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Многолетние исследования и дискуссии на тему инфляции 

показывают, что эта проблема по-прежнему остается одной из наиболее 

обсуждаемых направлений как в современной экономической теории, так и в 

практике управления инфляционными процессами. Ее причины и механизм 

выявлены недостаточно, чтобы можно было с уверенностью прогнозировать 

темпы инфляции и результаты от антиинфляционной политики. 

Автор рецензируемой монографии Александр Юрьевич Протасов 

полагает, что инфляция - особое явление, требующее принципиально нового 

исследовательского подхода, отличного от кейнсианско - неоклассического 

синтеза и предлагает собственное определение инфляции, которое несколько 

отличается от традиционных определений инфляции как «роста цен и 

обесценения денег». Инфляция, по - Протасову - это «процесс проявления в 

латентной или открытой форме массовых распределительных и 

перераспределительных конфликтов (между различными социальными 

слоями общества, между институтами государства и обществом, а также 

между национальными государствами) относительно доли в национальном 

доходе, общественном или мировом богатстве, выражением которых 

является диспропорциональное, неравномерное и долговременное повышение 

цен, сопровождающееся обесценением денежных единиц» (с.11). 

И, хотя в данном определении присутствуют явления, лежащие на 

поверхности – «повышение цен и обесценивание денежных единиц», автор 

считает, что не любое повышение цен относится к инфляции. В росте цен 



существует не только инфляционная, но  и не инфляционная компонента. 

Например, применение более производительных средств труда  и высокока-

чественных предметов потребления означает переход на иной, более высокий 

уровень производства и потребления. При этом точно измерить 

инфляционную и не инфляционную составляющие роста товарных цен не-

возможно. Тем не менее, в прикладной экономике индикатором инфляции 

все же принято считать рост цен, сопровождающийся обесценением 

национальных денежных единиц относительно других валют. На таком 

подходе строятся в основном индексы роста цен, хотя существует множество 

и других методик. 

Разделяя в целом практическую ценность подобных расчетов и прогнозов 

А. Ю. Протасов предлагает рассмотреть сущностную сторону инфляции. Он 

полагает, что инфляционные процессы возникают и развиваются тогда, когда 

исчерпаны все прочие формы распределения и перераспределения 

национального продукта и национального дохода между сферами 

воспроизводства и отраслями экономики, между социальными группами и 

слоями общества в целом. В этом контексте основным источником инфляции 

выступает социальный конфликт относительно распределения 

общественного продукта между различными социальными структурами. 

Истинная природа инфляции заключается в неоднозначности сложившейся 

общественно -  экономической структуры, что приводит к несправедливому 

(социально - конфликтному) перераспределению доходов в форме 

инфляционного роста цен (с.10). 

Социальный конфликт как «естественный» источник инфляции может 

иметь различные формы. Явные социальные конфликты проявляются, как 

правило, в виде силовых конфликтов: мировых и локальных войн, 

различного вида революционных потрясений, которые сопровождаются 

ценоповышательными процессами. Однако существуют социальные 

конфликты более затушеванные, скрытые, которые чаще реализуются в 

ценовом механизме. Так, конфликты между наемным персоналом и 



крупными корпорациями в отношении величины заработной платы имеют 

форму перекладывания увеличивающихся издержек на рабочую силу и на 

потребителя через механизм повышения цен на готовую продукцию  (с.46). 

Это становится возможным благодаря сформировавшимся 

монополистическим и олигополистическим структурам, где фирмы и банки 

имеют возможность воздействовать на ценообразование напрямую, либо 

посредством манипуляции ставками процента. При этом, пишет А. Ю. 

Протасов, «интересно отметить, что действия, которые по логике 

неоклассиков и монетаристов направлены на борьбу с инфляцией (высокие 

ставки процентов, другие меры учетной политики), приводят к повышению 

стоимости кредита, перекладываемого на потребителя с помощью 

ценового механизма, стимулируя тем самым инфляционный рост цен» (с.51). 

