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Ведение 

Антимонопольная политика, безусловно, очень важна для экономики 

государства. Хорошо продуманные меры по регулированию монополий 

способствуют развитию конкуренции, стабилизации рынка и 

совершенствованию экономики в целом. 

Важной частью государственного регулирования отраслевых рыночных 

структур и поведения фирмы в экономике является антимонопольная 

политика правительства, то есть регулирование такой деятельности фирм, 

которая, по мнению специалистов, наносит удар по конкуренции. 

На сегодняшний день, каждая экономически развитая страна имеет 

определенную систему антимонопольного регулирования, созданную на 

основе опыта других государств, а также использующую информацию о 

собственных монополиях. Особенно актуальна эта проблема для России – 

после развала СССР, наша страна получила целый комплекс гигантов-

монополистов. С самого начала 90-х годов эта проблема остро встала перед 

нашим правительством: без принятия твердых и эффективных мер по борьбе 

с монополизмом нельзя и надеяться на какие-либо экономические реформы. 

Конечно, с того времени ситуация изменилась в лучшую сторону, но все 

же монополизация до сих пор остается одной из самых важных проблем 

российской экономики. Во многом, ситуация усугубляется также огромной 

властью естественных монополий, функционирующих в базовых сферах 

экономики - электроэнергетике, добыче полезных ископаемых и транспорте. 

Антимонопольное регулирование в сочетании с поддержкой 

отечественного предпринимательства и организацией защиты прав 

потребителей служат одним из существенных условий успешного социально-

экономического развития России. 
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Объект исследования: антимонопольное регулирование в экономике 

предприятия. 

Предмет исследования: антимонопольное регулирование деятельности 

предприятия в Российской Федерации. 

Цель работы – изучение сущности антимонопольного регулирования и 

его регулирование в Российской Федерации. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить сущность монополий и антимонопольного регулирования; 

 рассмотреть законодательство РФ об антимонопольном 

регулировании; 

 изучить государственные органы антимонопольного 

регулирования. 

При статистическом исследовании использовались такие методы  как:  

 индукция; 

 дедукция;  

 анализ; 

 синтез.  

Работа состоит из двух разделов. В первом разделе дается характеристика 

монополии и её видов, антимонопольного регулирования. 

Вторая глава рассматривает основные нормативные и правовые акты, 

регламентирующие антимонопольное регулирование  в  РФ и 

государственные органы, регулирующие антимонопольную политику. 
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РАЗДЕЛ 1 МОНОПОЛИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  

1.1 Сущность и виды монополий 

Монополия (от греческого monos – один, poleo – продаю) – это 

исключительное право государства, предприятия, организации, торговца на 

осуществление какой-либо хозяйственной деятельности.  

Понятие «монополия» имеет двоякий смысл: во-первых, под монополией 

понимают крупное предприятие, которое занимает ведущее положение в 

определенной отрасли; во-вторых, под монополией понимается положение 

фирмы на рынке, позволяющей ей доминировать на нем. 

Высшей ступенью несовершенной конкуренции является чистая 

монополия, когда целая отрасль представлена одной фирмы. Т.е. понятия 

«фирма» и «отрасль» количественно совпадают. В масштабе страны такая 

ситуация крайне редка, но в масштабе небольшого города или области, 

района такая ситуация вполне реальна и даже типична: в городе могут 

функционировать одна железная дорога, единственный аэропорт, один банк, 

одна электростанция и т.д. 

Чистая монополия (от греч. monos - один, polio – продаю) – это рынок, на 

котором один продавец противостоит множеству 

покупателей. Монополия предполагает, что одна фирма является 

единственным производителем какой-либо продукции, не имеющей 

аналогов. Поэтому покупатели не имеют выбора и вынуждены приобретать 

данную продукцию у фирмы – монополиста. 

Понятие «монополия» имеет двоякий смысл: во-первых, под монополией 

понимают крупное предприятие, которое занимает ведущее положение в 

определенной отрасли; во-вторых, под монополией понимается положение 

фирмы на рынке, позволяющей ей доминировать на нем. 
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Цель монополии – получение сверхприбыли посредством контроля над 

ценой и объемом производства на монополизированном рынке за счет 

создания наиболее благоприятных условий. 

