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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящена исследованиям валютной системы, ее видах и роли в
международных отношениях.

Целью курсовой работы является изучение основы валютной системы, раскрытие
национальной, мировой и региональной валютных систем.

Для достижения цели необходимо раскрыть следующие задачи курсовой работы:

изучение основных этапов становления мировых валютных систем.
изучение сущности мировой валютной системы;
изучение современного состояния мирового рынка валют;
анализ перспектив развития мировой валютной системы;
проследить прогнозы курса валют.

Для решения поставленных задач в области изучения мировой валютной систем
необходимо:

получить понятие по всем этапам эволюции мирового рынка валют;
рассмотреть перспективы развития мирового валютного рынка.

Вся совокупность финансовых отношений, возникающих при осуществлении
торговых операций, кредитовании, вложении капиталов и пр., при
функционировании мирового хозяйства, получила название валютных отношений.

Валютная система является составной частью и одной из наиболее сложных сфер
рыночного хозяйства. В ней сосредоточены проблемы национальной и мировой
экономики, развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь.

Валютные отношения представляют собой разновидность денежных отношений,
возникающих при функционировании денег в международном обороте. Деньги,
обслуживающие международные отношения, называются валютой.

Первыми в истории сложились национальные валютные системы. Национальная
валютная система является составной частью денежной системы страны, но в то
же время обладает относительной самостоятельностью и выходит за



национальные границы.

В настоящее время развивается идея глубокого реформирования мировой
валютной системы. Одним из направлений такого реформирования мог бы стать
переход от американоцентризма к полицентризму в валютной сфере. Отношения к
этой реформе весьма неоднозначно. Лишь небольшое количество государств могут
быть полностью уверенны в стабильности своей валюты, экономике.

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ
И ЕЕ ВИДЫ.

Понятие валютной системы
Валютные отношения представляют собой разновидность денежных отношений,
возникающих при функционировании денег в международном обороте. Деньги,
обслуживающие международные отношения, называются валютой.

Валютная система может быть рассмотрена с экономической и организационно-
правовой точки зрения. С экономической точки зрения валютная система – это
совокупность валютно-экономических отношений, исторически сложившихся на
основе интернационализации хозяйственных связей. С организационно-правовой –
это государственно-правовая форма организации валютных отношений страны,
сложившаяся исторически на основе интернационализации хозяйственных связей и
закрепленная национальным законодательством с учетом норм международного
права [2].

На определенном историческом этапе увеличение количества международных
хозяйственных связей с неизбежностью привело к повышению роли валютно-
финансовой сферы в мировом масштабе. Процесс международного движения
товаров, услуг, капитала, производственное и научно-техническое сотрудничество,
миграция рабочей силы, развитие туризма привели к возникновению общественных
отношений, связанных с денежными требованиями и соответствующими
обязательствами участников международных экономических отношений.

В настоящее время в сфере валютных отношений появляются новые особенности и
тенденции:



усиливаются международные функции национальных валют (национальные
денежные единицы участвуют в международных расчетах);
масштабы участия любой валюты в международном платежном обороте
определяются комплексом факторов (исторического, экономического,
международно-правового), в том числе и национальной политики;
отсутствует единая денежная основа в валютной сфере – мировые деньги;
в условиях свободной конвертируемости валют и перелива капитала между
странами размываются границы между внутренним денежным оборотом и
международным платежным оборотом;
тенденция к сращиванию национального и международного
денежно–кредитного рынка прокладывает себе дорогу в условиях
сохраняющейся специфики и особенностей национальных денежно–кредитных
рынков.

Различаются национальная, региональная и мировая валютные системы. Раньше
возникла национальная валютная система. Это совокупность валютно-
экономических отношений, с помощью которых осуществляется международный
платежный оборот, образуются и используются валютные ресурсы страны [1].

Назначением (функциями) любой валютной системы являются:

содействия развитию товарообменных операций;
установление правил и механизмов для обеспечения соотношения между
национальными денежными отношениями;
осуществления платежей для покрытия сделок;
обеспечение устойчивой единицы стоимости и стандарта отложенных
платежей.

