
ТЕМА 12. 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ



ВОПРОСЫ

1. Экономический цикл: понятие, 
фазы, причины и типы

2. Понятие безработицы и ее виды
3. Сущность инфляции и ее причины
4. Последствия  инфляции



1.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ПОНЯТИЕ, 
ФАЗЫ, ПРИЧИНЫ И ТИПЫ



 ЦИКЛИЧНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ 
       Цикличность в экономике предполагает такой 
единый процесс развития экономики, в котором 
закономерно чередуются фазы кризисов и 
подъемов. Причем общее колебательное движение 
деловой активности складывается из нескольких 
составляющих с различными периодами и 
механизмами колебаний. Этот процесс 
осуществляется вокруг положения равновесия, 
которое считается нормальным состоянием 
экономики. 
       Экономический цикл – промежуток времени 
между двумя одинаковыми тенденциями 
экономической активности в течение нескольких 
лет.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФАЗЫ:

�кризис (спад), 
�депрессия (стагнация, 

нижняя точка спада), 
�оживление (подъем, 

экспансия), 
�пик (бум, вершина цикла).





ГЛАВНЫЕ ФАЗЫ ЦИКЛА –

� это кризис и 
� подъем и 
соответствующие им точки – 

максимальный спад, как низшая 
точка, и пик – вершина 
подъема.



КРИЗИС

� Кризис характеризуется резким сокращением 
деловой активности – возникает избыток товаров 
по сравнению со спросом на них со стороны 
потребителей, что ведет к снижению цен. 

� Поскольку созданные товары не находят сбыта, 
товаропроизводители сворачивают производство, 
резко возрастает количество безработных, доходы 
населения уменьшаются, что вызывает 
дальнейшее сокращение спроса. В результате 
множество предпринимателей оказываются 
неплатежеспособными и терпят крах. Кризис 
усиливается потерей доверия субъектов 
рыночного хозяйства друг к другу, потрясениями 
кредитной системы.



ДЕПРЕССИЯ
� За кризисом следует депрессия, которая может иметь 

продолжительный характер. На этой фазе производство и 
занятость, достигнув самого низкого уровня, практически не 
изменяются. 

� «Избыток» товаров постепенно рассасывается. В экономике 
сохраняется высокий уровень безработицы. 

� Несмотря на перечисленные негативные моменты, многие 
экономисты рассматривают эту фазу экономического цикла 
как подготовку к последующему подъему: осуществляется 
распространение технических достижений в национальной 
экономике, меняется структура производства, которое 
освобождается от нерентабельных предприятий и 
неперспективных отраслей. Период депрессии 
характеризуется состоянием неуверенности и 
беспорядочных действий хозяйствующих субъектов, 
особенно торговых посредников, биржевых агентов. Даже 
после прекращения спада доверие предпринимателей друг к 
другу восстанавливается с трудом.



ОЖИВЛЕНИЕ

Однако условия хозяйствования постепенно 
стабилизируются, и наступает следующая 
фаза цикла – оживление. Поначалу она 
характеризуется незначительным 
постепенным ростом капиталовложений, 
объемов производства, занятости, цен, 
процентных ставок. Затем начинается 
быстрый рост производства. Безработица 
сокращается до минимальных размеров. 
Бурное развитие продолжается до тех пор, 
пока экономика не достигнет наивысшей 
точки развития и цикл завершается.



ПИК

� Период, высокой экономической активности, 
оптимизма и относительно низкого уровня 
безработицы. Во время бума цены растут 
быстрее, чем обычно, а цены на основные 
виды сырья поднимаются быстрее, чем цены 
на продукцию обрабатывающей 
промышленности.

� Занятость достигает максимальных 
показателей, происходит наибольшее 
развитие производства товаров и услуг, рост 
доходов, расширение спроса.





ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ

К основным внешним факторам относятся:
� войны, революции и другие политические потрясения;
� открытие природных месторождений золота, урана, 

нефти и других ценных ресурсов;
� большие колебания численности населения;
� НТР, позволяющая изменять структуру производства.
К основным внутренним факторам относятся:
� изменение объема потребления, рост безработицы, 

сокращение занятости населения;
� большие инвестиции, связанные с модернизацией 

общественного производства;
� масштабы государственного регулирования.
Кроме перечисленных, на цикличность оказывают 

влияние такие факторы, как высокий уровень инфляции, 
монополизация, нарушение пропорций.





ЭКСТЕНСИВНЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

исторически первый путь повышения уровня 
экономического развития. 