Понятно, что, как и совершенная конкуренция, чистая монополия 

является некой абстракцией. Во-первых, практически не существует 

продуктов, не имеющих заменителей. Во-вторых, редко когда на 

национальном (или мировом) рынке есть только один продавец. Хотя на 

более замкнутых рынках, к примеру, в маленьком городке, мы можем 

наблюдать явление чистой монополии. Например, в таком городе может быть 

только один врач - стоматолог. Необходимо отметить, что, как правило, 

деятельность таких монополий регламентируется муниципальными властями 

и правительственными организациями. 

Совершенная монополия (так же, как и совершенная конкуренция) 

представляет собой достаточно редкое явление. Она предполагает 

выполнение следующих условий: 

 монополист является единственным производителем данного товара; 

 продукция носит уникальный характер в том смысле, что не имеет 

близких заменителей; 

 проникновение в отрасль других фирм закрыто целым рядом 

обстоятельств, в результате чего монополист удерживает рынок в своей 

полной власти и полностью контролирует объем выпуска производства; 

 степень влияния монополиста на рыночную цену очень высокая, но не 

безграничная, ибо он не может назначить любую сколь угодно высокую 

цену. 

Иными словами, монополия означает потерю экономического 

равноправия производителя и покупателя. По сути дела, на таком рынке 

более сильный продавец вынуждает покупателя переплачивать за товары. 
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Чтобы получить максимальную прибыль, монополист использует 

неценовые факторы воздействия на рыночный спрос, такие, как реклама, 

улучшение качества товара и его внешнего вида, расширение диапазона 

предлагаемых услуг и дифференциацию. 

Существуют разные виды монополий, которые можно классифицировать 

на три основных: 

 естественная, 

 административная 

 экономическая. 

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, связь и т.д. В этих отраслях существует ограниченное 

количество, если не единственное национальное предприятие, и поэтому, 

естественно, они занимают монопольное положение на рынке. 

Существуют два типа естественных монополий: 

а. Природные монополии. 

Рождение таких монополий происходит из-за барьеров для конкуренции, 

возведенных самой природой. Например, монополистом может стать фирма, 

геологи которой обнаружили месторождение уникальных полезных 

ископаемых, и которая купила права на земельный участок, где 

располагается это месторождение. Теперь никто другой это месторождение 

использовать не сможет: закон защищает права собственника, даже если он 

оказался в итоге монополистом (что не исключает регулирующего 

вмешательства государства в деятельность такого монополиста). 
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б. Технико-экономические монополии. 

Так условно можно называть монополии, возникновение которых 

продиктовано либо техническими, либо экономическими причинами, 

связанными с проявлением эффекта масштаба. 

Наиболее крупномасштабными монополиями обычно являются 

энергетические и транспортные, где эффект масштаба особенно подталкивает 

к увеличению размеров фирмы ради снижения средних затрат на 

производство товаров. Реально это проявляется в том, что создание в таких 

отраслях вместо одной крупнейшей фирмы-монополиста несколько 

меньшего размера может привести к увеличению затрат на производство и в 

итоге – не к снижению, а к росту цен. А в этом общество, естественно, не 

заинтересовано. 

Административная монополия возникает вследствие действий 

государственных органов. С одной стороны, это предоставление отдельным 

фирмам исключительного права на выполнение определенного рода 

деятельности. С другой стороны, это организационные структуры для 

государственных предприятий, когда они объединяются и подчиняются 

разным главкам, министерствам, ассоциациям. Здесь, как правило, 

группируются предприятия одной отрасли. Они выступают на рынке как 

один хозяйственный субъект, и между ними не существует конкуренции. 

Экономика бывшего Советского Союза принадлежала к наиболее 

монополизированным в мире. Доминирующей там была именно 

административная монополия, прежде всего монополия всесильных 

министерств и ведомств. Более того, существовала абсолютная монополия 

государства на организацию и управление экономикой, которая 

основывалась на господствующей государственной собственности на 

средства производства. 
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Экономическая монополия является наиболее распространенной. Ее 

появление обусловлено экономическими причинами, она развивается на 

основе закономерностей хозяйственного развития. Речь идет о 

предпринимателях, которые сумели завоевать монопольное положение на 

рынке. К нему ведут два пути. Первый заключается в успешном развитии 

предприятия, постоянном увеличении его масштабов путем концентрации 

капитала. Второй (более быстрый) основывается на процессах централизации 

капиталов, то есть на добровольном объединении или поглощении 

победителями банкротов. Тем или иным путем или при помощи обеих, 

предприятие достигает таких масштабов, когда начинает доминировать на 

рынке. 

