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Указ Николая 1 Сенату об открытии Горы-Горецкой земледельче
ской школы был принят 24 апреля 1836 г. по инициативе Вольного 
экономического общества. В записке, полученной императором 
29 сентября 1833 г., президент общества Н.С. Мордвинов обосновал 
необходимость воспитать в России "... особое сословие, занимающее
ся наукою усовершенствования земледелия, из которого избираемы 
были бы управители искусные и опытные". Школа имела два разряда: 
младший и старший. В старшем разряде велась подготовка менедже
ров, способных "управлять значительными имениями с ведением 
улучшенного хозяйства по собственному их плану". После инспекти
рования школы Министром государственных имуществ Российской 
империи П.Д. Киселевым старший разряд в 1842 г. был преобразован в 
самостоятельное высшее учебное заведение. Поступавшие на учебу 
должны были окончить гимназию или выдержать экзамен, положен
ный при приеме в университет. В 1848 г. учебное заведение получило 
права университета, а младший разряд преобразован в среднюю сель
скохозяйственную школу, выпускникам которой присваивалось звание 
"ученого управительского помощника", а через шесть лет практиче
ской работы они получали аттестат "ученого управителя".

В 1859 г. было утверждено новое Положение о Горы-Горецком 
земледельческом институте. Студент со второго года обучения выби
рал одну из следующих специальностей: земледелие, скотоводство, 
экономика, лесоводство. После трех лет теоретического обучения сту
денты сдавали итоговые экзамены и направлялись на годичную произ
водственную практику, по итогам которой они готовили отчет и 
дипломную работу (письменное рассуждение).

За участие студентов и преподавателей в восстании 1863 г. инсти
тут был закрыт и восстановлен только в 1919 г. За годы существования 
Горы-Горецкого земледельческого института подготовлено 569 спе
циалистов, из них 34% работали управляющими имениями, 17% -  за
нимались научно-педагогической деятельностью. Среди выпускни
ков — выдающиеся ученые: первый доктор сельскохозяйственных наук 
в России А.В. Советов, профессор Горы-Горецкого земледельческого 
института, Санкт-Петербургского земледельческого института и Пет
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ровской земледельческой и лесной академии И.А. Стебут, профессор 
Санкт-Петербургского земледельческого института и Петровской зем
ледельческой и лесной академии А.П. Людоговский, известные своими 
научными трудами в области экономики и организации сельского хо
зяйства, другие ученые.

Из числа выпускников советского периода видными учеными в об
ласти экономики и организации сельского хозяйства являются акаде
мик АН БССР В.Н. Лубяко (заведовал кафедрой организации сельско
хозяйственных предприятий Московской сельскохозяйственной ака
демии с 1929 по 1937 гг.), профессор С.Г. Колеснев (заведовал кафед
рой организации сельскохозяйственных предприятий Московской 
сельскохозяйственной академии с 1939 по 1974 гг.), заслуженный ра
ботник высшей школы профессор И.Ш. Горфинкель (заведовал кафед
рой организации производства в сельскохозяйственных предприятиях 
Белорусской сельскохозяйственной академии с 1945 по 1977 гг.), про
фессор Я.П. Агеев, профессор, член-корреспондент АН БССР Н.М. Ка- 
чуро, профессор М.Ю. Цынков, профессор, член-корреспондент ААН 
РБ И.И. Леньков, академик ААН РБ, вице-президент НАН Беларуси
B. Г. Гусаков, доктор экономических наук В.В. Валуев, профессор 
Д.П. Доманчук, профессор В.В. Ефременко, академик ААН РБ
C. Г. Шарецкий, профессор А.В. Чернова, профессор Н.М. Горбов, 
профессор П.В. Ковель, профессор М.З. Фрейдин, доктор эко
номических наук Р.К. Ленькова, доктор экономических наук Ф.Т Кос- 
тюкович, доктор экономических наук К.С. Тихоновский и др.

