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Таблица 4. 
Фактор Место фактора у белорусов Место фактора у поляков 
Высшее образование дает хорошую перспективу в жизни 1 прагмат. 1 прагмат. 
Чтобы приобрести хорошую специальность 2 профес. 4 профес. 
Диплом дает возможность сделать карьеру 3 стат.-прест. 5 стат.-прест. 
Высшее образование дает возможность хорошо зараба-
тывать 

4 прагмат 2 прагм. 

С целью повысить уровень своего развития 5 социокульт. 3 социокульт. 
С целью поменять место жительства 6 10 
Чтобы найти новых друзей 7 6 
Ради престижа 8 8 
Мне нравится студенческая жизнь 9 7 
На этом настояли мои родители 10 9 
Чтобы не жить с родителями 11 11 
С целью найти партнера для создания семьи 12 12 

 
Большинство молодых людей считают, что современный 

специалист кроме профессиональных знаний должен уметь 
ориентироваться в социальном окружении, владеть компьюте-
ром и иностранным языком, обладать коммуникабельностью и 
уметь вести деловые переговоры, работать в команде, обладать 
навыком выражать мысли в устной и письменной форме. 

Важнейшей функцией образования, особенно в трансфор-
мационный период, является удовлетворение запросов инди-
видов и общества в таком содержании образования, которое 
закладывает базу, способствующую адаптации в быстроизме-
няющихся современных условиях жизни. 

Система образования, являясь одной из важнейших соци-
альных подсистем, несмотря на свойственный ей консерва-
тизм и инерционность, подвергается воздействию изменяю-
щегося социально-политического (в том числе рыночного) 
пространства. Задачей системы образования становится не 
только формирование профессиональной компетентности, но 
образование в состоянии дать высшую компетентность, под 
которой понимается осознание специалистом происходящих 
общественных процессов, умение самостоятельно ориентиро-
ваться в изменяющемся мире, ставить цели и решать кон-
кретные задачи. 

Такая высшая компетентность, включающая помимо про-
фессиональных также фундаментальные знания и гуманисти-
ческие ценности – составляющие основу мировоззренческой 
структуры личности – способна помочь противостоять лавине 
информационного потока современного мира и сформировать 
адекватную и компетентную социальную активность по от-
ношению к себе и миру. Следовательно, от качества функци-
онирования образовательной системы и качества выпускника 
зависит вектор будущего развития общества. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА РУБЕЖЕ ХХ - НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЙ 

 
Отсутствие системной стратегии развития белорусского 

села, декларативный характер многих программ и мероприя-
тий по развитию аграрной экономики, непоследовательность 
в их реализации привели к концу 1980-х годов к положению, 
ставящему под угрозу продовольственную безопасность Бе-
лорусской ССР. 

Принятие в конце 1980-х – начале 1990-х годов Верхов-
ным Советом СССР Законов СССР – "О кооперации" (26 мая 
1988 г.) и "Об аренде" (23 ноября 1989 г.), а затем Верховным 
Советом БССР законодательных актов – "Кодекса о земле" 
(11 декабря 1990 г.), "Об аренде" (12 декабря 1990 г.), "О соб-
ственности" (11 декабря 1990 г.) и других нормативных актов, 
которые обусловили появление в Беларуси принципиально 
новых организационно-экономических и правовых основ хо-
зяйствования на земле [2;3; 5-8]. 

В Беларуси были заложены правовые основы для прове-
дения аграрной реформы. Особенность преобразования аг-
рарных отношений в Республике Беларусь заключается в том, 
что они рассчитаны на длительный период реализации. В 
процессе формирования правовой базы проведения аграрной 

реформы в республике можно выделить несколько этапов. 
1-й этап – это начало 1990-х годов. Первым документом, 

положившим начало реформированию аграрной экономики, 
стала Программа перехода Белорусской ССР к рыночной эко-
номике, одобренная постановлением Верховного Совета 
БССР от 13 октября 1990 г., в которой были определены ос-
новные направления построения рыночной экономики, по-
средством развития предпринимательства, конкуренции, раз-
государствления собственности, формирования новой денеж-
но-финансовой политики и т.д. Одновременно в 1990 г. была 
разработана и первая Программа перехода агропромышлен-
ного комплекса Белорусской ССР к регулируемой рыночной 
экономике. Ее проект был одобрен Коллегией Государствен-
ного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию и 
содержал предложения по формированию новой аграрной 
политики в период перехода к рыночной экономике. В рес-
публике предлагалось создать равные условия хозяйствова-
ния, как для государственных, так и для кооперативных и 
личных подсобных хозяйств граждан; признать право соб-
ственности за сельскохозяйственными предприятиями на 
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производимую продукцию и доходы, право выбора форм ее 
реализации, право частной собственности на землю; создать 
условия для становления и развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и др. 