Выделяют также типы монополии с точки зрения возможности 

проникновения в отрасль (возможности появления новых соперников) за счет 

наличия защиты со стороны государства (органов государственного 

управления): 

1. Открытая монополия – монополия, при которой одна из фирм (по 

крайней мере на некоторое время) становится единственным поставщиком 

продукта, но не имеет специальной защиты от конкуренции. В ситуации 

открытой монополии часто оказываются фирмы, впервые вышедшие на 

рынок с новой продукцией. Варианты оптимального поведения 

монополистической фирмы в этом случае могут изменяться в диапазоне от 

политики максимизации краткосрочной прибыли до лимитирующего 

ценообразования. 

2. Закрытая монополия – монополия, защищенная юридическими 

нормами, ограничивающими конкуренцию: патентами, лицензиями, 

институтом авторских прав и пр. На практике лишь немногие монополии 

действительно являются абсолютно закрытыми. В реальной экономике 

всегда существует вероятность появления товаров-субститутов, а также 

возможность отмены юридических барьеров, обеспечивающих присвоение 
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чистой экономической прибыли. В результате закрытая монополия может 

оказаться в ситуации безубыточного производства в долгосрочном 

временном интервале. Фирма получает доход, достаточный для возмещения 

всех издержек, включая альтернативную стоимость капитала, но не 

присваивает экономической прибыли. 

Различают пять основных форм монополистических объединений. 

Монополии монополизируют все сферы общественного воспроизводства: 

непосредственно производство, обмен, распределение и потребление. На 

основе монополизации сферы обращения возникли простейшие формы 

монополистических объединений — картели и синдикаты. 

Картель — это объединение нескольких предприятий одной сферы 

производства, участники которого сохраняют собственность на средства 

производства и произведенный продукт, производственную и коммерческую 

самостоятельность, и договариваются о доле каждого в общем, объеме 

производства, ценах, рынках сбыта. В картельном соглашении могут 

оговариваться единые для всех его участников уровни цен и условия продаж 

покупателям. 

Синдикат — это объединение ряда предприятий одной отрасли 

промышленности, участники которого сохраняют средства на средства 

производства, но теряют собственность на произведенный продукт, а значит, 

сохраняют производственную, но теряют коммерческую самостоятельность. 

У синдикатов сбыт товара осуществляется общей сбытовой конторой. 

Хотя необходимо сказать пару слов о таком способе монополизации, как 

корнер. 

Корнер – способ, придуманный еще в ХVI веке. Смысл этого метода 

прост: купцы или производители заключают тайное соглашение о скупке о 

временном изъятии с рынка какого-либо товара, чтобы искусственно создать 
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его дефицит и вызвать рост цен. После чего товар из запасов выбрасывается 

на рынок, и участники “ринга” получают повышенный доход. 

Например, в 1931 году участники Международного оловянного картеля 

организовали корнер по олову. Они скупили огромное количество олова и 

создали на него ажиотажный спрос, вызвавший, в свою очередь, резкий рост 

цен. Добившись этого, участники корнера спустя год распродали свои запасы 

металла с огромной прибылью. 

Более сложные формы монополистических объединений возникают 

тогда, когда процесс монополизации распространяется и на сферу 

непосредственного производства. На этой основе появляется такая более 

высокая форма монополистических объединений как трест. 

Трест — это объединение ряда предприятий одной или нескольких 

отраслей промышленности, участники которого теряют собственность на 

средства производства и произведенный продукт, производственную и 

коммерческую самостоятельность. Иными словами, они объединяют 

производство, сбыт, финансы, управление, а на сумму вложенного капитала 

собственники отдельных предприятий получают акции треста, которые дают 

им право принимать участие в управлении и присваивать соответствующую 

часть прибыли треста. 

Существуют также отраслевые холдинги, созданные в результате скупки 

пакетов конкурирующих фирм и установлении благодаря этому над ними 

экономического контроля с целью проведения единой монопольной 

политики продаж и цен.  

Многоотраслевой концерн — это объединение десятков и даже сотен 

предприятий различных отраслей промышленности, транспорта, торговли, 

участники которого теряют собственность на средства производства и 

произведенный продукт, а главная фирма осуществляет над другими 

участниками объединения финансовый контроль. 
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За свою историю человечество накопило немалый опыт столкновений с 

монополиями и убедилось, что монополия – это экономическое зло. 

