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ВВЕДЕНИЕ 

Раньше инфляция развивалась локально и имела периодический или 

циклический характер, но в современных условиях положение дел изменилось 

и инфляция носит хронический характер и не всегда хватает современных 

инструментов для борьбы с ней. Множество действующих факторов 

затрудняют борьбу с инфляцией. Поэтому тема инфляции достаточно 

актуально, тем более для России, которая совершила переход от командно-

административной к рыночной экономике. В годы осуществления перехода 

доходило до гиперинфляции, что вело к тяжелым экономическим и социальным 

последствиям.  

Инфляция характеризуется процессами саморасширения и 

самовоспроизводства, что влечет за собой определенные последствия. Она 

обесценивает деньги, затормаживает рост экономики, делает невозможным 

инвестиции в экономику, «сжигает» результаты труда. У инфляции, как и 

любого динамично развивающегося процесса постоянно проявляются новые 

формы, что, конечно же, затрудняет борьбу с ней и вынуждает к поиску новых 

решений. В рыночной экономике с инфляцией бороться куда сложнее, чем в 

командно-административной, ведь в ней экономика не привержена к жесткому 

контролю со стороны государства и ему (государству) становится намного 

сложнее находить способы борьбы с проявлениями инфляции.[1] 

Проблема инфляции двояка. С одной стороны это острая проблема многих 

стран, которая ведет к ухудшению конкурентоспособности страны на мировой 

арене. С другой, от этого процесса напрямую зависит успешное развитие 

экономики. Поэтому взятие инфляционных процессов под контроль является 

приоритетной задачей для государства. 

 Рассматриваемая тема актуальна, так как анализ инфляции в сложной 

экономической ситуации позволяет выявить новые экономические 

закономерности и дать подробный анализ причин сложившийся ситуации. 
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Кроме того, данная тема представляет интерес в виду зависимости социально-

политичсеких явлений от курса экономических реформ. Целью моей курсовой 

является изучение процессов инфляции. Основными задачами являются: 

— раскрыть сущность процесса инфляции; 

— исследовать причины появления инфляции; 

— изучить инфляционные процессы; 

— проанализировать уровень инфляции в разных странах; 

— оценить масштабы инфляции в России; 

— выявить последствия инфляции. 

Объектом исследования является инфляция, её причины и особенности. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие 

между экономическими субъектами, в процессе борьбы с нфляццией. 

Теоретическая база по исследуемой теме охватывает курс мировой 

экономики и мировых экономических отношений. Базой служат знания из 

курса теоретической экономики.  

Методологическая база исследования достаточно широка. Она включает 

в себя: исторический метод изучения, метод логической абстракции, метод 

математического моделирования, а также метод прогнозирования и 

диалектического исследования. 

Информационную базу по исследуемой мной теме формируют 

нормативно-правовые акты, источники интернет, телевидение, книги, статьи из 

научных журналов. 

Структура научной работы представляет собой: введение, две главы, 

заключение, список использованной литературы и приложение. 
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1 Теоретические аспекты инфляции 

1.1 Понятие, сущность и формы инфляции 

Для того чтобы определить понятие инфляции нужно окончательно 

избавиться от неясностей что же собой представляет инфляция. Понятий у 

этого термина много, так как до конца этот процесс не изучен и есть много 

разногласий по нему. Мы остановимся на одном определение. Итак, инфляция 

– это переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей 

товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и 

соответственно рост товарных цен. Также инфляция является сложным 

социально-экономическим явлением, порождаемое диспропорциями 

воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Инфляция 

представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития 

экономики.[2] 

Выделяют несколько основных источников, которые приводят к 

инфляционным процессам, основными являются:  

— государственная монополия на эмиссию бумажных денег; 

— государственная монополия на внешнюю торговлю; 

— профсоюзная монополия, которая задает продолжительность и уровень 

заработной платы; 

— монополизм крупных фирм на определение цен и уровня издержек. 

Рассмотрим эти процессы немного подробнее. 

 Из-за неправильной денежной политики Центрального Банка в 

обращение может появиться излишняя денежная масса, которая не обеспеченна 

товарами, что, по своей сути, приводит к обесцениванию денег. Денежная 

эмиссия должна быть всегда обоснована, если в ней нет необходимости, то 

лучше прибегать к другим инструментам для «подстегивания» экономики. 

Государство, постоянно увеличивая расходы на военный сектор, создает 

постоянное напряжение в расходных статьях бюджета. Трата на 

непроизводительное потребление  национального дохода означает прямую 
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потерю национального богатства. Военные ассигнования создают 

дополнительный платежеспособный спрос лиц, занятых в военных отраслях 

экономики или на военной службе, что ведет к росту денежной массы без 

увеличения соответствующего товарного покрытия.[10]  

Похожая ситуация и с монополией профсоюзов на заработную плату. 

Постоянном необоснованном увеличение заработных плат рабочих ведет к 

тому, что темпы производства отстают от уровня заработных плат. Это ведет к 

увеличению денежной массы, которая не имеет должного товарного покрытия.  

Монополистические тенденции ведут к увеличению скорости развития 

инфляции. Напрямую монополия не влияет на инфляционные процессы, но 

высокий уровень монополизации экономики усиливает ее. Монополистические 

структуры, разрушая механизм рынка, снижают эластичность предложения по 

цене, затягивают реакцию производства на колебание инфляционного спроса, 

продлевают инфляционное неравновесие.[6] 

Ученые разных школ трактуют понятие инфляции по–разному. Так, в 

марксисткой школе инфляцию понимали как нарушение в процессе 

общественного производства в докапиталистических формациях и в условиях 

капитализма, проявляющаяся в переполнение сферы обращения денежными 

знаками сверх реальных потребностей хозяйства и их обесценении. По их 

трактовке инфляция связана с милитаризацией экономики, с безработицей, с 

особенностями цикла воспроизводства. Порождается она социально-

экономическими противоречиями капиталистического производства, различий 

между реальным объемом общественного продукта и его стоимостным 

выражением. Также они считали, что она используется господствующими 

классами для перераспределения национального богатства в пользу себя, путем 

уменьшения реальных доходов трудящихся. 

