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- численность работников, занятых нормиро-
ванием труда, сокращена (по сравнению с данными 
1991 года) примерно в 3 раза. 

- на 1 специалиста по труду в экономике Рос-
сии приходится примерно 1200, а в промышленности 
около 900 работников; 

- практически во всех организациях ликвидиро-
ваны нормативно-исследовательские подразделения 
по труду. 

Как показал проведённый анализ, основными 
причинами ухудшения состояния нормирования труда 
в экономике России являются: 

1. Недостаточная заинтересованность организа-
ций в снижении издержек производства, в том числе 
затрат труда, вследствие особенностей условий пе-
реходного периода (налицо несовершенство хозяйст-
венного механизма, позволяющего организациям уве-
личивать прибыль за счет необоснованного роста цен, 
а не путем снижения издержек производства, в том 
числе затрат труда; монополизированная структура 
материального производства, позволяющая орга-
низациям - монополистам диктовать цены на продук-
цию и услуги; низкая цена труда, способствующая 
текучести квалифицированных работников с государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий 
(особенно госбюджетной сферы) в организации част-
ного сектора экономики с повышенной оплатой тру-
да; высокая инфляция; низкий уровень жизни; неуве-
ренность в завтрашнем дне; взаимонеплатежи; скры-
тая безработица и другие социально - экономические 
явления, усугубляющие ухудшение нормирования 
труда в организациях). 

2. Демонтаж административной системы управ-
ления нормированием труда в экономике и отсутствие 
новой эффективной системы трудовых отношений, 
основанной на законах рынка. 

3. Ликвидация сети отраслевых нормативно-
исследовательских организаций по труду. 

4. Значительное снижение квалификационного 
уровня специалистов по нормированию труда (если в 
1991 году 82% специалистов имели высшее и среднее 
профессиональное образование, то по состоянию на 
01.01.2003 лишь 47%). 
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Основное назначение фондового рынка состоит в 
том, что он позволяет аккумулировать временно сво-
бодные денежные средства и направлять их на разви-
тие перспективных отраслей экономики. Т.к. рынок 
ценных бумаг довольно неустойчивое образование в 
России, в связи, с чем тема развитие фондового рынка 
и составляющие его актуальна на данный момент. 
Подробнее остановимся на рассмотрение инфраструк-
туры рынка ценных бумаг. 

Инфраструктура фондового рынка является свя-
зующим звеном между инвестором и эмитентом, 
обеспечивая аккумуляцию денежных средств инве-
стором и направляя финансовые потоки на приобре-
тение ценных бумаг эмитентов, дающих наибольшую 
доходность. Фондовый рынок является тем механиз-
мом, который помогает эмитентам аккумулировать 
финансовые средства инвесторов, а инвесторам - при-
умножить свои сбережения путем вложения финансо-
вых средств в ценные бумаги. Итак рынок ценных 
бумаг - это часть финансового рынка (другая его 
часть - рынок банковских ссуд), где осуществляется 
эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Он является 
одновременно и индикатором рыночной экономики и 
главным ее финансовым рычагом. 

По характеру обращения ценных бумаг его мож-
но рассматривать как первичный, т. е. размещение 
эмитентом ценных бумаг среди первых владельцев 
называется первичным фондовым рынком[1], и как 
вторичный, где осуществляется купля-продажа ранее 
выпущенных ценных бумаг.  

Кроме того, в соответствии с мировой практикой, 
рынок ценных бумаг делится на два в значительной 
мере независимых друг от друга рынка: организован-
ный (биржевой) и свободный (внебиржевой). В об-
щем, виде понятие «организованный рынок» подра-
зумевает сделки, заключенные на фондовой бирже, в 
то время как понятие «свободный рынок» предпола-
гает сделки с ценными бумагами вне биржи, которые 
осуществляются между покупателем и продавцом 
через посредников. 

Организованный рынок требует, чтобы предла-
гаемые для продажи акции и облигации проходили 
специальную регистрацию и удовлетворяли набору 
дополнительных условий, предоставляющих макси-
мум деловой информации о том бизнесе, для финан-
сового обеспечения которого выпускаются именно 
эти бумаги. Их купля-продажа осуществляется путем 
заявки на фондовой бирже, а все связанные с этим 
процедурные вопросы строго регламентируются пра-
вилами этой биржи и государственным законодатель-
ством. Свободный рынок в этом смысле не предъяв-
ляет жестких требований к продавцам и покупателям. 
Здесь действуют законодательные нормы, обеспечи-
вающие полный контроль за предпринимательской 
деятельностью. В той же мере, что и на организован-
ном рынке, компании, выпускающие ценные бумаги, 
несут административную и уголовную ответствен-
ность за обман или дезинформацию покупателя. По-
средники действуют в соответствии с официальными 
нормами и правилами обслуживания клиентов, а сама 
купля-продажа ценных бумаг подлежит юридическо-
му оформлению и имеет абсолютно правовой харак-
тер[2].  

Также рынок ценных бумаг можно классифици-
ровать по видам ценных бумаг обращающихся, в ча-
стности, на российском рынке сегодня выделяют: ры-
нок государственных бумаг; рынок акций, в котором в 
свою очередь выделяются три основных сегмента 
(иногда их называют эшелонами): "голубые фишки" 
(наиболее ликвидные акции крупнейших российских 
компаний), акции "второго эшелона", приближаю-
щиеся к ним, но еще не достигшие соответствующей 
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ликвидности, и акции предприятий, практически не 
появляющиеся на рынке; рынок ценных бумаг мест-
ного значения (в большинстве - муниципальных об-
лигаций или облигаций субъекта федерации); рынки 
векселей разных эмитентов; рынки производных цен-
ных бумаг (в основном фьючерсов).  

