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В статье рассмотрены особенности проявления инфляции в России в 

условиях экономического кризиса. Проанализирована динамика 

среднегодового уровня инфляции в России. Проведено сопоставление 

изменения цен на разные товары в России и в ряде зарубежных стран в 

открытой фазе (август 2008г.) мирового экономического кризиса. 

 

Инфляция в экономике России возникла еще в 50-х - начале 60-х годов 

XX в., и была связана с резким падением эффективности общественного 

производства. Однако она носила скрытый характер и проявлялась в товарном 

дефиците и значительном разрыве в ценах: низких на конечную продукцию и 

высоких на все виды сырья. С 1960 по 1988 г. стоимость рубля снижалась и 

составила 40 коп. к уровню 1960 г. [4, c.62]. 

К ее основным, по большей части специфическим причинам следует 

отнести: 

− катастрофический спад производства; 

− глубокие структурные диспропорции в экономике, проявляющиеся в 

преобладании тяжелой промышленности и сложном положении в сельском 

хозяйстве; 

− быстро растущие цены высокомонополизированных хозяйствующих 

субъектов (топливно-энергетический комплекс и транспорт); 

− масштабный разрыв хозяйственных связей внутри бывшего СССР и 

внутри РФ; 

− долларизацию денежного обращения, значительный приток инвалют 

способствовал росту цен; 

− экономическую и социальную нестабильность; 

− огромный отток материальных и валютных ресурсов заграницу; 

− вытеснение импортом отечественных товаров; 

− огромный внутренний и внешний долг; 

− финансовые противоречия между центром и регионами; 

− либерализацию валютного законодательства, внутреннюю 

конвертируемость рубля, которые вызвали мощную спекуляцию на валютном 

рынке и быстрое падение курса рубля. 

Открыто взрыв инфляции произошел в январе 1992 г., когда были 

отпущены все цены, кроме цен на энергоресурсы и продовольствие. С этого 

момента инфляционный процесс стал неотъемлемой чертой российской 

денежной системы [3, c.72]. 

В период с 1992 по 1996 гг. основной задачей стабилизации обстановки 

в стране стало погашение инфляционных ожиданий населения и повышение 

доверия населения к рублю. Это было действительно необходимо, так как уже 



 

 

 

 

 

в 1996 г. инфляция обуславливалась: 45% − инфляционными ожиданиями; 

25% − повышением цен на топливо; 20% − увеличением совокупной 

денежной массы; 7%  − удорожанием с/х продукции; 3% − прочими 

факторами [8]. 

Динамика среднегодового уровня инфляции в России с 1992 года по 

настоящее время показаны на рисунке 1. 

 

Инфляция за 1992-2009 года
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Рисунок 1 − Динамика среднегодового уровня инфляции в России 

 

Благодаря введению валютного коридора и других мер правительства по 

укреплению национальной валюты в 1996 г. уровень инфляции удалось 

снизить до 21,9% и в 1997 г. − до 11%. До финансового кризиса правительство 

планировало снизить уровень инфляции до 9,1% к 1998 г., до 7,2% к 1999 г. и 

до 6,6% к 2000 г.  

В 2004 г. правительству не удалось удержать инфляцию на 

запланированном уровне в 10%. Причиной тому стал ряд факторов, в 

частности кабинету министров не удалось усилить тенденции 2003г. по росту 

производительности труда. Также на ситуацию повлияло, как считает глава 

МЭРТ РФ Г. Греф, низкое качество государственного правления и 

недостаточный уровень развития человеческого капитала [8] .  

В феврале 2005г. инфляция в РФ составила 1,2%, за первые 15 дней 

марта 2005г. − 0,5% [12]. 

Следует отметить, что по данным Росстата, в феврале в пяти субъектах 

России (кроме автономных округов, входящих в состав края, области) 

удорожание товаров и услуг составило более 2,5%. Наибольший прирост 

потребительских цен отмечался в Республике Бурятия, Владимирской и 

Амурской областях − 3,2-3,6% (в результате увеличения тарифов на платные 

услуги населению на 12,1-14,5%) [9]. 

23 марта МЭРТ РФ направил в правительство документ, в котором, в 

частности, отмечалось, что, чтобы выйти на целевой уровень инфляции в 

2005г. в 8,5%, курс рубля к доллару в среднем за год должен составить 26,9 

руб./ долл., а базовая инфляция должна быть ограничена 7% .22 марта 



 

 

 

 

 

министр финансов А. Кудрин также заявил, что уровень инфляции в 

нынешнем году составит 8,9-10%. Однако, по его словам, инфляция дойдет в 

2006г. до 7%, в 2007г. должна составить 6,5% и сохранится на уровне 5% в 

следующие три года [12].  