Появление монополий нарушает нормальную работу рыночных механизмов, 

а это вредно для интересов нации в целом. И потому большинство стран 

мира постепенно пришло к пониманию необходимости борьбы с 

монополией. 

1.2. Антимонопольное регулирование в рыночной экономике 

Антимонопольное регулирование — это комплекс экономических, 

административных и законодательных мер, осуществляемых государством и 

направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и 

не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нормальному 

функционированию рыночного механизма. Антимонопольное регулирование 

подразумевает регулирование степени концентрации и монополизации 

производства, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое 

регулирование, воздействие на стратегии предприятий. 

Цель государственной антимонопольной политики - демонополизация 

экономики, развитие конкуренции и повышение эффективности 

производства на основе рыночного регулирования экономических процессов. 

Монопольная власть может представлять опасность связанную с 

неоправданным завышением цен на продукцию монополий и чрезмерным 

занижение цен на сырье для фирмы монополиста. Для большинства 

монополий свойственны тенденции к бюрократизации и неэффективности 

(когда фактические издержки при любом объеме производства выше средних 

совокупных издержек). Для монополистического рынка характерна 

неэффективность в распределении ресурсов. Влияние монополий может 

усиливать дифференциацию доходов, что в свою очередь оказывает 

негативное влияние на общество и чревато социальными конфликтами. В 
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силу всего перечисленного в развитых странах существует антимонопольное 

регулирование экономики. 

Современное антимонопольное регулирование со стороны 

государственных органов можно свести к трем группам мер: 

Первая группа мер — административно-правовое воздействие в виде: 

 запрета монополии в какой-либо отрасли хозяйства; 

 роспуска существующих монополистических объединений; 

 расчленения монополий на ряд самостоятельных производств. 

Вторая группа мер — административно-экономическое воздействие, 

направленное на: 

 преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую 

дискриминацию (завышение цен, не обусловленное издержками 

производства); 

 преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров 

путем использования рекламы; 

 запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов путем 

сговора с целью оказания совместного влияния на изменение рыночной 

ситуации. 

Третья группа мер — экономическое воздействие, проводимое 

государством: 

 использование разных приемов ведения налоговой политики, которые 

вынуждают монополию назначать цены на выпускаемую продукцию, 

близкие к условиям свободной конкуренции; 

 поощрение выпуска товаров-заменителей. Разнообразие товаров личного 

и производительного потребления снижает спрос на товары 

монопольного производства; 
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 расширение рынка за счет установления международных экономических 

связей и увеличения импорта; распространение научных и 

технологических знаний. 

Антимонопольное законодательство — это сложная и разветвленная сеть 

законов, судебных решений и правовых норм. Все эти меры направлены на 

регулирование действий фирм и корпораций на рынке товаров и услуг, на 

рынке капиталов, отсекая те из них, которые признаются 

недобросовестными, некачественными по отношению к правам 

производителей и потребителей, а также просто вредными для общества. 

Антимонопольное законодательство может пониматься в узком и 

широком смысле слова. В первом случае оно направлено против чистых 

монополий и крупных олигополии, обладающих избыточной монопольной 

властью, а также на предотвращение «нечестных» действий, нарушающих 

общепринятые нормы делового общения. В широком смысле 

антимонопольное законодательство направлено против всех форм 

накопления монопольной власти (в том числе и мелкими фирмами), любых 

форм монопольного поведения. 

 Антимонопольное законодательство делится на 2 типа: 

1. Американский тип отвергает любую форму монополистического 

сговора или союза. 

2. Западноевропейский тип более либерален. В нем объектом 

противодействия выступает не всякие монополии, а лишь те, которые 

ограничивают конкуренцию в определенном секторе рынка. 

Выделяют антитрестовую и антикартельную направленность 

законодательства. 

Антитрестовые законы противодействуют объединениям, в рамках 

которых происходит полная утрата самостоятельности входящих в 
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объединение фирм. Антикартельные законы противодействуют сговорам 

фирм (о разделении сфер влияния, ценовым и т.д.). Запрещая союзы и 

сговоры, антимонопольные законы стимулируют не только конкуренцию, но 

и диверсификацию производства. 

