
и антиинфляционная политика

Инфляция 



Определение инфляции.

Инфляция  может вызываться разными факторами. Это и выпуск
 излишнего количества денежных единиц, и отставание производства
 товаров от роста платежеспособного спроса, и поступление на рынок
 товаров, не пользующихся спросом.
Инфляция - это переполнение финансовых каналов бумажными деньгами, что
 приводит к их обесцениванию.
Инфляция - это денежное явление, но она не ограничивается обесцениванием денег. Она проникает во все сферы 
экономической жизни и начинает разрушать эти сферы. От нее страдает государство, производство, финансовый 
рынок, но больше всех страдают люди. Во время инфляции происходит: 
- Обесценивание денег по отношению к золоту; 
- Обесценивание денег по отношению к товару; 
- Обесценивание денег по отношению к иностранной валюте.
Еще одно определение инфляции мы можем прочитать в современных американских учебниках.
Инфляция - это повышение общего уровня цен. Это, конечно, не означает, что повышаются обязательно все 
цены. Даже в периоды довольно быстрого роста инфляции некоторые цены могут оставаться относительно 
стабильными, а другие падать. Одно из главных больных мест - это то, что цены имеют тенденцию подниматься 
очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются более умеренными темпами, а третьи вовсе не 
поднимаются. В основе этих пропорций лежит разное соотношение между спросом и предложением и различная 
эластичность.



Индекс цен.

Измеряется инфляция с помощью индекса цен. Для вычисления
индекса цен берут соотношения между совокупной ценой товаров и
услуг определенного набора («рыночной корзины») для временного
периода и совокупной ценой идентичной или сходной группы товаров
и услуг в базовом периоде. Выражается индекс цен обычно в процентах.

На практике чаще всего используется индекс валового национального продукта индекс потребительских цен и 
индекс оптовых цен. С помощью индекса потребительских цен измеряются цены фиксированной «рыночной 
корзины» потребительских товаров. Для измерения общего уровня цен более приспособлен индекс продукта 
(его также называют дефлятором валового национального продукта).
По сравнению с индексом потребительских цен индекс валового национального продукта шире и 
представительнее, поскольку он включает не только цены потребительских товаров и услуг, но и цены на сырье, 
материалы, оборудование и т.д.
Измерение оптовых цен отображает динамику цен на сырье, полуфабрикаты, материалы, конечные виды 
продукции на оптовом рынке.



Виды инфляции.

Темп роста цен (индекса цен) является первым из трех критериев при
определении вида инфляции. Другой критерий – степень расхождения роста цен
по различным группам  (т.е. соотносительность роста цен по различным товарным
группам). Третий критерий
– ожидаемость и предсказуемость инфляции.
Рассмотрим виды инфляции с позиции темпа роста цен (первый критерий) т.е. преимущественно
 количественно. В этом плане выделяют три вида инфляции:

• умеренная (цены растут менее 10% в год, стоимость денег сохраняется, отсутствует риск 
подписания контрактов в номинальных ценах);

• галопирующая инфляция (рост цен измеряется сотнями процентов в год, контракты 
“привязываются” к росту цен, деньги ускоренно материализируются);

• гиперинфляция (цены растут астрономическими темпами, расхождение цен и заработной 
платы становятся катастрофическими).
По степени сбалансирования роста цен выделяются два вида инфляции: сбалансированная 

инфляция  и несбалансированная инфляция.
При сбалансированной инфляции цены различных товаров относительно друг друга остаются 

неизменными, а при несбалансированной – цены различных товаров постоянно изменяются по 
отношению друг к другу, причем в различных пропорциях.

С точки зрения третьего критерия (ожидаемость или предсказуемость инфляции) выделяют: 
ожидаемую инфляцию и неожидаемую инфляцию. Под ожидаемой инфляцией понимается 
инфляция, которая предсказывается и прогнозируется заранее, неожидаемой – наоборот.



Повышение цен и проявление излишнего количества денег  это лишь внешнее
проявление инфляции; ее глубинной причиной является нарушение
пропорций национального хозяйства.
В мировой экономической литературе выделяют три основные силы, приводящие
к дисбалансу национального хозяйства и инфляции:

• государственная монополия на эмиссию бумажных денег, на внешнюю
торговлю, на непроизводственные, прежде всего военные и прочие расходы, связанные
с функциями с функциями современного государства;

• профсоюзная монополия, задающая размер и продолжительность того или иного уровня
заработной платы;

• монополия крупнейших фирм на определение издержек и цен.

Все эти три причины взаимосвязаны и каждая по-своему может вести к росту или падению 
спроса и предложения, нарушая их баланс. Значение источников инфляции важно для выработки 
конкретных мер борьбы с инфляцией.

