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 Введение

Явление инфляции присуще в той или иной степени любой рыночной и переходной к ней экономикам, в том числе 
и экономикам промышленно развитых стран. Инфляция проникает во все сферы экономической жизни и 
начинает их разрушать. От нее страдают государство, производство, финансовый рынок и рыночная экономика, 
но больше всего страдают люди.

Нарушаются установленные пропорции между ценами товаров. Продавцу и покупателю становится все сложнее 
принять оптимальное правильное экономическое решение. Еще труднее специалистам дать экономический 
прогноз и сделать долгосрочные расчеты. Происходит перераспределение доходов. Те, кто имеет 
фиксированную заработную плату, ничем не защищены от инфляционного роста цен. Возникают очереди. 
Появляется «черный рынок», где спекулируют дефицитным товаром.

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась, чуть ли 
не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана. Интерес к инфляции, 
инфляционным процессам, возник еще в древности, когда многие правители с большим или меньшим успехом 
пытались найти решение вечной проблемы балансирования бюджетных доходов с постоянно возрастающими 
расходами. Но если ранее инфляция возникала, как правило, в чрезвычайных обстоятельствах, (например, во 
время войны государство выпускало большое количество бумажных денег для финансирования своих военных 
расходов), то в последние два-три десятилетия во многих странах она стала хронической. Сегодня в мире почти 
нет страны, где нет, или не было инфляции.



 1.Инфляция: сущность, причины и история развития инфляции

                                                           1.1Сущность инфляции и формы ее проявления

Инфляция (лат. Inflation – вздутие) означает переполнение сферы обращения денежными знаками сверх 
действительной потребности национального хозяйства. Обычно инфляция имеет в своей основе не одну, а 
несколько взаимосвязанных причин, и проявляется она не только в повышении цен – наряду с открытой, ценовой 
имеет место скрытая, или подавленная, инфляция, проявляющаяся прежде всего в дефиците, ухудшении 
качества товаров.

Во время инфляции бумажные деньги обесцениваются по отношению: а) к золоту (при золотом стандарте), б) к 
товарам, в) к иностранным валютам. Вследствие этого происходит в первом случае – повышение рыночной цены 
золота в бумажных деньгах, во втором – рост цен товаров и в третьем случае – падение курса национальной 
валюты, по отношению к иностранным денежным единицам, сохранившим прежнюю реальную стоимость или 
обесценившимся в меньшей степени.

Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (форма нарушения общего равновесия), 
проявляющийся в общем росте цен. Но это не означает, что в период инфляции растут все цены. Цены на одни 
товары могут расти, на другие оставаться стабильными; цены на одни товары могут расти быстрее, чем на 
другие. В основе этих пропорций лежит разное соотношение между спросом и предложением и различная 
эластичность.



                                                                             1.2Причины возникновения инфляции

 

Основной причиной инфляции признаются диспропорции между различными сферами народного хозяйства: 
накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государственного бюджета, 
источниками ссудных капиталов и их использованием, денежной массой в обращении и потребностями 
хозяйства в деньгах. Эти диспропорции усиливаются под влиянием монополизации и структурных сдвигов в 
экономике, финансовой системе, а также экономической политики.

Деньги обесцениваются по отношению к товарам и иностранным валютам, сохраняющим стабильность своей 
покупательной силы. Ряд ученых в российских академических и вузовских кругах добавляют к этому перечню (т.
е. товарам и национальным валютам) еще и золото. Такая трактовка проявления инфляции, как обесценивание 
денег по отношению к золоту, предполагает, что этими учеными золото рассматривается по – прежнему как 
всеобщий эквивалент.

Объяснения причин дисбаланса различны. Одни экономисты (Дж.М. Кейнс и его последователи) объясняли его 
чрезмерным спросом при полной занятости, т. Е. со стороны спроса. Другие – неоклассики – искали причину в 
росте производственных расходов или издержек производства, т. Е. со стороны предложения. Думается, что 
данные оценки односторонни и истину следует искать в синтезе двух противоположностей, т. Е. объяснять 
инфляцию, как со стороны спроса, так и со стороны предложения.



2 Виды инфляции ; социально-экономические последствия инфляции и 
антиинфляционные государственные меры.

 
2.1 Виды инфляции .

Инфляция издержек. В мировой практике под инфляцией издержек подразумевается такой механизм 
формирования цен, при котором их рост определяется не увеличением спроса, а повышением затрат. 

Предложение при прежних ценах падает, что и вызывает рост цен. При этом объем производства, и занятость 
уменьшаются – признак недостаточного спроса. Для инфляции издержек характерен рост всех компонентов 

производственных затрат (материальных ресурсов, зарплаты, затрат на обслуживание долгов и покупку денежных 
ресурсов и др.) и затем распространяется – в свою очередь, через повышение издержек – на конечный продукт. 