Таким образом, автор утверждает, что природа инфляции коренится в 

социальном конфликте по поводу распределения и перераспределения 

материальных и финансовых ресурсов, том числе - сырья, товаров и услуг 

(с.62). Социально-экономическими условиями такого конфликта выступают 

определяемые сложившимися экономическими и институциональными 

структурами неравные возможности различных экономических агентов, 

социальных групп и стран в доступе к произведенному общественному 

продукту. 

В рамках подхода предложенного и проанализированного автором 

инфляция предстает «структурным явлением, имеющим свои корни и 

первопричины в социально - экономической структуре общества и 

конфликте относительно распределения произведенного общественного 

продукта. На этот основной источник инфляции накладываются другие 

причины, усиливающие или, наоборот, ослабляющие ее проявления: эмиссия 

денег, государственный долг, дефицит бюджета, инфляционные ожидания, 

цикличность функционирования экономики, политика корпораций, 

социальные и регулятивные меры государства и т.д. Но эти причины, как и 

меры воздействия на инфляционные процессы, носят вторичный, а не 



первичный характер» (с.83). 

 Следует отметить, что сказанное выше не декларируется автором, а имеет 

строго научный и доказательный характер. Достаточно ознакомиться со 

структурой рецензируемой монографии. В первой главе автор на основе 

спектрального анализа циклической составляющей в динамике инфляции 

рассматривает эволюцию инфляции и ее циклическую динамику (с.11-23). 

Данный подход позволил автору определить: в каком волновом периоде 

инфляции находится современная экономика и получить ответ - в третьем. 

Определение точки отчета и места, где мы находимся в тот или иной момент 

времени очень важно, поскольку  является базой любой системы координат и 

расчетов, в ней осуществляемых. Во второй главе – рассматриваются 

структурно-воспроизводственные, денежно-кредитные и производные 

факторы инфляции, что позволяет не только их систематизировать, но и 

рассмотреть инструментарий антиинфляционных регулятивов (с.33-57). В 

третьей главе рассматриваются системные циклы накопления капитала и 

механизмы (денежно--кредитные и структурно-воспроизводственные) 

длинных волн инфляции (с.63-84). Автор приходит к выводу, что 

волнообразная природа инфляции имеет универсальный характер, что 

доказывается им на примере инфляции в СССР и в современной России 

(с.95-145).  

Как полагает А.Ю.Протасов, опыт функционирования советской 

экономики демонстрирует, что антиинфляционный характер экономической 

политики не предотвращает инфляционных явлений, но может 

способствовать достаточно высокому экономическому росту за счет 

инфляционно-затратных механизмов. В дальнейшем, в условиях 

инициированных властями «конвергентных» реформ, направленных на 

сочетание плана и рынка, это привело к разбалансировке всего народного 

хозяйства и галопирующей инфляции. Современные руководители  

экономического блока в правительстве, сосредоточившись на борьбе с 

монетарной инфляцией, достаточно пассивно реагируют на действие 



затратных и структурных механизмов инфляции в России. Без 

инициирования экономического роста это приводит к тому, что население 

несет бессмысленные и бесполезные жертвы (с.138). Можно такую ситуацию 

объяснять сложностями борьбы с инфляции, что и делается. Однако А.Ю. 

Протасов больше склоняется к мысли, что не эффективные действия 

экономического блока в правительстве объясняются тем, что они 

осуществляются на  основе импортированной методологии государственного 

регулирования экономики.   Если оставить все как есть, считает  автор 

рецензируемой монографии, может еще неоднократно повториться 

печальный опыт дефолтов и другого рода кризисных явлений.  

В заключение отметим: монография А.Ю. Протасова вызовет 

несомненный интерес у широкого круга читателей. Она рассчитана не только 

на тех, кто по роду своей профессиональной деятельности интересуется 

феноменом инфляции. Интригующие ритмы инфляции, обнаруживающие себя 

в эмпирике цен, затрагивают достаточно широкие слои населения: пенсионеров, 

домохозяек, учащихся – всех, кто волею судьбы и просто по любознательности 

интересуется вопросами современного экономического развития России. 

Расширению аудитории способствует и язык автора, понятный даже читателю, 

не имеющему академической экономической подготовки. Остается пожелать 

автору продолжать дальнейшее исследование теоретических и практических 

проблем долгосрочного развития российской экономики.  


