
Тема: 3.1 СОБСТВЕННОСТЬ И МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. Основные понятия собственности. Экономические и 
правовые аспекты.

2. Экономическая система, понятие, сущность.

3. Основные типы экономических систем. Современные 
модели рыночного хозяйства.

4. Концепции перехода к рыночной экономике.



Отношения собственности - это отношения 
(связи) людей, возникающие между ними в 
процессе совместной деятельности 
обусловленной какой-либо формой 
собственности (государственной, частной, 
кооперативной, акционерной и т.п.) на средства 
производства или на другие объекты 
пользования (деньги, земля, полезные 
ископаемые и другие природные ресурсы).



В "Большом экономическом словаре", изданном в 
России под редакцией А.Н.Азрилияна собственность 
трактуется как принадлежность средств и 
продуктов производства определенным лицам, 
индивидам или коллективам, в определенных 
исторических условиях, отражающих конкретный 
тип отношений собственности.



С юридической точки зрения право собственности как право 
конкретных субъектов на определенные объекты (имущество) в 
настоящее время сводится, как правило, к трем правомочиям: 
праву владения, праву пользования и праву распоряжения 
имуществом. 
Право владения — предоставляемая законом возможность 
фактического обладания вещью и удержания ее в собственном 
владении. 
Право пользования — основанная на законе возможность 
эксплуатации имущества, извлечения из него полезных свойств 
и/или получения от него плодов и доходов. 
Право распоряжения имуществом — предоставленная 
собственнику возможность по своему усмотрению и в своих 
интересах совершать действия, определяющие юридическую 
судьбу имущества. 

Эти правомочия тесно взаимосвязаны и лишь только в комплексе 
составляют юридическое содержание права собственности.



Характерной чертой марксистской трактовки 
собственности было подчеркивание примата 
экономического содержания (экономической природы) 
собственности над ее юридической формой, а также 
глубинной основы собственности как отношений между 
людьми, в отличие от отношений человека к вещи.

Собственность как экономическая категория, согласно 
марксистской теории, существует независимо от воли и 
сознания людей.
Еще в законах Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. 
до н.э.) отмечалось, что законы не создают отношений 
собственности, а лишь закрепляют отношения, 
фактически сложившиеся в обществе.



Отношения собственности являются объективно-
субъективными.

Объектом выступают материальные условия 
производства и жизни человека (средства производства 
и рабочая сила), а также результаты производства 
(материальные блага и услуги), которые присваиваются 
(отчуждаются) человеком.

Субъектами собственности являются человек, 
товарищества, ассоциации, трудовые коллективы, 
представители государства, работники госаппарата, 
которые вступают между собой в отношения по поводу 
присвоения объектов собственности.



Согласно этой теории определяющими являются отношения 
собственности на средства производства, по сравнению с 
собственностью на предметы потребления. 
Именно они определяют характер общественного производства, 
социально-экономическую структуру общества, 
взаимоотношения между классами, слоями и социальными 
группами общества.

С собственностью связана проблема отчуждения человека 
от:
- владения средствами производства;
- управления производством;
- распоряжения продуктами своего труда;
труда вообще (утрата потребности в труде).

Таким образом, собственность тесно связана с 
экономической властью, а управление производством 
выступает в качестве функции собственности.



У истоков теории прав собственности стояли два 
известных американских экономиста — Р. КОУЗ и А. 
АЛЧИАН. В дальнейшей разработке этой теории 
принимали участие И.БАРЦЕЛЬ, Г.БЕККЕР, Д.ВОРТ, Н.
С.ЧЕНГ, Р.ПОЗНЕР и др. 

Согласно экономической теории прав 
собственности, не ресурс (средства производства или 
рабочая сила) сам по себе является собственностью, а 
пучок или доля прав по использованию ресурса. 



Полный "пучок прав" состоит из одиннадцати элементов:
1) право владения, т. е. право исключительного физического контроля 
над благами;
2) право использования, т. е. право применения полезных свойств благ 
для себя;
3) право управления, т. е. право решать, кто и как будет обеспечивать 
использование благ;
4) право на доход, т. е. право обладать результатами от использования 
благ;
5) право суверена, т. е. право на отчуждение, потребление, изменение 
или уничтожение блага;
6) право на безопасность, т. е. право на защиту от экспроприации благ и 
от вреда со стороны внешней среды;
7) право на передачу благ в наследство;
8) право на бессрочность обладания благом:
9) запрет на использование способом, наносящим вред внешней среде:
10) право на ответственность в виде взыскания, т. е. возможность 
взыскания блага в уплату долга;
11) право на остаточный характер, т.е. право на существование 
процедур и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных 
правомочий.



Права собственности понимаются как 
санкционированные обществом (законами государства, 
традициями, обычаями, распоряжениями 
администрации и т.д.) поведенческие отношения между 
людьми, которые возникают в связи с существованием 
благ и касаются их использования.
Отношения собственности в этой теории выводятся из 
ограниченности ресурсов, без какой-либо предпосылки 
редкости бессмысленно говорить о собственности. 
Поэтому отношения собственности — это 
система исключении из доступа к материальным 
и нематериальным ресурсам. Если отсутствуют 
исключения из доступа к ресурсам, они — ничьи, никому 
не принадлежат или, что одно и то же — принадлежат 
всем, ибо имеется свободный доступ к ним. Согласно 
этой теории, такие ресурсы не являются объектом 
собственности.



ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

частная государственная муниципальная иные формы

индивидуальнаяколлективная федеральная 
РФ

субъектов 
Федерации

В Российской Федерации отношения собственности 
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Подраздел II части 1 называется "Право собственности и другие 
вещные права".



Экономическая система, представляет собой совокупность 
экономических процессов, совершающихся в обществе на 
основе действующих в нем форм собственности и 
организационно-правовых форм хозяйственной деятельности.

Экономическая система включает в себя следующие 
элементы:
- формы собственности на экономические ресурсы, результаты 
хозяйственной деятельности и сложившиеся социально-
экономические отношения, возникшие в результате их 
взаимодействия;
- организационные формы хозяйственной деятельности;
хозяйственный механизм, то есть способ регулирования 
экономической деятельности на макроуровне;
- системы стимулов и мотиваций;
конкретные экономические связи между предприятиями и 
организациями.



Рынок благ

Финансовый рынок

Рынок 

труда

ДОМОХОЗЯЙСТВАФИРМЫ

Товары и услуги
Товары и услуги

Трудовые ресурсы
Труд 

Оплата

товаров и услуг

Потребительские расходы 
(С)

Оплата трудовых 
ресурсов Заработная плата



ФИРМЫ ГОСУДАРСТВО ДОМОХОЗЯЙСТВА

РЫНОК 
БЛАГ

ФИНАНСОВЫЙ 
РЫНОК

РЫНОК ТРУДА

Налоги (Т) Налоги (Т)

Оплата 
товаров и 
услуг

Потребительские 
расходы (С)

Закупки 
товаров и 
услуг (G)

Сбережения (Sg) Сбережения (S)
Инвестиции (I)

Заработная плата
Оплата трудовых 

ресурсов



МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
НАИМЕНОВАН
ИЕ МОДЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Американская     
модель: 
«либеральная 
модель    
капитализма»

∙ малый удельный вес государственной собственности и 
минимальная регулирующая роль государства

∙ всемерное поощрение предпринимательства (80 % новых 
рабочих мест создается за счет малого 
предпринимательства) 

∙ резкая дифференциация на богатых и бедных 
∙ приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп 

населения

Японская модель

∙  высокий уровень государственного воздействия на 
основные направления экономики

∙ составление планов развития экономики
∙ незначительное различие в уровне заработной платы (17-

кратное) между главой фирмы и служащим
∙ социальная направленность модели



Немецкая модель

∙ высокий уровень государственного воздействия на 
экономику

∙ прогнозирование основных макроэкономических 
показателей

∙ различия в уровне заработной платы незначительны (23-
кратное)

Шведская модель

∙  социальная направленность, сокращение имущественного 
неравенства, забота о малообеспеченных слоях населения

∙  государство активно вмешивается в процесс 
ценообразования, устанавливая фиксированные цены

∙ высокий удельный вес государственного сектора

Французская 
модель

∙ высока регулирующая роль государства (с 1947 г. 
составляются 5-летние планы развития)

∙ значительные масштабы прямой предпринимательской 
деятельности государства

∙ вмешательство государства в процесс накопления 
капитала



Южнокорейская 
модель

∙ широко используется планирование экономического 
развития (с 1962 г. разрабатываются 5-летние планы)

∙ длительное время действовала государственная 
монополия в кредитно-финансовой сфере

∙ регулирование внешнеэкономической сферы 
направлено на стимулирование экспорта и 
ограничение импорта

Китайская 
модель

∙ осуществлен переход от модели «централизованной 
плановой экономики» к модели «социалистической 
плановой товарной экономики» 

∙ сочетание рыночных отношений с государственным 
планированием 

∙ в сельском хозяйстве осуществлен переход от 
«народных коммун» к системе «семейного подряда»

∙ оживление хозяйственной деятельности предприятий 
госсектора путем отделения «права собственности» от 
«права хозяйствования»

∙ установление прямых хозяйственных связей между 
предприятиями

∙ создание системы рынков (фондовые рынки, рынки 
услуг, рынки информации, техники, технологии)



Для переходной экономики характерны следующие 
черты:
- кризис господствующих экономических отношений;
- формирование новых экономических отношений;
- изменения в формах собственности;
- формирование новых форм хозяйствования;
- взаимодействие старых и новых форм 
экономических отношений;
- формирование нового механизма регулирования 
экономики;
- обострение социально-экономических 
противоречий.



Разгосударствление может осуществляться по 
нескольким направлениям:
- разгосударствление процессов присвоения, признание 
каждого работника и трудового коллектива 
равноправными участниками присвоения, 
демонополизация;

- создание многообразных форм хозяйствования, 
предоставление всем формам предприятий равных прав 
на свободу хозяйственной деятельности в рамках 
закона;

- формирование новых организационных структур, 
создание новых форм предпринимательской 
деятельности, между которыми ведущую роль играют 
горизонтальные связи.



Цели приватизации

Страны рыночной экономики Россия

Сокращение задолженности государственного 
сектора

Развитие рынка 

Стимулирование
предпринимательства

Расширение индивидуальных свобод

Развитие «народного» капитализма

Ослабление профсоюзов

Формирование слоя частных собственников-
предпринимателей

Повышение эффективности деятельности предприятий

Создание конкурентной среды

Содействие демонополизации

экономики

Привлечение иностранных инвестиций

Социальная защита населения и развитие объектов 
социальной инфраструктуры за счет средств от 
приватизации