Кейнсианская теория инфляции заключается в том, что она 

концентрировалась вокруг проблемы совокупных расходов, как главного 

фактора определяющего национальное производство и занятость. За основу они 

брали кривую Филипса (это зависимость между инфляцией и безработицей). 
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Эта модель показывала то, что в экономике может возникнуть либо инфляции, 

либо безработица, но вместе они появиться не могут. Также кейнсианцы 

полагали, что рост цен обусловлен монополией.  

Монетаристы считали, что инфляция – это причинная зависимость между 

изменением количества денег и уровня цен. Со временем появилась и иная 

трактовка, которая считала, что инфляция это не только жесткая зависимость 

«деньги-цена». Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл писали: 

«Современная количественная теория – направление развития количественной 

теории денег и цен, допускающее систематические изменения скорости 

обращения денег и реальных доходов аналогично изменениям количества 

денег, находящихся в обращении, и абсолютного уровня цен». Главной 

причиной инфляции монетаристы считали быстрый рост национальной 

денежной массы по сравнению с ростом продукта.  

Таблица 1 – Трактовка инфляции разными школами[17] 

Школа Определение 

Марксистская Инфляция – это нарушение в процессе 

общественного производства, 

проявляющееся в переполнение 

денежными знаками сферы хозяйства 

сверх потребностей хозяйства и их 

обесценении.  

Монетаристская  Инфляция – это причинная 

зависимость между изменением 

количества денег и уровня цен. 

Кейнсианская Инфляция – это проблема совокупных 

расходов, как главного фактора 

определяющего национальное 

производство и занятость. 
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Существовать может либо инфляция, 

либо безработица. 

 

Неоклассики разработали теорию роста, содержащую в себе основные их 

постулаты. При этом под капиталом, они понимали лишь основной капитал; 

точнее – основные средства производства. В модели одного из 

основоположников теории роста Дж. Мида, например, «машины образуют 

единую форму капитала». 

Так как инфляция является достаточно сложным процессом, то она может 

иметь достаточно много видов. К видам инфляции относят[3]: 

1) Инфляция спроса. Это такой вид инфляции, который порождается 

большим количеством спроса, превышающим количество товара. Такой вид 

инфляции возможен, если производство полностью загружено, и оно не 

способно отреагировать на повышающийся спрос. Другими словами это 

дефицит товара. 

2) Инфляция издержек. Такой вид инфляции проявляется в росте цен 

на ресурсы, факторы производства, это является причиной увеличение затрат 

на производство, вследствие чего повышается конечная цена товара. Также 

такой вид инфляции называю «инфляцией предложения». 

3) Сбалансированная инфляция. При такой инфляции цены некоторых 

товаров остаются неизменными относительно друг друга. Например, цены 

растут с одинаковой скоростью. 

4) Несбалансированная инфляция. При такой инфляции в одних 

секторах экономики цены растут по разному, а в других они остаются 

неизменными, или даже понижаются. Такая инфляция присуща России и 

странам СНГ. Примером служит рост цен на сырье, который опережает рост 

цен на конечный продукт, что приводит к тому, что отдельный компонент 

повышает цену всего конечного продукта. 

5) Прогнозируемая инфляция. Такая инфляция учитывается в 
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ожиданиях и поведениях экономических субъектов. 

6) Непрогнозируемая инфляция. Этот вид инфляции превышает все 

возможные ожидания и прогнозы, и становится полной неожиданностью. 

7) Адаптированное ожидание потребителей. Данный вид инфляции 

является достаточно интересным, потому что, по сути, инфляцию создают сами 

потребители, до которых дошла информация о возможном повышение цен. 

Потребитель начинает стремительно все скупать, а это позволяет продавцу 

поднять цену на товар. 

Также инфляцию различают по её темпам[7]: 

1) Умеренная инфляция. Она предполагает повышения индекса цен в 

год не более, чем на 10%. Такой тип инфляции считается нормальным для 

развития экономики, так как считается, что незначительная инфляция способна 

стимулировать рост производства, изменение его структуры. Рост денежной 

массы ускоряет платёжный оборот, удешевляет кредиты, способствует 

активизации инвестиционной деятельности и росту производства. Рост 

производства в свою очередь сбалансирует разницу между товарной и 

денежной массами. 

2) Галопирующая инфляция. Она предполагает повышения индекса 

цен от 10 до 50%. Данный вид инфляции опасен для экономики и требует 

антиинфляционных мер. При такой инфляции высоки риски при заключении 

контрактов. Поэтому контракты заключаются с учетом возможного роста 

инфляции. 

3) Гиперинфляция. При такой инфляции рост индекса цен в год 

достигает 1000 и более %. При такой инфляции невозможно нормальное 

функционирование экономики. Обычно возникает в связи с тем, что 

государство из-за дефицита бюджета выпускает избыточное количество 

денежной массы. Часто происходит переход к бартерному обмену. 

Инфляция, как и любой другой процесс, имеет свои последствия. Эти 

последствия могут затрагивать различные сферы. Мы рассмотрим, какие 

последствия может нести в себе процесс инфляции. 
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Социально-экономические последствия. Когда хозяйство поражено 

инфляцией, потребители становятся её жертвами, которым приходится страдать 

от падения уровня жизни. 

Если инфляция носит открытый характер, и имеет непрерывное 

повышение цен, то это отражается на обесценении личных сбережениях, 

которые хранятся в наличных средствах или на банковских счетах. Каждый 

новый виток роста цен неумолимо сокращает массу товаров, которую 

потребитель может себе позволить. В лучшем положение оказываются люди, 

которые вложили деньги в акции или в иностранную валюту. Владельцы акций 

и/или иностранной валюты имеют хорошие шансы на сохранение своих 

сбережений. Поэтому при повышение уровня инфляции необходимо 

вкладывать свои средства для сохранения, иначе они неумолимо будут терять 

свою ценность.  

В условиях открытой инфляции банки удержат сбережения, если 

установленный ими процент по вкладам превысит текущий рост цен. Эта 

разница должна быть не меньше уровня адаптивных инфляционных ожиданий, 

ибо многие депозиты задерживаются в банках на определенное время. Процент, 

который предоставляется вкладчикам, способен перекрыть уровень инфляции, 

если она не слишком высока. Если правительство стремится помочь населению, 

то оно должно сделать максимально возможным покупку акций и вклада 

средств в недвижимость. 

