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Научно�исторический анализ инфляционных процессов позволяет сде�
лать вывод, что по своему  происхождению и по своим результатам инфля�
ция является социальным и политическим феноменом не менее, чем эконо�
мическим. Стремление правительственных экономистов объяснить совре�
менную инфляцию, используя только финансовые факторы, в целом оказа�
лось ошибочным и неэффектиыным для решения проблемы построения ан�
тиинфляционной стратегии.

о нашему глубокому убеждению,
инфляция должна быть понята

как процесс проявления в латентной
форме конфликтов между различны�
ми социальными слоями общества, а
также между различными финансо�
выми группировками олигархическо�
го типа при распределении нацио�
нального дохода в борьбе за овладе�
ние инструментами кредитно�денеж�
ной политики. Поэтому намерение
подчинить инфляционный процесс
средствами исключительно ограни�

чительной монетаристской политики
непродуктивно и, в конечном итоге,
извращает всю перспективу борьбы
с инфляцией. Стремление достичь
нулевой инфляции любой ценой бу�
дет означать перевод острых соци�
альных конфликтов из экономичес�
кой области в сферу политического
противостояния, где конфликты не�
избежно примут более радикальную
форму. Этим, прежде всего, и опасен
"рыночный фундаментализм" (тер�
мин Дж. Сороса).
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Практический и нетривиальный
вывод состоит в том, что благодаря
умеренной и контролируемой инф�
ляции можно ослабить социальное
напряжение. В этом смысле регули�
руемая инфляция может действо�
вать как "предохранительный кла�
пан" для сброса давления накопив�
шихся социальных конфликтов. От�
влечение межклассовой вражды на
борьбу с инфляцией может помочь
выиграть время для улаживания
мирным путем политических конф�
ликтов, которые в отсутствие уме�
ренной инфляции были бы более
взрывоопасными.

Ïðè òàêîé ñèòóàöèè âïîëíå ïîíÿòíî

èðîíè÷åñêîå çàìå÷àíèå Äæ.-Ì. Êåéíñà:

"Ëó÷øå ïóñòü ãðàæäàíå òèðàíÿò ñâîè áàí-

êîâñêèå ñ÷åòà, ÷åì îáùåñòâî".

Для того, чтобы макроэкономи�
ческие инструменты стабилизации
спроса стали более эффективными,
например, главный экономист Меж�
дународного банка развития и ре�
конструкции (МБРР) Л. Саммерс до�
казывает необходимость небольшой
инфляции в 2�3%, позволяющей по�
лучить отрицательную процентную
ставку, которая, стимулируя инвес�
тиции, поможет вытащить экономи�
ку из депрессии.

ризис развития экономики РФ,
прежде всего, вызван был ка�

тастрофическим переходом к моне�
тарным средствам управления эко�
номикой и антигуманным методом
приватизации, спровоцировавшими
бурное развитие инфляционных
процессов и резкое расслоение об�
щества по уровню получаемых дохо�
дов и благосостояния.

Следует поставить под сомнение
исходное утверждение наших либе�
ралов монетаристского толка о том,
что инфляция является неизбежным
результатом перехода к демокра�

тии, и избавиться от экономических
пороков прошлого (денежный "на�
вес", товарный дефицит и др.) мож�
но лишь через вполне осознанное
разжигание инфляционных процес�
сов. Решающую роль сыграла здесь
ложная (а можно сказать и фаталь�
ная) идея наших рыночных радика�
лов, согласно которой эффективным
противоядием товарного дефицита
является либерализация цен.

Предполагалось, что резкий,
"шоковый" рост цен снизит интен�
сивность дефицита и поможет за�
полнить товарами полки магазинов.
Обманчивая простота этого подхода
скрывала основной инструмент ре�
шения проблемы � резкое снижение
покупательной способности населе�
ния и, следовательно, его жизнен�
ного уровня в результате ничем нео�
правданного взрывного роста цен.

Ошибочность экономической док�
трины реформаторов состояла,
прежде всего, в предположении о
существовании в нашей экономике
прямой зависимости (наподобие
кривой Филлипса) "дефицит � инф�
ляция", когда усиление одного со�
провождается ослаблением друго�
го. Однако взаимозависимость по
линии "дефицит�инфляция", на наш
взгляд, может иметь место лишь в
полностью монетаризированной эко�
номике, в которой бюджетные огра�
ничения носят жесткий характер как
для большинства предприятий, так и
для домашних хозяйств. Только при
этих условиях посредством либера�
лизации цен можно "осушить" нако�
пившийся избыточный спрос, и
только в этом случае бюджетные ог�
раничения могут служить инстру�
ментом снижения товарного дефи�
цита.

Совсем иное положение наблю�
далось в российской экономике, ко�
торая была только полумонетаризи�
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рована (термин Я.Корнаи), имела
мягкие бюджетные ограничения, а
потому слабо рагировала на повы�
шение цен неизбежным сокращени�
ем спроса на производственные ре�
сурсы, остававшиеся в такой ситуа�
ции по�прежнему дефицитными. Де�
фицит при этом воспроизводится
как при стабильных, так и при расту�
щих ценах, поскольку существуют
институциональные условия его
воспроизводства и нарушена жест�
кость связи "дефицит�инфляция".

Отсюда становится понятна оши�
бочность утверждения монетарис�
тов о том, будто их стараниями за�
полнены полки магазинов и дефи�
цит исчез � а он просто "перетек" в
другие формы (взаимные неплатежи
предприятий, невыплата зарплаты,
беспрецедентное снижение уровня
потребления большей части населе�
ния).

Поэтому понятно, почему до сих
пор общество не получило от прави�
тельственных экономистов монетар�
ного толка внятного ответа на воп�
рос: по какой причине проводимые
радикал�реформаторами экономи�
ческие реформы напрямую связаны
с возникновением мощных инфля�
ционных процессов в нашей эконо�
мике? В связи с этим можно поста�
вить и более сложный вопрос: какие
макроэкономические пределы ста�
вит инфляция темпам экономичес�
кого роста?

На наш взгляд, ответы на эти
вопросы можно получить только в
рамках антиинфляционной страте�
гии, имея в виду, что главная ее цель
� не допустить, чтобы наблюдаемый
экономический подъем выродился в
инфляционное развитие .

 нашем обществе еще не со�
зрело понимание того, что кор�

ни инфляции лежат глубоко в соци�

альных и политических конфликтах
и, прежде всего, в серьезных ошиб�
ках в управлении экономикой либе�
ральными правительственными эко�
номистами.

