
непредсказуемости резко возрастает социальная напряженность, 
которая время от времени вызывает малые и большие конфликты.

Выход из этого состояния связан с укреплением регулятивных 
механизмов социальных институтов общества: правовых,
экономических, политических, нравственных. Это осуществляется 
широким и глубоким пересмотром системы ценностей, принципов 
регулирования, норм и правил поведения во всех сферах 
общественной жизни.

Таким образом, социальный институт является исторически 
сложившейся устойчивой формой организации совместной 
деятельности людей, которая, в то же время, может подвергаться 
различным изменениям в ходе развития общества. В процессе 
общественного развития социальные институты стали более 
специализированными по функциям, а некоторые из них заняли 
господствующее место в системе социальных институтов.

СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ СУБЪЕКТЫ 
В СОВРЕМЕННОЙРОССИИ
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Проблема формирования духовности и субъектности личности 

на современном этапе бытия нашего общества, является 
исключительно актуальной как в теоретическом, так и в практическом 
плане. Действительно, как совмещаются и совместимы ли вообще 
такие процессы, как концентрация материальных носителей 
собственности в виде природных богатств и средств производства в 
руках небольшой группы людей, с одной стороны, и формирование 
духовности, которая базируется на таких исторических ценностях 
нашего народа, как социальная справедливость, коллективизм, 
приоритет духовного по отношению к материальному и т.д., с другой.

В чем возможна или должна выражаться субъектность личности 
в условиях, когда подавляющая часть трудоспособного населения 
фактически является собственниками бытовых средств 
существования и личными интеллектуальными и физическими 
возможностями? Возможно ли совпадение интересов людей, 
разделенных глубокими классовыми противоречиями и, если



возможно, то на каких объективных основаниях и на каких 
ценностях? Новейшая история России не столько ответила на 
подобного рода вопросы, сколько породила новые и усугубила старые 
проблемы, которые свойственны многим государствам и народам 
мира.

В этом контексте есть смысл обратиться к нашим реалиям и 
обозначить в гипотетической форме возможные пути предотвращения 
кризисных последствий дикой капитализации общества. Прежде 
всего, необходимо отметить, что отношения собственности имеют 
многовековую историю и общечеловеческую ценность. Они являются 
основой всей системы экономических отношений в обществе. С ними 
связаны действенные стимулы экономической и 
предпринимательской деятельности людей, их цели и интересы, 
формы и методы хозяйствования. В отношениях собственности 
выделяют юридические, экономические и психологические аспекты. 
С юридической точки зрения собственность представляет собой 
отношение людей к вещам, материалам и другим благам, которые 
закрепляются системой юридических законов и нормативных актов. 
Эти законы и акты закрепляют за юридическими, или физическими 
лицами, или государством право собственности. Они регулируют 
экономические и правовые основы хозяйственной деятельности, 
имущественные и другие отношения. Как экономическая категория, 
собственность выражает не отношение человека к вещи или 
материальным и друіим благам, а отношения между людьми по 
поводу присвоения вещей, материальных благ в обществе. Вещи или 
материальные блага не являются собственностью сами по себе. Они 
становятся собственностью тогда, когда между людьми возникают 
отношения по поводу их присвоения. Следовательно, без общества не 
может быть собственности. Поскольку собственность -  это 
экономические отношения, то в ней выделяют объект присвоения, 
субъект присвоения и само экономическое содержание 
собственности.

Объектом собственности может быть средство производства, 
предметы потребления, капитал, результаты интеллектуальной и 
творческой деятельности, информация, рабочая сила и другие



объекты. Среди всех объектов решающая роль принадлежит 
собственности на средство производства. Именно она определяет 
характер тех экономических отношений, которые складываются 
между людьми в процессе производства, распределения, обмена, 
потребления в обществе. Собственность на средства производства 
придаёт качественную определённость существующей в обществе 
социально-экономической системе, определяет её сущность.

