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Введение
Международные валютные отношения являются составной частью и одной из
наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них сосредоточены проблемы
национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет
параллельно и тесно переплетаясь. По мере интернационализации хозяйственных
связей увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов
и кредитов. Межхозяйственные связи немыслимы без налаженной системы
валютных отношений. В специфической форме они реализуют и развивают законы
денежного обращения, действующего внутри страны.

Большое влияние на международные валютные отношения оказывают ведущие
промышленно развитые страны, которые выступают как партнеры соперники.
Последние десятилетия отмечены активизацией развивающихся стран в этой
сфере. В этой связи, мне кажется целесообразным рассмотреть положение России
и ее участие в этих отношениях, как страны с уже признанной рыночной
экономикой.

Целью работы является исследование влияния мировой валютной системы на
национальную экономику России, выявление основных направлений и силы этого
влияния, области взаимовыгодных интересов, определение тенденций и
перспектив развития мировой финансовой системы и той роли, которая отводится
России в этой системе ХХI века. На основе изученного материала сделать выводы о
целесообразности интеграции России в МВС и тех шагах, которые необходимо
предпринять для наиболее рационального движения в этом направлении.

Глава 1. История становления и развития мировой
валютной системы
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1.1 От золотомонетного к золото-девизному
стандарту
Становление мировой валютной системы было обусловлено развитием
международных экономических отношений и в первую очередь торговли. При
экспорте и импорте разнообразных товаров и услуг становилось необходимым
определять валютный курс, то есть курс национальных денежных единиц друг к
другу. Подобная необходимость запустила процесс формирования мировой
валютной системы. В условиях, когда национальные денежные единицы имели
золотое содержание, естественно, что и в международной практике установился
золотомонетный стандарт. Стихийно сложившаяся практика была узаконена в 1867
г. на Парижской конференции заключением межгосударственного соглашения,
признающего золото единственной формой мировых денег. В соответствии с
соглашением в международных расчетах применялись национальные золотые
монеты, но значение имел не их номинал, а вес.

В основу Парижской валютной системы были положены следующие принципы:

1. Она основывалась на золотомонетном стандарте.

2. Каждая из национальных валют имела золотое содержание. В соответствии с
золотым содержанием устанавливались золотые паритеты. Любую валюту можно
было свободно конвертировать в золото.

3. Установился режим свободно плавающих валютных курсов с учетом рыночного
спроса и предложения, ограниченный «золотыми точками»: если рыночный курс
валюты становился ниже паритета, основанного на золотом содержании, то
становилось выгоднее платить по внешним обязательствам золотом.

Для нормального функционирования валютной системы, основанной на
золотомонетном стандарте, было необходимо наличие золотых запасов у каждой
из стран, входящих в систему, а также достаточное количество золотых денег в
обращении. Изначальная ограниченность общемировых запасов золота
предопределила неизбежность кризиса и последующей смены данной валютной
системы. Основная часть международных расчетов осуществлялась при этом с
помощью тратт (переводных векселей), выписанных в какой-либо национальной
валюте. В качестве такой валюты использовался главным образом английский фунт
стерлингов, золото же использовалось для оплаты пассивного сальдо



международных расчетов страны. Страны с дефицитным платежным балансом
вынуждены были проводить дефляционную политику, ограничивать денежную
массу в обращении, чтобы препятствовать отливу золота из страны. Исключение
составляла Великобритания, поскольку ее валюта де-факто была резервной. Тем не
менее тенденция сокращения золота в денежной массе действовала постоянно,
снижая общую устойчивость системы.

Постепенно золотомонетный стандарт изжил себя, так как не соответствовал ни
масштабам усилившихся хозяйственных связей, ни условиям, необходимым для
дальнейшего развития экономики. Наступление кризиса ускорила Первая мировая
война. С началом войны центральные банки государств—участников системы
прекратили размен банкнот на золото и увеличили их эмиссию для покрытия
военных расходов, что спровоцировало сильную инфляцию и хаос валютных
отношений.

Выход был найден после окончания войны в установлении золото-девизного
стандарта, основанного на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в золото.
Девизами стали называть средства в иностранной валюте, предназначенные для
международных расчетов. Новое устройство мировой валютной системы было
юридически закреплено межгосударственным соглашением на Генуэзской
международной экономической конференции в 1922 г.

