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Стимулирование конкуренции: 
необходимость соблюдения 
системных ограничений

При формулировании основных поло-
жений политики использования конкурен-
ции как средства повышения эффектив-
ности национальной экономики необходи-
мо учитывать ряд системных ограничений, 
вытекающих из самого характера конку-
рентной борьбы. Они связанны с уже упо-
минавшемся ранее односторонним пони-
манием таких категорий, как монополия, 
которую рассматривают исключительно с 
отрицательных позиций, и конкуренция, ко-
торая, наоборот, обычно рассматривается 
как категория, несущая лишь положитель-
ный потенциал и является, чуть ли не па-
нацеей от всех проблем, с которыми стал-
киваются управленцы, отвечающие за ре-
зультаты экономического развития страны.

1. Монополия и монополизм
Игнорирование проблемы оптималь-

ного уровня конкуренции внутри страны 

привело к ошибочному построению анти-
монопольного законодательства. По подо-
бию других стран оно построено по прин-
ципу демонополизации производствен-
ной структуры национальной экономики 
и направлено на дальнейшую реструкту-
ризацию национальных монополий. При 
этом игнорируется факт, что всякая рест-
руктуризация крупного производства со-
провождается снижением производитель-
ности общественного труда, поскольку 
обычно связана с расчленением единой 
технологической схемы, уменьшением воз-
можности концентрации производственно-
го и финансового капитала и оперативно-
го использования ресурсов. При этом, как 
правило, сокращается сфера внутрифир-
менных расчетных цен. В то же время рас-
ширяются возможности для создания по-
среднических структур, как правило, рез-
ко взвинчивающих цены.

В условиях России необходимо исполь-
зовать малейшую возможность использо-
вания эффекта от системной организа-
ции национального хозяйства и бороться 
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следует не с монополиями, поскольку воз-
рождение экономики России как раз свя-
зано именно с развертыванием крупного 
и сверхкрупного производства, а с кад-
ровым, ценовым и техническим монопо-
лизмом, который могут осуществлять как 
крупные, так и средние и даже мелкие 
компании, но это уже совсем другая зада-
ча и другие методы, которые также долж-
ны быть предусмотрены в рамках рассмат-
риваемого федерального закона.

С этой же темой связаны проблемы, вы-
званные уже упоминавшимися попытками 
формирования псевдоконкурентной сре-
ды через реструктуризацию монопольно-
го положения ряда компаний (обычно го-
сударственных или полугосударственных) 
в энергетике, на транспорте, в отдельных 
сегментах сферы услуг. Особенно это от-
носится к отраслям инфраструктуры.

Все системы жизнеобеспечения, устой-
чивого и бесперебойного снабжения стра-
ны электричеством, теплом, водой, транс-
портными, информационными коммуни-
кациями и всем прочим, иными словами 
инфраструктура создает условия для рит-
мичной работы предприятий. Если кон-
курентная борьба между фирмами гро-
зит сбоями в работе систем жизнеобес-
печения, то это грозит нарушением рабо-
ты предприятий и фирм, а, следовательно, 
снижением их конкурентоспособности не 
по их вине.

Поэтому на уровне национальной эко-
номики должны быть законодательно от-
работаны механизмы поддержания ба-
ланса между свободной конкуренцией и 
регулированием, сопровождающим орга-
низационно-технологические потребнос-
ти хозяйственной системы страны. Нали-
чие такого баланса — часть системы под-
держания конкурентных позиций страны. 
К этой же системе относятся и стратеги-
ческие программы реализации промыш-
ленной политики страны. Поэтому на уров-
не национальной экономики структуры 
призваны формулировать стратегическую 

линию и стимулировать процесс выращи-
вания общенациональных конкурентных 
преимуществ в соответствии с выбранной 
стратегией.

