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Особенности и тенденции развития инфляционных процессов в России 

 
В работе определены особенности и динамика инфляционных процес-

сов в России. Рассмотрены социально-экономические последствия данных 
процессов и основные направления антиинфляционной политики государст-
ва. 

 
Общеизвестно, что инфляция представляет собой сложнейшее многоас-

пектное явление социально-экономического характера. Она в той или иной 
степени актуальна для стран различного уровня развития, особенно для от-
сталой или переходной экономики.  

Многие страны бывшего социалистического лагеря, в том числе и Россия, 
в процессе проведения экономических преобразований столкнулись с фено-
меном высокой инфляции. В последнее время инфляция в России существен-
но замедлилась, однако, несмотря на это, проблема роста уровня цен не поте-
ряла своей актуальности. Поэтому одной из важнейших и непростых задач, 
стоящих перед Правительством и ЦБ РФ на современном этапе развития рос-
сийской экономики, является снижение уровня инфляции в стране. 

Нельзя отрицать, что за годы реформ (начиная с 1992 г.) были достигнуты 
значительные результаты в борьбе с инфляцией. Тем не менее, еще нельзя 
говорить о том, что в России выработан эффективный механизм управления 
инфляционными процессами. Опыт антиинфляционного регулирования в 
России свидетельствует о недостаточной адекватности монетарных режимов 
и используемых Центральным банком инструментов денежно-кредитного ре-
гулирования задачам преодоления инфляции. Как правило, они заимствуются 
из зарубежной практики антиинфляционного регулирования и зачастую не 
учитывают особенностей российской экономики, в то время как природа рос-
сийской инфляции, равно как и содержание экономической политики, спо-
собной обеспечить её подавление, уже много лет является острейшей науч-
ной и политической дискуссией. Однако всё многообразие точек зрения мож-
но свести к двум: по одной – инфляция имеет немонетарную (неденежную) 
или не только монетарную природу, по другой – это чисто монетарное явле-
ние. 

Инфляция в экономике России возникла еще в 50-х – начале 60-х гг. XX в. 
и была связана с резким падением эффективности общественного производ-
ства. Однако она носила скрытый характер и проявлялась в товарном дефи-
ците и значительном разрыве в ценах: низких на конечную продукцию и вы-
соких на все виды сырья. Открыто взрыв инфляции произошел в январе 1992 
г., когда были отпущены все цены, кроме цен на энергоресурсы и продоволь-
ствие. С этого момента инфляционный процесс стал неотъемлемой чертой 
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российской денежной системы, что мы можем видеть из таблицы 1, в которой 
представлены данные о среднегодовом процентном изменении индекса по-
требительских цен (CPI) в Российской Федерации. 

 
 

Таблица 1 – Динамика среднегодового уровня инфляции в России1 
Годы Инфляция, % Годы Инфляция, % 
1992 2508,8 2000 20,2 
1993 844,2 2001 18,6 
1994 215,0 2002 15,1 
1995 131,3 2003 12,0 
1996 21,9 2004 11,7 
1997 11,0 2005    10,9 
1998 84,4 2006 8,5 
1999 36,5 2005-2010 6,0* 
*Прогноз в среднем за период 

 
Обратим внимание на специфику российской инфляции, которая состо-

ит в том, что своими корнями уходит в существовавшую ранее централизо-
ванную систему хозяйствования. Оттуда проистекают два фактора: техноло-
гическая отсталость и монополизм. Инфляция в России имеет монетарные и 
немонетарные причины. 

Немонетарные причины: 
1. Диспропорции в экономике, обусловленные долгим развитием ее под 

влиянием командно-административной системы. 
2. Чрезмерное развитие ВПК (Военно-промышленного комплекса). 
3. Малый экспортный сектор (в основном – сырьевой направленности) 

при сильной импортной зависимости.  
4. Распад хозяйственных связей в результате развала СССР. 
5. Спад объема внутреннего валового продукта (ВВП). 
6. Инфляционные ожидания населения. 
Однако немонетарные концепции инфляции не в силах объяснить фак-

тическую динамику инфляции в России. 
Монетарные причины: 
1. Дефицит госбюджета. 
2. На темпы инфляции влияет объем денежной массы. Увеличение ак-

тивов ЦБ во всех случаях приводит к возрастанию денежной массы, что озна-
чает повышение платежеспособного спроса. В результате этого возрастает 
уровень цен на товары (сокращение объемов кредитной эмиссии способству-
ет снижению темпов инфляции.)  

3. Скорость обращения денег. Она увеличивается, когда происходит 
«бегство» населения от национальной валюты, что объясняется низким дове-
рием к рублю и инфляционными ожиданиями населения. 
                                         
1 Таблица составлена на основе данных Федеральной службы госстатистики – http://www.gks.ru/wps/portal. 

http://www.gks.ru/wps/portal
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4. Особенность российской инфляции – временной лаг между проведе-
нием кредитной эмиссии и увеличением объемов денежной массы в обраще-
нии, с одной стороны, и ускорением роста цен – с другой. (Например, с нача-
ла 1992 года до весны 1995 года его величина возросла примерно с 4 до 8 ме-
сяцев). 

