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ВВЕДЕНИЕ  

Понятие конкуренции является фундаментальным в экономической теории 

рыночных отношений. Конкуренция проявляется на всех уровнях 

капиталистической экономики  от микроуровня (фирма) до мировой 

экономической системы. 

В настоящее время, проходящее под знаком глобализации, остро встала 

проблема конкурентоспособности национальных экономик привлекай все 

больше внимания исследователей и политиков. Можно с уверенностью 

утверждать, что для большинства стран рост национальной 

конкурентоспособности будет одной из первоочередных задач на ближайшие 

десятилетия. И в мировой экономической мысли проблема 

конкурентоспособности за последние 20 лет выдвинулась в число наиболее 

активно разрабатываемых и дискутируемых. 

Россия  часть мировой экономики, и это свершившийся факт. 

Наиважнейшая цель Правительства России: создание конкурентоспособной 

экономики, обеспечивающей лидерство страны на международном рынке. 

Анализ конкурентоспособности экономики России, определение еѐ места в 

современной мировой экономике и дальнейшие перспективы развития 

конкурентоспособности российской экономики  является основной целью 

данной работы. 

Основа конкурентоспособной экономики  конкурентоспособная 

промышленность. Все действия Правительства: разрабатываемые программы и 

законодательные акты, процедуры государственного регулирования и 

мероприятия государственной поддержки должны быть подчинены главной и 

приоритетной на сегодня цели  обеспечение конкурентоспособности 

российских предприятий, а, следовательно, конкурентоспособности экономики 

и страны в целом.  
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Конкурентоспособность экономики  основа для развития. 

Конкурентоспособность экономики  это в первую очередь активизация 

экспорта. Развитие экспорта     сверхзадача Правительства. 

Последние политические события указали на слабые места российской 

экономики, и как следствие низкий уровень конкурентоспособности 

отечественного продукта. Санкции ЕС стали толчком развития 

импортозамещения, и как следствие российские товаропроизводители 

направляют все силы на повышение конкурентоспособности товаров. 

Все эти аргументы свидетельствуют о неоспоримой актуальности 

решения вопроса о конкурентоспособности страны, как одного из 

основополагающих факторов успешного развития государства во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Объектом исследования в данной работе является конкуренция, как 

явление экономических отношений. 

Предметом исследования являются отношения, возникающие между 

экономическими агентами, в процессе развития конкуренции. 

Целью работы является на основании научной литературы раскрыть 

понятие «конкуренция», рассмотреть и охарактеризовать современные формы 

конкуренции. 

Задачи исследования: 

 выявить сущность конкурентоспособности в различных 

экономических школах; 

 охарактеризовать основные формы и  показатели конкуренции; 

 рассмотреть конкурентные преимущества различных стран; 

 оценить современное состояние конкурентоспособности России; 

 определить факторы, сдерживающие конкурентоспособность 

России; 

 изучить государственные мероприятия, направленные на 

повышение конкурентоспособности России. 
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Для достижения поставленной цели и решаемых в связи с ней задач, 

работа разделена на две главы. 

Теоретические вопросы раскрыты на основе ряда работ по 

экономической теории и истории экономической мысли, теориям конкуренции 

и экономического роста и развития. Среди них следует отметить исследования 

зарубежных авторов П. Друкера, П. Кругмана, М. Портера, Д. Рикардо, А. 

Смита, а также обобщающие теоретические труды российских авторов В.С. 

Автономова, Н.А. Миклашевского, А.С. Булатов. 

Методологическую основу исследования составили такие общие 

методы как сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

а также  статистический и исторический метод.  

Для раскрытия данной темы были проработаны нормативно-правовые 

акты, законодательные акты, статьи журналов: «Вопросы экономики», 

«Экономист», «Мировая экономика и международные отношения»; а так же 

учебные пособия, учебники, курсы лекций по экономической теории и 

экономике. В частности были изучены статьи таких авторов как Глазьев, 

Белоусов, Кондратьев. 
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1 Теоретические аспекты конкурентоспособности экономики  

 

1.1 Сущность конкурентоспособности в различных экономических 

школах  

 

Толкование понятия конкуренции в экономической науке прошло 

несколько стадий. Классической экономической теории был характерен 

поведенческий подход. В частности, А. Смит понимал сущность конкуренции 

как совокупность взаимонезависимых попыток различных продавцов 

установить контроль на рынке. Следовательно, акцент делался на таком 

поведении продавцов и покупателей, которое характеризовалось честным, без 

сговора соперничеством за более выгодные условия продажи или покупки 

товаров. При этом основным объектом конкурентной борьбы считались цены. 

Поведенческая трактовка конкуренции была характерна и для 

неоклассической политической экономии. Однако неоклассики связывали 

конкуренцию с борьбой за редкие экономические блага, а также за деньги 

потребителей, на которые их можно приобрести. Редкость, в их понимании, 

означает, что количество благ недостаточно в сравнении с потребностями 

людей [1, с.112-115]. 

Наряду с поведенческой трактовкой начиная с конца ХIХ в. в 

экономическую теорию стала проникать другая, структурная концепция 

конкуренции, вышедшая впоследствии на первое место. Среди ее авторов были 

Ф. Эджуорт, А. Курно, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин. Позиции этих ученых в 

современной западной экономической науке столь сильны, что сам термин 

«конкуренция» чаще всего используется именно в структурном понимании. 

Рынок называется конкурентным, когда число фирм, продающих однородный 

продукт, настолько велико и доля конкретной фирмы на рынке настолько мала, 

что никакая фирма одна и самостоятельно не может существенно повлиять на 

цену товара путем изменения объема продаж. 
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Таким образом, при структурном подходе акцент смещается с самой 

борьбы фирм друг с другом на анализ структуры рынка, тех условий, которые 

господствуют в нем. Как подчеркивает А.Ю.Юданов, «в центре внимания 

оказывается не соперничество фирм в установлении цены, не выяснения того, 

кто и почему победил, а установления факта принципиальной возможности 

(или невозможности) влияния фирмы на общий уровень цен на рынке. Если 

такое воздействие невозможно, то речь идет о рынке совершенной 

конкуренции, в противном случае — об одной из разновидностей конкуренции 

несовершенной» [2, с.16-22]. 

