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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ БЕДНОТЫ  

МЕСТЕЧЕК МОЗЫРСКОГО ОКРУГА В 1927 Г. 
 

Общий экономический и хозяйственный рост экономики Мозырского округа                        
в 1927 г., подкрепляемый политикой местных органов власти, оказал положительное 
влияние на состояние местечек данного округа. Это способствовало дифференциации 
местечкового населения. 

Местечковая беднота и середняки являлись опорой власти в местечках, поэтому мест-
ная власть стремилась повысить экономическое положение бедноты. Стремясь ослабить 
остроту безработицы среди местечковой бедноты, местные органы власти оказывали ей хо-
зяйственную помощь, распределяя кредиты и сырьё, выделяя фонды для кооперирования, 
формируя кустарно-ремесленные и сельскохозяйственные коллективы и артели [1, л. 209]. 

Настороженность власти вызывало распространение клерикально-филантропической 
деятельности. С целью парализации филантропической и клерикальной деятельности 
организаций, например, «ЕМСО», а также для решения экономических проблем, пла-
нировалось перенаправить деятельность Комитетов Взаимопомощи на помощь местеч-
ковым крестьянам сельскохозяйственными семенами, а также на оказание медицинской 
помощи бедноте. 

Местечковую бедноту, как опору власти, подвергали идеологической советизации 
через систематические собрания, которые проводились только во время проведения поли-
тических кампаний: перевыборов советов, кооперации, Комитета Взаимопомощи. Также 
созывали совместные собрания середняков и бедноты. В состав местечковой бедноты вхо-
дили кустари-бедняки, крестьяне-бедняки, беженцы и рабочие. Разнородность этой группы 
населения определила различную степень оказания помощи внутри этой группы. Власть 
стремилась оградить наиболее состоятельных жителей от получения помощи и льгот, по-
этому было проведено изучение местечковой бедноты и середняков на предмет их разли-
чия. Часть бедноты была устроена на земледельческие работы, как  в пределах своего 
округа, так и за её пределами, например, в Крым [1, л. 210]. 
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РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Под термином «реставрация» понимается восстановление памятников истории  и 

культуры в первозданном виде. Это очень сложный процесс, ибо он требует присут-
ствия специалистов, в данной отрасли, также нужна финансовая поддержка и  необхо-
димо наличие источников, которые могли бы помочь в этом нелегком деле. 

На территории нашей страны имеется огромное количество памятников архитектуры 
(замки, дворцы, усадьбы) различных эпох, которые на данный момент находятся в полу-
разрушенном состоянии. Это грозит утратой национального достояния. 
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Проекты могут быть индивидуальные, а также разработанные в рамках государ-
ственной программы. Одна из таких программ была создана Министерством культуры 
в 2012 г. – «Замки Беларуси», действие которой должно было распространяться на 
2012-2018 гг. К сожалению, в марте 2016 г. она была закрыта. Эта программа не смогла 
решить и половину поставленных задач за 4 года.  

Согласно «Замкам Беларуси», реставрационные, консервационные и ремонтные 
работы должны были проводиться на 38 объектах. 7 объектов – Ружанский дворец, 
Мирский и Несвижский замок, Каменецкая вежа, Любчанский и Лидский замки, также 
Старый замок в Гродно; должны были быть отреставрированы. Еще на 7 объектах пла-
нировалось провести консервационные работы, а 24 объекта должны были привести             
в презентабельный вид (замчища, городища). Практически каждый историко-
культурный комплекс должен был быть музеефицирован. 

К сожалению, реставрационных работ дождались не все памятники. Главной при-
чиной этого является отсутствие финансирования.  

Реставрационные проекты не прекратили свое существование с закрытием данной 
программы. В марте 2016 г. была разработана новая – «Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. 
Эта программа является общей для всех направлений культуры, в отличие от «Замков 
Беларуси». Но она имеет подпрограмму «Наследие», которая уже в свою очередь будет 
заниматься проблемами реставрации и консервации. Неизвестно причислены ли туда те 
объекты, которые были не задействованы в рамках закрытой программы. 

Реставрация в Беларуси является позитивным явлением, которое поможет сохра-
нить историко-культурные ценности национального масштаба для белорусов, а также 
поможет, при помощи музеефикации этих объектов, привлечь иностранных туристов в 
нашу страну. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 

В России сосредоточены уникальные памятники религии, истории и культуры. Это 
делает её зоной благоприятной для развития такого направления как религиозный ту-
ризм. Религиозный туризм – это самостоятельный вид туризма. У него, как и у других 
его видов, есть свои разновидности: паломнический туризм и религиозный туризм экс-
курсионно-познавательной направленности [1, с. 13]. Однако проблема классификации 
видов религиозного туризма является неразработанной. В источниках по туристскому  
бизнесу понятие «религиозный туризм» заменяют понятием «паломничество», экскурсии  
с религиозной тематикой не отличают от религиозных путешествий. Учитывая, что клас-
сифицировать религиозные туры можно по тем же признакам, что и другие туристические 
маршруты выделяют следующую классификацию религиозного туризма: по мировым ре-
лигиозным конфессиям; по продолжительности; по составу участников. Само понятие па-
ломнического туризма – поездок верующих к религиозным святыням – отрицается очень 
многими из тех, кто занимается его организацией: для них «паломничество» и «туризм» – 
понятия различные, иногда даже взаимоисключающие. Поэтому часто используется тер-
мин аналогичного содержания –  «религиозный туризм» [2]. Несмотря на динамику в раз-
витии религиозного туризма в России до сих пор нет законодательной базы в сфере регу-
лирования данной отрасли. Анализируя понятия «паломничество» и «религиозный ту-
ризм», мы видим, что оба понятия не только разные, но и различные в проявлении жизни. 
Паломничество понятие более конкретное. Религиозный туризм же напротив понятие до-
статочно расплывчатое, т. к. субъекты религиозного туризма – это туристы и паломники, 