Во многом положения вышеназванных Программ нашли 
свое отражение в принятых в дальнейшем нормативно-
правовых актах: "О собственности", "О предприятии", "О 
предпринимательстве"[9]. В этот же период были приняты и 
другие важные аграрные законы: "О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве" (18 февраля 1991 г.), который был введен в 
действие с 1 марта 1991 г., "О приоритетном социально-
культурном и экономическом развитии села и агропромыш-
ленного комплекса" (23 мая 1991 г.), которые в определенной 
мере раскрепостили крестьянство. Все это позволило прово-
дить и преобразования земельных отношений [10]. 

Земельный кодекс Беларуси 1990 г. впервые за годы со-
ветской власти разрешил создавать частные индивидуальные 
хозяйства вне коллективных сельскохозяйственных предпри-
ятий – колхозов и совхозов. Такие хозяйства стали, как пра-
вило, называться крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
в отличие от приусадебных участков работников коллектив-
ных хозяйств. Кодекс о земле 1990 г. установил право выхода 
работника коллективного сельскохозяйственного предприя-
тия (колхоза или совхоза) с паем земли с целью создания кре-
стьянского хозяйства. Лица, не являющиеся работниками 
коллективного хозяйства, могли обратиться с просьбой к 
местным органам власти о выделении им участка земли для 
создания фермерского хозяйства. 

В соответствии с Земельным кодексом распределение 
земли для создания крестьянских (фермерских) хозяйств из 
земель коллективного сельскохозяйственного предприятия по 
месту заявителя или из земель государственного резерва вме-
нялось, как правило, в обязанности местных органов власти. 
Однако Земельный кодекс 1990 г. предусматривал распреде-
ление владельцам крестьянских (фермерских) хозяйств, по 
крайней мере, средних по качеству земель. Вместе с тем, 
площадь фермерского хозяйства ограничивалась 50 га земли, 
которая передавалась фермерам в пожизненное наследуемое 
владение, т.е. применялась стандартная советская форма зем-
лепользования, которая гарантировала землепользование без 
права передачи. Так, землю в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах нельзя было делить на меньшие участки, продавать, 
обменивать или сдавать в субаренду. В известном смысле, 
крестьянские (фермерские) хозяйства вообще не являлись 
частными, поскольку земля оставалась в исключительной 
собственности государства и передавалась фермерам на пра-
вах пользования. 

Кроме права на создание индивидуальных хозяйств, Зе-
мельный кодекс 1990 г. заложил правовую базу для внутрен-
него реформирования коллективных сельскохозяйственных 
предприятий. Он разрешил создавать внутри этих предприя-
тий автономные производственные кооперативы, с предо-
ставлением каждому кооперативу соответствующего участка 
земли из земель коллективного хозяйства. 

Наиболее важное решение, которое привело к широко-
масштабному распределению земли индивидуальным вла-
дельцам, - декабрьская 1990 г. Резолюция Верховного Совета 
Беларуси о земельной реформе, удвоившая максимально до-
пустимую площадь приусадебного участка до 1 гектара. В 
соответствии с этой резолюцией был сформирован государ-
ственный резерв для распределения земли лицам, желающим 
увеличить площадь своих приусадебных участков и создать 
фермерское хозяйство (разрешенное Земельным кодексом). 
Местным органам власти было поручено создать списки же-
лающих и распределить земли из резерва для двух вышеука-
занных категорий пользователей. Решение об увеличении 
площади приусадебных участков привело к быстрому росту 
индивидуальных подсобных хозяйств. При этом доля сель-
скохозяйственных земель в пользовании подсобных кре-
стьянских хозяйств увеличилась с 5 % в 1990 г. до 12 % в 
1997 г. 

