
Вестник Гуманитарного университета. 2013. № 3 (3) 

 84

 
УДК 336.748:330.101.54(470) 

 

Орехова Екатерина Александровна Orekhova Ekaterina Aleksandrovna 
магистрант 2-го курса, направление 
«Экономика» факультета бизнеса и управления 
Гуманитарного университета (г. Екатеринбург) 
Е-mail: katja_orehova@mail.ru 

Master Student, Business and Management 
Department, Liberal Arts University – University 

for Humanities (Ekaterinburg) 
 

 
ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ  
НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ 
 

 
THE INFLATION IMPACT  

ON KEY MACROECONOMIC 
FIGURES IN RUSSIA  

 
Аннотация 
В статье рассматривается инфляция во взаимосвязи с другими экономическими процесса-
ми в российской экономике и оценивается ее влияние на макроэкономические показатели 
развития России. Отражено мнение автора по вопросу адекватности инструментария ре-
гулирования инфляции в России.  
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Abstract 
The article discusses inflation in conjunction with other economic processes in Russian 
economy and evaluates its impact on macroeconomic indexes of Russia. The author's opinion 
on the adequacy of regulatory tools inflation in Russia is presented. 
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Одной из ключевых проблем современной российской экономики, на решение 
которых обращается первоочередное внимание государственных органов, явля-
ется инфляция. В начале XXI века в условиях стабилизации экономики и наметив-
шегося экономического роста эта проблема не только не утратила своего значе-
ния, но и приобрела большую актуальность. Это связано с тем, что в настоящее 
время не выработано единое мнение в отношении определяющих инфляционные 
процессы факторов и антиинфляционных мер.  

В открытой рыночной экономике в условиях глобальной интеграции, интерна-
ционализации хозяйственной жизни необходимо учитывать воздействие внешне-
экономических отношений на развитие инфляционных процессов внутри страны. 
В этой связи инфляция рассматривается как макроэкономическая проблема.  

Причинами инфляции на сегодняшний день являются: 
 рост внутренних и мировых цен на продовольственную продукцию; 
 рост цен на нефтепродукты, энергоносители, услуги ЖКХ; 
 большой приток капитала в страну из-за мирового роста цен на нефть; 
 монопольный характер ценообразования; 
 высокая доля импортной продукции на внутреннем рынке. 
В научной экономической литературе инфляцию связывают с установлением 

нового равновесия спроса и предложения в изменяющихся условиях. При опреде-
лении инфляции ее ставят в зависимость от таких экономических категорий, как 
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спрос, предложение, равновесие. В частности, инфляцией считается «дисбаланс 
спроса и предложения, проявляющийся в общем росте цен» [4. С. 414]. 

Понимание инфляции у отечественных экономистов, исходя из дисбаланса 
спроса и предложения, появилось вследствие того, что в условиях тоталитарного 
режима в социалистической экономике считалось, что инфляции нет, поскольку 
количество денег в обращении устанавливается планомерно в соответствии с по-
требностями розничного товарооборота. При этом не учитывалось, что инфляция 
может носить и скрытый характер, проявляющийся в товарном дефиците. 

Трактовка же инфляции как «процесса переполнения каналов денежного обра-
щения избыточной, по сравнению с потребностью, массой денег, вызывающей их 
обесценение» в нашей науке обусловлена, очевидно, тем, что, когда в 1992 г. го-
сударство прибегло к либерализации цен и они резко возросли, возросла и потреб-
ность в деньгах. Кроме того, правительству нужно было больше денег для пога-
шения бюджетного дефицита. Тогда правительство включило печатный станок. 
Именно в этот период наблюдался самый резкий скачок цен, обусловленный сни-
жением покупательской способности денег. 

Для западной экономики формула «инфляция – рост цен» оказалась неприем-
лемой, потому что «там» инфляция означает рост цен при сохранении баланса 
спроса и предложения.  

