
Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором 
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с 
существенным понижением издержек производства на единицу товара по 

мере увеличения объема производства), а товары, производимые 
субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном 
рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в 
меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на 

другие виды товаров



Основные 
признаки 

естественной 
монополии



•Деятельность субъектов естественных монополий 
эффективнее в отсутствии конкуренции, что связано с 
существенной экономией на масштабах производства и 
высокими условно-постоянными издержками. К таким 
сферам относят, например, транспорт. Затраты на доставку 
груза или перевозку одного пассажира тем ниже, чем больше 
грузов или пассажиров перевозятся в данном направлении.



•Высокие барьеры входа на рынок, поскольку 
фиксированные издержки, связанные со строительством 
таких сооружений, как дороги, линии связи, столь высоки, что 
организация подобной параллельной системы, 
выполняющей те же самые функции (строительство дорог и 
трубопровода или прокладка железнодорожного полотна 
проблематична) вряд ли может окупиться.



•Низкая эластичность спроса, поскольку спрос на продукцию или 
услуги, производимые субъектами естественной монополии, в меньшей степени 
зависит от изменения цены, чем спрос на другие виды продукции (услуг), поскольку 
их не возможно заменить другими товарами. Данная продукция удовлетворяет 
важнейшие потребности населения или других отраслей промышленности. К таким 
товарам относится, например, электроэнергия. Если предложим, рост цен на 
автомобили заставит многих потребителей отказаться от приобретения собственной 
машины, и они будут пользоваться общественным транспортом, то даже 
значительное повышение тарифов электроэнергию вряд ли приведет к отказу от ее 
потребления, поскольку заменить ее эквивалентным энергоносителем сложно.



•Сетевой характер организации рынка, то есть наличие 
целостной системы протяженных в пространстве сетей, 
посредством которых производится оказание определенной 
услуги, в том числе наличие организованной сети, для 
которой необходимо управление и контроль из единого 
центра в реальном масштабе времени.



Два типа 
естественн

ых 
монополий



•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).



•Технико-экономические монополии. Так условно можно 
называть монополии, возникновение которых продиктовано 
либо техническими, либо экономическими причинами, 
связанными с проявлением эффекта масштаба.



Естественн
ые 

монополии в 
России



•Электроэнергетика. В российской электроэнергетике естественная 
монополия сложилась исторически. Передающая энергию сеть по природе своей 
предназначена быть монопольной. Конкуренция здесь экономически бессмысленна, 
т.к. означала бы повсеместное сооружение нескольких параллельных друг другу 
дорогостоящих сетей, предназначенных для выполнения буквально одних и тех же 
услуг и отличающихся друг от друга лишь тем, что они принадлежат разным 
хозяйствующим субъектам. Сомнительная выгода от экономии на издержках 
производства электроэнергии за счет конкуренции между владельцами сетей не идет 
ни в какое сравнение с бездумными затратами на строительство передающих сетей.



•РАО «ЕЭС России» Упразднена 30 июня 2008



• Газовая промышленность. Путем преобразования Государственного 
газового концерна в феврале 1993г. создано РАО "Газпром", в 1999 г. оно 
преобразовано в ОАО "Газпром" в соответствии с требованиями 
законодательства об акционерных обществах. На его долю приходится около 
25% всех поступлений в федеральный бюджет. "Газпром" - крупнейший 
кредитор российской экономики. ОАО "Газпром" принадлежит около 30% 
европейского газового рынка (21% поставок в Западную и 56% в Восточную 
Европу). За рубежом он располагает огромными активами, в основном в виде 
долей в компаниях, владеющих газотранспортными и 
газораспределительными системами. "Газпром" включает 8 газодобывающих 
объединений и 13 региональных газотранспортных предприятий, а также 
внешнеэкономическое предприятие "Газэкспорт"; они осуществляют около 
95% добычи и 100% транспортировки газа.



• Железнодорожный транспорт. На долю железных дорог приходится около 77% 
грузооборота всех видов транспорта общего пользования страны и 45% пассажирооборота, что 
сопоставимо по объемам с автомобильными перевозками. Основная продукция отрасли 
(перевозки) создается, как правило, несколькими предприятиями - железными дорогами, то 
есть на уровне всей отрасли. Отсюда необходимость централизованного формирования и 
распределения доходов от перевозок, аккумулирования финансовых ресурсов для развития 
железнодорожной сети, приобретения и ремонта железнодорожного состава, внедрения 
достижении научно-технического прогресса. В России показатели производительности 
российских железных дорог, оцениваемых по количеству тонно-километров, приходящихся на 
одного занятого на перевозках в 2 - 3 раза выше, чем в Англии, Франции, Германии и Китае. При 
этом время оборота вагонов в нашей стране в 2-3 раза меньше, чем в США, несмотря на 
большие расстояния перевозок. В Западной Европе железные дороги нерентабельны: убытки 
достигают 50% и компенсируются государственными дотациями. В России же убытки 
пассажирского транспорта покрываются за счет работы грузового, а железные дороги в целом 
работают с прибылью (при том, что средний железнодорожный тариф в России в 8-10 раз ниже, 
чем в западных странах).



Влияние 
естественных 
монополий на 
национальную 
экономику



•Россия не избежала негативного воздействия отраслей 
естественных монополий в условиях рынка. В российской 
промышленности существуют четыре тысячи 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.



Методы 
антимонопольного 
регулирования



Административное (законодательное) регулирование. 
Главным инструментом государственной антимонопольной 
политики выступает государственно-правовой механизм – 
антимонопольное законодательство и система органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти. С 
помощью антимонопольных законов государство 
осуществляет правовое и административное регулирование 
деятельности монополий, создавая условия для 
воспроизводства конкуренции.



• Методы нормативно-ориентирующего воздействия. Наряду с 
законодательным антимонопольным регулированием в странах с 
рыночной экономикой применяются и методы нормативно-
ориентирующего воздействия. К ним относятся: 
правительственные заказы; налоги; проценты; государственные 
субсидии. Используя эти рычаги, государство имеет возможность 
влиять на интенсивность конкуренции в разных секторах и 
сегментах рынка. Основная черта нормативно-ориентируещего 
регулирования конкуренции – стимулирование 
предпринимательской активности фирм. С этой целью 
практикуются конкурсные условия в государственной контрактной 
системе, применяются налоговые льготы и субсидии на развитие 
приоритетных направлений производства, особое значение 
имеющие для поддержки новых фирм. Вновь созданным 
компаниям оказывается не только финансовая и материальная 
поддержка, но и информационное, консультативное содействие.



•  Антимонопольный контроль. К антимонопольному 
регулированию можно отнести и такой контроль. Для 
предупреждения и пресечения монополистической деятельности 
ведется Государственный реестр объединений и предприятий-
монополистов, действующих на товарных рынках. В него 
включаются хозяйствующие субъекты, доля которых превышает 
определенный процент на соответствующем рынке и которые 
нарушают антимонопольное законодательство. Включение в 
Реестр означает, что предприятие автоматически попадает под 
контроль за деятельностью со стороны органов по таким 
показателям, как объем производства, удовлетворение 
потребности на рынке сбыта, качество выпускаемой продукции, а 
также под ценовое регулирование со стороны государства. 
Предприятия-монополисты обязаны принять к исполнению заказ 
на поставку продукции для государственных нужд. На них 
распространяется ряд ограничений в процессе приватизации и т. 
д.


