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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Собственность - основа любого 

общественного строя и общества. Она возникла в самом начале развития 

человечества, выражаясь сначала в индивидуальном присвоении 

древними людьми своей добычи, а потом и в коллективном присвоении.  

Коллективная собственность является одним из важнейших эле-

ментов современной экономической системы. Ее различные формы обес-

печивают основу для превращения предприятий в свободных конкуриру-

ющих товаропроизводителей, повышении прибыли и снижении затрат.  

Проблемы собственности являются объектом изучения ряда соци-

альных наук, в каждой из которых вырабатывается собственное пред-

ставление о сущности и содержании собственности. Категория «соб-

ственность» исторически вошла в научный оборот до того, как зароди-

лась политическая экономия в качестве особой отрасли научного знания.  

Степень разработанности темы. Исследованию организационно- 

экономических форм коллективной собственности и эффективности их 

функционирования в рыночной экономике принадлежат работам : П.Бу-

нича, С. Голубева, A. Золотова, А, Колганова, B. Патрикеева, В. Тарасова 

и др. Также известным зарубежным экономистам: Дж. Р. Блази , Дж. 

Лоуг, П. Самуэльсон, Д. Симмонс, К. Томас. Проблемы частной соб-

ственности рассмотрены и в работах А.Смита. В его книге «Исследование 

о природе и причинах богатства народов» он выступает как противник 

большого землевладения.  

Цель итоговой работы: исследовать сущность   коллективной формы 

собственности и раскрыть ее специфические особенности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: дать характеристику и понятие собственности; выявить сущ-

ность коллективной формы собственности; рассмотреть особенности ко-

оперативной, акционерной и партнерской форм собственности изучить 
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происхождение коллективной формы собственности рассмотреть кол-

лективная форма собственности в современном мире.  

Методологическая и эмпирическая база исследования. В работе ис-

пользовались эмпирические методы, среди которых теоретический ана-

лиз, синтез, научное обобщение, аналогия и так далее. Итоговая работа 

состоит из двух глав, введения и заключения. В первой главе дано раз-

вернутое определение понятия собственности, её сущности, а также даны 

определения основных типов и форм собственности. Во второй главе 

представлены происхождение коллективной формы собственности, 

также происхождение коллективной формы собственности.  
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1 Сущность и структура форм собственности 

 

1.1 Понятие форм собственности 

 

Отношения собственности возникают только при условии суще-

ствования как минимум двух субъектов. Собственность — это отноше-

ния между людьми по поводу присвоения тех или иных благ (продуктов 

природы, опосредованных или не опосредованных трудом). Поскольку 

способы присвоения меняются от эпохи к эпохе, можно дать более точное 

определение: собственность — это отношения между людьми по поводу 

конкретно-исторического способа присвоения материальных и духовных 

благ. 

Субъект собственности (собственник) - активная сторона отношений соб-

ственности, имеющая возможность и право обладания объектом соб-

ственности. В строгом смысле слова субъекты собственности -заведомо 

одушевленные лица, хотя нередко их заменяют категориями типа «госу-

дарство», что приводит к бессубъектной собственности, являющейся аб-

стракцией.  

Субъектами  права коллективной собственности, согласно действующему 

законодательству, есть: коллективные предприятия (в том числе сельско-

хозяйственные); хозяйственные общества; кооперативы; потребитель-

ские общества и их союзы; арендные предприятия и организации аренда-

торов; общества покупателей; общие предприятия; объединение негосу-

дарственных предприятий, политические партии, другие объединения 

граждан; религиозные организации и сообщества этих структур.  

В Российской Федерации признаются частная (собственность граждан и 

юридических лиц), государственная (федеральная собственность и соб-

ственность субъектов РФ), муниципальная (имущество городских и сель-

ских поселений, а также других муниципальных образований) и иные 

формы собственности. К иным формам собственности можно отнести соб-
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ственность общественных организаций, иностранцев, собственность сов-

местных предприятий и др.  

