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В статье представлены результаты изучения роли НП «Беловежская пуща» в туристском потен-

циале региона, высказано предположение о создании туристской территориальной структуры в рамках 
Брестской области. Приведена вариантная схема включения прилегающих территорий в состав турист-
ской территориальной структуры. Определены принципы освоения природных туристских ресурсов в 
целях организации туристской деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий.  

 
Введение  
Современные темпы развития индустрии туризма в мире и в Республике Бела-

русь требуют своевременной адаптации к условиям спроса на туристском рынке с це-
лью эффективного продвижения национального туристского продукта. Современные 
изменения в концепции туризма основаны на увеличении потребности в отдыхе, по-
строенном на доминировании спроса на национальные традиции, пейзаж и досуг (кон-
цепция трех «L»: Lore – Landscape – Leisure). Данный спрос предполагает вовлечение в 
сферу туристского использования в качестве уникальных и наиболее аттрактивных дес-
тинаций особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Одной из наиболее акту-
альных проблем, возникающих при освоении ООПТ с туристскими целями, является 
определение размеров территорий и последовательности освоения туристских ресур-
сов. 

 
Характеристика предпосылок создания туристской территориальной 

структуры на базе НП «Беловежская пуща» 
Беловежская пуща представляет собой памятник природы, который ощущал на 

себе влияние человеческой деятельности в течение длительного времени. Беловежская 
пуща является свидетелем различных способов и форм хозяйствования, а также сохра-
нения человеком природы на землях Восточной Европы. Данное воздействие и отно-
шение к нетронутой природе является доказательством эволюции в отношениях чело-
века и окружающей природной среды. В отношениях часто присутствовали конфликт-
ные периоды, которые были обусловлены утилитарным отношением человека к приро-
де, потреблением богатств природы ради собственного обогащения и развлечения. Пе-
риод конца ΧΧ – начала ΧΧΙ столетий ознаменовал качественную смену в отношении к 
уникальным объектам природы. Был осознан тот факт, что эти уникальные леса когда-
то были свидетелями смены различных исторических эпох и сохранили для нас и бу-
дущих поколений богатую информацию о тех прошедших временах. Смена в отноше-
ниях общества и природы первоначально подразумевала под собой консервацию, уста-
новление абсолютно закрытого заповедного режима на территории с целями её сохра-
нения. Данная позиция в настоящее время претерпевает изменение, уникальные терри-
тории становятся центрами туристской деятельности, а именно познавательной, воспи-
тательной, образовательной и оздоровительной деятельности. В этих условиях необхо-
дима грамотная поэтапная программа создания туристской дестинации на территории 
Беловежской пущи. 
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Каркас потенциальных и используемых туристских объектов, расположенных на 
территории Брестской области, включает различные виды мест туристского посещения, 
которые отличаются характером использования, визуальной привлекательностью, ис-
торико-культурной и природно-экологической ценностью туристских объектов, а также 
показателями посещаемости и многим другим. При построении каркаса объектов, на 
основании которых осуществляется развитие туристской деятельности, возникает ряд 
сложностей при включении в состав территории Беловежской пущи в качестве турист-
ской территориальной структуры, а не отдельного природно-культурного объекта. 
Сложности обусловлены уникальностью объекта, его международным статусом и при-
родоохранным режимом. Данный объект невозможно оценивать исключительно исходя 
из предлагаемого перечня туристско-экскурсионных услуг и объектов, доступных для 
посещения туристами. Оценку необходимо производить на основании учета всего ком-
плекса внутренних и внешних природных, историко-культурных, материально-
технических и инфраструктурных объектов и сооружений, которые в дальнейшем 
представляется возможным использовать при организации туристской деятельности. 
Беловежская пуща должна стать центром созданной территориальной туристской сис-
темы, существующей в качестве самостоятельной структуры в рамках сетки туристских 
районов Беларуси. 