Общеизвестно, что самые опас�
ные предрассудки в политэкономии
это те, которые замалчиваются и не
выговариваются. Особенно их много
в философии экономического либе�
рализма, одним из основных посту�
латов которого является следую�
щий: экономика в целом должна
следовать рыночным законам част�
ного предпринимательства. И это
несмотря на то, что хозяйственная
практика повседневно убеждает
нас, что рынок сам по себе не орга�
низует порядок в экономике, а под�
час и является сильнейшими деста�
билизирующим фактором не только
экономического развития, но и са�
мой социополитической системы.
Ведь недаром известный экономист
И.Шумпетер определяет "капита�
лизм как процесс креативной дест�
рукции".

Односторонность консерватив�
ной догмы монетаристов особенно
отчетливо проявилась в их убежде�
нии, что инфляция есть корень всех
экономических зол и что борьба за
стабильность цен есть ключ к эконо�
мическому росту.

Вне их поля зрения находится со�
циально�политический анализ инф�
ляции и те громадные экономичес�
кие потери, которые были вызваны
так называемой борьбой с ней. Дан�
ные о масштабах макроэкономичес�
ких издержек, связанных с инфляци�
ей и выражающихся в потерях ВВП и
неизбежным при этом снижении за�
нятости трудовых ресурсов, весьма
впечатляют.

Однако самые большие издержки
инфляции связаны с абсолютной
убылью населения в эти порефор�
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менные годы. И если вдуматься, то
убыль населения � это и есть интег�
ральный показатель эффективности
функционирования государства как
такового, поскольку именно безра�
ботица и инфляция определяют низ�
кий уровень  благосостояния граж�
дан, активным образом содействуя
их депопуляции.

Не подлежит сомнению утверж�
дение, что рынок и инфляция явля�
ются сильнейшими дестабилизиру�
ющими факторами запустившими в
действие процесс дегуманизации
всего общества, когда "самоцен�
ность человеческой жизни в настоя�
щем отрицается и теряется смысл
серьезного труда, который лежит за
пределами социальной обыденнос�
ти" (Н.А.Бердяев).

Самое главное и трагичное со�
стоит в том, что в условиях перма�
нентно устойчивой инфляции цена
человеческой жизни в России за
последние 15 лет в ходе монетарис�
тского эксперимента стала слишком
низкой, чтобы ею можно было бы
дорожить. И в этом обесценивании
жизни, прежде всего, и проявляет�
ся, на наш взгляд, антигуманное
действие российской инфляции, ее
смертельный итог, оцениваемый де�
мографами абсолютным сокраще�
нием народонаселения на 11 млн.
чел. (в терминах официальной ста�
тистики это гигантская потеря
народа весьма цинично именуется
как "естественная убыль населе�
ния").

 стране нет жизнесберегающе�
го общественного климата

именно потому, что у правительства
отсутствует ясное понимание соци�
ально�экономических проблем, свя�
занных с демографическим кризи�
сом. В программах правительствен�
ных экономистов отсутствует глав�

ный критерий � рост народонаселе�
ния и повышение ожидаемой про�
должительности жизни, которыми,
прежде всего, и должны опреде�
ляться те или иные программные
решения.

Заметим, что к чести российских
ученых еще в 1995 г. на основе про�
гнозной информации впервые были
сделаны оценки возможных эконо�
мических потерь, обусловленных
демографическим кризисом2.

Выводы из этих исследований
были удручающими: убыль населе�
ния в трудоспособном возрасте для
прогнозируемого периода была эк�
вивалентна людским потерям в
крупномасштабной войне, а потери
ВВП от снижения народонаселения
вместе с экономическими потерями
от безработицы составили пример�
но 15% ВВП.

Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè íà

íà÷àëî 2008 ã. âîïðåêè îôèöèàëüíîìó îïòè-

ìèçìó âëàñòåé  ïðîäîëæàëà óõóäøàòüñÿ.

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè çà 2007 ã.

óìåíüøèëàñü íà 520 òûñ. ÷åë.

Ñìåðòíîñòü ïðåâûøàåò ðîæäàåìîñòü â

ñðåäíåì â 1,8 ðàçà, à â îòäåëüíûõ ðåãèî-

íàõ â 2-3 ðàçà.

Åæåãîäíî Ðîññèÿ áåçâîçâðàòíî òåðÿåò

ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ öåëóþ îáëàñòü,

ïðèìåðíî ðàâíóþ Ïñêîâñêîé, èëè êðóïíûé

ãîðîä, òàêîé êàê Êðàñíîäàð.

Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå íà 40% ñî-

êðàòèëîñü íàñåëåíèå íà Äàëüíåì Âîñòîêå è

íà 60% íà Êðàéíåì Ñåâåðå.

Â Ñèáèðè çà ïîñëåäíèå ãîäû "èñ÷åçëî"

11 òûñ. äåðåâåíü è 290 ãîðîäîâ.

Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â íàøåé

ñòðàíå óñóãóáëÿåòñÿ åùå è ïîñòîÿííûì

óõóäøåíèåì êà÷åñòâà èìåþùåãîñÿ ÷å-

ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.

Ïî îöåíêàì Èíñòèòóòà ñîöèàëüíî-ýêî-

íîìè÷åñêèõ ïðîáëåì ÐÀÍ, êàæäûé ãîä ÷èñ-

ëåííîñòü èíâàëèäîâ âîçðàñòàåò ó íàñ íà

îäèí ìëí. ÷åë.

Ñåé÷àñ â ñòðàíå 10 ìëí. èíâàëèäîâ, äå-
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òåé ñðåäè íèõ - 600 òûñ. Èç-çà îáùåé òåí-

äåíöèè ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ ñ 2008 ã. â Ðîñ-

ñèè íà÷íåò óõóäøàòüñÿ ñîîòíîøåíèå ðàáî-

òàþùèõ è ïåíñèîíåðîâ. Åñëè ðàíåå íà îä-

íîãî ïåíñèîíåðà ïðèõîäèëîñü 1,7 ðàáîòà-

þùåãî, òî ñåé÷àñ èõ ñòàíåò óæå ïîëòîðà.

Наши либеральные экономисты
как�то подзабыли, а может быть и не
ведали, что социально�экономичес�
кое развитие страны измеряется,
прежде всего, прирастанием ее на�
селения, улучшением качества его
жизни. Поэтому при формировании
Концепции социально�экономичес�
кого развития страны до 2020 г.
этим показателям, по нашему глубо�
кому убеждению, надо придать кри�
териальный харктер для решения
жизненно важной (в буквальном
смысле слова) и долговременной
задачи российского общества �
"сбережения гибнущего народа"
(определение А.И. Солженицына из
его интервью "Написано кровью",
август 2007 г.).

Ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ Âñåìèðíî-

ãî Áàíêà (ÂÁ) çà 20 ëåò (ñ 2005 ã. ïî

2025 ã.) íàñåëåíèå Ðîññèè ìîæåò àáñî-

ëþòíî ñîêðàòèòüñÿ íà 17 ìëí. ÷åë.

