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(1782 г.); в Слонимоском районе это – Мечеть в Слониме (XIX в.), Костел Найсвятейшей Девы 

Марии в г. Слониме (XIX в.), Костел Вознесения Найсвятейшей Девы Марии в г. Слониме (1913 

г.), Каплица Св. Доминика в г. Слониме (1745 г.), Спасо–Преображенский собор в г. Слониме 

(XVII, XIX вв.). 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что для Слонимской 

культурно–туристской зоны характерна высокая аттрактивность и концентрация объектов религи-

озно–познавательного и паломнического туризма. В Слонимской культурно–туристской зоне пре-

обладают уникальные памятники православного и католического направления. Наиболее извест-

ными объектами религиозно–познавательного и паломнического туризма являются: Церковь Ми-

хаила Архангела в д. Сынковичи, Ансамбль Свято–Успенского монастыря в д. Жировичи, Костел 

Вознесения Девы Марии в д. Деречин, Костел Благовещения в д. Межиречи, Костел Святого Ми-

хаила в д. Гнезно, Синагога в Слониме. 
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Современная туристическая отрасль Беларуси характеризуется диверсификацией рынков экс-

порта туристических услуг [2].  

По данным литературы, до 90% иностранных туристов нашей республики составляют граждане 

России и других стран СНГ. Такая ситуация чревата негативными последствиями, что требует 

смены приоритетов от выездного к въездному и внутреннему туризму и привлечения в страну ту-

ристов из–за пределов СНГ. 

Среди потенциальных туристов наиболее перспективными являются представители Польши, 

Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Венгрии, Швеции, Дании и Финляндии, для 

которых наиболее значимыми целями путешествия являются «Природа», «Посещение городов» и 

«Культура» [2]. 

Лидеры «пляжной» и «музейной» («познавательной») туриндустрии стали распределять усто-

явшиеся потоки туристов, частично переключив их интересы в другие регионы [3], что также спо-

собствует развитию других направлений туризма. Современное общество начинает постепенно 

осознавать ценность природы и экологию здоровья [1]. 

Следует отметить, что особенностью развития туризма в нашей стране является чрезвычайно 

медленный переход на международные стандарты качества туристских услуг и обслуживания ту-

ристов [5]. В связи с этим возрастает интерес к экологическому туризму и оценке потенциала ре-

гионов для его развития.  

Введение безвизового режима для граждан 80 стран на 5–дневный период при прибытии через 

Национальный аэропорт Минск, а также продление до 10 дней срока безвизового пребывания в 

туристических целях иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской обла-

стей (указ №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» от 

26 декабря 2017 г.) открывает новые горизонты для эффективного использования эколого–

туристского потенциала Припятского Полесья [9]. П
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Комплексное использование природных ресурсов, увеличение экспорта природно–ресурсного 

потенциала и создание благоприятных условий для проживания населения определяют важность 

развития Припятского Полесья в качестве объекта туристического интереса в соответствии с Ука-

зом Президента Республики Беларусь «О государственной программе социально–экономического 

развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 – 2015 

годы». 

Наличие благоприятного природного ландшафта, а также культурно–исторических ценностей 

Полесского региона способствуют ускоренному развитию туристических услуг, прежде всего, аг-

ро– и экотуризма.  

Согласно данным литературы [4,6,7,8,10], популярными направлениями экологического туриз-

ма в настоящее время являются: познавательный, реабилитационный, агроэкотуризм и эколого–

этнографический туризм. Также стоит отметить, что на современном этапе развития туризма 

начинает набирать популярность такое направление как экстремальный туризм. И поэтому его 

также следует включать в классификацию направлений экологического туризма. 

Между тем, остается дискутабельным вопрос о целесообразности развития и равноценности, а 

значит социально–экономической эффективности различных экотуристических зон и методов их 

оценки, что и определило актуальность проведенного исследования.  

