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ПРЕДИСЛОВИЕ

В «Руководстве по индексам потребительских цен: концепции и методы» приведена подробная и всесторонняя 
информация и даны разъяснения по составлению индекса потребительских цен (ИПЦ). Руководство содержит обзор 
методов и практических решений, которые национальным статистическим органам (НСО) рекомендуется прини-
мать во внимание при выборе подходов к различным проблемам составления ИПЦ.

В отдельных главах освещено множество тем: детально анализируются различные практические методы, приме-
няемые в настоящее время, предлагаются возможные альтернативные подходы и рассматриваются преимущества 
и недостатки каждого из них. Благодаря всестороннему охвату настоящее Руководство сможет ответить потребно-
стям многих пользователей.

Настоящая публикация, посвященная практике составления ИПЦ, представляет собой переработанную версию 
«Руководства по индексам потребительских цен: теория и практика», изданного в 2004 году. Переработанное изда-
ние готовилось в рамках механизма Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен (МРГСЦ) под руко-
водством Международного валютного фонда (МВФ), и является совместной публикацией организаций, входящих 
в МРГСЦ: Статистического бюро Европейского союза (Евростат), Международной организации труда (МОТ), МВФ, 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской экономической комиссии Органи-
зации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Всемирного банка.

Главное назначение Руководства — помочь странам в составлении ИПЦ, отражающих методы и практические 
решения, которые отвечают международным рекомендациям. Настоящее издание привлекает обширный опыт и зна-
ния для описания практически применимых и актуальных методов, руководствуясь которыми страны смогут повы-
сить качество и международную сопоставимость ИПЦ, а также лучше отвечать потребностям пользователей. Руко-
водство предназначено для статистических управлений (или прочих органов, отвечающих за построение индексов) 
в качестве справочного пособия по составлению ИПЦ, а также может использоваться в учебных целях. Целевая 
аудитория включает и таких пользователей ИПЦ, как работодатели, работники, сотрудники директивных органов 
и исследователи. Руководство не только познакомит их с различными методами сбора данных и составления таких 
индексов, но и поможет узнать о присущих ИПЦ ограничениях, а следовательно, позволит корректно интерпретиро-
вать результаты.

Руководство 2004 года включало обширные теоретические разделы. В переработанном издании Руководства тео-
ретические главы опущены, что позволяет более развернуто изложить оптимальную практику применения концеп-
ций и методов составления ИПЦ. Сопроводительная публикация, посвященная теоретическим основам ИПЦ, будет 
выпущена отдельно под названием «Теория индексов потребительских цен», и в ней будет представлен обзор концеп-
туальных и теоретических вопросов, лежащих в основе методов и практических решений.

Мариана Коцева,
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Евростат

Рафаэль Диес де Медина,
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ВВЕДЕНИЕ

«Руководство по индексам потребительских цен: концепции и методы», далее именуемое для краткости «Руковод-
ство», представляет собой переработанное издание «Руководства по индексам потребительских цен: теория и прак-
тика» 2004 года. С 2004 года методы и передовая практика, а также потребности пользователей, не переставали 
меняться. Страны выразили заинтересованность в руководстве, более точно отражающем текущую передовую прак-
тику и включающем больше практических советов по составлению индексов. Руководство подготовлено под эгидой 
Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен (МРГСЦ), в которую входят шесть организаций: Статисти-
ческое бюро Европейского союза (Евростат), Международная организация труда (МОТ), Международный валютный 
фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская экономическая комис-
сия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Всемирный банк. Публикация Руководства является резуль-
татом совместных усилий этих шести организаций.

МРГСЦ, в сотрудничестве с экспертами из ряда национальных статистических органов (НСО) и академических 
институтов, совместно готовила новую редакцию настоящего Руководства с 2015 года. Организации-спонсоры одо-
бряют изложенные в нем принципы и рекомендации в качестве оптимальной практики работы статистических 
органов при составлении индексов потребительских цен (ИПЦ). Ввиду практических и ресурсных ограничений 
некоторые из предложенных рекомендаций не могут быть выполнены всеми НСО немедленно, в связи с чем эти 
рекомендации должны служить для статистических органов общими указаниями или ориентирами при пересмо-
тре ИПЦ и совершенствовании программ их составления. Не всегда существуют однозначные решения конкрет-
ных концептуальных и практических проблем, таких как структура выборки, выбор формулы индекса, корректи-
ровка цен с учетом изменения качества и порядок учета новых продуктов. Поэтому в поиске практических решений 
НСО должны опираться на основополагающие экономические и статистические принципы, изложенные в настоя-
щем Руководстве.

Индекс потребительских цен
ИПЦ — это индекс, измеряющий темпы изменения цен на потребительские товары и услуги между двумя пери-

одами. Регистрация цен производится в магазинах или других розничных торговых точках. Стандартный метод 
заключается в расчете среднего значения изменений цен на различные продукты за один период по сравнению с пре-
дыдущим, когда в качестве весов используются средние суммы, которые домашние хозяйства тратят на их приоб-
ретение. ИПЦ являются официальными статистическими материалами, обычно производимыми НСО, министер-
ствами труда или центральными банками1. Они публикуются в оперативном порядке, обычно в течение четырех 
недель после рассматриваемого периода.

Руководство предназначено для органов, отвечающих за составление ИПЦ, а также для пользователей данных 
ИПЦ. В нем разъясняются, с определенной степенью детализации, рекомендуемые к использованию методы расчета 
ИПЦ. В отдельном сопроводительном издании, «Теория индексов потребительских цен», разъясняются основопола-
гающие экономические и статистические принципы, на которые эти методы опираются.

ИПЦ является индикатором динамики цен товаров и услуг, приобретаемых домашними хозяйствами, которые 
выступают в качестве потребителей. Он также широко используется в качестве альтернативного показателя инфля-
ции для экономики в целом, отчасти благодаря периодичности и своевременности его составления. ИПЦ стал важ-
нейшим статистическим ориентиром для формирования экономической политики, особенно в денежно-кредитной 
сфере. Он часто оговаривается в законодательстве и в различных контрактах в качестве адекватного индикатора для 
корректировки платежей (таких как заработная плата, арендные, процентные платежи, выплаты пособий по соци-
альному страхованию, прочих пособий и пенсий) с учетом влияния инфляции. В связи с этим применение ИПЦ 
может иметь значимые и далеко идущие финансовые последствия как для органов государственного управления 
и предприятий, так и для домашних хозяйств.

В данном Руководстве приведены рекомендации для НСО и других органов, отвечающих за составление ИПЦ, 
с учетом того, что имеющиеся для этой цели ресурсы ограничены. Расчет ИПЦ невозможно свести к простому набору 
правил или стандартных процедур, механически выполняемых во всех ситуациях. Несмотря на определенные общие 
принципы, которые могут быть широко применимы, процедуры, используемые в действительности и  касающи-
еся как регистрации цен и обработки полученной информации, так и методов агрегирования, должны учитывать 
конкретные обстоятельства, такие как основное направление использования индекса, характер рынков и практика 
ценообразования в стране, а также ресурсы, которыми располагают национальные статистические органы (НСО). 

1В общем случае НСО обозначаются в Руководстве для простоты как статистические органы, отвечающие за составление ИПЦ.
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ВВЕДЕНИЕ

Поскольку НСО сталкиваются с необходимостью выбора, в Руководстве разъясняются основные экономические 
и статистические концепции и принципы, позволяющие НСО принимать решения эффективно, с наименьшими 
затратами и с учетом всех возможных последствий.

При подготовке Руководства был принят во внимание опыт НСО во многих странах мира. Используемые ими про-
цедуры не статичны, а продолжают развиваться и совершенствоваться под воздействием ряда факторов. Во-первых, 
ведущиеся исследования позволяют постоянно совершенствовать и дополнять положения экономической и ста-
тистической теории, лежащей в основе ИПЦ. Так, в последнее время улучшилось понимание относительных преи-
муществ и недостатков различных формул и методов, которые используются для обработки базовой информации 
о ценах, собираемой для ИПЦ. Во-вторых, последние достижения в области информационных и коммуникацион-
ных технологий, такие как доступность обширных массивов административных данных и технические возможности 
для их эффективного использования, повлияли на методику построения ИПЦ. Эти изменения, как в теоретическом 
плане, так и в сфере обработки данных, могут повлиять на все этапы составления ИПЦ. Новые технологии могут 
определить методику регистрации цен и передачи данных в НСО. Они также могут способствовать совершенствова-
нию процессов обработки и проверки данных, в том числе методов корректировки цен с учетом изменения качества 
товаров и услуг, охватываемых индексом. И, наконец, усовершенствованные формулы позволяют повысить точность 
и надежность расчета индексов верхнего уровня, включая собственно ИПЦ.

Международные стандарты индексов потребительских цен
Международные стандарты составления ИПЦ призваны служить руководством по оптимальной практике при 

разработке или пересмотре ИПЦ в разных странах, а также должны способствовать повышению качества и между-
народной сопоставимости национальных ИПЦ.

Во многих странах ИПЦ первоначально составляли главным образом для обеспечения возможности корректи-
ровки заработной платы для компенсации снижения покупательной способности в результате инфляции. Соответ-
ственно, составление ИПЦ часто возлагалось на министерства, или департаменты, труда. Таким образом, Между-
народная конференция статистиков труда (МКСТ), проводимая Административным советом МОТ, естественным 
образом стала форумом для обсуждения методологии составления ИПЦ и выработки соответствующих рекомен-
даций.

Первые международные стандарты в области ИПЦ были опубликованы в 1925 году в рамках 2-й конференции 
МКСТ. В первом наборе стандартов говорилось об индексах «стоимости жизни», а не ИПЦ. В настоящее время раз-
личают два типа индексов. ИПЦ может быть просто определен как индекс, измеряющий изменение стоимости при-
обретения заданной «корзины» потребительских товаров и услуг, в то время как индекс стоимости жизни определя-
ется как индекс, измеряющий изменение стоимости поддержания заданного уровня жизни, или уровня полезности. 
По этой причине на 10-й конференции МКСТ в 1962 году было решено принять более общий термин «индекс потре-
бительских цен», который следует понимать как охватывающий обе концепции. При этом они не должны противопо-
ставляться друг другу. Как объясняется в Руководстве, методы оптимальной практики могут быть весьма схожими, 
независимо от избранного подхода.

Международные стандарты расчета ИПЦ пересматривались четыре раза — в 1947, 1962, 1987 и 2003 годах — резо-
люциями, принятыми МКСТ. После утверждения стандартов ИПЦ 1987 года было издано методическое руководство 
(Turvey et al., 1989), в котором излагались рекомендации для стран по практическому применению стандартов 1987 
года. Переработанное и расширенное методическое руководство 1989 года было опубликовано в 2004 году.

51-я сессия Статистической комиссии ООН утвердила настоящее Руководство 4 марта 2020 года в качестве между-
народного статистического стандарта и призвала все страны использовать его при составлении национальных ИПЦ.

Предыстория настоящего переработанного издания
С 2004 года был достигнут значительный прогресс в разработке новых источников данных, методики регистрации 

цен и соответствующих методов расчета индексов. Настоящая новая редакция включает эти разработки и отражает 
накопленный опыт совершенствования методов составления ИПЦ. Наконец, меняющиеся потребности пользовате-
лей и требование более строгой международной сопоставимости явились предпосылками для обновления Руковод-
ства 2004 года.

В связи с различными изменениями в методах составления ИПЦ и появлением новых источников данных необ-
ходимость обновления Руководства 2004 года была признана и согласована в 2014 году. Официальная рекомендация 
по пересмотру руководства была выдвинута на организованном совместно с МОТ в мае 2004 года совещании Группы 
экспертов ЕЭК ООН по индексам потребительских цен в Женеве. Участники этого совещания отметили необходи-
мость более четких и регламентированных рекомендаций, опирающихся на результаты исследований, методологиче-
ские разработки и практический опыт.

По итогам совещания 2014 года в Женеве МРГСЦ поддержала необходимость обновления Руководства, назначив 
МВФ ведущим учреждением по организации этой работы. Общая цель этого обновления заключалась в том, чтобы 
разработать более сжатое руководство, по возможности содержащее рекомендации более практического характера. 
Обновленный материал отражает накопленный опыт применения и полезности Руководства 2004 года; включает 
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соответствующие разработки в области методов и практики, а также теории и исследований за последнее десяти-
летие; вносит последние изменения в материалы об источниках данных, методах сбора данных и связанных с ними 
методах расчета, чтобы отразить изменения, произошедшие с 2004 года; отражает последние изменения в потреб-
ностях пользователей; а также гармонизирует концепции ИПЦ в соответствии с «Системой национальных счетов» 
2008 года.

Организационная структура Руководства
Перечисленные в начале введения шесть международных организаций, занимающихся измерением инфляции, 

совместно работали над обновлением настоящего Руководства. Они оказывали и продолжают оказывать техниче-
скую помощь в области ИПЦ разным странам, независимо от уровня их развития. В результате их сотрудничества 
возникла МРГСЦ, которой поручена разработка международных стандартов и рекомендаций по статистике цен, 
документирование руководящих принципов передовой практики и поддержка их внедрения.

Обязанности МВФ как ведущей организации в рамках МРГСЦ по реализации обновления заключались в следу-
ющем:

• Включить различных экспертов по индексам цен, участвовавших в переработке Руководства, в состав Группы тех-
нических экспертов (ГТЭ-ИПЦ), с тем чтобы они составляли рекомендации по существу содержания Руководства 
и выступали в качестве авторов.

• Предоставить финансовые и прочие необходимые ресурсы.
• Организовывать совещания ГТЭ-ИПЦ, готовить повестки дня и составлять отчеты по итогам совещаний.
• Организовать публикацию и распространение Руководства.

Подготовка и обновление Руководства сопровождались на протяжении пяти лет совещаниями и дискуссиями, в кото-
рых принимали участие эксперты по ИПЦ из НСО, международных и региональных организаций, и научных учреж-
дений. Переработанное Руководство во многом обязано коллективным рекомендациям и опыту этих специалистов.

Эксперты, участвовавшие в ГТЭ-ИПЦ, были приглашены лично, как специалисты в своей области, а не как пред-
ставители или делегаты НСО или других учреждений, сотрудниками которых они являлись. Участники могли сво-
бодно делиться своими экспертными заключениями, не возлагая никаких обязательств на свои учреждения.

Подготовка новой редакции Руководства велась по различным направлениям, включая:

• составление плана Руководства и привлечение экспертов для подготовки отдельных глав;
• рецензирование проектов глав членами ГТЭ-ИПЦ, МРГСЦ, прочими экспертами и составителями ИПЦ;
• размещение проектов глав на специальном веб-сайте для получения замечаний от составителей ИПЦ и пользова-

телей данных;
• обсуждение в ГТЭ-ИПЦ окончательного варианта каждой главы;
• признание МРГСЦ адекватности содержания и качества глав для проведения международных консультаций с уче-

том мнений отдельных стран;
• официальные международные консультации, проведенные Статистическим отделом Организации Объединен-

ных Наций;
• включение замечаний и предложений по результатам международных консультаций;
• заключительное техническое редактирование всего Руководства;
• одобрение 51-й сессией Статистической комиссии Организации Объединенных Наций.

Электронные версии Руководства размещены на веб-сайте МВФ (www.imf.org/cpi) и в электронной библиотеке 
МВФ (r.imfe.li/cpi-manual). МРГСЦ будет выпускать инструкции по внесению изменений и обновлений в отдельные 
главы для решения и уточнения конкретных вопросов по мере необходимости. Это в особенности касается предстоя-
щих обсуждений и рекомендаций со стороны международных групп, анализирующих ИПЦ, таких как МКСТ, Группа 
экспертов Организации Объединенных Наций по индексам цен в Оттаве («Оттавская группа») и Группа экспертов 
ЕЭК ООН по индексам потребительских цен.

Замечания и предложения по настоящему Руководству приветствуются МРГСЦ и должны направляться в Меж-
дународный валютный фонд (эл. почта: STARECPIM@imf.org). Они будут приняты во внимание при внесении буду-
щих изменений.
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Организации, входящие в Межсекретариатскую рабочую группу по статистике цен (МРГСЦ), выражают благодар-
ность всем, кто принимал участие в составлении и подготовке «Руководства по индексам потребительских цен: кон-
цепции и методы». Особо следует отметить вклад редактора Брайана Графа и Маргариды Мартинс, которая коор-
динировала работу по подготовке Руководства. Своим качеством Руководство в значительной степени обязано 
их усилиям. Также заслуживает особой благодарности Нада Хамаде, председатель МРГСЦ, много сделавшая для сво-
евременного завершения подготовки данной редакции.

Настоящее Руководство представляет собой переработанную версию Руководства 2004 года, изданного Междуна-
родной организацией труда (МОТ). К работе по анализу и обновлению каждой главы были привлечены отдельные 
авторы. Некоторые главы пришлось значительно переработать и переписать, в то время как другие главы нуждались 
лишь в минимальных исправлениях по сравнению с руководством в редакции 2004 года. Были добавлены две новые 
главы, посвященные данным сканирования и обновлению весов индекса потребительских цен (ИПЦ).

МРГСЦ создала Группу технических экспертов по ИПЦ (ГТЭ-ИПЦ), которой была поручена переработка Руковод-
ства. В составе ГТЭ-ИПЦ работали следующие специалисты: Мария Манчева, МВФ (на пенсии), сопредседатель ГТЭ-
ИПЦ; Брайан Граф, МВФ, сопредседатель ГТЭ-ИПЦ и редактор; Маргарида Мартинс, МВФ, Секретариат; Бадрия 
аль-Аади, НЦСИ (Оман); Пол Армкнехт, МВФ (на пенсии) и Бюро статистики труда США (на пенсии); У. Эрвин 
Диверт, Университет Британской Колумбии (Канада); Дэвид Фенвик, УНС Великобритании (на пенсии); Клод Лам-
боре, Евростат и СТАТЕК (Люксембург); Юнита Русанти, BPS-Statistics Индонезия; Рафаэль Поссе, INEGI (Мексика); 
Мик Сильвер, МВФ (на пенсии); Валентина Стоевска, МОТ; Ян Валшотс, Статистическое управление Нидерландов 
(на пенсии).

В Руководстве использован опыт ряда экспертов, отвечавших за обновление отдельных глав. В коллектив авторов 
вошли следующие специалисты: Пол Армкнехт, МВФ (на пенсии); Коринн Беккер, ФСУ Швейцарии; Дэвид Фенвик, 
УНС Великобритании (на пенсии); Ян де Хаан, Статистическое управление Нидерландов; Брайан Граф, МВФ, редак-
тор Руководства; Клод Ламборе, Евростат; Мария Манчева, МВФ (на пенсии); Валентина Стоевска, МОТ; Марсель 
ван Кинтс, АБС; Мик Сильвер, МВФ (на пенсии); Ян Валшотс, Статистическое управление Нидерландов (на пенсии).

В подготовку Руководства также внесли ценный вклад многие другие эксперты, выступавшие в качестве основных 
рецензентов отдельных глав, в том числе: Бадриа аль-Аади, НЦСИ (Оман); Поул; Карстен Болдсен, ЕЭК ООН; Роб 
Кейдж, Бюро статистики труда (США); Барра Кейси, ЦСУ (Ирландия); Рональд Джонсон, эксперт (внешний рецен-
зент); Патрик Келли, Статистическое управление Южной Африки; Брент Моултон, эксперт (внешний рецензент); 
Рагнхильд Нигор, Статистическое управление Норвегии; Найл О’Хэнлон, МВФ; Федерико Полидоро, ISTAT (Ита-
лия); Рафаэль Поссе, INEGI (Мексика); Юнита Русанти, BPS-Statistics (Индонезии); В. Туи, ГСУ (Вьетнам).

И, наконец, следующие члены МРГСЦ подвергли Руководство всестороннему рецензированию и поделились сво-
ими отзывами: В их число входят: Карстен Болдсен, ЕЭК ООН; Юрий Диханов, Всемирный банк; Роберт Диппелс-
ман, МВФ; Луи Марк Дюшарм, МВФ; Клаудия Джиобек, МВФ; Анн-Софи Фресс, ОЭСР; Нада Хамаде, председатель 
МРГСЦ, Всемирный банк; Франсетт Кеклен, ОЭСР; Пол Конейн, Евростат; Клод Ламборе, Евростат; Ярко Пасанен, 
Евростат; Пьер-Ален Пионье, ОЭСР; Валентина Стоевска, МОТ; Габриэль Кирос-Ромеро, МВФ; Джеймс Тебрейк, 
МВФ; Питер ван де Вен, ОЭСР.

МВФ выполнял функции секретариата ГТЭ-ИПЦ.
Состоялось два официальных совещания ГТЭ-ИПЦ: 7–9 марта 2016 года (Вашингтон, округ Колумбия) и 18–20 

января 2017 года (Вена). Неформальные встречи проводились в кулуарах совещаний Группы экспертов по ИПЦ при 
ЕЭК ООН в 2016 и 2018 годах. Руководству также пошло на пользу подробное обсуждение отдельных глав членами 
МРГСЦ 29–30 октября 2018 года (Париж) и 9–10 января 2020 года.

Джемма Диас из Департамента коммуникаций МВФ оказала активное содействие в редактировании и организа-
ционном обеспечении окончательной версии настоящего Руководства.





xvii

СОКРАЩЕНИЯ

АСД автоматизированный сбор данных
БСРД Бюллетень стандартов распространения данных
ВВП валовой внутренний продукт
ВПР вероятность, пропорциональная размеру
Г-20 Группа 20-ти
ГИПЦ Гармонизированный индекс потребительских цен
ГИУПВ гедонический индекс с условной переменной времени
ГX метод Гири—Хамиса
ГНТП глобальный номер товарной позиции
Д.-ср. долгосрочный
ДРДХКП денежные расходы домашних хозяйств на конечное потребление
ДЭКС Джини, Элтетё, Кёвеш, Сульц
ЕВРОСТАТ Статистическое бюро Европейского союза
ЕНТ европейский номер товара
ЕС Европейский союз
ЕУЗ единица учета запасов
ЕФУК Европейский фонд управления качеством
ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
ЖЗВ жилье, занимаемое владельцами
ИПЦ индекс потребительских цен
ИСЖ индекс стоимости жизни
ИСТ индекс стоимости товаров
ИЦП индекс цен производителей
КИПЦ классификация индивидуального потребления по целям
Кр.-ср. краткосрочный
МВФ Международный валютный фонд
МОТ Международная организация труда
МРГСЦ Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен
МСМ метод сравнимых моделей
Н. д. нет данных
НДС налог на добавленную стоимость
НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НКОДХ некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства
НСУ Национальное статистическое управление
НТУ налог на товары и услуги
ОБДХ обследование бюджетов домашних хозяйств
ОМНК обычный метод наименьших квадратов
ООКД основа оценки качества данных
ООН Организация Объединенных Наций
ОСМБП общая статистическая модель бизнес-процессов
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ПМС Программа международных сопоставлений
ППИ прикладной программный интерфейс
ППС паритеты покупательной способности
ПСО простой случайный отбор
РДХКП расходы домашних хозяйств на конечное потребление
РОСРД расширенная общая система распространения данных
СКО среднеквадратическая ошибка
СНС-2008 Система национальных счетов 2008 года
СНСД страница национальных сводных данных
СОП стандартизированное описание продукта
ССКД справочный сайт по вопросам качества данных
ССРД специальный стандарт распространения данных
ТУК тотальное управление качеством
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УИГСГ условное исчисление гедонического среднего геометрического
УКП универсальный код продукта
УППВ условная переменная продукта и времени
УФПИК услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом
ФУД факторы увеличения дисперсии
ХГСГ характеристики гедонического среднего геометрического
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индекса определяется его сферой применения и концептуаль-
ной основой.

1.5. Методология построения также позволяет (должна 
позволять) адаптировать ИПЦ к использованию при решении 
широкого круга конкретных задач. Например, индекс можно 
адаптировать для расчета определенного уровня инфляции 
применительно к социальным группам, таким как пенсио-
неры или домашние хозяйства с низкими доходами. Товар-
ный охват ИПЦ может быть адаптирован для отображения 
уровня инфляции в тех или иных секторах, таких как энерге-
тический или продовольственный, или для учета без участия 
отдельных товаров, таких как алкоголь и табачные изделия. 
Данный индекс может прояснять влияние налоговых измене-
ний или изменений регулируемых государством цен на темпы 
инфляции. Индексы также могут составляться на региональ-
ной основе, показывая различия уровня инфляции в разных 
частях страны или между городскими и сельскими районами.

1.6. На сегодняшний день ИПЦ считается одним из наи-
более важных экономических и социальных показателей, 
составляемых национальными статистическими органами 
(НСО)1 во всем мире. При этом НСО решают четыре задачи: 
определяют потребности пользователей; моделируют потреб-
ности пользователей с учетом экономических концепций; 
переводят основную концепцию в термины статистических 
измерений согласно основным измерительным принципам 
индекса цен; составляют заданные таким образом индексы 
и оценивают их соответствие целям.

Обзор направлений использования 
и требований индекса 
потребительских цен

1.7. ИПЦ может использоваться в различных целях. Чаще 
всего это индексация заработной платы, арендной платы, 
контрактов и выплат по социальному обеспечению; дефля-
ция расходов домашних хозяйств на конечное потребление 
в национальных счетах и использование в качестве общего 
макроэкономического показателя, в частности, для таргети-
рования инфляции и установления процентных ставок. Эле-
менты ИПЦ также часто используются при расчете паритета 
покупательной способности и экстраполяции паритетов поку-
пательной способности между контрольными годами в соот-
ветствии с требованиями «Программы международных сопо-
ставлений» (ПМС)2.

1.8. Учитывая большое количество вариантов использо-
вания ИПЦ, один и тот же индекс едва ли может с одинаковым 

1В настоящем Руководстве термин НСО применяется к учреждениям, отвечаю-
щим за составление индексов, вне зависимости от институциональных условий 
конкретных стран. 
2См. главу 4 «Теории индексов потребительских цен» и приложение 5  
к «Программе международных сопоставлений».

Введение
1.1. В главе 1 дается полный обзор вариантов примене-

ния индекса потребительских цен (ИПЦ) и основных этапов 
его составления. Глава 1 — это не просто аннотация последу-
ющих глав; она знакомит читателя с процессом составления 
индекса и акцентирует внимание на оптимальной для этой 
сферы практике, в дальнейшем разбираемой более подробно. 
В данной главе последовательно описаны различные этапы, 
необходимые для разработки и поддержания программы 
ИПЦ, которая отражала бы оптимальную практику и стан-
дарты, которые представлены в настоящем Руководстве.

1.2. Знакомство с первой главой будет полезным как 
для составителей ИПЦ, так и для пользователей данных. 
В этой главе излагаются основы методов, используемых при 
составлении ИПЦ, и объясняется, почему одни методы более 
предпочтительны, чем другие. Цель настоящей главы — 
в простой и понятной форме дать краткий обзор оптималь-
ной практики и методов составления, не углубляясь в лишние 
технические детали.

Разработка индекса 
потребительских цен

1.3. ИПЦ предназначен для измерения изменений во вре-
мени общего уровня цен потребительских товаров и услуг, 
приобретаемых (используемых или оплачиваемых) домаш-
ними хозяйствами с целью потребления. Во многих странах 
такие индексы первоначально использовались для оценки 
изменения стоимости жизни работников, чтобы сопостав-
лять повышение заработной платы с изменением уровня цен. 
Однако со временем область применения ИПЦ расширилась, 
и теперь эти индексы широко используются в качестве макро-
экономического показателя инфляции, инструмента, позволя-
ющего органам власти и центральным банкам регулировать 
денежно-кредитную политику и отслеживать стабильность 
цен, а также в качестве дефляторов в национальных счетах. 
В эпоху торгово-производственной глобализации и либе-
рализации рынков национальные органы власти, централь-
ные банки и международные организации придают большое 
значение качеству и точности национальных ИПЦ, а также 
их международной сопоставимости.

1.4. Для решения фундаментальных вопросов, связан-
ных с характерными особенностями данного индекса, могут 
использоваться различные концептуальные основы. Напри-
мер, разные концепции применяются в зависимости от того, 
предназначен ли ИПЦ для измерения изменения стоимо-
сти корзины товаров и услуг с фиксированным весом или 
для измерения изменения стоимости жизни, то есть стоимо-
сти поддержания определенного жизненного уровня (с уче-
том того, что изменение цен влечет за собой изменение струк-
туры потребительских расходов). Методология построения 

ВВЕДЕНИЕ, ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНДЕКСА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 1



РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

2

одну и ту же классификацию, прежде всего Классификацию 
индивидуального потребления по целям (КИПЦ). Например, 
для национальных счетов требуется оценка товаров, произво-
димых для собственного потребления, в то время как они ино-
гда исключаются из ИПЦ по принципиальным или прагмати-
ческим соображениям. В основном это относится к оценке 
услуг жилья, занимаемого владельцами, и потребления про-
дуктов питания собственного производства.

• Измерение инфляции
Можно допустить, что в идеальном случае центральные 
банки нуждаются в актуальном индексе, отражающем 
инфляцию в целом, а не только инфляцию на потребитель-
ском рынке. Но, как правило, НСО не имеют возможно-
сти строить такие индексы, отчасти из-за проблем, связан-
ных с измерением потребления в секторе государственного 
управления. В связи с отсутствием такого индекса боль-
шинство центральных банков полагается на ИПЦ, руковод-
ствуясь при этом внутренней концепцией (описание кото-
рой приведено в следующем разделе и в главе 2), но при 
этом измерение индекса проводится на максимально широ-
кой основе, как в отношении продуктов, так и в отношении 
географического охвата. То же самое можно сказать относи-
тельно использования ИПЦ в качестве общего макроэконо-
мического показателя.

Обзор концепций индекса 
потребительских цен
Типы формул расчета индексов

1.11. Эксперты в целом согласны с тем, что идеальным 
типом индекса для ИПЦ может быть гиперболический 
индекс, например индекс Фишера, который будет рассматри-
ваться ниже и в главе 8. В гиперболических индексах в равной 
мере используются как цены, так и количества (то есть веса  
по расходам) в обоих сравниваемых периодах (базисном 
периоде и текущем периоде). Веса по расходам текущего 
периода обычно неизвестны, поэтому на практике почти все 
ИПЦ основываются на весах, относящихся к базисному пери-
оду весов некоего предшествующего промежутка времени. 
Исключением являются фактические операции, которые 
могут фиксироваться в торговых точках с помощью данных 
сканирования (эта тема рассматривается в главе 10).

1.12. В некоторых странах целью является составление 
ИСЖ. Но такой индекс по сути является одним из типов гипер-
болического индекса и имеет уже упоминавшийся практиче-
ский недостаток, а также не может быть построен в режиме 
реального времени.

1.13. В публикуемых метаданных многих стран заяв-
ляется, что для национальных ИПЦ используется индекс 
Ласпейреса или индекс, «подобный индексу Ласпейреса», 
но это не соответствует действительности. Однако важно, 
чтобы НСО публично сообщали о том, какой тип индекса 
используется при расчетах ИПЦ. Истинный индекс Ласпей-
реса использует количественные данные, относящиеся к тому 
же периоду, что и базисный период цен. Однако на практике 
их трудно получить, и используются они довольно редко. 
Базисный период цен для большинства НСО является более 
поздним, чем тот период, к которому относятся количествен-
ные данные или веса. Кроме того, веса обычно охватывают 
не месяц (или квартал), а приблизительно годовой период. 
Это связано с тем, что одним из основных источников данных 

успехом применяться во всех случаях. Поэтому в некоторых 
странах обращаются к построению нескольких вариантов 
ИПЦ для использования в тех или иных целях. Во избежание 
путаницы каждому индексу должно быть дано соответствую-
щее определение и присвоено название, а также должен быть 
ясно определен «главный» показатель ИПЦ. При публикации 
только одного ИПЦ его тип и область применения определя-
ются его основным назначением. Если же индекс предназна-
чен для выполнения нескольких основных задач, возможно 
его компромиссное построение. Все аспекты построения 
ИПЦ определяются его назначением. Чтобы обеспечить соот-
ветствие ИПЦ поставленной задаче, составители должны 
иметь представление о его дальнейшем использовании. 
В этой связи важное значение приобретают консультации 
с пользователями.

1.9. В данном разделе вначале разбираются различные 
варианты использования ИПЦ, а затем рассматриваются 
определенные проблемы, касающиеся области применения 
индекса, с которыми столкнулись его составители, а также 
решения, которые требуется принимать в отношении прак-
тических измерений и составления индекса.

Различные варианты использования 
индекса потребительских цен

1.10. Существует три основных области применения ИПЦ.
• Индексация

ИПЦ может использоваться для индексации заработной 
платы или контрактной стоимости любой целевой группы, 
будь то группа населения, приобретающая товары, или 
какое-либо подмножество самих продуктов. В любом слу-
чае индекс должен обеспечивать охват заданной группы. 
Например, можно констатировать, что веса ИПЦ, исполь-
зуемые для индексации пенсий, должны охватывать только 
расходы пенсионеров. При наличии соответствующих дан-
ных перечень продуктов и торговых точек также может 
быть таргетирован более точно. Это означает, например, 
что в ИПЦ, применяемом для индексации пенсий, могут 
использоваться веса, относящиеся к домашним хозяйствам 
пенсионеров, и он может исключать продукты, в общем 
не относящиеся к этой группе домашних хозяйств, такие 
как учебно-образовательные материалы. Аналогичным 
образом, в случае внутренней индексации ИПЦ должен 
охватывать исключительно расходы резидентного населе-
ния (более подробную информацию см. в разделе «Геогра-
фический охват» и в главе 2). В более общем плане необ-
ходимо решить, должен ли ИПЦ в принципе представлять 
собой индекс стоимости жизни (ИСЖ) или индекс стоимо-
сти товаров — эти две совершенно разные концепции рас-
сматриваются ниже.

Для некоторых специфических типов индексации, напри-
мер арендной платы, пользователи могут ограничиться 
только субиндексом, применяемым к арендной плате. 
В таких случаях статистическое качество субиндекса должно 
быть достаточным для решения поставленной задачи.

• Дефляция национальных счетов
При таком варианте применения необходима согласованность 
между данными о ценах, используемыми для ИПЦ, и дан-
ными о расходах, используемыми в национальных счетах. 
Оба набора данных должны охватывать одну и ту же совокуп-
ность товаров и услуг, использовать одни и те же концепции, 
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для расчета индекса. На практике НСО могут определить 
в качестве целевого индекс корзины, использующий фактиче-
скую корзину наиболее раннего из двух периодов, по причине 
простоты и практичности такого индекса. Как уже отмеча-
лось, составление гиперболического индекса в режиме реаль-
ного времени не представляется возможным. Другими сло-
вами, теоретическим целевым индексом может стать индекс 
Ласпейреса, поскольку НСО рассчитывают ИПЦ, находя-
щийся между ИСЖ и индексом стоимости товаров.

Метод на основе концепции 
приобретения, использования 
или платежей

1.17. ИПЦ основан на измерении динамики цен, вклю-
ченных в корзину товаров и услуг. Цены подавляющего боль-
шинства товаров (не обязательно от общего стоимостного 
объема) устанавливаются в розничных торговых точках, кото-
рые занимаются их реализацией. Следует отметить, что чаще 
всего регистрируемые цены — это цены, обозначенные 
на ценниках, которые, как считается, являются ценами, факти-
чески уплачиваемые потребителями. Кроме того, как правило 
считается, что оплата товара производится во время покупки. 
Сам потребитель однозначно рассматривает эти две опера-
ции именно так. Однако оплата может производиться как 
наличными, так и в кредит, в том числе кредитными картами,  
при этом срок платежа может устанавливаться через несколько 
недель после фактической покупки.

1.18. Важное значение временного фактора этим не огра-
ничивается. Потребитель может принять решение о покупке 
большего (чем обычно) количества определенного товара 
при снижении цен на него в рамках специального предложения. 
Затем продукт может храниться у него дома и «потребляться» 
(то есть использоваться) на протяжении относительно длитель-
ного периода времени. Например, предлагаемые по снижен-
ной цене только в течение ограниченного времени консервы 
(консервированные продукты питания) могут, не портясь, хра-
ниться дома в течение нескольких месяцев, при этом их потреб- 
ление будет происходить не чаще обычного.

1.19. Другая проблема касается определения термина 
«использование». Бутылка молока обычно потребляется 
в течение нескольких дней после покупки. Потребление, ско-
рее всего, придется на тот месяц, для которого рассчитыва-
ется ИПЦ. Однако товары среднесрочного пользования, такие 
как рубашки, можно использовать в течение гораздо большего 
периода времени, возможно, нескольких лет. Товары длитель-
ного пользования, например телевизоры и холодильники, 
могут использоваться на протяжении десяти и более лет. Воз-
никает вопрос: к какому месяцу (или месяцам) ИПЦ следует 
отнести такую покупку.

1.20. В случае потребления услуг подобные вопросы 
могут оказаться еще более сложными. Возьмем, к при-
меру, приобретение сезонного проездного билета на автобус. 
Это может быть разовая оплата проездного билета, дающая 
право «свободного» неограниченного проезда на автобус-
ном транспорте в течение года. И хотя речь в данном при-
мере несомненно идет об услуге (пользование автобусным 
транспортом в течение определенного временного периода), 
можно отметить, что здесь имеется много общего с покупкой 
товара длительного или среднесрочного пользования, такого 
как телевизор или рубашка, которые служат своему владельцу 
на протяжении длительного периода времени. Такая услуга, 

о весах является обследование бюджетов домашних хозяйств 
(ОБДХ), которое рассматривается в главе 3 и в идеальном 
случае должно проводиться непрерывно в течение 12 меся-
цев. ОБДХ обычно дает практические результаты спустя год 
или даже более после окончания периода обследования.

