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Введение.
Валютные отношения -это совокупность денежных отношений, определяющих
платежно-расчетные операции между национальными хозяйствами.

Участниками валютных отношений являются государства, международные
организации, юридические и физические лица. Правовой основой для
возникновения, изменения или прекращения валютных отношений служат
международные соглашения и внутригосударственные акты.

Международные валютные отношения постепенно приобрели определенные
формы организации на основе интернационализации хозяйственных связей.

Под валютной системой понимается совокупность денежно-кредитных отношений,
сложившихся между субъектами мирового хозяйства на базе интернационализации
хозяйственной жизни и развития мирового рынка, закрепленная в договорных и
государственно-правовых нормах.

Национальная валютная система (НВС) – это форма организации валютных
отношений страны, сложившаяся исторически и закрепленная национальным
валютным законодательством, а также обычаями международного права.

Глава 1. Валютная система и её понимание.
Валютная система — форма организации и регулирования валютных отношений,
закрепленная национальным законодательством или межгосударственными
соглашениями[1].

Основными структурными элементами валютной системы являются валюта и ее
характеристики. Регламентация использования международных кредитных
средств обращения и международных расчетов стран, режим валютных рынков,
межгосударственные договоренности и международные валютно-финансовые
организации, которые регулируют валютные отношения стран.



Валютные отношения вторичны по отношению к процессу воспроизводства. Тем не
менее они оказывают на него влияние, в частности валютные кризисы негативно
отражаются на процессе воспроизводства. Состояние валютных отношений зависит
от уровня развития экономики, национальной, мировой и политической обстановки.

Валютную систему можно рассматривать с экономической и организационно-
правовой точек 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.

Характеристика основных элементов валютной системы:

Валюта
условия взаимной обратимости валют (конвертируемость);
регламентация режимов курсов валют (фиксированный курс и плавающий);
унифицированный режим валютных паритетов (установление валютных
паритетов);
межгосударственное регулирование валютной ликвидности (способность
стран отвечать по своим обязательствам);

Структура международной ликвидности включает в себя следующие компоненты:

официальные валютные резервы стран;
официальные золотые резервы;
резервная позиция в МВФ;
гос.счета и авуары в ЕВРО.
унификация правил использования кредитных средств обращения и
унификация основных форм международных расчетов (международные
соглашения по стандартизации финансовых операций);
режим мировых валютных рынков и рынков золота (организация мировых
валютных рынков и рынков золота);
международные организации, осуществляющие межгосударственное
регулирование.



Валюта — денежная единица, используемая в качестве масштаба величины
стоимости товара и являющаяся средством обращения во внешней торговле и при
вывозе капитала. Понятие «валюта» применяется в трех значениях:

1. национальная валюта — это денежная единица, имеющая хождение в данной
стране (доллар США, рубль Российской Федерации, японская иена, венгерский
форинт и т. д.) и тот или иной ее тип (золотая, серебряная, бумажная);

2. иностранная валюта — это денежные знаки иностранных государств, а также
кредитные и платежные средства, выраженные в иностранных денежных
единицах и используемые в международных расчетах. Кредитные и
платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах,
называют также девизами;

3. международная (региональная) денежная расчетная единица и платежное
средство, которое используется как в рамках определенной интеграционной
группировки (ЕВРО), так и повсеместно в мировом финансовом обороте (СДР).

Валюта — это не какой-то новый вид денег, а особый способ функционирования
национальных денег, когда они обслуживают международные торговые и
кредитные сделки. Люди постоянно искали унифицированную валюту как
всеобщий эквивалент стоимости и в результате пришли к так называемой
резервной валюте, в которой через международные расчеты обслуживается
основной объем внешнеэкономических сделок. В связи с этим центральные банки
стараются накапливать и хранить эти валюты в резервах Центрального банка для
осуществления международных расчетов, которые имеют еще одно название:
ключевые валюты. К таким валютам относятся свободно конвертируемые,
достаточно твердые валюты (не подверженные большим колебаниям валютного
курса).

Характеристики различных валют можно классифицировать следующим образом.

1. По статусу валюты.
2. По вещественной форме.
3. По режиму взаимной обратимости.
4. По режиму валютного курса.