Такое понимание конкуренции, как видим, значительно отличается от ее 

определения в классической теории, не проводившей различия между 

конкуренцией и соперничеством. Классики, говоря о конкуренции, имели в 

виду лишь совершенную конкуренцию, в рамках которой взаимозависимость 

продавцов настолько мала, что ею можно пренебречь. На конкурентном рынке 

все фирмы независимы друг от друга в том смысле, что действия одной не 

оказывают сколько-нибудь заметного влияния на поведение других фирм. При 

таком конкурентном поведении-соперничестве ни одна фирма не может стать 

лидером на рынке, то есть, не возможна монополия. 

Позднее спектр рыночных структур, анализируемых экономистами, был 

расширен, и появилась необходимость в четком разграничении понятий 

«конкуренция» и «соперничество». В современном понимании термин 

«соперничество» относится к действительному поведению рыночных агентов, 

направленному на завоевание лидирующего (отличного от других) положения 

на рынке и используется для характеристики сферы деятельности бизнесменов, 

предпринимателей, а не для качественной характеристики строения рынка. 

Термин «конкуренция» в свою очередь, используется для характеристики 

модели, строения рынка. 

Кроме поведенческой и структурной трактовки конкуренции, в 

экономической теории существует еще функциональный подход к 

конкуренции, а также характеристика конкуренции как «процедуры открытия». 
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Функциональный подход к определению конкуренции связан, в 

частности, с именем австрийского экономиста Й.Шумпетера. В своей теории 

экономического развития он определял конкуренцию как борьбу старого с 

новым. Эту борьбу ведут предприниматели  организаторы производства, 

прокладывающие новые пути, осуществляющие новые комбинации ресурсов. 

По мнению Шумпетера, задача предпринимателя  осуществлять реализацию 

нововведений, бороться с рутиной, не делать то, что делают другие, стать 

«созидающим разрушителем». Тогда он может выиграть в конкурентной 

борьбе, вытеснив с рынка тех предпринимателей, которые пользуются 

устаревшими технологиями или выпускают не пользующуюся спросом 

продукцию[3, с.82-83]. 

Другой австрийский экономист и политический философ  Ф. фон 

Хайек рассматривал конкуренцию еще шире, понимая ее как «процедуру 

открытия». По его мнению, предпринимателю важно, ориентируясь на 

повышение или понижение цен на ресурсы и производимые с их помощью 

блага, понять, в каком направлении нужно действовать, что, как и для кого 

производить. На рынке только благодаря ценам и конкуренции скрытое 

становится явным. Только «процедура» конкуренции «открывает», какие 

ресурсы и в каком количестве необходимо использовать, что, сколько, где и 

кому продавать [4, с.215] 

 

1.2 Конкуренция: понятия, виды, показатели  

 

 

Конкуренция – (от лат. «Concurrere» – сталкиваться) – борьба 

независимых экономических субъектов за ограниченные экономические 

ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 

между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные 

потребности покупателей. На мировом рынке постоянно существует острая 

конкуренция товаропроизводителей.  
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Для успешного выступления на внешних рынках требуется 

существенное повышение конкурентоспособности предлагаемых 

отечественных товаров. При импорте же использование конкуренции 

иностранных продавцов позволяет достигать более выгодных условий 

закупок.[16, стр. 195 ] 

Но понятие конкуренции настолько многозначно, что оно не 

охватывается каким-либо универсальным определением. Это и способ 

хозяйствования, и такой способ существования капитала, когда один капитал 

соперничает с другим капиталом. В конкуренции усматривается как главная 

сущностная черта, свойство товарного производства, так и способ развития. 

Кроме того, конкуренция выступает в роли стихийного регулятора 

общественного производства.  

Следствием конкуренции является, с одной стороны, обострение 

производственных и рыночных отношений, а с другой  повышение 

эффективности хозяйственной деятельности, ускорение НТП.  

Конкуренция относится к неконтролируемым факторам, которые 

воздействуют на деятельность организации и которые не могут управляться 

организацией. 

Конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства 

за лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Такое 

столкновение неизбежно и порождается объективными условиями: полной 

хозяйственной обособленностью каждого субъекта рынка, его полной 

зависимостью от хозяйственной конъюнктуры и противоборством с другими 

претендентами за наибольший доход. Борьба за экономическое выживание и 

процветание – закон рынка. Конкуренция (как и еѐ противоположность  

монополия) может существовать только при определѐнном состоянии рынка. 

Разные виды конкуренции (и монополии) зависят от определѐнных показателей 

состояния рынка.  
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Основными показателями являются: 

 количество фирм (хозяйственных, промышленных, торговых 

предприятий, имеющих права юридического лица), поставляющих товары на 

рынок; 

 свобода вхождения предприятия на рынок и выхода из него; 

 дифференциация товаров (придание определѐнному виду товара 

одного и того же назначения разных индивидуальных особенностей - по 

фабричной марке, качеству, цвету и др.). 

 

Рисунок 1 – Классификация рыночного соперничества 

 [6] 

Совершенная (свободная) конкуренция основана на частной 

собственности и хозяйственной обособленности. Она предполагает, что на 

рынке имеется множество независимых фирм, самостоятельно решающих, что 

создавать и в каких количествах, а также: 

 объѐм производства отдельной фирмы является незначительным и       

не оказывает влияния на цену реализуемого этой фирмой товара; 

 реализуемые каждым производителем товары являются 

однородными; 

 покупатели хорошо информированы о ценах, и если кто-то повысит 

цену на свою продукцию, то потеряет покупателей; 

 продавцы действуют независимо друг от друга; 

 доступ на рынок никем и ничем не ограничен. 
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Последнее условие предполагает возможность каждому гражданину 

стать свободным предпринимателем и применить свой труд и материальные 

средства в интересующей его отрасли хозяйства. 

