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Но, насколько она долгосрочна и проявит ли себя 
в дальнейшем, пока утверждать нельзя. Как вид-
но из данных таблицы, на сегодняшний день у 
20% самых богатых находится 47,8 % всех дохо-
дов. Их достаток в 9,2 раза больше доходов 20% 
самых бедных людей.

Для того чтобы более наглядно представить 
себе существующую ситуацию построим кри-
вую Лоренца для Кыргызской Республики (см. 
график).

В экономической теории кривую Лоренца 
часто образно называют “лук Лоренца” и по-
лагают, что чем сильнее натянута тетива лука 

Лоренца, тем выше степень социально-эконо-
мического неравенства. “Лук Лоренца” для Кыр-
гызской Республики свидетельствует о том, что 
наибольшая степень натяжения его тетивы на-
блюдалась в 2000 г. В дальнейшем произошло 
некоторое ослабление тетивы лука Лоренца, что 
свидетельствует о снижении степени социально-
экономического неравенства в обществе.

Таким образом, усиление социально-эко-
номического неравенства и поляризация обще-
ства – это проявление закономерности, харак-
терной для трансформирующейся экономики.

Современная рыночная экономика находит-
ся на таком этапе, когда не только хозяйственная 
сфера, но и все другие области жизни и деятель-
ности общества связаны с деньгами и их непре-
рывным движением. Деньги выступают как одна 
из форм капитала, который характеризует все 
процессы развития рыночной экономики. Капи-
тал, мобилизованный со всей страны, от всех 
классов и слоев общества, для финансирования 
необходимых потребностей предприниматель-
ской деятельности, усиливает свое значение в 
экономике как финансовый капитал.

В настоящее время для осуществления про-
изводства, торговли в крупных размерах необ-
ходимо участие финансового капитала. Нет ни 
одного экономического проекта, который бы 
осуществлялся без финансового капитала. Он 
сосредоточен в банках, инвестиционных, стра-
ховых и пенсионных, культурных и благотво-
рительных фондах. Эти институты собирают 
деньги и превращают в финансовый капитал. 
Суть деятельности этих институтов во многом 

идентична и заключается в собирании, мобили-
зации свободных денежных средств, находящих-
ся у предприятий, фирм, компаний, учреждений 
и частных лиц. Эти средства капитализируются 
и привлекаются для создания новых производ-
ственных проектов, повышения квалификации 
и оплаты труда, увеличения оборотных активов, 
обновления или ремонта производственного 
оборудования в различных отраслях экономики. 
Но на этом сходство деятельности банков и фон-
дов в создании финансового капитала заканчива-
ется, и справедливо передается в руки банкиров, 
услуги которых позволяют предпринимателям 
эффективно развивать свой бизнес и наращивать 
прибыль. 

Необходимость производить трансферт-
ные платежи, выставлять аккредитивы, прово-
дить эмиссию ценных бумаг и конвертировать 
валюту выделяет банковский сектор из осталь-
ных финансовых институтов. Операции банков 
становятся потребностью развития торгово-
экономических отношений между странами, 

УДК 330.142.222 (575.2) (04)

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е.С. Островская – аспирант

Аргументируются доводы экономистов о мобилизации банками финансового капитала и усилении его ро-
ли в товарно-рыночных отношениях. 

Ключевые слова: рыночная экономика; финансовый капитал; коммерческие банки; международные финан-
совые организации; кредитные линии. 

Ю.В. Гусева. Социально-экономическое неравенство и стратификация общества...



Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 820

Наука управления экономикой

приводят к глобализации торговли. Таким обра-
зом, роль финансового капитала усиливается за 
счет банковских операций.

Фундаментальные доктрины экономиче-
ской науки относительно капитала позволили 
установить взаимосвязь финансового капитала 
и банковской деятельности. Основоположни-
ком этого взгляда является К. Маркс, который 
раскрыл сущность капитала и обосновал тео-
рию прибавочной стоимости применительно к 
денежной форме капитала, приносящей приба-
вочную стоимость в виде процентов. Развивая 
экономическую теорию на базе марксистской 
методологии, Рудольф Гильфердинг впервые 
обосновал возникновение финансового капита-
ла как естественное и закономерное развитие 
капитала на денежно-стоимостной, кредитно-
банковской основе и превращение его в финан-
совый капитал как высшую этапную форму ка-
питалистического способа производства. “Все 
возрастающая часть промышленного капитала, – 
указывает Гильфердинг, – не принадлежит про-
мышленникам, которые его применяют. Рас-
поряжение над капиталом получают лишь при 
посредстве банка, который представляет по от-
ношению к ним собственников этого капитала. 
С другой стороны, и банку все возрастающую 
часть своих капиталов приходится закреплять 
в промышленности”1. Именно на этом тезисе 
Гильфердинг строит определение финансового 
капитала: “Банковский капитал, следователь-
но, капитал в денежной форме, который таким 
способом в действительности превращен в про-
мышленный капитал, я называю финансовым 
капиталом”2. Сущность финансового капитала в 
том, что деньги сами по себе становятся над эко-
номикой и работают как господствующая и дви-
жущая сила всей экономики, всех ее отраслей, 
подразделений и хозяйствующих субъектов.

