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в духе толерантности, помогать адаптироваться в новых условиях 

современного общества. 

Большую роль в достижении целей и задач краеведческого образования 

играет целенаправленная внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 

Такой подход пробуждает интерес учащихся к своему городу,  

к памятникам его истории и культуры, способствует как осознанию 

учащимися своего места в окружающем мире, так и выявлению значения 

своего края в истории и культуре России, содействует духовному развитию. 
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МАЛЫЕ ГОРОДА БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ –  
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Образовательный туризм представляет собой особую интеграцию 

туризма и образования. Его развитие связано с получением особого 

туристского образовательного продукта, связанного с формированием 

определенного набора компетентностей в течение нерегулярного 
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перемещения между постоянным местом жительства и местом учебы  

за непродолжительный период (от 24 часов до 6 месяцев, до 1 года) [1]. 

Различают виды образовательного туризма: профессиональный  

и любительский (при этом спортивный (ориентированный на обучение 

различных видов спорта) и языковой (направленный на изучение 

иностранных языков) наиболее чаще востребованы на рынке услуг) [2, 3]. 

Образовательный туризм позволяет решать задачи обучения и воспитания  

в комплексе с укреплением и повышением психофизического, нравственного 

и духовного потенциала субъектов деятельности. По сути, он представляет 

собой форму организации учебного процесса, организуемого за пределами 

образовательного учреждения (дошкольного, внешкольного, высшего и т.п.), 

включающий туристские поездки. Актуальность использования детско-

юношеского и молодежного туризма в образовании заключается  

в формировании и развитии как индивидуальных личностных, так  

и коллективных компетенций, развитии коммуникативных качеств, 

способности объединять разновозрастные коллективы в единой 

деятельности, которая становится единой основой для совместного обучения, 

общения, труда и игры, личностного развития и профессионального роста.  

При организации образовательного туризма следует учитывать ряд 

факторов: цель и задачи поездки, ориентированные на становление 

образовательных компетенций [3, 4], продолжительность и сезон тура, 

особенности региона, имеющиеся компетенции, возраст, специфика 

туристской группы и региона, из которого группа прибывает, особенности 

финансирования представителей учебной группы и т.д. [2]. Среди форм 

образовательного туризма различают образовательные лагеря, 

экскурсионные познавательные поездки с прохождением различных  

игр-квестов, посещения тематических парков и музеев [5]. Примером 

образовательных поездок в ВУЗовской подготовке в области естественных, 

исторических и технических наук при подготовке специалистов в области 

географии, биологии, экологии, астрономии, истории, этнологии, лесного 

хозяйства могут служить учебные полевые практики. Благодаря 

особенностям организации они обладают значительным потенциалом для 

становления и развития компетенций. Общей задачей всех видов полевых 

практик является формирование у будущих специалистов системы 

компетенций, которая позволит организовать различные мероприятия 

краеведческого направления, провести полевые (лабораторные) занятия  

на местности, в том числе исследовательского характера.  

В качестве объектов образовательного туризма при прохождении 

учебных практик по географическим дисциплинам предлагается 

использовать природно-туристский потенциал малых городов Белорусского 

Полесья. Данный регион расположен в южной части Беларуси в границах 

Полесской низменности, переходящей в Прибугскую равнину на западе  

и Приднепровскую низменность на востоке.  
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В состав Белорусского Полесья входит Брестское, Припятское 

(Пинское), Мозырьское, Гомельское Полесья. Общность историко-

культурного развития обусловливает особый интерес к историческому  

и природному наследию Полесья у жителей приграничных территорий 

Украины, России и Польши. 

Успех развития туристической индустрии напрямую связан с выбором 

объекта изучения [6, 7], его аутентичностью места, что определяется 

нетронутыми цивилизацией природными ландшафтами и архаичным бытом 

«людей на болоте». Уникальность ландшафтов региона обусловлена 

исторически: основные выположенные формы рельефа Припятского Полесья 

были сформированы талыми водами Днепровского и Сожского покровных 

оледенений. На средневековых картах этот регион обозначается как 

Геродотово море, в настоящее время весной в период разлива реки Припять  

и ее притоков вся территория региона превращается в систему островов. 

