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ЗВУКОВЫЕ ОБРАЗЫ ПРИКАМЬЯ 
В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ XIX ВЕКА: 
СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА* 

В статье предпринят анализ звуковых образов пространства в литературных путешествиях XIX – 
нач. ХХ вв. по р. Каме и ее притокам — Вишере, Косьве, Чусовой. Дана характеристика звуковой 
среды, которая формирует звуковой ландшафт — один из компонентов культурного ландшафта. 

Звуковые образы пространства рассмотрены как составляющая географического образа, который в тради-
ции культурной географии трактуется как система взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, сим-
волов, архетипов и стереотипов, ярко и просто характеризующих какую-либо территорию, место, страну. 
Методы выявления географических образов территории востребованы при составлении литературно-гео-
графических карт, разработке отдельных туристских продуктов, в маркетинге туристских территорий. 
Для характеристики географических образов в жанре путешествия автор использует spatial text analysis и 
изучает топографические составляющие текста, сенситивные впечатления, звуковые образы. Spatial text 
analysis перспективен не только с целью расширения междисциплинарных подходов культурной геогра-
фии, но и для решения практических задач в туризме. Круизный туризм по р. Каме относится к приоритет-
ным видам туризма в Пермском крае, перед регионом стоит задача сформировать турпродукт, соответству-
ющий критериям национального туристского маршрута. Изучение географических образов «пароходных 
путешествий» имеет значение для разработки концепта продвижения камских путешествий.
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SOUND IMAGES OF THE KAMA REGION IN LITERARY JOURNEYS OF THE XIX CENTURY: 
SEMANTICS AND PRAGMATICS

The article analyzes the sound images of space in literary travels of the XIX - early XX centuries on the river 
Kama and its tributaries: Vishera, Kosva, Chusovaya. There is given a characteristic of the sound environ-
ment, which forms the sound landscape - one of the cultural landscape components. Sound images of space 
are considered as a component of a geographical image, which in the perspective of cultural geography 
is interpreted as a system of interrelated and interacting signs, symbols, archetypes and stereotypes that 
clearly characterize any territory, place, country. Methods for identifying geographical images of a territo-
ry are in demand in literary and geographical maps designing, tourist products development, tourist terri-
tories marketing. To characterize geographical images in the travel genre, author uses spatial text analysis 
and research topographic text components, sensitive impressions, and sound images. Spatial text analysis 
method is promising not only for elaboration interdisciplinary approaches in cultural geography, but also 
for practical purposes in tourism development. Cruise tourism along the Kama River belongs to the priority 
types of tourism in the Perm Territory. The region is faced with the task of creating a tourist product that 
meets the criteria of the national tourist route. Research of the “steamship travel” geographical images is 
important for development marketing concept of the Kama cruises.
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В жизни каждой территории есть важный 
момент, когда она из географической данности 
становится феноменом культуры — предметом 
рефлексии художника, писателя, режиссера 
и отражается в картинах, прозе, поэзии, кино. 
Под влиянием произведений культуры фор-
мируются и закрепляются в сознании нации 
мысленные образы пространства, возникают 
символические ландшафты, имя которым — 
Русский север, Урал, Сибирь, Кавказ [1]. Назва-
ния освоенных культурой географических 
мест тянут за собой ряды устойчивых обра-
зов и ассоциаций, формируют имидж региона 
и побуждают человека к путешествию.  

Методы выявления географических обра-
зов территории1, технологии их репрезента-
ции и монетизации востребованы в наши дни 
при составлении литературно-географических 
карт, разработке отдельных туристских про-
дуктов, концепций тематических фестивалей, 
исторических реконструкций, экранизации 
художественных произведений, в маркетинге 
туристских территорий в целом. Для опреде-
ления географических образов пространства 
в литературном произведении используют 
спатиальный анализ художественного текста 
(spatial text analysis)2, при котором  особое 
внимание уделяется пространственной орга-
низации произведения, символике ландшафта, 
структурно-семантической связи места и собы-
тия, локальным образам, их топологии и интер-
претации [15]. 