После восстановления академии по окончании второй мировой 
войны экономическими кафедрами проводились исследования по ши
рокому кругу проблем: обоснование зон специализации и производст
венных типов хозяйств, перспективное планирование объемов и струк
туры производства (И.Ш. Горфинкель), повышение эффективности 
использования производственного потенциала (П.К. Белобородов), 
математическое моделирование экономических систем (И.И. Леньков, 
Р.К. Ленькова, П.В. Ковель, В.И. Колеснев, И.В. Шафранская, 
В.А. Головков, В.И. Буць), рациональная специализация сельскохозяй
ственных предприятий (З.Ф. Берговина, Н.Я. Толстик, М.З. Фрейдин, 
В.А. Попков, Б.М. Шундалов, Е.А. Каштанов, И.С. Разинкевич, 
В.М. Кожан), материальное стимулирование и издержки производства 
(П.П. Трифоненков, К.К. Шебеко, Н.К. Шуин, Марти Карлос, С.А. Ка
ган), распределительные отношения (И.С. Рулинский, О.К. Равовая, 
Т.М. Северин, Л.И. Дулевич), использование производственных ресур
сов (Д.И. Красиков, Н.Б. Леонов, Б.А. Воронков, А.А. Галиевский, 
Н.Р. Кулъбакин, И.Ф. Дронин, М.К. Жудро, С.В. Григорцевич, 
Н.М. Тищенко, Д.П. Доманчук, Л.Ф. Киндрук, А Д. Чиркова, 
В.М. Мальцевич), развитие отдельных сельскохозяйственных отраслей 
и подкомплексов АПК (Н.И. Косырев, А.Ф. Двойнишников, А.А. Га
лиевский, А.Д. Савенок, А.А. Маслов, А.Р. Позюмко, Ч.М. Сумаренко, 
Ф.П. Евмененко, В.А. Прищеп, А.С. Тихоиепно, А.М. Каган, 
Н.М. Горбов, В.С. Обухович, А.С. Чечоткин, AM. Молчанов,
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И.В. Кураш, Н.Н. Коротин, А.Г. Ефименко, И.П. Лабурдова, И.И. Ло
бан, Е.П. Колеснева, Н.Ф. Воробьева, Н.В. Жудро, М.Ф. Рудаков, 
Н.В. Тихонова), совершенствование управления (В.В. Быков, 
В.П. Третьяков, Н.П. Иваницкий, Гандау Дехала, В.Н. Редько, Хосе 
Эрнандес, Педро Перес Чавес, А.М. Артеменко), личные подсобные 
хозяйства населения (Т.Л. Хроменкова), государственное регулирова
ние АПК (В.А. Воробьев, К.К. Шебеко, Ю.В. Чеплянский, А.М. Фи
липпов), адаптация сельскохозяйственных предприятий к рыночным 
условиям (Э.А. Петрович, М.З. Фрейдин, А.М. Каган, И.И. Леньков, 
Р.К. Ленькова, М.К. Жудро, Л.И. Дулевич), формирование рыночной 
инфраструктуры (К.К. Шебеко, В.А. Воробьев, Т.Л. Хроменкова, 
М.Ф. Рудаков, А.М. Филиппов), маркетинг в АПК (В.П. Третьяков, 
В.Н. Редько, Е.П. Колеснева), совершенствование учета (Г.И. Гринман, 
Л.И. Стешиц, Л.П. Людоговский, Н.С. Недашковская, Л.В. Корватов- 
ская, Е.Л. Бамбиза, Е.Н. Клиперт, Е.И. Платоненко) и др.

