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Система социально-экономического управления экономикой России в период 

жестких экономических санкций должна совершенствоваться с учетом следующих ос-
новных особенностей: 

–  формирование фондового рынка ценных бумаг; 
–  система кредитно-денежного обращения; 
–  инвестиционные механизмы в сфере производства и реальной экономики в 

целом; 
–  система налогообложения; 
–  система формирования бюджета и централизованное его распределение; 
–  внебюджетные источники финансирования отраслей экономики; 
–  регулирование системы финансирования социальной сферы и т.д. 
Создание системы государственного регулирования рынком ценных бумаг яв-

ляется мощнейшим фактором влияния на экономику, функционирующую в рыночных 
условиях. Именно ценные бумаги являются своего рода мерилом и критерием различ-
ных форм собственности, регулируя который, можно поддерживать целесообразный 
оптимальный баланс государственной и частной собственности, обеспечивая необхо-
димый баланс [1]. 

Ценные бумаги в своем обращении образуют фондовый рынок, который пред-
ставляет собой целостную структуру и поэтому реально требуется управлять им. 

На фондовых рынках обращается большое количество разнотипных ценных бу-
маг. Каждая из них имеет свои особенности и назначение. Реальным средством такого 
управления является разработка и применение оптимальных экономико-
математических моделей и правовых механизмов. 

На российских биржах обороты ценных бумаг носят весьма скромный характер, 
если их сопоставлять с оборотами на зарубежных рынках. Различия столь разительны, 
что можно утверждать о самой первой ступеньке, на которую поднимается фондовый 
рынок России. Именно этим объясняется тот факт, что на зарубежных фондовых рын-
ках российских ценных бумаг практически нет. Это обстоятельство отражает состояние 
российской экономики как неконкурентоспособной. Попытки выйти на зарубежные 
фондовые рынки с помощью специальных правительственных обязательств (ГКО, об-
лигации) закончились полным провалом.  

Таким образом, фондовый рынок России превращается в узловое сплетение, в 
котором завязана судьба суверенитета страны, ее политического курса, возможностей 
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привлечения коммерческих инвесторов и проведения политики на развитие реальной 
экономики за счет собственных средств. Учитывая, что многие зарубежные инвесторы 
ушли с фондового рынка России, в сложившейся ситуации требуется разработать спе-
циальную программу по развитию фондового рынка России. 

Такое развитие возможно, если будет осуществлена соответствующая дооценка 
приватизированных предприятий. 

Существующие факты показывают, что само государство через свои органы 
управления имуществом вполне может осуществлять через коллективы этих предпри-
ятий необходимый выпуск ценных бумаг для аккумуляции средств населения. Автору 
представляется, что за прошедшие 10 лет реформирования вполне созрели условия 
для того, чтобы ликвидировать явные аномалии и перейти к цивилизованной экономи-
ке, основанной на смешанных формах собственности [3]. 

В частности, представляется целесообразным ввести систему государственного 
регулирования через государственно-коллективную форму собственности на крупных 
стратегических объектах, что позволит привлекать дополнительно свободные средства 
граждан, выплачивая им соответствующие дивиденды. 

Таким образом, требуется государственное регулирование для нормализации 
работы фондовых рынков страны и принятия необходимых мер к локализации внешне-
го давления через фондовый рынок и к расширению социально-экономической основы 
фондового рынка внутри страны на началах социализации. 

Система государственного регулирования рынком ценных бумаг в России может 
быть эффективной в системе современной экономики при условии комплексного ре-
шения как минимум двух взаимосвязанных задач: 

–  формирование механизма функционирования рынка ценных бумаг, государ-
ственного контроля, а также разработка и неуклонное соблюдение правовых актов, регу-
лирующих оборот ценных бумаг в России и регламентирующих взаимодействие россий-
ского фондового рынка с международными рынками (Нью-Йорк, Токио, Лондон и т.д.); 

–  создание в кратчайшие сроки инфраструктуры рынка ценных бумаг (форми-
рование системы образования и подготовки кадров, развитие издательской базы и 
строительство зданий, приспособленных к наиболее эффективному выполнению бир-
жами ценных бумаг своих уставных функций). 

Следующим важнейшим моментом системы государственного регулирования 
региональной экономики является трансформирование банковской системы таким об-
разом, чтобы кредитные учреждения были ориентированы на работу с промышленно-
стью и сельским хозяйством, со всей сферой реальной экономики. 

Наконец, требуется принять необходимые меры для серьезного расширения 
рынка страховых услуг, превратив его в один из стратегических источников инвестици-
онных ресурсов для развития реальной экономики. 

В период перехода к рыночным отношениям в российской экономике происхо-
дят принципиальные изменения в системе, как межхозяйственных связей, так и в 
структуре государственных органов. 

