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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема актуальна, потому что проблемы монополизации хозяйственной 

жизни, конкуренция на рынках капитала, рабочей силы, ресурсов привлекают 

сегодня пристальное внимание не только ведущих экономистов страны, но и 

ничего не понимающих в конкурентной борьбе людей. К тому же, в России 

91% от 6 миллионов занимает малый бизнес и лишь конкурентоспособные 

фирмы продолжают существовать.  

Цель данной работы – рассмотреть понятие конкуренции и монополии, 

их влияние на современные рынки, их применение и способы поддержки.  

Предметом исследования являются система отношений, возникающих в 

ходе конкурентной борьбы и в процессе осуществления рыночных отношений 

и антимонопольной политики.  

Методологической базой исследования является научные методы: общие 

методы научного познания – эмпирические (сравнение) и теоретические 

(мысленное моделирование, анализ и синтез и др.), системно-аналитический 

метод исследования теоретической литературы.  

Информационную основу исследования составили учебники, учебные 

пособия, нормативно-правовые акты, кодексы, публикации по вопросам 

сущности конкуренции и монополии.  

Структурно курсовая работа состоит из введения, в котором отражается 

актуальность работы, предмет, объект, цели и задачи работы, двух глав, 

раскрывающих сущность курсовой работы, а также заключения и списка 

использованной литературы. 

 

  



 4 

1. Теоретические аспекты развития монополизма и конкуренции в 

рыночной экономике  

 

1.1. Экономическая сущность, формы и функции конкуренции  

 

Конкуренция – это соперничество между субъектами рыночной экономики 

за лучшие рынки сбыта и источники сырья, за наиболее выгодное вложение 

капитала, за более низкие издержки производства по сравнению с 

рыночными ценами и за получение максимальной прибыли. 

Значение конкуренции для развития экономики выражается в ее функциях. 

Конкуренция выполняет следующие функции: 

1) Стимулирует хозяйственную деятельность субъектов экономики, т.е. 

рост экономики. Чтобы победить конкурента, надо снизить издержки 

производства, для чего надо успеть первым применить совершенную технику 

и технологию. В результате создаются высококачественные и недорогие 

товары, что способствует росту благосостояния людей. 

2) Дифференцирует товаропроизводителей. Те, которые не успели снизить 

издержки производства, разоряются, превращаются в наемную рабочую силу. 

Другие – не обанкротившиеся, становятся богаче. 

3) Перераспределяет ресурсы между отраслями и тем самым устанавливает 

пропорции в производстве различных видов благ и услуг. Каждый стремится 

вложить свой капитал в ту отрасль, спрос на продукцию которой выше, а 

значит и выше цены. 

Следует обратить внимание на то, что внутри рыночной системы 

происходят процессы, которые ослабляют силы конкуренции. Это все те 

процессы и явления, в результате которых появляются элементы 

монополизма, т.е. антипода (противоположности) конкуренции. К ним 

относятся: 

1) Большой удельный вес государственной собственности в экономике, 

2) тайные сговоры между фирмами о ценах, разделении рынков сбыта и 

т.д., 
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3) потребность иметь крупное предприятие, которое (при определенном 

масштабе производства) обеспечивает минимальные издержки на единицу 

продукции. 

Таким образом, рынок сам, объективно рождает монополию. Поэтому 

нужна помощь государства, реализующего антимонопольную политику. 

Методы конкуренции: ценовые, неценовые. 

Формы конкуренции: 

1) внутриотраслевая и межотраслевая, 

2) совершенная и несовершенная. 

Совершенная конкуренция – это тип рыночной структуры, который 

характеризуется свободной конкуренцией между субъектами экономики. Ей 

присущи такие черты: очень много продавцов и покупателей на рынке; 

продается однородная продукция; никто не обладает рыночной властью, т.е. 

никто не может повлиять на уровень цен (они складываются под влиянием 

колебаний спроса и предложения); переход из отрасли в отрасль свободен; 

каждый получает полную информацию через цены на рынке. 

Несовершенная конкуренция – это тип рыночной структуры, который 

может существовать в трех формах: чистая монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия. Каждая характеризуется определенными чертами. 