Большую роль по- прежнему играет государственная и муници-

пальная собственность, но перспективы экономического роста общество 

связывает с развитием частной собственности , способной стимулиро-

вать хозяйственную инициативу, готовность к предпринимательской де-

ятельности Государственная собственность - является неотъемлемым 

элементом экономических систем промышленно развитых стран и карди-

нально отличается целью, функциями и ролью от всех других форм.  

Роль государственной собственности в экономической системе 

прослеживается по нескольким направлениям: во-первых, она необхо-

дима в тех сферах и отраслях, которые остаются вне сферы деятельности 

частного бизнеса, приложения частного капитала. В качестве примеров 

можно назвать, прежде всего, такие отрасли, как энергетика, связь, транс-

порт, медицина, образование, культура и др.; во-вторых, роль государ-

ственной собственности особенно отчетливо прослеживается в производ-

стве так называемых общественных товаров. Индивидуальная (личная и 

частная) собственность — это собственность, в пределах которой субъ-

ект собственности олицетворяется как физическое лицо, индивидуум, об-

ладающий полным правом распоряжаться принадлежащим ему объектом 

собственности.  

Частная собственность, как и любая другая форма, имеет свои осо-

бенности, преимущества и недостатки. Главными ее характерными чер-

тами являются: во-первых, спонтанное развитие; во-вторых, более высо-

кая эффективность (по сравнению с государственной собственностью. 

Коллективная собственность - занимает промежуточное место между 

государственной и частной собственностью. Право коллективной соб-

ственности, согласно действующему законодательству, возникает на ос-

новании: а) добровольного объединения имущества граждан и юридиче-
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ских лиц для создания кооперативов, акционерных идругих хозяйствен-

ных обществ и объединений; б) преобразование государственных пред-

приятий на акционерные и другие общества; в) передача государствен-

ных предприятий в аренду; г) предоставление государственных субси-

дий; ґ) пожертвований организаций, граждан и других гражданско-пра-

вовых соглашений.  

В сельском хозяйстве в коллективную собственность могут быть 

переданы земли колхозов, совхозов, сельскохозяйственных кооперати-

вов, сельскохозяйственных акционерных обществ, земли садоводческих 

обществ и др. Форма собственности - ее вид, характеризуемый, тем, кто 

является собственником. Форма собственности определяет принадлеж-

ность разнообразных объектов собственности субъекту какой-либо од-

ной, единой, общей природы, (человеку, какой-либо группе, коллективу, 

населению и т.д.). Надо уметь распределять отношения присвоения по 

классам и соподчиненным им видам, конкретным формам в зависимости 

от их общих признаков.  

 

1.2 Классификация форм собственности 

 

Главными критериями классификации собственности являются: 

степень реального обобществления собственниками, принадлежащего 

им имущества; характер присвоения и взаимоотношений между соб-

ственниками имущества и не собственниками; возможность или невоз-

можность свободно разделять имущество между отдельными субъектами 

по их усмотрению. Существуют два типа отношений собственности - в 

экономическом и юридическом смысле, поэтому возникают два отлича-

ющихся друг от друга основания классификации. В экономическом 

смысле основанием для классификации собственности является степень 

развития кооперации труда и производства. Это условие показывает, 



8  

сколько людей объединено в процессе труда и на деле присваивают сред-

ства и результаты производства. Тем самым определяет уровень реаль-

ного обобществления имущества. По своим масштабам обобществление 

производства подразделяется на три уровня: низший уровень - единолич-

ное присвоение (мелкое предприятие, на котором хозяйствует один че-

ловек или его семья); средний масштаб обобществления (более или ме-

нее крупное предприятие или хозяйственное объединение, на кото-

рым объединен под единым началом труд многих людей); высший уро-

вень - национальный комплекс (труд кооперирован в народнохозяй-

ственном масштабе). 

