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Природа, формы и основное противоречие частной собственности. 
(Статья 3 из цикла: «Диалектика собственности. К вопросу экономики 
свободного труда»).

Ганзя С.В., к.э.н.

В предыдущей статье было показано, что собственность имеет две функции 
– инвестирование и предпринимательство, а противоречие собственности  
заключается  в  том,  что  какая-либо  вещь  становится  объектом  
собственности только при условии, что ее владелец отчуждает ее в целях  
производственного процесса. Собственником какой-либо конкретной вещи её  
владелец становится только тогда, когда перестает быть собственником  
этой конкретной вещи, т.е. когда инвестирует ее в производство, свое или  
чужое. Инвестирование есть процесс отчуждения объекта собственности в  
пользу  предпринимателя,  изменяющего  этот  объект.  В  рамках  одного  
субъекта собственности передача происходит от «внутреннего» инвестора  
к  «внутреннему»  предпринимателю.  Экономические  отношения  
собственности  возникают  при  отчуждении  вещи  одним  субъектом  
хозяйственной  деятельности,  инвестором,  в  пользу  другого  субъекта  
хозяйственной деятельности, предпринимателя. Существует три способа  
отчуждения: дарение, обмен и заимствование. Каждый из этих способов  
порождает  свои,  особые  отношения  собственности.  Данная  статья  
посвящена природе возникновения и развитию наиболее распространенной в  
современном мире форме собственности – частной.   
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Предыстория собственности - первобытная община.
Первобытная  община  имеет  две  ключевые  характеристики.  Прежде 

всего, это натуральное хозяйство, поскольку община потребляет только то, что 
производит  сама,  а  все,  что  производит,  сама  и  потребляет,  не  отчуждая 
продукта  своего  труда  каким-либо  другим  субъектам.  Кругооборот 
хозяйственной деятельности общины имеет простую формулу: «производство 
–  потребление».  Для  натурального  хозяйства  не  применимо  понятие 
«отчуждение»  собственности.  Община  в  лице  своего  вождя  является 
единственным  субъектом  собственности  на  примитивные  средства 



2

производства  и  продукты простейшей  трудовой  деятельности.   В  общине 
существует внутреннее противоречие собственности, но оно не проявляется 
как внешнее взаимодействие между инвестором и предпринимателем. 

Но  будучи  единственным  субъектом  хозяйственной  деятельности, 
община представляет собой коммуну, коллектив лиц, естественным образом 
объединившихся  для  совместного  выживания.  Отношения  собственности, 
которые  складываются  в  коммуне,  представляют  собой  отношения  между 
единственным субъектом хозяйствования, общиной в лице ее вождя, и каждым 
из членов общины, являющихся обладателями главного фактора производства 
-  рабочей  силы.  С  того  самого  момента,  когда  подросший  член  общины 
становится способным трудиться, он безвозмездно передает свою рабочую 
силу в распоряжение общине, пожизненно отчуждает ее общине. Не меняет ее 
на какое-то количество продуктов, необходимых для своего выживания, не 
предоставляет  взаймы  на  какое-то  время,  а  «дарит»  общине.  Он 
подсознательно  ощущает  себя  частью  единого  организма,  без  которого 
самостоятельно существовать не может.

Натуральное  хозяйство,  которое  ведет  первобытная  община,  
характеризуется отсутствием отношений собственности на предметы и  
орудия труда. Но при этом, примитивная производственная деятельность  
первобытной  общины  основывается  на  отношениях  коммунистической  
(«коммунной»)  собственности  на  рабочую  силу  членов  общины,  которая  
передается  ей  посредством  добровольного  пожизненного  отчуждения  
(дарения). 

Зарождение  частной  собственности  в  результате  обмена  
продуктами труда.

Рост  производительности  труда  за  счет  усовершенствования  орудий 
производства и разделения труда приводит к тому, что общины или отдельные 
семьи,  ведущие  натуральное  хозяйство,  могут  производить  определенную 
продукцию в количестве большем, чем это необходимо для удовлетворения 
собственных потребностей.  Но одновременно они нуждаются в продукции, 
которую либо не могут производить вообще, либо производят в ограниченном 
количестве. Производитель, который произвел излишек продукции, начинает 
искать  другого  производителя,  который  произвёл  излишек  нужной  ему 
продукции. Найдя друг друга, два самостоятельных производителя вступают в 
определенные отношения, которые называются обменом. В условиях развития 
специализации  производства,  разделения  труда  и  появления  обмена 
внутреннее  противоречие  собственности  перерастает  в  противоречие 
внешнее,  порождающее  отношения собственности  между  двумя 
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самостоятельными  субъектами  собственности,  самостоятельными 
производителями продукции. 