 

1.2. Монополия в рыночной экономике: понятие, виды и функции 

 

Монополия – это рыночная структура, при которой контроль над 

определенной отраслью экономики оказывается в руках одного субъекта. Он 

единолично производит и реализует товар или оказывает услугу. Доступ для 

других участников рынка оказывается закрыт в силу естественных или 

искусственно созданных причин. 

 

Данный тип рыночной структуры характеризуется следующими 

признаками: 
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1) Ниша занята единственным поставщиком товаров или услуг, 

2) Он определяет цены и контролирует объем продукции на рынке, 

3) Производители похожих товаров при попытке занять место в отрасли 

сталкиваются с различными препятствиями, 

4) Монополист чаще всего обходится без рекламы. 

В качестве примера можно привести РЖД. Контроль над 

железнодорожными перевозками осуществляет одна компания. Если 

инфраструктуру разделить между несколькими конкурирующими фирмами, 

начнется хаос. Поэтому в данной сфере монополия – единственно возможный 

вариант. Она не оказывает негативного влияния на рынок, так как вызвана 

естественными причинами. 

Бывает и другая ситуация. Объективных препятствий для конкуренции 

нет, а отрасль все равно оказывается в руках одного поставщика. Это 

нездоровая для рынка модель, которая приводит к неприятным последствиям. 

В экономике выделяют четыре основных типа данной рыночной 

структуры: 

1) Естественные – они возникают в отраслях, которые имеют жизненно 

важное значение для экономики. Чистая конкуренция в них опасна или 

совершенно невозможна по техническим причинам. Упомянутый 

железнодорожный транспорт относится к данному типу. 

Также к естественным монополиям можно отнести: 

– транспортировку газа и нефти по трубопроводам, 

– передачу электроэнергии, 

– почтовое сообщение, 

– метрополитен. 

Цена входа в бизнес в этих сферах экономики чрезвычайно высока. Чаще 

всего только государство способно нести такие затраты. Осуществление 

деятельности связано с серьезными издержками. 
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2) Искусственные – cоздаются целенаправленно крупными игроками 

рынка. Их цель – вытеснить мелких конкурентов и получить контроль над 

отраслью. Достигается она несколькими способами: 

А) Влияние на конкурентов экономическими методами. Например, крупная 

компания резко снижает цены. Товар более мелких фирм оказывается 

неконкурентоспособен, и они разоряются. Рыночная структура становится 

монополистической. 

Б) Объединение нескольких компаний. Предприниматели создают союзы, 

чтобы вместе контролировать рынок.  

В) Использование внешних факторов, препятствующих конкуренции. К 

таким факторам, например, относится патентное законодательство. В 1992 

году компания Pfizer запатентовала препарат для лечения эректильной 

дисфункции – всем известную виагру. На протяжении 21 года другие фирмы 

не имели права выпускать препараты подобного типа. Pfizer же установила 

максимально возможные цены на свою разработку. Лишь в 2013 году, когда 

действие патента закончилось, в продаже появились более дешевые аналоги. 

3) Открытые – этот тип рыночной структуры имеет временный характер. 

Он связан с инновационными разработками, не имеющими аналогов. 

Компания, которой удалось первой внедрить их, становится чистым 

монополистом. Но лишь до тех пор, пока конкуренты не догонят ее и не 

разделят рынок между собой. 

4) Государственные (закрытые) – Стратегически важные отрасли 

экономики государство монополизирует, чтобы проще было осуществлять 

контроль. Например, единственным эмитентом денег в России является 

Центробанк. Это та сфера, конкуренция в которой неуместна.  

Создавая монополию, правительство преследует несколько целей: 

А) Контроль за опасными для жизни и здоровья людей сферами. К ним 

относятся оборот оружия, производство наркотических и психотропных 

веществ, возведение и эксплуатация атомных электростанций. 
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Б) Защита национальных ресурсов. Чтобы природные богатства не 

«утекали» мимо казны, государство держит отрасль под строгим контролем. 

В) Поддержка социально значимых сфер экономики. Без 

государственного контроля невозможно, например, построить метро или 

железную дорогу. Эти проекты требуют серьезных инвестиций и 

централизованного управления. 