Покупатели же должны быть свободны от всякой дискриминации и 

иметь возможность купить товары и услуги на любом рынке. Соблюдение же 

всех условий обеспечивает свободную связь между производителями и 

потребителями. Совершенная конкуренция является также условием 

формирования рыночного механизма, образования цен и самонастройки 

экономической системы через достижение равновесного состояния, когда 

эгоистические побуждения отдельных индивидов к получению собственной 

экономической выгоды обращаются на благо всего общества. Нетрудно видеть, 

что ни один реальный рынок не удовлетворяет всем перечисленным условиям. 

Поэтому схема совершенной конкуренции имеет в основном теоретическое 

значение. Однако она является ключом к пониманию более реальных рыночных 

структур. И в этом ее ценность. 

Несовершенная конкуренция существовала всегда, но особенно 

обострилась в конце XIX – начале XX вв. в связи с образованием монополий. В 

этот период происходит концентрация капитала, возникают акционерные 

общества, усиливается контроль за природными, материальными и 

финансовыми ресурсами. Монополизация экономики явилась закономерным 

следствием большого скачка в концентрации промышленного производства под 

воздействием научно – технического прогресса. Профессор П. Самуэльсон 

особо подчѐркивает это обстоятельство: « Экономике крупного производства, 

возможно, присущи определѐнные факторы, ведущие к монополистическому 

содержанию организации бизнеса. Это особенно наглядно проявляется в 

быстро меняющейся области технологического развития. Ясно, что 

конкуренция не смогла бы долго просуществовать и быть эффективной в сфере 

бесчисленного множества производителей ». [ 23, 638 с.] 
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Таблица 1 Виды – конкуренции [7] 

 

   В экономике принято разделять конкуренцию по ее методам на: 

ценовую и неценовую. 

Ценовая конкуренция происходит, как правило, путѐм искусственного 

сбивания цен на данную продукцию. При этом широко используется ценовая 

дискриминация, которая имеет место тогда, когда данный продукт продаѐтся по 

разным ценам и эти ценовые различия не оправданы различиями в издержках.  

Ценовая дискриминация возможна при трѐх условиях: 

 продавец должен быть монополистом или обладать некоторой 

степенью монопольной власти; 

 продавец должен быть способен выделять покупателей в группы, 

которые имеют разную покупательскую способность; 

Параметры 
Совершенная 

конкуренция 

Монополистичес-

кая конкуренция 
Олигополия Монополия 

Количество 

фирм, 

производящи

х продукт 

Много 

независимых 

фирм; нет 

контроля над 

рынками 

Много фирм, 

производящих 

сходные товары и 

услуги 

Несколько 

крупных фирм, 

производящих 

товары и услуги 

Один продукт и 

одна фирма 

Контроль 

над ценами 

Нет. Цены 

определяются 

рынком 

Влияние 

ограничено 

возможностью 

замены 

Существует 

влияние 

«ценового 

лидера» 

Практически     

полный контроль 

Товарная 

дифференци

ация 

Нет. Продукты 

неразличимы 

 по свойствам 

и качеству 

Товары и услуги 

дифференциро-

ваны для сегментов 

рынка 

Существенна для 

отдельных 

продуктов 

(например, 

автомобиль). 

Мала для 

стандартизирова

нных (например- 

бензин ) 

Нет 

Легкость 

входа 

Относительно 

легкий вход и 

выход 

Относительно 

легкий вход и 

выход 

Трудный. Часто 

требует больших 

инвестиций 

Очень трудный 
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 первоначальный покупатель не может перепродавать товар или 

услугу.  

Ценовая дискриминация наиболее часто применяется в сфере услуг 

(врачей, адвокатов, гостиниц и т.д.), при оказании услуг по транспортировке 

продукции; при реализации товара, который не поддаѐтся перераспределению с 

одного рынка на другой (транспортировка скоропортящихся продуктов с 

одного рынка на другой). 

Неценовая конкуренция проводится, главным образом, посредством 

совершенствования качества продукции и условий еѐ продажи, «сервизации» 

сбыта. Повышение качества может осуществляться по двум основным 

направлениям: первое – совершенствование технических характеристик 

товаров; второе – улучшение приспособляемости товара к нуждам 

потребителей. Неценовая конкуренция посредством улучшения качества 

продукции получила название конкуренции по продукту. Этот вид 

конкуренции основывается на стремлении захватить часть отраслевого рынка 

путѐм выпуска новых товаров, которые либо принципиально отличаются от 

своих предшественников, либо представляют модернизированный вариант 

старой модели. Конкуренция, основанная на повышении качества, имеет 

противоречивый характер. С одной стороны, повышение качества служит 

способом скрытого снижения цен и расширения сбыта; с другой – «качество – 

это субъективная оценка, которая открывает возможность фальсификации 

качества путѐм рекламы и красивой упаковки. 

Неценовая конкуренция путѐм сбыта продукции получила название 

конкуренции по условиям продаж. Этот вид конкуренции основывается на 

улучшении сервиса обслуживания покупателя.  

Сюда входит воздействие на потребителя через рекламу, 

совершенствованье торговли, установление льгот по обслуживанию 

покупателей после приобретения товара, т.е. в процессе его эксплуатации. 
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Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, 

сегодня ее роль возросла многократно. С помощью рекламы фирмы не только 

доносят до покупателей информацию о потребительных свойствах своих 

товаров, но и формируют доверие к своей товарной, ценовой, сбытовой 

политике, стремясь создать образ фирмы, как «хорошего гражданина» той 

страны, на рынке которой предприниматель выступает во внешней торговле. 

К незаконным методам неценовой конкуренции относятся 

промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих 

производственными секретами, выпуск товаров, внешне ничем не 

отличающихся от изделий-подлинников, но существенно худших по качеству, а 

поэтому обычно на 50% более дешевых, закупка образцов с целью их 

копирования. По свидетельству французского МОСИ, наиболее активны 

«фирмы-имитаторы», находящиеся в Марокко, Гонконге, на Тайване, в Турции, 

на Сингапуре, в Южной Корее, Японии, Швейцарии, Мексике, Бразилии [22]. 