Усиление роли финансово-банковского ка-
питала в экономике прослеживает В.И. Ленин 
в известной книге “Империализм, как высшая 
стадия капитализма”. Рассматривая банки как 
мелких посредников в платежах, Ленин в даль-
нейшей их эволюции усматривает новую роль 
всесильных монополистов: “Ведя текущий счет 
для нескольких капиталистов, банк исполняет 
как будто бы чисто техническую, исключитель-
но подсобную операцию. А когда эта операция 
вырастает до гигантских размеров, то оказыва-

1 Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М., 
1959. – С. 301.

2 Там же.

ется, что горстка монополистов подчиняет себе 
торгово-промышленные операции всего капита-
листического общества, получая возможность – 
через банковские связи, через текущие счета и 
другие финансовые операции – сначала точно 
узнавать состояние дел у отдельных капитали-
стов, затем контролировать их, влиять на них 
посредством расширения или сужения, облегче-
ния или затруднения кредита, и наконец всецело 
определять их судьбу, определять их доходность, 
лишать их капитала или давать возможность 
быстро и в громадных размерах увеличивать их 
капитал…”3.

Финансово-банковский капитал, давая воз-
можность распоряжаться огромными ресур-
сами, колоссально увеличивает силу, мощь и 
власть не только ведущим отраслям экономики, 
но и инновационным технологиям, делающим 
прорыв в новых условиях хозяйствования. Со-
временный банк считается центром сосредото-
чения и важнейшим проводником деятельности 
финансового капитала. Формирование банков 
началось в связи с потребностью обслуживания 
торгово-хозяйственных отношений, проведения 
расчетно-посреднических операций, накопления 
денежных средств предпринимателями и насе-
лением. Если раньше роль банков заключалась в 
проведении платежно-расчетных операций, то с 
приходом крупномасштабного производства они 
стали собирать и накапливать огромные финан-
совые ресурсы, чтобы использовать их как капи-
тал для кредитных и прямых инвестиционных 
вложений в различные производственные и хо-
зяйственные объекты.

На рубеже ХХI в. мы наблюдаем этот же 
процесс, но уже в других условиях. Становление 
постсоветского капитализма в странах с транс-
формирующейся экономикой начинается с про-
цессов первоначального накопления капитала 
в частных банках. Именно банки первоначаль-
но стали центрами формирования финансовых 
групп, захвативших контроль над наиболее при-
быльными секторами и отраслями народного хо-
зяйства.

Современный российский ученый-эко-
номист С.М Меньшиков приходит к ряду важных 
заключений о значении и роли частных банков 
в накоплении и концентрации капитала, ранее 
созданному и принадлежавшему всему обще-
ству: “Дефицит денежных средств в экономике, 
сделавших их особо ценным товаром, спекуля-

3 Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия 
капитализма // Полн. собр. соч. – Т. 27. – С. 331.
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тивные операции, в том числе с хранящимися в 
крупных банках бюджетными деньгами, посред-
ничество при взыскании долгов с других госу-
дарств и т.п. обеспечивали стремительный рост 
банковских доходов и капиталов”1. За стадией 
аккумулирования капитала банками последовало 
развитие сырьевых отраслей, приносящих мил-
лионные экспортные доходы. В первоначальном 
накоплении капитала основополагающую роль 
сыграла приватизация, развернувшаяся накану-
не и в первый год радикальных реформ. Но важ-
ным источником концентрации капитала стали 
также частные банки.

Накопление капитала в экономике пере-
ходного периода заключается, прежде всего, 
в том, что оно не сопровождалось ростом объ-
ема промышленного капитала в материально-
вещественном выражении, более того, величина 
этого капитала даже сократилась. Накопление 
частного капитала происходило не путем капита-
лизации сокращающихся сбережений, а главным 
образом посредством перераспределения через 
приватизацию ранее созданного общественного 
капитала.

В Кыргызстане процесс трансформации 
экономики коснулся прежде всего финансовой 
структуры, в которой банки должны были сы-
грать немаловажную роль. Традиционные ме-
тоды работы системы государственных банков 
пришли в противоречие с нарождающимся ры-
ночным хозяйственным механизмом. Условия 
рыночной экономики диктовали необходимость 
создания новых банковских структур, работаю-
щих во благо предпринимательской активности 
населения. В начале 90-х гг. в Кыргызской Ре-
спублике банки создавались в результате раз-
государствления государственных банков, не 
имеющих государственных гарантий и субси-
дий. Новые банковские учреждения создава-
лись на основе добровольного объединения го-
сударственных предприятий, кооперативов и их 
союзов с целью аккумуляции и рационального 
использования денежных средств пайщиков на 
нужды развития данной отрасли, подотрасли 
или группы предприятий. 

При проведении рыночных экономических 
реформ существования реформ в стране со-
ветская экономика подверглась существенной 
трансформации: предприятия разгосударствля-

1 Богомолов О. Критика и библиография. 
Меньшиков С.М. Анатомия российского капи-
тализма // Российский экономический журнал. – 
2005. – №1 – С. 75–82.

