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ных, экономических и организационных преобразований. В связи с этим в республике была разработана 

Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 гг. Принятие к реализации указан-

ной Программы положили начало современному новому этапу в развитии фермерских хозяйств республики. 

Были внесены некоторые коррективы и определены новые направления в системе государственной под-

держки фермерских хозяйств на возвратной и безвозвратной основе. 

Механизм возвратного финансирования осуществляется в форме бюджетных ссуд и займов, которые вы-

деляются на укрепление материально-технической базы, финансирование целевых программ и конкретных 

проектов. Начиная с 2008г, централизованные ресурсы из целевых государственных средств предоставляют-

ся крестьянским (фермерским) хозяйствам  только на безвозвратной основе на проведение работ по первич-

ному обустройству. В целом в 2011-2013 годах для крестьянских (фермерских) хозяйств по различным 

направлениям использования предоставлено 401,3 млрд. рублей, в том числе в 2013 году – 180,0 млрд. руб-

лей, или почти в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году [3]. 

Также необходимо отметить, что в процессе аграрных преобразований и сокращения численности фер-

мерских хозяйств в республике прослеживается тенденция повышения обеспеченности их  основными фон-

дами и укрепления материально-технической базы. Так, в 2013 году на условиях финансовой аренды фер-

мерские хозяйства приобрели 130 тракторов, 9 грузовых автомобилей, 60 комбайнов и 75 прочих единиц 

техники и оборудования на сумму 126,8 млрд. рублей, или в 2,4 раза больше, чем в 2012 году [3]. Вместе с 

тем обеспеченность фермерских хозяйств техникой была и остается актуальной проблемой.  

В последние годы фермерские хозяйства Беларуси ориентируются преимущественно на развитии трудо-

емких, но высокодоходных отраслей (овощеводство, картофелеводство и т. д.). Так, за период с 1995 по 2013 

годы удельный вес фермерских хозяйств в производстве картофеля в целом по стране возрос с 3,4 до 22,1 %, 

овощей – с 2,6 до 43,0 %. 

Фермерские хозяйства являются участниками отраслевых программ в области сельского хозяйства. В 

Государственной комплексной программе развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 

2011– 2015 годы участвует более 40 фермерских хозяйств, Республиканской программе по племенному делу 

в животноводстве на 2011 – 2015 годы – 5 хозяйств, Государственной программе по развитию импортоза-

мещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств 

в Республике Беларусь на 2010 – 2014 годы и на период до 2020 года – 2 хозяйства. В 2013 году в Програм-

ме развития овцеводства Республики Беларусь на 2013 – 2018 годы включено 7 фермерских хозяйств. 

В дальнейшем на республиканском уровне будет продолжена работа по развитию фермерского сектора и 

совершенствованию его государственной поддержки. 
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Великая Отечественная война оставила на белорусской земле свой несгладимый  след. Уже в первые ми-

нуты войны в схватку с врагом вступили советские пограничники. В окружѐнной врагом Брестской крепо-

сти героически сражался ее отважный гарнизон, покрывший себя неувядаемой славой. Летом 1941-го года 

развернулись тяжѐлые оборонительные бои на основном направлении Брест – Минск – Орша – Смоленск – 

Москва. По мере того, как перемещалась на восток линия фронта, в городах и сѐлах Беларуси устанавливал-

ся жестокий оккупационный режим: для устрашения мирных жителей ставились виселицы, заработали  фа-

шистские концлагеря для советских военнопленных и мирных граждан, повсеместно создавались еврейские 

гетто. На борьбу с врагом поднялись жители белорусских городов и сѐл: создавались подпольные группы,  

формировались партизанские отряды, которые не давали врагу почувствовать себя хозяином на оккупиро-
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ванной территории. А в 1944-ом году Беларусь стала местом ожесточѐнных наступательных сражений, ко-

торые принесли долгожданное освобождение.  

Прошло 70 лет с тех пор, как оккупанты покинули белорусскую землю, заросли воронки и траншеи, 

оставленные войной, из руин поднялись и расцвели города и сѐла, но в Беларуси не перестают помнить о 

событиях войны, о еѐ героях и жертвах. Память о Великой Отечественной войне увековечена в скромных 

обелисках  и величественных мемориалах, ухоженных братских могилах, мемориальных музеях, названиях 

улиц и площадей.  

По данным Министерства культуры, в Государственный список историко-культурных ценностей Рес-

публики Беларусь включены 1014 памятников, связанных с Великой Отечественной войной, в том числе 

братских могил – 839, воинских кладбищ – 58, мемориалов – 39, а также 78 могил жертв фашизма и могил 

партизан, подпольщиков и советских воинов.  