Главная задача мировой валютной системы:

эффективное опосредованние платежей за экспорт и импорт товаров,
капитала, услуг и других видов международной деятельности;
создание благоприятных условий для развития производства и
международного разделения труда;
обеспечение бесперебойного функционирования экономической системы
свободного предпринимательства.

Ключевые требования, которые необходимы для успешного функционирования
мировой валютной системы :



Обеспечение соответствующей ликвидности. Это условие предполагает
существование официальных резервов у правительств стран, принимающих
участие в международной торговле. ВЛ - способность страны (или группы
стран) обеспечивать своевременное погашение своих международных
обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами.
Действие механизма выравнивания (регулирование). Эта цель необходимо:
отдельные страны проводили экономическую и финансовую политику, которая
бы способствовала поддержанию сбалансированной международной системы
платежей, финансовые механизмы обеспечивали регулирование платежного
баланса; правительства способствовали сохранению равновесия на рынках
иностранной валюты.
Уверенность в международной денежной системе. Если фирмы и инвесторы
частного сектора будут уверены в том, что правительства проводят политику,
которая ведет к сбалансированной международной системе платежей, то
будут иметь доверие к системе. Международные организации, такие как МВФ,
пытаются содействовать проведению такой политики правительствами. В
дополнение к этому правительства прилагают совместные усилия для того,
чтобы вызвать доверие к системе.

Региональная валютная система
Региональная валютная система – это форма организации валютных отношений
ряда государств определенного региона, закрепленная в межгосударственных
соглашениях и в создании международных финансово-кредитных институтов.
Наиболее яркий пример валютной системы такого уровня - Европейская валютная
система.

Европейская валютная система – принятая рядом стран, входящих в Европейское
сообщество, форма организации валютных отношений и валютного обмена,
облегчающая экономические отношения между странами, стимулирующая
интеграцию их экономик, способствующая стабилизации валют. Европейская
валютная система действует с 1979 года.

Она предусматривала установление узкого коридора, в пределах которого
возможны колебания курсов обмена национальных валют и постепенное
объединение денежных систем всех стран участниц, содействовала снижению
инфляции, и обеспечению стабильности валютных курсов.



Основные цели ЕВС:

обеспечение достижения экономической интеграции;
создание зоны европейской стабильности с собственной валютой в противовес
Ямайской валютной системе, основанной на долларовом стандарте;
ограждение рынка от экспансии доллара;
сближение экономических и финансовых политик стран-участниц.

Валютой ЕВС стал ЭКЮ. ЭКЮ базировался на основе 12 валют ведущих стран
Европы, входящих в ЕС. Вес каждой валюты в корзине определялся в зависимости
от доли, которой располагало государство-член в валовом национальном продукте
ЕС и в экспорте внутри Союза. В отличие от СДР эмиссия официальных ЭКЮ
частично обеспечена золотом и долларами. Так же как и СДР, ЭКЮ представлен в
безналичной форме, как запись на счетах центральных банков (или коммерческих
банков) при безналичных перечислениях по ним. С 1999 г. Европейский
центральный банк стал использовать единую валюту – евро в операциях по
валютному обмену. Затем была произведена замена национальных монет и купюр
новыми европейскими денежными единицами евро. Она должна была стать
важным фактором стабильности ЕС, облегчив борьбу с инфляцией, повысив
конкурентоспособность товаров и услуг государств ЕС. Великобритания стоит
особняком в этом процессе. Она считает свои позиции достаточно сильными на
мировом рынке. Кроме того, она не хочет нести бремя поддержки слабых
партнеров, количество которых в последнее время растет в связи с расширением
ЕС. Сохранили свою валюту и такие страны, как Дания и Швеция.

Региональные валютные системы являются промежуточным элементом между
национальными и мировой валютными системами и обслуживают региональные
интеграционные группировки государств.

Основные элементы мировой и региональной валютных систем:

виды денег, выполняющих функции международного платежного и
резервного средства;
межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности;
межгосударственная регламентация режимов валютного курса;
межгосударственное регулирование валютных ограничений и условий
валютной конвертируемости;
режим мировых рынков валюты;



международные валютно-кредитные организации, осуществляющие
межгосударственное регулирование валютных отношений: Международный
валютный фонд (МВФ), Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Мировая валютная система
Мировая валютная система (МВС) является исторически сложившейся формой
организации международных денежных отношений, закрепленной
международными договоренностями. МВС представляет собой совокупность
способов, инструментов и международных органов, с помощью которых
осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства [6].