Социально-экономическими последствиями также могут послужить[5]:  

— перераспределение доходов между слоями населения, сферами 

производства, регионами, фирмами, государством; 

— неравномерный рост цен, что усугубляет диспропорции производства; 

— сокращение инвестиций во многие сферы, так как повышается их риск; 

— появление большого количества спекулянтов, которые играют на разнице 

цен, валюте, процентах. Эти «игроки» усложняют борьбу государства с 

инфляцией; 

— более сильное расслоение общества, что ведет к усилению противоречий;  
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— увеличение доли «теневой экономики». Уход от налогообложения; 

— подрыв доверия населения к правительству. 

Неуправляемая инфляция в итоге делает плохо управляемым все 

народное хозяйство. Организуя регулирование рыночных отношений, 

государство в основном полагается на косвенные методы (налоги и т.п.), а не на 

прямые, тем самым предоставляя большую свободу рынку. Но данный способ 

регулирования может принести плоды только при устойчивой денежной 

системе. Дестабилизируя её, инфляция автоматически снижает эффективность 

экономических регуляторов, что подталкивает государство к использованию 

административных способов воздействия. Тем самым инфляция обесценивает 

не только деньги, но и всю систему регулирования рыночных отношений. 

1.2 Причины инфляции 

Инфляция является сложным экономическим процессом, она имеет 

множество причин, многие из которых являются неизученными в виду того, что 

они появляются, либо проявляются по-новому в новой экономической 

ситуации. Мы выше уже рассматривали некоторые причины инфляции, сейчас 

же мы рассмотрим их более подробно, также мы рассмотрим способы 

измерения инфляции. 

Первая причина, которая приводит к инфляции – это отсутствие баланса 

между государственными расходами и государственными доходами. В этом 

случае проявляется дефицит бюджета, что ведет к чрезмерной эмиссии денег. 

Данный вид инфляции является одним из первых, которые стали известны 

человеку. Особо остро такой тип инфляции был заметен в XX веке в связи с 

двумя мировыми войнами. Такое положение вещей можно объяснить слабым 

развитием кредитной системы и кредитных отношений, а также недостаточным 

уровнем развития рыночных отношений. 

Второй причиной является высокая милитаризация экономики. В данном 

случае, чаще всего, из-за высоких инвестиций в военную сферу наблюдается 

дефицит бюджета, что, опять же, влечет за собой дополнительный выпуск 
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денежных единиц. Примером могут служить экономики стран-участниц войн, 

либо экономики стран, настроенных особо враждебно и уделяющих достаточно 

большое внимание военно-промышленному комплексу. 

Третья причина – расход на социальные цели. Такой тип инфляции 

возможен в кризисных ситуациях. Так как во время кризиса уровень жизни 

населения падает, правительство стремится поддержать этот уровень 

различными методами (индексация зарплат, выплата различных пособий, 

различные доплаты). Это ведет к повышению количества наличных денег, 

следствием этого является увеличение инфляции. 

Четвертая причина – инфляционные ожидания. Данная причина важна, 

потому что с ней сложно бороться. Заключается она в том, что на начальной 

стадии инфляции население начинает планировать свое покупки сверх текущих 

потребностей, происходит «бегство от денег». Спрос стимулирует 

предложение, что ведет к повышению уровня цен. Кроме того, ожидания 

инфляции включается в будущие контракты, заработную плату и другие 

платежи. Высокий уровень заработной платы стимулирует дальнейший уровень 

повышения цен, что приуменьшает усилия правительства по снижению уровня 

инфляции. Таким образом можно сказать, что причины инфляции не только в 

неправильной экономической политики, но и в сознании человека. Поэтому с 

ней трудно бороться. 

Пятая причина – отсутствие нормальной конкуренции и необходимого 

для рыночных отношений пространства. Такая инфляция проявляется в 

экономиках с высокой долей монополизации. 

Способы измерения инфляции: 

1. Способ вычисления инфляции с помощью индекса цен. Используются 

индексы индивидуальных потребительских цен, ВНП, индивидуальных 

оптовых цен. Для вычисления берут соотношения между совокупной ценой 

определенного набора товаров и услуг. Выражается в процентах. 

2. Для вычисления темпов инфляции за год нужно вычесть индекс цен 

прошедшего года из индекса цен этого года, разделить эту разницу на индекс 
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цен прошедшего года, а затем умножить на 100%. 

3. Расчет индекса инфляции по формуле Ласпейреса. Для вычисления по 

этой формуле необходимо умножить цену в базисном периоде на текущие цены 

и сумму разделить на сумму цен в базисный период, умноженную на 

количество товаров и услуг, выпущенных за базисный период. [12] 

 

, где I – уровень инфляции, Q – цены на услуги и товары в определенный 

период, P – цены на товары в определенный период. 

4. Расчет индекса инфляции по формуле Фишера. Данную формулу 

считают идеальной, так как она исключает недостатки формулы Пааше и 

Ласпейреса. [12] 

 

, где IL – формула Ласпейреса, Ip – формула Пааше. 

5. Расчет индекса инфляции по формуле Пааше.[12] 

 

 

Итак, мы выяснили, как можно подсчитать инфляцию по разным 

формулам. Данные формулы являются основными для подсчета инфляций в 

странах. Зная основные причины инфляционного процесса, мы можем 

постепенно переходить к способам борьбы с инфляций, так как данный вопрос 

является весьма актуальным. 

1.3 Способы борьбы с инфляцией 

Раньше экономисты так не задумывались о борьбе с инфляцией, так как 

эта проблема не была столь масштабной, как в последние 50-60 лет. В том 

числе и кейнсианская теория серьезно задумалась об инфляции только в 70-е 

годы прошлого столетия. В 30-е годы основной проблемой была безработица, и 

именно эту проблему пытались разрешить экономисты, но войны и политика 
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отдельных государств сильно повлияли на экономики, и в том числе стали 

появляться новые проблемы в экономиках стран. Поэтому все способы борьбы 

с инфляцией можно считать относительно новыми. Чаще всего, достаточно 

сильный уровень инфляции (от 10 до 50%) заметен в странах с развивающейся 

экономикой, что приводит к замедлению их развития.  

Кейнсианские рекомендации, например, увеличивать бюджетные расходы 

и тем самым проводить политику дефицитного финансирования в 

изменившихся условиях оказывалось непригодным. Манипуляции с бюджетом 

только усиливали инфляцию, и не были способны привести к росту 

производства. 