В настоящее время в науке сложилось два подхода в выделении туристских рай-
онов. Первый заключается в выделении районов на основании их комплексности (ком-
плексный район), включающих две составляющие: «спросовую» часть района, пред-
ставленную крупным городом, мегаполисом, агломерацией, в которой происходит не-
посредственное формирование спроса. Кроме функции формирования туристского 
спроса, «спросовая» часть района сама выступает в качестве места туристского посе-
щения и зачастую даже не обладает привлекательными туристскими объектами. Тури-
стская деятельность в «спросовом» районе осуществляется на основании развитой сфе-
ры услуг (индустрии гостеприимства и инфраструктуре туризма). Другая составляющая 
часть комплексного района представляет собой территорию, в пределах которой фор-
мируется туристское предложение. Она чаще всего представлена сочетанием привлека-
тельных освоенных природных и историко-культурных объектов, расположенных на 
незначительном удалении от «спросовой» территории. Закономерностью возникнове-
ния комплексных районов является фактор освоения и использования территорий. По-
казатели интенсивности освоения и использования территории находятся в прямой за-
висимости от расстояния до территории формирования туристского спроса. Чем ближе 
туристская территория, тем интенсивнее она осваивается. Данную закономерность не-
обходимо рассматривать, учитывая зону отторжения, в которой осуществляется естест-
венный процесс смены городской техногенной среды природной. Кроме смены сред 
осуществляется также и переход образа жизни. В зоне отторжения не формируется ту-
ристское предложение. 

Второй подход заключается в выделении профильных, специализированных тер-
риторий по типу «территории, на которой осуществляется формирование туристского 
предложения» в комплексных туристских районах. В качестве такого рода территории 
могут выступать уникальные, ограниченные в своем распространении, развивающиеся 
отдельно от урбанизированного района зоны. Самобытность развития и независимость 
при формировании туристского продукта обусловлена нецелесообразностью ориентации 
на какой-либо один центр формирования туристского спроса. Данная ситуация объясня-
ется уникальностью и международным статусом объекта. В сложившейся ситуации на 
территории Брестской области существуют условия для рассмотрения возможности 
формирования специфической туристско-территориальной структуры на основании вы-
деления Беловежской пущи в качестве самостоятельного уникального туристского под-
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района либо структуры, существующей вне современного туристского районирования и 
зонирования. Выделение данной структуры должно базироваться не только на собствен-
ных ресурсах Беловежской пущи, но и включать ресурсы и объекты, расположенные за 
границами территории национального парка. Национальный парк «Беловежская пуща» 
должен выступать в качестве связующего и организующего объекта, вокруг которого 
концентрируются туристские объекты и развивается туристская инфраструктура. Он 
должен отличаться от прилегающих территорий по качественному уровню развития ту-
ристской деятельности. 

Часть внешних границ территориальной туристской структуры Беловежская пуща 
совпадает с государственной границей Республики Беларусь и Республики Польши. При-
граничное положение, которое должно выступать в роли фактора притяжения большего 
числа туристов с обеих сторон границы, в настоящее время выступает как разделитель. 
Данный факт обусловлен положением данной границы в качестве не только политического 
разделения государств, но и в связи с продолжительным периодом существования границы 
в качестве экономического, этнического и, что более важно, разделения в социокультурной 
общности и взаимодействии. Наличие государственной границы предполагает невозмож-
ность создания сплошной туристской территориальной системы вокруг национального 
парка, присутствующего при построении различного рода территориальных комплексов. 
Преодоление данного барьера приведет к соединению национального парка Республики 
Беларусь «Беловежская пуща» с «Беловежским Национальным Парком» Республики 
Польши и создаст предпосылку к возникновению единой трансграничной территориаль-
ной структуры международного уровня. Анализируя современное положение Беловежской 
пущи в качестве туристского объекта, необходимо сделать вывод о наличии существенных 
предпосылок для создания территориальной структуры только лишь в рамках Республики 
Беларусь и Брестской области в частности. 

