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местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или 
лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. Естественно, 
данная информация должна быть собрана и при совершении любой операции, признанной сомнительной в 
соответствии с нормами Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
Необходимо отметить, что Банк России не разъясняет механизма получения вышеперечисленных сведений 
и не предоставляет кредитным организациям каких-либо инструментов воздействия на клиентов. Значит, 
кредитная организация вынуждена отказывать клиенту в осуществлении того или иного действия, и в 
результате — терять клиента. 

Прежде всего, деньги являются имуществом [1], на которое распространяются все нормы права, 
защищающие правомочия обладателя этого имущества, например, конституционная норма ст.35 Основного 
закона, согласно которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Кроме 
того, согласно ст. 34 Конституции РФ каждый может свободно использовать деньги для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Понятие «свобода» 
применительно к перемещению финансовых средств, экономической деятельности и использованию 
имущества для предпринимательской деятельности носит условный характер, что выражается в принятии 
государством законов и подзаконных правовых актов, ограничивающих свободу денежного обращения в 
РФ. Какова же мера такой свободы и не является ли ее ограничение нарушением Конституции РФ? 

В России финансовые средства должны перемещаться свободно и беспрепятственно, поскольку данное 
положение закреплено в ст.8 Конституции РФ как основа конституционного строя. Снятие денежных 
средств со счета в любом размере и передача их владельцу счета или лицу, уполномоченному им, при 
наличии на счете необходимого количества денежных средств является обязанностью кредитной 
организации. Таким образом, обеспечивается соблюдение правовых норм ст.35 Конституции РФ, 
защищающих частную собственность и повышается уровень доверия к кредитным организациям со стороны 
населения. На наш взгляд, при регистрации нового юридического лица, для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию, необходимо разработать жесткий правовой механизм идентификации 
личности директора и участников организации с обязательным привлечением информации баз данных от 
органов ЗАГС и МВД. Это поможет уже на стадии создания выявить фирмы с «номинальными 
руководителями» и установить за ними наблюдение.  

Механизм правового регулирования наличного денежного обращения в России нуждается в 
совершенствовании, в том числе необходимо предусматривать и устранять проблемы практического 
применения нормативно-правовых актов Центрального банка для повышения доверия к кредитным 
организациям со стороны населения и в целях ускорения денежного оборота в стране и, как следствие, 
планомерного роста экономики. 
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Многие считают, что коммунистическая модернизация привела Россию к могуществу и сделала ее 

сверхдержавой. Рыночная же экономика привела ее к упадку. Так же существует другая гипотеза: «До 
революции Россия была активная и процветающая страна». Обратимся к истории экономики России. 

Перед революцией экономика России уступала США и Западной Европе по уровню потребления и 
производству. В развитии перерабатывающей промышленности Россия уступала США и Японии. 

В США за 1960-1913гг. ВВП на душу населения вырос с 860 до 2500 долл., в России с 350 до 600 долл. 
(по расчетам Ю.П.Соколова). В сравнении с США, Россия отставала, но Европу медленно догоняла. 

Промышленный сектор, был полностью интегрирован в мировую экономику, в отличии от аграрного, 
который находился в крайней отсталости. 

Реформы Александра II охватили аграрное отношение, создали более либеральные условия для развития 
экономики в целом. Промышленность стала развиваться интенсивнее. 

В годы гражданской  войны (1918-1920 гг.) в России возникла плановая система (переход к коммунизму). 
Окончательно она сложилась в 1929-1933гг. 

Сложившаяся хозяйственная система была уникальна. Система с некоторыми изменениями была взята и 
в другие социалистические страны. 

Минусом хозяйственной системы являлось несовместимость с рыночной экономикой. Советская 
социалистическая система представляла реализацию единой государственной монополии.  
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К концу 1980-х гг. в большинстве стран  социалистическая система показала негативный результат. 
Страны начали переходить от социалистического планового хозяйства к рыночной экономике. Некоторые из 
этих государств доказали преимущества социалистического планового хозяйства. 

