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1. Характеристика и содержание экономико-правовой 
категории собственность

Собственность — одна из наиболее сложных экономических категорий. Под 
собственностью обычно понимают имущество, принадлежащее кому-либо. 
Однако такое толкование ошибочно, поскольку в данном случае речь идет об 
объекте собственности. В собственности выражается исключительное право 
субъекта на пользование имуществом. Субъект собственности (собственник) — 
активная сторона отношений собственности, представленная лицом, группой 
лиц, обладающих каким-либо имуществом, распоряжающихся и пользующихся 
им. Объект собственности — пассивная сторона отношений собственности в 
виде какого-либо имущества, принадлежащего целиком или частично 
собственнику. В качестве объектов собственности в законодательстве 
большинства стран закрепляются недвижимое и движимое имущество, 
интеллектуальная собственность. Недвижимое имущество — имущество, 
состоящее из земли, зданий и сооружений, а также объектов инфраструктуры. 
Движимое имущество — машины, оборудование, инструменты, товары 
длительного пользования (автомобили, мебель и т. д.). Интеллектуальная 
собственность представлена научно-техническими изобретениями, 
достижениями в области искусства и литературы, а также другими продуктами 
человеческого интеллекта.



.
Собственность — не имущество, а система отношений между людьми по поводу 

этого имущества. Собственность — система экономических и юридических 
отношений, характеризующих социально-экономические и организационные 
формы присвоения имущества. Иными словами, собственность — 
санкционированные, признанные обществом отношения между людьми, 
возникающие в связи с существованием благ и их использованием. Категория 
«собственность» — следствие факта редкости ресурсов и возможности их 
альтернативного применения. Отношения собственности — это система 
ограничения доступа других людей к редким ресурсам, к какому-либо 
имуществу. Главной составляющей 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, кладоискательства 
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.



2. Характеристика основных форм собственности
Собственность как принадлежность означает наличие связи между субъектом 
(человеком, группой или сообществом людей, хозяйствующими субъектами, 
организациями, учреждениями, органами власти и управления), с одной 
стороны, и объектом (любой субстанцией материального мира в виде 
материально-вещественных объектов и духовных ценностей, информации), с 
другой стороны, эта связь проявляется в постоянном или временном, частичном 
или полном отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом.
Собственность как объект означает все то, что становится предметом, объектом 
принадлежности определенному субъекту.

Субъект собственности (собственник) - лицо, которому принадлежит объект 
собственности, обладатель права собственности на данный объект, 
представитель активной стороны отношений собственности. Наличие 
конкретного субъекта собственности, олицетворяющего, реализующего право 
собственности, есть обязательное условие возникновения и действия отношений 
собственности.

Согласно Конституции РФ (ст.8 п.3) и ГК РФ (ст.212) в России признаются 
следующие формы собственности:
- частная; - государственная; - муниципальная; – иные формы.



.Государственная и муниципальная формы собственности возникли в 
результате глобального обобществления имущества в виде природных 
богатств, материально-вещественных средств производства, предметов 
потребления денежных средств.

Выведение этих объектов из частной собственности, передача прав 
распоряжения, а частично и пользования в руки органов управления, 
действующих от лица уполномочившего их владельца - народа, составляет 
суть государственной и муниципальной форм собственности. Расчленение 
этих общественных по своей природе форм собственности на государственную 
и муниципальную обусловлено скорее политическими и социальными, чем 
экономическими факторами.
Выделение муниципальной формы собственности позволяет приблизить 
управление к объектам, с использованием которых тесно связаны 
повседневные нужды граждан, и повысить уровень непосредственного участия 
населения в управлении такими объектами.
Особый случай - АО с чьим либо 100%-ным участием, например, 
государственные унитарные предприятия в форме АО, которые будут 
рассмотрены позже.



.
Для понимания сути государственной и муниципальной форм 
собственности важно понимать, что вкладывается в образ собственника, 
субъекта государственной и муниципальной форм собственности, в чьем 
лице он олицетворен.
Номинально в роли субъектов государственной и муниципальной 
собственности выступают народ страны, население региона, 
территориально-административного образования (города, района, 
поселка).
Реальными же распорядителями от лица государства, региона, 
административно-территориальной единицы становятся органы 
законодательной, исполнительной, судебной власти.
Государственная и муниципальная собственность делятся на три 
официально, статистически, разделяемые группы:

•  государственная федеральная собственность (собственность 
Федерации);
• государственная собственность субъектов федерации 
(субфедеральная собственность);
•      муниципальная собственность, находящаяся в ведении местных 
органов управления.



Экономические виды собственности:

.



Юридические виды:

.