 

 

1.3. Конкуренция и монополия: общее и различия 

 

Конкуренция неотделима от монополии. При этом данные 

экономические категории являются противоположными. Конкуренция связана 

с состязательностью, а монополия – с ее отсутствием. Чем сильнее монополия, 

тем уязвимее конкуренция и наоборот. Конкуренция в своем роде 

способствует развитию рынка, улучшению качеству продукции, в то время как 

монополия подрывает основы данного механизма, в первую очередь 

подрывает решение вопроса ценообразования. 

Можно сказать, что конкуренция ведет к монополии. Однако между 

ними есть противоречия. 

Монополистическая конкуренция встречается часто, а вот монополия 

реже. Чистой монополии не бывает, так как она подразумевает одного 

производителя, зачастую бывает одна большая фирма, а остальные такие 

маленькие, что не составляют главной фирме конкуренции. Поэтому на них 

даже не обращают внимания. Но это уже будет не чистой монополией. 

В монополистический рынок гораздо легче войти, там потребуется 

меньше вложений, а в монополию войти очень сложно, так как главному 

предприятию-монополисту невыгодно, чтобы у него были конкуренты. Если 

таковые появляются, он их либо давит (не дает продвинуться), либо покупает 

(к примеру, приобретает все акции). 
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Из этого еще одно различие – в монополии один производитель, а в 

монополистической конкуренции несколько фирм. 

Главное отличие монополистической конкуренции от монополии – в 

товаре. В монополии товар уникальный, поэтому и производитель является 

монополистом, другие не производят такой товар. Из этого следует, что 

монополист полностью контролирует цену товара. Такого нет в других видах 

конкуренции. В монополистической конкуренции дифференцированный 

товар – товар, который различается только по физическим качествам, а так он 

одинаковый. 

Также, компании монополисты базируются на инновациях или на так 

называемых «нечестных преимуществах» (таких особенностях, которые 

нельзя скопировать – например, лояльность государства или инновационная 

технология). 

Компании, работающие в конкурентной среде, основываются на 

копировании существующих технологий и практик. 

Мы можем выделить вертикальное развитие (интенсивный прогресс) – 

когда создается что–то новое инновационное. Такой рост основан на новых 

технологиях. А также горизонтальное развитие (экстенсивный прогресс), 

которое связано мы с глобализацией и копированием. Такой рост основан на 

повторении и приумножении того, что уже существует. 

Связь конкуренции и монополии заключается в том, что первая 

приводит к появлению второй. Монополия возникает при ослаблении 

конкуренции. Так же она вызывает изменение характера проявления 

конкурентной борьбы. Конкуренция приобретает черты монополистической. 

Также возникает конкуренция между монополиями, внутри монополий, 

между монополиями и предприятиями-аутсайдерами. Конкуренция выходит 

на мировой рынок, тем самым приобретая интернациональный характер.  

Несмотря на то, что конкуренция и монополия являются практически 

противоположными понятиями, они все равно тесно связаны между собой и 

функционируют в пределах одной экономической системы.  
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2.Анализ монополизма и конкуренции в России. 

 

2.1 Особенности развития монополизма и конкуренции в России. 

 

Монополизм в России имеет долгую историю развития, свои истоки, 

мало напоминающие опыт зарубежных стран. 

Первой особенностью, на которую необходимо обратить внимание, 

является склонность к крупным размерам производства. Эту тенденцию 

можно проследить с петровских реформ до настоящего времени. 

Мануфактуры появились не в результате развития рыночных отношений, а 

была созданы по инициативе Петра Первого на государственной основе, по 

сравнению с зарубежными они были масштабнее. В советское время с целью 

использования положительного эффекта масштаба производства строили 

избыточно крупные заводы. 

Вторая особенность – государственная политика, поддерживающая 

монополии. Начать опять следует с Петра Великого, создавшего 

«крепостную монополию» путем законотворчества, вложения 

государственных средств и принуждения. В революционный период  

1905-1907 гг. в России ярко проявлялось взаимодействие аппарата 

государственной власти и монополистической буржуазии, направленное на 

подавление рабочего движения. Ведущие промышленно-финансовые группы 

крупного капитала использовали государственный военно-карательный 

аппарат для поддержания сложившихся производственных отношений. 