И так степень развития инфраструктуры рынка 
ценных бумаг является отражением уровня его разви-
тия, привлекательности для инвесторов и роли в на-
циональной экономике. В этом смысле сложившаяся в 
нашей стране инфраструктура фондового рынка несет 
в себе все те проблемы, которые свойственны россий-
ской экономике, правовой системе и государству в 
целом. 

Основы инфраструктуры отечественного фондо-
вого рынка сформировались в начале 90-х годов. К 
этому времени при поддержке Минфина России и 
Банка России на базе ММВБ и региональных валют-
ных бирж на рынке ГКО и ОФЗ была создана инфра-
структура Организованного Рынка Ценных Бумаг 
(ОРЦБ), характеризующаяся применением современ-
ных технологий и обеспечивающая расчеты по сдел-
кам с ценными бумагами по принципу “поставка про-
тив платежа”. На рынке корпоративных ценных бумаг 
в рекордно короткие сроки была осуществлена массо-
вая приватизация, темпы которой намного опередили 
уровень развития инфраструктуры. В итоге сложился 
преимущественно внебиржевой и не интегрирован-
ный в единую технологическую и правовую систему 
рынок акций российских эмитентов. На рынке корпо-
ративных ценных бумаг права акционеров фиксиро-
вались самостоятельно эмитентами и сотнями регист-
раторских компаний, к которым постепенно добавля-
лись десятки депозитарных компаний. Развитие ин-
фраструктуры фондового рынка шло по принципу 
“кто платит, тот и заказывает музыку”. Огромное воз-
действие на инфраструктуру российского фондового 
рынка и планы его развития оказал августовский кри-
зис 1998г. финансовый кризис. Рынок ценных бумаг 
стал неликвидным. Резкое повышение требований 
инвесторов к надежности и эффективности расчетов 
на рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных 
бумаг в полной мере столкнулись с проблемой нега-
тивности правовой системы к разрешению сложных 
вопросов на фондовом рынке, возникших после авгу-
стовского кризиса[3]. 

На сегодняшний день яркая метафора докризис-
ных лет — «Феррари в лесу» — несколько поблекла, 
так как «лес» (реальный сектор) становится все более 
ухоженным, а «Феррари» (фондовый рынок), наобо-
рот, потихоньку ржавеет в ожидании завершения «до-
рожных работ».  

Основными проблемами российской фондовой 
инфраструктуры, на наш взгляд, являются: дефицит 
ликвидности и ее высокая концентрация, фрагменти-
рованность инфраструктуры, переток торговой актив-
ности за рубеж, недостаточное развитие первичного 
рынка, медленный рост привлечения частных инве-
стиций, отсутствие у государства публичной страте-
гии развития фондового рынка, дефицит доверия ин-
фраструктурных организаций друг к другу, хрониче-
ское недофинансирование всех субъектов инфра-
структуры, неприемлемо высокий уровень рисков[4]. 

Презумируя, отметим, что вложения в инфра-
структуру в любой экономике носят долговременный 
характер и не всегда имеют четкий срок окупаемости. 
Ввиду "краткосрочного мышления", преобладающего 
в предпринимательской среде, в ближайшие годы ос-
новная финансовая и организационная нагрузка в об-
ласти оптимизации функционирования инфраструк-
туры неизбежно ляжет на государство, которое также 
является обособленным элементом инфраструктуры, 
общим для всех рассматриваемых сфер и нуждаю-
щимся в оптимизации никак не менее остальных. 
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Современная педагогика и философия сознания 

поднимает ряд проблем, не вписывающихся в рамки 
отдельных научных дисциплин и требующих ком-
плексного междисциплинарного подхода. Однако 
сознание связано с личностью, которая являлась про-
дуктом деятельности коллектива. В нормально орга-
низованном обществе не личность вырабатывается 
коллективом, а коллектив базируется на личностях и 
без них вообще невозможен. Чтобы человек стал лич-
ностью, необходимо формировать у него не созна-
тельность, связанную с пустым активизмом, а созна-
ние, побуждающее к настоящей, продуктивной, пре-
образующей деятельности. Силы русской государст-
венности были направлены на самосохранение, а не 
на общественное совершенствование. Государствен-
ная власть и теперь ещё ссылается на заслуги в созда-
нии России, в её сохранении, и этим оправдывает зло 
настоящего. В борьбе за Россию, её национальную 
мощь, великое будущее нужно иное сознание, в кото-
ром центральное место займут не абстрактные инте-
ресы и идеи, а идея национальная. Сознание нераз-
рывно связано с деятельностью. Человек, обладаю-
щий сознанием, не способен механически заучивать и 
с равным энтузиазмом осваивать и провозглашать 
сменяющие друг друга лозунги. Это может делать 
только человек, обладающий сознательностью.  

Сознание - это, прежде всего, реальное отноше-
ние к культуре, к труду, к окружающей действитель-
ности. Сознание обладает творческим потенциалом, 
то есть не только отражает мир, но и творит его. Од-
нако мир, который оно творит, может быть как на-
стоящим, реальным, так и ирреальным, в котором 
сознание человека раздваивается, слово и дело – рас-


