
агротуризму структур: хозяева усадеб, работники высших учебных заведений, 
представители Управления физической , культуры, спорта и туризма облисполкома, 
работники СПК, «практикующие» туристы; v > -

При участии Общественного совета была написана Концепция развития.'агро
экотуризма в Брестской области, проведен региональный фестиваль «Зорка Высокага 
свеціць усім» (июль 2007),'.круглы й; стол «Проблемы развития агроэкотуризма в 
Брестской области» (июнь 2007), .семинар «Инновационные, подходы к развитию 
агроэкотуризма в Брестской области» (март 2007), организован трансграничный 
велопоход по территории Еврорегиона «Буг». •

Подобные общественные советы-созданы и почти во всех областях республики. 
Эти структуры вполне адекватны потребностям сегодняшнего дня. Они — 
неформальны,; гибко и • быстро реагируют на изменяющиеся обстоятельства и 
возникающие потребности. Они позволяют мобилизовать местные ресурсы, вовлечь 
население в занятие туризмом и, что особенно важно, в процессе принятия решений.;

Данная деятельность происходит, при активном участии БОО «Отдых в деревне» и 
Программы поддержки Беларуси правительством ФРГ. '

Роль перечисленных общественных институтов в области развития агроэкотуриз
ма очень велика. Для нашей страны это -  новый-опыт, инновационный подход, когда 
общественные структуры занимаются регулированием, планированием и координа
цией довольно значимой сферой деятельности -  агроэкотуризмом. При этом функцио
нальная компетентность этих институтов , растет; ликвидируется межведомственная 
разобщенность, усиливается эффективность и результативность их работы; преодо
левается ситуативность деятельности, происходит стратегическое развитие по 
намеченной программе.

ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БРЕСТЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА

Демянчик В.Т., Демянчик М.Г.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

Агроэкотуризм -  важнейшая составляющая туристической деятельности во многих 
странах северного полушария «По мнению Генерального секретаря Всемирной 
Туристской организации Франческо Франжиалли, нашей стране следует сделать 
ставку именно на агроэкотуризм» (Клицунова, 2008) В этом же источнике отмечается: 
«...необходимо выделить особенно важные регионы, где можно развивать сельский 
туризм, а не стараться делать это везде».

В последние годы благодаря, общественным, - личным инициативам и 
государственной поддержке наблюдается заметная активизация сельского туризма, 
точнее -  отдыха в сельской местности. Вполне оправданными на современном этапе 
выглядят первоочередные усилия, направляемые на общее рекламирование и 
вовлечение сельских жителей в сферу туристического сервиса, на обеспечение 
элементарных бытовых условий и здорового питания отдыхающих, прежде всего в 
условиях агроэкоусадеб. .... ■

В то же время, для перехода от стадии простого приема гостей на селе к собственно -  
агроэкотуризму необходимо концептуальное представление, всей модели развития 
агроэкотуризма в расчете на среднесрочную и дальнюю перспективу.

В нашем понимании концептуальная модель развития; агроэкотуризма должна 
базироваться: . -. „ .... . . . . . ..
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:\и% а) на ключевых ;•участках, объектах::и ̂ явлениях, отражающих -своеобразие 
конкретного пункта или ареала туризм а- раритетах; . ; ; л j ,.v

о) на главных направлениях развития («раскручивания» :-ж а р г.) этих раритетов: 
акцентирования, охраны, использования; ' * :  : у. -

. в) в соответствии с сервитутизацией и другими базовыми принципами; 
i г): в разных, в данном случае -  условных, сферах агроэкотуризма (отдыха) -  

^активного и созерцательного туризма (рис. 1). > ,і ' *:u ; m-ys). * /
л»-': Определяющую роль в .обеспечении эффективного агроэкотуризма играет 
сочетание природных и социально-этнических достопримечательностей конкретной 
местности, в первую очередь-раритетов. Для этого необходима целенаправленная 
работа в направлении акцентирования этих раритетов. Акцентирование раритетов 

•целесообразно осуществлять в 3-х формах.^ логистической,\ институциональной,
- технической. Логистическая форма акцентирования в широком смысле предполагает 
разные подходы.: Научныйподход включает обследование, анализ литературы и т.д. 
по выявлению раритетов конкретной местности: существующих и исчезнувших.’ При 
этом определяется эндемичность; реликтовость, сравнительный статус выявленных 
раритетов.

