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зирования развития аграрного бизнеса;создать сеть инфор-
мационно-аналитических центров аграрного бизне-
са;организовать подготовку и переподготовку кадров через 
систему бизнес-центров, инкубаторов и технопар-
ков;внедрить в учебные программы учебных учреждений 
основы предпринимательской деятельности и организации 
аграрного бизнеса. 

В-пятых, направить приватизацию на формирование 
предпринимательства, содействуя выходу на рынок ценных 
бумаг предприятий АПК Украины, которые бы обеспечива-
лись стоимостью земли и недвижимости. Залогом развития 
рынка ценных бумаг в АПК есть формирование крестьянско-

го банка на кооперативных началах, а в дальнейшем – зе-
мельного и ипотечного. 

В-шестых, до внедрения механизма купли-продажи земли 
практиковать предоставление в аренду земельных паев на 
основании земельных сертификатов. 

Формирование  государственной  политики  относительно 
поддержки  аграрного бизнеса, определение путей ее реали-
зации должно  стать  не  только ″объективной необходимо-
стью″ перехода  в  рынок, а и неотъемлемой частью общего-
сударственной  доктрины  социально-экономических преоб-
разований в Украине.
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В БЕЛАРУСИ В ПОРЕФОР-
МЕННЫЙ ПЕРИОД (1861-1914 ГГ.) 

 
В первой половине ХIХ в. в условиях господства фео-

дальных отношений в Беларуси и России кредитные учреж-
дения и банки в своей деятельности в первую очередь уделя-
ли внимание интересам дворянства, а не торгово - промыш-
ленной буржуазии, хотя последняя более нуждалась в пользо-
вании коммерческим кредитом. 

Отмена крепостного права в 1861 г. способствовала раз-
витию капитализма и вызвала необходимость создания эф-
фективной финансово- кредитной системы. Банки и другие 
кредитные учреждения существовавшие в Беларуси в поре-
форменный период можно разделить на следующие группы: 
1) Государственный банк; 2) банки коммерческого кредита; 3) 
учреждения мелкого кредита; 4) ипотечные банки. 

Коротко рассмотрим деятельность каждой из этих групп. 
31 мая 1861 г. был основан Государственный банк России 

«для оживления торговых оборотов и для упрочения денеж-
ной кредитной системы», как отмечалось в его уставе. В Бе-
ларуси его отделения были открыты в начале 80-х годов ХIХ 
в. во всех губернских центрах – в 1881 г. в Минске, в 1883 г. - 
в Витебске и Могилеве, в 1884 г. - в Гродно и существовали в 
неизменном виде до 1917 г. Располагая большими возможно-
стями, белорусские отделения Госбанка выполняли прежде 
всего роль учреждений коммерческого кредита. Вопросы о 
кредитоспособности клиентов решали учетно-ссудные коми-
теты, которые возглавляли управляющие. Кроме чиновников 
банка в состав учетно-ссудных комитетов приглашались 
крупные землевладельцы, промышленники и купцы. 

Развитие второй группы - коммерческих банков – было 
обусловлено потребностями экономического развития Рос-
сийской империи в целом и отдельных ее регионов. Но фор-
мирование негосударственных учреждений коммерческого 
кредита происходило тем не менее под контролем царского 
правительства, утверждавшего их уставы и разрешавшего 
деятельность коммерческих банков. Первым в  Беларуси и 
одним из первых коммерческих банков в России был минский 
коммерческий банк, чей устав был высочайше утвержден 31 
апреля 1873 года. Главной задачей банка было обеспечение 
выдачи дешевых кредитов на операции с лесом и зерном и на 
развитие экспорта в Западную Европу, прежде всего в Анг-
лию,, Францию и Голландию. К 1900 году Минский коммер-
ческий банк имел 16 филиалов, в том числе 1 в Прибалтике- 
Либава (современная Лиепая), 6 в Украине –Белая Церковь, 
Житомир, Конотои, Прилуки, Ровно и Черкасы и 11 в бело-
русских уездных городах. Промышленный подъем конца 19 

века, вызвавший резкое увеличение спроса на кредит позво-
лил банку расширить свои операции и сделать второй выпуск 
акций. Если в 1876 г. основной капитал банка составлял 500 
тысяч рублей, то в 1897 г. он достиг 1 млн. рублей, что пред-
ставляло значительную сумму по тем временам. Однако эко-
номический кризис начала ХХ века и концентрация акций 
Минского коммерческого банка в руках магнатов финансово-
го капитала привели к тому, что в 1912 году он был поглощен 
более крупным Азово-Донским банком. 

