
дународного и национального значения, однако туристская ценность территорий осталась прежней, что 
может способствовать развитию туризма на таких участках туристских коридоров. Взаимосвязь точечных 
элементов туристской инфраструктуры, линейных транспортных структур и зон влияния туристских кори
доров имеет достаточно важное значение при формировании туристских коридоров. В точечных объек
тах, которые представляют собой центры туристско-рекреационной системы Республики Беларусь, воз
можно сосредоточение объектов обслуживания туристов -  расселение, питание, медицинское и бытовое 
обслуживание, транспортные услуги, объекты досуга и развлечений, музейные и выставочные комплек
сы, а также туристские фирмы и объекты, предоставляющие экскурсионное обслуживание.

Формирование туристских коридоров позволяет создать систему туристского обслуживания, охваты
вающую территории туристских коридоров и включающую как различные компактные поселения, так и 
малоурбанизированные территории, позволяя максимально эффективную работу системы при наимень
шей затрате средств на содержание объектов туристской инфраструктуры. При обеспечении необходимо
го состава туристских комплексов, разнообразии типов объектов, многофункциональности туристских 
объектов и территории, при комплексной организации информационного сопровождения туристов и архи
тектурно-ландшафтном обустройстве придорожных территорий туристских коридоров возможно привле
чение большего количества иностранных туристов, а также возникновение интереса местных жителей к 
путешествию по туристским коридорам.
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УДК 711.455

Ш идловская Л. А.

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Одним из основных направлений развития туризма в Беларуси является туризм на особо охраняемых 
природных территориях. «Особо охраняемые природные территории (ООПТ)- участки земли (включая 
атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, эталонными или иными ценными природными 
комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетиче
ское и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота, в отношении ко
торых установлен особый режим охраны и использования» [1].

По состоянию на 03.03.2014 г. в систему ООПТ Беларуси входит 1187 объектов национального и мест
ного значения, в том числе: один заповедник, 4 национальных парка, 334 заказника (85 республиканского 
и 249 местного значения) и 848 памятников природы (302 республиканского и 546 местного значения). 
При этом общая площадь ООПТ составляет 16130,15 тыс. га, или 7,7 % от площади Беларуси.
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Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются в зависимости от особен
ностей природных комплексов и объектов, подлежащих особой охране, установленного режима охраны и 
использования, а также уровня государственного управления их функционированием. Законодательно на 
территории Беларуси устанавливаются следующие категории особо охраняемых природных территорий: 
заповедник; национальный парк; заказник; памятник природы.

В данной статье хотелось бы уделить внимание заказникам республиканского значения, которые на
ходятся в перечне рекомендованных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
РБ как перспективных для развития туризма на ООПТ.

В зависимости от особенностей природных комплексов и объектов, подлежащих особой охране, за
казники подразделяются на следующие виды:

•  ландшафтные или комплексные, предназначенные для сохранения и восстановления ценных 
природных ландшафтов и комплексов;

•  биологические (ботанические, зоологические), предназначенные для сохранения и восстановле
ния редких, исчезающих, а также ценных в экологическом, научном, хозяйственном и культурном отноше
нии растений, животных или отдельных особо ценных участков леса;

•  водно-болотные, предназначенные для сохранения водно-болотных угодий, имеющих особое значение 
главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц, в том числе в период миграции;

•  гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные для сохранения и восстановле
ния ценных водных объектов и связанных с ними экологических систем;

•  геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов или комплексов неживой природы;
•  палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых природных объектов и их 

комплексов.

Таблица 1 - Количественное распределение видов заказников по областям РБ
Область Виды заказников, в зависимости от природных комплексов

ландшафтные биологические гидрологические
Минская 6 15 -
Витебская 7 4 11
Гомельская 5 6
Могилевская 1 - 2
Г родненская 8 5 1
Брестская 8 8 1

Наряду с заповедником и национальными парками, заказники обладают высоким потенциалом для ор
ганизации туризма, ряд из которых имеет международный статус, являясь объектами всемирного насле
дия, биосферными резерватами ЮНЕСКО, Рамсарскими территориями, ключевыми орнитологическими 
территориями, ключевыми ботаническими территориями, территориями, отмеченными Дипломом Совета 
Европы. Для сохранения уникального природного потенциала заказников, а также для развития в них ту
ризма создаются структуры управления. Создание государственного природоохранного учреждения (ГПУ) 
закреплено в Национальной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2006 -  2010 гг., и в  
основные задачи данных структур входят охрана территории, формирование планов и реализация меро
приятий по сохранению природных комплексов, наблюдения за состоянием экосистем, а также организа
ция инфраструктуры и ведение туризма.

