 

222. Гостевой дом "Кронверк" 

223. Гостевой дом "Вальдхаузен" 

224. База охотников "Соколиное гнездо" 

225. База отдыха "Беломорское" 

226. Усадьба Королевич 

11 

Янтарный г.окр. пгт. Янтарный 

пгт. Янтарный 

пгт. Янтарный 
пгт. Янтарный 

227. Шлосс-отель 

228. Гостиница "Беккер" 

229. Отель "Акватория" 
230. Гостиница "Анна" 

4 

ИТОГО   230 

 

Таблица 12 – Туристско-рекреационная инфраструктура региона. Сервисный 

каркас Калининградской области: объекты питания 

 

ОКРУГ  

(городской/ 

муниципальный) 

Населённый 

пункт 

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ И ДР.  ИТОГО 

«Город Калининград» 

г.окр. 

г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 
г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

1. Ресторан "Балкон" 

2. Ресторан "Тетка Фишер" 

3. Кафе и пиццерия "Пеперончино" 
4. Гриль-кафе "Огонек" 

5. Ресторан "Мушкино" 

6. Ресторан "Алые паруса" 
7. Развлекательный комплекс "Резиденция 

Королей" 

8. Кафе "Балтика" 
9. Ресторан "Шельф" 

10. Ресторан "Причал" 

11. Ресторан Цётлер – Zötler 
12. Клуб "Астер" 

13. Бар "Кронпринц" 

14. Пивной ресторан "Кропоткинъ" 
15. Ресторан "Солнечный камень" 

16. Ресторан "Золотой теленок" 

17. Ресторан "Чайковский" 
18. Ресторан "Жажда" 

19. Пивной ресторан "Дредноут" 

20. Ресторан "Гранд Холл" 
21. Ресторан "Ганза" 

22. Ресторан "Атлантика" 
23. Пивной ресторан "Редюит" 

24. Клуб "Эйфория" 

25. Клуб "Универсал" 
26. Ресторан "Бухаринъ" 

27. Ресторан "Галерея" 

28. Ресторан "Элефант" 
29. Ресторан "Амбар Холл" 

30. Траттория "Венеция" 

31. Пивной ресторан "Тётка Фишер" 
32. Ресторан "Brasserie de Verres en Vers" 

33. Ресторан "Шинок" 

34. Ресторан "Геркулес" 

37 
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г. Калининград 

г. Калининград 

г. Калининград 

35. Ресторан "Хмель" 

36. Ресторан "Пивовар" 

37. Литтл Будда-Калининград 

Багратионовский м.окр.  г. Багратионовск 

г. Багратионовск 

38. Кафе "Уют" 

39. Ресторан "Восточная Пруссия" 
2 

Балтийский г.окр. г. Балтийск 

г. Балтийск 

40. Кафе "Жемчужина" 

41. Кафе-клуб "Золотой якорь" 
2 

Гвардейский м.окр. г. Гвардейск 

 

г.Толпаки 

42. Ресторан "Арарат" 

43. Ресторан «Гвардейск» 

44. Ресторан «Чебурек» 

3 

Гурьевский м.окр. г. Гурьевск 
г. Гурьевск 

п. Ушаково 

п. Свободное 
п. Моршанское 

п. Васильково 

45. Ресторан "Садко" 
46. Пивной ресторан "Нойхаузен" 

47. Таверна "Haus Hafen" 

48. Ресторан "Охота" 
49. Загородный ресторан "Домик в деревне" 

50. Трактир "Околица" 

6 

Гусевский г.окр. г. Гусев 51. Ресторан "Роминте" 1 
Зеленоградский м.окр. г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 

г. Зеленоградск 
п. Переславское 

п. Заостровье 

п. Куликово 
п. Морское 

52. Кафе "Дача" 

53. Ресторан "Самбия" 

54. Пицерия "Папаша Беппе" 
55. Кафе "Забава" 

56. Ресторан "Тортуга" 

57. Кафе "Встреча" 
58. Таверна "Капитан Флинт" 

59. Кафе "Веранда" 

60. Ресторан "Облака" 
61. Кафе "Ам!Бар" 

62. Кафе "Буфет" 

63. Кафе "У Нептуна" 
64. Гриль-бар "Монополь" 