По мнению автора, термин «эколого–туристский потенциал» представляет собой сложную си-

стему взаимодействия природных и социально–экономических ресурсов, необходимых для осу-

ществления экологического туризма, с целью создания благоприятных условий для туристов (экс-

курсантов) при организации эколого–туристских программ и формировании эколого–туристского 

продукта. 

Социально–экономические факторы являются важными составляющими эколого–туристского 

потенциала Припятского Полесья. В регионе насчитывается 240 культурно–исторических памят-

ников, среди которых 46 памятников истории, 79 архитектуры, 115 археологии.  В регионе при-

сутствует более 10 транспортных магистралей и автомобильных дорог, обеспечивающих возмож-

ность доступа к экскурсионным объектам. 

Размещение туристов возможно в 25 функционирующих на территории региона гостиниц и 74 

агроусадеб. Между тем были выявлены особенности развития гостиничной индустрии: недоста-

точное количество гостиниц уровня 3 и более звезд, недостаточное количество мест в гостиницах, 

что влечет за собой отсутствие разнообразия и качества предоставляемых услуг. 

По результатам проведенного исследования ключевым показателем для развития экологическо-

го туризма является лесистость (от 29% до 58%), однако в силу того, что Припятское Полесье ха-

рактеризуется высокой заболоченностью (от 5% до 80%) важно учитывать данную специфику при 

развитии инфраструктуры экологического туризма.  

Водный рекреационный фонд региона представлен реками, озерами и водохранилищами, пру-

дами и каналами, а также крупными болотными массивами. Это открывает возможности развития 

реабилитационного направления экологического туризма.  

На территории региона располагаются особо охраняемые природные территории вблизи водно-

го фонда. Система особо охраняемых природных территорий включает Национальный парк «При-

пятский», 25 заказников (13 биологических, 7 ландшафтных, 4 гидрологических и 1 водно–

болотный) республиканского и местного значения и 24 памятника природы, из них 5 памятников 

природы республиканского значения (4 ботанических и 1 геологический) и 19 ботанических па-

мятников природы местного значения. 

Таким образом, анализ факторов, определяющих величину эколого–туристского потенциала, 

свидетельствует в пользу перспективности развития экологического туризма в Припятском Поле-

сье. 
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Старинные парки Беларуси – это уникальные объекты, которые отражают многовековой опыт 

садово–паркового искусства [1, с. 146]. Парк – это живой организм, поэтому неосторожное вмеша-

тельство человека или его бездействие ведет к гибели парка.  

Важным вопросом ландшафтной архитектуры является сохранение и формирование ценных 

насаждений садов и парков XVIII, XIX и XX вв., которые эффективней с точки зрения эстетиче-

ского и санирующего комфорта рекреации и в большинстве своем экономически выгоднее по 

сравнению с созданием нового паркового объекта [2, с. 12]. 

В конце XIX – начале XX вв. на территории Беларуси было более 8000 различных усадеб и 

имений. В настоящее время  осталось около 1200 усадеб и имений, из которых  только 300 подле-

жат восстановлению [3]. 

С первых лет установки советской власти в публикациях начали освещать художественное и 

культурно–историческое значение парковых комплексов, важность их изучения и охраны [4, с. 4; 

5, с. 5]. Поэтому в 30–е годы в Республике начались работы по инвентаризации усадебных парков 

для выявления экзотов [4, с. 5]. 

Сегодня старинные парки требуют мероприятий по восстановлению, чтобы сохранить их куль-

турно–историческую значимость, использовать  в качестве туристических центров, применять ма-

точники ценных пород для расширения ассортимента насаждений используемых в озеленении.  

Старинные парки, перспективные к восстановлению, являются ценным рекреационным резер-

вом. В нашей стране для решения вопросов охраны и сохранения наиболее ценных ландшафтных 

и природно–растительных комплексов существует указ президента Республики Беларусь от 22 

апреля 2015 г. №166 «О приоритетных направлениях научно–технической деятельности в Респуб-

лике Беларусь на 2016–2020 годы» – п. 8 «Рациональное природопользование и глубокая перера-

ботка природных ресурсов (устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды» [6, с. 35]. 
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