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Фонда, общая сумма отмываемых денег в ми-
ре находится в диапазоне 2–5% мирового ВВП. 
Это означает, что ежегодно от 0,9 до 2,4 трлн. 
долл., полученных незаконным образом, раз-
личными путями внедряются в общемировой 
экономический и денежный оборот. Трудности 
в определении объемов криминального бизнеса 
проистекают из-за того, что по своей сущности 
процесс отмывания денег в силу целого ряда 
причин выходит за рамки привычной экономи-
ческой и финансовой статистики. 

Глобализация финансовых рынков и снятие 
ограничений в международной торговле посте-
пенно стирают границы между внутренними и 
внешними источниками криминального капита-
ла, схемами его отмывания независимо от места 
преступления или получения дохода от неза-
конной деятельности. Либерализация движения 
капитала, усиливая взаимосвязь между различ-
ными финансовыми институтами, позволяет ис-
пользовать практически любой из них для отмы-
вания денег.
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Если в советское время в Кыргызстане и бы-
ла инфляция, то ее не было видно, поскольку она 
пребывала в закрытом подавленном виде. В пост-
советский же период, с переходом экономики на 
рыночные отношения, инфляция стала заметной 
и очень ощутимой. Настолько ощутимой, что в 
моменты роста цен и обесценения денег хозяй-
ственная деятельность иногда теряла смысл, а 
население страны лишалось средств для жизни. 
Особенно это проявилось в начале переходного 
периода, когда стали проводиться реформы по 
рыночному преобразованию советской, центра-
лизованно управляемой плановой экономики. В 
1992 г. почти все цены были отпущены на сво-
боду – и это привело к невероятной инфляцион-
ной вакханалии. Уровень потребительских цен 
поднялся до 1358,7%, а в 1993 г. – до 1466,0%, 
что выражало по существу состояние гиперин-
фляции. При такой инфляции предприятия мо-
ментально оказались без оборотных средств, а 
население потеряло свои личные сбережения. 
Предпринимателям стало невозможно взять кре-
диты в банках, поскольку проценты за них под-
скочили чуть ли не до 400% годовых. А главная 
беда инфляции состояла в том, что она породила 
шаткое, неустойчивое состояние в экономике и во 
всей общественной жизни. Из-за того, что деньги 
непрерывно обесценивались, теряли свою поку-

пательную силу, предприятия, произведя продук-
цию и продав ее, за вырученные деньги не могли 
покрыть даже затраты на сырье и материалы, не 
говоря уже о получении прибыли. Точно так же 
работники на свою заработную плату, пенсионеры 
на свои пенсии и пособия из месяца в месяц ста-
ли приобретать все меньше и меньше продуктов и 
вещей для потребления и жизненного существо-
вания. Все это расстройство общественной жизни 
вытекало из того, что экономика, встававшая на 
рельсы рыночного развития, потеряла денежно-
стоимостную основу и опору в виде денег со ста-
бильно устойчивой покупательной силой.

Всплески инфляции в Кыргызстане про-
исходили также во время воздействия на его 
экономику финансового кризиса 1997–1998 гг., 
шедшего из стран Юго-Восточной Азии, и миро-
вого финансово-экономического кризиса 2007–
2009 гг. Так, если в 1998 г. уровень инфляции 
равнялся 116,8% (декабрь к декабрю предыду-
щего года), то в 1999 г. в связи с воздействием 
финансового кризиса поднялся до 139,9%. До 
мирового финансово-экономического кризиса 
в 2006 г. индекс потребительских цен составил 
105,1%, а как только этот кризис начал прояв-
лять свое действие произошло заметное и чув-
ствительное повышение потребительских цен – 
в 2007 г. на 20,1% и в 2008 г. на 20,0%.