65. Кафе "Старый город" 

66. Трактиръ "Мельница" 
67. Кафе "Ноев Ковчег" 

68. Пляжный бар 

69. Таверна "Флюгер" 
70. Кафе "На Крючке" 

19 

Краснознаменский м.окр. г.Краснознаменский 71. Кафе Колибри 1 

Ладушкинский г.окр.   0 
Мамоновский г.окр. г. Мамоново 72. Ресторан "Троя" 1 

Неманский м.окр.   0 
Нестеровский м.окр. г. Нестеров 73. Кафе-магазин "Вкусные истории" 1 
Озёрский м.окр.   0 

Пионерский г.окр. г. Пионерский 

г. Пионерский 

г. Пионерский 
г. Пионерский 

г. Пионерский 

г. Пионерский 
г. Пионерский 

74. Гастрономический бар FRIED'N FISH 

75. Паб на Донской 

76. Ресторан El Divino 
77. Кафе "Haus am Hafen Neukuhren" 

78. Кафе "Вика" 

79. Кафе "Трактир" 
80. Кафе "Дель Мар" 

7 

Полесский м.окр.   0 
Правдинский м.окр. г. Правдинск 

пгт. Железнодорожный 
81. Кафе "Амелия" 
82. Кафе "Старая мельница" 

2 

Светловский г.окр. г. Светлый 

г. Светлый 

83. Трактир "Славянский двор" 

84. Ресторан "Бриз" 
2 

Светлогорский г.окр. г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

г. Светлогорск 

г. Светлогорск 
г. Светлогорск 

85. Ресторан "LOCAL BALTIC FOOD" 
86. Кафе "Новый очаг" 

87. Кафе "Дом рыбака" 

88. Кафе "Нимфа" 
89. Бар "У Лукоморья" и кафе "Блинная" 

90. Кафе "Вика" 

91. Кафе "Поляндия" 
92. Бар "Алиса" 

93. Ресторан "Беккер" 

94. Ресторан "Цюрих" 
95. Кафе "Ветерок" 

96. Ресторан "Вальбург" 

97. Ресторан "Маленькая Венеция" 
98. Ресторан "Зеештерн" 

14 

Славский м.окр.   0 
Советский г.окр. г. Советск 

г. Советск 

г. Советск 

г. Советск 
г. Советск 

99. Кафе "Экзотика" 
100. Кафе "Элис" 

101. Кафе "Друзья" 

102. Кафе "Рандеву" 
103. Кафе "У Марины" 

10 
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г. Советск 

г. Советск 

г. Советск 

г. Советск 

г. Советск 

104. Кафе "Чиполлоне" 

105. Пиццерия "Мама Мия" 

106. Кафе "Трактир" 

107. Ресторан "Совок" 

108. Ресторан "Боновита" 

Черняховский м.окр. г. Черняховск 
г. Черняховск 

г. Черняховск 

г. Черняховск 
г. Черняховск 

г. Черняховск 

г. Черняховск 
г. Черняховск 

109. Пиццерия "Синдбад" 
110. Кафе "Акватория" 

111. Кафе-Ангел 

112. Бар "Торнадо" 
113. Семейное кафе "Геркулес" 

114. Кафе "Этюд" 

115. Кафе "У Солохи" 
116. Кафе "Трактир" 

8 

Янтарный г.окр. пгт. Янтарный 

пгт. Янтарный 

пгт. Янтарный 
пгт. Янтарный 

117. Ресторан "Беккер" 

118. Кафе "Вкус-Ням-Ба" 

119. Кафе "Беккер" 
120. Ресторан "Галера" 

4 

ИТОГО   121 

 

 

Таблица 13 – Туристско-рекреационный потенциал. Природно-экологический 

потенциал. 
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Таблица 14 – Туристско-рекреационный потенциал. Историко-культурный 

потенциал. 
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Таблица 15 – Туристско-рекреационный потенциал. Социально-

инфраструктурный потенциал. 
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Таблица 16 – Характеристики и состав ресурсно-пространственных каркасов 

площадного, линейно-узлового и этносоциального типа. 
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Таблица 17 – Классификация видов туризма. 

 

 
 

Таблица 18 – Используемые электронные ресурсы 
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 ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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