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Ли Кэцян уделял жилищной проблеме. Под его руководством ежегодный рост экономики 

Ляонина достигал рекордных 13,8 %. Заслуги Ли Кэцяна были отмечены, и он вошел в состав 

Политбюро ЦК КПК, был избран членом его Постоянного комитета [2]. 

В 2008 г. Ли Кэцян был назначен первым вице-премьером Госсовета КНР. Он отвечал 

за экономические реформы, энергетику, строительство и здравоохранение. Он также стал 

главой центральных комиссий по надзору за плотиной «Три ущелья» и проектом по передаче 

водоснабжения «Юг-Север», а также руководителем комитетов, отвечающих за реформу 

здравоохранения, безопасность пищевых продуктов и работу, связанную с борьбой 

со СПИДом. В 2009 г. Ли Кэцян координировал работу госорганов в борьбе с эпидемиями 

гриппа, также инициировал проект мониторинга загрязненности воздуха [2]. 

После встпуления в должность премьер-минстра Ли столкнулся с многочисленным 

структурными проблемами, унаследованными от предыдущей администрации правительства. 

А именно, большое количество неработающих кредитов, увеличивающийся разрыв 

в благосостоянии населения, низкий экономический рост, безработица [2]. В Китае под 

контролем Ли были проведены реформы направленные на развитие рыночной экономики 

в разных отраслях, углубление производственных и технологических инноваций, создание 

Комиссии по киберпространству. В марте 2018 г. Ли Кэцян был вновь назначен премьер-

министром Китая, продолжает руководить и развивать китайское государство.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ БССР  

В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

 

Первое послевоенное десятилетие было важным и сложным в деятельности и развитии 

системы учреждений культуры. Последствия Великой Отечественной войны требовали 

внесения серьезных корректив в деятельность учреждений культуры и досуга, количество 

которых уменьшилось. Уменьшилось и их финансирование. Многие профессиональные кадры 

ушли на фронт или в партизанские отряды и погибли. Здания учреждений культуры 

использовались в качестве военных госпиталей, для нужд воинских частей или эвакуированного 

населения. Сложнейшей задачей послевоенного периода стало восстановление народного 

хозяйства, и в том числе учреждений культуры, разрушенных в годы войны. Большую роль 

в восстановлении учреждений культуры сыграл Комитет по делам культурно-просветительных 

учреждений при СНК БССР, областных, городских и районных отделов культуры. Важно 

отметить участие комитета в делах по ликвидации безграмотности, привлечении работников 

изб-читален, сельских клубов, домов соцкультуры и массовых библиотек [1, с. 15]. 

На укрепление материальной базы этих учреждений отводились средства. Интересно отметить, 

что в эти учреждения завозились не только учебники и необходимые школьно-письменные 

принадлежности, но и керосин, и необходимое количество керосиновых ламп в комплектном 

виде [1, с. 37]. Это свидетельствует, что снабжение электроэнергией учреждений культуры было 
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ограничено. Достаточно характерным для того времени явлением было то, что учреждения 

культуры использовались и в пропагандистских целях. Проводились беседы и лекции, 

показывались соответственные киноленты, проводились театрализованные концерты, получили 

распространение тематические вечера. Примером вовлечения учреждений культуры в сферу 

производственно-технической пропаганды может послужить то, что с увеличением темпов 

технической перестройки народного хозяйства в клубах и Домах культуры начали работать 

производственно-технические кабинеты, стали возникать Дома техники, научно-технической 

пропаганды. В БССР в 1949 г. было 169 районных Домов культуры, 740 колхозных клубов, 

171 сельский дом культуры, 2516 изб-читален и сельских клубов [2, с. 87]. В деятельности по 

восстановлению и строительству учреждений культуры государство опиралось на помощь 

населения. Проводились ремонтные работы разрушенных зданий, пустующие здания 

приводили в порядок и обустраивали под учреждения культуры, в которых открывались клубы, 

красные уголки и тому подобное. С 1950-х гг., когда строительство приобрело массовый 

характер, в него включились колхозы, совхозы, взяв многие объекты на своё содержание.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ БРЕСТСКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРА  

 

В 988 г. Русь крестили по греческому образцу. В Киеве появляется церковная структура 

во главе с митрополитом. В ХII в. начинается процесс распада Древнерусского государства, 

но православная церковь ещё устойчива к внешним факторам. Авторитет церкви сохраняется 

до 1240 г., когда Киев пал от рук монголо-татар и потерял свое влияние как центр государства. 

Теперь раздробленному государству нужны новые пути развития. Первый вариант – 

укрепление связей с Западом, что избавляло от монгольского влияния, но в церковном вопросе 

приводило к росту католического влияния. Второй – сотрудничество с монголами, 

позволявшее православию развиваться без угроз для её доминирующего положения на Руси 

[1]. Территории ВКЛ, расширявшиеся за счет освобождённых от монголов белорусских и 

украинских земель, ощутили потребность в собственной православной структуре. В 1317 г. 

появилась Литовская митрополия. В 1361 г. патриарх Каллист издал закон о существовании 

на территории Руси двух церквей [2]. XIII–XV вв. именуют Кризисом Вселенского 

Православия. Связано это было с упадком Византии и последствиями Великой Схизмы 

1054 г., когда каноническое и евхаристическое общения Рима и Константинополя были 

прерваны. После происходили попытки объединиться обратно, заключались унии. В 1247 г. 

В Лионе созван Собор, призванный воссоединить Восточную церковь с Западом. Следующая 

попытка была принята на Ферраро-Флорентийском соборе в 1438–1439 гг. Унии не признали 

в Москве [3, с. 45]. В 1448 г. в Москве Собор епископов назначил Русским митрополитом Иону 

и не согласовал это с Константинопольским патриархом, принявшим Флорентийскую унию и 

находившимся под ней до 1453 г. C этого момента митрополии ВКЛ и Московского 

государства фактически стали существовать отдельно. В конце 1459 г. в Москве был созван 

Собор русских епископов, который подтвердил, что «совершилось разделение Божьих 
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