, Раритеты (ключевые участки, объекты, явления) 
агроэкотуризма.

Главные направления развития агроэкотуризма.

, Принципы развития агроэкотуризма. .:

- ■■■<■ • Условные сферы агроэкотуризма, отдыха.
к __________ А .< • ■ - : -.'И-

Рис. 1. Концептуальная модель развития агроэкотуризма
202



Методический подход.предполагает.разработку й опубликование специальных 
пособий, инструкций, методичек V f т.д. Популяризация, реклама через средства 
массовой информации, информирование через-интернет-ресурсы -  также непремен
ная составляющая в. акцентировании "раритетов/ - Более1 подробно/ методические 
подходы по акцентированию.прйродньіхі прйродно-антропйческйх й .социально-этни
ческих достопримечательностей экологического характера на примере Белорусского 
Полесья рассматриваются в отдельных работах (Демянчик, Демянчик, 2007). Принци
пиальное значение имеет популяризация крнкретньіх раритетов; .агроэко'туризма 
адресной направленности. В /этом / отношении по инициативе; Управления, по 
физкультуре,- спорту и туризму Брестского облисполкома начался выпуск серии 
популярных иллюстрированных брошюр («Экологический туризм Брёстчины»).: ./•/„ . ,  

Институциальная форма акцентирования предполагает-проведение/разнообраз
ных образовательных курсов, ’ семинаров, фестивалей, форумов, создание нефор- 
мальных объединений людей,.общественных акций й т.д., /направленныхна привле
чение управленческих органов! общественных объединений, местных жителей к  конк
ретным раритетам или их совокупности. Примером такой формы может,служить об
разовательный курс «Экологическое краеведение» для студентов естественно-науч
ных специальностей в Брестском государственном университете имени А.С. Пушкина.

Техническая форма /акцентирования предусматривает обустройство различных 
объектов материальной инфраструктуры: а.гроэкоусадеб, визит-центров,^охотничьих, 
рыболовных,.туристических баз, экологических троп, музеев, выставок, малых архи
тектурных форм (стационарных стендов, аншлагов, беседок) и т.д. непосредственно 
на месте расположения конкретного раритета или на его периферии. Современные 
технические подходы , в обеспечении агроэкотуризма рассматриваются в- различных 
публикациях и интернет-источниках (Бочин, 2004; Тропа..., 2007; и др.). В этом отно- 
шении заслуживает особого уважения одна из старейших (и постоянно действующих), 
экологических троп Беларуси в парке Поречье Пинского района (куратор Рыжко ПН.).'

Акцентирование раритетов -  направление перманентного характера, в которое 
могут быть вовлечены люди самых разных возрастов и профессий. Это направление 
одинаково актуально как для созерцательного туризма (образовательных, краевед
ческих, обзорно-развлекательных экскурсий, походов, прогулок, терренкуров), так и 
для активного туризма (охотничьего, рыболовного, водного, и т.д.). .

Выявленные раритеты могут быть поддержаны путем рационального, прежде все
го -  традиционного, использования. Например -  поддержание травянистой раститель
ности пойменного луга путем ручного сенокошения или .умеренным/выпасом до
машними животными. Использование, как направление развития активного или созер
цательного туризма предполагает также вовлёчение/тогб/жещойменного'луга в ин
формационное поле, например, агроэкоусадьбы путем целенаправленной экскурсии 
или адресной рекламы. , : /■

Во. многих ‘ случаях необходима /официальная' охрана раритетов,-например, в 
статусе особо/защищаемых,участков, памятников природы, памятников; истории и 
культуры (природно-антропические раритеты), заказников. Нормативно правовая база 
по этому направлению в Беларуси достаточно развйта. /; /  '  ;■