Расширение зон влияния путем включения территорий в территориальную 
структуру Беловежской пущи должно осуществляться на основании расчета зон транс-
портной доступности и оценке туристской привлекательности историко-культурных, 
природно-культурных и природных объектов (рисунки – 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Зоны доступности территории национального 

парка «Беловежская пуща» (дер. Каменюки) 
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На основании построенной схемы зон доступности необходимо производить 
включение территорий, находящихся в высокой, повышенной и средней зоне транспорт-
ной доступности. Включение именно этих территорий обеспечит значительный уровень 
пространственных связей внутри территориальной структуры, а также благоприятно 
скажется при построении экскурсионной рекреационной сетей туристского подрайона. 
Негативными факторами, препятствующими включению наибольшего количества терри-
торий, которые находятся в зоне влияния национального парка, являются: 

1. Отсутствие путей сообщения и слабое развитие дорожной инфраструктуры в 
периферийной зоне. При рассмотрении национального парка как заповедной террито-
рии в качестве путей сообщения необходимо рассматривать также водные пути. 

2. Туристская моноцентричность национального парка. Ориентировано на ос-
воение территории преимущественно в направлении из деревни Каменюки. Данный 
фактор увеличивает туристскую нагрузку на прилегающие ландшафты, а также препят-
ствует комплексному освоению территории. Расширение туристской (рекреационной) 
зоны, с одной стороны, должно привести к увеличению видового разнообразия профи-
лей использования территории в туристской деятельности. С другой стороны, к умень-
шению данной нагрузки путем рассредоточения туристских предприятий, которые ока-
зывают определенную нагрузку при концентрации.  

 

 
 

Рисунок 2 – Туристская привлекательность объектов, входящих 
в состав зон доступности национального парка «Беловежская пуща» 

 
Территории, входящие в состав зон доступности, характеризуется определенной 

туристской привлекательностью (рисунок 2). Через данную территорию проходят зна-
чимые туристско-экскурсионные маршруты по направлениям Брест – Высокое – Каме-
нец, Брест – Пружаны – Ружаны и участок самого продолжительно маршрута Брест – 
Кобрин – Барановичи – граница области, который также представляет интерес в каче-
стве транзитной территории. Историко-культурные и природные объекты, входящие в 
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состав данных маршрутов, отличаются по уровню туристской привлекательности. Наи-
большей туристской привлекательностью обладают Брест, Пружаны, Высокое, Каме-
нец, Скоки, Чернавчицы, Волчин. Данные объекты не только относятся к наиболее 
привлекательным на выше оговоренных туристских маршрутах, но и обладают ценно-
стью при организации туристской деятельности на международном уровне. Следует со 
значительной долей внимания отнестись к оценке туристского потенциала особо охра-
няемых природных территории, находящихся в зоне непосредственной транспортной 
доступности от национального парка. Данные территории обладают пейзажным и по-
знавательным туристским потенциалом, который мог бы преобразоваться в туристский 
ресурс. Факт преобразования свидетельствовал бы о том, что определенная туристско-
рекреационная и туристско-экскурсионная нагрузка перешла на другие ООПТ путем 
перераспределения туристского спроса с самой территории Беловежской пущи. Со сто-
роны пущи необходима координация деятельности ООПТ, а также включение данных 
территорий в состав бренда Беловежской пущи. К наиболее привлекательным ООПТ 
относится территория заказников Бугский, Барбастелла, Ружанская пуща, Долбнево, 
Ворохово и др. 

Определенный интерес при организации туристской деятельности представляют 
возникшие за последнее время объекты индустрии гостеприимства, такие как агроэко-
усадьбы, которые используют в качестве основного либо дополнительного рекреаци-
онного или экскурсионного объекта территорию национального парка. Тенденции их 
возникновения естественны, а отдых на территории, близлежащей к Беловежской пуще, 
является результатом стремления населения крупных городов к получению оздорови-
тельного и познавательного эффекта от туристской деятельности. К тому же необходи-
мо отметить фактор престижа отдыха на территории, относящейся к объекту, имеюще-
му международный охранный статус. При организации деятельности агроэкоусадьб, 
прилегающих к территории пущи либо входящих в состав туристского подрайона «Бе-
ловежская пуща», важно отработать единую систему регулирования их создания и оп-
ределения туристского профиля их функционирования. Данные меры необходимы, так 
как агроэкоусадьбы представляют собой рекреационные объекты с наличием сопутст-
вующей определенной антропогенной нагрузки, которая в настоящее время не опреде-
лена и никак не лимитируется. Беловежская пуща должна стать административным ор-
ганом лицензирования, создания и последующей деятельности усадеб. 