В целях развития экологического туризма на ООПТ Министерством природы и природных ресурсов 
Республики Беларусь при разработке проекта Государственной программы развития системы особо ох
раняемых природных территорий Республики Беларусь на 2008 -  2014 гг. включен раздел «Создание ус
ловий для развития туризма на ООПТ». Мероприятия, планируемые для реализации данного раздела 
программы, направлены на приобретение технических средств, обновление туристско-спортивного ин
вентаря и снаряжения, открытие новых пунктов проката, расширение перечня и объемов оказываемых 
услуг, разработку и обустройство туристических маршрутов, введение в эксплуатацию и благоустройство 
новых объектов туризма и отдыха, обустройство демонстрационных вольеров для диких животных, соз
дание информационных центров и т. д. В настоящее время разработаны и изданы буклеты о туристиче
ском потенциале ООПТРБ, на территориях заказников обеспечивается разработка и обустройство эколо
гических троп, проведение экскурсий для учащихся учреждений образования.
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Вомногих заказниках создаются инфраструктурные объекты для развития туризма. Например, эколо
гические тропы созданы в заказниках «Споровский», «Выгонощанское», «Красный Бор», «Сорочанские 
озера». Зоны отдыха, санатории, экологические центры, агроусадьбы имеются на территории таких за
казников, как «Прибужское полесье», «Стронга», «Споровский», «Ружанская пуща», «Выгонощанское», 
«Красный Бор», «Швакшты», «Озеры», «Выдрица». Разработанные туристические маршруты (пешие, 
конные, велосипедные) существуют в заказниках «Споровский», «Освейский», «Сорочанские озера», 
«Смычок», «Днепро-Сожский», «Селява». Некоторые объекты являются центрами общественных мероприя
тий: чемпионаты по сенокошению, туристические слеты и т.д.

Многие из перечисленных объектов расположены в регионах, имеющих большой культурный и историче
ский потенциал. Рядом с республиканским биологическим заказником «Ружанская пуща» сохранились памят
ники архитектуры: дворцовый комплекс Сапегов в Ружанах, замок Пусловских в Коссово, усадьба-музей Таде
уша Костюшки, православная святыня Беларуси -Жировичский Успенский монастырь; территории региона, 
где находится республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское», сохранились архитектурные па
мятники (Огинский канал, Дворец Пусловскийх, усадьба Костюшко); рядом с республиканским ландшафтным 
заказником «Свитязянский» находится замок в Новогрудке, дом-музей Мицкевича; большое количество па
мятников Великой Отечественной войны расположено в районе республиканского ландшафтного заказника 
«Липичанская пуща». Многие объекты имеют инженерную, дорожную инфраструктуры, некоторые расположе
ны в зоне трансъевропейского коммуникационного коридора Париж-Москва.

Однако существуют и проблемы организации туризма на особо охраняемых природных территориях: 
деятельность множества пользователей (государственные природоохранные учреждения, лесные хозяй
ства и охотничьи хозяйства) и отсутствие системного подхода к формированию туристической инфра
структуры на данных территориях.

Нерегулируемое посещение уникальных природных комплексов оказывает весьма негативное воздей
ствие на природу: уничтожаются редкие растения, бесконтрольно вырубаются деревья, загрязняются во
доемы, вытаптывается почва, скапливается большое количество мусора в лесах, на берегах рек и водо
емов вследствие необорудованности туристских маршрутов, мест дневок и ночевок, мест под кострище и 
для отходов. Вне зависимости от методов управления туризмом его приоритетными задачами должны 
быть создание развитой туристской инфраструктуры, охрана природных ландшафтов и улучшение каче
ства жизни местного населения.

Современная инфраструктура ООПТ должна обеспечивать достойный уровень проживания, питания, са
нитарии, транспорта и безопасности туристам. Ключевая задача туристической инфраструктуры ООПТ -  
обеспечение туристов такими услугами, которые более всего отвечают их запросам, и при этом свести к ми
нимуму негативное воздействия на природные комплексы. Высокий уровень сервиса стимулирует большее 
использование ООПТ людьми и определяет характер этого использования. Всегда, когда это возможно, объ
екты инфраструктуры должны способствовать пониманию посетителями ценностей данной ООПТ.