. Среди; принципов, на которых желательна реализация конкретных направлений, 
специально выделена сервитугизация (рис. /1). Сервитуты как форма управления 
природным ресурсом местной общиной имеет многовековую историю, прерванную на 
Брестчине в 1939 году. Восстановление сервитутного права не только на землю, но и 
на все без исключения иные ресурсы (лесные, сенокосные, рыболовные, охотничьи,
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прочие животные и растительные ,промыслы)';вчареале конкретной деревни, усадьбы, 
позволит восстановить чувство хозяина у ,коренных, жителей местной .общины и в 
значительной мере послужит гарантией надлежащего ' сохранения природного 

лнаследия для нынешнего и будущих поколений/. '
Одна из серьезных задач по развитию.агроэкотуризма, требующих неотложного 

/решения -  акцентирование раритетов. Здесь требуются усилия ученых, специалистов, 
учащихся, студентов, краеведов, старожилов. По тематическому содержанию ра- 

■' ритеты (участки, объекты, явления) делятся на три группы:
I. Природно-естественные: космос, атмосфера, вода, земля, недра, ландшафты,

; биологические сообщества, виды растений и животных.
4 II. Природно-антропические: природные и техногенные объекты, представляющие 

особую хозяйственную; историческую, культурную значимость. Например, старинные 
парки, каналы, строения из местных материалов, застройка в гармонии с природным 
окружением, фортификации с уникальными фаунистическими комплексами и т.д.

• III. Социально-этнические. Раритеты этой группы иллюстрируют особенности при
родного окружения в диалектах, фольклоре, этнографических проявлениях, местных 
промыслах, агрокультуре и т.д. ■ ; : ^ . ,

Кроме этого необходима оценка раритетов по функциональному и ранговому статусам. 
Функциональный и ранговый статус раритетов (участков, объектов, явлении).

:: Функциональный статус раритетов (участков, объектов, явлений).
V: А. гУчастки (объекты) повышенной’ ландшафтно-биологической значимости. Для 
охраны, природы и экологического образования (обеспечение информационно-ту- 
ристической среды).
.... Б. Участки;(объекты) повышенной ландшафтно-архитектурной значимости: ланд-

;:шафтно-эстетической,: декоративно-парковой, культурно-исторической. Для сохране- 
/  ния ландшафтно-архитектурной среды.; - v  ; : * ■ ; ;

В. Участки, объекты, явления повышенной социально-экологической комфорт
ности, формирующие .благоприятный для человека экологический фон: электро
физический,, газохимический, акустический, микроклиматический, -  обеспечивающие 

/ безопасные условия прогулок, кратковременного отдыха, оздоровительных., меропри
ятий. Для сохранения социально-экологической (рекреационно-туристической) среды.

Г. Участки, объекты, явления, нуждающиеся в мероприятиях по нейтрализации 
неблагоприятного естественного и техногенного воздействия на организм человека. 
Для нейтрализации: критических экологических ситуаций и оптимизации, оздорови
тельно-туристической среды. , ..........

Д. Утраченные раритеты.
./ . Ранговый статус раритетов (участков, объектов, явлений).

1. Глобальный (для планеты Земля). . ............
'■ 2. .Континентальный (для материка Европа).......
' 3. Европейский (для части света Европа).

4. Центральноевропейский, национальный (для центральной части Европы, для 
территории Беларуси).

5. Региональный, южнобелорусский (для территории южной части Беларуси, для
территории Белорусского Полесья). ' : "  : / / /  ‘‘ : ' /  /, /  '/'/./■

6. Субрегиональный, западнополесский (для территории Брестской области).
' 7." Местный, брестско-полесский (например, для территории Брестского Полесья,
для территории Брестского района). ■ '

8; Локальный (например, для территории города Бреста/для территории одного 
из 4-х азимутальных секторов пригородной зоны).

9. Локальный-макро (для территории микрорайона).
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10. Локальный-мезо (для территории годного из 5-ти азимутальных; секторов
микрорайона). ; ■' •

11. Локальный-микро (для территории улицы).
, 12. Локальный-нано (для дворовой территории усадьбы).

Функциональный и ранговый статус раритетов устанавливается по системе 
научных или ведомственных критериев.

.Например, глобальный статус предполагают,объекты, утвержденные дипломами 
ЮНЕСКО. Среди 4-х природно-естественных;и, природно-антропических;объектов 
этого статуса на территории Беларуси, 3 находятся: на Брестчине: - биосферные 
резерваты «Беловежская пуща»,г «Прибужское Полесье» и Дуга Струве. Кроме того, 
глобальный, статус имеют 4 территории Брестчины, где обитают, наиболее много
численные на планете группировки редких животных.

