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ник «Большая бард–рыбалка» (Быховский район, Могилевская область); фестиваль народного 

творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» (г.п. Дрибин, Могилевская область)…» 

[2, 3].  

Выводы. Однако для решения задачи успешного развития агротуризма необходим анализ фак-

торов, влияющих на этот процесс как положительно, так и отрицательно. К положительным фак-

торам развития агротуризма относятся толерантность сельского населения, наличие привлека-

тельных природных и сельских ландшафтов, сохранность этнических особенностей и раритетных 

элементов материальной культуры и быта белорусской деревни. В ряде сельских регионов сохра-

нились народные промыслы и ремесла, которые считаются одними из факторов привлекательно-

сти сельских поселений. 

Главными целями развития агротуризма являются удовлетворение спроса населения на отдых в 

сельской местности и повышение уровня жизни сельчан. Чтобы проблема повышения доходов 

сельского населения посредством организации туристского обслуживания решалась эффективно, 

необходимо формирование рынка агротуристических услуг. Это значит, что туристское обслужи-

вание в деревне должно быть поставлено на поток, по крайней мере, в летний туристический се-

зон, а не осуществляться эпизодически или зависеть от случайных гостей. 
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Дятловский район расположен на юго–востоке Гродненской области и занимает площадь 1544 

км
2
. На территории района находится 227 населенных пунктов, в том числе город Дятлово, посел-

ки городского типа Новоельня, Гезгалы и Козловщина. Территория района находится в пределах 

Неманской низины на севере и западе, на востоке – у подножья Новогрудской возвышенности. 

Рельеф возвышенно–равнинный. Основные реки – Неман, Молчадь, Дятловка, Щара, Подъяворка. 

На реке Молчадь построено Гезгаловское водохранилище площадью 120 га. 42% территории рай-

она покрыто лесами, преимущественно хвойными. 

Район занимает выгодное географическое положение и граничит со Слонимским, Зельвенским, 

Мостовским, Лидским, Новогрудским и Барановичским районами. Районный центр Дятлово уда-

лен от Минска на 180 км, от Гродно – на 120 км. По территории района проходят железнодорож-

ная ветка Барановичи–Лида и автодорога М–11, которая является важной частью международного 

транспортного коридора Е–85. 

Туристические ресурсы Дятловского района разнообразны и включают в себя 4 основных со-

ставляющих: природную, лечебно–оздоровительную, историко–культурную и этнографическую 

[1]. 

Дятловский район обладает богатыми природными ресурсами. Здешние сосновые боры имеют 

важное значение для рекреационно–оздоровительного туризма, так как сосна обеззараживает воз-

дух, рассеивая в нем фитонцидные летучие вещества, способные исцелять даже больных туберку-

лезом. В живописной местности среди сосновых лесов в бассейне реки Молчадь находится клима-

тический курорт Новоельня. Курорт основан в 1959 году, площадь курортной зоны составляет 3 

тыс. га. Природные лечебные факторы: благоприятный климат и фитотерапевтическое воздей-

ствие соснового лесного массива. Профиль курорта: лечение заболеваний легких. П
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Четверть века назад были исследованы свойства минеральной воды из самоизливающего ис-

точника возле деревни Боровики, оказалось, что по своим лечебным свойствам местная радоновая 

вода не уступают водам таких знаменитых курортов как Цхалтубо, Мацеста, Хмельник. В начале 

90–ых годов среди хвойных лесов на берегу реки Паниква был построен санаторий ”Радон“. Сего-

дня это одна из крупнейших и наиболее востребованных здравниц Республики Беларусь, рассчи-

танная на 476 мест для взрослых и 176 мест для детей в детском санатории “Боровичок”. В те-

чение года здесь могут восстановить свое здоровье более 10 тысяч человек. Среди отдыхающих в 

санатории более 50 % составляют иностранцы. Его деятельность обеспечивает району извест-

ность, конкурентоспособность и приток финансовых средств. 

Развитие санаторно–оздоровительных учреждений в этом регионе продолжается. В 2015 году 

рядом с санаторием ”Радон“, открылся новый санаторий ”Альфа–Радон“ повышенной комфортно-

сти. Лечебная база обоих санаториев основана, на использовании радоновой воды и местных са-

пропелевых грязей. В Дятловском районе благодаря природным ресурсам есть перспектива даль-

нейшего наращивания лечебно–оздоровительного и рекреационного потенциала [2]. 

Среди природных ресурсов Дятловского района особое место занимает Республиканский 

ландшафтный заказник ”Липичанская пуща“ (15,2 тыс. га), созданный в 2002 году с целью охраны 

ценнейших природных комплексов и популяций редких охраняемых видов растений и животных. 

Этот объект интересен белорусским и зарубежным экотуристам и в перспективе здесь можно обо-

рудовать экотропу. 

Дятловский район располагает хорошими агротуристическими ресурсами. Агроэкотуристы 

мечтают о встрече с нетронутой природой, грибными и ягодными местами, а также об отдыхе на 

берегу водоемов. Леса Дятловского района богаты черникой, земляникой, малиной и различными 

съедобными грибами: боровиками, лисичками, маслятами и др., а на здешних болотах много 

клюквенников. Эти ресурсы важны не только для местного населения, но и для развития туризма, 

так как их можно использовать для организации ягодных и грибных туров.  

Дятловский район располагает богатыми охотничьими угодьями. Их общая площадь – 44,8 тыс. 

га, из них лесных 27,6 тыс. га, полевых 16,4 тыс. га, водно–болотных 0,7 тыс. га. Лесоохотничье 

хозяйство ”Липичанское“ организует охоту на лося, благородного оленя, дикого кабана, европей-

скую косулю, волка, лисицу, бобра, зайца, куницу. Для проживания участников охотничьих туров 

можно использовать охотничий домик в деревни Вензовец и агроусадьбу ”Каля Дуба“ в деревне 

Титейки. 

