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ИНФЛЯЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

В1докладе приведены результаты краткосрочного 
моделирования потребительской инфляции в россий-
ской экономике как одного из факторов, воздействую-
щих на реальные доходы населения, а также выявлена 
роль общей инфляции в изменении стоимостного объ-
ема ВВП. 

Рассуждения о росте цен, глобальной, базовой или 
потребительской инфляции, инфляции спроса и пред-
ложения, гиперинфляции или стагфляции, об отстава-
нии роста оплаты труда от роста цен на товары и услу-
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ги потребительского назначения часто становятся пред-
метом не только научных, но и обывательских дискус-
сий. Вопросам роста инфляции в мировой экономике 
посвящаются разделы отчетов о состоянии и перспек-
тивах развития отдельных стран и их групп, и даже са-
мостоятельные секции в программе международных 
симпозиумов — например, Петербургского междуна-
родного экономического форума, где в 2021 году рабо-
тала секция «Инфляция в мировой экономике — пока-
затель роста, результат деглобализации или предвест-
ник кризиса». Как видно из названия, в разные перио-
ды экономического развития феномен «инфляция» 
может выступать и одним, и другим, и третьим. Гло-
бальные перемены в экономиках мира в 2022–2023 го-
дах вновь притягивают внимание к вопросам инфляци-
онной составляющей экономического развития.

Согласно публикациям ОЭСР2 общемировые тен-
денции весны 2023 года таковы: в большинстве стран 
мира наблюдается снижение темпов роста деловой ак-
тивности по сравнению с 2022 годом, но прогнозиру-
ется улучшение ситуации в 2024-м. В условиях замед-
ления глобального экономического роста, снижения 
инфляции цен на энергоносители и продовольствие, 
а также все более ощутимых последствий ужесточения 
денежно-кредитной политики большинством крупных 
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центральных банков рост потребительских цен дол-
жен быть умеренным. Ожидается, что общая инфля-
ция снизится в 2023–2024 годах почти во всех странах 
G20. При этом годовая инфляция будет оставаться на-
много выше целевого уровня почти везде на протяже-
нии большей части 2024 года. Однако в рассуждениях 
экономистов и аналитиков ОЭСР присутствует явная 
политическая подоплека, упоминается «агрессия Рос-
сии против Украины», прогнозируется отрицательная 
динамика ВВП России в 2022 году (– 2 %) и самая вы-
сокая инфляция (+ 14 %) по сравнению с инфляцией 
в странах G20 (+ 8,1 %), Бразилии (+ 9,3 %), Индии 
(+ 6,6 %), Китае (+ 1,9 %) за тот же период (2022 г.). 
Обратимся к более надежным источникам информации 
и применим эконометрическое моделирование с целью 
оценить перспективы инфляции в России.

По данным Росстата1, стоимостной объем ВВП РФ 
в 2022 году составил 97,9 % от ВВП 2021 года. Как 
известно, стоимостной объем зависит от физического 
объема созданных товаров и услуг, а также индекса-
дефлятора ВВП. Инвестиции в основной капитал за тот 
же период выросли на 4,6 %, тогда как реальные рас-
полагаемые денежные доходы населения снизились, но 
всего на 1 %. В части социально-экономического раз-
вития в феврале 2023 года по сравнению с февралем 
2022-го наблюдаются следующие тенденции измене-
ния основных показателей:

— выпуск товаров и услуг по базовым видам эко-
номической деятельности — 98,2 %;

— промышленное производство — 98,3 %;
— потребительские цены —111,0 %;
— цены производителей промышленных това-

ров — 92,5 %;
— общая численность безработных в возрасте 

15 лет и старше — 2,6 млн человек (на 14,2 % ниже);
— номинальная среднемесячная начисленная за-

работная плата работников организаций — на 12,4 % 
выше;

— реальная среднемесячная начисленная заработ-
ная плата работников организаций — на 0,6 %.