Каждая форма собственности существует в нескольких видах в за-

висимости от характера субъектов собственности (табл.1). 

 

Таблица 1 – Формы собственности 

Колличество 

субъектов 

Типы 

собственности 

Формы 

собственности 

один индивидуальная -личная 

-частная 

несколько или много коллективная -общинная 

-семейная 

-государственная 

-региональная 

-муниципальная 

один и много смешанная -акционерная 

-собственность 

товариществ 

-собственность 

общества с ограниченной 

ответственностью 

 

Использование частной собственности является одним из базовых 

элементов смешанной экономической системы. 
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Значительная часть капитала находится в частном владении. Част-

ная собственность на капитале, произведенные товары и услуги, получен-

ные доходы являются важным условием поддержки системы свободного 

предпринимательства. Частной называют собственность, по отношению 

к которой собственник персонифицирован, выделен как физическое 

лицо, отдельная личность, индивидуум.  

Частная собственность предполагает определенное отторжение от 

других лиц, не относящихся к числу владельцев, права контроля над опре-

деленными объектами - капиталом, землей, доходом, конечными това-

рами и т.д. Иначе говоря, собственность считается частной, если правом 

на нее обладает, либо один человек, либо сравнительно небольшая 

группа людей, каждый из которых есть собственник- компаньон, имеет 

свою личную долю собственности. Частная собственность принадлежит 

только частным лицам.  

Разновидностью частной является индивидуальная собственность. 

Индивидуальные частные фирмы, образующие юридическое лицо, неве-

лики по размерам и представлены в небольшом числе отраслей: ремеслен-

ном и сельскохозяйственном производстве, сфере услуг разного рода. Их 

собственниками являются или одно лицо, или небольшое число лиц; пре-

обладает собственный труд (одного лица или семьи, как это имеет место в 

фермерских хозяйствах на селе), но в дополнение к нему может приме-

няться и наемный труд. Во всем мире имеется несколько сотен миллионов 

таких хозяйств, но для них характерна огромная ротация: каждый год 

большое число таких фирм разоряется и ликвидируется, но на смену им 

приходят новые. Кроме мелких фирм, к индивидуальной частной соб-

ственности относятся служащие для извлечения дохода имущественные 

объекты отдельных предпринимателей (мелких торговцев, ремесленни-

ков, лиц свободных профессий), работающих по соответствующему раз-

решению (патент, лицензия) от властей и не образующих юридического 

лица. Коллективная собственность отличается от частной.  
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Если коллективное достояние объективно направлено на все более 

полное удовлетворение потребностей широких слоев населения, то част-

ная собственность столь же объективно служит интересам отдельных лиц 

и меньшинству общества. Наконец, у той и у другой принципиально раз-

ная классовая принадлежность. Тем самым неправомерно видеть какое-

либо качественное сходство между коллективной и частной собственно-

стью на том формальном основании, что обе они охватывают лишь часть 

общества.  

Промежуточное место между частной и государственной занимает 

общая собственность нескольких субъектов. Согласно Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации общая собственность подразделяется на 

совместную и долевую. Общая совместная собственность принадлежит 

всем собственникам вместе и не делится между ними на части. Общая до-

левая собственность разделена на доли, части. В кооперативах, товари-

ществах долю каждого собственника именуют паем. Во многих случаях 

долевая собственность распространяется только на стоимость объекта 

собственности, она дает право участвовать в управлении объектом, но 

при этом собственник не может изымать свою долю в материальной, ве-

щественной форме. Общую долевую собственность трудно отличить от 

частной, граница между ними размыта. Например, акционерную соб-

ственность можно считать и частной, и общей долевой, так как акционер 

вносит свою долю в капитал акционерного общества.  

