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1. Государственный контроль рынка
Государство постоянно должно контролировать рынок, т.е. система мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера
осуществляется государственными учредителями в целях адаптации социально-
экономической системы к постоянно изменяющимся условиям. Вмешательство
государства в рынок влияет на состояние дел на нем, формирования спроса и
предложения, перераспределение доходов, решает глобальные проблемы
развития экономики, обеспечивает социальную защиту общества. Субъектами
государственного регулирования являются федеральные, региональные,
муниципальные органы управления.

Государственное регулирование ставит перед собой цели соблюдать интересы
государства, общества, социально незащищенных слоев общества, придерживаясь
прав и свобод личности. Государство следит, чтобы не были ущемлены интересы
отдельных регионов, социальных групп, а также государственное регулирование
направлено на защиту интересов будущего поколения, охрану окружающей среды.
Государство стремится минимизировать негативные последствия рыночных
процессов, создать правовые, финансовые предпосылки эффективного
функционирования рыночной экономики.

Правовое регулирование разрабатывает законы, которые обеспечивают защиту
прав покупателей и интересов общества, равноправие рыночных субъектов, борьбу
с теневой экономикой. Этим занимается антимонопольное законодательство и
дефляционная политика. Антимонопольная политика ведет жестокий контроль над
ценами предприятий-монополистов, проводит антимонопольную экспертизу
принимаемых законов. Дефляционная политика -- политика стабилизации уровня
цен. Эта политика ограничена выбором: или стабилизация платежеспособного
совокупного спроса, или переход к свободным ценам на продукцию, что может
привести к росту цен, или увеличения предложения, что требует стимулирования
предпринимательской активности.
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Финансовое регулирование. С помощью финансов, которые государство «берет» из
своего бюджета, принимаются меры для стимулирования рыночных отношений в
периоды экономических спадов. Государственное вмешательство необходимо,
когда рынок обнаруживает свою несостоятельность и для устранения последствий
своей же деятельности. Финансовое регулирование происходит за счет
фискальной политики. В проведении этой политики большую роль играют
правительственные расходы. Они делятся на правительственные закупки --
регулируемые законодательством государственные расходы, которые включают в
себя все затраты государства на конечную продукцию производителей и на прямые
покупки ресурсов, и трансфертные платежи -- выплаты со стороны государства из
бюджета и внебюджетных фондов предприятием и начислением (субсидии,
пенсии, процент по государственному долгу). Налоговая политика заключается в
том, что в периоды экономических спадов применяют стимулирующую политику --
снижение налогов и увеличение государственных расходов. В периоды
экономических подъемов применяется сдерживающая политика -- увеличение
налогов и сокращение государственных расходов. Государственные займы
являются методом финансового регулирования в силу того, что используются
правительством для финансирования расходов и дефицита бюджета.

Государственное регулирование имеет две модели:

- Адаптационная модель

Эта модель основана на постоянном приспособлении к постоянно меняющимся
условиям рынка, на сочетании форм собственности и совместной деятельности
государственного и частного сектора.

- Координирующая модель

Она основана на планировании деятельности, прогнозировании и постоянных
переговорах. Эта модель предполагает предупреждение сбоев в экономике путем
точной дозировки объемов государственного вмешательства.

Выполняя свои функции, государство применяет разнообразные методы
воздействия на экономику. Выделяют косвенные и прямые методы
государственного регулирования. Прямые базируются на административных мерах
воздействия; косвенные носят экономический характер. В первую очередь
выделяют денежно-кредитную политику, инструментом которой являются норма
обязательных реквизитов, ставка межбанковского процента, учетная ставка,
операции Центрального банка с государственными облигациями на рынке ценных



бумаг. Эти инструменты позволяют государству противостоять инфляции,
регулировать процентные ставки. Также большую роль уделяют налоговой
политике, без которой невозможно поднять экономику и организовать
распределение доходов. К налоговой политике можно присоединить политику
государственных расходов. Эта политика осуществляет преобразование
производства, сглаживает региональные диспропорции, снижает проблему
безработицы. Планирование - предопределение будущего, построение моделей
намечаемого будущего состояния экономики, способов, средств и сроков
достижения их состояния. Планы почти всегда ориентируются на цели, на решение
задач, которые необходимо решить экономике, что находит отражение в
показателях плана, его числовых параметров. Для того чтобы достигнуть целей,
делают прогноз, т.е. строят вариантные гипотезы возможных экономических
траекторий. С помощью планирования и прогнозирования государство достигает
своей цели, хотя при этом сталкивается на пути с различными препятствиями,
которые могут привести к негативным последствиям.