В основу Генуэзской валютной системы легли следующие принципы:

1. Ее основой были золото и девизы — иностранные валюты. Национальные деньги
стали использоваться в качестве международных платежно-резервных средств,
что снимало ограничения, связанные с применением золотомонетного стандарта,
но при этом ставило мировую валютную систему в зависимость от состояния
ведущих национальных экономик. Однако в период между двумя мировыми
войнами статус резервной не был официально закреплен ни за одной из валют.

2. Сохранились золотые паритеты. Конверсия валют в золото могла осуществляться
или непосредственно (валюты США, Франции, Великобритании) или косвенно,
через иностранные валюты.

3. Был восстановлен режим свободно плавающих валютных курсов.

4. Валютное регулирование стало новым элементом мировой финансовой системы
и осуществлялось в форме активной валютной политики, международных
конференций и совещаний. Попытки регулировать валютные отношения, в первую



очередь валютные курсы, фактически означали признание неэффективности
теории рыночного равновесия в сфере внешнеэкономических связей и
международных расчетов.

Новая валютная система принесла относительную валютную стабильность в сферу
мировых торгово-финансовых отношений, но одновременно создала предпосылки
для продолжительных валютных войн и многочисленных девальваций.
Перемещение основного мирового валютно-финансового центра из Западной
Европы в США также должно было найти свое отражение в устройстве мировой
валютной системы. США стремились к утверждению гегемонии доллара в
международных расчетах, что привело к острому соперничеству между долларом и
фунтом стерлингов. Стабильность валютной системы была окончательно
подорвана мировым экономическим кризисом. Великая депрессия 1929—1933 гг.
ударила по одной из основных валют — доллару США, что привело к хаотическому
перемещению капиталов и поражению валютными кризисами то одних, то других
стран, вызывая девальвации, увеличение дефицита государственных бюджетов,
отлив золота. В результате Генуэзская валютная система утратила эластичность и
стабильность. Был прекращен размен банкнот на золото во внутреннем обороте
всех стран, и сохранилась только внешняя конвертируемость валют в золото по
соглашению центральных банков США, Великобритании и Франции. Еще одним
потрясением для мировой валютной системы стал экономический кризис 1937 года,
вызвавший новую волну обесценения валют. К началу Второй мировой войны не
осталось ни одной устойчивой валюты.

1.2 Бреттон-вудская валютная система
В период войны валютные ограничения ввели как воюющие, так и нейтральные
страны. Замороженные официальные курсы валют практически не менялись, хотя
покупательная способность денег постоянно снижалась в результате инфляции.
Вновь возросла роль золота как мирового резервного и платежного средства, и
военные или стратегические товары можно было приобрести только за золото.
Соответственно, валютный курс утратил активную роль в экономических
отношениях. Война еще больше углубила кризис Генуэзской валютной системы,
разработка же проекта новой валютной системы началась уже в годы войны
английскими и американскими специалистами, так как государства опасались
повторения валютных кризисов 30-х годов.



Эксперты, работавшие над проектом, стремились разработать принципы валютной
системы, способной обеспечить экономический рост и ограничить негативные
социально-экономические последствия кризисов. В результате были подготовлены
проект Г.Д. Уайта США) и проект Дж.М. Кейнса (Великобритания), для которых
были характерны следующие общие принципы:

- свободная торговля и движение капитала;

- уравновешенные платежные балансы, стабильные валютные курсы;

- золото-девизный стандарт;

- создание международной организации для наблюдения за функционированием
мировой валютной системы, для взаимного сотрудничества и покрытия дефицита
платежного баланса.

За основу впоследствии был взят американский вариант, и третья мировая
валютная система была оформлена на валютно-финансовой конференции ООН в
Бреттон-Вудсе в 1944 г. Принятый на конференции устав МВФ определил
следующие принципы Бреттон-Вудской валютной системы:

1. Был введен золото-девизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных
валютах — долларе США и фунте стерлингов.

2. Бреттон-Вудское соглашение предусматривало четыре формы использования
золота: а) были сохранены золотые паритеты валют и введена их фиксация в МВФ;
б) золото продолжало использоваться как международное платежное и резервное
средство; в) США приравняли доллар к золоту, чтобы закрепить за ним статус
главной резервной валюты; г) казначейство США продолжало разменивать доллар
на золото иностранным центральным банкам по официальной цене, исходя из
золотого содержания доллара.

3. Курсовое соотношение валют и их конвертируемость стали осуществляться на
основе фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах. Для
девальвации более чем на 10% требовалось разрешение МВФ.Пределы отклонения
рыночного курса от паритета были установлены в 1% по Уставу МВФ и 0,75% по
Европейскому валютному соглашению. Задача соблюдения пределов колебаний
курсов легла на центральные банки соответствующих стран, для чего они были
обязаны осуществлять долларовые интервенции.