Экономические и социальные последствия инфляции сложны и разно-
образны. В нашей стране инфляционный процесс превратился в настоящее 
время в основное препятствие на пути поступательного развития экономики. 
По сути дела, инфляция стала в наших условиях формой выражения целого 
ряда явлений. 

Небольшие ее темпы содействуют росту цен и норм прибыли, являясь, 
таким образом, фактором временного оживления конъюнктуры. По мере уг-
лубления инфляция превращается в серьезное препятствие для воспроизвод-
ства, обостряет экономическую и социальную напряженность в обществе. 

Галопирующая инфляция дезорганизует хозяйство, наносит серьезный 
экономический ущерб, как крупным корпорациям, так и мелкому бизнесу, 
прежде всего из-за неопределенности рыночной конъюнктуры. Инфляция за-
трудняет проведение эффективной макроэкономической политики. К тому же 
неравномерный рост цен усиливает диспропорцию между отраслями эконо-
мики и обостряет проблемы реализации товаров на внутреннем рынке. Такая 
инфляция активизирует бегство от денег к товарам, превращая этот процесс в 
лавинообразный, обостряет товарный голод, подрывает стимул к накоплению 
национальных денег, нарушает функционирование денежно-кредитной сис-
темы. 

Кроме того, в условиях инфляции обесцениваются сбережения населе-
ния, потери несут банки и учреждения, предоставляющие кредиты. 

Интернационализация  производства облегчает переброс инфляции из 
страны в страну, осложняя международные валютные и кредитные отноше-
ния. Инфляция подавляет мотивы к высокопроизводительному труду, обрека-
ет производство на низкую эффективность и технологическую отсталость. 

Инфляция имеет и социальные последствия: она ведет к перераспреде-
лению национального дохода, является как бы сверхналогом для населения, 
что обуславливает отставание темпов роста номинальной, а также реальной 
заработной платы от резко возрастающих цен на товары и услуги. В России 
последствия инфляции для социальной сферы были наиболее серьезными. 
Оказавшись в рыночных условиях и не имея при этом фактического опыта 
действий в условиях инфляции, россияне в большинстве своем потеряли зна-
чительную часть личных сбережений. За счет инфляционных процессов в 
России произошло обогащение небольшого слоя населения, владевшего бо-
лее оперативной информацией и знаниями объективных экономических зако-
нов. 

Негативное влияние инфляции на все стороны социально-
экономического развития страны, на функционирование всех ее экономиче-
ских и управленческих структур, на уровень жизни народа диктуют необхо-
димость разработки и реализации антиинфляционной программы, которая 
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включала бы меры по ограничению и преодолению инфляции, а также меха-
низм защиты от инфляции различных звеньев экономики и защиты населе-
ния, в первую очередь, малообеспеченного. 

Программа борьбы с инфляцией должна включать защитный механизм, 
который обеспечивал бы нормальное функционирование различных звеньев 
экономики в условиях инфляции и ограждал интересы населения. В этом ме-
ханизме должны быть учтены и согласованы интересы всех звеньев и струк-
тур экономики в увязке с интересами населения. Например, система индекса-
ции издержек, цен и оценок основных и оборотных фондов предприятий и 
фирм должна быть увязана с индексацией заработной платы работающих. Та-
кой механизм должен содержать определенные гарантии компенсации ущер-
ба, возникающего в связи с инфляцией.  

Однако мировая практика показывает, что размеры индексации потерь 
от инфляции должны быть меньше темпов обесценения денег. Только в этом 
случае инфляционный процесс не будет носить кумулятивный характер, и 
темпы обесценения денег удастся постепенно снизить до приемлемого уров-
ня. 

Кроме того, необходимо разработать методологию прогноза инфляции, 
подобрать инструментарий и определить степень его эффективности.  

Для стабилизации денежной системы и осуществления эффективной 
антиинфляционной политики государству необходимы: 

• оздоровление экономики в целом, преодоление спада инвестиционной 
активности и обеспечение приемлемых темпов роста производства; 

• разработка и осуществление государственной экономической страте-
гии, способствующей становлению конкурентоспособного, высокотехноло-
гического и наукоемкого производства; 

• восстановление  государственных структур управления и контроля за 
ценами, доходами, распределением материальных и финансовых ресурсов 
при сохранении свободных рыночных цен; 

• изменение денежно-кредитной политики, а также платежно-
расчетного механизма в пользу безналичных расчетов в целях тесной увязки 
всех элементов рыночных товарно-денежных отношений; 

• совершенствование налоговой системы, обращая особое внимание на 
регулирующую роль налогов; 

• стимулирование кредитной инвестиционной деятельности банков; 
Осуществление этих мероприятий в комплексе потребует определенно-

го времени, но они неизбежно приведут к укреплению национальной денеж-
ной единицы и стабилизации денежной системы России в целом. Уже сегодня 
наметились некоторые позитивные моменты в экономике, а темпы инфляции 
пока что устойчиво снижаются. 
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