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Вместе с тем, следует минимизировать и оптимизировать количество индикаторов, чтобы 

любая независимо от размера и вида реализуемого туризма дестинация могла использовать их, что 

обеспечит привлечение необходимых ресурсов. 

Для эффективного внедрения и широкого применения данной идеи необходимо разработать 

методические материалы по созданию и использованию индикаторов, сбору статистических 

данных для организаций и предприятий, функционирующих в сфере туризма. 
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В настоящее время туризм является динамично развивающейся отраслью мировой экономики. 

Развитие туризма в любой стране зависит от наличия различных факторов и условий, таких как 

древняя и богатая история, объекты, имеющие архитектурную, культурную и историческую цен-

ность, наличие разнообразных туристических ресурсов природного характера и пр. Среди всех 

регионов Беларуси наиболее высокой территориальной концентрацией объектов историко–

культурного наследия обладает Гродненская область. Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что данные объекты могли бы привлекать большее количество туристов, однако они ли-

бо находятся в непригодном для посещения виде, либо малоизвестны.  

Цель исследования – анализ туристско–рекреационного потенциала Гродненской области и вы-

явление наиболее перспективных направлений развития туризма в регионе. 

Исходя из ценности историко–культурного наследия, объектов экскурсионного показа, особен-

ностей рекреационно–географического положения, уровня развития туристской инфраструктуры, 

туристско–экскурсионные центры Гродненской области подразделяются на несколько групп [1, с. 

146]: 

– туристско–экскурсионные центры международного значения: Гродно, Мир, Новогрудок; 

– туристско–экскурсионные центры национального значения: Гольшаны, Лида, Слоним; 

– туристско–экскурсионные центры регионального значения: Волковыск, Дятлово, Зельва, 

Ивье, Кореличи, Любча, Новоельня, Островец, Ошмяны, Свислочь, Сморгонь, Щучин; 

– экскурсионные пункты: Ворняны, Вселюб, Геранены, Гервяты, Гнезно, Жемыславль, Жупра-

ны, Крево, Михалишки, Мурованка, Святск, Солы, Сынковичи . 

Наличие такого количества туристско–экскурсионных центров, является свидетельством того, 

что Гродненская область обладает большим потенциалом.  

На благоприятное развитие туризма в данном регионе оказывают влияние следующие факторы, 

которые можно отнести к сильным сторонам: 

1.  аличие природных туристических ресурсов (реки Неман и Щара, озера Свитязь и Белое, 

пущи Беловежская, Августовская, Гродненская), которые способствуют развитию водного, эколо-

гического и спортивного видов туризма. П
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2. Большое количество историко–культурных памятников, в том числе 3 из 4–х памятников, 

занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО (Мирский замок, Беловежская пуща, Дуга 

Струве).  

3. Выгодное географическое положение (наличие границы со странами Европейского Союза, 

Польшей и Литвой). 

4. В Гродно находятся генеральные консульства Республики Польша и Республики Литва. 

5. Наличие санаторных учреждений (санатории «Озерный», «Поречье», «Неман»), которые 

способствуют развитию лечебно–оздоровительного туризма. Лечебный потенциал данного регио-

на представлен месторождениями таких полезных ископаемых, как лечебные грязи и минеральные 

воды. Также лечебным фактором является воздух, который насыщен фитонцидами сосновых ле-

сов. 

6. Развитие агроэкотуризма. В Гродненской области находится большое количество агроуса-

деб (248 ед.) [3, с. 63].  

7. Гродненский регион располагает всеми условиями для развития рыболовного и охотничьего 

туризма. На территории области действует 18 охотхозяйств и 10 лесоохотничьих хозяйств [2, с. 

201].  

Согласно статистическим данным численность туристов, посетивших Гродненскую область, 

неуклонно уменьшается (с 3650 человек в 2012 г.  до 1131 человек в 2016 г.), однако число экскур-

сантов с каждым годом увеличивается (за 2012 − 43252 человек, за 2016 − 47688 человек) [3, с. 29]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что туристы предпочитают кратковременные поездки (экс-

курсии). 

Для повышения интереса к региону необходимо устранить или хотя бы минимизировать влия-

ние имеющихся проблемных факторов, к которым относятся: 

– недостаточное информационное обеспечение туристов; 

– неэффективное продвижение региона на внутреннем и международном туристическом рынке; 

– отсутствие бренда города Гродно и Гродненской области; 

– отсутствие информационных стендов и указателей на иностранных языках в городах; 

– недостаточный уровень владения специалистами в сфере туризма иностранными языками; 

– недостаточное развитие туристической инфраструктуры, несоответствие предприятий разме-

щения международным стандартам. Слабое развитие придорожного сервиса, что характеризуется 

недостаточным ассортиментом услуг; 

– сложность получения белорусской визы. 