Формула индекса более низкого (элементарного 
агрегатного) уровня

1.14. Первый этап расчета ИПЦ — расчет элементарных  
индексов цен, которые затем агрегируются для получе-
ния индексов цен верхнего уровня. Веса по расходам ниже 
уровня элементарного агрегата, как правило, недоступны. 
Три наиболее известные формулы элементарных индексов — 
это формулы Карли, Дюто и Джевонса. Все они основыва-
ются на невзвешенном среднем цен или соотношении цен, 
и каждый связан с рядом допущений, влияющих на измеря-
емую инфляцию. Формулы Карли (простое арифметическое 
среднее соотношений цен) и Дюто (соотношение простых 
средних арифметических цен) имеют ряд проблем в плане  
их использования: в частности, не рекомендуется использо-
вать цепной индекс Карли, так как известно, что он подвержен 
значительному смещению в сторону повышения. Формула 
Джевонса (соотношение простых средних геометрических 
или среднее геометрическое соотношений цен) получает все 
более широкое применение, так как позволяет избежать мно-
гих проблем, присущих арифметическим вариантам. Следует 
отметить, что среднее арифметическое всегда больше сред-
него геометрического или равно ему, и чем больше отличие, 
тем больше дисперсия соотношений цен. Чем больше разно-
образие динамики цен, тем большее значение приобретает 
выбор формулы, что еще раз подтверждает необходимость 
максимально возможной однородности элементарных агрега-
тов. Эта тема рассматривается более подробно в главе 8.

Формула индекса верхнего уровня
1.15. Индексы верхнего уровня рассчитываются про-

сто как средние значения элементарных индексов цен. Веса 
обычно остаются фиксированными на протяжении как мини-
мум 12 месяцев. Стремясь как можно точнее аппроксимиро-
вать текущую структуру потребления, НСО в некоторых стра-
нах пересматривают веса ИПЦ в начале каждого года, однако 
во многих странах одни и те же веса продолжают использо-
ваться на протяжении ряда лет. Веса следует пересматривать 
по меньшей мере каждые пять лет. Использование фикси-
рованных весов имеет значительное практическое преиму-
щество: в индексе могут многократно использоваться одни 
и те же веса. Это сберегает время и ресурсы. Пересмотр 
весов может оказаться трудоемким и дорогостоящим процес-
сом, особенно если требует проведения нового ОБДХ. С дру-
гой стороны, чем дольше период от одного пересмотра весов 
до следующего, тем менее релевантным и репрезентативным 
становится ИПЦ. Многие НСО переходят к пересмотру весов 
ежегодно или раз в два года.

1.16. В главах 2–4 «Теории индексов потребительских 
цен» гиперболические индексы Уолша, Фишера и Торнквиста 
выступают как «наилучшие» из всех подходов к теории индек-
сов. Эти три индекса дают весьма схожие результаты, по- 
этому на практике не столь существенно, какой из них выбран 
в качестве предпочтительного теоретического целевого 
индекса: все они в максимальной степени аппроксимируют 
ИСЖ. Выбор теоретического целевого индекса — субъектив-
ное решение, от которого будет зависеть и выбор формулы  
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Географический охват
1.23. Говоря о географическом охвате ИПЦ, следует выде-

лить два аспекта этого вопроса. Первый относится к стране 
в целом (варианты внутреннего и национального охвата), 
авторой — к ее регионам.

Национальная и внутренняя концепции
1.24. Охват ИПЦ может быть «национальным» или  

«внутренним».

• Национальный охват означает, что ИПЦ охватывает рас-
ходы домашних хозяйств резидентов страны (в ценах поку-
пателей)3 независимо от места совершения таких расходов. 
Национальная концепция оправданна, когда ИПЦ исполь-
зуется для индексации доходов и расчетов показателей сто-
имости жизни. В ОБДХ могут включаться веса по расходам 
за рубежом, но при этом возникают проблемы, связанные 
с измерением уплачиваемых за рубежом цен. Соответ-
ственно, национальная концепция сталкивается с пробле-
мой измерения показателей, зависящих от регистрации цен 
за рубежом.

• Внутренний охват означает, что ИПЦ охватывает все 
расходы, произведенные на экономической территории 
страны, включая расходы домашних хозяйств на конечное 
потребление, произведенные иностранцами. Это оправ-
данно, когда ИПЦ используется для анализа национальной 
инфляции и для целей денежно-кредитной политики. Мно-
гие страны проводят обследования расходов иностранцев, 
к примеру, в рамках Обследования международных пасса-
жиропотоков, проводимого сотрудниками НСО на круп-
ных пограничных переходах и в аэропортах. Это особенно 
актуально для стран, которые принимают большое коли-
чество иностранных туристов или имеют значимый объем 
трансграничной торговли. Структура расходов иностран-
цев, как правило, заметно отличается от структуры расхо-
дов домашних хозяйств резидентов (так, они тратят больше 
на гостиничные и ресторанные услуги), и исключение 
таких расходов может привести к серьезным искажениям 
при расчете ИПЦ с применением внутренней концепции, 
особенно когда такой индекс предназначается для измере-
ния инфляционных тенденций в экономике.

1.25. Согласно национальной концепции, в ИПЦ должны 
включаться покупки через интернет, произведенные через 
иностранные веб-сайты или веб-сайты розничных предпри-
ятий, находящихся за границей. В него также должны вклю-
чаться и сделанные за рубежом приобретения более широкого 
плана, включая такие единицы, как оплата обучения в ино-
странных учебных заведениях закрытого типа, даже в случае, 
когда такая единица, в данном случае образование, потребля-
ется за пределами страны. Если такие покупки совершаются 
в иностранной валюте, они должны конвертироваться в наци-
ональную валюту по соответствующему обменному курсу. 
Разумеется, осуществлять регистрацию цен в непрерывном 
режиме непосредственно в других странах было бы нецеле-

3В «Системе национальных счетов» 2008 года (СНС-2008, пункт 6.69) дается фор-
мальное определение цен покупателей. В соответствии с СНС-2008, цена поку-
пателя — это сумма, уплаченная покупателем, без учета налога на добавлен-
ную стоимость или аналогичного налога, подлежащих вычитанию покупателем, 
за поставку единицы товара или услуги в сроки и место, оговоренные покупате-
лем. Цена покупателя товара включает любые транспортные расходы, оплаченные 
отдельно покупателем за поставку в оговоренные сроки и место.

как медицинская операция, также может считаться долго-
временной, поскольку она призвана принести долгосрочную 
пользу здоровью пациента.

1.21. В теории ИПЦ подобным вопросам уделяется много 
внимания, так как они могут иметь большое значение не только 
для составления ИПЦ, но и для его результатов. Можно выде-
лить три разных метода.

• Метод оценки расходов с позиций приобретения соотно-
сится со временем приобретения товаров и услуг, неза-
висимо от времени их фактического использования или 
потребления. Временем приобретения товара является тот 
момент, когда право юридической собственности на этот 
товар переходит к потребителю. Как правило, это проис-
ходит, когда покупатель принимает на себя обязательство 
произвести оплату. Вместе с тем при оказании услуг пере-
ход права собственности отсутствует, услуга «приобрета-
ется» в момент ее предоставления поставщиком (например, 
при поездке на автобусе или авиаперелете). ИПЦ, основан-
ный на этом методе, измеряет изменение стоимости при-
обретения продукта. Временная привязка регистрируемых 
цен должна соответствовать методу регистрации стоимо-
сти в данных о расходах, используемых для весов ИПЦ.

• Метод оценки расходов на основе использования соотно-
сится с периодом, в течение которого продукт потребляется 
или используется. ИПЦ, основанный на таком методе, изме-
ряет изменение стоимости использования продукта во вре-
мени; другими словами, стоимость товара распределяется 
на срок его полезного использования. Расходы на товары 
и услуги длительного пользования подвержены колебаниям 
в зависимости от их предполагаемого срока службы.

• Метод оценки расходов на основе платежей соотносится 
с временным периодом, в течение которого производится 
фактическая плата за продукт. Этот период может не совпа-
дать с периодом приобретения или использования про-
дукта. Если платеж не производится наличными, возможна 
длительная задержка оплаты покупки — при помощи кре-
дитной карты или иным способом. Время списания сумм 
оплаты несущественно при регистрации цены. Регистриру-
емая цена — это цена, подлежащая уплате в момент при-
обретения (хотя иногда на цену может влиять и сам способ 
оплаты).

1.22. НСО должны ясно определить, какой из этих мето-
дов используется при составлении ИПЦ. В практическом 
плане выбор одного из трех методов связан с проблемами, 
касающимися товаров длительного пользования, и способен 
повлиять на вес, присваиваемый затратам на жилье, занимае-
мое владельцами. Каждый из этих методов подробно рассма-
тривается в главе 10 «Теории индексов потребительских цен». 
В тех странах, где расходы на продукты питания и прочие рас-
ходы на товары краткосрочного пользования, среднесроч-
ного пользования и услуги составляют значительную долю 
корзины ИПЦ, а кредитное финансирование используется 
редко, методы оценки на основе приобретения, использования 
и платежей дают очень схожие результаты, и, следовательно, 
ИПЦ может с равным успехом применяться во многих обла-
стях. Это основная причина, по которой в большинстве стран 
для определения составных частей потребительских расхо-
дов прямо или косвенно используется метод оценки расходов 
с позиций приобретения.
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1.29. И, наконец, часто возникает вопрос о том, можно 
ли ограничить ИПЦ только городскими районами или 
сельские районы также должны быть охвачены, поскольку 
во многих странах значительная часть населения прожи-
вает в сельской местности. Наличие ИПЦ для сельских райо- 
нов играет большое значение при анализе бедности. Итак,  
в принципе охвату подлежит вся территория, но здесь опять 
очевидно, что необходимость включения сельских районов 
в национальный ИПЦ для учета их влияния там, где на них 
приходится относительно малое количество денежных опера-
ций, нередко может оспариваться по соображениям, связан-
ным с затратами. Принятие той или иной точки зрения будет 
зависеть, как минимум частично, от объема и порядка учета 
потребляемой домашними хозяйствами продукции собствен-
ного производства. Если ИПЦ включает продукцию собствен-
ного производства, потребляемую домашними хозяйствами, 
веса должны включать оценку физических величин таких 
продуктов, часто определяемую на основе ОБДХ. Цены, как 
правило, будут такими же, как и цены, используемые в рам-
ках фактических сделок с этими товарами в той же местности.

1.30. Если веса, полученные на основе ОБДХ, доступны 
как для сельских, так и для городских домашних хозяйств, 
в общем случае предпочтительнее использовать объединен-
ные веса городских и сельских домашних хозяйств, даже 
если регистрация цен ограничивается городскими районами, 
поскольку это, как правило, улучшает репрезентативность 
индекса. Вместе с тем специалисты по статистике цен должны 
по возможности проводить пробные расчеты, чтобы прове-
рить, так ли это на самом деле.

Целевая совокупность населения 
применительно к индексу 
потребительских цен

1.31. Группу домашних хозяйств, включаемую в область 
применения ИПЦ, принято называть «целевой совокупностью 
населения». Согласно СНС-2008, домашние хозяйства состоят 
из частных и институциональных домашних хозяйств. Част-
ные домашние хозяйства определяются как группы лиц, кото-
рые проживают в одном и том же жилье, объединяют частично 
или полностью свои ресурсы и коллективно потребляют 
определенные виды товаров и услуг. Члены одного и того 
же домашнего хозяйства не обязательно должны являться 
членами одной семьи: достаточно, чтобы имело место объе-
динение определенных ресурсов и совместное потребление. 
Институциональные домашние хозяйства состоят из лиц, 
постоянно или в течение очень длительного периода времени 
проживающих в институциональных заведениях, отличных 
от частных домашних хозяйств. К этой группе относятся рели-
гиозные заведения, больничные и военные заведения, тюрьмы 
и дома престарелых. Лица, которые поступают в такие заведе-
ния только на короткий период времени, должны рассматри-
ваться как члены отдельных домашних хозяйств, к которым 
они обычно относятся (в СНС-2008 определения домаш-
него хозяйства, частного домашнего хозяйства и институцио-
нального домашнего хозяйства приведены в пунктах 4.149–
4.154.) Временные иностранные работники могут проживать 
совместно в специальных многоквартирных жилых домах, 
которые в рамках переписи населения также могут учиты-
ваться как институциональные домашние хозяйства.

1.32. В ИПЦ должны включаться расходы на прожи-
вание и стоимость жизни, такие как взимаемая заведением 

сообразно, хотя обследования цен, проводимые для расчета 
паритета покупательной способности, могут служить источ-
ником эпизодических контрольных показателей. В тех слу-
чаях, когда регулярная регистрация соответствующих цен 
представляется нецелесообразной, можно получить обосно-
ванный замещающий показатель динамики цен, пользуясь 
опубликованными субиндексами ИПЦ других стран.

1.26. Согласно внутренней концепции, порядок учета 
интернет-покупок требует более широкого подхода, особенно 
с учетом их растущего значения. В большинстве НСО, изу-
чавших этот вопрос, пришли к выводу, что интернет-покупки, 
осуществляемые из дома, должны включаться в ИПЦ неза-
висимо от того, производятся ли они через внутренние или 
зарубежные веб-сайты. Покупки в иностранной валюте необ-
ходимо конвертировать в национальную валюту, поскольку 
разница в обменных курсах будет влиять на уплаченную 
цену (более подробную информацию по этой теме см. в гла-
вах 2 и 11). В главе 2 национальная и внутренняя концепции 
разбираются более подробно, а в главе 3 представлены допол-
нительные сведения о применении этих концепций при раз-
работке весов.

Региональный охват
1.27. Применительно к региональному охвату ИПЦ суще-

ствует общее правило: национальный ИПЦ должен охваты-
вать расходы и цены в целом по всей стране. Вместе с тем все-
объемлющий охват не всегда является необходимым, особенно 
если региональные ИПЦ не публикуются, а программа 
выборки обеспечивает репрезентативность индекса для всей 
страны. В таких ситуациях составители ИПЦ должны регу-
лярно осуществлять сбор данных о ценовых тенденциях 
в различных регионах за периоды, охватывающие различия 
в сезонных колебаниях, чтобы обеспечить репрезентативность 
выборки. Любой регион, в котором ценовые тенденции имеют 
значительное отличие от других, должен охватываться ИПЦ, 
если его включение может существенно повлиять на наци-
ональный ИПЦ и улучшить репрезентативность. Приэтом 
нецелесообразно тратить ограниченные ресурсы на регистра-
цию цен в малонаселенных регионах, если это не повлияет 
ощутимым образом на национальный ИПЦ. При проведе-
нии таких стресс-тестов часто могут возникать проблемы, свя-
занные с региональными весами. В таких случаях в качестве 
замещающего показателя региональных потребительских рас-
ходов иногда может использоваться статистическая совокуп-
ность. Однако в случае агрегирования региональных ИПЦ 
для расчета национального ИПЦ веса должны основываться 
на данных о региональных расходах, а не на статистической 
совокупности.

1.28. Еще одна проблема региональных ИПЦ связана с осо- 
бенностями национальной и внутренней концепций. В некото-
рых случаях домашнее хозяйство проживает в одном регионе, 
но производит большинство покупок в соседнем регионе, осо-
бенно если регион проживания расположен вблизи региональ-
ной «границы». Вопрос о том, следует ли относить веса по рас-
ходам и цены к региону производства расходов или к региону 
проживания, обычно решается исходя из практических сооб-
ражений. Как и в случае с национальной концепцией, рассмот- 
ренной выше, если используется регион, где производятся рас-
ходы (эквивалентно расходам резидента страны за границей), 
необходимо найти метод оценки доли расходов, производи-
мых «приезжающими» потребителями в различных регионах, 
чтобы это нашло свое отражение в ценовых индексах.
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которые закупаются практически только исключенной груп-
пой; аналогичным образом не должны включаться в выборку 
торговые точки, специализирующиеся на таких продуктах. 
И наоборот, если богатые домашние хозяйства включаются 
в выборку, в нее также должны быть включены определен-
ные товары класса люкс и соответствующие торговые точки. 
При анализе национальной инфляции считается, что чем пол-
нее ИПЦ, тем лучше.

Веса демократического и плутократического ИПЦ
1.35. В «демократическом» ИПЦ используются веса, 

основывающиеся на средней пропорциональной доле затрат 
на продуктовую единицу всей статистической совокупно-
сти домашних хозяйств. Отсюда следует, что расчет доли 
какой-то продуктовой единицы корзины делается для всех 
домашних хозяйств без исключения. Вес продукта в данном 
случае — это общая сумма долей домашних хозяйств, делен-
ная на количество домашних хозяйств. Но хотя приобрести 
такой продукт могут многие домашние хозяйства, ряд домаш-
них хозяйств не будет совершать подобные покупки. Таким 
образом, средняя доля основывается на данных всех отдель-
ных домашних хозяйств, независимо от того, приобретали 
они этот продукт или нет. При расчете среднего значения 
каждой доле домашних хозяйств присваивается равный вес. 
В случае альтернативного «плутократического» ИПЦ продук-
товые доли рассчитываются как совокупные расходы на опре-
деленную единицу продукта всех домашних хозяйств, делен-
ные на совокупные расходы на все продукты, приобретенные 
домашними хозяйствами. Посредством этого метода домаш-
ним хозяйствам с высокими расходами присваивается боль-
ший вес. Существует мнение, что демократический индекс 
больше подходит для представления воздействия инфляции 
на среднее домашнее хозяйство, но он очень редко составля-
ется силами НСО. Принято считать, что плутократический 
индекс является приемлемым индексом для использования 
применительно к дефляции национальных счетов и показате-
лям общего уровня инфляции.

1.36. Многие страны публикуют различные ИПЦ, отно-
сящиеся к подсекторам совокупности населения (например, 
все домашние хозяйства, домашние хозяйства с низкими дохо-
дами или домашние хозяйства пенсионеров), но ИПЦ, берущие 
за основу «демократические» веса, встречаются крайне редко.

Исключение продуктов
1.37. Являясь показателем общей потребительской инфля-

ции, ИПЦ в принципе должен охватывать все виды товаров 
и услуг, потребляемых на национальном розничном рынке. 
Некоторые типы продуктов на практике могут исключаться 
в силу проводимой политики, а другие исключения оказыва-
ются просто неизбежными. К таким исключениям можно отне-
сти незаконно продаваемые товары, такие как наркотики, про-
дажу мобильных телефонов и других товаров на черном рынке, 
азартные игры и проституцию. В большинстве случаев ОБДХ 
не дает никаких данных о подобных расходах, за исключением 
официально проводимых лотерей, а регистрация соответству-
ющих цен оказывается сложной, если не непреодолимой, зада-
чей. Поэтому для расчета дефляторов необходимо произвести 
оценку весов и цен, даже если эти расходы не охватываются 
ИПЦ. При этом придется решать вопросы, связанные с практи-
ческими аспектами таких измерений. Например, если в охват 
ИПЦ входят азартные игры, в веса следует включать не общие, 
а «чистые» ставки, которые в целом эквивалентны марже, взи-

плата за жилье и питание, а также индивидуальные расходы 
на личное потребление, например на одежду и туалетные при-
надлежности. Вместе с тем следует избегать двойного учета, 
когда, к примеру, расходы на проживание, взимаемые с паци-
ента в больнице, оплачиваются не им самим, а из семейного 
бюджета. Источник данных, например ОБДХ, должен разраба-
тываться так, чтобы фиксировать сумму расходов на подобные 
платежи только один раз, при этом, согласно стандартным пра-
вилам регистрации, эта сумма должна относиться к домаш-
нему хозяйству, несущему издержки. В предыдущем примере 
расходы на проживание следует включать в расходы семьи, 
а не отдельного лица. Если отдельные лица тратят свои соб-
ственные средства на предметы одежды и другие второстепен-
ные расходы, в ОБДХ эти расходы должны регистрироваться 
как индивидуальные. На практике многие ОБДХ не охваты-
вают институциональные домашние хозяйства, но если эти 
расходы могут считаться значительными, необходимо их оце-
нивать, к примеру, на основе специальных обследований лиц, 
проживающих в таких заведениях, или исходя из структуры 
расходов аналогичной категории лиц (того же пола, возраста 
и социально-экономической группы), проживающих в неин-
ституциональных домашних хозяйствах.

1.33. При рассмотрении практических вопросов, связан-
ных с включением институциональных домашних хозяйств 
в ИПЦ, необходимо дать ответ на два вопроса. Во-первых, 
будет ли структура расходов институциональных резидентов 
значительно отличаться от расходов резидентов домашних 
хозяйств? Во-вторых, даже в случае положительного ответа  
на первый вопрос, может ли их исключение из ИПЦ суще-
ственно повлиять на национальный (или региональный) 
ИПЦ? Чтобы ответить на эти вопросы, следует провести опре-
деленные выборочные обследования.

1.34. Некоторые страны исключают из ИПЦ опреде-
ленные типы домашних хозяйств, например очень богатые 
или очень бедные. Такие исключения могут иметь теоретиче- 
ское обоснование (например, под тем предлогом, что расходы  
состоятельных людей, которых относительно мало, не должны 
оказывать влияние на ИПЦ, который может использоваться 
для индексации заработной платы рядовых работников) или 
практическое обоснование (например, под предлогом того, 
что доля богатых домашних хозяйств, давших ответы в рамках 
ОБДХ, как правило, весьма незначительна, и их включение  
может снизить качество весов по расходам). Подобные 
исключения приводят к несоответствию ИПЦ статистиче-
скому охвату национальных счетов. Если ИПЦ использу-
ется для индексации заработной платы, исключение пенсио-
неров и богатых домашних хозяйств может быть оправданно 
по концептуальным соображениям. Например, можно счи-
тать, что такие домашние хозяйства могут тратить свои денеж-
ные средства на нетипичные продукты, и их включение 
исказит соответствующее общее среднее. Некоторые также 
считают, что домашние хозяйства пенсионеров должны быть 
в принципе исключены из индекса, используемого для уве-
личения или индексации государственных пенсий, из-за 
цикличности влияния (уровень государственной пенсии вли-
яет на структуру расходов, используемую затем в оценоч-
ных расчетах верхнего уровня), тогда как, по мнению других,  
представляется логичным, чтобы индексация основывалась 
на индексе, отражающем данные о домашних хозяйствах 
пенсионеров и соответствующие инфляционные показатели. 
Следует заметить, что в случае исключения богатых домаш-
них хозяйств корзина ИПЦ не должна включать продукты, 
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щая цена исчисляется условно. Обычно это делается путем 
сравнения с фактическими закупками такого же продукта, 
например на близлежащих рынках. Но даже когда это дела-
ется в целях составления национальных счетов, совсем не- 
обязательно включать производство для собственного потреб-
ления в ИПЦ общего назначения или ИПЦ, используемый 
для индексации. Индексы, используемые в качестве пока-
зателя общей инфляции или для индексации, должны осно-
вываться на узком определении потребления, включающем 
только денежные расходы. Если исходить из целей измерения 
инфляции и индексации доходов, принято считать, что произ-
водство для собственного потребления по практическим сооб-
ражениям учитывать не стоит. Вместе с тем приобретаемые 
домашними хозяйствами товары и услуги, которые исполь-
зуются затем в качестве ресурсов для продуктов собствен-
ного производства, обычно учитываются как потребитель-
ские товары и услуги, соответственно, включаемые в ИПЦ. 
Некоторые страны могут посчитать целесообразным состав-
ление двух вариантов ИПЦ: один с включением продуктов 
собственного производства, а другой без их учета. Эта тема 
рассматривается в главе 11.

Принятие решений относительно 
охвата индекса и структуры 
классификации

1.43. Классификация — центральный вопрос при состав-
лении ИПЦ. Выбор системы классификации — это первый 
этап в составлении ИПЦ, поскольку его субагрегаты должны 
определяться так, чтобы веса по расходам и цены точно соот-
ветствовали охвату этих субагрегатов. Классификация также 
имеет важное значение, поскольку служит основой опреде-
ления и установления рамок для включения в индекс репре-
зентативных единиц (иногда — торговых точек). И, наконец, 
система классификации помогает определить уровень иерар-
хии, подходящий для публикации.

1.44. Раньше страны для классификации круга продук-
тов, охватываемых ИПЦ, использовали собственные разно-
плановые системы. В настоящее время большинство стран 
перешло на международную стандартную классификацию 
КИПЦ.

1.45. КИПЦ была впервые разработана для СНС-1969, 
чтобы обеспечить структуру классификации расходов домаш-
них хозяйств на конечное потребление. Различные компо-
ненты расходов домашних хозяйств на конечное потребление 
часто используются в качестве основы для весов ИПЦ. Резо-
люция Международной организации труда (МОТ) об ИПЦ  
от 2003 года требует, чтобы классификации национального 
ИПЦ соответствовали КИПЦ, по крайней мере, на более 
высоких уровнях агрегирования. Большинство стран при-
меняет КИПЦ в своей экономической статистике (напри-
мер, в ИПЦ, национальных счетах, ПМС и ОБДХ), что, несом-
ненно, помогает обеспечивать интеграцию наборов данных 
и расширяет аналитические возможности.

Системы классификации: общий случай
1.46. В самом широком смысле классификация — 

это процедура, в рамках которой отдельные единицы объе-
диняются в категории (классы) и подкатегории (подклассы) 
на основе информации об одной или нескольких характери-
стиках, присущих этим единицам. Структура классификации 

маемой оператором азартных игр. Поскольку представляется 
маловероятным, что эти чистые ставки можно будет измерить, 
одним из решений может быть распределение веса азартных 
игр между другими подклассами класса КИПЦ 09.4.6 (услуги 
в сфере досуга, отдыха и спорта).

1.38. Часто возникают проблемы с учетом товаров, быв-
ших в употреблении. Что касается операций в секторе домаш-
них хозяйств, здесь подобные покупки уравновешиваются 
продажами, поэтому веса равны нулю и могут быть исклю-
чены из ИПЦ. Однако во многих странах наблюдаются зна-
чительные объемы продаж бывших в употреблении импорт-
ных товаров, например автомобилей и предметов одежды, 
через посредников и прочие третьи лица. Если объем продаж 
бывших в употреблении импортных товаров через посредни-
ков и прочие третьи лица является значительным по сравне-
нию с объемом продаж новых товаров, относящихся к тому 
же самому продукту, такие продажи должны включаться как 
в веса, так и в цены (как описывается в главе 11).

1.39. Составителям ИПЦ иногда поступают предложе-
ния от органов власти или влиятельных групп об исключе-
нии определенных категорий продуктов по соображениям, 
не относящимся к статистике. Характерными примерами 
являются алкоголь и табак в ряде стран, где их потребление 
не поощряется социальными нормами или где приобрести 
их можно только незаконным путем. Составление варианта 
ИПЦ, исключающего такие продукты, является допусти-
мым, но они должны по мере возможности входить в ИПЦ 
всей совокупности продуктовых единиц, чтобы такой индекс 
давал достоверное и цельное представление о национальной 
инфляции.

1.40. В главе 2 довольно подробно рассматривается поря-
док учета других исключенных или частично исключенных 
продуктов, в том числе налогов и лицензий, подписок, страхо-
вания, азартных игр, финансовых операций, покупок с опла-
той в рассрочку и уплаты процентов.

Условно исчисленные операции и цены
1.41. Целесообразно разграничивать условно исчислен-

ные операции и фактические операции, в которых применя-
ется условно исчисленная цена. В рамках категории фактиче-
ских операций предписанные лекарства могут предоставляться  
национальной службой здравоохранения бесплатно. В данном  
случае можно говорить о выполнении «операции» в том смысле, 
что продукт переходит к другому владельцу, однако с учетом 
«нулевой» цены такая операция не является денежной. Приня-
тые правила ИПЦ, рассчитываемого в качестве макроэкономи-
ческого показателя для индексации или измерения инфляции, 
исключают из охвата эту категорию неденежных операций, 
поэтому условное исчисление цены не производится.

1.42. ИПЦ должен измерять цены конечного потребления 
домашних хозяйств. В принципе первая категория (то есть 
условно исчисленные операции, в рамках которых домаш-
ние хозяйства не принимают на себя обязательств, но несут 
расходы по приобретению товаров и услуг иным способом) 
должна включаться в ИПЦ, используемый для дефлятирова-
ния при составлении национальных счетов, и теоретически 
может включаться в ИПЦ, составляемый для других целей. 
Возможно, наиболее важным примером является потребле-
ние продуктов собственного производства, таких как про-
дукты питания и услуги жилья, занимаемого владельцами. 
Здесь нет никаких фактических сделок и, соответственно, 
цен. Если операцию необходимо оценить, соответствую-
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целей например, аренда квартиры для обеспечения жильем 
или потребление яблок в целях питания). Эти товары и услуги  
затем дезагрегируются на различные группы, причем 
это может выполняться не только на основе целевого принци-
па, но и в соответствии с типом продукта. Например, апельси-
ны и яблоки входят в категорию «Фрукты». Более подробная 
разбивка часто производится по классификационному типу 
продукта, так как эти единицы относятся к схожему спосо-
бу получения и всегда продаются во фруктовых ларьках или 
одном и том же отделе супермаркета.

Расчет структуры весов
1.50. ИПЦ предназначен для измерения изменений стои-

мости репрезентативной корзины товаров и услуг. Это пред-
полагает взвешивание агрегированных цен на различные 
категории товаров и услуг, чтобы доля каждой из них пропор-
ционально отражала бюджеты охваченных индексом домаш-
них хозяйств. Например, если расходы большинства людей 
на свежие овощи значительно превышают расходы на элек-
тричество, повышение цен на свежие овощи должно иметь 
большее влияние на общий рост цен, чем аналогичное повы-
шение цен на электричество. Следовательно, на самом низ-
ком уровне каждому элементарному агрегату должен быть 
присвоен вес, соответствующий доле расходов охваченных 
домашних хозяйств на единицы, представленные этим агре-
гатом, в общем объеме совокупных расходов охваченных 
домашних хозяйств на все единицы, входящие в область при-
менения ИПЦ. В главе 3 рассматриваются расчеты и источ-
ники весов по расходам, а также даются подробные конкрет-
ные инструкции.

1.51. В резолюции МОТ по ИПЦ от 2003 года обращается 
внимание на очевидный, но важный момент: веса находятся 
в непосредственной зависимости от области применения 
индекса, а также выбора одного из методов — на основе «при-
обретения», «использования» или «платежей», описание кото-
рых приведено в пункте 1.22. В резолюции также указывается, 
что имеется два основных источника информации: ОБДХ 
и национальные счета, и что пересмотр и обновление весов 
следует проводить не реже одного раза в пять лет. Помимо 
этого, разрабатываются новые источники информации о весах, 
такие как фактические расходы на различные типы операций 
на основе данных сканирования и других электронных фор-
матов. Такие источники оцениваются и используются для рас-
чета весов в настоящее время и в будущем.

1.52. Использование весов по расходам соответствует 
концепции ИПЦ, применяющей методы на основе приобре-
тения, платежей и издержек пользователя, хотя учет основ-
ных товаров длительного пользования и жилья может быть 
сопряжен со сложностями (в частности, это касается затрат  
на жилье, занимаемое владельцами). Веса ИПЦ, которые осно-
ваны на совокупных потребительских расходах, часто назы-
вают плутократическим индексом цен, так как эта концеп-
ция присваивает больший вес структурам расходов домашних 
хозяйств с высокими расходами (как правило, это домашние 
хозяйства с более высокими доходами). Подробное описание 
плутократического индекса цен приведено в пункте 1.36.

1.53. В целом товары и услуги, потребляемые домаш-
ними хозяйствами, можно приобретать четырьмя способами: 
1) покупка посредством денежных операций; 2) собственное 
производство; 3) покупка посредством платежа в натуральной 
форме или 4) посредством трансфертов в натуральной форме 

обычно имеет те же самые единицы (или элементы), распо-
лагаемые в рамках иерархически упорядоченной системы 
на основе взаимоотношений категорий и подкатегорий, 
где подкатегория имеет то же описание, что и связанная с ней 
категория, а также одно или несколько дополнительных опи-
саний. Например, яблоки — это подкласс фруктов. Любое 
яблоко, соответственно, фрукт; но не каждый фрукт — яблоко. 
Чтобы быть «яблоком», а не просто «фруктом», продукт дол-
жен соответствовать более подробному описанию.

1.47. В принципе система классификации может основы-
ваться на любом атрибуте классифицируемых объектов. Как 
правило, при организации совокупности единиц по категориям 
не должно быть двух категорий с какой-либо общей единицей; 
другими словами, категории должны быть взаимоисключаю-
щими. Кроме того, суммарно категории должны включать все 
единицы, входящие в совокупность, — то есть набор катего-
рий должен быть исчерпывающе полным. Например, в случае 
с ИПЦ его классификация должна включать всю совокупность 
товаров и услуг, охватываемых индексом (например, свежие 
продукты питания, купленные в магазине потребителем, явля-
ются частью ИПЦ, в то время как тяжелая техника, такая как 
тракторы, — нет), при этом ни один продукт не должен вхо-
дить в состав двух разных структурных категорий.

Система классификации индекса 
потребительских цен

1.48. КИПЦ, как следует из ее названия, основана 
на принципе «целевой идеи» (см. вставку 1.1). Это класси-
фикация «по целям», поскольку в рамках программы агре-
гирования продукты группируются в соответствии с целью, 
или традиционным функциональным назначением, которое 
может относиться к транспорту, питанию, жилью и т. п. Боль-
шинство национальных ИПЦ призвано измерять изменения 
стоимости корзины товаров и услуг, потребляемых в целях 
удовлетворения определенных потребностей. Классификация 
в соответствии с целью, таким образом, представляется логи-
чески обоснованной системой классификации для ИПЦ.

1.49. Официальная КИПЦ представляет собой пятизнач-
ную классификацию. Для сбора более подробных данных  
на практике НСО могут увеличивать количество знаков 
КИПЦ до шести–семи цифр. На более высоком уровне клас-
сификации продукты группируются в соответствии с их целе-
вым назначением. Домашние хозяйства выбирают различные 
товары и услуги для удовлетворения своих потребительских 

Вставка 1.1. Классификация индивидуального 
потребления по целям (КИПЦ)

Структура классификации КИПЦ была пересмотрена, 
и в марте 2018 года Статистическая комиссия Организа-
ции Объединенных Наций одобрила ее новую редакцию — 
КИПЦ-2018. КИПЦ-2018 используется в качестве официальной 
стандартной классификации ИПЦ вместо КИПЦ-1999.

В ряде стран уже приступили к внедрению КИПЦ-2018, 
во многих других — только собираются вводить обновленную 
классификацию по мере пересмотра ИПЦ. Поскольку во мно-
гих странах еще продолжают пользоваться КИПЦ-1999, пред-
ставленные в настоящем Руководстве примеры используют 
как КИПЦ-2018, так и КИПЦ-1999.

В главе 2 кратко изложены основные изменения, внесен-
ные в КИПЦ. Обе структуры классификации (КИПЦ-2018 и 
КИПЦ-1999) подробно представлены в приложениях к насто-
ящему Руководству.
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говой точки, или более подробную классификацию на уровне 
продуктов. Таким образом, структура весов зависит от струк-
туры выборки, обеспечивающей сбор данных и регистрацию 
цен: в частности, это касается потребности в более деталь-
ных весах, обусловленной дополнительной стратификацией 
выборки. Как правило, НСО собирают определенные данные 
о ценах в централизованном порядке и используют до четырех 
уровней стратификации выборки для регистрации цен 
на местах: местоположение, торговые точки в пределах опреде-
ленного местоположения, единицы в разных разделах расходов 
и разновидности продуктов. Выборка разновидностей обычно 
проводится на местах регистраторами цен и, как правило, 
не требует явных весов (см. главу 5). Стратификация часто 
используется для повышения эффективности выборки, в част-
ности, в случае неоднородного розничного рынка (см. главу 5). 
Ниже представлено несколько соответствующих уровней.

• Веса централизованных магазинов. Относятся к немного- 
численным крупным сетям супермаркетов и магазинов 
с одинаковыми ценами во всех филиалах, которые устанав-
ливаются в головном офисе сетевых магазинов.

• Стратифицированные веса. Структура покупок неко-
торых типов расходов может иметь существенные отли-
чия, обусловленные регионом или типом торговой точки. 
В таких случаях точность индексов единиц может повы-
шаться с помощью стратификации. Например, каждая 
единица индекса, регистрируемая на местном уровне, 
может быть отнесена к тому или иному стратификаци-
онному типу, что позволит использовать при исчислении 
индекса наиболее полные доступные данные о соответ-
ствующей структуре покупок. В зависимости от струк-
туры розничного рынка могут выделяться следующие 
стратификационные типы: по региону и торговой точке, 
только по региону, только по торговой точке и без стра-
тификации. Отнесение к определенному стратификаци-
онному типу зависит от доступной информации, исполь-
зуемой при построении весов для каждого продукта, 
и количества зарегистрированных цен для каждой еди-
ницы. В принципе все единицы, регистрируемые на мест-
ном уровне, могут стратифицироваться по региону и типу 
торговой точки, но если данные весов на этом уровне дета-
лизации ненадежны или вообще отсутствуют, единица 
может быть отнесена к другому типу. Отнесение к тому 
или иному стратификационному типу также частично 
зависит от того, какие типы торговых точек оговарива-
ются для регистрации цен и количества зарегистриро-
ванных цен. Если в правилах, применяемых для выбора 
торговых точек, не оговаривается, что для единицы выби-
раются как сетевые, так и независимые торговые точки, 
в каком-то из этих типов торговых точек может регистри-
роваться слишком мало цен, то есть проведение страти-
фикации по типу торговых точек становится нерацио-
нальным. В некоторых случаях стратификация может не 
проводиться, если результаты исследований показывают, 
что подобная стратификация является малоэффективной.

Вес элементарного агрегата (то есть стратификацион-
ный вес) должен отражать расходы всего элементарного 
агрегата, а не веса торговых точек и единиц, выбранных 
для его репрезентативного представления. Например, если 
в качестве репрезентативного продукта элементарного 
агрегата категории макаронных изделий были выбраны 
спагетти, вес этой категории должен отражать расходы 

или в виде подарков от других экономических единиц, вклю-
чая социальные трансферты в натуральной форме, которые 
предоставляются государством и некоммерческими организа-
циями, обслуживающими домашние хозяйства.