 

1.3 Конкурентные преимущества различных стран 

 

В 1991 г. американский экономист Майкл Портер (Michael Е. Porter) 

опубликовал исследование «Конкурентные преимущества стран» (The 

Competitive Advantage of Nations), изданное в 1993 г. на русском языке под 

названием «Международная конкуренция». В этом исследовании достаточно 

подробно проработан совершенно новый подход к проблемам международной 

торговли. Одной из предпосылок этого подхода является следующее: «На 

международном рынке конкурируют фирмы, а не страны. Необходимо понять, 

как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить 

роль страны в этом процессе». Успех на внешнем рынке зависит от правильно 

выбранной конкурентной стратегии. 

На основании анализа обширного статистического материала М. Портер 

создал оригинальную теорию конкурентных преимуществ страны. Центральное 

место в его концепции занимает идея так называемого национального ромба, 
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раскрывающего главные свойства (детерминанты) экономики, формирующие 

конкурентную макросреду, в которой действуют фирмы этой страны . 

 

Рисунок 2 – Детерминанты конкурентного преимущества страны 

(«национальный ромб») [15] 

«Национальный ромб» выявляет систему детерминантов, которые, 

находясь во взаимодействии, создают благоприятную или неблагоприятную 

среду для реализации потенциальных конкурентных преимуществ страны. 

Параметры факторов представляют собой материальные 

(вещественные) и нематериальные условия, необходимые для формирования 

конкурентного преимущества страны в целом и ее ведущих экспортно-

ориентированных отраслей. 

Рассматривая факторы производства с точки зрения их влияния на 

конкурентные преимущества страны, Портер наряду с традиционными 

факторами (труд, земля, капитал, предпринимательские способности) выделяет 

и такие, как ресурс знаний, т.е. сумма научной, технической и рыночной 

информации, влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг, а также 

инфраструктуру (транспортная система, система связи, почтовые услуги, 

система здравоохранения, обеспеченность населения жилым фондом и др.). 

Важное значение в теории М. Портера уделяется делению факторов на 

общие (например, сеть автомобильных дорог, персонал с высшим образованием 

и др.), которые создают конкурентные преимущества для широкого спектра 
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отраслей, и специализированные (например, персонал с узкой специализацией, 

база данных в определенной области знаний и т.д.), которые, как правило, 

применимы в ограниченном числе отраслей или даже в одной-единственной 

отрасли. При этом специализированные факторы, обеспечивая более 

длительное и устойчивое конкурентное преимущество фирмам 

соответствующих отраслей на мировом рынке, в то же время требуют 

значительных и долговременных капиталовложений. 

Стратегия фирм, их структура и соперничество. В обеспечении 

национального конкурентного преимущества немаловажную роль играет 

фирменная структура и конкурентная среда внутри страны, которая 

складывается в результате соперничества фирм. Если отсутствует конкурентная 

среда или соперничество между фирмами, если стратегия фирмы не 

ориентирована на деятельность в условиях соперничества, то на внешнем 

рынке у таких фирм конкурентного преимущества обычно не возникает. 

Параметры спроса – это в первую очередь емкость спроса, динамика его 

развития, требовательность покупателей к качеству товаров и услуг. Именно на 

внутреннем рынке в условиях развитого спроса должны получать апробацию 

новые изделия до выхода на мировой рынок. 

Родственные и поддерживающие отрасли. Наличие в национальной 

экономике высокоразвитых родственных и поддерживающих отраслей, 

обеспечивающих фирмы в экспортно-ориентированных отраслях 

необходимыми материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, 

информацией, выступает необходимым условием создания и поддержания 

конкурентного преимущества в мировой торговле для фирм соответствующих 

отраслей. 

В общей картине конкурентных преимуществ М. Портер отводит роль 

также случаю и правительству. Случайными являются события, которые имеют 

мало общего с условиями развития экономики страны и влиять на которые 

часто не могут ни фирмы, ни правительство. К наиболее важным событиям 

такого рода можно отнести новые изобретения, крупные технологические 
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сдвиги (прорывы), резкие изменения цен на ресурсы (например, «нефтяной 

шок»), значительные изменения на мировых финансовых рынках или в 

обменных курсах, всплески мирового или местного спроса, политические 

решения правительств, войны и другие непредвиденные обстоятельства. 

Случайные события могут изменить позиции соперничающих государств. Они 

могут свести на нет преимущества старых мощных конкурентов и экспортный 

потенциал других государств. 

Роль правительства в формировании национального конкурентного 

преимущества состоит в оказании значительного влияния на все основные 

детерминанты «национального ромба», причем это влияние может быть как 

положительным, так и отрицательным. На параметры факторов производства и 

спроса правительство воздействует денежно-кредитной, налоговой, 

таможенной политикой. Само правительство в большинстве стран является 

покупателем товаров для армии, транспорта, связи, образования, 

здравоохранения и других отраслей. Осуществляя антимонопольное 

регулирование, правительство оказывает воздействие на поддержание 

оптимальной конкурентной среды в ведущих секторах и отраслях 

национальной экономики. Наконец, правительство во многих странах 

содействует развитию родственных и сопряженных отраслей, 

взаимодействующих с ведущими экспортными отраслями. 

Особое внимание М. Портер обращает на то, что во многих странах 

компании, успешно выступающие на мировых рынках, охватывают своей 

деятельностью и определяют уровень развития целого спектра отраслей, так 

называемый кластер. Отражая динамику конкурентных преимуществ страны, 

кластеры формируются, расширяются, но они могут и свертываться, и 

распадаться [15]. 

Теоретические посылки М. Портера послужили основой для выработки 

рекомендаций на государственном уровне по повышению 

конкурентоспособности внешнеторговых товаров в Австрии, Новой Зеландии и 

США в 90-х годах. 
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2 Особенности конкурентоспособности экономики России 

 

2.1 Современное состояние конкурентоспособности РФ 

 

Эксперт McKinsey & Company А. Резникович опубликовал в журнале 

«Коммерсантъ-Деньги» любопытную статью: «Монополистическое отечество в 

опасности». Главный ее тезис: «Как ни банально это прозвучит, самым 

мощным тормозом развития экономики России является недостаток 

конкуренции. Причем государство само создает условия, которые сдерживают 

ее и способствуют монополизму» [2,с.31-33]. 

