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Развитие инфляционных процессов в России началось в 1950–60-е гг. в 

связи с резким падением эффективности общественного производства. Данная 

инфляция носила скрытый характер и проявлялась только через товарный 

дефицит, который способствовал росту теневого рынка. Открытая инфляция 

была зафиксирована в январе 1992 г., когда Россия перешла на свободное 

ценообразование. Период перехода страны от плановой к рыночной экономике 

отличался высокими темпами инфляции.  

Главными причинами российской инфляции 1992–1994 гг. стали: 

– глубокие деформации и диспропорции в общественном производстве; 

– структурные перекосы экономики; 

– монополия производства; 

– милитаризация экономики; 

– рост бюрократических издержек. 

Кроме того, на инфляцию 1990-х гг. оказали влияние монетарные и 

немонетарные факторы. К первым можно отнести: либерализацию цен; 

отсутствие конкурентного рынка; развитие монополистических структур с 

дальнейшим захватом объемов производимой товарной массы и возможностью 
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установления завышенных цен; рост дефицита бюджета, связанного с падением 

производства; сокращение реальных доходов хозяйствующих субъектов и 

населения; проводимую банком России дешевую кредитно-денежную 

политику; приток иностранной валюты, долларизацию денежного обращения; 

отток капитала из страны; переход от одной формы собственности к 

многоукладной экономике. Среди немонетарных факторов выделим: кризис 

плановой хозяйственной системы; низкий уровень производительности труда и 

качества продукции; несбалансированность, диспропорциональность 

экономики; затратный характер производства.  

Как показывает статистика, самый высокий темп инфляции был 

зафиксирован в 1992 г.: 2 509 %, или в 26,09 раз. Позднее цены увеличивались 

так же стремительно: в 1993 г. – в 9,4 раза; в 1994 – в 3,2; в 1995 г. – в 2,3 раза. 

Следующий взрыв инфляции был зафиксирован в России в 1998 г., когда 

инфляция достигла 84,4 % [2]. Ее причиной послужил мировой финансовый 

кризис, когда правительство объявило дефолт по финансовым обязательствам. 

Резкий отток капитала из страны в результате этого привел к девальвации 

(обесцениванию) рубля и значительному росту цен. 

В 2001–2005 гг. среднегодовой темп инфляции в России был на уровне 

14 %. 

Протекание инфляционных процессов в России имеет особенности, одна 

из которых состоит в том, что инфляция с собой остротой проявляется в 

периоды экономических реформ. Важно, что причиной обесценивания денег 

является не только избыток денежной массы, но и монопольный рост цен. 

Монополистическое ценообразование – основной генератор инфляционных 

процессов, так как до 70 % всего валового внутреннего продукта в стране 

создается монополиями. 

Другая особенность инфляции в России – ее стагфляционный характер. 

Термин «стагфляция» образован от понятий «стагнация» и «инфляция»; 

означает экономический спад и депрессивное состояние экономики с 

одновременным ростом уровня таких показателей, как инфляция и безработица. 
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В качестве основных причин инфляции в современной России выделим:  

‒ снижение курса рубля; 

‒ недостаточный технологический уровень отечественного производства; 

– отсутствие некоторых категорий зарубежных товаров отечественного 

производства; 

‒ значительный рост затрат на производство в результате необходимости 

покупки оборудования и сырья за рубежом; 

‒ сырьевой принцип организации экономики; 

– формирование большей части бюджета за счет экспорта природных 

ресурсов; 

‒ повышенные инфляционные ожидания в результате 

сформировавшегося общественного мнения. 

В 2008–2009 гг. страна находилась в состоянии кризиса, 

предшественником и причиной которого стал ипотечный кризис США. Его 

отличительной чертой было то, что он коснулся преимущественно финансовой 

сферы. Россия оказалась в ситуации системного кризиса, представляющего 

собой совокупность экономического, финансового, институционального и 

социального кризисов, что не могло не отразиться на уровне инфляции. Так, 

рост цен с июня 2008 г. составил 29,5 % и каждый месяц продукты дорожали в 

среднем на 4 %. 

Сегодня Россия переживает последствия осени 2014 г. – периода, когда 

начались массовые санкции, что привело к падению курса национальной 

валюты, повышению уровня цен, притом и на импортные, и на отечественные 

товары, снижению уровня благосостояния населения. Так, на 14 ноября 2014 

года курс доллара составлял 46,12 руб., евро – 57,42 руб. В мае 2016 г. ЦБ РФ 

установил курс доллара, равный 65,24 руб., курс евро – 74,54 руб.,  т. е. 