Позднее большевики провозгласили коллективную собственность на 

средства производства и утвердили жесткое централизованное планирование 

и административное ограничение рынка. 

Третья – развитие монополий в нерыночной среде, не под воздействием 

спроса и предложения. Соглашения торговцев с целью получения 

монопольной прибыли не были чем-то из ряда вон выходящим. Но с конца 

XIX века монополизация ведущих отраслей приняла массовый характер: 
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картели, синдикаты и финансово-промышленные группы. Кризис 1900-1903 

гг. и Первая Мировая война только ускорили процесс монополизации 

национальной экономики: тяжелая, текстильная, пищевая, строительная и 

другие отрасли промышленности были монополизированы крупным 

капиталом. Поэтому экономику царской России все-таки нельзя назвать 

рыночной. 

С 1930-х годов СССР взял курс на индустриализацию, в первую 

очередь, на развитие тяжелой промышленности. Для того чтобы вывести 

страну из кризиса, рыночная экономика была заменена плановой: новые 

задачи, вставшие перед страной, требовали, по мнению руководства СССР, 

долгосрочного планирования. Такая экономика была построена на 

директивах, государственном распределении ресурсов и ценообразовании. 

Механизмы рыночной конкуренции перестали действовать, поэтому 

экономическая система представляла собой множество монополий, когда 

заводы специализировались в каком-либо узконаправленном производстве. В 

России на первом этапе приватизации было проведено разукрупнение 

предприятий, но тенденция к укрупнению сохранилась, покупались пакеты 

акций, паев в разных фирмах. 

Четвертой особенностью следует признать ведущую роль монополий в 

экономике. При переходе от командно-плановой экономики к рыночной 

высокая степень монополизации народного хозяйства фактически не была 

устранена. Отсутствие малого и среднего бизнеса сыграло в нашей истории 

определяющую роль: мануфактуры были созданы революционно, а не 

эволюционно, картели и последующие монополистические образования не 

разрушили высокую докапиталистическую промышленную культуру, ее не 

было. После появления России как самостоятельного государства открытая 

экономика привела к конкуренции с иностранными компаниями. Малые и 

средние предприятия теряли свое экономическое положение из-за 

несоответствия качества и роста цен. 
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Таким образом, российские монополии отличаются крупными 

размерами производства, государственной поддержкой монополий, их 

развитием в нерыночной среде и лидирующим положением в экономической 

системе. 

В результате усиления сырьевой направленности экономики роль 

естественных монополий в национальной экономике возросла. В разное время 

до 60% государственного бюджета наполнялось за счет продажи нефти и газа. 

На основании анализа представленных данных и уже сделанных выводов 

можно выделить еще две особенности российских монополий на современном 

этапе развития: 

- Преобладание экстенсивного пути развития;  

- Низкая эффективность использования имеющихся ресурсов.  

 

2.2. Государственное регулирование деятельности монополий в России 

 

В отраслях естественной монополии экономия обусловлена ростом 

масштабов производства, где эффект масштаба настолько велик, что продукт 

может производиться одной фирмой при более низких средних издержках. 

Товары, производимые данными субъектами, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами. Как правило, это товары первой 

необходимости. Спрос на данном рынке в меньшей степени зависит от 

изменения цены, т.е. спрос является неэластичным, при любом изменении 

цены спрос не изменится.  

Отсюда мы можем сделать вывод о необходимости регулирования 

данных структур органами государственной власти, чтобы избежать 

неоправданно завышенных цен, добиться производства качественных товаров 

и услуг, развития экономики путем модернизации сектора естественных 

монополий, что на сегодняшний день является актуальным вопросом для 

России.  
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Структура отечественной экономики, сложившейся в результате 

перехода от плановораспределительной к рыночной системе, характеризуется 

низкой степенью конкурентоспособности, требует вложений и инвестиций в 

инфраструктуру экономики и т.д. Нестабильное положение экономики 

объективно требует активного участия со стороны государства в 

регулировании экономических процессов, прежде всего, в области 

жизнеобеспечивающих отраслей – естественных монополий.  

