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Введение
Наиболее распространенный способ использования валютного курса для
регулирования внешнеэкономической деятельности заключается в изменении его
путем девальвации или ревальвации.

Девальвация - сложное явление в валютной сфере. Страны предпринимают все
возможные меры к тому, чтобы ее не проводить: стимулируют экспорт товаров,
ограничивают импорт, поднимают учетный процент центрального банка, получают
кредиты у МВФ в пределах своей квоты, используют имеющиеся у них
золотовалютные резервы, поскольку девальвация свидетельствует о слабости
валюты данной страны. Девальвацию валюты страны проводят в условиях
хронически пассивного платежного баланса, усиления инфляции, относительного
(по сравнению с другими странами) понижения темпов роста ВНП и малой
эффективности, жестких мер, предпринимаемых правительством. Возникает
паническое бегство от национальной валюты, перемещение "горячих денег"
(спекулятивные краткосрочные капиталы, перемещающиеся из стран с
пониженным валютным курсом).

Ревальвация - процесс, обратный девальвации. Страна, осуществляющая
ревальвацию своей валюты, ставит себя в менее выгодное положение в области
внешней торговли, притока иностранных капиталов и международного туризма по
сравнению с другими странами.

Определить каким путем идти экономике страны, особенно в кризисный период,
необходимо предварительно изучив два этих понятия.

При ревальвации страны с положительным платежным балансом достигают
равновесия между экспортом и импортом, а в худшем случае платежный баланс
сводится с дефицитом.

Девальвация валюты стимулирует экспорт товаров и препятствует импорту
товаров.
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Ревальвация стимулирует экспорт капитала. Инвесторы выгодно приобретают
ценные бумаги и недвижимость, так как за национальную валюту они получают
больше иностранной валюты, чем раньше. И наоборот, импорт капитала в страну
после ревальвации становится невыгодным, так как надо затрачивать больше
валюты на приобретение активов в национальной валюте.

Учитывая изменения, как торгового баланса, так и баланса капиталовложений под
влиянием изменений валютного курса, можно сделать вывод, что ревальвация
ухудшает состояние платежного баланса, а девальвация улучшает.

Девальвацию валюты вынуждены проводить страны с дефицитом платежного
баланса (импорт превышает экспорт), и она есть средство обеспечения равновесия
поступлений и платежей.

Цель работы: рассмотреть особенности и последствия ревальвации и девальвации
в современных условиях.

Задачи: дать определение девальвации и ревальвации и её видам. Выявить
причины, изучить последствия девальвации.

1. Сущность девальвации и ревальвации
Существует несколько определений, которые выражают сущность девальвации.

Девальвация - официальное снижение курса национальной валюты по отношению к
иностранным валютам.

Девальвация - метод стабилизации национальной валюты, противоположный
ревальвации, суть которого заключается в понижении официального курса
бумажных денег до их реальной стоимости, т. е. снижении курса национальной
валюты по отношению к твердым валютам, международным счетным единицам;
уменьшение реального золотого содержания денежной единицы.

[1]Девальвация - "намеренное снижение курса валюты органами власти
относительно золота или других валют, например, в целях стимулирования
совокупного спроса в экономической системе, обычно с официальным
уведомлением". Иначе можно сказать, что девальвация - это снижение стоимости
валюты, которому предшествует официальное заявление.



Девальвация (от латинского de приставка, означающая понижение, и value имею
значение, стою) обесценивание национальной валюты, выражающиеся в снижении
ее курса по отношению к иностранным валютам и международным счетным
денежным единицам, ранее к золоту. Причины девальвации инфляция,
неравномерность ее развития в отдельных странах, дефицитность платежного
баланса. Понятие девальвации в процессе эволюции претерпело значительные
изменения:

1) При монометаллизме девальвация означала снижение государством
официального золотого (серебряного), содержания бумажных знаков стоимости,
служила методом стабилизации внутреннего денежного обращения. Проводилась
при расстройстве денежного обращения, вызванном эмиссией неразменных
неметаллических бумажных денег (как правило, в периоды войн, политических и
социальных потрясений) и сопровождалась возобновлением их обмена на металл
по новому, более низкому соотношению.