Таким образом, комплексом экономических, административных и 

законодательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, 

чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не допустить 

чрезмерной монополизации рынка является государственное 

антимонопольное регулирование, которое осуществляет деятельность с 

помощью административно-правового, административно-экономического и 

экономического воздействия. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 

2.1. Законодательство РФ об антимонопольном регулировании 

Антимонопольное законодательство РФ — это нормативно-правовые 

акты, регулирующие правовую защиту конкуренции, а также ограничение 

монополистической деятельности. О том, какие акты входят в его состав и 

какая информация в них раскрывается, рассмотрим далее. 

Антимонопольное законодательство России основано на Конституции 

и Гражданском кодексе РФ.  

Согласно Конституции РФ: 

1) каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (ст. 34, ч. 1); 

2) в Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ст. 8, ч. 1); 

3) на территории Российской Федерации не допускаются эко-

номическая деятельность, направленная на монополизацию и не-

добросовестную конкуренцию (ст. 34, ч. 2), а также установление 

таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; 

3) ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в 

соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения 

безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и 

культурных ценностей (ст. 74). 
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Международные договоры. Конституция РФ устанавливает, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы (например, соглашение между Министерством 

РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и 

Министерством экономики и реформ республики Молдова о сотрудничестве 

в области конкурентной политики; Конвенции по охране промышленной 

собственности). 

Гражданский кодекс РФ. К нормам ГК РФ, на которых основано 

антимонопольное законодательство, относятся, в частности, ст. 1 ГК РФ, 

которой установлен запрет на ограничение гражданских прав и свободы 

перемещения товаров, кроме случаев, когда такое ограничение вводится 

федеральным законом, и ст. 10 ГК РФ, запрещающая использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. 

Статья 1222 ГК РФ устанавливает, что к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестной конкуренции, применяется право страны, 

рынок которой затронут такой конкуренцией, если иное не вытекает из 

закона или существа обязательства. 

Согласно п. 7 ст. 1252 ГК РФ в случаях, когда нарушение 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации признано в установленном порядке 

недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного 

права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим 

Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством. 

Фундаментальным актом является закон «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 № 135-ФЗ. В нём определены основы защиты конкуренции, а 
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также методы подавления монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. 

Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 

№ 147-ФЗ регулирует отношения в условиях естественных монополий, 

формирование и создание которых иногда оправдано по причине 

возможности обеспечения рынка товарами лишь одним предприятием. 

Помимо указанных актов, нормы антимонопольного законодательства 

РФ содержат: 

1. «Уголовный кодекс Российской федерации» от 13 июня 1996 г., 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 26 декабря 2001 г., 

3. «О финансово-промышленных группах» от 30 ноября 1995 г., 

4. «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., 

5. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 в виде запрета, 

ограничения, дискриминации на пользование недрами. 

6. Закон «О поставках продукции для федеральных государственных 

нужд» от 13.12.1994 № 60-ФЗ указывает на недопущение отказа 

заключения государственного контракта с поставщиками, 

занимающими доминирующее положение на рынке. 

7. ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ. 

8. Иные акты. 

Иные федеральные законы, регулирующие отношения, связанные с 

защитой конкуренции. Эти законы содержат нормы, непосредственно 

направленные на защиту конкуренции (например, Федеральный закон от 26 
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марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 17 

августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»). 

Федеральные законы, регулирующие отношения, оказывающие 

влияние на состояние конкурентной среды. 

Эти законы не ставят своей целью регулирование отношений по защите 

конкуренции, но их нельзя не учитывать, поскольку они устанавливают 

правила, оказывающие формирующее и опосредованное воздействие на 

состояние конкурентной среды. 

К их числу, в частности, следует отнести: 

1) Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», целью 

которого является развитие рынков товаров, работ и услуг на основе 

соблюдения в т. ч. принципов добросовестной конкуренции; 

2) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», регулирующий отношения, 

связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, в т. ч. в 

целях развития добросовестной конкуренции; 

3) Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», устанавливающий осо-

бенности закупки товаров, работ, услуг для нужд отдельных видов 

заказчиков (с участием в их капитале публично-правовых образований) в 

целях развития добросовестной конкуренции. 

Кроме того, отношения в этой сфере могут регулироваться 

постановлениями Правительства РФ, а также актами антимонопольного 

органа. В качестве примера можно привести приказ ФАС РФ «Об 
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утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной 

среды на товарном рынке» от 25.04.2006 № 108.  