Актуальность вопроса эффективного государственного регулирования 

естественных монополий является очень важным, т.к. естественные 

монополии осуществляют реализацию социально значимых, незаменимых 

товаров и услуг. Спрос на производимые субъектами естественных монополий 

товары и услуги является эластичным, т.е. спрос в меньшей степени зависит 

от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие товары.  

Государство, являясь особым субъектом, упорядочивающим всю 

экономическую систему, должно осуществлять регулирование таким образом, 

чтобы был достигнут баланс между социальносправедливой ценой для 

конечных потребителей и нормальной прибылью для субъектов естественных 

монополий.  

Среди федеральных органов исполнительной власти полномочия по 

государственному регулированию, а также контролю и надзору за субъектами 

естественных монополий осуществляют два органа: в рамках 

антимонопольного регулирования и контроля – Федеральная 

антимонопольная служба, в отношении ценового регулирования и контроля – 

Федеральная служба по тарифам.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) – это федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. Также ФАС России осуществляет 
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контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, выполняет функции по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации.  

Федеральная антимонопольная служба была создана в соответствии с 

Указом Президента России No 314 от 9 марта 2004. Положение о Федеральной 

антимонопольной службе принято Правительством России 29 июля 2004 г. 

ФАС подотчетна в своей деятельности Правительству Российской Федерации, 

имеет свои территориальные органы в субъектах РФ. Федеральная 

антимонопольная служба РФ имеет территориальные управления в каждом 

субъекте Российской Федерации.  

Федеральная служба по тарифам Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

контроля за их применением. Исключением являются случаи регулирования 

цен и тарифов, относящихся к полномочиям других федеральных органов 

исполнительной власти, а также федеральным органам власти по 

регулированию естественных монополий, осуществляющим функции по 

определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по 

вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен 

(тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий.  

Перечень регулируемых видов деятельности субъектов естественных 

монополий постоянно пересматривается и корректируется со стороны 

государства.  

На данный момент основной перечень естественно-монопольных сфер 

экономики России после неоднократных поправок выглядит следующим 

образом:  

– транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам;  
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– транспортировка газа по трубопроводам; 

– железнодорожные перевозки; услуги в транспортных терминалах, 

портах, аэропортах;  

– услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;  

– услуги по передаче электрической энергии; 

– услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике;  

– услуги по передаче тепловой энергии;  

– услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; 

– захоронение радиоактивных отходов; 

– водоснабжение и водоотведение с использованием централизованной 

системы, систем коммунальной инфраструктуры; 

– ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в 

акватории северного морского пути. 

Однако в п. 3 ст. 4 ФЗ No147-ФЗ «О естественных монополиях» 

говорится о недопущении сдерживания экономически оправданного перехода 

сфер естественных монополий, указанных выше, из состояния естественной 

монополии в состояние конкурентного рынка.  

Органы местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством о естественных монополиях не имеют непосредственных 

полномочий по контролю и государственному регулированию естественных 

монополий. На практике их возможность, определенная в части первой ст. 2 

ФЗ No 147-ФЗ «О естественных монополиях», участия в отношениях, которые 

возникают на товарных рынках Российской Федерации, сводится лишь к 

возможности обращения в соответствующие органы (ФАС России и ее 

территориальные органы, ФСТ РФ, органы исполнительной власти субъектов 

РФ в сфере государственного регулирования тарифов) с информацией о 

нарушении антимонопольного законодательства.  

Перечень товаров (услуг) субъектов естественных монополий, цены 

(тарифы), которые регулируются государством, и порядок государственного 
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регулирования цен (тарифов) на эти товары (услуги), включающий основы 

ценообразования и правила государственного регулирования, утверждается 

Правительством Российской Федерации.  