Кодексом о земле 1990 г. в Беларуси была запрещена 
частная собственность на все сельскохозяйственные угодья. В 
частной собственности могли находиться лишь земли на при-
усадебных участках, тогда как все земли, предназначенные 
для товарного производства, оставались в государственной 
собственности, как это было в эпоху советского строя. 

Разрешена была реорганизация колхозов, совхозов в ры-
ночные структуры хозяйствования - акционерные общества, 
товарищества, кооперативы и т.д. Реорганизующиеся хозяй-
ства получили право распределять свои неземельные активы 
среди акционеров – членов новых аграрных формирований, 
но распределять землю им было запрещено. 

С принятием Постановления Верховного Совета БССР от 
18 февраля 1991 г. "О проведении земельной реформы в рес-
публике" [11] начался процесс перераспределения земель с 
целью создания условий для равноправного развития различ-
ных форм хозяйствования на земле, формирования много-
укладной экономики в аграрном секторе; был поставлен во-
прос о необходимости преобразования неэффективно рабо-
тающих колхозов, совхозов в ассоциации крестьянских хо-
зяйств, кооперативы, а также предоставления их земель арен-
даторам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, промыш-
ленным и другим предприятиям. Одновременно закреплялся 
принцип недопустимости принудительного расформирования 
колхозов, совхозов и других сельхозпредприятий. 

В 1993 г. Закон о собственности на землю разрешил част-
ную собственность на землю приусадебных участков и дач-
ных кооперативов, но не давал такого права другим земле-
пользователям – владельцам фермерских хозяйств и сельско-
хозяйственных предприятий (колхозов и совхозов). Все сель-
скохозяйственные земли вне приусадебных участков, т.е. 
земли коммерческого назначения, по-прежнему, оставались в 
государственной собственности. Сельскохозяйственные 
предприятия республики получили право постоянного владе-
ния своей землей, тогда как крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан земля, как 
правило, передавалась в пожизненное наследуемое владение. 
В соответствии с Кодексом о земле, гражданам Республики 
была предоставлена возможность также дополнительно арен-
довать землю для ведения сельского хозяйства. Все это стало 
дальнейшим шагом в совершенствовании земельных отноше-
ний в Республике Беларусь [8, 10]. 

Таким образом, в результате начатых преобразований бы-
ла разрушена монополия колхозно-совхозной системы веде-
ния сельскохозяйственного производства, появилась возмож-
ность развития аграрного предпринимательства, создания 
крестьянских (фермерских) хозяйств, коллективных предпри-
ятий и других организационно-правовых форм. А принятие 
16 июня 1993 г. Закона Республики Беларусь "О праве соб-
ственности на землю"[8] ознаменовало собой ликвидацию и 
государственной монополии на землю. Граждане получили 
возможность приобретать в частную собственность земель-
ные участки для целей, указанных в законодательстве. 

2-й этап создания правовой базы для обеспечения аграр-
ной реформы, связан с принятием в 1996 г. новой редакции 
Конституции Республики Беларусь (1994 г.), закрепившей две 
формы собственности в республике: государственную и част-
ную; право государственной собственности на земли сельско-
хозяйственного назначения; положения о равных возможно-
стях свободного использования способностей и имущества 
для предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, не запрещенной законом; о гарантировании со стороны 
государства равной защиты и равных условий для развития 
всех форм собственности [12]. 

В 1994 г была разработана Концепция аграрной реформы 
в Республике Беларусь, которая была рассмотрена и одобрена 
на совместном заседании Коллегии Минсельхозпрода и Пре-
зидиума Академии аграрных наук Республики Беларусь, по-
становлением от 25 апреля 1994 г. № 14/20. В ней содержа-
лись предложения и рекомендации по реформированию фи-
нансовой и кредитной политике, земельных отношений, си-
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стемы ценообразования, снабжения АПК, закупок и сбыта 
сельскохозяйственной продукции и многим другим вопросам. 