К. Маконелл и С. Брю указывают, что «инфляция – это повышение общего 
(среднего) уровня цен» или «процентное изменение уровня цен». Даже в периоды 
быстрого роста инфляции цены на некоторые товары могут оставаться относи-
тельно стабильными или даже снижаться. Действительно, одно из больных мест 
инфляции – это то, что цены имеют тенденцию повышаться неравномерно. Наи-
более близка к этим определениям трактовка инфляции в отечественной литерату-
ре, согласно которой инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост 
цен». 

Инфляция – это многоплановый процесс, вбирающий в себя производствен-
ный, денежный и воспроизводственный аспекты. 

Однако во всех случаях признаками инфляции являются [1. С. 213]: 
 нарушение действий законов денежного обращения, вызывающее расстрой-

ство государственной кредитно-денежной системы; 
 явный или скрытый рост цен; 
 натурализация процессов обмена;  
 снижение жизненного уровня населения. 
В науке можно выделить две группы концепций развития инфляции: монетар-

ные и немонетарные. Сторонники монетарных концепций считают, что рост но-
минального количества денег, превышающий рост производства при неизменной 
скорости денежного обращения, является основной причиной инфляции. Инфля-
ция в этом случае обусловлена снижением контроля со стороны банковской сис-
темы за денежной эмиссией или населением, увеличивающим использование сво-
их долговых обязательств в качестве средства платежа.  

Инфляция может возникнуть и при неизменном количестве денег в обраще-
нии, если скорость их обращения растет быстрее, чем производство. Это может 
иметь место при сокращении спроса на реальные кассовые остатки вследствие 
усовершенствования техники расчетов, вследствие недоверия к национальной ва-
люте и переключения спроса на ценные бумаги как средство сбережения.  

К монетарным факторам инфляции следует отнести также покрытие дефицита 
бюджета или искусственное поддержание курса валюты за счет денежных интер-
венций.  
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Когда же инфляция высока, то она сама становится причиной сокращения 
спроса на деньги ввиду высокой альтернативной стоимости держания реальной 
кассы. Тогда обе вышеперечисленные причины начинают взаимодействовать, еще 
больше усиливая инфляцию. 

Исходя из того, что инфляция – это многогранный и многофакторный про-
цесс, ее нельзя рассматривать с точки зрения какой-то одной из существующих 
теорий. В этой связи гипертрофированная оценка одних факторов, влияющих на 
инфляцию, как бы ни была велика их роль, и недооценка других не могут служить 
методологической основой для изучения инфляции. 

Как правило, инфляция возникает в тех случаях, когда рост доходов в общест-
ве выше возможностей их товарного обеспечения. Это касается не только доходов 
населения, но и доходов предприятий и организаций. Поэтому в качестве основ-
ной причины инфляции можно выделить нарушение натурально-стоимостной сба-
лансированности, а расширение бумажно-денежного обращения – в качестве ее 
основного условия.  

Таким образом, инфляцию следует рассматривать как многофакторный про-
цесс, но все же органично связанный с ростом цен. Но, несмотря на то что инфля-
ция вызывает рост цен, цены в свою очередь тоже влияют на инфляцию. В этой 
связи можно отметить два варианта развития спирали инфляции [2. С. 45]: 

 после переполнения каналов денежного обращения бумажными деньгами 
наступает период роста цен; 

 под влиянием ряда факторов, действующих на товарных рынках, цены вна-
чале ползут вверх, после чего происходит увеличение бумажно-денежной массы, 
которая продолжает подталкивать рост цен. 

Цены же могут возрасти по многим причинам: вследствие улучшения потре-
бительских свойств и качества товаров, переключения спроса на более качествен-
ные товары, вследствие монополизации экономики и т. д. 