Различают два типа инфляции, во-первых, инфляция спроса, при которой равновесие спроса 
и предложения нарушается со стороны спроса, и, во-вторых, инфляция предложения, при которой 
дисбаланс спроса и предложения происходит из-за роста издержек производства.



Инфляция спроса.

Инфляция спроса имеет место в том случае, когда 
денежные доходы населения и предприятий растут 
быстрее, чем реальный объем товаров и услуг. Обычно 
этот тип инфляции имеет место при полной занятости. 
Причем спрос может быть увеличен как от лица государства 
(рост военных и социальных заказов), так и  от лица 
предпринимателя (например, повышение спроса на 
товары).

Допустим, что экономика близка к полной занятости и 
загруженности производственных мощностей. Рост 
расходов населения, предприятий и государства на 
потребление смещает кривую совокупного спроса вверх, 
растут цены.



Инфляция предложения.

Инфляция предложения означает рост цен, 
спровоцированный увеличением издержек производства в условиях 
недоиспользования производственных ресурсов. В последнее время 
тип инфляции, при котором цены растут при снижении совокупного 
спроса, что часто встречается в мировой практике.

Теория инфляции, обусловленная ростом издержек, объясняет 
рост цен такими факторами, которые приводят к увеличению 
издержек на единицу продукции. Повышение издержек на единицу 
продукции сокращает прибыль и объем продаж, которые предприятия 
готовы предложить при существующем уровне цен. В результате 
уменьшается предложение товаров и услуг, и увеличиваются цены. 
Следовательно, по этой схеме не спрос, а издержки взвинчивают 
цены.

Основными источниками инфляции предложения является рост издержек вследствие роста 
заработной платы и за счет роста цен на сырье и энергию. Этот тип инфляции имеет место в Росси. 

Как  видно из графика повышение цены предложения (рост издержек) приводят к смещению 
кривой предложения вертикально вверх. В итоге, через определенное время баланс спроса и 
предложения налаживается, но уже в точке, соответствующей более высокой цене.



Социально-экономические последствия инфляции.

Обесценение потока денежных доходов

Инфляция приводит к тому, что все денежные доходы (как населения, так
и предприятий и государства) фактически уменьшаются. Это определяется
различиями между номинальным доходом и реальным. Номинальный (денежный)
доход - это количество денежных средств, которые получает человек в виде заработной 

платы, ренты, прибыли или процента. Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, 
которые он может купить на сумму номинального дохода. Если номинальный доход остается 
стабильным или растет медленнее темпов инфляции, то реальный доход падает. Именно поэтому 
от инфляции в наибольшей степени страдают люди с фиксированными доходами. Если же рост 
дохода опережает темпы инфляции, то финансовое состояние (семьи, фирмы) улучшается. Так, 
если при условии неэластичного спроса фирма может повышать цены на свою продукцию быстрее, 
чем растет инфляция, то она от инфляции не пострадает. Но большинство фирм не имеют такой 
возможности, следовательно, их финансовое положение в период инфляции ухудшается.



Перераспределение доходов и богатства.

Инфляция перераспределяет доходы и богатство. Так, должники богатеют за счет
своих кредиторов. Причем выигрывают дебиторы на всех уровнях, так как ссуда
берется при одной покупательной способности денег, а возвращается, когда на эту сумму
можно купить гораздо меньше. Так, от инфляции выигрывают люди, которые получили кредит 

на
освоение дачных участков, и предприятия, у которых имеет место превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской. Выигрывает и правительство, которое накопило большой 
государственный долг, так как инфляция дает ему возможность оплатить долги рублями, 
имеющими меньшую покупательную способность.

Инфляция перераспределяет доход и богатства за счет тех, кто дает деньги, исходя из 
номинальной и долгосрочно фиксированной договоренности (ставка процента за кредит, зарплата), 
в пользу тех, кто откладывает платежи. Скорость, неожиданность и несбалансированность 
инфляции усиливают подобное перераспределение.  

Инфляция увеличивает стоимость недвижимого имущества. Поэтому, семьи и фирмы, 
имеющие значительную долю недвижимости в своей собственности (здания, дом, землю, 
квартиру), становятся богаче. 



Материализация денежных средств.

В период инфляции растут цены на товарно-материальные ценности,
пользующиеся спросом на рынке. Поэтому население и предприятия стремятся
как можно быстрее материализовывать свои быстро обесценивающиеся денежные
средства в запасы, что приводит к недостатку денежных средств у населения и у
предприятий. Результатом ажиотажной закупки материалов является усиление инфляции 

спроса. Для того чтобы предотвратить его, нужна жесткая денежная политика государства.



Падение интереса к долгосрочным целям.

Инфляция приводит к тому, что никому не выгодно делать долгосрочные
инвестиции, так как вкладываются деньги одной покупательной способности,
а доходы от инвестиций получают уже деньгами другой покупательной способности.
Целесообразным оказываются только инвестиции, обеспечивающие рентабельность выше
темпа роста инфляции. Причем, чем длиннее срок инвестиций, тем больше обесценение. 