Припятское (Пинское) Полесье характеризуется особым статусом: около  

19 % земель региона занимают особо охраняемые природные территории, 

здесь сохранились единственные в Европе пойменные дубравы [8]. 

Малые города региона подразделим на группы, согласно особенностям 

исторического и экономического развития [6]: по истории возникновения 

(богатое историко-культурное наследие): Туров, Пинск, Петриков, Давид-

Городок, Ивацевичи; по доли памятников историко-культурного наследия: 

Пинск, Туров, Давид-Городок; географическому положению (приграничные 

города): Столин, Пинск; уровню транспортной доступности, 

промышленному развитию: Микашевичи, Солигорск, Телеханы, а также 

можно выделить еще одну группу «уникальные природные объекты вблизи 

малых городов»: заказники ландшафтный «Простырь» (Пинск)  

и гидрологический «Выгонощанское» (г.п. Телеханы). 

Этот регион отличается ранней степенью заселения человеком: 

известны поселения раннего железного века (Vв. до н.э. – VIII в. н.э.)  

у Кожан-Городка (Лунинецкий район) [9]. 

В «Повести временных лет» город Туров упоминается в 980 г. Позднее 

он был включен в самостоятельное княжество при делении Киевского 

княжества Владимиром Святославичем между сыновьями. В начале XI века 

при Святополке здесь была основана епископская кафедра, через столетие 

город насчитывал 40 церквей (по преданиям – 75-80). Сохраненный фрагмент 

Туровского евангелия свидетельствует о раннем распространении 

письменности и христианства на Полесье.  

Пинск впервые упоминается в 1097 году в Ипатьевской летописи.  

В период Киевской Руси город входил в состав Турово-Пинского княжества, 

ХII в. – столица самостоятельного Пинского княжества. В начале ХIV в. 

Пинск вошел в состав Великого княжества Литовского. После раздела Речи 

Посполитой в 1793 г. Пинск отошел к России и стал уездным городом 

Минской губернии [9].  
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Город Петриков был основан в10 ятвяжским князем. В IX в. Туровское 

княжество существовало как обособленное владение местных князей-ляхов  

и до конца 10 в. развивалось как самостоятельное. При князе Вещем Олеге 

оно было присоединено к владениям киевских князей. С 1693 г. до начала  

18 в. земли были в частном владении. 

Давид-Городок: 1100 г. – первое документальное упоминание  

о г. Д-Городок. Упоминается в исторических документах конца 14 в. как 

город Великого княжества Литовского, владение великих князей. С 1523 г. 

его владелицей была королева Бона, с 1551 г. находился в составе ординации 

магнатов Радзивиллов. Город имел Магдебургское право. В 1551 году 

Польский король Жигимонт II подарил Николаю Радзивиллу на вечное 

владение г.  Давид-Городок вместе с несколькими деревнями.  

Ивацевичи: Первые письменные упоминания про край Ивацевичский 

находятся в документах XII-XV столетий. В X-XI веках наши земли входили 

в состав раннефеодального восточнославянского государства – Киевской 

Руси. С XIV века наши земли входили в состав Великого Княжества 

Литовского. Первое упоминание об Ивацевичах относится к 1519 году.  

В 1594 г. владельцем Ивацевичей стал магнат Сапега. 

Лунинец: Первые письменные упоминания о населенных пунктах 

Лунинетчины относятся к ХV веку (1432 – д. Лунин, 1449 – Лунинец). 

Развитию края в дальнейшем способствовала прокладка в последние 

десятилетия Х1Х века Полесских железных дорог. Лунинец, ставший 

крупным железнодорожным узлом, становится и центром региона. В первые 

десятилетия ХХ века здесь некоторое время жили Якуб Колас, Александр 

Блок, будущий авиаконструктор Павел Сухой. 