При этом приходится отдавать себе отчет в том, что «Вообще для 

российской экономики монополизация — исторически закономерное явление. 

Советская экономика была по определению монопольной. Экономика 

нынешней России, приобретя некоторые черты рыночной, сохранила и черты 

старой системы. Но централизованные рычаги управления монопольной 

экономикой, худо-бедно обеспечивавшей искусственную интеграцию главных 

экономических элементов (средств производства, капитала, 

квалифицированной рабочей силы и бизнес-инфраструктуры) уже потеряны, а 

рычаги рыночной экономики, где интеграция этих элементов, как правило, 

достигается естественным путем, еще не созданы. В итоге круг тех, кто может 

успешно вести бизнес, сужается, что и делает монополистичной целиком всю 

экономику». [2.,с.31-33] 

В международных рейтингах конкурентоспособности Россия относится 

к группе развивающихся стран, характеризующихся повышенной политической 

и экономической нестабильностью, неблагоприятным инвестиционным 

климатом, а также чрезвычайно высокими рисками хозяйственной 

деятельности. 

В научных исследованиях глобальной (межстрановой) 

конкурентоспособности выделяются ежегодные доклады Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) «The Global Competitiveness Report».  
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В соответствии с методикой ВЭФ для каждой страны разрабатывается 

сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый на основе 

макроэкономических показателей, важнейших для экономического роста и 

коррелирующих с ним в средне- и долгосрочной перспективе. [17, с. 38]. 

Оцениваются следующие 12 столпов конкурентоспособности: 

(1) институты; 

(2) инфраструктура; 

(3) макроэкономическая стабильность; 

(4) здравоохранение и начальное образование; 

(5) высшее образование и профессиональная подготовка; 

(6) эффективность рынка товаров; 

(7) эффективность рынка труда; 

(8) развитость финансового рынка; 

(9) способность быстро осваивать новые технологии; 

(10) общий размер рынка; 

(11) развитость бизнеса; 

(12) инновации 

 

Рисунок 3 - Место России в глобальном рейтинге 

конкурентоспособности [13] 
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В 2016 г. исследование The Global Competitiveness Index охватывает 

144 страны. В настоящее время РФ находится на второй стадии развития. 

Впервые Россия была представлена в аналитическом докладе о 

конкурентоспособности стран мира в 1994 г., однако страна не ранжировалась 

среди других государств мира по совокупному индексу 

конкурентоспособности, а была представлена лишь в сравнительных таблицах 

по основным макроэкономическим показателям и специальных таблицах по 

отдельным факторам конкурентоспособности. В список стран мира, 

ранжируемых по конкурентоспособности на мировом рынке, Россия впервые 

была включена лишь в 1996 г., заняв в нем последнее — 48-е место и уступив 

практически всем промышленно развитым государствам и новым 

индустриальным странам. 

Отметим, что в настоящее время основные выявленные сравнительные 

преимущества Российской Федерации на мезоуровне сосредоточены в 

нефтяной и газовой отраслях, а также в промышленности черных и цветных 

металлов. Наибольшие выявленные сравнительные недостатки характерны для 

средств дорожного транспорта, промышленного оборудования, 

электротехники, телекоммуникационного оборудования, медицинских 

препаратов, овощей, фруктов, мяса. 

России в международных итоговых рейтингах конкурентоспособности 

относительно конкурентов из стран BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 

ухудшилось. 

 Причинами падения российского рейтинга являются неразвитые 

институциональная среда и бизнес-законодательство, замедляющийся рост 

производительности труда, неустойчивость экспортных поступлений и 

недостаточная для страны такого уровня  развития инвестиционная 

активность[12, стр. 70]. 

 Кроме того, события 2014 г., связанные с военным конфликтом на 

Украине, введением экономических санкций и контрсанкций, привели  к 

ухудшению конъюнктуры на рынке энергоресурсов, что показывает 



21 

 

необходимость перехода  России к новому технологическому укладу являясь 

уже стратегической задачей обеспечения национальной безопасности. 

Вынужденная смена структуры торговли скажется только положительно 

на отечественном товаропроизводителе  теперь требуется объявлять 

внутренние конкурсы вместо покупки технологий либо конечных продуктов за 

рубежом, что не может не иметь положительного эффекта в экономике, так как 

обеспечит создание прибавочной стоимости внутри страны. 

Условия внешнеэкономических санкций и переход к активному 

импортозамещению, по мнению многих экономистов, должны стимулировать 

форсированное развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей в 

потребительском секторе, а также модернизацию промышленности, что в 

конечном итоге обеспечит переход от сырьевой ориентации российской 

экономики к инновационному пути развития. Резервы для обеспечения такого 

варианта событий в нашей стране имеются в избытке, поскольку уровень 

загрузки производственных мощностей продукции машинного оборудования и 

комплектующих в настоящее время составляет всего от 10 до 40 % в 

зависимости от отрасли.  

Негативные тенденции в отечественной экономике: падение ВВП - за 

2015 г. эксперты предсказывают рост всего лишь на уровне 0,5 %, отток 

капитала – 100-120 млрд долл. за 2016г., сокращение инвестиций в основной 

капитал подтверждают кризисную ситуацию, которая, на наш взгляд, 

обусловлена несоответствием существующего технологического уклада и 

организации социально-экономической системы требованиям 

постиндустриальных реалий. От ученых-экономистов требуется создание 

теоретических рекомендаций для новой экономической политики по 

повышению эффективности процессов модернизации и диверсификации 

экономики России и ее регионов, активизации инновационного процесса и, 

таким образом, повышения конкурентоспособности страны в мире[21]. 
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В Индексе конкурентоспособности для бизнеса Россия занимает более 

скромные позиции – 71-е место, что  на две позиции выше, чем в прошлом 

году. Этот индекс оценивает два основных фактора: конкурентоспособность 

компаний и качество национального бизнес-климата. 

