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этим представляется естественной ориентация значительной части платежеспособных потреби-

телей туристических услуг на отдых на морских курортах зарубежных стран с более комфорт-

ным климатом. Кроме того, в результате размещения Витебской области в зоне осуществления 

минувших масштабных и разрушительных I и II мировых войн, которые привели к значитель-

ным не только экономическим, но и культурным потерям, был  утрачен ряд ценнейших памят-

ников истории и архитектуры, располагавшихся на территории региона. 

Таким образом, Витебская область имеет значительные геополитические выгоды и распола-

гает широкими возможностями для осуществления здесь  конкурентоспособной туристической 

деятельности. В то же время  ее туристский потенциал отличают не только позитивные, но и 

негативные рекреационно–географические особенности, которые необходимо учитывать при 

развитии в регионе современной индустрии туризма.   
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Важным компонентом туристических ресурсов являются коммуникации. Они обеспечивают 

доступность инфраструктуры и объектов туристического интереса. Кроме того, коммуникации 

могут обладать аттрактивностью, экзотичностью и другими свойствами, повышающими при-

влекательность туристской дестинации.  

На протяжении многих веков в Припятском Полесье главную роль играли не сухопутные, а 

водные пути – р. Припять и еѐ многочисленные притоки (Пина, Ясельда, Бобрик, Цна, Смердь, 

Лань, Птичь, Стыр, Горынь, Моства, Уборть). Через Припятское Полесье  уже в эпоху форми-

рования государственности на территории Центральной и Восточной Европы проходил важный 

международный Днепровско–Припятско–Бужско–Висленский водный торговый путь. Его зна-

чение в отдельные исторические периоды в силу различных причин менялось. Когда для эко-

номического развития края потребовались коммуникации, способные транспортировать грузы 

и товары с Полесья в балтийские порты, к естественным водным ресурсам добавились два ис-

кусственных канала: Королевский и Огинский. Королевский канал был проложен в месте 

сближения Пины и Мухавца и введѐн в эксплуатацию в 1784 году. 

Важность этого водного пути была оценена не только в Речи Посполитой, но и в россий-

скую эпоху, когда проводилось его расширение, углубление, строились новые шлюзы для 

подъема уровня воды. Днепровско–Бугский канал не утратил своего значения и после введения 

в эксплуатацию железнодорожной линии Брест – Жабинка – Кобрин – Пинск – Лунинец – Го-

мель – Брянск [1].  

В середине XX века уже в советский период трасса канала была спрямлена, шлюзы рекон-

струированы, благодаря чему сложился важный для народного хозяйства страны водный путь, 

который связывал черноморские порты – Николаев, Херсон и др. – с Белорусским Полесьем и 

странами СЭВ. В Бресте грузы и товары перегружались в железнодорожные вагоны и отправ-

лялись в страны социалистического лагеря. Водный транспорт является самым дешевым при 

перевозке крупногабаритных грузов, не требует береговой инфраструктуры. Речной транспорт 

в Беларуси  является самым безопасным видом транспорта.  

В советский период река Припять, как часть Днепровско–Бугского водного пути, являлась 

важной пассажирской транспортной артерией. Из Пинска пассажирские теплоходы курсирова-

ли до Мозыря, а от Мозыря – до Киева. Как это ни парадоксально, но в туристических целях 
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водный транспорт, ходивший по Припяти, использовался крайне ограничено. С одной стороны, 

причина скрывалась в низкой концентрации в регионе Припятского Полесья субъектов тури-

стической деятельности. На протяжении 250 км от Пинска до Мозыря по течению Припяти не 

было ни одного турпредприятия. Пинское и Мозырское бюро путешествий были маломощны и 

не всегда располагали кадровыми ресурсами, необходимыми для развития водного туризма. С 

другой стороны, концепция белорусского туризма в советский период была иной, чем, сегодня. 

Она предполагала, в первую очередь, использование урбанизированного историко–культурного 

потенциала с целью реализации пропагандистских и воспитательных задач, возлагаемых на 

массовый познавательный туризм. В то же самое время природный потенциал использовался в 

основном в рекреационных целях. В результате, на Полесье сложилась традиция только непро-

должительных теплоходных прогулок вдоль города. К сожалению, продлить эти путешествия с 

целью показа туристам естественных природных ландшафтов, расположенных в пойме Припя-

ти, гидроузлов, архаичных деревень и других объектов не догадались, так как приоритетным 

направлением несколько десятилетий была тема Великой Отечественной войны.  

Таким образом, была утрачена традиция водного туризма, которая зародилась еще в поль-

ский период. Эта традиция была связана с деятельностью филиала польской туристической 

фирмы ‖Орбис―, а также Пинского отделения Польского краеведческого общества, которые 

предлагали гостям водные путешествия по Пине, Ясельде, Огинскому каналу, Припяти, Горы-

ни и Стыру. ‖Путеводитель по Полесью―, изданный в 1935 г., содержит информацию о том, что 

из Пинска в разные уголки Полесья курсировало не менее 15 пароходов, в том числе на озеро 

Выгонощанское по Огинскому каналу, в Давид–Городок по Припяти и Горыни, а также в Луцк 

по Припяти и Стыру [2].  

Сегодня не все из названных водных путей, являются судоходными. Во время Второй миро-

вой войны гидросооружения Огинского канала были выведены из строя и больше не восста-

навливались. Из действовавших ранее шлюзов на Огинском канале сохранился только один – 

между озером Выгонощанским и рекой Щара. После проведения масштабной мелиорации 

Огинский канал стал походить на мелиоративный канал. В 2000–ые гг. неоднократно подни-

мался вопрос о восстановлении и использовании Огинского канала в целях туризма. В настоя-

щее время ведутся работы по его расширению и углублению на участке между озером Выго-

нощанским и деревней Выгонощи. Однако полное восстановление Огинского канала и превра-

щение его в привлекательную туристическую трассу связано с решением целого ряда проблем. 