1.54. Веса обуславливаются областью применения ИПЦ 
и должны рассчитываться на основе релевантного охвата 
и типов потребления с учетом концепций СНС. Следует отме-
тить, что для потребления используется несколько описаний, 
которые рассматриваются в главе 2. Максимально широкая 
сфера охвата товаров и услуг должна включать все четыре 
приведенные категории. В нее должны входить все социаль-
ные трансферты в натуральной форме, в том числе относящи-
еся к образованию, здравоохранению и жилью, а также другие 
товары и услуги, предоставляемые бесплатно или по номи-
нальным ценам. Такое совокупное приобретение товаров 
и услуг эквивалентно фактическому конечному потреблению 
домашних хозяйств в СНС. Если ИПЦ используется в каче-
стве показателя общей инфляции, более релевантным будет 
включение только тех товаров и услуг, которые приобрета-
ются домашними хозяйствами посредством денежных опера-
ций. Только денежные операции генерируют цены, которые 
можно регистрировать для ИПЦ, однако при этом остается 
нерешенным вопрос, касающийся услуг жилья, занимаемого 
владельцами, и подробно рассматриваемый в главе 11.

1.55. С учетом вышеизложенного в ИПЦ часто исполь-
зуется концепция расходов домашних хозяйств на конечное  
потребление, сформулированная в СНС-2008. Данный метод,  
как правило, рекомендуется при использовании ИПЦ 
в качестве макроэкономического показателя, ограниченного 
соответствующей целевой совокупностью населения, или 
«индексными домашними хозяйствами», когда ИПЦ исполь-
зуется в качестве компенсационного индекса. Такой компенса-
ционный индекс может, к примеру, исключать очень богатые 
домашние хозяйства.

1.56. Расходы домашних хозяйств на конечное потребле-
ние включают неденежные операции (например, относящи-
еся к жилью, занимаемому владельцами, или потреблению 
продуктов питания собственного производства). Концепция 
«конечных денежных потребительских расходов домашних 
хозяйств», используемая в гармонизированном индексе потре-
бительских цен Европейского союза, определяет как охват това-
ров и услуг, так и используемую концепцию цен, и относится 
только к денежным операциям. Концепция конечных денеж-
ных потребительских расходов домашних хозяйств использу-
ется широко, но многие страны предпочитают также включать 
в свои ИПЦ определенные неденежные операции (например, 
относящиеся к жилью, занимаемому владельцами), иногда при 
этом используются условно исчисленные затраты, обеспечи-
вая тем самым более тесную связь охвата индекса с расходами 
домашних хозяйств на конечное потребление. Различные типы 
потребления рассматриваются более подробно в главе 2.

1.57. Концептуальные вопросы, связанные с построением 
весов, более подробно разбираются в главе 3.

Структура весов
1.58. Структура весов должна соответствовать структуре 

агрегирования ИПЦ. Например, если такая структура основы-
вается на КИПЦ, она может применяться для весов.

1.59. При дальнейшей стратификации выборки могут вво-
диться дополнительные структурные единицы, обеспечиваю-
щие включение географического местоположения, типа тор-
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Неявные веса элементарных агрегатов
1.60. Невзвешенные формулы (например, Джевонса или 

Дюто — см. пункты 1.145–1.151 об элементарных индексах 
цен) обычно используются на уровне элементарного агрега-
та при агрегировании соотношения цен, включенных в выбор-
ку продуктов внутри элементарного агрегата. Такая практика 
обычно обосновывается отсутствием достаточно точных дан-
ных требуемого уровня, например о долях на рынке. Однако  
при наличии общих оценочных данных о долях на рын-
ке последние можно использовать в качестве неявных весов 
для формирования выборки регистрируемых цен, чтобы 
повысить точность элементарного индекса цен. Возможными 
источниками такой информации могут быть сведения о долях 
в операциях, взятые из данных сканирования, профессиональ-
ных публикаций, рыночных отчетов и консультаций с отрасле-
выми экспертами.

1.61. Выборка регистрируемых цен на основе неявных 
весов может обновляться независимо и чаще, чем веса эле-
ментарного агрегата; однако специалистам по статистике цен 
необходимо следить за согласованностью и соответствием 
весов внутри элементарного агрегата. Лучше всего заниматься 
их пересмотром во время обновления корзины.

Веса продуктов с нерегистрируемыми ценами
1.62. Поскольку невозможно регистрировать всю сово-

купность цен во всех торговых точках (включая рыночные 
прилавки и уличных торговцев) и у каждого поставщика 
услуг, для охвата всех цен приходится использовать выборку. 
Это означает, что в действительности цены на некоторые про-
дукты, на которые потребители тратят свои деньги, регистри-
роваться не будут (см. главу 4). Однако в веса по расходам 
необходимо включить расходы и на эти продукты. Это можно 
сделать двумя способами: 1) включить такой вес в соответству-
ющий элементарный агрегат (для этого можно создать катего-
рию «Разное») или 2) приравнять вес продукта, для которого 
нет репрезентативных цен, к нулю, что послужит перераспре-
делению данного веса по другим элементарным агрегатам.

1.63. В целом считается, что в рамках элементарного агре-
гата движение нерегистрируемых цен на продукты будет ана-
логично движению цен на другие продукты, в силу чего реко-
мендуется использовать первый из двух упомянутых методов. 
Второй метод может использоваться, если элементарный 
агрегат неоднороден или соответствующий индекс цен счи-
тается недостаточно надежным. Какой бы метод не исполь-
зовался, последствия его влияния на общий индекс можно 
не принимать в расчет в силу незначительности подразумева-
емого значения веса.

Источники данных
1.64. В зависимости от охватываемой совокупности насе-

ления веса для ИПЦ рассчитываются либо на основе оце-
ночных данных о расходах, взятых из включенной в ОБДХ 
выборки, либо на основе оценочных данных национальных 
счетов о расходах домашних хозяйств на конечное потребле-
ние. Однако следует отметить, что оценочные данные о рас-
ходах в национальных счетах, как правило, частично осно-
ваны на данных ОБДХ, хотя они могут отличаться по охвату, 
и что в некоторых странах они недоступны или недостаточно 
детализированы. Эти два источника не являются абсолютно 
независимыми. Следует обратить внимание и на то, что дан-
ные национальных счетов также могут использоваться в слу-

на все макаронные изделия, а не только «низкоуровневый» 
вес спагетти, так как в таком случае вес категории мака-
ронных изделий будет представлен исключительно спа-
гетти. Аналогичным образом, если категория расходов 
делится на два элементарных агрегата в соответствии с 
типом торговых точек, например открытые рынки и супер-
маркеты, где рыночные доли продаж продуктов питания 
равны, соответственно, 70 и 30 процентам, вышеуказан-
ное правило в данном случае применяется. Предположим, 
например, что какой-то супермаркет был выбран в качестве 
репрезентативной торговой точки для определенного про-
дукта питания, реализуемого супермаркетами в стране, где 
существует две сети супермаркетов с равными объемами 
продаж. Объем продаж в репрезентативном супермаркете  
в нашем случае относится к упомянутым 30 процентам 
от общей стоимости веса по расходам, но вес элементар-
ного агрегата для данного продукта питания, реализуемого 
через супермаркеты, не должен составлять 15 процентов 
(0,30 × 0,50), так как это вес, относящийся только к прода-
жам репрезентативного супермаркета.

• Веса продуктов или отдельных продуктовых единиц 
(в настоящем контексте эти термины могут быть взаимо-
заменяемыми). Некоторые продукты или продуктовые 
единицы могут представлять только себя, а другие репре-
зентативно представлять подкласс расходов в рамках 
определенного раздела. Например, на уровне электриче-
ских приборов электрическая плита может представлять 
только себя, а не какие-либо другие электроприборы. Вме-
сте с тем другие продукты или единицы могут репрезента-
тивно представлять изменения цен определенного набора 
продуктов или единиц, цены на которые регистрируются 
не в полной мере; репрезентативный вес при этом отражает 
общие совокупные расходы на все продукты или единицы, 
входящие в такой набор. Например, отвертка может быть 
одной из нескольких единиц, репрезентативно представля-
ющих все расходы на мелкий ручной инструмент в наборе 
для ремонта и обустройства дома. Помимо них в данном 
сегменте есть и другие единицы, репрезентативно пред-
ставляющие все расходы на краску, строительный пилома-
териал, фурнитуру и т. п.

• Веса верхнего уровня или веса раздела. Согласно установив-
шейся практике, каждому разделу присваивается целочис-
ленный вес, разбиваемый по частям на тысячу или сотню, 
чтобы сумма весов секции составляла 1000 или 100. 
Вполне возможно, что основой для большей части таких 
весов будут результаты ОБДХ. К основным исключениям 
относятся некоторые разделы жилья, в том числе (в соот-
ветствующих случаях) выплаты процентов по ипотеке 
и амортизация, когда веса рассчитываются на основе дру-
гих источников (см. главу 11), а также некоторые другие 
разделы (например, табак, кондитерские изделия, безалко-
гольные напитки и алкогольные напитки), когда есть осно-
вания считать, что результаты ОБДХ занижены и в других 
источниках можно найти более точные данные. Во мно-
гих странах также используются оценочные данные расхо-
дов домашних хозяйств на конечное потребление из нацио-
нальных счетов, если они доступны на уровне группы или 
класса КИПЦ, и данные ОБДХ по распределению расходов 
на более низких уровнях. В этой области для более точного 
отражения распределения расходов также могут использо-
ваться данные сканирования.
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значимости, в частности для аналитиков. Например, такой 
позиции сложно будет придерживаться, если вес элемен-
тарного агрегата большой и он представлен как опуб- 
ликованный субиндекс.

1.67. Следует отметить, что в обычных обстоятельствах 
веса могут выдерживать определенную степень неточности, 
прежде чем окажут существенное влияние на общий ИПЦ, осо-
бенно на более высоких уровнях агрегирования, или на основ-
ные разделы ИПЦ. Но на более низких уровнях степень устой-
чивости к неточности меньше. Например, для индекса «фрукты 
и овощи» реальный вес фруктов равен 40 процентам, а реаль-
ный вес овощей — 60 процентам, но с учетом оценки весов  
по расходам, содержащей систематическую ошибку, на фрукты 
приходится 60 процентов от индекса, а на овощи — оставшиеся 
40 процентов. Веса, содержащие систематическую ошибку, вли-
яют на относительную значимость как фруктов, так и овощей 
в корзине, наделяя фрукты слишком большим весом, а овощи — 
слишком маленьким. Следовательно, индекс цен для «фруктов 
и овощей» также будет содержать систематическую ошибку. 
Чтобы минимизировать вероятность получения таких оценок, 
составителю рекомендуется всегда стремиться к тому, чтобы 
получать как можно более точные оценки весов по расходам.

1.68. Оптимальным для ИПЦ является годовое ОБДХ, 
потому что помимо того, что оно позволяет избежать разовых 
затрат на подготовку, оно также дает возможность ежегодно 
обновлять веса, а значит, снижается систематическая ошибка 
вследствие неучета замещения, которая существует в случае 
устаревших весов в индексе фиксированной корзины, таком 
как ИПЦ. Кроме того, оно дает возможность использовать 
веса за несколько лет, чтобы снизить ошибку выборки и, если 
это необходимо, свести к минимуму дисперсию выборки, свя-
занную с необычной структурой расходов в конкретном году 
(например, когда на потребительское поведение влияют осо-
бые обстоятельства, такие как политические события, сти-
хийные бедствия или нефтяные кризисы). Однако получить 
надежные оценки потребления сложно, поэтому всегда при-
ходится искать компромисс между качеством данных и стои-
мостью обследования.

Национальные счета
1.69. Использование весов национальных счетов обес- 

печивает согласованность и сопоставимость определений  
и систем классификации ИПЦ и национальных счетов  
для целей потребления домашних хозяйств, что дает пре-
имущество при составлении ИПЦ как макроэкономического 
показателя и его применении в качестве дефлятора.

1.70. Национальные счета обладают двумя неотъемле-
мыми преимуществами.
• Агрегат расходов домашних хозяйств на конечное потребле-

ние на национальных счетах может составляться в основном 
на базе ОБДХ, но составители национальных счетов часто 
используют другие источники информации, прежде чем 
завершить подготовку результатов, особенно когда точность 
ОБДХ ставится под сомнение, например, если сведения 
были представлены не полностью. Национальные счета под-
вергаются дополнительной процедуре проверки качества, 
и повторная оценка должна повысить надежность весов4.

4Предполагается, что у национальных счетов есть независимые оценки расходов, 
и расходы домашних хозяйств на конечное потребление не оцениваются по оста-
точному принципу.

чаях, когда ОБДХ проводится слишком редко, чтобы обес-
печить надежность ИПЦ, или когда веса по расходам требуется 
обновлять чаще, чем это позволяет периодичность проведения 
ОБДХ. Тем не менее, проводить ОБДХ все равно необходимо, 
так как это важный источник для сравнительного анализа ком-
понентов расходов домашних хозяйств на конечное потребле-
ние в национальных счетах. Для весов также доступны дру-
гие источники данных, обычно дополняющие два основных 
источника, указанных выше. К ним относятся данные из адми-
нистративных источников и статистические данные рознич-
ной торговли. Указанные темы обсуждаются в главе 3.

1.65. Если для определения весов ИПЦ используются 
различные источники информации, то составитель должен 
потратить время на то, чтобы проверить данные и убедиться  
в том, что результаты согласованы и соответствуют ожиданиям,  
либо продолжить изучение информации, если это необходимо.

Обследования бюджетов домашних хозяйств
1.66. Если за основу для разработки весов ИПЦ берется 

обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), то раз-
мер выборки (количество домашних хозяйств) должен быть 
достаточным для того, чтобы полученные данные о расхо-
дах давали статистически надежные и репрезентативные 
веса на уровне элементарного агрегата. В некоторых странах 
приемлемое статистическое качество основывается на коэф-
фициенте вариации (соотношении стандартного отклонения 
к среднему значению). Если веса по расходам не отвечают 
минимальному критерию надежности, то следует рассмот-
реть три варианта.

• Если для элементарного агрегата не доступны надежные дан-
ные о расходах, их можно объединить с другим связанным 
элементарным агрегатом и сформировать новый более широ-
кий элементарный агрегат (например, «пшеничный хлеб» 
можно объединить с «ржаным хлебом» и создать новую кате-
горию «хлеб»). Такой метод часто приводит к появлению 
более надежного элементарного агрегата, но может потребо-
вать корректировки существующей структуры ИПЦ.

• Если доступны годовые данные ОБДХ, расходы могут быть 
сведены к среднему значению за период более одного года, 
что улучшает статистическую надежность данных с точки 
зрения стандартных ошибок, однако в ущерб их своевре-
менности. Также следует отметить, что при использова-
нии среднего значения статистическое качество оценок 
расходов не всегда повышается, если определенная катего-
рия расходов домашних хозяйств стремительно растет или 
снижается. Приведение к среднему значению может быть 
полезным, если определенная рассматриваемая категория 
расходов демонстрирует высокую изменчивость в несколь-
ких ОБДХ, но без видимого тренда. Это тот случай, когда 
статистикам придется полагаться на собственные сужде-
ния. Не следует произвольно выбирать базисный период 
корзины и брать периоды меньше одного года в связи с вли-
янием сезонов на структуру потребления. Кроме того, неко-
торые страны исключают из средних значений, постро-
енных на базе нескольких лет, годы, выходящие за рамки 
обычного, например, когда особенно низкие урожаи приво-
дят к повышению цен и искажению весов по расходам.

• Оставим структуру ИПЦ без изменения и просто примем 
тот факт, что вес для определенного элементарного агрегата 
не будет идеальным. Насколько приемлемой будет такая 
позиция, зависит от веса элементарного агрегата и от его 
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мацию и собственные суждения при отборе репрезентатив-
ных выборок».

1.73. Для того чтобы построить абсолютно точный ИПЦ, 
специалисту по статистике цен необходимо зафиксировать 
цену каждой разновидности каждого товара и услуги, при-
обретаемых потребителем. Это означает, что необходимо 
собрать все цены со всех торговых точек, включая рыноч-
ные палатки и уличных торговцев, и с каждого поставщика 
услуги, включая коммунальные хозяйства, такие как водока-
налы или электросети, частный транспорт, включая микро- 
автобусы совместного пользования и аренду рикш, совре-
менные формы коммуникации, такие как мобильные теле-
фоны, и оказание услуг помощи по домашнему хозяйству. 
Поскольку на практике это неосуществимо, для большинства 
цен делается выборка, которая получается путем регистра-
ции цен на местах в выбранных торговых точках и в выбран-
ных населенных пунктах, которые представляют всю страну, 
а также в выбранное время и в выбранные дни.

1.74. Исключением для составления выборки цен в по- 
рядке, описанном в предыдущем пункте, являются цены, 
которые можно получить из централизованного источника, 
например от поставщика коммунальных услуг, от голов-
ного управления национальной розничной сети или от госу-
дарственного органа. Для многих из этих единиц берутся 
все цены, и выборка не проводится. Например, поставщик 
услуг может предоставить НСО полный прейскурант или 
перечень тарифов, из которых легко получить все цены. Такой 
вариант допустим, когда формирование выборки нецеле- 
сообразно или она может быть ненадежной из-за неболь-
шого количества цен. Например, выборка не проводилась 
бы, если бы тариф на электроэнергию состоял из стандарт-
ной повременной платы за оказание услуги и стандартной 
платы за киловатт потребленной электроэнергии, одинако-
вой для всех потребителей независимо от местоположения 
и меняющейся только в зависимости от общего потребляе-
мого объема (в этом случае активные пользователи получали 
бы скидку после превышения определенного порогового 
значения). В этом случае тарифные цены будут регистриро-
ваться и применяться к типичному представительному под-
бору потребителей и различным объемам электроэнергии. 
Выборка будет использоваться для подготовки представи-
тельного подбора потребителей.

Методы составления выборки
1.75. Этот раздел посвящен методике составления 

выборки в целях регистрации цен на местах в торговых точ-
ках, включая варианты, касающиеся вероятностного и неве-
роятностного составления выборки. В одном из разделов 
главы 5 рассматриваются особые сложности, возникающие 
при составлении выборки цен на рынках и цен, устанавливае-
мых уличными торговцами. Также в главе 5 обсуждаются свя-
занные с этим вопросы торга и изменчивых цен.

1.76. Поскольку в ходе регистрации цен на местах фикси-
руется только выборка цен, при оценке ИПЦ неизбежно воз-
никает ошибка выборки. Процедуры составления выборки 
призваны свести к минимуму такую ошибку выборки, макси-
мально повысить эффективность выборки (то есть добиться 
максимальной точности выборки с минимальными издерж-
ками на сбор данных на местах и их обработку) и макси-
мально снизить вероятность систематической ошибки. Струк-
тура выборки должна допускать публикацию субиндексов 

• Даже если обновление ОБДХ происходит нечасто, веса 
ИПЦ могут регулярно обновляться по данным националь-
ных счетов для агрегатов верхнего уровня: на уровне раз-
дела или группы.

1.71. Однако у данных национальных счетов есть также 
два неотъемлемых недостатка.

• Обычно они доступны только на национальном уровне, 
поэтому, если необходимо получить более подробные дан-
ные или веса по расходам на региональном уровне, потре-
буется разбивка данных национальных счетов с использо-
ванием других доступных источников информации. Другие 
источники данных включают ОБДХ, обследования рознич-
ных компаний, агрегированную операцию из данных ска-
нирования и административные данные, например стати-
стику по акцизным сборам. Данные национальных счетов 
можно использовать для получения весов на более агреги-
рованном уровне, а затем данные ОБДХ могут применяться 
для получения весов на более низких уровнях программы 
агрегирования. Если данные о расходах из ОБДХ представ-
ляются не достаточно детализированными, чтобы можно 
было обеспечить минимально допустимую точность, или 
если есть спрос на индексы с более детальной разбив-
кой (например, нужен индекс цен на яблоки, но из ОБДХ 
можно получить только расходы на все фрукты), то  
для дезагрегирования расходов можно использовать другие 
источники потенциальных данных, включая обследования 
розничных продаж от заведений, обследования точек про-
даж и агрегированные данные сканирования, обследования 
производства, экспортные и импортные данные и админи-
стративные данные. Обратите внимание, что некоторые 
из этих источников можно использовать также для распре-
деления расходов в соответствии с объемами продаж в раз-
личных типах розничных торговых точек или в различных 
регионах.

• Принимая оперативные решения, связанные с построением 
национальных счетов, составители национальных счетов 
действуют по своему усмотрению и полагаются на собствен-
ные суждения. Не все содержание таких решений предла-
гается вниманию пользователей. Следовательно, состави-
тели ИПЦ должны регулярно обращаться к аналогам на базе 
национальных счетов, прежде чем использовать их данные 
для весов, чтобы обеспечить их согласованность с целями 
ИПЦ.

Построение выборки
1.72. В главе 4 даются советы по составлению выборки 

(как построить выборку) и по методике оценки (как вывести 
оценку ИПЦ из выборки зарегистрированных цен). Настоя-
щее Руководство признает, что на практике иногда необхо-
димо провести невероятностное формирование выборки. 
Аналогичным образом, несмотря на то что в Резолюции МОТ 
2003 года отмечается, что методы вероятностного состав-
ления выборки являются предпочтительными, далее там 
же говорится, что «в случаях, когда соответствующие рамки 
выборки отсутствуют, а их получение сопряжено с высокими 
затратами, выборки торговых точек и продуктов должны 
определяться на основе невероятностных методов», а также, 
что «статистики должны полагаться на имеющуюся инфор-
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ративно предоставить рамки выборки, в которых достаточно 
точно перечислены все розничные торговые точки, особенно 
недавно открывшиеся, и еще у меньшего количества стати-
стических органов будут списки, содержащие все рыночные 
палатки на всех типах рынков или всех передвижных улич-
ных торговцев. На каждом этапе составления выборки необ-
ходимо изучать относительные преимущества и недостатки 
случайного и целенаправленного отбора. НСО рекомендуется 
прежде всего определить идеальное решение для составления 
выборки, а затем изменять его с учетом практических огра-
ничений.

1.80. Конечная цель должна быть следующей.

• Общая выборка, отражающая всю совокупность товаров 
и услуг, выставляемых на продажу и приобретаемых. Кон-
кретная выборка должна отражать уровни цен и особенно 
динамику цен. Для каждого продукта должны быть рас-
смотрены все разновидности продуктовых единиц и типы 
торговых точек, и их выбор должен осуществляться таким 
образом, чтобы он отражал покупательские привычки 
потребителя.

• Дисперсия или среднеквадратическая ошибка должна быть 
по возможности минимальной. Выборки должны быть 
в разумной степени оптимизированы. Как минимум сле-
дует провести базовый анализ дисперсии выборки, даже 
если не представляется возможным сделать общую оценку 
точности ИПЦ.

• Оптимизация. В целях публикации ИПЦ необходимо опти-
мизировать весь набор выборочных цен с учетом требова-
ний пользователя, практических соображений сбора дан-
ных и стоимости.

Регистрация цен и редактирование 
данных

1.81. В главе 5 рассматриваются наиболее подходящие 
методы обследования в целях регистрации цен, а в главе 10 под-
робно обсуждаются методы, применяемые в отношении дан-
ных сканирования. В целом учитываются те же соображения, 
что и в случае со структурой выборкой, и они будут зависеть 
от местной специфики. Например, при выборе методики необ-
ходимо учитывать покупательские привычки потребителей 
и степень использования ими лицензированных и нелицензи-
рованных рынков и покупок через интернет; структуру рознич-
ного рынка, включая соотношение между рынками, неболь-
шими независимыми магазинами и крупными розничными 
сетями; уровень государственного владения и регулирования 
цен; разнообразие продаваемых товаров и услуг; используемые 
структуры ценообразования, включая тарифы; распространен-
ность торга. Также важным аспектом является доступность 
централизованного хранилища данных о взимаемых ценах. 
В Резолюции МОТ 2003 года подчеркивается важность хорошо 
подготовленных регистраторов цен, следующих стандартным 
процедурам.

1.82. Существует два базовых метода регистрации цен.

• Регистрация цен на местах, когда цены регистрируются 
в торговых точках, расположенных по всей стране. Сюда 
входят лицензированные и нелицензированные рынки 
и уличные торговцы, а также магазины. Обычно реги-
стратору цен приходится посетить торговую точку, чтобы 
изучить цены, хотя цены на некоторые единицы можно 

на всех уровнях, которые были определены, например реги-
ональных индексов или отдельных субиндексов для город-
ских и сельских районов. Помимо расходов ограничивающим 
фактором в составлении структуры выборки является время, 
затрачиваемое на регистрацию цен. Необходимо учитывать 
такие практические вопросы, как доступность регистраторов 
цен и транспортировка.

1.77. В целом НСО допускают четыре уровня выборки 
для регистрации цен на местах: места регистрации; торговые 
точки в местах регистрации; продуктовые единицы внутри 
различных разделов классификации расходов; разновидности 
продуктов. Также для повышения эффективности выборки 
часто используется стратификация, особенно в случае неод-
нородного розничного рынка. Нередко применяется комбина-
ция методов вероятностного и невероятностного составления 
выборки.

1.78. При вероятностном составлении элементы выборки 
отбираются таким образом, чтобы каждый из них имел извест-
ную ненулевую вероятность отбора. Например, места регистра-
ции могут произвольно отбираться из местных администра-
тивных единиц, и вероятность определяется в соответствии 
с общей численностью населения5, где численность населе-
ния является показателем оборота розничной торговли в реги-
оне. На территории мест регистрации торговые точки могут 
произвольно отбираться из торгового реестра, и вероятность 
определяется в соответствии с их индивидуальным оборотом, 
объемом продаж или площадью помещения, замеряемой реги-
стратором, который регистрирует и посещает каждый мага-
зин. Формирование выборки на основе вероятности по раз-
меру повышает эффективность выборки. Также, поскольку 
цель заключается в том, чтобы получить выборку, отражаю-
щую оборот розничной торговли, данные о ценах, собранные 
впоследствии на основе предыдущего подхода, не придется 
затем перебалансировать путем обновления весов, если пред-
полагается, что численность населения и площадь помеще-
ния являются адекватными показателями оборота. Как вариант, 
каждое место регистрации и торговая точка могут получить 
равный шанс попасть в выборку независимо от их общей доли 
на розничном рынке, но в таком случае потребуется обновле-
ние весов.

1.79. На практике формирование выборки никогда не про-
исходит однозначно, приходится принимать компромиссные  
решения, обоснованные практическими соображениями, 
даже при наличии рамок выборки. Административные гра-
ницы могут не совпадать со статистическими целями. Напри-
мер, при выборе административных районов при помощи 
вероятности по численности населения может не учиты-
ваться неудобство административных границ, проходящих 
между коммерческим и жилым районами, а, следовательно, 
вопреки намерениям, коммерческий район не может ока-
заться в выборке, потому что в нем нет жилых домов. Также 
в результате посещения места реализации может выясниться, 
что оно непрактично для регистрации цен, потому что, напри-
мер, присутствует физический барьер (железная дорога 
или река), разделяющий район и ограничивающий доступ 
к нему. Аналогичным образом НСО очень редко могут опе-

5Более подходящей альтернативой может стать количество наемных работников 
или агрегированный оборот розничной торговли в месте реализации, если такие 
данные известны. Это применимо в том случае, если покупки в основном совер-
шаются в центре города, при этом большинство жителей проживают в жилых  
районах на окраине.



РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

14

они изучают установленные или назначенные цены на про-
дукт и предполагают, что это и есть цены операций. Многие 
страны также совершенствуют регистрацию фактических 
цен операций благодаря использованию электронных техно-
логий, например данных сканирования и покупок, совершае-
мых через интернет. Исключением из наблюдения за ценами 
и электронного сбора данных является торг, когда цена может 
даже не отображаться. Этот случай подробно рассматрива-
ется в главе 5. Особые процедуры применяются, когда торго-
вые точки, в которых на продуктовые единицы установлена 
цена, закрываются или когда единицы, цены на которые реги-
стратор фиксировал в конкретной торговой точке, перестают 
продаваться в этой торговой точке. Такие процедуры описаны 
в главах 4 и 7.

Принцип фиксированной корзины
1.86. Все, о чем идет речь дальше в этом разделе, сво-

дится к одному важному принципу: необходимости сравни-
вать цены одного периода с последующим на сопоставимой 
основе. У этого принципа есть два последствия.

• Если у регистратора цен есть полномочия выбирать, 
на какую разновидность продукции в конкретной торговой 
точке устанавливать цену, то необходимо проанализировать, 
будет ли эта разновидность доступна для оценки на протя-
жении достаточно продолжительного периода (жесткие 
спецификации бесполезны, если описываемую разновид-
ность невозможно найти в торговых точках). Это условие 
служит дополнением к тому, что разновидность должна 
быть типичной для предлагаемого потребителям ассорти-
мента.

• Регистратор цен должен фиксировать дополнительную 
информацию, необходимую для уникальной идентифика-
ции оцененной разновидности, чтобы:
• на эту разновидность имелась установленная цена, если 

регистрацию цен будет осуществлять другой человек;
• можно было оценить идентификацию изменения каче-

ства, когда разновидность исчезает и заменяется на дру-
гую, что позволяет провести корректировку с учетом 
изменения качества.

Спецификации разновидностей
1.87. Каких-либо твердых правил не существует, осо-

бенно в отношении использования более свободных или более 
жестких спецификаций разновидностей: каждая страна может 
выбирать предпочтительные для нее методы и следовать им. 
Однако есть ряд соображений, которые учитываются при при-
нятии решений о спецификациях разновидностей.

• Жесткие спецификации оставляют регистратору цен меньше 
свободы действий, поэтому, принимая решение использо-
вать свободные или жесткие спецификации, следует учиты-
вать такие факторы, как надежность и квалификация реги-
страторов.

• Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы специ- 
фикации для неоднородных продуктовых единиц, разно-
видности которых могут существенно различаться между 
собой, и для единиц, которые по своей природе высоко 
специализированы, были достаточно подробными. К этой 
категории относятся автомобили и высокотехнологичные 
товары.

получить и другими способами, в том числе по телефону 
и из прейскурантов.

• Централизованная регистрация цен часто используется, 
когда цены могут быть получены через центральное учрежде-
ние и не требуется проводить регистрацию на местах. К этой 
категории могут относиться регулируемые или фиксируемые 
на централизованном уровне цены, которые могут быть полу-
чены от регулирующих органов, но в этом случае необходимо 
провести проверку, чтобы убедиться в том, что рассматри- 
ваемые товары и услуги действительно имеются в нали-
чии и продаются по заявленной цене. Нередко встречаются 
товары, цены на которые регулируются, но при этом они про-
даются по иной, «неофициальной» цене. Централизованная 
регистрация цен, в свою очередь, делится на две категории.
• Цены, объединенные с ценами, регистрируемыми  

на местах. Например, это может происходить, когда сеть 
супермаркетов предоставляет централизованно состав-
ленные прейскуранты или данные сканирования о фак-
тических сделках, что освобождает регистратора цен 
от необходимости посещать магазин лично.

• Цены, которые используются как таковые для исчисле-
ния централизованно составленных индексов. В эту кате-
горию попадает большинство тарифов.

1.83. Когда со временем структуры товаров и услуг, обычно 
оплачиваемых по тарифу, изменяются, могут возникать про-
блемы, так как нарушается принцип неизменного потребле-
ния. Сюда относится плата за общественный транспорт, элек-
тричество, центральное водоснабжение, оплата услуг врачей 
и больниц, а также телекоммуникационных услуг. Платеж 
за коммунальные услуги может состоять из стандартного 
тарифа за единицу потребления, иногда в сочетании с фикси-
рованной платой. Чтобы решить эту проблему, следует опре-
делить репрезентативные услуги или наборы услуг (например, 
категории потребителей и конкретных потребляемых услуг). 
В связи с этим важно отслеживать цены, с которыми сталкива-
ется репрезентативная группа потребителей, и тарифы, а также  
с течением времени сохранять неизменными профили потре-
бителей. Более подробные рекомендации приведены в главе 11, 
в которой рассматриваются некоторые особые случаи.

1.84. В следующих пунктах мы остановимся на ценах, 
регистрируемых на местах. Вначале анализируются принципы 
регистрации цен для ИПЦ, а затем рассматриваются практиче-
ские аспекты сбора данных и работа с ними. Согласно рабо-
чей гипотезе, составляемый индекс является индексом при-
обретения (см. главу 4). Также допускается, что регистрация 
цен производится для месячного индекса цен, то есть в целом 
цены регистрируются каждый месяц. В некоторых странах 
готовится только квартальный ИПЦ, в то время как в других 
составляется недельный индекс, в частности для свежих про-
дуктов питания. Рассмотренные понятия и процедуры при-
меняются к практическим вопросам регистрации цен незави-
симо от периодичности публикации индекса.

Принципы регистрации цен
1.85. За исключением небольшого количества случаев, 

таких как учет расходов на жилье, занимаемое владельцами, 
ИПЦ обычно призван оценить изменение фактических цен 
операций по товарам и услугам, покупаемым потребите-
лями. Однако регистраторы обычно не могут отслеживать 
отдельные операции по мере их проведения. Как правило, 
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• В целом составитель индекса должен уделять больше вни-
мания ценам из элементарного агрегата с относительно 
небольшим диапазоном выборки цен. Причина заключается 
в том, что веса элементарных агрегатов приблизительно 
одинаковы. Динамика отдельной цены в таких элементар-
ных агрегатах потенциально будет гораздо ощутимее вли-
ять на исчисление индекса, чем динамика отдельной цены 
в элементарных агрегатах с большим количеством ценовых 
предложений.

• Особенно внимательно следует изучать выборки цен из эле-
ментарных агрегатов с высоким уровнем весов по расходам, 
так как в этом случае все колебания цен в выборке будут 
ощутимо влиять на исчисление индекса.

• Наиболее высокий риск связан с элементарными агрега-
тами с относительно большими весами, но с небольшим 
количеством ценовых предложений и сложным строением 
индекса. Подобная ситуация характерна для коммунальных 
и других служб, на которые приходятся относительно круп-
ные расходы и у которых может быть как один, так и много 
поставщиков, а в основе цен лежат сложные тарифы. 
В качестве другого примера можно назвать цены на бензин.

1.92. Далее в главе 5 описывается два основных метода 
проверки и выявления возможных ошибок данных и отклоня-
ющихся значений:

• нестатистическая проверка;
• статистическая проверка.

1.93. Некоторые из методов редактирования, описан-
ных в главе 5, показывают наилучшие результаты при работе 
с большими объемами данных. Таким образом, получить 
такие результаты можно в месте реализации, где любому ана-
литику доступно много цен. В целом это будут региональ-
ные представительства или, что более вероятно, центральные 
учреждения. Тем не менее методы можно адаптировать и при-
менять к ценам, которые находятся в распоряжении неболь-
ших центров регистрации, чтобы быстро и эффективно опре-
делять слишком завышенные или слишком заниженные цены. 
Выходящие за рамки средних значений цены, например про-
дажные цены, или колебания цен, например цены, призванные 
увеличить продажи, могут исключаться из автоматических 
процедур выявления отклоняющихся значений, в частности 
исчисления верхнего и нижнего предельных значений, но, 
тем не менее, подлежат проверке, например посредством обра-
щения к предыдущей динамике цен. Для сезонных продукто-
вых единиц, таких как свежие продукты питания и одежда, 
будет характерна нетипичная динамика цен. Такие колебания 
цен не следует исключать из процедур выявления отклоняю-
щихся значений. Важно, чтобы для подтверждения таких цен 
использовался подходящий метод. В главе 5 подробно расска-
зывается о различных методах подтверждения данных.

Поддержание и обновление 
выборки

1.94. Один из возможных подходов к решению проблемы 
изменяющейся генеральной совокупности продуктов заклю-
чается в повторном отборе через регулярные промежутки 
времени полного набора продуктовых единиц, цена кото-
рых подлежит определению. Например, в случае месячного 
индекса выборка нового набора продуктовых единиц может 

• Жесткие спецификации также позволяют рассчитывать 
значимые средние цены.

• Средние цены полезны при определении отклоняю-
щихся значений и оценке точности и заявленных цен.

• Средние цены позволяют сравнивать уровни цен, в том 
числе, например, между разными регионами или между 
городскими и сельскими районами.

1.88. Ответственность за спецификацию продуктовых 
единиц, на которые устанавливается цена, обычно возлага-
ется на центральное учреждение. Необходимо регулярно 
пересматривать спецификации для поддержания их актуаль-
ности. Внесение изменений в спецификации может быть обу-
словлено следующими факторами: 1) большое количество 
недостающих ценовых предложений; 2) большое количество 
замещений; 3) существенный разброс в распределении уров-
ней зарегистрированных цен.

1.89. В некоторых странах для спецификации продукто-
вых единиц, цены которых входят в ИПЦ, полезными счи-
таются описания структурированных продуктов (ОСП) 
из ПМС. Помимо того что ОСП предлагают готовую струк-
туру для детальных спецификаций продуктовых единиц, 
их использование обладает дополнительным преимуще-
ством, так как способствует интеграции между двумя мето-
дами регистрации цен, что, среди прочего, позволяет огра-
ничить затраты на сбор информации за счет использования 
одинаковых ценовых предложений в ИПЦ и ПМС.

Редактирование данных
1.90. После того как информация о ценах собрана и заре-

гистрирована, ее необходимо отредактировать. Редактирова-
ние данных представляет собой процесс приведения данных 
в правильную и пригодную форму, позволяющую рассчиты-
вать индексы цен для элементарных агрегатов. Редактирова-
ние данных также может называться редактированием вход-
ных данных. Этот процесс состоит из трех этапов:

• выявление возможных ошибок и отклоняющихся значе-
ний;

• верификация и исправление данных;
• обзор выходных данных.