2. Естественные монополии России
Естественная монополия возникает вследствие объективных причин. Она отражает
ситуацию, когда спрос на данный товар в лучшей степени удовлетворяется одной
или несколькими фирмами. В ее основе -- особенности технологий производства и
обслуживания потребителей. Здесь конкуренция невозможна или нежелательна.
Примером могут служить энергообеспечение, телефонные услуги, связи т.д. В этих
отраслях существует ограниченное количество, если не единственное
национальное предприятие, и поэтому, естественно, они занимают монопольное
положение на рынке. Почти все рынки подобных товаров и услуг подлежат
государственному регулированию. Как известно, наиболее эффективной
организацией экономики, многими крупными учеными и политиками признается
конкурентный рынок. Однако в силу большого числа разнородных социально-
экономических факторов совершенная конкуренция не является естественным
состоянием рынков. Более того, функционирование ряда отраслей общественного
производства на конкурентной основе невозможно или неэффективно, т.е.
естественной для них становится высокая степень монополизации. Классическими
примерами естественных монополий на федеральном уровне являются передача
электроэнергии, нефти и газа, железнодорожные перевозки, а также отдельные
подотрасли связи, а на региональном уровне -- коммунальные услуги, включая
теплоснабжение, канализацию, водоснабжение и т.д. Следует заметить, что во



многих странах в последние годы сфера и масштабы государственного
регулирования существенно сократились как в связи с технологическими
нововведениями, так и в результате появления новых подходов к формированию и
регулированию соответствующих рынков.

Естественная монополия в промышленном производстве представляет собой
случай, когда для общества в целом монополистическая организация производства
и реализации продукции экономически более предпочтительна, чем создание
конкурирующих между собой предприятий. Основной причиной возникновения и
сохранения естественных монополий в сфере производственной деятельности
является наличие в ряде отраслей исключительно высокой отдачи от масштаба
производства одним предприятием вследствие определенных технологических
особенностей.

Отличительная черта таких отраслей -- использование сетевых структур
(трубопроводный транспорт, системы водоснабжения, линии электропередачи,
железнодорожные пути и т.д.). Подобная организация производства требует
больших капитальных вложений, не доступных для мелких и средних инвесторов, и
предусматривает значительные постоянные издержки. Поэтому необходимым
условием их существования является возможность экономии на масштабах,
достижение таких объемов производства, при которых происходит достаточное
снижение удельных издержек на единицу продукции. Кроме того, активы,
воплощенные в проложенных железных дорогах, телефонных линиях связи,
трубопроводах ит.п. исключительно специфичны, имеют ограниченные рамки
применимости и не могут быть легко переориентированы на другие рынки. Это
определяет эффективность сосредоточения выпуска у единственного
производителя.

В случае рынка электрической и тепловой энергии это подразумевает, что
энергоснабжение потребителей обеспечивается с достаточной степенью
надежности. В электроэнергетике высокая отдача от масштабов производства
связана с высокой фондоемкостью, уровнем концентрации мощностей и
централизации управления технологическими процессами.

Россия не избежала негативного воздействия естественных монополий в условиях
рынка. В российской промышленности существуют 4000 предприятий-
монополистов, и их продукция составляет 7% от общего числа. Из них
естественных монополий -- 500.



С общим сокращением производства в России спрос на продукцию и услуги
отраслей -- естественных монополий, за исключением отраслей связи, постоянно
снижался. Эти отрасли являются чрезвычайно капиталоемкими, значительная
часть их издержек носит постоянный характер. В результате росла доля
постоянных издержек в цене единицы продукции. Кроме того, до последнего
времени субъекты естественных монополий финансировали инвестиции в
значительной мере за счет внутренних источников (инвестиционные и
стабилизационные фонды, формируемые за счет себестоимости, и прибыль), что
определило чрезмерную нагрузку на тарифы.

Практически во всех отраслях сохранялось перекрестное субсидирование одних
групп потребителей за счет других. Низкие тарифы для населения и бюджетных
организаций субсидировались за счет промышленных и коммерческих
потребителей. Например, на железнодорожном транспорте убытки по
пассажирским перевозкам покрываются за счет грузовых тарифов.