Национальная Иностранная Резервная Евровалюта Наличная Безналичная
Свободно конвертируемая частично конвертируемая Неконвертируемая
(замкнутая) Фиксированный курс через валютный паритет Плавающий курс
(регулируемое плавание, свободное плавание) Твердая или мягкая валюта



Резервная (ключевая) валюта — особая категория конвертируемой национальной
валюты ведущей капиталистической страны, которая выполняет функции
международного платежного и резервного средства, служит базой определения
валютного паритета и валютного курса для других стран.

Существуют определенные объективные предпосылки приобретения валютой
статуса резервной:

1. господствующие позиции страны в мировом производстве, экспорте товаров и
капиталов, золотовалютных резервах;

2. развитая сеть кредитно-банковских услуг, в том числе за рубежом;
3. организованный рынок ссудных капиталов;
4. либерализация валютных операций, свободная обратимость валюты, что

обеспечивает спрос на нее других стран.

Международная счетная денежная единица[2] — валютная единица, используемая
как условный масштаб для соизмерения международных требований и
обязательств, установления валютного паритета и курса.

Следующий элемент валютной системы — степень конвертируемости валют.
Конвертируемость представляет собой характеристику экономики определенного
типа, которая в принципе не может быть создана разовым правительственным
решением.

Степень конвертируемости валюты определяется состоянием и типом экономики. В
наиболее широком плане конвертируемость национальной валюты представляет
механизм прямой связи внутреннего рынка с мировым, что подразумевает
подлинно многосторонний характер торговли (в отличие от двусторонних
клирингов) и достаточную степень открытости экономики для внешней
конкуренции. Прежде конвертируемость означала свободу размена национальной
валюты па золото, а сегодня главным ее признаком является уровень валютных
ограничений.

Твердая валюта имеет устойчивый или повышающийся рыночный курс и
покупательную способность. Она почти всегда является конвертируемой.

Конвертируемость бывает полпая или частичная, внутренняя или внешняя.

Полная конвертируемость подразумевает отсутствие валютных ограничений по
текущим и финансовым операциям. Это характерно для свободно конвертируемых



(обратимых) валют (СКВ), к которым относятся денежные единицы СШЛ, Канады,
стран ЕЭС, Швейцарии, Японии, Швеции, Австрии и др. Некоторые СКВ широко
используются в международных расчетах как средство создания валютных
резервов. Эти валюты называются резервными, или ключевыми. Такой статус
сейчас имеют доллар США, английский фунт стерлингов, немецкая марка, японская
иена, швейцарский франк и др.

Частичная конвертируемость подразумевает сохранение тех или иных валютных
ограничений.

Внутренняя конвертируемость означает отсутствие ограничений для резидентов.

Внешняя – означает отсутствие ограничений для нерезидентов.

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.

Национальная валютная система является составной частью денежной системы
страны, но относительно самостоятельна и выходит за национальные границы. Ее
особенности определяются степенью развития экономики и внешнеэкономических
связей страны.

Национальная валютная система включает следующие элементы:

национальная валюта;
степень ее обратимости;
паритет национальной валюты;
режим курса национальной валюты;
международная валютная ликвидность страны;
наличие или отсутствие валютных ограничений;
международные кредитные средства, регламентация их использования;
регламентация международных расчетов страны;
режим национального рынка и рынка золота;
национальные органы, обслуживающие и регулирующие валютные отношения
страны.

Национальная валютная система связана с мировой. Эта связь осуществляется
через национальные банки, обслуживающие и регулирующие валютные



отношения, и проявляется в межгосударственном валютном регулировании.

Мировая валютная система — это закрепленная международными соглашениями
форма организации международных валютных отношений, сложившихся на основе
развития мировой системы хозяйства.[3]

Мировая валютная система включает в себя:

резервные валюты, международные счетные единицы;
условия взаимной обратимости валют;
унифицированный режим валютных паритетов;
регламентацию режимов валютных курсов;
межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности;
межгосударственное регулирование валютных ограничений;
унификацию правил использования международных кредитных средств
обращения;
унификацию основных форм международных расчетов;
режим мировых валютных рынков и рынков золота;
международные организации, осуществляющие межгосударственное
валютное регулирование.

Взаимная связь национальных и мировых валютных систем не означает их
тождества, поскольку различны их задачи, условия функционирования и
регулирования. Так, если национальная валютная система базируется на
национальной валюте (денежной единице страны), то мировая валютная система
— на одной или нескольких резервных валютах или международной счетной
денежной единице.

Перерастание свободной конкуренции в монополистический капитализм привело к
тому, что золотовалютный стандарт перестал соответствовать масштабам
хозяйственных связей и затруднял регулирование экономики.