А.Э. Эркин. Отмывание доходов с использованием мировой банковской системы
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Инфляцию склонны объяснять действием 
внешних причин. Общеизвестно, например, что 
разгул инфляции наблюдается во время ката-
клизмов большого общественно-экономического, 
государственно-политического, природного и 
техногенного характера (революции, войны, по-
слереволюционные и послевоенные разрухи, 
кардинальные преобразования экономики, миро-
вые экономические кризисы, землетрясения, на-
воднения, выход из строя энергетической систе-
мы и т.д.). Так, глубокое расстройство экономики 
и огромный инфляционный рост цен на товары 
возникали в результате революции 1917 г. в Рос-
сии, Первой и Второй мировых войн, недавнего 
колоссального разрушительного землетрясения в 
Гаити. Ныне экономика всех стран мира держит-
ся и работает на электрической энергии, и, конеч-
но, если произойдет катастрофа, разрушающая 
и останавливающую работу электроэнергетики 
на длительный срок, это неизбежно вызовет ин-
фляцию. Преобразование социалистической эко-
номики советского типа в рыночном духе тоже 
оказалось чрезвычайно болезненным процессом, 
вызвавшим и расстройство всей экономики, и не-
вероятно огромный рост уровня инфляции.

Нелепо было бы отрицать действие указан-
ных внешних причин на развитие инфляции. На-
до только разобраться и выяснить, являются ли 
эти причины исходными, первостепенной значи-
мости. 

Откуда вытекает инфляция? Из раздвоения 
товара на товар и деньги. Чтобы товар мог реа-
лизоваться как потребительная стоимость, он 
должен найти признание как стоимость, реаль-
ным воплощением которой становятся деньги, 
т.е. такое признание совершается с помощью 
денег, осуществляется путем обмена товара на 
соответствующую величину денежного этало-
на. В ходе длительного исторического развития 
товарно-рыночных отношений стоимость как за-
ключенный в товарах абстрактно всеобщий че-
ловеческий труд стремится получить самостоя-
тельное от конкретных товаров существование 
в деньгах как абстрактно всеобщее воплощение. 
К. Маркс1, раскрывший всю суть денег из раз-
вития форм стоимости, считал, что золото явля-
ется самым подходящим товаром и материалом 
для выполнения функций денег, высшей фор-
мой реального воплощения стоимости. Но уже 
при жизни Маркса в широком обращении были 
бумажные деньги, которые он расценивал как 

1 Маркс К. К критике политической экономики / 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 13 – С. 139–167; 
т. 23 – С. 125–140.

представителей, заменителей и знаки полноцен-
ных денег. А затем процесс пошел еще дальше, 
и ныне в денежном обращении фигурируют не 
только бумажные деньги, но и электронные 
деньги в виде пластиковых кредитных, дебето-
вых карточек и других форм.

Бумажные и электронные деньга сами по 
себе товарами не являются и никакой собствен-
ной стоимости не имеют. До мирового экономи-
ческого кризиса 1929–1933 гг. кредитные бумаж-
ные деньги (банкноты) еще разменивались на 
золото по установленному золотому стандарту, 
но после него все страны отказались от размена 
и бумажные деньги окончательно стали голыми, 
оторванными от непосредственного золотото-
варного обеспечения. Как доказал Р. Гильфер-
динг, бумажные деньги, а с ними и нынешние 
электронные деньги, несут на себе отраженную 
стоимость товаров, находящихся в обращении2. 
Движение денег к отдельному самостоятельно-
му от товаров воплощению стоимости придает 
им форму настолько абстрактную, иллюзорную 
и призрачную, что кажется совершенно утрачен-
ной их связь с товарами. Связь, безусловно, со-
храняется, но становится очень тонкой, зыбкой, 
хрупкой, способной в любой момент разорвать-
ся и превратить деньги в ничего не значащие 
бумажки и карточки. Деньги теперь напрямую 
зависят от экономики страны, от производства и 
предложения товаров. Стоимость, которую они 
представляют в виде покупательной силы, опре-
деляется стоимостью товарной массы, находя-
щейся в обращении. Чем больше товаров эконо-
мика страны выпускает в обращение, тем выше 
покупательная сила денег и деньги в этом случае 
обеспечивают надежную, стабильную и устой-
чивую основу для осуществления нормальных 
товарно-стоимостных отношений в экономике. 
Если же товарная масса в обращении уменьша-
ется, а денежная масса по отношению к ней рас-
тет, то деньги теряют покупательную силу, обе-
сцениваются и рост цен ведет к инфляции. 