2) С прекращением размена кредитных денег на золото в 1930-х годах
девальвация утратила свое значение как метод стабилизации внутреннего
денежного обращения и стала методом валютной политики. В этот период
девальвация заключалась в снижении государством курса национальной денежной
единицы с целью валютного демпинга и укрепления конкурентных позиций на
внешних рынках.

Девальвация всегда стимулирует экспорт товаров из страны, девальвирующей
валюту, что улучшается состояние торгового и платежного баланса. Так, в 1949
году была вынуждена объявить девальвацию на 30% фунта.

Кроме того девальвация является денежной реформой, которая заключается в
понижении официального курса бумажных денег до их реальной стоимости, в
результате происходит обесценивание национальной валюты, то есть снижение её
курса по отношению к иностранным валютам и золоту. То есть девальвация
является официальным снижением курса национальной валюты.

До отмены золотых паритетов девальвация происходила одновременно со
снижением золотого содержания валюты.

Причины девальвации - неравномерность развития инфляции в отдельных странах,
дефицитность платежных балансов. Хоть девальвация вызывается
макроэкономическими факторами, непосредственное снижение курса валюты
вызывается решением регулирующих органов в стране. Таким решением может



быть официальное снижение фиксированного руководством страны курса, отказ от
поддержки курса валюты, отказ от привязки курса валюты к валютам других стран
или валютным корзинам с целью уменьшения дефицита платежного баланса
страны, повышения конкурентоспособности производимых товаров на мировом
рынке, стимулирования внутреннего производства.

И, в свою очередь, для устранения данных причин, девальвация используется как
метод стабилизации национальной валюты, противоположный ревальвации, суть
которого заключается в понижении официального курса бумажных денег до их
реальной стоимости, т. е. снижении курса национальной валюты по отношению к
твердым валютам, международным счетным единицам; уменьшение реального
золотого содержания денежной единицы.

[2]Правительства проводят девальвацию в тех случаях, когда они понимают, что
курс их валюты оказался завышенным, например, если становится очевидным, что
"из-за высоких темпов инфляции экспортная продукция страны утратила
конкурентоспособность, либо торговый баланс весьма неблагоприятен для
страны". Задача девальвации состоит в том, чтобы сделать экспортные товары
более дешевыми, а импортные товары - более дорогими, хотя, несомненно,
отрицательным моментом является потеря доверия к стране, вынужденной
девальвировать свою валюту.

Девальвация - это мера, на которую вынуждены идти только государства с
фиксированным обменным курсом своей валюты. Если валюта страны является
"плавающей", девальвации или ревальвации происходят постоянно и
автоматически.

Ревальвация - "официальное повышение золотого содержания денежной единицы
страны или фактическое повышение её валютного курса"4. Одно из средств
государственно-монополистического регулирования экономики капиталистических
стран. По механизму воздействия на экономику ревальвация противоположна
девальвации. До конца 60-х гг. 20 в. ревальвация была сравнительно редким
явлением в международной валютной практике. Это объясняется тем, что страна,
осуществляющая ревальвацию своей валюты, ставит себя в менее выгодное
положение в области внешней торговли, притока иностранных капиталов и
международного туризма по сравнению с другими странами.

Обратное влияние на внешнюю торговлю государства оказывает асимметричный
девальвации процесс ревальвации. Ревальвация нередко подталкивается



действиями других государств, желающих усилить конкурентоспособность своих
товаров на рынках стран с активным торгово-платежным балансом. В свою
очередь, этот процесс значительно расширил возможности использования других
средств валютного воздействия на международные расчеты - валютных
интервенций, маневрирования процентной ставкой, валютных ограничений.

Ревальвация, повышая курс валюты данной страны по отношению к валютам
других стран, вызывает повышение цен экспортируемых товаров в иностранной
валюте и тем самым снижает конкурентоспособность страны на мировом рынке,
сдерживает экспорт её товаров. Понижая выраженные в национальной валюте
цены импортных товаров, ревальвация приводит к повышению спроса на них и
увеличению импорта, складывающиеся курсовые соотношения между
ревальвированной валютой данной страны и валютами др. стран делают для
иностранных собственников невыгодным вложения капитала в этой стране, т.к.
при обмене валют они получат меньшую сумму в местной валюте. И, наоборот, для
страны, ревальвировавшей свою валюту, становится более выгодным экспорт
капитала, т.к. возникает возможность более дешёвой покупки иностранной
валюты. В области международного туризма ревальвация приводит к сокращению
доходов от притока иностранных туристов, т.к. поездки в данную страну обходятся
для них дороже, и, наоборот, стимулирует поездки за рубеж отечественных
туристов, для которых иностранная валюта становится дешевле.

