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Вместе с тем в работе АПК наблюдается ряд проблем, для реше-
ния которых необходимо консолидировать усилия специалистов на 
местах, ученых, государственных структур. Безынициативность неко-
торых производителей приводит к низкой эффективности сельхозпро-
изводства. Для решения этой проблемы глава государства дал поруче-
ние продолжить формирование агропромышленных холдингов, вклю-
чив в них сельхозорганизации молочной, мясной и пивоваренной от-
раслей.  

Необходимо продолжить работу по поиску инновационных реше-
ний по эволюционному реформированию АПК с целью повышения 
рентабельности производства, гарантирующего продовольственную 
безопасность страны и существенный вклад в экспортный потенциал 
Беларуси. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гусаков В.Г. Основные концептуальные подходы перспективной организации сельско-
го хозяйства // Вести НАН Беларуси. Серия аграрных наук. - 2008. - №4. - С.12-19. 
2. Шапиро С.Б. Актуальные проблемы агропромышленного комплекса Беларуси // Вести 
НАН Беларуси. Серия аграрных наук. - 2008. - №4. - С.20-27. 
 
 
УДК 636.2.034.636 
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ В СССР 
Ганчар А.И. 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Данные тезисы изложены в рамках научных исследований кафед-
ры экономической теории по теме «Теоретические основы и приклад-
ные аспекты многообразия форм хозяйствования на селе в модели ус-
тойчивого экономического развития Республики Беларусь» и являются 
результатом выявления форм собственности по конституции СССР.  

На наш взгляд, правомерно начинать рассмотрение проблемы не с 
самой конституции, а с «Декрета о земле», принятом съездом Советов 
рабочих и солдатских депутатов 26 октября 1918 г., который очертил 
всенародную собственность, представленную государственной и об-
щинной с правом пользования всеми находящимися на ней трудящи-
мися, с одновременной отменой государственной, удельной, кабинет-
ской, монастырской, церковной, посессионной, майоратной, поме-
щичьей, частновладельческой, общественной и крестьянской и т.д., 
существовавшей при Российской империи форм собственности, – все 
они отчуждались безвозмездно. Все недра земли: руда, нефть, уголь, 
соль и т.д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значе-
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ние, перешли в исключительное пользование государства. Все мелкие 
реки, озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при условии 
заведования ими местными органами самоуправления. Земельные уча-
стки с высококультурными хозяйствами передавались в пользование 
государства или общин, в зависимости от размера и их значения. Уса-
дебная, городская и сельская земля с домашними садами и огородами 
оставалась в пользовании прежних владельцев [1, с. 17-18] . 

В конституции РСФСР, принятой V Всероссийским съездом Со-
ветов в заседании от 10 июля 1918 г.. была очерчена рабоче-крестьян-
ская форма собственности [2, с. 242-243, 245]. 

Согласно конституции СССР, принятой второй сессией ЦИК 
СССР первого созыва 6 июля 1923 г., (в окончательной редакции II 
съездом Советов СССР 31 января 1924 г.), в главе 2 п. 1 «и» значилось 
установление «общих начал» землеустройства и землепользования, а 
равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории 
СССР. Форма собственности прямо не была очерчена. [2, с. 287]. 

По конституции СССР, утвержденной Чрезвычайным VIII съез-
дом Советов СССР 5 декабря 1936 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями) в главе «Общественное устройство» ст. 4 оговарива-
лось, что экономическую основу СССР составляют социалистическая 
система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и сред-
ства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капитали-
стической системы хозяйства, отмены частной собственности на ору-
дия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека 
человеком. В ст. 5 значилось, что социалистическая собственность в 
СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное 
достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (соб-
ственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объе-
динений). Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудни-
ки, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средст-
ва связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также 
коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и 
промышленных пунктах объявлялись государственной собственно-
стью, т.е. всенародным достоянием (ст. 6). Общественные предприятия 
в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым ин-
вентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями 
продукция, равно как их общественные постройки, составляли общест-
венную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных 
организаций (ст. 7). Провозглашалась и личная собственность граждан 
на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное до-
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машнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на 
предметы личного потребления и удобства, равно как право наследова-
ния личной собственности граждан (ст. 9). [2, с. 287].  

Конституция СССР, принятая 7 октября 1977 г., продублировала 
положения касательно собственности предыдущей конституции.  

Таким образом, в СССР формы собственности трансформирова-
лись из всенародной, представленной государственной и общинной, в 
социалистическую, представленной государственной («всенародное 
достояние»), кооперативно-колхозной и личной собственностью.  
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В условиях научно-технического прогресса, перевода экономики 
на инновационный путь развития темпы и интенсивность сельскохо-
зяйственного производства, наравне с природно-биологическими и 
технико-организационными факторами все в большей степени опосре-
дуются социальными, т.е. деятельностью человека. 

Непреодаленный до сих пор процесс депопуляции белорусского 
села, массовая миграция сельской молодежи в города привели к тому, 
что сегодня в деревне треть населения – пенсионеры, сокращается ко-
личество детей и подростков, не хватает специалистов сельскохозяйст-
венного профиля. В связи с этим все большую актуальность приобре-
тают вопросы, связанные с мотивацией труда на селе. 

Мотивация – это процесс воздействия на человека с целью про-
буждения в нем определенных мотивов. В свою очередь, мотив – это 
объективно складывающееся внутреннее состояние человека, побуж-
дающее его к действию, определяющее, что предстоит сделать и как 
будут осуществляться желаемые действия, чтобы получить результат, 
пользу, выгоду, т.е. реализовать экономический интерес. Кроме того, 
мотивация предполагает учет психологических и волевых черт инди-
вида. Все поступки человека определяются на уровне индивидуального 
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