Â äîêëàäå ÖÐÓ ÑØÀ ïîä íàçâàíèåì

"Òåíäåíöèè ìèðîâîãî ðàçâèòèÿ â 2015

ãîäó", â ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì Ðîññèè,

äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî ãëàâíîé ïðîáëåìîé

áóäåò ïðîáëåìà äåïîïóëÿöèè íàñåëå-

íèÿ, íà íàøó ñòðàíó â áóêâàëüíîì

ñìûñëå ñëîâà îáðóøèòñÿ ýïèäåìèÿ

ñìåðòíîñòè, ïðîèñõîäÿùàÿ íà ôîíå íå-

âûñîêîé ðîæäàåìîñòè.

И как бы предвидя эти ужасаю�
щие факты нашей теперешней дей�
ствительности, передовая русская
философская мысль устами Ивана
Ильина весьма афористически оп�
ределила, что "… смерть есть ис�
тинный и высший критерий для всех
жизненных содержаний". Поэтому
мы не можем разделить излишний

оптимизм некоторых экономистов
относительно исправления демог�
рафической катастрофы. Дело в
том, что даже если огромный
подъем смертности второй полови�
ны 90�х годов и начала 2000�х годов
уйдет в прошлое, накопленная
инерция смертности будет суще�
ствовать в последущем десятилетии
и определять убыль населения
именно потому, что высокая вероят�
ность смерти от ряда причин будет
сочетаться с относительно молодым
возрастом смерти, так как сохраня�
ются условия, ограничивающие воз�
можности борьбы за сохранение че�
ловеческой жизни, в результате чего
устанавливается низкая цена жизни
(вследствие низкого качества жиз�
ни) на шкале общественных ценнос�
тей.

Не стоит забывать, что демогра�
фические процессы обладают гро�
мадной инерционностью.

картинах будущего развития
России, рождаемых для нас

экономистами монетарного толка,
начисто отсутствует основной дви�
житель этого развития � человек.
Поэтому монетаризм как направле�
ние экономической мысли по анало�
гии с известным направлением в
изобразительном искусстве можно
обозначить как экономический фу#
туризм, в котором за формальными
изысками фактически исчезает че�
ловек с его реальными жизненными
проблемами.

Наиболее яркой иллюстрацией
этой характеристики наших монета�
ристов может послужить недавно
опубликованный Министерством эко�
номического развития и торговли
(МЭРТ) в проекте Концепции разви�
тия России до 2020 г. демографи�
ческий план правительства, предус�
матривающий рост численности на�

В
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селения страны до 145 млн. чел.
Аналитики считают этот прогноз  не
только рекордом нереализуемости,
но и безответственности перед на�
родом. Согласно ежегодному мони�
торингу ООН в области народонасе�
ления в России продолжается де�
мографический кризис.

Ðîæäàåìîñòü óïàëà íèæå óðîâíÿ ïðî-

ñòîãî çàìåùåíèÿ ïîêîëåíèé. Ñìåðòíîñòü

ïðèìåðíî â 1,5 ðàçà ïðåâûøàåò ðîæäàå-

ìîñòü, íàñåëåíèå â ïîñëåäíèå ãîäû åæå-

ãîäíî  ñîêðàùàåòñÿ íà 500-700 òûñ. ÷åë.

Увеличить среднюю ожидаемую
продолжительность жизни до 75 лет
можно только теоретически, да и
только при условии революции в
здравоохранении и образе жизни
россиян. За счет привлечения  при�
езжих мигрантов можно компенси�
ровать лишь 15�20% демографичес�
кой убыли населения. Следует особо
здесь отметить, что по официально�
му прогнозу Росстата, численность
населения сократится к 2020 г., по
разным сценариям, до 132 или до
138,5 млн. чел.

Для решения самой серьезной
гуманитарной проблемы � росту на�
родонаселения � формирование
подлинной экономической страте�
гии должно ориентироваться, преж�
де всего, на социальную структуру
общества и перспективу ее разви�
тия.

В этом контексте любая поста�
новка экономических проблем, в
том числе и задача борьбы с инфля�
цией, должна быть адекватной
сложности социальных проблем
перспективного развития страны.
Поэтому только на основе соци�
альных критериев можно доказать
эффективность решения и самих
экономических проблем.

Ñ îáùåôèëîñîôñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýòî

óòâåðæäåíèå îáîñíîâûâàåòñÿ èçâåñòíîé òå-

îðåìîé Ãåäåëÿ: èñòèííîñòü òîé èëè èíîé

òåîðèè íåëüçÿ äîêàçàòü ìåòîäàìè ýòîé òå-

îðèè, äëÿ ýòîãî íàäî âûéòè çà ðàìêè ýòîé

òåîðèè è èñêàòü èõ â äðóãèõ òåîðåòè÷åñêèõ

ïîñòðîåíèÿõ.

Отсюда следует, что для коррект�
ного решения экономических про�
блем крайне необходимы социопо#
литические критерии. Такой подход
отвечает интеллектуальной тради�
ции русской философской мысли �
рассматривать экономические про�
блемы сквозь призму их гуманитар�
ного значения. На понимании эконо�
мической жизни как социального
служения и построена недавно выд�
винутая академиком Д.С. Львовым
доктрина нравственной экономики3.

С практической точки зрения, в
наших условиях деидеологизиро�
ванной государственности абсолют�
но необходима социальная идеоло�
гия, которая оказалась бы не только
экономически полезной, но, прежде
всего, благоприятствовала социаль�
ному согласию и решению пробле�
мы народосбережения.

Эту традицию грубо нарушили
правительственные экономисты мо�
нетарного толка, не ведавшие стра�
ха перед катастрофическими по�
следствиями своих реформаторских
действий. Только по этой причине
они не знали этических границ в мо�
нетаристском эксперименте на жи�
вой ткани экономики. И нужно было
много времени, чтобы стала замет�
ной вся опасность внедрения в эко�
номику ложных идей "рыночного
фундаментализма". ( В этом весьма
откровенно признался недавно зам�
министра МЭРТ А.Р. Белоусов).

оциальный аспект инфляции
имеет коренное теоретичес�

кое значение и огромную практи�
ческую важность. Ведь принцип, на
котором почти неизменно основы�
вались все рекомендации монета�

С
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ристов, состоял в том, что сокра�
щение денежной массы будет вес�
ти к понижению темпов инфляции,
а увеличение � к их повышению.
При этом вредоносное действие
инфляции связывается, прежде
всего, с обесцениванием денежной
массы.

Именно на этом настаивают ры�
ночные радикалы � сторонники  мо�
нетаристской теории инфляции. Но
при таком подходе чрезмерно упро�
щена теоретическая сторона про�
блемы, так как здесь обращается
внимание лишь на воздействие из�
менения денежной массы на общий
уровень цен � в стороне остается
изменение самой структуры цен.
Вне поля зрения монетаристов ос�
таются самые важные последствия
инфляции:

� социальное расслоение обще�
ства;

� дезорганизация ресурсных по�
токов;

� спад производства и рост без�
работицы.