[3]Правительства разных стран используют ревальвацию для борьбы с инфляцией.
Именно как антиинфляционную меру провели ревальвацию своих валют ФРГ в 1969
и 1971, Нидерланды, Швейцария, Австрия и ряд др. стран в 1971 и 1973.
Ограничивая приток в страну иностранных и главным образом спекулятивных,
блуждающих в поисках более прибыльного приложения капиталов, ревальвация
позволяет в известной мере сдерживать увеличение денежной массы в обращении
и на этой основе замедлять рост внутренних цен. Снижение в результате
ревальвации затрат на импорт также ограничивает рост внутренних цен.

Ревальвация осуществляется и с целью сдерживания роста активного сальдо
торгового баланса. Такая ревальвация иногда проводится под нажимом других
стран или международных валютно-финансовых организаций. Так, в декабре 1971
правительство Японии под нажимом США ревальвировало иену с целью
выравнивания торгового баланса между двумя странами. В начале 70-х гг. с
применением в ряде капиталистических стран "плавающих", колеблющихся
(отклоняющихся от установленного паритета под влиянием спроса и предложения)
курсов валют некоторые капиталистические страны прибегали к фактической



ревальвации своих валют в форме повышения их рыночного курса, не изменяя
официально их золотого содержания. Так, введение в феврале 1973 "плавающего"
курса японской иены означало фактическую ревальвацию иены к доллару США на
16,25%. Итак, ревальвация - повышение курса национальной валюты по отношению
к иностранным или международным валютам. Платежный баланс всегда был
объектом государственного регулирования. Государственное регулирование
платежного баланса -- это совокупность экономических (в том числе валютно-
кредитных, финансовых и др.) мероприятий по формированию основных статей
платежного баланса и покрытию сальдо.

Методы регулирования платежного баланса направлены либо на стимулирование,
либо на ограничение внешнеэкономических операций. Страны с дефицитным
платежным балансом принимают меры по развитию экспорта, сдерживанию
импорта товаров, ограничению вывоза капиталов, сокращению внешней
задолженности. Это достигается также уменьшением бюджетного дефицита,
совершенствованием дисконтной политики, введением валютных, кредитных
ограничений, понижением курса национальной валюты, установлением пределов
роста денежной массы. При активном платежном балансе органы государственной
власти стремятся уменьшить его сальдо за счет увеличения импорта товаров,
экспорта капиталов, уменьшения экспорта товаров, выдачи кредитов, увеличения
золотовалютных резервов.

В современных условиях получают развитие межгосударственные способы
регулирования платежных балансов:

- согласование условий экспортных кредитов;

- двухсторонние правительственные кредиты;

- краткосрочные кредиты центральных банков;

- кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организаций.

Причинами девальвации и ревальвации является инфляция и нарушения
равновесия платежного баланса, разрыв в покупательной способности денежных
единиц разных стран.

Причиной девальвации может быть кризис платежного баланса. Тогда снижение
валютного курса стимулирует экспорт и ограничивает импорт. Ревальвация имеет
противоположный смысл.



2. Виды девальвации
Различают официальную открытую и скрытую девальвации.

[4]При открытой девальвации Центральный банк страны "официально объявляет
девальвацию национальной валюты, из обращения изымаются обесцененные
бумажные деньги или происходит обмен таких денег на новые, устойчивые
кредитные деньги" (но по курсу, соответствующему обесценению старых денег, т.
е. более низкому). При скрытой девальвации государство снижает реальную
стоимость денежной единицы по отношению к иностранным валютам, не изымая
обесценившиеся деньги из обращения.

Открытая девальвация вызывает понижение товарных цен, скрытая же
девальвация не ведет сама по себе к изменению цен.