Крупнейшим событием конца XX в. является распад СССР. Многие Российские граждане и люди других 
республик упрекают демократов в развале союза. 

В 1998 г. произошел финансовый кризис, поставивший экономику России под угрозу. Первым сигналом 
кризиса считают банковский крах в Чехии (март 1997г.). Осенью 1997 г. – кризис в Гонконге, затем в 
Малайзии и Таиланде. Котировки ценных бумаг упали, и произошла девальвация валюты. Россия была в 
стороне, она была занята своим кризисом, и не думала о глобальном (1 января 1998г.). ЦБ России произвел 
деноминацию рубля и ввел новую валюту. Деноминация в 1000 раз объявил Б. Н. Ельцин. Данное действие 
должно было создать ощущения у граждан возврата к нормальной жизни. 

13 августа Дж. Сорос выступил с заявлением, что в России наступил кризис и необходимо девальвация 
рубля и привязка его к доллару. 17 августа доллар начинает расти. В результате временного расстройства 
товарного обращения в магазинах полки пустуют, цены растут. Банковская система лежала в руинах, 
прекращены платежи. Картина была ужасная, все достигнутое за последние годы пошло прахом. 

В 2000 году Б. Н. Ельцин (президент России) идет в отставку и назначает приемника В. В. Путина. 
За время правления В. В. Путина экономика России укрепляется с каждым годом. Разработаны и 

внедрены долгосрочные программы социально-экономического характера, направленные на улучшение и 
повышения уровня жизни населения. Проведены реформы в социальной сфере. Возобновлено строительство 
флота, модернизация вооруженных сил. Повышаются с каждым годом пенсии, заработная плата в 
бюджетных организациях. Заключены договора с другими странами, о привлечении в Россию инвестиций. 

В общем, экономика России переживает новое время, время стабилизации. 
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Роль информации в экономической деятельности заключается в снижении неопределенности, 
способствующей реализации определенных целей субъекта. Поэтому не вызывает сомнения важность 
информационного обеспечения для успешной деятельности участников рынка.  

Еще одним важным аспектом является превращение информации в один из наиболее важных факторов 
производства. Обычно исследователи выделяют только четыре производственных фактора: земля, труд, 
капитал и предпринимательская активность. Однако даже эти четыре фактора не всегда были 
общепринятыми. Так, например, марксистская политическая экономия долгое время не признавала 
предпринимательство, что в большой степени было обусловлено идеологическими мотивами. Однако, 
предприимчивость – как один из видов организации – сегодня, несомненно, играет ведущую роль в 
производственном процессе.  

Перемены, происходящие в России и странах Восточной Европы, с очевидностью доказали, что два 
родственных предприятия, приблизительно одинаково оснащенных землей, трудом и капиталом, могут 
разойтись в полученном результате труда из-за различного уровня организации производственного 
процесса. 

Воздействие же информации на воспроизводственный процесс в целом носит двоякий характер. С одной 
стороны знание и информация выступают в качестве обязательного первоначального элемента научно-
технологических изысканий, а с другой – информационный ресурс используется в экономической системе 
точно также как труд или капитал. Т.е. можно говорить о прямой зависимости между экономическими 
результатами и количеством информации, введенной в экономическую деятельность. 

Вместе с тем информационный ресурс имеет ряд особенностей, отличающих его от традиционных 
ресурсов: 
 информация воздействует на эффективность производства без физического увеличения традиционных 

ресурсов;  
 информация действует на субъективный фактор производства — человека, его характер, способности и 

ожидания;  
 информация ускоряет процесс воспроизводства за счет уменьшения периодов производства и обращения.  

Таким образом, можно говорить о том, что именно информационный ресурс наряду с организационным 
способен значительно повысить эффективность экономической системы без какого-либо заметного 
увеличения потребления труда, земли и капитала.  

Еще одним необычным явлением информационного рынка является то, что не всегда возможно 
однозначно определить оптимальный размер необходимой информации и ее предельную цену, исходя из 
привычных соотношений предельных издержек на получение информации и предельной выгоды от ее 
использования.  


