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Инфляция (от лат. inflatio -  вздутие) -  это 
повышение общего уровня цен, вызванное па
дением покупательной способности денег. Тео
ретически инфляция не обязательно означает 
рост стоимости жизни. Например, если буханка 
хлеба стоила 14 коп при средней зарплате 
140 руб, а затем она подорожала до 1000 руб 
при средней зарплате 1000000 руб, то стои
мость жизни в этом случае не изменилась, хотя 
покупательная способность денег уменьшилась 
более чем в 40000 раз. Правда, в реальной жиз
ни такая ситуация практически не встречается: 
рост инфляции, как правило, опережает повы
шение доходов большей части населения.

Инфляция -  это макроэкономический про
цесс, охватывающий всю экономику страны, 
т. е. затрагивающий общий уровень цен. Это не 
означает, однако, что в равной мере повыша
ются цены на все без исключения товары и ус
луги: на некоторые товары цены могут остаться 
прежними и даже понизиться. К тому же рост 
цен на отдельные группы товаров неодинаков, 
поэтому и последствия для разных слоев насе
ления также различны. Инфляция в конечном 
счете выражается в увеличении количества де
нег, необходимых для обращения товаров, 
сверхреальных потребностей хозяйства и их 
обесценении.

Термин «инфляция» впервые стали упот
реблять в Северной Америке в период Граж
данской войны 1861-1865 гг. для обозначения 
процесса разбухания бумажно-денежного об
ращения. Широкое распространение в эконо
мической литературе это понятие получило 
в XX в. после Первой мировой войны 
1914-1918 гг. Вместе с тем сам процесс инфля
ции имеет такое же древнее происхождение, 
как и номинальные денежные знаки, с которы
ми инфляция неразрывно связана.

В предшествующих рыночной экономике 
формациях инфляция проявлялась главным об
разом в форме обесценения монет как следст
вие чеканки избыточного количества неполно
ценных (по весу и качеству металла) монет и 
выпуска их в обращение по номиналу полно
ценных. Такая инфляция имела место еще при 
рабовладельческом строе (так называемая мо
нетно-денежная инфляция). Она использова
лась господствующими классами для своего 
обогащения и пополнения казны. С появлением 
бумажных денег монетно-денежная инфляция 
уступает место бумажно-денежной.

В ХУШ-Х1Х вв. и до Первой мировой вой
ны в странах, где установилась система золото
го монометаллизма (денежная система, осно
ванная на использовании одного металла), в 
течение многих десятилетий функционировала 
относительно устойчивая денежная система. 
Всеобщее прекращение размена бумажных де
нег на золото по фиксированному курсу лиши
ло рыночную экономику автоматически дейст
вующего антиинфляционного механизма, кото
рый обеспечивал стабильность денежного 
обращения. Инфляционные процессы получили 
огромный размах после Первой и Второй миро
вых войн. Как социально-экономическое явле
ние инфляция проявляется в сфере обращения 
и выражается прежде всего в обесценении бу
мажных денег. При этом деньги обесценивают
ся по отношению как к золоту, так и к товарам 
и иностранным валютам.

Обесценение денег по отношению к золоту 
проявляется в повышении рыночной цены зо
лота, выраженной в бумажных деньгах, денег 
по отношению к товарам -  в росте товарных 
цен, а по отношению к иностранным валютам -  
в падении курса национальной валюты в срав
нении с иностранными денежными единицами,

74 Вестник БИТУ, № 1, 2005



Гуманитарные и социально-экономические науки

которые сохранили прежнюю реальную стои
мость или обесценились в меньшей степени. 
Основной формой инфляционного обесценения 
денег в современных условиях стал рост цен на 
товары и увеличение в связи с этим стоимости 
жизни.