Главный вывод, который напрашивается после приведенного анализа, 

состоит в том, что значимость индекса потребительских цен для оценивания 

инфляционных процессов в России необоснованно завышена. Экономика 

находится сейчас в таком состоянии, когда потребительский рынок и 

изменения цен на нем играют не самую важную роль в экономическом 

развитии страны. При этом экономический рост определяется не столько 

внутренним спросом, сколько объемами экспорта, прежде всего, нефти, 

нефтепродуктов, некоторых металлов [6, c.10-18].  

Динамика же потребительских цен внутри страны практически 

совершенно не связана с динамикой цен – как мировых, так и 

внутрироссийских – на эти виды полезных ископаемых. Поэтому когда в 

параметры федерального бюджета на 2006 г. закладывается инфляция в 

пределах 7-8,5%, это в очередной раз приводит к искажению бюджетных 

показателей – они должны «дефлятироваться», то есть переводиться в 

сопоставимые цены, не посредством индекса потребительских цен, а иных 

статистических индексов. Так что если правительство ставит задачу 

сдерживания темпов инфляции, оно должно помнить: замедление роста 

потребительских цен совсем не обязательно приводит к снижению инфляции 

в экономике в целом и ее секторах порознь – в промышленности, сельском 

хозяйстве, других отраслях [7, c.5-8]. 

Согласно статистике, в 2007 году инфляция в стране вопреки 

пессимистичным прогнозам экспертов не превысила 12% и составила «всего» 

11,9% − против 9% за 2006 год. Итоговые цифры могли быть значительно 

больше, однако столкнувшись с резким скачком цен осенью, правительство 

приняло ряд мер для их обуздания. В частности, договорилось с 

производителями и продавцами социально значимых продуктов питания о 

замораживании цен до февраля 2008 года. 

Россия – страна, которая отличается от развитых и развивающихся 

стран высоким инфляции. В таблицы 1 представлены показатели инфляции в 

России за 2003-2008 гг. [2, c.34].  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что высокие показатели 

инфляции наблюдались в первые месяцы наступившего года (февраль, март). 

Затем идет постепенное снижение уровня инфляции. Самый низкий уровень 

инфляции наблюдались в августе 2003 и 2005 гг. самый высокий показатель 

мы наблюдаем в январе 2005 года и декабре 2008 − он составил 2,6% . 

Что касается годового уровня инфляции, то можно заметить, что, 

начиная с 2004 года уровень, инфляции начинает снижаться вплоть до 2007 

года. Начиная с августа 2008 года, уровень инфляции стал стремительно 

возрастать, что, в свою очередь, стало последствием развивающегося 

глобально экономического кризиса (рисунок 2) [2, с.35]. 



 

 

 

 

 

Таблица 1 − Показатели инфляции в России за 2003-2008 гг.  
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Месяц % % % % % % 

Январь 2,4 1,8 2,6 2,4 1,7 2,3 

Февраль 1,6 1 1,2 1,7 1,1 1,2 

Март 1,1 0,8 1,3 0,8 0,6 1,2 

Апрель 1 1 1,1 0,4 0,6 1,4 

Май 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 - 

Июнь  0,8 0,8 0,6 0,3 0,6 - 

Июль 0,7 0,9 0,5 0,7 1 - 

Август -0,4 0,4 -0,1 0,2 0,1 - 

Сентябрь 0,3 0,4 0,3 0,1 0,8 - 

Октябрь 1 1,1 0,6 0,3 1,6 - 

Ноябрь 1 1,1 0,7 0,6 1,2 2,2 

Декабрь 1,1 1,1 0,8 0,8 1,1 2,6 

Годовой уровень 

инфляции 

12 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 

 

Сопоставление изменения цен на разные товары в России и в ряде 

зарубежных стран в открытой фазе (август 2008г.) мирового финансового 

кризиса показывает, что темп роста потребительских цен в России был одним 

из самых высоких в мире. 

 
Рисунок 2 − Соотношение показателей инфляции за 2007 и 2008 года 

 

 

Факторы роста уровня инфляции в России в 2008 году представлены в 

таблице 2 [5, с. 12]. 

Финансовый кризис привел к повышению цен на продовольственные 

товары. Изменение цен на основные продовольственные товары в августе - 

ноябре 2008г., Россия и страны ЕС – 27 (в %) показаны на рисунке 3 [2, c.35]. 

Анализ рисунка 3 показывает, что по сравнению с августом цены на 

продовольственные товары в ноябре увеличились в России на 3,8%, в среднем 

по странам ЕС – на 0,7%. Для семи из восьми анализируемых групп 



 

 

 

 

 

продовольственных товаров темп роста потребительских цен в России 

превышал соответствующий показатель стран ЕС. 

