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ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ИНФЛЯЦИЮ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Исследование факторов и механизмов формирования инфляционных процессов нача-

лось в конце XIX – начале XX века, с развитием теории и практики денежно-кредитного 
регулирования экономического развития, в основе которого лежит воздействие централь-
ного банка на объём и структуру денежной массы. Первой моделью инфляции являлась, по 
сути, формула Ирвинга Фишера [1], которая в качестве факторов изменения уровня цен в 
экономике, рассматривала динамику денежной массы, физического объёма предложения 
товаров и услуг, а также скорость обращения денег. Аналогичной точки зрения придержи-
вались такие известные экономисты, как Альфред Маршалл [2] и Артур Пигу [3].  

В процессе дальнейшего исследования инфляционных процессов были выявлены 
и иные стимулирующие их факторы: 

– диспропорции в распределении валового национального продукта, при которых 
рост удельного веса государственных расходов и инвестиций не сопровождается адекват-
ным увеличением товарного предложения, что в свою очередь вызывает повышенное дав-
ление денежной массы на товарные рынки, поскольку бюджетные инвестиционные сред-
ства через каналы денежного обращения неизбежно попадают к конечному потребителю; 

– дефицитность ряда производственных ресурсов, что неизбежно вызывает рост из-
держек на их приобретение и, соответственно, рост цен; 

– рост издержек производства, обусловленный мерами протекционистской, патерна-
листской и социальной политики, что также неизбежно вызывает рост цены предложения; 

– монополизация товарных рынков, что приводит к неконтролируемому завышению 
цен предприятиями-монополистами; 

– изменение относительной роли товаров в потребительских предпочтениях, что 
приводит к росту цен на товары, потребление которых растет, и к падению цен на товары, 
потребление которых падает, что в свою очередь вызывает структурный рост общего 
уровня цен в экономике.  

В частности, Уильям Филипс [4] предложил в качестве факторов инфляционных 
процессов в математических моделях рассматривать: 

– соотношение темпов роста денежной массы и физических объемов предложения 
товаров; 

– изменение структуры распределения национального дохода;  
– реструктуризацию потребительских предпочтений; 
– цикличность развития экономики, которая в условиях редкости ресурсов стиму-

лирует всплески и затухания инфляционных процессов. 
Своеобразный взгляд на инфляцию высказал в своих трудах в рамках созданной им 

теории Джон Кейнс [5], который выделял две основные модели инфляции, получившие 
название в зависимости от предложенной им классификации инфляционных процессов: 

– полуинфляцию, обусловленную ростом цен, который в условиях эластичности 
предложения вызывает рост национального продукта и занятости; 
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– подлинную инфляцию, обусловленную ростом цен на товары при увеличении 
спроса в условиях полной занятости и, как следствие, неэластичностью предложения.  

Механизм подлинной инфляции был исследован в трудах экономистов, рассматри-
вающих в качестве ключевого фактора инфляции рост издержек, который объясняется 
ослаблением стимулов роста объёмов производства и необоснованным ростом затрат на 
оплату труда работников. Данная теория была введена в научный оборот в трудах Р. Ман-
делла [6] и А. Лаффера [7]. В настоящее время многие экономисты также проводят иссле-
дования в рамках теории издержек (например, Дж. Тэйлор [8]). 

Важнейший вклад в разработку механизмов и моделей исследования инфляции 
внесли монетаристы. В частности, основатель данного направления Милтон Фридмен [9] 
утверждал, что инфляция является денежным феноменом. Монетаристы в целом рас-
сматривали модель инфляции с позиции модели Фишера, вместе с тем развитие этой мо-
дели в рамках теории монетаристов имело некоторые особенности.  

Так теория инфляции монетаристов исходит из реального спроса на деньги как 
функции реального дохода и ожидаемой инфляции, причём ожидания предполагаются 
предельно рациональными, то есть равными фактической инфляции. Для данной модели 
можно определить уровень инфляции, при котором реальный сеньораж максимален – так 
называемая оптимальная инфляция. При прочих равных условиях этот уровень инфля-
ции тем ниже, чем выше темпы экономического роста. Если фактическая инфляция выше 
оптимальной, то дополнительная эмиссия денег лишь ускорит инфляцию и может при-
вести к отрицательному реальному сеньоражу. Эмиссия денег возможна, если фактиче-
ская инфляция ниже оптимальной.  

В рамках монетаризма вышеописанная модель была усовершенствована экономи-
стами, работавшими в направлении развития концепции рациональных ожиданий. Ро-
берт Лукас [10] предложил модель инфляции, основанную на том факте, что практически 
все экономические явления, включая ценообразование, базируются на соотношении про-
гнозов развития ситуации и целей хозяйствования экономических субъектов. При этом 
были выделены такие виды инфляции, как: 

– ретроспективная, обусловленная не прогнозировавшимися причинами; 
– адаптивная, основанная на экстраполяции инфляционных трендов экономиче-

скими субъектами; 
– прогнозируемая, основанная на оценке вероятных темпов инфляции исходя 

из прогнозируемых изменений состояния факторов, её определяющих.  
Важнейшим шагом в исследовании инфляции является разработка альтернативной 

(по отношению к монетаризму) фискальной теории инфляции, которая в качестве основ-
ного фактора инфляции рассматривает не изменение денежной массы, а размер бюджет-
ного дефицита. Данная теория была введена в широкий научный оборот в трудах 
М. Бруно и Дж. Эстерли [11]. В дальнейшем данная теория была развита в трудах раз-
личных экономистов, особенно Майкла Вудфорда [12].  