Выявление ошибок, совершенных в процессе сбора информа-
ции и регистрации цен, должно производиться в максимально 
короткий срок после сбора данных. Для этого обычно изуча-
ется динамика цен и проверяются те цены, которые превос-
ходят установленные лимиты или кажутся нереалистичными 
исходя из анализа всей имеющейся информации. Статисти-
ческие выходные данные должны в достаточной мере ото-
бражать экономическую реальность, а проводимый соста-
вителями анализ выходных данных позволяет обеспечить 
соответствие индексов этой реальности.

1.91. Следует отметить, что, хотя регистраторы цен должны 
изучать каждую регистрируемую цену, подвергать каждую заре-
гистрированную цену одинаковому уровню анализа руководи-
телям и составителям индексов нет необходимости, и в целом 
это неосуществимо на практике. Для повышения эффективно-
сти затрат рекомендуется применять рейтинг значимости в том 
или ином виде, чтобы понять, сколько времени и усилий пона-
добится потратить на редактирование отдельных цен.
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методы, включая экспертную оценку и гедонический метод. 
В главе 7 более глубоко изучается вопрос замещения продук-
товых единиц, в частности методы включения новых продук-
тов в индекс.

1.100. В Резолюции МОТ 2003 года рекомендуется в слу-
чае исчезновения продукта «разрабатывать ясные и точные 
правила выбора замещающего продукта». Перечисляют три 
метода отбора продукта: наиболее похожего, наиболее попу-
лярного и продукта, который с наибольшей вероятностью 
будет доступен в будущем. В отношении корректировки 
с учетом изменения качества в данной резолюции говорится, 
что «при обнаружении изменения качества цена должна быть 
скорректирована, чтобы индекс в максимальной степени отра-
жал чистое изменение цены». Резолюция не рекомендует 
автоматически предполагать, что «все изменения цен явля-
ются отражением изменений в качестве». В ней не предла-
гаются конкретные эксплицитные или имплицитные методы 
корректировки с учетом изменения качества, но при этом 
отмечается, что «используемые методы должны по возмож-
ности опираться на объективные критерии».

Отсутствующие продукты
1.101. Для того чтобы оценить, как изменились цены 

в следующем периоде по сравнению с предыдущим, специ-
алист по статистике цен отслеживает цены фиксированной 
выборки единиц для каждого элементарного агрегата. Под-
робные характеристики продуктов, а именно, разновидностей 
товаров и услуг, отобранных в целях определения цены, под-
робно записываются, чтобы регистратор цен мог выполнить 
поставленную задачу и определить цену того же самого про-
дукта в той же самой торговой точке в том же самом месте 
реализации, с тем чтобы ИПЦ сравнивался в последующие 
периоды на сопоставимой основе. Также подробная запись 
характеристик, особенно влияющих на цену, может помочь, 
когда требуется скорректировать зафиксированную цену с уче-
том изменения спецификаций, а значит, качества. На практике 
конкретный продукт, цена которого устанавливается в опре-
деленной торговой точке, может оказаться недоступным. 
Например, продукт снят с производства, временно находится 
в дефиците, или речь идет о сезонном продукте, который исче-
зает с окончанием сезона. Эти ситуации обсуждаются в гла-
вах 6 и 7 настоящего Руководства и в главе 9 «Теории индексов 
потребительских цен». Во всех прочих случаях специалистам 
по статистике цен предстоит определить цену отсутствующего 
продукта, который, по их мнению, вернется на рынок в при-
емлемые сроки, или, если они считают, что продукт не вер-
нется, найти подходящий замещающий продукт. Если специ-
алисты по статистике цен полагают, что продукт не вернется 
на рынок, то замещающий продукт должен быть или 1) наи-
более похожим на предыдущий, или 2) наиболее популярным 
«похожим» продуктом в магазине или 3) похожим продуктом, 
который с наибольшей вероятностью будет доступен для уста-
новления цены в будущем. В отличие от метода 1, при кото-
ром выборка становится «статичной» и возникает опасность 
того, что она будет устаревать и что для нее будет сложно осу-
ществлять регистрацию цен, методы 2 и 3 отличаются преи-
муществом включения элемента пополнения выборки. В этой 
связи возникает проблема корректировки с учетом изменения 
качества. Индекс цен должен отражать только чистое измене-
ние цены и не должен отражать какую-либо долю разницы 
в цене, которая возникает в результате повышения или пони-

производиться каждый январь. Цена каждого набора продук-
товых единиц будет устанавливаться до следующего января. 
Каждый январь будет определяться цена двух наборов, чтобы 
установить связь между наборами, которым соответствуют 
12 месячных изменений. Ежегодный повторный отбор будет 
соответствовать стратегии ежегодного обновления весов  
по расходам. Например, в гармонизированном индексе потре-
бительских цен и многих национальных ИПЦ в государ-
ствах-членах Европейского союза продуктовые единицы еже-
годно подвергаются повторному отбору.

1.95. Несмотря на то что повторный отбор может быть 
предпочтителен в целях поддержания неизменной выборки 
или отбора, для стран, которые обновляют веса не часто, 
его проведение может быть непрактично. Например, когда 
ИПЦ обновляется каждые пять лет, систематический ежегод-
ный повторный отбор всего набора продуктов сложно орга-
низовать, и это сопряжено с высокими затратами. Кроме того, 
он не обеспечивает полного решения проблемы изменяющейся 
генеральной совокупности продуктов, поскольку не фиксирует 
изменения цен, которые происходят в момент первого выхода 
на рынок новых продуктов либо новых разновидностей или 
моделей. Многие производители намеренно используют время 
выхода продукта на рынок для того, чтобы осуществить значи-
тельное изменение цены.

1.96. Более практичный способ поддержания актуально-
сти выборки заключается в ее постепенной ротации путем 
исключения некоторых продуктовых единиц и включения 
новых. Продуктовые единицы могут исключаться из выборки 
по двум следующим причинам.

• Продукт, по мнению регистратора цен или по решению 
центрального учреждения, более не является репрезентатив-
ным. Его доля в совокупных расходах в рассматриваемых 
базовых категориях постоянно сокращается.

• Продукт может просто полностью исчезнуть с рынка. 
Например, он может устареть в результате изменения тех-
нологии или выйти из моды из-за изменения вкусов, хотя 
исчезновение продукта может произойти и по другим при-
чинам.

1.97. В то же время на рынке появляются новые продукты, 
или у существующих продуктов появляются новые качества. 
В определенный момент возникает необходимость включить 
их в перечень продуктовых единиц, цену которых необходимо 
определить. В связи с этим возникает общий вопрос о порядке 
учета изменения качества и новых продуктов.

Отсутствующие продукты 
и корректировка с учетом 
изменения качества

1.98. ИПЦ должен отражать изменения в стоимости по-
купки фиксированной корзины товаров и услуг неизменного 
качества. На практике это создает трудности, потому что про-
дукты могут окончательно исчезать с рынка или заменяться 
новыми версиями с другим качеством или с другой специфика-
цией, а также на рынке могут появляться новые продукты.

1.99. В главе 6 разбирается природа «качества» и методы 
корректировки цен с учетом изменения качества. В ней под-
робно рассматриваются как неявные методы корректировки 
с учетом изменения качества, такие как метод совмещения 
и условного исчисления среднего для класса, так и явные 
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точки произвольно отбирались из торговых точек, рабо-
тающих в выбранных местных административных едини-
цах. Далее можно последовать за сменившей место торго-
вой точкой на ее новое место реализации, если она остается 
в той же самой группе. Однако если торговая точка меняет 
первоначальное место торговли, например переезжает 
из городского торгового района в сельскую местность 
за пределами города либо в другой район внутри города, 
или если она меняет расположение внутри того же самого 
места торговли, но становится частью сети, это означает, 
что она переместилась в другую группу и что подходя-
щее замещение ей следует искать внутри первоначальной 
группы, чтобы сохранить сбалансированность выборки.

• Операционные вопросы. Как отмечается в главе 5, иногда 
могут возникать операционные основания для того, чтобы 
отступить от выборки, составленной по стандартным про-
цедурам отбора. Например, по соображениям эффектив-
ного планирования сроков регистрации цен и наличия реги-
страторов может оказаться нецелесообразным следовать 
за торговой точкой к новому месту расположения, даже 
если торговая точка осталась в той же группе. Аналогич-
ным образом, в результате посещения места реализации 
может выясниться, что для регистрации цен его использо-
вание не актуально, потому что, например, имеется физиче-
ский барьер — железная дорога или река, — разделяющий 
район и ограничивающий доступ.

Продукты
1.106. Если выбранный продукт временно отсутствует 

и его цена не зарегистрирована, регистратор цен должен 
это отметить. Цену временно отсутствующего продукта требу-
ется исчислить. Несезонные единицы и разновидности должны 
быть заменены, если они отсутствуют в продаже дольше опре-
деленного срока. Например, если продукта нет в наличии 
в течение трех месяцев подряд, регистратору следует выбрать 
замещение, которое максимально соответствует описанию 
продукта (за исключением случаев, когда принимается реше-
ние воспользоваться отсутствием продукта и пересмотреть 
выборку). Если продукт окончательно перестает быть доступ-
ным для определения цены, необходимо предусмотреть поря-
док определения замещения и затем рассчитать новую базис-
ную цену, если замещающий продукт отличается по качествам. 
Способы исчисления отсутствующей цены рассматриваются 
ниже.

1.107. Поскольку обстоятельства, связанные с временным 
или постоянным отсутствием продуктов, различаются (а, сле-
довательно, различаются и способы их устранения), важно, 
чтобы регистратор цен установил, будет продукт отсутство-
вать временно или постоянно. Цена может считаться временно 
недоступной, если ожидается, что тот же самый продукт вер-
нется на рынок в приемлемые сроки. Сюда относятся сезон-
ные продуктовые единицы, к которым применяются особые 
процедуры (см. главу 11). С другой стороны, разновидность 
продукта считается недоступной на постоянной основе, если 
она выводится с рынка без перспективы возвращения в преж-
ней форме. Продукты могут временно отсутствовать, напри-
мер по причине дефицита, вызванного такими факторами,  
как недооценка продавцом спроса, забастовка работников 
на производстве или на транспорте или проблемы, связанные 
с поставками импортных продуктов. В этих случаях регистра-
тор цен, не имея возможности узнать цену в текущем периоде, 

жения качества, между отсутствующей продуктовой едини-
цей и ее заменителем. Необходимо оценить стоимость любого 
изменения в спецификациях между предшествующей и заме-
щающей ее продуктовой единицей и соответствующим обра-
зом применить корректировку с учетом изменения качества. 
Этот метод корректировки с учетом изменения качества при-
меняется в любой стратегии замещения, но имеет особое зна-
чение в тех случаях, где происходит пополнение выборки.

1.102. Следующие три ситуации происходят регулярно.

• Процедуры замещения, когда продуктовая единица, про-
дукт или торговая точка исчезают, включая ввод новых  
единиц.

• Условное исчисление цены, когда продукта временно нет 
в наличии (за исключением сезонных товаров).

• Корректировка с учетом изменения качества, когда изме-
нение продукта подразумевает изменение характеристик, 
определяющих цены.

Процедуры замещения
1.103. В динамично развивающемся розничном секторе 

всегда существует непрерывный оборот торговых точек и про-
дуктов.

Торговые точки
1.104. Если торговая точка прекращает коммерческую 

деятельность или отказывается участвовать в обследовании 
в целях регистрации цен, ее необходимо заменить на торговую 
точку такого же типа (например, рыночная палатка должна 
быть заменена на рыночную палатку, отдельно стоящий мага-
зин — на отдельно стоящий магазин), осуществляющую 
тот же самый вид коммерческой деятельности (другими сло-
вами, продающую те же виды товаров) в том же самом месте 
реализации. Например, если предыдущий магазин был мясной 
лавкой, продававшей замороженное мясо, то ему на замену 
должна прийти другая мясная лавка, продающая заморожен-
ное мясо. Если при выборе первоначальной торговой точки 
использовалось вероятностное формирование выборки, необ-
ходимо пересмотреть рамки выборки и выбрать замещающую 
торговую точку из той же группы. Независимо от того, каким 
образом было найдено замещение, единицы выборки из пер-
воначальной торговой точки должны быть перенесены в заме-
щающую торговую точку для наблюдения за ценами.

1.105. Если торговая точка сменит место реализации, 
то при принятии решения о том, должен ли регистратор цен 
последовать за торговой точкой в ее новое место реализа-
ции, следует учитывать как вопросы, связанные с выборкой, 
так и операционные вопросы.

• Вопросы, связанные с выборкой. Сохраняется принцип 
сравнения на аналогичной основе. На практике необхо-
димо поддерживать сбалансированность выборки, чтобы 
обеспечивать ее непрерывную репрезентативность. Стра-
тификация часто используется, чтобы повысить эффек-
тивность выборки и обеспечить ее репрезентативность. 
Это означает, что когда торговая точка меняет место реа-
лизации, следует обратиться к процедурам стратифика-
ции и отбора, использованным при составлении первона-
чальной выборки. Так, предположим, что места торговли 
были первоначально выбраны из местных администра-
тивных единиц, стратифицированы по типу «городской/
сельский» и по типу торговой точки, а затем торговые 
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ли на уровне элементарного агрегата агрегирование, 
предложенное Джевонсом, Карли или Дюто. В задан-
ном месяце такой метод приносит результаты, сходные 
с результатами способа «удаления», описанного в пер-
вом пункте, однако если индекс составлен при помощи 
краткосрочной формулировки, с течением времени эти 
два метода перестают давать одинаковые результаты. 
Дело в том, что условно исчисленные цены использу-
ются при составлении индекса в месячном выражении.

• Исчислить отсутствующую цену на базе среднего изме-
нения цены, исходя из цен «сопоставимых» разновидно-
стей из другой похожей торговой точки (условное исчис-
ление среднего для класса). Такой вариант обеспечивает 
более точное соответствие между отсутствующим продук-
том и продуктами, на основе которых образуется исчис-
ленная цена. Обычно предпочтительно исчислять цену, 
используя среднее изменение цены в элементарном агре-
гате, при условии что исчисление не является ненадежным 
по причине небольшого размера выборки.

1.110. Способы условного исчисления подробно описаны 
в главе 6.

Постоянно отсутствующие продукты
1.111. В ситуации, когда продукт окончательно исче-

зает или заменяется новой версией с другой спецификацией, 
от специалиста по статистике цен обычно требуется два дей-
ствия:
• выбрать замещающий продукт для определения цены;
• скорректировать цену с учетом качества, если качество 

исходного продукта и качество замещающего продукта 
различаются.
Ниже рассмотрено каждое из этих действий.

Выбор замещающего продукта для определения цены
1.112. Практически в каждом периоде, для которого состав-

ляется индекс цен, некоторые разновидности продукта ста-
новятся постоянно отсутствующими не только в конкретных 
торговых точках, но и в силу того, что они перестают произ-
водиться или импортироваться. Если не предпринять мер, 
выборка цен уменьшится. Постоянно отсутствующие разновид-
ности являются проблематичными не только из-за потенциаль-
ного влияния на репрезентативность выборки, но также потому, 
что это приводит к оценке изменения цен на основе выборок, 
которые не совпадают в разных периодах, то есть меняется ком-
позиция сравнимых пар. Кроме того, в связи с меньшим разме-
ром выборки индекс за последний месяц будет менее надеж-
ным, чем за предыдущий месяц.

1.113. Задача специалиста по статистике цен состоит 
в том, чтобы поддерживать размер выборки неизменным, 
находя замены разновидностям, когда они перестают быть 
доступными и не возвращаются на рынок в разумные сроки.  
Для этого можно выбрать одну из двух альтернативных стра-
тегий (заменить наиболее сходным продуктом и пополнить 
выборку). В каждой из стратегий важно выявить различия 
в качестве между исходной и замещающей разновидностями, 
чтобы убедиться в том, отличается ли это качество, и если 
отличается — оценить стоимость такого различия и рассчитать 
цену с поправкой на изменение качества.

1.114. Замещение продуктом с наибольшим сходством. 
При этом снижается роль корректировки с учетом измене-

может получить информацию (например, от владельца мага-
зина), позволяющую предположить, что та же самая разновид-
ность снова появится в наличии в какой-то (возможно, неопре-
деленный) момент в будущем.

1.108. Вышеизложенное не касается сезонных продук-
тов, когда продукт или продуктовая единица может исчезнуть, 
являясь сезонным продуктом, и может снова появиться в сле-
дующем сезоне. Вопрос сезонных продуктов подробно обсуж-
дается в главе 11. Процедуры условного исчисления для вре-
менно отсутствующих и сезонных продуктов весьма похожи.

Временно отсутствующие (несезонные) 
продукты

1.109. Если предполагается, что отсутствующий продукт 
снова появится в приемлемые сроки, у специалиста по стати-
стике цен есть три варианта действий.

• Удалить разновидность, для которой отсутствует цена, 
чтобы сохранить сравнение на аналогичной основе  
при помощи сравнимых пар. В элементарных индексах 
используются данные только тех наблюдений, которые 
были построены регистратором на основе цен одной и той 
же разновидности в текущем и предыдущем периодах. 
При таком подходе изменение цены удаленного продукта, 
которое фиксировалось вплоть до его исчезновения, в даль-
нейшем не учитывается. Это может создать проблемы, 
например, если возникает несбалансированность выборки.

• Перенести последнюю наблюдаемую цену на будущие 
периоды. Перенос последней наблюдаемой цены на буду-
щие периоды рекомендуется применять только в слу-
чае фиксированных или регулируемых цен. Несмотря 
на то что это обеспечивает непрерывность цен в периоды, 
когда наблюдения провести невозможно, существует веро-
ятность, что краткосрочные изменения индекса окажутся 
необъективными, поскольку субиндексы не будут отражать 
изменения в те периоды, когда цены недоступны. Если 
цены в целом растут, отклонение будет в сторону пониже-
ния, а если цены снижаются, отклонение будет в сторону 
повышения. Перенос на будущие периоды не рекоменду-
ется особенно в условиях высокой инфляции или высокого 
значения колебаний цен на уровне периодов (в отличие 
от колебаний на годовом уровне). Такой способ уместен, 
только если есть основание полагать, что цена не измени-
лась. Как правило, специалисту по статистике цен сложно 
проверить, что цена не изменилась, если цена не является 
фиксированной или регулируемой.

• Выполнить условное исчисление. Оптимальным решением 
является условное исчисление цены. Чтобы получить не- 
смещенную оценку динамики цен, для исчисления исполь-
зуется вся доступная информация. Основные способы 
условного исчисления цен подробно рассматриваются 
в главе 6. В целом существует два варианта.
• Исчислить отсутствующую цену на базе среднего изме-

нения цены исходя из цен, доступных в элементар-
ном агрегате (условное исчисление общего среднего). 
Предполагается, что изменение цены отсутствующего 
продукта, если бы он был доступен в магазине, было 
бы равно среднему изменению цен в элементарном 
агрегате. Такое предположение может быть правомер-
ным, если элементарный агрегат достаточно однороден. 
Этот метод исчисления эквивалентен методу «удаления» 
(см. первый пункт), независимо от того, используется 
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вых единиц, когда конкретная разновидность или продукт 
исчезает с полки определенной торговой точки. По сравнению 
с вариантом замещения продуктом с наибольшим сходством, 
пополнение выборки дает преимущество сохранения текущей 
репрезентативности выборки. Если исчезающие продукты 
всегда замещаются сходными, выборка постепенно теряет 
актуальность для рыночных реалий. Пополнение выборки 
также увеличивает вероятность доступности замещающего 
продукта на полке магазина для установления цены. Проблема 
ухудшения выборки возрастает с увеличением скорости обо-
рота разновидностей и продуктов, а также темпов разработки 
продуктов.

Корректировка цены с учетом различий 
в качестве

1.117. Когда продукт исчезает или замещается новым 
продуктом другого качества или с другой спецификацией, 
применяется один из указанных ниже методов введения цены 
замещающего продукта:

• сопоставимое замещение;
• корректировка в прямом (явном) виде с учетом изменения 

качества;
• корректировка в неявном виде с учетом изменения качества 

(условное исчисление).

Во всех случаях для нового или замещающего продукта 
требуется номинальная цена в базисном месяце — эта номи-
нальная базисная цена используется до следующего измене-
ния базисного периода.

1.118. Регистратор цен должен записать спецификации 
(характеристики, определяющие цену) новой разновид-
ности, чтобы центральное учреждение могло определить, 
имеет ли замещающий продукт сходное качество с первона-
чальной разновидностью. Регистратор цен должен устано-
вить, будет ли торговая точка и далее продавать замещающий 
продукт. Если также ожидается, что в ближайшем будущем 
он прекратит свое существование, то следует выбрать дру-
гую разновидность, сходную с первой, или самую популяр-
ную разновидность в линейке продуктов. Как будет показано 
далее, существует несколько различных методов корректи-
ровки с учетом изменения качества как в явном, так и в неяв-
ном виде, но есть несколько общих тем в методах каждого 
из этих двух основных видов. Явные методы оценивают 
влияние изменений характеристик или свойств продукта 
на цену. Неявные методы дают оценку влиянию на цену кос-
венно, исходя из разницы в ценах между различными разно-
видностями.

Cопоставимое замещение
1.119. Если выбранный замещающий продукт считается 

сопоставимым, наблюдаемое изменение цены рассматрива-
ется как чистое изменение цены. При этом специалист по ста-
тистике цен должен по возможности собрать и изучить все 
имеющиеся доказательства, при необходимости проконсуль-
тировавшись с экспертами по рынку, прежде чем прийти 
к такому выводу. Даже в тех случаях, когда предполагается, что 
замещающий продукт имеет сопоставимое качество, следует 
проявлять осторожность. Как показывает опыт, большинство 
товаров, как правило, постоянно совершенствуется, в особен-
ности высокотехнологичные и электротехнические товары.

ния качества, поскольку чем более сходным является продукт, 
тем меньше требуемая корректировка с учетом изменения 
качества (см. пункты 1.118–1.131), но ухудшается репрезента-
тивность выборки, когда продукт начинает исчезать из магази-
нов, так как его замещают чем-то новым, и продажи падают. 
Чтобы найти замену, наиболее сходную с первоначальной раз-
новидностью, необходимо знать характеристики предыдущей 
разновидности продукта. Надлежащая практика регистрации 
цен включает поддержание в актуальном состоянии описа-
ний характеристик разновидности. ПМС разработала ОСП 
для большинства категорий продуктовых единиц: они обес- 
печивают основу для составления списка различных харак-
теристик разновидностей для каждой категории — в порядке 
их важности6. Такие описания характеристик можно использо-
вать для сопоставления характеристик старой разновидности 
и различных замещений, чтобы сравнить критические харак-
теристики и отметить менее важные. Критические характери-
стики влияют на цену или вносят свой вклад в ее определение, 
например тип продукта (консервы из тунца), марка (StarKist), 
размер (150 мл) и упаковка (банка, в воде). Менее важными 
являются характеристики, не влияющие на цену, например цвет 
этикетки на упаковке или место в магазине, где выставлен про-
дукт. Основные соображения могут быть включены в систему 
принятия решений для идентификации сходного продукта сле-
дующим образом.

• Существует базовое совпадение основных характеристик, 
в частности тех, которые определяют цену.

• Потребители воспринимают их как сходные, хотя некото-
рые характеристики могут быть различными. Это может 
быть разновидность продукта в магазине, которую покупа-
тели, скорее всего, купят вместо первоначальной.

• Они используются с одной и той же целью и в аналогич-
ных ситуациях. В случае продуктов питания также может 
учитываться, предназначена ли данная марка для повсед-
невного потребления или только для особых случаев.

1.115. В рамках стратегии «замещения сходным продук-
том» обновленная версия продукта (указываемая поставщи-
ком в качестве замены) является логической отправной точкой 
для замещения версии-предшественника. В большинстве слу-
чаев это продукт, имеющий наибольшее сходство с первона-
чальной разновидностью, поэтому специалист по статистике 
цен может сравнивать «похожее с очень похожим». В случаях, 
когда наиболее похожая разновидность также может вскоре 
исчезнуть, регистратор цен должен выбрать ту разновидность, 
которая пользуется наибольшей популярностью в торговой 
точке для класса продукта. Хотя и менее вероятно, что эта стра-
тегия приведет к замещению продуктом, имеющим достаточ-
ную схожесть для прямого сравнения цен, она снизит веро-
ятность исчезновения замещающего продукта в ближайшем 
будущем и сведет к минимуму потребность в корректировке 
с учетом изменения качества.

1.116. Пополнение выборки — замещение недостающего 
продукта или разновидности наиболее репрезентативными 
на данный момент при помощи процесса повторного отбора. 
Степень репрезентативности выборки в значительной степени 
зависит от правил, используемых для пополнения продукто-

6См. Руководство по ПМС 2003–2006 годов на сайте ПМС Всемирного банка  
по адресу https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/handbooks-andoperational-
guides.
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• Прежняя цена «опции». Когда опция становится стандарт-
ным компонентом, прежняя цена, установленная для опции, 
может использоваться в качестве значения корректировки 
в явном виде с учетом изменения качества. При этом, опять 
же, необходимо определить, следует ли применять пони-
жающий коэффициент, — в этом случае возможна кор-
ректировка в сторону понижения для отражения мень-
ших издержек производства на то, чтобы сделать опцию 
«стандартным» компонентом, а также, в контексте стои-
мости жизни, отражения того, что выгода от полезности 
меньше, чем увеличение цены. Существуют некоторые опа-
сения, связанные с использованием издержек производите-
лей (см. предыдущий пункт списка); основная сложность 
заключается в том, что, скорее всего, рыночная оценка сто-
имости опций изменится, после того как они станут типо-
выми, и на самом деле производители часто делают преж-
ние опции стандартными компонентами из-за меняющихся 
рыночных условий.

• Гедоническая регрессия. Другой способ получения сто-
имости различий в качестве заключается в использо-
вании гедонической регрессии для оценки стоимости 
изменений характеристик продукта. Для получения допол-
нительной информации см. главу 6, а также «Руководство  
по гедоническим индексам цен и корректировкам индексов 
цен с учетом изменения качества», опубликованное Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития8. 
Для гедонических методов требуются большие базы дан-
ных с широким спектром характеристик продуктов. Такие 
базы данных редко бывают доступны в НСО (хотя в неко-
торых странах данные сканирования из крупных магазинов 
могут стать надежным источником для определенных про-
дуктов), и на их разработку и сопровождение могут потре-
боваться значительные расходы. Кроме того, гедонические 
модели подлежат периодической переоценке. Гедониче-
ские методы следует применять только в тех случаях, когда 
они значительно повышают статистическую целостность 
индекса. Скорее всего, они применимы в случае высокотех-
нологичных товаров с высоким оборотом.

1.122. В явных методах денежная стоимость различий 
в качестве определяется непосредственно при помощи одного 
из предыдущих методов, а затем применяется к наблюдае-
мой цене «старой» продуктовой единицы в прошлом периоде. 
Это позволит получить оценку стоимости замещающей про-
дуктовой единицы в прошлом периоде.

1.123. Предположим, что НСО смог определить, что 
на основе расхождений в характеристиках стоимость разли-
чий в качестве между «маркой C» и «замещающим продук-
том 1 в период 1» составляла 25 долларов. Специалист по 
статистике цен может добавить эту сумму к цене «марки C» 
в периоде 1, чтобы получить скорректированную цену.

нием) должна давать близкое приближение к продажной цене (и, следовательно, 
к оценке продукта потребителем). Однако именно в ситуациях неравновесия, свя-
занных с новыми продуктами, научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы должны амортизироваться при помощи монопольных цен, когда  
при вероятном появлении новых продуктов и устаревании старых нарушаются 
предположения о равновесии.
8Jack Triplett. “Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price 
Indexes: Special Application to Information Technology Products.” STI Working 
Paper 2004/9, Statistical Analysis of Science, Technology, and Industry; OECD 
Publications, Rue André-Pascal, 75775 Paris, Cedex 16, France. http://www.oecd.org/
dataoecd/37/31/33789552.pdf.

Прямые, или явные, методы корректировки  
с учетом изменения качества

1.120. Существует ряд прямых, или явных, методов опре-
деления цены, которые связаны с изменением качества. Однако 
корректировка с учетом изменения качества не является точной 
наукой, и разные оценки могут давать различные результаты. 
При этом важно производить корректировку, даже если исполь-
зуемые методы оценки демонстрируют некоторую неточность 
в измерении различий в качестве. Если различия в качестве 
не устранены, индекс цен будет отражать изменение качества 
в дополнение к чистому изменению цен и, вероятно, проде-
монстрирует систематическую ошибку в сторону завышения, 
поскольку качество обычно повышается.

1.121. В главе 6 представлена блок-схема решений, необ-
ходимых для корректировок с учетом изменения качества. 
На практике наиболее распространенными методами коррек-
тировки в явном виде с учетом изменения качества являются 
следующие.

• Корректировка с учетом изменения размера упаковки. 
Предполагается, что стоимость изменения размера упа-
ковки пропорциональна относительному изменению раз-
мера упаковки.

• Экспертная оценка. Регистратор цен определяет стои-
мость, полагаясь на собственные знания, или по результа-
там консультаций с персоналом магазина, в котором про-
дается продукт. Стоимость продукта также могут оценить 
сотрудники НСО, владеющие всей необходимой инфор-
мацией о нем. Тем не менее использование знаний какого- 
либо человека о продуктах зависит от того, располагает 
ли он достаточной рыночной информацией, причем здесь 
также действует фактор субъективности. Оценка должна 
быть надлежащим образом обоснованной.

• Привязка к издержкам производства. Издержки производ-
ства от производителя могут использоваться в случае улуч-
шения существующего продукта, но затем необходимо 
принять решение о том, применять ли поправочный коэф-
фициент. Например, корректировка может включать обыч-
ную розничную наценку для отражения затрат и прибы-
лей оптовых и розничных предприятий. В контексте ИСЖ 
корректировка в сторону понижения может быть обосно-
ванной, чтобы учесть тот факт, что новое «стандартное» 
свойство не увеличит полезность для всех покупателей; 
например, из-за дополнительных эксплуатационных расхо-
дов не все воспримут одинаково положительно кондицио-
нирование воздуха в автомобиле. Составители индекса цен 
производителей нередко пытаются получить информацию 
об издержках производства у производителей для целей 
корректировки с учетом изменения качества. Однако про-
изводители могут не захотеть предоставлять информацию 
о своих предельных издержках из соображений конфиден-
циальности. Существует ряд потенциальных проблем, свя-
занных с использованием метода, основанного на издерж-
ках производства. В частности, стоимость производства 
с поправочным коэффициентом по типу, описанному 
ранее, не всегда дает правильное представление о продаж-
ной цене7.

7При построении ИПЦ определяющим фактором должны быть оценки продуктов 
потребителем, а стоимость производства в данном контексте не имеет значения. 
В ситуациях «равновесия» стоимость производства (при помощи «нормальной» 
стоимости капитала в формуле издержек производителя, связанных с использова-
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Условное исчисление общего среднего
1.127. Условное исчисление общего среднего или неклас-

сового среднего (также называемое методом «увязки индек-
сов», «сращивания» или методом совмещения в контексте гар-
монизированного индекса потребительских цен Европейского 
союза) позволяет условно рассчитать цену в период совмеще-
ния для старой разновидности в текущем периоде со ссылкой 
на изменения цен сходных разновидностей или продуктовых 
единиц между прошлым и текущим периодами. Последние 
используются для условного исчисления изменения цены 
на старую разновидность, которое затем можно использо-
вать для получения условно исчисленной цены. Отношение 
условно исчисленной цены на старую разновидность и цены 
на новую разновидность в текущем периоде является оценен-
ной корректировкой с учетом изменения качества.

1.128. Оценка цены отсутствующей разновидности может 
быть произведена даже в том случае, если цена замещаю-
щей разновидности неизвестна для прошлого ценового пери-
ода, при помощи общего среднего значения изменения цены 
для элементарного агрегата.

1.129. Процедура с использованием общего среднего 
предполагает, что чистое изменение цены с замещенной 
единицы на замещающую единицу такое же, как и для сово-
купности всех остальных товаров в той же группе. Эта проце-
дура часто используется благодаря своей простоте, но в мето-
дологии может присутствовать собственная систематическая 
ошибка, особенно когда происходят серьезные изменения 
модели. Направление и степень такой систематической ошибки 
являются предметом споров и зависят от того, является ли фак-
тическое изменение цены с поправкой на изменение каче-
ства большим или меньшим, чем измеренные изменения цен 
продуктовых единиц, используемых при условном исчисле-
нии. Существенные изменения цен часто могут происходить 
при внедрении новых разновидностей или моделей продукта. 
Это довольно распространенное явление, например, в слу-
чае новых автомобилей, бытовой техники, электронного обо-
рудования и предметов одежды. По мере внедрения новых 
разновидностей продуктов может оставаться значительное 
количество старых разновидностей, цены которых меня-
ются незначительно или фактически снижаются. Как след-
ствие, использование изменений цен старых разновидностей 
для условного исчисления изменений цен новых разновидно-
стей приведет к недооценке фактического изменения цен новых 
разновидностей и вызовет систематическую ошибку индекса 
цен в сторону занижения. В таких случаях не рекомендуется 
применять процедуру условного исчисления общего среднего, 
в которой используются данные всех наблюдений в элементар-
ном агрегате. Также есть возможность, и можно утверждать 
(но с меньшей убедительностью), что использование общего 
среднего приводит к систематической ошибке в сторону завы-
шения, так как изменения цен, связанные с моделями, качество 
которых не изменилось, будут происходить и далее в эволюци-
онном цикле, и, следовательно, рост будет более медленным. 
Альтернативная процедура условного исчисления, называе-
мая условным исчислением «среднего для класса», позволяет 
избежать некоторых проблем, связанных с систематической 
ошибкой.

Условное исчисление среднего для класса
1.130. Процедура условного исчисления среднего  

для класса аналогична процедуре для общего среднего, 
но в ней для условного исчисления цены в период совме-

Корректировка в неявном виде  
с учетом изменения качества

1.124. Если замещающий продукт имеет другое качество 
или спецификацию и нет информации для количественной 
оценки различий, необходимо сделать допущения о том, какая 
часть разницы в цене объясняется различиями в качестве. 
Корректировка в неявном виде с учетом изменения качества 
создает условно исчисленную цену «с поправкой на измене-
ние качества» на основе изменений цен на сходные разно-
видности продукта. Точный характер условного исчисления 
зависит от используемой формулы индекса. Исходное допу-
щение, которое лежит в основе наиболее часто используемых 
неявных методов корректировки с учетом изменения каче-
ства, заключается в том, что различия в качестве между разно-
видностями, одновременно доступными на рынке, равны раз-
нице в цене между разновидностями или моделями9. Таким 
образом, когда продукт исчезает с полки, при условном исчис-
лении цены делается основополагающее допущение о том, 
что разница в цене продолжает отражать различия в качестве. 
Различные методы условного исчисления, доступные соста-
вителю индексов, описаны в пунктах 1.127–1.131.

1.125. Большинство стран в той или иной форме состав-
ляет индексы цен с фиксированной базой. Если изменения 
цен оцениваются при помощи долгосрочных соотношений 
цен базисного периода, базисная цена может быть скорректи-
рована пропорционально оцененному различию в качестве. 
Если же изменения цен оцениваются при помощи краткосроч-
ных относительных цен прошлого периода, корректировка 
условного исчисления может быть выполнена неявно, посред-
ством оценки цены отсутствующей разновидности в текущем 
месяце по среднему изменению цены в ее элементарном агре-
гате. Изменение цены в случае пропущенного наблюдения 
равнозначно изменению в его элементарном агрегате.

Установление цены в период совмещения
1.126. Этот метод требует знания цен двух разновид-

ностей в один и тот же период времени — период совмеще-
ния. Если старые и новые разновидности доступны одновре-
менно, поскольку регистратор цен знает заранее, что старая 
разновидность скоро исчезнет, и выбирает и оценивает заме-
щение, или торговая точка может точно указать цену заме-
щения в прошлом периоде, когда была установлена цена 
на старую разновидность, тогда разница в цене между двумя 
разновидностями считается стоимостью различий в качестве. 
Причина в том, что это не может быть связано с изменением 
цены, так как изменение цены происходит только с течением 
времени. В индексе цен используется старая разновидность 
в период совмещения и новая разновидность в следующий 
период, и разница в цене между старой и новой разновид-
ностями никогда не влияет на индекс. В данном случае сто-
имость корректировки с учетом изменения качества опреде-
ляется рынком.

9Чтобы аргумент был верным, необходимо предположить, что потребители дей-
ствуют рационально и хорошо осведомлены о доступных альтернативных вариан-
тах. Также следует предположить, что рынок находится «в состоянии равновесия», 
то есть в состоянии, которое будет сохраняться бесконечно, если все данные усло-
вия останутся неизменными. На практике эти допущения могут быть в той или 
иной степени адекватными или неадекватными для разных продуктовых направ-
лений. Условия равновесия могут быть нарушены из-за временной несбалансиро-
ванности между спросом и предложением, такой как ликвидация запасов, неуро-
жаи или новые дефицитные модели, пользующиеся большим спросом.
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не имеют тесной связи с продуктом, существовавшим ранее. 
Революционный продукт, как правило, представляет собой 
товар или услугу, которые, как ожидается, будут удовлетворять 
какую-либо потребность по-новому и едва ли точно впишутся 
в существующую категорию единиц ИПЦ. Например, когда 
впервые появились мобильные телефоны, они предоставили 
в значительной степени новую услугу. При том что они обеспе-
чивали расширение существующего потока услуг (телекомму-
никации), с другой стороны, они предоставляли новый аспект 
услуги (возможность совершать «мобильные» звонки вне ста-
ционарного телефона) и продукт, отличный от существующей 
проводной телефонной связи (это было кардинальным измене-
нием в технологии). Следовательно, это образец революцион-
ного продукта. В качестве последних примеров революцион-
ных продуктов можно упомянуть услуги вещания (потоковой 
передачи данных) для телевидения и смартфонов, загрузки игр 
и электронное хранилище данных («облако»). Примерами эво-
люционных продуктов могут быть новые модели бытовой тех-
ники, такие как холодильники и стиральные машины, каче-
ство которых периодически улучшается. Эволюционными 
продуктами также могут являться новые добавленные марки 
продуктов, имеющихся в настоящее время, такие как новый 
вид рыбных консервов или электронный прибор, отличный 
от существующего. Например, в имеющейся марке рыбных кон-
сервов могут использоваться определенные виды рыбы (скум-
брия, лосось или тунец), а затем вводится новая разновидность 
консервов, в которых рыба помещается в воду, а не в масло.