Когда экономисты стали это осознавать началась переоценка рецептов по 

исключению инфляции. Поиск этих рецептов прошел под лозунгом: «назад к 

Смиту», это тем самым означало, что политика, когда государство активно 

вмешивается в экономику, заканчивается. Большое влияние на изменение 

курсов экономической политики произвели рекомендации монетаристов. Хотя 

их лидер, американец Милтон Фридмен публиковал свои основные работы в 

середине 20- столетия, признание они получили только в последней четверти 

XX века. И такая известная экономическая политика, как рейганомика 

опиралась на рекомендации этого автора. 

Рейгономика заключалась в следующей политики: 

— замедление роста правительственных расходов; 

— сокращение налогов; 

— сокращение вмешательства государства в экономику; 

— снижение инфляции путем сокращения денежной массы. 

Фридмен исходил из того, что денежная политика должна быть 

направлена на достижение соответствия между спросом на деньги и их 

предложением. Рост денежного предложения должен обеспечивать 

стабильность цен. При выборе темпа роста денег этот экономист предлагал 

руководствоваться правилом «механического» прироста денежной массы, 

которое бы отражало два фактора: 
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— уровень ожидаемой инфляции; 

— темп прироста продукта. 

Применительно к США и некоторым другим странам Запада Фридмен 

предлагал устанавливать ежегодный темп прироста денежной массы в размере 

4-5%. При этом он исходит из 3%-ого роста реально ВНП и небольшого 

снижения скорости обращения денег. Этот 4-5%-ый прирост денег должен 

осуществляться непрерывно – месяц за месяцем, неделя за неделей. В одной из 

своих работ автор «денежного правила» указывает: «стабильный уровень цен 

на конечные продукты представляет желанную цель всякой экономической 

политики, постоянный ожидаемый темп роста денежной массы является более 

существенным моментом, чем знание точной величины этого темпа». 

Согласно взглядам монетаристов, деньги являются главной сферой, 

определяющей движение и развитие производства. Спрос на деньги имеет 

постоянную тенденцию к росту, и чтобы обеспечить соответствие между 

спросом на деньги и их предложением, необходимо проводить курс на 

постепенное увеличение денег в обращении. Государственное регулирование 

должно ограничиваться контролем над денежным обращением. 

Суть концепции сторонников экономики предложения – перенос усилий с 

управления спросом на стимулирование совокупного предложения, 

активизацию производства и занятости. Название «экономика предложения» 

происходит от основной идеи авторов концепции – стимулировать 

предложение капиталов и рабочей силы. Она содержит обоснование системы 

практических рекомендаций в области экономической политики, прежде всего 

налоговой. По мнению представителей указанной концепции, рынок не только 

представляет собой наиболее эффективный способ организации хозяйства, но и 

является единственно нормальной, естественно сложившейся системой обмена 

экономической деятельностью. 

Представители этой школы считают, что увеличение налогов ведет к 

росту издержек и цен и, в конечном счете, перекладывается на потребителей. 

Повышение налогов – толчок к «инфляции издержек». Высокие налоги 
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сдерживают инвестирование, вложение средств в новую технологию, 

совершенствование производства. В отличие от Кейнса сторонники экономики 

предложения утверждают, что налоговая политика стран Запада не сдерживает, 

а усиливает инфляцию, не стабилизирует экономику, а подрывает стимулы к 

росту производства.  

В противовес кейнсианской теории выступал экономист Эдмунд Фелпс. 

Этот экономист внес существенный вклад в экономическую науку. Заострим 

внимание на некоторых из них[20]: 

— установление существования равновесного уровня безработицы, суть 

которого состоит в совпадении инфляционных ожиданий и реальной инфляции; 

— разграничение кривой Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах; 

— обоснование модели на основе адаптивных ожиданий и вывод о том, что в 

долгосрочной перспективе зависимость между инфляцией и безработицей 

принимает вид вертикальной линии; 

— динамический характер экономической модели, снижение налогов на 

заработную плату в краткосрочном периоде повышает занятость, в 

долгосрочном периоде изменения соотношений между ними; 

— изменения в занятости обусловлены не инфляцией как таковой, а ее 

отклонениями от ожидаемых значений; 

— введение в экономическую науку категории «естественный уровень 

безработицы»; 

— введение в макроэкономику понятие «кривая Филлипса с коэффициентом 

ожиданий»; 

— вывод о том, что каждый процент роста ожидаемой инфляции дает 1% роста 

реальной инфляции; 

— вывод об ошибочности теории кейнианства о решающей роли государства в 

поддержании занятости населения; 

— введение категории «межвременной выбор в макроэкономической 

политики»; 

— формулировка «золотого правила» накопления капитала. 
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Несомненно, этот экономист внес большой вклад в экономическую 

политику. Фелпс давал рекомендации многим странам, в том числе России, но 

это мы рассмотрим позже. 

В заключение, про методы борьбы с инфляцией, хотелось бы сказать о 

самых популярных методах[16]: 

— Денежная реформа. К денежной реформе относится полное или неполное 

преобразование денежной системы, которое проводится государством с целью 

укрепления мер по государственному урегулированию; 

— Антиинфляционная политика. Заключается в использовании государством 

инструментов по урегулированию экономики, направленно на борьбу с 

инфляцией; 

— дефляционная политика. Используется денежнокредитный налоговый 

механизм для регулирования денежного спроса; 

— политика доходов. Данная политика предполагает замораживание цен и 

заработных плат, для полного их контролирования; 

—  «шоковая терапия». Суть ее заключается в стимулировании рыночных 

отношений, свободной ценообразовании, отказ от регулирования цен. Такой 

метод не популярен, так как он приводит к резкому снижению уровня жизни 

населения. 

Рассмотрев первую главу, можно сделать несколько выводов: проблема 

инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку её 

показатели и социально-экономческие последствия играют серьёзную роль в 

оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства. 

Преодоление инфляции остаётся одной из главных задач антикризисной 

стратегии в Российской Федерации. При её решении необходимо учитывать 

причины и последствия инфляции, кто при этом несёт основные тяготы и 

потери, а также влияние разрабатываемых мер на другие элементы 

антикризисной стратегии, прежде всего на производство и занятость. 
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2 Особенности инфляционных процессов в современных экономических 

системах 

2.1 Анализ инфляции 

Россия – это страна с достаточно индивидуальной экономикой, поэтому и 

инфляции в ней проявляется в индивидуальном виде.  