Основные составные элементы мировой валютной системы:

определенный набор международных платежных средств;
режим обмена валют, включая валютные курсы и валютные паритеты;
условия конвертируемости;
механизм обеспечения валютно-платежными средствами международного
оборота;
регламентация и унификация форм международных расчетов;
режим международных рынков валюты и золота;
статус межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения;
сеть международных и национальных банковских учреждений,
осуществляющих международные расчетные и кредитные операции,
связанные с внешнеэкономической деятельностью.

По своей сути мировая валютная система является механизмом, который связывает
отдельные национальные экономики в единое мировое хозяйство. Правовую основу
мировой валютной системы составляют международные соглашения, двух- и
многосторонние договоры и акты.

Главную задачу мировой валютной системы можно определить следующим
образом: эффективное опосредованное движения товаров, капитала, услуг и
других видов деятельности с помощью организации международных расчетов и
платежей за экспорт и импорт, создание благоприятных условий в отношениях
между отдельными странами для развития международного разделения труда.



Мировая валютная система преследует глобальные мирохозяйственные цели и
имеет особый механизм функционирования и регулирования. В настоящее время
можно говорить о сформировавшемся, круглосуточно действующем
международном рыночном механизме, который служит средством управления
мировыми финансовыми потоками.

В рамках мировой валютной системы осуществляется перелив экономических
ресурсов из одной страны в другую или, наоборот, блокируется этот процесс,
расширяется или ограничивается степень национальной экономической
самостоятельности, «перемещаются» экономические трудности (такие, как
безработица, инфляция) из одних стран в другие.

Между национальной и мировой валютными системами существует тесная
взаимосвязь, которая проявляется в межгосударственном валютном регулировании
и координации валютной политики ведущих стран. Национальные банки,
обслуживающие внешнеэкономическую деятельность, обеспечивают
взаимодействие между мировой и национальной валютными системами.

Национальная валютная система
Национальная валютная система – государственно-правовая форма организации
валютных отношений страны, сложившаяся исторически и закрепленная
национальным законодательством с учетом норм международного права [4].

К основным элементам национальной валютной системы относятся:

национальная валюта;
степень ее обратимости;
наличие или отсутствие валютных ограничений;
регламентация использования международных кредитных средств;
паритет национальной валюты;
режим курса национальной валюты;
режим национального валютного рынка и рынка золота;
национальные органы, обслуживающие и регулирующие валютные отношения
страны.

1. Основу национальной валютной системы составляет установленная законом
денежная единица государства – национальная валюта. 



Назначение национальной денежной единицы — обслуживать внутренний
платежный оборот страны. Национальные валюты небольшой группы
промышленно наиболее развитых государств используются одновременно и в
международных экономических отношениях, выполняя в качестве иностранных
валют функции международного платежного и резервного средства для всех
других стран.

Именно эти валюты (доллары США, евро, английские фунты стерлингов, японские
иены) вместе с золотом составляют основу официальных резервов,
сосредоточенных в центральном банке и финансовых органах страны. Страны —
члены МВФ дополняют свои официальные золотые и валютные резервы счетом в
СДР (специальные права заимствования).

Перечисленные компоненты являются важнейшим качественным показателем
международной валютной ликвидности (МВЛ), под которой понимают способность
страны (или группы стран) погашать свои международные денежные
обязательства приемлемыми для кредитора платежными средствами.
Количественным показателем MBЛ служит отношение официальных резервов к
объему подлежащих погашению обязательств страны, прежде всего по импорту, а
также по полученным займам и кредитам.

1. Степень (или условия конвертируемости) национальной валюты, т.е. их
размена (обратимости) на иностранные валюты, является следующим
элементом НВС.

Конвертируемость НДЕ — правовая проблема. Вопрос о возможности обмена
национальной валюты одного государства на валюту другого и валюты этого
другого государства на валюту первого государства или валюту третьей страны
решается в первую очередь но законодательству заинтересованных государств. В
Уставе МВФ, который вплоть до его второго изменения в 1976 г. содержал
определение понятия «конвертируемость» валюты, больше этого нет. С одной
стороны, это было связано с тем, что не всегда конвертируемость де-юре
совпадала с конвертируемостью де-факто; с другой стороны, это было
предопределено массовым отказом от системы фиксированных валютных
паритетов.