Пинское Полесье имеет небольшое число объектов историко-

культурного наследия [9].  

Современный город Пинск отличает сохраненные архитектурные 

объекты: здания иезуитского коллегиума, монастырь францисканцев, костел 

Карла Баромея, костел Успения Девы Марии, храм Воскресения Словущего, 

Варваринская церковь. Во время Великой Отечественной войны в Пинске  

в городе и его окрестностях действовало мощное партизанское движение. 

Отряд под командованием В.З.Коржа стал первым на территории СССР 

партизанским формированием.  

Георгиевская церковь (1724 г.) в Давид-Городке представляет собой 

деревянный трехсрубный храм. Снаружи характерно отсутствие декора, 

исключение составляет деревянный резной алтарь. 

В Кожан-Городке сохранилась Николаевская церковь (1818 г.).  

Это крупная деревянная постройка из пяти срубов, поставленных по кресту. 

Ее отличает обилие декоративных элементов внутри храма. 

В Турове сохранился фундамент самого крупного сооружения 

западных земель Древней Руси (29,3х17,9 м). Сам храм был разрушен 

землетрясением 1230 года. 
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Среди крупных промышленных центров региона отметим Микашевичи 

– развитие город получил после ввода производственного объединения 

«Гранит», а затем камнеобрабатывающего завода и завода железобетонных 

изделий. Солигорск возник в связи с открытием и промышленной 

разработкой калийной соли. Поэтому в качестве объектов промышленного 

туризма предлагается рассматривать Микашевический гранитный карьер  

и производственные объекты ОАО «Беларуськалий». 

Одним из интереснейших объектов, находящихся на границе  

с Брестским Полесьем, является Коссовский замок (Дворец Пусловских), 

созданный в стиле классицизм. Каждая из 12 башен замка символизирует 

месяц года. Наиболее урожайные - центральные четыре башни - это хлебные 

месяцы года: май, июнь, июль и август. Замок выстроен так, что каждый год 

два с половиной дня солнце освещает полностью одну комнату. Система 

внутренних проходов и окон позволяет проникать солнечным лучам  

в каждый уголок замка. Несмотря на то, что замок сильно пострадал во время 

войны 20 века, он и в настоящее время очаровывает своим декором. Рядом  

с резиденцией восстановлен дом, где родился А.Костюшко – политический  

и военный деятель Речи Посполитой, национальный герой США. 

Появлению города Ганцевичи на картах способствовала инициатива 

царя Александра III о строительстве Полесских железных дорог: город стал 

транспортным узлом, также, как и Столин, когда на территории района 

началось строительство участка железной дороги Лунинец – Ровно. 

Полесье отличается брендовыми мероприятиями: в дер. Поречье 

проводится фестиваль гармонистов и исполнителей частушек «Грай 

гармонік! Звіні прыпеўка!»; военно-исторический фестиваль 

«Выгонощанская фортеция» (д. Выгонощи); пленэр гончаров «Гараднянскі 

кірмаш» (дер. Городная), праздник клюквы (дер. Ольманы). Кроме этого,  

во многих краеведческих музеях региона восстановлены уникальные 

обрядовые традиции и белорусские и местные праздники. 

В целом, туристский потенциал малых городов Припятского Полесья 

размещен неравномерно. Исходя из ценности историко-культурного 

наследия, территориальной концентрации объектов экскурсионного показа, 

степени развития инфра- структуры, малые и средние исторические города 

можно разделить на несколько типологических групп [10]: перспективные 

туристско-экскурсионные центры международного значения: Пинск, Туров, 

Солигорск (предприятие «Беларуськалий»); туристско-экскурсионные 

центры национального значения: Давид-Городок, Микашевический 

гранитный карьер; туристско-экскурсионные центры регионального 

значения: Столин, Бережное, Кожан-Городок. 
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