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дарственного социального страхования и организовано санаторно–курортное лечение и оздоров-

ление 1066,7 тыс. чел в 2015 году.  

Санаторно–курортные учреждения на территории Республики Беларусь распределяются не-

пропорционально. Это объясняется наличием природно–рекреационного потенциала не во всех 

местах Беларуси. Лидирующей областью по санаторно–курортному лечению является Минская. 

Анализ статистических показателей позволяет выявить регионы с наиболее интенсивными пото-

ками туристов (Минская и Гомельская), со средними показателями (Брестская и Гродненская) и с 

низкими (Могилевская). 

За 2015 год количество учреждений санаторно–курортного типа составило 334. Реализация пу-

тевок составляет 570000, что на 223000 больше, чем в 2006 году. Количество иностранных клиен-

тов – 240000 чел. 

Основную часть туристических потоков  составляют на 70–80% граждане Беларуси, остальные 

30% – иностранные граждане. За последние 10 лет число иностранных туристов увеличилось бо-

лее чем в 100 раз. 

Как было сказано ранее, большое внимание уделяется организации санаторно–курортного ле-

чения детей и людей, пострадавших в ЧАЭС. На сегодняшний день санаторно–курортная база РБ 

насчитывает  7 детских санаториев на 1900 мест и 12 детских реабилитационно–оздоровительных 

центров на 4200 мест. 

С 2006 г. значительно увеличился спрос на путевки, но проблема слабого маркетинга остается 

открытой, так как наша страна использует устаревшие виды рекламы.  К ним можно отнести ра-

диорекламу, телерекламу и распространение с помощью профсоюзов. Но эти виды рекламы недо-

статочно эффективны. Современная техника сильно продвинулась за последние несколько лет и, 

чтобы привлечь туристов, недостаточно того спектра реклам, которые на данный момент у нас 

есть. Наиболее эффективным будет считаться реклама в сети интернет, так как люди большую 

часть времени проводят в интернете и узнают оттуда о последних новостях. Наша страна начала 

использовать такой метод, как продвижение путевок через группы в социальных сетях. Таким об-

разом, они предоставляют полную информацию о санатории, потенциальные потребители могут 

просмотреть фотографии и ознакомиться с отзывами. Также эффективно применение реклам–

баннеров или вирусных реклам. Человек, не думая посетить какой–либо санаторий, увидев рекла-

му, подсознательно начинает задумываться о приобретении путевки. Создаются сайты и порталы, 

где можно найти нужную информацию о курорте и купить путевку, не вставая при этом с места. 

Таким образом, успех нашей страны в сфере санаторно–курортного оздоровления напрямую 

зависит от рекламы. При правильном маркетинге свободная реализация путевок возрастает в не-

сколько раз. Главное, хорошо изучить спрос на товарном рынке и потребности потребителей, чем 

и занимается отдел маркетинга. 
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Приграничный туризм – это вид туризма, представляющий собой посещение населением при-

граничных регионов сопредельных территорий соседней страны с познавательными, религиозны-

ми, деловыми, рекреационно–оздоровительными и иными целями, не связанными с занятием тру-

довой, предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, оплачиваемой или прино-П
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сящей прибыль (доход) из источника в посещаемой стране. Специфика данного вида туризма со-

стоит в том, что он касается только приграничных территорий (населения, туристических ресурсов 

и т.д.) соседних государств, которые могут находиться как в добрососедских отношениях, так и в 

исторически сложившемся противостоянии. Такие регионы могут иметь сходство по природно–

климатическим условиям, и в то же время существенные различия в социально–экономическом 

развитии.  

Находясь в разных политических системах, испытывая воздействие идеологии, навязывающей 

определенные стереотипы восприятия соседей, и других факторов, население приграничных тер-

риторий может значительно отличаться по своему менталитету, относиться друг к другу с недове-

рием и даже с враждебностью. В такой ситуации, из–за отсутствия социальной почвы, мотивации 

населения на взаимные контакты приграничный туризм не может развиваться. Для его развития 

необходимо, прежде всего, установление добрососедских отношений. Кроме того, важное значе-

ние имеют принадлежность к одному или родственным этносам, что характеризуется единством 

происхождения, обычаев, языка и уклада жизни. 