Собственник одного товара, который он произвел в своем хозяйстве, 
противостоит  собственнику  другого  товара,  который тот,  в  свою очередь, 
произвел в своем хозяйстве. В процессе обмена проявляется противостояние 
двух  собственников.  Появляется  понятие  «свое  –  чужое».  Происходит 
отчуждение одного товара с определенными потребительными свойствами в 
обмен на присвоение другого товара с другими потребительными свойствами. 

С  появлением  обмена  продуктами  труда  изменяется  и  формула 
деятельности «производство – потребление», характерная для натурального 
хозяйства. В той части, в которой произведенный продукт поступает не во 
внутреннее  потребление,  а  предлагается  для  обмена,  эта  формула  уже 
выглядит  следующим  образом:  «производство  –  обмен  –  потребление». 
Обмен, как отдельная форма отчуждения, становится частью хозяйственного 
оборота.    

Только  с  появлением  обмена  продуктами  своего  труда  человек,  как 
субъект  хозяйственной  деятельности,  начинает  осознавать  себя 
собственником  в  экономическом  смысле  этого  слова,  и  не  просто 
собственником,  а  частным собственником1.  Для  того,  чтобы  присвоить 
нужную  ему  чужую  вещь,  он  должен  отдать  свою  вещь  на  основе 
договоренности  с  владельцем  чужой  вещи.  Взаимное  желание  произвести 
такой  обмен  есть  проявление  инвестиционной  и  предпринимательской 
деятельности  и  того,  и  другого  собственника,  но  не  непосредственно  в 
производственном  процессе,  а  в  процессе  обмена.  Вместе  с  обменными 
операциями  появляются  и  экономические  отношения  частной  
собственности. Предположим, 30-ти килограммовый мешок муки меняется 
на  20  кг  хлеба.  Сделка  обмена  состоит  из  двух  сделок,  совершаемых 
одновременно. Одной сделкой владелец муки инвестирует её производителю 
хлеба, которому эта мука нужна, чтобы он в качестве предпринимателя мог 
использовать  ее  в  своем  хлебопекарном  производстве.  Другой  сделкой 
владелец хлеба инвестирует его владельцу муки, которому этот хлеб нужен 
для того, чтобы тот в качестве предпринимателя мог накормить работников, 
выращивающих пшеницу и перемалывающих ее в муку. В каждой из этих 

1 Частная собственность – это то, что называется по-английски private property. Слово «частный» является не 
противопоставлением слову «общий», а характеризует принадлежность объекта собственности конкретному 
субъекту  хозяйствования.  Возможно,  поэтому  в  общественном  сознании  частная  и  общественная 
собственность – это взаимоисключающие понятия. 



4

сделок  в  отношении  каждого  из  обмениваемых  товаров  инвестор 
противостоит  предпринимателю.  Внутреннее  противоречие  собственности 
между инвестором и предпринимателем обратилось во внешнее противоречие 
собственности,  когда  функции  инвестирования  и  предпринимательства 
закрепляются  за  двумя  разными  хозяйствующими  субъектами,  между 
которыми возникают отношения собственности. 

Таким  образом,  товарный  обмен  порождает  отношения  частной 
собственности  между  самостоятельными  хозяйствующими  субъектами. 
Любая  вещь,  которая  может  служить  предметом  обмена  или  продажи 
становится объектом частной собственности. Верно и обратное утверждение: 
вещь, которую невозможно обменять или продать, не может быть объектом 
частной собственности. 

Постольку, поскольку в человеческом обществе существует потребность 
в  товарном обмене,  в  нем  так  или  иначе  будут  существовать  отношения, 
связанные  с  понятием  «свое»  и  «чужое»,  частная  собственность,  private 
property.  Это  есть  отношения  частной  собственности  хозяйствующих 
субъектов как самостоятельных товаропроизводителей, какой бы простой или 
сложной ни была структура этих субъектов. 