2. Монополия частная и государ-
ствен ная

Рост конкурентоспособности и чере-
да побед в конкурентной борьбе, в конеч-
ном итоге, ведут к образованию монопо-
лии, результатом чего является проявле-
ния различных форм монополизма. Имен-
но монополизм в рыночной экономике 
подавляет конкуренцию, ведет к сниже-
нию заинтересованности фирмы в разви-
тии конкурентных преимуществ, посколь-
ку исчезает сам побудительный мотив к 
этому — конкурент. Это, в свою очередь, 
ведет к застою и деградации. Поэтому в 
условиях рыночного хозяйства противо-
речия между тенденциями монополизма 
(следствием естественного роста мощи 
отдельных компаний) и необходимостью 
сохранения конкурентного климата как 
одной из основных движущих сил эконо-
мического развития хозяйственной систе-
мы, основанной на рыночных принципах, 
обычно преодолевается путем внешнего 
(внерыночного) регулирования. Как пра-
вило, эти функции берут на себя госу-
дарство и  ( или) общественные органы уп-
равления. Их задача состоит в нахожде-
нии и установлении в каждом конкретном 
случае оптимального соотношения допус-
тимого уровня монополизации и степени 
конкурентного напряжения. В результате 
возникает проблема выбора между част-
ной и государственной монополией. Мно-
гие специалисты вообще часто такого 
разделения не проводят и, рассматривая 
любую монополию как абсолютное зло (о 
чем уже упоминалось выше). Это катего-
рически неверно, но особенно неверно в 
отношении государственной монополии. 
Если не всякая частная компания стремит-
ся создать монопольные условия своего 
существования для получения монополь-
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ной сверхприбыли и может довольство-
ваться устойчивым положением на рынке, 
понимая, что и эта устойчивость является 
мощным конкурентным ресурсом, то част-
ная монополистическая компания, рабо-
тающая под контролем государства или 
общественности, уже оказывается в усло-
виях заведомо ограниченных в отношении 
получения монопольной прибыли. Тем бо-
лее это относится к государственной мо-
нополии. Следует иметь в виду, что госу-
дарство, беря в руки монопольное право 
установления цен, одновременно берет 
на себя и ответственность перед населе-
нием страны за справедливое использо-
вание этого права, т. е. ту ответственность, 
которой полностью лишена частная моно-
полистическая фирма. Таким образом, го-
сударственная монополия отличается от 
частной тем, что, как правило, она сопро-
вождается социальной ответственностью, 
у частной же монополии такая ответствен-
ность практически отсутствует. И если го-
сударственная компания ведет себя как 
частный монополист, то винить следует 
не компанию, а соответствующие государ-
ственные структуры, которые позволяют 
ей это делать. Это обстоятельство крайне 
важно учитывать при формировании мак-
ростратегии конкурентного развития, по-
скольку социальная стабильность в стра-
не является одним из определяющих усло-
вий повышения конкурентоспособности.

3. Социальные границы и социаль-
ные приоритеты конкурентной борьбы

Задача повышения экономической эф-
фективности в рыночной экономике может 
войти (и часто входит) в противоречие с со-
циальной эффективностью, создавая про-
блемы безработицы, излишней экспорт-
ной ориентации (в ущерб национальным 
потребностям или интересам) или импор-
тной зависимости и т. п. Все эти проблемы 
решаются в рамках реализации экономи-
ческой политики государства, несущего 
ответственность перед населением стра-

ны за внутреннюю социальную стабиль-
ность и внешнюю безопасность. Поэтому 
конкурентная стратегии на макроуровне, 
тесно связанная с решением экономиче-
ских, социальных и политических проблем, 
фактически является неким общим итогом, 
результатом согласования этих стратеги-
ческих линий.

4. Границы использования конкурент-
ной борьбы и структурная оптимизация 
рынков

Как уже отмечалось, принято считать, 
что конкурентоспособность страны фор-
мируется как совокупность конкуренто-
способности ее товаров, предприятий и 
фирм, и это поверхностное представление 
не учитывает важности национальной при-
родной, социокультурной и исторической 
базы, которые составляют фундамент для 
формирования структуры национально-
го хозяйства, образа хозяйственного по-
ведения, специализации страны на произ-
водстве тех иди иных продуктов и услуг и 
формирует ее профиль в мировой эконо-
мике. Подчеркнем, что конкуренция в хо-
зяйственной системе является лишь од-
ним из социальных инструментов повы-
шения эффективности использования 
имеющихся в распоряжении общества ре-
сурсов, инструменте, основанном на жес-
тком соревновательном принципе отбора 
лучших и более эффективных рыночных 
агентов. Другими словами — это лишь од-
ни из группы операционных факторов, ко-
торый вовсе не имеет универсального ха-
рактера. Более того, как отмечалось, чрез-
мерное конкурентное напряжение часто 
ведет к развязыванию ценовых войн, ко-
торые обычно чреваты разрушительными 
последствиями.