Экономический подъем конца ХIХ в. привлек в Беларусь 
капиталы многих общероссийских и провинциальных банков. 
Их отделения открывались не только в губернских, но и в 
большинстве уездных центров. Из общероссийских банков 
острое соперничество в Беларуси шло между Русско-
Азиатским, Азово-Донским, Соединенным, Русско-
Французским  и Московским банками. Из провинциальных 
банков, имевших отделения в белорусских городах можно 
назвать Виленский и Белостокский  коммерческие банки.  

Белорусские промышленники и купцы (чаще всего сред-
ние и мелкие), стремясь избавиться от зависимости от круп-
ных банков, пошли по пути организации собственных круп-
ных учреждений – обществ взаимного кредита. Число их рос-
ло стремительно: в конце XIX века – 9, а в 1914 году – 74, но 
подавляющее большинство из них были мелкими и слабыми и 
не могли конкурировать с Государственным или коммерче-
скими банками. Лишь некоторые общества взаимного креди-
та, которые подчинялись  политике коммерческих банков и 
пользовались их поддержкой по объему операций не уступа-
ли отделениям акционерных и Государственного банка. Са-
мыми крупными обществами взаимного кредита были Мин-
ское, Витебское, Полоцкое и Могилевское. 

Помимо обществ взаимного кредита было создано не-
сколько городских общественных банков, но их место в кре-
дитно-банковской системе было весьма незначительным. Об 
этом свидетельствует сумма балансов кредитных учреждений 
накануне первой мировой войны. На 1 января 1914 года по 
этому показателю на первом месте были коммерческие банки 
– 44,4%, на втором отделения Государственного банка – 
27,7%, на третьем общества взаимного кредита – 24,1% и на 
последнем городские общественные банки – 3,8%. 

Вышеперечисленные кредитные учреждения разделяли 
Белорусские губернии между собой на сферы влияния по 
экономико - территориальному признаку и по уровню креди-
тоспособности клиентуры. В основном они обслуживали 
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крупную и среднюю торговлю и в незначительной мере сель-
ское хозяйство. Реформа 1861 года способствовала дальней-
шему развитию капиталистических отношений не только в 
промышленности, но и в сельском хозяйстве. Для повышения 
платежеспособности мелкой буржуазии, в первую очередь 
крестьян стали создаваться учреждения мелкого кредита. 
Следует выделить три вида учреждений мелкого кредита: 
крестьянские ссудно-сберегательные товарищества, носившие 
откровенно сословный характер; кредитная кооперация, объ-
единявшая ремесленников, торговцев, реже крестьян и зем-
ские массы мелкого кредита.  

Подобными мелкокредитными учреждениями в Беларуси 
были аккумулированы весьма крупные средства, а темпы 
роста вкладных и ссудных операций превосходили аналогич-
ные операции в отделениях Госбанка. Особенно это харак-
терно для времени проведения столыпинских реформ. На-
пример, ссудные операции учреждений мелкого кредита на 1 
января 1904 года составляли 35% кредитных операций Гос-
банка в Беларуси, а на 1 января 1914 года – 146%. 

Учреждения мелкого кредита в Беларуси сыграли значи-
тельную роль в развитии промышленности, торговли и сель-
ского хозяйства, тем более, что промышленный потенциал 
Беларуси более, чем на 50% состоял из нецензовых, кустарно-
ремесленных предприятий. Определенную роль учреждения 
мелкого кредита сыграли и в концентрации капитала, переда-
вая значительную часть аккумулированных средств крупным 
банкам и вкладывая их в процентные бумаги акционерных 
обществ. 

Завершая разговор о развитии кредитно-банковской сис-
темы Беларуси в пореформенный период необходимо упомя-
нуть и о деятельности ипотечных банков. Созданы они были 

для кредитования правящего дворянского сословия еще в 
XVIII веке, но особое развитие получили после 1861 года. 

