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                                            Введение

        Среди многообразия желаний и стремлений человека, представляющих 

отражение его экономической природы большое место, занимает интерес к 

обладанию материальным богатствами. Эти материальные богатства и есть 

собственность в узком смысле этого слова. Собственность относится к числу 

наиболее важных и сложных проблем экономики и экономической теории. 

Экономика – это, прежде всего хозяйство. Но там, где есть хозяйство, должен быть и 

хозяин. Каждый экономический объект, каждый ресурс, каждый продукт должен 

иметь своего хозяина. 

      Собственность - это отношения между людьми, выражающие определенную 

форму присвоения материальных благ и, в частности, форму присвоения средств 

производства. 

      Вопрос о частной собственности наиболее остро стоит в настоящий момент в 

России. Некоторые её отрицают, другие же наоборот выступают за немедленное 

введение. Так нам нужна ли частная собственность или нет? На этот вопрос нельзя 

ответить сходу, надо разобраться поподробнее в преимуществах и недостатках 

частной собственности.

Понятие о собственности формировалось в науке и в жизни в течение многих 

веков. Категория «собственность» вошла в научный оборот, за долго до 

возникновения экономической науки. Повышенный интерес к собственности 

объясняется тем, что изменения в отношении собственности непосредственно 

накладывают отпечаток на жизнь и благосостояние людей. Затрагивает их кровные 

интересы. Собственность порождает уверенность в человеке, побуждает 

действовать ради её сохранения и рационального использования.

   Собственность сложное явление, которое с различных сторон изучает несколько 

общественных наук. Собственность с точки зрения экономической теории есть 

отношения между людьми, социальными группами общества, хозяйствующими 



субъектами, по поводу присвоения ресурсов, условий производства, 

технологического и интеллектуального потенциала, произведенных в обществе, 

материальных и духовных ценностей.

Цель работы – исследование категории частной собственности, ее достоинств 

и недостатков, тенденций развития в современной России.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- отразить понятие и виды частной собственности;

- выявить достоинства и недостатки частной собственности;

- определить перспективы и тенденции развития частной собственности.



1. История возникновения частной собственности

За всю историю развития человеческого общества возникло несколько типов 

экономических организмов. Они развивались в определенной последовательности - 

в порядке перехода от простейших хозяйственных структур к все более сложным 

структурам. Изначальной и самой длительной была эпоха первобытнообщинного 

строя, которая завершилась 7-9 тысяч лет тому назад. Значительное влияние на 

зарождение и развитие форм собственности оказали труд и его разделение между 

отдельными людьми. Обладание средствами труда стало одним из определяющих 

условий жизни. В то же время производительный труд давал возможность получать 

экономический продукт в большей мере, чем это было необходимо, чтобы 

обеспечить простейшие жизненные потребности того периода. 

Совершенствование орудий труда и форм ведения хозяйства расширяли 

потребности первобытных людей и вносили изменения в экономический организм 

общины. Появление лука и стрел создало возможность добыть зверя в одиночку и 

положило начало распаду уравнительных форм распределения.

С развитием земледелия и скотоводства общины специализируются на 

производстве определенных продуктов, происходит их экономическое обособление, 

возникает обмен продуктами труда между общинами.

Фридрих Энгельс показывает то, как, например, земля приобретала свойство 

частной собственности: «Полная, свободная собственность на землю означала не 

только возможность беспрепятственно и неограниченно владеть ею, но также и 

возможность отчуждать ее… Что это означало, разъяснили деньги, изобретенные 

одновременно с частной собственностью на землю. Земля могла теперь стать 

товаром, который продают и закладывают». Энгельс Ф. Происхождение семьи, 

частной собственности и государства. 



На рубеже IV – III тысячелетий до н.э. возникло рабовладельческое общество. 

Его основу составляла частная собственность на землю и на раба. Она и 

предопределяла существо социально-экономических отношений этого общества. 

Появление богатых и бедных, стремление расширить свои владения порождают 

войны за обладание территориями, богатством, имуществом; собственность 

начинает переходить из рук в руки. Увеличивающемуся населению надо все больше 

и больше земли, природных ресурсов, вовлекаемых в производство. В результате 

все доступное человеку тут же обособляется, захватывается, присваивается, делится, 

т.е. становится собственностью.