2.2. Государственные органы антимонопольного регулирования 

В настоящее время функции антимонопольного органа осуществляет 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Статус ФАС России 

основывается на ст. 10, 77 Конституции РФ, ст. 22—26 Закона о защите 

конкуренции, определяется Положением о федеральной антимонопольной 

службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 

г. № 331. 

Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 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, рекламы (в части установленных 

законодательством полномочий антимонопольного органа). Руководство 

деятельностью ФАС России осуществляет Правительство РФ. 

Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами. Таким образом, федеральная система 

антимонопольных органов России состоит из ФАС и территориальных 

органов (управлений). 

Территориальные органы создаются федеральным антимонопольным 

органом в соответствии с ч. 1 ст. 78 Конституции РФ, актами федерального 

законодательства, на основе Положения о территориальном органе 

федеральной антимонопольной службе, утвержденного приказом ФАС 

России от 13 октября 2004 г. № 135. 
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ФАС России и ее территориальные органы являются юридическими 

лицами со всеми необходимыми признаками и атрибутикой. 

Основными функциями ФАС России являются: а) организационная; б) 

контрольная; в) репрессивная. Статья 22 Закона о защите конкуренции 

содержит развернутый перечень основных функций антимонопольного 

органа в контексте предмета и целей настоящего Закона. 

Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции: 

 обеспечивает государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, иными органами или 

организациями, осуществляющими эти функции, а также 

государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими 

субъектами, физическими лицами; 

 выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает 

меры по прекращению его нарушения и привлекает к ответственности 

виновных лиц, органы и организации за такие нарушения; 

 предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную 

конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законодательства 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

иными органами или организациями, осуществляющими данные 

функции указанных органов, а также государственными 

внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими 

лицами; 

 осуществляет государственный контроль за экономической 

концентрацией в сфере использования земли, недр, водных и других 

природных ресурсов, в том числе при проведении торгов, в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 
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Реализуя свои основные задачи и функции, ФАС России и ее 

территориальные органы (управления) обладают широкими полномочиями 

(компетенцией). В ст. 23 Закона о защите конкуренции сформулированы 

основные полномочия антимонопольного органа, которые также можно 

сгруппировать с учетом вышеназванной классификации функций. К ним 

относятся полномочия, направленные: 

1. на осуществление организационных и регулятивных функций 

(например, утверждает формы представления в антимонопольный 

орган сведений при осуществлении сделок и (или) действий, 

предусмотренных ст. 32 Закона); 

2. осуществление контрольных функций (например, осуществляет в 

порядке, установленном Правительством РФ, контроль за 

деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию 

торговли на рынках определенных товаров, в том числе на рынке 

электрической энергии (мощности), в условиях прекращения 

государственного регулирования цен (тарифов) на такие товары); 

3. пресечение нарушений антимонопольного законодательства 

хозяйствующими субъектами, органами государственной власти, 

местного самоуправления, а также иными органами и организациями 

(например, право давать субъектам обязательные для исполнения 

предписания). 

Данный перечень полномочий не является исчерпывающим. 

Полномочии ФАС России: 

1. возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного 

законодательства (подп. 1 п. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции). 

Глава 9 Закона посвящена рассмотрению дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, т. е. получила легальную 
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прописку административная форма рассмотрения дел. Здесь нет 

экономического спора и соответственно искового заявления. Такого 

рода дела рассматриваются специально созданной комиссией; 

2. выдает в случаях, указанных в Законе о защите конкуренции, 

хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания. 

Причем спектр предписаний для хозяйствующих субъектов является 

достаточно широким. Такие же предписания выдаются органам 

государственной власти, местного самоуправления, иным органам и 

организациям, осуществляющим эти функции, а также 

государственным внебюджетным фондам, их должностным лицам. 

Однако круг предписаний заметно ограничен; 

3. вправе обращаться в арбитражный суд с исками, заявлениями о 

нарушении антимонопольного законодательства, в том числе с исками, 

заявлениями; 

4. некоторые функции и полномочия антимонопольный орган реализует 

совместно с иными федеральными органами. 

Разграничение полномочий между ФАС России и ее территориальными 

органами происходит двумя способами: законодательным и делегированным. 

Так, в Положении о территориальном органе Федеральной 

антимонопольной службы закреплены полномочия территориального органа 

путем перечисления его прав в различных сферах. 