Исключительная сложность решения проблемы государственного регулирова-
ния рыночной экономикой регионов России требует изменения федеральных и регио-
нальных структур, определяющих законодательную политику государство, в том числе 
в сфере налогообложения, формирования государственного бюджета, банковской, 
страховых систем, таможенной политики и т.д. 

Возможность обеспечения данной задачи определяется созданием целостной 
системы правовых актов, увязывающих и согласующих действия самых разнообразных 
министерств, ведомств, как федерального, так и регионального уровней управления, 
принимающих участие в формировании единой системы комплексного управления ре-
альной экономикой. 

Возможная реструктуризация федеральных и региональных структур государ-
ственного регулирования экономикой будет направлена в сторону концентрации и сли-
яния смежных министерств, ведомств и комитетов, дублирующих друг друга в практи-
ческой работе, что приводит в ряде случаев к определенным противоречиям у руково-
дителей рядовых хозяйственных структур [5]. 
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Второе направление в формировании комплексной системы государственного 
регулирования экономикой — это создание на базе Министерства юстиции и Мини-
стерства экономики новых структур, наделенных функциями контроля и обеспечения 
государственных функций по регулированию экономикой, органически сочетающих 
государственную экономическую политику с рыночными механизмами хозяйствования. 

Необходимо понимать, что наука России — это ее национальное богатство, ос-
новной фактор экономического роста страны. Потери научного потенциала нельзя бу-
дет быстро компенсировать из-за большой инерционности передачи знаний от старше-
го поколения младшему. 

Очевидно, при разработке мероприятий по сохранению и реформированию 
науки России нужно в первую очередь учитывать долгосрочные особенности развития 
научного потенциала. Необходима разработка долгосрочной концепции развития рос-
сийской науки на период как минимум до 2025 гг. 

Следует учитывать, что принципы выбора и реализации приоритетов развития 
науки в авиации при экономическом спаде, снижении спроса на результаты НИОКР и 
сокращении финансирования должны в корне отличаться от тех, которые используют-
ся при стабильном развитии экономики. В условиях значительного экономического и 
политического кризиса, приведшего, как это имеет место в России, к многократному 
сокращению расходов на науку, основной становится задача выживания, сохранения 
накопленного научного потенциала. Но и в этот переходный период выбор и реализа-
ция приоритетов возможны только тогда, когда у правительства имеются четкие долго-
срочные цели социально-экономического развития страны, разработана оборонитель-
ная концепция и соответственно выработана научно-техническая политика [4]. 

Как показывает анализ развития науки во многих странах в приоритетных 
направлениях обычно направляется прирост ассигнований на науку. Финансирование 
же направлений, не относящихся к приоритетным, поддерживается как правило, при-
мерно на постоянном уровне. 

Очевидно, даже при сокращении ВВП следует стремиться к управлению, осно-
ванному на изменении не абсолютных объемов, а удельных весов выделяемых фи-
нансовых ресурсов в зависимости от степени приоритетности направлений. 

Для сохранения и стимулирования развития сферы НИОКР в период перехода к 
новой экономической системе необходимо поддержание максимально возможного 
спроса на научную продукцию со стороны государства. 

При разработке научно-технической политики нужно учитывать, что малый биз-
нес является лишь дополнительным источником спроса на научные достижения. Ос-
новная составляющая спроса приходится на крупные предприятия, главным образом в 
наукоемком секторе экономики. 

В условиях переходного периода необходимы будут, очевидно еще в течение 5-
7 лет значительные государственные ассигнования не только фундаментальной, но и 
отраслевой науке при сохранении государственной поддержки фундаментальных ис-
следований. Перевод отраслевой науке на самофинансирование при практически пол-
ном сокращении бюджетных ассигнований приведет к разрушению большинства от-
раслевых научно-исследовательских организаций. 

На наш взгляд, для поддержки науки следует разработать механизм целевого 
(на развитие сферы НИОКР) налогообложения финансово-кредитных организаций 
(банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т.д.) и предприятий сферы 
услуг. Целесообразно разработать механизм льготного — с предоставлением гарантий 
со стороны государства — кредитования коммерческими банками научно-
исследовательских организаций, а также предприятий промышленности, осваивающих 
новые образцы техники и технологии. 

Как уже говорилось выше, абсолютно необходимо серьезное повышение опла-
ты труда в науке. Не надо закрывать глаза на то, что низкая заработная плата воспри-
нимается в массовом сознании как свидетельство низкого престижа, что не может не 
сказаться на жизненных планах подрастающего поколения. Наконец, задачей перво-
степенной важности является обеспечение ученых, специалистов, аспирантов и сту-
дентов современной научной литературой и периодическими изданиями, как отече-
ственными, так и зарубежными. С начала проведения экономических реформ практи-
чески почти прекратилось издание специальной литературы по основным научным 
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направлениям и техническим дисциплинам. Иссяк поток зарубежных изданий в биб-
лиотеки. Дефицит научной и технической информации в условиях ускоренного разви-
тия информационных технологий во всем мире ведет к усилению научного и техноло-
гического отставания России, тем более что он в равной степени затрагивает и сферу 
специального образования. Необходимо также переоснащение ведущих научных биб-
лиотек наиболее крупных городов страны с объединением их в сеть с использованием 
новейших информационных технологий. 

