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Виды туристических маршрутов многообразны. Среди них, как перспективно раз-

вивающееся направление, можно также выделить поездки по литературным местам            

Беларуси. В начале 21 века такие маршруты привлекают большое внимание среди тури-

стов в Беларуси, так как они очень интересны и познавательны, ориентированы на разно-

возрастную целевую аудиторию, предполагают посещение целого ряда разнообразных 

достопримечательностей и туристических объектов Беларуси – музеев, мемориальных 

усадеб, историко-культурных и природных парков. Стоит отметить, что на современном 

этапе Беларусь, как объект литературного туризма, имеет весьма большой потенциал 

[1, c. 53]. Наибольшей популярностью пользуются литературные маршруты, связанные             

с творчеством Я. Купалы «По местам жизни и творчества Янки Купалы», А. Мицкевича 

«Дорогою жизни Адама Мицкевича» и Я. Коласа «По местам Якуба Коласа». Среди            

туристических операторов Беларуси, предоставляющих данные туры можно отметить: 

«ЦентрКурорт», «Тез Тур», «Интер Сити», «БелТурист» и «Крис»  [1, с. 605]. 

Таким образом, посещение туристических маршрутов по литературным местам 

Беларуси на современном дает возможность не только познакомиться с творческим 

наследием известных отечественных литераторов, но также приобщиться к культурно-

му наследию Беларуси в широком диапазоне. Подобное направление туристических 

услуг, имеет большой рекреационный потенциал и привлекает все большое внимание 

на рынке туристических услуг Беларуси. 
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ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ КИТАЯ В ОПИУМНЫХ ВОЙНАХ 
 

Во второй трети 19 в. слилось воедино множество факторов, не позволивших 

Цинской империи победить европейцев. Прежде всего, это были внутренние факторы, 

ибо, имей Цины организационные возможности и моральные установки, материальные 

и людские ресурсы Китая позволили бы им отбить натиск колонизаторов. 

Первым, и наиболее очевидным из них, видится отсталость армии. Огромная по 

численности (от 700 тысяч до миллиона человек) и плохо вооружённая – это была ар-

мия из 16-го века [1, с. 49]. 

Следующим фактором являлась сохранявшаяся феодальная система деления гос-

ударства и армии. Каждый феодальный удел содержал воинский контингент – в меру 

своих сил и возможностей. В случае поражения император выставлял дело так, будто 

бы войну европейцам проиграла провинция, а не империя.  

Ещё одним фактором является то, что представители правящего этноса – мань-

чжуры – не просто не составляли большинства, но и, обособленные своим привилеги-

рованным статусом от китайцев и противопоставляемые им, как политическая сила 

остались без массовой опоры в их лице [2, с. 299]. Маньчжуры не видели общих с ки-

тайцами интересов – как и наоборот, китайцы не считали нужным защищать власть 

маньчжур. Из этого проистекает и страх перед предательством войск, не позволявший 

достойно их вооружить [3, с. 292].  

Ключевым же фактором стала вооружённая борьба, развёрнутая тайпинами, ста-

вившими перед собой цель свержения династии Цин и не видевшими в деятельности 
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европейцев ничего вредного для страны. Создание ими собственного государства – 

Тайпин тяньго – означало раскол Китая и его ослабление перед лицом внешнего врага, 

которого они не воспринимали в качестве такового. 
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РЕФОРМА 1717 ГОДА В ВОЙСКЕ ВКЛ 

 

Первая половина XVIII века была эпохой масштабных войн. Состояние армии 

ВКЛ в начале этого столетия уже не отвечало запросам времени. Появилась острая 

необходимость в проведении серьезных реформ направленных на реорганизацию ар-

мии. Важным фактором на этом пути стал вальный сейм 1717 г. После него началась 

реформа военного дела в ВКЛ. 

По результатам «немого» сейма произошел переход от постоянно изменяемых 

компутов к определенной цифре в 24 тыс. «лошадей» и «порций». Общее количество 

литовской армии должно было составлять 6 тыс. солдат. Планировалось создать 6 гу-

сарских хоругвей с общей численностью в 400 лошадей, 25 хоругвей легкой кавалерии 

в количестве 1160 лошадей, 12 татарских полков в 460 лошадей, а также 8 казацких  

хоругвей количеством в 240 лошадей. Также предусматривалось образование 4-х дра-

гунских полков с общим количеством в 1500 лошадей, 3 пехотных полков численно-

стью 1850 солдат и полка янычар в 230 человек. Сейм принял решение об формирова-

нии артиллерийской компании с численностью в 150 человек [1, с. 130]. 

Особое значение уделялось формированию системы набора в полки, которое 

стало происходить по вольнонаемному пути. Негативным явлением оставалась прак-

тика формального участия товарища в военных делах, заменяя себя двумя почтовыми,               

а также система продажи офицерских званий. Это негативно сказывалось на дисци-

плине в армии. В результате проведения реформы 1717 года в войске ВКЛ стали про-

являться общие с европейскими странами черты военного дела. Был положен путь            

к созданию постоянной армии. В боевых действиях пехота стала играть более важную 

роль. Структура кавалерии была изменена: были убраны знаменитые гусарские кры-

лья, а численный состав уменьшен. Определялись источники финансирования и бюд-

жет войска. Отрицательным фактором реформы 1717 г. была то, что она проходила 

позднее запланированного срока, а многие архаические черты в армии не были устра-

нены [2, с.184–185]. 
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