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как эффективного противовеса публицистике на русском языке [13]. Таким образом, имело место 
чрезвычайно сложная конфигурация культурно-идеологического ландшафта Подкарпатской Руси. 
Поддержка властными структурами того или иного направления часто определялось интересами те-
кущей выгоды. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Период 1939–1944 г стал временем активных этнокультурных экспериментов, проводимых офи-

циальным Будапештом для обеспечения лояльности жителей Подкарпатской Руси. После присоеди-
нения региона венгерские власти попытались использовать сложную идеологическую обстановку, 
связанную с весьма туманными представлениями местного населения о своей национальной иденти-
фикации, с целью создания надежной опоры венгерского режима. Провозглашались лозунги «братст-
ва русинов и венгров», скрепленного вековыми традициями венгерской государственности. Провод-
ники новой идеологии постоянно подчеркивали контраст между единственно верной и исторически 
обусловленной, с их точки зрения, политикой угро-русинизма и чехословацким периодом, когда вла-
стями инициировались ненужные языковые и культурные споры, якобы «раскалывавшие» русинский 
народ на враждебные друг другу группы. Не меньшим нападкам подвергались и иные идеологиче-
ские течения, представители которых выражали свое несогласие с официальным курсом. 

Курс угро-русинизма, направленный на отвлечение местной интеллигенции от «широких» нацио-
нальных проектов (русофильской и, в меньшей степени, украинофильской окраски), подвергался же-
сткой критике идейных оппонентов. В резко негативных тонах об официальной культурной политике 
высказывались даже те деятели, которые в межвоенный период ратовали за включение региона в со-
став Венгрии, а затем демонстрировали лояльность новой власти.  

Политика Будапешта была направлена на постепенное включение Подкарпатской Руси в полити-
ческую и культурную системы Венгрии. Делалось это с помощью сотрудничества с местной интелли-
генцией прорусинской направленности, которая демонстрировала лояльность венгерскому режиму. 
Однако осуществиться масштабным венгерским планам не было суждено – к концу октября 1944 г. 
вся территория региона была занята войсками Красной Армии. Начался новый, не менее драматич-
ный этап истории края. 
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The article describes the most effective strategies for the development of inbound tourism in the Republic of Belarus 
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Одной из важнейших современных тенденций развития мирового туристского рынка является все 

более усиливающаяся дифференциация туристской политики в региональном разрезе [3]. Однако на 
сегодняшний день национальный  туристический продукт Беларуси недостаточно разнообразен по 
спектру предлагаемых услуг, слабо  дифференцирован по целевой аудитории,  во многом не соответ-
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ствует международному уровню сервиса. Специализированные субрынки экологического, охотничь-
его, этнического, познавательного и других видов въездного белорусского туризма находятся в ста-
дии замедленного стихийного формирования и связаны с предоставлением ограниченного объема 
разрозненных услуг незначительному числу иностранных посетителей[1, с.172]. Следовательно, бе-
лорусским туроператорам необходимы тщательные маркетинговые исследования структуры турист-
ских потребностей иностранных посетителей с целью создания  конкурентоспособного туристиче-
ского продукта,  определения рынков его  сбыта, выработки эффективных стратегий развития въезд-
ного туризма в стране. 

Согласно данным официальной статистики наиболее высокая степень потребления туристского 
продукта Беларуси характерна для стран-соседей, в особенности российского рынка. Для данной це-
левой группы, помимо усовершенствования услуг санаторно-курортного комплекса и экскурсионных 
программ,  целесообразно разрабатывать туры выходного дня и комбинированные туры с широким 
спектром дополнительных услуг. Для западноевропейских туристов Беларусь привлекательна разви-
тием экологического, анимационного, охотничьего, этнографического, научного, экстремального ту-
ризма, караванинга.  

В целях расширения экспорта туристских услуг  республики необходима реализация проектов в 
области приграничного и транзитного туризма совместно в рамках международных  программ. Пер-
спективными направлениями развития въездного туризма Беларуси могут стать эко-маршруты, туры 
истории природы, экстремально-приключенческие, фольклорно-этнографические туры, анимацион-
ные программы, экскурсии-квесты, конный туризм. Конкурентным преимуществом и  внутренними  
резервами обладают охотничий, промышленный и медицинский виды белорусского туризма.  

Средствами  реализации стратегического развития  въездного туризма в Беларуси могут стать: 
изучение опыта зарубежных туроператоров, создание туристических кластеров в регионах,  исполь-
зование технологий маркетинга и брендинга территорий, модернизация  туристической инфраструк-
туры, повышение уровня сервисного обслуживания, разработка привлекательного туристического 
имиджа страны и его активное продвижение  в средствах массовой информации и глобальной сети  
Интернет. Однако создание конкурентоспособного туристского комплекса Беларуси возможно лишь 
в случае перехода к инвестиционно-инновационной стадии развития туристского хозяйства[2, с. 28]. 
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Постмодернистские тенденции получают распространение в русском музыкальном искусстве в 

1970 – 1980-е гг. Новое обращение к традиции, переосмысление её элементов в творчестве русских 
композиторов этого периода становится отражением идей русского искусства «рефлексирующей 
эпохи» (Т. Левая). 

Данные тенденции находят воплощение в произведениях Н. Корндорфа, к числу которых отно-
сится Симфония для камерного оркестра «Confessions» (1979). Концепция симфонии передает ин-
терес композитора к вопросам философии и религии, стремление к переосмыслению моральных и 
духовных ценностей. Исповедально-ритуальная концепция симфонии отвечает идеям постмодерни-
стской эпохи. Понятие confessio (от лат. исповедь, сознание, признание), ставшее основой 
концептуального замысла произведения, приобретает здесь множественность смысловых значений – 
от ритуала православной церкви до особой, доверительно-личностной манеры высказывания. Испо-