Девальвация рубля в России производится Центробанком. Курс рубля привязан к
корзине валют, где 55% долларов и 45% евро. Центробанком установлен
плавающий курс рубля, но в пределах валютного коридора. Для того чтобы
произвести девальвацию рубля нужно расширить валютный коридор, т. е.
установить минимальное и максимальное значение рубля по отношению к корзине
валют, дальше курс рубля определяется на валютных торгах.

Термин "инфляция" близок по значению к термину "девальвация ", однако, первый
чаще относят к стоимости денег в национальном регионе, а второй - к
международным рынкам. По сути, и то и другое характеризуется повышением цен.
Часто девальвация валюты может быть одной из причин инфляции внутри страны.
Еще одно отличие от инфляции в том, что девальвация - это осознанная мера, на
которую идет Центробанк, а инфляция, как правило, стихийное явление, трудно
поддающееся контролю со стороны государства.

Под риском девальвации валюты понимается риск резкого стрессового снижения
курса валюты относительно других валют. Возможность оценки риска девальвации
существенно зависит от того, в какой форме она происходит. Снижение
руководством страны фиксированного курса может быть предсказано заранее;
стихийная девальвация, вызванная неспособностью регулирующих органов
поддержать курс валюты, сложно поддается оценке. На ожиданиях резкого
падения курса валюты, инвесторы начинают вкладывать деньги в более
материальные носители. Но, тем не менее, это является крайней мерой.



Как пример девальвации можно привести резкое падение фунта в 1992 году, на
котором смог существенно заработать Сорос. Он вызвал резкую перепроданность,
продав за один день фунтов больше, чем на 10 миллиардов долларов, что и стало
критическим.

Дело в том, что фунт еще до этого искусственно поддерживался выше, чем мог
себя обеспечить. После столь серьезной продажи на рынке появилось очень много
дешевых фунтов, правительство решило, что не имеет смысла и дальше
удерживать валюту. Падение фунта составило тогда порядка 12 %. Еще один
пример - итальянская лира, относится приблизительно к тому же времени.
Девальвация тогда составила порядка 7 %. Интересно, что обе страны входили в
Европейскую валютную систему и отклонение их курсов от паритета было выше
установленных норм.

Историческим примером открытой девальвации может служить денежная реформа
1839-1843 гг. в России, выразившаяся в том, что обесцененные ассигнации были
обменены по курсу 3 руб. 50 коп. за 1 серебряный рубль на кредитные билеты,
которые в свою очередь подлежали размену на золото и серебро по номинальной
стоимости. Таким образом, временная стабилизация рубля была достигнута путем
открытой девальвации: за 1 рубль ассигнациями держатели их получили только
около 29 коп., серебром.

[5]Историческим примером скрытой девальвации может служить денежная
реформа 1897 г. в России. Она выразилась в том, что был введен размен кредитных
билетов на золотые монеты, номинально рубль за рубль, но при этом золотое
содержание рубля было снижено на 1/3 - с 26,1 до 17,4 доли чистого золота. 17
августа 1998 года в связи с экономическим кризисом было объявлено о решении
девальвировать рубль, введении одностороннего моратория на банковские
расчеты с Западом. Девальвация имеет целью снижение валютного курса для
стимулирования экспорта и ограничения импорта. Основной причиной девальвации
является, как правило, кризис платежного баланса. Такие действия стимулируют
потребительский спрос на внутреннем рынке, повышают конкурентоспособность
экспортных товаров страны на мировом рынке. Ревальвация имеет
противоположный смысл, означает повышение валютного курса с целью удержать
на внутреннем рынке потребительский спрос, стимулировать товарный импорт и
приток иностранных инвестиций.

Причинами девальвации и ревальвации является инфляция и нарушения
равновесия платежного баланса, разрыв в покупательной способности денежных



единиц разных стран. Валютная интервенция - это прямое дивидендов по ГКО и о
замораживании счетов частных банков.

Цели девальвации:

1) сохранить уровень номинальной заработной платы или даже создать условия,
требующиеся для ее дальнейшего роста, в то время как реальная заработная плата
должна была скорее упасть;

2) заставить товарные цены, особенно цены на продукцию сельского хозяйства,
расти в национальной валюте или, по меньшей мере, остановить их дальнейшее
падение;

3) оказать помощь должникам за счет кредиторов;

4) поощрить экспорт и снизить импорт;

5) привлечь больше иностранных туристов и сделать более дорогими (во
внутренней валюте) поездки в другие страны для граждан своей страны.