1.133. Основное внимание уделяется обновлению и акту-
альности корзины товаров и услуг и их цен. Она охватывает 
действительно новые и абсолютно новые продукты, то есть те,  
которые являются революционными, наряду с эволюционными  
продуктами, а также товары или услуги, ранее предоставляв-
шиеся бесплатно и, таким образом, исключенные из ИПЦ. 
Это не имеет отношения непосредственно к замещению 
и изменению качества, когда товар или услуга неожиданно 
исчезают. Данная тема будет рассмотрена в главе 7.

Планирование внедрения новых 
продуктов

1.134. Существует три набора обстоятельств, при кото-
рых новые товары и услуги включаются в ИПЦ.

• В качестве «замещения» продуктов, которых больше 
не существует. Обычно это связано с эволюционными 
продуктами. Производители часто прекращают выпуск 
старых версий своих продуктов и выпускают новые вер-
сии, которые очень сходны с прежними, но могут быть 
другого качества и предлагаться по другой цене. Следует 
обратить внимание на то, что «изменение качества» вклю-
чает изменения технических характеристик, а также более 
очевидные внешние изменения дизайна. Они могут быть 
частыми и, как правило, не запланированными в отноше-
нии ИПЦ, хотя и не обязательно неожиданными. Часто это 
связано вынужденными заменами, когда регистраторы цен, 
начиная оценивать продукт, обнаруживают, что он исчез из 
продажи. В ИПЦ процедуры сбора данных обычно предпи-
сывают регистраторам цен следующие варианты замеще-
ния старых версий (моделей).
• Замещение моделью с наибольшим сходством. Напри-

мер, когда старую модель стиральной машины снимают 
с продажи, регистратор цен получает указание заме-

щения используются только изменения цен «сопоставимых» 
замещений; при этом замещения ограничиваются теми, кото-
рые имеют точно такие же характеристики, определяющие 
цену, или единицами с замещением, которые объявлены сопо-
ставимыми после проверки или уже скорректированы с учетом 
изменения качества при помощи одного из «явных» методов. 
Например, когда появление новой модели автомобиля опреде-
ленной марки вынуждает регистраторов цен искать замеще-
ния, некоторые из замещающих продуктов будут иметь сопо-
ставимое качество, другие можно сделать сопоставимыми 
с помощью корректировок в явном виде с учетом измене-
ния качества, однако для оставшихся продуктов потребуются 
условно исчисленные цены. По методу условного исчисления 
среднего для класса рассчитываются соотношения условно 
исчисленных цен только с использованием цен сопоставимых 
разновидностей или моделей, при необходимости скоррек-
тированных в явном виде с учетом изменения качества. Как 
правило, в этом методе не используются цены на разновидно-
сти или модели, которые не были замещены, поскольку они 
могут отличаться от цен новых моделей. Цены старых моде-
лей, как правило, падают по мере их устаревания, в то время 
как новые модели (представленные замещениями) до паде-
ния обычно имеют более высокую цену. Это может не иметь 
актуальности для развивающихся стран, в которых новые 
продукты появляются на розничном рынке относительно 
поздно по «зрелой» цене. Использование условного исчисле-
ния среднего для класса добавляет сложности, но сокращает 
два вида систематических ошибок, упомянутых ранее: оши-
бок из-за полного пренебрежения изменением качества и рас-
смотрения динамики цен как изменения цен, а также ошибок 
по причине чрезмерной корректировки с учетом изменения 
качества, поскольку некоторое чистое изменение цены рассмат- 
ривается как изменение качества10.

Новые продукты
1.131. Совершенно новый продукт, в отличие от новой 

разновидности существующего продукта, по сути, является 
замещением продукта, популярного ранее, и представляет 
товар или услугу, которые:

• не были и не могли быть включены в индекс цен во время 
первоначального отбора текущей «рыночной корзины» 
и теперь доступны для возможного включения в индекс;

• не могут быть легко привязаны к потоку услуг или техноло-
гии производства существующих товаров и услуг; то есть 
они представляют собой явный отход от имевшихся ранее 
продуктов, поскольку предполагают кардинальное измене-
ние технологии или полезности для потребителя;

• имеют узнаваемые и общепризнанные новые преимуще-
ства для потребителей в результате того, что становятся 
доступными.

1.132. Последние два фактора помогают отличить совер-
шенно новый продукт, называемый революционным, от суще-
ствующего эволюционного продукта c изменившимися харак-
теристиками и, как следствие, «качеством». Революционный 
продукт — это совершенно новый товар или услуга, которые 

10Для предметов одежды обычно требуются дополнительные процедуры контроля 
замещений в зависимости от времени года (например, одежда для осени/зимы  
по сравнению с одеждой для весенне-летнего сезона).
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на них, измеряемая объемом продаж, менее предсказуемы, 
чем в случае эволюционных продуктов. Кроме того, по срав-
нению с другими продуктами в выборке революционные 
продукты, как правило, имеют другие ценовые тенденции,  
в связи с чем могут оказывать на ИПЦ влияние, непропорцио- 
нальное фактическим продажам. По этим причинам рево-
люционные продукты особенно важны и создают серьезную 
проблему, требуя от специалиста по ценовой статистике пре-
дельной внимательности и проактивного метода.
1.137. Описанными выше обстоятельствами можно управ-

лять либо в плановом порядке в рамках регулярного процесса 
обновления корзины ИПЦ, включая построение цепных индек-
сов (см. главу 9), либо исходя из ситуации, когда в этом возни-
кает необходимость или обстоятельства требуют принятия мер.

Выбор сроков включения в ИПЦ  
новых продуктов

1.138. Сроки включения в ИПЦ новых продуктов зависят 
от типа продукта и могут быть продиктованы методом вклю-
чения в индекс. Такие сроки представляют особенную важ-
ность для революционных продуктов ввиду их способности 
влиять на точность индекса, поскольку игнорирование этих 
продуктов повышает вероятность систематической ошибки. 
В случае эволюционных продуктов такая вероятность выра-
жена слабее.

1.139. В главе 7 представлены две альтернативные страте- 
гии, которые могут быть использованы при выборе способов 
вынужденной замены, уже упоминавшихся в предыдущих  
пунктах: замена наиболее похожим продуктом или замена 
отсутствующего продукта или его разновидности тем продук-
том, который является на данный момент наиболее репрезен-
тативным. Наибольшим потенциалом сохранения релевантно-
сти выборки обладает стратегия замещения продукта наиболее 
популярными альтернативами, поскольку это подразумевает 
повторное формирование выборки и подбор подходящего заме-
щающего продукта. Для того чтобы принять взвешенное реше-
ние о том, какой стратегии следовать, а также обосновать выбор 
замещающего продукта и сроки его включения, национальный 
статистический орган (НСО) должен быть осведомлен о теку-
щих тенденциях потребительского рынка, в том числе о том, 
какие новые продукты набирают популярность и какие допол-
нительные продукты выводятся на рынок. НСО также должен 
отслеживать сменяемость продуктов, которая может служить 
показателем скорости разработки эволюционных продуктов 
и варьироваться между различными категориями продуктов. 
Такую информацию можно получать из данных, собираемых 
регистраторами цен, их руководителями и экспертами по това-
рам НСО (к примеру, теми, кто работает с ИПЦ или индексом 
цен производителей), а также из отраслевых журналов, данных 
о продуктах, получаемых в результате сканирования, и сообще-
ний потребителей.

1.140. Эволюционные продукты следует включать в вы-
борку, как только становится ясно, что потребители переклю-
чаются на эти новые продукты с их старых аналогов. Частое 
обновление корзины уменьшает необходимость специаль-
ного включения эволюционных продуктов в индекс.

1.141. Революционные продукты, как правило, появля-
ются на рынке с высокой начальной ценой, которая обуслов-
лена необходимостью покрыть затраты на разработку и жела-
нием с максимальной выгодой использовать новизну таких 
продуктов для потребителя. Когда революционные продукты 

нить ее другой моделью с аналогичными (хотя, вероятно, 
не идентичными) спецификациями и зафиксировать 
любые изменения характеристик (спецификаций), чтобы 
помочь в оценке потенциальных различий в качестве.

• Возможен также вариант, когда замещениями являются 
продукты, в настоящее время пользующиеся наиболь-
шей популярностью у потребителей. Это продуман-
ная попытка обновить корзину ИПЦ, когда необходимо 
произвести замещение. Например, в состав современ-
ных разновидностей рыбных консервов может входить 
тунец. Производители могут представить новую разно-
видность, в которой тунец находится в воде, а не в масле, 
и теперь потребители меняют свои покупательские при-
вычки, чтобы приобретать больше новой разновидности. 
Нет никакого внешнего фактора, заставляющего потре-
бителя перейти на новый продукт.

1.135. В некоторых случаях, когда производство модели 
прекращается, производитель указывает, какая модель явля-
ется замещающим продуктом, и процедуры сбора данных 
для ИПЦ предписывают регистратору начать регистрацию 
цен такого замещения. Кроме того, обычно это способствует 
пополнению выборки, поскольку производители, как пра-
вило, придают новым моделям более современные свойства. 
Однако репрезентативность новой модели, которая измеря-
ется ее популярностью, будет определяться только с течением 
времени.

1.136. Дальнейшее обсуждение методов введения в кор-
зину ИПЦ замещений продуктов, которые больше не суще-
ствуют и исчезают с полок магазинов, представлено в главе 7.

• В качестве дополнения к выборке путем добавления новой 
разновидности или выполнения целенаправленного заме-
щения, чтобы отказаться от старой разновидности и доба-
вить новую. Это представляет собой более проактивный 
метод замещения продукта. Опять же, это обычно ассоци-
ируется с эволюционными продуктами. Процедуры сбора 
данных для ИПЦ предписывают регистраторам цен заме-
нить старую менее популярную разновидность рыбных 
консервов из тунца в масле новым чаще покупаемым кон-
сервированным тунцом в воде, даже если прежняя разно-
видность остается в продаже. Это отличается от стандарт-
ного реактивного метода замещения старой исчезающей 
разновидности новой, так как старая разновидность все еще 
существует и может не сниматься с продажи, хотя найти 
ее будет все сложнее (при меньшей популярности/более 
низкой доле в обороте). Новая разновидность дополняет 
старую и начинает завоевывать долю на рынке, в то время 
как доля старой разновидности на рынке сокращается. 
Такой более проактивный метод требует, чтобы специалист 
по статистике цен отслеживал появление на рынке новых 
разновидностей и получал представление об их популяр-
ности у потребителей, например, отмечая изменение про-
порций полочных площадей, занимаемых различными 
разновидностями, или общаясь с владельцем магазина. 
Центральное учреждение также может оказать содей-
ствие, осуществляя сбор информации о продажах из дру-
гих источников.

• Плановое выведение на рынок революционного продукта, 
который начинает пользоваться спросом у потребителей 
и завоевывать все большую долю на рынке. Появление рево-
люционных продуктов на рынке и реакция потребителей 
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обычно используемых для объединения товаров в группы, 
такие как сыр, масло или молоко. Определение конкретных 
разновидностей продуктов и связанных с ними весов не про-
изводится. НСО делают выборку из отдельных разновидно-
стей, представляющих каждую позицию, но веса на уровне 
разновидностей часто отсутствуют. После этого при помощи 
какого-либо метода усреднения получают среднюю цену 
или среднее изменение цены, которые могут использоваться 
при выводе соответствующего значения или элементарного 
индекса. Получаемый на данном этапе показатель обычно 
называется элементарным агрегатом, поскольку это индекс 
первого уровня, определяемый с целью агрегирования ИПЦ 
на более высоких уровнях.

1.145. При отсутствии весов очень большое значение 
приобретает выбор метода усреднения. В главе 6 «Теории 
индексов потребительских цен» показано, что с увеличением 
колебаний отдельных цен возрастает и разность между стан-
дартными методами усреднения. При этом может использо-
ваться как арифметическое, так и геометрическое усредне-
ние, однако, как показано в главе 8 настоящего Руководства 
и в главе 6 «Теории индексов потребительских цен», рекомен-
дуется использовать формулы геометрического усреднения.

Среднее арифметическое
1.146. НСО исторически использовали для расчета эле-

ментарных индексов два метода: соотношение средних цен, 
известное как индекс Дюто, или среднее значение соотноше-
ний цен, известное как индекс Карли. Каждая из этих формул 
может быть рассчитана либо при помощи формулы для опре-
деления долгосрочного соотношения цен (сравнение текущих 
цен с ценами базисного периода), либо при помощи формулы 
для определения краткосрочного соотношения цен (сравне-
ние текущих цен с ценами предыдущего периода). С помо-
щью краткосрочных версий этих формул рассчитывается  
долгосрочное относительное изменение посредством постро-
ения цепных рядов из краткосрочных соотношений цен. 
Математические формулы индексов Дюто и Карли приве-
дены в приложении 6. В главе 8 подробно рассказывается об 
использовании этих формул.

1.147. Как показано в главе 8, цепной индекс Карли дает 
иные результаты по сравнению с тем же индексом с фикси-
рованной базой, полученным с помощью среднего значе-
ния долгосрочных соотношений цен. Для цепного индекса 
цен Карли характерно четкое смещение в сторону повыше-
ния. В связи с этим НСО не следует использовать эту цепную 
версию индекса Карли для расчета индексов элементарного 
уровня в ИПЦ.

Среднее геометрическое
1.148. С введением Руководства по ИПЦ в 2004 году 

основной акцент был сделан на использовании геометриче-
ского усреднения в тех случаях, когда нет данных по весам 
для отдельных цен в элементарных индексах ИПЦ. Геомет- 
рический индекс цен известен как индекс цен Джевонса.  
Он рассчитывается либо как отношение средних геометриче-
ских цен, либо как среднее геометрическое соотношений цен. 
Формула для расчета индекса Джевонса приведена в прило-
жении 6, а подробная информация об использовании этого 
индекса содержится в главе 8.

1.149. Результаты оценки, полученные на основе индекса 
Джевонса, обычно отличаются от результатов, полученных 
с помощью индексов Дюто или Карли. Независимо от того, 

становятся более привычными, а также по мере появления 
на рынке аналогичных разновидностей от конкурирующих 
производителей и, соответственно, увеличения предложе-
ния, в большинстве случаев цены начинают снижаться. Прин-
ципиальную важность имеет время включения продуктов 
в корзину ИПЦ: если продукт будет включен в нее слишком 
поздно, это не только снизит репрезентативность корзины, 
но и может придать слишком большой вес любому снижению 
цены устаревающего заменяемого продукта, который прибли-
жается к концу своего жизненного цикла, но все еще нахо-
дится в корзине ИПЦ. Для революционных продуктов важны 
сроки их включения в ИПЦ. На практике их часто не вклю-
чают в индекс до тех пор, пока они не будут включены в новую 
корзину в ходе пересмотра ИПЦ. Если пересмотр проводится 
редко или с большим отставанием по времени, например 
в связи с задержкой в обработке данных обследования бюд-
жетов домашних хозяйств, это может привести к устареванию 
корзин и снижению их репрезентативности. В то же время 
специалист по ценовой статистике сталкивается с неопреде-
ленностью: не всегда ясно, как розничный рынок будет реа-
гировать в долгосрочной перспективе на вывод революцион-
ного продукта. Некоторые из таких продуктов оказываются 
весьма успешными, достигая значительных объемов продаж 
и стабильного положения на рынке в относительно короткие 
сроки, тогда как другие могут на раннем этапе достичь высо-
кого уровня продаж, но оказаться не в состоянии поддержи-
вать его в дальнейшем.

1.142. К числу методов, позволяющих решить проблему 
несвоевременного включения продуктов, относятся попол-
нение выборки, процедуры целевого замещения и повтор-
ное формирование (или ротация) выборки с учетом элемен-
тарного агрегата или класса КИПЦ. Эти методы подробно 
обсуждаются в главе 7. За исключением повторного форми-
рования выборки, в целом они применимы к эволюционным 
продуктам. В отношении же революционных продуктов часто 
требуется создание нового элементарного агрегата. Частое 
обновление корзины ИПЦ снижает риск возникновения про-
блем, а введение революционных новых продуктов во время 
обновления корзины имеет ряд операционных преимуществ: 
в частности, отсутствует необходимость изменения масштаба 
старых весов при введении нового класса продуктов, если 
старая корзина, не включающая новый класс продуктов, еще 
используется. Поскольку точно сказать, в какой мере приоб-
ретение нового продукта приводит к сравнительному сокра-
щению других расходов, невозможно, такое изменение весов 
является в некотором смысле произвольным и может воспри-
ниматься как недостоверное.

Расчет индекса потребительских цен
1.143. Расчет ИПЦ обычно происходит в два этапа. 

На первом этапе оцениваются индексы цен элементарных 
агрегатов расходов (или просто элементарных агрегатов). 
Затем эти элементарные индексы цен усредняются для полу-
чения индексов верхнего уровня, при этом в качестве весов 
используются относительные значения расходов элементар-
ных агрегатов.

Элементарные индексы цен
1.144. Веса, используемые в ИПЦ, в большинстве слу-

чаев получаются на основе данных ОБДХ на уровнях, 



ВВЕДЕНИЕ, ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

25

рациональный выбор между различными вариантами, необ-
ходимо ясно понимать, какой целевой индекс следует пред-
почесть в принципе. Целевой индекс может влиять на реше-
ние практических вопросов: например, следует ли обновлять 
используемые в индексе веса с учетом изменения цен.

1.153. Всестороннему строгому и подробному обсуждению  
современного состояния теории индексов посвящены 
главы 2–10 «Теории индексов потребительских цен». Для боль-
шинства стандартных индексов, используемых при расчете ИПЦ  
(индексов Ласпейреса, Лоу и Янга), характерны те или иные 
систематические ошибки. В следующих пунктах содержится 
краткое описание различных формул, которые могут использо-
ваться при таких расчетах. Подробные сведения об этих фор-
мулах, используемых при расчете ИПЦ, приведены в главе 8.

Индексы цен, основанные на корзинах товаров 
и услуг

1.154. Цель составления индекса можно определить как 
сравнение стоимостей расходов домашних хозяйств на потре-
бительские товары и услуги в двух периодах времени. Сведе-
ния о том, что расходы увеличились на 5 процентов, не пред-
ставляют большой ценности, если неизвестно, какая часть 
этого изменения обусловлена изменениями цен товаров и 
услуг, а какая — изменениями приобретаемых количеств. 
Цель индекса заключается в разложении пропорциональных 
или процентных изменений стоимостных агрегатов на общие 
компоненты изменения цены и количества. ИПЦ предназна-
чен для измерения ценовой составляющей изменения потре-
бительских расходов домашних хозяйств. Один из способов 
такого измерения — определить изменение стоимости агре-
гата, сохраняя количества неизменными.

Индексы Лоу
1.155. Один очень широкий и распространенный класс 

индексов цен можно получить, определив индекс как отно-
сительное изменение общей стоимости заданного набора 
количеств, обычно называемого «корзиной», между двумя 
сравниваемыми периодами. Значение такого индекса легко 
понять и объяснить пользователям. Этот класс индексов 
получил название индекса Лоу по имени одного из разработ-
чиков, который впервые предложил этот индекс в 1823 году 
(см. главу 2 «Теории индексов потребительских цен»). 
На практике большинство НСО используют тот или иной 
вид индекса Лоу. Формула индекса Лоу приведена в прило-
жении 6 и подробно описана в главе 8. Индексы Лоу широко 
используются для целей ИПЦ.

1.156. В принципе любой набор количеств можно исполь-
зовать в качестве корзины. Корзину необязательно ограничи-
вать количествами, купленными в тот или иной из двух сравни-
ваемых периодов или в любой фактический период времени. 
Количества могут, к примеру, представлять собой среднее 
арифметическое или среднее геометрическое количеств двух 
периодов. Исходя из практических соображений, корзина коли-
честв, используемых для целей ИПЦ, обычно должна осно-
вываться на обследовании потребительских расходов домаш-
них хозяйств, проведенном в более ранний период, чем любой 
из двух периодов, цены которых сравниваются. Например, 
месячный ИПЦ может охватывать период с января 2018 года, 
принимая цены января 2018 года = 100, однако количества 
могут быть получены на основе ежегодного обследования рас-
ходов, проведенного в 2015 или 2016 году или даже включа-
ющего оба года. Поскольку для сбора и обработки данных 

используется метод долгосрочного или краткосрочного соот-
ношения цен, индекс Джевонса дает одни и те же результаты, 
что показано в главе 8. То же самое справедливо и для долго-
срочного и краткосрочного метода применительно к индексу 
Дюто. В отношении индекса Карли это правило не приме-
нимо. Цепной краткосрочный индекс Карли всегда либо равен 
долгосрочному индексу Карли, либо превышает его.

1.150. В главе 6 настоятельно рекомендуется при отсут-
ствии весов использовать для расчета элементарных индек-
сов именно индекс цен Джевонса. Там отмечается, что индекс 
Дюто следует использовать только в тех случаях, когда выборка 
операций отличается однородностью базовых уровней цен или 
ценовых тенденций. Использование краткосрочного индекса 
Карли категорически не рекомендуется в связи с характерной 
для него систематической ошибкой завышения. Метод расчета 
краткосрочного индекса Джевонса можно легко скорректиро-
вать с учетом замещающих разновидностей товаров и услуг 
или изменения их качества. Как говорилось выше, НСО требу-
ется лишь собрать и ввести в систему данные о ценах за теку-
щий и предшествующий периоды. В случае использования 
долгосрочного метода корректировка качественных характе-
ристик повлечет за собой необходимость изменения базисной 
цены сделки на стоимость изменения качества, как показано 
в главе 8.

Выбор формулы для расчета индекса 
верхнего уровня

1.151. НСО должен определить, какой вид индекса будет 
использоваться. Обширный перечень работ по теории индек-
сов, приведенный в библиографическом указателе настоящего 
Руководства, указывает на наличие большого количества 
публикаций по данному предмету. За последние два столе-
тия для расчета индексов было предложено множество раз-
личных математических формул. Хотя, возможно, и не суще-
ствует единственной формулы, которой следует отдавать 
предпочтение в любых обстоятельствах, большинство эко-
номистов и составителей ИПЦ, как представляется, соглас-
ны с тем, что формула индекса в принципе должна принад-
лежать к небольшому классу индексов, которые называются 
гиперболическими. Можно рассчитывать, что гиперболиче-
ский индекс обеспечит определенную аппроксимацию индек-
са стоимости жизни. Характерной чертой гиперболическо-
го индекса является то, что он рассматривает сравниваемые 
цены и количества обоих периодов симметричным образом. 
Различные гиперболические индексы обычно имеют сходные 
свойства, обеспечивают сходные результаты и демонстрируют 
весьма сходную динамику. Благодаря свойству симметрично-
сти применение гиперболического индекса также представля-
ется желательным, даже если ИПЦ не предполагается исполь-
зовать в качестве индекса стоимости жизни.

1.152. Однако при первой публикации месячного или квар-
тального ИПЦ ситуация неизменно такова, что для расчета 
симметричного, или гиперболического, индекса не достает 
информации о количествах и расходах в текущий период. В тех 
случаях, когда известны цены и количество, необходимо выби-
рать такие методы расчета индексов, для которых не характерно 
возникновение систематических ошибок (в частности, таких 
как отклонение цепного индекса). Эти методы подробно рас-
сматриваются в главах 2–4 «Теории индексов потребительских 
цен». Хотя на практике возникает необходимость прибегать  
к неоптимальным методам, чтобы иметь возможность сделать 
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качества отслеживаемых продуктовых единиц. Для этого НСО 
требуется лишь собрать и включить в индекс данные о ценах 
соответствующего продукта за текущий и предшествующий 
периоды. При использовании долгосрочного метода необхо-
димо проводить корректировку базисной цены с учетом изме-
нения качества продуктов, включенных в выборку. Формулы, 
используемые в рамках различных методов расчета модифици-
рованных индексов Лоу и Янга, приведены в главе 8.

Геометрические индексы Янга, Ласпейреса и Пааше
1.162. В геометрическом варианте индекса Янга берется 

средневзвешенное геометрическое значение элементарных 
агрегатов соотношения цен, при этом в качестве весов исполь-
зуются доли расходов периода b. Геометрический индекс Лас-
пейреса представляет частный случай при b = 0; это означает, 
что в качестве долей расходов принимаются доли расходов 
базисного периода цен 0. Аналогичным образом, в геометри-
ческом индексе Пааше используются доли расходов периода t. 
Следует отметить, что эти геометрические индексы нельзя 
представить в виде отношения стоимостных агрегатов с фик-
сированными количествами. Они не являются индексами кор-
зины, а геометрических аналогов индекса Лоу не существует.

1.163. Для составления геометрических индексов Янга 
и Ласпейреса требуется та же информация, что и для их арифме-
тических аналогов. Индексы могут быть своевременно постро-
ены. Таким образом, эти геометрические индексы необходимо 
рассматривать как серьезный практический вариант расчета 
ИПЦ. Как поясняется в главе 8, геометрические индексы обычно 
менее подвержены различного рода систематическим ошибкам, 
чем их арифметические аналоги. Их основной недостаток, воз-
можно, заключается в том, что, поскольку эти индексы не явля-
ются индексами фиксированной корзины, их применение не так 
просто обосновать или объяснить пользователям.

Симметричные индексы
1.164. История стандартных методов расчета индексов 

цен, используемых сегодня в большинстве стран, то есть 
индексов Лоу и Янга, началась 90 лет назад с индексов, пред-
ложенных в работах W. C. Mitchell (1927) и G. H. Knibbs 
(1924). За это время, особенно за последние 30 лет, теория 
индексов значительно продвинулась в своем развитии, обе-
спечив гораздо лучшее понимание того, какой должна быть 
формула расчета целевого индекса. Для оценки формул 
индексов и выведения тех формул, которые лучше всего под-
ходят для работы с показателями инфляции, использовались 
различные методы. Исследование, представленное в «Теории 
индексов потребительских цен», привело к усовершенство-
ванию формул расчета индексов фиксированной корзины 
и позволило определить целевые индексы, которые пред-
ставляют собой симметричные средние значения стандарт-
ных формул. К целевым индексам относятся индексы цен 
Фишера, Торнквиста и Уолша, которые подробно рассматри-
ваются в главе 8. Однако их невозможно вывести в окончатель-
ной форме без временного лага, поскольку для их составления 
требуется информация о весах не только текущего, но и пред-
шествующего периода. Таким образом, большинство НСО 
использует индексы фиксированной корзины, полученные 
на основе весовых коэффициентов того или иного периода 
в прошлом. Исключение могут составлять страны, в которых 
имеются данные сканирования и существует возможность 
получения симметричных индексов в режиме реального вре-
мени при помощи методов, описываемых в главе 10.

о расходах требуется много времени, обычно такие данные 
могут быть включены в расчет ИПЦ только со значительным 
временным лагом. К тому же корзина может относиться к пери-
оду продолжительностью один год, тогда как индекс может 
составляться ежемесячно или ежеквартально.

1.157. Индекс можно записать и рассчитать двумя спо-
собами: либо в виде отношения двух стоимостных агрегатов, 
либо как средневзвешенное арифметическое ценовых коэф-
фициентов, или соотношений цен, pi

t/pi
0 (где pi

t — цена про-
дукта в текущем периоде и pi

0 — цена продукта в базисном 
периоде) для отдельных продуктов с использованием гибрид-
ных долей расходов si

0b в качестве весов. Расходы определя-
ются как гибридные, поскольку цены и количества относятся 
к двум различным периодам времени, соответственно, 0 и b. 
Гибридный вес можно получить путем обновления фактиче-
ских долей расходов периода b, то есть pi

bqi
b/Σ pi

bqi
b, с учетом 

изменений цен, которые произошли между периодами b и 0, 
умножив их на ценовое отношение, pi

0/pi
b.

Индексы Ласпейреса и Пааше
1.158. В индексе Лоу можно использовать любой набор 

количеств, но существуют два особых случая, которые часто 
фигурируют в специальной литературе и имеют существен-
ное значение с теоретической точки зрения. Когда количества 
относятся к базисному периоду цен, будет получен индекс 
Ласпейреса. Когда количества относятся к другому пери-
оду, будет получен индекс Пааше. Математические формулы 
индексов Ласпейреса и Пааше приведены в приложении 6.

Индекс Янга
1.159. Вместо того чтобы сохранять постоянными коли-

чества периода b, НСО может рассчитывать ИПЦ как средне- 
взвешенное арифметическое отдельных соотношений цен, 
сохраняя постоянными доли расходов периода b. Полученный 
в результате индекс называется индексом Янга — как и пре-
дыдущий показатель, по имени одного из исследователей тео-
рии индексов. Формула индекса Янга приведена в приложе-
нии 6 и подробно описана в главе 8.

1.160. О том, следует ли обновлять цену и как это вли-
яет на выбор индекса, рассказывается в главе 9 (см. также 
главу 3 «Теории индексов потребительских цен»).

Формулы краткосрочных индексов цен
1.161. Во многих странах используется модифицирован-

ный вариант индекса Лоу или индекса Янга, в котором индекс 
составляется на основе краткосрочных, а не долгосрочных изме-
нений цен. Составление индекса в соответствии с этим моди-
фицированным методом может выполняться двумя методами. 
Первый метод включает двухэтапный процесс оценки, в ходе 
которого динамика цен разделяется на краткосрочные (от пери-
ода к периоду) изменения, используемые для переноса индекса 
с предыдущего периода. Согласно второму методу, индексы 
элементарного уровня составляются на основе цепных кратко-
срочных изменений цен, а при расчете индексов более высо-
кого уровня используются веса базисного периода. Ни один 
из этих вариантов нельзя назвать более предпочтительным. 
Страны сами определяют, какой метод использовать. Исполь-
зование краткосрочной формулы облегчает для НСО введе-
ние в выборку замещающих продуктов, если отслеживаемые 
ранее продукты становятся недоступными. Краткосрочный 
подход также позволяет специалистам по статистике вносить 
в выборку коррективы с учетом улучшения или ухудшения 
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до уровня базисного периода цен (индекс Лоу), что позволяет 
зафиксировать подразумеваемые количества на уровнях базис-
ного периода весов. Второй метод состоит в фиксировании 
долей расходов (индекс Янга).

1.170. В главе 9 рассматриваются различные методы 
обновления весов с учетом изменения цен (пункты 9.6–9.10) 
и обсуждаются последние исследования, посвященные этому 
методу (пункты 9.12–9.17). Когда веса вводятся в ИПЦ, основ-
ной вопрос при принятии решения заключается в том, произо-
шло ли существенное изменение цен между базисным перио-
дом весов и базисным периодом цен. Как правило, если между 
базисным периодом цен и базисным периодом весов происхо-
дит существенное изменение цен, обновление весов с учетом 
изменения цен не выполняется. Как отмечалось ранее, обнов-
ление весов с учетом изменения цен предполагает, что коли-
чества остаются фиксированными. Если имело место суще-
ственное изменение цен, вероятность того, что это допущение 
окажется верным, уменьшается. Было бы более реалистично 
предположить, что останутся неизменными доли расходов, 
и тогда изменение цены компенсируется равнозначным изме-
нением количества.

1.171. Для редко обновляемых ИПЦ предпочтительным 
базисным периодом цен является один год. Если брать период 
длительностью один месяц (или квартал), цены некоторых 
сезонных продуктов в него не попадут либо будут необы-
чайно высокими или низкими, в результате чего в базисном 
периоде цен приходится использовать множество нетипич-
ных или условно исчисленных цен. Для стран, в которых 
обновление весов выполняется нечасто, в качестве базисного 
периода цен рекомендуется брать целый год, что позволит 
представить сезонные цены надлежащим образом. Несмотря  
на то что в некоторые месяцы не будет продаж, например, 
сезонных фруктов, средняя цена продукта за год в целом 
в базисном периоде цен все же будет присутствовать.

1.172. В качестве базисного периода индексов следует 
брать один год. Использование в качестве базисного периода 
индексов месяца или квартала (= 100) может привести к иска-
жению изменений индекса из-за нетипичных или условно 
исчисленных цен этого периода.

1.173. Обновление цепных весов ИПЦ выполняется еже-
годно. Поскольку ежегодное обновление позволяет обес-
печить относительно небольшой лаг между базисным пери-
одом весов и базисным периодом цен, в качестве базисного 
периода цен используется один месяц. Существует непрерыв-
ный поток данных о ценах, который может включать услов-
ные исчисления и сравнительно небольшой ряд измене-
ний в спецификациях или продуктах; главная задача состоит 
в том, чтобы ввести новые веса в поток данных о ценах и свя-
зать его с имеющимся цепным рядом.

1.174. Для ИПЦ, в отношении которых изменение базис-
ного периода производится редко, использовать базисный 
период цен, равный одному месяцу, не рекомендуется. Однако 
нередко ресурсы страны позволяют использовать только 
базисный период цен, длительность которого составляет менее 
одного года. Задача НСО заключается в том, чтобы включать 
в базисный период цен максимально возможное количество 
месяцев, стараясь доводить его до целого года.

1.175. Основным недостатком использования короткого 
базисного периода для ИПЦ, в отношении которых изме-
нение базисного периода производится редко, является то, 
что несезонные продукты в базисном периоде цен не полу- 
чают регистрируемой или экономически значимой цены. 

1.165. Симметричным индексом называется такой индекс, 
который в равной степени использует цены и количества 
двух сравниваемых периодов и учитывает их симметричным 
образом. В экономической статистике широко используются 
три симметричных индекса, которые также являются гипербо-
лическими: это индексы Фишера, Уолша и Торнквиста. Фор-
мулы для расчета каждого из них приведены в приложении 6, 
а в главе 8 подробно описано использование этих формул.

1.166. На разных этапах агрегирования используются раз-
ные формулы. На начальном (первом) этапе, когда происхо-
дит первое объединение данных о ценах для расчета индекса, 
многие страны не используют веса. На втором и более высо-
ких уровнях веса применяются, однако они обычно относятся 
к некоторому периоду в прошлом, который с течением вре-
мени становится менее репрезентативным. При сравнении 
с целевыми индексами (Фишера, Уолша или Торнквиста) ста-
новится очевидным, что индексы, получаемые на практике, 
имеют существенно более низкое качество, чем целевые. 
В настоящем Руководстве уделено достаточно много внима-
ния этой проблеме и способам ее решения, которые со време-
нем могут внедряться странами для приближения к целевым 
показателям.

Обновление весов и связывание 
рядов данных

1.167. Как отмечается в главе 4, со временем репрезента-
тивность весов и корзины ИПЦ для потребительского рынка 
уменьшается. Для поддержания актуальности веса и корзины 
следует обновлять не реже чем один раз в пять лет. Многие 
страны стремятся каждые пять лет проводить ОБДХ в целях 
обновления корзины ИПЦ и получения подробной информа-
ции о расходах домашних хозяйств, которую можно использо-
вать в национальных счетах. Исходя из оценок потребления, 
полученных в ходе ОБДХ, НСО определяют наиболее важ-
ные статьи, подлежащие включению в новую корзину ИПЦ 
(см. главу 3). Составление новой корзины включает добавле-
ние в нее продуктов, которые приобрели актуальность с про-
шлого ОБДХ, и исключение продуктов, доля которых в кор-
зине стала несущественной.

Введение новых весов и корзины 
индекса потребительских цен

1.168. После этого на основе новой корзины выполня-
ется проверка того, является ли использованная для ее состав-
ления выборка репрезентативной в отношении продуктов, 
приобретаемых потребителями, и торговых точек, в которых 
они приобретаются. На основе новых весов и выборки фор-
мируется новый ИПЦ с обновленными базисными перио-
дами весов и цен. Как правило, базисный период весов пред-
шествует базисному периоду цен. НСО принимает решение 
о том, каким образом выборка и новые веса будут внедряться 
в ИПЦ. Кроме того, необходимо определить, будет ли базис-
ный период цен отличаться от базисного периода весов.

1.169. Если базисный период цен и базисный период весов 
совпадают (как в случае с индексом Ласпейреса), новая выборка 
используется для составления ИПЦ непосредственно. Если же 
периоды различаются, причем базисный период весов, ско-
рее всего, предшествует базисному периоду цен, существует 
два основных варианта обновления весов ИПЦ. Один из мето-
дов заключается в обновлении весов с учетом изменения цен 
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с учетом среднегодового индекса, относящегося к новому 
базисному периоду цен. В то же время при таком подходе обра-
зуется разрыв между уровнем индекса, относящегося к новому 
индексу, и уровнем индекса, который получается в результате 
пересчета уровня индекса по старому ряду данных в месяце 
увязки. Это отражает разницу в ценовых тенденциях между 
старыми и новыми рядами данных по мере введения новых 
весов. Чтобы ликвидировать эту разницу, необходимо выпол-
нить три операции:

• пересчитать ряд данных старого индекса для нового базис-
ного периода индексов;

• составить ряд данных нового индекса в месяце увязки 
с использованием новой структуры весов;

• выполнить увязку нового ряда данных со старым рядом, 
используя факторы переноса на будущие периоды, или, 
если применяется метод краткосрочного соотношения цен, 
начать индексы нового ряда на уровне старого ряда в месяце 
увязки.