В эпоху феодализма натуральное хозяйство накрепко привязано узами 

собственности на землю, орудия ее обработки, скот к владельцу-феодалу. 

Принадлежащая феодалам земля делилась на господскую землю и крестьянскую. 

Крестьяне и ремесленники имели личную собственность, переходящую по 

наследству. Экономическая зависимость крепостного крестьянства от помещика 

реализовалась в форме барщины, оброка и денежной ренты. Постепенно отношения 

крепостного с феодалом превращались в договорные и оброчно - денежные. 

Зависимый работник все больше начинал походить на арендатора.

Более прогрессивной по сравнению со всеми предшествующими системами 

является капиталистическая экономика. Здесь не только земля, но и все основные 

средства производства находятся в частной собственности у буржуазии. Капитализм 

кладет конец внеэкономическому принуждению к труду, личной зависимости 

работника от хозяина. 

В дальнейшем частная собственность видоизменяется. Возникает акционерная 

форма собственности. Наряду с собственностью на землю, природные богатства, 

здания и сооружения, оборудование и другое недвижимое имущество возрастает 

роль собственности на золото и драгоценности, денежные средства, ценные бумаги. 

Возникает проблема интеллектуальной собственности на духовный продукт, 

собственности на информацию.



Таким образом, долговечность и сила частной собственности заключается в ее 

подвижности. Она изменяется в соответствии с новыми масштабами 

обобществления экономики, открывает простор развитию производительных сил и 

повышению эффективности хозяйственной деятельности.

  



2. Понятие и виды частной собственности

Исторический термин "частная собственность" возник тогда, когда появилась 

необходимость отделить государственное имущество от всех других имуществ. 

Поэтому считалось, что все негосударственное есть частное. Сегодня при огромном 

разнообразии форм собственности "неказенной" является собственность не только 

отдельных граждан, но и кооперативов, ассоциаций, народных предприятий. 

Частная собственность - это закрепление права контроля 

экономических ресурсов и жизненных благ за отдельными людьми или их 

группами. Частная собственность предполагает определенное отторжение от других 

лиц, не относящихся к числу владельцев, права контроля за определенными 

объектами - капиталом, землей, доходом, конечными товарами и т. д.

Одна из трех основных форм собственности, признаваемых 

законодательством РФ. Так, п. 2 ст. 9 Конституции РФ гласит, что "земля и другие 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности". Выступает в виде собственности граждан и 

юридических лиц (в том числе общественных и религиозных организаций). 

Институт Частной собственности был восстановлен в отечественном 

законодательстве (после длительного перерыва) в 1990г.

Согласно действующему законодательству, физическое лицо в праве по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 

ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам. Однако оно не должно нарушать права и охраняемые законом интересы 

других лиц. Гражданин вправе отчуждать свое имущество в собственность другим 

лицам, передавать им, оставаясь собственником, право владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им иным путем.

Использование частной собственности является одним из 

базовых элементов смешанной экономической системы. Значительная 

часть капитала находится в частном владении. Частная собственность на капитал, 



произведенные товары, полученные доходы является важным условием 

поддержки системы свободного предпринимательства.

Частное присвоение имеет два вида, которые существенно различаются между 

собой:

А) Собственность на средства производства человека, который сам трудится 

Этот вид частной собственности имеют крестьяне, ремесленники и другие 

люди, которые живут своим трудом. В соответствии с экономическим законом 

частнособственнического трудового присвоения при единоличной собственности на 

средства производства работнику достаются все плоды его хозяйствования. Этим 

обеспечивается полная свобода труженика от каких-либо форм угнетения и 

порабощения со стороны других людей. 

Б) Собственность на вещественные условия производства лица, 

применяющего чужой труд.

Этот вид частной собственности имеют лица, которые владеют сравнительно 

большими хозяйствами с применением труда многих работников. Если в первом 

виде частного присвоения вещественные и личный факторы производства 

естественно соединяются, поскольку они принадлежат одному лицу, то дело обстоит 

совершенно иначе во втором виде хозяйства. В нём средства производства попадают 

в руки немногих лиц, а значительная часть общества отчуждена от этих благ.