Если резюмировать результаты рейтинговых исследований 

конкурентоспособности России зарубежными организациями, то можно 

отметить целый ряд следующих позитивных моментов. Прежде всего 

макроэкономическая стабильность, высшее образование, гибкость рынка труда, 

размер рынка, богатые природные ресурсы и грамотное макроэкономическое 

регулирование, а также часть индикаторов, характеризующих инновационный 

потенциал. 

Кроме того, что Россия сегодня обладает целым рядом 

фундаментальных конкурентных преимуществ относительно других, в том 

числе с развивающихся стран. В составе этих преимуществ - главным образом 

следующие: 

Крупные, экономически привлекательные и сравнительно недорогие 

для внутренних потребителей запасы энергии и других полезных ископаемых: 

– валовая стоимость балансовых запасов России по 50 видам полезных 

ископаемых оценивается в $30 трлн (свыше $200 тыс. на одного жителя) [18,c. 

35]; 

– прогнозный потенциал природных ресурсов оценивается в $140 трлн ; 

– в России сосредоточено 13% мировых разведанных запасов нефти, 

36% – газа, 12% – угля; 1 место по дешевизне электроэнергии для 

промышленных потребителей [19, с.8]. 

Природная составляющая национального богатства России в расчете на 

душу населения в сопоставимых оценках в 6 раз превышает аналогичный 

показатель США, в 20 –Германии, Великобритании и Франции, в 38 – Японии и 

в 80 раз – Китая. По запасам основных видов природных ресурсов Россия – 

одна из самых богатых стран мира [22, с.12-14]. 
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2.2 Факторы, препятствующие росту конкурентоспособности 

российской экономики 

 

Для начала выделим широко известные факторы, мешающие росту 

конкурентоспособности нашей страны: низкий технико-технологический 

уровень производства, высокая степень физического и морального износа 

эксплуатируемого в действующем производстве оборудования, хроническая 

нехватка инвестиций для реконструкции устаревших мощностей, углубление 

инновационного отставания производства от общемировых тенденций и т.д. 

Ряд других, не менее важных факторов рассмотрим ниже. 

1) Недостаточные объемы и низкое «инновационное» качество 

инвестиций в развитие национальных конкурентных преимуществ. 

По масштабу годовых вложений в науку Россия не идет в сравнение с 

основными высокоразвитыми странами. 

Например, США ежегодно вкладывают в НИОКР свыше 280 млрд. 

долл., страны ЕС – около 190 млрд. долл., Япония – более 100, Китай – 60, 

Германия – 54, Россия же – около 4 млрд. долл., [11, с.38]. 

Российская Федерация пока еще сохраняет свои уникальные научно-

технический и образовательный потенциалы, однако эффективность их 

практического использования для создания национальной инновационной 

системы крайне низка. 

2) Недостаточная развитость важных составляющих национальной 

конкурентоспособности, затрудняющая высвобождение имеющихся 

конкурентных преимуществ: 

 низкое качество инфраструктуры, особенно в области связи и 

современных информационных технологий; 

 низкое качество корпоративного управления, особенно в области 

корпоративной этики, надежности, взаимоотношений с акционерами, работы с 

потребителями и маркетинга, социальной ответственности; 
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 непрозрачная структура корпоративной и государственной 

собственности, препятствующая притоку в производство отечественного и 

иностранного капитала; 

    низкая эффективность финансовой системы. 

3) Не меньшее негативное влияние на состояние национальной 

конкурентоспособности оказывают системные факторы, связанные с низкой 

эффективностью методов госрегулирования, отсутствием в России 

конкурентной рыночной среды, нормальной рыночной инфраструктуры, 

высокими траксакционными издержками хозяйственной и инвестиционной 

деятельности предприятий. Их устранение уже сегодня способствовало бы 

раскрепощению предпринимательской инициативы, раскрыло широкие 

возможности для развития потенциала конкурентоспособности отечественных 

производств. 

4) Неэффективная система таможенного администрирования (равно как 

и низкая эффективность всей системы тарифного регулирования), не 

обеспечивающая защиту отечественных производителей как со стороны 

«организованных» импортеров, так и практически узаконенного демпинга со 

стороны неорганизованной челночной торговли. В результате закономерно 

страдают многие отечественные производства потребительского сектора. 

Между тем, по отзывам руководителей ряда предприятий, российская 

продукция уже сегодня способна вполне успешно конкурировать с продукцией 

производителей из стран дальнего зарубежья. Тогда как реальную угрозу для 

них представляет неорганизованный (челночный) импорт из развивающихся 

стран, освобожденный не только от таможенных платежей, но и не 

обремененных системой других налогов. 

5) Факторы, обусловленные неразвитой рыночной инфраструктурой, 

отсутствием эффективных механизмов межотраслевого перелива капитала и 

маломощностью банковско-кредитной системы России, напрямую 

препятствующие проявлению конкурентоспособных преимуществ ряда 

отечественной продукции.  
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От сложившейся ситуации теряют свои конкурентные позиции прежде 

всего изделия энергетического машиностроения, судостроения, авиастроения и 

другие, пользующиеся спросом на рынках многих развивающихся стран. 

6) Монополизированность отечественной экономики, высокие 

административные барьеры осуществления хозяйственной деятельности, 

слабое налоговое администрирование, неэффективная защита прав 

собственности и ее «непрозрачная» структура, запутанное законодательство и 

др. Закономерным результатом они имеют высокие трансакционные издержки 

российских производителей, также препятствующие проявлению их ценовых 

конкурентных преимуществ и притоку капитала в производство. 

7) Проблемы процесса воспроизводства. После 1990 г. процесс 

воспроизводства в стране перестал быть расширенным. За годы реформ, к 

сожалению, по доле в мировом национальном продукте Россия оказалась 

отброшенной на много лет назад. Так, если в 1970-е гг. страна производила 8% 

мирового ВВП, в 1990-е гг. – 5,5, в 2000 г. – 2,7, то в 2006 г. – 2,4-2,5% . Данные 

последних лет также весьма не позитивны. 

