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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Данная курсовая работа посвящена многообразию форм собственности 

в современной экономике. Люди вступают в отношения по поводу ресурсов, 

влияет на все другие отношения индивидов. Поэтому познание общества, 

экономики, взаимоотношений людей зависит от понимания того, как каждый 

из них относится к благам. Способ их отношений к ресурсам и 

взаимоотношений их по поводу присвоения ресурсов становятся важнейшей 

движущей силой социально-экономического развития. Особое значение имеет 

высшая форма присвоения ресурсов – собственность, которая определяет все 

остальные отношения людей, в том числе и мотивы их поведения. 

 Актуальность темы обусловлена тем, что историческое развитие 

экономики повлекло постоянную трансформацию отношений собственности, 

как в России, так и во всем мире. В настоящее время экономическая 

эффективность любой формы собственности изучается более тщательно и 

приобретает особую актуальность, так как неверный выбор формы 

собственности может снизить не только эффективность функционирования 

каждого отдельного субъекта рынка в отдельности, но и снизить темпы 

экономического роста всей страны. 

 Целью курсовой работы является рассмотрение многообразия форм 

собственности, как необходимого условия функционирования рыночной 

экономики.  

  Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

- рассмотреть собственность как экономическую категорию;  

- проанализировать формы собственности;  

- рассмотреть многообразие форм собственности как необходимое 

условие функционирования рыночной экономики;  

- рассмотреть трансформацию форм собственности в России; 
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- изучить современное состояние форм собственности; 

- изучить проблему многообразия форм собственности и основные 

направления их развития.  

 Объектом исследования является собственность как один из основных 

экономических институтов.  

 Предмет исследования – динамика изменения форм собственности, 

которая характеризует отношения собственности, предопределяет характер 

хозяйственного поведения людей.  

 В качестве теоретической и информационной базы исследования были 

использованы публикации, учебники, учебные пособия, нормативно– 

правовые акты, кодексы, монографии. 

  Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. Во введении обоснована актуальность темы, 

сформулированы цели и задачи исследования, указаны объект и предмет 

исследования. 
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1. Теория собственности в экономической науке 

 

1.1. Собственность как экономическая категория 

 

 Экономическая категория собственности - это прежде всего отношения, 

складывающиеся между субъектами экономической деятельности по поводу 

неких благ, она характеризуется следующими моментами: 

 Во-первых, собственность - это экономическое отношение, которое 

занимает особое центральное место в системе экономических отношений, 

определяя ее принципиальный характер и выполняя роль 

системообразующего фактора. 

 Во-вторых, собственность определяет положение в обществе всех 

групп, классов, слоев, возможность их доступа к использованию средств 

производства. 

 Экономические отношения собственности - это прежде всего 

отношения, складывающиеся между субъектами экономической деятельности 

по поводу неких благ. При этом принимаются во внимание прежде всего 

фактические отношения - кто контролирует объект собственности, обладает 

полной информацией о нём, принимает решения о порядке его использования, 

отчуждения и распределении прибыли. 

 Можно заметить, что утвердившееся суждение о том, что правовая 

природа собственности производна от экономической, означает, что право 

опосредует некие «экономические отношения собственности», закрепляет их. 

Данные утверждения являются по существу вариациями на тему тезиса К. 

Маркса об экономике как базисе, а о праве как надстройке. Этот тезис не 

потерпел крушения и продолжает жить в умах и трудах ряда ученых. 

 В экономике задействованы не столько отношения людей между собой, 

сколько именно правовые формы этих отношений, то есть экономическое 

понятие собственности включает в себя необходимый правовой компонент. В 

целом признано, что именно права собственности (пусть даже несколько 
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специфически понимаемые) являются правилами игры в обществе в целом и 

именно на них строятся сугубо экономические отношения спроса-

предложения. Традиционным является целостное рассмотрение генезиса 

собственности как в юридическом, так и в экономическом понимании. 

Собственность есть не только некое благо, но и пакет прав по использованию 

данного блага. В частности «право собственности - это еще и важнейшая 

экономическая категория», что позволяет некоторым авторам говорить о 

первичности именно юридической ипостаси собственности перед ее 

экономическим отображением. Кроме того, в современной экономической 

теории используется перечень, раскрывающий этот «пакет прав», который 

был подготовлен британским юристом А. Оноре и является расширенным (по 

сравнению с классической отечественной триадой) перечнем правомочий 

собственника, состоящим из 11 элементов. 

 Субъектами собственности могут быть индивиды, отдельные 

коллективы, государство. Совокупность вещей, принадлежащих субъекту, 

собственнику, составляет объект собственности, или имущество. Отсюда 

отношения собственности иногда называют имущественными отношениями. 

В качестве объектов собственности выступают здания, сооружения, 

оборудование, а также земля, вода, недра. (См. Таблица 1) 

 Таблица 1 – Обобщенная информация по теме «Субъекты 

собственности. (составлена автором на основе [1]). 