Быстрый и значительный рост цен в электроэнергетике, газовой промышленности,
отраслях связи и на железнодорожном транспорте обусловил необходимость
постановки вопроса об обоснованности издержек (расходы на заработную плату,
социальные выплаты, инвестиционную деятельность) и о соответствии качества
предлагаемых продукции и услуг уровню цен. Во всех отраслях, содержащих
естественно-монопольные сегменты, заработная плата превышала среднюю по
экономике, и их работники пользовались большими социальными льготами по
сравнению с другими отраслями.

3. Антимонопольная политика государства
Антимонопольная политика, безусловно, очень важна для экономики государства.
Хорошо продуманные меры по регулированию монополий способствуют развитию
конкуренции, стабилизации рынка и совершенствованию экономики в целом.

Существуют два вида антимонопольной политики: антимонопольная политика в
отношении естественных монополий и антимонопольная политика в отношении
искусственных монополий.

Разработка и принятие антимонопольного законодательства -- одно из самых
важных средств такого государственного регулирования экономики. В
современный период главная особенность этого законодательства состоит в том,



что оно направлено на защиту так называемой олигополии как рыночного
механизма. При этом под олигополией понимается такая организация отрасли (или
локального рынка), при которой ограниченное число крупных производителей
выпускают значительную или преобладающую часть отраслевой продукции и
благодаря этому они способны либо осуществлять самостоятельную монопольную
политику, либо вступать в монопольный сговор относительно единой рыночной
политики. Важнейшая черта олигополистического рынка -- взаимодействие
конкурентных и монопольных сил.

Следует отметить, что антимонопольное законодательство не является первой
попыткой в истории развития регулируемой конкуренции. Впервые регулирование
конкурентных отношений возникло в середине ХIХ в. в рамках законодательства о
пресечении недобросовестной конкуренции, когда назрела необходимость уберечь
от дезорганизации товарно-денежные отношения.

Исторически сложилось два типа антимонопольных законов. Первый из них
предусматривает формальное запрещение монополии, второй строится на
принципе контроля за монополистическими объединениями и ограничения их
злоупотреблений. Речь идет об антитрестовском законодательстве США и
европейской системе антимонопольного законодательства, которая
предусматривает контроль за монополистическими объединениями в целях
недопущения их злоупотреблений своим господствующим положением на рынке. В
странах европейской системы антимонопольного законодательства предусмотрена
регистрация отдельных видов соглашений о создании монополий или
существенном ограничении конкуренции. При противоречии указанных соглашений
публичным интересам они признаются государственным органом, регистрирующим
подобные соглашения, вышестоящим государственным органом или судами
недействительными.

Однако сам режим антитрестовского регулирования время от времени
претерпевает определенные изменения (смягчение или ужесточение), связанные с
различными факторами, в частности со сменой экономической политики после
прихода к власти определенной администрации, ослаблением или усилением
государственного вмешательства в дела частного сектора. Преобладающей в
настоящее время является оценка монополизма и его антипода -- конкуренции,
исходя из принципа эффективности экономики. Иными словами, отрицательные
последствия монополизма в плане ограничения конкуренции могут перекрываться
экономической эффективностью монополизации тех или иных рынков.



Заключение
Опыт законодательства промышленно развитых стран свидетельствует о
различных источниках правового регулирования пресечения недобросовестной
конкуренции и монополистической деятельности: отдельно принятые
антимонопольные законы и законы о пресечении недобросовестной конкуренции
(Австрия, Испания, Канада, ФРГ, Швейцария); антимонопольные законы и общие
нормы гражданского права в области пресечения недобросовестной конкуренции
(Италия, Франция); антимонопольные или антитрестовские законы и судебные
прецеденты в области пресечения недобросовестной конкуренции.

Список литературы
1. "Бакалавр Экономики". Хрестоматия в 3 томах. Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова, Центр кадрового развития. Том 2./под общ. ред. В.И.
Видяпина. - Информационно-издательская фирма "Триада", М., 2001.

2. Борисов Е.Ф. Основы экономики. - М.: Юристъ, 2005.

3. Волохов В.И. Экономика России. М., 2007.

4. Курс экономической теории: Конспект лекций /Под общ. ред Э.И. Лобковича. М.:
2007

5. Учебник по основам экономической теории (под редакцией В.Д. Камаева). М.,
2006.

6. Экономика. Учебник (под редакцией А.С. Булатова). М., 2002.

7. Экономическая теория (политическая экономия). Учебное пособие. М., 2005.