Вместе с тем не всякое обесценение бумаж
ных денег является инфляцией. Например, цик
лический рост цен в фазе оживления и подъема 
связан с превышением спроса над предложени
ем товаров, а не с переполнением сферы обра
щения избыточной массой денег по сравнению 
с реальными потребностями оборота. Такой 
рост цен имел место и в условиях золотого мо
нометаллизма. Однако инфляция полноценных 
(золотых) денег невозможна, так как действует 
механизм образования сокровищ, который сти
хийно регулирует массу полноценных денег в 
обращении: если количество денег, находящих
ся в обращении, превышает реальную потреб
ность в них для товарного обмена, то часть де
нег выбывает из сферы обращения и оседает в 
виде сокровищ, а при недостатке денег для 
нормального товарного обращения эти деньги 
покидают свои «убежища» и снова возвраща
ются в сферу обращения.

У экономистов нет единого объяснения 
причин инфляции. Сначала такой причиной 
считали повсеместный переход к бумажным 
деньгам. Аргументировалось это тем, что коли
чество золотых денег, находящихся в обраще
нии, жестко зависело от золотого запаса стра
ны. Поэтому нельзя было их чеканить в неогра
ниченном количестве. Бумажные же деньги 
правительство может напечатать в любом ко
личестве, что и порождает инфляцию.

Однако инфляция не исчезла и после того, 
как эмиссия денег во многих странах была взя
та под строгий контроль. Стало понятно, что 
инфляция порождается не одной, а комплексом 
причин. Дж. Кейнс и его сторонники объяс
няют наступление инфляции избыточным 
(чрезмерным) спросом в условиях полной заня
тости. Неоклассики, напротив, считают что в 
основе инфляции лежит рост издержек произ
водства, а следовательно, сокращение пред
ложения товаров. Таким образом, различают 
два типа инфляции: спроса и предложения 
(издержек).

Инфляция спроса возникает тогда, когда со
вокупный спрос оказывается больше суммар
ного предложения товаров и услуг, несмотря на 
то, что производство работает на полную мощ
ность и все ресурсы задействованы полностью. 
Поэтому оно не может произвести дополни

тельное количество продукции, чтобы удовле
творить повышенный спрос, и как неизбежное 
следствие такого положения -  рост цен, в ре
зультате которого устанавливается новое рав
новесие цен на более высоком уровне. Говоря 
иначе, инфляция спроса имеет место там, где 
«большое количество денег гоняется за не
большим количеством товаров». Инфляция 
спроса может быть представлена графически 
(рис. 1).

На горизонтальном участке кривой сово
купного предложения показано состояние эко
номики, когда имеются избыточные производ
ственные мощности и безработица. Если реаль
ный уровень производства увеличивается в 
связи с повышением спроса (от ADX к AD2), то 
безработица сокращается, производственные 
мощности начинают использоваться с полной 
загрузкой, уровень цен постепенно возрастает 
(от Pi к Р2). Дальнейшее увеличение спроса (от 
AD2 к AD3) уже не может привести к росту про
изводства, так как экономика достигает своего 
потенциально возможного уровня и все ресур
сы уже задействованы (точка Q2). В этих усло
виях удовлетворение растущего спроса может 
быть осуществлено только за счет повышения 
цен (с Р2 до Р3), что и будет означать инфляцию 
спроса.

Инфляция может быть вызвана и уменьше
нием предложения. Причиной этого может 
стать рост издержек производства на единицу 
продукции. Инфляция издержек (предложения) 
происходит тогда, когда цены растут из-за по
вышения затрат на важнейшие производствен
ные ресурсы (например, на энергетическое сы
рье, зерно, заработную плату и т. д.). Увеличе
ние таких издержек сокращает объем про
дукции и уменьшает прибыль. Вследствие это
го сокращается предложение товаров и услуг, 
при производстве которых эти ресурсы приме
няются, и растут цены (рис. 2).
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На рисунке видно, что кривая совокупного 
предложения в связи с увеличением издержек 
производства сдвигается влево (из положения 
AS] в положение AS2). Это означает, что пред
ложение товаров уменьшилось с Q2 до Q\. При 
постоянной величине совокупности спроса AD 
цены увеличиваются с Р2 до Р3. Это и есть ин
фляция издержек.