Субъект собственности Вид собственности 

Человек или домохозяйство Личная или частная собственность 

Группа людей Коллективная, кооперативная, 

акционерная, государственная или 

общественная собственность 

Другое Сакральная (посвященная божеству) 

собственность 
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 Объектами собственности являются продукты труда, ценные бумаги, 

валютные ценности, деньги, иное движимое и недвижимое имущество. 

  Объекты: 

 1) материальные; 

 2) неживые: вещи, земля, недра. 

 3) живые: животные, люди 

 4) нематериальные: интеллектуальная собственность, воздушное, 

водное и космическое пространство. 

 В Законе Российской Федерации от 24.10.1990 г. «О собственности в 

РСФСР» юридические правомочия собственника определены как право по 

своему усмотрению владеть (фактически обладать), пользоваться (извлекать 

полезные для себя свойства) и распоряжаться (определять юридическую 

судьбу, например: продавать, обменивать, дарить, оставлять по наследству, 

отдавать в залог) имуществом. Собственность закрепляется за ее субъектами 

определенными правовыми актами. Закрепление осуществляется в виде 

триады прав собственности[11]. 

 Главной составляющей экономических отношений собственности 

является присвоение, т. е. отчуждение вещи от других людей. Отчуждение - 

лишение данного типа возможности использовать некое имущество. Иными 

словами, для одного человека определенное имущество является своим, а все 

другие люди воспринимают это имущество как чужое. 

 Образование собственности может идти разными путями: посредством 

производства, обмена, распределения, завоевания, парения и т. д., однако в 

любом случае в ее основе лежит труд, как мирный (труд ремесленника, 

крестьянина, купца, наемного работника), так и военный (труд воина). В чью-

либо собственность имущество превращается благодаря труду, и его 

результаты не могут быть бесхозными. Труд - первооснова собственности. От 

собственности как полной формы присвоения и отчуждения следует отличать 

владение, пользование и распоряжение.  
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 Правовая категория собственности раскрывается через понятия уровни 

присвоения: 

 1. Владение - неполная, ограниченная собственность, предполагающая 

частичное присвоение. Владение представляет собой фактическое обладание 

имуществом. Собственность дает право собственнику неограниченно 

распоряжаться имуществом в своих интересах. Возможности же владельца в 

использовании этого имущества всегда ограничиваются интересами его 

собственника. Иными словами, владелец использует собственность на 

условиях, определяемых собственником. В современных условиях владение 

входит в состав отношений собственности.  

 2. Пользование - фактическое применение вещи в зависимости от ее 

назначения. Благодаря отношениям пользования собственник имущества или 

его владелец реализуют объект собственности, который они сами не могут или 

не хотят использовать. Если пользователь не является владельцем 

собственности, то он должен осуществлять пользование только в соответствии 

с условиями, оговоренными собственником. 

 3. Распоряжение - право субъекта распоряжаться объектом 

собственности, т. е. принятие решений по поводу функционирования объекта 

собственности. Распоряжение - действия, связанные с отчуждением 

имущества от его владельца (продажа, дарение, обмен, залог и т. д.). В 

принципе распорядитель должен получать право распоряжения объектом 

собственности от собственника-владельца. 

 Иными словами, собственность - это целое, а ее элементами являются 

владение, пользование и распоряжение. В экономических отношениях 

складываются разные комбинации владения, пользования и распоряжения. 

Эти права могут быть сосредоточены у одного индивида. Например, 

крестьянин, являющийся собственником земельного участка, принимает 

решение о способе его использования и самостоятельно его обрабатывает. 

Перечисленные права могут принадлежать и разным людям. Например, 

владелец-собственник земли передает ее в распоряжение арендатору, который 
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нанимает сельскохозяйственных рабочих для ее обработки, т. е. 

непосредственных пользователей. 

 Надстроечная строка содержания собственности отражается 

элементами морали, религии, культуры, другими формами общественного 

сознания. 

 

 1.2. Анализ форм собственности 

 

 Формы собственности - это экономические отношения, 

характеризующиеся двумя признаками: индивидуализацией собственника и 

разновидностью имущества. В ч.2 ст. 8 Конституции говорится, что «в 

Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

 В Российской Федерации согласно существующему Гражданскому 

кодексу (1995 г.) существуют следующие формы собственности: частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности (совместная, 

коллективная, интеллектуальная, собственность общественных организаций 

(объединений), иностранных государств, юридических лиц и граждан). 

 Частная собственность - это собственность граждан на земельные 

участки, жилье, дома, садовые домики, гаражи, предметы домашнего 

хозяйства и личного потребления, денежные средства, ценные бумаги, 

предприятия в сфере производства товаров, бытового обслуживания и 

торговли, транспортные средства и иные имущества. Частными объектами 

собственник может распоряжаться по своему усмотрению (продавать, 

завещать, сдавать в аренду и т.д.). 

 Частная собственность может быть коллективно-долевой и 

индивидуально-долевой. 