В современной России уровень инфляции достаточно невысок, особенно 

если сравнивать с инфляцией 1998 года, когда она достигла уровня 

гиперинфляции. В тот период страна переживала глубокий экономический 

кризис, и ей нужны были срочные экономические и политические реформы. 

С приходом новой политической власти изменился общий экономический 

курс, и инфляция была частично взята под контроль.  

Как уже писалось выше, такой известный экономист как Фелпс писал, что 

его рекомендации подходят для Российской экономики. В частности он считал, 

что субсидии на наем низкооплачиваемых и низкоквалифицированных рабочих 

могут положительно сказаться на экономическом росте. Такой вывод вытекает 

из его концепции о влиянии на долгосрочную занятость краткосрочного 

улучшения за счет повышения уровня квалификации тем, кто без субсидий мог 

бы стать безработным. Аналогичной позиции придерживаются некоторые 

российские экономисты. Они считают, что предложение Э. Фелпса будут 

полезны в дискуссии о реальном обменом курсе рубля в качестве основной 

реальной переменной. В этом случае, по мнению сторонников данного подхода, 

возможность Банка России воздействовать на динамику курса рубля должна 

быть скоординирована с реализацией снижения уровня инфляции в стране. 

Другими словами, Банку России необходимо обеспечить сбалансированность 

между инфляцией и реальным укреплением рубля. Однако другие 

отечественные экономисты полагают, что России еще предстоит «дорасти» до 

того, чтобы использовать эту концепцию в хозяйственной практике. Эта группа 

ученных считает, что экономика России пока еще не имеет необходимых 

условий для рекомендаций Фелпса, в частности по двум основаниям.[13]  
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1. Уровень реальной безработицы в нашей стране невозможно 

определить, так как многие работают в теневом секторе экономике и не 

регистрируются на бирже труда. А часть трудящихся представляет собой 

скрытую безработицу. 

2. Официальная статистика занижает уровень реальной инфляции и даже 

при этом инфляция в стране продолжает сохраняться высокой и в последние 

годы практически не снижается. 

Ниже приведены данные об инфляции в России за период с марта 2016 до 

апреля 2017 года. 

Таблица 2 – Уровень инфляции в России за год [15] 

Месяц Значение инфляции в % 

Апрель 2017 0,46 

Март 2017 1,21 

Февраль 2017 2,2 

Январь 2017 3,85 

Декабрь 2016 2,6 

Ноябрь 2016 1,3 

Октябрь 2016 0,8 

Сентябрь 2016 0,7 

Август 2016 0,2 

Июль 2016 0,5 

Июнь 2016 0,6 

Май 2016 0,9 

Апрель 2016 0,9 

Март 2016 1,0 

Темпы роста инфляции в период с 1993 года по 2017 год показаны в 
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приложении. 

Из приведенной таблицы мы можем наблюдать, что последний 

кризисный год стал серьезно влиять на уровень инфляции, к причинам этого 

можно отнести: падения реального уровня ВВП, рост безработицы, замедление 

производства, санкции Запада и ответное эмбарго России (что привело к 

повышению цен). 

Инфляция в России в кризисный период 2010-2011 годов.  

В 2010 году инфляция за год в России достигла 13,3%. Это в основном 

связано с тем, что по миру прокатился мировой экономический кризис. В 

январе 2011 года инфляция была на уровне 0,8%. Для сравнение за весь январь 

2010 года цены выросли на 2,3%. Основными причинами роста инфляции в 

начале года являются падение курса национальной валюты; повышение 

тарифов естественных монополий. В частности, тарифы на электроэнергию для 

населения страны выросли на 25%, для промышленников на 19%. Цены на 

водоснабжение холодной водой увеличились на 8,2%, горячей на 6,6%, а на 

отопление на 5,5%. Стоит отметить, что по неофициальным данным уровень 

роста оказался куда выше этих цифр. 

Для России основными факторами инфляции в краткосрочном периоде 

является[18]: 

— импорт инфляции с мировых рынков продовольствия и сырья. Учитывая то, 

что у России достаточно высокий процент импорта, то можно считать эту 

проблему существенной для страны; 

— слабость конкурентных механизмов; 

— рост госрасходов в купе с коррупционными схемами; 

— потребительский бум, стимулируемый кредитованием; 

— чрезмерно быстрые темпы роста денежного предложения из-за притока 

нефтедолларов и капитала. 

В России проблема непредсказуемости инфляционных шоков 

препятствует трансформации внутренних сбережений в инвестиции. Решением 

этой проблемы может быть принятие комбинации мер конкурентной, 
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бюджетной и монетарной политики, которая бы сдерживала ключевые 

проинфляционные факторы.  

При обсуждение негативных последствий инфляционных процессов 

зачастую происходит подмена понятий. Рост цен выдается за огромную 

опасность сам по себе, в то время как это скорее симптом более глубоких 

дисбалансов в экономике – слабости механизмов конкуренции и особенностей 

денежной эмиссии. На деле для стабильного развития реального и финансового 

секторов важнее предотвращать неожиданные ценовые шоки, а к стабильному 

инфляционному фону российской экономики удается приспосабливаться. 

Как правило, инфляционные всплески порождают отрицательную 

фактическую доходность сбережений, что дестимулирует процессы 

внутреннего накопления и заставляет кредиторов в будущем включать в 

стоимость денег надбавку, учитывающую риск неожиданного всплеска 

инфляции. В конечном итоге такая ситуация не идет на пользу ни кредиторам, 

ни заемщикам, ни развитию национального финансового рынка в целом. В 

России с конца 2009 г. реальные ставки по кредитам нефинансовым 

организациям отрицательные - пока потери несут кредиторы. Но адаптация 

ставок продолжается, и вскоре основная тяжесть инфляционного шока будет 

переложена на заемщиков. 

