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1. Конкуренция как механизм экономической эволюции 

 

Для того чтобы понять суть экономической конкуренции и её ведущую 

роль в рыночной экономике, да и вообще – в социально-экономическом 

развитии, есть смысл обратиться вначале к работе, перевернувшей 

понимание человечества об окружающем мира – к работе Ч.Дарвина «О 

происхождении видов путём естественного отбора или сохранении 

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». И хотя в распоряжении 

современного человека имеются сотни тысяч доказательств верности учения 

Дарвина в целом, есть в России люди, сомневающиеся в этом или даже 

отвергающие теорию эволюции Дарвина. Вызвано это  существенных 

откатом современной России с позиций высокоразвитого общества в сторону 

слаборазвитого общества, полного средневековых предрассудков и небылиц. 

В ситуации, когда число невежественных соотечественников возрастает пока 

ещё в арифметической прогрессии, догматизм становится в обществе  

доминирующим принципом осмысления окружающей действительности. И 

отчасти вина в этом как раз в отсутствии механизмов естественного отбора в 

социально-политической системе России.  

Полностью разделяя идею об эволюционном характере развития 

окружающего мира, применим подход Дарвина к осмыслению того, что 

происходит в рыночной экономике, и какова роль конкуренции в ней.  

Но, прежде всего, следует обратить внимание на то, что 

принципиальное влияние на Дарвина оказали идеи Томаса Мальтуса – 

одного из классиков экономической мысли. 

Работа Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» (1798) 

рассматривает развитие общества в динамике, причём эта динамика сродни 

процессам, происходящим в мире животных и растений: «человечеству 

присуще постоянное стремление к размножению, превышающему средства 



существования, с другой стороны - эти средства существования являются 

препятствием к чрезмерному размножению» (Мальтус, 1993, с. 12). 

Сам закон народонаселения Мальтуса сформулирован в виде двух 

посылок и вывода из них: 

1) «итак мы можем признать несомненным положение, что если 

возрастание населения не задерживается какими-либо препятствиями, то это 

население удваивается через каждые 25 лет и, следовательно, возрастает в 

каждый последующий двадцатипятилетний период в геометрической 

прогрессии» (Мальтус, 1993, с. 14), 

2) «средства существования при самых благоприятных условиях 

применения человеческого труда, никогда не могут возрастать быстрее, чем в 

арифметической прогрессии» (Мальтус, 1993, с. 18),  

3) «народонаселение неизменно возрастает всюду где возрастают 

средства существования, если только оно не будет остановлено явными и 

могущественными препятствиями. Эти особые препятствия, точно также как 

и все те, которые, останавливая силу размножения, возвращают население к 

уровню средств существования, могут быть сведены к следующим трём 

видам: нравственному обузданию, пороку и несчастию» (Мальтус, 1993, с. 

33-34). 

Книга Мальтуса вызвала в обществе большой резонанс, ведь она 

доказывала объективность кризисов и массовых катаклизмов – когда рост 

населения, подчинённый геометрической прогрессией превышает 

накопленные средства к существованию, которые по Мальтусу растут по 

арифметическому закону, возникает кризис, одним из способов разрешения 

которого является война, в результате чего численность населения 

уменьшается и восстанавливается нарушенное равновесие. Для того чтобы не 

допустить этих катаклизмов, общество должно заниматься 

благотворительностью, избегать роста больших городов, непрерывно 

заботиться о нравственном долге – «обязанность воздерживаться от брака до 

тех пор, пока нет возможности содержать семью» (Мальтус, 1993, с. 80). 



Следует отметить, что Мальтус неоднократно указывал на то, что он 

является сторонником Адама Смита и повсеместно выступает за 

конкуренцию, как важный элемент рыночной экономики. Не отрицает он и 

важность предпринимательской инициативы: «открытие новых рынков для 

торговли, приобретение новых колоний, возрастание производства при 

помощи вновь изобретённых машин, значительные улучшения в способах 

обработки земли - все это такие условия, при которых несомненно 

произойдёт возрастание богатства и населения» (Мальтус, 1993, с. 118). 

Именно эволюционная динамика, заложенная в книге Мальтуса, 

произвела на Чарльза Дарвина такое впечатление, что под её влиянием он и 

разработал свою теорию эволюции природы: «борьба за существование… 

между всеми органическими существами во всем мире … неизбежно 

вытекающая из геометрической прогрессии их размножения. Это - учение 

Мальтуса, распространённое на оба царства - животных и растений. Так как 

рождается гораздо более особей каждого вида, чем сколько их может 

выжить, и так как на основании этого постоянно возникает борьба за 

существование, то из итого вытекает, что всякое существо, которое хотя 

незначительно изменится в направлении для него выгодном по отношению к 

сложным и нередко меняющимся условиям его существования, будет 

представлять более шансов на сохранение и, таким образом, подвергнется 

естественному отбору. В силу начала наследственности отобранная 

разновидность будет стремиться к размножению своей новой изменённой 

формы» (Дарвин, с. 90). 