В 1996 г. Коллегией Кабинета Министров Республики Бе-
ларусь была одобрена первая Государственная программа ре-
формирования агропромышленного комплекса страны, которая 
основной целью ставила постепенный переход в сфере агро-
промышленного производства от командно-административной 
к рыночной системе хозяйствования, предполагающей свобод-
ное функционирование хозяйствующих субъектов в рамках 
правового коридора, при государственном регулировании от-
дельных сторон их деятельности [18]. 

Однако следует отметить, что, несмотря на разработку и 
принятие большого количества различных концепций и про-
грамм по проблемам аграрной реформы, многие положения 
данных документов так и не были востребованы и до настоя-
щего времени не нашли своей реализации на практике. Еще 
одна особенность указанных документов – они не обладали 
достаточной юридической силой, так как не приобрели харак-
тера нормативно-правовых актов, что также не способствова-
ло претворению в жизнь их положений. 

В рассматриваемый период начался процесс приватизации 
и разгосударствления предприятий, перерабатывающих сель-
скохозяйственную продукцию и обслуживающих сельское 
хозяйство, а также получило развитие законодательство по 
отдельным отраслям сельскохозяйственного производства. 
Были приняты Законы: "О племенном деле в животновод-
стве", " О ветеринарном деле", "О семенах", "О патентах на 
сорта растений". 

Однако в целом данный этап характеризуется замедлени-
ем процессов реформирования в аграрном секторе Беларуси. 
Основными производителями сельскохозяйственной продук-
ции оставались колхозы и совхозы, не был решен вопрос о 
праве собственности на землю для сельскохозяйственных 
предприятий, в связи с кризисной ситуацией в АПК усилива-
ется административное воздействие на участников аграрных 
правоотношений. 

Большая часть первых законов о земельной реформе пре-
терпела радикальные изменения и в значительной мере была 
вытеснена в 1998-1999 гг. двумя крупными законами, кото-
рые регулируют и сегодня вопросы собственности на землю, 
и землепользование в Беларуси, – Земельным и Гражданским 
кодексами. 

Начало 3-го этапа положило принятие нового Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь в декабре 1998 г., в кото-
ром был установлен исчерпывающий перечень организаци-
онно-правовых форм коммерческих организаций [1]. В связи 
с этим в республике возникла необходимость приведения 
учредительных документов сельхозпредприятий в соответ-
ствие с требованиями нового законодательства. На повестку 
дня снова встал вопрос о реформировании сельскохозяй-
ственных предприятий, так как в Гражданском кодексе не 
предусматривались такие организационно-правовые формы 
как колхоз, совхоз, межхозяйственное предприятие, агропро-
мышленное объединение. Кроме этого, требовала разрешения 
проблема неплатежеспособных сельскохозяйственных пред-
приятий. Поэтому процесс реформирования аграрных отно-
шений существенно активизировался. 

С 1 января 1999 г. вступил в действие и новый Кодекс 
Республики Беларусь о земле. Однако его принятие не по-
влекло принципиальных изменений в правах на землю для 
сельскохозяйственных организаций (для них предусмотрено 
лишь право постоянного пользования и аренды), но суще-
ственно расширились права граждан в области земельных 
правоотношений, более детально были регламентированы 
вопросы права частной собственности на землю [4]. 

Кодекс о земле 1999 г. признал уже только две формы 
собственности на землю в Беларуси – государственную и 
частную [4]. Однако все сельскохозяйственные земли в Рес-
публике Беларусь, по-прежнему, находились и находятся ис-
ключительно в собственности государства и передаются в 
пользование сельскохозяйственным производителям на пра-

вах пользования. Но это общее правило имело в новом Кодек-
се о земле уже и два исключения:  
• в частной собственности может уже находиться до 1 га 

сельскохозяйственной земли на приусадебном участке; 
• в частной собственности может находиться и до 0,25 га 

сельскохозяйственной земли, выделенной под строитель-
ство частного дома и вокруг него. 
Землю, находящуюся в частной собственности, можно 

уже продавать, покупать, отдавать под залог, сдавать в аренду 
и завещать наследникам. 

