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dissemination of Chinese culture, are an important practice subject of the One Belt, 

One Road initiative and concept, as well as an important venue for cultural exchanges 

and cooperation between China and Belarus. The first Confucius Institute was 

established in Belarus in 2007, and now there are four Confucius Institutes at 

Belarusian State University, Minsk State Linguistic University, Belarusian State 

Technical University, and Gomel State University. The Confucius Institutes carry out 

many cultural exchange activities, such as Confucius Institute Day, cultural 

performances, exhibitions and cultural experiences, which provide the people of 

Belarus with an effective channel for a comprehensive understanding of Chinese 

culture. 

Thus, the main feature of the One Belt, One Road project is a complex approach 

with an emphasis on the simultaneous development of economic and cultural 

cooperation. This project can be considered as an important instrument of China’s soft 

power for creating a new world system of political, economic, and cultural tolerance. 
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В КОНТЕКСТЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА 

 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Феномен политического лидерства занимает особенное место в 

политической науке. Являясь одним из основных проявлений власти в 

публичном политико-правовом поле лидерство распространяется на различные 

уровни и подуровни жизнедеятельности общества и государства. Властные 

полномочия лидера и его положение в политической системе регламентируются 

рядом политико-правовых актов, определяющих характер их реализации в 
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плоскости «личность – общество – государство» в историко-политическом 

контексте.  

Советская политическая система монополизировала институт 

политического лидерства в рамках партийной и институциональной 

принадлежности. Инакомыслие и альтернативные политические взгляды не 

находили отражения в политическом дискурсе. Данная система с одной стороны 

не давала возможность для политического участия широких масс населения, 

несмотря на наличие избирательных прав, это исключало появление из общества 

народных лидеров, а с другой стороны не позволяло ярким и амбициозным 

лидерам с прогрессивными идеями пробиться на вершины, так как партийная 

номенклатура видела в них угрозу своей привычной жизни. Однако в период до 

середины 60-х годов данная проблема не стояла, так как на тот момент правящая 

элита была достаточно молода, что является следствием репрессивной политики 

Сталина, и, как следствие, способная на изменения в обществе. В 70-е и особенно 

в начале 80-х годов, с началом экономического и политического кризисов в 

обществе возникла необходимость структурных изменений общественно-

политической жизни. «СССР оставил нам не только тяжёлое наследие, связанное 

с нарушениями гражданских и политических прав» [2, с. 76]. Политика 

«перестройки», начатая в середине 80-х годов, привела к структурным 

изменениям как в Советском Союзе в целом, так и в БССР в частности. 

В первую очередь началось появление лидеров из народных масс, которые 

стремились заполнить вакуум местной политической повестки дня, указывая на 

недостатки в работе органов КПСС и районных органов власти. Затем с 

постепенной либерализацией партии, в которой стали возможны дискуссии и 

споры о путях развития государства, началось взаимодействие с наиболее 

активными элементами зарождающегося гражданского общества.  

С началом реформ серьёзно возросла роль местных и республиканских 

органов власти, так в Белорусской ССР главной силой стал Верховный Совет, 

который в большинстве своём состоял из старой партийной элиты. Однако в 

БССР постепенно начинается формирование новых политических сил, 

настроенных на достижение суверенитета и независимости республики. До 

изменения выборного законодательства в 1988 г. данные политические акторы 

представляли собою внесистемную оппозицию. После выборов в Верховный 

Совет БССР в составе парламента оказались 3 неформальные группы, которые 

выдвинули своих лидеров: 

- лидер старой номенклатурной элиты – Николай Дементей; 

- лидеры центристов были – Станислав Шушкевич Вячеслав Кебич; 

- лидер национального движения – Зенон Станиславович Позняк. 

С этого момента общественно-политическая жизнь БССР определялась 

противостоянием вышеназванных политических блоков. Декларация о 

государственном суверенитете, принятая Верховным Советом БССР 27 июля 

1990 г., стала политико-правовой основой суверенного белорусского государства 

и создала принципиально новые условия для политической борьбы [1]. Таким 
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образом, к концу существования СССР в Беларуси была возможность для 

выдвижения лидеров общегосударственного уровня. 