И самое главное � монетаристс�
кий анализ экономики вне рамок ее
социальной структуры не позволяет
составить правильное представле�
ние о механизме протекания инфля�
ционных процессов и, следователь�
но, не способствует формированию
эффективной антиинфляционной
стратегии.

Монетаристы убеждены, что кре�
дитно�денежной политикой можно
эффективно управлять инфляцией.

Альтернативная точка зрения, ко�
торую мы представляем, не призна�
ет за денежной экспансией роль
фундаментального, причинного фак�
тора инфляции и предполагает, что
движущей силой роста цен наряду
со структурными факторами, явля�
ется процесс согласования конф�
ликтов по поводу распределения на�

ционального дохода между различ�
ными слоями общества.

С позиций так называемой конф#
ликтной теории инфляции равно"
весный, стабильный уровень ин"
фляции является неизбежным
результатом разрешения (в том
числе и политическими сред"
ствами) социальных конфликтов,
связанных с получением конку"
рентных преимуществ в процес"
се распределения национального
дохода между трудом и капита"
лом при помощи механизма,
формирующего инфляционную
спираль "цены " зарплата "
цены".

Особенно явственно политэконо�
мический аспект инфляции проявля�
ется в перераспределительных эф�
фектах национального дохода. Инф�
ляция перераспределяет нацио�
нальный доход в различных направ�
лениях в зависимости от скорости, с
какой реагируют на нее различные
социальные группы, вызывая резкое
расслоение общества. И в этом
смысле можно сказать, что инфля�
ция является инструментом измене�
ния социальной структуры обще�
ства. Основная проблема состоит не
только в том, чтобы определить
масштабы вызываемых инфляцией
перераспределительных эффектов,
а в том, чтобы идентифицировать
экономические механизмы и те ка�
налы, по которым инфляция сдвига�
ет доходы от одних социальных
групп населения к другим, то есть
инфляция способствует повышению
благосостояния одного социального
слоя за счет снижения доходов дру�
гого слоя. А в конкретной рыночной
среде, ориентированной на макси�
мизацию прибыли, через инфляци�
онный механизм происходит пере�
распределение национального до�
хода в пользу держателей капитала
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за счет "обесценивания ценности
чужого труда" (термин С.Ю. Витте).

Именно это обесценение резуль�
татов чужого труда за счет его не�
полной оплаты и неправомерного
присвоения рентных доходов от до�
бычи и продажи сырьевых ресурсов
и привели значительную массу тру�
дящихся России к нищете, активным
образом содействуя в последние 15
лет невероятной для мирного вре�
мени депопуляции населения. Ос�
новные причины массовой нищеты �
безработица, отсутствие достаточ�
ного количества высокодоходных
рабочих мест, перманентно высокая
инфляция, которые все вместе на�
прямую связаны с недемократич�
ным распределением национально�
го дохода*.

Íàèáîëåå íåóäà÷íûìè, à ëó÷øå ñêà-

çàòü ïðîâàëüíûìè, îêàçàëèñü äåéñòâèÿ

ìîíåòàðèñòîâ, ñâÿçàííûå ñ ìåðàìè ïî

ñäåðæèâàíèþ èíôëÿöèè çà ñ÷åò âûâîäà

ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ èç ýêîíîìèêè

ïðè ïîìîùè Ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîíäà,

äåíüãè êîòîðîãî âûâîçÿòñÿ èç ñòðàíû è

âêëàäûâàþòñÿ â èíîñòðàííóþ âàëþòó è

öåííûå áóìàãè çàïàäíûõ ñòðàí. Ïî

ìíåíèþ ýêñïåðòîâ Âñåìèðíîãî áàíêà,

Ðîññèÿ óæå äîñòàòî÷íî íàêîïèëà íà

"÷åðíûé äåíü" è ìîæåò èíâåñòèðîâàòü

ñðåäñòâà Ñòàáôîíäà. Åñëè ýòèìè äåíü-

ãàìè ðàñïîðÿäèòüñÿ ñ óìîì, íàïðèìåð,

èíâåñòèðîâàòü èõ â àêöèè, òî äîõîä-

íîñòü âëîæåíèé ìîæåò áûòü èñêëþ÷è-

òåëüíî âûñîêîé.

×òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ñêîëüêî

ìîæíî çàðàáîòàòü íà Ñòàáèëèçàöèîííîì

ôîíäå, ñïåöèàëèñòû Âñåìèðíîãî áàíêà ãè-

ïîòåòè÷åñêè ïðåäñòàâèëè, êàê ìîæåò äåé-

ñòâîâàòü  ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî â óñëî-

âèÿõ ïîñòåïåííîãî ñíèæåíèÿ öåí íà íåôòü

äî 40 äîëë. çà áàððåëü. Íàêîïèâ â Ñòàá-

ôîíäå îïðåäåëåííóþ "íåñãîðàåìóþ ñóì-

ìó", ïðàâèòåëüñòâî ñíà÷àëà îñòîðîæíî èí-

âåñòèðóåò ïîëîâèíó Ñòàáôîíäà â òðåõìå-

ñÿ÷íûå ãîñóäàðñòâåííûå âåêñåëÿ, à äðóãóþ

ïîëîâèíó - â áîëåå äîëãîñðî÷íûå îáëèãà-

öèè. Â 2008-2010 ãã. óæå òðåòü äåíåã áó-

äåò âëîæåíà â àêöèè, à ñ 2011 ã. èõ äîëÿ

âûðàñòåò âîîáùå äî 60%.

Öèôðû âîçìîæíûõ äîõîäîâ ïîòðÿñàþò

âîîáðàæåíèå.

"Åñëè ïðàâèòåëüñòâî èíâåñòèðóåò ôîíä

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåííûì ñöåíàðè-

åì è íè÷åãî íå òðàòèò äî 2030 ã., áëàãîñî-

ñòîÿíèå Ðîññèè óâåëè÷èòñÿ íà äîïîëíèòåëü-

íûå 818 ìëðä. äîëëàðîâ, ïðè ýòîì îáúåì

ôîíäà óâåëè÷èòñÿ äî 2,29 òðëí. äîëëàðîâ,

èëè 43% ïðîãíîçèðóåìîãî ÂÂÏ â 2020

ãîäó".

Ýòè ãèïîòåòè÷åñêèå äîõîäû ìîæíî

òðàêòîâàòü ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó, à

èìåííî êàê óïóùåííóþ âûãîäó âñëåäñòâèå

ìîíåòàðèñòñêîé çàøîðåííîñòè íàøèõ ïðà-

âèòåëüñòâåííûõ ëèáåðàëüíûõ ýêîíîìèñòîâ.