4. Были созданы международные валютно-кредитные организации —
Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и
развития. Основными задачами МВФ стали предоставление кредитов в
иностранной валюте для покрытия дефицита платежных балансов в целях
поддержки нестабильных валют, осуществление контроля за соблюдением
странами-членами принципов мировой валютной системы и обеспечение валютного
сотрудничества стран.

В перспективе предусматривались введение взаимной обратимости валют и
постепенная отмена валютных ограничений, для введения которых требовалось
разрешение МВФ.

Ведущее положение США в мировой экономике после окончания войны нашло свое
отражение в утверждении долларового стандарта. Доллар — единственная
валюта, конвертируемая в золото, — стал базой валютных паритетов,
преобладающим средством международных расчетов, валютой интервенции и
резервных активов. Фактически доллар стал играть роль, которую играло золото в
валютной системе, основанной на золотомонетном стандарте. США впоследствии
использовали статус доллара как резервной валюты для покрытия национальной
валютой дефицита своего платежного баланса. Экономическое превосходство США
и слабость их конкурентов, выражавшаяся в дефиците платежных балансов,
особенно с США, и недостатке золотовалютных резервов, вызвали всеобщий спрос
на доллары и породили «долларовый голод», что привело к усилению валютных
ограничений в большинстве стран.

Официальные валютные курсы носили в это время искусственный характер.
Неустойчивость экономики, кризисы платежных балансов и усиление инфляции
привели к снижению курсов валют к доллару в результате многочисленных
девальваций. В то же время низкие курсы национальных валют Западной Европы и
Японии были необходимы для поощрения экспорта и восстановления разрушенной
войной экономики. В связи с чем Бреттон-Вудская валютная система в течение
четверти века способствовала росту мировой торговли и производства.
Одновременно накапливались противоречия, ставшие причиной ее кризиса и
разрушения. Доллар постепенно утрачивал монопольное положение в валютных
отношениях, а марка ФРГ, швейцарский франк и японская иена стали широко
использоваться в качестве международного платежного и резервного средства.
Исчезла экономическая и валютная зависимость Западной Европы от США,
характерная для послевоенных лет. Сформировались три мировых валютных
центра — США, ЕС и Япония. Одновременно произошло огромное увеличение



краткосрочной внешней задолженности США в виде долларовых накоплений
иностранных банков — «долларовый голод» сменился «долларовым пресыщением».

В конце 60-х годов наступил кризис Бреттон-Вудской валютной системы, сущность
которого заключалась в противоречии между интернациональным и глобальным
характером международных экономических отношений и использованием для их
осуществления национальных валют, подверженных обесцениванию
(преимущественно доллара). Причинами валютного кризиса стали:

1. Мировой циклический кризис, охвативший экономики различных стран с 1969 г.

2. Усиление инфляции и различия в ее темпах в разных странах оказывали влияние
на динамику курсов валют и создавали условия для курсовых перекосов.

3. Хронический дефицит платежных балансов одних стран и активное сальдо
других усиливали резкие колебания валют в соответствующих направлениях.

4. Валютная система, основанная преимущественно на одной национальной валюте
— долларе, пришла в противоречие с интернационализацией и глобализацией
мирового хозяйства. По мере ослабления экономических позиций США
увеличивалось покрытие дефицита платежного баланса данной страны
национальной валютой, приводящее к росту внешнего долга. В результате
краткосрочная задолженность США возросла в 8,5 раз за 1949—1971 гг., а
официальные золотые резервы сократились в 2,4 раза. В итоге была подорвана
устойчивость основной резервной валюты. Положение усугублялось упорным
отказом США до 1971 г. девальвировать свою валюту, а режим фиксированных
паритетов и курсов усугублял курсовые перекосы.

5. Рынок евродолларов, первоначально поддерживавший позиции американской
валюты, поглощая избыток долларов, в начале 70-х годов стал источником
«горячих» денег, которые, переливаясь из страны в страну, обостряли валютный
кризис.

6. Сыграли свою дезорганизующую роль и крупные транснациональные
корпорации. Обладая огромными активами в разных валютах они активно
участвовали в валютных спекуляциях, придавая им грандиозный масштаб.