Как показывает опыт многих ряда развивающихся экономик и России, 

двузначные темпы инфляции далеко не всегда препятствуют быстрому 

экономическому росту, повышению благосостояния и качества жизни 

населения. Напротив, инфляционные процессы в экономике 

неудовлетворенным спросом и неэффективно используемыми ресурсами 

выполняют важнейшую информационную роль, посылая предпринимателям 

сигналы, предложение каких товаров надо наращивать в первую очередь, в 

каких сферах их капитал избежит обесценения. При высоких темпах 

экономического роста индексация социальных расходов, компенсирующая 

падение благосостояния социально незащищенных слоев населения, не 

становится для бюджета непосильным бременем. 
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Инфляция в России в 2014-2015 годах. В России к увеличению инфляции 

в этот период привели многие факторы. К ним можно отнести: падение цен на 

минеральные ресурсы, введенные санкции, падение курса национальной 

валюты, снижение темпов производства, увеличение уровня безработицы. Но в 

2014 году прогнозы на 2015 год выглядят весьма красочно, так, глава 

Минэкономразвития А. Улюкаев во время встречи В. Путина с кабмином 

заявил, что рост стоимости продовольственных товаров не выйдет за пределы 

10%: “По нашим подсчетам, цены на продукты питания после роста в конце 

этого года начнут снижаться уже со второго квартала 2015-го, — сообщил 

глава Минэкономразвития А. Улюкаев.”  

 Бюджет 2015 года был сверстан исходя из оптимистичных 

экономических показателей, и предусматривает инфляцию на уровне 5,5%. 

На этом фоне заявления А. Улюкаева смотрятся не совсем логично. Однако, 

учитывая валютные скачки, и независимые эксперты, и сотрудники 

федерального правительства сходятся в одном: какие-либо прогнозы делать 

преждевременно. О сложности предугадывания инфляции заявлял и Президент 

во время своей традиционной декабрьской пресс-конференции. 

Данный экономический кризис был предсказуем, это можно заметить, 

если посмотреть на данные за прошедшие года: 

Замедления роста экономики в 2013 году. После финансово-

экономического кризиса 2008-2009 годов российская экономика начала 

восстанавливаться. В апреле 2010 года премьер-министр России В. Путин тогда 

заявил об окончание рецессии. По итогам 2010 года рост ВВП составил 4%, тем 

самым превысив прогнозы. 

Экономика продолжила развиваться, но с конца 2012 года началось 

замедление темпов роста. К концу 2013 года президент Российской федерации 

В. Путин, премьер-министр Д. Медведев и глава минэкономразвития А. 

Улюкаев признали стагнацию в экономике. МВФ и Всемирный банк также 

отметили замедление экономического роста и снизили прогнозы по росту ВВП 

в 2013 и 2014 годах. Главной причиной стагнации являлась продолжающая 
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зависимость страны от нефти. Рост ВВП в 2013 году составил всего 1,3 %. Это 

втрое ниже запланированной первоначально (3,6 %). Минэкономразвития 

трижды ухудшало экономические прогнозы за год. 

Стагнация и обвал рубля в 2014 году. Стагнация экономики в первой 

половине 2014 года продолжилась. Усугубили ситуацию с рублём начавшееся с 

июня 2014 года существенное снижение цен на нефть и введение против России 

экономических санкций. Если с 2012 года по июнь 2014 года цена была в 

районе 100 — 115 долл, то к концу декабря снизилась до 56,5 долл, достигнув 

минимальных показателей весны 2009 года. Из-за экономических санкций 

40 млрд долл притока западного капитала было недополучено. Все 

экономические показатели России в 2014 году оказались хуже прогнозов: рост 

ВВП составил 0,6 % вместо планировавшихся 2,5 %, инфляция достигла 11,4 % 

вместо планировавшихся 5 %, а отток капитала достиг 151,5 млрд долл, что в 6-

6,5 раз больше планов (20-25 млрд долл). В конце года в российской экономике 

появились первые признаки рецессии: ВВП России в ноябре 2014 года снизился 

на 0,5 % к ноябрю 2013 года, чего не наблюдалось со времён экономического 

кризиса 2008-2009 годов.[11] 

На 1 января 2014 года курс доллара США составил 32,66 рублей, а евро 

— 45,06. С января по март 2014 года рубль ослаб на 14,9 %. 3 марта в ходе 

торгов доллар США превышал 37 рублей, а евро поднимался выше 51 рубля в 

отдельные дни месяца. 18 марта были установлены самые высокие курсы 

иностранных валют: 36,65 рублей за доллар США и 50,94 за евро. Эти 

показатели обновили исторические максимумы 2009 года, когда в России был 

экономический кризис. В феврале министр финансов России Антон Силуанов 

объяснил ослабление рубля снижением темпов роста экономики страны. В 

марте напряжённость увеличилась из-за нестабильной политической ситуации 

на Украине: Евросоюз и США начали угрожать санкциями против России из-за 

возможного референдума 16 мая о присоединение Крыма к России, всё же 

успешно проведённого позже. С конца марта и до июля рубль начал 

стабилизироваться, достигнув 28 июня максимума с января (33,63 и 45,82 
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рублей за доллар и евро). Но с июля рубль начал вновь ослабевать, обновив уже 

в конце августа исторические минимумы марта. На закрытии торгов в пятницу, 

12 декабря, курсы доллара и евро составили 58,18 и 72,28 рублей 

соответственно. В понедельник, 15 декабря, произошёл резкий обвал рубля 

более чем на 8 % — курсы к закрытию торгов составили 64,45 и 78,87 рублей за 

доллар и евро. Данное падение стало рекордным с января 1999 года, а СМИ 

назвали этот день «черным понедельником». Некоторые обменные пункты 

начали закупать пятизначные табло валют на случай, если курс валют 

перевалит за 100 рублей. На следующий день, во вторник, 16 декабря, 

последовало ещё более масштабное падение рубля: курс евро и доллара 

достигали отметки в 100,74 и 80,1 рублей. Во второй половине дня рубль 

укрепился, и торги завершились с официальным курсом 67,89 и 85,15 рублей за 

доллар и евро соответственно. Вслед за «чёрным понедельником» появилось 

название и «черный вторник». В «чёрный вторник» отделения банков в ряде 

регионов значительно завышали продажи валюты при относительно низком 

курсе покупки валюты у населения: доллар продавали более чем за 80 рублей, а 

евро достигал 150 рублей. В некоторых отделениях наблюдалась нехватка 

наличных долларов и евро, а некоторые банки ограничивали снятие долларов и 

евро в банкоматах. После резкого обвала рубль частично восстановил свои 

позиции, завершив год курсами 56,24 и 68,37 рублей за доллар и евро.[11] 

Капитализация российского рынка акций за 2014 год значительно 

сократилась. Если в начале года она составляла 766 млрд долл, то к 15 декабря 

снизилась до минимума в 338,5 млрд долл, что стало ниже рыночной стоимости 

отдельных крупных американских компаний на тот день. К концу года объём 

капитализации частично восстановился, составив 408 млрд долл. Российский 

фондовый индекс РТС стал худшим индексом в мире, опустившись за 2014 год 

более чем на 45 % — с 1400 до 791 пункт. Самое минимальное значение 

индекса было в «чёрный вторник» 16 декабря — 629, в тот день индекс рухнул 

на 12 %. Другой российский фондовый индекс — ММВБ за год снизился на 

7 % — с 1504 до 1397 пунктов. Кризис коснулся и состоятельных людей, за 
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2014 год состояние 20 богатейших людей России снизилось на 73,4 млрд долл в 

основном из-за девальвации и снижения капитализации их активов.[11] 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что Российская экономика 

еще слаба и многие факторы способны на нее влиять. Для улучшения ситуация 

нужно принятие целого комплекса мер по улучшению экономической 

ситуации. 