Акционерную собственность называют также корпоративной, так 

как это собственность единой корпорации. Корпорированные предприя-

тия существуют везде, где технологическая база той или иной отрасли 

предполагает формирование среднего или крупного производства, для 

чего необходимы большие капиталы. Эти предприятия существуют в 

виде обществ (акционерные и с ограниченной ответственностью), това-

риществ (полных, на вере и др.), кооперативов, некоммерческих органи-

заций (фондов, объединений). Субъектами общей собственности могут 
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быть любые собственники, в том числе и государство. Если собственник 

отделяет свою часть из общей собственности, она становится частной 

собственностью. Общая собственность в широком смысле слова прости-

рается от узкогрупповой до общенародной. В общенародной собственно-

сти не выделяется субъект собственности как индивидуум, а право соб-

ственности распространяется на всех граждан.  

В то же время было бы неправомерным полагать, что в общенарод-

ной собственности (называемой иногда общественной) личность как соб-

ственник вообще не фигурирует. Общенародная собственность - это то, 

что принадлежит всем вместе и каждому в отдельности, т.е. каждый член 

общества хотя бы в какой-то минимальной, но определенной степени об-

ладает правами собственника. Часто общенародную собственность отож-

дествляют с государственной, что не совсем корректно.  

Общая, в том числе общенародная собственность иногда разделя-

ется по территориальному признаку. В этом случае выделяются такие 

формы собственности, как региональная (территориальная) и муници-

пальная (местная). Выделение таких форм собственности подчеркивает 

и то обстоятельство, что собственностью в известной степени распоря-

жаются органы власти на данной территории, скажем, муниципалитет. 

Муниципальная собственность примыкает непосредственно к государ-

ственной, которая, однако, и на Западе, и в России квалифицируется как 

отличная от государственной. Тем не менее, по своей экономической 

природе они родственны друг другу. Разница лишь в том, что муници-

пальная собственность связана с бюджетом более низкого уровня и функ-

ционирует в территориально ограниченной области национального хо-

зяйства; собственность земель или штатов также не распространяется 

на всю страну.  
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2 Специфические особенности коллективной формы 

собственности 

 

2.1 Происхождение коллективной формы собственности 

 

В первобытном обществе сначала не существовало понятия соб-

ственности. Но со временем частной собственностью стали орудия труда, 

домашние вещи, жилье, скот, а позднее и земля. Сложившуюся в СССР и 

других социалистических странах экономическую систему отличал це-

лый ряд устойчивых признаков от всех прежних и параллельно существу-

ющих в мире систем. Во-первых, эта система развивалась на базе обще-

ственной собственности на средства производства и уже отсюда проис-

текали ее коренные отличия от капитализма. Во-вторых, экономическая 

жизнь была сориентирована как бы на принципы работы единого произ-

водства, единой фабрики, в управлении утвердился планово-директив-

ный подход. Государство стремилось к тому, чтобы напрямую управлять 

жизнедеятельностью трудовых коллективов, определяло их функцио-

нальную направленность, доводило до них текущие и перспективные 

планы по всем показателям. Регламентировалась также возможность уве-

личения личных трудовых доходов по месту основной деятельности и 

за ее 

пределами. Предприятие было фактически лишено способности в 

принятии решений по введению хозяйств. В-третьих, сформировалась 

система развитых социалистических гарантий за счет государства, огосу-

дарствление деформировало, искажало процесс присвоения. Подавляю-

щая часть продукции концентрировалась в руках государства с последую-

щим его распределением вне интересов хозрасчетов основных звеньев 

экономики. Стало привычным так называемое иждивенчество, стремле-

ние рассчитывать не на свои силы, при котором за счет целесообразных, 

высокорентабельных производств обеспечивалась жизнедеятельность 
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плохо работающих коллективов. Экономическая система, основанная на 

коллективной собственности, позволяла концентрировать материальные 

и людские ресурсы общества на важнейших направлениях и обеспечи-

вать мощные прорывы на решающих участках хозяйственной деятельно-

сти. Однако СССР оказался не в состоянии в полной мере освоить дости-

жения научно-технической революции, и экономика страны вступила в 

стадию угасания. Возникла необходимость изменении отношений соб-

ственности как основы всей системы экономических отношений. Воз-

рождение различных форм частной собственности путем разгосударств-

ления предприятий началось с конца 80-х годов. Сложный хозяйствен-

ный комплекс с установившимися связями был рывком брошен в рыноч-

ную систему. В рынок страна вступила, не будучи подготовленной ни в 

экономическом ни в социальном плане.  