Под воздействием научно-технического прогресса 
сформировалась и набирает силу интеллектуальная и 
информационная собственность. В развитых странах 
интеллектуальной собственности придаётся большое значение. Она 
охраняется законом и поддерживается государством. В некоторых 
странах выделяют 3 вида собственности:

1. Частная, которая закрепляется законодательно, в виде 
владения патентом или лицензией;

2. Общественная -  она представляет собой совокупность знаний 
и идей, принадлежавших государству или обществу в целом, и 
охраняется законом;

3. Промежуточная -  она представляет собой ту научно- 
техническую информацию, которую невозможно долго удерживать «в 
одних руках» при помощи патентов и лицензий.

Понятие собственности включает в себя и понятие субъектов 
собственности, то есть тех, кто конкретно вступает в отношения 
присвоения объектов собственности. Интересно, например, что в 
СССР господствовал упрощённый подход к субъектам собственности. 
Утверждалось, что основным субъектом собственности являлось 
государство, а также коллективы и граждане. В настоящее время, в 
связи с переустройством общества, отношения собственности 
усложняются, субъектов собственности становится всё больше. 
Законом признано то, что субъектами собственности являются: 
общество в целом, государство, сообщества людей. Субъектами 
собственности могут являться также трудовые коллективы, отдельные 
семьи, граждане и т.д.

Усложнение экономических отношений собственности 
потребовало большей чёткости в их законодательном оформлении.



Потому в России появился целый ряд юридических законов и указов, 
которые в юридической форме закрепляют новые экономические 
отношения -  это законы о собственности, земле, 
предпринимательской деятельности. Ведь собственность на 
имущество (средства производства) -  поверхностная характеристика 
более глубоких слоев общественной организации экономической 
деятельности. И марксистский, и современный американский 
неоклассический подходы утверждают, что право собственности (то 
есть право присвоения продуктов природы и продуктов 
трансформации в процессе производства) распределено по всем 
общественным отношениям, а не сосредоточенно только и 
исключительно в имущественном праве.

Юридическое определение собственности содержит указания на 
исключительность и абсолютность прав собственника в отношении 
своего имущества. Из этого отнюдь не следует, что, когда речь идет о 
собственности на средства производства, права частного (или 
государственного) собственника в самом деле не ограничены. При 
всей абсолютности своих прав собственник не может пользоваться 
ими за пределами, которые ограниченны законом и 
административными распоряжениями. Собственность всегда 
существует в определённых формах, которые развиваются и 
взаимодействуют друг с другом. Под формой собственности 
понимается конкретное проявление отношения собственности, 
институализированное правом. В России признаны следующие 
формы собственности:
- собственность граждан, которая может выступать в виде частной 
собственности;

коллективная собственность в разных её видах;
- государственная собственность в разных видах, на разных уровнях;
- собственность общественных и религиозных организаций;

собственность иностранных государств, международных 
организаций, иностранных юридических лиц и іраждан;
- смешанные формы собственности, в том числе собственность 
совместных предприятий (отечественных и зарубежных).



Каждая из этих форм имеет свои виды и подвиды. Задача 
государства состоит в том, чтобы создавать и охранять необходимые 
условия для существования и развития всех форм собственности. 
Некоторые формы собственности сложились в нашей стране давно, а 
другие только начинают развиваться. Долгое время господствовала 
точка зрения, что для нашего общества формами собственности 
должны быть государственная, кооперативно-колхозная и личная, 
причём первая выполняет ведущую роль. Эволюция этих форм 
собственности виделась в слиянии и установлении единой 
общенародной собственности. В этих условиях роль личной 
собственности принижалась, а частная собственность отвергалась 
вообще. Жизнь откорректировала эту точку зрения и доказала, что 
для прогресса обществу необходимо большее многообразие форм 
собственности.