В зависимости от условий конвертируемости, определенной и закрепленной
нормативными документами государства с учетом валютного регулирования в
стране, различают:



свободно конвертируемые валюты (СКВ), которые без ограничений
обмениваются на иностранные валюты в любой форме и во всех видах
операций;
ограниченно (или частично) конвертируемые валюты (ОKB) — это валюты
стран, где валютное регулирование и валютный контроль ограничивают
операции с иностранными валютами главным образом резидентов и по
отдельным видам обменных операций;
неконвертируемые (или замкнутые) валюты — это валюты стран, где
существует запрет обмена НДЕ на иностранные валюты, существуют
ограничения или вообще запрещается ввоз и вывоз национальной валюты, а
также установлены ограничения по другим видам операций с иностранной
валютой и золотом.

1. Паритет НДЕ, как элемент национальной валютной системы, представляет
собой официально установленное соотношение между двумя валютами
(например, 1 евро = 3,445 лит. лита; 1 евро = = 15,64 эст. крон) и является
основой валютного курса. До начала 70-х годов базой валютных курсов, тем
стержнем, вокруг которого они колебались, был валютный паритет —
соотношение двух сравниваемых валют по количеству содержащегося в них
золота, кото- рос официально фиксировалось при вступлении страны в МВФ.

2. Режим валютного курса является одним из самых важных элементов
национальной валютной системы. Некогда единый для всех стран — членов
МВФ (+1% вокруг валютного паритета), в наши дни режим валютного курса
самостоятельно определяется валютными органами страны. Различают
фиксированные курсы, которые колеблются в узких пределах; плавающие
курсы, которые колеблются в зависимости от рыночных условий без
установленных пределов и их разновидности, такие, как гибко фиксированные
курсы, регулируемое «плавание» (валютный коридор).

3. Наличие (или отсутствие) валютных ограничений. Уставом МВФ допускается
возможность для членов Фонда в отдельных случаях вводить валютный
контроль для преодоления затруднений с платежным балансом. Правда,
одновременно подчеркивается, что валютные ограничения противоречат
природе текущих платежей и движению капиталов и по своему характеру
являются исключением. С одной стороны, в Уставе МВФ (статья VIII, раздел 2
(а) и раздел 3) запрещается практика ограничения текущих международных
платежей, множественности валютных курсов и дискриминационных мер в
области валютного регулирования, а с другой стороны, страны — члены Фонда
наделены правом сохранять на переходный период те ограничения, которые у



этих стран существовали до вступления в МВФ (статья XIV Устава МВФ).
4. Регламентация правил использования аккредитивной и инкассовой форм

расчетов, банковских гарантий, кредитных средств обращения и платежа,
таких как вексель и чек, с которыми неразрывно связаны международные
расчеты и финансирование внешней торговли, их обобщение и унификация, с
учетом сложившихся в коммерческой практике обычаев, также входит в число
элементов национальной валютной системы.

5. Режим национальных рынков валют и золота, операции с драгоценными
камнями как элемент национальной валютной системы определяется нормами
валютного законодательства страны и находится в прямой зависимости от
характера валютного регулирования и контроля.

6. Система национальных органов, обслуживающих и регулирующих валютные и
расчетные отношения страны с зарубежными государствами, является
важным институциональным элементом национальной валютной системы. Как
правило, ведущую роль играет центральный банк страны; в ряде государств
валютный контроль наряду с ЦБ осуществляют уполномоченные банки, а
также министерство финансов, министерство торговли или специально
созданные государственные органы.

Национальная валютная система связана с мировой валютной системой прежде
всего через национальные банки, обслуживающие и регулирующие валютные
отношения, и проявляется в межгосударственном валютном регулировании.