Туристская деятельность на территории пущи должна основываться на двух 
принципах. Во-первых, она должна быть на несколько уровней выше по количеству ка-
питаловложений и степени научной обоснованности. Необходимо создание экологиче-
ских специализированных учреждений, которые будут заниматься вопросами экологии 
туризма и проблемами эффективного использования природной среды в целях развития 
туристской деятельности. Необходимо также создание экспериментальных полигонов 
для внедрения новых форм экотуристского освоения территории и организации рекреа-
ционной, оздоровительной деятельности. Например, должны получить развитие такие 
формы организации туристской деятельности, как экопарки, экоцентры международно-
го научного сотрудничества, рекреационные парки, рекреационные базы и т.д. Во-
вторых, необходимо придерживаться принципа консервативности, который обусловли-
вает неоспоримость эколого-туристского использования территории, и препятствовать 
«гонке» за мировыми тенденциями в освоении и внедрении чуждых для заповедных 
природных территории видов туризма.  
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Рисунок 3 – Схема освоения природных (заповедных) геосистем 
в целях организации туристской деятельности 

 

Освоение природных (заповедных) геосистем необходимо осуществлять в стро-
гой последовательности (рисунок 3). Наиболее объективно отражающим комплекс 
свойств окружающей среды конкретной территории является ландшафт. При ланд-
шафтном картографировании учитываются все важнейшие природные элементы и ком-
поненты, от которых зависит пейзажная аттрактивность местности, а также степень ус-
тойчивости к предполагаемым антропогенным нагрузкам и соответственно их способ-
ность к восстановлению. К наиболее важным критериям, используемым при ланд-
шафтном картографировании и организации туристской деятельности, относится оцен-
ка геоморфологических, гидрологических условий и растительности и др. В связи с 
этим первым этапом при освоении природной территории является составление и изу-
чение ландшафтной карты (рисунок 3.1). Далее при возникновении со стороны населе-
ния, туристских потребностей на данный вид туристской деятельности, со стороны ор-
ганизаторов в свою очередь, требуется подробный анализ привлекательности ландшаф-
тов. В качестве результата анализа ландшафтной привлекательности строится карта ту-
ристской бонитировки природных геосистем (рисунок 3.2). Данная карта относится к 
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разряду оценочных карт. В отношении заповедных геосистем не стоит придерживаться 
классического принципа освоения природных геосистем, когда наиболее привлека-
тельные геосистемы осваиваются в первую очередь. Стоит проводить туристско-
экологическую оценку территории, при которой оценивается устойчивость ландшафтов 
к антропогенной нагрузке, а также использовать территорию пограничных ландшафтов 
с высокой и пониженной степенью привлекательности. Выполнение данного условия 
способствует увеличению комплексности освоения природной геосистемы и увеличе-
нию разнообразия видов туристской деятельности. На основании данных принципов, а 
также уровня развития транспортной инфраструктуры и учета отдельных водных объ-
ектов осуществляется построение карты туристских ресурсов (рисунок 3.3). На даль-
нейших этапах происходит оценка и подготовка к освоению и строительству конкрет-
ных объектов индустрии туризма. На этапе строительства используются крупномас-
штабные оценочные карты рекреационных ресурсов. 
 

Заключение 
Вышеприведенный перечень мероприятий необходим для создания не только 

территориальной туристской структуры, которая представляет собой прежде всего мо-
дель, функционирующую на основании экономико-географических закономерностей 
размещения и организации туристской дестинации, но и в конечном итоге для создания 
единого социокультурного пространства. Социокультурное пространство подразумева-
ет существование этнокультурного образа, в котором переплетаются природа, культу-
ра, ментальность, самосознание населения данной территории. Этнокультурный образ 
не только представляет собой абстрактное понятие, характерное для определенного го-
сударства или его части, он также является национальным брендом и может использо-
ваться в целях дальнейшего экономического развития данной территории. Формирова-
ние социокультурного образа приграничной территории невозможно без грамотного 
подхода к организации и использованию богатств Беловежской пущи. 