Разновидности

частной собственности

индивидуальная или 
семейная собственность

паевая собственность

собственность обществен
ных организаций 

акционерная собственно
сть 



а) индивидуальная или семейная собственность — право непосредственного 

контроля объекта собственности находится у одного человека или семьи. На этой 

форме собственности могут, например, строиться фермерские хозяйства, небольшие 

магазины, мастерские, кафе. 

б) паевая собственность — объединенная частная собственность, 

где право непосредственного контроля объекта принадлежит группе субъектов, 

которые договариваются о способе управления им. Эти субъекты называются 

совладельцами, или пайщиками — каждому из них причитается определенная доля 

(пай) объекта собственности. На этой форме собственности строится множество 

современных предприятий, так как она имеет финансовые и некоторые другие 

преимущества;

в) акционерная собственность является также паевой собственностью. Однако 

имеет важные отличия.  Акционер — это тот, кто внес определенный пай в капитал 

предприятия и взамен получил титул собственности: ценную бумагу — акцию. 

Акционерная собственность никогда, если предприятие действует, не может быть 

физически разделена, избавление или приобретение части собственности может 

происходить только путем отчуждения соответствующих акций.

г) собственность общественных 

организаций — это собственность групп людей, объединенных в какие-то 

общественные организации: политические партии, профессиональные союзы, 

союзы воинов-интернационалистов и т. д. Это не персонифицированная частная 

собственность, т. е. здесь не устанавливаются индивидуальные доли в объекте 

собственности, которые могли бы принадлежать членам этих организаций. 



3.Достоинства и недостатки частной собственности

Определяя преимущества и недостатки частной собственности, 

представляется необходимым рассмотреть проблему многообразия форм 

собственности вообще. Выделяя формы собственности, можно заметить отсутствие 

единой терминологической базы и подходов в связи с путаницей в основных 

понятиях. В настоящее время отсутствует четкая субординация 

категорий отношений.

Во-первых, различным формам собственности нередко отказывается 

в таком признаке, как "общественная". Так, частная собственность не 

считается разновидностью общественной собственности, 

а рассматривается как противоположный ей тип собственности.

Во-вторых, такие формы собственности, как "общенародная", 

"государственная", "общественная", "коллективная" воспринимаются одними 

авторами как синонимы, другими - как разные понятия.

В-третьих, нет единства мнений относительно проблемы 

соотношении понятий "индивидуальная", "частная", "личная" собственность.

Определим, что такое "формы собственности" и критерии, по 

которым они выделяются.

Форма собственности – вид собственности, характеризуемый по признаку 

субъекта собственности, т.е. тем, кто является собственником.

На первый взгляд, можно выделить столько форм собственности, 

сколько имеется в наличии субъектов собственности, т.е. различать личную, 

семейную, групповую, коллективную, территориальную, народную, 

управленческую собственность и т.д. В действительности часто выделяют более 

узкую их совокупность, иногда даже ограничивая ее двумя формами - частной и ее 

антиподом – общественной.



В рамках анализа форм собственности необходимо различать категории 

"общественная", "общенародная", "государственная", "частная" собственность. 

Определяя соподчинение категорий, нужно учесть следующие обстоятельства:

Во-первых, категории "частная", "коллективная", "государственная" и 

"общенародная" - это признаки, вытекающие из характера присвоения 

условий и результатов производства, в то время как категория "общественная" 

носит обще социальный, общечеловеческий характер. Таким образом, категория 

"общественная" является более широкой по масштабам и универсальной по 

значению. 

Во-вторых, в системе общественного производства может доминировать 

какая-либо одна из форм собственности, но это не исключает наличия всех других 

форм собственности, причем за каждой из них стоит определенный 

коллектив или отдельный работник, являющийся членом данного общества, 

и нет объективных оснований не считать их деятельность общественной, 

ограничивать общество какой-то определенной его частью.

В-третьих, любая форма собственности по существу решает одни и те же 

общественные задачи, хотя и разными способами.

В-четвертых, в любом обществе развитие форм собственности происходит 

в определенных конкретно-исторических условиях, т.е. 

оно обусловливается уровнем реального обобществления производства. Категория 

"общественная собственность" является универсальной и подразумевает все 

многообразие форм собственности, функционирующих в данной экономической 

системе. 

Таким образом, частная собственность, как и любая другая форма, имеет свои 

достоинства и недостатки.