К началу 21 века коллективная собственность получила в мировой 

хозяйственной практике значительное распространение - главным обра-

зом на базе дальнейшего обобществления производительных сил. Факти-

чески очень близко к коллективному находилось уже первобытнообщин-

ное присвоение, поскольку последнее чаще всего был совместным и ос-

новные его субъекты охватывали не более 300 человек каждый. Общин-

ное владение землей сложилось в ряде стран в феодальный период. В Рос-

сии оно в какой-то мере сохранилось вплоть до Октябрьской революции 

1917 г. Подобные отношения в сельском хозяйстве до сих пор в какой-то 

мере существуют во многих странах Африки.  

В более развитых формах коллективная собственность стала возни-

кать с вызреванием капитализма, точнее-с образованием рабочего класса. 

Еще в 60-х и 70-х г.г. XVIII в. в Великобритании появились первые рабо-

чие кооперативы, причем в основном производственного характера (в 

виде небольших фабрик и мастерских, принадлежащих совместно их ра-

ботникам). Жизнеспособность коллективной собственности главным об-
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разом ее устойчивым позитивным влиянием на развитие производитель-

ных сил. Прежде всего она создает совместный, объединенный интерес 

(стимул) в этом развитии, поскольку члены коллектива трудятся на себя, 

во имя своего благосостояния.  

 

2.2 Характерные черты и виды коллективной формы 

собственности 

 

Коллективная форма собственности имеет несколько характерных 

черт, признаков, особенностей: во-первых, ее основной чертой является 

коллективно-групповой характер присвоения средств и результатов про-

изводства. во-вторых, в пределах совместной (коллективной) формы 

субъект собственности не персонифицирован как индивидуум, а пред-

ставляет собой совокупность, сообщество, коллектив собственников.  

Субъект собственности может выступать в виде уполномоченного 

лица или группы лиц, выражающих собственнические интересы всего 

товарищества, но гораздо чаще выступает и официально оформляется 

правовым образом как единое юридическое лицо. в-третьих, в коллектив-

ных формах может иметь место прямое непосредственное участие и кон-

троль со стороны собственника за пользованием объекта собственности, 

но может быть так, что воздействие на направление пользования объек-

том собственности со стороны собственника (например, народа) оказы-

вается значительно опосредованным.  

В целом, говоря о совместной собственности, следует исходить из 

ее самого широкого понимания как многообразия форм собственности, 

охватывающих диапазон от семейной до общенародной. Ее разновидно-

стями являются кооперативная, акционерная и партнерская собствен-

ность. Кооперативная собственность - разновидность коллективной соб-
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ственности, собственность членов коллектива, добровольно объединив-

шихся для совместной деятельности в какой-либо сфере на основе сов-

местного использования материальных и денежных средств. Кооператив-

ная собственность может приобретать различные формы: развиваться в 

сочетании с государственной собственностью, арендными отношениями, 

выступать в форме производственных предприятий, жилищных, кредит-

ных кооперативов, потребительской кооперации, кооперативных банков 

и т.д.  

Существует два вида кооперативных обществ: рабочие коопера-

тивы (или кооперативы производителей) и потребительские кооперативы 

(или кооперативы розничных торговцев).  

Рабочие кооперативы - это добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной деятельности, осно-

ванной на их личном трудовом и ином участии и объединении его чле-

нами (участниками имущественных правовых взносов). Рабочие коопе-

ративы являются коммерческой организацией. Число членов кооперати-

вов не должно быть меньше пяти. Кооператив не в праве выпускать ак-

ции. Прибыль делится между работниками в соответствии с установлен-

ным соглашением.  