Кроме частной собственности, Кодекс о земле 1999 г. 
признал и три типа прав пользования землей: право времен-
ного пользования, пожизненное наследование (для физиче-
ских лиц) и постоянное пользование (для предприятий). Зем-
ля, переданная в пользование, не могла и пока не может быть 
переуступленной и являться предметом каких-либо сделок. 
Землю, переданную в пожизненное наследование, фактически 
разрешено завещать наследникам лишь в случае отсутствия 
на ней зданий или прочих сооружений. Это любопытное, до-
вольно необычное ограничение означало, что владельцы фер-
мерских хозяйств могут передавать наследникам лишь поля, а 
не землю, находящуюся под хозяйственными постройками, 
возведенными при их жизни. Разрешено было также переда-
вать землю и в аренду, но лишь ее владельцам, т.е. местным 
органам власти – владельцам государственной земли, и част-
ными лицами – владельцам приусадебных участков. 

Земельный кодекс 1999 г. вновь закрепляет право выхода 
физического лица из коллективного хозяйства с паем земли 
для создания крестьянского (фермерского) хозяйства. Такое 
же право выхода с земельным паем было предоставлено и 
группе физических лиц, решивших выйти из колхоза или сов-
хоза и создать новое коллективное или кооперативное хозяй-
ство вне действующего сельскохозяйственного предприятия.  

Кодекс о земле (1999 г.) снял некоторые прежние ограни-
чения и на индивидуальное землепользование: 
• владельцы приусадебных участков получили право арен-

довать до двух гектаров земли для целей подсобного про-
изводства; таким образом, было снято ограничение на 
землю в частной собственности до 1 га; в результате этого 
приусадебный участок крестьянина мог уже расшириться 
до 3 га; 

• владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств получили 
право иметь до 100 га сельскохозяйственных земель, пе-
реданных в пожизненное наследуемое владение, которые 
не являлись и не являются частной собственностью; но 
это было выше предела 50 га, установленного Земельным 
кодексом 1990 г.; 

• крестьянские (фермерские) хозяйства получили право 
арендовать любое количество земли для ведения сельско-
хозяйственного производства.  
Земельный кодекс 1999 г. предусмотрел и создание новых 

институтов для надлежащего функционирования рынка земли 
(т. е создание Земельного кадастра) [4]. Новый Гражданский 
кодекс также положительно повлиял на развитие рынков зем-
ли в Беларуси, сняв некоторые ограничения на аренду и залог 
земли [1]. Так, арендаторам земли разрешили сдавать землю, 
которую они использовали, в субаренду и даже передавать 
под залог. 

Вместе с тем, новые законы содержали и некоторые новые 
ограничения прав пользования землей сельхозпроизводите-
лями. Например, новый Земельный кодекс 1999 г. содержит 
перечень различных причин, по которым владелец земли, 
которым в Республике Беларусь практически во всех случаях 
является местная власть, может прекратить права сельскохо-
зяйственного производителя (сельскохозяйственного пред-
приятия или крестьянского хозяйства) на пользование землей 
в случае ее неэффективного использования. Например, владе-
лец хозяйства может утратить право пользоваться землей, 
если урожайность в конкретном году ниже так называемой 
"нормальной" для данного региона республики. Это положе-
ние практически разрешило в республике бесконтрольное 
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административное вмешательство в права новых владельцев 
земли и вело к неопределенности в землепользовании. Более 
того, местные органы власти также получили право диктовать 
свои условия пользователям земли относительно структуры 
посевных площадей. Такие мероприятия по указке сверху 
привели к снижению эффективности использования земли, 
выделенной для становления и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 

Несмотря на снятие на рубеже ХХ ст. некоторых ограни-
чений на пользование землей и права собственности, не сле-
дует игнорировать основной недостаток Гражданского и Зе-
мельного кодексов, которые по-прежнему не только не раз-
решили частную собственность на землю сельскохозяйствен-
ного назначения, но и жестко ограничили передачу земли на 
уровне сельхозпроизводителей. Нерешенные вопросы соб-
ственности на землю и ее передачи оставались и остаются 
главным препятствием на пути реформирования аграрного 
сектора экономики Беларуси на рубеже ХХ - начале ХХI сто-
летий. 

Осуществление аграрной реформы не могло не отразиться 
на правовом статусе сельскохозяйственных организаций. В 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь 
коммерческие организации могут сегодня осуществлять свою 
деятельность только в форме хозяйственных обществ и това-
риществ, производственных кооперативов, унитарных пред-
приятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. В связи с 
этим Декретом Президента Республики Беларусь от 16 ноября 
2000 г. № 22 было установлено, что колхоз является сельско-
хозяйственным производственным кооперативом, совхоз – 
государственным унитарным предприятием (п. 2.7), а также 
определены сроки приведения учредительных документов в 
соответствие с действующим законодательством [17]. 