лись, меняли формы собственности и формы 
хозяйственной деятельности, проводилась их 
структурная реорганизация. Все это осущест-
влялось в виде болезненной ломки всей сложив-
шейся системы хозяйственных отношений. Соз-
дание новой рыночной системы требовало осно-
вательной модернизации техники, технологии 
и организации производственно-хозяйственной 
деятельности. Положение усугублялось тем, 
что предприятия лишились централизованного 
финансирования, и острая нехватка денежных 
средств коснулась не только основных фондов, 
но и оборотного капитала. Необходимо было 
откуда-то изыскать средства для закупки сы-
рья, материалов, топлива и электроэнергии, 
для оплаты рабочих, служащих и инженерно-
технических работников. Все осложнялось тем, 
что произведенные товары трудно было реали-
зовать и вернуть затраченные на них средства. 
С ростом инфляции возникла тяжелейшая об-
становка денежно-финансового голода. Острый 
дефицит денежно-финансовых средств обусло-
вил их дороговизну, выразившуюся в огромных 
ставках процента за предоставляемые денежные 
кредиты. Банки с их денежно-финансовым капи-
талом, с их функциями по обслуживанию пред-
приятий и предпринимателей сделались крайне 
необходимыми и крайне выгодными в получении 
прибыльных результатов. Поэтому в середине 
90-х годов прошлого столетия они стали быстро 
возникать один за другим. Помимо специализи-
рованных банков, существовавших с советских 
времен (Агропромбанк, Промстройбанк), поя-
вились такие частные коммерческие банки, как 
“Максат”, “Меркурий”, “Эридан” и др.

В итоге, банки, мобилизуя значительные 
ресурсы как бюджетных средств, так и вкладов 
граждан, стали основными источниками фи-
нансового капитала в новых условиях экономи-
ческой системы. Именно банкам принадлежала 
власть распоряжения и направления полученных 
средств в русло экономики. 

При переходе на рыночные отношения фор-
мирование соответствующей банковской финан-
совой системы было необходимостью, которая 
требовала неотъемлемой реализации. Однако 
создание коммерческих банков не решало эту 
проблему в полной мере. Главное состояло в 
том, чтобы банки были обеспечены денежно-
финансовым капиталом, который можно на-
правлять на подъем и развитие предприятий, от-
раслей и сфер народного хозяйства. Решить эту 
задачу при падении и развале экономики страны 
в пореформенный период было непросто. Го-
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сударство за счет бюджета какое-то время под-
держивало бывшие специализированные банки, 
перешедшие на коммерческое обслуживание 
предприятий и хозяйств, но с возникновением 
частных коммерческих банков для них государ-
ственное финансирование было закрыто. Част-
ные банки вовлекали средства, получаемые от 
продажи госимущества, денежные сбережения 
населения, но этого было крайне недостаточно 
для развертывания их функциональной деятель-
ности. На поддержку в интересах получения 
своей выгоды пришел международный финансо-
вый капитал. Международные финансовые орга-
низации (Международный валютный фонд, Все-
мирный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития, Азиатский банк развития и др.) ста-
ли внедряться в нарождающуюся кыргызскую 
систему коммерческих банков и открывать через 
эти банки свои кредитные линии, вкладывая для 
этого соответствующие капиталы. Так, Евро-
пейский банк реконструкции и развития через 
кыргызские частные коммерческие банки осу-
ществил реализацию кредитных линий по под-
держке малых и средних предприятий частного 
сектора, целый ряд кредитных линий через Кыр-
гызскую сельскохозяйственную финансовую 
корпорацию по развитию сельского хозяйства и 
агробизнеса реализовал Всемирный банк.

Одной из основных задач современной ры-
ночной экономики остается распределение фи-
нансового капитала, сосредоточенного в бан-
ковских учреждениях, в интересах обеспечения 

производственной и непроизводственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов.

В Кыргызстане банковская система про-
должает занимать доминирующее положение в 
финансово-кредитной системе, ее доля в сово-
купном кредитном портфеле выросла с 42,4% в 
2003 г. до 63,5% в 2007 г.1

В современных условиях банковская система 
Кыргызской Республики не имеет еще четко отла-
женного механизма поддержания хозяйствующих 
субъектов. Это обуславливается рядом причин, 
негативно отражающихся на деятельности не 
только банковского сектора, но и всей финансо-
вой системы: несовершенством законодательства, 
недоверием банкам со стороны населения в связи 
с целым рядом банкротств банков и, наконец, с 
экономическими кризисами мировой экономики, 
прямо или косвенно влияющими на нашу эконо-
мику. Стремление нашего правительства создать 
более крупные банки и избавиться от мелких 
привело к ситуации, когда из-за большого разме-
ра капитала количество новых банков перестало 
увеличиваться, а крупные банки монополизиро-
вали основные банковские услуги, что не вполне 
отвечает потребностям и требованиям банковско-
го обслуживания экономики. Экономика нужда-
ется в увеличении числа коммерческих банков и 
объемов их капитализации, и эта необходимость 
должна быть реализована в действительности.

1 Таблица составлена на основе данных Бюл-
летеня НБКР за 2003–2007 гг.
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