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покупателями и потреблены максимальной экономической и социальной 

эффективностью. Следующая по значимости цель регулирования – достижение 

структурной сбалансированности спроса и предложения денег. Особенно 

актуально для современных условий России формирование оптимальных 

соотношений краткосрочного (до 1 года), среднесрочного (от 1 года до 5 лет), 

долгосрочного (более 5 лет) кредитования. 

Основные функции государственного регулирования денежного рынка 

выполняет Центральный банк РФ. Регулирующий механизм должен быть 

сориентирован на факторы, определяющие масштабы спроса и предложения 

денежного товара, их структуру. Предложение денег зависит от масштабов 

хозяйственной деятельности, ее эффективности (рентабельности), от уровня 

денежных доходов населения, структуры их расходования и других факторов. 

Основная цель государственного регулирования денежного обращения 

состоит в обеспечении хозяйственного оборота социальных процессов 

денежными ресурсами, в недопущении развития инфляционных процессов, 

расширения бартерных связей. 
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Развитие инвестиций в российской экономике на современном этапе 

продолжает оставаться актуальным со своими многочисленными  проблемами, 



10 

 

как и в предыдущий период становления рыночных отношений. Безусловным 

приоритетом государственной инвестиционной политики является содействие 

выходу национального хозяйства на траекторию устойчивого экономического 

роста для решения острых социальных проблем на основе коренной 

модернизации производства и его структурной перестройки, повышения 

конкурентоспособности обрабатывающего сектора промышленности, 

ускоренного инвестиционного развития секторов «новой экономики», прежде 

всего становления инновационных и информационных отраслей и 

формирования нового технологического облика национального хозяйства. 

Государство должно вкладывать инвестиционные капиталы в 

высокотехнологичные объекты в реальном секторе экономики, что могло бы 

способствовать развитию наукоемких отраслей промышленности.  

Появление новых высокотехнологичных отраслей и секторов экономики 

на смену старым отраслям выступает одним из важнейших экономических 

явлений, вытекающих из функционирования инновационно-инвестиционного 

механизма в экономике. Инновации задействуют факторы интенсификации 

производства, создают задел для роста ВВП страны, уводят страну от 

зарубежной технологической зависимости, а также снижает зависимость от 

сырьевого экспорта.  

В отношении социальных последствий, несомненным оставит тот факт, 

что новые отрасли формируют задел новых рабочих мест и увеличивают 

занятость, причем спрос этих отраслей на рынке труда касается в большей 

степени высококвалифицированного труда, а также предъявляется в большей 

степени спрос на специалистов новых профессий и специальностей. Это 

способствует воздействию повышения эффективности производства, 

улучшению качества выпускаемой продукции и внедрению новых методов 

управления. Особая роль в стратегии должна отводиться диверсификации 

экономики через оптимизацию национальных и привлеченных иностранных 

факторов производства, а также эффективного использования природно-

ресурсного потенциала. 
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Являясь важнейшей составной частью управления территориального 

социально-экономического развития, государственное регулирование развития 

регионов основывается на специальных закономерностях развития и 

размещения производственных сил. Именно закономерности размещения 

производственных сил определяют наиболее общие отношения между 

производительными силами и территорией. 

Особенно большую роль играют такие закономерности территориального 

развития и размещения, как комплексное развитие хозяйства регионов всех 

субъектов Федерации, выравнивание уровней социального и экономического 

развития регионов, рациональное территориальное разделение труда между 

регионами и в пределах их территорий. 

Сущность этих закономерностей состоит в следующем. Комплексное 

развитие хозяйства экономических районов предполагает сочетание отраслей 

рыночной специализации, имеющих общероссийское значение, отраслей, 

дополняющих территориальный комплекс, и инфраструктуры. Задачей 

регулирования при этом является обеспечение пропорционального развития 

всех трех групп отраслей, укрепление связей между ними, чтобы каждый 

регион представлял собой территориально-производственный комплекс и 


