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Аннотация: в статье рассмотрен уровень инфляции в России за 2019–2023 

гг., а также его влияние на изменение основных показателей уровня жизни насе-

ления. В ходе проведенного исследования выявлены причины развертывания ин-

фляционных процессов в российской экономике, а также обозначены пути их 

устранения. 

Авторами сделан вывод, что для снижения уровня инфляции в РФ необхо-

димо внедрение эффективных антиинфляционных мероприятий, включающих 

контроль цен на отдельные товары и услуги, ужесточение денежно-кредитной 

политики и развитие отечественного производства. 
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В условиях усиления экономических санкций западных государств инфля-

ция стала серьезным испытанием для российской экономики, затронув все сто-

роны общественной жизни. Но являясь одним из основных факторов, препят-

ствующих улучшению качества жизни населения и достижению устойчивого ро-

ста национальной экономики, она становится одной из главных угроз экономи-

ческой безопасности страны. В связи с чем исследование причин российской ин-

фляции и поиск путей ее снижения становится актуальной проблемой в условиях 

кризисного состояния национальной экономики. 
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Цель данного исследования: выявить причины и пути снижения уровня ин-

фляции в России в современных условиях. 

При проведении исследования использованы методы анализа и синтеза, ме-

тод научной абстракции, а также метод статистической обработки данных. 

Впервые термин «инфляция» (в переводе с лат. «Inflatio» – вздутие) исполь-

зовал американский экономист А. Делмар в 1864 году для обозначения бескон-

трольного роста денежной массы. Со временем, становясь одним из сложных 

проявлений макроэкономической нестабильности экономики, появились разные 

подходы к изучению инфляции. 

1. Монетаристский подход. Инфляция рассматривается как денежное (мо-

нетарное) явление, зависящее от внешних факторов и проявляющееся в обесце-

нении денег, при чем динамика цен зависит только от изменения денежной 

массы. 

2. Кейнсианский подход. Инфляция рассматривается как следствие опреде-

ленных факторов, таких как увеличение налогов, рост цен, чрезмерный спрос на 

отдельные товары, возрастающие затраты на армию и др. [1]. 

3. Воспроизводственный подход. Инфляция определяется как многофактор-

ный социально-экономический процесс, порождаемый избытком денежной 

массы в обращении и проявляющийся в обесценении денег. 

В работах современных российских исследователей инфляция рассматрива-

ется больше как многофакторный процесс и определяется как повышение об-

щего уровня цен, сопровождающееся обесценением денежной единицы. А ее 

сущностью является дисбаланс между совокупным предложением и совокупным 

спросом в сторону повышения последнего, сложившийся одновременно на всех 

уровнях (товарном, денежном и рынке ресурсов) [2]. 

Также инфляция расценивается как специфическая реакция объективных 

экономических законов на субъективные действия государства и монополий по 

установлению и удержанию на одном уровне искусственных (нерыночных) цен 

на отдельные товары, которая приводит к общему росту цен [3]. 
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Как бы ни рассматривалась инфляция, она проявляется в устойчивом росте 

уровня цен, снижении покупательной способности национальной валюты и вы-

звана диспропорциями воспроизводства и неэффективной экономической поли-

тикой государства. В санкционных же условиях рост уровня российской инфля-

ции подкреплен упадком национального производства, снижением доходов, ро-

стом расходов государства на социальные и военные нужды, что ведет к макро-

экономической нестабильности и замедлению роста экономики. А в сегодняш-

них реалиях устранение внутреннего дисбаланса отечественной экономики и 

ускорение ее роста стратегически важно для России [4]. 

Для определения причин российской инфляции и нахождения путей ее сни-

жения до допустимых и комфортных для развития российской экономики значе-

ний, рассмотрим изменение данного показателя в динамике (рис. 1). 

 

Рис. 1. Уровень инфляции в РФ за 2019–2023 гг. [5] 

 

За 2019 год и до февраля 2020 года уровень инфляции замедляется, на что 

повлияли: превышение предложения на рынке товаров над потребительским 

спросом и укрепление российского рубля по отношению к доллару. Однако с 

марта по июль 2020 года наблюдается взлет уровня инфляции. А его снижение в 

августе 2020 года вызвано дисбалансом между спросом и предложением, а также 

перепроизводством и неправильной монетарной политикой, ставшей причиной 
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нехватки денег в обращении и сокращения кредитования. С октября 2020 года 

уровень инфляции снова начал расти из-за ослабления национальной валюты. 