Проиллюстрируем данное положение на примере.



Обесценение денежных сбережений.

Инфляция приводит также к обесценению амортизационного фонда фирмы, что
затрудняет процесс нормального воспроизводства. Инфляция уменьшает и реальную
ценность всех других сбережений, будь-то это вклад в банке, облигация, страховка или
наличные деньги. Люди стараются не делать сбережений. Фирмы также значительную часть 

прибыли направляют на текущее потребление, что ведет к дальнейшему сокращению 
финансовых ресурсов общества, сворачиванию производства.



Скрытая конфискация денежных средств и падение
реального процента.

Инфляция приводит к скрытой конфискации денежных средств у населения
и предприятий через налоги. Это имеет место вследствие того, что налогоплательщики
из-за роста номинального дохода автоматически попадают в более высокую группу
налогообложения. В результате, у населения и у предприятий может изыматься часть доходов, 

которые не представляют собой прибыль и должны были бы направляться на текущие затраты. Для 
того чтобы избежать этого, развитые страны Запада проводят индексацию налоговых ставок с учетом 
темпа инфляции. Подобная индексация, к сожалению, малоэффективна, ибо в силу 
несбалансированного роста цен происходит перераспределение богатства, усиливается отрыв 
номинального значения дохода от реального, причем у различных групп по-разному, в разное время, 
с разной скоростью. Единая индексация не может уловить подобных нюансов, она оценивает все 
доходы формально. Следует также отметить, что и государство страдает от инфляции, так как пока 
налоги доходят до государственной казны, они обесцениваются.



Ухудшение управляемости национального хозяйства.

Одной из причин этого является нестабильность и изменчивость информации.
В ходе инфляции цены постоянно меняются, что затрудняет правильный выбор
потребителя. Падает уверенность в будущих доходах, труднее прогнозировать затраты
и прибыль. Все это снижает стимулы к предпринимательской деятельности, приводит
к снижению экономической активности.



Экономическая политика в условиях инфляции.

Адаптационная политика.
Адаптационная политика построена на том, что все субъекты рыночной
экономики (домохозяйства, фирмы, государство) в своих действиях учитывают
инфляцию - прежде всего через учет потерь от снижения покупательной способности
денег. В мировой практике существуют два метода компенсации потерь от снижения
покупательной способности денег. Наиболее распространена индексация ставки процента.
Как правило, эта операция сводится к увеличению ставки процента на величину инфляционной
премии. Другой метод компенсации инфляции - индексация первоначальной суммы инвестиций, 

которая периодически корректируется, согласно движению определенного, заранее оговоренного 
индекса.

История знает много вариантов адаптационной политики правительства. В 60 - 70-х гг. нашего 
века в Англии и в других странах внедрялась политика «стоп-вперед», т. е. крайне осторожное 
движение вперед. Но эта политика оказалась неэффективной в плане снижения инфляции, так как 
сдерживание цен оплачивалось сниже нием производительности труда и жизненного уровня 
населения.

В основе иной политики лежит контроль за соотношением цен и заработной платы. Эта 
политика дает положительный эффект в краткосрочном плане (например, в Финляндии в 1967 - 
1971 гг., в США в 1951 - 1952 гг.), но в долгосрочном периоде эта политика не прижилась, не стала 
популярной.



Антиинфляционные меры.
Другим вариантом государственной политики в условиях инфляции
является минимизация государственного вмешательства в игру рыночных сил
при использовании антимонопольных мер.
В 1993 г. в России государственный контроль за ценами и заработной платой не
справлялся с инфляционными скачками цен государственные меры запаздывали и уже
по этой причине были малоэффективными. В частности, практика показывает, что всеобщая, 

100%-ная привязка всех цен к индексу потребительских цен порождает непрерывную 
мультипликацию цен. В течение первой половины 1993 г. усиливалась инфляционная 
нестабильность. Адаптационная политика оказалась не совсем эффективной: средства на 
компенсационные прибавки государственным служащим и другим категориям населения с 
фиксированными доходами пришлось брать в госбюджете и, в конечном счете - через налоги у 
населения и фирм.



«Компромиссная» теория борьбы с 
инфляцией

На практике в основе большинства вариантов стратегии 
активной борьбы с инфляцией лежит так называемая 
компромиссная теория" инфляции, в соответствии с которой 
динамики безработицы и инфляции взаимообратные. Ранее 
политика борьбы с инфляцией опиралась на кривую Филипса, 
в последние же годы упор переносится на так называемую 
теорию естественного уровня безработицы.

Кривая Филипса иллюстрирует соотношение между 
годовыми темпами роста безработицы, инфляции и 
заработной платы. 