С 2000 г. в целях упрощения системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей был введен 
единый сельскохозяйственный налог [13], а в 2001 г. утвер-
жден Примерный устав сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива [14], который определил правовой 
статус колхозов республики с учетом нового гражданского 
законодательства. В этот период были приняты и две новые 
Программы реформирования агропромышленного комплекса: 
Республиканская программа повышения эффективности аг-
ропромышленного комплекса на 2000 – 2005 гг. [15] и Про-
грамма совершенствования агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь на 2001 – 2005 гг. [16]. 

В отличие от предшествующих программ, Программа со-
вершенствования агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь на 2001 – 2005 гг. оказалась более востребованной. 
В целях её исполнения было принято специальное постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь, определив-
шее дополнительные меры по ее реализации основных поло-
жений. Утверждено 10 моделей реформирования сель-
хозпредприятий. Однако процесс реформирования сель-
хозпредприятий по-прежнему, шел и идет очень медленно. 

Вместе с тем, наработанные за 2001 – 2005 гг. подходы и 
пути реформирования агропромышленного комплекса Бела-
руси легли в основу новой "Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы" . Указ о 
её реализации, 25 марта 2005 г. подписал Президент страны 
А. Г. Лукашенко [19–21]. В основе разработки – необходи-
мость преодоления последствий кризиса и обеспечение 
устойчивого развития аграрного сектора страны. Программа 
положила начало 4-ому этапу в реформировании АПК Рес-
публики Беларусь в условиях её независимости. 

Цель программы – установление приоритетов финансово-
экономической, организационно-кадровой и информационной 
поддержки сельскохозяйственного производства, развития 
сельской социальной и производственной инфраструктуры, 
обеспечения достойного уровня жизни сельского населения для 
улучшения демографической ситуации и социально-
культурного возрождения села, формирования эффективного и 
устойчивого агропромышленного производства в республике. 

В ходе реформирования АПК сельское хозяйство – одна 
из немногих отраслей в стране, которая в наименьшей мере 
оказалась обеспечена законодательством. В то же время это 
одна из отраслей, требующая исключительно законодательно-
правового регулирования, исключающего администрирова-
ние. Все производственно-экономические отношения на селе 
должны иметь законодательное признание и выражаться в 
правовых механизмах эффективного и целесообразного хо-
зяйствования. К сожалению, таких правовых механизмов для 
аграрного сектора экономики республики почти не было вы-
работано, за исключением отдельных фрагментов, которые не 
позволяли и не позволяют решать вопросы в агропромыш-
ленном комплексе целостно и системно. 

В настоящее время для обеспечения эффективного разви-
тия и функционирования агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь необходим целый пакет нормативно-
правовых актов, которые должны быть сегодня представлены 
в виде специального Сельскохозяйственного Кодекса. В 
числе наиболее актуальных Законов должны быть следую-
щие: "О государственном регулировании АПК", содержащем 
строгие сведения о размерах бюджетного субсидирования и 
механизмах их программно-целевого использования; "О ре-
формировании сельхозпредприятий", узаконивающем рыноч-
ные формы и модели хозяйствования; "О сельскохозяйствен-
ной кооперации", дающей право на приоритетное развитие 
кооперативных форм и объединений товаропроизводителей, 
предприятий и организаций; "О сбыте сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия", определяющем целесообраз-
ные каналы движения товаров; о качестве и сертификации 
сельскохозяйственной продукции, которое может создавать 
необходимые возможности конкурентоспособности отече-
ственного продовольствия; "О ценах на сельскохозяйствен-
ную продукцию", позволяющих получить необходимую при-
быльность и рентабельность при нормальном хозяйствова-
нии; "О налогообложении сельскохозяйственного производ-
ства", создающем благоприятный режим предприниматель-
ства и агробизнеса; "О кредитовании и инвестировании агро-
промышленного производства", создающем условия для при-
влечения дополнительных средств в аграрное производство; 
"О продуктовых рынках", что призвано узаконить механизмы 
достижения и поддержания рыночной продуктовой сбаланси-
рованности; "О социальных гарантиях сельскому населению", 
предопределяющих необходимость комплексного развития 
сельской социальной инфраструктуры; "О поддержании и 
развитии производственного потенциала", которое должно 
иметь гарантии расширенного воспроизводства ресурсного 
потенциала; "О земле и сельскохозяйственных угодьях", что 
призвано узаконить право и гарантии частной собственности; 
"О внешнеэкономической деятельности сельских товаропро-
изводителей", которая должна иметь всестороннюю государ-
ственную экономическую поддержку; "О сельскохозяйствен-
ном руководителе", который должен обеспечить правовую 
защиту и гарантии сельскохозяйственным управленцам, "Об 
информатизации агропромышленного комплекса", которая 
является неотъемлемой частью любого цивилизованного об-
щества и производства. 