Äëÿ íàñ îñòàåòñÿ ëèøü íåÿñíûì îòâåò

íà âîïðîñ: êàêóþ ìåðó íàêàçàíèÿ ïîëó÷àò

ýòè ãîñïîäà çà ñòîëü áåçîòâåòñòâåííîå îá-

ðàùåíèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ôèíàíñàìè?

ногое непонятное в действиях
правительственных экономис�

тов по обузданию инфляции может
объяснить тот факт, что в ментали�
тете наших рыночных радикал�ре�
форматоров отсутствует понятие
хозяйственной жизни как социаль�
ного служения. Их ориентация на
западные стандарты привела к
идейной бедности всех реформа�
торских программ и в настоящее
время остро стоит задача поиска
нового, отличного от либерального,
идейного измерения в системе ко�
ординат общественного развития*.

* В Российской Федерации 17% населения живет в нищите, тогда как по общемировым
стандартам для присвоения статуса «нищей страны» этот процент не должен превышать 7%.

* Д.А. Медведев недавно предложил решить эту задачу путем создания  «Фабрики идей»,
наверное по ассоциации с известной ТВ программой «Фабрика звезд».

М
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Во все времена идеология, полу�
чившая массовое распространение,
становится ведущим фактором ис�
торического развития общества.

Äæ.-Ì. Êåéíñ, áóäó÷è âûäàþùèìñÿ "ãå-

íåðàòîðîì" ðàäèêàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ

èäåé, íåîäíîêðàòíî âûñêàçûâàëñÿ íà ýòîò

ñ÷åò: "ß óâåðåí, ÷òî ñèëà êîðûñòíûõ èíòå-

ðåñîâ çíà÷èòåëüíî ïðåóâåëè÷èâàåòñÿ ïî

ñðàâíåíèþ ñ ïîñòåïåííûì óñèëåíèåì èäåé.

È íóæíî âðåìÿ, ÷òîáû ýòîò ïðîöåññ ïðè-

íåñ ñâîè ïëîäû. Â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêîé

ïîëèòè÷åñêîé ôèëîñîôèè èäåè ýêîíîìèñ-

òîâ è ïîëèòè÷åñêèõ ìûñëèòåëåé - è êîãäà

îíè ïðàâû è êîãäà îøèáàþòñÿ - èìåþò ãî-

ðàçäî áîëüøåå çíà÷åíèå, ÷åì ïðèíÿòî äó-

ìàòü. Ìîæíî óòâåðæäàòü: â äåéñòâèòåëü-

íîñòè òîëüêî îíè è ïðàâÿò ìèðîì, à íå

ñèëà ÷àñòíîãî èíòåðåñà4".

Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ïîäîáíûå ìûñëè

åùå ðàíüøå âîçíèêàëè ó êëàññèêîâ ðóñ-

ñêîé ëèòåðàòóðû.

"Òîò, â ÷üåé ãîëîâå ðîäèëîñü áîëüøå

èäåé, òîò áîëüøå äðóãèõ äåéñòâóåò!". Ýòî -

Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ.

À ïî Ïóøêèíó À.Ñ.: "Íèêàêîå áîãàò-

ñòâî íå ìîæåò ïåðåêóïèòü âëèÿíèå îáíà-

ðîäîâàííîé ìûñëè".

Философский аспект экономи�
ческого развития определяется тем
очевидным фактом, что экономика
невозможна без соответствующей
социальной структуры и обществен�
ной психологии, определяющей мо�
рально�нравственные устои.

В процессе расширения бюрок�
ратизации экономической жизни со�
временной России наши либераль�
ные экономисты как�то подзабыли,
что для настоящего реального чело�
века "время � не только деньги", что
человеку не только надо прожить во
времени и пространстве, но и оп�
равдать свою жизнь в собственных
глазах. Человеку и человеческому
обществу необходимо что�то лю�
бить больше, чем собственное су�
ществование, чему�то высокому
служить, чему�то себя посвящать!

Особо следует подчеркнуть, что уже
с древних времен философы всегда
стремились размышлять о челове�
ческом мире в первую очередь как о
мире смыслов, знаков, символов,
значений. Это и породило извест�
ную философскую сентенцию о гро�
зящей опасности бессмысленности
существования: "Ради самой жизни
отрешиться от ее смысла" ("propter
vitam vivendi perdert causes").

Íàèáîëåå íàãëÿäíûì ïðèìåðîì áþ-

ðîêðàòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ñîöèàëüíûì

ïðîöåññàì ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâêà íàøèìè

ðûíî÷íûìè ðàäèêàëàìè çàäà÷è ïî ñî-

çäàíèþ â ñòðàíå ñðåäíåãî êëàññà.

Ïî âåðñèè ÷èíîâíèêîâ èç ÌÝÐÒ, ê

2020 ã. â ñòðàíå íåîáõîäèìî èìåòü 30-

40% íàñåëåíèÿ, îòíîñÿùåãîñÿ ê ñðåä-

íåìó êëàññó, êîòîðûé è áóäåò ïðåäîï-

ðåäåëÿòü óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ýêîíî-

ìèêè. Òàêîé ïîäõîä ó íàñ âûçûâàåò

ðåçêîå âîçðàæåíèå èìåííî ïîòîìó,

÷òî äîñòèæåíèå êàêîé-òî ïðîöåíòíîé

íîðìû è òåì áîëåå îò ÷èñëåííîñòè

ãðàæäàí, è òåì áîëåå íåÿñíî ïî êàêèì

ïðèçíàêàì - çàâåäîìî íåïðîäóêòèâåí è

èìååò ÿâíî áþðîêðàòè÷åñêèé õàðàêòåð.

Îòíåñåíèå ãðàæäàí ê ñðåäíåìó

êëàññó, íàïðèìåð, íà îñíîâàíèè ðàâåí-

ñòâà èõ äîõîäîâ è ðàçìåðà ÷àñòíîé

ñîáñòâåííîñòè êàêèì-ëèáî íîðìàì, ïî

íàøåìó ìíåíèþ, åñòü ìåòàôèçè÷åñêè

ïóñòàÿ èäåÿ. Êëàññîâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü

ãðàæäàí îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî,

èñòîðè÷åñêè (è åñëè õîòèòå, ãåíåòè÷åñ-

êè) ïðåäîïðåäåëåííûì èõ ñàìîñîçíà-

íèåì â ïðîöåññå èõ ñàìîóòâåðæäåíèÿ

â æèçíè îáùåñòâà.

È ñîöèàëüíûé ñòàòóñ êàæäîãî ãðàæ-

äàíèíà äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà äîñòî-

èíñòâå êàæäîé ëè÷íîñòè, à íå íà îñíî-

âå íîðì, óñòàíàâëèâàåìûõ ïðàâèòåëü-

ñòâåííûìè ÷èíîâíèêàìè.