Глава 2. Этапы развития валютной системы.
В своем развитии мировая валютная система прошла ряд этапов, каждый из
которых отличается основными принципами ее функционирования:[4]

I этап – Парижская валютная система (1867–1920-е г.)



II этап – Генуэзская валютная система (1922–1930-е г.)

III этап – Бреттон-Вудская валютная система (1944 – начало 1970-х г.)

IV этап. – Ямайская валютная система (1976–1978 гг. – по настоящее время)

Парижская валютная система сложилась стихийно, в результате промышленной
революции XIX в. на базе расширения международной торговли и существовала в
форме золотомонетного стандарта.

Основные принципы золотомонетного стандарта:

1. установление золотого содержания национальных денежных единиц;
2. конвертируемость каждой валюты в золото обеспечивалась как внутри

страны, так и за ее пределами, обмен производился на базе золотых
паритетов валют, то есть весового количества содержащегося в них чистого
золота;

3. курс валюты мог отклоняться от паритетов в пределах золотых точек (± 1%),
то есть фактически являлся фиксированным;

4. поддерживалось жесткое соотношение между национальным золотым запасом
и внутренним предложением денег;

5. золото выполняло функцию мировых денег и всеобщего платежного средства,
дефицит платежных балансов покрывался золотом.

Перерастание свободной конкуренции в монополистический капитализм привело к
тому, что золотовалютный стандарт перестал соответствовать масштабам
хозяйственных связей и затруднял регулирование экономики. Во время Первой
мировой войны был приостановлен размен банкнот на золото в капиталистических
странах (кроме США).

В международном платежном обороте было запрещено свободное движение
золота между странами, таким образом золотомонетный стандарт распался.

Генуэзская валютная система. Окончание Первой мировой войны и восстановление
внешнеэкономический связей стран привели к необходимости разработки новых
принципов МВС. На конференции в Генуе была принята система золотодевизного
стандарта. При нем банкноты разменивались не на золото, а на девизы, то есть
банкноты, векселя, чеки другого государства, которые затем могли быть обменяны
на золотые слитки. В качестве девизной валюты, выполняющей роль
международного платежного средства, были избраны доллар США и английский



фунт стерлингов. При обмене валют использовался принцип свободно плавающих
валютных курсов. Генуэзская валютная система распалась в годы Великой
депрессии 1929–1933 гг. Великобритания и США прекратили обмен национальных
валют на золото и девальвировали фунт стерлингов и доллар.

Бреттон-Вудская валютная система – система золотовалютного стандарта возникла
в 1930-е гг. и полностью сформировалась к концу 1950-х гг. Свое юридическое
оформление она получила на международной конференции в Бреттон-Вудсе (США)
в 1944 г. Ее основными принципами являлись:

1. за золотом сохранялась функция окончательных денежных расчетов между
странами;

2. резервной валютой стал доллар США, который наравне с золотом был признан
в качестве меры ценности валют разных стран и международного кредитного
средства платежа;

3. доллар США обменивался на золото центральными банками и
правительственными учреждениями других стран в казначействе США по
курсу 35 долл. за одну тройскую унцию (31,1 г);

4. каждая национальная денежная единица имела валютный паритет в золоте и
долларах, то есть валютные курсы были фиксированными;

5. разрешалось урегулировать дефицит платежного баланса золотом, при этом
США имели право погашать дефицит платежного баланса за счет эмиссии
собственной национальной валюты.

Валютные интервенции рассматривались как механизм адаптации валютной
системы к изменяющимся внешним условиям, аналогично передаче золотых
запасов для регулирования сальдо платежного баланса при золотом стандарте.
Курсы валют можно было изменять лишь при наличии существенных перекосов
платёжного баланса. Именно эти изменения валютных курсов в рамках твердых
паритетов назывались ревальвацией и девальвацией валют.

Эта система могла существовать лишь до тех пор, пока золотые запасы США могли
обеспечивать конверсию зарубежных долларов в золото. Позиции доллара в мире к
концу 1960-х гг. заметно пошатнулись, что связано с укреплением экономических
позиций Западной Европы и Японии.

Последнюю точку в «бегстве от доллара» поставил генерал де Голль, в 1965 г.
предъявивший США к обмену 1,5 миллиарда долларов США. Разразился скандал.
США стали давить на Францию как партнера по НАТО. И тогда генерал де Голль



пошел ещё дальше, объявив о выходе Франции из военной организации НАТО,
ликвидации всех 189 натовских баз на территории Франции и выводе 35 тысяч
натовских солдат. В довершение ко всему во время своего официального визита в
США он предъявил к обмену на золото 750 миллионов долларов. И США были
вынуждены произвести этот обмен по твердому курсу, поскольку все необходимые
формальности были соблюдены.