5. Конкуренция в условиях глобали-
зации

Рассматривая проблему развития кон-
курентных отношений в национальной эко-
номики, необходимо учитывать и новые 
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условия, новый международный контекст, 
в которых ей приходится развиваться, а 
именно — процесс глобализации. Процесс 
глобализации имеет ряд аспектов, каждый 
из них имеет свое значение для форми-
рования конкурентных преимуществ, сре-
ди основных из них экономический (либе-
рализация рынков товаров и капиталов со 
стороны правительств национальных госу-
дарств, концентрация, центра лизация меж-
дународного капитала в крупных транс-
национальных компаниях и финансовых 
группах); политико-правовой (размывание 
государ ственных границ, принятие меж-
дународных правовых актов и соглашений, 
ослабляющих роль и влияние государств 
на внутри- и внешнеэкономические про-
цессы); научно-технический, выражающий-
ся в феномене техноглобализма, слиянии 
появляющихся в отдельных странах новов-
ведений и новых технологий в единый комп-
лекс технических знаний, возникновения 
«технологических макросистем» в области 
связи, транспорта, производства как ре-
зультат революции в сфере телекоммуни-
каций; социокультурный (ослабление роли 
национальных традиций, обычаев, духовно-
этическая конвергенция, выражающаяся в 
сближении социокультурных стереотипов, 
шкалы жизненных ценностей, политиче-
ских и соци альных представлений людей, 
возрастание роли индивида и снижение ро-
ли социума); этнодемографический (стре-
мительный рост народонаселе ния плане-
ты и его этническая диффузия, усиление 
миграционных процессов, старение насе-
ления в промышленно развитых странах); 
экологический (обострение глобальное 
экологи ческих проблем, имеющих принци-
пиальное значение для жиз необеспечения 
населения планеты).

При этом в собственно экономиче-
ском поле происходят процессы, в ре-
зультате которых формируются явления, 
создающие принципиально новую струк-
туру мировой экономики, по сравнению 
с той, которая была характерна для нее 

еще 10-15 лет назад. К ним можно отнес-
ти такие явления, как финансовая гло-
бализация и становление глобальных 
транснациональных корпораций, рост 
господства капитала над производ ством 
и небывалый ранее размах финансо-
вых спекуляций; ин тенсификация ми-
ровой торговли; регионализация миро-
вой экономики, тенденции глобальной 
конверген ции хозяйственны укладов; 
многократное увеличение информацион-
ных потоков и рост их разнообразия, от-
крытость информации; расширение вли-
яния глобальных олигополий и рост слоя 
транснациональных предпринимателей; 
перестройка центров политической, эко-
номической, военной мощи, создание 
транснациональной экономической дип-
ломатии и глобализация наднациональ-
ной государственной власти.

Разнообразие и масштабность этих 
процессов требуют их систематизации и 
структурирования, с тем чтобы получить 
достаточно внятное представление о сов-
ременной картине мирового хозяйства, в 
недрах которого происходят эти глобали-
зационные процессы.

6. Связь конкурентоспособности 
и эко номической безопасности

Процессы глобализации особенно обос-
трили проблему экономической безопас-
ности. Осмысление этой связи вытекает из 
того, что, что конкурентоспособность мо-
жет достигаться не только путем улучше-
ния своих собственных характеристик, но 
и путем использования различного рода 
мер по блокированию развития конкурен-
тов, срыва планов и программ повышения 
их конкурентоспособности, что нередко 
оказывается дешевле и эффективнее, чем 
разработка и реализация дорогостоящих 
собственных программ совершенствова-
ния технологии, обучения персонала, по-
иска новых путей удовлетворения поку-
пательского спроса и пр. Кроме того, де-
структивные меры нередко могут оказаться 
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и более эффективными с позиций «очист-
ки» конкурентного поля и на какой-то срок 
обеспечить устойчивые лидирующие пози-
ции практикующей такие меры фирме или 
стране. Хотя такая деструктивная политика 
признается как недобросовестная конку-
ренция и чревата наказанием в законода-
тельном порядке, тем не менее соблазн ис-
пользования наряду с конструктивными ме-
тодами конкурентной борьбы и методы де-
структивного характера нередко побеждает, 
и как отдельные компании, так и отдельные 
страны вынуждены считаться с этим обсто-
ятельством в своей практике конкурентной 
борьбы, выстраивая различные формы за-
щиты от подобных мер. В такой постановке 
решение проблемы ведет к выработке мер 
по обеспечению экономической безопас-
ности (фирмы или страны). Особенно важ-
но учитывать этот фактор при формирова-
нии конкурентной среды на макроуровне, 
поскольку между странами практически по-
ка еще не создано единого правового поля. 
При этом уже в рамках этой новой системы 
идет выстраивание таких стратегических 
концептуальных позиций, которые нередко 
могут блокировать попытки потенциальных 
стран-конкурентов создать и укрепить свой 
собственный конкурентный плацдарм.