Ìàëî êîìó èçâåñòíà ðåçêà êðèòèêà ïî-

äîáíûõ çàòåé ïî êëàññîâîìó ïåðåóñòðîé-

ñòâó îáùåñòâà ðóññêîãî ôèëîñîôà Í.À.

Áåðäÿåâà: "Íåëüçÿ ñîçäàòü íîâîãî ÷åëîâå-
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êà è íîâîå îáùåñòâà, îáúÿâèâ õîçÿéñòâåí-

íóþ æèçíü îáÿçàòåëüíûì äåëîì ÷èíîâíè-

êîâ. Ýòî åñòü íå ñîöèàëèçàöèÿ õîçÿéñòâà, à

åãî áþðîêðàòèçàöèÿ".

Для обсуждаемой темы эти фак�
ты имеют то значение, что намере�
ние "создать" средний класс пере�
распределением потоков доходов и
наращиванием имущественных прав
в условиях нестабильных рынков
могут спровоцировать очередные
"волны инфляций", что в итоге весь�
ма осложнит проведение антиинф�
ляционной политики.

сновной дефект макроэконо�
мического анализа инфляции и

ее прогнозных оценок, проводимого
правительственными экономистами,
состоит в том, что традиционное
описание инфляционного процесса
явным образом исходит из допуще�
ния о независимости всех основных
сторон экономического роста (про�
изводительности труда, роста заня�
тости трудовых ресурсов или роста
безработицы, изменения демогра�
фического потенциала, распределе�
ния национального дохода и др.),
которые не взаимоувязаны общей
концепцией экономического разви�
тия.

Либеральные демократы не зани�
маются исследованием и количе�
ственным описанием так называе�
мых "волн инфляции" и их кумуля�
тивным воздействием на изменение
структуры хозяйственных связей.

Нет ответа и на вопрос: какие
пределы ставит инфляция темпам
роста ВВП?

И самое главное: какие макро�
экономические издержки несет го�
сударство от перманентно устойчи�
вой инфляции?

Решение последнего вопроса,
его значимость определяется тем,
что российская экономика после�

днее десятилетие живет с двузнач�
ной инфляцией и наиболее больным
вопросом для правительственных
экономистов является решение за�
дачи по сокращению темпов инфля�
ции до уровня ниже 10%, что по лю�
бым макроэкономическим стандар�
там одно из основных условий как
благоприятного климата, так и ус�
тойчивого экономического роста.

В правительственных програм�
мах отсутствует макроэкономичес�
кое видение последствий влияния
инфляции на воспроизводственный
процесс в целом, в частности на ди�
намику рынка труда. Здесь следует
отметить, что недостаток макроэко�
номического анализа правитель�
ственных экономистов в том именно
и состоит, что все эти расчеты (в
том числе и прогнозные оценки) яв�
ным образом исходят из допущения
о строгой независимости введенных
в анализ факторов (инфляция, без�
работица, распределение доходов и
т.д.). Эти прогнозы теряют всю свою
доказательность и значение с отпа�
дением этой гипотезы.

Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì ñêàçàííîìó

ìîæåò áûòü îøèáî÷íûé ïðîãíîç èíô-

ëÿöèè â ïîäãîòîâëåííîé ÌÝÐÒ ïðîãðàì-

ìå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà

2003-2005 ãã., â êîòîðîé íåñìîòðÿ íà óðî-

êè ñðàâíèòåëüíî íåäàâíåé ýêîíîìè÷åñêîé

èñòîðèè, îïÿòü áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à äå-

çèíôëÿöèè, à èìåííî: ðåçêîå äâóêðàòíîå

ñíèæåíèå èíôëÿöèè ê 2005 ã. äî 6-7%, à ê

2007 ã. - äî 4%.

Áåçðàáîòèöà ïðîãíîçèðîâàëàñü íà

óðîâíå 7-8% ïðè ïðàêòè÷åñêè ñòàáèëüíûõ

òåìïàõ ðîñòà ÂÂÏ.

Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîñëå ïóáëèêàöèè

ýòîãî ïðîãíîçà ïîêàçàë íåðåàëèñòè÷íîñòü

ïðàâèòåëüñòâåííûõ óñòàíîâîê íà ñíèæåíèå

òåìïîâ èíôëÿöèè.

Ïî÷åìó, íà íàø âçãëÿä, íå ìîãëà áûòü

òàê ðåçêî ñíèæåíà èíôëÿöèÿ? Íàøà àðãó-

ìåíòàöèÿ ñîñòîÿëà â ñëåäóþùåì:

О
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Âî-ïåðâûõ, è ýòî ãëàâíîå, â ïðîãðàììå

íà ýòè ãîäû áûë çàëîæåí ñòàáèëüíûé, ïðè-

áëèæàþùèéñÿ ê åãî íîðìàëüíîìó óðîâíþ

ïîêàçàòåëü áåçðàáîòèöû.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ, ñîãëàñíî íàøåé òåîðå-

òè÷åñêîé êîíöåïöèè, èíôëÿöèÿ âûíóæäåíà

áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê ñâîåìó ðàâíîâåñíîìó,

ñòàáèëüíîìó óðîâíþ è âñå ïîïûòêè ðåçêî-

ãî åå òîðìîæåíèÿ (ñíèæåíèÿ â 2 ðàçà â òå-

÷åíèå 2 ëåò) ÷ðåâàòà ïàäåíèåì äåëîâîé àê-

òèâíîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, ðîñòîì áåçðàáî-

òèöû, ÷åãî âîîáùå è íå ïðåäóñìàòðèâàëà

ýòà ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà.

Âî-âòîðûõ, ïðîãíîçèðóåìîå ñíèæåíèå

èíôëÿöèè íå ïîäêðåïëÿëîñü çíà÷èòåëüíûì

ïîâûøåíèåì òåìïîâ ðîñòà ïðîèçâîäèòåëü-

íîñòè òðóäà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàèïåðâåéøèì

óñëîâèåì óñïåøíîé áîðüáû ñ èíôëÿöèåé.

Èìåííî ïî ýòèì ïðè÷èíàì ïðîãðàìì-

íûå óñòàíîâêè ïî ñíèæåíèþ èíôëÿöèè

áûëè íå âûïîëíåíû, îêàçàâøèñü â 2007 ã. â

3 ðàçà âûøå óñòàíîâëåííûõ.

И все эти серьезные ошибки в
прогнозах инфляции происходят по
той причине, что показатели безра�
ботицы носят пассивный характер и
никак не рассматриваются в каче�
стве регулирующего параметра ан�
тиинфляционной политики. Фунда�
ментальная связь между инфляцией
и безработицей остается "незаме�
ченной" правительственными эконо�
мистами, по всей видимости, из�за
их "монетаристской зашоренности".