2.2 Инфляционные процессы в развитых экономиках 

В странах, входящих в еврозону инфляции приняла новый вид для этого 

региона, она приняла вид дефляции. Дефляция – это повышение покупательной 

способности местной валюты, что проявляется в снижении индекса цен.[21] 

Другими словами – это отрицательная инфляция. Для борьбы с этой проблемой 

была разработана программа «количественного смягчения». 

Программа количественного смягчения.  

Количественно смягчение - нетрадиционная монетарная политика, 

используемая центральными банками для стимулирования национальных 

экономик, когда традиционные монетарные политики в связи с рядом факторов 

являются неэффективными или недостаточно эффективными. При 

количественном смягчении центральный банк покупает или берёт в 

обеспечение финансовые активы для впрыска определённого количества денег 

в экономику, тогда как при традиционной монетарной политике ЦБ покупает 

или продаёт государственные облигации для сохранения рыночных ставок 

процента на определённом целевом уровне. 

Это говорит о том, что в случае с дефляцией принимаются 

противоположные меры. Так, если при инфляции денежную массу пытаются 

сократить, то в этой ситуации происходит обратное, и машина по эмиссии 

денег начинает работать. 

Но это мы рассмотрели последнюю сложившуюся ситуацию.Инфляция в 

развитых экономиках, в общем: для рыночных систем, как, в прочем, и для 

остальных, наиболее характерно - перераспределение доходов и богатства. 
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Предположим, что некий господин А взял ссуду у господина Б на 5 месяцев, и 

за эти пять месяцев инфляция обесценила рубль в 2 раза. Это означает, что 

через положенный срок А вернет Б формально, по номиналу всю сумму 

кредита, а реально - только 50%. Обиднее всего то, что полностью избавиться 

от подобного негативного эффекта нельзя в силу непредсказуемости и 

несбалансированности инфляции. При инфляции, следовательно, невыгодно 

давать в долг надолго не только по фиксированной ставке, но зачастую даже по 

нарастающей. Если же давать в долг под слишком высокий процент 

нарастания, то подобные ссуды вряд ли кто возьмет по той же причине -

непредсказуемость инфляции. Например, в США бум индивидуального 

жилищного строительства 70-х гг. (период сильной непредсказуемой 

инфляции) финансировался за счет кредиторов. 

Понятно, что чем неожиданнее, быстрее, несбалансированнее по 

отношению друг к другу растут цены, тем лучше для одних и хуже для других. 

К примеру, в Великобритании профсоюзный коллективный договор 

заключается на 5 лет вперед и, причем, без должного учета возможности 

резкого роста цен (а такое случается), в этом случае рабочие могут проиграть, 

если цены вдруг резко, неожиданно и несбалансированно возрастут. Пострадает 

и предприниматель, если, в свою очередь, цены именно на его товар вырастут 

меньше по сравнению с ценами других, т. е. несбалансированно. Другой же 

предприниматель выиграет при условии, что его цены выросли относительно 

быстрее и т. д. 

Следующая инфляционная черта-отставание цен государственных 

предприятий от рыночных цен. В государственном (регулируемом) секторе 

рыночной экономики цены издержек производства и товаров пересматриваются 

реже и дольше, чем в частном секторе. В условиях инфляции каждое 

повышение своих цен госпредприятия вынуждены обосновывать, получать на 

это разрешение всех вышестоящих организаций. Это долго и неэффективно. В 

условиях ежемесячного резкого, неожиданного и скачкообразного роста 

инфляции подобный механизм даже технически трудно - осуществим. В итоге 
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нарастает дисбаланс частного и общественного секторов, государство 

утрачивает свой экономический потенциал воздействия на рынок. Данный 

эффект особенно опасен. 

Практический совет предприятиям - вычленять из структуры мелкие и 

средние предприятия, поскольку они свободны для самостоятельного 

проведения ценовой стратегии. 

Третья особенность несбалансированной, пусть даже и ожидаемой 

инфляции сказывается через налоговую систему. В такой ситуации 

прогрессивное налогообложение по мере роста инфляции автоматически все 

чаще зачисляет различные социальные группы и виды бизнеса во все более 

состоятельные или доходные, не разбирая: возрос ли доход реально или только 

номинально. Это позволяет правительству собирать возрастающую сумму 

налогов даже без принятия новых налоговых законов и ставок. Отношение 

бизнеса и населения к правительству, естественно, ухудшается. Об опасности 

подобной скрытой государственной конфискации денежных средств писал еще 

Дж. Койне в 30-х годах XX века. 

Естественно, что промышленно развитые страны Запада проводят 

индексацию налоговых законов с учетом темпа инфляции (в США, например, с 

1985 г.). 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 бизнеса и населения по-разному, в разное время и с различной 

скоростью. Единая индексация не может уловить подобных нюансов, она 

оценивает все доходы преимущественно формально, по номиналу. Для США, к 

примеру, полученный банкирами (1984 г.) 10-процентный доход на 

авансированный капитал (процентная ставка) не есть реальный доход, а лишь 

плата за инфляцию. Темп роста цен в 1984 г. был как раз около 10%. Налоговая 

система этого не может гибко учесть. 

Ещё одна последствие несбалансированной инфляции - население и 

корпорации стремятся материализовать свои быстро обесценивающиеся 
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денежные запасы. Фирмы разрабатывают планы по активизации использования 

денежных ресурсов. Отрицательное здесь заключается в том, что 

стимулируется слабо продуманный, поспешный и чрезмерный темп накопления 

материальных запасов впрок. Дефицит нарастает параллельно с 

«затовариванием» складских помещений предприятий и организаций, 

захламлением квартир населения. 