произошло повышение стоимости доллара на 19,12 руб., евро – на 17,12 руб. В 

сентябре 2017 г. ситуация несколько улучшилась, падение темпов инфляции 

привело к снижению курса доллара до 58,17 руб., евро – до 64,49 руб. 
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Оценивая особенности российской инфляции, можно выделить факторы, 

которые, на наш взгляд, могут способствовать усилению инфляционных 

тенденций в отечественной экономике. Именно эти факторы следует учитывать 

при проведении антиинфляционной политики. 

В качестве таких факторов можно выделить следующие: 

– циклически возобновляющаяся тенденция роста цен на нефть; 

– продовольственный кризис и изменения совокупного предложения в 

сельском хозяйстве по причинам возможного неурожая в связи с непогодой; 

– возможное обострение бюджетных проблем, что способствует 

увеличению ряда налогов, и в первую очередь замене 26%-го единого 

социального налога 34%-ми страховыми взносами работодателей и введению 

новых акцизов; 

– отмена Народным банком Китая фиксированного валютного курса 

китайского юаня к доллару, что привело к росту резервных и национальных 

валют, в частности рубля. Сегодня китайские товары занимают второе место в 

российском импорте. Вероятная ревальвация юаня  может спровоцировать рост 

цен на китайские товары и повышение стоимости российской потребительской 

корзины. 

В дальнейшем факторами, в перспективе способными оказывать 

сдерживающее влияние на инфляцию в российской экономике, станут: 

– снижение темпов роста доходов населения из-за возобновления 

кризисных явлений в экономике страны; 

– эффективность функционирования Федеральной антимонопольной 

службы, направленной на развитие конкуренции; 

– систематическое регулирование процентных ставок по кредитам, о чем 

постоянно заявляет Банк России. Изменение процентных ставок может 

уменьшить стоимость финансовых ресурсов и способствовать сдерживанию 

инфляции издержек в экономике.  

Таким образом, перспективы российской инфляции зависят как от 

рыночных сил инфляционной и антиинфляционной направленности, так и от 
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особенностей ее регулирования на современном этапе. 

По итогам 2016 г. инфляция в России составила 5,4 %, ключевая ставка 

Центробанка РФ на конец года была равна 10,00 %. Многие эксперты пришли к 

выводу, что за всю историю РФ это самый низкий уровень инфляции. В 2015 г. 

инфляция составляла 12,9 %. Соотношение уровня инфляции и ставки процента 

представлено в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Динамика уровня инфляции в России в 2013–2016 гг., %* 

Годы 
Годовая инфляция в 

России 

Ставка 

рефинансирования на 

конец года 

Ключевая ставка на 

конец года 

2013 6,45 8,25 5,5 

2014 11,36 8,25 17,0 

2015 12,90 8,25 11,0 

2016 5,40 8,25 10,0 

* Сост. по: https://bankirsha.com/uroven-inflyacii-v-rossiyskoy-federacii-po-godam.html . 

Снижение темпов инфляции повлияло на изменение процентной ставки в 

конце 2016 г. Процентная ставка за период 2014–2016 гг.  сократилась на 7,0 %, 

годовая инфляция – на 50 % (см. табл. 1). 

В настоящее время снижение уровня инфляции в России происходит 

более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Так, по оценкам Центробанка 

РФ, годовые темпы прироста потребительских цен в России замедлились за 

март месяц на 0,7 % (с 5 до 4,3 %) [4]. 

По оценкам Минэкономразвития, прогноз по инфляции в РФ на 2017 г. 

составит 3,7 % с сохранением на уровне 4 % в три последующие года [3].  

Снижение темпов инфляции повлияло и на решение Банка России о 

снижении ключевой ставки с 10 до 9,75 % годовых. 

Причинами замедления темпов инфляции в первую очередь стали: 

– укрепление рубля на фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть;  

– сохранение интересов внешних инвесторов к вложениям в активы 

российских компаний; 

– снижение страновой премии за риск;  
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– относительно высокий урожай в 2015–2016 гг., что обусловило рост 

запасов сельскохозяйственной продукции и в итоге снижение цен на нее. 

 Вместе с тем имеются отрицательные моменты, в частности сохраняется 

дезинфляционное влияние спроса внутри страны. Сберегательная модель 

поведения, характерная для домашних хозяйств, остается лидирующей, хотя 

появились первые признаки оживления потребительской активности и во 

многих регионах заработные платы возросли как в номинальном, так и 

реальном выражении (табл. 2) [5]. 

Т а б л и ц а  2 

Динамика изменения среднемесячной номинальной заработной платы 

в целом по экономике РФ в 2010–2016 гг., руб. 

 

Годы 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная 

плата, руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темпы роста среднемесячной заработной 

платы, % 

цепные базисные 

2010 20 952 – – – 

2011 23 369 2 417 111,54 111,54 

2012 26 629 3 260 113,95 127,09 

2013 29 495 2 866 110,76 140,77 

2014 32 495 3 000 110,17 155,09 

2015 34 030 1 535 104,72 162,42 

2016 36 709 2 679 107,87 175,21 

  

Среднемесячная заработная плата за 2016 г. возросла на 2 679 руб., или 

7,87 %;  за период 2010 – 2016 гг. – на 75,21 %. 