ГЛАВА 2. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

2.1 Этапы развития международной валютной
системы
Международная валютная система (мировая валютная система) — мировая
денежная система всех стран, в рамках которой формируются и используются
валютные ресурсы и осуществляется международный платежный оборот.[6]

Этапы развития МВС:



1-й этап. Период возникновения системы «золотого стандарта» (XIX - начало XX
в.), когда центральную роль в международной валютно-кредитной системе играло
золото.

К числу преимуществ золотого стандарта можно отнести:

отсутствие резких колебаний валютных курсов;
низкая инфляция.

Недостатки системы золотого стандарта:

жесткая взаимосвязь между объемом денежной массы в обращении и объемом
добычи и производства золота (открытие новых месторождений вело к
инфляции, а отставание производства золота от роста реального производства
вело к дефициту наличных денежных средств);
невозможно было проводить самостоятельную национальную денежно-
кредитную политику.

Это заставило все европейские страны, включая Россию, отказаться от золотого
стандарта во время первой мировой войны. Ведь финансировать военные расходы
приходилось за счет эмиссии бумажных денег.

2-й этап. В 1922 г. на Генуэзской конференции было достигнуто соглашение о
переходе к золотодевизному стандарту. Основным средством международных
расчетов становились заменители золота – девизы, т.е. национальные или
коллективные валюты. Кредит и безналичные деньги стали занимать
господствующие позиции.

3-й этап. В 1944г. основные участники международной торговли провели
конференцию в г. Бреттон-Вудс (США). На ней было определено устройство
послевоенной валютно-кредитной системы (названа бреттонвудсской). Для
внедрения и руководства этой системой был создан Международный валютный
фонд (МВФ). Его штаб-квартира находится в Вашингтоне.

В основе новой системы лежал принцип двойственного обеспечения бумажных
денег – золотом и долларом. Страны-участницы зафиксировали курсы своих валют
в долларах. Сам доллар получил золотое содержание (35 $ = тройской унции
золота или 31,1 г).

Доллар признавался основной «резервной» и «расчетной» валютной единицей, т.к.
свободно обращался в золото. Страны-участницы обязывались поддерживать курсы



своих валют по отношению к доллару на постоянном уровне. Если же курс валюты
отклонялся от постоянного более чем на 1%, ЦБ данной страны обязан был
исправить ситуацию (валютные интервенции).

Во время «бреттонвудсской» системы мировая экономика развивалась очень
быстро. Это были годы «экономического чуда»: инфляция сохранялась на низком
уровне, безработица сокращалась, рос жизненный уровень. Но одновременно
разрушались основания этой системы. Производительность труда в
промышленности США оказалась ниже, чем в Европе и Японии. Это привело к росту
экспорта европейских и японских товаров в США. В результате в Европе скопилось
большое количество «евродолларов». Западноевропейские банки вкладывали их в
американские казначейские бумаги. Это привело к росту внешнего долга США. К
тому же часть «евродолларов» была предъявлена в конце 60-х гг. Центральными
банками стран к прямому обмену на золото. Золотой запас США начал
уменьшаться. В 1971г. официально был прекращен обмен $ на золото. В результате
двух девальваций $ (понижение золотого содержания) в 1971 и 1973 гг. система
«плавающих» курсов прекратила существование.

4-й этап. Юридически был оформлен в 1976г. в Кингстоне (о. Ямайка). Странам
было предоставлено право выбора любого режима валютного курса. Валютные
отношения между странами стали основываться на «плавающих» курсах. По
условиям соглашения, валютный курс определяется рыночными силами (спросом и
предложением).

Введен стандарт системы специальных прав заимствования (искусственно
созданные международные резервные средства, предназначенные для
регулирования сальдо платежного балансов, пополнения официальных резервов,
расчетов с МВФ) вместо золотовалютного стандарта. Юридически завершена
демонетизация золота: отменены его официальная цена, золотые паритеты,
прекращен размен долларов на золото.

2.2 Валютная система России и ее современное
состояние
Валютная система России после ее вступления в 1992 г. в МВФ формируется в
соответствии с Уставом МВФ. Основные элементы системы были оформлены в
Законе РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г.



Новый Закон с одноименным названием был принят 10 декабря 2003 г. (вступил в
силу 18 июня 2004 г.) [1].