 
E.N. Meshechko, D.V. Nikityuk. Precondition of Creation of Tourist Territorial Structure on 

the Basis of Nation Park «Belovezhskaya Pushcha» Within the Limits of Territory of the Brest Area 
 
In article results of studying of role Nation Park «Belovezhskaya Pushcha» in tourist potential 

of region and adjoining territories are presented, the assumption of creation of tourist territorial struc-
ture within the limits of the Brest area is come out. The alternative scheme of inclusion of adjoining ter-
ritories in structure of tourist territorial structure is resulted. Principles of development of natural tourist 
resources with a view of the organization of tourist activity, within especially protected natural territo-
ries are defined. 
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	Таблица – Содержание элементов-примесей в ископаемых смолах Прибалтики,
	Беларуси, Украины, %, данные автора
	Изучение распределения микроэлементов в четвертичных отложениях Беларуси позволило выделить две геохимические аномалии, которым соответствуют перспективные площади повышенных концентраций минералов титана и циркония – участки Минской возвышенности и Городокскую площадь [1; 4]. 
	Четвертичные отложения Минской возвышенности (Молодечненская площадь) имеют сплошное развитие и залегают поверх коренных пород, образуя неоднородный по составу, строению и мощности покров. Максимальная мощность наблюдается в пределах и вблизи крупных положительных форм палеорельефа, а также в ложбинах ледникового выпахивания и размыва, других гляциодепрессиях. Питающей провинцией для отложений этого района служат породы рифея, протерозоя, кембрия, девона и неогена. Минеральную ассоциацию четвертичных отложений представляют рутил, циркон, гранат, ильменит, причем содержания рутила и циркона во флювиогляциале достигают зачастую 5–6% тяжелой фракции.
	Обозначение
	Константа
	распределения 
	в системе 
	толуол-вода PS
	S13
	102 ± 21
	S14
	2,6 ± 0,3
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	Введение
	Материал и методы
	Результаты исследований

	Кол-во яиц в кладке и степень насиженности
	Местообитания,
	кол-во гнезд
	4, 5?
	Брестский р-н:
	долина р. Лесная у д. Тюхиничи – 2,
	3, 4, 5?
	II
	Кол-во птенцов и степень их развития
	Местообитания,
	кол-во гнезд (выводков)
	Брестский р-н:
	II
	II
	III
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	Введение
	Лесная мышь Apodemus sylvaticus L. Обитает (80 регистраций) в различных типах леса (%): дубово-грабовые (27,5), смешанные (20,0), ольшаники (15,0), сосняки (12,5), молодняки лиственных пород (10,0). Отмечалась (15,0%) на лесных полянах, вырубках, а также залежах, лугах и сельскохозяйственных полях, которые находятся вблизи лесных насаждений. Предпочитает мелколиственные и спелые широколиственные леса и молодняки, где она чаще попадалась в ловушки.
	Рыжая полевка Clethrionomys glareolus Schreber. Рыжая полевка относится к политопным видам в Беларуси и заселяет различные биотопы (таблица 2). 
	Темная полевка Microtus agrestis L. В юго-западной Беларуси темная полевка предпочитает ольшаники, широколиственно-сосновый лес, вырубки, поляны, окраины болот (таблица 3). В этих и других биотопах зверьки концентрируются во влажных захламленных участках с зарослями кустарников и травянистых растений. Размещение полевок зависит также от сезона года и плотности популяции зверьков. 
	Подземная полевка Microtus subterraneus Selys – Longchamps. Подземная полевка добывалась нами в широколиственных и смешанных лесах Беловежской пущи в 1968–1984 гг., в Брестском районе (окр. д. Томашовка) в 1982–2003 гг. и в двух случаях в Ивацевичском районе [1]. Местообитания отдельных группировок (семей) подземных полевок относительно легко определяются в природе по характерным для них выбросам земли, которые обычно сгруппированы в 9–18 кучек и занимают площадь 25–48 м². Таких скоплений выбросов мы отмечали в 2004–2009 гг. от 2 до 10 на 1 га земли. За последние 5 лет исследований нами было добыто 8 полевок в сосново-широколиственных лесах и 5 в смешанном лесу Томашовского лесничества Брестского лесхоза.
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