3. Современная структура государственной и 
муниципальной собственности, проблемы оптимизации 

структуры собственности
Управление государственной собственностью представляет собой сознательное, 
целенаправленное воздействие со стороны государства, на все объекты 
принадлежащей ему собственности. На практике это означает, что государство как 
собственник устанавливает определенные правила и условия владения, 
пользования и распоряжения этими объектами.
Наибольший эффект от реализации этих правил и условий достигается тогда, 
когда управленческое воздействие государства в лице уполномоченных им 
органов власти осуществляется системно, т. е. с применением комплекса мер, 
образующих систему управления государственной собственностью.
Согласно Конституции государственная власть в Российской Федерации 
организована и функционирует на базе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную.
Применительно к управлению государственной собственностью основной 
функцией органов законодательной власти является принятие законов о 
собственности и утверждение бюджета. При этом органы исполнительной власти 
обеспечивают организационную и распорядительную деятельность по 
исполнению законов, органы судебной власти — отправление правосудия.



.
Государственная собственность управляется многочисленными субъектами. В 
этой системе находит отражение свойственная государственному управлению 
процедура делегирования полномочий, что означает вовлечение в орбиту 
управленческой компетенции по определенному вопросу органов 
государственной власти различных уровней, а также органов местного 
самоуправления и прочих субъектов права. И дело далеко не в статичном срезе 
картины управляющих субъектов; конкретные персоны и целые 
государственные органы могут меняться, упраздняться и пр. Дело в том, что 
существование государственного сектора предопределяет управленческую 
компетенцию государства вообще, а уж распределение этой компетенции между 
органами государственной власти — вопрос процедурный, а не 
принципиальный.
Президент России — глава государства, который к системе исполнительной 
власти не принадлежит. Однако Президента РФ можно назвать главой 
исполнительной власти, потому что именно ему здесь принадлежит 
определяющая и решающая роль. В числе конституционных полномочий 
Президента РФ — утверждение системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти по представлению Председателя Правительства, 
внесение в них изменений, назначение Председателя Правительства и пр. 
Некоторые федеральные органы непосредственно подчиняются Президенту. 



.
Именно Президент РФ может использовать согласительные процедуры для 
урегулирования разногласий между органами исполнительной власти. Издавая 
указы, Президент РФ может решать вопросы управления государственной 
собственностью и общего плана, и конкретно.
Особенно это было характерно для этапа массовой приватизации и 
становления отношений собственности, когда на уровне президентских указов 
регулировались очень важные и крупные блоки экономических проблем.
Общая характеристика полномочий Правительства РФ дается в ст. 114 
Конституции РФ. Из их числа к «экономическим» можно отнести разработку и 
представление федерального бюджета и отчета о его исполнении; обеспечение 
проведения в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и 
денежной политики, а также единой государственной политики в областях 
культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
экологии; осуществление управления федеральной собственностью.
Реализуя свои полномочия, Правительство издает постановления и 
распоряжения, многие из которых определяют порядок управления 
государственной собственностью, а также содержат конкретные мероприятия по 
такому управлению.



4. Назначение и границы государственной и  
муниципальной собственности в рыночной экономике

По мнению Н. Кононковой, государственная собственность является важнейшей 
составляющей современной смешанной экономики. Без нее не функционирует и 
не может функционировать ни одно государство. Без него, как показала практика, 
не может развиваться даже рынок. С этим трудно не согласиться, так как 
дозированное вмешательство государства в экономику необходимо по ряду 
объективных причин. Так, отличительной особенностью государственной 
собственности является её преобладание в сферах экономики, имеющих высокое 
национальное значение, но приносящих низкую прибыль, что абсолютно 
невыгодно частному бизнесу. Поэтому государство в целях обеспечения общества 
наиболее значимыми товарами и услугами, которые не может, а в большинстве 
случаев не хочет частный сектор должно иметь преимущественное право 
собственности в этих отраслях экономики. Данную точку зрения разделяет и 
Мартышов Е.П., утверждая, что наличие государственной собственности помогает 
обеспечивать благоприятные макроэкономические условия для успешной работы 
частного сектора. Также государственная собственность гарантирует 
функционирование некоммерческой социальной среды. Эта собственность 
поддерживает национальную безопасность страны. Однако, необходимо помнить, 
что участие государственного и частного сектора должно быть сбалансировано. В 
противном случае государственный сектор будет подавлять рынок.



.
Существует и полярная точка зрения. Рахманов И.А. считает, что доля 
государственного сектора в условиях рыночной экономики должна быть 
минимальной. С этим утверждением можно поспорить, так как государственный 
сектор играет немаловажную роль на современном этапе развития экономики, в 
частности, это формирование экономического потенциала страны, 
обеспечивающего хозяйственную жизнь общества в рыночных условиях; 
создание «точек роста» в экономике; развитие социальной сферы; поддержание 
занятости и обеспечение доступности услуг; сохранение целостности экономики.

Анализируя законодательство и научную литературу, можно заметить отсутствие 
системного подхода к определению принадлежности объектов собственности к 
конкретным формам. Даже в Конституции и Гражданском кодексе Российской 
Федерации при перечислении существующих форм собственности используется 
понятие «иные» формы собственности, однако сущность этого понятия нигде не 
раскрывается, и не даются критерии, по которым можно выделить не 
прописанную в законодательстве форму собственности. Как показывает 
практика, при разделении форм собственности по уровням управления,  также 
нет четкого определения объектов собственности к каждой из этих форм и, 
соответственно, прав и полномочий субъектов собственности.