Государственные границы не всегда совпадают с этническими границами расселения народов и 

этнических групп, т.е. коренное население региона по обе стороны от границы сохраняет свою 

этническую самоидентификацию, включая язык, религиозные верования, элементы народной 

культуры и другие признаки. Это в значительной степени распространяется на приграничные рай-

оны Брестской области и Бяльского повета Люблинского воеводства Польши. Современная запад-

ная граница Республики Беларусь проходит по советско–польской границе, установленной в ре-

зультате Ялтинской конференции 1945 г., на которой была достигнута договоренность об уступке 

Польше этнических белорусских территорий в обмен на присоединение к СССР территории во-

сточной Пруссии [1]. Таким образом, произошло искусственное разделение не только территории 

Побужья, но и его населения, которое ранее на протяжении длительного исторического периода 

находилось в составе одних и тех же государств – Речи Посполитой, Российской империи и Поль-

ской Республики 1918–1939 гг. (Второй Речи Посполитой). Поэтому до сих пор коренное населе-

ние, проживающее по обе стороны Западного Буга (потомки славянизированных западных бал-

тов), имеет не только внешнее сходство, но и схожесть характеров, культурных традиций. У жите-

лей польско–белорусского пограничья существуют и прямые родственные связи, что способствует 

лучшему взаимопониманию между ними. 

Для развития приграничного туризма, также как и для развития других видов туризма, нужна 

мотивация, т.е. та необходимая база, на которой должна строиться эффективная система планиро-

вания, разработки и реализации туристского продукта [2]. На ресурсах приграничной зоны должен 

формироваться такой региональный турпродукт, который способен удовлетворить запросы насе-

ления близлежащей территории страны–соседки и выдержать конкуренцию других туристских 

дестинаций, в т.ч. тех, посещение которых не связано с визовыми формальностями и поэтому яв-

ляется более дешевым и доступным.  

Что касается туристических ресурсов исследуемого региона, то они достаточно разнообразны. 

Среди природных ресурсов можно выделить Национальный парк «Беловежская пуща» (Каменец-

кий район), биосферный резерват «Прибужское Полесье» (Брестский район), ландшафтный парк 

«Подлясский перелом Буга» (Бяльский повет). Только на белорусской стороне, кроме «Беловеж-

ской пущи», внесенной в список ЮНЕСКО, в приграничной зоне находится 9 заказников и 11 па-

мятников природы [3, с. 22]. Однако, высокая степень сохранности естественных ландшафтов и их 

биологическое разнообразие, наличие редких уникальных экосистем и видов на территории реги-

она, наиболее интересны экологам и любителям природы. Массовый спрос на экологический ту-

ризм еще не сформирован даже в масштабах обеих стран, а тем более у населения регионов, сход-

ных по своим природным условиям. 

Историко–культурное наследие региона представлено обширным списком разнообразных объ-

ектов, которые обладают значительной аттрактивностью, но нуждаются в более активной популя-

ризации. В последнее время значительно вырос туристический потенциал Бреста. Здесь находится 

целый ряд музеев, в т.ч. «Музей обороны Брестской крепости», музей «Спасенные художествен-

ные ценности», археологический музей «Берестье», «Областной краеведческий музей», «Музей 

истории города Бреста», пользующиеся популярностью у польских туристов. Населению Бяльско-

го повета будут интересны мемориальная усадьба Немцевичей в Скоках, Троицкий костел в Вол-

чине (место захоронения последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского), 

Троицкий костел в Чернавчицах, построенный по фундации Николая Христофора Радзивилла Си-

ротки, старинный парк в Высоком, Каменецкая башня, места Юзефа Крашевского. Число турист-
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ских групп, которые посещают эти объекты, в последние годы неуклонно возрастает. В то же са-

мое время экскурсионный потенциал Бялой–Подляски и региона малоизвестен жителям Бреста и 

Брестской области, хотя он заслуживает более серьезного внимания и дает возможность любите-

лям и знатокам истории проводить исторические параллели, связанные с Радзивиллами, Сапегами 

и другими знаменитыми фамилиями нашей общей истории.  