Он включает:

принципы проведения валютных операций в Российской Федерации;
полномочия и функции органов и агентов валютного регулирования и
валютного контроля;
права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения,
пользования и распоряжения валютными ценностями;
меру ответственности за нарушение валютного законодательства.

Действие Закона – юридическая основа создания национальной валютной системы.

Основной элемент национальной валютной системы – национальная валюта.
Национальная валюта Российской Федерации – российский рубль. Согласно новому
Закону валюта Российской Федерации включает:

находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но
подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального
банка РФ и монеты;
средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях в РФ;
средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях за
пределами РФ (на основании межправительственных соглашений об
использовании валюты РФ на территории данного государства);
платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности
(акции, облигации), другие долговые обязательства, выраженные в рублях.

Поскольку внешнеэкономические связи предполагают обмен национальной валюты
на иностранную, то в Законе дано определение и иностранной валюте.
«Иностранная валюта» - это денежные знаки в виде банкнот, казначейских
билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным
средством в соответствующем государстве, а также изъятые или изымаемые из
обращения, но подлежащие обмену денежные знаки, а также средства на счетах в
денежных единицах иностранных государств [6].

«Валютные операции» определены как операции, которые связаны с переходом
права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе
использование в качестве средства платежа ценных бумаг в иностранной валюте;
ввоз и пересылка в Российскую Федерацию и из Российской Федерации валютных



ценностей, международные денежные переводы, а также операции, в которых
участвуют нерезиденты РФ, т.е. открытие и ведение рублевых счетов нерезидентов
РФ в уполномоченных банках [1].

Поскольку в современных условиях международные ликвидные активы не
ограничиваются накоплением резервных валют, а включают золото, серебро и
другие ценности, легко превращающиеся в резервные валюты, Закон вводит
понятие «валютные ценности». К ним относятся: наличные банкноты, казначейские
билеты, разменная монета иностранных государств, в том числе изъятая из
обращения, но подлежащая обмену; платежные документы в иностранной валюте:
чеки, векселя, аккредитивы; фондовые ценные бумаги в инвалюте и другие
долговые обязательств; драгоценные металлы (золото, серебро, платина в
слитках), драгоценные камни, за исключением ювелирных изделий и ювелирного
лома.

Все участники внешнеэкономических связей подразделены законом на две
категории: резиденты и нерезиденты РФ. В зависимости от статуса у них
возникают определенные права и обязанности.

Международные ликвидные активы (международные резервы) включают валютные
резервы, золото, резервную позицию страны в МВФ, СДР на счетах МВФ [1].

Валютные резервы России включают запасы валюты ЦБ РФ Министерства финансов
РФ в наличной форме, в виде «свопов» с нерезидентами, депозитов в банках-
нерезидентах (с рейтингом не ниже А или А2 по классификации ведущих мировых
рейтинговых агентств), а также ценных бумаг, выпущенных нерезидентами,
имеющими аналогичный рейтинг. В официальные валютные резервы не входят
остатки в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков-резидентов в
ЦБ РФ (за исключением средств, выданных для обслуживания внешнего долга
Внешэкономбанку). Осуществляя регулирование международной валютной
ликвидности России, ЦБ РФ стремится поддерживать международные резервы на
уровне, достаточном для обеспечения трехмесячного импорта плюс погашения
международной задолженности РФ на предстоящий год.

В июле 1992 г. Центральный банк РФ отказался от режима множественности
валютных курсов и установил режим «плавающего» валютного курса. С середины
1995 г. режим «плавающего» курса был заменен режимом «валютного коридора».
В 1995--1997 гг. Банк России устанавливал абсолютные значения верхних и нижних
границ колебания валютного курса, на 1998--2000 гг. был введен «горизонтальный



валютный коридор» с центральным курсом 6,2 руб. за 1 долл. США с возможными
отклонениями от него в пределах ± 15%. Этот «коридор» был расширен 17 августа
1998 г., а с сентября 1998 г. установлен режим «плавающего» курса рубля.

Однако де-факто действовал режим управляемого «плавающего» валютного курса:
Банк России постоянно проводил валютные интервенции с целью регулирования
уровня валютного курса. Официально о введении режима управляемого
«плавающего» валютного курса было объявлено Банком России в 2003 г.