К сожалению, в результате военных действий многие исторические 
документы были утрачены. Однако некоторые ключевые события ста
новления экономического образования в Г орках удалось восстановить. 
В 1919 г. создана кафедра политической экономии и статистики (с 
1924 г. — политической экономии и экономической политики, с 1934 г. 
-  политической экономии, с 1992 г. -  экономической теории). В 1924 г. 
создана кафедра сельскохозяйственной экономии (в 1934— 1941 гг. 
входила в состав кафедры политической экономии и экономической 
политики, восстановлена в 1957 г. как кафедра экономики сельского 
хозяйства, с 1994 г. -  экономики и международных экономических 
отношений). В 1924 г. создана кафедра статистики (с 1928 г. -  сель
скохозяйственной статистики, восстановлена в 1966 г. как кафедра 
статистики и экономического анализа). В 1928 г. создана кафедра ор
ганизации и планирования сельскохозяйственного производства (с 
1995 г. -  организации производства в агропромышленном комплексе). 
В 1958 г. создана кафедра бухгалтерского учета и статистики. В 1971 г. 
создана кафедра управления. В 1986 г. создана кафедра финансов и 
контроля. В 1987 г. создана кафедра математического моделирования 
экономических систем. В 1988 г. создана кафедра экономических от
ношений и управления в АПК (с 1993 г. -  кафедра агробизнеса). В 
1995 г. создана кафедра маркетинга и права, на базе которой в 2001 г. 
были организованы кафедра маркетинга и кафедра права.

В настоящее время 12 специальными экономическими кафедрами 
обеспечивается подготовка студентов по 8 специальностям: экономика 
и управление на предприятии, бухгалтерский учет и контроль, мировая 
экономика, коммерческая деятельность, правоведение, финансы и кре
дит, маркетинг, экономическая кибернетика. Общее число студентов 
по дневной и заочной форме обучения по данным специальностям со
ставляет около 5 тысяч человек.

В академии сложились известные в Беларуси и за рубежом научно
педагогические школы: доктора экономических наук, профессора, за
служенного работника высшей школы И.Ш. Горфинкеля (опубликова
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но более 100 научных и научно-методических работ общим объемом 
свыше 240 условных печатных листов, в том числе 10 монографий и 
учебников; подготовлено 36 кандидатов наук), члена-корреспондента 
ААН РБ, доктора экономических наук, профессора И.И. Ленькова 
(опубликовано более 100 научных и научно-методических работ, в том 
числе 2 монографии, 1 учебное пособие; подготовлено 4 кандидата 
наук), кандидата экономических наук, профессора М.З. Фрейдина 
(опубликовано 120 научных и научно-методических работ, в том числе 
3 монографии, 4 учебных пособия; подготовлено 2 кандидата наук и 1 
доктор наук), доктора экономических наук, профессора В.С. Обухови- 
ча (опубликовано более 180 научных и научно-методических работ 
общим объемом свыше 265 условных печатных листов, в том числе 6 
монографий; подготовлено 8 кандидатов наук). В аспирантуре на эко
номических кафедрах занимается более 50 человек. При БГСХА ус
пешно функционирует диссертационный совет.

В настоящее время ученые экономисты БГСХА в сотрудничестве 
со своими зарубежными коллегами активно ведут работу по формиро
ванию новой системы экономического образования, адекватной со
временным задачам развития экономики.

СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П.Г. НИКИТЕНКО, д-р экон. наук, академик НАН Беларуси

Стратегия внешнеэкономической деятельности страны в XXI веке 
должна разрабатываться исходя из следующих концептуальных уста
новок.

Во-первых, одним из решающих факторов формирования и изме
нения отраслевой структуры малой открытой экономики, которой яв
ляется экономика страны, выступает ее способность удовлетворять 
требованиям мировых рынков, поэтому поддержание и рост конкурен
тоспособности наших товаров и услуг является единственным услови
ем ее устойчивого развития.

Во-вторых, способность государства поддерживать конкурентоспо
собность своих производителей определяется не столько регулирова
нием отраслевой структуры экономики и условий торговли через про
ведение девальвационной валютной политики, сколько регулировани
ем условий воспроизводства различных конкурентных преимуществ в 
зависимости от отраслевой принадлежности производителей и зани
маемой ими в настоящее время конкурентной позиции.

В-третьих, белорусские экспортеры, принадлежащие к различным 
отраслям, обладают различающимися по характеру своего источника 
конкурентными преимуществами: ресурсными (калийные удобрения, 
лес, транспортные перевозки и др.); технологическими (в большей 
степени потенциально -  конверсионный комплекс); административ
ными -  как за счет регулирования внутренних цен и заработной платы 
(преимущество получают в основном трудоемкие отрасли), так и за
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