Спатиальный анализ оптимально при-
меним к текстам литературного путеше-
ствия — популярного жанра массовой лите-
ратуры XVIII-XIX вв., в котором эмпирические 
наблюдения и художественные описания тер-
ритории становились достоянием широкого 
круга читателей, формировались и много-
кратно повторялись географические образы 
региона [2]. По мнению Е. Г. Власовой, лите-
ратурные путешествия XIX – нач. ХХ вв. явля-
ются жанром-первооткрывателем и визитной 
карточкой Урала ввиду транспортных особен-
ностей проникновения в регион речным путем 
по Каме, и сухопутным — по Сибирскому тракту 
[5]. Путешествия на Урал запоминались прео-
долением значительных расстояний, контраст-
ными, в сравнении с центральной Россией, 
ландшафтами, особенностями хозяйствен-
ной деятельности и экономики, характер-
ными социальными типами, все это находило 
отражение в текстах. Анализируя внетексто-
вые элементы литературных путешествий, 
мы можем выявить нитку маршрута, вид транс-
порта, ландшафтные доминанты, типических 
героев, климат, цвет, свет, запах, звук — т. е. 
разные составляющие локальных географиче-
ских образов и региональных тем. 

В настоящей статье обратимся к анализу 
звуковых образов пространства в произве-
дениях писателей, журналистов, обществен-
ных деятелей, проезжавших по Каме, Вишере, 
Косьве, Чусовой в XIX – нач. ХХ вв.: П. И. Мель-
ников-Печерский «Дорожные записки» 
(1842 г.), С. А. Кельцев «От Москвы до Екатерин-
бурга» (1887), Д. Н. Мамин-Сибиряк «Старая 
Пермь. Путевые очерки» (1888), В. И. Немиро-
вич-Данченко «Кама и Урал» (1890), Н. П. Бел-
дыцкий «Очерки Вишерского края» (1897), 
Е. Ф. Шмурло «Волгой и Камой. Путевые впе-
чатления» (1889 г.), Ф. А. Мейер «По Вишере» 
(1897), Н. Е. Ончуков «По Чердынскому уезду» 
(1901), В. А. Поссе «В даль и глубь России» 
(1907), А. И. Фирсов «По Каме», (1907), Н. Прус 
«В предгорьях Урала» (1907), Н. Н. Рейхельт 
«По северу и югу» (1909) [4, 9, 10, 11, 12, 13, 
14]. Весь этот корпус разноплановых текстов, 
объединяет регион повествования и способ 
передвижения — на пароходе.  Если прежде, 
в XVIII – нач. XIX вв., путешественники отправ-
лялись на Урал преимущественно в гужевой 
повозке и им приходилось «тактильно» пере-
живать все невзгоды пути: большие рассто-
яния, тесноту кибитки, неровность дороги, 
физическую  усталость, что делало регион 
труднодоступным, то пассажирское сообще-
ние по Каме, начавшееся с 1850-х гг., сделало 
путь на Урал более комфортным, отправлялись 
сюда не только с научной, торговой или госу-
дарственной целью, но и для развлечения. 

Путешественник на пароходе находился 
в состоянии созерцателя, фланера. Он не прео-
долевал пространство, а плавно, свободно дви-
гался сквозь него, над тактильными ощущени-
ями преобладало впечатление о пространстве 

[6, 7]. Речной дискурс вносил изменения 
в манеру повествования, делая его более опос-
редованным, литературным, сенситивным. 
Визуальные, акустические, вкусовые ощуще-
ния становилось предметом рефлексии. Зрение 
оставалось основным инструментом воспри-
ятия. Ракурс описания — линейный, взгляд 
прикован к береговой линии, пространство 
сгруппировано вдоль оси реки, пейзаж меня-
ется часто, в описание появляется перечисле-
ние, панорама, быстрая фотография, цветовая 

1 Географический образ — система взаимосвязанных и взаи-
модействующих знаков, символов, архетипов и стереотипов, 
ярко, и в то же время достаточно просто характеризующих 
какую-либо территорию (место, ландшафт, регион, страну). 
(См. Замятин Д. Н. Гуманитарная география: пространство, 
воображение и взаимодействие современных гуманитарных 
наук// Социологическое обозрение. Т. 9. № 3.)

2 Спатиальный анализ — это исследование  топографической 
составляющей текста (пейзажи,  путешествия персонажей, 
воздействие пространства на самосознание человека, сферу 
символических представлений, мотивацию, поведение, дея-
тельность, хронотоп и семантику художественного произве-
дения) [15].
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характеристика, репортажное воспроизведе-
ние. Роль главных транзитных пунктов играют 
пристани и описание жизни на них. Здесь 
к визуальным картинам добавляется звук.

