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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация: авторами изучены специфические особенности проявления 

инфляции в различные периоды развития экономики России. Сформулированы 

причины и последствия проявления инфляции спроса и предложения, гиперин-

фляции, проанализирован опыт инфляционного таргетирования. 
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В мировой истории известно довольно большое количество резких всплес-

ков инфляционных процессов, которые возникали при различных экономиче-

ских ситуациях. Изучая основные инфляционные проявления в истории России, 

требуется более подробно рассмотреть саму модель данных процессов, чтобы 

понять их специфические отличия. 

Первый инфляционный кризис в истории России ХХ века приходится на 

1917 год. В годы Первой мировой войны, а именно к лету 1917 года, каждо-

дневные затраты на военную деятельность приближались к 50 млн руб. Покры-

вались же данные затраты посредством увеличения эмиссии. Здесь необходимо 

отметить, что такое увеличение денежных средств привело к тяжелым эконо-

мическим последствиям [2]. Создаются предпосылки для формирования ин-

фляции спроса, преходящей в гиперинфляцию, результатом чего стало разру-

шение денежной системы и развал денежного обращения (рис. 1). К началу ок-

тябрьской революции 1917 года находящаяся в обращении денежная масса по-
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чти в десять раз превысила уровень 2014 года, розничные цены увеличились в 

тринадцать раз. Население еще не осознавало приближающийся крах денежной 

системы, простые люди по привычке пытались сберегать бумажные деньги 

царского выпуска. Следующим событием, повлиявшим на финансовое положе-

ние страны, стала гражданская война, длившаяся с 1917 по 1923 годы. В этот 

период общая масса бумажных денег, находящихся в обращении, увеличилась 

почти в двести тысяч раз. По сравнению с периодом до Первой мировой войны 

в 1921 году цена на сахар выросла в 126 тысяч раз, на мыло – в 77 тысяч раз. 

 

Рис. 1. Причины и последствия гиперинфляции 1917–1923 гг. 

Период советской экономики характеризуется постепенным нарастанием 

накопленной инфляции, которая носила скрытый, подавленный характер. В это 

время формируется инфляция спроса, в условиях которой остро проявляется 

дефицит товаров, процветает черный рынок и торговая мафия. Среди причин, 

обусловивших подавленную инфляцию спроса, следует назвать сырьевую 

направленность советской экономики, которая, в свою очередь, провоцировала 

дисбаланс между экономическими отраслями. Производство средств производ-

ства преобладало над производством предметов потребления, поскольку в 

условиях развития добывающих отраслей требовалось обеспечивать основными 

фондами тяжелую промышленность. Еще одной причиной инфляции спроса в 

советский период стала милитаризация экономики, неизбежная в условиях хо-

лодной войны и гонки вооружений. 
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Очередная инфляционная волна пришлась на 1992–1998 годы, на период 

экономических реформ, которые были направлены на реабилитацию экономи-

ки, после того как был провозглашен суверенитет Российской Федерации. На 

фоне высокой накопленной инфляции спроса, носившей скрытый характер, 

требовались реформы по переходу от плановой экономики к рыночной. В пери-

од с 1991 по 1995 годы в российской экономике наблюдается гиперинфляция 

[5], достигшая своего максимума в 1992 году, когда годовой прирост цен соста-

вил 2 508,8% (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика прироста ИПЦ за 1991–1996 годы 

 

В этот период Правительство Российской Федерации по инициативе Е. 

Гайдара сделало выбор в пользу чилийского опыта борьбы с гиперинфляцией. 

Начавшиеся в 1992 году реформы в рамках «шоковой терапии» предполагали, 

что при помощи либерализации цен и сокращения денежной массы удастся по-

бороть инфляцию спроса и оздоровить экономику. Увеличить доходы бюджета 

и снять с него нагрузку по поддержке убыточных государственных предприя-

тий должна была масштабная приватизация. Результатом стал переход от по-

давленной инфляции спроса к открытой гиперинфляции: цены возросли на 

300%. Государственное имущество реализовывалось по заниженной цене, не 

обеспечивая ожидаемого пополнения бюджета. Результатом непродуманных 

реформ стал спад производства на 50%, практика «сжатия» денежной массы 

спровоцировала по всей стране кризис неплатежей, начались задержки в выпла-

те заработной платы, длившиеся по нескольку месяцев. Для решения проблемы 
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неплатежей многие предприятия вынуждены были перейти к бартерным расче-

там, снова вошли в обращение денежные суррогаты (рис. 3). 