С переходом на суверенное государствен-
ное и рыночное экономическое развитие Кыр-
гызстан оказался с крайне слабой, неразвитой и 
даже разрушенной экономикой. За период 1991–
1995 гг. производство валового внутреннего про-
дукта (ВВП) упало почти наполовину, валовой 
промышленной продукции – на три четверти, 
валовой продукции сельского хозяйства – более 
чем на одну треть, капиталовложения уменьши-

2 См. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М., 
1959. – С. 64.
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лись в 1994 г. по сравнению с 1990 г. на три чет-
верти. Колоссально возросший инфляционный 
уровень цен в тот период был результатом того, 
что экономика не в состоянии была дать доста-
точное количество товаров под растущую массу 
денег в обращении. Правда, начиная с 1994 г. 
уровень инфляции в стране стал снижаться 
(187,2% вместо 1466,0 в 1993 г.), но не потому 
что экономика поднялась и обеспечила неимо-
верно огромный выпуск товаров в обращение. 
Экономика продолжала оставаться в развале и 
поддержать денежную систему не могла. В сни-
жении уровня инфляции сыграли свою роль чи-
сто монетарные методы. В мае 1993 г. была про-
ведена денежная реформа, которая ввела нацио-
нальную денежную валюту – кыргызский сом и 
устранила из обращения громадную массу почти 
пустых обесценившихся советских рублей. Но 
и под новые кыргызские деньги надо было соз-
дать товарное обеспечение – и это было сделано 
путем получения внешних долларовых займов. 
Вместо товаров – американские доллары, но за 
эти доллары стали закупаться нужные товары за 
границей и поставляться на внутренний рынок 
Кыргызстана. Долларовая подпитка националь-
ной кыргызской валюты, проведенная при запу-
ске ее в обращение, продолжает использоваться 
до сего времени. До сих пор на внутреннем рын-
ке до 70% и даже больше во всем товарообороте 
потребительских товаров составляют импортные 
товары. Отечественные товары занимают на нем 
скромное место из-за того, что зачастую оказы-
ваются неконкурентоспособными по сравнению 
с импортными.

Несмотря на неудовлетворительное состоя-
ние экономики, Кыргызстану удавалось в пост-
советский период добиваться снижения уровня 
инфляции.

Как показывают приведенные данные 
(табл. 1), после пика инфляции, достигнутого в 
1993 г. (1466%), происходило неуклонное сни-
жение уровня инфляции, не считая всплеска 
до 139,9% в 1999 г., возникшего в связи с воз-
действием финансового кризиса 1997–1998 гг. 
Движение вниз дошло до того, что в 2001, 2002 

и в 2004 гг. инфляция выразилась в очень низ-
ких показателях: соответственно в 103,7, 102,3 
и 102,8%. Как же достигалось это снижение? В 
основном методами монетарного регулирова-
ния денежного обращения. Денежно-кредитная 
политика Нацбанка и Министерства финансов 
КР направлялась на сжатие денежной сомо-
вой массы в обращении. Чтобы устранить по-
вышенное давление денежной сомовой массы 
на потребительские цены, изъять с этой целью 
лишние сомы из обращения был осуществлен 
целый ряд мер: операции на открытом рынке по 
продаже государственных ценных бумаг ком-
мерческим банкам, валютные интервенции с 
продажей значительных сумм иностранной ва-
люты, установление повышенной учетной став-
ки рефинансирования для сокращения спроса 
на денежные ресурсы, увеличение нормы обя-
зательных резервов по депозитам коммерческих 
банков. Надо признать, что Нацбанк сумел хо-
рошо овладеть этими выработанными мировой 
банковской практикой монетарными методами 
снижения уровня инфляции и успешно приме-
нил их в осуществлении денежно-кредитной 
политики. Однако эти методы лишь своего рода 
паллиатив, который может дать только времен-
ное и неустойчивое решение проблемы. Деньги 
вырастают из товарно-рыночной экономики, и 
только экономика может создать для них проч-
ный и надежный фундамент.