В 2021 году уровень инфляции опять ускорился из-за последствий панде-

мии и роста цен. Пиком роста показателя до 7,6% является март 2022 года. Тогда 

вследствие эффективных действий Банка России по стабилизации инфляции, она 

была снижена на три месяца, но опять пошла на увеличение из-за роста внутрен-

него спроса, опережающего темпы роста производства. 

В 2023 году нестабильная динамика роста уровня инфляции по месяцам со-

хранилась, составив по итогам года 7,4%. Главными же причинами, повлияв-

шими на такое изменение показателя, стали: снижение доходов от продажи при-

родных ресурсов, резкое снижение курса рубля, рост внутреннего спроса, не 

обеспеченный предложением (внутренним производством). 

Конечно, после введения антироссийских экономических санкций ввоз то-

варов с недружественных стран приостановлен, а национальное производство 

растет медленнее, чем внутренний спрос на товары и услуги. В связи с чем для 

снижения внутреннего потребительского спроса и уровня инфляции ЦБ России 

начал снижать ключевую процентную ставку (рис.2). 

 

Рис. 2. Соотношение уровня инфляции и ключевой ставки  

ЦБ за 2019–2023 гг. [6] 

 

Так, за 2020–2021 гг. экономическая ситуация была дестабилизирована в 

силу внешних и внутренних шоков, что подтверждается пониженной ставкой и 

повышением уровня инфляции. До начала 2022 года ключевая ставка ЦБ нахо-

дилась в пределах 4,25%, а в феврале ее повышение до 20% позволило остано-

вить растущую инфляцию, которая по итогам года составила 11,9%. 
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В 2023 году ослабление курса рубля стало причиной, по которой ЦБ снова 

поднял ключевую ставку до 16%. Но такая политика повышения ключевой про-

центной ставки имеет и свои негативные последствия: сдерживает рост потреби-

тельских расходов и инвестиций, что замедляет рост экономики. 

Далее рассмотрим влияние роста уровня инфляции на изменение ВВП и ос-

новные показатели уровня жизни населения (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели РФ за 2019–2023 гг. [5]. 

№ Показатели 
Фактические значения показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Уровень инфляции, в % 3,0 4,9 8,4 11,9 7,5 

2. Объем ВВП (в текущих ценах), 

млрд руб. 
109608,3 107658,1 135295,3 153435,2 171041,0 

3. Среднегодовые темпы прироста 

ВВП, в % 
102,2 97,3 105,6 97,9 103,6 

4. Индекс потребительских цен, в 

% 
103,0 104,9 108,4 111,78 107,5 

5. Уровень безработицы, в % 4,6 5,8 4,8 3,9 3,5 

6. Численность населения  

с денежными доходами ниже  

величины прожиточного  

минимума, в % от общей  

численности  

населения 

12,3 12,1 11,0 9,8 11,0 

7. Коэффициент Джини 0,412 0,413 0,409 0,409 0,403 

 

Конечно, ВВП – один из главных показателей роста экономики и за иссле-

дуемый период он показывает положительную динамику при растущем уровне 

инфляции. Однако его увеличение со 109608,3 млрд руб. до 171041,0 млрд руб. 

связано и с ростом цен на товары и услуги, о чем свидетельствует рост ИПЦ 

со102% до 107% за 2019–2023 гг. Поэтому повышение уровня инфляции заметно 

отразилось на росте номинального ВВП, а в связи с повышением цен на товары 

и услуги, рост реального ВВП замедлился [7]. 

В 2019–2020 гг. наблюдается одновременный рост и уровня инфляции и 

уровня безработицы, который привел к сокращению номинального ВВП (умень-
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шение на 1950,2 млрд руб.), снижению реальных доходов населения и увеличе-

нию социального неравенства населения. Об этом чем свидетельствует рост ко-

эффициента Джини с 0,412 до 0,413 за эти годы. 