В соответствии с Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10
декабря 2003 г. валютные операции между резидентами и нерезидентами
осуществляются без ограничений, за исключением трех видов операций:

валютных операций движения капитала, регулируемых Правительством РФ
(ст. 7);
валютных операций движения капитала, регулируемых Банком России (ст. 8);
ряда операций купли-продажи иностранной валюты и чеков в иностранной
валюте резидентами, не являющимися физическими лицами (за исключением
уполномоченных банков), и нерезидентами; порядок их проведения
устанавливает Банк России (ст. 11).

Анализируя современное состояние валютной системы в РФ, можно

выделить основные факторы, которые влияют и будут влиять на колебания

курса национальной валюты:

1. Уход рубля в свободное плавание.
2. Влияние стоимости нефти на курс рубля. Проблема в том, что Россия

зависит от нефтяных доходов, а покупатели российской нефти

расплачиваются долларами. Следовательно, когда происходит снижение

цены черного золота, то происходит и укрепление курса доллара по

отношению к рублю.[5]

1. Фактор геополитики. Санкции, введенные против России

государствами-членами ЕС, США, Канадой, Японией, Австралией и другими



развитыми странами существенно повлияли на курс национальной валюты.

1. Эффект от сверхвысокой ключевой ставки.
2. Ожидания инвесторов. Иностранные инвесторы продавали свои доли

в российских компаниях и переводили средства в западные финансовые

учреждения, что оказало влияние на колебания курса национальной валюты.

1. Ожидания простых россиян. Доверие простых россиян к

национальной валюте становится не менее важной причиной изменения

курса, чем действия Центробанка или крупных иностранных инвесторов.

Если граждане РФ станут массово забирать свои рублевые депозиты и

покупать валюту, курс доллара незамедлительно пойдет вверх.[3]

1. Цена на иностранную валюту вырастает при желании инвестора

получить большее число иностранных наличных денег, депозитов, акций,

облигаций и обязательств.

1. Деятельность фондов, которые обладают большими средствами,

способны заставить курс двигаться в обоих направлениях.[4]

1. Воздействие экспортеров и импортеров. Они являются

пользователями валютного рынка, интересующимися продажей и покупкой

иностранной валюты. Но в данном случае влияние является незначительным

и краткосрочным, потому что объемы их внешнеторговых сделок ничтожно

малы в сравнении с общим объемом операций на валютном рынке.

1. Уровень инфляции (чем выше темп инфляции в стране, тем ниже

курс ее валюты).

1. Спрос на капитал и его предложение. Капитал всегда перетекает в



ту страну, которую инвесторы считают перспективной для своего бизнеса.

Часть стран нуждается в притоке капитала и, соответственно, предлагает

сопутствующие ставки процента, другая – имеет избыток капитала и,

следовательно, более низкие процентные ставки.

1. Политические факторы воздействуют на валютный курс как в

долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе: характер экономической

политики, проводимой правительством страны, уровень нестабильности

политической ситуации.

Таким образом, необходимо оптимизировать влияние данных факторов на
валютный курс. Влияние некоторых из них необходимо снизить или даже
устранить. Для обеспечения стабильного курса рубля необходимо интеграция с
мировым обществом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом связей между отдельными странами всегда опосредуются
движением денег, связанным с оплатой приобретаемых товаров, услуг, ввозом и
вывозом капитала. Это движение, или обращение, денег между государствами и
определяет содержание валютных отношений.

Углубление международного разделения труда, формирование мирового рынка
неизбежно приводит к тому, что валютные отношения складываются в
определенную систему – мировую валютную систему.

Важным элементом национальной денежной системы любой страны является
национальная денежная единица. Если национальная денежная единица выходит
за границы данной страны и начинает обслуживать внешнеэкономическую
деятельность, то она становится валютой.

Для становления рубля в качестве международной резервной валюты

необходимо активизировать работу по распространению рубля в качестве



резервной валюты в странах СНГ и организовать на территории страны

биржевую торговлю нефтью, газом, другими товарами с расчетом рублями. Также
требует увеличение доли РФ в мировом ВВП и снятие напряженности

в международных отношениях. Это приведет к устойчивого

экономического роста и притоку иностранных инвестиций, которые надо

будет тщательно контролировать.
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