Органы регулирования естественных монополий осуществляют 

государственный контроль (надзор) за:  

– любыми сделками, в результате которых субъект естественной 

монополии приобретает право собственности на основные средства или право 

пользования основными средствами, не предназначенными для производства 

(реализации) товаров, в отношении которых применяются меры по 

регулированию в соответствии с ФЗ No 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», если балансовая стоимость таких основных средств превышает 

10 % стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по 

последнему утвержденному балансу;  

– инвестициями субъекта естественной монополии в производство 

(реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в 

соответствии с Законом о естественных монополиях и которые составляют 

более 10 % стоимости собственного капитала субъекта естественной 

монополии по последнему утвержденному балансу;  

– продажей, сдачей в аренду или иной сделкой, в результате которой 

хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и 

(или) пользования частью основных средств субъекта естественных 

монополий, предназначенных для производства (реализации) товаров, в 

отношении которых применяется регулирование в соответствии с Законом о 

естественных монополиях, если балансовая стоимость таких основных 

средств превышает 10 % стоимости собственного капитала субъекта 

естественной монополии по последнему утвержденному балансу;  

– установлением и (или) применением цен и тарифов в сферах 

деятельности субъектов естественных монополий;  

– соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий.  
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Субъекты естественных монополий для совершения указанных выше 

действий обязаны представить в соответствующий орган регулирования 

естественных монополий ходатайство о даче согласия на совершение таких 

действий и сообщить информацию для принятия решения, не позднее 30 дней 

со дня получения ходатайства орган регулирования естественной монополии 

сообщает в письменной форме о своем решении — отказе или согласии.  

В соответствии с законодательством субъекты естественной монополии, 

в отношении которых ведется государственное регулирование:  

1) не вправе отказываться от заключения договора с отдельными 

потребителями на производство (реализацию) товаров, при наличии у 

субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) 

такие товары;  

2) обязаны представлять соответствующему органу регулирования 

естественной монополии текущие отчеты о своей деятельности, проекты 

планов капитальных вложений;  

3) обязаны предоставлять доступ на товарные рынки или производить 

товары и услуги на недискриминационных условиях;  

4) обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по видам 

деятельности;  

5) в целях обеспечения прозрачности своей деятельности, открытости 

регулирования деятельности и защиты интересов потребителей обязаны 

обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности в 

средствах массовой информации и в сети Интернет, а также предоставлять 

информацию на основании письменных запросов потребителей.  

Для осуществления государственного контроля (надзора) в сферах 

естественных монополий организуются проверки соблюдения субъектами 

естественных монополий в процессе осуществления своей деятельности 

требований, установленных нормативно-правовыми актами, регулирующими 

сферу естественных монополий, в том числе требований к установлению и 

(или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в части 



 18 

определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении деятельности, правильности применения 

государственных регулируемых цен (тарифов).  

Таким образом, основными методами государственного регулирования 

естественных монополий в России являются ценовой метод (установление цен 

и тарифов) и антимонопольный метод (определение потребителей, 

подлежащих обязательному обслуживанию, и установление минимального 

уровня обеспечения потребителей в случае невозможности удовлетворения их 

потребностей в полном объеме). 

 

2.3.Перспективы развития конкуренции и монополий в России 

 

В современной экономике России происходят изменения в связи с 

процессами глобализации, неравномерностью развития, обострением 

конкурентной борьбы между как государствами, так и предприятиями. 

Рыночная сфера будет развиваться и функционировать, пока в стране 

обеспечиваются благоприятные условия для соперничества. Особенности 

современной конкуренции выражаются в том, что:  

1) основное внимание уделяется улучшению качества сотрудничества с 

покупателями, а не повышению характеристик самого товара, 

2) усиление соперничества субъектов экономики внутри фирм, 

функционирующих на глобальном рынке, 

3) из-за ограниченности благ, многие фирмы начинают сотрудничать, 

чтобы снизить издержки производства, при этом все еще конкурируя друг с 

другом.  

Одной из главных причин высокого уровня цен, ограниченности выбора 

покупателя, а также низкого качества услуг в стране является низкая степень 

развития конкуренции.  
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В связи с остротой проблемы развития конкуренции, в России 

реализуется Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, назначением которого является уравнивание условий 

конкуренции в нашей стране.  

По решению Правительства РФ Стандарт в «пилотном режиме» в 2014 

г. был внедрен в шести регионах: г. Санкт-Петербург, Хабаровский край, 

Республика Татарстан, Нижегородская, Волгоградская, Ульяновская области.  