На данной теоретической основе исследование инфляционных процессов развива-
ется в направлении построения их факторных моделей и проверки их значимости и эф-
фективности. 

Первую современную математическую модель инфляции, направленную на иссле-
дование зависимости инфляционных процессов от ожиданий, предложил Филипп Кей-
ган [13]. Модель основана на исследовании зависимости реального спроса на деньги 
только от инфляционных ожиданий, которые формируются адаптивно. При низких зна-
чениях скорости адаптации ожиданий и малой эластичности спроса на деньги по инфля-
ционным ожиданиям данная модель описывает фактически равновесную ситуацию, ко-
гда инфляция равна темпу роста денежной массы (что согласуется с количественной тео-
рией денег). Однако при высоких значениях указанных параметров модель приводит 
к неуправляемой гиперинфляции несмотря на постоянный темп роста денежной массы. 
Из этого следует, что в таких условиях для снижения уровня инфляции требуются меры, 
снижающие инфляционные ожидания экономических агентов. 
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Майкл Бруно и Стэнли Фишер [14] предложили комплексную математическую мо-

дель инфляции, в которой учитываются кроме использованных в иных моделях факторы 

финансирования бюджетного дефицита как с помощью заимствований, так и с исполь-

зованием денежной эмиссии. Кроме того, данная модель учитывает зависимость спроса 

на деньги не только от инфляционных ожиданий, но и от ВВП, точнее используется такая 

же функция, как и в модели Кейгана, но для спроса на деньги на единицу ВВП. В данной 

модели кроме темпа роста денежной массы в качестве фактора инфляции появляется по-

стоянный темп роста ВВП. 

Томас Сарджент и Нил Уоллес [15] предложили собственную модель инфляции, ос-

нованную на теории рациональных ожиданий. Данная модель также учитывает возмож-

ность эмиссионного и долгового финансирования дефицита бюджета, однако исходит из 

того, что возможности наращивания долга ограничены спросом на государственные обли-

гации. Ставка процента превышает темп роста выпуска, поэтому с некоторого момента фи-

нансирование дефицита становится возможным только за счёт сеньоража, что означает уве-

личение темпов роста денежной массы и инфляцию. Модель исходит из того, что денежная 

политика не способна повлиять на темп роста реального выпуска и реальную процентную 

ставку (они задаются экзогенно). Основной вывод модели, который кажется на первый 

взгляд парадоксальным, заключается в том, что сдерживающая кредитно-денежная поли-

тика сегодня неизбежно приводит к росту уровня цен завтра и, более того, она может при-

вести к росту текущей инфляции. Ожидание инфляции в будущем может вызвать инфляцию 

уже в настоящем, несмотря на сдерживающую кредитно-денежную политику. Таким обра-

зом, инфляция при долговом финансировании может быть даже больше, чем при эмиссион-

ном. Единственно надёжным средством становится достижение профицита бюджета. 

В дальнейшем Томас Сарджент продолжил исследование факторов, влияющих 

на инфляцию, уделяя особое внимание поведению производителей и потребителей с по-

зиции ожиданий и доверия государственной политике и установленным в её рамках тар-

гетам. Данные исследования проводились с использованием «теории игр» и последова-

телями Сарджента, в частности Торстеном Перссоном и Гвидо Табелини [16]. 

В настоящее время [17] исследования факторов, детерминирующих инфляцию, 

производятся на основе исследования корреляции между показателями инфляции и 

предположительно определяющими её факторами.  
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ГЕНЕЗИС МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Исследованием причин, сущности и последствий функционирования теневой эко-

номики учёные начали заниматься в 30-е годы ХХ века. Однако критический анализ ме-

тодологии исследования и предложения по её совершенствованию начались после пуб-

ликации работы К. Харта (Hart (1973) [1]), где была сделана попытка определить разли-

чия между формальным и неформальным секторами экономики. Идеи К. Харта легли 

в основу концепции неформальной экономической деятельности, разработанной Меж-

дународной организацией труда и используемой по настоящее время. Дальнейшие ис-

следования в области методов изучения теневой экономики представлены в работах мно-

гих известных экономистов (Gutmann (1977) [2]; Feige (1979) [3]; Lasko (2000) [4]; Gaddy 

(1998); Katsenelinboigen (1991)).  

В настоящее время в научной литературе предлагается множество методических 

подходов к выявлению и анализу параметров теневой экономики, определяющих, в том 

числе, и методологию её исследования. Вместе с тем ни один из них на данный момент 

не обладает приемлемой эффективностью в связи с эволюцией теневой экономики и её 

адаптацией к процессам глобализации, развитию информационных технологий, а также 

к совершенствованию методов государственного регулирования и контроля. Ниже пред-

ставлены основные методы, применяемые для исследования теневой экономики в насто-

ящее время в мировой экономической науке. Достоинства и недостатки применяемых 

методов многократно обсуждались в научных работах соответствующей тематики: 

Schneider, Enste (2000), Medina, Schneider (2018), Feld, Schneider (2010), Kelmanson, 

Kirabaeva, Medina, Mircheva, Weiss (2019), Berdiev, Saunoris (2016). 

1. Метод специфических индикаторов – связан с экстраполяцией во времени и про-

странстве соотношений показателей, один из которых не подвержен искажениям в связи 

с функционированием теневой экономики (например, производство электроэнергии) 

(Dilnott, Morris (1981)). Данное соотношение, измеренное для эталонной экономики или 

её сектора, считается постоянным. Недостатком данного метода является то, что он не 

учитывает изменения структуры экономики во времени и пространстве, особенно 

в настоящее время, когда процессы реструктуризации существенно активизировались. 
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