1.2 Европейская валютная система



Первая попытка создания европейской валютной системы получила название «план
Вернера» и предусматривала сужение (вплоть до 0) пределов колебаний валютных
курсов, введение полной взаимной обратимости валют, унификацию валютной
политики, согласование экономической, финансовой и кредитно-денежной
политики, а в перспективе — создание европейской валюты и объединение
центральных банков. Несмотря на некоторые успешные шаги в ходе его
реализации, «план Вернера» потерпел провал из-за разногласий в МВФ.

Вторая попытка вылилась в создание Европейской валютной системы, основанной
на следующих принципах:

1. Введение ЭКЮ — европейской валютной единицы, стоимость которой
определялась на основе валютной корзины, включающей валюты 12 стран ЕЭС.

2. Использование золота в качестве реальных резервных активов. Был создан
совместный золотой фонд за счет объединения 20% официальных золотых
резервов для частичного обеспечения эмиссии ЭКЮ.

3. Введение для осуществления режима валютных курсов совместного плавания
валют в форме «европейской валютной змеи» в установленных пределах (2,25% от
центрального курса, с августа 1993 г. 15%).

4. Осуществление межгосударственного регионального валютного регулирования
путем предоставления центральным банкам кредитов для покрытия временного
дефицита платежных балансов и расчетов, связанных с валютными
интервенциями.

Глава 2. Единая европейская валюта евро и
национальные интересы России
В декабре 1991 г. руководители государств - членов Европейского сообщества
подписали Маастрихтский договор, которым предусматривалось создание
Экономического и валютного союза (ЭВС) и введение единой валюты. После семи
лет бурных дискуссий и напряженной подготовительной работы ЭВС стал наконец
реальностью. Первоначально в его состав вошли 11 государств - членов
Европейского Союза - Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. Присоединение к
ЭВС остальных четырех стран Евросоюза - Великобритании, Дании, Швеции и



Греции - является делом времени.

1 января 1999 г. страны - участницы ЭВС ввели единую валюту евро. Создана и
действует Европейская система центральных банков (ЕСЦБ) во главе с
Европейским центральным банком. Новая валюта заменила ЭКЮ и уже заняла
преобладающее место в межбанковских расчетах внутри Экономического и
валютного союза (“зоне евро”). Хотя национальные валюты пока еще сохраняют
физическое существование, они утратили свою экономическую самостоятельность
и являются отныне лишь недесятичными номинациями евро. Процесс создания
новой валюты будет окончательно завершен через три года, когда будут введены в
обращение банкноты и монеты евро, а национальные валюты полностью прекратят
свое существование.

Политическое и экономическое влияние ЭВС не ограничивается рамками
Европейского Союза. В процессе подготовки к вступлению в ЕС 11 стран-
кандидатов Центральной и Восточной Европы и Средиземноморья их валюты будут
все более тесно привязываться к евро. Произойдет консолидация позиций
Западной Европы на валютных и финансовых рынках и в других сферах. Конечная
цель ЕС состоит в том, чтобы создать новую мировую валюту, адекватную
экономическому потенциалу Союза.

Появление евро изменяет объективные условия интеграции России в мировую
экономику и требует должного учета во внешнеэкономической и валютной
политике страны. Действительно ли евро имеет шанс потеснить доллар на
мировых валютных рынках? Какое влияние окажет создание Экономического и
валютного союза на экономическую безопасность и стратегические интересы
России? Насколько широко распространятся фактурирование и расчеты в евро во
внешнеторговых операциях? Какие изменения будут происходить в механизме
курсообразования и курсовой политике России? Потребуется ли изменить
структуру валютных резервов страны? Какие последствия повлечет становление
евро в области зарубежных заимствований и обслуживания внешнего долга? Не
стоит ли в интересах преодоления долларизации внутренней экономики пойти на
ее известную “евроизацию”?

Вокруг этих вопросов в российских правительственных, банковских и научных
кругах, а также на страницах печати в последнее время развернулась оживленная
дискуссия, в ходе которой высказывались две полярно противоположные точки
зрения. Согласно одной из них Россия еще слишком далека от мировой экономики,
чтобы евро мог что-либо изменить в ее внутренней жизни или



внешнеэкономических связях. Поэтому появление евро не требует никаких
специальных мер со стороны России: следует просто предоставить событиям идти
своим чередом. Сторонники другой точки зрения, напротив, увидели в единой
европейской валюте магическое средство вывода России из кризиса, оздоровления
ее экономики и укрепления международных позиций. Они высказывают опасение,
что Россия запаздывает с “освоением” евро, выступают за целенаправленное
“внедрение” новой валюты в российскую экономику.