аучными исследованиями, в том
числе с помощью математичес�

ких моделей, доказано, что в основе
взаимосвязи рынка труда с макро�
экономическими характеристиками
воспроизводственного процесса дол�
жен лежать принцип, согласно кото�
рому существует устойчивая тен�
денция для ускорения инфляцион�
ного роста зарплаты в зависимости
от того, в какой мере находится
фактическая безработица от ее рав�
новесного уровня. Этот уровень ус�
танавливается при стабильной инф�

ляции, он определяется всей струк�
турой экономики в ее равновесном
состоянии и измеряет тот минимум
незанятости трудовых ресурсов, ко�
торый необходим для предотвраще�
ния ускорения инфляции.

Согласно предпосылкам совре�
менной макроэкономической тео�
рии рынка труда, среди его основ�
ных параметров наиболее действен�
ный, определенный как "неускоряю�
щая инфляцию норма безработицы"
(в английской аббревиатуре обозна�
чаемая как "NAJRU"), к которой тя�
готеет экономика и при достижении
которой темп инфляции остается
неизменным. Взаимосвязь между
условиями рынка труда и инфляци�
онным процессом основывается на
том, что имеется устойчивая тен�
денция роста инфляции, по мере
того как безработица отклоняется
вниз от ее равновесного уровня. По�
роговая форма выражения NAJRU
имеет принципиальное значения
для определения прогнозных значе�
ний инфляции, так как само по себе
наличие "дефляционного барьера" в
виде NAJRU является предпосыл�
кой, позволяющей придать точный
смысл связи инфляции с безработи�
цей.

Важно отметить, что эту норму
безработицы мы определяем как
долгосрочную равновесную норму,
которая отражает структурные и ин�
ституциональные характеристики
экономики, включая такие, как сте�
пень несбалансированности товар�
ного рынка и рынка труда, издержки
мобильности трудовых ресурсов,
демографические факторы и др.

 практическом отношении рас�
четы в терминах взаимосвязи

"инфляция � безработица" имеют
фундаментальное значение для оп�
ределения макроэкономических из�

Н

В
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держек инфляции и могут служить
основой для рационального выбора
между инфляцией и дефляцией в
процессе формирования экономи�
ческой политики. Именно в "балан�
сировании" между инфляцией и
безработицей должна заключаться
основная цель стабилизационной
политики, которая не только не на�
шла отражения в правительственных
программах реформирования рос�
сийской экономики, но даже и не
поставлена как цель.

Не менее практическое значение
имеет и оценка последствий для
рынка труда проведение политики
резкого ограничений темпов роста
инфляции. И здесь важен принцип:
чем выше инфляция, тем значитель�
нее среда ее материализации и без�
работица, в которой инфляция нахо�
дит свое отображение в другом яв�
лении, а именно в процессах изме�
нения занятости.

Âîçìîæíî ñòîèò çäåñü çàìåòèòü, ÷òî ïî-

äîáíûé ïðîöåññ âçàèìîïðåâðàùåíèÿ îäíî-

ãî ÿâëåíèÿ â äðóãîå (îñîáåííî òàêèõ ñëîæ-

íûõ êàê èíôëÿöèÿ è áåçðàáîòèöà), ñîâåðøà-

åìûé ÷åðåç ïðåäåëüíûé ïåðåõîä è ÿâëÿåòñÿ

ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ ôèëîñîôñêîé äèàëåê-

òèêè.

Для структурного обоснования
NAJRU определяющим является би�
хевериальный (поведенческий) под�
ход, основывающийся на том, что
равновесный уровень занятости оп�
ределяется в процессе выполнения
инфляционных ожиданий и в ходе
приспособления экономики и ее ос�
новных факторов (труда и капитала)
к равновесному уровню реального
спроса, отклонения от которого мо�
гут возникать под влиянием спросо�
вых шоков и шоков предложения.

В этом случае принципиально
важно дать обоснование равновес�
ному уровню безработицы с пози�
ции конфликтной теории инфляции,

согласно которой инфляция являет�
ся неизбежным явлением нормаль�
но функционирующих политических
институтов и понимается как сред�
ство улаживания конфликтов, свя�
занных с получением конкурентных
преимуществ при распределении
национального дохода между тру�
дом и капиталом через механизм,
формирующий инфляционную спи�
раль "цены � зарплата � цены". Инф�
ляция возникает именно в силу того,
что конфликт на почве распределе�
ния национального дохода провоци�
рует первоначальный импульс инф�
ляционной спирали в процессе пе�
рераспределения национального
дохода.

Ñîãëàñíî âûñêàçûâàíèþ Äæ.-Ì.Êåéíñà,

"áëàãîäàðÿ íåïðåðûâíîìó ïðîöåññó èíôëÿ-

öèè ïðàâèòåëüñòâî ìîæåò ñêðûòíî êîíôèñ-

êîâàòü áîëüøóþ  ÷àñòü áîãàòñòâà íàöèè".

Разумеется, у инфляции есть
множество отрицательных послед�
ствий. Но наиболее разрушитель�
ный в то же время в наименьшей
степени осознаваемый как раз и
заключается в том, что уже в бли�
жайшей перспективе инфляция не�
избежно порождает широкомасш�
табную безработицу.

За всем этим стоит следующий
экономический механизм: инфля�
ция, создавая временный и фиктив�
ный рост платежного спроса, позво�
ляет тем самым занять на время до�
полнительно определенную массу
трудящихся, а при резком торможе�
нии инфляции создаются условия
для возникновения значительной
безработицы, которая, как правило,
и является неизбежным следствием
ошибочной экономической полити�
ки, вызывающей инфляционный пе�
регрев экономики.

Объяснение этому можно найти в
том, что внутренней структурной
причиной массовой безработицы
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является несовпадение распределе�
ния трудовых ресурсов по отраслям
с распределением спроса на про�
дукцию этих отраслей. Подобные
структурные рассогласования тру�
довых и материальных ресурсов с
потоками продукции вызваны инф�
ляционным искажением системы
цен и заработков. Они могут быть
устранены лишь посредством ее из�
менения за счет установления в
каждом секторе экономики цен и за�
работков, обеспечивающих равен�
ство спроса и предложения.

Поэтому понятно, что рост без�
работицы в своей определенной ча�
сти можно объяснить именно откло�
нением цен и заработков от их рав�
новесных уровней, которые сложи�
лись бы в условиях стабильных цен.
И здесь принципиально важно по�
нять, что безработица, ее рост "
неизбежное следствие инфля"
ции.

Такой вывод противоречит анти�
инфляционной доктрине отече�
ственных либералов монетаристско�
го толка, которая основывается на
упрощенном подходе, будто инфля�
цию можно "обуздать" посредством
кредитно�денежной политики безот�
носительно издержек и социальных
тягот, связанных с дезинфляцией,
под которой обычно понимается
либо резкое сокращение темпов ин�
фляции, либо вообще ее прекраще�
ние, что в итоге может вызвать спад
производства и увеличить безрабо�
тицу.