Например, резкое удорожание нефти 
в 70-е гг. XX ст. в результате введенного араб
скими странами эмбарго (отказа арабских стран 
поставлять нефть западным государствам, под
держивающим агрессию Израиля против ара
бов) привело к резкому росту общего уровня 
цен. При этом сократилось производство, так 
как производители были не в состоянии заку
пать прежнее количество нефти по новым (бо
лее высоким) ценам.

Таким образом, повышение издержек про
изводства приводит к сокращению объема про
дукции, которую фирмы готовы предложить 
при существующем уровне цен. В результате 
этого сокращается предложение товаров при 
неизменившемся спросе, и общий уровень цен 
повышается.

Факторы, вызывающие инфляцию, могут 
иметь как денежный, так и неденежный харак
тер. Важнейшими из них являются:

1. Дефицит государственного бюджета, ко
гда расходы государства превышают доходы. 
Для его покрытия выпускаются государствен
ные ценные бумаги или бумажные деньги. 
Кроме того, коммерческие банки, расширяя 
кредитную эмиссию, «создают» деньги в без
наличной форме. В результате превышения на
личных и безналичных денег по сравнению с 
имеющейся массой товаров происходит их 
обесценение.

2. Высокий уровень непроизводственных 
расходов государства (прежде всего военных, 
на содержание огромного бюрократического 
аппарата и т. п.). Это приводит к таким затра
там человеческого труда, которые не сопрово

ждаются увеличением выпуска потребитель
ских благ. В результате происходит увеличение 
спроса на товары и услуги с одновременным 
уменьшением способности экономики удовле
творять этот спрос, что ведет к повышению цен.

3. Монопольное положение ряда крупней
ших корпораций, фирм, компаний на производ
ство отдельных видов продукции и оказание 
услуг. Это позволяет им увеличивать цены на 
свою продукцию без соответствующего повы
шения ее потребительских качеств или же вы
пускать преимущественно дорогостоящую про
дукцию.

4. Монопольное положение профсоюзов на 
регулирование ставок заработной платы своих 
членов. Они заключают трудовые соглашения с 
предпринимателями, включая в них обязатель
ства последних повышать ставки в соответст
вии с ростом инфляции. Если рост зарплаты не 
уравновешивается повышением производи
тельности труда, то увеличиваются издержки 
производства на единицу продукции. Результа
том этого является опережающий рост покупа
тельской способности населения по сравнению 
с приростом товаров и услуг. Неудовлетворен
ный спрос в связи с этим растет, а вместе с ним 
растут и цены.

Инфляция может явиться следствием не 
только внутренних причин, но и внешних. Так 
называемая импортируемая инфляция развива
ется под воздействием ряда факторов: наличия 
инфляции в других странах; притока в страну 
иностранной валюты; падения курса нацио
нальной денежной единицы и роста цен на им
портируемые товары; мировых экономических 
кризисов и т. д.

Для измерения инфляции используется ин
декс цен определенного набора товаров («по
требительской корзины»). Чтобы рассчитать 
уровень инфляции для данного (текущего) года, 
необходимо из индекса цен текущего года вы
честь индекс цен базового года. Полученная 
разница и будет составлять инфляционный 
прирост цен. Например, если индекс цен потре
бительской корзины текущего года составил 
120 %, а за базу принимается предыдущий год 
(уровень цен которого составляет 100 %), то 
уровень инфляции будет 20 % (120 % -  100 %).

Чтобы определить темп инфляции (показы
вает, с какой скоростью она изменяется по от
ношению к предыдущему периоду времени), 
необходимо из индекса цен текущего года вы
честь индекс цен прошлого года, разделить за
тем эту разность на индекс цен текущего года и 
полученный результат умножить на 100.
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Темп инфляции =
Индекс цен текущего года -  Индекс цен базового года 

~ Индекс текущего года

Например, в прошлом году индекс цен со
ставлял 112 %, а в текущем -  128 %. В таком 
случае темп инфляции составит

128% -112%  
128 % 100=12,5%.