 Государственная собственность выступает в виде федеральной 

собственности и собственности субъектов (краев, областей, республик) 

Федерации. Ею распоряжаются комитеты по управлению государственным 
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имуществом на соответствующих уровнях. Объектами федеральной 

собственности являются имущество органов власти и управления РФ (здания, 

сооружения, оборудования, культурные и исторические ценности страны, 

воздушный, речной, наземный транспорт, средства Госбюджета, пенсионные, 

страховые и другие фонды, связь, топливно-энергетические комплексы и т. д.), 

которые необходимы для осуществления задач на уровне страны. (См. 

Таблица 2). 

 Таблица 2 – Типы и формы собственности (составлена на основе [11]). 

Типы собственности 

Общая собственность Частная 

собственность 

Смешенная 

собственность 

Формы собственности 

Первобытно - 

родовая, семейная, 

государственная, 

коллективная 

Трудящихся 

крестьян, рабовладельцев, 

феодалов, единоличных 

капиталистов 

Акционерные 

общества, кооперативы, 

хозяйственные 

объединения, совместные 

предприятия 

 

 В собственности субъектов РФ находятся имущества органов власти и 

управления краев, областей и республик (здания, сооружения, культурные и 

исторические ценности народов, населяющих эти территории, банки, 

предприятия, транспорт и т.д.). 

 В России доля государственной собственности не столь велика, как во 

Франции, Китае, Израиле, Австрии и других странах. У нас государственная 

вместе с муниципальной собственностью составляет 11,4%, частная - 82,8%, 

смешанная - 5,8% на 2023 год. 

 Муниципальная собственность - это собственность местных органов 

власти и управления, т. е. ею управляют местные органы самоуправления. К 

ней относятся городское, районное, поселковое имущество и имущество 

сельских населенных пунктов. Ее объектами являются средства местного 

бюджета, жилищный фонд, объекты тепло-, водо-, газо-, 
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электроснабжения, транспорт, коммунальное обслуживание, промышленные 

и строительные объекты, учреждения образования культуры 

и здравоохранения[9]. 

 Совместная собственность -  это собственность совместных 

предприятий, создающихся с участием российских юридических лиц и 

граждан, а также иностранных юридических лиц и граждан на территории РФ 

в форме АО, и других хозяйственных обществ и товариществ. 

 Коллективная (кооперативная) собственность - общая собственность, 

создаваемая путем объединения имуществ частной, государственной, 

муниципальной собственности и собственности общественных организаций 

(объединений). Имущество одновременно принадлежит нескольким лицам с 

определением доли каждого из них (долевая собственность) или без 

определения долей (совместная собственность). 

 Собственность общественных организаций (объединений) -

собственность профсоюзов, спортивных обществ, культурно-

просветительных учреждений, молодежных организаций, различных партий и 

движений и т. д. К этой же категории собственности относится собственность 

религиозных организаций, объекты культа, производственного, социального и 

благотворительного назначения, денежные средства, 

благотворительные фонды и т. д. Эти организации могут заниматься и 

предпринимательской деятельностью. 

 Интеллектуальная собственность - собственность творческих 

работников. Ее объектами являются произведения литературы, науки, 

искусства и другие виды творческой деятельности, а также научные открытия, 

изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, ноу-хау, 

торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки 

обслуживания. Формы собственности меняются в соответствии со 

сложившимися условиями как эволюционным, так и революционным путем. 

 Эволюционный путь развития собственности предполагает, что 

преимущественное развитие получают те формы собственности, которые 
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доказывают свою жизнеспособность. Революционный путь смены форм 

собственности заключается в насильственном утверждении господства новых 

форм собственности. 

   

1.3. Многообразие форм собственности как необходимое условие 

функционирования рыночной экономики 

 

 Рыночная экономика - это система, основанная на принципах свободы 

предпринимательства, многообразия форм собственности, конкурентного 

ценообразования. Отличается и от традиционной модели, где базой является 

сельское хозяйство, и от командной.  

 Ключевыми субъектами взаимодействия, в отличие от традиционной и 

плановой систем, являются продавец и покупатель. Однако при рыночной 

системе государственные органы также вмешиваются в деятельность 

хозяйствующих субъектов, но в минимальных объемах. 

 Например, в России устанавливаются предельные цены на социально-

значимую продукцию. Равновесие в ценах не достигается, зато отдельные слои 

населения получают защиту. 

 Учитывая наличие государственного вмешательства, многие 

экономисты справедливо говорят об отсутствии рыночной модели в чистом 

виде, называя ее смешанной. 

 Цены формируются на основе баланса спроса и предложения, борьба 

между продавцами - свободная. Продавец и покупатель стремятся извлечь 

максимальную для себя выгоду. 

   Продавец устанавливает предельно выгодную для себя цену, по которой 

он сможет продать нужный объем продукции. Покупатель стремится 

приобрести желаемый объем по минимально возможной цене. 

 Страны с данной моделью условно делятся на две категории: 

 - с развитой рыночной экономикой, к которым относятся США, Япония, 

Германия. 
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 - с формирующейся рыночной экономикой, среди которых Бразилия, 

Россия, ЮАР. 