Потребительские кооперативы. Владельцами кооперативами этого 

типа являются собственно потребители - те люди, которые приобретают 

товары, а не производят их. Первое общество розничных торговцев было 

создано в городе Рочдель в 1844 г. группой бедных ткачей, основавших 

небольшой магазин. Собственность кооперативов различных видов обра-

зуется из вступительных, паевых и целевых взносов, заемных средств. А 

также приращения имущества в результате хозяйственной деятельности 

и в том числе, трудового вклада работников, наемных и членов коопера-

тива. В абсолютном большинстве кооперативов различных видов в мире 

кооперативная собственность делится на две части: 0сновную - недели-
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мую часть; делимую - паевой фонд, т.е. член кооператива при выходе мо-

жет получить свой паевой капитал с процентами. В отдельных кооперати-

вах (как правило в сфере бытовых услуг) вся кооперативная собствен-

ность делима, но как правило в денежной форме.  

Существует три основных источника формирования кооперативной 

собственности: членские взносы (вступительные, паевые, целевые, без-

возмездные), доходы от предпринимательской деятельности; заемные 

средства; партнерская собственность предполагает объединение в той 

или иной форме имущества, капитала нескольких юридических или фи-

зических лиц с целью осуществления общей предпринимательской дея-

тельности. Здесь речь идет об образовании предприятия на основе пае-

вых взносов (средств производства, земли, денег, материальных ценно-

стей, инновационных идей) учредителей. Они могут создаваться    на ос-

нове полной или ограниченной ответственности. При полной      ответствен-

ности учредители общества несут перед своими кредиторами всю пол-

ноту ответственности всем своим имуществом, включая и то, которое не 

входит в партнерскую собственность данного предприятия. Причем это 

еще и взаимная ответственность: недостаточность средств у одного из 

партнеров при расчете с кредиторами возмещается имуществом других 

партнеров  

В партнерских предприятиях с ограниченной ответственностью его 

учредители несут ответственность перед своими кредиторами исключи-

тельно в размерах доли капитала (пакета акций), принадлежащего каж-

дому из них. Имущественная ответственность не распространяется на 

объекты собственности его участников, которые не имеют отношения к 

собственности партнерского предприятия Акции таких предприятий рас-

пространяются только среди их учредителей. Предприятия, основанные 

на партнерской собственности, легко учредить. Они обладают широкими 

финансовыми возможностями. Вместе с тем партнерство может иметь 
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сложности в управлении (несовпадение экономических интересов участ-

ников). Сохраняется риск распада фирмы, действующей на базе партнер-

ской собственности.  

Акционерное общество - основная форма собственности крупных 

капиталистических фирм, представляет собой объединение вкладчиков 

капитала, называемых акционерами. Образуется на основе устава и под-

лежит обязательной регистрации. Законом оговаривается минимальное 

число учредителей, которые разрабатывают устав общества. От устава 

необходимо отличать договор, который заключают между собой учреди-

тели и которым они руководствуются при осуществлении совместных 

действий по учреждению общества. Учредителями могут быть как физи-

ческие, так и юридические лица. Статус акционерного общества предо-

ставляет его инвесторам ряд преимуществ: акционеры не несут ответ-

ственности по обязательствам общества перед его кредиторами. Обычно 

закон предусматривает ответственность акционеров перед кредиторами 

только в случае неполной оплаты акции, если это предусмотрено уста-

вом, в размере невыплаченной суммы. 