Неотъемлемой частью культурного ланд-
шафта, является и звуковой ландшафт, 
под которым понимается соответствие звуко-
вой среды тому природному или культурному 
основанию, для которой она характерна. В худо-
жественном повествовании звуковые детали 
занимают особое место — несколько точных 
приемов звукописи — и возникает целостный 
образ территории. Автор концепции звукового 
ландшафта Е. Д. Андреева отмечает, что карта 
звуков дает возможность понять, как географи-
ческое пространство структурируется акусти-
чески, какие звуки при этом наполняют звуко-
вую «партитуру». Одни из них «покрывают» 
все пространство, другие фиксируют «участки 
звуковой деятельности» — природной, быто-
вой, промышленной, третьи являются «фоном», 
четвертые — «мотивом», пятые формируют 
«относительную тишину» [3].

Путешествие на пароходе разворачивается 
в акустических водных пространствах, фор-
мирует пейзажные кулисы-резонаторы, обе-
спечивает плавную смену мест и способствует 
восприятию разнообразных звуков. Движе-
ние вверх по Каме — это путь по широкой, 
судоходной реке из центральной, густозасе-
ленной России на слабо обжитой европей-
ский северо-восток; путь по Вишере, Чусовой, 
Косьве, рекам зажатым в теснины скалистых 
берегов — это дорога к границе Европы-Азии 
и далее вглубь Урала. Для равнинной Камы 
и для горных Вишеры, Косьвы, Чусовой будут 
характерны разные партитуры уральского 
речного ландшафта. 

В самом начале путешествия по Каме основ-
ной звук, покрывающий пространство, это 
‘тишина’. Образ тишины связан с семантикой 
движения от обжитого центра к периферии. 
Тишину на Каме отмечают по контрасту с более 
заселенной Волгой: «После оживленной Волги 
с ее красивыми берегами, бесчисленными при-
станями и громадной речной жизнью путеше-
ствие по многоводной и широкой Каме состав-
ляет резкий контраст… Суровая природа, 
тишина, безлюдье и величественные немые 
картины прикамских берегов» [14, с. 733]. 
Тишина передается через мотив пустынности, 
простора и отсутствия людей: «Первое впе-
чатление, которое делает Кама, когда въез-
жаешь в неё из Волги – это её ширь и много-
водие  низкий нагорный берег выделяет ещё 
более ее ширину, а быстрое течение, почти 
полное отсутствие мелей делает реку осо-
бенно плавною.. <…> Здесь так уместно 
отсутствие человека» [12, с. 211–212]. «Чем 

выше, тем Кама диче и, пожалуй, ещё величе-
ственнее, но её красота становится уже уто-
мительной [12, с. 217]. «<…> пермяцкая Кама 
стала русским владением, но пустынной оста-
лась она по-прежнему. По-прежнему на целые 
вёрсты ни кола, ни двора, по-прежнему одно 
ее дикое, нетронутое величие, по-прежнему 
густы и угрюмы ее крутые берега, покры-
тые тёмною елью. В этих местах и теперь, 
как тогда, охватывает жуткое чувство оди-
ночества; и теперь чувствуешь повсюду при-
сутствие какой-то стихийной, всегда опас-
ной для тебя силы...» [12, с. 219].