2013-2017 гг. вряд ли можно назвать удачными для российской 

экономики. Экономика резко тормозила – темпы роста в прошлом году не 

превысили 1,5%, т.е. оказались более чем вдвое ниже, чем годом ранее, и в пять  

раз ниже, чем до кризиса (2000–2007 гг.). 

По темпам роста ВВП Россия заметно отставала и от мира в целом, что 

привело к снижению доли России в мировой экономике. Она составила в 

прошлом году 2,95% против 2,99% в 2012 г. с учетом ВВП по паритету 

покупательной способности (здесь и далее мы ориентируемся на текущие 

обновленные оценки МВФ по 2016.). Напомним, что пиковым значением этого 

показателя было 3,21% в 2008 г. Россия, как и прежде, удерживает шестое 

место в мире по общему объему экономики, отставая от лидера– США– в 6,5 

раз, а от занимающей пятое место Германии – на 26%. Произошел масштабный 

структурный, сырьевой перекос в экономике. 
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Рисунок 4 - Темпы роста в российской и мировой экономики % [15] 

 

Таким образом, нами были выделены основные факторы и проблемы, 

ограничивающие конкурентоспособность России на современном этапе. Это: 

недостаточное финансирование в развитие национальных конкурентных 

преимуществ; низкая эффективностью методов госрегулирования; отсутствие в 

России конкурентной рыночной среды, нормальной рыночной 

инфраструктуры; высокие траксакционные издержки хозяйственной и 

инвестиционной деятельности предприятий, неэффективная система 

таможенного администрирования, монополизированность отечественной 

экономики, проблемы процесса воспроизводства. 

 

2.3 Государственные мероприятия, направленные на развитие 

конкурентоспособности РФ 

 

  Необходима разработка национальной политики международной 

конкурентоспособности России, формируемой совместно представителями 

государства, бизнеса, науки и общественных организаций. Следует определить 

наиболее конкурентоспособные сферы российского бизнеса, где национальный 

капитал мог бы войти в западные транснациональные корпорации, а также 
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конкурентоспособные сектора, в которых целесообразно создать под эгидой 

российского капитала ТНК западного типа. В настоящее время это возможно 

для энергетических и топливных корпораций России. 

Высококонкурентоспособные фирмы могут быть образованы в сфере ВПК 

путем создания корпоративных структур горизонтального типа. Наконец, 

нужно активно формировать компании «новой экономики», разрабатывать 

интернет-технологии, обладающие современными конкурентными 

преимуществами. 

Конкурентоспособность на мировых рынках невозможно обеспечить без 

вовлечения в этот процесс государства как субъекта рыночных отношений и 

завершения кардинальной реформы российских фирм. При этом необходимо 

осуществить коренную техническую реконструкцию морально и физически 

устаревшего производственного аппарата страны наряду с институциональной 

реформой предприятий. Иначе перейти к новому более высокому уровню 

производительности труда практически нереально. 

В свою очередь тормозятся отсутствием эффективных рычагов 

государственного стимулирования роста экономики. Со всей очевидностью 

обнаруживается, что экономика не может эффективно функционировать и стать 

жизнеспособной без государства. 

Первооснова решения проблем повышения конкурентоспособности 

экономики страны – развитие науки. Достижения науки, ее открытия и 

воплощение результатов в производство, увеличение на этой основе доли 

наукоемкой продукции и поступлений на внутренний рынок страны и мировой 

рынок - ведущая тенденция XXI в. Доля наукоемкой продукции России на 

мировом рынке колеблется всего в пределах 0,3-0,8%. 

Добиться повышения конкурентоспособности нашей страны, 

российских хозяйствующих субъектов, их продукции - товаров и услуг можно, 

опираясь на достижения отечественной науки в различных областях знаний, на 

наши интеллектуальные ресурсы. Известно, что к результатам исследований 

наших ученых проявляется интерес в странах мира, в том числе ведущих. 
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Российские ученые востребованы за рубежами нашей страны. Среди 

них те, кто трудится в ряде крупных научных центров мира. Немало ученых 

выехало за рубеж, и те, кто оплачивает их работу, труд и талант, используют 

все приобретенное в своей предпринимательской деятельности с немалой 

выгодой. За прорывной работой, как правило, стоит яркий ученый, 

притягивающий к себе таланты. Вокруг него формируется научная школа, 

способная генерировать новые знания. Затраты на вознаграждение 

конкурентоспособного ученого сторицей, а то и тысячекратно окупаются на 

производственно-внедренческой стадии инновационного процесса. Этим и 

определяются, нынешние намерения и уже начинающиеся действия в нашей 

стране по увеличению бюджетных затрат на академическую науку в рамках 

реформы РАН. Но только зарплатой конкурентоспособных инновационных 

успехов в науке и экономике не достигнуть. Необходимо располагать и 

современной передовой техникой, без которой не сделать 

конкурентоспособных открытий, не воплотить их результаты. 

Успехи в науке дают шанс России стать страной с высокоразвитой 

экономикой, высоким уровнем жизни и «человеческого потенциала», 

экспортером интеллектуальных услуг. 

В России предприятия, работающие в научно-технической и 

инновационной сферах, слабо защищены. Те из них, которые выходят на 

мировые товарные рынки, нередко становятся жертвами пиратов, ворующих 

изобретения российских ученых и инженеров. Этому способствует неразвитая в 

стране система защиты авторских прав. Но здесь приходит помощь со стороны 

государства. Правительство намерено, например, компенсировать до двух 

третей затрат, связанных с регистрацией отечественными изобретателями в 

зарубежных организациях их прав на интеллектуальную собственность 

 [18, с.42]. 

Инновационная деятельность российских хозяйствующих субъектов, 

требует поддержки государства, федеральных и региональных органов власти в 

разных формах.  
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А для этого необходимо в законодательном, нормативно-правовом 

порядке закрепить определение понятия инновационной деятельности 

предприятий. Наука, научные исследования предваряют инновационную 

деятельность, особенно на острие "переворотных" открытий и первых шагов по 

их освоению. К таковым относится, например, развитие нанотехнологий и их 

применение в разных сферах деятельности. Так же не стоит забывать про 

информатику и биотехнологию. 