При несостоятельности общества акционеры рискуют лишь воз-

можным обесценением акций. Поскольку риск ограничен заранее обу-

словленной суммой, это делает акционерное общество наиболее прием-

лемой формой инвестирования капиталов и создает перспективы для цен-

трализации многочисленных разрозненных капиталов; при акционерной 

форме появляется возможность объединения практически неограничен-

ного количества вкладчиков, в том числе мелких, при этом сохраняется 

контроль крупных вкладчиков за деятельностью общества; акционерное 

общество - наиболее устойчивая форма объединения капиталов, так как 

выбытие отдельных вкладчиков не влечет за собой прекращения деятель-

ности общества. Вкладчик имеет право самостоятельно и в любой мо-

мент продать свои акции без предварительного согласия других акцио-

неров. 
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Первоначальный капитал акционерного общества образуется в ре-

зультате продажи акций. В начальный период становления общества ак-

ционерный капитал является основным, а иногда и единственным источ-

ником финансирования деятельности. На средства, полученные от реали-

зации акций, приобретаются земельные участки, возводятся производ-

ственные помещения, приобретаются оборудование, сырье и материалы 

для производственных нужд. В дальнейшем деятельность фирмы все в 

большей мере финансируется за счет получаемой прибыли и внешних ис-

точников - банковских кредитов и облигационных займов, а роль акцио-

нерного капитала как источника финансирования постепенно снижается.  

Каждая форма собственности в современном государстве имеет 

свои сферы применения. Например, государственная собственность 

успешно функционирует в сфере, где ограничены возможности рыноч-

ного регулирования.  

Государственная и муниципальная формы собственности тоже 

тесно переплетены в рамках уже одной формы собственности - государ-

ственной, и разнятся только по территориальному признаку, где также 

присутствует региональная форма государственной собственности. Рас-

поряжаются такой формой собственности органы власти на местах, а не 

всего государства. 

Все имущество в рамках государственной собственности, муници-

пальное или региональное, как правило, нельзя продать или передать 

другому лицу. Процесс отторжения может быть только в рамках при-

ватизации, в результате которой субъектами собственности становятся 

частные лица, различных форм частной собственности [5, с.51]. Очень 

важная проблема в развитии всех форм государственной собственности 

— это преодоление монополизма, который характерен для администра-

тивно-командной системы.  

Хотя экономическое явление монополизма коснулось и частной 
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собственности, но в данном случае у государства есть все рычаги воздей-

ствия на частный капитал. Как бы то ни было, но именно частная собствен-

ность является наиболее эффективной в любой сфере бизнеса, и только 

она служит источником благополучия человека, гарантом его независи-

мости и свободы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теперь подводя итог, обратимся к перспективам развития коллек-

тивных форм собственности и кооперативов в современной российской 

экономике. Они связаны, прежде всего, с потенциалом общественного 

творчества, хозяйской, предпринимательской активностью большинства 

работников. Как правило, для стран, уходящих от государственно-пла-

новой модели экономики, этот потенциал оказывается относительно ни-

зок. Человек не привык ощущать себя хозяином и относится к средствам 

производства как к ничьим. Для большинства трудящихся существен-

ными оказываются противоречия между традициями коллективного 

труда и пассивностью, традициями подчинения бюрократической струк-

туре. Разрешение этих противоречий возможно по мере организации тру-

дящихся в условиях социально-экономической борьбы за свои права, а 

также на базе развития новых кооперативов, возникающих в процессе 

объединения мелких частных собственников. В любом случае следует 

признать, что объективные основания для развития коллективных форм 

собственности на сегодняшний день существуют.  

аБолее того, для этого нет и ограничений с материально- техниче-

ской точки зрения, поскольку потенциал индустриальных технологий в 

нашей стране, несмотря на кризис, сохранился достаточно высоким. 

Особо следует отметить, что большие перспективы развития коллектив-

ных форм собственности находятся в постиндустриальном секторе. Зна-

чительная часть активных участников движения за самоуправление тру-

довых коллективов, за создание коллективных предприятий — это работ-

ники научно- исследовательских, проектных институтов, т.е. коллекти-

вов, в которых доминирует или играет значительную роль постиндустри-

альный труд. 
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