По современным оценкам среди 6-ти административных ■ областей Беларуси 
Брестчина имеет наиболее высокий индекс . раритетное™ природных объектов 
глобального, континентального, европейского, центральноевропейского статусов.

Природный потенциал Брестчины относительно высок. Ниже приводим, только 
отдельные; примеры агроэкотуристичёских акций; репрезентирующих структурно- 
тематические особенности природы региона..... . ;

•  Посещение (с проведением эксперимента по натуральному выживанию) центра 
самой крупной в Беларуси территории, не заселенной людьми по природным 
причинам (заболоченности) на выгонощанских болотах.

•  Посещение песчаной безжизненной долины на месте самой большой деревни 
Беларуси, сожженной вместе с жителями осенью 1942 года за Бобровичским озером.

•  Посещение регионов, где во Вторую мировую;войну в Беларуси 2 человека 
повторили подвиг Ивана Сусанина: 12-ти • летний Баран Т.М. 22.01.1944 , г. в 
непроходимой трясине пружанских болот и 70-ти летний ЦубаМ.С. 15.02.1943 г. в 
болотистой долине р. Лань. В настоящее время эти места во многом изменились.

•  Посещение региона, где в 1930-е годы 10-ти летний житель Пинского Полесья 
отбил из зубов волка и спас жизнь грудного ребенка (оба человека живут и по ныне).

• .  Знакомство с, людьми, проявившими выдающийся альтруизм в непростых 
социальноюкономических ситуациях, в том числе -  благодаря местным ландшафтно
природным особенностям. " .' • ’

•  Посещение мест, удививших цивилизованный . мир фактом рекордной
робинзонады 20-го.столетия, где из-за непонимания местных властей житель д. 
Бостынь ушел из дома, 42 года в одиночку прожил среди лесов и болот на севере 
Лунинецкого района. , ,

•  Посещение мест, где «происходили» приключенческие ■>. происшествия,
описанные в романе Я. Мавра. «Полесские робинзоны» и ; мест, где снимался 
художественный фильм «Полесские робинзоны» в центральной и северо-западной 
частях Полесья.' '  •
, •  Посещение крупнейшей в Белорусском' Полесье немецкой фортификации 

времен Первой мировой войны в Поречском парке, русских окопов в болотах под 
Телёханами, польскогопамятника умиротворения в Невеле Пинского района. .

•  Посещение окопов на утесах . реки Западный' Буг, с где,, умело используя 
тактические условия местности, небольшая „погрангруппа провела один из самых 
успешных оборонительных боев на западной границе СССР летом 1941 года. ,

• ;  Посещение фрагментов «Полесского железнодорожного феномена» (в первые 
20 лет XX . века густота >железнодорожной сети i Западного Полесья превышала 
современную более чем в 10 раз;:несмотря на высокую заболоченость).
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' v •  Обзорное; посещение. , объектов старинной i ландшафтно-архитектурной 
(парковые пруды, лугопарки, выгоны и т.д.) культуры прошлого в поймах рек Стырь, 
Припять, Рита. . .

•  Посещение и оценка природных достоинств участков наиболее обширной в
Беларуси уположенной равнины в Пинском.Полесье. ■ ■ '

•  Посещение и оценка природных достоинств уникальных для Европы массивов
щревних. континентальных д ю н ; в-Брестском и Пинском Полесьях' и выходов 
кристаллического фундамента недр Земли. j  •' - ;

j : •  Посещение и оценка природных достоинств крупнейшего на юге лесной зоны 
. Европы верхового* болота и дюнно-болотного комплекса, обусловленного влиянием 
• зандровой равнины в Пинско-Ровенском Полесье.

•  Посещение и эколого-краеведческая оценка трех из четырех наиболее крупных 
; сохранившихся в Европе массивов открытых болот: Споровскбго, Званца, Дикого.

