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забезпечує безпеку туристів, потрібні навики щоб швидко пристосовуватися до 
постійно змінюваних умов. 

Отже, у випадку серйозних військово-політичних загроз індустрія туризму не 
може існувати доти, поки не припиняться ці безладдя. Менш серйозні обставини 
політичного характеру спонукають уряди та керівників туристичної індустрії шукати 
вихід із кризи й формувати державні або міжнародні програми розвитку туризму. 
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В статье рассматривается трансграничное сотрудничество Беларуси, Польши, 

Украины в области туризма как одного из видов регионального сотрудничества. Важной 
составляющей такого сотрудничества является историческое прошлое и его отражение в 
духовной культуре пограничья. Все это создаѐт условия для формирования туристской 
привлекательности пограничья, а именно туризма религиозной направленности. 
Отмечается, что главной формой взаимодействия в туристском пространстве 
трансграничного региона являются трансграничные туристские маршруты. 
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Fiodarava I. L. The Role of the Integration Processes in the Preservation of Slavic 
Culture and the Development of Cultural and Religious Tourism. The article deals with cross-
border cooperation between Belarus, Poland, Ukraine tourism as a form of regional cooperation. 
An important component of this cooperation is the historical past and its reflection in the spiritual 
culture of the borderland. All this creates conditions for the formation of the tourist attractiveness 
of the borderland. It is noted that the main form of cooperation in the area of cross-border tourism 
in the region are cross-border tourist routes.  

Key words: cross-border cooperation, culture borderland, cross-border tourism religious 
orientation, cross-border tourist route. 

 
В настоящее время во всем мире происходят процессы интеграции в 

различных сферах деятельности. Зачастую интегрируются государства, их 
отдельные территории, которые имеют схожие социально-экономические условия, 
историческое развитие, территориальную и культурную близость и др. Одной из 
таких форм интеграции являются трансграничные регионы (ТГР), в рамках которых 
осуществляется трансграничное сотрудничество. Трансграничное сотрудничество – 
это сотрудничество в рамках сопредельных территорий соседних государств. 

Наиболее распространенной формой организации трансграничного 
сотрудничества является еврорегион. К таким регионам, например, относится 
еврорегион «Буг», объединивший территории Брестской области Беларуси, 
Люблинского воеводства Польши и Волынской области Украины. Территория 
белорусско-польско-украинского пограничья является уникальной, так как здесь по 
нынешний день происходит взаимопроникновение культур. Их общее историческое 
прошлое нашло отражение в материальной и духовной культуре пограничья. На 
протяжении многих столетий в этом месте переплетались православие, 
католицизм, униатство и иудаизм [1]. 

Особую роль для верующего населения Беларуси, Польши, Украины на 
протяжении столетий играли исторические события глобального и регинального 
уровней. К таким ключевым событиям можно отнести подписание Люблинской и 
Брестской уний, две мировые войны. Приграничные территории ТГР входили в 
состав государства Речь Посполитая, основанного в 1569 г. подписанием 
Люблинской унии государственным союзом между Королевством Польским и 
Великим княжеством Литовским. Особую остроту после Люблинской унии 
приобрели проблемы веры и языка. На всех землях новообразованной Речи 
Посполитой активно насаждались католичество и польский язык (в особенности на 
территории бывшего Великого Княжества Литовского, в том числе на некоторых 
территориях современных Беларуси и Украины). Еще одним значимым событием 
было подписание «Брестской унии» на униатском соборе в Бресте в 1596 г. – акт о 
присоединении православной церкви к римско-католической церкви. Брестская уния 
привела к возникновению на территории Речи Посполитой греко-католической 
церкви. Подписание Брестской унии привело к долгой и временами кровавой 
борьбе между последователями двух христианских конфессий на западных землях. 
Борьба православных и униатов, а также победа первых в этой 
межконфессиональной войне в конце XVI – начале XVII веков имела чрезвычайно 
большое общественно-политичное, моральное, духовное и идеологическое 
значение и в значительной мере определили дальнейший ход истории.  

Мировые войны привели к гибели значительной части населения трех 
соседствующих стран. 

Историческая близость приграничных сообществ в еврорегионе дополняется 
близкими культурными основаниями, в частности – славянскими. Имеющиеся 
этноконфессиональные различия сегодня не разъединяют народы пограничья, а 
создают условия для формирования его туристской привлекательности. 
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Конфессиональное разнообразие, его мировоззрение отражается в 
сакральных объектах, а мода на тот или иной архитектурный стиль подчеркивает 
уникальность сакральной архитектуры. Это нашло отображение в архитектуре и 
внутреннем обличии храмов. На территории пограничья можно встретить разные 
архитектурные стили сакральных объектов: барокко, классицизма, архитектуру 
русского стиля, готики, ренессанса. Сохранилось значительное количество храмов 
деревянного зодчества, что связано с обилием в этих местах лесов.  