 К основным чертам рыночной системы относятся: многообразие форм 

собственности, свобода предпринимательской деятельности, свободное 

ценообразование, конкуренция. 

 Предполагает борьбу производителей за покупателя. Победа в такой 

борьбе достигается следующими способами: улучшением потребительских 

свойств вещей, снижением стоимости вещей, повышением популярности 

бренда, минимальное государственное участие. 
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2. Развитие собственности в современной России 

 

2.1. Трансформация форм собственности в России 

 

 Само понятие «трансформация форм собственности» является 

достаточно содержательным. В переходной экономике оно охватывает: 

 - ряд изменений, которые включают правовое и экономическое 

оформление собственности; 

 - кардинальное улучшение ранее существующих институтов 

собственности. 

 Процесс трансформации форм собственности - это процесс 

экономического обоснования институтов частной и публичной собственности. 

В данный термин мы можем отнести разгосударствление экономики. 

 Разгосударствление является процессом изменения форм 

собственности или перераспределение прав собственности. Это понятие 

означает изменение отношений социально-экономического присвоения. 

 Целью трансформации собственности подразумевается создание 

предпосылок для развития разнообразия форм собственности, как начало 

эффективной конкурентной экономики. 

 Процесс трансформации форм собственности и приватизацию не стоит 

относить к простому изменению юридической формы собственности 

предприятия. Это является достаточно емким процессом и длительным по 

времени. 

 Приватизация, в данном случае, является составной частью 

комплексной программы перехода к рынку. В России же приватизация - это 

процесс, в котором передают все предприятие или его акции физическим 

лицам или негосударственным организациям, как собственность. 

 Итак, приватизация относится не только к экономическим, но и к 

политическим процессам. 
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 На данном этапе можем сделать небольшой вывод о том, что 

трансформация отношений собственности, создание многообразия ее форм и 

есть залог экономического процветания Российской Федерации. 

 За последние два с половиной десятилетия в сфере собственности в 

России произошли масштабные изменения. Они стали итогом радикальных 

преобразований форм собственности (особенно в 1990-е гг.), ставших 

центральным элементом институциональных изменений при переходе к 

рыночной экономике. Указанные преобразования осуществлялись 

преимущественно в форме приватизации (т.е. превращения в частную форму) 

доставшейся от советской экономики государственной собственности. Другие 

возможные формы разгосударствления собственности (в частности, 

коммерциализация и аренда госпредприятий) не получили развития, а 

использовались лишь как предварительный этап для начала приватизации. 

 В условиях трансформации собственности сталкиваются два подхода. 

Первый из них (градуалистский) придает важное значение всем формам 

разгосударствления собственности, исходит из многообразия форм 

собственности. Второй (либеральный) абсолютизирует роль приватизации, 

считает другие формы лишь кратким перед приватизационным этапом, 

исходит из ключевой роли частной собственности. Реализация того или иного 

подхода определяет, какой будет структура форм собственности в 

национальной экономике. В России был реализован преимущественно 

либеральный подход с его акцентом на приватизации. 

 Целями приватизации были провозглашены: формирование широкого 

слоя частных собственников и предпринимателей, повышение эффективности 

предприятий, создание конкурентной среды и демонополизация экономики, 

привлечение иностранных и отечественных инвестиций, содействие 

финансовой стабилизации, усиление социальной защиты населения за счет 

доходов от приватизации. С одной стороны, приватизация собственности 

создавала возможность формирования институциональной основы рыночной 

(смешанной) экономики; с другой стороны, провозглашенные цели 
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приватизации и реальные результаты их реализации были малоэффективными 

(особенно в кризисные 1990-е гг.). 

 Известный исследователь переходных экономик Я. Корнай, оценивая 

действия реформаторов, ход и итоги российской приватизации через призму 

теоретических характеристик, применил формулы «вульгарный марксизм» и 

«вульгарный коузизм». В первом случае имелась в виду узкая двухмерность 

представлений реформаторов о преобразованиях собственности, выражаемая 

«безальтернативным» лозунгом: либо частная, либо общественная 

собственность. Во втором случае имеется в виду чрезмерно идеалистическое 

отношение к известной теореме Р. Коуза, считавшего, что при четкой 

спецификации прав собственности и нулевых трансакционных издержках 

итоговое распределение прав собственности не зависит от их первоначального 

распределения или, иначе говоря, в результате свободного обмена правами 

собственности последние в итоге перейдут в руки наиболее эффективных 

собственников. Однако жесткие реалии российской переходной экономики во 

многом опровергли такую логику: спецификация прав собственности 

оказалась низкой, трансакционные издержки распределения прав 

собственности и барьеры рыночного обмена этими правами высокими, в 

результате чего произошла консервация первоначального распределения прав 

собственности (или специфически вторичного — нередко полученного путем 

их «захвата») - очень часто неэффективного. Выражением такого состояния 

стала и чрезмерная концентрация капитала и прав собственности в одних 

руках - в особенности это касается совмещения прав владения и управления. 