Центральное место в совокупности названных законов, 
должен занять закон "О государственном регулировании АПК 
и продовольственных рынках". В нем важно законодательно 
закрепить все основные положения целесообразной аграрной 
политики государства на современном этапе. 

Кроме того, необходимо разработать серию законодатель-
ных и нормативных актов, регламентирующих взаимодействие 
республиканских структур в лице Минсельхозпрода, продукто-
вых комплексов, концернов, холдингов, агропромышленных 
объединений и предприятий АПК по производству и сбыту 
продукции, формировании и поддержанию продуктовых рын-
ков, улучшению удовлетворения потребительского спроса. В 
данной ситуации немаловажное значение имеет принятие За-
кона "О продуктовых подкомплексах и агропромышленных 
объединениях", который бы определил права и обязанности, 
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различных вертикально-горизонтальных объединений и их 
членов по производству и переработке сельхозпродукции. 

Таким образом, формирование действенной рыночной эко-
номики требует взаимоувязанного комплекса решений и меро-
приятий по совершенствованию всего хозяйственного меха-
низма агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 
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УДК 330.117 

Прускус В. 

ИГРА И БИЗНЕС КАК СПОСОБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Бизнес обязывает его участников придерживаться уста-

новленных правил и быть готовым вместе, в конкурентных 
условиях, принять своевременные, не стандартные решения, 
т.е. рисковать и импровизировать. Именно данные моменты и 
побуждают посмотреть на бизнес, как на способ действия, 
отличающийся молниеносностью, а на предпринимателей, 
как на игроков рыночной площади, стремясь установить осо-
бенности данной игры, в которую они играют. 

1. Предисловие 
Бизнес, как тип человеческой деятельности, удовлетворя-

ет существующие в обществе нужды, предоставляя продукты 
и услуги, чем создает материальные предпосылки для суще-
ствования общества и для своего развития. И чем удачнее 
удаётся ему это сделать, тем больше он ценится как выпол-
няющий свою миссию. Но дело в том, что, взявшись её ис-
полнять, предприниматель неизбежно углубляется в про-
странство рынок – игра. Часто достигнутый результат пред-
принимателя не удовлетворяет, его цель – больше и больше. 
Так появляется азарт – желание действовать, рисковать и им-

провизировать. Со временем, не столько результат действий, 
сколько возможность участвовать в создании предполагаемо-
го результата становится главным мотивом действий. Таким 
способом бизнес становится своеобразной игрой, в которой 
человек раскрывается сам и достигает результата, т.е. реально 
действует и этим действием демонстрирует способ усвоения 
настоящего, в котором отражаются аксеологические и прак-
сиологические критерии выбора той деятельности. 

Значит участие в пространстве промысла становится 
больше чем обыкновенная деятельность. Это деятельность, 
которая не может существовать без определённого игрового 
содержания. 

Первым на это обратил внимание американский исследо-
ватель бизнеса Tonny Killick, который особенно подчеркнул 
важность договорённостей в игре бизнеса, т.е. поддержки 
определённых правил поведения между партнёрами [16]. 
E. Bern (1992) [3] M. Novak (1996) [17] и C.R. Anderson игро-
вые элементы бизнеса увидел в самой манере предпринима-
теля держать себя, особенно акцентируя такие его черты, как 
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