Для формирования туристической инфраструктуры важно учитывать ряд факторов:
•  Человеческий фактор -  количество посетителей (единичные, групповые посещения), время их 

пребывания (сезонность), социальный статус (дети, подростки, взрослые, люди с ограниченными воз
можностями);

•  Ресурс ООПТ и характерных особенностей территории: культурные, экологические (сезонное ис
пользование и всесезонное);

•  Транспортная доступность, воздействие транспорта (начиная с туристских коридоров и заканчи
вая созданием дорожно-тропиночной сети внутри ООПТ);

•  Функциональная насыщенность объектами туризма (санатории, детские оздоровительные лагеря, 
дома отдыха, пансионаты, гостиницы, туристические базы и лагеря, трейлерные кемпинги, кемпинги, бо- 
токемпинги, лесные хижины, дома охотника);

•  Наличие объектов на сопредельных территориях и эффективность их использования;
•  Информативность.
Во многом эти факторы обусловливают друг друга, что позволяет формировать «экологичную» туристиче

скую инфраструктуру, которая будет учитывать требования туристов и минимизировать негативное влияние на 
природные комплексы. «Конечно, красоту родной природы нужно пропагандировать и показывать. Но откры
тость ООПТ для людей не означает открытости их территории. Для общения и сотрудничества с людьми должен 
быть открыт научный и эколого-просветительский потенциал ООПТ как учреждения, а для демонстрации красот 
природы использоваться лишь незначительная часть их территории в виде визит-центров, музеев природы, от
дельных экологических троп и экскурсионных маршрутов вдоль заповедных границ.
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Некоторые виды туризма можно сделать минимально влияющими на охраняемые природные ком
плексы и максимально полезными для поднятия имиджа ООПТ и латания бюджетных дыр, а можно, по
гнавшись за сиюминутной выгодой и упустив контроль, превратить туризм в монстра и могильщика запо
ведных принципов» [2].

Возможно рассмотрение отдельных близкорасположенных ООПТ для организации туристической ин
фраструктуры в виде агломерации. При этом крупные инфраструктурные объекты, необходимые тури
стам (кемпинги, туристические базы, лагеря и т.д.), располагаются на сопредельных территориях, тем 
самым снижая и контролируя нагрузки на ООПТ.

В будущем возможна корректировка туристических маршрутов Республики Беларусь с учетом такого 
подхода. Так, при посещении культурно-исторических мест имеется возможность посещения ООПТ. На
пример, посещение дворца Пусловских («Коссовский Замок») и усадьбы Костюшко в Коссово Брестской 
области Ивацевичского района можно организовать с посещением рядом находящихся заказников рес
публиканского значения «Выгонощанское» и «Споровский». На территории заказников существуют объекты рек
реационной инфраструктуры: экологический центр, оборудована экологоческая тропа, разработаны экологиче
ские маршруты. На базе заказника «Споровский» ежегодно проводится чемпионат по ручному сенокошению. 
Оба заказника являются водно-болотными угодьями, имеющим международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц, ключевыми орнитологическими территориями.

В целом же можно отметить положительную тенденцию развития туризма на особо охраняемых природных 
территориях Беларуси, где ежегодно увеличивается поток туристов, создаются разнообразные программы пре
бывания, ведется информационная работа и происходит постепенная реконструкция инфраструктуры.
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ПОИСКИ СТИЛЯ В ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОМ РЕШЕНИИ 
МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ В Г. БРЕСТЕ

Начало XX века ознаменовалось в городе строительством зданий общественного предназначения. 
Самому большому городу губернии и четвертому в Белоруссии после Витебска, Могилева, и Минска, в 
основном деревянному, была необходима новая архитектура. А пожары 1895 года, когда было уничтоже
но 1228 домов центральной части города, и 1901 года, когда огонь уничтожил центральную торговую и 
более богатую часть с гостиным двором и 655 домами, сыграли роль катализатора в формировании но
вой застройки из кирпича. После разрушительных пожаров востребованность в жилье еще больше уве
личилась. Город отстраивали всем миром и достаточно быстро, собирая средства на восстановление. 
«Необходимо отметить о необычайно щедрой отзывчивости, проявленной другими городами к несчаст
ным погорельцам. Пожертвования сыпались как из рога изобилия и деньгами и натурой. ... Во всяком 
случае, оба пожара весьма способствовали украшению города» [1,с.183]. Такое утверждение о быстром 
темпе строительства и качестве архитектурных сооружений в городе можно объяснить и рядом других 
причин, одной из которых является демографический рост населения связанный с улучшением экономи
ческой ситуации в стране. Так, по данным всероссийской переписи населения, 1897 года, в Бресте насчи
тывалось 46 565 человек, а к 1912 году эта цифра увеличилась до 57 068 тысяч [1 ,с.184].
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