Достоинства:



-  частная собственность поощряет разумное управление имуществом. Если 

частные владельцы не могут должным образом содержать свою собственность либо 

допускают плохое с ней обращение, то они будут наказаны понижением ее 

ценности;

- частная собственность побуждает людей увеличивать свое состояние и 

эффективно им пользоваться. В условиях частной собственности люди стремятся 

повышать свою квалификацию, больше и лучше работать, поскольку это им 

выгодно. У них появляется стремление увеличивать свое состояние: квартиры, 

офисы, здания;

- стимулирует развитие, способствует эффективному распределению ресурсов;

- частные собственники стремятся использовать свои ресурсы так, как это 

выгодно остальным. Если их действия вызывают одобрение других людей, ценность 

их имущества возрастает, если нет – снижается;

– возможность собственника земельного участка вести на нем любые не 

запрещенные законодательством и соответствующие градостроительным, 

природоохранным и иным специальным требованиям работы, обеспечивая тем 

самым максимальную эффективность своих инвестиций и, как следствие, – создание 

новых рабочих мест и увеличение налоговой базы;

– возможность собственника земельного участка получить доход не только от 

использования земли, но и от ее перепродажи, что может повысить доверие и 

заинтересованность инвесторов;

– возможность собственника получать земельную ренту, отдавая по договору 

аренды принадлежащий ему земельный участок иным частным лицам или 

государству;

– возможность заложить в явном виде не застроенный участок земли с целью 

ипотечного кредитования инвестиционного проекта.



Можно сделать вывод, что частная собственность на землю дает бесспорные 

экономические преимущества отдельным лицам – собственникам земли, что в 

условиях не проработанного законодательства о налогообложении и ином 

обременении недвижимости в публичных интересах делает эти преимущества 

весьма существенными.

Недостатки:

- появление частной собственности сформировало внутренний антагонизм в 

обществе, т.е. противоречия между общественным характером производства и 

частной формой присвоения факторов производства и готового продукта;

- частная собственность расколола человечество на классы, расколола 

общество на бедных и богатых при изобилии и роскоши меньшей части общества 

вынуждена вести борьбу за выживание большей части общества;

- необходимость защиты интересов частной собственности и собственников 

вовлекает человечество в громадные дополнительные расходы, прежде всего это 

создание государства и специальных охранных служб;

- частная собственность стала причиной большинства войн в истории 

человечества;

-  неудовлетворительное и разнесенное по разным отраслям федеральное 

законодательство о природных ресурсах и о недвижимости, часто принимаемое с 

нарушением действующей Конституции РФ, игнорирующее интересы субъектов РФ 

и затрудняющее нормативное регулирование на местах;

- ограниченность земельных ресурсов в самых привлекательных для 

инвесторов регионах;

- отсутствие справедливого налогообложения земли (федеральная налоговая 

система и закон о плате за землю);



-  отсутствие эффективной системы государственной регистрации прав на 

недвижимость;

- отсутствие зонирования территории городов и иных поселений по видам 

разрешенного использования объектов недвижимости;

- отсутствие основанных на законе возможностей установления обременений 

недвижимости в публичных интересах (реальных повинностей и сервитутов);

- существенное усложнение и увеличение стоимости градостроительных работ 

и работ по ремонту инженерной инфраструктуры в городах;

- сомнительное подчинение публичных интересов поколений жителей России, 

чей труд капитализирован в земле, частным интересам отдельных лиц и передача 

земельной ренты частнику, а не государству.

Таким образом, с одной стороны, частная собственность порождает 

экономическую активность и предпринимательство, без нее невозможно товарное 

производство, товарный обмен, рынок, она стимулирует эффективное, рациональное 

хозяйствование. С другой стороны, частная собственность порождает неравенство, 

стремление к личной выгоде в ущерб интересам других членов общества, ведет к 

расслоению общества. Однако в рыночной экономике преимущества частной 

собственности обычно преобладают над ее недостатками, которые в современных 

условиях нивелируются государством.  



4.Тенденции и перспективы развития частной собственности в России

Несмотря на явные позитивные тенденции развития и становления института 

частной собственности в Российской Федерации, который вошел в экономику 

страны после периода реформ 90-х годов, в национальной экономической системе 

все еще присутствует ряд факторов, которые в настоящее время тормозят развитие 

частного бизнеса как наиболее эффективного и прибыльного сектора российской 

экономики.