Факторы, обуславливающие необходимость многообразия:
1. Изменение, которое происходит в развитии производственных 

сил, имеются две тенденции:
• с одной стороны, развитие производственных сил вызывает в 

обществе закономерный процесс обобществления производства, 
усиливает процесс интеграции, поэтому усиливается роль и значение 
общественной и коллективной форм собственности;

• с другой стороны, развитие производственных связей ведёт к 
углублению общественного разделения труда, усиливает 
специализацию, рождает новые виды деятельности. Эти процессы 
требуют развития индивидуальных, частных и коллективных форм 
собственности. Для таких форм характерна полная ответственность, 
полная самостоятельность как в деятельности, так и в присвоении 
результатов.

2. В условиях научно-технического прогресса человек, его 
рабочая сила становятся решающим фактором производства. От 
предприимчивости людей, их заинтересованности, ответственности 
зависит эффективность производства, его прогресс. Поэтому 
необходимы разные формы включения человека в отношения 
собственности, которые дают ему право полной экономической 
свободы в предпринимательской деятельности.



3. Всеобщие законы цивилизованного устройства общества 
также требуют многообразия форм и видов собственности и свободу 
выбора их человеком.

4. Сама рыночная экономика требует многообразия форм и 
видов собственности, поскольку на их основе возникают различные 
формы хозяйствования, конкурирующие друг с другом. В рыночной 
системе каждая форма и вид собственности занимают своё место. 
Вытеснение, расширение или сокращение той или иной формы 
собственности или формы хозяйствования происходит в ходе острой 
конкурентной борьбы, в результате которой жизнедеятельными 
оказываются более эффективные, базирующиеся на любой форме 
собственности. В рыночной экономике такое многообразие видов и 
форм собственности представляет собой не механическое единство, а 
единство динамическое, в котором все формы подвижны, они 
сочетаются, видоизменяются, сращиваются.

5. Многообразие форм собственности необходимо также для 
включения любой страны в мировую хозяйственную систему, которая 
функционирует как рыночная система.

Мировая практика свидетельствует, что наибольшую 
эффективность демонстрируют те системы, где в многообразных 
видах представлены частная, коллективная и государственная 
собственность. Это положение наиболее продуктивно реализуется в 
экономической сфере таких государств как Китай, Вьетнам, 
Белоруссия и др.

В среде российских правоведов и экономистов установилась 
традиция классифицировать формы собственности как некое 
аморфное множество, не поддающееся жесткой формализации. В 
этом множестве причудливо переплетаются общественная, 
государственная, муниципальная, республиканская, федеральная, 
частная, кооперативная, корпоративная, акционерная и т.д. формы 
собственности. Полностью отсутствуют критерии субординации этих 
форм, видов и подвидов собственности.

Исходя из этого, можно выделить следующие исторически 
известные формы собственности -  частная и государственная 
(общественная).



Частная собственность -  это отношения собственности, при 
которых субъект осуществляет функции распоряжения и присвоения 
независимо от других, а все основные правомочия находятся у него.

Поскольку имущественные отношения граждан регулируются 
гражданским (частным) правом, постольку их собственность и 
получила название частной собственности. В юридическом смысле 
любая негосударственная собственность может быть названа частной.

Частная собственность предполагает, что средства труда и 
внешние условия труда принадлежат частным лицам. Однако «в 
зависимости от того, являются ли эти частные лица работниками или 
неработниками, изменяется характер самой частной собственности» 
(К. Маркс). Следовательно, «внутри» самой формы частной 
собственности возникают ее различные виды.

1 .Частная собственность отдельного работника -  здесь основные 
правомочия собственника сосредоточены у отдельного физического 
лица (отдельной личности или семьи). Иначе ее можно назвать 
частнотрудовой, а ее субъектов -  некорпорированными 
собственниками. К ним можно отнести работников занятых в 
сельском хозяйстве (фермеры), в сфере торговли, разного рода услуг, 
адвокатуры, медицины и т.п. В нашей стране -  это прежде всего 
работники, занятые индивидуальной трудовой деятельностью.