•  Посещение и эколого-краеведческая оценка «Европейской Амазонки»: поймен
но-руслового комплекса в долине Припяти.' •

•  Посещение и обследование навигационных каналов:, коррлевы Боны -  самого 
старого в Беларуси:' Огинского (Великого) -  первого трансбассейнового в Восточной 
Европе: Днепровско-Бугского (Королевского) -  самого большого в Беларуси; Микашёвич- 
ского -  самого современного в стране; Стытычевского -  самого первого и крупного 
«дворцово-замкового»; осмотр наиболее старинных в стране шлюзов, паромов, волок, 
пристаней, баз речных флотилий.

•  Посещение мест романтизированных версий «Море Геродота»,'«Реки богов»,
«Родины Овидия». .........  ■'

•  Посещение в долине Припяти местности с пойменно-островным типом рас
селения -  практически исчезнувшим в других регионах Европы, изучение архаичных 

•адаптаций хозяйства х условиям постоянно высокой обводненности.
•  Выяснение генезиса таинственных «камней Киркора», популярных в народной

медицине ушедших столетий, камней1 «растущих из земли» и современных аналогов 
янтареобразования. ' 1 ; л;
: •  Посещение и обследование участков среди богатейших по составу или старей
ших: пойменно-речных дубрав, 'пойменнб:бзерных' Дубрав; плакорных;дубрав; бо
лотных суборей; коренных грабняков, ильмовников, белотополёвников, чебнотопо- 
левников, ветляникбв, пойменно-речных лугов, мелкотабуннб-пастбищных лугов и болот.
; •  Посещение и обследование:! участков среди; крупнейших : по площади; или 
биологически унйкальнь1Х!для территории Беларуси островных ельников,' островных 
белопихтарников, «полесских альваров» (островных можжевеловых редколесий); 
островных карелобёрезняков; островных низкоберезняков, островных ольсов (елово
ольховых сообществ), черноольшанников, пушистоберезняков, повислоберезняков, 
черноберезняков, вторичных грабняков, сосново-омеловых редколесий, суходольных 
березняков, суходольных сосняков, берестий, вишневников, «полесских мангров» 
(обводненных ольхово-ивняковых сообществ), болотных сербивняков, терновников, 
плющевников, омеловников. пасленников,’ вересковых и * мбхбкёвёловых пустошей, 
песчаных пустошей, открытых низинных и переходных болот, верховых болот и 
болотноверховых мелколесий, открытых и речных пойм, ксерофитных лугов, озерных, 
ручьевых и прудовых литоралей, приозерных сплавин и трясин.

; •  Посещение участков малоизученных; или «проблемных»-пойменных и водораз
дельных г лесолугов, исчезающих озерных акваторий,f лесных грудов среди 'обширных 
болот, а  также -  недоступных для наземной техники и трудно проходимых болот и лесов. 
Ознакомление с экологическими эталонами полесских лесов, лугов и болот.; ;
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v •  Осмотр редких морфогенетических разновидностей деревьев (воротничковые, 
змеевидные, пирамидальные; острочешуйчатые и другие формы).

•  Ознакомление с наиболее полнодревесными или старейшими в Беларуси и
Белорусском-Полесье экземплярами: дуба черешчатого, ели обыкновенной, сосны 
обыкновенной; березы черной и карельской, ильма горного, берёста, ивы белой, ивы 
ломкой,, вишни птичьей, граба обыкновенного, липы мелколистной, клена остролист
ного, черемухи обыкновенной, боярышника отогнуточашелистикового, бересклета ев
ропейского, можжевельника обыкновенного, плюща обыкновенного, паслена сладко- 
горького, ж остер/терна, тополя белого., J ; '

•  Ознакомление с современной агрокультурой, включая оценку старинных и сов
ременных ассортиментов сельскохозяйственных и декоративных растений, и дости
жениями энтузиастов-селекционеров; осмотр образцовых. и проблемных объектов 
озеленения усадеб, населенных пунктов. , ,

•  Ознакомление с представителями основных хозяйственных групп дикорас
тущей растительности, включая неизвестные ранее, в литературе «грибы-пластыри», 
«съедобный мох», «вязальные прутья», «зимние’ съедобные костянки», съедобные 
камеди и т.д.; изучение видов экстремального-продовольствия в неблагоприятные 
времена прошлых эпох.. - -

•  • Посещение и обследование «живых музеев-миниатюр» иноземных флор 
(участков; активного: роста и естественного, (!) размножения в местных г условиях 
интродуцированных в прошлом деревьев и кустарников). В том.числе -  крупнейшие, 
старейшие или, биологически уникальные в условиях Беларуси: бучины, пихтарники, 
дугласники, краснодубняки, листвяги, лапинники, , банксососняки, . веймутсосняки, 
желтососняки, лицинники, караганники, . «шароивняки», рябинники, облепишники, 
ореховники, шелковичники.