К сожалению, денежная система Кыргыз-
стана очень мало опирается на отечественную 
экономику. Хотя после ее развала, происшедше-
го в годы проведения рыночных реформ (1991–
1995 гг.), отмечается почти непрерывный рост 
объема ВВП, за исключением падения на 0,5% 
в 2002 г. и 0,2% в 2005 г., все же она остается от-
сталой, неконкурентоспособной и не обеспечи-
вающей достаточное насыщение рынка товарами 
отечественного производства. Есть утверждение 
о том, что экономика Кыргызстана уже вернулась 
к уровню, который она имела в 1990 г. до перехо-
да на рыночные отношения. Но это может быть 
только по объему ВВП, который ныне создается 
в значительной мере за счет платных услуг. Доля 

Таблица 1
Динамика потребительских цен в Кыргызской Республике 

(в %, декабрь к декабрю предыдущего года)

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
187,2 132,1 134,8 113,0 116,8 139,9 109,6 103,7 102,3 105,6 102,8

По данным годовых отчетов Нацбанка КР
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услуг в валовой добавленной стоимости в 2008 г. 
составила 52,1%, тогда как на промышленность 
пришлось 15,6%, сельское хозяйство – 28,8%, 
строительство – 3,5%. До рыночных реформ 
промышленность занимала ведущее положение 
в экономике, ее доля составляла около 60% ва-
лового общественного продукта и свыше 40% 
национального дохода, теперь же ее место и 
роль незначительны. К сожалению, услуги рож-
даются и растут не на базе растущего обслу-
живания товарной массы отечественного про-
изводства, а на базе реализации и потребления 
импортных товаров. Сегодня они занимают 
почти три четверти товарооборота внутреннего 
рынка страны. Экономика, отдающая приоритет 
услугам при слабой и незначительной товарно-
производственной основе, в любой момент мо-
жет прийти в расстройство, включая расстрой-
ство денежно-инфляционного характера.

Слабость экономики Кыргызстана и угрозу 
инфляции можно увидеть в целом ряде показа-
телей (табл. 2).

В строчке показателей инфляционной опас-
ности стоит дефицит государственного бюдже-
та. Хотя в последние годы (2007, 2008) государ-
ственный бюджет сводится с профицитом, все 
же за взятый период 2000–2008 гг. многие годы 
отмечены не профицитом, а дефицитом. Дефи-
цит госбюджета означает, что доходы страны 
не покрывают расходы. А не покрывает их в ко-

нечном счете экономика: она дает недостаточно 
средств для формирования доходов государства, 
для удовлетворения его нужд и потребностей. 
Дефицит госбюджета приходится возмещать за 
счет государственных внешних и внутренних 
займов и увеличения денег в обращении путем 
дополнительной их эмиссии. Все это ведет к ин-
фляции. В еще большей мере инфляция вытека-
ет из того, что во внешнеторговых отношениях 
импорт товаров превышает экспорт. Слабая не-
конкурентоспособная экономика очень мало да-
ет для экспорта товаров в другие страны, но зато 
Кыргызстан очень много ввозит из-за границы, 
причем не только те ресурсы, какими он вообще 
не располагает или располагает в недостаточной 
мере, но и потребительские товары, включая 
продовольственные продукты. Сальдо внешне-
торгового баланса непрерывно растет. Если в 
2000 г. оно составляло около 50 млн. долл. США, 
то в 2008 г. поднялось до 2430,2 млн. долл., т.е. 
за 8 лет возросло в 49 раз. Чем восполнять такое 
возросшее превышение импорта над экспортом? 
Опять-таки за счет государственных займов, 
госбюджета, и дополнительной эмиссии денег, и 
снова это указывает на серьезный источник ин-
фляции. Растет государственный внешний долг: 
если в 2000 г. он равнялся 1399,2 млн. долл. 
США, то в 2009 г. возрос до 2489 млн. долл., 
т.е. на 78%. Вплоть до 2003 г. государственный 
внешний долг достигал почти величины ВВП; и 

Таблица 2
Источники инфляционной опасности

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Дефицит (-), про-
фицит государ-
ственного бюдже-
та, млн. сом.