Разработка и реализация новых путей и методов стимулирования развития 
научного потенциала, безусловно, необходимы, но это не означает пренебрежения те-
ми управленческими мероприятиями, основной целью которых является не реформи-
рование, а максимально возможное сохранение научного потенциала и обеспечение 
преемственности. 

Требуются, в частности, специальные законодательные акты, предусматрива-
ющие дополнительные ассигнования на науку в наукоемких городах и регионах за счет 
местных бюджетов, в том числе путем целевого налогообложения. 

Целесообразно также предоставление возможности для плодотворной работы 
ученым без ограничений по возрасту с установлением ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет к должностному окладу в зависимости от стажа работы (до 40–50 % при ста-
же свыше 35–40 лет), введение ряда льгот для молодежи, в том числе освобождение 
от призыва на военную службу выпускников вузов, поступающих в НИИ и КБ, ведущих 
работы по приоритетным направлениям науки и техники [2]. 

В свете вышесказанного необходима разработка федеральной целевой програм-
мы «Сохранение и стимулирование развития науки России» с выделением в ее составе 
важнейшей подпрограммы «Обеспечение преемственности в российской науке». 

В связи с ухудшением социальной составляющей современного витка научно-
технической политики, мнение в оценке его роли в развитии современной экономики 
неоднозначны. 

Создание комплексной системы управления процессами социально-
экономического развития регионов страны в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям во многом зависит от развития системы управления научными и производствен-
но-техническими кадрами. 

Реструктуризация хозяйственного механизма регионов страны неизбежная в 
условиях перехода к рыночным отношениям, приводит к повышению наукоемкости от-
раслей по производству товаров народного потребления, как следствие повышение 
уровня конкурентоспособности на мировом рынке [5]. 

Высокая наукоемкость отраслей по производству товаров народного потребле-
ния приводит к качественным преобразованиям структуры функционирующего персо-
нала. По оценкам, в системе кадров отраслей по выпуску ТНП доля научных работни-
ков должна быть на уровне 20–25 процентов, и инженерных кадров на уровне 40–50 
процентов, кадров среднего звена 10–12 процентов, исполнительного персонала до             
15 процентов. Таким образом, формируемая высокоинтеллектуальная структура пер-
сонала, нацеленная на конвейерную разработку новых изделий (информационный экс-
перимент) и информационную технологию (безлюдная технология). Исполнительная 
часть персонала состоит, главным образом из рабочих ремонтников, осуществляющих 
функции ремонтного обслуживания оборудования. Инженерно — управляющий персо-
нал занимается вопросом научной, технической, маркетинговой и информационной 
политикой предприятия как в оперативном режиме реального времени, так и на основе 
стратегического управления на перспективу.  

Известно, что любая система может нормально функционировать лишь тогда, 
когда она будет опираться на деятельность хорошо подготовленных кадров [7]. Работа 
в области системы государственного регулирования экономики сама по себе весьма 
сложная и требующая высокой компетентности от каждого, кто участвует в организа-
ционно правовом обеспечении подъема экономики. Особую важность здесь имеет 
проведение экономико-правовой работы по фондовой оценке предприятий, организа-
ция системы анализа эффективности деятельности предприятий, по обеспечению вы-
пуска высоко конкурентоспособных изделий. 
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Весьма сложной является работа по правовому регулированию системы выпуска 
ценных бумаг от имени регионов России. Большой объем работы связан с консультирова-
нием юридических лиц по размещению ценных бумаг не допуская случаем нарушения 
российского законодательства об обращении ценных бумаг. Широкий фронт работ связан 
с просвещением населения о выгодных для него формах размещения собственных тру-
довых накоплений в ценных бумагах — облигациях, акциях и т.д. 

Было бы целесообразным создать ряд учебных заведений, которые готовили 
бы кадры для работы с ценными бумагами. В этой связи большую роль могут сыграть 
академические учреждения, разрабатывающие теорию, методологию и исследующих 
результаты функционирования рынка ценных бумаг в России и в мире. 

 Вместе с тем важную задачу предстоит решить тем организациям, которые 
непосредственно занимаются делами по формированию, развитию и обеспечению 
нормального функционирования рынков ценных бумаг в России. В этой связи предсто-
ит создать систему институтов по повышению квалификации специалистов и ученых 
занимающихся организацией обращения ценных бумаг. 

Таким образом, подготовка кадров и повышение их квалификации становится 
центральной задачей реальных структур самого рынка ценных бумаг и научно-
исследовательских учреждений, разрабатывающих проблематику фондового рынка. 
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