Практика показала, что кривая Филипса наиболее применима для коротких периодов времени. В долгосрочном плане (5 - 10 лет) 
она становится вертикальной, ибо в длительный период времени, даже низкий уровень занятости не спасает от роста инфляции, 
которую по нарастающей генерируют такие монополисты, как профсоюзы и фирмы, через неуклонное повышение заработной 
платы и товарных цен.

Мы видим, что снижение уровня безработицы
сопровождается ростом цен и заработной платы.
Чем круче кривая Филипса, тем больше 

коэффициент
взаимообратимости.



Антиинфляционная политика.

Косвенные методы.

•Регулирование общей массы денег через управление ими центральным банком;
•Регулирование ссудного и учетного процесса коммерческих банков через
управление ими центральным банком;

•Обязательные резервы коммерческих банков, операции центрального банка на открытом 
рынке ценных бумаг.



Прямые методы.

Прямые методы регулирования покупательной способности денежной единицы,
то есть борьбы с инфляцией, включают в себя:

• Прямое и непосредственное регулирование государством кредитов и тем самым - денежной массы;
• Государственное регулирование цен;
• Государственное (по соглашению с профсоюзами) регулирование заработной платы;
• Государственное регулирование внешней торговли, ввоза и вывоза капитала и валютного курса.



Первоочередные антиинфляционные методы.

Сбивать темпы инфляции - значит, сокращать разницу между денежной и товарной
массой в хозяйстве. Для этого подходят все те методы, которые ведут экономику к
равновесию. К первоочередным мерам относятся следующие:
 - Обеспечение страны в достатке продовольствием. Это первейшее условие любых
реформаторских усилий. Для налаживания продовольственного дела в стране следует оказать 
государственную финансовую помощь сельскохозяйственным предприятиям всех видов 
собственности и провести мягкую реформу колхозов и совхозов.

1. установление порядка выдачи кредитов сельскохозяйственным предприятиям под  векселя  с 
погашением их за счет будущего урожая;

2. установление государственных закупочных цен, а также цен на потребляемые в 
сельскохозяйственном производстве ресурсы на уровне, обеспечивающем рентабельную 
работу товаропроизводителей и создания системы контрактной торговли промышленными 
товарами в обмен на сельскохозяйственную продукцию.

 - Воссоздание разрушенного инвестиционного поля народного хозяйства, без чего 
функционирование экономики становится невозможным. В этих целях надо прежде всего 
восстановить на банковских счетах предприятий путем индексирования утраченные из-за резкого 
роста цен и обесценивания рубля суммы амортизации и собственных оборотных денежных 
средств.



- Налаживание снабженческо-сбытовых связей между предприятиями.
Хозяйственные связи предприятий в рыночном режиме наиболее эффективны
в основном через систему крупных оптовых купцов-синдикатов. Эти структуры
могут функционировать в рамках отдельных регионов, в общероссийском и межгосударственном 
масштабе.

- Взамен налога на добавленную стоимость, стимулирующего в современных условиях 
хозяйствования в России рост инфляции и крайне трудно поддающегося контролю налоговых 
инспекций, определить основным платежом в бюджет налог на прибыль, дифференцировав 
его ставки в зависимости от роста рентабельности и роста объемов производства, что будет 
нацеливать производителей на рост массы, а не только нормы прибыли.

- На время кризиса необходимо централизовать банковскую систему России, имея в виду 
обязательное исполнение коммерческими и инвестиционными банками директив центрального 
банка по приоритетности и льготности кредитования регионов, отраслей, предприятий, соблюдения 
нормативных сроков документооборота.



 - Для стабилизации потребительского рынка целесообразно:
1. создать систему стимулирования развития мелкого бизнеса в сфере производства
и услуг. Ввести государственные кредиты на аренду производственных помещений
и лизинговый кредит на аренду оборудования (с возможностью последовательного выкупа),
а также ввести обязательное страхование малых предприятий на первые 3-5 лет 
деятельности,
когда риск разорения особенно значителен;
2. создать условия для повсеместного распространения параллельно с существующей 
системой торговли потребительских кооперативов на предприятиях, в учреждениях и по месту 
жительства для закупки и реализации продовольственных и промышленных товаров членам 
кооператива (по наличному и безналичному расчету) по бесприбыльным розничным ценам. 
Такого рода кооперативное движение широко развито во многих индустриальных странах. Без 
него немыслимо представить их экономику. Потребкооперация будет способствовать 
нормализации цен и вне кооперативного сектора.

 - В течение кризисного периода следует также проводить рациональную 
государственную политику защиты внутреннего рынка и строгого контроля частной 
экспортной деятельности. Все экспортные операции должны осуществляться через немногие 
крупные фирмы и синдикаты, контролируемые государством и выполняющие экспортные операции 
на комиссионных налогах.