Эти памятники и памятные места – огромный  ресурс для создания военно-исторических экскурсий и 

маршрутов, адресованных подрастающему поколению и другим категориям туристов и экскурсантов. В 

1960–1980-е годы, когда Беларусь была одной из 15 республик Советского Союза, сюда на места былых бо-

ѐв  и пожарищ, оставленных войной, приезжали экскурсанты из разных уголков СССР. 

Тема Великой Отечественной войны занимала главное место в экскурсионных программах данного пе-

риода. Самыми популярными объектами туристического интереса были:  мемориальные комплексы «Брест-

ская крепость» и «Хатынь», Курган Славы, Музей Великой Отечественной войны. Люди старшего поколе-

ния, чьи судьбы затронула война, считали своим долгом побывать на этих святых для многих советских лю-

дей местах. В каждом регионе разрабатывались и предлагались гостям и местному населению обзорные и 

тематические экскурсии, включавшие памятники и памятные места, связанные с героическими и драматиче-

скими страницами Великой Отечественной войны. 

На Витебщине знаковыми объектами военно-исторической тематики стали памятник первому залпу «Ка-

тюш» в Орше, мемориальный комплекс «Прорыв» в Ушачском районе, музей Обольского комсомольского 

подполья. В Могилѐвской области большой популярностью пользовались экскурсии на мемориальный ком-

плекс «Буйничское поле» под Могилѐвом и в музей советско-польского боевого содружества в д. Ленино 

Горецкого района. Своеобразными туристическими брендами Гомельской области стали: музей битвы за 

Днепр в Лоеве, а также мемориальный комплекс и музей, посвящѐнный памяти жертв концлагеря «Оза-

ричи». В Минске и Минской области туристы и экскурсанты посещали памятник-монумент на площади По-

беды, памятник пионеру-герою Марату Казею, монумент в честь советской  матери-патриотки Анастасии 

Фоминичны Куприяновой, памятник экипажу Николая Гастелло под Радошковичами, и известный на всю 

страну мемориальный комплекс «Хатынь». В Гродненской области маршруты были проложены к Курганам 

Славы в Гродно и Лиде, Петралевичской горе под Слонимом, и в Дятлово – к памятнику Иосифу Филидови-

чу, повторившему подвиг Ивана Сусанина. Туристы и экскурсанты посетив Брестскую область, уносили в 

своих сердцах память, не только о знаменитой Брестской крепости, но и других памятный местах, таких как 

мемориальный комплекс «Здитовская оборона», памятник «Скорбящая мать»  на месте Колдычевского 

концлагеря, мемориальный музей «Хованщина», посвящѐнный Брестскому партизанскому соединению 

штаб которого дислоцировался в Ивацевичском районе [1]. 

В 1990-е годы, когда СССР прекратил своѐ существование, изменилась идеология. Интерес к военной 

теме на некоторое время был утрачен. Туризм стал другим, преимущественно выездным, а экскурсионная 

работа потеряла прежний масштаб и переориентировалась на новые темы (исторические, религиозные, этно-

графические). На первый план вышли экскурсии и туры развлекательного характера, и казалось, что интерес 

к военно-историческим экскурсиям, посвященным Великой Отечественной войне, уже не будет реанимиро-

ван. К счастью, этого не произошло, так как для общества очень важно не забывать уроки той страшной 

войны, которая унесла жизни каждого четвѐртого жителя Беларуси. Памятники и памятные места Великой 

Отечественной войны и стоящие за ними реальные события и людские судьбы играют огромную роль для 

нравственного оздоровления общества и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В Беларуси на государственном уровне сделано очень много для того, чтобы дать белорусскому обще-

ству, особенно подросткам и молодѐжи, нравственные ориентиры, и показать всему миру, как нужно пом-

нить о том, какой ценой завоѐвано счастье жить под мирным небом. За последние десятилетия проведена 

реконструкция прежних памятников и мемориалов, и создаются новые (мемориальный комплекс в честь 

наступательной операции «Багратион», мемориальный комплекс на месте концлагеря в деревне Красный 

Берег, мемориальный комплекс «Яма» и др.). В день освобождения белорусской столицы 3 июля 2014 года 

принял первых  посетителей новый Белорусский государственный истории Великой Отечественной войны. 