2. Индивидуальная капиталистическая частная собственность -  
здесь основные правомочия сосредоточены в руках владельца средств 
производства (капитала), т.е. капиталиста, а работники лишь 
коллективно используют эти средства в процессе своей трудовой 
деятельности. Этому виду собственности соответствовали 
единоличные предприятия — мануфактура, фабрика. Индивидуально
частная собственность на средства производства была характерна для 
капиталистических стран до последней трети XIX века.

3. Ассоциированные формы частной собственности и, прежде 
всего, акционерная собственность, которая содержит в себе уже 
отдельные элементы общественного распоряжения и присвоения 
благ, что все больше приближает ее к общественной форме 
собственности.



Именно в развитом капиталистическом хозяйстве наблюдаются 
явления, когда непосредственные работники становятся владельцами 
акций, участвуют (через профсоюзы) в управлении производством, 
решении социальных проблем, осуществляют контроль за условиями 
труда, занятости и т.п. Одновременно с этим и сам капитал выступает 
сложной системой корпораций, менеджмента, рантье, что 
обусловлено развивающейся спецификацией прав собственности. 
Кроме того, и само государство способствует расширению границ 
распоряжения и присвоения до масштабов всего общества.

Подтверждением этого является перераспределение части 
доходов, полученной государством в виде разного рода налогов ( 
госбюджет) и использования (расходы) их на общественные нужды. 
Прежде всего, это касается правительственных расходов на закупки 
оружия, строительство дорог, оплату услуг судей, пожарных, 
учителей, охрану окружающей среды и т.п. Одновременно с этим 
значительные средства составляют трансфертные платежи, связанные 
с социальным обеспечением населения: пособия по безработице, 
выплаты по социальному страхованию и обеспечению (пожилых, 
одиноких, инвалидов и т.п.), продовольственные талоны и т.д.

Таким образом, в развитых капиталистических странах общей 
тенденцией эволюции частной собственности становится 
постепенный переход от отношений частного присвоения к 
отношениям коллективного, общественного присвоения.

Г осударственная (общественная) собственность -  это 
отношения собственности, при которых различные субъекты 
совместно осуществляют функции распоряжения и присвоения, а 
также наделены определенными правомочиями собственника. В 
рамках общественной собственности возникают различные ее виды:

А. Коллективная собственность -  это общая (совместная) 
долевая собственность, предполагающая коллективно-групповой 
характер присвоения, а также совместное владение, пользование и 
распоряжение факторами и результатами производства. Возникает 
она за счет как объединения имущественных, денежных взносов ее 
субъектов, так и распределения выкупленной трудовым коллективом 
собственности на соответствующие доли. При этом единственный



собственник -  сам коллектив, а его члены имеют право на 
определенную часть дохода, на участие в управлении, на изъятие 
своей доли (но в денежном выражении) при выходе из коллектива. К 
коллективной собственности можно отнести товарищества, 
кооперативы, акционерные общества (закрытого типа).

Б. Государственная собственность -  здесь основные правомочия 
собственника сосредоточены у государственных органов власти, 
которые наделяют назначенных ими руководителей (менеджеров) 
предприятий с соответствующим набором правомочий.

Г осударственная собственность образуется в тех сферах 
хозяйства, где частный сектор не хочет или не может принимать 
участие в силу разных причин: низкая прибыльность, значительные 
размеры капитальных вложений и сроки их окупаемости большой 
риск, неопределенность и т.п. Кроме того, она создается по тем 
направлениям, развитие которых способствует решению разного рода 
общественных задач. Это касается, прежде всего, инфраструктуры 
общества: электроэнергетики, водо- и газоснабжения, транспорта, 
предприятий связи и т.п.

Г осударственная собственность возникает в результате 
национализации (с выкупом), строительства новых объектов за счет 
средств госбюджета, покупки государством контрольного пакета 
акций частных компаний и т.д.