У него есть определенные преимущества: он 
способствует быстрому освоению природных 
ресурсов, способствует повышению уровня 
занятости, широкомасштабному расширению 
производственного аппарата и нового строительства.

Вместе с тем экстенсивный тип экономического роста 
имеет серьезные недостатки: технический застой, 
который сопряжен с такими нежелательными 
параметрами экономического роста как не 
снижающаяся фондоотдача, высокая 
материалоемкость производства, низкая 
производительность труда. Все эти недостатки 
характеризуют низкую эффективность экстенсивного 
типа экономического роста.



ЭКСТЕНСИВНЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Такой путь неминуемо ухудшает условия 
воспроизводства, приводит к быстрому 
исчерпанию в результате неэффективного 
использования невоспроизводимых 
факторов производства.

 В конце концов экстенсивный тип 
экономического роста ввергает 
национальное хозяйство в тупик, чем и 
исчерпывает себя.

Выходом из такой ситуации является переход 
к интенсивному типу экономического 
роста.



ИНТЕНСИВНЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА – 
БОЛЕЕ СЛОЖНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Его главное содержание – 
повышение результативности 
общественного производства на 
основе научно-технического 
прогресса (НТП). 



2. ПОНЯТИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЕЕ ВИДЫ



БЕЗРАБОТИЦА И БЕЗРАБОТНЫЕ

        Безработица – это особое состояние экономики, 
когда часть трудоспособного населения, желая трудиться, 
не имеет работы и становится вынужденно незанятой, 
избыточной. 
      По определениям МОТ к безработным относятся 
лица, способные и желающие трудиться, активно 
ищущие работу, но не имеющие ее в данный момент.
       В Республике Беларусь в соответствии с «Законом о 
занятости» безработными считаются граждане в 
трудоспособном возрасте, не имеющие работы, не 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, не 
обучающиеся в дневных учебных заведениях, не 
проходящие военную службу и зарегистрированные в 
государственной службе занятости.



ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ:
✔ по продолжительности существования – краткосрочную 

(обычно до 6 месяцев) и долгосрочную (более полугода);
✔ по характеру проявления – открытую, учитываемую 

официальной статистикой, и скрытую, 
характеризующуюся наличием в производстве излишних 
работников;

✔ по степени охвата различных групп населения – основную 
безработицу лиц трудоспособного возраста, молодежную 
и остаточную, охватывающую работников с ограниченной 
трудоспособностью и лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста;

✔ по отношению безработных к занятости – 
действительную, когда безработные желают и могут 
трудиться, и фиктивную, когда у безработных нет 
желания, а со временем и возможности работать;



ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ:
✔ по этапу социально–экономического развития страны – 

естественная (проявляется на этапе экономического 
подъема экономики), циклическая (характерна для этапа 
кризиса экономики), переходная (характерна для экономики 
переходного периода и связана с трансформацией системы 
социально-экономических отношений);

✔ по профессионально-образовательному составу 
безработных – безработица «белых воротничков» – 
высококвалифицированных работников – инженерно-
технических, врачей, учителей и т.д.; безработица «синих 
воротничков» – квалифицированных рабочих со средним и 
средним специальным образованием; безработица «черных 
воротничков» – работников неквалифицированного и 
низкоквалифицированного труда с начальным уровнем 
образования.



БЕЗРАБОТИЦА БЫВАЕТ

� добровольная (когда люди не хотят 
работать из-за низкой заработной платы, 
отдаленности места жительства от места 
работы и по другим причинам личного 
порядка, несмотря на наличие свободных 
рабочих мест) и

� вынужденная (когда уровень заработной 
платы выше точки рыночного равновесия, 
в результате чего возникает разрыв между 
спросом и предложением труда). 



РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ БЕЗРАБОТИЦЫ:

�фрикционную, 
�структурную, 
�технологическую, 
�циклическую и 
�естественную.



ФРИКЦИОННАЯ БЕЗРАБОТИЦА

На рынке труда всегда имеется некоторый уровень 
безработицы, связанный с перемещением людей из 
одной местности в другую, с одного предприятия на 
другое. Для того чтобы работники нашли для себя 
устраивающие их рабочие места, а наниматели – 
рабочую силу определенной квалификации, требуется 
время. Данное время поиска работы образует основу 
фрикционной безработицы. Она обусловлена тем, что 
между работниками и свободными рабочими местами 
всегда существует определенное несоответствие, 
когда отсутствует полная информация об имеющихся 
вакансиях или эта информация стоит слишком 
дорого. Ее уровень определяется общими затратами 
времени на поиски новой работы (от 1 до 3 месяцев).



СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Главной причиной структурной безработицы является 
профессионально–квалификационное и территориальное 
несоответствие между свободными рабочими местами и 
безработными в результате структурных сдвигов в 
экономике. Развитие экономики постоянно сопровождается 
структурными изменениями: возникают новые технологии, 
новые товары, вытесняющие старые. Происходят сдвиги в 
структуре спроса на рынке капиталов, рынке товаров и рынке 
труда. В результате этого происходят изменения в 
профессионально-квалификационной структуре рабочей 
силы, что требует ее постоянного территориального и 
отраслевого перераспределения. Структурная безработица 
имеет место тогда, когда работники, потерявшие в результате 
структурных сдвигов работу в одних секторах экономики, не 
могут быть устроены на свободных рабочих местах, которые 
имеются в других отраслях (секторах, регионах).



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА

� Технологическая безработица 
означает вынужденную 
незанятость работников из-за 
внедрения новой техники и 
технологии, неспособности или 
невозможности трудиться в 
новых технологических 
условиях. 



ЦИКЛИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА

С экономическими циклами связана 
циклическая безработица, возникающая в 
результате циклических спадов 
производства и кризисов. Когда 
совокупный спрос на товары и услуги 
уменьшается, занятость сокращается, а 
безработица растет. По этой причине 
циклическую безработицу иногда 
называют безработицей, связанной с 
дефицитом спроса. Падение совокупного 
спроса на труд происходит в условиях 
негибкости реальной заработной платы  и 
ее понижения.



ЕСТЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

� Три формы безработицы – 
фрикционная, структурная и 
технологическая – существуют 
практически всегда. Поэтому 
уровень безработицы, равный 
сумме фрикционной, структурной и 
технологической безработицы, 
называется естественным.



ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

� Естественный уровень безработицы — 
это такой ее уровень, который 
соответствует полной занятости (включает 
фрикционную и структурную формы 
безработицы), обусловлен естественными 
причинами (текучестью кадров, 
миграцией, демографическими 
причинами), не связан с динамикой 
экономического роста.



УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Количественную безработицы в любой стране отражает 
показатель уровня безработицы, показывающий отношение 
количества безработных, зарегистрированных официальными 
службами, к общему количеству рабочей силы. Для его 
расчета, все население обычно разделяют на три группы:

∙ лица, не влившиеся в состав рабочей силы, т.е. не достигшие 
16 лет, а также лица, находящиеся в специализированных 
учреждениях. Их не считают потенциальными компонентами 
рабочей силы;

∙ лица, выбывшие из состава рабочей силы. Эту группу 
составляют люди, потенциально имеющие возможность 
работать, но не работающие и не ищущие работу, в том числе 
неработающие, вышедшие из трудоспособного возраста, а 
также потенциально не имеющие возможности работать;

∙ рабочая сила – эта группа состоит из работающих и 
безработных, активно ищущих работу.



 В ОТНОШЕНИИ БЕЗРАБОТИЦЫ ГОСУДАРСТВО РАСПОЛАГАЕТ 
ТРЕМЯ ВИДАМИ ПОЛИТИКИ: СОЦИАЛЬНОЙ, 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

� Функция социальной политики состоит в 
оказании помощи безработным с целью 
поддержания их жизненного уровня. 

� Макроэкономическая политика предполагает 
использование денежно-кредитных и 
бюджетно-налоговых мер для сокращения 
безработицы. 

� Политика в сфере занятости направлена на 
создание новых рабочих мест, системы 
переподготовки кадров, центров по 
трудоустройству и т.д.



ВСЕ МЕТОДЫ И МЕРЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ЗАНЯТОСТЬ И 
БЕЗРАБОТИЦУ, МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ: 
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ

Активные меры по сокращению безработицы нацелены 
на создание дополнительных рабочих мест. К числу 
активных мер относятся:

�  - кейнсианская макроэкономическая политика, 
направленная на стимулирование совокупного спроса за 
счет средств госбюджета;

� - организационные законодательные и финансовые меры 
государства, которые включают организацию системы 
образования и производственно-технического обучения 
кадров на базе служб по трудоустройству; 

� - регулирование отраслевой и региональной мобильности 
кадров; 



АКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ:

� - расширение производства товаров и услуг за счет роста 
государственных субсидий; 

� - осуществление программ общественных работ в 
коммунальном хозяйстве, строительстве, ремонтно-
восстановительных работах; 

� - создание рабочих мест для молодежи; субсидии по 
занятости лиц, нуждающихся в социальной защите; 

� - инвестирование наиболее перспективных или трудоемких 
отраслей;

� - меры по сокращению предложения на рынке труда; 
� - стимулирование самостоятельной занятости населения; 
� - содействие в развитии мелкого и среднего бизнеса.



ПАССИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

� включает создание системы 
социального страхования и 
материальной помощи безработным. 
Система социального страхования 
предусматривает выплату пособий по 
безработице с учетом прежних 
заработков, система материальной 
помощи направлена на обеспечение 
безработному прожиточного 
минимума.



3. СУЩНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ И ЕЕ ПРИЧИНЫ



ИНФЛЯЦИЯ

      Термин инфляция (от лат. inflatio – 
вздутие) впервые стал употребляться в 
Северной Америке в период гражданской 
войны (1861–1865 гг.) и обозначал процесс 
разбухания бумажно-денежной массы. 
       Инфляция представляет собой 
многофакторное явление, которое 
проявляется в переполнении сферы 
обращения бумажными деньгами сверх 
потребностей товарооборота, что вызывает 
обесценивание денежной единицы и 
повышение общего уровня цен в стране. 



ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ:
o В зависимости от «глубины» государственного 

регулирования экономики, инструментария 
антиинфляционной политики инфляция может 
протекать в явной или подавленной форме. 
Процесс инфляции в явной или открытой форме 
проявляется в росте цен, снижении курса 
национальной валюты и т.п. Подавленная 
инфляция протекает в скрытой форме и 
проявляется в снижении качества продукции, 
изменении структуры ассортимента, увеличении 
дефицита в экономике, росте очередей.

o В зависимости от объекта исследования 
различают национальную, региональную и 
мировую инфляцию.



ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ:

o В зависимости от инфляционных импульсов 
по отношению к системе, вызываемых 
внутренними и внешними факторами, 
различают импортируемую и 
экспортируемую инфляцию. 

o В зависимости от темпов роста цен: до 10 
% в год – различают умеренную или 
ползучую инфляцию. При росте от 10% до 
200 % в год – отмечают галопирующую 
инфляцию или «латинскую». Свыше 200 % – 
гиперинфляцию.



ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ:
o В зависимости от того, насколько успешно 

экономика адаптируется к темпам роста цен, 
инфляция подразделяется на сбалансированную и 
несбалансированную. В первом случае цены растут 
умеренно и стабильно. Все остальные 
макроэкономические показатели изменяются 
практически адекватно. При несбалансированной 
инфляции цены на товары разномоментно 
подскакивают вверх, а экономика не успевает 
приспособиться к изменяющимся условиям.

o В зависимости от способности государства 
воздействовать на инфляционный процесс она 
подразделяется на контролируемую и 
неуправляемую.



ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ:
� В зависимости от изменения показателя ВНП при 

росте спроса в экономике различают истинную и 
мнимую инфляцию. При мнимой инфляции 
наблюдается увеличение реального объема 
производства, обгоняющее рост цен (рост реального 
объема ВНП). На второй стадии по мере увеличения 
давления спроса происходит рост издержек, 
расстройство денежного обращения, стагнация 
производства (рост номинального объема ВНП).

� В зависимости от точности прогноза 
хозяйственных агентов относительно будущих 
темпов роста цен и степени приспособления к ним 
выделяют прогнозируемую и непрогнозируемую 
(неожиданную) инфляцию.



ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ

В зависимости от факторов, порождающих и 
питающих инфляционный процесс, выделяют инфляцию 
«спроса» и инфляцию «издержек».

� Инфляция спроса возникает тогда, когда спрос на товары и 
услуги не может быть удовлетворен предложением как в 
целом по национальному хозяйству, так и в отраслевом 
разрезе. Избыток совокупного спроса может возникнуть из-
за расширения объема государственных заказов, повышения 
расходов населения на потребление вследствие 
использования ранее накопленных ликвидных средств, 
повышения частных расходов на инвестирование, 
увеличения доходов, обусловленных ростом заработной 
платы.

� В основе инфляции издержек лежит взаимосвязь издержек 
на единицу продукции и цен: рост издержек при прочих 
равных условиях уменьшает прибыльность производства, 
ведет к его сокращению и уменьшению объема 
предложения в национальной экономике, что в свою 
очередь повышает цены.