Методически обеспечение экономиче-
ской безопасности должно осуществлять-
ся через учет связанных с этой безопас-
ностью факторов уже на стадии форми-
рования стратегии повышения конкуренто-
способности, с тем чтобы при реализации 
этой стратегии конкретно складывающие-
ся условия конкурентной борьбы служили 
основанием лишь для корректировки вы-
бранной стратегии.

Следует подчеркнуть, что укрепление и 
повышение макроконкурентоспособно сти 
в условиях глобализации подразумевает 
формирование оптимальной внутренней 
и внешней специализации экономики, вы-
страивания соответствующей ее структу-
ры экономики, отражающей особеннос-
ти ее национальной стратегии и тактике в 

международной конкурентной борьбе. По-
этому конкурентоспособность страны ба-
зируется прежде всего на ее жизнеспо-
собности, т. е. на прочности ее националь-
ной воспроизводственной базы, служа-
щей фундаментом удержания, укрепления 
и расширения ее экономических позиций 
в мире. Именно этот императив должен вы-
ступать в качестве приоритета при форми-
ровании условий развития конкурентных 
отношений в экономике страны.

Главная задача государства здесь со-
стоит в том, чтобы с помощью выработ-
ки национальной экономической полити-
ки, закрепленной в соответствующей сис-
теме законов обеспечить условия для ста-
бильного и гармоничного развития страны 
на основе накопления и эффективного ис-
пользования конкурентных преимуществ 
на всех уровнях, используя все факторы 
и привлекая все имеющиеся социальные 
ресурсы — государственный аппарат всех 
уровней, частно-предпринимательский кор-
пус различных масштабов (крупный, сред-
ний и мелкий) и общественные организации 
(политические партии, различные профес-
сиональные союзы и ассоциации, экологи-
ческие организации и другие обществен-
ные институты).

Именно на этой методологической и ор-
ганизационной базе следует формировать 
систему развития конкурентных отноше-
ний в российской экономике. В основе по-
литики и стратегии развития конкуренто-
способной экономики должна лежать го-
сударственная стратегия национальной, 
прежде всего экономической безопаснос-
ти России как фундамента реализации ее 
конкурентных преимуществ. Это положе-
ние должно быть четко закреплено в зако-
нодательстве страны.

* * *
Подводя итог рассмотрению проблемы 

развития конкурентных отношений в на-
циональной хозяйственной системе и вы-
работке соответствующих правовых меха-
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низмов обеспечения этого развития, мож-
но сказать следующее.

1. Конкуренция хотя и играет в реше-
нии задачи повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности на-
циональной экономики значитель-
ную роль, все же не является уни-
версальным средством достижения 
этой цели.

2. Развитие конкурентных отношений 
в национальной хозяйственной сис-
теме должно балансироваться, по 
крайней мере, еще двумя типами 
механизмов — механизмами регули-
рования экономики со стороны го-
сударства с целью оптимизации ее 
развития и реализации в ходе этого 
развития национальных ин тересов 
страны, и механизмами сотрудниче-
ства прежде всего между отече-
ственными фирмами и предприятия-
ми, а также фирмами и предприяти-
ями стран — геополитических парт-
неров России, заинтересованных в 
долгосрочном сотрудничестве с на-
шей страной и потому готовых нести 
свою долю ответственности и рисков 
по выбираемым проектам.

3. При разработке мер по развитию 
конкуренции необходимо учитывать 
ограничения геостратегического и 
социально-экономического характе-
ра, а также возможность возникнове-
ния угроз национальной безопаснос-
ти страны. Конкурентоспособность 
страны базируется прежде всего на 
ее жизнеспособности, т. е. на про-
чности ее национальной воспроиз-
водственной базы, служащей фунда-
ментом укрепления ее экономичес-
ких позиций в мире. Именно этот им-
ператив должен выступать в качестве 
приоритета при формировании усло-
вий развития конкурентных отноше-
ний в экономике страны.

4. Наиболее комплексно решение по-
ставленной проблемы могло бы быть 
достигнуто при формировании и ре-
ализации федеральной программы 
повышения конкурентоспособности 
национальной экономики России, в 
которой нашли бы отражение все по-
ставленные задачи и связанная с ней 
система ограничений.
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