Наполнение канала обеспечивалось за счѐт окружавших его болотных массивов, которые были 

осушены в ходе масштабной мелиорации. Экологи предупреждают, что в случае восстановле-

ния Огинского канала в него может уйти озеро Выгонощанское, чаша которого находится на 

главном европейском водоразделе между Балтийским и Чѐрным морями. Это, в свою очередь, 

повлечѐт изменение гидрологического режима в пределах заказника «Выгонощанский» и уни-

чтожению ценных видов флоры и фауны. Пока специалисты ищут решение проблемы, Огин-

ский канал используется не столько как транспортная артерия, а как объект туристического ин-

тереса, связанный с событиями Первой мировой войны. 

Развитие водных маршрутов в Припятском Полесье неотделимо от развития прибрежной 

инфраструктуры. На данном этапе в Припятском Полесье она незначительна. Например, в Пин-

ском, Столинском и Лунинецком районахона представлена следующими объектами: гидроузлы 

«Дубое», «Качановичи» и «Стахово» с зонами отдыха, паромные переправы «Дубое», «Стахо-

вичи», «Домашицы» и «Коробье», речной вокзал и пристань прогулочного теплохода в Пинске. 

Такие реки как Стыр, Горынь, Ясельда из разряда важных водных коммуникаций перешли в 

категорию водного ресурса для активного туризма, рекреации и рыбалки. К сожалению, вдоль 

этих рек расположено совсем незначительное количество агроусадеб. Имеющиеся агроусадьбы 

не кооперируются по принципу агротуристического кластера и специализируются на пикнико-

вом туризме, рекреации и рыбалке. Агроусадьбами и другими субъектами туризма достаточно 

редко предлагаются сплавы по рекам. 

В качестве положительного примера можно назвать использование на Припяти и Горыни 

плавучей дачи, которая принадлежит заказнику ГЛЗ «Средняя Припять. Ольманские болота». 

Данным субъектом введѐн в эксплуатацию водный маршрут от Волянских Мостов на Припяти 

до Давид–Городка. К сожалению, плавучая дача обладает малой вместимостью (4 – 6 человек) 

и пока существенного влияния на развитие водного туризма на Полесье не оказывает. Однако 

созданный прецедент вселяет надежду на повышение популярности водного туризма в назван-

ном регионе.  
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Таким образом, водные ресурсы, которые в первой половине  XX века определяли турист-

ский имидж Полесья, в настоящее время используются незначительно. Высокая стоимость вод-

ного транспорта, его низкая комфортность, тихоходность, отсутствие инвестиций в водный ту-

ризм и чѐткой программы действий привели к тому, что круизный туризм в Белорусском Поле-

сье на современном этапе не развивается. Эту проблему нельзя решить отдельными подвижка-

ми. Ни одна позиция – введение в эксплуатацию теплохода или создание отдельного объекта 

прибрежной инфраструктуры – не меняет ситуацию. Прежде всего, нужно выработать чѐткую и 

сбалансированную программу, в которой прописан механизм наполнения регулярных круиз-

ных маршрутов белорусскими и зарубежными туристами. Такую задачу не в силах решить ни 

один из речных портов, основная задача которых – грузоперевозки. Подобная задача может 

быть решена только на уровне национального туроператора, специализирующегося на водном 

туризме и поддерживающего активные деловые связи с подобными туроператорами в других 

странах мира. 
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Масштабность задач, стоящих перед Республикой Беларусь по развитию туризма,  как одной 

из приоритетных отраслей экономики, межотраслевой характер туристской индустрии и дея-

тельности, важность туризма для оздоровления населения и формирования здорового образа 

жизни, воспитания подрастающего поколения на познании историко–культурных ценностей – 

все это и обусловливает то значительное внимание,  которое руководство Беларуси уделяет во-

просам развития туризма. 

Согласно Указу от 02.06.2006г. №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь» граждане начали активно заниматься оказанием услуг туристической направленно-

сти, причем, данная деятельность не считается предпринимательской. Субъекты агроэкотуриз-

ма могут принимать туристов при наличии в совокупности следующих условий: жилого дома в 

сельской местности, принадлежащих на праве собственности; свободных жилых комнат для 

размещения агроэкотуристов; осуществление деятельности по производству и(или) переработ-

ке сельскохозяйственной продукции; возможностей для ознакомления агроэкотуристов с при-

родными и архитектурными объектами, национальными культурными традициями соответ-

ствующей местности[2]. 

Развитие агроэкотуризма способно существенно увеличить доходы Беларуси от экспорта ту-

ристических услуг. Агроэкотуризм оказался привлекательным для частных инвестиций. Насе-

ление вкладывает свои сбережения в усадьбы[1, с. 14]. 

За субъектами агроэкотуризма законодательно закреплена возможность получать льготное 

банковское кредитование в  сумме до 2000 базовых величин в расчете на одного субъекта агро-

экотуризма за весь период кредитования на срок до 5 лет (физическим лицам –до 7 лет) в бело-

русских рублях с уплатой 5% годовых, хотя предложенный механизм финансирования не дает 

возможность построить усадьбу (дом), можно только лишь реконструировать существующий. 

Однако, имеют место огромные затраты на получение справок для кредитополучателя и проце-

дура согласования занимает очень много времени. В итоге из зарегистрированных в Беларуси 

почти 1,9 тыс. усадеб воспользоваться кредитами смогли лишь около 400. [1, с.15]Большинство 

владельцев «домиков в деревне» продолжают рассчитывать не столько на помощь государства, 

сколько на собственные силы. 
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