Чем дольше Россия не может выбраться из трансформационного спада, тем 

больше внимание исследователей обращается к последствиям приватизации. И чем 

больше появляется публикаций по проблемам приватизации, тем острее идут 

дискуссии: что необходимо, чтобы в России появилась эффективная частная 

собственность? Такой вопрос все чаще и чаще возникает в зарубежной и 

отечественной литературе.

Для того чтобы осуществить переход к подлинной частной собственности, 

надо наполнить возникшую частную форму частным содержанием. А для этого 

имеет смысл попытаться ответить на вопрос, при каких институциональных 

условиях это возможно? 

Любое государство структурирует отношения собственности, исходя из 

соображений экономической эффективности, об удельном весе каждой из форм 

собственности. При этом основными подходами к решению вопросов о приоритете 

тех или иных форм собственности становятся социальные, национальные, 

идеологические и иные неэкономические факторы. 

Частная собственность, будет иметь значимость и функцию опорного звена 

всей хозяйственной цепи. Набирающий обороты процесс приватизации, ведущий к 

расширению индивидуальной и групповой форм собственности, не означает, что 

частная собственность будет полностью заменена на государственную. Есть такие 

отрасли народного хозяйства, которые нецелесообразно дробить на элементы.



Прежде всего, частная собственность не адекватна для использования 

неделимых, уникальных или всеобщих ресурсов, принадлежащих действительно 

народу. Примером могут служить невоспроизводимые природные ресурсы, в 

частности, земля и ее недра; те или иные объекты, использование которых связано с 

большим риском для всего населения. К последним объектам относится 

значительная часть энергетики, транспорта, вообще экономической инфраструктуры 

и той части экономической системы, которая работает на население 

непосредственно и создает творческий потенциал нации. Понятно, что нет 

необходимости передавать, например, в коллективную собственность АЭС, со 

средствами производства огромной стоимости. В этом случае, разумеется, 

сохраняется безусловная прерогатива государственной собственности. Сюда также 

должны быть отнесены материальные ресурсы науки, особенно фундаментальной. 

Определенная часть совхозов, доказавшая свою жизнеспособность, также может 

быть сохранена.

Еще долгое время государственному сектору будут принадлежать 

значительные позиции в народном хозяйстве России, и этот сектор требует 

адекватной ему системы управления. По-видимому, все госпредприятия могут быть 

разделены на две категории: одна - под прямым управлением государства, вторая - 

на полном коммерческом расчете.

Абсолютно очевидным и не подвергающимся сомнению является то, что 

наука, искусство, образование и т.п. требуют частной поддержки этих сфер. При 

развитии частной формы собственности лишь в масштабах, гарантирующих 

работнику указанных профессий возможность свободно использовать частные 

средства для осуществления своей творческой деятельности, т.е. свободно 

формировать научные, художественные, педагогические коллективы, используя 

определенные частные ресурсы.

В настоящее время, учитывая произошедшие изменения в структуре частной 

собственности и последствия уже проделанных продвижений, следует особое 



внимание уделить развитию именно частного сектора. Частная собственность 

должна иметь в перспективе весомую роль, при этом нельзя забывать о проблемах 

национальной безопасности, спешить избавляться от прибыльных предприятий.

Для устойчивости нашего экономического развития необходим мощный 

государственно-корпоративный сектор. Для этого требуются общероссийская 

программа объединения технологически связанных предприятий, без кооперации 

которых производство неконкурентоспособно.

В итоге можно сказать, что необходимо устранение не столько 

государственной собственности, сколько ее монополии. Госсобственность должна 

сохранить в перспективе весомую роль. При этом нельзя забывать о проблемах 

национальной безопасности, спешить избавляться от прибыльных объектов. Вместе 

с тем важно обеспечить развитие различных форм частной собственности и 

собственности работников, используя и такие варианты разгосударствления 

экономики, как аренда с правом выкупа.

Частная собственность обладает целым набором положительных эффектов, в 

числе которых фиксация экономического потенциала активов, интеграция 

разрозненной информации, развитие ответственности собственников, повышение 

ликвидности активов, развитие общественных связей и паспортизация сделок. К 

тому же экономическая свобода - фундамент и составная часть свобод гражданского 

общества. Она выступает, прежде всего, как необходимое средство достижения 

политической свободы; в свою очередь, политическая свобода есть гарант 

экономической свободы.