Замедление темпов инфляции повлияет на снижение инфляционных 

ожиданий населения и бизнеса. По оценкам Банка России, в условиях 

относительно жесткой рестрикционной кредитно-денежной политики годовой 

темп прироста потребительских цен снизится до конца 2017 г. до 4 % и будет 

держаться на этом уровне в 2018–2019 гг. 

С начала 2017 г. индекс потребительских цен вырос на 1,8 %. В августе 

этого года была зафиксирована дефляция на 0,5 %. Статистики отмечают, что в 

в 72 субъектах Российской Федерации цены на потребительские товары и 

услуги подешевели на 0,1–1,3 %, на продукты питания – на 0,3–3,8 %. 

Изменение индекса потребительских цен представлено в табл. 3 [4].  
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За 2016 г. индекс потребительских цен увеличился на 7,1 %, в то время 

как индекс цен производителей промышленных товаров – на 3,8 %. В декабре 

2016 г. по сравнению с ноябрем индекс потребительских цен составил 100,4 %, 

в том числе на продовольственные товары – 100,6, непродовольственные 

товары – 100,3, на услуги – 100,3 %. 

 

Т а б л и ц а  3 

Изменение индекса потребительских цен 

Показатели 
Декабрь 2016 г. к 

декабрю 2015 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

Декабрь 2016 г. к 

декабрю 2015 г. 

Индекс потребительских цен 105,4 107,1 112,9 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 
107,4 104,0 110,7 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции 
101,8 103,8 108,5 

Сводный индекс цен на продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного 

назначения 

103,2 106,6 110,3 

Индекс тарифов на грузовые 

перевозки 
105,6 107,6 111,5 

 

В декабре 2015 г. цены на продовольственные товары выросли на 1,2 %, 

непродовольственные товары – 0,4, на услуги – на 0,3 %. В течение года темпы 

роста инфляции были выше. В Москве индекс потребительских цен за месяц 

составил 99,3 % (с начала года – 102,7 %), в Санкт-Петербурге – 99,5 % (с 

начала года – 103,1 %). 

Инфляционные процессы в Российской Федерации в первую очередь 

сказываются на жизненном уровне населения. Инфляция съедает реальные 

денежные доходы. В 2016 г. объем денежных доходов населения сложился в 

размере 54 102,5 млрд руб., что выше на 1,1 % в сравнении с 2015 г. Население 

израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 39 284,4 млрд руб., что на 3,4 

% больше, чем в 2015 г. Сбережения населения за этот период составили 

8 826,1 млрд руб. и снизились на 9,5 % относительно предыдущего года. 

Изменение номинальных и реальных денежных доходов населения 

представлено в табл. 4 [5]. При снижающих темпах инфляции реальные 

денежные доходы в 2016 г. сократились на 5,9 % при их номинальном 
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увеличении на 0,9 %; в декабре 2016 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года – на 6,8 %. 

Т а б л и ц  а   4 

Изменение номинальных и реальных денежных доходов населения, руб. 

 

Показатели 2016 г. 
В % к 

2015 г. 

Декабрь 

2016 г. 

В % к декабрю 

2015 г. 

Денежные доходы (в среднем на 

душу) 
30 739 100,9 45 948 98,8 

Реальные располагаемые денежные 

доходы 
– 94,1 – 93,2 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций: 

номинальная 36 746 107,8 47 554 108,3 

реальная – 100,7 – 102,8 

Средний размер назначенных 

пенсий 
12 391 103,4 12 429 102,8 

Реальный размер назначенных 

пенсий 
– 96,6 – 97,6 

  

Номинальная среднемесячная заработная плата за 2016 г. увеличилась на 

7,8 %, а реальная только на 0,7 %. Номинальный размер назначенных пенсий 

возрос на 3,4 %, а реальный размер пенсий сократился на 3,4 %. Снижение 

реальной заработной платы и пенсий произошло прежде всего за счет 

увеличения цен.  

Как показал анализ, уровень инфляции в России стал снижаться. 

По оценкам различных авторитетных международных и российских 

организаций, экспертов и аналитиков, на 2017 г. инфляция прогнозируется 

следующим образом: 

– падение уровня до 4 % – эксперты Мирового валютного фонда; 

– 4,6 % – экономисты Bloomberg; 

– 4 % – представители Всемирного банка; 

– 5,1 % на конец года – исследователи Morgan Stanley; 

– 4,7 % – специалисты Организации экономического сотрудничества и 

развития) [1].  
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