Современная инфляция – это одновременно и результат, и способ разрешения 
противоречий, свойственных общественному воспроизводству и развитию. Суще-
ствует множество оснований считать, что источники инфляции коренятся не толь-
ко в экономической, но и в социально-политической сфере, в общественном укла-
де жизни, в индивидуальной и общественной психологии современного индустри-
ального общества. Это не означает, что инфляцию не нужно контролировать,  
просто бороться с ней следует не только краткосрочными методами денежно-кре-
дитной и фискальной политики. 

Для измерения уровня инфляции используется система индексов, которая с 
разных сторон характеризует инфляцию. Наиболее распространенным методом 
измерения инфляции является индекс потребительских цен (ИПЦ, или CPI), кото-
рый рассчитывается как отношение потребительской корзины отчетного и базово-
го периодов. При анализе экономического опыта можно выделить ключевые пара-
метры функциональной экономической системы по регулированию уровня инф-
ляции. 

Как свидетельствует мировая практика, инфляция может быть вполне контро-
лируемым и регулируемым процессом, посредством создания соответствующей 
функциональной экономической системы. На основании анализа экономического 
опыта можно выделить ключевые параметры функциональной экономической 
системы по регулированию уровня инфляции (рисунок). 
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Рис. Функциональная экономическая система регулирования уровня инфляции [3. С. 43] 

 
В современной рыночной экономике устранить все факторы инфляции почти 

невозможно (бюджетный дефицит, переброс инфляции по внешнеэкономическим 
каналам монополии, инфляционные ожидания населения и предпринимателей и др.). 

Следовательно, полностью ликвидировать инфляцию невозможно. Исходя из 
этого, многие государства стремятся сдерживать ее масштабы, сделать контроли-
руемой, но не пытаются устранить ее совсем. 

Долгосрочная политика решает несколько задач: 
 погашение инфляционных ожиданий населения; 
 сокращение бюджетного дефицита путем повышения налогов и снижения 

расходов государства; 
 принятие мер в области денежного обращения, таких как установление ли-

митов на годовое увеличение денежной массы, что позволяет контролировать 
уровень инфляции; 

 сокращение влияния внешних факторов. 
Основное направление краткосрочной политики – временное снижение инф-

ляции. Необходимое для этого расширение предложения без увеличения спроса 
достигается путем предоставления предприятиям льгот со стороны государства. 
Государство может провести приватизацию части своей собственности и таким 
образом увеличить поступления в бюджет и уменьшить его дефицит. Также это 
понизит инфляционный спрос за счет продажи акций новых частных предприя-
тий. Росту предложения способствует импорт потребительских товаров. Воздей-
ствие на темпы инфляции оказывает и уменьшение текущего спроса при неизмен-
ном предложении. 

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. оказал ощутимое влияние на со-
циально-экономическое развитие России. Резкое ухудшение внешнеэкономиче-
ских условий стало серьезным испытанием для российской экономики, вызвало 
падение экспорта, отток капитала, что привело к значительному спаду в промыш-
ленном производстве, торговле и инвестиционной сфере.  

В 2010 году российская экономика постепенно восстанавливалась после глу-
бокого спада 2009-го. Во многих видах экономической деятельности рос выпуск 
продукции. Однако инвестиционная активность была еще низкой. Медленно вос-
станавливался и потребительский спрос, хотя реальные доходы населения увели-
чивались высокими темпами. В целом ВВП оставался ниже своего потенциально-
го уровня. 
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Важную роль в поддержании роста экономики сыграло улучшение условий 
торговли, которое обеспечило значительное увеличение экспорта. При этом про-
исходило укрепление рубля и росли золотовалютные резервы. 

В условиях замедления инфляции Банк России продолжил снижение процент-
ных ставок по собственным операциям с целью увеличения доступности кредит-
ных ресурсов. Смягчение денежно-кредитной политики в сочетании с ростом объ-
емов банковской ликвидности при благоприятной внешнеэкономической конъюн-
ктуре привело к общему снижению процентных ставок на финансовых рынках, 
однако его влияние на объемы кредитования было незначительным. 

