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деятельностью представителей рода Радзивиллов. Имея такой ощутимый информационно-

туристический потенциал, Несвижский музей-заповедник стремиться вести активную 

культурно-просветительскую деятельность. 

Цель работы – характеристика основных направлений культурно-просветительской 

работы, проводимой в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж».  

Музей-заповедник «Несвиж» часто предлагает посетителям экскурсии с элементами 

театрализации, квесты, анимационные представления, фото в костюме, в декорациях и в 

интерьерах Несвижского замка, театрализованные церемонии поздравления молодоженов и 

именинников, а также интерактивные, музейно-педагогические занятия и тематические 

лекции. Сотрудниками музея-заповедника разработаны квесты «Тайны и загадки дворца 

Радзивиллов» и «Секреты старого хранителя», детектив «Презумпция невиновности» [1]. На 

территории заповедника регулярно проходят культурно-массовые мероприятия – концерты 

классической музыки, исторические реконструкции, балы и многое другое [2, с. 455]. 

Мероприятия в Несвижском музее-заповеднике разнообразны по содержанию и 

разработаны с учётом возрастных особенностей посетителей. Сотрудники музейного 

комплекса всегда прислушиваются к мнению своей аудитории, поэтому реализация 

культурно-просветительской работы всегда вызывает живой интерес и позитивные эмоции 

посетителей музея-заповедника «Несвиж».   
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  

 

Одним из паритетных направлений развития северокавказского региона является – 

экологический туризм. С этой точки зрения особый интерес представляют территории России 

курортно-реакционной направленности, а именно: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, 

Ессентуки. До обнаружения источников минеральных вод данная территория была практически 

неосвоенной, включала малонаселенные аулы и поселения. Их поиск начал осуществляется 

достаточно поздно. Основанием этому послужил изданный в 1717  г. указ Петра I                                      
«О приискании в России минеральных вод». Его издание было вызвано возрастающей 

популярностью подобных курортов на территории других стран. Открытие природных 

лечебных ресурсов и осознание их пользы привело к постепенному возрастанию интереса к 

Кавказскому региону. В связи с этим 4 февраля 1803 г. П. Д. Цицианов в своем рапорте 

Александру I пишет о возникшей необходимости строительства крепости у источников кислых 

вод: «…я, сделал проект к построению близ оного колодца укрепления, столь нужного для 

безопасности больных и для прикрытия зданий..» [1, с. 261]. Необходимость эта была вызвана 

противодействием со стороны местного населения властям: «благородные семьи из всей 

Империи приезжают сюда во время лета пользоваться сим даром природы, по причине, что 

Кабардинцы, на земле которых колодец оный находится, из единого недоброжелательства 

стараются закидывать его камнями и препятствовать заведению тамо строений…» [1, с. 261].           
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В ответ 7 марта 1803 г. Александр I говорит о необходимости наведения порядков: «употребив 

на то воинских служителей». 24 апреля того же года Александр I издает высочайшее повеление 

о строительстве курорта на Кавказских минеральных источниках, а так же обязуется их 

финансировать. Таким образом, специфика развития данного региона как курортного была 

исторически определена в силу уникальности природных и лечебных ресурсов.  
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ПЕХОТНАЯ ДИВИЗИЯ ВЕРМАХТА 

 

После поражения в Первой мировой войне и унизительного для Германии Версальского 

мирного договора и его условий касательно территорий и армии, было понятным желание 

реванша со стороны немцев, особенно под влиянием пропаганды НСДАП. По Версальскому 

мирному договору Германии разрешалось иметь армию численностью только 100000 человек, 

запрещалось иметь танковые войска и военно-воздушные силы и генеральный штаб [1, с. 222]. 

Но благодаря деятельности германских генералов, в частности командующего рейхсвера 

Г. фон Секта, маленькая армия стала кузницей для будущего вермахта. С целью углубленного 

изучения подготовки Германии к мировой войне сегодня важно изучить особенности системы 

обучения в пехотных дивизиях вермахта, ставших основными оперативными единицами 

нацистского рейха. 

После прихода к власти нацисткой партии во главе с А. Гитлером ограничения 

Версальского договора были постепенно отменены. В марте 1935 г. вышел «приказ о 

строительстве вермахта», и германская армия стала быстро увеличиваться. В 1934 г. вермахт 

насчитывал 21 активную пехотную дивизию, а к началу войны располагал уже 41 пехотной 

дивизией. Основы этой армии составили военнослужащие, прошедшие обучение в рейхсвере, 

они заняли должности унтер-офицерского состава, на котором держалась боеспособность 

любой дивизии вплоть до окончания войны [2, с. 124–125]. Высокая эффективность действий 

пехотной дивизии зависела от ее структуры и правильных действий солдат и офицеров. 

Система обучения личного состава вермахта была одной из самых лучших на тот момент в 

мире. Она включала сочетание физической и теоретической подготовки. В течении 16 недель 

рекруты проходили курс молодого бойца, который был разработан на основе опыта ведения 

боевых действий во время Первой мировой войны. Во время боевых действий при штабах 

армий и корпусов существовали специальные службы, занимавшиеся изучением боевого 

опыта войск, и изданием методических рекомендаций для подразделений. 
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