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Установка базовой ставки влияет на экономические ожидания, 

индикаторы экономических и потребительских настроений, обменные курсы, 

балансы внешней торговли, данные о рынке труда и поступающие заказы. 

Денежные потоки и экономика тесно взаимосвязаны и в 

международном контексте должны управляться во взаимодействии с 

решениями других крупных центральных банков. Более низкие ключевые 

процентные ставки также вступают в силу только через определенное время. 

Неоднократно недооценивается роль ключевой процентной ставки в 

повседневной жизни. Например, из-за незнания люди почти не слушают, 

когда Совет Европейского центрального банка объявляет текущую ключевую 

процентную ставку, и его, конечно, не интересует, какие последствия может 

иметь усиление этого важного инструмента контроля на денежном рынке в 

нашей стране.  

Снижение ключевых процентных ставок часто остается незамеченным, 

но они быстро становятся заметными, когда процентные ставки по 

инвестициям внезапно падают последовательно в результате снижения 

процентных ставок. Повышение ключевой ставки также заметно, когда в 

результате повышаются процентные ставки по денежным счетам овернайт и 

по срочным депозитам. С другой стороны, ключевая процентная ставка, 

устанавливаемая ЕЦБ как ответственным за нас центральным банком, также 

влияет на процентные ставки по кредитам. В этом и заключается 

актуальность исследования. 

Снижение ключевой ставки сказывается на потребителях по-разному. 

Растущее количество денег стимулирует их склонность к потреблению. 

Низкие процентные ставки неприятны для вкладчиков, поскольку они 

практически не получают дохода от своих вложений. Заемщики счастливы, 

потому что они могут профинансировать собственный дом под прибыльные 

мини-проценты. 

Инфляция и процентные ставки часто связаны между собой и часто 

упоминаются в макроэкономике. В последние десятилетия российской 
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экономике уделяется значительное внимание, и в ходе многочисленных 

исследований учитывались ее ограничения и системные факторы. 

Термин «инфляция», также известный как девальвация валюты 

(падение стоимости денег), характеризуется постоянным ростом цен на 

готовую продукцию (потребительские товары, капитальные товары). Индекс 

потребительских цен отслеживает динамику цен на потребительские расходы 

частных лиц и показывает рост текущего уровня инфляции [3, C.165]. 

Из-за увеличения диспропорций между формированием и развитием 

реального и финансового секторов изначально были созданы предпосылки не 

для вовлечения, а, наоборот, для вытеснения банковских средств из 

нынешней сферы экономики. Отечественные банки длительное время 

учитывали различные факторы при разработке личной инвестиционной 

политики. Основным из этих факторов, влияющих на инвестиционную 

политику, является инфляция. Он рассчитывается по ранее установленным 

соотношениям существующих линий пассивов и активов, процентных ставок 

[5, C.20]. 

ЕС Россия 

Рис. 1. Годовое инфляционное значение России и средний показатель 

инфляции Европейского Союза с 2009 по 2019 г.,  в % 

Основными источниками увеличения инфляции являются: 

1. Рост государственных расходов, для финансирования которых

правительство прибегает к эмиссии денег - печатает дополнительные деньги. 

2. Уменьшение реального объема национального производства,

уменьшение объема товаров и услуг при том же количестве денег в 

обращении. 

3. Повышение номинальной заработной платы без увеличения

производительности труда. 

4. Чрезмерное расширение денежной массы за счет массового

кредитования.
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5. Монополия крупных фирм на определение цен и собственных затрат.

6. Рост цен на сырье и энергию.

7. Повышение налогов.

Рассмотрим темпы инфляции на рисунке 1 [1;2]. 

Данные Всемирного банка показывают, что инфляция в России значительно 

выше, чем в среднем по Европейскому союзу. 

На рисунке видно, что за последние десять лет уровень инфляции в 

России снизился, но не на минимальном уровне. Самый высокий процент 

был в 2015 году, самый низкий - в 2017 году. По итогам 2009 года уровень 

инфляции в России составил 8,8%, в 2018 году - 4%. При этом, по сравнению 

с 2017 годом, в 2018 году этот показатель значительно вырос (с 2,5% до 4%). 

