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Аннотация: в статье говорится о возможном негативном влиянии Центральных банков на экономику 

стран, где они имеют влияние. Ни у кого не остается сомнений в том, что институт ЦБ выступает в 

роль бесспорного гаранта стабильности государственной финансовой системы. Однако не стоит 

исключать вариант, что регуляторы могут действовать в интересах определенных групп лиц. 
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Регулирование финансовых институтов имеет решающее значение для роста и развития каждой 

капиталистической экономики. Финансовое регулирование определяет, какие виды финансовой 

деятельности имеют место быть. Регулирование финансовых институтов формирует общий характер 

финансовой системы, отношения между заемщиками и вкладчиками, распределение капитала и, 

следовательно, макроэкономические показатели экономики. Финансовое регулирование рынка 

отличается от регулирования других отраслей экономики из-за существенной инфраструктурной роли 

финансов, все другие секторы с развитой экономикой, в значительной степени зависят от финансовой 

системы. Таким образом, успехи и неудачи финансовой системы имеют значительное влияние на всю 

экономику.  

Несмотря на огромную важность регулирования финансового рынка, финансовое регулирование 

обычно имеет низкую политическую заметность. За исключением случаев во время кризиса, когда 

большая часть избирателей и, следовательно, политиков, имеют относительно небольшой интерес к 

этому вопросу. Это можно частично объяснить сложностью технического характера финансовых рынков 

и регулирования, ведь относительно немногие люди хорошо это понимают. Низкая политическая 

заметность облегчает процесс регулирования, который сформирован регуляторами и отрасли, которые 

они регулируют, зависят лишь в незначительной степени от избранных политических лидеров. За долгую 

историю капитализма, банковские и финансовые кризисы случались регулярно и системно.  

Само по себе регулирование, или недостаточное регулирование, часто рассматривается, как причина 

кризисов, однако в ответ на это происходит изменение регуляторов. Таким образом, любой финансовый 

режим регулирования в настоящее время не может гарантировать финансовой стабильности надолго, 

всегда система должна меняться и подстраиваться под изменчивость экономики в тот или иной период 

времени. После Великой депрессии все передовые капиталистические экономики внесли 

ограничительные финансовые нормативно-правовые режимы, призванные свести к минимуму 

системный риск от банкротства банков. Такие режимы часто включают положения, которые намеренно 

делят рынки по различным сегментам, например, географически или по финансовым продуктам. И тогда, 

любое физическое лицо, или финансовое учреждение работает в пределах одного или нескольких 

сегментов рынка. В послевоенный период, ограничительные внутренние финансовые режимы 

регулирования были объединены для ограничения и контроля за движением международного капитала.   

Начиная с краха Бреттон Вубдского режима в начале 1970-х годов, и особенно с 1980 года, все 

развитые капиталистические страны приступили к либерализации регулирования финансового рынка и 

снятию контроля за движением капитала. Это стало ответом на широко распространенные 

экономические проблемы 1970-х годов и, частью изменения политики в странах с развитой экономикой 

по отношению к неолиберальной экономической философии. Эти дерегулирующие меры привели к 

резкой трансформации национальных финансовых систем и возникновению динамичного и быстро 

растущего международного финансового рынка [1]. 

Около полусотни так называемых Центральных Банков существует в мире, которые выполняют 

функции финансового регулятора. Чаще всего они выполняют функции органов финансовой власти и 

находятся в государственном статусе. Также, на сегодняшний день, ни у кого не остается сомнений в 

том, что институт ЦБ выступает в роли бесспорного гаранта стабильности государственной финансовой 

системы. Как правило, большинство стран на законодательном уровне ставят основными целями 

центрального банка, такие как обеспечение денежно-кредитной политики, устойчивости национальной 

валюты и развитие финансовых институтов. Из этого же принято полагать, что Центральный Банк, это 

единственная организация, которая заботится о состоянии дел в национальной экономике, и особенно о 

регулировании производства национальной валюты.  

Поскольку Центральный банк не подчиняется правительству и является юридическим лицом, считать, 

что печать денежных знаков Центральным банком это все равно, что печать денег государством, в корне 
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неверно. В любом государстве существуют властные органы, которые наделены особыми полномочиями, 

эти органы в свою очередь представляют правящие люди, из этого можно сделать вывод, что 

метафизического государства не существует, есть только люди и у каждого человека есть свой интерес. 

Если применить все вышесказанное к Центральным банкам, то выходит, что не существует 

Центрального банка как такового, существует группа банкиров, которая отдельно от государства на свое 

усмотрение имеет право печатать денежные знаки, устанавливать ставки, следить за уровнем инфляции и 

курсом национальной валюты. При этом на таких людях практически нет ответственности за ошибки, 

промахи и различного рода акции. 

Из года в год, борясь с инфляцией, Центральные банки отчитываются государству и обществу об 

уровне инфляции, а также, по сути, этот уровень указывает на то, сколько процентов денежной массы 

потребляется инфляцией в год. Данный процент служит базой для определения ставки Центрального 

банка, по которой он будет кредитовать своих заемщиков теми деньгами, которые сам же и выпускает. 

Можно предположить, что правящей над Центральными банками группе лиц не выгоден 

экономически независимый человек, поскольку он может представлять прямую угрозу их контролю. Это 

значит, что банкиры должны поставить себе, как цель – не дать гражданам в виде заемщиков 

возможности для сохранения денежной массы. По мнению автора, может быть всего два способа 

решения вышеописанной цели: 

1. Отнять денежные средства у населения. 

2. Заставить население, не задумываясь тратить все свои накопления. Иными словами – развивать 

потребительский спрос. 

Чтобы усилить эффект своих действий, Центральные банки имеют возможность прибегать к более 

радикальным мерам. Они могут провоцировать затяжные финансовые кризисы, проводить обвалы 

экономик в тех странах, где Центральные банки осуществляют функцию гарантов стабильности 

экономик. Как пример таких действий, можно привести акт об инкассации Федерального Резерва США, 

который был подписан в 1920 году. Тогда Федеральный Резерв искусственно сократил выпуск денежной 

массы и потребовал от своих заемщиков немедленной инкассации. Все это привело к последующему 

закрытию более четырехсот банков [2]. 
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