1.180. Если НСО или пользователи желают продолжить 
старый ряд ИПЦ на будущие периоды, они могут создать 
набор факторов переноса на будущие периоды для исполь-
зования в последующие месяцы, когда будет сформирован 
новый ИПЦ. Факторы переноса на будущие периоды под-
нимают уровень нового ряда данных ИПЦ до уровня ста-
рого ряда данных, что позволяет сохранить связь нового ряда 
со старым базисным периодом.

Организация и управление
1.181. Составление ИПЦ — комплексная операция, 

которая включает большой объем работы по сбору данных 
на местах, обработку, анализ и редактирование собранных 
данных, расчет индексов и их публикацию. Чтобы результаты 
обработки данных соответствовали надлежащей практике 
в области управления и статистики, планирование всего про-
цесса и управление им должно осуществляться самым тща-
тельным образом. Надлежащие процедуры управления, при-
меняемые при составлении ИПЦ, описаны в главе 13.

1.182. Регистраторы цен должны быть хорошо подго-
товлены, чтобы понимать важность отбора нужных продук-
тов для определения цены. При выборе продуктов регистра-
торам цен неизбежно приходится в значительной степени 
действовать по собственному усмотрению. Как уже объяс-
нялось, одним из важнейших вопросов, от которого зависит 
качество и надежность ИПЦ, является выбор правильного 
метода учета медленного изменения набора продуктов, с кото-
рым приходится сталкиваться регистратору цен. Исчезающие 
продукты приходится замещать другими продуктами, однако 
может оказаться целесообразным исключить некоторые про-
дукты, прежде чем они полностью исчезнут, если они стали 
нерепрезентативными. Регистраторы цен должны пройти 
надлежащее обучение и получить очень четкие инструкции 
и документацию, предписывающие порядок их действий. 
Необходимы также четкие инструкции по регистрации нуж-
ной ценовой информации в случае распродаж, специальных 
предложений и других исключительных обстоятельств.

1.183. Собранные данные о ценах требуется тщательно 
проверить и отредактировать. Многие проверки можно выпол-
нить автоматически, используя стандартные методы статисти-
ческого контроля. Может также оказаться полезным направить 

Выбирая месяц, который будет использоваться в качестве 
базисного периода цен, следует ориентироваться на те месяцы, 
в которые осуществляются активные продажи сезонных про-
дуктов с относительно высокими весами. В отношении про-
дуктов, для которых выбранный месяц не является сезонным, 
потребуется использовать условно исчисленные цены, прини-
мая во внимание достоверность используемых методов услов-
ного исчисления. Например, если применить метод переноса 
на будущие периоды (использование которого не рекомен-
дуется) и ориентироваться на условно исчисленную цену 
для несезонного продукта в базисном месяце, индекс может 
оказаться неоправданно низким. Как упоминалось выше, 
предпочтение следует отдавать двухэтапному агрегированию 
Ласпейреса, поскольку оно исключает необходимость сопо-
ставления долгосрочных цен с базисным периодом цен про-
должительностью в один месяц.

1.176. Основной недостаток использования более дли-
тельного базисного периода цен связан с ресурсами, необ-
ходимыми для регистрации цен за полный год по всем про-
дуктам, включенным в корзину ИПЦ. Некоторые страны 
стараются изыскивать ресурсы, требующиеся для регистра-
ции цен для двух корзин (старой и новой) одновременно. 
Чтобы свести к минимуму эту нагрузку, некоторые страны 
начали ежеквартально анализировать предварительные дан-
ные о расходах в процессе ОБДХ и выявлять новые продукты, 
которые могут быть включены в корзину. Как только такие 
продукты определены, появляется возможность регистрации 
соответствующих цен.

Увязка предшествующего индекса 
потребительских цен с новым базисным 
периодом индексов цен

1.177. НСО может принять решение о начале нового цено-
вого ряда, используя новый базисный период цен в качестве 
нового базисного периода индексов. В главе 9 дается реко-
мендация: при введении новых весовых коэффициентов пред-
усматривать период совмещения двух индексов, позволяющий 
увязать их друг с другом. Период совмещения используется 
для разработки поправочных коэффициентов, которые могут 
быть использованы для приведения данных старого ряда 
к уровню данных нового ряда. Увязка старого и нового рядов 
индекса создает непрерывный временной ряд данных, кото-
рый и требуется пользователям.

1.178. Для индексов должен существовать по меньшей 
мере один общий период, выполняющий роль периода совме-
щения. Несмотря на то что в случае ежегодного обновле-
ния ИПЦ может использоваться один период совмещения, 
при более редком обновлении индекса применять этот метод 
не рекомендуется. В случае нечастых обновлений рекоменду-
ется использовать период совмещения продолжительностью 
в один год. Некоторые НСО обновляют веса ИПЦ ежегодно, 
чтобы временной интервал между базисным периодом весов 
и месяцем увязки был коротким. В таких случаях для увязки 
может использоваться один период. Ежегодное обновление 
весов подробно рассматривается в главе 9.

1.179. Большинство НСО устанавливает новый базисный 
период индексов на основе среднегодового значения за преды-
дущий год. Самый простой способ для пользователей — свя-
зать соответствующий ряд данных с данными за месяц, пред-
шествующий введению нового ряда (месяц увязки). Для этого 
необходимо пересчитать старый ряд данных на каждом уровне 
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1.189. Как объясняется в главе 14, правильная политика 
в области публикации не ограничивается только своевремен-
ностью, доверием и прозрачностью. Результаты должны пре-
доставляться в распоряжение всех пользователей, как в го-
сударственном, так и в частном секторе, одновременно 
и в соответствии с заранее объявленным графиком публи-
кации. Пользователи не должны подвергаться дискримина-
ции в отношении сроков публикации результатов. Результаты 
не должны подлежать проверке органами государственно-
го управления в качестве условия их публикации и должны 
быть защищены от политического и других форм давления.

1.190. В отношении степени детализации публикуемых 
данных и различных способов представления результатов может 
быть принят ряд различных решений. Необходимо консуль-
тироваться с пользователями по этим вопросам. Эти вопросы 
более подробно рассматриваются в главе 14. Тем не менее 
рекомендуется предоставлять пользователям подробные дан-
ные в виде долгосрочного временного ряда. Детализированные 
индексы должны включать подробную информацию об индек-
сах по отдельным продуктам и областям.

Особые случаи
1.191. Как показал опыт, некоторые продукты и задачи 

представляют для составителей индексов определенную 
сложность как с точки зрения разработки весов, так и с точки 
зрения регистрации цен. Глава 11 посвящена отдельным осо-
бым случаям и содержит подробные рекомендации по ряду 
продуктов и задач, которые вызывают у составителей индек-
сов наибольшие затруднения. К ним относятся такие катего-
рии, как сезонные товары, жилье, покупки через интернет, 
товары, бывшие в употреблении, продукция собственного 
производства для собственного потребления, тарифы, транс-
портные услуги, здравоохранение, образование, социальная 
защита и финансовые услуги.

1.192. Там, где это возможно, определены предпочти-
тельные методы работы с каждым особым случаем. При этом 
предпочтительных методов в отношении услуг жилья, зани-
маемого владельцами, в настоящее время не существует. 
В разделе главы 11, посвященном жилью, определены раз-
личные возможные методы учета жилья, занимаемого вла-
дельцами, а также описаны преимущества и недостатки каж-
дого из них.

Общие ошибки и систематические 
ошибки

1.193. ИПЦ, как и любые статистические данные, подвер-
жен ошибкам общего характера, которые могут возникать 
на любом этапе процесса оценки, а также ошибкам, присущим 
исключительно ИПЦ (например, систематическим ошиб-
кам вследствие неучета замещения или связанным с измене-
нием качества). В главе 12 описаны не только различные типы 
и источники потенциальных общих ошибок, но и потенци-
альные систематические ошибки и их источники. Кроме того, 
в ней даются рекомендации по устранению таких ошибок.

инспекторов, сопровождающих регистраторов цен и контро-
лирующих их работу. Возможные способы проверки и конт-
роля подробно разъясняются в главе 13.

1.184. Сотрудники головного отделения должны быть 
обучены методам и процедурам расчета индексов, вклю-
чая анализ собранных данных, условное исчисление недоста-
ющих данных и корректировку данных с учетом изменения 
качества (в случае необходимости), а также процессам состав-
ления индексов и распространения информации о них. Без-
условно, необходимо в полной мере использовать последние 
достижения в области информационных технологий. Посто-
янно разрабатываются новые, более эффективные компью-
теры и приложения для работы с базами данных. По мере 
возможности следует внедрять новые технологии и более 
совершенные организационные методы.

1.185. Обучение персонала и анализ процессов — неотъ-
емлемая часть работы по непрерывному повышению каче-
ства. Сотрудники должны проходить регулярную подготовку 
в своей области знаний и приглашаться на оперативные сове-
щания, где все члены команды могут поднимать интересу-
ющие их вопросы и при необходимости решать конкретные 
проблемы посредством индивидуального или группового 
обучения.

Публикация и распространение 
данных

1.186. Как отмечается выше и в главе 2, ИПЦ представляет 
собой важный статистический показатель, динамика которого 
может влиять на денежно-кредитную политику центрального 
банка, налоговую политику, национальный бюджет и курсы 
ценных бумаг на бирже, а также сказываться на ставках зара-
ботной платы, выплате пособий по социальному обеспече-
нию и т.д. Необходимо общественное доверие к надежности 
индекса, а также к компетентности и добросовестности лиц, 
ответственных за его составление. Поэтому методы, исполь-
зуемые для его составления, должны быть полностью доку-
ментированы, прозрачны и открыты для общественности. 
Во многих странах существуют официальные консультатив-
ные группы по ИПЦ, состоящие из специалистов и пользова-
телей. Роль такой группы заключается не только в оказании 
НСО консультативной поддержки по техническим вопросам, 
но и в том, чтобы способствовать росту общественного дове-
рия к индексу.

1.187. Пользователи индекса придают большое значение 
тому, чтобы индекс публиковался как можно раньше после 
окончания каждого месяца или квартала, желательно в тече-
ние двух-трех недель. Многие пользователи также не хотят, 
чтобы после публикации в индекс вносились изменения. 
Таким образом, между своевременностью публикации и каче-
ством индекса, вероятно, необходим некоторый компромисс.

1.188. Под публикацией следует подразумевать распро-
странение результатов в любой форме. В большинстве стран 
ИПЦ не публикуется в печатном виде. В настоящее время 
НСО, как правило, выпускают ИПЦ в электронном виде и раз-
мещают на своем веб-сайте.
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Дополнение 1.1.

Обозначения, используемые в формулах

I t0:  Индекс
IEA

t0:  Элементарный индекс
IC

t0:  Индекс Карли
ID

t0:  Индекс Дюто
IJ

t0:  Индекс Джевонса
IJc

t0:  Цепной индекс Джевонса
IDc

t0:  Цепной индекс Дюто
ICc

t0:  Цепной индекс Карли
IL

t0:  Индекс Ласпейреса
ILo

t0:  Индекс Лоу
IY

t0:  Индекс Янга
Ige

t0:  Геометрический индекс
IGL

t0:  Геометрический индекс Ласпейреса
IGLo

t0:  Геометрический индекс Янга
IGY

t0:  Геометрический индекс Янга
IMY

t0:  Модифицированный индекс Янга
IMLo

t0:  Модифицированный индекс Лоу
IHR

t0:  Среднее гармоническое соотношения цен
IRH

t0:  Среднее гармоническое цен
ILM

t0:  Индекс Ллойда-Моултона
ln p Логарифм цены
n Размер выборки
N Численность населения
p Цена
p̂ Цена с поправкой на изменение качества
P Соотношение цен
pi

0  Базисная цена, зарегистрированная для разновидности продукта i
pi
t  Цена в текущем периоде для разновидности продукта i
pi
t−1 Цена в предыдущем периоде для разновидности продукта i

q Количество
si
t  Процентные доли в периоде t

t Текущий период
t – 1 Предыдущий период
T Конец привязки к индексу
w Вес
wi
b  Вес продукта в базисном периоде весов
wi
b t( )  Вес, обновленный с учетом изменения цен от базисного периода весов до периода t
wagg
b t( )  Агрегированный вес, обновленный с учетом изменения цен от базисного периода весов до периода t
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КОНЦЕПЦИИ, 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Введение
2.1. Глава 2 начинается с обзора, в котором рассматрива-

ются направления использования индекса потребительских 
цен (ИПЦ). От основных направлений его использования 
будут зависеть решения, принимаемые относительно концеп-
ций и области применения индекса. Как следует из этой главы, 
на практике страны сталкиваются с необходимостью составле-
ния и распространения индекса общего назначения, который 
бы удовлетворял самым разным потребностям пользователей. 
Общей основой для концепций, используемых при составле-
нии ИПЦ, служит «Система национальных счетов» 2008 года 
(СНС-2008). В данной главе подробно рассматривается каждая 
из этих концепций и их использование применительно к ИПЦ. 
Глава завершается обсуждением рекомендуемой классифика-
ции для ИПЦ. Классификация индивидуального потребления 
по целям (КИПЦ) выступает в качестве классификационной 
системы для разработки весов и составления ИПЦ, применение 
которой рекомендовано на международном уровне. Предыду-
щая редакция КИПЦ, принятая в 1999 году, была переработана 
и опубликована в новой редакции — КИПЦ-2018. В разделе, 
посвященном этой классификации, указаны основные отличия 
КИПЦ-2018 от предыдущей редакции, а также некоторые важ-
ные аспекты, которые необходимо учитывать при внедрении 
новой системы классификации в разных странах.

Направления использования 
индекса потребительских цен

2.2. В большинстве стран ИПЦ представляет собой один 
из важнейших показателей экономической деятельности. 
В данном разделе основное внимание уделяется причинам 
составления ИПЦ и направлениям его использования.

Диапазон возможных индексов 
потребительских цен

2.3. Как отмечалось в главе 1, принимая решение о том, 
какую группу домашних хозяйств и ассортимент потреби-
тельских товаров и услуг должен охватывать ИПЦ, состави-
тели статистики должны учитывать потребности пользова-
телей. Поскольку цены различных товаров и услуг не всегда 
изменяются одинаковыми темпами или даже в одном направ-
лении, изменение охвата индекса приводит к изменению 
полученных результатов. Таким образом, не может быть един-
ственного варианта ИПЦ, отвечающего всем потребностям, 
но можно определить целый ряд возможных ИПЦ.

2.4. Хотя может представлять интерес максимально широ-
кое определение ИПЦ, которое включает все товары и услуги, 
потребляемые всеми домашними хозяйствами, существует 
много других вариантов определения ИПЦ, охватывающих 
конкретные наборы товаров и услуг, что может оказаться более 

полезным для конкретных целей анализа или экономической 
политики. Если составляется и публикуется только один ИПЦ, 
существует опасность того, что этот индекс будет использо-
ваться в целях, не соответствующих его назначению. В зави-
симости от различных аналитических потребностей или задач 
политики может публиковаться несколько индексов ИПЦ, 
однако каждый из них должен сопровождаться строгим опре-
делением и пояснениями на основе метаданных. В противном 
случае публикация нескольких ИПЦ может вводить в заблуж- 
дение пользователей, которые могут воспринимать инфля-
цию на потребительском рынке как широко распространенное 
явление, в равной степени воздействующее на все домашние 
хозяйства. Одновременное существование альтернативных 
показателей может подорвать доверие к ним многих пользо-
вателей. Кроме того, из-за бюджетных ограничений многим 
национальным статистическим органам (НСО) приходится 
составлять только один индекс. Иными словами, они вынуж-
дены составлять единый индекс общего назначения.

2.5. В данном разделе описаны важнейшие направле-
ния использования ИПЦ и показано, каким образом охват 
ИПЦ может определяться его предполагаемым направлением 
использования. Вопрос о выборе наиболее целесообразного 
охвата ИПЦ необходимо решить еще до определения наибо-
лее подходящей методологии. Как будет описано ниже, неза-
висимо от того, берется ли за теоретическую основу ИПЦ 
индекс стоимости жизни (ИСЖ), индекс стоимости това-
ров или индекс общего назначения, необходимо точно опре-
делить, какие виды товаров и услуг и какие типы домашних 
хозяйств предполагается включить в его охват. При этом необ-
ходимо учитывать основные направления использования дан-
ного индекса, которые обуславливают решения по примене-
нию тех или иных концепций и методов.

2.6. При публикации только одного ИПЦ его тип и область 
применения определяются его основным назначением. Если 
же индекс предназначен для выполнения нескольких основных 
задач, возможно его компромиссное построение. Все аспекты 
построения ИПЦ обуславливаются его назначением. Чтобы 
обеспечить соответствие ИПЦ поставленной задаче, состави-
тели должны иметь представление о его дальнейшем исполь-
зовании. В этой связи важное значение приобретают консуль-
тации с пользователями.

Индексы потребительских цен и общая 
инфляция

2.7. Показатели общего уровня инфляции в экономике 
необходимы для различных целей.

• Обуздание инфляции обычно является одной из главных 
задач государственной экономической политики, хотя 
ее реализация может быть возложена на центральный 
банк. Показатель общей инфляции необходим для опреде-
ления целевых показателей и для оценки степени успеха 

2
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тральными банками для определения изменчивых продукто-
вых единиц. Перечень изменчивых продуктовых единиц сле-
дует регулярно пересматривать и обновлять. При публикации 
показателя базовой инфляции НСО или центральный банк 
должны исчерпывающе обосновать примененные методы, 
а также пояснить цели и направления использования этих 
данных во избежание неправильного понимания этих аспек-
тов пользователями.

2.11. В целях денежно-кредитной политики могут состав-
ляться оперативные оценки ИПЦ, публикуемые до появления 
официального ИПЦ, что делается для предварительного опо-
вещения об уровне инфляции потребительских цен. Более 
подробная информация о связанных с ИПЦ или альтернатив-
ных показателях представлена в главе 14.

Индексация
2.12. Благодаря индексации денежная стоимость опреде-

ленных платежей или запасов увеличивается или уменьшается 
пропорционально изменению величины некоторого индекса 
цен. Индексация чаще всего применяется в отношении денеж-
ных потоков, таких как заработная плата, пенсионные платежи, 
пособия социального обеспечения. арендные платежи, про-
центные выплаты или налоги, но также может применяться 
в отношении капитальной стоимости определенных денеж-
ных активов и обязательств. В условиях высокой инфляции 
индексация может стать широко распространенным явлением 
во всех сферах экономики.

2.13. Индексация денежных доходов применяется в целях 
поддержания покупательной способности этих доходов 
по отношению к определенным видам товаров и услуг или 
сохранения жизненного уровня и экономического благососто-
яния получателей доходов. Эти две задачи не вполне совпада-
ют, особенно в контексте более длительного периода. Поддер-
жание покупательной способности можно рассматривать как 
изменение денежных доходов пропорционально изменению 
денежной стоимости некоторой фиксированной корзины това-
ров и услуг, приобретаемой на эти доходы. Поддержание поку-
пательной способности доходов по отношению к фиксирован-
ному набору товаров и услуг не предполагает, что жизненный 
уровень получателей доходов останется неизменным.

2.14. Целью индексации денежных активов или обяза-
тельств может быть сохранение реальной стоимости актива 
или обязательства по отношению к другим активам или к сто-
имости определенных потоков товаров и услуг.

Типы индексов, используемых для индексации
2.15. При индексации потоков доходов, таких как заработ-

ная плата или пособия по социальному обеспечению, необ-
ходимо учитывать последствия выбора ИСЖ или индекса 
цен, который служит для количественной оценки изменений 
в стоимости приобретения фиксированной корзины това-
ров и услуг и относится к типу, называемому здесь индексом 
Лоу. При индексации потоков доходов, таких как заработная 
плата или пособия по социальному обеспечению, необходимо 
учитывать последствия выбора индекса стоимости жизни 
или индекса цен, который служит для количественной оценки 
изменений в стоимости приобретения фиксированной кор-
зины товаров и услуг и относится к типу, называемому здесь 
индексом Лоу. Примерами индексов Лоу являются широко 
используемые индексы Ласпейреса и Пааше. Напротив, 
при составлении ИСЖ сопоставляется стоимость двух кор-

в достижении правительством или центральным банком 
антиинфляционных показателей.

• Показатель общей инфляции необходим также для ведения 
коммерческого бухгалтерского учета и составления нацио-
нальных счетов, в частности для ведения учета по текущей 
покупательной способности.

• Концепция относительного изменения цен играет важную 
роль в экономике, поэтому ее удобно использовать для изме-
рения реальной динамики цен отдельных товаров или услуг 
по отношению к некоторому показателю общей инфляции. 
Необходимо также иметь возможность измерять нейтраль-
ные холдинговые (или капитальные) прибыли и убытки 
по активам, включая денежные активы и обязательства.

2.8. ИПЦ не является показателем общей инфляции, 
поскольку этот индекс измеряет только изменения цен потре-
бительских товаров и услуг, приобретаемых домашними 
хозяйствами. Он не охватывает инвестиционные товары, 
такие как дома, или товары и услуги, потребляемые предпри-
ятиями или органами государственного управления. В рамках 
любого анализа инфляционного давления в экономике необ-
ходимо также принимать во внимание другие изменения цен, 
такие как изменения цен импортных и экспортных товаров, 
цен производственных ресурсов и выпускаемой продукции, 
а также цен активов.

2.9. Однако несмотря на то что ИПЦ не измеряет общую 
инфляцию, можно ожидать, что динамика этого индекса будет 
тесно коррелировать с изменениями более общего показа-
теля, поскольку потребительские расходы домашних хозяйств 
составляют значительную долю совокупных конечных рас-
ходов. В частности, ИПЦ должен служить надежным показа-
телем ускорения или замедления темпов инфляции, а также 
возможных поворотных точек в динамике инфляции. Такие 
сведения представляют большую ценность, несмотря на то что 
ИПЦ может систематически занижать или завышать общий 
уровень инфляции.

Использование индекса потребительских 
цен для целей денежно-кредитной 
и экономической политики

2.10. ИПЦ — это ключевой макроэкономический пока-
затель. Он широко используется для оценки экономической 
политики, в целях денежно-кредитной политики и при макро-
экономическом планировании. Он также часто применяется 
органами власти и центральными банками для определения 
целевых показателей инфляции. В рамках этой деятельно-
сти некоторые страны рассчитывают показатели «базовой» 
или «основной» инфляции на основе ИПЦ или определен-
ных субиндексов ИПЦ. В некоторых странах расчетом пока-
зателей «базовой» инфляции занимаются центральные банки. 
Для выполнения таких расчетов центральным банкам требу-
ется доступ к детализированным данным о весах, индексах 
и ценах, и НСО должны представлять эти данные. Централь-
ные банки рассчитывают базовую инфляцию с помощью раз-
личных методов, которые предполагают доступ к таким дета-
лизированным данным. При расчете базовой инфляции НСО 
чаще всего используют так называемый метод исключения. 
Согласно этому методу, из индекса исключаются веса и цены 
продуктовых единиц, считающихся изменчивыми (чувстви-
тельными к краткосрочным потрясениям). К ним могут быть 
отнесены такие продукты, как свежие фрукты, овощи, рыба, 
мясо, топливо и т. п. НСО должны тесно сотрудничать с цен-
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ковы во всех категориях расходов, не представляет сложно-
сти. На практике в некоторых странах публикуется несколько 
индексов.

2.21. Основная причина, по которой публикация несколь-
ких индексов может оказаться нецелесообразной, состоит 
в том, что динамика разных индексов может быть практи-
чески одинаковой, особенно на протяжении короткого пери-
ода времени. В подобных случаях затраты на составление 
и публикацию отдельных индексов могут быть неоправдан-
ными. На практике различия в структуре расходов разных 
групп домашних хозяйств могут оказаться недостаточными 
для получения существенно различающихся ИПЦ.

2.22. Наконец, следует отметить, что не рекоменду-
ется преднамеренно исключать определенные виды товаров 
и услуг в директивном порядке на том основании, что домаш-
ние хозяйства, на которые ориентирован индекс, не должны 
приобретать такие товары или услуги или получать компен-
сацию в связи с ростом цен этих товаров и услуг, поскольку 
это подвергает индекс риску политического манипулирова-
ния. Предположим, к примеру, что из ИПЦ решено исклю-
чить определенные виды продукции, такие как табачные 
изделия или алкогольные напитки. В таком случае возникает 
вероятность того, что при повышении налогов на продукцию 
могут быть специально выбраны именно эти виды продук-
ции, поскольку известно, что возникающий в результате рост 
цен не повлияет на величину ИПЦ, и примеры такой практики 
известны.

Индексация процентных, арендных и других 
договорных платежей

2.23. Привязка к ИПЦ как арендных, так и процентных 
платежей, в особенности по ипотечным ставкам, является 
стандартной практикой. Органы государственного управле-
ния могут выпускать облигации с процентной ставкой, прямо 
привязанной к ИПЦ. Сумма процентов, подлежащая выплате 
в любой заданный период, может равняться фиксированной 
процентной ставке плюс процентное изменение ИПЦ. Пла-
тежи за аренду жилья также могут быть привязаны к ИПЦ.

2.24. В число кредиторов, получающих процентные пла-
тежи, входят не только домашние хозяйства. Но в любом слу-
чае цель привязки процентных платежей к индексу заклю-
чается не в поддержании жизненного уровня кредиторов, 
а в сохранении их реального капитала путем компенса-
ции их нейтральных холдинговых, или капитальных, убыт-
ков по кредитам и займам, понесенных в результате общей 
инфляции. ИПЦ, возможно, не является идеальным показате-
лем для этой цели, но может использоваться в отсутствие дру-
гого, более подходящего, индекса.

2.25. К ИПЦ могут быть привязаны многие другие виды 
договорных платежей, например, юридические обязатель-
ства по выплате алиментов или по содержанию детей. Оплата 
страховых взносов может быть привязана либо к ИПЦ всей 
совокупности продуктовых единиц, либо к субиндексу, отно-
сящемуся к некоторым определенным типам расходов, напри-
мер, к затратам на ремонт.

Налогообложение
2.26. Динамику ИПЦ можно использовать несколькими 

способами для корректировки подлежащих уплате сумм 
налогов. Например, сумма обязательств по налогу на доходы 
может зависеть от привязки скидок, подлежащих вычету 
из налогооблагаемого дохода, к изменениям ИПЦ. В рамках 

зин, которые могут в точности не совпадать, но приносят оди-
наковое удовлетворение потребителю или имеют для него 
одинаковую полезность.

2.16. Для индексации при помощи индекса цен Ласпей-
реса характерна избыточная компенсация расходов, поне-
сенных получателями доходов в связи с изменениями стои-
мости жизни. Рост доходов, пропорциональный изменению 
стоимости корзины, приобретенной в прошлом, гаранти-
рует получателям доходов возможность и далее приобретать 
при желании такую же корзину. В этом случае уровень их бла-
госостояния, по крайней мере, не снизится. Вместе с тем, кор-
ректируя структуру своих расходов с учетом изменений отно-
сительных цен приобретаемых товаров и услуг, они смогут 
повысить свой жизненный уровень или экономическое благо-
состояние путем замены относительно подорожавших това-
ров и услуг на относительно подешевевшие. Кроме того, они 
могут начать приобретать совершенно новые виды товаров, 
приносящие им новые, ранее недоступные блага. Первона-
чально такие новые товары и услуги обычно приводят к сни-
жению ИСЖ, хотя никакого падения цен при этом фактически 
не наблюдается ввиду отсутствия цен за предыдущий период.

Индексация заработной платы и пенсий
2.17. Как отмечается в главе 1, индексация заработ-

ной платы являлась основной причиной составления перво- 
начального ИПЦ, хотя всегда наблюдался и общий инте-
рес к измерению уровня инфляции. Поскольку индексация 
заработной платы и пенсий служит главным обоснованием 
для составления ИПЦ, она непосредственно влияет на охват 
индекса. Во-первых, она предполагает, что индекс дол-
жен быть ограничен расходами домашних хозяйств, основ-
ным источником дохода которых является заработная плата 
или пенсии. Во-вторых, она может предполагать исключение 
из индекса расходов на определенные виды товаров и услуг, 
таких как предметы роскоши. См. также пункт 1.35 в главе 1.

Индексация пособий социального обеспечения
2.18. Во многих странах общепринятой практикой явля-

ется индексация ставок пособий, выплачиваемых по соци-
альному обеспечению. Существует много различных видов 
пособий, таких как пенсии по возрасту, пособия по безрабо-
тице, пособия по болезни и пособия на детей. Если индекса-
ция подобных пособий является основной причиной состав-
ления ИПЦ, это может предполагать ограничение охвата 
индекса определенными типами домашних хозяйств и видами 
товаров и услуг. Некоторые виды товаров и услуг могут затем 
быть исключены из индекса в директивном порядке на том 
основании, что определенные товары и услуги считаются 
нежелательными, например, расходы на алкогольные напитки 
и табачные изделия.

2.19. Альтернативный метод предусматривает состав-
ление отдельных ИПЦ для различных категорий домашних 
хозяйств. Например, может быть составлен индекс, который 
охватывает корзину товаров и услуг, приобретаемых домаш-
ними хозяйствами, основным источником дохода которых 
является пенсия по социальному обеспечению.

2.20. Как уже отмечалось, публикация нескольких ИПЦ 
может создавать путаницу, если принимается, что инфляция 
воздействует на всех одинаковым образом. Подобной пута-
ницы можно избежать, сопроводив каждый альтернативный 
индекс подробным разъяснением его цели и применения (как 
описано в главе 14). Объяснить, что изменения цен не одина-
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путем дефлятирования изменения совокупного денежного 
дохода с помощью того же индекса цен.

2.30. Альтернативный метод предполагает определение 
изменения потребительских расходов в объемном выраже-
нии как изменение экономического благосостояния, рассчи-
танного исходя из фактически потребленных товаров и услуг. 
Оценку изменения можно провести путем дефлятирова-
ния изменения текущей стоимости потребительских расхо-
дов с помощью ИСЖ (см. пункты 2.84–2.91). Уровень реаль-
ного дохода можно получить таким же способом, дефлятируя 
денежный доход с помощью того же ИСЖ.

2.31. Два названных метода не могут привести к одинако-
вым результатам, если значения чистого индекса цен и ИСЖ 
отличаются друг от друга. Проблема выбора одного из методов 
для измерения потребительских расходов в объемном выра-
жении и реального дохода в дальнейшем здесь не рассмат-
ривается, поскольку затрагиваемые вопросы по существу 
уже обсуждались, когда речь шла о выборе индекса цен Лоу, 
то есть индекса корзины, или ИСЖ (см. пункты 2.82–2.91).

Согласованность индексов цен и рядов данных 
о расходах

2.32. Измерение объема потребления требует взаимной 
согласованности собранных данных о ценах и о расходах домаш-
них хозяйств. В связи с этим обе совокупности данных должны 
охватывать один и тот же набор товаров и услуг и использо-
вать одни и те же концепции и классификации. Однако на прак-
тике здесь могут возникнуть проблемы, поскольку индексы цен 
и ряды данных о расходах часто составляются независимо друг 
от друга разными отделами НСО или даже разными органами.

Национальные счета
2.33. ИПЦ используется преимущественно в национальных  

счетах для получения показателей объема расходов домаш-
них хозяйств на потребительские (РДХКП). РДХКП в теку-
щих ценах должны быть дефлятированы на максимально воз-
можном детальном уровне при помощи соответствующих 
ИПЦ (СНС-2008, пункт 15.140). Кроме того, в отсутствие дру-
гих показателей ИПЦ часто используется для получения меры 
объема других агрегированных показателей национальных 
счетов, но подобное использование ИПЦ не является опти-
мальным и поэтому не поощряется.

Паритеты покупательной способности
2.34. Многие страны принимают участие в регулярных 

международных программах, позволяющих рассчитывать 
паритеты покупательной способности (ППС) для фактичес-
ких потребительских расходов домашних хозяйств. Расчет 
ППС требует прямого сопоставления цен отдельных потре-
бительских товаров и услуг в разных странах. В этом случае 
сопоставление реальных расходов и реальных доходов между 
странами можно в значительной мере проводить так же, 
как и их сопоставление за различные периоды в одной стране.

2.35. Здесь не предполагается исследовать методологию 
расчета ППС, но необходимо отметить, что расчет ППС связан 
еще с одним требованием, предъявляемым к исходным дан-
ным о ценах. Поэтому в процессе сбора таких данных важно 
понимать, что они могут быть использованы для составления 
не только ИПЦ, но и ППС. ППС по существу представляют 
собой международные дефляторы, аналогичные дефлято-
рам за разные периоды, которые необходимы для составле-
ния национальных счетов в одной стране. Таким образом, 

системы прогрессивного налогообложения различные поро-
говые значения, при которых вступают в силу более высо-
кие ставки налога на доходы физических лиц, могут изме-
няться пропорционально изменениям ИПЦ. Обязательство 
по налогу на прирост капитала может уменьшаться исходя 
из обложения реального, а не номинального прироста капи-
тала путем уменьшения процентного увеличения стоимо-
сти актива на процентное изменение ИПЦ за тот же период. 
Как правило, существуют различные способы, посредством 
которых та или иная форма индексации может быть пред-
усмотрена в налоговом законодательстве.

Дефлятирование: перевод текущих 
значений в показатели объема

2.27. Индексы цен, такие как ИПЦ, могут использоваться 
для устранения влияния ценовых изменений на данные 
о текущей стоимости или для перевода данных, выраженных 
в текущих ценах, в данные, выраженные в показателях объема 
(СНС-2008, пункт 2.146). Как правило, изменения в агре-
гированных показателях текущей стоимости производства 
или расходов можно разложить на компоненты, связанные 
с изменением цен и объемов. Дефляция обеспечивает разде-
ление эффекта цены и изменения объемов. Хотя агрегирован-
ные показатели дохода не могут, строго говоря, разбиваться 
на отдельные компоненты цены и объема, они могут рассчи-
тываться в единицах постоянной покупательной способно-
сти или обеспечения постоянного уровня жизни, называемые 
показателями в реальном выражении. Перевод данных в теку-
щих ценах в показатели в реальном выражении обеспечивает 
устойчивость и релевантность показателей во времени1.

Показатели реального потребления  
и реального дохода

2.28. Индексы цен могут использоваться для дефлятиро-
вания конечных потребительских расходов в текущих ценах 
или денежных доходов, чтобы получить показатели потреби-
тельских расходов в объемном выражении (также называемое 
реальным потреблением) и реального дохода. Реальные пока-
затели предусматривают сопоставление объемов во времени 
(или пространстве). Существует два разных метода проведе-
ния таких сопоставлений, различие между которыми анало-
гично различию между индексом Лоу, или индексом корзины, 
и ИСЖ.

2.29. Первый метод предусматривает определение изме-
нения потребительских расходов как изменение совокупной 
стоимости фактически потребляемых товаров и услуг, изме-
ренной по фиксированным ценам за некоторый выбранный 
период времени. Это равнозначно дефлятированию изме-
нения текущей стоимости потребленных товаров и услуг 
с помощью соответствующим образом взвешенного индекса 
цен Лоу. Изменение реального дохода может быть измерено 

1В СНС проводится различие между показателями объема и показателями в реаль-
ном выражении. Например, в пункте 15.181 СНС-2008 отмечается, что многие 
потоки в СНС, такие как денежные трансферты, не имеют собственных парамет-
ров цены и количества и поэтому не могут быть разложены на компоненты таким 
же образом, как потоки, связанные с товарами и услугами. Хотя такие потоки не 
могут быть измерены в объемном выражении, они, тем не менее, могут быть изме-
рены «в реальном выражении» путем дефлятирования их значений с помощью 
индексов цен, с тем чтобы измерить их реальную покупательную способность в 
отношении некоторой выбранной корзины товаров и услуг, выступающей в каче-
стве репрезентативного набора.
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ния общего уровня цен, но и изменения относительной цены 
актива данного типа с момента его приобретения. В качестве 
индексов цен, используемых для корректировки первоначаль-
ных цен, уплаченных за товары и активы, в принципе должны 
применяться специальные индексы цен, связанные с конкрет-
ным типом товара или актива, и в некоторых странах такие 
индексы действительно рассчитываются и применяются ука-
занным образом. Однако при отсутствии таких индексов 
для этой цели используется ИПЦ всей совокупности продук-
товых единиц или один из субиндексов ИПЦ.

Индексы потребительских цен 
и международные сопоставления уровней 
инфляции

2.41. ИПЦ также широко используются для проведения 
международных сопоставлений уровней инфляции. Важ-
ным примером их использования для этой цели является 
практика Европейского союза (ЕС). С середины 1990-х годов 
страны-члены ЕС составляют Гармонизированные индексы 
потребительских цен (ГИПЦ), используемые в качестве агре-
гированного показателя инфляции для зоны евро и сравнения 
инфляции потребительских цен в странах-членах ЕС, а также 
в целях денежно-кредитной и экономической политики ЕС.

2.42. Еще один пример — ИПЦ Группы 20-ти, рассчитыва-
емый Организацией экономического сотрудничества и разви-
тия. Одним из результатов инициативы Группы 20-ти по устра-
нению пробелов в данных стало определение агрегированных 
показателей для стран Группы 20-ти. Используя главные2  
(для всей совокупности продуктовых единиц) индексы, агре-
гированный показатель дает оценку инфляции в странах 
Группы 20-ти. Для получения дополнительной информации 
об ИПЦ Группы 20-ти см. «Методологические примечания: 
составление индекса потребительских цен Группы 20-ти». 
С этими материалами можно ознакомиться на веб-сайте Орга-
низации экономического сотрудничества и развития3.

2.43. И, наконец, ИПЦ используются в целях сопоставле-
ния на межгосударственном уровне целым рядом междуна-
родных организаций, включая Продовольственную и сельско- 
хозяйственную организацию ООН, Международную органи-
зацию труда, Международный валютный фонд, Организацию 
экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк 
и другие организации.

Распространенность индексов 
потребительских цен в качестве 
показателей экономической статистики

2.44. ИПЦ относятся к категории весьма заметных стати-
стических показателей. В большинстве стран ИПЦ, по-види-
мому, приобрели уникальный статус в сфере экономической 
статистики. Изменения ИПЦ, как правило, вызывают широ-
кий общественный резонанс и часто попадают в новостные 
заголовки. Это можно объяснить влиянием нескольких фак-
торов.