17 марта 1968 года установлен двойной рынок золота. Цена на золото на частных
рынках устанавливается свободно в соответствии со спросом и предложением. По
официальным сделкам для центральных банков стран сохраняется обратимость
доллара в золото по официальному курсу 35 долларов за 1 тройскую унцию.

Возможности для обмена долларов на золото были всячески ограничены: он мог
осуществляться только на официальном уровне и только в одном месте — в
Казначействе США. Но с 1949 по 1970 год золотые запасы США сократились с 21
800 тонн (70% мировых запасов) до 9838,2 тонны – более чем в два раза.

Генерал де Голль создал опаснейший для США прецедент. Вслед за Францией к
обмену на золото предъявила доллары ФРГ.

Но и США вскоре приняли не менее беспрецедентные защитные меры, в
одностороннем порядке отказавшись от всех своих принятых ранее
международных обязательств по золотому обеспечению доллара. 15 августа 1971
года президент США Ричард Никсон объявил о временном запрете конвертации
доллара в золото по официальному курсу для центральных банков.

В начале 1970-х годов окончательно произошло перераспределение золотых
запасов в пользу Европы, а в международном обороте участвовало всё больше
наличных и безналичных долларов США. Появились значительные проблемы с
международной ликвидностью, так как добыча золота была невелика по
сравнению с ростом объёмов международной торговли. Доверие к доллару, как
резервной валюте, дополнительно падало из-за гигантского дефицита платежного
баланса США. Образовались новые финансовые центры (Западная Европа, Япония),
и их национальные валюты начали постепенно также использовать в качестве
резервных. Это привело к утрате США своего абсолютного доминирующего
положения в финансовом мире.

Режим золотодолларового стандарта на практике стал превращаться в режим
долларового стандарта. Долларовые запасы за пределами США составляли
огромную сумму. Золотая ликвидность фактически не обеспечивалась. В начале



1970-х гг. США отказались от обмена долларов на золото по фиксированному курсу,
в результате чего цена на золото на мировых рынках резко подскочила.

Ямайская валютная система. В 1976–1978 гг. на совещании в г. Кингстон (Ямайка)
была принята новая валютная система, основанная на следующих принципах:

1. официально отменен золотой стандарт, запрещены золотые паритеты, золото
прекратило выполнять функцию мировых денег, превратившись в обычный
товар со свободной ценой на него, однако оно оставалось особым товарным
ликвидным активом;

2. введен стандарт СДР (Special Drawing Rights – специальные права
заимствования), который предполагалось использовать в качестве мировых
денег, а также для установления мировых курсов валют и оценки
официальных активов;

3. резервными валютами официально признаны доллар США, марка ФРГ,
французский франк, английский фунт стерлингов, швейцарский франк и
японская иена;

4. установлен режим свободно плавающих валютных курсов;
5. установлено создание замкнутых валютных блоков – региональных валютных

систем.

Главным практическим значением новой системы стал переход от фиксированных
валютных курсов, в основе которых лежало золотое содержание валют, к
плавающим валютным курсам. Рынок золота из основного денежного рынка
превратился в разновидность товарного рынка.

Заключение.
Валютные отношения представляют собой общественные отношения, связанные с
функционированием валюты при осуществлении внешней торговли, оказании
экономического и технического содействия, предоставлении и получении за
границей различного рода кредитов и займов, совершении сделок по покупке или
продаже валюты и т.д.

Участниками валютных отношений являются государства, международные
организации, юридические и физические лица. Правовой основой для
возникновения, изменения или прекращения валютных отношений служат
международные соглашения и внутригосударственные акты.



Со временем международные валютные отношения и составляющие их элементы
приобретают определенные формы организации, которые затем закрепляются
законодательно.

В настоящее время нет единого мнения в отношении вариантов реформирования
мировой валютной системы. Но ясно только одно — новая мировая валютная
система должна удовлетворять следующим условиям:

Её функционирование не должно зависеть от каких-либо финансовых
институтов отдельных стран;
Она должна содействовать эффективному проведению международных
торгово-экономических отношений;
Она должна быть способной автоматически выравнивать дисбалансы,
возникающие в мировой экономике.
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