2.1 Курсовая политика и политика резервов
Общие принципы действующего в России валютного механизма предполагают
равенство всех валют и отсутствие каких-либо преференциальных или
дискриминационных рычагов, применяемых в отношении отдельных валют. Однако
на практике для существующей системы характерно фактическое преобладание
доллара США. Оно складывается из ряда элементов:

· Основной объем торговли на внутреннем валютном рынке приходится на
операции с долларом, спрос и предложение других валют незначительны. В 1998
г., при шестикратном росте общего объема валютных операций на Московской
межбанковской валютной бирже, по сравнению с предыдущим годом удельный вес
операций с долларом США составил 99,3% против 95,3% в 1997 г.

· Все многообразные факторы курсообразования на международных валютных
рынках передаются на российский рынок через доллар США: все остальные валюты
выступают в этом процессе как производные от доллара США, их рублевые
эквиваленты устанавливаются через систему кросс-курсов на основе рыночного
курса доллара. В результате для подавляющего большинства экономических
агентов курс российского рубля к доллару США является синтезированным
показателем реальной ценности российской национальной валюты.

Очевидной причиной преобладания доллара США в процессе курсообразования
является то, что участники рынка - банки, финансовые компании, экспортеры и
импортеры - проявляют интерес именно к американской, а не какой-либо другой
валюте. Для этого есть свои серьезные основания:

· доллар США является наиболее ликвидной мировой валютой;



· доллар США является основной иностранной валютой, используемой при
осуществлении расчетов как по внешнеторговым операциям, так и внутри России;

· только по доллару США существует достаточно “глубокий” внутренний валютный
рынок;

· в долларах США хранит свои личные сбережения значительная часть населения.

По существу, в России утвердилась бивалютная система: доллар США обращается
параллельно с российским рублем.

Курсообразование рубля с использованием курса доллара США несет в себе целый
ряд опасностей. Курс доллара на мировых валютных рынках постоянно меняется.
Если при этом курс рубля к доллару остается неизменным, то результатом является
укрепление (или ослабление) рубля по отношению к прочим валютам
одновременно с долларом. Негативный эффект этого процесса особенно
чувствителен в связи с тем, что, как уже отмечалось выше, доля США во
внешнеэкономических связях России относительно невелика.

Заключение
Таким образом, введение евро непосредственно затрагивает стратегические
интересы России и меняет условия ее интеграции в мировую экономику. В целом
последствия происходящих перемен благоприятны для нашей страны. Во всех
областях валютных отношений и валютной политики открываются более широкие
возможности для решения стоящих перед Россией внешнеэкономических задач.

Работа с единой европейской валютой в России начинается в условиях кризисного
состояния национальной кредитно-денежной системы, слабости рубля и глубокой
долларизации экономики. Главной задачей экономической политики правительства
являются завершение реформ в валютно-финансовой сфере и последовательное
укрепление национальной валюты. Этой задаче и должны быть подчинены все
шаги в отношении евро. Главный принцип государственной политики на этом
направлении должен состоять в том, чтобы последовательно преодолевать
фактическое неравенство евро (как и других валют) в отношении доллара США на
внутреннем валютном рынке России.



Лишь после того, как на товарных и финансовых рынках накопится определенная
“критическая масса” операций в евро, возникнут объективные предпосылки для
изменения положения на валютных рынках и соответственно коррекции механизма
курсообразования и курсовой политики.

Пока операции с евро не достигли необходимых объемов во внешнеэкономических
и валютных операциях России, курс единой европейской валюты к рублю следует
по-прежнему определять на основе кросс-курса к доллару. По мере расширения
валютных операций в евро представляется целесообразным переход к
непосредственному установлению котировок рубля к евро, минуя доллар. В
дальнейшем следовало бы проработать механизмы использования более широкой
корзины “курсообразующих” валют.

В целом геополитическое положение России и интересы ее экономической
безопасности диктуют необходимость максимального использования
возможностей, открывающихся с введением европейской валюты. Вместе с тем
практическая политика Российской Федерации в отношении евро должна
строиться с учетом как геополитической целесообразности, так и объективных
экономических возможностей, в увязке стратегических целей и тактических задач.
В связи с этим все шаги в направлении диверсификации валютных отношений
должны быть осмотрительными и постепенными, ориентированными на
поступательное решение конкретных экономических задач, должны
предприниматься по мере накопления необходимых объективных предпосылок.
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