В 2019 году, по прогнозам Банка России, он уже будет на уровне 5-5,5%. 

Следовательно, инфляция продолжится. 

В 2019 году уровень инфляции в ЕС составил около 1,44% по 

сравнению с предыдущим годом. Текущий кризис еврозоны, который 

первоначально разразился в 2009 году, сильно затронул большинство стран 

Европейского Союза. 

При целевом уровне инфляции 2–3%, когда цены в экономике 

отклоняются, центральный банк может проводить денежно-кредитную 

политику в попытке восстановить этот целевой показатель. 

Если инфляция растет, повышение процентных ставок или ограничение 

денежной массы является сдерживающей денежно-кредитной политикой, 

направленной на снижение инфляции  

Во-первых, кризис не позволил многим странам рефинансировать свой 

долг без помощи третьей стороны и замедлил экономический рост во всем 

ЕС. В результате общий валовой долг ежегодно увеличивается в зоне евро и, 

в частности, в ЕС. 

Причины инфляции в РФ в 2019 году: 

1. Увеличение НДС с 18% до 20%.

2. Влияние немонетарных факторов.

3. Рост тарифов на коммунальные услуги.

В истории государственного управления современной России проблема 

инфляции доминировала над другими проблемами социально-

экономического развития почти 19 лет. Со времен «шоковой» терапии 

основные социально-экономические решения были подчинены главной цели 

- как снизить уровень инфляции. При этом денежные инструменты в 

основном использовались в борьбе с инфляцией. Результатом избранной 

официальной монетаристской позиции является сохранение экономики 

товарного типа, замедление инновационного развития, диверсификация 

экономики и экономический рост [4, C.205]. 

Ключевыми факторами дезинфляции в России в 2019 году стали 

снижение внешнего спроса на российский экспорт на фоне 

продолжающегося замедления роста мировой экономики, сдерживание 



361 

инфляции в странах - торговых партнерах России, а также слабый 

потребительский спрос. 

Динамика инфляции в России в 2019 году способствовала 

возвращению реальных располагаемых доходов к росту. Положительным 

фактором можно считать уменьшение размера традиционного «разрыва» 

между оценками потребительской инфляции населением страны по опросам 

и официальным данным. 

Вторая проблема - это инфляционная политика. Центральный банк 

России, который международные экономисты часто считают одним из самых 

успешных регулирующих органов в мире, проводит политику высоких 

процентных ставок. Одна из причин - сдерживание потенциального 

инфляционного давления. Поскольку в 2019 году инфляция замедлялась 

быстрее, чем планировалось, Центральный банк Российской Федерации пять 

раз снижал ключевую ставку в период с мая по декабрь 2019 года. 

Рассмотрим ключевую ставку Российской Федерации в следующем 

рисунке. 

Рис. 2. Динамика ключевой ставки Российской Федерации и ЕС с 2014 

по 2020 г., в % 

Сегодня центральные банки в основном используют целевые 

показатели инфляции для поддержания стабильного экономического роста и 

стабильных цен. Ключевая ставка ЕС с 2016 года составляет 0%. Рекордно 

низкие ключевые процентные ставки означают, что уровень инфляции в 

Европе намного ниже целевого уровня инфляции, составляющего около двух 

процентов . При таком курсе обеспечивается стабильная денежная оценка. 

Денежно-кредитная политика может быть не такой сильной, как 

раньше, но, по крайней мере, снижение ставок и количественное смягчение 

призваны повлиять на ожидания и успокоить рынки, и они могут это сделать 

[6, C .455]. Если политика не дает реального эффекта, и ее единственное 
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преимущество состоит в том, чтобы заставить рынки поверить в то, что кто-

то контролирует, даже если это не так, рынки в конечном итоге поймают ее, 

и банки центральным органам, возможно, потребуется найти новые рычаги 

воздействия. 

Можно прийти к выводу, что ключевая ставка влияет на кредитную 

активность, а значит - на инфляцию, а также через изменение стоимости 

активов (ценные бумаги, недвижимость), которые могут использоваться в 

качестве обеспечения по кредитам. В то же время рост стоимости активов 

банков увеличивает их способность расширять ссуды. 
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