Г осударственная собственность может быть:
1. общенародной -  в рамках государства (например, 

собственность Российской Федерации);
2. региональной -  разного рода территориальных 

образований в составе государства (например, собственность 
субъектов РФ);

3. муниципальной -  местных административно- 
территориальных образований (район, город, поселок и т.п.).

В развитых капиталистических странах в целом около 10-15% 
вещественных факторов производства находится в индивидуальной 
частной собственности, 60-70% -  в ассоциированных формах частной 
собственности и 15-20% -  в государственной собственности. В 
современном мире наблюдается не просто сосуществование разных



форм и видов собственности, но и их взаимопроникновение и 
взаимодополнение. Так, внутри госпредприятия могут 
образовываться структуры частнопредпринимательского и 
кооперативного содержания; само госпредприятие может быть 
передано в доверительную собственность (траст) или в аренду и т.д. 
Совместные предприятия, холдинги, концерны, финансово
промышленные группы -  вот далеко не полный перечень 
объединения различных форм и видов собственности на основе 
соответствующей спецификации права собственности.

Начальная стадия развития капитализма характеризовалась 
господством индивидуальной частной собственности. Это было 
связано, прежде всего, с тем, что масштабы производства были 
относительно малы. Машинное производство вырастало из 
мануфактурного и не могло быть крупным. Только после того, как 
оно достигло стадии, когда машины сами начали производиться 
машинами, резко усилился процесс концентрации производства, рост 
его масштабов. Концентрация производства на определенном этапе 
сама подвела экономику к появлению монополии и 
монополистических союзов в промышленности. Индивидуальная 
частная собственность сменилась монополистической, на смену 
единоличной пришла коллективная акционерная и корпоративная 
собственность.

Формирование монополистической собственности также было 
подготовлено развитием производительных сил. Новые виды машин, 
технология и формы организации труда, качественные структурные 
сдвиги в экономике -  все это резко усилило процесс концентрации 
производства. Возникшие на этой основе монополии представляли 
собой хозяйственные объединения, осуществляющие контроль на 
рынке сбыта товаров посредством концентрации в своих руках 
материальных и финансовых ресурсов. Монополистические 
объединения превратились в господствующую форму производства. 
Индивидуальная частная собственность все более стала вытесняться 
ірулновой. В начальный период монополизации экономики 
монополии охватывали преимущественно одну отрасль 
промышленности, в крайнем случае несколько родственных, однако



впоследствии стали создаваться диверсификационные концерны, т.е. 
монополистические объединения с разнопрофильными 
производствами. Это стало необходимым для расширения 
номенклатуры выпускаемых изделий и услуг с целью ослабления 
зависимости от рыночной конъюнктуры. Появление 
монополистических союзов дало мощный толчок развитию частной 
собственности. Можно выделить следующие, наиболее важные 
факторы роста монополистической собственности: усиление процесса 
концентрации производства, возникновение системы монопольных 
цен, вывоз капитала в отличие от вывоза товаров, неоколониализм.

Государственная собственность имеет длительную и вполне 
самостоятельную историю развития. Становление ее шло на базе 
государственной феодальной собственности. Еще в период 
зарождения капитализма государство проявляло заботу о своем 
экономическом благополучии и поэтому само организовывало 
мануфактуры, мастерские, монетные дворы, шло на союз с 
купеческим и ростовщическим капиталом, создавая совместные с 
ними компании для колониальных захватов, поиска дешевых рынков 
сбыта своих товаров. С появлением монополистического капитала 
государство идет в ногу со временем, создавая монополистические 
союзы в сфере своих экономических интересов. С появлением 
государственно-монополистических тенденций в экономике 
государственная собственность приобретает новое качество и входит 
составной частью в систему государственно-монополистического 
капитализма. Этот процесс особенно идет бурно в период кризисных 
явлений, когда обостряются противоречия экономики. Однако и в 
этих условиях государственная собственность сохраняет собственное 
значение в экономике. Неверно полагать, что в современных условиях 
государственная собственность самоликвидируется, наоборот, 
значение ее возрастает. Разразившийся, в настоящее время, 
финансовый кризис года показал, что без государственного 
регулирования и без государственной поддержки капиталистическая 
система существовать не может. Это положение имеет 
исключительно важное экономическое, юридическое и 
психологическое значение, в том числе и для России.