4. ПОСЛЕДСТВИЯ  ИНФЛЯЦИИ



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ МНОГООБРАЗНЫ, 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ И ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

� Во–первых, она приводит к 
перераспределению национального дохода 
и богатства между различными группами 
общества, экономическими и социальными 
институтами произвольным и 
неподдающимся прогнозированию образом. 
Средства перераспределяются от частного 
сектора (фирмы, домохозяйства) к 
государству. 



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ МНОГООБРАЗНЫ, 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ И ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

� Во–вторых, высокие темпы инфляции и резкие 
изменения структуры цен усложняют планирование 
(особенно долгосрочное развитие фирм и 
домохозяйств). В результате увеличивается 
неопределенность и риск ведения бизнеса. Платой 
за это является рост процентной ставки и прибыли. 
Инвестиции начинают носить краткосрочный 
характер, снижается доля капитального 
строительства в общем объеме инвестиций и 
повышается удельный вес спекулятивных операций. 
В будущем это может привести к понижению 
благосостояния нации и занятости.



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ МНОГООБРАЗНЫ, 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ И ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

� В–третьих, уменьшается политическая 
стабильность общества, возрастает социальная 
напряженность. Высокая инфляция содействует 
переходу к новой структуре общества.

� В–четвертых, относительно более высокие темпы 
роста цен в «открытом» секторе экономики 
приводят к снижению конкурентоспособности 
национальных товаров. Результатом будет 
увеличение импорта и уменьшение экспорта, рост 
безработицы и разорение товаропроизводителей.



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ МНОГООБРАЗНЫ, 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ И ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

� В–пятых, возрастает спрос на более стабильную 
иностранную валюту. Увеличиваются утечка 
капиталов за границу, спекуляции на валютном рынке, 
что в свою очередь ускоряет рост цен.

� В–шестых, снижается реальная стоимость 
сбережений, накопленных в денежной форме, 
повышается спрос на реальные активы. В результате 
цены на эти товары растут быстрее, чем изменяется 
общий уровень цен. Ускорение инфляции подстегивает 
рост спроса в экономике, приводит к бегству от денег. 
Фирмам и домохозяйствам приходится осуществлять 
дополнительные затраты на покупку реальных 
активов.



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ МНОГООБРАЗНЫ, 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ И ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

� В–седьмых, изменяется структура и уменьшаются 
реальные доходы государственного бюджета. 
Возможности государства для проведения 
экспансионистской фискальной и монетарной политики 
сужаются. Возрастают бюджетный дефицит и 
государственный долг. Запускается механизм их 
воспроизводства.

� В–восьмых, в экономике, функционирующей в условиях 
неполной занятости, умеренная инфляция, незначительно 
сокращая реальные доходы населения, заставляет его 
больше и лучше работать. В результате ползучая инфляция 
является одновременно «платой» за экономический рост и 
стимулом для него. Дефляция, напротив, приводит к 
снижению занятости и загрузки производственных 
мощностей.



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ МНОГООБРАЗНЫ, 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ И ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

� В–девятых, происходит разнонаправленное 
движение относительных цен объемов 
производства различных товаров.

� В–десятых, в условиях 
стагфляции (экономический спад и депрессивное 
состояние экономики (стагнация и рост 
безработицы) сочетаются с ростом цен — 
инфляцией) высокий уровень инфляции 
совмщается с большой безработицей. 
Значительная инфляция не дает возможности 
увеличить занятость. 



ДЕФЛЯЦИЯ И ДЕНОМИНАЦИЯ

� Дефляция (от лат. deflatio — сдувание) — 
повышение покупательной способности местной 
валюты, что проявляется в снижении индекса 
цен. Дефляция — это процесс, противоположный 
инфляции.

� Деноминация — изменение нарицательной 
стоимости денег. Обычно выражается в 
«урезании» некоторого количества нулей со 
старых купюр и выпуске в обращение новых 
денег меньшего номинала. Часто необходимость 
в проведении деноминации возникает после 
гиперинфляции с целью упрощения расчётов.



ДЕВАЛЬВАЦИЯ И РЕВАЛЬВАЦИЯ

� Девальва́ция (лат. de — понижение; лат. valeo — 
иметь значение, стоить) — официальное 
снижение курса национальной валюты по 
отношению к твёрдым валютам в системах с 
фиксированным курсом валюты, устанавливаемым 
денежными властями; продиктованное 
экономической политикой снижение реального 
валютного курса.

� Ревальва́ция (англ. value — ценность) — 
повышение курса национальной валюты по 
отношению к валютам других стран, 
международным счётным денежным 
единицам, золоту. Действие, 
противоположное девальвации.