Очередное последствие инфляции - нестабильность и недостаточность 

экономической информации, мешающие составлению бизнес - планов. Цены 

есть главный индикатор рыночной экономики. Ценовая информация-главная 

для бизнеса. В ходе же инфляции цены постоянно меняются, продавцы и 

покупатели товаров все чаще ошибаются в выборе оптимальной цены. Падает 

уверенность в будущих доходах, население утрачивает экономические 

стимулы, снижается активность бизнеса. 

Яркую аналогию проводит П. Самуэльсон: предположим, что ваш 

телефонный номер каждый год растет (назовем это «инфляция телефонного 

номера»). Представьте, какие неудобства причинил бы вам подобный рост 

номеров важнейших для вас телефонных абонентов, усиленный 

скачкообразным и непредсказуемым изменением номера телефона самой 

справочной службы. Итак, непредсказуемыми скачками меняются нужные вам 

телефоны, да к тому же еще меняется по неизвестным законам телефон 

справочной службы АТС. Таким же образом, в силу отсутствия качественной 

информации о ценах, усиливается дезориентация субъектов рыночного 

хозяйства, снижается эффективность размещения экономических ресурсов. У 

предприятий возрастают издержки, связанные с потребностью адаптироваться 

к постоянным изменениям, заранее готовиться к множеству сценариев 

экономики завтрашнего дня. 

Следующая особенность инфляции - реальная денежная процентная 

ставка уменьшается на величину ежегодного процента роста инфляции. Так, 

если в 1990 г. темп инфляции в США был 4%, то обладатели денег в этом же 

году получили реальный доход на валюту на эти же 4% ниже. 
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И в завершение особо отметим, что рост инфляции практически всегда 

сочетается с высокой, хотя и неполной занятостью и большим объемом 

национального производства. И наоборот, снижение инфляции совпадает по 

времени со спадом производства и ростом безработицы. Пример - Польша 

весной 1990 г., где частичная стабилизация роста цен сопровождалась 

продолжающимся спадом производства и значительным ростом безработицы 

(только за весну 1990 г. безработица возросла в 2 раза - с 200 тыс. до 400 тыс. 

человек). 

Зависимость между инфляционным ростом цен и сокращением 

безработицы была выведена в 1958 году английским экономистом А. 

Филлипсом. Используя данные статистики Великобритании за 1861-1956 гг. он 

построил кривую, отражающую обратную зависимость между изменением 

ставок заработной платы и уровнем безработицы. Теоретическую базу под 

расчеты А. Филлипса подвел экономист Р. Липси. В дальнейшем американские 

экономисты П. Самуэльсон и Р. Солоу модифицировали кривую Филлипса, 

заменив ставки заработной платы на темпы роста товарных цен. 

Отметим заранее, что зависимость снижения (стабилизации) инфляции 

ценою роста безработицы лежит в основе многих государственных 

антиинфляционных программ (США, Великобритания, Польша, Венгрия) и 

является (исторически доказано) одним из самых эффективных (и социально 

жёстких) средств стабилизации рыночной экономики. 

Одним из сложнейших вопросов экономической политики является 

управление инфляцией. Способы управления ею неоднозначны, противоречивы 

по своим последствиям. Диапазон параметров для проведения такой политики 

может быть весьма узок: с одной стороны, требуется сдерживать раскручивание 

инфляционной спирали, а с другой стороны, необходимо поддерживать 

стимулы производства, создавать условия для насыщения рынка товарами. 

Управление инфляцией предполагает использование комплекса мер, 

помогающих в определенной мере сочетать рост цен (незначительный) со 

стабилизацией доходов. Инструменты управления процессом инфляции 
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различаются в зависимости от ее характера и уровня, особенностей 

хозяйственной обстановки, специфики хозяйственного механизма. В целом в 

развитых странах (в частности, в США и большинстве стран Западной Европы) 

темп инфляционного роста (после периода послевоенной стабилизации) 

удается удерживать в довольно узких пределах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мире есть множество глобальных проблем, и несомненно инфляцию 

можно отнести к ним, так как эта «чума» поразила практически все экономики 

мира. Но если её суметь обуздать, то её можно будет рассматривать как 

инструмент своей экономической политики. Иногда утверждают, что инфляции 

присущи не только минусы, но и плюсы, на том основании, что открытая 

инфляция, порождая непрерывный рост цен, стимулирует оживление на 

товарных рынках, повышение деловой активности, расширение производства и 

занятости, рост спроса на акции. 

На самом деле инфляция наносит экономике огромный урон. Как раз это 

утверждение доказывает хозяйственная практика всех рыночных стран. 

Обострение инфляции делает неизбежным применение радикальных 

антиинфляционных мер, которые болезненны в социальном отношении, 

поскольку сопровождаются ростом безработицы, снижением уровня жизни, 

ростом заболеваемости, смертности, самоубийств и т.п. Инфляция как 

негативное явление распространяется на все сферы жизни общества, затрагивая 

не только экономику России, но, прежде всего российский социум. 

Борьба с инфляцией и разработка специальной антиинфляционной 

программы является необходимым элементом стабилизации экономики. В 

основе такой программы должен лежать анализ причин и факторов, 

определяющих инфляцию, набор мер экономической политики, 

способствующей устранению или снижению уровня инфляции до разумных 

пределов. 

На данном этапе развития Россия также должна научиться противостоять 

инфляции, обеспечивать социальные гарантии незащищенным от инфляции 

слоям населения, выработать комплексные меры по предотвращению 

гиперинфляции и новых кризисов в экономике. 
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Для сглаживания пагубных воздействий инфляции нельзя делать упор 

только на теоретические исследования. Необходимо анализировать 

статистический материал за весь период развития экономики, исследовать 

причины, которые приводили к инфляции в прошлом. При планировании 

антиинфляционной политики российскому правительству нужно учитывать 

национальные особенности инфляции в России. Нельзя разработать такое 

универсальное средство, шаблон или макет антиинфляционной политики, 

который подходил бы для любой страны. К тому же для противодействия 

инфляционным процессам нужна чётко определённая политика, может быть 

даже коренным образом отличающаяся от антиинфляционной политики в 

западных странах. 
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