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•
В каждой стране существует своя национальная 
денежная система: та ее часть, в рамках которой 
формируются валютные ресурсы и осуществляются 
международные платежи, называется национальная 
валютная система.

• На базе национальных валютных систем функционирует 
мировая валютная система - форма организации 
международных валютных отношений. Она сложилась 
на основе развития мирового рынка и закреплена 
межгосударственными соглашениями.



• В мировую валютную систему входят следующие 
обязательные элементы:

• - международные платежные средства;

• - механизм установления и поддержания валютных 
курсов;

• - порядок балансирования международных платежей;

• - условия конвертируемости (обратимости) валют;

• - режим работы валютных и золотых рынков;

• - права и обязанности межгосударственных институтов, 
регулирующих валютные отношения.



• Конечно, в таком развитом, сложном виде мировая валютная 
система возникла не сразу. Она прошла долгую эволюцию, 
которая началась вслед за промышленной революцией и 
формированием мировой системы хозяйства. Условно эту 
эволюцию можно разделить на четыре этапа. 

• Первый этап - это период возникновения системы "золотого 
стандарта" (XIX - начало XX в.), когда главную роль в 
международной валютно-кредитной системе играло золото.



• Первая мировая валютная система сформировалась в XIX в. после 
промышленной революции на базе золотого монометаллизма в 
форме золотомонетного стандарта. Юридически она была 
оформлена межгосударственным соглашением на Парижской 
конференции в 1867 г., которое признало золото единственной 
формой мировых денег, монеты, выходя на мировой рынок, 
принимались в платежи по весу.



• Парижская валютная система базировалась на следующих 
принципах:

• - Ее основой являлся золотомонетный стандарт.

• - Каждая валюта имела золотое содержание (Великобритания - с 
1816 г., США - 1837 г., Германия - 1875 г., Франция - 1878 г., Россия- 
с 1895-1897 гг.). В соответствии с золотым содержанием валют 
устанавливались их золотые паритеты. Валюты свободно 
конвертировались в золото. Золото использовалось как 
общепризнанные мировые деньги.

• -Сложился режим свободно плавающих курсов валют с учетом 
рыночного спроса и предложения, но в пределах золотых точек. 
Если рыночный курс национальной валюты падал ниже паритета, 
основанного на золотом содержании валют, то должники 
предпочитали расплачиваться по международным обязательствам 
золотом, а не иностранными валютами.

• - Юридической основой валютной системы служило Парижское 
межгосударственное соглашение 1867 г.



• Эра золотого стандарта официально наступила в 1822 году, когда 
Британская империя объявила свою национальную денежную 
единицу (фунт стерлингов) свободно обратимой в золото по 
установленному государством курсу (чистое содержание золота в 
фунте стерлингов составляло тогда 7,322 г). 

• Вслед за Великобританией золотой стандарт установили США, а 
затем страны Западной Европы и Россия. Наибольшей силы и 
твердости золотой стандарт достиг в период между 1880 и 1914 гг.

•

• После первой мировой войны, был установлен золотодевизный 
стандарт, основанный на золоте и ведущих валютах, 
конвертируемых в золото. Платежные средства в иностранной 
валюте стали называть девизами. Вторая мировая валютная 
система была оформлена межгосударственным соглашением, 
достигнутым на Генуэзской международной экономической 
конференции в 1922 году.



• Генуэзская валютная система основывалась на следующих 
принципах:

• - Ее основой являлись золото и девизы. Национальные кредитные 
деньги стали использоваться в качестве международных платежно-
резервных средств. До второй мировой войны статус резервной 
валюты не был официально закреплен ни за одной валютой, а фунт 
стерлингов и доллар США оспаривали лидерство в этой сфере.

• - Сохранены золотые паритеты. Обмен валют на золото 
осуществлялся не только непосредственно в странах, где 
сохранился золотомонетный стандарт (США) или введен 
золотослитковый стандарт (Франция, Великобритания), но и 
косвенно через иностранные валюты (Германия и еще около 30 
стран, где денежная система базировалась на золотодевизном 
стандарте).

• - Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных курсов.

• - Юридической основой этой валютной системы было Генуэзское 
межгосударственное соглашение 1922 г. 



• Золотодевизный стандарт представлял собой такую форму золотого 
стандарта, при которой отдельные национальные банкноты 
размениваются не на золото, а на валюту других стран (на девизы, 
размениваемые в свою очередь на золотые слитки). Таким образом, 
сформировалось два основных способа размена национальной 
валюты в золото: прямой - для валют, выполнявших роль девизов 
(фунт стерлингов, доллар); косвенный - для всех остальных валют 
данной системы.