Эволюция, по Дарвину, происходит так. Все живые существа борются 

за существование друг с другом. Время от времени у одного из них 

появляются новые, ранее не виданные свойства: «из многих тысяч почек, 

производимых из года в год тем же деревом при однородных условиях, одна 

внезапно получает совершенно новый характер» (Дарвин, с. 96). Если этот 

«новый характер» даёт возможность существу новые преимущества в борьбе 

за существование, то это свойство закрепляется в потомствах существа. И 



далее основанием для победы в конкурентной борьбе выступают именно 

конкурентные преимущества: «если бы мы желали мысленно доставить 

растению возможность размножаться, мы должны наделить его какими-

нибудь преимуществами по отношению к состязающимся с ним соперникам 

или по отношению к пожирающему его животному» (Дарвин, 2009, с. 163 - 

164). И вообще – «естественный отбор действует только путём сохранения и 

накопления малых наследственных изменений, каждое из которых выгодно 

для сохраняемого существа» (Дарвин, 2009, с. 183). 

Если Дарвин перенёс механизмы Мальтуса из области общественной 

жизни в область природы, то точно также можно перенести положения 

теории Дарвина в область экономики. Действительно, борьба за 

существование ведётся не только в области живой природы, но и в области 

хозяйственной сферы – в экономике. Эту борьбу друг с другом ведут и 

конечные потребители, и посредники, и производители, и все другие 

участники рыночного механизма.  

В экономике нет и не может быть двух одинаковых предприятий, как 

нет и не может быть двух одинаковых потребителей. Но для того, чтобы 

изучить такой сложный объект для исследования как экономика, мы 

вынуждены прибегать к абстрагированию - отбрасывать несущественные с 

позиций исследования свойства рассматриваемого объекта, оставляя только 

самые важные. В такой ситуации индивидуальные черты предприятий и 

потребителей стираются и перед взором экономиста предстают типичные 

производители, посредники и потребители. Это – совершенно нормальный 

научный процесс, характерный не только для экономики, а для науки в 

целом. 

Но, рассматривая теорию конкуренции, мы должны всегда иметь в 

виду то, что каждый участник системы экономического взаимодействия 

имеет индивидуальные различия, часть из которых и составляет те черты, 

благодаря которым он побеждает на рынке. 



Если у Дарвина борьба за существование отражается в борьбе с 

природой и в борьбе с конкурентами, то и в экономике её субъекты 

существуют в непрерывной борьбе с установлениями государства и в борьбе 

с другими субъектами, которые пользуются теми же ресурсами и получают 

жизненные силы за счёт реализации своих товаров потребителям. Среди 

конечных потребителей также существует борьба за приобретение товаров 

лучшего качества по лучшей цене, удовлетворяющих разнообразные 

потребности. 

Все участники рыночной экономики соперничают друг с другом: 

продавец и покупатель на рынке соперничают друг с другом за цену – 

продавцу хочется продать товар подороже, а покупателю купить его 

подешевле; государство хочет получить в бюджет как можно больше 

денежных средств с помощью налогов, а хозяйственник хочет заплатить в 

бюджет как можно меньше налогов...  

Соперничество в форме конкуренции происходит тогда, когда борьба 

ведётся соперниками одного рода – государствами за плательщиков налогов, 

производителями друг с другом за потребителей или за ресурсы, 

потребителями друг с другом за дефицитный товар и т.п. Мы будем 

понимать под «соперничеством» действия участника рынка, направленные на 

достижение максимальной выгоды в условиях, когда есть возможность в 

случае бездействия получить меньшую выгоду. Конкуренция – это вид 

соперничества, в рамках которого действия соперников направлены на 

исключение друг друга в участии по получению выгоды от реализации или 

покупки товара. Как утверждал Дарвин, внутривидовая борьба, а в нашем 

понимании – конкуренция, достигает наиболее жёстких форм: «так как виды 

того же рода обыкновенно обладают значительным сходством, хотя далеко 

не всегда в своих привычках и укладе и всегда в своём строении, борьба 

между ними, в случае если возникает конкуренция, обычно будет более 

жестокой, чем между видами различных типов» (Дарвин, 2009, с. 162). 



В ходе такой конкурентной борьбы у её участников время от времени 

появляются новые свойства («новый характер»), вызванные поисками 

конкурентами новых конкурентных преимуществ. Эти новые свойства 

являются результатами инноваций – тех новшеств, которые могут позволить 

победить в конкурентной борьбе.  
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