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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направ-

лений сферы гостеприимства и туризма является образовательный ту-

ризм. Что связано с требованиями современного общества, выражаю-

щихся в индивидуализации, переходу к практико-ориентированному 

обучению и концепцией непрерывного образования. Под понятием 

«образовательный туризм» принято понимать туристские поездки, 

экскурсии с целью получений новых знаний, навыков, умений, удо-

влетворения любознательности и других познавательных интересов. 

По мнению [1], образовательный туризм является производным и 

частным от познавательного туризма. Особенность образовательного 

туризма состоит в том, что он способствует развитию и формирова-

нию навыков самообразования, образовательной мобильности и ком-

муникации. Классифицируют данный вид туризма по возрастной ка-

тегории (детский: дошкольный, школьный; молодежный, средней и 

старшей возрастной группы), по длительности пребывания (от 24 ча-

сов до 1 года), по обхвату территории (международный, страны, реги-

она, района), по степени научности (ознакомительные, учебные, науч-

ные). В начале 2000-х в развитии образовательного туризма выдели-

лись основные направления: языковые курсы, спортивно-обучающие 

и профессиональные, а также профессионально-познавательные при-

родоведческие и историко-культурные туры. В настоящее время обра-

зовательный туризм рассматривается как интеграция образования и 

инфраструктуры туризма. Он имеет программно-ориентированный и 

потребностно-ориентированный подходы, различающиеся тем, что 

первый является формой обучения [2, 3] и основан на выполнении об-

разовательных программ учреждений образований, а второй пред-

ставляет собой форму рекреации [4] и определяется удовлетворением 
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познавательных интересов. Все большую популярность в настоящее 

время приобретает внутренний образовательный туризм. К его наибо-

лее популярным видам относятся поездки на научно-практические 

конференции, семинары, выставки; ознакомительные поездки на про-

мышленные предприятия, экскурсии в музеи, в том числе под откры-

тым небом. 

Потенциал ресурсов образовательного туризма определяются 

такими показателями как пространственная доступность, степень сох-

ранности, ёмкость, стабильность [3]. В условиях городской среды по-

нятие пространственной доступности становится не актуальным, если 

объект не является частной собственностью. При изучении ценовой 

доступности показатель может приобретать значительную силу, осо-

бенно если объект не имеет статуса свободного посещения. 

Емкостью образовательных ресурсов определяется степенью за-

полняемости объекта. Стабильность определяется возможностями ис-

пользования на протяжении календарного года. В настоящее время в 

качестве объектов образовательного туризма используют музеи под 

открытом небом – памятники природы и усадебно-парковые ком-

плексы. Например, музей валунов – геологический памятник природы 

Беларуси, расположенный в спальном районе г. Минска. Центральная 

экспозиция рукотворного музея представлена в виде орографической 

3D-карты Республики Беларусь, ориентированная по сторонам света и 

созданная в соответствии с масштабами. Ориентироваться по карте 

можно с помощью водных объектов, обозначенных на импровизиро-

ванной карте насыпями из гравия или бетонными ваннами-озёрами. 

Другая экспозиция «Питающие провинции» оформлена в виде Фенно-

скандинавской провинции – центр формирования ледников. Здесь, как 

и в других экспозициях («Петрографическая коллекция», «Форма ва-

лунов») можно изучить состав, генезис и форму валунов. Представ-

лены в музее под открытом небом социальные объекты XVIII-XIX ве-

ка – каменные жернова мельниц, межевые валуны, камни-

жертвенники и идолы. Экспозиция музея может быть использована 

для изучения геолого-геоморфологических особенностей территории 

Беларуси, генезиса и состава горных пород и минералов. В пределах 

города на площади около 100 га расположен усадебно-парковый ком-

плекс «Лошицкий парк». На его территории протекает река Свислочь 

с притоком Лршица. Здесь хорошо различимы компоненты долины 

реки Свислочь, есть возможность промера глубины, изучения рельефа 

дна, скорости течения ее притока. Данную территорию парка отличает 

высокое биологическое разнообразие (произрастает более 36 тысяч 

деревьев и 16 тысяч кустарников, возраст древесных достигает  
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200 лет), что объясняется уникальными природными условиями сре-