•  Обследование примечательных деревьев-экзотов (единичных, старейших или 
уникальных для Беларуси по другим параметрам): карии'овальной, катальпы бигно- 
ниевидной, бука лесного, дугласии сизой, лиственниц (европейской и японской), сосны 
веймутовой, ели колючей, туи западной, кипариса болотного, ив вавилонской и жел
той, ложноконского каштана, шелковицы белой, лириодендрона.тюльпанного, орехов 
(грецкого, маньчжурского, черного и Зйбольда), дубов (красного, бархатистого и бо
лотного), тополей (пирамидального и евроамериканского), персика, липы войлочной: ■

•  , Обследование единичных и наиболее высоко концентрированных для Беларуси 
мест роста интродуцированных в прошлом или неясных по происхождению видов, 
удаленных от основного ареала:,тюльпана лесного,.вольфии бескорневой, костенца 
постенного и волосистого, королевского папоротника; веселки Хадриана и др. •

i •  . Экскурсионно-обзорное. посещение биотопов или . контактное изучение в клю
чевых местах жизни всех глобально уязвимых (и приравненных к ним) видов живот
ных, обитающих в Беларуси: норки европейской, , подорлика большого, коростеля, 
нырка белоглазого, дупеля, вертлявой камышевки, орлана-белохвоста.

•  . Экскурсионно-обзорное посещение ключевых мест на путях глобальных и 
трансконтинентальных миграций, и экспансий: • угря, азово-черноморских бычков, 
дрейссены, ржанкообразных и гусеобразных птиц, летучих мышей, бабочек-ним- 
фалид, бабочек-совок.

•  Посещение мест медвежьих охот 19-го века, пользующихся европейской славой в быв
ших магнатских угодьях Радзивиллов; осмотр уникальных охотничьих трофеев тех времен......

•  Экскурсионно-обзорное посещение и оценка первых в Беларуси охотничьих резиден
ций правительственного уровня по пернатой дичи; встречи со старейшими охотниками.

•  Знакомство с тремя наиболее популярными в регионе местами и совре
менными особенностями национального и иностранного охотничьего' туризма;
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изучение угодий-доноров по расселению в СССР бобра; изучение мест первых в 
' Беларуси выпусков и биологии; иноземных /видов охотничьей фауны: ондатры, 
, американской норки, енотовидной собаки, eHoja-полоскуна. ; .. / ,
. • . Экскурсионно-обзорное; посещение наиболее древних в Беларуси (по
археологическим источникам) рыболовецких поселений, сохранивших традиции по 
настоящее время; в Пинском районе/ посещение мест расположения древнейших 
объектов коллективного; рыболовства,',-' езов; посещение и оценка возможностей 
популярных объектов современного спортивного рыболовства. .

•  Посещение и обследование озер, где впервые в Беларуси проведена 
акклиматизация или случайный выпуск сомика канадского, сомика канального, карася 
серебряного, травоядных рыб, пираньи, тропической гаеветки; посещение рыбхозов 
(в том числе старейшего и крупнейшего в Беларуси) и изучение основ интенсивных 
технологий современного рыбоводства.

•  Апробирование доступных способов рыболовства и гастрономических 
достоинств местных видов рыб. .

' •  Ознакомление с местами первых в Беларуси внедрений1 и особенностями 
промыслов экспортного направления (виноградная улитка, лягушка съедобная, кре
ветка тропическая); промыслов былой «детской» коммерции (крот); перспективных 
промыслов (жабы); неординарных современных промыслов (двустворчатые моллюс
ки,̂ '■'■еж); Щругих редких промыслов. ‘Апробйрование - способов промысла и гастро
номических достоинств в отношении отдельных видов и оценка современных спо
собов отпугивания вредных птиц, крота, кабанов и т д .1 7,7 7 :
‘ •  Посещение мест первых в СССР промыслов гадюки обыкновенной.