-1244,9 284,0 -776,9 -681,6 -505,8 224,1 -218,1 129,0 1564,7

Сальдо внешне-
торгового баланса, 
млн. долл. США

-49,6 8,9 -101,2 -135,3 -225,7 -514,7 -1040,0 -1467,4 -2430,2

Государственный 
внешний долг, 
млн. долл. США

1399,2 1444,5 1586,3 1776,4 1959,2 1859,3 1977,6 2068,2 2052,5

в % к ВВП 102,3 94,2 93,8 91,9 88,3 75,6 69,4 54,9 40,5
Обслуживание 
государственного 
внешнего долга, 
млн. долл. США

77,6 86,0 96,5 96,7 61,1 60,6 62,7 66,3 73,8

в % к ВВП 13,5 13,9 5,4 5,0 2,8 2,5 2,2 1,8 1,5
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хотя затем произошло понижение его величины 
по отношению к ВВП, все же сейчас он близок 
к половине ВВП. Внешний долг является бреме-
нем не только для государства и населения всей 
страны, но и для экономики. Он давит на нее и 
заставляет отвлекать немалые средства на его 
обслуживание. Дело доходило до того, что сред-
ства, направляемые на погашение долга и про-
центов по нему, в 2001 г. достигли почти 14% от 
ВВП. В последние годы величина выплат по от-
ношению к ВВП значительно уменьшилась, со-
ставив 1,5% в 2008 г., тем не менее они осложня-
ют состояние экономики и денежно-финансовой 
системы страны.

Связь инфляции с состоянием экономики 
можно установить по соотношению между ро-
стом ВВП и ростом денежной массы (табл. 3).

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 
инфляция в Кыргызстане есть. Если стабиль-
ное экономическое развитие требует (по теории 
М. Фридмена), чтобы темпы роста ВВП были на 
1–2% выше темпов роста денежной массы, то в 
Кыргызстане, наоборот, с превышением идут 
темпы роста денежной массы. За период 2000–
2008 гг. нет ни одного года, в котором бы рост 
ВВП опережал рост денежной массы. А опереже-
ние роста денежной массы означает не что иное, 
как инфляционное обесценение денег. Инфляция 

держится из года в год, но в отдельные годы при-
обретает повышенный уровень: оказывается, 
за этим стоит и снижение темпа роста ВВП, и 
значительное превышение роста денежной мас-
сы. Так, в 2002 г. ВВП уменьшился на 0,2% по 
сравнению с 2001 г., денежная масса М2 и М2Х 
превысила темп ВВП более чем на 34,5%, в сле-
дующем 2003 г. превышение составило 26,5% – 
в результате потребительские цены в 2003 г. воз-
росли на 5,6%, тогда как в 2002 г. их рост соста-
вил 2,3%. Очень большое превышение денеж-
ной массы над ростом ВВП произошло в 2006 и 
2007 гг. и соответственно уровень инфляции под-
нялся в 2007 г. до 20,1%, а в 2008 г. до 20,0%1.

Таким образом, истинная причина разви-
тия инфляционных процессов в Кыргызстане 
коренится в неудовлетворительном состоянии 
экономики. Надо добиться того, чтобы эконо-
мика подвела под кыргызский сом и под всю 
денежно-финансовую систему страны высоко-
объемную и стабильную базу разнообразных и 
конкурентоспособных товаров отечественного 
производства. Это – самое главное, что может и 
должно стать надежным заслоном на пути раз-
вития инфляции.

1 Кумсков В. Рыночная экономика – вечная эко-
номика. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2008. – С. 100–106.

Таблица 3

Соотношение между ростом ВВП и ростом денежной массы в Кыргызстане (в %)

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Прирост реального 
ВВП 5,4 5,3 -0,5 7,0 7,0 -0,2 3,1 8,2 7,6

Прирост денежной 
массы

М2
М2Х

11,3
12,1

17,1
11,3

34,2
34,1

33,5
33,5

22,4
32,0

17,6
9,9

51,0
51,6

44,2
33,3

9,9
12,6

Превышение при-
роста денежной 
массы над приро-
стом ВВП

по М2
по М2Х

5,9
6,7

11,8
6,0

34,7
34,6

26,5
26,5

15,4
25,0

17,8
10,1

47,9
48,5

36,0
25,1

2,3
2,7

Рост потребитель-
ских цен (декабрь к 
декабрю предыду-
щего года)

9,6 3,7 2,3 5,6 2,8 4,9 5,1 20,1 20,0

Приведено и рассчитано по данным статсборника “Кыргызстан в цифрах” и годовых отчетов Нацбанка КР
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