Анализ эмпирических данных показывает, что еврорегион «Буг» имеет 
значительные предпосылки для развития на его территории культурного 
трансграничного туризма религиозной направленности. Здесь сложилась сеть 
сакральных объектов культуры, развиваются процессы взаимодействия между 
отдельными ее элементами, а также между приграничными системами культуры 
трех стран. Наиболее важными культурными факторами при этом являются 
наличие большого числа разнообразных, статусных, пригодных для показа 
туристам объектов культурного туризма. 

Накоплен достаточный опыт положительных практик трансграничного 
взаимодействия в области туризма. Он показывает, что именно в этой сфере 
достигаются высокие результаты. Использование туристских ресурсов, имеющихся 
по разные стороны государственных границ, обусловливает качественно новый 
уровень сотрудничества приграничных регионов и по направленности – через 
границу с интеграцией ресурсов и соответствующими организационными схемами, 
и по формам – в виде трансграничных туристских маршрутов разных видов и 
трансграничных туристских кластеров, обеспечивающих создание и реализацию 
новых форм туристских продуктов, и иное качество туристских услуг. 
Трансграничные туристские маршруты являются главной формой взаимодействия в 
туристском пространстве трансграничного региона. Трансграничный туристский 
маршрут – трасса путешествия, соединяющая туристские достопримечательности 
на территории трансграничного региона, предназначенная для туристов, 
путешествующих пешком, либо на велосипедах, лошадях, байдарках, автомобилях 
(автобусах). Трансграничные туристские маршруты – трансграничные туристские 
продукты. Трансграничный туристский продукт реализуется на территории минимум 
двух государств на основе использования туристского потенциала всего ТГР. 
Обязательным условием реализации данного туристского продукта является 
открытость пограничных переходов между соседними государствами.  

Туристские маршруты, проходящие через ТГР, служат расширению 
возможностей развития добрососедского туризма, в который вовлечены 
приграничные сообщества периферийных, некогда слаборазвитых территорий. Они 
инициируют и поддерживают действия локальных сообществ по устойчивому 
развитию этих регионов, имеющих определенную историческую общностью, но 
разделенных государственной границей. Трансграничные маршруты служат также 
средством привлечения инвесторов к созданию в ТГР баз туризма и отдыха. 
Формирование, развитие и реклама этих особых туристских продуктов, таких как 
уникальные туристские маршруты европейского и мирового уровней, повышает 
туристскую привлекательность приграничных регионов. Трасы этих маршрутов 
проходят через территории с исключительными по ценности природными и 
культурными туристскими ресурсами. Такие маршруты рекламируют весь ТГР, 
демонстрируя его культуру, памятники и т. п.  

Туристские маршруты способствуют активизации и развитию локальных 
сообществ, живущих в ТГР, а также инициируют и поддерживают локальное 
предпринимательство. Они выполняют посредническую функцию в поисках 
исторических и культурных связей между народами, в углублении и 
культивировании знания об общем прошлом их культурной самоидентификации. 
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Кроме того, они инициируют духовное возрождение, а также практически участвуют 
в реализации идеи интеграции народов. 

Важной функцией трансграничных туристских маршрутов является их 
интеграционная роль во взаимоотношениях районов и жителей еврорегионов. Они 
содействуют также распространению культурного и природного наследия. 
Участвуют в росте доходов жителей ТГР, в увеличении числа трудовых мест через 
развитие непроизводственной сферы. Такие маршруты служат улучшению 
доступности приграничных территорий, хозяйственному туристскому освоению и 
улучшению состояния транспортной инфраструктуры. 
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Розглянуто роль подорожей у системі ціннісних орієнтацій студентської молоді. На 

основі анкетного опитування студентів Інституту міжнародних відносин Національного 
авіаційного університету виявлено особливості їхніх ціннісних орієнтацій, а також 
можливості студентства з позицій споживання туристичних послуг. 
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Balabanov G. V., Gudymenko I. V. The Role of Travelling in the System of Value 

Orientations of Students (for Example Institute of International Relations in National 
Aviation University). The role of travelling in the system of value orientations of young people is 

reviewed. Features their value orientations and student possibility from the standpoint of 
consumption of tourist services are based on a questionnaire survey of students of the Institute of 
International relations in National Aviation University. 
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Студентська молодь є великою соціальною групою населення, яка впродовж   

4–6 років здобуває фахові знання та уміння у поєднанні з формуванням цiннicних 
орієнтацій, набуттям життєвого досвіду, активним ознайомленням із природою, 
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