 

Рис. 3. Причины и последствия шоковой терапии 

 

Итоги борьбы с инфляцией в России методами «шоковой терапии» нельзя 

оценить как успешные, ожидаемых стабилизации и оздоровления экономики 

достичь не удалось [10, с.48]. Главным результатом для экономики стал отказ 

от административных подходов и постепенное формирование рыночного меха-

низма, признание феномена инфляции и необходимости борьбы с ней. Снизил-

ся уровень товарного дефицита, появились новые формы хозяйствования, стало 

развиваться частное предпринимательство. 

По итогам борьбы с гиперинфляцией путем «шоковой терапии» в России 

постепенно наблюдается переход к умеренной инфляции издержек, которая ха-

рактеризовалась периодами снижения и всплесков. Например, в 1998 году при-

рост инфляции составил 84,5% по причине дефолта российской экономики. 

Специфика инфляции издержек в России связана с тем, что чаще всего она вы-

звана немонетарными факторами, в том числе, ростом заработной платы, кото-

рая, в свою очередь, опережает рост производительности труда. В период с 

2009 по 2013 годы наблюдается устойчивое снижение темпов роста инфляции с 

8,8% до 6,4%. Но в 2014 году уровень инфляции резко возрастает до 11,3%, а в 
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2015 году – до 12,9%. В связи с присоединением Крыма в 2014 году Россия 

столкнулась с первой волной санкционного давления на ее экономику. Уже в 

мае 2014 года инфляция резко возросла до 7,6%. В Центральном банке скачок 

цен связали с ослаблением рубля, ростом цен, как внутри России, так и на от-

дельные виды продовольствия на мировом рынке. Из-за высокой волатильности 

цен на нефть российский рубль в 2015 году рисковал обвалиться, но, благодаря 

договоренности по сокращению добычи нефти, к концу 2016 года эти риски 

снизились [7]. Российская экономика в этот период постепенно адаптируется к 

санкциям и рост инфляции замедляется, растёт импортозамещение. По оценкам 

аналитиков, добиться стабилизации, как инфляции, так и курса рубля, помогла 

жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на ограни-

чение размера денежной массы и регулирование спроса на доллары. 

Более подробного изучения требуют инфляционные процессы в России за 

последние 5 лет, с 2018 по 2022 годы. В 2018 году отмечается повышение уров-

ня инфляционных процессов, так данный показатель составил 4,27% (на 1,75% 

выше, чем в предыдущем году). Банком России целевой уровень был обозначен 

в 4% [6]. Среди факторов, оказавших влияние на увеличение инфляционных 

процессов, можно назвать ослабление курса рубля (с 58,3 до 62,8 рублей за 1 

доллар США), повышение НДС (до 20 процентов), а также смещение соотно-

шения спроса и предложения на определенных рынках. 

Минимальный прирост инфляции (3,0%) отмечен в 2019 году, что стало 

ниже таргета, установленного Банком России. Прирост инфляции в 2020 году 

оказался на уровне 4,9%, что было выше таргета. Прежде всего, на такую тен-

денцию повлияла пандемия COVID-19 [8, с.75]. В долгосрочном периоде на 

уровень инфляции будут влиять как прирост денежной массы, так и ценовая 

политика производителей в условиях спроса, который восстанавливается после 

локдауна [1, с.160]. В 2021 году уровень инфляции в России составил 8,4% 

(прирост цен по сравнению с прошлым годом составил 3,5%). За 2022 год ин-

фляция в России приросла на 11,9%. Цены на товары выросли более чем на 

15%, на услуги – на 10% [5]. Весомым фактором роста цен на товары стало 
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удорожание грузоперевозок. В условиях продолжения санкционного воздей-

ствия на Россию логистические компании начали уходить с рынка, продолжа-

ется процесс формирования новых цепочек поставок, увеличиваются тарифы 

перевозчиков. Мировая конъюнктура оказывает влияние и на стоимость пере-

возки грузов внутри России. Свой вклад вносят колебания валютных курсов и 

отсутствие ясности в механизмах международных расчетов. Эти факторы неиз-

бежно приводят к удорожанию импорта. 