Для того чтобы подсчитать количество лет, 
необходимых для удвоения уровня цен, суще
ствует так называемое «правило 70». Для этого 
следует разделить число 70 на темп инфляции. 
В нашем примере такое удвоение будет достиг
нуто через 5,6 года (70 : 12,5). При этом пред
полагается, что темп инфляции не изменится в 
предстоящие годы.

С точки зрения темпов инфляции, выделяют 
три основных ее вида: умеренную (рост цен 
составляет менее 10 % в год); галопирующую 
(от 10 до 200 % в год); гиперинфляцию (более 
200 % в год).

С точки зрения сбалансированности, выде
ляют инфляции: сбалансированную (цены раз
ных товаров меняются по отношению друг к 
другу в постоянной пропорции) и несбаланси
рованную (цены на различные товары растут 
разными темпами).

С точки зрения предсказуемости, различают 
инфляции: ожидаемую, которая прогнозируется 
как вполне вероятная и против которой можно 
принять превентивные (предупредительные) 
меры защиты с целью смягчения ее последст
вий (например, фирма может повысить цены на 
свою продукцию, банк -  увеличить ставку про
цента, население -  вложить средства в недви
жимость и т. д.), и неожидаемую, против кото
рой предпринять что-либо практически невоз
можно.

Последствия инфляции прежде всего связа
ны с изменением реальных доходов различных 
групп населения. Наибольшие потери от нее 
несут социальные группы, располагающие 
только фиксированным доходом: работники 
бюджетных организаций (служащие учрежде
ний, учителя, врачи, профессорско-препода
вательский состав вузов, работники культуры, 
науки и т. д.); нетрудоспособные, живущие на 
социальные пособия (пенсионеры, инвалиды, 
одинокие и многодетные матери и т. п.); вла
дельцы сбережений, имеющие счета с фикси
рованным процентом; держатели облигаций и 
привилегированных акций (с фиксированным 
дивидендом). Проигрывают от инфляции и те, 
кто отдал деньги в ссуду (т. е. кредиторы) по

фиксированной процентной ставке (отдав в 
ссуду «дорогие» деньги, они получают их назад 
уже «дешевыми»).

Если предвидеть наступление инфляции, то 
можно внести изменения в распределение до
ходов между кредитором (ссудодателем) и де
битором (ссудополучателем). По этой причине 
ссудные учреждения ввели закладные с изме
няющейся процентной ставкой, чтобы защи
тить себя от негативного воздействия инфля
ции. Поэтому различают номинальную и ре
альную процентные ставки. Номинальная про
центная ставка -  это выраженное в процентах 
увеличение денежной суммы, которую получа
ет кредитор. Реальная процентная ставка -  это 
выраженное в процентах увеличение покупа
тельной способности возвращаемой денежной 
ссуды (равна номинальной процентной ставке, 
уменьшенной на величину инфляции). Напри
мер, для получения кредитором 5 % реальной 
прибыли от выданной ссуды при предполагае
мой инфляции, равной 10 %, ему следует 
назначить номинальную процентную ставку 
в 15 %.

Однако некоторые группы общества выиг
рывают от инфляции. Это прежде всего те, кто 
живет на нефиксированные доходы. Номиналь
ные доходы таких людей могут обогнать рост 
цен, в результате чего их реальные доходы уве
личиваются. Например, работники фирм, про
дукция которых пользуется повышенным спро
сом (они повышают свою зарплату по мере 
роста инфляции), могут увеличивать доходы за 
счет роста цен на выпускаемую продукцию. От 
инфляции выиграют те, кто взял ссуду (дебито
ры), поскольку они возвращают долг обесце
нившимися деньгами. Поэтому в случае ожи
даемой инфляции становится выгодным брать 
деньги в долг, а желающие делать накопления 
должны постараться вложить свои деньги в те 
активы, цена которых будет расти в соответст
вии с темпом инфляции (например, в недвижи
мость).