Â îòíîøåíèè ñîöèàëüíîãî àñïåêòà áåç-

ðàáîòèöû îòå÷åñòâåííàÿ ôèëîñîôñêàÿ

ìûñëü äàâíî óæå ñôîðìóëèðîâàëà ñâîè

ïðèíöèïû: "×åëîâåê, íå èìåþùèé îáùå-

ñòâåííîé âîçìîæíîñòè êîðìèòü ñâîþ ñå-

ìüþ ÷åñòíûì òðóäîì, åñòü òðàãè÷åñêîå ÿâ-

ëåíèå áåçðàáîòíîãî. Ó êîãî îòíÿò ñìûñë

òðóäà, òîò ïåðåñòàåò áûòü ãðàæäàíèíîì.

Íàðîä, íàõîäÿùèéñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè, íå

ñïîñîáåí ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñàìîóïðàâëå-

íèþ, ê êîðïîðàòèâíîìó ñòðîþ, ê äåìîêðà-

òèè" (Èâàí Èëüèí).

Политика сокращения инфляции
посредством резкого снижения за�
нятости является весьма дорогосто�
ящим процессом. И не только пото�
му, что инфляция при такой страте�
гии снижается медленно по сравне�
нию с темпами роста безработицы*,
но главным образом потому, что ре�
шающую роль в антиинфляционном
процессе играют факторы повыше�
ния деловой активности и роста
производительности труда.

Монетаристы полагают, что не
существует экономических барье�
ров для сокращения инфляции, хотя
общеизвестно, что именно резкая
дезинфляция начала 80�х годов на�
несла существенный урон благосос�
тоянию западных стран, вызвав в
итоге значительный рост безрабо�
тицы.

Ïî îöåíêå èçâåñòíîãî àìåðèêàíñêîãî

ýêîíîìèñòà, ñîâåòíèêà ïðåçèäåíòà ÑØÀ À.

Îóêýíà, òàêîå íàïðàâëåíèå àíòèèíôëÿöèîí-

íîé ïîëèòèêè â 70- ãîäàõ äëÿ ÑØÀ îáîðà-

÷èâàëîñü ïîòåðÿìè â ñðåäíåì îò 6% äî

18% âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà. Ýòî,

áûòü ìîæåò, íàèìåíåå ïðàâèëüíî ïîíèìàå-

ìàÿ ñòîðîíà èíôëÿöèîííîãî ïðîöåññà. È

ïðè÷èíîé òîìó ñëóæèò ðàññìîòðåíèå èíô-

ëÿöèè âíå êîíòåêñòà èçìåíåíèé, âûçûâàåìûõ

àíòèèíôëÿöèîííîé ïîëèòèêîé íà ðûíêå òðó-

äà.

Ýòè îöåíêè ïîäòâåðäèëè ðàñ÷åòû Áþä-

æåòíîãî êîìèòåòà Êîíãðåññà ÑØÀ, ñîãëàñ-

íî êîòîðûì äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòè÷ü ñíèæå-

íèÿ íà 1% òåìïà èíôëÿöèè â 1980 ã., íåîá-

õîäèìî áûëî áû ñîêðàùàòü êàæäûé ãîä

* Согласно данным экономического доклада Конгресса США, для периода 1958�1993 гг. по�
вышение уровня безработицы на 1% понижало инфляцию на 0,6% (Economic Report of the
Congress of the United States. 1997).
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ôåäåðàëüíûé áþäæåò, íà÷èíàÿ ñ 1978 ã. íà

ñóììó ïîðÿäêà 3-5% îò âàëîâîãî íàöèî-

íàëüíîãî ïðîäóêòà.

Основывающаяся на представ�
ленной выше теоретической базе
проведенная нами эксперименталь�
но�расчетная оценка равновесного
уровня безработицы, неускоряюще�
го инфляцию в России, должна на�
ходиться для среднесрочного пери�
ода (1997�1998 гг.) в интервале 6�
7% экономически активного населе�
ния. Превышение этого норматива
безработицы фактически имевшей
место в 1997 г. (9%) и в 1998 г.
(12%), является итогом дефляцион�
ного шока этих лет.

Предопределенные резким тор�
можением инфляции огромные мас�
штабы безработицы естественным
образом подводят к вопросу о мак�
роэкономической цене снижения
инфляции.

Если рост безработицы пронор�

мировать ее равновесным, неуско�
ряющим инфляцию уровнем, то по�
тери от безработицы в результате
дезинфляции в 1997 г. и 1998 г., по
нашим экспериментальным расче�
там, составили соответственно 5 и
11% ВВП.

И здесь исключительно важно от�
метить, что макроэкономические
издержки дезинфляции включают в
себя и потери, которые неизбежно
несет экономика вследствие паде�
ния производительности труда в
годы высокой, имеющей застойный
характер безработицы. В целом вы�
сокий уровень экономических оце�
нок характеризует громадное влия�
ние инфляции на динамику ВВП.

Таким образом, инфляция, в ко�
нечном счете, увеличивает безрабо�
тицу, дезорганизуя размещение
трудовых ресурсов, и в этом заклю�
чается главный ущерб, наносимый
инфляцией.

Стоит предостеречь от ошибочного часто встречающегося суждения в
дискуссии по проблеме взаимосвязи "инфляция � безработица", когда при�
водят довод, согласно которому, инфляция влечет за собой простое пере�
распределение национального дохода, в то время как безработица умень�
шает последний, являясь, таким образом, большим злом.Этот довод неве�
рен, поскольку инфляция сама становится причиной увеличивающейся без�
работицы.

В конце концов, инфляция подрывает использование денег в качестве
счетных единиц: она делает финансовые контракты рискованнее и неопре�
деленней, сокращает информацию, содержающуюся в относительных ценах,
и нарушает рациональное размещение ресурсов. Эта совокупность негатив�
ных результатов инфляции может стать достаточной, чтобы повергнуть со�
циополитическую систему государства в глубокий кризис.

Î òàêîé îïàñíîñòè â íà÷àëå ÕÕ â. ïðåäóïðåæäàë Äæ.-Ì.Êåéíñ: "Íåò áîëåå òîíêîãî è

áîëåå âåðíîãî ñïîñîáà ïåðåâåðíóòü ñóùåñòâóþùèé áàçèñ îáùåñòâà, ÷åì ïîäîðâàâ åãî äå-

íåæíîå îáðàùåíèå. Â ïðîöåññ âîâëåêàþòñÿ âñå ñêðûòûå ñèëû ýêîíîìè÷åñêèõ çàêîíîâ, äåé-

ñòâóþùèå êàê äåñòðóêòèâíûå…"6.

Верность этого суждения подтверждает социально�экономическое поло�
жение в начале 90�х годов, когда радикал�реформаторы ввергли Россию в
инфляционную катастрофу.
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