Мировой тенденцией становится милитаризация экономики, по данным 

SIPRI [3], мировые оборонные расходы в 2022 году достигли самой большой 

суммы за последние восемь лет – 2,224 трлн долларов США (прирост на 3,7%). 

При этом рост военных расходов в России составил 9,2% на сумму 86,4 мдрд 

долларов США, или 4,1% от ВВП [4]. Влияние санкций и рост военных расхо-

дов становятся факторами, способствующими усилению инфляционных про-

цессов в российской экономике. 

При формировании антиинфляционной политики России в современных 

реалиях недостаточно установить цели по инфляции, необходимо выявить и 

устранить ее первопричины. Чтобы быть действенной, антиинфляционная по-

литика должна комбинировать различные методы и инструменты, но не допус-

кать перегибов в их использовании, как это происходило во время российских 

экономических реформ начала 1990-х годов, когда роль монетарных факторов 

преувеличивалась. Также нельзя недооценивать и немонетарные факторы рос-

сийской инфляции, доставшиеся ей «в наследство» от экономики советских 

времен, которые продолжают оказывать свое влияние. Специфика российской 

антиинфляционной политики обусловлена еще и тем, что проводить ее прихо-

дится одновременно с антикризисной. Важно отслеживать, какое воздействие 

борьба с инфляцией оказывает на макроэкономические показатели: экономиче-

ский рост, курс рубля, уровень безработицы. 

Перед Банком России в процессе реализации экономических реформ вста-

ла задача замедлить инфляцию до низких однозначных показателей [9]. Как от-

метила В. Набиулина, в стремлении стабилизировать инфляционные процессы 
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Банк России экспериментировал, применяя различные режимы ДКП и подходы 

к управлению курсом рубля, но только инфляционное таргетирование обеспе-

чило желаемый результат по инфляции. Режим инфляционного таргетирования 

был впервые введен в России во время финансового кризиса 2014 года, что поз-

волило добиться не только низкой инфляции, но и стало основой для поддер-

жания финансовой стабильности [9]. Для режима инфляционного таргетирова-

ния характерны единственная цель, минимальный набор инструментов и мак-

симальная прозрачность действий регулятора. Основным инструментом тарге-

тирования для банка России является ключевая ставка. Определив цель по ин-

фляции, регулятор стремится удержать ее в установленном коридоре, тем са-

мым создавая ориентир для бизнеса и населения. Если удерживать ключевую 

ставку в заданных рамках не удается, Банк России действует по одному из двух 

сценариев, показанных на рисунке 4. В российской практике неопределенность 

экономической ситуации и проявления финансовой нестабильности требуют, 

чтобы инфляционное таргетирование дополнялось макропруденциальным ре-

гулированием, снижающим системные риски, а также инструментами управле-

ния волатильностью [9]. 

 

Рис. 4. Механизм работы инфляционного таргетирования 

 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что характер протекания и 

сбалансированность инфляционных процессов напрямую зависит от состояния 
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и сбалансированности экономики государства в целом. Инфляция выступает 

как результат взаимодействия множества факторов монетарной и немонетарной 

природы, экономического поведения субъектов, их психологии и менталитета. 

Достичь низких темпов инфляции можно только путем правильного комбини-

рования методов антиинфляционной политики. 

Для современной российской экономики самыми главными факторами для 

дальнейшего снижения инфляции становятся развитие импортозамещения, а 

также скорейшее восстановление импорта высокотехнологичной продукции, 

комплектующих и сырья из-за рубежа. Дискуссионным вопросом остается то, 

насколько жесткой должна быть политика мегарегулятора, поскольку высокая 

ключевая ставка не способствует экономическому росту, ограничивая возмож-

ности финансирования. Позиция Банка России заключается в создании положи-

тельного эффекта за счет стабилизации рынка и формирования уверенности у 

бизнес-структур и населения в условиях низких темпов инфляции. 
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