Если тишина составляет основной фон рав-
нинной Камы, то совсем иначе звучат спу-
скающиеся с Уральских гор реки Вишера, 
Косьва, Чусовая — меняется характер реки 
и меняется ее звуковой образ, сейчас это ‘шум’ 
и ‘гудение’. Вишера — волнуется, бьется, 
ревет: «Белые известковые скалы напротив 
Акчима, на противоположном берегу Вишеры, 
как покрытые саваном привидения, выгля-
дывают из-за тумана <…>. Уклоны на пере-
борах круче, вода на них, набегая на находя-
щиеся в реке камни, волнуется, бурлит, бьет 
каскадами» [12, с. 235]. «Вишера по-прежнему 
гудит и воет среди каменьев на переборах. 
<…> Вода бурлит, пенится. <…> Напро-
тив Бойца впадает речка Золотиха, она 
бешено рвется, воды почти не видно, одна 
только пена несется в Вишеру» [12, с. 235]. 
«Кроме Вишеры, чердынский уезд в различных 
направлениях прорезывается массой других, 
как более или менее крупных, так и мелких 
рек — имя им легион: во главе, конечно, 
стоит Кама, далее Колва, а там и пойдут: 
Коса, Лолог, Леман, Язьва и др. Весной все 
это бурлит, ревет, стремится, и куда бы вы 
не направились, вам необходимо или весь свой 
путь совершить по реке, или по крайней 
мере переправляться через реку [1, с. 37]. 
Шумит р. Косьва: «Проехав дорогу, лепившу-
юся у этой пасмурной горы, мы вскоре при-
ехали к реке Косьве. Эта река чрезвычайно 
быстра, гораздо быстрее Чусовой: за 100 
сажен слышно, как шумит она, пробираясь 
через камни» [12, с. 48]; «сплошь крутые 
переборы да быстрины, ярая вода, чуть зазе-
вался, так вверх донышком и опружит лодку» 
[10, с. 431]. Смеется малый приток р. Косьвы: 
«А тут, под самыми ногами, Куморка шумит, 
точно смеется яркому солнцу и летнему 
теплу» [10, с. 208]. Рокочет р. Кизел: «Река 
Кизел пропадала среди вершин, застилавших 
окрестности перед нами. Чистая и красивая, 
она каждою струйкою своею играет на солнце, 
с громким ропотом оставляя пустынные 
берега» [10, с. 225]. Играет и ревет р. Чусовая: 
«Чусовая играла на славу, как вырвавшийся 
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из неволи зверь. С глухим ревом и стоном 
летел вниз пенистый вал, шипучей волной 
заливая низкие берега, и с бешеным роко-
том превращаясь на закруглениях берего-
вой линии в гряды майданов, т.е. громад-
ных белых гребней» [9, с. 58]. Вишера, Яйва, 
Косьва, Чусовая — реки, по которым медленно 
поднимались путешественники против тече-
ния к горнозаводским поселкам и рудникам, 
или, наоборот стремительно спускались вниз 
во время вешнего сплава продукции заво-
дов к пристаням на Каме. Звуковое простран-
ство горных рек сопротивляется или наоборот 
стремительно ускоряет движение, писатели 
создают этот образ, используя прием аллите-
рации3 и подбирая ряды синонимов со значе-
ниями движения и звука. Весомым дополне-
нием к звучанию реки становится голос леса. 
Лес ‘молвит’: «У нас тихо, только леса гудят. 
У них у деревьев своя молвь есть, молодое 
дерево молвь имеет веселую легкую, старое 
да крепкое — важную»; ‘ведет беседу’: «Кто 
на опушку выполз с избой (выселки — А.Ф.), 
кто поставил свою хатенку у речки, а кто 
совсем забрался в дрёму, в глушь, где только 
вершины сосен ведут между собою важную, 
торжественную беседу»; ‘отвоевывает’: 
«Отдельные деревья лепятся на страшной 
высоте, цепляясь за выступы камней и запу-
ская узловатые корни в трещины и щели. 
Некоторые не выдерживают этой борьбы 
за существование и готовы упасть в реку» 
[12, с. 269].

Но вернемся на Каму, где относитель-
ную тишину реки время от времени нару-
шает ‘ветер’: «Холодный, ледяной ветер 
дул из-за Камы — так дышит Уральский 
хребет вечным льдом своих вершин, так 
дышит холодная грудь Сибири на Европу» [12, 
с. 97]. Голые, бурые берега, холодный, резкий 
ветер — образ Камы в письмах А. П. Чехова 
на пути к о. Сахалин [8]. У Немировича к ветру 
добавляются звуки песни: «Ветром потянуло, 
холодком. Среди недвижного доселе пекла 
повеяло. Так и дрогнули все от радости. Севе-
ром пахнуло!.. Дышится легко. Сразу крепче 
себя чувствуешь. Даже где-то песня вспых-
нула» [10, с. 23]. Песня бурлаков сливается 
с пространством и немотой ландшафта: «…
бурлаки тянут бечевою грузные суда и мно-
гострадальные, … поют они свою песню, 
«подобную стону» [10, с. 36].

Молчаливый фон камских берегов разры-
вают два-три пронзительных мотива, напри-
мер, ‘крик лебедя’, ‘звон колокола’, они усили-
вают ощущение одиночества: «Где-то издали 
слышится резкий и звучный крик лебедя… 
Точно какая-то металлическая толстая 
струна лопнула, и последний предсмертный 

крик этой струны дрожит над молчаливой 
окрестностью» [10, с. 143]. «Среди тёмной 
бесформенной массы зданий отчётливо выде-
ляется широкое основание и на нём справа 
цилиндрическая форма, короткая и тяжё-
лая с куполом вверху, а левее тонкая четы-
рёхсторонняя призма — колокольня. Креста 
нельзя различить, он слился в одну сплошную 
тонкую и узкую линию. Что-то необычай-
ное, таинственное слышится в этой коло-
кольне. Не то часовой, чутко прислушиваю-
щийся к спящему поселению, не то какое-то 
momento mori» [12, с. 258].