По данным Министерства спорта и туризма в настоящее время в республике  разработано и действует 

около 170 экскурсионных маршрутов на военно-историческую тему, большинство из которых посвящено 

теме Великой Отечественной войны. Их объектами являются не только памятники, обелиски или братские 

могилы, но и военно-инженерные сооружения (рвы, окопы, блиндажи, доты), крепости, землянки, боевая 

техника, места бывших сражений, а также экспозиции многих краеведческих и мемориальных музеев. Инте-

рес к военной теме связан не только с большим разнообразием объектов, их высоким художественным 

уровнем их наполнением, но и новыми подходами разработчиков экскурсий и экскурсоводов к их содержа-

нию и форме проведения [2, с. 194]. Ряд экскурсий посвящѐн теме Холокоста, которая интересует зарубеж-
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ных туристов из  Израиля и многих других стран: «Погасшие звѐзды» (Минск), «Холокост на Пинщине», 

«Дорогами памяти» (Пинск – Добрая Воля – Погост-Загородский – Логишин – Телеханы – Бронная Гора). 

У российских туристов большой популярность пользуется мемориальный комплекс Линия Сталина, где 

кроме обычных экскурсий проводятся театрализованные представления по реконструкции боевых действий 

времен Великой Отечественной войны. 

На мемориальном комплексе «Брестская крепость» и «Буйничское поле» под Могилевом проводятся 

Вахты Памяти, уроки мужества, встречи с ветеранами и различные праздничные мероприятия, участниками 

которых становятся туристы и экскурсанты. Включаются в экскурсии показы документальных фильмов и 

концертные программы. В дни особых торжеств – День Победы, День Независимости – организуются экс-

курсии-массовки по местам былых боѐв и партизанских операций,  во время которых зажигают Костры Па-

мяти,  звучат партизанские и фронтовые песни, а настоящие полевые кухни угощают участников солдатской 

кашей.  

Разработка и совершенствование  экскурсий, посвященных Великой Отечественной войне, проводится 

энтузиастами, которые хорошо понимают, что в данном случае коммерческий успех вторичен. Главное, хо-

рошо владеть темой, быть объективным, правильно расставить ориентиры и найти такие факты и примеры, 

которые тронут за душу любого участника экскурсии. 
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Туркменистан является достаточно новым туристическим направлением, сочетая в себе уникальные ис-

торические памятники, природные объекты и совершенно новые достопримечательности. Столица Туркме-

нистана – Ашгабад – представляет собой музей архитектурных шедевров, зеленых ландшафтов, прекрасных 

парков и монументального искусства. Существенную роль в развитии туризма в Туркменистане играет 

Национальная туристическая зона «Аваза» – полнофункциональный курортных комплекс, раскинувшийся 

вдоль побережья Каспийского моря. Однако основным сдерживающим фактором развития туризма в Турк-

менистане является слаборазвитое транспортное сообщение. 

Правительство Туркменистана убеждено: глобальная транспортная стратегия XXI века – это стратегия 

интеграционного прорыва, объединения географических и инфраструктурных возможностей, технического 

и технологического потенциала государств и регионов. 

Учитывая уникальность экономико-географического положения Туркменистана на перекрестке транс-

континентальных маршрутов по линии Север-Юг, Запад-Восток, развитие транспортной инфраструктуры 

является одним из безусловных приоритетов государственной политики страны. 

Согласно «Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 

годы» страна определена как трансконтинентальный экономический мост взаимодействия европейской, ази-

атско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем. 

В программе сформулированы основные задачи развития транспортной системы страны: последователь-

ная интеграция в мировую транспортную систему; дальнейшее расширение национальной инфраструктуры 

по линии главных магистралей, связующих маршрутов и узлов в направлениях Восток–Запад и Север–Юг. 

Речь идет о строительстве разветвленной, комплексной, комбинированной инфраструктуры транспорт-

ного сообщения и транзита, охватывающей пространства континентальной Евразии с выходом на морские 

терминалы Черноморского и Балтийского регионов, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. 

Данный проект также подразумевает перспективу подключения к международной транспортной инфра-

структуре в южном и восточном направлениях с выходом на такие мощные экономические центры, как Ки-

тай, Индия, Пакистан, страны азиатско-тихоокеанского региона [1]. 

В качестве примера необходимо отметить завершившиеся строительство железной дороги Казахстан-

Туркменистан-Иран, которая является частью проекта «Север-Юг». 

С целью повышения конкурентоспособности транспортного комплекса страны прорабатывается ряд но-

вых крупных транспортных проектов, проходящих через территорию Туркменистана, в их числе транспорт-

но-транзитный коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, а 

также коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия. 
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