Выгоду от инфляции получает также прави
тельство, когда за свои долги по облигациям 
расплачивается «подешевевшими» деньгами. 
Кроме того, оно усиливает скрытую конфиска
цию денежных средств у населения через нало
говую систему, поскольку прогрессивная (воз
растающая) ставка. налога на растущую зара
ботную плату приносит в казну больше 
налоговых поступлений (из-за отставания нало
гового законодательства от темпов инфляции 
налогоплательщики в связи с ростом их номи
нального дохода попадают в более высокую
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группу налогообложения, хотя реальные их до
ходы уменьшаются).

В целом инфляция разрушительна для ры
ночной экономики. Поскольку инфляция спро
са и инфляция издержек усиливают друг друга, 
рост цен становится как бы самоподцержи- 
вающимся, причем с повышающимися темпа
ми. Самое опасное то, что она порождает у лю
дей инфляционную психологию, когда общест
венным сознанием овладевает уверенность 
в том, что инфляция будет продолжаться и 
дальше. В этих условиях: а) покупатели спешат 
накупить товаров впрок (про запас), потратить 
сбережения на потребительские блага, ибо ста
новится бессмысленным превращение части 
дохода в сбережения; б) рабочие заранее тре
буют повышения заработной платы «под буду
щий рост цен», закрепляя свои требования 
в коллективных договорах с нанимателями; 
в) предприниматели заблаговременно, в свою 
очередь, закладывают в цены своих товаров 
предстоящий рост затрат на рабочую силу, сы
рье и кредит. В результате этого еще больше 
увеличивается ажиотажный спрос и резко под
скакивает инфляция.

Будучи субъективным явлением, инфляци
онная психология оказывает вполне реальное и 
опасное воздействие на экономическую жизнь 
страны, порождая порочный круг само- 
поддерживающейся инфляции. Преодолеть та
кую психологию крайне сложно, но очень важ
но, иначе победить инфляцию окажется прак
тически невозможно.

Опасность инфляции для экономики страны 
заключается прежде всего в том, что в ней за
ложена возможность к перерастанию в гипер

инфляцию, которая оказывает разрушительное 
воздействие на всю социально-экономическую 
жизнь страны, приводя к быстрому обнищанию 
народа и росту безработицы. Хотя гиперинфля
ция не уничтожает экономику сама по себе, она 
разрушает механизм накопления денег для их 
вложения в развитие производства. При инфля
ции выгодно быть должником, но невыгодно 
сберегать деньги и давать их в долг. Поэтому 
предприятия не могут взять кредиты для по
купки инвестиционных товаров (деньги либо не 
дают, либо требуют непосильно высокий про
цент). Усилия в таких условиях направляются 
не на производственную, а на спекулятивную 
деятельность: предприятиям становится выгод
но накапливать сырье и готовую продукцию в 
предвидении будущего повышения цен. Защи
щаясь от инфляции, производители и отдель
ные лица вкладывают капитал не в инвестици
онные товары, а на приобретение непроизвод
ственных материальных ценностей (ювелир
ных изделий, золота, недвижимости и т. д.), что 
еще более усиливает инфляционное давление. 
Страна начинает «проедать» свое будущее, 
уничтожая основу нормального развития эко
номики.

Особенно опасна непредвиденная гиперин
фляция. Приводя к перераспределению доходов 
в обществе, она задевает коренные экономиче
ские интересы людей (особенно наименее за
щищенной части населения), что неизбежно 
приводит к социальным конфликтам, росту 
преступности, падению нравственных устоев 
общества, общественно-политическим беспо
рядкам и т. д.
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Восстановление общественного статуса пра
вославной церкви обусловливает потребность в 
анализе тех глубоких внутренних изменений, 
которые происходили в недрах религиозного 
комплекса начала XX в. Важным составляю
щим идеологических процессов того времени

было движение за церковную реформу. Обра
щение к историческому наследию в данном во
просе связано с тем, что проблемы взаимоот
ношений церкви и государства, преобразования 
церковного управления, реформирования при
хода, духовной школы стали чрезвычайно акту
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