  В общей сложности в России было приватизировано: в 1993- 1997 гг. - 

82,7 тыс., в 1998-2002 гг. - 10,7 тыс., в 2003-2008 гг. - 2,4 тыс., в 2009-2015 гг. 

- 1437 предприятий (точнее — имущественных комплексов). (См. Рисунок 1). 
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 Рисунок 1 (на 2023 год) - Представление о структуре и динамике форм 

собственности в России дает[3]. 

 

 2.2. Современное состояние форм собственности 

 

 В настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации в духе 

положений п. 2 ст. 8 Конституции РФ, которая не выделяет в качестве 

приоритетной ту или иную форму собственности, не дифференцирует тяжесть 

наказания в зависимости от формы собственности, на которую совершено 

посягательство. Глава 21 «Преступления против собственности» похищенное 

имущество вне зависимости его принадлежности к той или иной форме 

собственности именует «чужим имуществом». 

 Охрана собственности любой формы является одной из основных задач 

государства. 

 Экономическая система российского государства может считаться 

рыночной в том числе благодаря многообразию форм собственности. 

Российская Федерация формулирует государственную политику в сфере 

экономики, излагает ее в специальном документе -Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации (в настоящее 
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время действует Концепция на период до 2022 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ №1662-р от 17 ноября 2008 г.) Положения 

Концепции сформулированы исходя из принципа «недопустимости создания 

неоправданных преимуществ для каких-либо организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности». Так, в числе перспективных 

направлений развития российской экономики названы «формирование 

условий для массового создания новых частных компаний во всех отраслях 

экономики, совместная с бизнесом работа по повышению общественного 

статуса и значимости предпринимательства и собственности», «концентрация 

государственного предпринимательства главным образом в отраслях, 

связанных с обеспечением обороноспособности и национальной 

безопасности». 

 «Под прямым воздействием конституционного принципа признания и 

защиты равным образом разных форм собственности находится система 

правовых норм, определяющих участие Российской Федерации», субъектов 

Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. 

 Толкование данного принципа позволяет судить о том, что на власть 

налагаются определенные ограничения. Публичная власть должна быть 

дистанцирована от любых субъектов предпринимательства, чтобы не 

допустить неформальных, зачастую откровенно коррупционных 

взаимоотношений с бизнесом, конфликта интересов, незаконной 

монополистической деятельности, приоритетной защитой отдельных 

организационно-правовых форм осуществления предпринимательства. 

 Положение, закрепленное в п.2 ст. 8 Конституции РФ, находит 

дальнейшее развитие в ст. 212 ГК РФ («Субъекты права собственности»): 

 1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 
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 2. Имущество может находиться в собственности граждан и 

юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

 При этом законом определяются виды имущества, которые могут 

находиться только в государственной или муниципальной собственности. 

 Названная статья ГК РФ не ограничивается дублированием 

конституционного положения о формах собственности. Названные формы 

собственности подвергаются дальнейшей классификации в зависимости от 

того, находится ли имущество в собственности граждан и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Федерации или муниципальных 

образований. Так, ст. 213 «Право собственности граждан и юридических лиц» 

гласит, что в собственности граждан и юридических лиц может находиться 

любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим 

лицам. 

 Отрадно, что на сегодняшний день законодательство не ограничивает 

количество и стоимость имущества, которое может находиться в частной 

собственности. 

 В ГК РФ находит свое дальнейшее развитие так же вопрос о 

собственности юридических лиц, к которой может быть отнесено имущество, 

переданное в качестве вкладов в уставный капитал, а также имущество, 

приобретенное впоследствии самим юридическим лицом. 

 ГК РФ четко определяет, какое имущество относится к государственной 

собственности: «имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - 

республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной 

области, автономным округам (собственность субъекта Российской 

Федерации)», также субъекты, полномочные от имени государства 
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осуществлять права собственника этого имущества (государственные 

предприятия и учреждения, казна). 

 В ГК РФ конкретизируется понятие муниципальной собственности, к 

которой, согласно ст. 215 относится имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям. А также по аналогии с государственной 

собственностью определяются субъекты, которые правомочны владеть, 

пользоваться и распоряжаться муниципальной собственностью - 

муниципальные предприятия и учреждения, а также казна муниципального 

образования. 

 Из содержания статей 212-215 Гражданского кодекса РФ может быть 

сделан вывод, что согласно действующему законодательству: 

 - частная собственность представлена в виде: собственности 

физических лиц (граждан) и собственности юридических лиц; 

 -государственная собственность подразделяется на федеральную 

собственность, принадлежащую российской Федерации, собственность, 

принадлежащую субъектам федерации - республикам, краям, областям, 

городам федерального значения, автономной области и автономным округам; 

 -муниципальная собственность существует в виде: собственности 

городских поселений, собственности сельских поселений, собственности 

других муниципальных образований. 

 К иным формам собственности принято относить: 

 - собственность находящихся в Российской Федерации иностранных 

государств и международных организаций, которая имеет особенности своего 

правового режима в силу заключенных Российской Федерацией 

международных договоров. 