Однако ни государства, ни литературные проповедники их политики не были
достаточно искренни, чтобы признать открыто, что одной из основных целей
девальвации было снижение уровня реальной заработной платы. По большей части
они предпочитали описывать цель девальвации как устранение мнимого
фундаментального неравновесия между внутренним и международным уровнями
цен. Они говорили о необходимости снижения внутренних издержек производства.
Но они старались не упоминать, что одной из двух статей издержек, которые, как
они ожидали, снизятся в результате девальвации, будет реальная заработная
плата. Второй статьей был процент по долгосрочным кредитам предприятиям и
основная сумма этих долгов.

3. Последствия девальвации
Положительными сторонами девальвации являются:

Следствием девальвации является стимуляция экспорта, поскольку экспортер при
обмене вырученной иностранной валюты на свою обесцененную валюту получает
девальвационный доход.



Повышение спроса на отечественные товары внутри страны. Снижение темпов
расходования золотовалютных резервов страны.

Отрицательные стороны девальвации:

Очевидным минусом жесткой девальвации является утрата доверия к
обесценивающейся валюте.

Девальвация повышает цены на импортные товары и делает их менее
конкурентоспособными по сравнению с местными (отечественными) товарами и
поэтому ограничивает импорт, т. е. происходит импорто- замещение. От этого
страдает население, а также предприятия, покупающие иностранное сырье,
детали, оборудование, технологии. Обесцениваются вклады в национальной
валюте, подвергшейся девальвации. Происходит ажиотажное снятие денежных
средств с банковских депозитов в девальвируемой валюте.

[6]Девальвация провоцирует рост темпов инфляции, так как при удешевлении
отечественной продукции производители повышают цены на внутреннем рынке
(раскручивание девальвационно-инфляционной спирали), еще больше обесценивая
вклады и сбережения. Падает реальная покупательная способность денежных
доходов населения в девальвируемой валюте (зарплат, пенсий и денежных
пособий), снижается покупательская активность.

Заключение
Девальвация - сложное явление в валютной сфере. Страны предпринимают все
возможные меры к тому, чтобы ее не проводить: стимулируют экспорт товаров,
ограничивают импорт, поднимают учетный процент центрального банка, получают
кредиты у МВФ в пределах своей квоты, используют имеющиеся у них
золотовалютные резервы, поскольку девальвация свидетельствует о слабости
валюты данной страны. Девальвацию валюты страны проводят в условиях
хронически пассивного платежного баланса, усиления инфляции, относительного
(по сравнению с другими странами) понижения темпов роста ВНП и малой
эффективности жестких мер, предпринимаемых правительством. Возникает
паническое бегство от национальной валюты, перемещение "горячих денег"
(спекулятивные краткосрочные капиталы, перемещающиеся из стран с
пониженным валютным курсом).



Вместе с тем девальвации является мощным наступательным средством в
конкурентной борьбе на мировом рынке. Девальвация всегда стимулирует экспорт
товаров из страны, девальвировавшей валюту, что улучшает состояние торгового и
платежного балансов. Так, в 1949 т. вынуждена была объявить о девальвации на
30% фунта стерлингов Великобритания и соответственно страны бывшей
стерлинговой зоны. В ноябре 1967 г. Великобритания вновь провела девальвацию
своей валюты, при которой золотое содержание фунта стерлингов было понижено
на 14,3% и соответственно снижен курс фунта по отношению к доллару США.

В годы после Второй мировой войны неоднократно проводила девальвации своей
валюты (французского франка) Франция.

Ревальвация валют - явление, противоположное девальвации. В условиях действия
Бреттон-Вудских соглашений ревальвация означала официально объявленное
повышение золотого содержания национальной денежной единицы и
соответствующее повышение ее валютного курса по отношению к доллару США.
Ревальвация проводится странами при хронически активном сальдо платежного
баланса. В послевоенные годы ревальвацию своих валют неоднократно проводили
ФРГ, Япония, Швейцария.

На сегодняшний момент Россия также переживает кризисный период и необходим
очень осторожный и взвешенный подход со стороны государства для принятия
решений о девальвации и ревальвации.
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