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This article is described controversals of private property sub-
jective analysis.

Главные положения понятия "собственность" исходят из про-

стых и неопровержимых истин. Люди должны иметь возможность 
жить, чтобы быть в состоянии «делать историю». Но для жизни нуж-

ны прежде всего пища, жилище, одежда... Итак, первый историче-

ский акт—это производство средств, необходимых для удовлетворе-

ния этих потребностей, производство самой материальной жизни. 

Производство -это труд, в процессе которого люди создают необхо-

димые потребительские блага, опосредуя, регулируя и контролируя 

свой обмен веществ с природой. Каждый раз, когда им необходим ка-

кой-либо предмет потребления, они приводят в движение свои физи-

ческие и умственные способности, совокупность которых и составляет 

их рабочую силу. Предмет природы, который они вырывают при этом 

из непосредственной связи с природой, становится предметом их тру-
да. Люди воздействуют на предметы труда ими же создаваемыми 

средствами труда, т.е. теми же предметами природы, физические, ме-
ханические и химические свойства которых они используют для дос-
тижения надлежащего эффекта, ставя их (орудия труда) между собой и 
предметами труда. Рабочая сила, предметы и средства труда состав-

ляют в своем единстве основные элементы производительных сил.

Однако люди не свободны в выборе своих производительных 

сил, хотя и средства, и предметы труда применяются ими для создания 

нужных материальных благ вполне сознательно. Но производительные 

силы не субъективны, а объективны и существуют только в рамках 

отношений людей и потому представляют собой общественные произ-

водительные силы. Каждое поколение получает в наследство от пред-

шествующих поколений общественные производительные силы опре-

деленного типа и уровня, которые и являются исходным пунктом 

дальнейшего развития. Благодаря этому факту, образуется связь в че-

ловеческой истории, образуется история человечества, которая /гем 

больше становится историей человечества, чем больше возрастают 

производительные силы и их общественные отношения. Дело в том, 

что само производство жизненных благ может совершаться только в 

общественной форме. Совокупность этих производственных отноше-
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ний и составляет экономическую структуру общества. В них входят 

взаимоотношения между людьми в связи с их отношениями к орудиям 

и предметам труда как к своим, общим или как к чужим, частным. 

Другими словами, это отношения собственности, которые охватывают 

все фазы воспроизводства. Именно отношения собственности опреде-

ляют способ соединения работника со средствами производства, от-

ношения между людьми по поводу присвоения средств производства и 

результатов производства, а также условия распоряжения по исполь-

зованию факторов производства. Важно отметить, что собственность 

на средства производства определяет не только характер производст-
ва, но и формы распределения производимого продукта, его обмен и 
потреб ление.

Собственность всегда связана с определенными предметами, но 
понятие собственности не сводится к ее вещественному содержанию. 

Когда вещь становится собственностью, только тогда по ее поводу 

люди вступают между собой в определенные отношения. Главной ха-

рактеристикой собственности является не то, что присваивается, а то, 
кем и как присваивается. Поэтому, хотя на поверхности явлений от-

ношения собственности выступают как отношения человека к вещи, 

на деле они выражают отношения к другим людям, обществу, являют-
ся общественными отношениями.

В соответствии с классическим определением, частная собст-

венность должна означать частное присвоение. Словари русского язы-
ка толкуют слово «частный» как означающее «принадлежность одно-
му лицу, не обществу, не государству», «отнесенность к личному, ин-

дивидуальному владению, деятельности, хозяйству». Однако слово 
"частный" имеет два вполне самостоятельных значения. Суть первого 

в том, что «частный» - это «индивидуальный», второго — в том, что 
«суверенный». Оба значения понятия «частный» на деле сливались, и 

прекрасно совмещались в одном термине. И мелкий собственник, и 

крупный производитель выступали как индивидуальные хозяева. Но 

на самом деле главная черта частного собственника заключается как 

раз не в индивидуализме, а в суверенности.

В современной экономике положение коренным образом изме-

нилось: крупная частная собственность перестала быть индивидуаль-
ной и превратилась в коллективную, что, однако, не отменило частно-

го характера присвоения. Это лишний раз подтверждает, что главный 

признак частной собственности - суверенность, независимость от 

внешнего вмешательства, а не свойственный владельцу индивидуа-



лизм. Первенство данного признака проявляется в осуществлении соб-

ственником всех своих функций.
Во-первых, в решении судьбы объекта собственности, в данном 

случае средств производства. Частный собственник независимо ни от 

кого определяет, как с ними поступить: использовать в процессе про-

изводства по прямому назначению с целью создания товаров и услуг и 

извлечения прибыли или, скажем, продать, подарить, а то и уничто-

жить либо бросить на произвол судьбы.
Во-вторых, в хозяйствовании или предпринимательской дея-