Для привлечения туристов в Гродненский регион необходимым видится создание нового объ-

екта туристического интереса, который повысит посещаемость данного региона. 

В Гродненской области находится большое количество замков (Гольшанский, Кревский, Ново-

грудский и другие), которые почти полностью разрушены и восстановление их является очень 

сложным процессом, как в материальном, так и в трудовом плане. Однако со стороны туристов 

наблюдается интерес к данным замкам, в частности к Гольшанскому замку, при посещении кото-

рого в остатках руин можно увидеть сохранившиеся очертания того, как был устроен замок: где 

были расположены лестницы, сводные арки и камины. Поэтому предлагается реализовать посе-

щение туристами замков с использованием очков виртуальной реальности. Основная идея заклю-

чается в том, что турист сможет перемещаться из одной эпохи в другую: сначала увидеть, как за-

мок выглядит в наше время, а позже, как он выглядел в прошлом. Также для осуществления дан-

ного предложения необходимо разработать конкретные маршруты по замку, которые будут пол-

ностью безопасны для туристов. Экскурсии по замкам в очках виртуальной реальности могут при-

влечь больше туристов, в т.ч. молодую аудиторию, которой интересно все новое. 

Успешная реализация данного проекта будет способствовать повышению посещаемости Грод-

ненской области. В заключении, можно сделать вывод, что Гродненская область обладает боль-

шими туристическими возможностями, которые можно реализовать при их целесообразном ис-

пользовании. 
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В последнее десятилетие в Беларуси и странах СНГ увеличилась заинтересованность к усадеб-

ным паркам, являющимися уникальными природно–историческими ансамблями и памятниками 

садово–паркового искусства. Их значимость и интерес к их сохранению и оздоровлению все 

больше признается общественностью, однако работа по защите касается, в большей степени, толь-

ко зданий усадеб и дворцовых комплексов без участия  зеленых насаждений, что, к сожалению, 

является одной из главных причин плохого состояния парков [1, с. 40, 42].   

Предоставленная в статье информация о проблемах сохранения парков требует более широкого 

научного и общественного участия. Ведь садово–парковые ансамбли на территории Беларуси – 

это не только объекты культуры и пережитки прошлого, требующих финансовых вложений. Это, 

так же, объекты, которые при должном подходе и грамотном управлении, учитывающем рекреа-

ционную роль садово–парковых ансамблей, могут быть сохранены и даже приносить доход за счет 

развития туризма [1, с. 42].  

Цель исследований – определение современного состояния ботанического памятника природы 

местного значения «Грудополь» для составления концепции реконструкции территории и даль-

нейшего использования данного объекта в качестве туристического. 

По общепринятым методикам было проведено исследовательскую работу, часть предпроектно-

го изучения объекта, включающего исторический и архитектурно–планировочный анализ. Для 

общего оценивания территории были проведены натурные маршрутные исследования, анализ 

публицистических, научных источников. 

Ивацевичский район – один из районов Брестской области с богатым историческим усадебно–

парковым наследием. На его территории расположен Республиканский ландшафтный заказник 

«Выгонощанское», границы которого обогащены усадебно–парковыми комплексами разной сте-

пени сохранности ‒ Грудополь, Рудня и Регинов. Они олицетворяют собой пример средних по 

размерам классических шляхетских имений Беларуси XIX в., очень гармонично вписанных в 

окружающую среду. Обособленно от населенных пунктов располагался Грудополь (Хурдопол), 

усадьба Юндзиллов, принадлежащая Августину, племяннику Яна, который владел Ивацевичами, 

из третьей младшей линии рода [2, с. 1]. 

Усадебно–парковый комплекс «Грудополь» судя по древостою, закладывалась примерно во 

второй половине XVII в., а скорее к концу века. После национально–освободительного восстания 

1863 г. усадьба с прилегающим парком была конфискована и передана российским аристократам 

Воронцовым, а после царской амнистии опять возвращена Юндилам. В конце XVIII в. В Грудопо-

ле был построен деревянный одноэтажный  прямоугольный дворец. Центральный фасад был вы-

делен крыльцом. Вместе с дворцом был заложен большой пейзажный парк, в котором была по-

строена фамильная каплица–усыпальня. Дворец имел внутренний набор традиционных помеще-

ний: зал для приѐма гостей, столовую, салон, спальни, библиотеку, рабочий кабинет и т.д. Сведе-

ний о ней не так уж много, хотя усадьба пережила последнюю войну, и в послевоенное время в 

ней размешалась больница [3, с.173]. 

По результатам проведенных нами исследований в октябре 2017 года территория парка занима-

ет площадь 8,3 га и не имеет четкой планировочной структуры. Особое значение было уделено 
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