В целом за 2010 г. снижения инфляции не произошло, и она сохранилась на 
уровне предыдущего года. 

На протяжении большей части 2010 г. Банк России проводил стимулирующую 
денежно-кредитную политику в целях формирования условий для дальнейшего 
расширения кредитной деятельности банков и восстановления экономической ак-
тивности, учитывая умеренность инфляционных рисков.  

В целом за год была снижена ставка рефинансирования и несколько сужен ко-
ридор ставок по операциям Банка России. Процентные ставки на всех сегментах 
финансового рынка и на кредитно-депозитном рынке снижались.  

В 2010 г. происходило постепенное восстановление кредитной активности 
банков, обусловленное низкими процентными ставками и высоким уровнем лик-
видности на денежном рынке.  

Восстановились высокие темпы роста денежного предложения. Источниками 
его роста в 2010 г. были интервенции Банка России на внутреннем валютном 
рынке и увеличение чистых требований к органам государственного управления 
со стороны Банка России, в основном в результате использования Правительст-
вом Российской Федерации средств суверенных фондов для финансирования де-
фицита бюджета. Начиная со второго полугодия 2010 г. вклад в рост денежной 
массы стало вносить расширение кредитования банками реального сектора эконо-
мики. 

В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной по-
литики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов» предусматривалось снизить инф-
ляцию в 2011 г. до 6–7 %. В течение первого полугодия инфляция в годовом вы-
ражении менялась незначительно и составляла 9,4–9,6 %.  

По итогам 2011 г. инфляция составила 6,1 %, что соответствует целевому ори-
ентиру (6–7 %), намеченному вышеназванным документом. 

Фактором повышения инфляционного давления со стороны предложения  
было ускорение роста цен производителей в добыче полезных ископаемых в усло-
виях повышения мировых цен на энергоносители. В то же время, по оценкам, со-
вокупный спрос оставался ниже уровня потенциального выпуска и не влиял на 
формирование избыточного ценового давления. Рост производства сельскохозяй-
ственной продукции, поддержанный стабилизацией или снижением мировых цен 
на аграрную продукцию, благоприятно сказался на ценовой динамике на россий-
ском рынке продовольствия. По итогам года номинальный эффективный обмен-
ный курс рубля повысился, что также ограничило рост цен. 

Согласно статистическим данным Росстата, инфляция в России за весь 2012 год 
составила 6,6 %, в том числе в декабре индекс потребительских цен вырос на 0,5 %. 

Инфляция существовала с начала экономического развития человечества, но 
целиком проявилась сравнительно недавно, поразив экономики как развитых, так 
и развивающихся стран. В условиях развитой рыночной экономики инфляция мо-
жет рассматриваться как неотъемлемый элемент хозяйственного механизма, там 
она может не представлять серьезной угрозы. В то же время в странах, осуществ-
ляющих преобразование хозяйственного механизма, инфляционный процесс раз-
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вертывается, как правило, ускоряясь. Это весьма необычный, специфический тип 
инфляции, плохо поддающийся сдерживанию и регулированию. 

Управление инфляцией представляет собой важнейшую проблему денежно-
кредитной, и в целом экономической, политики. Необходимо учитывать при этом 
многосложный, многофакторный характер инфляции. В ее основе лежат не только 
монетарные, но и другие факторы. При всей значимости сокращения государст-
венных расходов, постепенного сжатия денежной эмиссии требуется проведение 
широкого комплекса антиинфляционных мероприятий. Среди них – стабилизация 
и стимулирование производства, совершенствование налоговой системы, созда-
ние рыночной инфраструктуры, повышение ответственности предприятий за ре-
зультаты хозяйственной деятельности, изменение обменного курса рубля, прове-
дение определенных мер по регулированию цен и доходов. 

Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции требуют 
выверенных, гибких решений, настойчиво и целеустремленно проводимых в жизнь. 
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