 

Таблица 2 −Факторы роста уровня инфляции в России в 2008 году 
№ 

п/п 

Факторы инфляции Уровень инфляционных процессов Результат инфляционных процессов 

1 Рост тарифов на услуги 

ЖКХ и естественных 

монополий 

 

Тарифы на коммунальные услуги в 

среднем по стране выросли в 2008 г. на 20%. 

Цены на газ поднялись с 1 января 

2008 г. в среднем по стране на 25%.  

Проезд на железнодорожном 

транспорте подорожал в пригородных 

поездах - на 13%, в скоростных поездах 

дальнего следования в купейных вагонах и 

СВ - на 19%. 

Рост тарифов на услуги ЖКХ только в 

январе 2008 г. составил 1,2 - 1,3 процентных 

пункта 

Рост тарифов на услуги ЖКХ и 

естественных монополий закрепляет ту 

динамику роста цен, которая сложилась 

осенью 2007 г.  

2 Рост мировых цен на 

сельскохозяйственную 

продукцию 

В странах ЕС совокупная 

государственная поддержка 

сельхозпроизводителей до реформы 

находилась на уровне 30% стоимости 

условно-товарной продукции 

агропромышленного комплекса. 

Мировая цена нефти достигла 100 

долл. США за баррель.   

Производство биотоплива в 

европейских условиях становится 

рентабельным уже при цене нефти не ниже 

60 - 70 долл. за баррель 

Это будет оказывать влияние и 

на рост внутренних цен на 

продовольствие в России. В  структуре 

потребительских расходов россиян 

траты на продовольствие занимают 

первое место (около 30% суммы всех 

потребительских расходов) 

  

3 Неэффективность 

государственной 

антиинфляционной 

политики 

 

Во второй половине октября 2007 г. 

владельцами крупных торговых сетей 

подписано соглашение  о замораживании 

цен на некоторые виды хлеба, молока, 

кефира низкой жирности, подсолнечного 

масла, куриных яиц 

Эффект от него оказался 

противоположным. В ноябре инфляция 

по группе продовольственных товаров 

составила почти 2% 

4 Политические факторы 

(выборы) 

 

Выборы в России по-прежнему 

вносят  свой вклад в формирование 

«психологии временщика» замораживание 

цен по предвыборным соображениям 

Выборы пройдут, «заморозка» 

закончится и цены берут свое 

5 Значительные 

дополнительные 

бюджетные расходы 

 

В самом конце 2007 г. начало 

реализовываться решение о направлении в 

институты развития 640 млрд руб. 

Ускоренными темпами индексируется 

заработная плата бюджетников и 

военнослужащих  (с 1 января 2008 г. она 

была увеличена не на 7%, а на 14%) 

Бюджетные вливания вносят 

свой вклад в инфляцию 

 

 

6 Дополнительные 

инфляционные факторы 

 

В соответствии с новыми 

законодательными нормами сокращается 

телевизионное время на рекламу в прайм-

тайм   

Рекламное время подорожает за 

счет потребителей, т.е. цены на 

непродовольственные товары, будут 

расти 

С 1 января 2008 г. в России введен 

третий экологический класс для 

автомобилей, соответствующий 

европейскому стандарту Евро-3.  

Подорожают отечественные 

автомобили, а запрет импорта в Россию 

авто, не соответствующих Евро-3, 

приведет к тому, что бывшие в 

употреблении иномарки тоже 

подорожают   

 Потребуется также 

дополнительная реконструкция 

отечественных НПЗ, что отразится на 

цене топлива 

Повышаются штрафы за нарушение 

правил дорожного движения   

 

 



 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 − Изменение цен на основные продовольственные товары в 

августе – ноябре 2008г., Россия и страны ЕС -27 (в %) 

 

Противоположная ситуация наблюдается только применительно к ценам 

на овощи, что можно объяснить более выраженными сезонными колебаниями 

цен на этот товар в России по сравнению со странами ЕС. Три выделенные 

группы товаров демонстрируют динамику цен, которая свидетельствует об их 

жесткости в сторону понижения: мясо и мясопродукты; рыба и 

морепродукты; молочные изделия, сыры и яйца. В странах ЕС темпы роста 

цен на них соответствовали или были ниже индекса потребительских цен на 

продовольственные товары. В России цены на эти товары в ноябре выросли 

по сравнению с августом соответственно на 8,1%, 6,2% и 6,4%, хотя индекс 

потребительских цен на продовольственные товары были значительно ниже 

[10]. 

За прошлый год в России наблюдались самые низкие темпы снижения 

цен для конечных покупателей: ни на один из продуктов они не достигли 

10%. Результаты сопоставлений вновь показывают, что российские цены либо 

снижались меньшими темпами, чем мировые, либо даже росли в тот период, 

когда последние снижались. Основные показатели развития топ – 10 стран 

мира в 2008г. показаны в таблице 3.  