Ключевым моментом переходного периода стала разработка Конституции. 

На данном этапе политического развития у политических элит сложилось 

принципиально различное понимание роли и места политических лидеров в 

новой политической системе. Лидеры либерального направления отстаивали 

модель республики парламентского типа, в которой ключевой фигурой являлся 

премьер-министр, а правительство было подотчётно парламенту. Президент в 

данной системе выполнял исключительно церемониальные функции. За основу 

взята система управления ФРГ. Центристы предлагали политическую модель 

США, в которых институт президентства является главой исполнительной ветви 

власти, однако полностью подотчётен парламенту. Он имеет право назначать 

министров, однако премьер-министр должен быть согласован с парламентом. 

Номенклатурная элита, которая продолжала составлять значительную часть 

депутатов Верховного Совета, высказывалась за президентско-парламентскую 

форму для Беларуси, в которой парламент занимался исключительно 

законодательной деятельностью, в то время как президент являлся главой 

исполнительной власти с правом осуществления кадровой политики без согласия 

парламента. Таким образом привычным для номенклатуры было действовать 

при авторитарном стиле лидерства, в котором принятие решения связывается с 

одним человеком или группой лиц, а реализация осуществляется с 

использованием разнообразных средств убеждения и воздействия на 

несогласные элементы. 

По мере дебатов в парламенте по поводу типа государственного устройства 

Беларуси нарастала напряженность в белорусском обществе, которое в 

значительной мере продолжало рассуждать советскими категориями. 

Одновременно с этим старая партийная элита у большей части населения 

вызывала скептическое отношение, в силу закостенелого мировоззрения.  

Данные тенденции привели к принятию всеми политическими силами 

компромиссной программы, которая предусматривала введение института 

президентства как главы исполнительной ветви власти, который все основные 

назначения обязан согласовывать с парламентом. Следует отметить, что именно 

Конституция Республики Беларусь 1994 года заложила политико-правовые 

основы формирования института президентства.  

В заключение отметим, что феномен лидерства в контексте становления 

института президентства в Беларуси является важной частью этапа утверждения 

и развития белорусской государственности. В историко-политическом контексте 

понимание сущности политического лидерства белорусским обществом будет 

меняться, что приведёт к переосмыслению роли и места института лидерства в 

политической жизни Беларуси. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Весь мир, включая Беларусь, постепенно вступает в новую эру – эру 

цифровой экономики. Цифровые технологии оказали значительное влияние на 

общество и экономику, вызвав расширение прав и возможностей каждого 

человека, трансформации продуктов и отраслей, обусловив появление новых 

целей и задач развития для государства и частного бизнеса. Республика Беларусь 

ищет свое место в меняющейся мировой экономике. Ищет пути диверсификации 

рынков сбыта. Это сложный и медленный процесс, связанный с рисками.  

В это же время начинает все больше обсуждаться тема грядущего нового 

технологического уклада, прежде всего ориентированного на внедрение во все 

сферы экономики инноваций и высоких технологий, обеспечивающих не просто 

развитие, а рывок в развитии общественной экономики. 

Развитие информационного общества и широкое внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является ключевой 

составляющей стратегии инновационного развития страны. Информационно- 

коммуникационные технологии призваны стать инструментом, 

обеспечивающим развитие высокотехнологичного сектора экономики, создание 

условий для перехода к цифровой экономике, совершенствования 

институциональной и формирования благоприятной бизнес-среды. 

Приоритетным направлением развития национальной экономики является 

активное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не 

только на всех уровнях функционирования, но и для создания благоприятной 

бизнес-среды. Использование ИКТ порождает инновации, что требует их 

осмысления и включения в правовую и хозяйственную парадигму.  

Информационные технологии (ИТ, также ИКТ) – это процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов; приёмы, 

способы и методы применения средств вычислительной техники при 

выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования 

данных; ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и 
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