ды, широким спектром почвенных разновидностей. Интересен парк 

исторически. Первое упоминание о Лошицкой усадьбе датируется 

XVI веком, среди посетителей парки были король Речи Посполитой 

Станислав Август Понятовский, российский император Павел Пер-

вый, Станислав Монюшко и другие знаменитые люди. 

В качестве объекта городской среды могут выступать ботаниче-

ские памятники природы, лесопарки и специализированные ботаниче-

ские сады. Например, Центральный ботанический сад НАН Беларуси. 

Уже в 30-ые годы прошлого столетия были определены такие задачи 

ботанического сада как формирование коллекций сосудистых расте-

ний, исследование флоры молодой республики, интродукция и селек-

ция плодово-ягодных культур садоводства [5]. На площади в 93 га 

произрастает более 15 тысяч растений из флоры Европы, Сибири, 

Крыма и Кавказа, Средней Азии Дальнего Востока и стран Восточной 

Азии, Северной Америки, имеется экспозиционная оранжерея с пред-

ставителями более 600 видов субтропических и тропических расте-

ний. Среди объектов могут выступать музеи образовательных центров 

и музеев учреждений образования. Приведем в качестве примера 

«Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО»). Главная 

задача центра состоит в информировании населения о принципах фу-

нкционирования атомной отрасли и перспективах развития атомной 

энергетики; популяризация науки, инновационных технологий и 

технического образования через проведения экскурсий, мастер-

классов, интеллектуальных игр «Адреналин» и «Красиво атомы сло-

жились», турнира «BrainShaker» для взрослой аудитории [6]. 

При организации образовательного туризма в городах подбор 

природных объектов изучения основывается на их степени уникаль-

ности и типичности. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
СХЕМ ПОСАДКИ ПРИ МАШИННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЫРУБОК 

Размещение сеянцев и саженцев и густота посадки лесных куль-
тур при машинной технологии до настоящего времени остаются од-
ними из важных и недостаточно определенных в практике лесокуль-
турного дела. При применении машин и механизмов очень важно 
адаптировать теоретические и практические подходы к размещению 
растений на лесокультурной площади. При лесовосстановлении выру-
бок важным является подготовка участка для обеспечения машино-
пригодности [1]. 

В настоящее время наблюдается тенденция совершенствования 
технологии лесовосстановления вырубок и перехода на машинные 
технологии, которые обеспечивают повышение производительности и 
снижение затрат проведения работ. На смену классической техноло-
гии, включающей понижение пней бензопилами, обработку почвы 
плугом ПКЛ-70Д, ручную посадку под меч-лопату и проведение ухо-
дов мотокусторезами (с 1-го – 5-ый год – по 1 уходу), применяется 
машинная технология, которая может включать сгребание в валы и 
вывозку порубочных остатков, измельчение порубочных остатков в 
валах или без сгребания, понижение пней бензопилами, мульчерами 
или высверливание пней (ZKT-Dipperfox SC600 или ZKT серии 
КРОТ), обработку почвы плугами (Л-134, ZKT-2, ZKT-2 POWER, 
ZKT-2 AKTIV) или фрезами-ротоваторами (ZKT-700, AHWI S700-
450), механизированную посадку машинами (SZ, МЛУ-1А ZKT-
UNIFOX и ZKT WOLF), механизированный уход лесными боронами 
ZKT-2500Л, ZKT-2500Л1, ZKT-2500Л2, ZKT-2500К и косилкой ZKT-
250 (в 1-ый год – 2; во 2-ой – 2; в 3-ий – 2; в 4-ый и 5-ый – по 1), а 