Пароход приближается к пристани, вокруг 
которой формируются очаги бытовой зву-
кописи: инструментальные звуки — ‘гудки 
пароходов’ ‘звоны  почтовых  колоколь-
чиков’, ‘звуки  гитары,  мандолины,  гар-
моники’; естественные звуки — ‘людские 
голоса’, ‘говор’, ‘песни’, ‘крики’, ‘лай’, меха-
нические — ‘пыхтят заводы’, ‘шлепает соль’ 
‘хрипит насос’ ‘громыхают вагончики’: 

«Несмотря на песни баб и говор пьяных 
мужичков», звон колокольчиков, дожидаю-
щихся отвезти пассажиров с парохода, чув-
ствовалось, что час-другой, — и полная мерт-
венность воцарится в Гольянах» [12, с. 259].

 «На берегу довольно оживленно: кучками 
расположились «ухватчики», 

— Имайте, Бога ради, меня! У меня 
в городе другой плот насел! — отчаянно 
кричит сплавщик и на его крик несколько 
ухватчиков бросаются к лодке и подплывают 
к плоту» [13, с. 2]. 

«Песни слышались, только странно 
как-то — взвизгнет песня и замрет. Точно 
от боли кричат. <…> Картина полна ожив-
ления, по крайней мере, здесь, среди мерт-
вых берегов. <…> У берега разбитых барки 
с железом. <…> не глядя на ночь, вокруг таких 
барок возятся и ершат лодки, словно воро-
нье, не удастся ли и еще поклевать чего. <…> 
Кругом кипит работа, разгружают железо. 
А вверху и внизу тьма» [10, с. 66].  

«Лаишев весь прячется за выступом 
берега… Над барками вьются тысячи флагов, 
так что даже здесь, на пароходе слышен их 
шелест по ветру. Между неуклюжими силуэ-
тами этих речных посудин — трубы буксир-
ных пароходов выбрасывают вверх клубы чер-
ного дыма. Целый город шумит, движется, 
суетится на воде» [10, с. 47]. 

«Заводские здания растут с поразитель-
ной быстротой; дым от обжигающей изве-
сти, голоса тысячи рабочих — русских, 
татар, зырян — носятся в воздухе» [4, с. 16]. 

3 Аллитерация — повторение одинаковых или однородных, 
в данном случае взрывных и звонких согласных.
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Соляные заводы подают свои голоса в верхо-
вьях Камы: «тяжело пыхтят душные газо-
вые заводы, словно насупились развалива-
ющиеся варницы» (о солеварнях Шувалова, 
Любимова — А. Ф.); насос рассольный 
«хрипит, словно громадное чудовище бьется 
и жалуется»; старый рассольный ларь издает 
«могильные стоны, точно под почвой целые 
сотни живых еще бьющихся в своих тесных 
гробах» [10, с. 170]. Соль, при рождении 
«подает голос», она «мягкая и влажная она 
шлепается туда (на полати — А. Ф.) густою 
кашею», «она (соль — А. Ф.) на разные гласы 
у нас» [10, с. 172]. Движение новых меха-
низмов подает мажорные звуки: «вагончики 
весело погромыхивая и постукивая поднима-
лись в гору» [10, с. 174].

Мы выделили основные звуки из текстов 
литературных путешествий и можем дать 
характеристику звуковой среды речного путе-
шествия конца XIX – нач. XX вв., которая обра-
зуется в результате культурной деятельности 
человека (бытовой, хозяйственной, музыкаль-
ной, созерцающей). Сто лет назад тури-
ста на Каме сопровождали бы такие звуки:  
тишина – шум – гудение – ветер – молвь – 
протяжная песня – стон – крик птиц – звон 
колокола –  гудок парохода – звон почто-
вых колокольчиков – звуки гитары, гар-
моники – голоса – говор (русский, 
татарский, пермский) – песни – крики – 
лай – хрип – шлепанье – громыхание и др. Это 
звуковая среда настолько естественна своему 
основанию — природному и культурному 
ландшафту, что фактически не воспринима-
ется как что-то особенное. Но звуковая среда 
является неотъемлемой составляющей ланд-
шафта, где каждый звук имеет свой источ-
ник происхождения и свои условия звуча-
ния. Т. е. звук, при всей его бестелесности 
восходит к осязаемым объектам и субъек-
там — воде, дереву, птице, человеку, топору, 
колокольчику, гармонике, заводу. За каждым 
звуком рисуются географические образы — 
водной глади, леса, пристани, села, ярмарки, 
завода. Звук вызывает эмоции — меланхолию, 
радость, любопытство, тревогу, сочувствие, 
лирический настрой. И в этом смысле звуко-
вой ландшафт обладает материальной и нема-
териальной компонентой, как и ландшафт 
культурный. У звукового ландшафта есть соот-
несенность с эпохой, территорией, культурной 
ситуацией. С уверенностью можно сказать, 
что звуковая среда современного путешествия 
на теплоходе по Каме будет отличаться, осо-
бенно в звучании культурных ландшафтов. 