Культурно–познавательные ресурсы Дятловского района представлены памятниками архитек-

туры и садово–паркового искусства. Город Дятлово (8 тыс. чел.) впервые упоминается в середине 

XV века под названием ”Двор Здзецела“. К сожалению, замок и церковь, построенные здесь в XVI 

веке гетманом ВКЛ К.И. Острожским, до наших дней не дошли. От дятловской старины сохранил-

ся костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, построенный в XVII веке по инициативе канцлера 

ВКЛ Льва Сапеги. Этот памятник архитектуры барокко, перестроенный в 1751 году, украшает 

центральную площадь Дятлово. Планировка и застройка площади и прилегающих к ней улиц сло-

жилась в XVII–XIX вв. Она представляет архитектурный пейзаж, характерный для небольших бе-

лорусских поселений. 

На левом берегу реки Дятловчанка на месте старого замка находится бывший дворец князей 

Радзивиллов, который впоследствии принадлежал роду Солтанов. Пустующий дворец выставлен 

на продажу и его дальнейшее использование будет зависеть от будущих владельцев. Для развития 

культурно–познавательного туризма важно, чтобы дворец был отреставрирован и стал объектом 

туристкой инфраструктуры или музеем. В Дятлово туристов заинтересует Спасо–Преображенская 

церковь XX века, часовня 1813 года, с которой множество местных легенд, памятник партизану И. 

Ю. Филидовичу, повторившему в 1942 году подвиг Сусанина. В 1968 году в Дятлово был открыт 

Музей народной славы. Его коллекция включает более 12 тыс. экспонатов: археологические 

находки, предметы народного быта, изделия местных мастеров, документы, фотографии и под-

линные вещи, рассказывающие об истории края и известных людях. Особенность Дятловского 

района – обилие сохранившихся церквей, костелов, часовен. К памятникам архитектуры разных 

периодов относятся культовые постройки в деревнях Вензовец, Войневичи, Горка, Жибарты и 

многих других. Большой художественной выразительностью отличается неоготический костел 

Божьего Тела в деревне Дворец, построенный в начале XX века на месте прежней деревянной свя-

тыни, где хранилась чудотворная икона Божьей Матери. Здесь также находится водяная мельница, 

которая может использоваться как объект туристического интереса. Среди старинных усадеб 

наибольший интерес представляет бывшее имение Жибарты, где жил известный ученый Игнатий 
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Домейко. Недавно историческая усадьба перешла в частное владение, но при продаже оговорено 

условие ее частичного восстановления. При благоприятном развитии событий на ее базе можно 

наряду с сельскохозяйственной деятельностью осуществлять агротуристическую [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Дятловский район располагает разнообразными 

туристическими ресурсами, из которых эффективно используются только лечебно–

оздоровительные. Они определяют курортную (рекреационно–оздоровительную) специализацию 

района, которая будет сохраняться и в дальнейшем. Слабое использование культурно–

познавательных ресурсов связано с отсутствием в регионе туроператоров соответствующей спе-

циализации. Необходимо, чтобы на туристический потенциал Дятловского района обратили вни-

мание туроператоры из Гродно, Минска, Лиды, которые занимаются внутренним и въездным ту-

ризмом. Это позволит интегрировать в экскурсии и походы, а вместе с тем и в туристическое про-

странство включили в свои маршруты наиболее интересные объекты данного региона.  
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Историко–культурное наследие Беларуси включает в себя значительное число старинных уса-

деб и парков, которые являются перспективным туристическим ресурсом. Сквозь войны и разру-

шения до наших дней полностью или в виде фрагментов дошло около 1200 исторических усадеб и 

парков, 173 из них включены в государственный список историко–культурных ценностей. По 

мнению специалистов не менее 300 усадеб имеют перспективы восстановления и использования в 

качестве объектов туристического интереса или инфраструктуры.  

На протяжении веков роль усадеб как экономических и культурных образований была чрезвы-

чайно велика. Усадьбы включали в себя дворцы и усадебные дома, хозяйственные постройки и 

производственные комплексы, которые были органично соединены с садами, парками и водоема-

ми. Они создавались по лучшим образцам европейского дворцово–паркового искусства. В облике 

усадеб находили отражение исторические эпохи, этапы их эволюции, творческие идеи архитекто-

ров и садоводов–декораторов, и все это накладывалось на местную почву, порождая колоритные 

художественные образы.  

В своем развитии усадьбы Беларуси прошли сложный путь. Они являлись экономическими и 

культурными центрами обширных регионов и зачастую были  родовыми гнездами знаменитых 

людей. При посещении усадеб можно познакомить туристов и экскурсантов с их историей, архи-

тектурным стилем и особым материальным и духовным миром, который складывался и переда-

вался из поколения в поколение. Многие усадьбы Беларуси были стерты с лица земли в результате 

войн и других драматических событий. Иногда владельцы сами меняли облик усадеб в соответ-

ствии с модой и духом времени, поэтому стилевое единство усадебных комплексов сохранялось 

не везде. Ренессансные усадьбы постепенно превращалась в барочные, порой на них накладыва-

лись напластования эпохи классицизма.  В свою очередь в классицистических комплексах со вре-

менем возникали искусственные романтические руины, неоготические часовни или вкрапления 

эпохи модерн.  

Для формирования привлекательного туристического пространства огромное значение имеют 

подлинность, достоверность объектов и привлекательный художественный образ. За каждым тво-

рением, если даже оно оказалось в руинах, стоят философия, поэзия, живопись, архитектура, быт и 

нравы той или иной эпохи [1, с. 9]. Чужеродные объекты, не связанные стилистически и историче-
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