Быстрота проведения приватизации в России оправдывалась следующей 

официальной позицией: «Экономические институты нельзя создать до начала 

разгосударствления, потому что люди не будут заботиться об эффективных 

институтах до тех пор, пока не почувствуют в этом экономический интерес, 

обусловленный их статусом собственников». Последовательность предпринятых 

приватизаторами шагов показывает, что приватизация началась значительно раньше 



принятия основной массы законов, требуемых для корректного функционирования 

рыночной экономики. 

Обязательным и основным условием эффективной экономической политики, 

способной обеспечить стабильное развитие общественной экономики, является 

установление прав собственности, адекватных их экономическим формам. 

Эффективная защита прав собственности требует, во-первых, адекватного 

законодательства и, во-вторых, механизма его применения. 

Создание системы экономических стимулов исходит из того, что одних 

способов принуждения и прочих репрессивных мер недостаточно. Реформа системы 

собственности будет вести к выходу промышленности из состояния депрессии и 

стимулировать экономический рост, если позволит каждому агенту реализовывать 

свой экономический интерес, если у него будет положительный (а не только 

отрицательный) стимул к деятельности. Должны применяться меры, направленные 

на стимулирование развития фондового рынка и снижение рисков операций с 

ценными бумагами, - с особым акцентом на инструменты, обеспечивающие 

возможность постепенного перехода от закрытых форм организации бизнеса к 

открытым (публичным).

Кроме того, для разрушения института остаточной государственной 

собственности в России сегодня необходимым:

- радикально реформировать государство. Перейти от государства 

"производящего" к государству "защищающему";

- реорганизовать государственные унитарные предприятия, основанные на 

праве хозяйственного ведения (как на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровнях), либо в казенные предприятия или учреждения, либо в 

акционерные общества (с возможностью дальнейшей приватизации). Резко 

ужесточить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью государственных 

предприятий;



- направить значительные средства на развитие судебной системы и увеличить 

ее независимость от исполнительной власти. Это подразумевает: а) увеличение 

числа судей и судов (тогда у предпринимателей отпадет необходимость обращаться 

за разрешением хозяйственных и административных споров к тем же чиновникам, 

тем самым уменьшая их власть); б) рост выпуска литературы с толкованиями 

законов и описанием правоприменительной практики, чтобы к этой информации 

имел доступ любой желающий; в) ужесточение санкций за административные 

правонарушения чиновников;

- стимулировать развитие малого и среднего бизнеса как носителя идеологи 

свободной индивидуализированной частной собственности;

- с помощью СМИ формировать у населения положительный образ 

бизнесмена, успешно ведущего свое дело;

- для выработки экономической политики активно использовать методологию 

институционального проектирования с учетом предпочтений предпринимателей, 

менеджеров, собственников и всех иных заинтересованных сторон. При этом 

обращать особое внимание на наличие бюрократии как сильной группы интересов 

на политическом рынке.

Только такая активная программа позволит сделать новый шаг вперед на 

сложном" пути формирования настоящей частной собственности.

Жизненно важно, чтобы правительство приняло меры стимулирующего и 

протекционистского характера, направленные в первую очередь на:

- защита прав частной собственности граждан и юридических лиц. Несмотря 

на право частной собственности, закрепленное законодательными актами, как 

таковой гарантии ее защиты в российской экономике не существует;

- борьба с бюрократией. Огромные затраты, финансовые и трудоемкие, 

являются одним из наиболее важных ограничений для частного сектора;



- партнерство бизнеса и власти — один из важнейших моментов в построении 

успешно развивающейся экономики страны. Выгода здесь взаимная как для 

государства, так и для бизнеса, а, следовательно, и для граждан;

- борьба с преступностью. Криминальные структуры, по сути, являются 

паразитами, живущими за счет общества. Они распределяют то, что предназначено 

для капитала и общества для развития. В своем развитии преступность разъедает и 

блокирует те типы связей, на которых основано функционирование частной 

собственности.

Таким образом, при перечислении мер по совершенствованию частной 

собственности также необходимо учитывать меры государственного 

стимулирования малых предприятий, которые реально отражают практическое 

воплощение перечисленных факторов, влияющих на развитие института частной 

собственности.