■ •  Посещение или теоретйческая ретроспектйва возможньіх мест расположения 
«статутных промыслов»: ловов 'звериных, куньих, попеличьих,- пташьих; пташьих 
гнезд; бобровых гонов; езов и ловов осетровых, щучьих, сазановых, земель бортных.

' •  Встречи материальных следов в природе, непосредственное ознакомление и 
повествование практиков (включая/носителей опыта с уст прошлых поколений) по 
реликтовым способам: сбору червеца, копанию вьюна, сбору гастрономическому, 
терапевтическому и магическому использованию яиц, птенцов и взрослых особей животных 
(чаек, уток, голубей дятлов, «шуляков», грачей, летучих мышей/ змей, жерлянок и т.п.).
■ / •  Ознакомление с традиционной декоративной зоокультурой содержания видов 

диких животных в домах и усадьбах (черепах, зайцев, сонь, белок, певчих птиц и т.п.).
« Ознакомление с многообразием регионального пчеловодства, осмотр сохранив

шихся до наших дней действующих бортей -  как материального'реликта древнейшей 
формы животноводства еще доисторических жителей лесной зоны.

•  Выявление прецедентов лолувольного содержания домашних животных (гусей,
свиней, телят) в Центральном и Западном Полесье' и многих случаев «одомашни
вания» диких зверей и птиц. - :: 7
. •  .Посещение хозяйств; и усадеб вольерного содержания пятнистого оленя, 

нутрии, ондатры, лани, африканского страуса, экзотических птиц и других животных.
; • Знакомство с видами или их местообитаниями, ареал которых распространился 

или возобновился на территории Полесья в течение последних десятилетий: лебедя- 
шипуна, лебедя-кликуна, кольчатой горлицы, дятла сирийского, американского 
полосатого рака, желтоголовой трясогузки и др.

•  Посещение местности, где был запланирован первый в Европе болотный 
заповедник, а в 1999 г. создан заказник «Ольманские болота».

•  Посещение и обследование Беловежской пущи -  наиболее «титулованной»
особо охраняемой природной территории Беларуси и Европы, а также одному:из 
наиболее изученных природных территорий планеты, где расположен, наиболее 
крупный и старейший лесной массив на равнинах Европы. : V - . /■ Я ;.-/' -
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•  • Посещение особо охраняемых природных территорий (или их буферных зон) 
международного, национального и местного значения:: национальных парков, 
биосферных резерватов, республиканских и .местных: заказников и памятников 
природы,] ключевых ̂ орнитологических территорий,: лесов высокой: природоохранной 
ценности (ЛВПЦ) и ключевых ботанических .территорий (проектируемых), Рамсарских 
угодий; экологических коридоров ECONET (общеевропейского значения).::

•  Ознакомление с современными биотехническими средствами увеличения чис
ленности {Охраняемых, животных; Изучение ассортимента традиционных.; биотехни
ческих.средств народной и лесохозяйственной практики. Выявление на местах высо
коэффективных и неординарных биотехнических объектов (бельчатников, синичников, 
ласточников и т.д.) достойных для широкой популяризаций и массового внедрения. :

Более подробно природные особенности Брестчины рассматриваются в ряде 
работ (Демянчик/Михальчук, Самусевич, 2001; Красная..., 2004, 2005; Энцыклапе- 
дыя...; 1983-1986)

Таким образом, природный потенциал Брестчины относительно высок и 
перспективен для использования в разнообразных сферах и видах агроэкотуризма.
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 Охрана природного ; и историко-культурного- наследия не исключает его активного 
использования. Пропаганда знаний о нем способствует повышению уровня эколотческой и 
гуманитарной образованности людей." Потенциал имеющегося .наследия должен. быть 
использован для привлечения новых средств в экономику, повышения качества и условий 
жизни людей. Высокие экологические требования к современному образу жизни заставляют 
задуматься над тем, ка к , извлечь; из. уроков истории ;правильные выводы и создать
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