В конце 2014 г. при подведении итогов «пилотного» внедрения Стандарта 

эксперты ФАС России в целом при положительных результатах от внедрения 

Стандарта выявили низкую активность региональных властей к развитию 

конкуренции в ряде «пилотных» районов. В то же время в 2014 г. инициативно 

к внедрению Стандарта присоединились Республика Мордовия, Республика 

Алтай, Кировская, Московская, Омская, Пензенская, Саратовская, 

Тамбовская, Тюменская и Тульская области, Республика Башкортостан, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртская Республика, Республика  

Чувашия, Ярославская область.  

Среди целей Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации можно перечислить:  

1) установление требований к деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, направленной на создание условий 

для развития конкуренции, 

2) обеспечение реализации системного подхода к деятельности по 

развитию конкуренции на всей территории Российской Федерации с учетом 

специфики функционирования региональной экономики, 

3)  создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов 

малого и среднего предпринимательства, устранения административных 

барьеров, 

4)  формирование прозрачной системы работы региональных органов 

государственной власти в части реализации результативных и эффективных 

мер по развитию конкуренции.  
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Также Стандарт осуществляется на некоторых принципах:  

1) ориентация на интересы конечных покупателей, 

2) интерес властей субъекта Российской Федерации, 

3) системный подход при развитии отношений соперничества, 

4) постоянное совершенствование, 

5) прозрачность деятельности региональных органов власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основой политики в данной 

области является улучшение качества управления со стороны органов власти.  

В перспективе ставятся следующие задачи:  

1)  разработка и внедрение Муниципального стандарта развития 

конкуренции в Российской Федерации,  

2)  разработка и реализация национального рейтинга развития 

конкуренции,  

3)  расширение программы приватизации государственного и 

муниципального имущества,  

4) сокращение присутствия государственных и муниципальных унитарных 

предприятий на определенных рынках, 

5) «концентрация внимания» ФАС России на деятельности крупного 

бизнеса.  

Данные меры приведут к формированию новых источников 

экономического роста в нашей стране.  

На данный момент можно еще раз отметить, что происходит переход от 

иерархическому к сетевому взаимодействию, фирмы теряют возможности 

функционировать только лишь в одиночку из-за явления ограниченности 

ресурсов, возникает нужда вести деятельность по сотрудничеству.  

Все это ведет к мыслям о необходимости изменений и совершенствования 

системы конкуренции в России, поиска новых решений защиты конкуренции 

и ограничения монополизма.  

Таким образом, государство, учитывая особенности конкурентных 

отношений в условиях современной экономики, должно изменить принципы 
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антимонопольного регулирования новых процессов, а именно: перейти от 

структурного подхода к исследованию рынка для оценки необходимости 

антимонопольного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов к 

структурно-поведенческому подходу.  

Можно сделать вывод, что все реформа, проводимые в отношении 

конкуренции и монополий, должны заканчиваться результатом, не 

ухудшающим положение национальной экономики, работников, занятых в 

данной сфере, и населения страны в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конкуренция – это механизм, посредством которого рынок выполняет 

свои функции. Конкуренция, конкурентоспособность среди производителей 

позволяет наилучшим образом удовлетворять потребности людей и 

обеспечивать эффективное использование ограниченных ресурсов общества.  

Монополия является единственным поставщиком на рынке. Монополии 

возникают, когда фирме удается завладеть источником ключевого ресурса, 

получить от правительства исключительные права на поставку товаров или 

удовлетворить рыночный спрос с меньшими затратами, чем несколько фирм.  

Конкуренция неотделима от ее противоположности - монополии, которая 

выступает в качестве дополнительного фактора в развитии рынка, усложняя 

его обычную деятельность.  

Отсутствие конкуренции, монополизация рынков приводит к чистым 

потерям общества. Выгода монополий меньше потерь, понесенных 

покупателем. Поэтому борьба против монополизации, поддержка 

конкуренции – одна из самых важных функций.  

Что касается искусственных монополий, то государство проводит 

антимонопольную политику, используя различные меры экономического и 

административного влияния. Деятельность естественных монополий 

государственного контроля и регулирования  

В нашей стране существует высокий уровень монополизации, который 

требует компетентной антимонопольной политики. Кроме того, необходимо 

провести демонополизацию, то есть радикальное сокращение числа секторов 

экономики, где была создана монополия. 
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