Таким образом, исследование звуко-
вых образов пространства может происхо-
дить на разных уровнях и в разных аспектах: 

1) источник звука; 2) пространство-резона-
тор; 3) эпоха; 4) ситуация; 5) эмоция; 6) ассо-
циации; 7) соотнесенность с образами куль-
турного ландшафта. Но особенно важно 
сказать, о субъекте  восприятия. Культур-
ный ландшафт звучит еще и потому, что это 
видение профессионала, в данном случае — 
писателя. Это писатель отмечает все основ-
ные критерии эстетической выразительности 
ландшафта: 
 пейзажные доминанты (берег, гора, 

дерево, колокольня, заводские трубы); 
 выразительность рельефа (ландшафтные 

рубежи, перепады высот);
 открытость или закрытость пейзажа (обо-

зримость, многоплановость);
 цветовую гамму пейзажа; 
 тип ландшафта (природный, селитебный, 

культурный);
 запах;
 звук.
Панорамы речных долин, лесных масси-

вов, пристаней, соляных промыслов, горных 
заводов, не только визуально изображены, 
но и озвучены. Без звуковых образов про-
странства ландшафт был бы немым. Поэтому 
так важно обращаться к анализу литератур-
ных произведений (в нашем случае литератур-
ных путешествий) с целью изучения географи-
ческих образов, к созданию которых писатель 
подходит комплексно и выразительно. 

Спатиальный анализ литературных путе-
шествий может быть предпринят не только 
с целью расширения междисциплинарных под-
ходов культурной географии, но и для решения 
практических задач в туризме. История речных 
путешествий прошлого перекликается с совре-
менностью — круизный туризм по р. Каме 
относится к приоритетным видам туризма 
в регионе и в перспективе Пермский край 
должен сформировать предложения, соответ-
ствующие критериям национального турист-
ского маршрута. Уже сегодня в пределах Перм-
ского края существует два круизных маршрута 
выходного дня — от г. Перми до г. Чайков-
ский вниз по Воткинскому водохранилищу 
и до г. Березники вверх, через шлюзы Камской 
ГЭС, по Камскому водохранилищу. География 
круизных маршрутов с посещением Пермского 
края включает круизы до городов Набережные 
Челны, Елабуга, Казань, Ульяновск, Волгоград, 
Астрахань, Нижний Новгород, Москва, Санкт-
Петербург, Ярославль и др. В перспективе 
это может быть отдельный круизный марш-
рут «Камский путь»: Казань – Усть-Кама – Ела-
буга – Чайковский – Оса – Пермь – Хохловка – 
Добрянка – Березники – Усолье – Соликамск, 
включенный в перечень национальных турист-
ских маршрутов. 
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Кама — пятая по протяженности река 
в Европе, мощный аттрактант и конкурент-
ный туристский ресурс Пермского края, потен-
циал которого раскрыт далеко не полностью. 
Изучение геокультурных образов «пароход-
ных путешествий» имеет значение для разра-
ботки концепта продвижения камских путе-
шествий, контента туристских карт, круизных 
экскурсионных программ, мобильных прило-
жений, аудиогидов. Структура круизного ауди-
огида может включать художественные описа-
ния ландшафта и комментарий хозяйственной 
жизни региона в привязке к геолокации, зву-
ковые дорожки естественных, механических, 
инструментальных звуков, дополняющие 
образы природного и культурного ландшафта. 
Составленный по такой методике аудиогид и /
или мобильное приложение будет развивать 
у туриста вкус к восприятию пространства.

Фирсова Анастасия Владимировна, 
к.г.н., доцент кафедры туризма ПГНИУ;

firssowa@mail.ru
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