При этом используются несколько критериев, позволяющих провести 

указанное разграничение: 

1. объект контроля и надзора; 

2. субъектный состав участников деятельности и действий, подлежащих 

контролю; 
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3. местонахождение соответствующего хозяйствующего субъекта. 

Например, территориальный орган ФАС России осуществляет контроль и 

надзор за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке 

финансовых услуг, в том числе при совершении сделок, если размер 

уставного капитала финансовой организации не превышает: 300 млн руб. для 

кредитных организаций, 100 млн руб. для страховых организаций и 

перестраховочных обществ, 30 млн руб. для профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и иных финансовых организаций. 

Другой пример: к полномочиям территориального органа относится 

осуществление контроля и надзора за субъектами естественных монополий в 

сферах услуг транспортных терминалов, портов и аэропортов, стоимость 

активов которых по последнему балансу не превышает 20 млн. 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям; 

услуг по передаче тепловой энергии; услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям; услуг железнодорожного транспорта 

необщего пользования; услуг общедоступной электрической и почтовой 

связи. 

Наряду с делегированием конкретных полномочий территориальным 

органам ФАС России в случае необходимости может запросить у 

территориального органа материалы для своего рассмотрения. 
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Заключение 

Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция на 

товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не только 

специалистов, но и широких слоев населения. 

В первом разделе были рассмотрены сущности монополии и 

антимонопольного регулирования, а также антимонопольное 

законодательство. Так монополия является прямой противоположностью 

конкурентному рынку. По своей природе монополия выступает силой, 

подрывающей свободную конкуренцию, стихийный рынок. 

Антимонопольное регулирование -  важнейшая составная часть 

экономической политики государства во всех странах с развитой рыночной 

экономикой.  

Современное антимонопольное регулирование со стороны 

государственных органов можно свести к трем группам мер: 

административно-правовое воздействие, административно-экономическое 

воздействие, экономическое воздействие, проводимое государством. 

Антимонопольное законодательство — это сложная и разветвленная сеть 

законов, судебных решений и правовых норм. Все эти меры направлены на 

регулирование действий фирм и корпораций на рынке товаров и услуг, на 

рынке капиталов, отсекая те из них, которые признаются 

недобросовестными, некачественными по отношению к правам 

производителей и потребителей, а также просто вредными для общества. 

 Во втором разделе была рассмотрена деятельность Федеральной 

Антимонопольной Службы, которая является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 
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конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. 

Основными функциями Федеральной антимонопольной службы является 

контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях; 

надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе и др.. 

Несмотря на динамичное развитие антимонопольного законодательства в 

Российской Федерации, положительно оцениваемое как российскими, так и 

зарубежными экспертами, а также значительное повышение 

результативности деятельности антимонопольных органов России, новый 

этап развития конкурентной политики требует существенного повышения 

качества реализации мер по защите конкуренции. 

Выявлены следующие проблемы антимонопольного регулирования: 

слишком активное применение антимонопольного законодательства с 

соответствующими рестрикциями, запретами и санкциями противоречит 

всем основополагающим нормам частного права; практически любая 

конструкция нормативно-правовых документов системы антимонопольного 

регулирования допускает неоднозначность толкования разных явлений и 

дает в руки органов государственной власти бесконечные зацепки, которые 

могут неправомерно использоваться против успешно действующих 

предприятий; если используется некий компромиссный вариант действия 

антимонопольного законодательства, предполагающий дробление исходной 

компании-монополиста, то контроль за вновь образованными компаниями 

остается, как правило, в руках прежнего собственника. 

Необходимы следующие меры, которые будут способствовать решению 

вышеописанных проблем: 

 Регулируемые и нерегулируемые виды деятельности должны быть 

отделены друг от друга настолько, насколько это возможно в 
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существующих экономических, социальных и политических 

условиях. 

 Регулируемые виды деятельности должны характеризоваться 

открытостью информации для органов регулирования. 

 Потенциально конкурентные сегменты отраслей должны быть 

выделены и реорганизованы в целях формирования реальной 

конкурентной среды. 

 Конкуренция может развиваться в указанных выше сферах только в 

том случае, если регулирующими органами создаются 

соответствующие условия. 

 Должен быть реконструирован механизм корпоративно-

акционерного управления компаниями, работающими в сферах 

естественной монополии. 
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