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ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рекреационное районирование территории БССР было выполнено к середине 80-

х годов. С учетом рекреационных потребностей населения, географии туристских 

потоков, рекреационных ресурсов, территориальной специализации и концентрации 

рекреационного обслуживания было выделено 5 районов и 17 подрайонов, различаю- 

щихся по специализации, особенностям рекреационного освоения и системе мероприя- 

тий по обеспечению рационального природопользования. Что касается Гомельского 

региона выделены районы: 

– Восточный район (1П) включает три подрайона — Могилевский (8), Бобруй- 

ский (9) и Кричевско-Сожский (10); 

– Юго-восточный район (IV) включает два подрайона — Гомельско- 

Приднепровский (11) и Мозырско-Припятский (12). 

Ценность данной классификации была бесспорной с точки зрения рекреацион- 

ного туризма, но достаточно ограниченной уже при ее публикации (1985 год), если рас- 

сматривать активные формы туризма с позиций самодеятельного туризма в аспекте ор- 

ганизации самодеятельных оздоровительных, а также учебно-оздоровительных походов 

поскольку рекреационные характеристики рассматривались с позиций стационарного 



 

 

отдыха, а самодеятельные формы туристской работы основаны на принципиально дру- 

гих подходах. Другим фактором, в значительной мере повлиявшим на существенное 

снижение ценности и информационной актуальности приведенной классификации, 

явилась авария на ЧАЭС, последствия которой вывели из использования – полного или 

частичного – ряд подрайонов[ 2]. 

Из рекреационного использования полностью выведены: Гомельско– 

Приднепровский подрайон (две небольшие территории, оставшиеся, если не считать 

несколько "пятен", чистыми, — южная часть Гомельского административного района и 

района Светлогорска); вся южная часть Мозырско–Припятского подрайона; вся южная 

часть Могилевского подрайона и восточная часть Кричевско–Сожского подрайона; вся 

восточная часть Пинского подрайона Следовательно, из системы организованного (ба- 

зирующегося на рекреационных учреждениях) рекреационно-оздоровительного туриз- 

ма выведено полностью по меньшей мере 25 % территорий, а с учетом плотности раз- 

мещенных на них рекреационных учреждений — не менее 30% [1]. 

Важным вопросом, с точки зрения, рекреационного использования чистых тер- 

риторий приведенных выше подрайонов является вопрос о протекающих по этим тер- 

риториям реках — по концентрации содержания радиоактивного изотопа цезия–137. От 

ответа на этот вопрос зависит стратегия рекреационно-оздоровительного использова- 

ния больших и рекреационно-ценных территорий республики. Приведенный выше пе- 

речень полностью, частично или под вопросом выпавших из рекреационного использо- 

вания территорий достаточно велик, — рекреационно-оздоровительному потенциалу 

территории РБ нанесен непоправимый ущерб [2]. 

Имеется ряд особенностей, принципиально отличающих рекреационные ресур- 

сы, представляющие основную ценность для самодеятельных форм туристской дея- 

тельности, от таковых для организованного (т.е. стационарного) отдыха, а также и осо- 

бенности их использования, делающие самодеятельный туризм пионером освоения ре- 

креационных территорий. В этом отношении характерно, что подрайоны, отнесенные 

классификацией к числу наименее подготовленных к рекреационной деятельности и 

характеризующихся по показателю "плотности рекреационных учреждений" как "ниже 

средней", "низкая", и до 1986 года, но особенно после являются наиболее ценными 

районами для организации эффективной рекреационно-туристской деятельности. Но 

для этого необходимы разнообразные организационно-методические действия [3]. 

В связи с проблемой рекреационных территорий необходимо иметь также в ви- 

ду, что к территориям просто плохим с рекреационной точки зрения, а также выведен- 

ным из рекреационного использования в результате чернобыльской катастрофы, следу- 

ет присоединить все "закрытые" для туристского использования территории – «закры- 

тые» военными, заповедниками, заказниками, национальными парками[1]. 

Каковы туристские возможности республики с точки зрения спортивного туризма? 

По системе принятого в СССР туристско-классификационного районирования 

Беларусь относится к средней равнинной части европейской территории. Для этого 

классификационно-географического района пешеходные, лыжные и водные походы 

могут быть не выше второй категории сложности (велосипедные — даже третьей кате- 

гории). Однако таких классифицированных участков на маршруте, которые можно уве- 

ренно относить ко второй категории трудности (для велотуризма — третьей категории 

трудности), не очень много: в основном спортивные походы на территории Беларуси 

относятся к первой категории сложности. В частности, это относится и к территории 

Гомельской области[3]. 

Увеличение продолжительности похода от 6 до 8 дней, а протяженности марш- 

рутов от 130-150 км до 160-175 км (что соответствует параметрам маршрутов первой и 

второй категорий сложности) не представляет труда. Важно другое: определить на 

маршрутах те участки, которые можно отнести ко второй категории трудности (для 



 

 

велотуризма - второй и третьей категорий трудности). При этом 

необходимо принимать во внимание комплексную характеристику, 

включающую те неизбежно необходимые технико-тактические решения, 

связанные с ориентированием на маршруте, выбором способов и приемов 

преодоления естественных и искусственных препятствий, трудно- стями 

в организации бивака, а также протяженность таких усложненных 

участков. Для пешеходного туризма это заболоченные, относительно 

малонаселенные районы, к ко- торым относятся Ольманские болота и в 

целом, Полесье. Для лыжного туризма пер- спектив для Гомельщины не 

много: неустойчивый снежный покров, частые оттепели делаю этот вид 

туризма на юге республики не привлекательным. Велосипедные похо- 

ды, протяженность маршрутов которых в 3 раза превышает 

протяженность пешеход- ных маршрутов, неизбежно выходят на участки 

сильно пересеченной местности, что при движении вне шоссейных дорог 

требует довольно высокого уровня техники дви- жения, организации 

переправ и т.п., а в условиях заселенности территории и сельскохо- 

зяйственных полей является проблематичным занятием [2]. 

В области нет порожистых рек, поэтому маршрутов выше первой 

категории сложности нет. В целом водный туризм имеет тенденцию 

развития именно поэтому. В области расположены 29 рек 

протяженностью от 55 км, что в совокупности с транс- портной 

доступностью привлекает туристов в спортивные походы начальной 

категории сложности [3]. 
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