Однако,  эти  отношения  не  оставались  неизменными  в  процессе 
исторического развития. Понятие «частная собственность» включает в себя 
многообразие  отношений  между  людьми,  связанных  с  особенностями 
отчуждения и присвоения факторов производства. Те, кто считает, что частная 
собственность является категорией неизменной, глубоко заблуждаются. Те же, 
кто считает ее категорией вечной, будут правы, но только в том случае, если 
смогут доказать, что человечество никогда не дойдет в своем развитии до 
такого уровня, когда товарный обмен станет ненужной процедурой, так же, 
как без неё обходилась первобытная община, ведущая натуральное хозяйство. 

Исторические формы частной собственности.
А) Простая частная собственность.
Принято  считать,  что  первобытно-общинный  способ  производства, 

основанный на натуральном хозяйстве, сменяют общественно-экономические 
формации,  характеризующиеся  использованием  рабского  труда 
(рабовладельческий строй),  крепостнического  труда  (феодальный строй)  и 
наконец  наступает  эра  капитализма,  который  основан  на  наемном  труде. 
Однако,  экономическая  история  любой  страны  свидетельствует  о 
существовании особого способа ведения общественного хозяйства, который, с 
одной  стороны,  характеризуется  наличием  рыночных  отношений, 
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отсутствующих в натуральном хозяйстве первобытной общины, а, с другой 
стороны,  в  основе  его  лежит  свободный  труд,  что  не  характерно  ни  для 
рабовладения,  ни  для  феодализма,  ни  для  капитализма.  Этот  способ 
называется простое товарное производство. 

Самая существенная характеристика данного способа производства с 
точки зрения отношений собственности – в орбиту этих отношений вовлечены 
только  отношения  по  поводу  обмена,  а,  значит,  взаимного  отчуждения, 
продуктов  собственного  труда  производителей.  Рабочая  сила  при этом не 
отчуждается ни насильственно, как это происходит в условиях рабства или 
крепостничества, ни добровольно, как это происходит в случае купли-продажи 
рабочей силы, которая в условиях капитализма становится товаром. Простой 
товаропроизводитель не вступает ни с кем в отношения собственности по 
поводу своей рабочей силы. Он сам «инвестирует» свою рабочую силу в свое 
производство,  решая  когда  и  как  ему  работать  и  что  производить. 
Одновременно  он  выступает  предпринимателем,  определяя,  как  нужно 
организовать  процессе  производства,  какие  технологические  операции 
совершать. 

Чисто теоретически, человечество, вступая на путь разделения труда и 
товарного обмена, могло развиваться как простое товарное производство на 
основе  свободного  труда.  Простые  товаропроизводители  существуют  и  в 
современной  высокотехнологичной  экономике.  Но  простое  товарное 
производство не стало отдельным, самостоятельным способом производства. 
Причина заключается в том, мелкое товарное производство, основанное на 
собственном  труде  отдельного  ремесленника  или  крестьянина,  едва 
обеспечивало  потребности  их  семей  и  не  было  достаточно  эффективным, 
чтобы конкурировать с крупными земельными хозяйствами, латифундиями, в 
которых применялся труд десятков и сотен рабов с организацией хозяйства из 
единого  центра.  Простое  товарное  производство  не  обладало  механизмом 
объединения обособленных товаропроизводителей в единый хозяйственный 
организм, который мог бы противостоять крупным землевладельцам. Такой 
механизм появится только спустя многие столетия и называется он общей 
собственностью. 

Б) Рабовладельческая и феодальная формы частной собственности.
Благодаря  углублению  разделения  труда  между 

товаропроизводителями, уже не случайные избытки продукции предлагаются 
к  обмену,  а  существенная  масса  продуктов  производится  специально  для 
обмена.  Формируется  устойчивый  рынок  продуктов,  а  чтобы  этот  рынок 
функционировал эффективно – появляются деньги. На специальных торговых 
площадках происходит системный обмен товарами. С расширением рынков 
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расширяется и сфера господства простой частной собственности. Но с какого-
то момента на рыночную площадь начинают приводить рабов и продавать их 
как  любой  другой  товар.  Рынок  обычных  продуктов  труда  дополняется 
рынком рабов или крепостных. Рабы становятся главной производительной 
силой. Источник рабов – захватнические войны. Воин, как правило, не ведет 
хозяйственную деятельность. Рабы ему нужны для того, чтобы продать их 
рабовладельцу. Простая частная собственность становится рабовладельческой 
частной  собственностью.  Аналогичная  история,  с  некоторой  спецификой, 
происходит и в эпоху феодализма.