Таким образом, сегодня проблема собственности в России приобрела особую 

актуальность, смысл и значение. Непонимание факта существования экономических 

отношений собственности или нежелание считаться с ними является основной 

причиной затяжного глубокого кризиса российской экономики.

Правовые формы собственности должны соответствовать ее экономическим 

формам, в противном случае результаты хозяйственной деятельности людей 

оказываются неэффективными или совершенно невозможными. Несоответствие 

прав частной собственности, установленных рыночными реформами, 

экономическим отношениям, существование которых не зависит от сознания и воли 

реформаторов, является коренной причиной неэффективности реформ.

Нынешняя приватизационная политика реформаторов никогда не приведет 

страну к эффективной экономике, ни через десять, ни даже через сто лет. 

Следовательно, надо коренным образом менять приватизационную политику и чем 

раньше, тем лучше. Но для того чтобы изменить нынешнюю приватизационную 

политику, необходимо заменить политиков, а для этого нужна материальная сила в 

виде массового общественного осознания того факта, что существуют объективные 



границы, установленные экономическими законами, за которыми частная 

собственность становится абсолютно неэффективной. Граждане страны должны 

хорошо понимать, что обеспечить эффективность экономики, достаточную для 

повышения уровня их благосостояния, можно только четко очертив пределы 

приватизации. Без такого понимания невозможно активное участие граждан в 

реализации своих материальных интересов в области частной собственности.



Заключение

В заключении работы подведем итоги.

1.Частная собственность — это закрепление права контроля экономических 

ресурсов и жизненных благ за отдельными людьми или их группами. Согласно 

действующему законодательству, физическое лицо в праве по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам. Использование частной 

собственности является одним из базовых элементов смешанной экономической 

системы.

2.Частная собственность появляется там и тогда, где и когда экономические 

отношения проникают внутрь самого производственного процесса. В этом случае 

принуждение к труду не требует прямого насилия и осуществляется 

экономическими методами, а средства производства уже не могут принадлежать 

работнику.

3.Частная собственность является той формой, при которой наиболее полно 

реализуется экономическая обособленность товаропроизводителя. 

3. В ряде случаев частная собственность рассматривается как сумма или 

простое множество тех или иных объектов. 

4. Частная собственность, как и любая другая форма, имеет свои особенности, 

преимущества и недостатки. Главными ее характерными чертами являются, во-

первых, спонтанное развитие, во-вторых, более высокая эффективность. Частная 

собственность стимулирует инициативу, предприимчивость, ответственное 

отношение к труду. В то же время она имеет и отрицательные черты (стихийность, 

стремление к наживе любой ценой, эксплуатация).



5. С нашей токи зрения, для России наиболее эффективным был бы китайский 

вариант рыночных реформ, сущностью которого является распространение частной 

собственности и свободных рыночных отношений на мелкое производство товаров 

и услуг при сохранении государственной собственности на крупное производство, 

служащее основой национальной экономики.

Список использованных источников

1. Абрамов И.М. Формы и виды собственности. М.: Норма, 

2006. – 290 с.

2. Борисов Е. Ф.: Экономическая теория: Учебник. — М.: 

Юрайт, 2002 

3. Булатов А. С.: Экономика: Учебник. – М: Юрист, 2001

4. Гукасян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы. - 

М. ИНФРА-М, 2004

5. Гришаев. С. П Ваше право собственности на жилой дом 

или квартиру, Вопросы экономики №5 -2007

6. Добрынин А. И., Тарасевич Л. С.: Экономическая теория: 

Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2003

7. Здраевская Т. Понятие собственности. М.: Экономикс, 

2004. – 367 с.

8. Каменецкий В. А., Патрикеев В. П.: Собственность в XXI 

столетии. — М.: Экономика, 2004

9. Николаева И. П.: Экономическая теория: Учебник. — М.: 

Проспект, 2006

10. Нуриев Р.М., Рунов А.Б. Назад к частной собственности 

или вперед к частной собственности // Общественные науки и 

современность. 2002. №5. С.22.

11. Райзберг Б. А.: Основы экономики. — М.: Инфра, 2002

12. Чепурин М. Н., Киселева Е. А.: Курс экономической 

теории. — Киров: «АСА», 2001




