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ПРИРОДНЫЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПРУЖАНСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СОЗДАНИИ ЗЕЛЕНОГО МАРШРУТА КАК ФАКТОРА 

РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА 

 

Согласно Всемирной туристской организации, под устойчивым 

туризмом понимается «туризм, в полной мере обеспечивающий учет его 

нынешних и будущих экономических, социальных и экологических 

последствий при удовлетворении потребностей туристов, индустрии 

туризма, окружающей среды и принимающих общин». 

Зеленые маршруты – greenways – новый инновационный инструмент 

развития туризма, основанного на принципах устойчивого развития.  

Он позволяет создавать привлекательные, информативные, доступные  

и безопасные туристические маршруты на основе использования местных 

ресурсов, потенциала природного и историко-культурного наследия, 

привлечения местных инициатив, пропаганды здорового образа жизни  

и сохранения окружающей среды, что способствует устойчивому 

социально-экономическому и экологически безопасному развитию региона 

и росту благосостояния местного сообщества [1]. 

Для построения и визуализации зеленого маршрута использовалась 

следующая методика:  

1. Создание базы данных с использованием ресурса Google-Таблицы. 

Заполнялась данная таблица при помощи интернет-источников, а также 

экспертной группы. 

Всего вышло 9 природных и 101 историко-культурных (95 матери-

альных, 6 нематериальных) объектов. Помимо этого, в эту базу данных 

вошли и объекты инфраструктуры района. 

2. Визуализация данных об объектах с использованием интернет-

конструктора пользовательских карт Yandex Maps и программного 

обеспечения ArcGIS (ArcMap и ArcCatalog).  

3. Построение самого зеленого маршрута (рисунок). 
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Рисунок – Картосхема зеленого маршрута Пружанского района 

 

Всего было разработано два маршрута – основной и дополнительный. 

Основной зеленый маршрут «Пружанскiя мары» в первую очередь 

знакомит с богатством и разнообразием природного и культурно-

исторического наследия края, его традициями, интересными людьми, 

хранящими самобытность и историю этих мест. Вдохновляющее название 

говорит о старинных усадьбах и духовных дарах пружанской земли, 
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которые основываются на богатой истории земли Боны Сфорца. Важной  

и неотъемлемой составляющей зеленого маршрута являются природные 

особо охраняемые территории рассматриваемого района. С учетом 

особенностей их размещения и доступности для экотуристов в маршрут 

были включены следующие объекты: 

•  Природные. 

•  Ботанические: старинный парк «Пружаны»; заказник дикорастущих 

лекарственных растений республиканского значения «Михалинско- 

Бере-зовский». 

•  Историко-культурные: усадьба Швыковских; аптека; торговые ряды 

«Белые лавки»; Николаевская церковь; Свято-Николаевская церковь; 

костел Святой Троицы; деревянная колокольня; церковь Крестовоздви-

женская; храм святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их 

Софии; церковь Рождества Пресвятой Богородицы; костел Пресвятой 

Троицы; монастырь миссионеров; замчище; Мемориальная Колонна; 

Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег; усадьба Швыковских: 

сыроварня; костел Троицкий; сквер деревянных скульптур; бывший 

монастырь базилиан; еврейская школа; синагога. 

Основной маршрут состоит из 23 объектов, имеет кольцевую форму 

протяженностью около 163 км и проходит по всей территории района.  

Дополнительный маршрут носит название «Усадзебны загарад».  

Он знакомит гостей Пружанщины со славным временем региона. По ходу 

маршрута можно познакомиться с историческими местами, где жила  

и процветала знать, а также с богатым военным прошлым края. 

В данный маршрут вошли следующие историко-культурные объекты 

показа: 

•  пивоварня;  

•  военный городок;  

•  усадьба Трембицких «Линово»;  

•  камень-кресло;  

•  усадьба Дзеконских «Чахец». 

Дополнительный маршрут включил в себя пять объектов. Протя-

женность составляет 21,4 км. 

Помимо этого, на картосхему была нанесена дополнительная точка – 

автостанция Пружаны, поэтому в совокупности основной маршрут состоит 

из 24 объектов, а дополнительный – из 6.  

Результаты исследования показывают, что Пружанский район 

обладает значительным потенциалом для развития устойчивого туризма, 

основанного на природных и этнокультурных ресурсах. 

Природные ресурсы Пружанского района, такие как уникальные 

природные ландшафты, лесные массивы, озера и реки, предлагают 
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возможности для разнообразных видов отдыха и активного времяпрепро-

вождения: экологические прогулки, пешие и велосипедные маршруты, 

охота, рыбалка и другие виды активного туризма. 

Культурное наследие Пружанского района, включая его этнокуль-

турные традиции, народные ремесла, фольклор и исторические достопри-

мечательности, такие как деревенские церкви, усадьбы и архитектурные 

памятники, также представляют значимый потенциал для развития 

туризма, связанного с культурным наследием. 

Однако исследование также выявило некоторые ограничения, такие 

как необходимость более эффективного управления природными ресур-

сами, сохранение и охрана культурного наследия, развитие инфраструк-

туры и продвижение туристического продукта. Решение этих вызовов 

потребует совместных усилий со стороны государственных, муници-

пальных и общественных организаций, а также активного вовлечения 

местного населения и туристического сообщества. 

Результаты исследования могут быть использованы в планировании и 

разработке мероприятий по развитию туризма в регионе, таких как 

создание туристических маршрутов, развитие инфраструктуры для 

активного отдыха, организация мероприятий, направленных на сохранение 

и популяризацию культурного наследия, и улучшение маркетинговой 

деятельности для привлечения туристов. 

При правильном подходе к развитию устойчивого туризма на основе 

природного и этнокультурного потенциала Пружанского района можно 

достичь не только экономических выгод, таких как создание новых 

рабочих мест, увеличение доходов местных сообществ и развитие местной 

экономики, но и социокультурных выгод: сохранение природы и куль-

турного наследия, укрепление местной идентичности, повышение качества 

жизни местного населения, а также взаимодействие и обмен культурным 

опытом между туристами и местным населением. 
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