Если простая  частная  собственность  основана  на  собственном труде 
товаропроизводителя, то рабовладельческая частная собственность основана 
на полной, а феодальная частная собственность - на частичной собственности 
рабовладельца или помещика на  самого носителя рабочей силы,  раба  или 
крепостного. 

Частная  собственность  принимает  рабовладельческие  и  феодальные 
формы в условиях, когда в качестве ее объектов выступают непосредственно 
человеческие личности, рабы или крепостные.  

В) Капиталистическая частная собственность.
Эпоха невольничьего труда завершается с появлением рынка рабочей 

силы. В чем отличие товара «раб» или «крепостной» от товара «рабочая сила»? 
В  первом  случае  товаром  является  личность,  во  втором  –  способность 
личности создавать продукты и услуги. В первом случае покупается личность 
с  правом  эксплуатировать  ее,  но  и  с  обязанностью  обеспечивать  ее 
жизнеспособность.  Во  втором  случае  покупается  рабочая  сила,  но  без 
обязанности обеспечивать условия жизнедеятельности личности, продавшей 
свою рабочую силу. Что выигрывает покупатель рабочей силы по сравнению с 
покупателем  раба  или  крепостного?  То,  что  заплатив  за  рабочую  силу 
стоимость  заведомо меньшую,  чем может  создать  своим трудом наемный 
работник, покупатель (капиталист) не обязан беспокоиться о том, как наемный 
работник  будет  существовать.  Рынок  определяет  сколько  стоит  среднее 
жизнеобеспечение работника и этот работник получает эту стоимость в виде 
заработной платы. Разницу между тем, что создал работник и его заработной 
платой  капиталист  присваивает  в  виде  прибыли.  Эта  прибыль  делает 
собственность капиталиста капиталом, самовозрастающей стоимостью.

Зеркальным отражением рынка рабочей силы является рынок капиталов. 
Именно рынок рабочей силы делает любой объект собственности капиталом. 
Деньги, товары, наркотики, красота – все становится капиталом. Все, кроме 
самой  рабочей  силы.  Если  бы  наемный  работник  стал  получать  полный 
эквивалент  потраченного  им  труда,  то  исчезло  бы  капиталистическое 
«волшебство» в виде прибыли или процента на вложенный капитал. 
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Частная собственность при капитализме приобретает особый характер 
капиталистической частной  собственности.  Ее  природа  определяется 
функционированием 3-х рынков – рынок обычных товаров, рынок рабочей 
силы и рынок капиталов. Обыденное сознание ставит знак равенства между 
рынком и капитализмом: рынок – это капитализм, а капитализм – это рынок. 
На самом деле капитализм – это не один рынок,  а  «три рынка».   И если 
«убрать» из экономической системы рынок рабочей силы и связанный с ним 
рынок капиталов, экономика перестанет быть капиталистической, но рынок и 
частная собственность останутся.  

В  становлении капиталистической экономики свою роль  сыграло  не 
одно, а два существенных противоречия собственности. Результатом первого 
стало  изменение  формы  частной собственности,  она  становится 
капиталистической.  Второе  противоречие  породило  капиталистическую 
общую собственность.  

Первое противоречие связано с отменой рабства и крепостничества.  Раб 
или крестьянин освобождался, как правило, без средств к существованию и без 
средств  производства.  Единственное,  что  у  него  оставалось  -  это  его 
способность  трудиться.  Для  того,  чтобы  иметь  возможность  работать  и 
обеспечивать  себя,  не  имея  средств  производства,  он  должен  был 
инвестировать свою рабочую силу какому-либо предпринимателю, имеющему 
такие средства.

 Для того,  чтобы оставаться собственником рабочей силы,  иными  
словами, чтобы выжить, ее владелец должен эту рабочую силу постоянно  
кому-то отдавать, отчуждать. В этом суть противоречия собственности  
на  рабочую  силу,  которое  делает  частную  собственность  
капиталистической. 