Различие между реальными и номинальными дохо-
дами населения, основной составляющей которых вы-
ступает заработная плата, обусловлены наличием по-
требительской инфляции. Наблюдаемая разница свиде-
тельствует о том, что потребительская инфляция имеет 
место в России, как и в любой стране с рыночной эко-
номикой, и составляет порядка 11 %, что расходится 
с данными, публикуемыми на сайте ОЭСР. Таким обра-
зом гибридная война стран коллективного Запада про-
тив России ведется и на информационном поле.

Отметим только, что сравнение динамики индексов 
потребительских цен и цен производителей промыш-
ленных товаров свидетельствует о наличии в стране 
инфляции спроса, которая обычно объясняется нали-
чием скопившихся у населения невостребованных де-
нежных масс, а также тем, что торгово-транспортные 
издержки и налоги на продукцию и услуги растут бы-
стрее, чем себестоимость их производства. И это еще 
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раз подтверждает тот факт, что для разных экономи-
ческих агентов в обществе (представителей домашних 
хозяйств, фирм, государства и его подразделений) один 
и тот же процесс или явление (как, в частности, ин-
фляционные процессы) может выглядеть диаметраль-
но противоположным.

Многие российские экономисты проводят серьез-
ные исследования инфляции и ее воздействия на сто-
роны воспроизводственного процесса. В частности, 
В. Банникова и А. Пестова на примере кризиса 2014–
2015 годов отмечают, что сдерживающее воздействие 
процентной ставки на инфляцию для периода повыше-
ния процентных ставок не выявлено2. Общеизвестные 
индексные методы оценки уровня и темпов роста по-
требительской инфляции и изменения цен, а также по-
рядок расчета индекса дефлятора ВВП оставим за рам-
ками данного изложения в связи с широким освещени-
ем данных вопросов в общеэкономической литературе. 
Подробное описание методов регрессионного и авто-
регрессионного моделирования инфляции проводится 
М. Бали и Н. В. Буровой в монографии «Параметриче-
ские и непараметрические методы в анализе социально-
экономических процессов»3. В частности, были получе-
ны интересные результаты относительно взаимосвязи 
индекса потребительских цен и российского рубля: по-
вышение курса российской валюты ведет к снижению 
инфляции и наоборот. Укрепление рубля на 1 % при-
водит к снижению инфляции на 0,1 %, а обесценива-
ние рубля на 1 % — к увеличению инфляции на 0,2 %. 
Другими словами, индекс потребительских цен больше 
реа гирует на снижение, чем на повышение курса рубля. 
Кроме того, если регрессионная модель запускается без 
переменной «денежный агрегат М2», то коэффициент 
регрессии уменьшается, а стимулирующая денежно-
кредитная политика вызывает падение российского руб-
ля. Это означает, что денежно-кредитная политика явля-
ется эндогенной по отношению к рублю.

Прогнозирование темпов роста или снижения ин-
фляции в российской экономике возможно на основе 
применения методов построения трендов и множе-
ственной регрессии, а также с применением моделей 
структурной векторной авторегрессии. 

Построение тренда индексов потребительской ин-
фляции и цен производителей промышленных товаров 
в помесячной динамике может свидетельствовать о на-
правлении развития данного явления в результате со-
вокупного воздействия на эти показатели целого ряда 
факторов. Модели множественной регрессии позво-
ляют выявить роль отдельных факторов в состоянии 
и развитии инфляционной составляющей российской 
экономики. Наконец, модели структурной векторной 
авторегрессии дают возможность использовать функ-
ции импульсного отклика, которые позволяют имити-
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ровать шок переменной и наблюдать реакцию других 
переменных модели (продолжая при этом оценивать 
влияние одних переменных на другие).

Таким образом, применяя векторные авторегресси-
онные модели разных модификаций, можно оценить 

эволюцию различных макроэкономических агрегатов 
на примере анализа инфляции российской экономики 
под влиянием таких факторов, как цены на нефть, «де-
нежный агрегат М2», реальный эффективный валют-
ный курс и ряда других.