• Все домашние хозяйства сталкиваются с явлениями,  
для измерения которых предназначен ИПЦ. Широкая обще-
ственность сталкивается с изменениями цен потребите- 

2 Для ЕС и Турции при агрегировании используется ГИПЦ, а для всех других стран 
национальный ИПЦ.
3 http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/CPI-G20-methodology.pdf.

хотя процесс обработки и агрегирования базовых данных  
для целей ИПЦ должен определяться потребностями соб-
ственно ИПЦ, на этапе сбора данных целесообразно учитывать  
требования, предъявляемые к расчету других видов индексов  
цен. Использование единого процесса сбора данных для состав-
ления нескольких различных видов индексов может обеспе-
чить существенную экономию, обусловленную масштабами.

2.36. Программа международных сопоставлений (ПМС) — 
одно из самых масштабных мероприятий по разработке ППС. 
Учитывая ограниченные кадровые и бюджетные ресурсы, сле-
дует тщательно изучать возможности взаимодействия между 
ПМС и ИПЦ. Вопросами взаимодействия должна заниматься 
постоянная целевая группа в рамках ПМС. Задача такой 
целевой группы — разрабатывать руководящие принципы 
для стран по максимальному использованию ограниченных 
ресурсов для регистрации цен, необходимых для обеих про-
грамм, обеспечивая сохранение надежности и репрезентатив-
ности ИПЦ. В приложении 4 представлена подробная инфор-
мация о ПМС, реализуемой Всемирным банком.

2.37. Итак, как в практическом, так и в концептуальном 
плане ИПЦ необходимо рассматривать как элемент более 
широкой системы взаимосвязанных индексов цен. В неко-
торых странах составление ИПЦ на много лет опередило 
составление национальных счетов, то есть ИПЦ мог перво-
начально сформироваться как независимый индекс. Вместе 
с тем ИПЦ более нельзя рассматривать как отдельный индекс, 
методология исчисления которого никак не зависит от других 
статистических показателей.

Использование индекса потребительских 
цен для ведения учета в условиях 
инфляции

2.38. В условиях инфляции в счета коммерческого бух-
галтерского учета и в национальные счета приходится вно-
сить корректировки, необходимость в которых при стабиль-
ном уровне цен отсутствует. Это сложная тема, которая не 
может быть рассмотрена здесь сколько-нибудь подробно. 
Обычно используется два метода учета, краткое описание 
которых приведено в пунктах 2.39 и 2.40. Применение каж-
дого из этих методов требует использования индексов цен.

Счета на основе текущей покупательной 
способности

2.39. Счетами на основе текущей покупательной способ-
ности являются счета, в которых денежная стоимость пото-
ков за более ранние периоды увеличивается пропорционально 
росту некоторого общего индекса инфляции за текущий период 
по сравнению с более ранним периодом. В принципе исполь-
зуемый индекс должен представлять собой общий индекс цен, 
охватывающий не только РДХКП, но и другие потоки, однако 
на практике в отсутствие более подходящего общего индекса 
часто по умолчанию используется ИПЦ.

Метод учета по текущей стоимости
2.40. Учет по текущей стоимости (СНС-2008, пункты 1.65– 

1.67) представляет собой метод учета, при котором стои-
мость использования товаров и активов в производстве рас-
считывается по их текущим ценам, в отличие от цен, по кото-
рым активы были куплены или иным образом приобретены 
в прошлом (первоначальная стоимость). Текущая стоимость 
использования товара или актива учитывает не только измене-
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зователи данных, в частности, на уровне отдельных домаш-
них хозяйств, воспринимают информацию об общем уровне 
инфляции как не соответствующую действительности. Такое 
восприятие отрицательно сказывается на доверии к индексу 
со стороны пользователей. НСО должны делать все возмож-
ное, чтобы исправить положение дел в области восприятия 
индекса.

2.48. Отдельные потребители могут считать общий пока-
затель инфляции неверным, поскольку в недостаточной сте-
пени разбираются в концепциях и методах составления ИПЦ. 
Во-первых, ИПЦ служит для представления всей совокуп-
ности домашних хозяйств, отражая их средние общие рас-
ходы на товары и услуги, включенные в корзину, а не расходы 
какого-то отдельного домашнего хозяйства. Во-вторых, этот 
индекс представляет собой средневзвешенное изменение цен, 
уплачиваемых потребителями с течением времени. Это озна-
чает, что в то время как одни цены растут, другие снижаются. 
Влияние изменения цены продуктовой единицы, включенной 
в корзину, определяется весом этой единицы.

2.49. Чтобы завоевать и укрепить доверие пользовате-
лей, НСО следует повысить информационную открытость 
и представлять более подробные сведения о концепциях 
и методах, используемых для составления ИПЦ (то есть мета-
данные). Следует подробно пояснить методы составления 
индекса и сделать эти данные доступными для всех пользова-
телей на веб-сайте НСО, а если необходимо, то и в печатном 
виде. Помимо этого НСО могут подробнее отвечать на часто 
задаваемые вопросы. Многие веб-сайты НСО имеют раз-
дел «Часто задаваемые вопросы», где представлена инфор-
мация о применяемых концепциях и методах, а также опро-
вергаются распространенные заблуждения. И, наконец, через 
веб-сайты НСО следует распространять информацию с более 
подробными данными. Подробные данные позволяют более 
полно информировать пользователей, что способствует луч-
шему пониманию исходных причин ценовых изменений. 
Вопросы, касающиеся необходимости представления более 
подробных данных и метаданных, разбираются более под-
робно в главе 14.

Требование независимости 
и объективности при составлении 
индексов потребительских цен

2.50. В связи с широким использованием ИПЦ для раз-
личных типов индексации, динамика изменений ИПЦ может 
иметь серьезные финансовые последствия во всех сферах 
экономики. Только в секторе государственного управления 
последствия могут быть весьма существенными, поскольку 
ИПЦ может влиять на процентные платежи и налоговые 
поступления, а также на расходы государства, связанные 
с заработной платой и социальным обеспечением.

2.51. Когда речь идет о финансовых интересах, всегда 
существует опасность того, что политические и прочие группы 
давления попытаются повлиять на методологию, используе-
мую для составления ИПЦ. ИПЦ, так же как и другие офи-
циальные статистические индикаторы, необходимо оградить 
от такого давления. Отчасти по этой причине во многих стра-
нах учреждены консультативные комитеты, в задачу которых 
входит исключить какое-либо неправомерное внешнее влия-
ние или давление на ИПЦ. В состав консультативного коми-
тета могут входить представители различных заинтересован-
ных сторон, а также независимые эксперты, способные дать 

льских товаров и услуг и ощущает непосредственное воз-
действие этих изменений на жизненный уровень. Заработная 
плата, пенсии и пособия социального обеспечения могут кор-
ректироваться в соответствии с изменениями ИПЦ, что также 
прямо сказывается на доходах домашних хозяйств. Интерес  
к ИПЦ проявляют не только пресса и политические круги.

• Страны регулярно публикуют ИПЦ, обычно ежемесячно, 
что позволяет регулярно отслеживать уровень инфляции 
на потребительском рынке. ИПЦ также содержит опера-
тивные статистические данные, публикуемые вскоре после 
окончания отчетного периода.

• Как отмечается в главе 1, ИПЦ представляет собой давно 
известный статистический показатель, который уже много 
лет знаком населению.

• Хотя изменения цен некоторых видов потребительских това-
ров сложно измерить по причине изменения качества, еще 
более сложным представляется измерение динамики цен дру-
гих видов товаров и услуг, таких как инвестиционные товары 
и государственные, в особенности общественные, услуги.

• В большинстве стран специально принята практика, 
согласно которой индекс не пересматривается после его 
публикации. Во многих случаях это дает определенные 
преимущества, особенно когда речь идет о финансовых 
последствиях, например, при индексации. Без обновлений 
может сложиться несколько неверное представление о точ-
ности индекса, но благодаря этому также возрастает дове-
рие к нему и его приемлемость.

2.45. Широкое применение ИПЦ для целей, выходящих 
за рамки предусмотренных изначально, может объясняться не 
только различными факторами, перечисленными в пункте 2.44,  
но и отсутствием других приемлемых или более полных еже-
месячных показателей инфляции в большинстве стран. Так, 
ИПЦ может использоваться вместо более общего показа-
теля инфляции в коммерческом бухгалтерском учете, несмот- 
ря на то что по своему характеру этот индекс, очевидно,  
не является идеальным для данной цели. Аналогичным обра-
зом тот факт, что ИПЦ не подлежит пересмотру, наряду  
с регулярностью и своевременностью его публикации, объ-
ясняет его популярность в качестве средства индексации  
при заключении коммерческих и юридических договоров там, 
где его применение также не вполне целесообразно по кон-
цептуальным соображениям. Аргументом в защиту подобной 
практики может служить то обстоятельство, что альтернати-
вой применению ИПЦ является отсутствие каких-либо кор-
ректив с учетом инфляции. ИПЦ, возможно, не является иде-
альным показателем инфляции, но гораздо предпочтительнее 
использовать этот индекс, чем не вносить никаких корректив.

2.46. ИПЦ часто используется вместо общего показателя 
инфляции, однако это не оправдывает расширения его охвата 
с включением элементов, выходящих за рамки конечного 
потребления домашних хозяйств. Если возникает необходи-
мость в использовании индексов с более широкой сферой 
охвата, их следует разработать в дополнение к ИПЦ, оставив 
собственно ИПЦ без изменений. Действительно, некоторые 
страны разрабатывают дополнительные и более полные пока-
затели инфляции в рамках СНС.

Восприятие инфляции
2.47. В то время как страны стремятся составить и распро-

странить ИПЦ для измерения изменения цен, многие поль-
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2.57. Фактическое конечное потребление домашних хо- 
зяйств, согласно определению в СНС-2008 (СНС-2008, 
пункт 9.81), состоит из потребительских товаров и услуг, при-
обретенных отдельными домашними хозяйствами. Общая сто-
имость фактического конечного потребления домашних 
хозяйств представляет собой сумму следующих трех компо-
нентов: 1) стоимость расходов домашних хозяйств на потреби-
тельские товары или услуги, включая расходы на нерыночные 
товары или услуги, реализуемые по ценам, которые снижены 
или не являются экономически значимыми6; 2) стоимость 
расходов, которые осуществляют единицы сектора государ-
ственного управления на товары или услуги индивидуального 
потребления, предоставляемые домашним хозяйствам в каче-
стве социальных трансфертов в натуральной форме; и 3) стои-
мость расходов, которые осуществляют некоммерческие орга-
низации, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ), 
на товары или услуги индивидуального потребления, пре-
доставляемые домашним хозяйствам в качестве социальных 
трансфертов в натуральной форме.

2.58. Фактическое конечное потребление домашних хо-
зяйств является более широким понятием, чем РДХКП. Разли-
чия между этими двумя понятиями обусловлены концепциями 
приобретения и расходов, как объясняется в пунктах 2.59–2.61.

Расходы
2.59. Расходы на товары и услуги определяются как 

размер суммы, которую покупатели платят или обязуются 
выплатить продавцам в обмен на товары или услуги, кото-
рые продавцы предоставляют им или другим институцио-
нальным единицам, назначенным покупателями (СНС-2008, 
пункт 9.32). Иными словами, расходы осуществляются эко-
номическими единицами, которые платят за товары и услуги, 
то есть несут затраты. Вместе с тем многие товары и услуги, 
потребляемые домашними хозяйствами, финансируются 
и оплачиваются единицами сектора государственного управ-
ления или некоммерческими организациями. К ним главным 
образом относятся услуги образования, здравоохранения, 
жилья и транспорта. Отдельные товары и услуги, предостав-
ляемые отдельным домашним хозяйствам органами государ-
ственного управления или некоммерческими организациями 
бесплатно или по ценам, не являющимся экономически значи-
мыми, определяются как социальные трансферты в натураль-
ной форме7 (социальные трансферты в натуральной форме 
не включают коллективные услуги, предоставляемые государ-
ством населению в целом, например, государственное управ-
ление и оборона).

2.60. Расходы на социальные трансферты в натуральной 
форме несут органы государственного управления или неком-
мерческие организации, которые их оплачивают, а не домашние 
хозяйства, которые их потребляют. При составлении индекса 
может быть принято решение о том, что ИПЦ должен огра-
ничиваться конечными потребительскими расходами, которые 
несут домашние хозяйства, при этом бесплатные социальные 
трансферты будут исключены из области индекса. Даже если 
бы такие трансферты были включены, на практике их можно 

6 Цены считаются экономически значимыми, когда они оказывают суще-
ственное влияние на количества, которые производители готовы поставить, и  
на количества, которые покупатели заинтересованы приобрести (СНС-2008, 
пункт 6.95).
7 В СНС-2008 социальные трансферты в натуральной форме рассматриваются 
в пунктах 6.234 и 6.235.

профессиональные рекомендации. Для повышения доверия 
и уровня информационной открытости подробные сведения 
о методологии, используемой для построения ИПЦ, должны 
быть доступны широкой общественности.

Концепции и область применения 
индекса потребительских цен

2.52. Как уже отмечалось ранее в пунктах 2.38–2.43 
и в главе 1, концепции и область применения, используемые 
при составлении индекса, определяются основным назначе-
нием ИПЦ. В этом разделе более подробно рассматриваются 
различные концепции, используемые для составления ИПЦ, 
а вопросы, касающиеся области его применения и охвата.

Концепции
2.53. Хотя в этой главе не дается подробный обзор опре-

делений и концепций СНС, следует отметить, что СНС слу-
жит концептуальной основой для ИПЦ. Из СНС берутся опре-
деления расходов, потребления, домашних хозяйств и других 
понятий.

2.54. Существует четыре основных способа приобре-
тения домашними хозяйствами товаров и услуг4 для целей 
конечного потребления: 1) они могут приобретаться в резуль-
тате денежных операций; 2) они могут производиться 
для собственного потребления; 3) они могут быть получены 
как платежи в натуральной форме при совершении бартер-
ных операций, в особенности в качестве платы в натуральной 
форме за выполненную работу; и 4) они могут быть получены 
в виде бесплатных подарков, или трансфертов, от других эко-
номических единиц, включая социальные трансферты в нату-
ральной форме, предоставляемые государством. Вопросы 
учета производственной деятельности домашних хозяйств 
рассматриваются в пунктах 2.154–2.168.

2.55. Если для целей ИПЦ рассматривать концепцию 
конечного потребления в наиболее широком смысле, ей будет 
соответствовать индекс цен, охватывающий все четыре пере-
численные выше категории потребительских товаров и услуг. 
Такой набор потребительских товаров и услуг можно опреде-
лить как совокупное приобретение. Совокупное приобретение 
эквивалентно совокупному фактическому конечному потреб-
лению домашних хозяйств, в соответствии с определением 
в СНС (СНС-2008, пункт 9.81). В СНС-2008 проводится раз-
личие между фактическим конечным потреблением домаш-
них хозяйств и РДХКП, как объясняется в пунктах 2.56–2.59.

2.56. Согласно СНС (СНС-2008, пункт 9.56), РДХКП 
состоят из расходов, которые несут домашние хозяйства — 
резиденты страны на потребительские товары или услу-
ги. Они включают приобретение потребительских товаров 
и услуг, а также оценочную (условно исчисленную)5 стои-
мость бартерных операций, товаров и услуг, полученных 
в натуральной форме, а также товаров и услуг, произведенных 
и потребляемых самим домашним хозяйством (производство 
для собственного потребления).

4 Определение товаров и услуг дано в пунктах 6.14–6.21 СНС-2008.
5 В СНС термин «условное исчисление» (СНС-2008, пункт 3.75) используется 
в конкретном узком значении: представляется целесообразным сохранить его  
для обозначения ситуации, связанной не только с оценкой стоимости, но и с кон-
струированием самой операции. В настоящем Руководстве термин «условное 
исчисление» используется в более широком значении.
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игнорировать, там где они рассматриваются как бесплатные, 
на том основании, что домашние хозяйства не несут никаких 
связанных с ними расходов. Разумеется, с точки зрения учреж-
дений, финансирующих социальные трансферты, их цена 
не равна нулю, но при составлении ИПЦ учитываются цены 
только на те товары и услуги, которые оплачиваются домаш-
ними хозяйствами.

2.61. Тем не менее социальные трансферты невозможно 
игнорировать, когда органы государственного управления и не-
коммерческие организации принимают решение о введении 
(или устранении) сборов за их предоставление, что все чаще 
имеет место во многих странах. Например, если ИПЦ пред-
назначен для оценки изменений совокупной стоимости кор-
зины потребительских товаров и услуг, включающей социаль-
ные трансферты, увеличение их цен для домашних хозяйств 
с нуля до некоторой положительной величины приводит к уве-
личению стоимости корзины и должно быть учтено при со-
ставлении ИПЦ. ИПЦ должен полностью отражать степень 
изменения цены за период ее повышения от нуля до некото-
рой положительной величины. При нулевой цене товар или  
услуга обычно исключаются из ИПЦ; однако в случае измене-
ния их цены с нуля до некоторого положительного значения 
они превращаются в новый значимый товар или услугу, кото-
рые учитываются так же, как и другие новые товары и услуги, 
включаемые в индекс. В главе 7 представлен обзор различных 
методов включения в ИПЦ новых товаров и услуг. Если цена 
понижается с некоторого положительного значения до нуля, 
это также должно отражаться в ИПЦ. Остается открытым во-
прос о том, что делать с весом такой продуктовой единицы? 
Первый возможный вариант — использовать нулевую цену  
и скорректировать веса во время следующего обновления. Вто-
рой вариант — перераспределить вес по другим единицам  
в рамках данного класса. И, наконец, может быть признано, что 
оптимальным решением будет перераспределение веса по всем 
продуктовым единицам. Вопросы учета в ИПЦ услуг, относя-
щихся к здравоохранению, образованию и социальному обес- 
печению, более подробно рассматриваются в главе 11.

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств

Стоимость расходов на потребительские товары или услуги, включая платежи за нерыночные  
товары или услуги, реализуемые по экономически незначимым ценам (9.56)

Стоимость расходов, 
понесенных единицами сектора 
государственного управления 
или НКОДХ на товары или услуги 
индивидуального потребления, 
предоставляемые домашним 
хозяйствам в качестве 
социальных трансфертов 
в натуральной форме (9.81)

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление (РДХКП)

Стоимость расходов на потребительские товары или услуги, включая платежи за нерыночные товары 
или услуги, реализуемые по экономически незначимым ценам (9.56)

Приобретение потребительских 
товаров и услуг (денежные 
операции)

Приобретение 
потребитель-
ских товаров 
и услуг (бартерные 
операции)

Товары и услуги, 
предоставляемые 
работодателями 
работникам в качестве 
вознаграждения 
за выполненную работу

Потребительские 
товары и услуги, 
произведенные 
и потребляемые 
самим домашним 
хозяйством

Денежные расходы домашних хозяйств на конечное потребление (ДРДХКП)

Приобретение потребительских 
товаров и услуг (денежные 
операции)

 

Приобретение и использование
2.62. В литературе, посвященной составлению ИПЦ, 

принято проводить различие между приобретением товаров 
и услуг домашними хозяйствами и их последующим исполь-
зованием (потреблением) для удовлетворения потребностей 
домашних хозяйств (в СНС-2008 определение «приобретения» 
дано в пунктах 9.36–9.38, а «приобретения товаров и услуг» —  
в пунктах 9.39–9.41). Как правило, потребительские товары 
приобретаются в один момент времени, а используются в неко-
торый другой момент, часто значительно позднее. Они могут 
использоваться многократно или даже непрерывно, в тече-
ние продолжительного периода времени. Хотя время приоб-
ретения и использования услуг во многих случаях совпадает, 
существуют другие виды услуг, которые обеспечивают долго-
временную выгоду и не используются в момент их предостав-
ления. Более подробно это объясняется в пунктах 2.63–2.67.

2.63. Приобретение товара относится к тому моменту, 
когда право собственности на товар переходит к потребителю. 
В условиях рынка — это момент, когда потребитель прини-
мает обязательство произвести оплату наличными, заемными 
средствами или в натуральной форме. Определить факт при-
обретения услуги не так просто, поскольку предоставление 
услуги не предполагает передачи прав собственности, а при-
водит, как правило, к некоторому улучшению положения 
потребителя. Потребители приобретают услугу в то же самое 
время, когда производитель предоставляет ее, а потребитель 
принимает обязательство произвести оплату. Таким обра-
зом, в условиях рынка время приобретения как товаров, 
так и услуг, означает момент принятия обязательства произ-
вести оплату. Различие между временем приобретения и вре-
менем использования играет особенно важную роль в случае 
товаров длительного пользования и некоторых видов услуг.

2.64. «Товар краткосрочного пользования» удобнее было 
бы описать как товар одноразового использования (опреде-
ление товаров длительного пользования приведено в пунк- 
те 9.42 СНС-2008). Например, продукты питания или напитки 
используются только один раз для утоления голода или жажды. 
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2.69. Домашние хозяйства могут осуществлять неденеж-
ные операции, когда члены домашнего хозяйства получают 
товары и услуги от своих работодателей в качестве вознаграж-
дения в натуральной форме (СНС-2008, пункты 9.51 и 9.52). 
Работники оплачивают товары и услуги своим трудом, а не на- 
личными. Потребительские товары и услуги, полученные в ка-
честве вознаграждения в натуральной форме, могут, в прин-
ципе, включаться в расчет ИПЦ исходя из ориентировочных 
цен, которые были бы назначены за них на рынке.

2.70. Еще одной важной категорией неденежных опера-
ций является потребление товаров и услуг, произведенных 
самими домашними хозяйствами (СНС-2008, пункты 9.53–
9.55). Домашние хозяйства несут издержки, тогда как прини-
мается, что расходы имеют место в момент потребления това-
ров и услуг. Собственное производство такого типа включает 
производство услуг жилья владельцами, занимающими такое 
жилье. Порядок учета товаров и услуг, производимых для соб-
ственного потребления, затрагивает важные концептуальные 
вопросы, обсуждаемые более подробно в пунктах 2.154–2.157 
и в главе 11.

2.71. Наиболее узкое понимание потребления, которое 
может быть использовано для целей ИПЦ, основано исключи-
тельно на денежных операциях. Как уже отмечалось, РДХКП 
включают бартерные операции, товары и услуги, полученные 
в натуральной форме, а также производство для собственного 
потребления. Концепция потребления, основанного исклю-
чительно на денежных операциях, исключает многие товары 
и услуги, фактически приобретаемые и потребляемые домаш-
ними хозяйствами. С другой стороны, только денежные опе-
рации порождают цены, необходимые для целей ИПЦ. Цены 
товаров и услуг, приобретаемых посредством неденежных 
операций, не поддаются прямому наблюдению и могут лишь 
условно исчисляться или оцениваться на основании цен, 
регистрируемых при осуществлении денежных операций. 
Условно исчисленные или оценочные цены не дают дополни-
тельной ценовой информации. При этом они влияют на веса, 
увеличивая вес цен, используемых при оценке неденежных 
операций, цены которых приходится определять путем услов-
ного исчисления или оценки.

2.72. Если главной причиной составления ИПЦ явля-
ется измерение инфляции или его использование в каче-
стве инструмента принятия решений в области денежно- 
кредитной политики, то индекс должен ограничиваться исклю-
чительно денежными операциями, особенно в связи с тем, 
что неденежные операции не создают денежного спроса. 
Индекс ГИПЦ, используемый для измерения инфляции в ЕС, 
ограничивается денежными расходами домашних хозяйств 
на конечное потребление (ДРДХКП) (см. приложение 1).

Внутренняя и национальная концепции 
расходов

2.73. Концепция резидентства опирается на понятие цен-
тра преобладающего экономического интереса институци-
ональной единицы (в случае ИПЦ — домашнего хозяйства), 
а не гражданства или юридических критериев. Согласно СНС, 
наиболее распространенной концепцией экономической тер-
ритории является географическая территория, находяща-
яся под управлением правительства, хотя это понятие может 
быть шире или уже (как в случае валютного или экономиче-
ского союза или региона страны). Экономическая территория 
также включает территориальные анклавы в остальном мире 
(посольства, консульства, военные базы, научные станции 

Печное топливо, уголь или дрова могут быть сожжены только 
один раз, но в физическом смысле это чрезвычайно долговре-
менные товары, которые могут храниться бесконечно долго. 
Домашние хозяйства могут хранить значительные запасы так 
называемых товаров краткосрочного пользования, таких как 
многие виды продуктов питания и топлива, особенно в пери-
оды политической или экономической нестабильности.

2.65. Напротив, отличительной чертой потребительских 
товаров длительного пользования, таких как мебель, бытовые 
приборы или автомобили, является долговременность их ис-
пользования. Они могут использоваться для удовлетворения 
потребностей потребителей многократно или непрерывно 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение 
многих лет. По этой причине товар длительного пользования 
нередко рассматривается как предоставление «потока» услуг 
потребителю в течение периода использования. Некоторые 
товары длительного пользования служат намного дольше 
других, тогда как товары с меньшим сроком службы, напри-
мер одежда, определены в КИПЦ как «товары среднесроч-
ного пользования». Жилье не отнесено к категории товаров 
длительного пользования в КИПЦ. Оно проводится как ос-
новные фонды, а не потребительские товары, в связи с чем 
выходит за рамки области применения КИПЦ и ИПЦ. Вместе 
с тем услуги жилья, производимые и потребляемые владель-
цами, занимающими такое жилье, включены в КИПЦ и клас-
сифицированы аналогично услугам жилья, потребляемым 
арендаторами жилья. Вопросы учета услуг жилья более под-
робно разбираются в главе 11.

2.66. Потребители могут продолжать получать пользу 
и извлекать полезность из некоторых услуг спустя долгое время 
после того, как они были оказаны, поскольку такие услуги 
приводят к значительному, долговременному или даже посто-
янному улучшению положения потребителей. Так, качество 
жизни лиц, которым было предоставлено лечение, например, 
замещение тазобедренного сустава или удаление катаракты, 
улучшается значительно и надолго. Точно так же потребители 
услуг в сфере образования извлекают из них выгоду в течение 
всей жизни.

2.67. При проведении анализа может оказаться целесо-
образным рассматривать некоторые виды услуг, например, 
в сфере образования и здравоохранения, в качестве эквивален-
та товаров длительного пользования в области предоставле-
ния услуг. Расходы на услуги подобного рода можно считать 
инвестициями, направленными на увеличение запаса челове-
ческого капитала. Еще одним свойством, сближающим услу-
ги образования и здравоохранения с товарами длительного 
пользования, нередко является высокая стоимость, заставля-
ющая финансировать покупку за счет заимствования средств 
или использования других активов.

Денежные и неденежные операции
2.68. В зависимости от того, описывается ли произве-

денный платеж или принятое обязательство в денежных еди-
ницах, можно также провести различие между денежными 
и неденежными операциями. Денежная операция имеет 
место, когда домашнее хозяйство производит оплату налич-
ными, чеком или кредитной картой, либо иным образом при-
нимает обязательство произвести оплату в обмен на приоб-
ретение товара или услуги. Неденежные операции имеют 
место, когда домашние хозяйства не принимают обязатель-
ство, но несут расходы по приобретению товаров или услуг 
каким-либо иным образом.
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дов на товары и услуги, приобретаемые онлайн, в том числе 
загружаемые в цифровом формате. Однако интернет-мага-
зины нередко могут находиться (быть зарегистрированными) 
за рубежом, и такие расходы будут считаться трансграничными 
покупками. Для тех стран, которые придерживаются наци-
ональной концепции, подход в данном случае ясен. А в соот-
ветствии с внутренней концепцией такие расходы не должны 
учитываться, поскольку определяются как расходы, произве-
денные за рубежом; однако практика требует более широкого 
толкования этих вопросов. Характер покупок в интернете тре-
бует иного осмысления и заслуживает особого рассмотрения, 
в частности, применительно ко внутренней концепции. Кроме 
того, значимость покупок в интернете и далее будет возрастать.

2.80. Вопросы учета расходов (и цен) на товары и услуги, 
приобретенные через интернет, стали предметом тщательного 
изучения во многих странах. При покупке товаров соответ-
ствующие расходы и цены должны отражаться в той стране, 
в которую доставляются эти товары.

2.81. Больше затруднений при составлении ИПЦ может 
быть связано с приобретенными интернет-услугами, поскольку 
существуют как материальные, так и цифровые услуги. 
К материальным услугам относятся традиционные услуги 
в таких областях, как транспорт, гостиничное хозяйство, посе-
щение культурных и спортивных мероприятий и образование. 
Цифровые услуги включают телекоммуникацию, трансляцию 
(например, потоковое вещание, загрузка музыки, фильмов 
или телевизионного контента) и прочие услуги (относящиеся, 
например, к программному обеспечению). Если услуга потреб- 
ляется на экономической территории, являющейся резидент-
ной для домашнего хозяйства, ее следует включать в ИПЦ. 
Однако если услуга потребляется за пределами экономической 
территории страны, она из него исключается. Например, если 
домашнее хозяйство резервирует номер в отеле, который будет 
использоваться и оплачиваться в другой стране, такая услуга 
не входит в область применения индекса. Поскольку цифро-
вые услуги потребляются в пределах экономической террито-
рии определенной страны, соответствующие расходы и цены 
должны относиться к стране резидентной принадлежности 
домашнего хозяйства. Более подробную информацию об учете 
интернет-покупок можно найти в главе 11.

Индексы корзины и индексы стоимости 
жизни

2.82. Между индексом корзины и ИСЖ можно провести 
фундаментальное концептуальное различие. В контексте ИПЦ 
индекс корзины служит для того, чтобы оценивать изменение 
совокупного расхода, необходимого для приобретения дан-
ного набора или корзины потребительских товаров и услуг, 
между двумя периодами времени. В настоящем Руководстве он 
называется «индексом Лоу». Индекс ИСЖ позволяет измерять 
изменение минимальных затрат, необходимых для поддержа-
ния заданного жизненного уровня. Таким образом, оба индекса 
имеют весьма близкие цели, поскольку каждый из них при-
зван измерять динамику совокупных расходов, необходимых  
для приобретения либо одной и той же корзины, либо двух раз-
ных корзин, состав которых может несколько отличаться, но 
при этом в равной степени удовлетворяет домашнее хозяйство.

Индексы корзин
2.83. На практике ИПЦ нередко рассчитываются как 

индексы Лоу или индексы Янга. Их свойства и характер поведе-

и т. д.). Как правило, институциональные единицы считаются 
резидентами определенной экономической территории, если 
осуществляют там свою деятельность и операции в значи-
тельном объеме в течение одного года и более. Согласно СНС, 
резидентство отдельных лиц определяется резидентством 
того домашнего хозяйства, частью которого они являются, а не 
местом их работы, и все члены одного домашнего хозяйства 
имеют тот же статус резидентства, который имеет их домаш-
нее хозяйство в целом. Если члены домашнего хозяйства рабо-
тают и проживают за границей настолько продолжитель-
ное время, что приобретают центр экономического интереса 
за границей, они перестают быть членами своего первоначаль-
ного домашнего хозяйства (СНС-2008, пункты 4.10–4.15).

2.74. Следовательно, в соответствии с СНС-2008 
(СНС-2008, пункт 9.79) РДХКП относятся к расходам, кото-
рые несут домашние хозяйства — резиденты, независимо от 
того, осуществляются ли такие расходы в пределах экономи-
ческой территории или за ее пределами. Кроме того, домаш-
ние хозяйства-нерезиденты могут совершать расходы в преде-
лах экономической территории данной страны. Если исходить 
из принципа резидентной принадлежности, следует разли-
чать две важные концепции, связанные с охватом ИПЦ: внут-
реннюю концепцию и национальную концепцию.

2.75. Национальная концепция, согласующаяся с кон-
цепцией РДХКП, как определено в СНС-2008, включает рас-
ходы домашних хозяйств резидентов, произведенные как на 
экономической территории, так и в каком-либо другом месте. 
Это означает, что расходы домашних хозяйств резидентов 
внутри страны должны корректироваться посредством при-
бавления расходов домашних хозяйств резидентов за рубежом 
(импорт) и вычитания расходов домашних хозяйств нерези-
дентов внутри страны (экспорт).

2.76. Основой внутренней концепции является не рези-
дентная принадлежность домашних хозяйств, а территория, 
на которой производится потребление или расходы. Она охва-
тывает потребительские расходы всех домашних хозяйств  
на экономической территории страны, включая расходы нере-
зидентов на этой территории и исключая расходы резидентов 
за ее пределами.

2.77. Решения о выборе используемой концепции зависят 
от основного направления использования ИПЦ. Для анализа 
инфляции и для целей денежно-кредитной политики инте-
рес представляет изменение цен внутри страны. Необходим 
такой индекс инфляции, который покрывал бы все «внутрен-
ние» потребительские расходы, осуществляемые в пределах 
географических границ страны, независимо от того, произве-
дены они резидентами или нерезидентами.

2.78. В тех случаях, когда ИПЦ используются для уве-
личения доходов резидентов, может оказаться целесообраз-
ным принять «национальную» концепцию, которая охватывает 
все расходы резидентов, произведенных как внутри страны, 
так и за ее пределами. Обследования бюджетов домашних 
хозяйств (ОБДХ) могут охватывать такие типы расходов. Напри-
мер, должны быть включены цены, уплачиваемые за авиабилеты 
и туристические путевки, купленные на территории страны. 
Вместе с тем может оказаться затруднительным получить дан-
ные о ценах товаров и услуг, приобретенных резидентами за пре-
делами страны, хотя в отдельных случаях можно использовать 
субиндексы ИПЦ, составленные в странах-партнерах.

2.79. Особого внимания заслуживает вопрос учета 
онлайн-покупок. В принципе внутренняя и национальная кон-
цепции могут служить в качестве руководства по учету расхо-
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состояния домашнего хозяйства зависит от ряда неэкономи-
ческих факторов, таких как климат, состояние физической, 
социальной и политической среды, риск нападения со сто-
роны преступников или иностранных государств, заболева-
емость и т. д., а также от количества потребляемых товаров 
и услуг. Безусловный ИСЖ измеряет динамику затрат домаш-
него хозяйства на поддержание данного общего уровня эконо-
мического благосостояния, учитывая изменение неэкономиче-
ских факторов, а также цен потребительских товаров и услуг. 
Если изменение неэкономических факторов понижает общий 
уровень экономического благосостояния, для поддержания 
прежнего уровня понадобится некоторый компенсирующий 
рост уровня потребления. Например, неблагоприятное изме-
нение погодных условий потребует дополнительного потреб-
ления топлива для поддержания прежнего уровня комфорта. 
Затраты на возросшее количество потребляемого топлива 
приведут к росту безусловного ИСЖ, независимо от текущих 
цен. Существует бесчисленное множество других событий, 
которые могут оказать воздействие на безусловный ИСЖ, 
от стихийных бедствий, например землетрясений, до антро-
погенных катастроф, таких как изменение климата или терро-
ристические акты.

2.88. Когда интерес представляет безусловный ИСЖ, со-
ставленный для определенных аналитических целей и задач  
политики, он специально определяется таким образом, чтобы 
измерять результаты воздействия многих других факторов, 
помимо цен. Если же задача состоит в том, чтобы измерить 
воздействие изменения одних только цен, неценовые фак-
торы должны оставаться неизменными. Учитывая, что ИСЖ 
предназначен для использования в качестве ИПЦ, его область  
применения должна исключать эффект каких-либо собы-
тий, кроме изменения цен. Условный ИСЖ определяется как  
отношение уровня минимальных расходов, необходимых  
для поддержания заданного уровня полезности или жизнен-
ного уровня, к вызвавшему его изменению цен; при этом 
предполагается, что все остальные факторы, влияющие  
на экономическое благосостояние, остаются постоянными. 
Значение этого индекса обусловлено не только конкретным 
жизненным уровнем и набором предпочтений, но и конкрет-
ным состоянием неценовых факторов, влияющих на экономи-
ческое благосостояние. В настоящем Руководстве под ИСЖ 
следует понимать условные ИСЖ.

2.89. Условный ИСЖ не следует рассматривать как 
не совсем совершенный показатель. Хотя безусловный ИСЖ 
представляет собой более комплексный индекс, он не является 
более комплексным индексом цен, чем условный ИСЖ. Без-
условный индекс не включает более подробную информацию 
о ценах, чем условный, и не дает более глубокого понимания 
воздействия изменения цен на экономическое благосостояние 
домашних хозяйств. Напротив, при его использовании воз-
действие изменения цен остается более запутанным и неяс-
ным, поскольку в область применения данного индекса 
входит большее число переменных, воздействующих на эко-
номическое благосостояние.

2.90. Индексы Лоу, включая индексы Ласпейреса и Пааше, 
также являются условными и зависят от выбора корзины. 
Тот факт, что значение индекса корзины изменяется предска-
зуемым образом в соответствии с выбором корзины, привел 
к появлению значительного количества работ по теории индек-
сов. По существу, индексы Лоу и условные ИСЖ имеют много 
общего. Индекс Лоу оценивает изменение стоимости опреде-
ленной корзины товаров и услуг, в то время как условный ИСЖ 

ния подробно описаны в разных разделах настоящего Руковод-
ства. Практическое назначение большинства ИПЦ заключается 
в том, чтобы оценить изменение во времени общей стоимо-
сти определенной корзины потребительских товаров и услуг, 
купленных или приобретенных определенной группой домаш-
них хозяйств в определенный период времени. Смысл такого 
индекса ясен. Необходимо обеспечить соответствие выбран-
ной корзины потребностям пользователей, а также актуаль-
ность ее данных. Состав корзины может регулярно обнов-
ляться, при этом необязательно сохранять его в неизменном 
виде на протяжении длительных периодов времени. Определе-
ние состава корзины рассматривается более подробно в главе 3.