 Рыночная ориентация российской экономики, активная международная 

экономическая интеграция способствуют увеличению числа случаев участия 

в предпринимательских отношениях субъектов, основанных на сочетании 

различных форм собственности - смешанной собственности. Конституция РФ 



 
 

21 
 

не называет в числе форм собственности «смешанную» форму, что вполне 

логично, поскольку она представляет собой сочетание форм собственности, 

уже упомянутых в Конституции; ее существование обусловлено активным 

гражданским оборотом на современном этапе. 

 Правовой режим форм собственности охватывает так же особый 

порядок регулирования правомочий собственника в отношение конкретных 

объектов собственности, формы и специфику совершения сделок с 

собственностью, в ряде случаев - определенный субъектный состав сделок с 

собственностью. Кроме того, форма собственности обусловливает 

исключительную собственность на то или иное имущество, основания 

возникновения и прекращения права собственности. Так, в исключительной 

государственной собственности находится имущество открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - 

Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации является 

учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД». Также в качестве 

единственного учредителя и акционера государство выступает в акционерном 

обществе «Рособоронэкспорт». Соответственно имущество ОАО «РЖД» и АО 

«Рособоронэкспорта» является государственным - государственная форма 

собственности, которой предоставлен соответствующий правовой режим. 

 Итак, правовой режим отдельных форм собственности различен. При 

этом под правовым режимом той или иной формы собственности следует 

понимать специфику юридического регулирования общественных 

отношений, складывающихся по поводу частной, государственной и 

муниципальной форм собственности, с помощью различных юридических 

средств и способов; систему норм права, которая нацелена на осуществление 

и защиту интересов собственника. 
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2.3. Проблема многообразия форм собственности и основные           

направления их развития 

 

 Реальное экономическое развитие переходных экономик основано на 

взаимодействии хозяйственных субъектов различных организационно-

правовых форм. Следствием широкомасштабных институциональных 

изменений, ядром которых является реформирование отношений 

собственности, является сокращение удельного веса госсектора в экономике и 

концентрация деловой активности в частном секторе. Между этими секторами 

хозяйства лежат предприятия со смешанной формой собственности, т. е. те, 

где одна часть капитала принадлежит государству, а другая - иным 

юридическим и физическим лицам. 

 Значимость данной проблемы, заслуживающей отдельного 

рассмотрения, определяется следующими причинами: 

 1) Она является своеобразной точкой отсчета при рассмотрении 

вопросов приватизации, без чего этот процесс не может быть подробно 

исследован и адекватно понят; 

 2) Вопросы соотношения различных секторов экономики и форм 

собственности постоянно встают при анализе проблем структурной 

перестройки и реформирования отдельных секторов хозяйства. 

 По этим причинам проблематика управления собственностью 

актуальна практически для всех стран с переходной экономикой, в том числе 

и для России. Изменение жизненных условий, организации общественного 

производства требует корректировки имущественной политики, критической 

оценки принятых в процессе реформирования экономики решений секторе 

экономики. 

 Сегодня как никогда ощущается объективная потребность в создании 

стройной, экономически и логически выверенной системы критериев, в 

соответствии с которыми те или иные объекты выбираются для 

осуществления государственного управления на базе жесткого, детально 
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регламентированного механизма управления и контроля за государственной 

собственностью, для которой обозначены следующие цели: увеличение 

доходов федерального бюджета на основе эффективного управления 

государственной собственностью, оптимизация структуры собственности (с 

точки зрения пропорций на макро- и микроуровне) в интересах обеспечения 

устойчивых предпосылок для экономического роста, вовлечение 

максимального количества объектов государственной собственности в 

процесс совершенствования управления, использование государственных 

активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный 

сектор экономики, повышение конкурентоспособности коммерческих 

организаций, улучшение финансово-экономических показателей их 

деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них и 

прекращения выполнения несвойственных им функций.  

 Для реализации указанных целей федеральным органам 

исполнительной власти необходимо решить следующие задачи: полная 

инвентаризация объектов государственной собственности, разработка и 

реализация системы учета этих объектов и оформление прав на них, 

повышение эффективности управления государственным имуществом с 

использованием всех современных методов и финансовых инструментов, 

детальная правовая регламентация процессов управления, классификация 

объектов государственной собственности по признакам, определяющим 

специфику управления, определение цели государственного управления по 

каждому объекту управления (группе объектов), обеспечение прав 

государства как участника (акционера) коммерческих и некоммерческих 

организаций, обеспечение контроля за использованием и сохранностью 

государственного имущества, а также контроля за деятельностью лиц, 

привлекаемых в качестве управляющих.  

 В основу должны быть положены следующие принципы управления 

государственным имуществом, обеспечивающие достижение указанных целей 

и решение вытекающих из них задач: 
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 Определение цели управления. 

 -применительно к каждому объекту управления (группе объектов) 

государством должна быть определена и зафиксирована цель, которую оно 

преследует и достижению которой служит объект. 

 -перечень целей государства применительно к управлению различными 

видами объектов управления должен определяться соответствующими 

правовыми актами. 