тельности (этой функцией частный собственник на время может поде-

литься с арендатором). Частный предприниматель - обособленный ча-

стный производитель, который, руководствуясь собственной вьподой, 

полностью берет на себя коммерческий риск, организует производст-

во, сбыт продукции и услуг. Он суверенен в решении вопросов: что и 

сколько производить, у кого и по какой цене закупать сырье, где и по-

чем продавать готовую продукцию, брать или не брать кредит в банке, 
сколько платить рабочим, сколько трудиться и сколько отдыхать и т. 
п. В условиях государственного регулирования экономики частному 

предпринимателю задаются общие нормы поведения, руководствуясь 

которыми он самолично выбирает себе наиболее приемлемую модель 

деятельности.
В-третьих, в присвоении результатов производства. После упла-

ты налогов, банковского процента и других видов обязательных пла-

тежей собственник самостоятельно решает вопрос о том, как посту-
пить с причитающимся на его долю доходом: направить на дальней-

шее расширение дела, вложить в ценные бумаги, пополнить счет в 

банке, пожертвовать на благотворительные цели, просто пожить в свое 
удовольствие. Здесь функция присвоения доходов переплетается тес-
нейшим образом с функцией присвоения средств производства, ибо 

только частный собственник может решить, каким станет его дело в 

будущем: в какие отрасли и сферы осуществлять инвестиции, какими 

должны быть их объем и структура.
Если под таким утлом зрения взглянуть на реалии нашей сего-

дняшней экономики, можно с полной определенностью утверждать, 

что частная собственность в ней не только существует, но и получила 

значительное распространение. Пока правомерно говорить о грех ее 

разновидностях, обеспечивающих полный суверенитет присвоения, 

т.е. его частный характер, хотя в будущем не исключено появление и 
других. Первая - индивидуальная, или семейная, собственность, пред-

ставленная, например, фермерскими хозяйствами в деревне или инди-
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видуальным производством в городе. Вторая -  собственность трудо-

вых коллективов, выкупивших свои предприятия у государства. Тре-

тья -  акционерная собственность (даже если акционерами являются 

преимущественно государственные предприятия).

Не следует смешивать понятие собственности как экономиче-
ской категории с юридическим правом собственности. Отношения 

собственности складываются в общественном производстве. Право же 

собственности есть юридическое оформление сложившихся экономи-

ческих отношений собственности. Собственность осуществляет свою 

экономическую функцию только тогда, когда приносит ее субъекту 

определенную экономическую выгоду в форме прибыли, процента, 

ренты, дивидендов и др. отношения направлены на фиксацию связи 
субъекта и вещи, а экономическая сторона касается взаимоотношений 

субъектов собственности - собственников и несобственников, собст-

венников и производителей. Принципиальная разница в правовом и 

экономическом содержании проявляется в том, что законодательная 
регистрация полномочий собственников может не совпадать с реаль-

ными экономическими отношениями и механизмами присвоения. 

Нужно также проводить различия между самой собственностью как 
историческим определенным способом соединения людей со средст-
вами производства и формами ее экономической реализации. Эконо-
мическая реализация форм собственности осуществляется через сис-

тему производственных отношений, систему экономических интере-

сов, механизм хозяйствования, конечные народнохозяйственные ре-
зультаты и уровень жизни населения.

В экономической литературе собственность рассматривается
как:

самостоятельная категория и основное производственное отно-
шение системы отношений способа производства; 

совокупность отношений, идентичная системе производствен-
ных отношений;

-  синтетическая категория, соединяющая в себе черты первых

двух;

-  юридическая, а не экономическая категория.

Все эти концепции отражают действительное многообразие сто-

рон отношения собственности. Авторы каждой концепции, абсолюти-

зируя одну из сторон целого, пытаются именно за своей моделью за-

крепить статус «единственно верной и полной». При таком подходе 

остаются без внимания внутренние противоречия, присущие собст-

венности и составляющие источник ее функционирования и развития.
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Названные модели построены на предпосылке адекватности отраже-

ния политико-юридическими отношениями закономерностей функ-

ционирования и развития экономических процессов. Подобный под-

ход правомерен, ибо позволяет абстрагироваться от влияния над-

стройки на функционирование и развитие отношений собственности и 

показать ее сущностные черты именно как экономического явления, 

отражающего уровень обобществления производства. Следующим 

этапом последнего становится восхождение от познанной сущности к 

явлению, к конкретным формам персонификации собственности в ре-

альных экономических лицах, предполагающее рассмотрение и внеш-
них условий функционирования, и развития собственности - полити-

ческой надстройки. Именно потому, что в моделях собственности не 

учитывается диалектическое единство экономики и права, они не мо-

гут быть доведены до уровня ее персонификации в реальном экономи-

ческом субъекте.
Экономические интересы реальных субъектов формируются под 

влиянием не только уровня и характера развития производительных 

сил общества, но и ряда других факторов, свойственных данному спо-

собу производства: характера присвоения, системы надстроечных от-

ношений, культурного уровня и т.п. Под их воздействием каждый 
экономический субъект выступает в специфически исторической фор-

ме персонификации.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА

This article described the problems of marketing research and 
marketing information in Belarus.

Для любого хозяйствующего субъекта существует ряд целей и 

задач, которых предприятие достигает в результате своей маркетинго-