К числу достойных внимания белорусских туристов объектов принадлежат: замковый ком-

плекс Радзивиллов, окруженный старинным парком; «Музей Южного Подляшья»; площадь Воль-

ности (Рынок); костел Святой Анны; Бяльская академия; галерея «Кривая»; костел Пресвятой Де-

вы Марии; костел Святого Антония (Бяла–Подляска); старый конный завод; картинная галерея 

Матея Фалькевича; костел Святой Троицы; костел Иоанна Крестителя; грот Нарушевича (Янов–

Подляский); готический костел Святого Духа; базилика Святой Анны – санктурий Божьей Матери 

Коденьской Королевы Подлясья; миссионерско–орнитологический музей, дворец Платенция (Ко-

день); дворец и парк в Константинове; церковь Святого Никиты – санктуарий Блаженных Под-

ляшских мучеников; православная церковь Святого Серафима Соровского (Костомлоты) и др. В 

Бяльском повете находятся форты Брестской крепости, а также целый ряд воинских захоронений. 

На данной территории расположено много сакральных объектов, католических и православных, 

которые можно объединить трассами паломнических и экскурсионных туров на религиозную те-

му. Целый ряд объектов связан с историей евреев и татар на Подлясье: синагога, еврейская боль-

ница (Бяла–Подляска); памятник «Молитва», еврейское кладбище (Мендзыжец–Подлясский), та-

тарское кладбище в Студенках и др. 

В качестве туристического ресурса следует рассматривать этнографические и агро–

туристические объекты, среди которых Музей Подлясской деревни в Студенке, пансионат «Уро-

чище Заборек» и несколько десятков агроусадеб. В 2016 году в Подлясском повете было проведе-

но свыше 100 культурных мероприятий, в т.ч. «Международный фестиваль восточнославянских 

Коляд», «Международный фестиваль потомков надбужанских олендров», праздник матерей и де-

тей «Надбужанские незабудки», пасхальные и другие локальные ярмарки. Однако этот ресурс по-

ка еще не используется в целях туризма. 

По Подлясью проложено большое число туристических маршрутов, в т.ч. водных (Бяла–

Подляска–Непле–по реке Кшне; Непле–Серпетице–по Западному Бугу) и велосипедных («Путь 

надбужанский»–Гнойно–Янов–Подлясский–Непле Лебедев–Костомлоты–Кодень–Яблэчна–

Словатичи). Этот турпродукт способен заинтересовать, прежде всего, молодежь, но для его про-

движения на белорусской стороне необходимо упростить визовый режим. Есть перспективы у 

детского приграничного туризма, в основе которого будут многочисленные локальные праздники 

и творческие конкурсы, но для этого по обе стороны границы требуются инициативные туропера-

торы, ориентированные на детско–юношеский туризм. 

Белорусские туристы (взрослое население и смешанные группы) обычно посещают пригранич-

ный регион Польши с целью шопинга, поэтому задача сформировать у данной категории спрос на 

посещение достопримечательностей региона пока не разрешима. Можно лишь попытаться актив-

нее использовать фестивальный ресурс приграничных территорий, чтобы участие в различных 

ярмарках и празднествах с одной стороны дополнялось шопингом, а с другой – познавательными 

и развлекательными мероприятиями. 

Что касается Брестчины, то следует обратить внимание на рекреационно–оздоровительные ре-

сурсы: санатории «Белая вежа», «Брестагроздравница», «Солнечный», которые могут привлечь 

население Подлясского повета и других приграничных районов Польши и продвигать этот ресурс 

активнее. Таким образом, можно сделать вывод, что в исследуемом приграничном регионе имеет-

ся достаточная база для развития приграничного туризма, а главная проблема состоит в мотивации 

населения на взаимопосещения приграничных территорий с туристскими целями, что зависит не 

только от турбизнеса, но и от целого ряда экономических и социально–политических факторов. 