 Выбор способа достижения цели. 

 -государство в силу многообразия объектов управления, их специфики, 

невозможности оперативной обработки актуальной информации о состоянии 

каждого объекта управления, необходимой для принятия своевременных и 

адекватных управленческих решений, в большинстве случаев не может и не 

должно определять способы достижения цели, т. е. детальные, экономически 

обоснованные планы конкретных мероприятий в отношении объекта 

управления. 

 -способ достижения цели определяется в рамках установленной (как 

правило, конкурсной) процедуры назначения управляющего и утверждается 

уполномоченным государственным органом. 

 -ответственность за осуществление утвержденного способа достижения 

цели государства возлагается на управляющего и должна не только 

стимулировать его надлежащую деятельность, но и сводить к минимуму риски 

государства при не достижении запланированного качественного результата 

управления. 

 Построение системы управления. 

 Важнейшим принципом является использование системы управления 

как неразрывного единства следующих элементов: обеспечение обязательного 

порядка определения способа достижения цели, регламентация порядка 

принятия управленческих решений государственными органами, порядка 

выбора управляющих, мотивации управляющих, контроль за объектами 

управления и деятельностью управляющих, предоставление отчетности 
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государственными органами и управляющими, принятие управленческих 

решений на основании анализа результатов контроля и отчетности, 

ответственность за результаты управления, постоянное поступление, 

обработка и анализ информации о работе управляющих и объектов 

управления. 

 -функционирование системы управления и порядок взаимодействия 

государственных органов должны быть детально регламентированы 

соответствующими правовыми актами. 

 Обеспечение эффективности управления. 

 Принцип эффективности управления заключается в достижении цели 

управления (определенного качественного результата деятельности или 

состояния объекта управления) ценой максимальной экономии ресурсов. 

Указанный критерий является обязательным при оценке деятельности 

государственных органов и управляющих по управлению государственным 

имуществом. 

 Обеспечение профессионализма управления. 

 -государство крайне заинтересовано в профессиональном управлении 

государственным имуществом, в связи с чем необходимо создать систему 

подготовки и аттестации управляющих. 

  Для устранения перечисленных негативных тенденций необходимо 

изменить приоритеты государственной политики в области приватизации, 

разработать и реализовать новые подходы к решению вопросов, связанных с 

управлением государственным имуществом. 

 Целью государственной политики в области приватизации является 

кардинальное повышение эффективности функционирования российских 

предприятий и народно-хозяйственного комплекса в целом. Для достижения 

указанной цели необходимо решение следующих задач создание 

благоприятной экономической среды для развития бизнеса, прежде всего в 

реальном секторе российской экономики, вовлечение в гражданский оборот 

максимального количества объектов государственной собственности, 
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оптимизация структуры государственной собственности, включая структуру 

участия государства в хозяйственных товариществах и обществах, 

уменьшение расходов федерального бюджета на управление государственным 

имуществом, привлечение инвестиций в реальный сектор российской 

экономики, прежде всего за счет инвесторов, заинтересованных в 

долгосрочном развитии российских предприятий и т.д.  

 Основными направлениями политики государства в области 

управления государственным имуществом могут считаться: повышение 

эффективности управления государственным имуществом, остающимся в 

собственности государства, приватизация значительной части 

государственного имущества. 

 При этом выделяются три основных типа объектов такой политики: 

 1) государственные предприятия; 

 2) хозяйственные общества с участием государства; 

 3) недвижимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Собственность - весьма сложное явление, которое с разных сторон 

изучает несколько общественных наук. Экономическая теория анализирует 

экономическое содержание этого явления, а юриспруденция - правовое. Под 

собственностью в экономическом смысле подразумеваются сложившиеся 

фактически на деле отношения между людьми по присвоению и 

хозяйственному использованию материальных и нематериальных благ. 

Собственность же в юридическом понимании показывает, как реальные 

имущественные связи оформляются и закрепляются в правовых нормах и 

законах, которые устанавливает государство в обязательном порядке для всех 

граждан.  

 Собственность - образование сложное и многомерное. Явления такого 

типа могут иметь не одну, а несколько форм. Исторически известны две 

формы собственности - общая и частная. Они различаются между собой 

уровнем обобществления, характером, формами и способами присвоения. 

Между ними - сложное взаимодействие. У общей и частной собственности 

имеется единое сущностное начало и они соотносятся как разности, т. е. их 

различие не доведено до противоположности. Поэтому общая собственность 

может превращаться в частную, а частная собственность - в общую.   

 Собственность, отражая глубинные процессы экономической жизни 

общества, не может оставаться неизменной. Спокойное состояние взрывается, 

и эти возмущения порождают различия уже внутри данной формы. Так 

образуются различные виды общей и частной собственности, через которые 

проявляется все многообразие их взаимосвязи.  

 Частная собственность, в свою очередь, нашла свое воплощение в трех 

формах: единичной, партнерской и корпоративной. При единичной форме 

собственником выступает единственное физическое или юридическое лицо, 

при партнерской - имеет место объединение имущества нескольких 

юридических или физических лиц, при корпоративной - собственником может 
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стать любое лицо на основе владения титулом собственности - акцией. 

