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Туристическая привлекательность территории формируется прежде всего за наличия природ-

ных или историко–культурных туристических ресурсов, а в лучшем случае – за счет их сочетания. 

Туристическая привлекательность часто непостоянна и может меняться в зависимости от многих 

факторов, влияющих на привлекательность туристической территории.  

Очень важной составляющей привлекательности в современных условиях возникает качество 

окружающей среды. В рыночных условиях большое значение в организации окружающей среды 

приобретает использование маркетинга, способствовать укреплению конкурентоспособности 

определенной территории и может изначально влиять на ее привлекательность[1]. 

Пинский район расположен на юго–востоке Брестской области. Площадь, занимаемая районом 

3261 кв.м., численность населения — 58,2 тысяч человек[2].  

Природные туристические ресурсы Пинщины являются важными элементами туристической 

привлекательности территории нашего края. В его состав входят: климатические особенности, 

водные ресурсы, прибрежные зоны водоемов, рельеф, растительный и животный мир, охранные 

территории, охотничьи и рыболовные угодья, живописные пейзажи, уникальные природные объ-

екты и т.п. Природную привлекательность нашей территории для туристов определяют наличием 

следующих факторов: 

– Красотой ландшафта и природных объектов; 

– Мягкостью климата и комфортностью погодных условий; 

– Чистотой природных водоемов; 

– Благоприятной экологической ситуацией. 

Привлекательность природных туристических ресурсов нашего района подчеркивается наличи-

ем экзотических, неповторимых и уникальных форм ландшафта по–особому влияющие на психо-

логическое состояние человека. Поэтому наличие психо–эстетической привлекательности нашей 

территорий – важное средство определения эмоционального воздействия природного ландшафта 

на духовную сферу жизни человека. 

Важным средством повышения привлекательности территории является создание туристиче-

ского кластера как прогрессивной формы территориально–производственного объединения. По 

мнению английского исследователя М. Портера, кластер – это объединенные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков услуг, фирм в 

соответствующих отраслях, которые не конкурируют между собой, характеризуются совместной 

деятельностью и взаимодополняют друг одну. Поэтому туристический кластер – это добровольное 

территориальное объединение взаимосвязанных туристических предприятий и учреждений, при-

чем они имеют право на самостоятельную хозяйственную деятельность с помощью туристическо-

го кластера можно повысить производительность труда, сократить затраты на маркетинговые ис-

следования при определении направлений и мест организации новых видов туризма, а также спо-

собствовать внедрению инноваций. Большинство участников кластера не конкурируют между со-

бой, имея общие интересы и возможности ". 

К актуальным мероприятий, направленных на охрану окружающей природной среды и повы-

шения привлекательности туристических территорий Пинщины, относятся создание сети охраня-

емых территорий, где производственная деятельность или ограничивается, или запрещается. При-

мер безопасного использования территории и повышение ее привлекательности – развитие сель-

ского зеленого туризма, где городской житель становится ее поклонником и непосредственным 

участником традиционных праздников, обрядности[3]. 

Весомым фактором, который влияет на привлекательность территории, остается стабильность 

региона и выгодность географического положения. Она усиливает имидж региона и вследствие 

этого влияет на экономическую стабильность, или, скажем, экономическую привлекательность 

Пинского района. 

Итак, туристическая привлекательность – это наличие такого туристического потенциала тер-

ритории, при эксплуатации которого обеспечивают оптимальное туристско–рекреационная 

нагрузка и полное сохранения туристических ресурсов и возможность получения соответствую-
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щего социально–экономического эффекта без нарушения экологического равновесия окружающей 

среды. 
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Солнечная энергия – кинетическая энергия излучения, образующаяся в результате термоядер-

ных реакций в недрах Солнца. Ее запасы практически неистощимы, ученые подсчитали, что 

Солнце будет «гореть» еще несколько сот миллионов лет.  

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м
2
, расположенную перпендику-

лярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (то есть 

вне атмосферы Земли), равен 1367 Вт/м
2
 (солнечная постоянная). Из–за поглощения атмосферой 

Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря – 1020 Вт/м
2
. Однако следует 

учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную площадку как 

минимум в три раза меньше (из–за смены дня и ночи, и изменения угла солнца над горизонтом). 

Зимой в умеренных широтах это значение в два раз меньше. Это количество энергии с единицы 

площади определяет возможности солнечной энергетики. 

Перспективы выработки солнечной энергии также уменьшаются из–за глобального затемнения 

– антропогенного уменьшения солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли. 

В далеком 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект. Спустя 

44 года Чарльзу Фриттсу удалось сконструировать первый модуль с использованием солнечной 

энергии, а основой для него послужил селен, покрытый тончайшим слоем золота. Ученый устано-

вил, что такое сочетание элементов позволяет, хоть и в минимальной степени (около 1%), преоб-

разовывать энергию солнца в электричество. 

Именно 1883 год принято считать годом рождения эры солнечной энергетики. Однако так ду-

мают не все. В научном свете бытует мнение, что «отцом» эпохи солнечной энергии является не 

кто иной, как сам Альберт Эйнштейн.  

В 1921 году Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии. Многие считают, что эту награду 

великий ученый XX века получил за обоснование сформулированной им теории относительности, 

но это не так. Оказывается, премию физик получил именно за объяснение законов внешнего фото-

эффекта. 

В 30–х годах XX века советским физикам удалось впервые получить электрический ток, ис-

пользуя явление фотоэффекта. В физико–техническом институте, которым руководил выдающий-

ся ученый академик Иоффе были созданы первые солнечные сернисто–таллиевые элементы. КПД 

этих первых солнечных элементов составлял всего 1 %, т. е. в электрический ток преобразовывал-

ся всего лишь 1 % падающей на элемент солнечной энергии. Но начало развитию солнечной энер-

гетики было уже положено. Следующим шагом на пути создания солнечных преобразователей 

энергии стало изобретение в начале 50–х годов XX –го века кремниевого солнечного элемента 

американцами. Американские ученые Пирсон, Фуллер и Чапин открыли и запатентовали кремние-

вый солнечный элемент с КПД около 6 %. Относительно высокой степени развития, достаточной 

для широкого практического применения, солнечные элементы достигли лишь в начале 50–х го-

дов XX–го века. В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник с применением 

фотогальванических элементов, а в 1958 г. США произвели запуск искусственного спутника 
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