Развитие приграничного туризма не произойдет спонтанно без активных культурных обменов и 

упрощения визового режима, что подтверждается многочисленными примерами («Беловежская 

пуща» и безвизовая зона «Августовского канала» с г. Гродно и частью Гродненского района), где 

за последнее время многократно увеличился приток туристов из Польши и Литвы. В идеале, при 

встречном движении белорусской и польской стороны, приграничные территории вдоль Западно-

го Буга могут стать настоящей туристской дестинацией, сформированной в контексте общего ис-

торико–культурного наследия. 
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Религиозный туризм уходит корнями в давние времена, когда люди путешествовали к святым 

местам. Это был один их первых видов туризма, который давал людям возможность помолиться, 

прикоснуться к святыням, обрести духовное спокойствие и почувствовать единение с другими па-

ломниками. Одними из первых белорусских паломников были Ефросинья Полоцкая и Николай 

Криштоф Радзивилл Сиротка, совершившие паломничество в Иерусалим. 

В современном понимании религиозный туризм – это вид туризма, главной целью которого яв-

ляется посещение святых мест. Он включает в себя паломничество (путешествия верующих людей 

для поклонения святым местам) и экскурсионный туризм на религиозные темы (путешествия ве-

рующих и неверующих туристов с культурно–познавательными целями), а также комбинирован-

ные туры [1, с. 9]. 

На современном этапе путешествия с религиозными целями играют большую роль в мировой 

системе туризма. Миллионы паломников разных вероисповеданий путешествуют в религиозные 

центры для посещения святых мест. Они странствуют по историческим религиозным местам 

(Иерусалим, Мекка, Лумбини); по местам, связанным с жизнью святых (Краков, Туров), а также 

посещают религиозные праздники и фестивали (Всемирные Дни Молодежи, православные фору-

мы) и др. 

Исторически сложилось, что на территории туристской зоны «Пинское Полесье» (г. Пинск и 

Пинский район, Столинский, Лунинецкий, Ганцевичский и Ивановский районы) наибольшее рас-

пространение получили православие, католицизм, иудаизм, а также протестантизм, что непосред-

ственно влияет на религиозный туризм. 

Православными центрами Пинского Полесья являются уникальные деревянные церкви с осо-

бенной архитектурой и крестами. Ярким примером является церковь в Доброславке Пинского 

района – типичная для Полесья деревянная церковь, она ещё и самый узкий храм в Беларуси (ши-

рина от 5 до 7 метров). Перспективными объектами,  по нашему мнению, являются Свято–

Варваринский собор, Свято–Варваринский монастырь (известный иконой XV века), д. Дубое (ме-

ста святого Афанасия Брестского – автора известного «Диариуша»), Собор Воскресения Словуще-

го. В сентябре 2016 года в Пинске прошла выставка «Беларусь православная», которая традицион-

но проводится один раз в два года. На десять дней она стала центром православной культуры не 

только Полесья и Беларуси, а также привлекла гостей из зарубежья (Россия, Украина, Болгария, 

Греция). В городе Микашевичи находится храм Рождества Иоанна Крестителя с чудотворной ико-

ной Божией Матери «Казанской», чей образом отображен на стекле киота. 

Католические святыни Пинского Полесья разнообразны и разносторонни. В Пинске на терри-

тории бывшего монастыря францисканцев теперь находятся Собор вознесения Пресвятой Девы 

Марии и католическая семинария (учебное заведения для подготовки духовенства). Костел –  одна 

из трех малых базилик Беларуси, которая привлекает не только экскурсантов, но и паломников. 

Эти места связаны с именем первого и единственного белорусского кардинала – Казимира Свёнт-

ка. Здесь он учился, а также был настоятелем храма. В крипте костела покоится его тело. В Пинске 

помнят и ценят Казимира Свёнтка, в его честь была названа одна из улиц города. 

Пинский и Ивановский районы связаны с именем Святого Андрея Боболи –  
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