Несомненно, рост уровня инфляции влияет на увеличение коэффициента 

Джини, который показывает уровень неравенства в распределении доходов в об-

ществе, так как снижение реальных доходов и обесценивание сбережений насе-

ления могут привести к концентрации богатства в руках немногих. Однако в 

2021–2023 гг. снижению коэффициента Джини и уменьшению численности 

населения с доходами ниже прожиточного минимума до 11,0% от общей числен-

ности населения, способствовали: меры государственной поддержки семей с 

детьми, индексация пенсий и пособий, повышение МРОТ работников. 

Кроме этого, за 2021–2022 гг. прослеживается обратная зависимость между 

уровнем инфляции и уровнем безработицы, что согласно кривой Филипса могло 

бы стать еще одним способом прогнозирования инфляции. Но эта взаимосвязь 

носит краткосрочный характер, и она нарушается в 2023 году, указывая на не-

стабильность экономики и проблемы в макроэкономической политике [8]. 

Таким образом, за 2019–2023 гг. в России наблюдается умеренная инфляция 

(за исключением 2022 года, когда уровень инфляции составил 11,9%), которая 

является пока управляемой, исходя из совершаемых ЦБ манипуляций. Однако, в 

силу влияния на рост уровня инфляции множества внешних факторов, она оста-

ется непредсказуемой. 

Особенностью российской инфляции является ее зависимость от импорта и 

влияния политических факторов, а главными причинами роста ее уровня за 

2019–2023 гг. стали: 

− снижение покупательской способности российского рубля по отношению 

к доллару, который привел к подорожанию импортных товаров [9]; 

− внешние шоковые ситуации, среди которых пандемия, геополитические 

конфликты, санкции и, как следствие, снижение цен на природные ресурсы, из-

менение торговых отношений между странами, изменение глобальных финансо-

вых рынков; 
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− нарушение равновесия между спросом и предложением: ограниченное ко-

личество товара и услуг, предоставляемое продавцами, идет в разрез с наличием 

у покупателей свободных денежных средств; 

− рост инфляционных ожиданий. Ожидая повышения цен, население поку-

пает впрок, оказывая влияние на уровень ИПЦ и динамику инфляции [10]; 

− рост расходов государственного бюджета (вызван ликвидацией послед-

ствий COVID-19, решением проблемы импортозамещения, специальной воен-

ной операцией на Украине и др.) способствует увеличению уровня инфляции в 

зависимости от используемых государством методов покрытия расходов. 

В настоящее время необходимо снижение инфляции до уровня целевых ори-

ентиров ЦБ, что способствует сдерживанию цен, укреплению рубля на мировом 

финансовом рынке, а также стабилизации экономической ситуации. А для этого 

необходимым считаем. 

1. Наращивание ресурсов на развитие фондового рынка, а также увеличение 

инвестиций в экономику страны. 

2. Изменение бюджетной политики, через увеличение доходной части бюд-

жета за счет снижения расходов (сокращение расходов на малоперспективные 

проекты, реструктуризацию государственного аппарата, устойчивое обеспече-

ние поступления налоговых платежей и т. д.). 

3. Минимизировать вероятность появления социальной нестабильности об-

щества за счет создания финансовых целей, перспективного плана действий и 

других действий, направленных на повышение доходов населения. 

4. Создание благоприятных условий для развития МСП, что требует реали-

зации эффективной политики по снижению налогообложения, законодательной 

поддержки и борьбы с коррупцией. 

5. Повышение качества мониторинга основных макроэкономических пока-

зателей, связанных с ростом уровня инфляции. 

Так как стабильность курса рубля, стоимость товаров и услуг, а также иные 

геополитические немонетарные факторы влияют на динамику инфляции в 
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стране, результатом внедрения выше перечисленных действий будет снижение 

зависимости от внешних факторов и укрепление собственной экономики. 

Итого, российская инфляция плохо прогнозируется из-за нестабильности 

национальной экономики, а ее причины лежат не только на стороне проблем де-

нежного обращения, но и на стороне структурных проблем экономического раз-

вития. Для решения обозначенных проблем необходимо внедрение эффективных 

антиинфляционных мероприятий, включающих контроль цен на отдельные то-

вары и услуги, ужесточение денежно-кредитной политики и развитие внутрен-

него производственного ресурса. 
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