Общественная собственность также функционирует в трех формах: 

коллективной, государственной и общенародной. Коллективная 

собственность характеризуется тем, что она неделима и принадлежит только 

трудовому коллективу конкретного предприятия, государственная - 

принадлежит государству, общенародная - принадлежит всему народу, т.е. 

всем и каждому одновременно, что предполагает полную свободу перемены 

труда.  

 Различие имеет много значении: одно допускает взаимный переход, 

другое его исключает. Пока различие между видами собственности пребывает 

в состоянии разности, возникающие противоречия легко снимаются 

переходом одного вида в другой. Если различия между видами собственности 

доведены до состояния противоположности, взаимный переход исключается - 

он означал бы уже разрушение самой формы собственности. Например, 

общественная (народная) собственность является одним из видов общей 

собственности, но соотносится с частной собственностью в любых ее 

проявлениях как с противоположностью. 

  Приватизация означает не переход, а преобразовавшие общенародной 

собственности в частную, национализация - обратный процесс: из частной - в 

общественную собственность, т. е. смену формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1  «Микроэкономика» Кушнир И.В. Институт экономики и права: 2022. 

2  «Экономическая теория». Под ред. Лобачевой Е.Н. 3-е изд., перераб. и доп.- 

М: 2022. 

3 https://studref.com/669668/ekonomika/transformatsiya_sobstvennosti_rossii/ 

2023 г. 

 4 В.И. Видяпин, А.И. Добрынин, Г.П. Журавлев, Л.С. Тарасевич. 

«Экономическая теория»: — М.: ИНФРА-М. 2021. 

 5 «Введение в экономическую теорию». Бедрина Е.Б., Козлова О.А. и др. 

(УГТУ-УПИ;) 2021. 

6 Красникова Е.В. «Экономика переходного периода». Издательство: Омега-Л 

2021. 

7 Задоя А.А., Петруля Ю.Е. «Основы экономической теории» Москва Рыбари, 

2022. 

8 Перевалов Ю.В., Басаргин В.Ф. «Формирование структуры собственности 

на приватизированных предприятиях» //Всероссийский экономический 

журнал ЭКО. – 2022. 

9 Казанцев С.В. «Государственная собственность и отношение к ней в 

современной России» // Всероссийский экономический журнал ЭКО. – 2021. 

10 Алексеев, С.С. «Право собственности»: Проблемы теории: -3-е изд. - М.: 

Норма, 2021. 

11 Зяблюк, Р. «Формы собственности и подъем экономики России» // 

Экономист. - 2021. 

12 Чепурина, М.Н. Киселева, Е.А. «Курс экономической теории»: - Киров: 

АСА, 2022. 

13 «Гражданское право»: Полутом 1 // Отв. ред. проф. Е.Л. Суханов. -- 2-е изд., 

перераб. и доп. -- М.: Издательство БЕК, 2022, С. 256 - 300 

 

 

https://studref.com/669668/ekonomika/transformatsiya_sobstvennosti_rossii/


 
 

30 
 

14 Жаворонков С. «Неэффективность управления государственной 

собственностью» (на примере крупных предприятий)// Вопросы экономики 

2018, №9, С. 44-52 

15 Камаев В.Д. «Журнал по основам экономической теории». / В.Д. Камаев - 

М.: Владос, 2019. - 384с. 

16 Казанцев С.В. «Государственная собственность и отношение к ней в 

современной России» // Всероссийский экономический журнал ЭКО. - 2020. - 

№14. 

17 Любимов Л.Л. «Основы экономических знаний» / Л.Л. Любимов, Н.А. 

Раннева - М, 2008. 

18 Нуреев Р.М. «Курс микроэкономики»: - 2-е изд., изм. / Р.М. Нуреев- М.: 

Норма, 2018. 

19 Петраков Н. «Отношения собственности: анализ трансформации в 

переходной экономике» // Проблемы теории и практики управления 2005, №2 

С. 13-20 

20 Попадюк И. «Частная ли частная собственность в России?» (вероятные 

сценарии развития бизнеса) // Вопросы экономики 2006, №1, С. 144-156 

21 Сергеев Л.П., Толстой Ю.К.- «Гражданское право». Часть первая - М.: 

ПРОСПЕКТ. - 1998 - 632с. 

22 Суханов Е.А. «Основные положения права собственности». - М.: Юрист. - 

2019 г. 

23 Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник/под. ред. проф., 

д.э.н. А.В. Сидоровича - М: МГУ, изд-во «Дело и Сервис», 2002. 

24 Федорович В.О., Федорович Т.В. «Государственная собственность: 

управление структурными изменениями и капитализация крупных 

корпоративных образований» //  2018, №7, С. 28-33 

25 Шаршов И.С. «Курс экономической теории». / И.С. Шаршов - Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 2018. - 264с. 

 

 



 
 

31 
 

 