В условиях мирового финансового кризиса, который не обошел 
стороной и Россию, правительство РФ приняло программу действий 
по минимизации последствий кризиса -  по оздоровлению банковской 
системы и поддержки отдельных секторов экономики.

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об 
изменениях в федеральном бюджете на 2008 год и плановый период 
2009 и 2010 годов. Поправки вызваны необходимостью поддержки 
российского финансового рынка и стабильности экономики страны в 
условиях мирового финансового кризиса. Решено выделить 75 
миллиардов рублей на увеличение имущественного взноса РФ в 
уставный капитал Банка развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанка).

Правительство выделяет 9 миллиардов долларов нефтяным 
корпорациям для покрытия внешних заимствований и для создания 
источников для поддержания инвестиционной деятельности.

Для поддержки строительного рынка и ипотечного жилищного 
кредитования выделяется 60 миллиардов рублей (взнос в уставный 
капитал Агентства по ипотечному жилищному кредитованию).

В частности, за счет средств государства и регионов будет 
производиться финансирование следующих строительных работ: 
подведение инженерных коммуникаций к районам застройки, 
строительство инфраструктуры и т.д. Намечена возможность выкупа 
у строительных компаний готовых квартир, а так же незавершенных 
объектов. За счет бюджетных средств будет производиться ипотечное 
кредитование. При этом первый взнос будет субсидироваться из 
бюджета.

Создаются условия, чтобы девелоперам и компаниям было бы 
выгодно работать в строительном секторе. Такая «операция» уже 
осуществлена в Москве, где 1 миллиард рублей в обмен на тысячи 
квадратных метров получил один из крупных застройщиков. Всего же 
городской бюджет выделил на помощь стройкомплексу 2 миллиарда 
рублей.

Правительство Московской области пообещало погасить более 1 
миллиарда рублей кредитного долга Сбербанку пяти крупнейших 
застройщиков.



Таким образом, механизм господдержки частного сектора 
экономики достаточно широк: это и увеличение объемов
кредитования, предоставление государственных гарантий, 
субсидирование процентных ставок и т.д. Источником такой 
поддержки крупного частного капитала в большей степени являются 
денежные средства простых граждан-налогоплателыциков, 
аккумулированные в бюджеты различных уровней посредством 
налогов.

Глава 2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
Ф ИЛО СОФ И Я В ПОНИМ АНИИ СУБЪЕКТНОСТИ И 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ В КОНЦЕПЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И.В. КИРЕЕВСКОГО.

О. В. Жаринов
Иван Васильевич Киреевский( 1806-1856) по праву считается 

одним из основоположников славянофильства и русской 
православной философии. Главенствующее место в воззрениях 
Киреевского занимает идея цельности духовной жизни. Именно 
«цельное мышление» позволяет личности и обществу избежать 
ложного выбора между невежеством, которое ведет к «уклонению 
разума и сердца от истинных убеждений», и логическим мышлением, 
способным отвлечь человека от всего важного в мире. Вторая 
опасность для человека, если он не достигнет цельности сознания, 
как полагал Киреевский, особенно актуальна, ибо культ телесности и 
культ материального производства, получая оправдание в 
рационалистической философии, ведет к духовному порабощению 
человека. Принципиально изменить ситуацию может только перемена 
«основных убеждений», «изменение духа и направления философии».

Киреевский связывал рождение нового мышления с общим 
поворотом в общественном сознании, «воспитанием общества». 
Одним из аспектов, способствующих этому процессу, должна была 
стать созданная Иваном Киреевским концепция образования.