По данным таблицы 3 видно, что в России по сравнению с другими 

странами самый высокий уровень инфляции, что в свою очередь влияет на 

уровень безработицы равный 6,2% и снижение инвестиций. К примеру, в 

США – стране, являющейся виновником мирового финансового кризиса, 

уровень инфляции составляет лишь 4,2% и уровень безработицы 5,7% [10].  

Инфляция в России в 2008 году составила 13,3%, что намного выше 

10%, которые прогнозировали власти в начале 2007 года. Потребительская 

корзина подорожала на 17,5%. Главные причины – дорогое сырье, рост 

тарифов, а также падение курса рубля. 

 



 

 

 

 

 

Таблица 3 − Основные показатели развития топ-10 стран мира в 2008 г. 
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1 США 4,2 5,7 14,6 66,6 9,44 -813,00 0,48 70,57 

2 Китай 6,0 4,0 40,2 15,7 18,78 309,00 26,06 2033,0 

3 Япония 1,8 4,2 22,5 170,4 17,31 80,60 21,26 954,1 

4 Индия 7,8 6,8 34,6 59,0 5,29 -111,80 8,26 274,2 

5 Германия 2,8 7,9 18,9 62,6 53,44 328,00 4,76 136,2 

6 Великобритания 3,8 5,5 16,7 47,2 20,55 -117,00 2,51 57,3 

7 Россия 13,9 6,2 24,7 6,8 21,39 174,00 19,57 435,4 

8 Франция 3,4 7,5 21,3 64,4 30,03 -88,70 5,52 115,2 

9 Бразилия 5,8 8,0 18,6 40,7 9,85 24,00 9,72 197,4 

10 Италия 3,6 6,8 20,5 103,7 31,43 -0,70 5,77 104,0 

 

Принятие антикризисных мер стало главной задачей Правительства РФ. 

По словам первого вице-премьера России Игоря Шувалова, ежедневно в 

Правительстве РФ обсуждаются вопросы, касающиеся мирового 

экономического кризиса, что позволяет оперативно реагировать на его 

неожиданности и принимать соответствующие антикризисные меры [1, c.11]. 

Антикризисные меры Правительства РФ в поддержку социальной 

сферы ощутили, в первую очередь, безработные граждане, пособие которым 

значительно повысилось и составило до пяти тысяч рублей. Также 

государство тщательно следит за тем, чтобы в банковской сфере не 

происходило необоснованного повышения ставок по кредитам. 

Относительно прогнозов дальнейшего развития финансового кризиса в 

России Игорь Шувалов оптимистично заявляет, что все социальные 

обязательства, заложенные в федеральном бюджете, будут выполняться 

полностью за счет резервов РФ. 

В ближайшее время, по требованию Владимира Путина, Министерством 

финансов планируется внести некоторые изменения в федеральный бюджет, 

так как цены на нефть понижаются. 

Пока же на сегодняшний день большинство россиян не почувствовали 

реальных сдвигов в экономике и обществе в целом от антикризисных мер, 

принимаемых Правительством РФ [12]. 

В России инфляция – не только монетарное явление. Ее специфика в 

первую очередь определяется условиями, в которых протекает процесс 

воспроизводства. Унаследованная от советской экономики ресурсо- и 

транспортоемкая структура производственного сектора, ориентированная на 

дешевые энергетические ресурсы, высокая степень монополизации 

экономики, технологическая и инфраструктурная негибкость в условиях 

либерализации цен и открытия экономики в 90-е годы стали основными 

инфляционными факторами [11]. Возникшие и сохраняющиеся по сей день 



 

 

 

 

 

ценовые диспропорции между отраслями энергосырьевого и остальных 

секторов экономики, а также низкая эффективность использования 

дорожающих ресурсов обусловливают значительный инфляционный 

потенциал российской экономики [7, c.18-19]. 

Таким образом, стратегической задачей, стоящей перед Россией и еѐ 

правительством в настоящее время в нынешней кризисной ситуации, − 

создание условий для осуществления коренных структурных реформ, 

позволяющих ослабить зависимость социально-экономического развития 

страны от мировой конъюнктуры на топливно-сырьевые ресурсы и продукты 

низкой степени переработки. Решить еѐ можно, уменьшив зависимость 

российской экономики от динамики наиболее развитых стран мира.  

В этих целях необходимо продвижение по следующим ключевым 

направлениям: 

− формирование механизмов стимулирования внутренного спроса и 

повышения его роли в обеспечении динамичного развития российской 

экономики; 

− проведение глубоких институциональных реформ в экономической и 

политической областях; 

− последовательная диверсификация экономики; 

− модернизация образования, которая может получить дополнительный 

импульс, реагируя на вызовы кризиса.  
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