Происходит это посредством найма (купли-продажи) рабочей силы на 
условиях, которые оговариваются до её использования в производстве. Наем, 
как и любой другой обмен,  состоит из  двух сделок.  По одной -  владелец 
рабочей  силы,  наемный  работник,  инвестирует ее  предпринимателю, 
капиталисту,  обладающему необходимыми средствами чтобы организовать 
производство,  а  по  другой  -  хозяин  средств  производства,  капиталист 
инвестирует владельцу  рабочей  силы  определенную  сумму  денег, 
называемую заработной платой, а владелец рабочей силы с помощью этой 
суммы  предпринимает  определенные  действия,  направленные  на 
воспроизводство  себя  и  членов  своей  семьи.  Цена  рабочей  силы 
устанавливается  рынком,  а  в  её  основе  лежит  стоимость  средств 
существования наемного работника на уровне простого воспроизводства его 
самого  и  его  семьи.  При  этом  предприниматель  снимает  с  себя 



8

ответственность за условия его существования, в отличие от рабовладельца 
или помещика. 

По  мере  того,  как  наемный  труд  стал  показывать  более  высокую 
производительность  и  эффективность  по  сравнению  с  трудом  раба  или 
крепостного,  источником пополнения рынка рабочей становятся не только 
бывшие рабы или крепостные, но и простые мелкие товаропроизводители, 
которых различными способами лишали средств производства, прежде всего 
земли.

Второе,  основное  противоречие  частной  собственности, связано  с 
особенностью ведения обособленного хозяйства. Разделение труда приводит к 
тому,  что  отдельные  хозяйства  специализируются  на  производстве  узкого 
круга  товарной  продукции  и  экономические  связи  между  ними 
осуществляются на основе обмена товарами. Казалось бы, этого достаточно 
для  обеспечения  взаимосвязи  обособленных  товаропроизводителей  для 
функционирования  общественного  производства.  Однако,  присмотримся  к 
тому,  что  происходит  в  процессе  кругооборота  фондов  внутри 
специализированного  предприятия.  На  каждой  стадии  этого  кругооборота 
(производственной,  товарной,  денежной)  время от  времени накапливаются 
ресурсы,  которые  по  тем  или  иным  причинам  останавливаются  в  своем 
движении  («замораживаются»),  «сходят  с  орбиты»  кругооборота  фондов 
обособленного  предприятия.  Это  амортизационные  отчисления, 
предназначенные  для  обновления  основных  средств,  отчисления  в  фонд 
развития  для  обеспечения  расширенного  воспроизводства  предприятия, 
накопление  оборотных  средств  для  закупки  крупных  партий  сырья  и 
материалов, накопление готовой продукции для отправки заказчику и т.д. 

Накопления  –  это  потенциальные  инвестиции,  которые  будут 
востребованы их собственниками через определенный период времени. Но 
оборотной  стороной  накоплений  у  одних  товаропроизводителей  является 
потребность других товаропроизводителей в инвестициях уже сегодня. Если 
не существует механизма перемещения накоплений от одного предприятия к 
другому, эти накопления выпадают из хозяйственного оборота, они перестают 
быть объектом собственности в экономике. 

Основное противоречие частной собственности заключается в том,  
что объективно формируемые накопления частного производителя только  
тогда становятся объектом его собственности, когда они передаются на  
определенных условиях другому частному производителю.

Есть  два  способа  разрешения  этого  противоречия.  Первый способ  – 
объединение  предприятий  на  основе  слияния  и  поглощения  (M&A),  что 
позволяет перераспределять накопления между производителями на основе 



9

директивного,  нерыночного  механизма  взаимодействия  внутри  крупного 
субъекта собственности, поглотившего эти малые предприятия. Этот способ 
не влияет на характер отношений собственности. Она остается частной, вне 
зависимости  от  размеров  нового  образования,  будь  то  небольшое 
объединение,  крупная  корпорация  или  государство.  Меняется  только 
организационная  структура  субъекта  собственности,  которая  обретает 
вертикальный характер и управляется директивными методами. Это способ 
«натурализации»  хозяйственной  деятельности,  когда  разделение  труда 
«загоняется внутрь» замкнутой системы, концентрирующей ресурсы в рамках 
одного  субъекта  собственности.  Этот  способ  ведет  к  монополизации 
собственности и производства. Монополия уничтожает (деформирует) рынок 
не только внутри себя, но и вокруг. Реперные точки движения по этому пути: 
локальная  монополия  -  государственная  монополия  –  транснациональная 
монополия – однополярный мир – «глубинное государство». Конечная точка – 
неорабство в масштабах человечества. 

Второй  способ  связан  с  зарождением  и  развитием  новой  формы 
собственности – общей. Этому вопросу будет посвящена следующая статья. 
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