Прямое отношение к решению проблем повышения международной 

конкурентоспособности российских товаров и услуг имеет реформа 

технического регулирования в нашей стране. По своему замыслу она нацелена 

на переход к новым стандартам качества производства продукции и 

модернизацию сферы услуг. 

Так же один из важных факторов роста конкурентоспособности 

Российской федерации  это повышение качества профессионального 

образования. Наиболее конкурентоспособными были и остаются в странах те 

отрасли, развитие которых в немалой мере базировалось на использовании 

персонала, имевшего специализированное образование и профессиональную 

подготовку по соответствующим отраслям. В их числе можно назвать США, 

Великобританию, Германию, скандинавские страны, Японию, Южную Корею и 

немало других. Благоприятный климат создавал высокий уровень 

государственных образовательных стандартов, рост престижа преподавателей и 

исследователей, совершенствование профессионально-технической подготовки, 

подключение национальных корпораций к профессионально-техническому 

обучению молодых и переподготовке сформировавшихся кадров. 

В нашей стране властями осознается необходимость создания 

конкурентоспособной образовательной системы, поддержки тех высших 

учебных заведений, которые реализуют инновационные программы, а также 

финансирования крупнейших университетов посредством специальных фондов 

развития и формирования системы образовательных кредитов. Российская 

система образования долгое время была изолирована от остальной части 
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Европы. В вузах России дают зачастую информацию, которая была актуальна 

10-20 лет назад. Многие университеты выпускают молодых образованных 

безработных. Потенциал российских вузов следовало бы открыть для 

сотрудничества с образовательными учреждениями других стран, особенно 

европейских. 

Серьезные надежды эксперты связывают со Стратегией-2020, 

принятием Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2020 года. В Стратегии-2020 предусматривается пятикратный рост 

зарплат, трехкратный рост жилищного строительства, удвоение расходов на 

исследования и разработки, а также рост численности населения России до 145 

млн. человек и увеличение продолжительности жизни до 70 лет. Стратегия 

предполагает увеличение расходов на образование с 4,1% ВВП до 5,5-6,0% 

ВВП, на здравоохранение – с 3,6% до 5,2-5,5% ВВП, а объем выпуска 

инновационной продукции к 2020 году планируется нарастить в 5-6 раз [10,стр. 

52]. 

Совершенно очевидно, что в российском обществе, если оно хочет 

выжить в жесткой глобальной конкурентной среде, назрела необходимость 

формирования конкурентной стратегии и конкурентной политики государства, 

определяющей стратегические векторы и приоритеты развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в данной работе анализ позволяет сделать следующие 

выводы: 

Конкуренция является тем механизмом, посредством которого рынок 

выполняет свои функции. Конкуренция, состязательность между 

производителями позволяет наилучшим образом удовлетворять потребности 

людей и обеспечивать эффективное использование ограниченных ресурсов 

общества. Основные методы конкуренции  ценовая и неценовая. Различают 

добросовестную и недобросовестную конкуренцию. Первая ведет к выигрышу 

потребителя (общества), вторая приносит выгоды только продавцу. 

Совершенная конкуренция означает, что на рынке нет диктата продавца и 

отдельный продавец на цену повлиять не может. 

Сама конкуренция и научно-технический прогресс порождают тенденцию 

к монополизации рынка – установлению диктата продавца. Современный 

рынок – это рынок, сочетающий конкуренцию и монополию – рынок 

несовершенной конкуренции. Существуют три основных типа несовершенной 

конкуренции: чистая монополия, олигополия и монополистическая 

конкуренция. 

Чистая монополия  это рынок, на котором наличествует единственный 

продавец товара, не имеющего близких заменителей, огражденный от 

непосредственной конкуренции высокими барьерами вхождения в отрасль. В 

условиях чистой монополии понятие фирма и отрасль совпадают. Олигополия 

 это рынок, на котором функционирует несколько продавцов. Особенность 

олигополистического рынка  это взаимозависимость всех продавцов. 

Монополистическая конкуренция предполагает множество продавцов 

однотипной, но дифференцированной продукции, которые могут сами 

устанавливать цены, но именно множественность продавцов порождает между 

ними конкуренцию. Отсутствие конкуренции, монополизация рынков 
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приводит к чистым потерям общества. Выигрыш монополий меньше, чем те 

потери, которые несет покупатель. Поэтому борьба с монополизацией, 

поддержка конкуренции  одна из важнейших функций государства. В 

отношении искусственных монополий государство проводит 

антимонопольную политику, используя разнообразные меры экономического и 

административного воздействия. Деятельность естественных монополий 

государство контролирует и регулирует. 

Анализ конкурентоспособности России дает весьма нерадостный 

результат. Относительно обнадеживает лишь то, что задача повышения 

конкурентоспособности страны теперь поставлена на самом высоком уровне. 

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности национальной 

экономики России должно стать основной задачей государства и 

реализовываться на основе государственной стратегической комплексной 

программы. Среди возможных рациональных направлений прогрессивной 

трансформации экономики по пути инновационного развития следует 

выделить: эффективное использование природных ресурсов как базы развития 

экономики России; обеспечение страны и общества наукоемкими товарами и 

услугами; оптимизацию товарно-технологической структуры экономики на 

основе маркетингового изучения структуры производства потребностей; 

стимулирование развития национального производства в реальном секторе 

экономики в направлении выпуска конкурентоспособной наукоемкой 

продукции, создание и использование инновационно-инвестиционного 

потенциала; удовлетворение внутренних потребностей за счет товаров и услуг 

российских производителей, защиту внутреннего рынка; укрепление 

национальной безопасности. 

Выход на траекторию устойчивого развития экономики и благосостояния 

общества возможен только на основе концентрации ресурсов на прорывных 

направлениях формирования нового технологического уклада, многократного 

повышения инновационной и инвестиционной активности.
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