• К числу явных преимуществ золотого стандарта принято относить 
отсутствие резких колебаний валютных курсов и низкую инфляцию. 
Это объясняется тем, что система золотого стандарта требует от 
каждой страны-участницы обменивать свою национальную валюту на 
золото (и обратно) по фиксированному курсу. Именно фиксированное 
золотое содержание валютной единицы делает невозможным резкие 
колебания обменного курса и крупные спекуляции на продаже-покупке 
иностранной валюты.



• Однако золотой стандарт имел и недостатки:

• Во-первых, в этой системе существует жесткая взаимосвязь между 
объемом денежной массы, обращающейся в мировой экономике, и 
объемом добычи и производства золота. Открытие новых 
месторождений золота и рост его добычи приводили к мировой 
инфляции, а отставание производства золота от роста реального 
производства и торговли вело к дефициту наличных денежных средств. 

• Во-вторых, в условиях золотого стандарта невозможно было проводить 
самостоятельную национальную кредитно-денежную политику, 
направленную на решение внутренних экономических проблем своей 
страны. Это обстоятельство заставило все европейские страны, 
включая Россию, отказаться от золотого стандарта во время первой 
мировой войны. Ведь финансировать военные расходы приходилось в 
основном за счет галопирующей эмиссии бумажных денег, для 
конвертации которых не хватило бы никакого золотого запаса страны. 
После войны восстановить золотой стандарт так и не удалось, хотя 
некоторые европейские страны (Англия, Франция) и пытались это 
сделать.



• Начало третьего этапа развития международной торговли датируется 
1944 годом, когда основные участники международной торговли 
провели конференцию в городе Бреттон-Вудс (США). На этой 
конференции и было определено устройство послевоенной валютно-
кредитной системы (получившей название Бреттон-Вудской). Для 
внедрения и руководства новой системой был создан Международный 
валютный фонд (МВФ), штаб-квартира которого находится в 
Вашингтоне.

• "Бреттон-Вудская" система была очень похожа на систему золотого 
стандарта, что придало ей переходный характер. Дело в том, что в ее 
основе лежал принцип двойственного обеспечения бумажных денег - и 
золото, и доллар. Страны, подписавшие Бреттон-Вудской соглашение, 
зафиксировали курсы своих национальных валют в долларах. Со своей 
стороны, доллар получил твердое золотое содержание (35 долларов за 
унцию золота, которая равнялась 31,1 г).

• Таким образом, доллар признавался основной резервной и расчетной 
валютной единицей, поскольку свободно обращался в золото. Легко 
понять, что эта система обеспечивала доллару монопольную позицию в 
мировой валютной системе.



• Во время Бреттон-Вудской системы мировая экономика и торговля 
развивались очень быстро. Это были годы "экономического чуда": 
инфляция сохранялась на низком уровне, безработица сокращалась, 
рос жизненный уровень европейцев. Однако одновременно 
разрушались основания Бреттон-Вудской системы. Дело в том, что 
производительность труда в промышленности США оказалась ниже, 
чем в Европе и Японии. Это привело к уменьшению 
конкурентоспособности американских товаров, а следовательно, к 
снижению их импорта в Европу и, наоборот, к росту экспорта 
европейских и японских товаров в США. В результате в Европе 
скопилось большое количество так называемых "евродолларов". Эти 
доллары западноевропейские банки, как правило, вкладывали в 
американские казначейские бумаги, что привело к росту долга США 
другим странам и создало громадный дефицит их госбюджета. К тому 
же часть "евродолларов" была предъявлена в конце 60-х годов 
центральными банками ряда европейских стран к прямому размену на 
золото. Золотой запас США начал уменьшаться. Все это сделало 
переоценку доллара неизбежной. В результате двух девальваций 
(понижения золотого содержания) доллара (в 1971 и 1973 гг.) Бреттон-
Вудской система фактически рухнула. 



• После официального прекращения обмена доллара на золото 
(1971 г.) фиксированные курсы валют уступили место плавающим. 
Так начался четвёртый этап развития мировой валютной системы, 
который был юридически оформлен в соглашении, подписанном в 
1976 г. в г. Кингстоне (о. Ямайка). По условиям этого соглашения, 
валютный курс, как и всякая другая цена, определяется 
рыночными силами, т. е. спросом и предложением.


