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Инфляция в России является одной из наиболее остросоциальных проблем, влияющих
на социально-экономическое положение населения. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но посмотреть на данные общественных опросов, в которых неоднократно упоминается
данная проблема, а также на пристальное внимание со стороны самих властей к пробле-
ме роста потребительских цен, что находит выражение в таргетировании Центральным
банком РФ уровня инфляции. Причина такого беспокойства и со стороны населения, и
со стороны властей понятна – события 1990-х годов оставили в памяти целого поколе-
ния тяжкий след, а инфляция стала прочно ассоциироваться с бедностью. Что, впрочем,
неудивительно, так как гиперинфляция в России стала одним из главных факторов об-
нищания населения [1], но и в общем случае инфляция положительно сказывается на
росте бедности [2] – такая взаимосвязь обусловлена тем, что быстрый рост цен может
негативно сказываться на благосостоянии людей с фиксированными доходами, например
пенсионеров [3] и получателей других социальных пособий, чей рост доходов зачастую не
поспевает за инфляцией. Кроме того, различные группы населения по-разному ощущают
на себе влияние инфляции из-за структуры своих потребительских расходов [4]. Бедные
слои населения, как правило, большую часть своих доходов тратят на продукты питания,
цены на которые растут быстрее, в то время как более состоятельные люди больше тратят
денег на непродовольственные товары и услуги.

С помощью структуры потребительских расходов, данные по которой имеются за раз-
ные децили населения, рассчитывается подецильная инфляция. Тем не менее, различная
инфляционная нагрузка на группы населения обуславливается не только разной потре-
бительской структурой. Играет роль и приобретаемые домохозяйствами товары и, более
того, возможно и регион проживания. Неравенство между регионами России как по уров-
ню дохода, так и по другим качественным характеристиками, будь то здравоохранение,
образование или инфраструктура весьма существенно. Присутствуют и региональные раз-
личия в инфляции, которые обусловлены прежде всего тем, что многие регионы имеют
отличные друг от друга структуры экономики и по-разному реагируют на общенациональ-
ные шоки [9, 10]. За более чем двадцатилетнее наблюдение (с 2002 по 2023 год) стандартное
отклонение между ИПЦ регионов в среднем составляет 1,4%, колеблясь в зависимости от
года от 0,4% (2019 год) до 2,9% (2002 год). При этом средних размах ИПЦ (с 2002 по 2023
год) между регионами России, рассчитываемый как разность между максимальным зна-
чением и минимальным, составляет 8,7%, и в периоды высокой инфляции может достигать
большего значения, как это было, к примеру, в 2002 году, когда эта разность составляла
внушительные 23,1% (максимальное значение ИПЦ в тот год наблюдалось у Чукотского
АО – 32,7%, а минимальное у Тывы – 9,6%).

Помимо межрегиональных различий в уровне инфляции очень важно учитывать и от-
личия регионов по уровню доходов. Россия крайне поляризована по данному показателю
и вполне вероятно, что богатые/бедные группы населения сконцентрированы в отдельных
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регионах страны (например, верхний дециль в Москве). Вследствие этого, можно предпо-
ложить, что рассчитываемая подецильная инфляция должна отражать не только струк-
турное неравенство в потреблении различных слоёв населения, но и различия регионов в
уровне инфляции. Можно ли утверждать, что десятый, самый богатый дециль в основном
состоит из жителей Москвы и поэтому для расчёта инфляции этой группы лучше брать не
общенациональные показатели инфляции, а московские? Росстат лишь отчасти учитывает
региональный фактор – при расчёте общего ИПЦ, и если богатые и бедные группы были
бы распределены равномерно по стране, то этого было бы вполне достаточно. Поэтому в
данном докладе предложено закрыть этот пробел и представлены собственные расчёты
по инфляции различных групп населения с учётом регионального фактора на основе дан-
ных Росстата по обследованию домашних хозяйств (ОБДХ). Несмотря на то, что данные
ОБДХ имеют определённые ограничения, в частности в них недопредставлены домохо-
зяйства из верхних слоёв населения, из-за чего оценки индексов потребительских цен для
верхних децильных групп могут быть заниженными, учёт регионального фактора может
представлять определённый интерес. Также в докладе изложены ответы на два немало-
важных в контексте исследования вопроса – существуют ли существенные различия в
уровнях инфляции между бедными и богатыми регионами и как распределены доходные
группы населения между регионами (в рамках федеральных округов).
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