Инфляция спирали цен и зарплат. Инфляция спирали цен и зарплат близка по характеру к административной 
инфляции и инфляции издержек, поскольку обусловливается повышением уровня заработной платы (в частности, 
работникам бюджетной сферы), что приводит к росту денежной массы и соответственно провоцирует рост цен на 
большинство продовольственных и промышленных товаров. Соответственно рост цен вызывает необходимость 

индексации заработной платы, тем самым, замыкая порочный круг.
Инфляция спирали цен и зарплат. Инфляция спирали цен и зарплат близка по характеру к административной 
инфляции и инфляции издержек, поскольку обусловливается повышением уровня заработной платы (в частности, 
работникам бюджетной сферы), что приводит к росту денежной массы и соответственно провоцирует рост цен на 
большинство продовольственных и промышленных товаров. Соответственно рост цен вызывает необходимость 

индексации заработной платы, тем самым, замыкая порочный круг.



2.2 Социально-экономические последствия инфляции

                                                  Социально-экономические последствия инфляции
 

В экономической практике субъектам рынка важно не только всесторонне и правильно измерить 
инфляцию, но и соответственно оценить ее последствия и адаптироваться к ним. С этой точки 
зрения, прежде всего, имеют значение структурные характеристики динамики цен. При так 
называемой сбалансированной инфляции цены товаров растут, сохраняя прежние соотношения 
между собой. Особое значение при этом имеет сбалансированность их общего роста с ценами на 
рынке труда, в таком случае уровень реальных доходов трудящихся не снижается, хотя 
накопленные ранее денежные сбережения теряют свою ценность. Несбалансированная же 
инфляция вызывает перераспределение доходов, структурные изменения в производстве 
товаров и услуг, поскольку цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к 
другу, причем в различных пропорциях. Особенно быстро растут цены на повседневные товары 
неэластичного спроса. Как правило, отстают от других темпы роста цен на рынках труда, что 
ведет к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности.

В западных странах инфляция стала практически неотъемлемым атрибутом рыночной системы 
хозяйствования. Это позволяет вести речь не просто о следствии, а о некоторых специфических 
функциях инфляции.

Ряд экономистов придерживаются той точки зрения, что незначительная по размерам инфляция 
(скажем, ежегодное повышение цен составляет 3—4%), сопровождаемая соответствующим 
ростом денежной массы, способна стимулировать производство. В соответствии с «уравнением 
обмена» (Mv=PQ) некоторый рост М создает своеобразный стимул для увеличения объема 
выпускаемой продукции, иными словами, для увеличения Q.

При этом расширение производства будет тем значительнее, чем больше имеется 
неиспользуемых факторов производства.



Рост массы обращающихся денег ускоряет платежный оборот, способствует активизации 
инвестиционной деятельности. В свою очередь, рост производства приведет к восстановлению 
равновесия между товарной и денежной массой при более высоком уровне цен.

Процесс этот противоречив. С одной стороны, увеличиваются денежные прибыли, расширяются 
капиталовложения, а с другой стороны, рост цен ведет к обесценению неиспользуемого 
капитала. Выигрывают не все, а прежде всего наиболее сильные фирмы, имеющие современное 
оборудование, наиболее совершенную организацию производства. В лучшем положении 
оказываются социальные группы, живущие на нефиксированные доходы, если их номинальные 
доходы будут расти темпом, обгоняющим рост цен.



 2.3Антиинфляционные государственные меры
 

Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуждают правительства 
разных стран проводить определенную экономическую политику. В первую очередь экономисты 
пытаются определить, что лучше — адаптироваться к инфляции или ликвидировать ее путем 
радикальных мер. В разных странах этот вопрос решается по-разному, с учетом целого 
комплекса специфических обстоятельств. Например, в США и Англии на государственном уровне 
ставится задача борьбы с инфляцией, тогда как некоторые другие страны разрабатывают 
комплекс адаптационных мероприятий (индексация и т.п.). 

Если оценить характер антиинфляционной политики, то можно выделить в ней два подхода, один 
из которых разрабатывают современные кейнсианцы, а другой является детищем экономистов 
неоклассической школы.

В рамках первого (кейнсианского) подхода предусматривается активная бюджетная политика — 
маневрирование государственными расходами и налогами в целях воздействия на 
платежеспособный спрос. 

В условиях инфляции, при избыточном спросе государство ограничивает свои расходы и 
повышает налоги. В результате, за счет сокращения спроса, снижаются темпы инфляции. Но 
одновременно сокращается и рост производства, что может привести к застою и даже кризисным 
явлениям в экономике, к расширению безработицы. 