Вскоре  после отмены крепостного права было образовано 
всероссийское Общество взаимного поземельного кредита, 
которое выдавало ссуды под залог помещичьей земли. За 
время своей деятельности вплоть до закрытия в 1895 году 
общество выдало белорусским помещикам в кредит 2,1 млн. 
рублей. Но так как оценка принимаемой в залог земли прово-
дилась очень осторожно, то воспользоваться услугами обще-
ства могли не все желающие помещики. Положение измени-
лось, когда в 1872 году начали свою работу акционерные зе-
мельные банки. В Беларуси осуществляли деятельность три 
подобных банка: Виленский – во всех пяти губерниях, Мос-
ковский – в Витебской, Минской и Могилевской губерниях и 
Санкт-Петербургский в Виленской и Гродненской губерниях. 
Кроме акционерных земельных банков на условиях ипотечно-
го кредита действовали еще Государственный крестьянский 
поземельный банк созданный в 1883 году и Государственный 
дворянский земельный банк, созданный в 1885 году. Оба зе-
мельных банка способствовали разложению феодально-
крепостнической системы: продавая землю хуторами и отру-
бами, они способствовали формированию кулацких, т.е. фер-
мерских хозяйств, что вело к развитию сельского хозяйства, 
разрушало крестьянскую общину с одной стороны и ограни-
чивало крупное помещичье хозяйство с другой.  

Таким образом развитие  кредитно-банковской системы в 
белорусских  губерниях в  пореформенный период играло все 
большую роль  в экономике  Беларуси, способствовало нако-
плению  капитала, ускоряло  его вклад в  развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ. 

 
Современные подходы к общему экономическому образо-

ванию усиливают роль историко-экономических наук, в том 
числе истории экономических учений. Почему будущим эко-
номистам необходимо знать прошлое экономической науки? 
Во-первых, чтобы расширить общетеоретические базовые 
экономические знания, и тем самым повысить уровень эко-
номической образованности. Логическое и историческое 
должны присутствовать в мышлении современного специали-
ста по экономике. Во-вторых, для решения практических 
проблем, связанных с переходом к социально ориентируемой 
рыночной экономике. Познание исторического прошлого 
способствует лучшему пониманию истоков настоящего, ибо 
большинство современных экономических проблем носят 
исторический характер. 

История, независимо от того, можно ли ее использовать 
для непосредственной проверки экономических законов 
(принципов) или выработки экономической политики, пред-
ставляет собой коллективную память и является источником 
мудрости, частью мировой экономической культуры. 

Мышление А. Смита и К. Маркса, А. Маршалла и Й. 
Шумпетера, Дж. Кейнса   было глубоко исторично. Они за-
нимались не только разработкой экономической теории, но и 
ее историей.  

В современной учебной литературе принято следующее 
определение науки: история экономических учений изучает 
исторический процесс возникновения и развития основных 

систем экономических взглядов ученых различных историче-
ских периодов. Следует обратить внимание на особенности ее 
предмета. Если экономическая теория дает готовые знания о 
принципах функционирования рыночной экономики, то исто-
рия теории изучает, как они возникали, развивались, почему 
происходила их смена. 

Современный подход отдает предпочтение истории раз-
вития экономической теории рыночной экономики, основан-
ной на общественном разделении труда и обмене, многообра-
зии форм собственности и конкуренции.  

Трансформация рыночной системы послужила основной 
причиной трансформаций теорий рыночной экономики от ее 
либеральной модели до современных синтетических моделей. 
Именно в подходах современной западной теории заложена 
концептуальная база, на которую приходится опираться, ре-
шая проблемы переходной экономики, в том числе и в Рес-
публике Беларусь. Проблема в том, что ни одна из современ-
ных западных моделей полностью не применима к особенно-
стям нашего кризиса. Чтобы разработать концепцию перехода 
к смешанной экономике, нашим экономистам следует избе-
жать распространенных  ранее теоретических заблуждений о 
том, что: 
1)эффективную хозяйственную систему можно строить не на 
рыночных основах; 
2)что рынок – это неизменная вне историческая конструкция; 
3)экономическая модель наиболее преуспевающей сегодня 
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