• Для расширения спроса, в условиях спада, тоже проводится бюджетная политика. Для стимуляции 
спроса понижаются налоги, проводятся программы государственных капиталовложений и других 
расходов. Прежде всего, низкие налоги устанавливаются в отношении получателей средних и невысоких 
доходов, которые обычно немедленно реализуют выгоду. Считается, что таким образом расширяется 
спрос на потребительские товары и услуги. Однако стимулирование спроса бюджетными средствами, как 
показал опыт многих стран в 60-е и 70-е гг., может усиливать инфляцию. К тому же большие бюджетные 
дефициты ограничивают правительственные возможности маневрировать налогами и расходами. 

• Неоклассицисты, которым принадлежит авторство второго подхода, выдвигают на первый план денежно-
кредитное регулирование, косвенно и гибко воздействующее на экономическую ситуацию. Считается, что 
государство должно проводить дефляционные мероприятия для ограничения платежеспособного 
спроса, поскольку стимулирование экономического роста и искусственное поддержание занятости путем 
снижения естественного уровня безработицы ведет к потере контроля над инфляцией. 

• Такое регулирование проводит Центральный банк, который формально не находится под контролем 
правительства. Банк воздействует на экономику путем изменения количества денег в обращении и 
ставок ссудного процента. 

• В современной рыночной экономике невозможно устранить все факторы инфляции (бюджетный 
дефицит, монополии, диспропорции в народном хозяйстве, инфляционные ожидания населения и 
предпринимателей, переброс инфляции по внешнеэкономическим каналам и др.), поэтому ее считают 
инфляционной. Следовательно, очевидно, что полностью ликвидировать инфляцию, нереально. Именно 
поэтому многие государства стремятся не допустить разрушительных ее масштабов, сделать умеренной, 
контролируемой, вместо того, чтобы пытаться устранить ее совсем. 

• В наше время считается, что целесообразнее всего сочетать долговременную и краткосрочную политики. 
Вот примерный комплекс мер антиинфляционной политики. 

• Долговременная политика включает в себя несколько задач. В том числе погашение инфляционных 
ожиданий населения, которые нагнетают текущий спрос. Для этого правительство должно проводить 
четкую последовательную антиинфляционную политику и завоевать, таким образом, доверие населения. 
Оно должно содействовать своими мероприятиями (стимулирование производства, антимонопольные 
меры, либерализация цен и т.п.) эффективному функционированию рынка, что повлияет на изменение 
потребительской психологии. Другая задача – принятие мер по сокращению бюджетного дефицита (так 
как его финансирование посредством займов у Центрального банка ведет к инфляции) за счет 
повышения налогов и снижения расходов государства. 



 Заключение

В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на 
финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает не только снижение покупательной 
способности денег, она подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по 
проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций.
По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляция бывает различной, хотя и обозначается одним 
термином. Инфляционные процессы не могут рассматриваться как прямой результат только определенной 
политики, политики расширения денежной эмиссии или дефицитного регулирования производства, ибо рост цен 
оказывается неизбежным результатом глубинных процессов в экономике, объективным следствием нарастания 
диспропорций между спросом и предложением, производством предметов потребления и средств производства, 
накоплением и потреблением и т.д. В итоге процесс инфляции – в различных его проявлениях – носит не 
случайный характер, а весьма устойчивый.
Глубинные причины инфляции находятся как в сфере обращения, так и в сфере производства и очень часто 
обуславливаются экономическими и политическими отношениями в стране, а её последствия могут проявляться 
в течение многих десятилетий. Но важно знать не то, каким последствиям может привести инфляция, а то, как 
избежать этих негативных последствий. Именно по этому разработка антиинфляционных программ становиться 
одной из важнейших задач государства, в котором неистовствует инфляция. Известно, что антиинфляционная 
стратегия предусматривает целый комплекс долгосрочных мер, но они оказываются не эффективными, если не 
ведется работа по погашению инфляционных ожиданий. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимы 
комплекс мер по укреплению рыночных механизмов и доверие большинства населения правительству. 
И, конечно, чтобы сдержать инфляцию, необходимо всемерно сокращать бюджетный дефицит. Это важно 
потому, что в принципе нет путей ликвидации бюджетного дефицита, не ведущих к усилению инфляции. Решить 
проблему можно двумя путями – увеличивая налоги или сокращая государственные расходы. Так как 
возрастание налоговых поступлений даёт лишь кратковременный эффект, а на деле приведёт к подрыву 
стимулов к труду, сокращению инвестиций, замедлению развития производства и в итоге к сокращению базы 
налогообложения, то рационально отказаться от этого пути. Следовательно, остаётся второй путь – сокращение 
расходной части. Но реализовывать этот путь нужно постепенно, предвидя возможные социально-экономические 
последствия.
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