Индексы стоимости жизни
2.84. Экономический метод в теории индексов предпо-

лагает, что потребляемые количества товаров и услуг зависят 
от цен. Домашние хозяйства рассматриваются как экономиче-
ские агенты, не участвующие в формировании цены на рынке. 
Предполагается, что они реагируют на изменения относитель-
ных цен, корректируя относительные количества потребляе-
мых ими товаров и услуг. Индекс корзины, который рассчи-
тывается исходя из фиксированного набора товаров и услуг, 
не позволяет учесть факт наличия у потребителей система-
тической тенденции заменять относительно подорожавшие 
продуктовые единицы относительно подешевевшими. ИСЖ, 
который основан на экономическом методе, учитывает этот 
эффект замещения. Он оценивает изменение минимального 
расхода, необходимого для поддержания заданного жизнен-
ного уровня, когда домашние хозяйства, стремящиеся извлечь 
максимальную полезность, корректируют структуру своих 
покупок, реагируя на изменение относительных цен. В отли-
чие от расчета индекса корзины, в общем случае корзины 
за два периода в ИСЖ не будут полностью совпадать в те же 
два периода из-за указанных замещений.

2.85. Свойства и характер поведения ИСЖ более под-
робно описаны в главе 4 «Теории индексов потребительских 
цен»). Краткое пояснение уже было дано в главе 1. Макси-
мальная область применения ИСЖ включает полный набор 
потребительских товаров и услуг, утилизированных выбран-
ными домашними хозяйствами. В эту область входят товары и 
услуги, бесплатно полученные в качестве социальных транс-
фертов в натуральной форме от органов государственного 
управления или НКОДХ. Поскольку ИСЖ оценивают изме-
нение затрат на поддержание заданного жизненного уровня 
или уровня полезности, для их составления подходит скорее 
метод использования, чем метод оценки расходов с позиций 
приобретения (см. также пункты 2.62–2.67), поскольку полез-
ность извлекается не путем приобретения потребительского 
товара или услуги, а путем его использования для удовлетво-
рения личных нужд и запросов.

2.86. Термин «экономическое благосостояние» можно 
понимать не только как полезность, связанную с такими 
видами экономической деятельности, как производство, потреб- 
ление и труд, но и как общее благополучие, зависящее от дру-
гих факторов, таких, например, как защищенность от нападе-
ния. Хотя провести четкое различие между экономическими 
и неэкономическими факторами не всегда возможно, очевидно, 
что общий уровень экономического благосостояния только 
отчасти зависит от количества потребляемых товаров и услуг.

2.87. Условные и безусловные ИСЖ. В принципе область 
применения ИСЖ зависит от того, предполагается ли рассчи-
тать условный или безусловный ИСЖ. Общий уровень благо-
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ходах институциональных домашних хозяйств. По этим при-
чинам может быть принято решение об исключении потре-
бительских расходов институциональных домашних хозяйств 
из фактического охвата ИПЦ. Возможны также случаи, когда 
ИПЦ составляется в основном для компенсации (индекса-
ция заработной платы рабочих и служащих) только частных 
домашних хозяйств, что также может служить оправданием 
исключения потребительских расходов институциональных 
домашних хозяйств.

2.95. Почти во всех странах область применения ИПЦ 
включает максимальное число частных домашних хозяйств, 
при этом она не ограничивается только теми хозяйствами, 
которые относятся к конкретной социально-экономической 
группе. Тем не менее в некоторых странах наиболее богатые 
домашние хозяйства по тем или иным соображениям исклю-
чаются. Их расходы могут считаться крайне нетипичными, 
а данные об этих расходах, собранные в рамках ОБДХ, могут 
оказаться недостоверными, поскольку доля ответивших бога-
тых домашних хозяйств от общего числа опрошенных в рам-
ках ОБДХ обычно очень небольшая. Кроме того, регистрация  
цен некоторых видов потребительских товаров и услуг, поку-
паемых только богатыми, может оказаться сопряжена с боль-
шими затратами. Некоторые страны могут принять решение 
об исключении других видов домашних хозяйств. Исключе- 
ние этих хозяйств влияет на веса по расходам, поскольку 
структура расходов исключенных групп отличается от струк-
туры расходов остального населения. Насколько это возможно, 
страны должны определять область применения индекса 
таким образом, чтобы она включала все домашние хозяйства, 
независимо от их размера, местоположения и дохода.

2.96. Помимо единого широкомасштабного официаль-
ного (главного) ИПЦ по стране в целом, все больше стран 
публикует ряд альтернативных индексов, относящихся к раз-
личным подгруппам населения (например домашним хозяй-
ствам с низким уровнем доходов или пенсионерам).

Географический охват
2.97. Термин «географический охват» обозначает геогра-

фический охват расходов или географический охват сбора 
информации о ценах. В идеальном случае две эти сферы 
охвата должны совпадать, независимо от того, предназна-
чен ли ИПЦ для использования в качестве индекса общена-
ционального или регионального масштаба. В целом в рамках 
географического охвата расходов индекс должен включать 
расходы всех домашних хозяйств, городских и сельских, 
на территории всей страны.

2.98. Во многих странах регистрация цен происходит 
в городских районах только потому, что их динамика счита-
ется репрезентативной и для динамики цен в сельских рай-
онах. В этих случаях, если применяются национальные 
веса, полученный в результате индекс можно рассматривать 
как национальный ИПЦ. Если динамика цен в городских 
и сельских районах существенно различается, а регистрация 
цен в связи с нехваткой ресурсов производится только в город-
ских районах, следует применять веса, основанные на собран-
ных в городе данных, и полученный в результате индекс дол-
жен рассматриваться как городской, а не национальный ИПЦ. 
Большинство стран предпочитает использовать веса, охва-
тывающие городские и сельские домашние хозяйства, хотя 
почти во всех случаях регистрация цен проводится только 
в городских районах. Разумеется, граница между городскими 
и сельскими районами неизбежно имеет условный характер 

измеряет динамику затрат на поддержание уровня полезности, 
связанного с определенной корзиной товаров и услуг, при про-
чих равных условиях.

2.91. На практике составить истинный ИСЖ не пред-
ставляется возможным. Некоторые страны составляют ИПЦ 
в целях индексации, при этом они используют методы при-
близительного расчета ИСЖ. Для других стран, рассчитыва-
ющих ИПЦ в основном для измерения инфляции, целевым 
индексом будет индекс стоимости товаров. Выбор индекса 
стоимости товаров или ИСЖ в качестве целевого для ИПЦ 
сказывается на области применения ИПЦ и способе включе-
ния в него различных товаров или услуг. На практике боль-
шинство стран составляет универсальный индекс общего 
назначения, предназначенный для того, чтобы по возмож-
ности удовлетворять потребности как в компенсационных, 
так инфляционных измерениях в рамках единого индекса.

Область применения индекса 
потребительских цен

Домашние хозяйства и торговые точки 
в области применения индекса  
потребительских цен

Охват населения
2.92. Группа домашних хозяйств, включаемая в область 

применения ИПЦ, называется «базисными домашними хозяй-
ствами» или «целевой совокупностью населения». В этом 
контексте к области применения относятся домашние хозяй-
ства, которые должны быть представлены в ИПЦ; а его охват, 
в свою очередь, относится к реальным домашним хозяйствам, 
представленным индексом.

2.93. Согласно СНС, домашние хозяйства являются 
институциональным сектором, состоящим из частных 
и институциональных домашних хозяйств. Частные домаш-
ние хозяйства определены как группы лиц, которые прожи-
вают в одном и том же жилье, объединяют все свои ресурсы 
или их часть и потребляют коллективно некоторые виды 
товаров и услуг. Члены одного домашнего хозяйства не 
обязательно должны относиться к одной и той же семье,  
при условии что у них общие ресурсы и потребление. Инсти-
туциональные домашние хозяйства состоят из лиц, прожива-
ющих постоянно, или в течение продолжительного времени, 
в специальных учреждениях. К ним относятся религиозные 
учреждения, больницы, военные объекты, тюрьмы и дома пре-
старелых. Лица, которые поступают в такие заведения только 
на короткий период времени, должны рассматриваться как 
члены отдельных домашних хозяйств, к которым они обычно 
относятся (в СНС-2008 определения домашнего хозяйства, 
частного домашнего хозяйства и институционального домаш-
него хозяйства приведены в пунктах 4.149–4.154.)

2.94. Согласно определению РДХКП в СНС (СНС-2008, 
пункт 9.56), как частные, так и институциональные домашние 
хозяйства рассматриваются в области применения ИПЦ и в 
принципе должны включаться в его охват. Например, домаш-
ние хозяйства, которые охватывает ГИПЦ, принятый в ЕС, 
включают институциональные домашние хозяйства, что соот-
ветствует определению в СНС (дополнительную информа-
цию см. в приложении 1). Тем не менее во многих странах 
потребительские расходы институциональных домашних 
хозяйств могут иметь ничтожно малое значение, или могут 
возникать сложности при регистрации нужных данных о рас-
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относящиеся к расчету ИПЦ, в принципе представляют собой 
цены, уплачиваемые домашними хозяйствами. Однако на прак-
тике необходимо исходить главным образом из цен, по кото-
рым продукты предлагаются в розничных магазинах или дру-
гих торговых точках (включая торговые точки, работающие 
в режиме онлайн). Все торговые точки, в которых делают 
покупки домашние хозяйства целевой совокупности населе-
ния, входят в область применения ИПЦ и должны быть вклю-
чены в основу выборки, из которой отбираются торговые точки.

2.104. Примерами торговых точек являются: 1) мага-
зины розничной торговли (от очень маленьких постоянных 
киосков до транснациональных сетей розничных магази-
нов); 2) рыночные палатки и уличные торговцы; 3) розничные 
торговые предприятия, предоставляющие услуги в режиме 
«онлайн»; 4) учреждения, предоставляющие домашним хозяй-
ствам услуги электриков, сантехников, мойщиков окон и т. д.; 
5) фирмы по организации отдыха и развлечений; 6) постав-
щики услуг в сфере здравоохранения и образования; 7) постав-
щики услуг в сфере связи и транспорта; 8) предприятия обще-
ственного пользования; 9) государственные учреждения и 
ведомства.

2.105. С учетом растущего значения предприятий роз-
ничной торговли, работающих онлайн, НСО необходимо 
выполнять тщательный анализ и расширять выборку торго-
вых точек, включая в нее интернет-магазины. Регистрация 
цен интернет-магазинов отличается рядом аспектов, которые 
рассматриваются в главе 11.

2.106. На практике регистрация цен производится толь-
ко по какой-либо выборке торговых точек, при этом состав 
выборки может изменяться либо по причине открытия 
и закрытия торговых точек, либо в связи с намеренной пери-
одической ротацией выборки. Если цены в тех торговых точ-
ках, которые вновь включены в выборку, отличаются от цен 
в ранее включенных точках, необходимо определить, являет-
ся ли разница в ценах видимой или подлинной. Если пред-
полагается, что она видимая, то разница между ценой, ранее 
зарегистрированной в старой торговой точке, и новой ценой 
в новой торговой точке не рассматривается при составле-
нии ИПЦ как изменение цены, а относится за счет различий 
в качестве. Как объясняется более подробно в главе 6, если это 
предположение верно, изменение цен, зарегистрированных  
в новых торговых точках, может просто быть привязано 
к изменениям, ранее зарегистрированным в старых точках, 
без внесения в индекс какой-либо систематической ошибки. 
Смена старых торговых точек на новые не оказывает какого- 
либо влияния на ИПЦ.

2.107. Вместе с тем, если можно предположить, что раз-
личия в ценах между старыми и новыми торговыми точками 
являются подлинными изменениями цен, только что описан-
ное простое связывание может привести к систематической 
ошибке. Когда домашние хозяйства изменяют цену, уплачива-
емую ими за продукцию, путем смены торговых точек, ИПЦ 
должен фиксировать эти изменения цен. Как объясняется 
более подробно в главе 6, в большинстве случаев НСО, как 
представляется, полагают, что различия в ценах не являются 
подлинными, и просто связывают новый ряд данных о ценах 
со старым. Данная процедура, несмотря на ее широкое при-
менение, построена на допущении, что рынки всегда явля-
ются совершенными и никогда не возникает чистой разницы 
цен. Такое нереалистичное и сомнительное допущение может 
приводить к ошибке индекса в сторону повышения. Данная 
ошибка определяется как ошибка ротации торговых точек.

и в различных странах проводится по-разному. Так, в одной 
стране подразумевается, что регистрация цен в городе вклю-
чает и деревни с населением не более 2000 жителей, тогда как 
в других странах этот порог может быть выше.

2.99. Решения о географическом охвате с точки зрения 
соотношения рассматриваемых городских и сельских районов 
зависят от распределения населения и различий в структуре 
расходов и динамике цен в городских и сельских районах.

2.100. При составлении региональных индексов концепция 
резидентной принадлежности (как описано в пункте 2.73) при-
меняется к тому региону, в котором домашнее хозяйство явля-
ется резидентом. Существует возможность провести различие 
между расходами, совершаемыми внутри региона, и расходами 
резидентов этого региона, аналогичное различию между концеп-
циями «внутренних» и «национальных» расходов на националь-
ном уровне. В отношении региональных индексов возникают 
такие же вопросы, которые обсуждались в предыдущем разделе 
применительно к национальным индексам. В отношении транс-
граничных покупок, совершаемых в других регионах, применя-
ются те же принципы, что и в отношении покупок, совершае-
мых в других странах (см. описание трансграничных покупок, 
совершаемых в интернете, в главе 11), хотя степень доступности 
данных, как правило, неодинакова. Если область применения 
регионального индекса предусматривает включение покупок, 
совершаемых резидентами данного региона во время пребы-
вания в других регионах (и исключение покупок, совершае-
мых потребителями, не являющимися резидентами региона), 
то, несмотря на доступность данных о ценах в других регио-
нах, вряд ли можно будет получить данные о расходах с необ-
ходимой для расчета разбивкой по расходам, произведенным 
внутри и за пределами региона резидентной принадлежности.

2.101. При составлении регионального индекса необхо-
димо следить за тем, чтобы для всех регионов был принят 
одинаковый порядок учета трансграничных покупок, совер-
шаемых в других регионах. Иначе при агрегировании реги-
ональных данных возможен двойной счет или пропуск дан-
ных о расходах. При агрегировании региональных индексов 
с целью составления национального индекса веса должны 
основываться на данных о региональных расходах, а не только 
на данных обо всей совокупности, в соответствии с обсужде-
нием данного вопроса в главе 3.

2.102. Многие страны пытаются удовлетворить раз-
личные потребности многочисленных пользователей ИПЦ, 
получая семейство индексов c различным охватом, главным 
из которых является единый широкомасштабный официаль-
ный (главный) ИПЦ, относящийся к стране в целом. В неко-
торых крупных странах региональные индексы применяются 
более широко, чем национальный ИПЦ, в особенности там, 
где индексы используются для индексации заработной платы. 
Таким образом, в дополнение к главному ИПЦ, который 
имеет самую широкую из возможных сферу охвата, публи-
куются альтернативные индексы, которые могут относиться 
к: 1) подгруппам базисной совокупности; 2) географическим 
регионам; и 3) конкретным группам продуктов. Субиндексы 
общего (официального, для всей совокупности продуктовых 
единиц) ИПЦ следует публиковать с максимальным уровнем 
детализации, поскольку многих пользователей интересуют 
изменения цен конкретных товарных групп.

Охват торговых точек
2.103. Охват торговых точек определяется поведением 

базисных домашних хозяйств в отношении покупок. Цены, 
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2.113. Для некоторых аналитических целей и задач поли-
тики может оказаться полезным оценить ИПЦ, который изме-
ряет динамику цен, исключая последствия изменений в сфере 
налогов и субсидий. С точки зрения органов денежно-кредит-
ного регулирования рост цен в результате изменений нало-
гов на продукцию или субсидий не является частью базо-
вого инфляционного процесса, а обусловлен их собственным 
использованием этих экономических рычагов. Аналогичным 
образом, при использовании ИПЦ для увеличения доходов, 
любой рост ИПЦ в результате некоторого увеличения налогов 
на продукцию приводит к росту заработной платы и пособий, 
привязанных к ИПЦ, несмотря на то что целью увеличения 
налогов может быть снижение покупательной способности 
потребителей. И наоборот, хотя целью увеличения субсидий 
может являться стимулирование потребления, итоговое сни-
жение цен может быть компенсировано меньшим ростом 
индексированной заработной платы и пособий.

2.114. Индексы чистых цен. Могут составляться индексы 
чистых цен, предусматривающие вычитание налогов на по-
требительские товары и услуги из цен покупателей и вклю-
чение в них субсидий. Однако такие индексы необязательно 
показывают, каким образом изменялись бы цены в отсутствие 
налогов или изменений в налогообложении. Общеизвестно, 
насколько сложно оценить реальную сферу действия нало-
гов на продукцию, то есть определить, в какой степени налоги 
или субсидии, а также изменения в этой сфере, воздействуют  
на потребителей. Также сложно учесть вторичные последствия 
изменений в налогообложении. Для оценки вторичных по-
следствий можно применить анализ затрат-выпуска, позволя-
ющий рассчитать кумулятивное воздействие налогов и суб-
сидий на всех стадиях производства. Например, некоторые 
налоги на топливо для транспортных средств входят в цены 
транспортных услуг, которые, в свою очередь, входят в цены 
перевозимых товаров, а из этих последних некоторые цены 
входят в цены, уплачиваемые за потребительские товары роз-
ничными предприятиями, и, следовательно, в цены, запра-
шиваемые ими с потребителей. Поэтому более практичным 
вариантом представляется просто ограничить скорректиро-
ванные налоги и субсидии теми, которые взимаются на конеч-
ном этапе, то есть на стадии розничной продажи; к этой группе 
относятся, в первую очередь, НДС, налоги с продаж и акциз-
ные сборы. Более реально выполнить расчет цен без учета 
только этих налогов или с поправкой на изменения только 
в сфере этих налогов. В случае процентного налога с продаж, 
или НДС, процедура расчета проста, но в случае акцизных 
сборов потребуется определить устанавливаемый розничным 
предприятием процент надбавки, так как размер акцизного 
сбора также увеличивается на этот процент. Однако на прак-
тике определить устанавливаемый розничным предприятием 
процент надбавки не представляется возможным.

Разброс цен
2.115. Разброс цен имеет место, когда идентичный товар 

или услуга продаются по разным ценам в один и тот же момент 
времени. Различные торговые точки могут продавать идентич-
ный продукт по разным ценам, или в одной торговой точке 
одинаковые продукты могут продаваться по разным ценам 
различным категориям покупателей.

2.116. Если бы рынки были «совершенными» в эконо-
мическом смысле, все одинаковые продукты продавались бы 
по одной и той же цене. Если бы на такие продукты назна-
чались разные цены, все покупки совершались бы по самой 

2.108. Различия между старыми и новыми торговыми 
точками становятся еще более заметными, когда выборка рас-
ширяется для включения в нее интернет-магазинов. В прин-
ципе интернет-магазины предоставляют потребителю боль-
шую пользу с точки зрения выбора, удобства и обслуживания. 
Однако на практике сложно дать количественную оценку сто-
имости такой дополнительной полезности. В то время как  
пока невозможно предоставить какие-либо конкретные реко-
мендации, вопросы учета различий при переходе потребите-
лей со старых торговых точек на новые будут рассмотрены 
как часть текущих исследовательских задач, представленных 
в приложении 6 к настоящему Руководству.

2.109. Вопросы замены торговых точек и учет разницы 
в ценах между старыми и новыми торговыми точками рассма-
триваются в главе 7. Методы определения выборки торговых 
точек, которая служит для регистрации цен, более подробно 
обсуждаются в главе 4.

Охват цен
2.110. ИПЦ должен отражать опыт охватываемых им 

групп потребителей, поэтому при его составлении следует 
регистрировать цены, которые фактически платят потреби-
тели за товары и услуги, включенные в область примене-
ния индекса. Регистрируемые данные о расходах и ценах 
должны включать цены покупателя (СНС-2008, пункты 6.64–
6.68). Под ценами покупателя понимаются цены, уплачивае-
мые потребителями при приобретении права собственности 
на товары или услуги. Цены покупателей включают налоги 
(не вычитаемые покупателем) и плату за услуги в отношении 
продукции, с учетом всех скидок, субсидий и большей части 
возвратных скидок, даже если они имеют дискриминацион-
ный или условный характер. Однако на практике может ока-
заться фактически невозможным учесть все имевшие место 
скидки и возвратные скидки. Требуются обоснованные прак-
тические компромиссные решения, рекомендации и примеры 
которых представлены в главе 5.

2.111. В тех случаях, когда домашние хозяйства уплачи-
вают за продукцию полную рыночную цену, а в дальнейшем 
получают возмещение за часть уплаченных сумм от органов 
государственного управления, в рамках программ социального 
обеспечения или от НКОДХ, в ИПЦ должны регистрироваться 
рыночные цены минус суммы, за которые получено возмеще-
ние. Такая схема применяется в отношении расходов на образо-
вание и медицинское обслуживание (здравоохранение, образо-
вание и социальная защита рассматриваются в главе 11).

2.112. Налоги и субсидии. Все налоги на продукцию, 
такие как налоги с продаж, акцизные сборы и налог на добав-
ленную стоимость (НДС), представляют собой часть упла-
чиваемых потребителями цен покупателей, которые должны 
быть включены в расчет ИПЦ. Также следует учитывать суб-
сидии8, которые рассматриваются как отрицательные налоги 
на продукцию. Информацию об учете налогов и субсидий 
в национальных счетах см. в СНС-2008, пункты 7.71–7.106.

8В СНС дано определение субсидий как текущих безвозмездных выплат, произ-
водимых единицами сектора государственного управления предприятиям, исходя 
из объема их производственной деятельности, количества или стоимости това-
ров или услуг, которые они производят, продают или импортируют. Субсидии не 
предоставляются конечным потребителям; текущие трансферты органов государ-
ственного управления, выплачиваемые непосредственно домашним хозяйствам 
в качестве потребителей, рассматриваются как социальные пособия (СНС-2008, 
пункты 7.98–7.99). Термин «субсидии» используется в более широком значении, 
чем в СНС.
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при оптовой закупке товаров или при покупке услуг 
в период внепиковой нагрузки. Такие расходы регистриру-
ются по фактически выплаченным ценам, то есть после вычи-
тания из стандартных или прейскурантных цен или тарифов 
любых скидок на покупки большого объема или произведен-
ные в период внепиковой нагрузки.

2.121. Проблемы, связанные с ценовой дискриминацией, 
могут проявиться при составлении индексов цен. Предполо-
жим, к примеру, что поставщик услуг проводит возрастную 
дискриминацию, запрашивая с лиц в возрасте 60 лет и старше 
цену p2, а со всех остальных — цену p1, где p1 > p2. Предпо-
ложим далее, что поставщик решает переопределить катего-
рию престарелых как лиц в возрасте 70 лет и старше, при этом 
сохранив прежние цены без изменений. В этом случае, хотя 
p1 и p2 не меняются, изменяется цена, уплачиваемая лицами 
в возрасте 60–70 лет, а средняя цена, уплачиваемая всеми 
домашними хозяйствами, увеличивается.

2.122. Пример в пункте 2.121 иллюстрирует один прин-
ципиальный момент. Хотя ни одна из опубликованных цен, 
запрашиваемых за услуги, то есть p1 и p2, не меняется, цена, 
уплачиваемая определенными домашними хозяйствами, изме-
нится, если они были вынуждены перейти от цены p2 к цене p1.  
С точки зрения домашних хозяйств изменение цен имело 
место и в принципе должно быть отражено в ИПЦ. Когда реги-
страция цен проводится не через домашние хозяйства, а через 
продавцов, такие изменения цен можно упустить, если реги-
страторы не принимают во внимание условия продажи.

Разброс цен в различных торговых точках
2.123. Наличие различных цен в разных торговых точ-

ках вызывает аналогичные проблемы. В условиях несовер-
шенства рынка почти неизбежно будут возникать подлинные 
различия в ценах, хотя бы потому, что домашние хозяйства не 
располагают идеальной информацией. В тех случаях, когда 
новые торговые точки осуществляют торговлю по более низ-
ким ценам по сравнению с уже существующими, может воз-
никнуть временной лаг, когда идентичный продукт продается 
по разным ценам в разных торговых точках из-за неосведом-
ленности или инертности потребителей.

2.124. Домашние хозяйства могут предпочесть сменить 
торговую точку, в которой они совершают свои покупки, или 
даже будут вынуждены сделать это, поскольку совокупность 
торговых точек постоянно меняется, по мере того как закры-
ваются одни точки и открываются новые. Степень воздей-
ствия смены домашними хозяйствами торговой точки на рас-
чет ИПЦ зависит от того, насколько подлинными являются 
различия в ценах. В случае подлинных различий в ценах 
смена торговых точек влияет на средние цены, уплачиваемые 
домашними хозяйствами. Такие изменения цен должны быть 
учтены при составлении ИПЦ. С другой стороны, если раз-
ница в цене будет отражать различия в качестве, смена торго-
вой точки приведет к изменению среднего качества приобре-
таемой продукции и, таким образом, повлияет на физический 
объем, а не на цену.

2.125. Большинство цен, регистрируемых для целей ИПЦ, 
представляет собой цены предложения. Цены предложения 
могут не всегда совпадать с фактическими ценами, которые 
домашние хозяйства уплачивают в рамках операции. В такой  
ситуации последствия смены торговых точек, в которых совер-
шают покупки домашние хозяйства, могут остаться практиче- 
ски незамеченными. Когда расхождение цен отражает различия 
в качестве, невозможность выявить факт такой смены торговых 

низкой цене. Из этого следует, что некоторые продукты, про-
даваемые по разным ценам, могут не быть одинаковыми, 
но должны иметь какие-то качественные различия. Если рас-
хождение цен, по существу, можно отнести на счет качествен-
ных различий, такое расхождение является только видимым, 
а не подлинным. В подобных случаях изменение средней 
цены в результате сдвига в структуре количеств, продаваемых 
по разным ценам, будет отражать изменение среднего каче-
ства продаваемых продуктов. Это скажется на физическом 
объеме, а не на индексе цен.

2.117. Если НСО не будут располагать достаточной 
информацией о характеристиках товаров и услуг, продавае-
мых по разным ценам, им придется принять решение о том, 
считать наблюдаемое расхождение цен подлинным или 
только видимым. В таких ситуациях расхождение цен чаще 
всего принято по умолчанию не считать подлинным. Такое 
допущение обычно делается как в отношении ИПЦ, так и вот-
ношении национальных счетов.

2.118. Тем не менее рынки редко бывают совершенными. 
Одной из причин одновременного существования разных цен 
одинаковых продуктов может являться использование продав-
цами ценовой дискриминации. Другая причина может заклю-
чаться в том, что у домашних хозяйств просто отсутствует 
нужная информация, и они покупают по более высоким 
ценам из-за своей неосведомленности. Кроме того, торговые 
точки могут предоставлять различные уровни обслуживания, 
что будет отражаться на ценах, уплачиваемых потребителями. 
Наконец, равновесие рынков может быть временно нарушено 
в связи с экономическими потрясениями или появлением 
новых продуктов. Таким образом, необходимо признать, что 
подлинное расхождение цен в действительности имеет место 
по целому ряду различных причин.

Ценовая дискриминация
2.119. Как показывает экономическая теория, ценовая дис-

криминация повышает прибыль. Различные домашние хозяй-
ства могут платить разные цены за идентичные продукты 
в силу несовершенства рынка. Различия в ценах могут иметь 
место, потому что домашние хозяйства, возможно, не осведом-
лены о них или располагают неточной информацией, поскольку 
издержки, сопряженные с поиском розничных торговых точек, 
предлагающих минимальные цены, могут оказаться непомер-
ными. Даже когда домашним хозяйствам известно о различиях 
в ценах, посещение розничных торговых точек, предлагаю-
щих минимальные цены, может быть сопряжено с чрезмерным 
неудобством или неоправданными затратами. Дополнитель-
ная причина существования различий в ценах связана с тем, 
что многие производители услуг намеренно практикуют цено-
вую дискриминацию, взимая с разных домашних хозяйств 
разные цены за идентичные услуги (например, устанавливая 
пониженные цены или сборы для пенсионеров или лиц с низ-
кими доходами). Поскольку услуги не могут быть предостав-
лены заново, ценовая дискриминация является распространен-
ной, и даже преобладающей, практикой среди производителей 
услуг. Тем не менее, расходы домашних хозяйств регистриру-
ются по фактически выплаченным ценам, поскольку именно 
они надлежащим образом отражают стоимость операции.

2.120. Видимые различия в ценах одних и тех же товаров 
или услуг часто представляют собой не подлинные различия 
в ценах, поскольку они могут быть обусловлены различиями 
в качестве, в том числе различиями в условиях или порядке 
продажи. Например, сниженные цены часто взимаются  
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2.130. Лицензии. Домашние хозяйства вынуждены пла-
тить за получение различных видов лицензий, при этом 
не всегда ясно, представляют ли собой такие лицензии про- 
сто налоги под другим названием или государственное 
учреждение, которое выдает лицензию, предоставляет вза-
мен некоторый вид услуги, например, осуществляя те или 
иные надзорные, регулирующие или контрольные функции. 
В последнем случае лицензии можно рассматривать как при-
обретение услуг (СНС-2008, пункты 8.64c и 9.70).

2.131. Платежи, осуществляемые домашними хозяй-
ствами за лицензии, регулирующие владение или пользо- 
вание определенными товарами или средствами, принято 
относить к категории потребительских расходов, а не транс-
фертов, и на этом основании они включаются в область при-
менения ИПЦ. Например, учитываются лицензионные сборы 
за пользование радиоприемниками и телевизорами, вожде-
ние, пользование огнестрельным оружием и т. д., а также 
сборы за регистрацию паспортов. С другой стороны, лицен-
зии или сборы за владение или пользование транспортными 
средствами, плавучими средствами и воздушными судами, 
а также охотничьи и рыболовные лицензии принято относить 
к категории текущих налогов, и поэтому они исключаются 
из области применения ИПЦ. Тем не менее во многих стра-
нах в расчет индекса включаются налоги на пользование част-
ным автотранспортом, так как для целей ИПЦ они рассма-
триваются как налоги на потребление. Поскольку реальные 
обстоятельства, при которых выдаются лицензии, и условия 
их выдачи в разных странах могут существенно различаться, 
в некоторых случаях НСО могут делать исключения из пред-
ложенной практики. Однако в целом представляется целе- 
сообразным придерживаться согласованной соответствую-
щими специалистами на международном уровне практики  
и действовать с учетом положений СНС.

2.132. Дары и членские взносы. Дары, по определению, 
представляют собой трансферты (СНС-2008, пункт 3.82) 
и поэтому не входят в область применения ИПЦ. Уплата 
членских взносов или пожертвований в благотворительные 
организации, когда сложно определить, какие именно услуги 
получены взамен, также относится к категории трансфер-
тов (СНС-2008, пункт 8.132). С другой стороны, членские 
взносы в клубы или общества, в том числе благотворитель-
ные, которые предлагают своим членам некоторые виды 
услуг (например, проведение регулярных собраний, подпи-
ска на журналы), могут рассматриваться как РДХК и вклю-
чаться в ИПЦ.

2.133. Чаевые за услуги. Необязательные чаевые за услуги 
считаются дарами и не входят в область применения ИПЦ. 
Однако возможны ситуации, когда чаевые являются обяза-
тельными. В таком случае их оплата должна включаться в рас-
ходы и цены соответствующих товаров и услуг. Например, 
если рестораны включают в счет обязательную плату за обслу-
живание, она включается в ИПЦ9. В случаях, когда чаевые 
за услуги являются общепринятыми, но не обязательными, 
можно говорить о том, что, поскольку уплата чаевых ожи-
даема, они должны включаться как в расходы, так и в цену. 

9Согласно СНС, комиссионные, подарки и чаевые, полученные работниками, 
должны рассматриваться как плата за услуги, предоставленные предприятием, 
на котором занят данный работник, и поэтому они должны также включаться 
в выпуск продукции и валовую добавленную стоимость соответствующего 
предприятия, если они напрямую выплачиваются работнику третьей стороной 
(СНС-2008, пункт 7.44). С учетом этого в цены, рассматриваемые в рамках конеч-
ного использования, включаются уплаченные чаевые.

точек не вносит в ИПЦ систематическую ошибку. В данном 
случае покупка по более низкой цене означает покупку про-
дукта более низкого качества, что никак не влияет на точность 
индекса цен. Но когда имеет место подлинная разница в цене, 
невозможность выявить факт смены вносит в индекс ошибку 
в сторону повышения, если предположить, что домашние 
хозяйства стремятся воспользоваться услугами точек, осущест-
вляющих продажи по более низким ценам. Эта потенциаль-
ная систематическая ошибка известна как систематическая 
ошибка вследствие неучета замещения торговых точек.

Расходы и другие платежи, в общем случае 
не входящие в область применения индексов 
потребительских цен

2.126. Поскольку концептуально большинство ИПЦ пред-
назначено для измерения динамики цен потребительских това-
ров и услуг, покупка тех продуктовых единиц, которые не отно-
сятся к товарам и услугам, как, например, облигаций, акций 
или других финансовых активов, остается за рамками пред-
полагаемой области применения ИПЦ. Точно так же за пре-
делами индекса остаются не связанные с покупками платежи, 
поскольку ничего не приобретается в обмен: например, пла-
тежи в счет подоходного налога или отчисления на социальное 
страхование.

2.127. Реализация этих принципов — отнюдь не простая 
задача, поскольку на практике не всегда можно провести чет-
кое различие между расходом на товар или услугу и прочими 
платежами. Несколько концептуально сложных случаев, в том 
числе некоторые пограничные ситуации, которые могут иметь 
спорный характер, рассматривается в пунктах 2.128 и 2.129.

Трансферты
2.128. Трансферты. Трансферт представляет собой опе-

рацию, при выполнении которой одна экономическая еди-
ница предоставляет товар, услугу или актив другой еди-
нице, не получая в обмен никакого товара, услуги или актива 
(СНС-2008, пункт 8.10), то есть это операция, в которой отсут-
ствует контрагент. Трансферты имеют односторонний харак-
тер. Поскольку в результате трансферта домашнее хозяй-
ство не приобретает товар или услугу, трансферт должен 
исключаться из области применения ИПЦ. Проблема, общая 
для составления ИПЦ и для национальных счетов, заключа-
ется в том, чтобы определить, являются ли фактически транс-
фертами те или иные виды операций.

2.129. Отчисления на социальное страхование, налоги 
на доходы и богатство. Поскольку домашние хозяйства 
не получают какого-либо конкретного товара или услуги 
в обмен за уплату отчислений на социальное страхование, 
эти отчисления проводятся как трансферты (СНС-2008, пункт 
8.16), не входящие в область применения ИПЦ. Аналогичным 
образом любые платежи в счет налогов на доходы или богат-
ство (владение активами) остаются за пределами индекса, 
поскольку представляют собой односторонние обязатель-
ные трансферты в пользу органов государственного управле-
ния (СНС-2008, пункт 8.15). Имущественные налоги на жилье 
(как правило взимаемые в виде налогов и тарифов местными 
органами власти) выходят за пределы области применения 
индекса. Вместе с тем можно отметить, что односторонние 
обязательные трансферты могут включаться в безусловный 
ИСЖ или более широко определяемый условный ИСЖ, допу-
скающий, помимо изменения цен потребительских товаров 
и услуг, отражение изменений некоторых других факторов.
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2.140. Некоторые финансовые активы, особенно цен-
ные бумаги в форме векселей, облигаций и акций, находятся 
в свободном обращении и имеют рыночные цены (СНС-2008, 
пункт 11.64). Им присваиваются отдельные индексы цен, 
такие как индексы цен на фондовой бирже. Многие финан-
совые активы, принадлежащие домашним хозяйствам, приоб-
ретаются косвенно через пенсионные программы или полисы 
страхования жизни. Пенсионные взносы домашних хозяйств, 
без учета платы за обслуживание, аналогичны выплате пре-
мий по страхованию жизни. Они, по существу, представляют 
собой разновидность инвестиций и, таким образом, исклю-
чаются из области ИПЦ. Напротив, вносимая домашними 
хозяйствами в явной или неявной форме плата за услуги, 
оказываемые вспомогательными финансовыми единицами, 
такими как брокеры, банки, страховщики (страхование жизни 
и другие виды страхования), менеджеры пенсионных фондов, 
финансовые консультанты, бухгалтеры и т. д., в область при-
менения ИПЦ включается. Внесение такой платы представ-
ляет собой просто покупку услуг. Более подробную информа-
цию см. в разделе «Финансовые услуги» в главе 11.

2.141. Покупка и продажа иностранной валюты. Ино-
странная валюта представляет собой финансовый актив, 
в связи с чем покупка и продажа иностранной валюты выхо-
дит за рамки ИПЦ. Изменение цен покупки или продажи ино-
странной валюты в результате изменения обменного курса 
не включается в ИПЦ. Напротив, плата за услуги, оказывае-
мые валютными дилерами, включается в область примене-
ния ИПЦ, когда домашние хозяйства приобретают иностран-
ную валюту для личного пользования. Эта плата включает 
не только комиссионные сборы в явной форме, но и раз-
ницу между установленными дилерами курсами продажи 
и покупки, а также среднее двух этих курсов (СНС-2008, 
пункт 11.34).

2.142. Операции с финансовыми активами не влияют 
на запас богатства и не связаны с потреблением. Операция 
с финансовым активом лишь реорганизует портфель активов 
физического лица путем замены актива одного типа на другой. 
Например, в случае предоставления ссуды кредитор обмени-
вает наличные деньги на финансовое требование к должнику. 
Точно так же заемщик приобретает наличные деньги в обмен 
на равноценное обязательство. Такие операции не учитыва-
ются для целей ИПЦ.

2.143. В общем случае, при заимствовании у финансовых 
организаций, в том числе у ссудодателей, домашнее хозяйство 
может использовать заемные средства для различных целей, 
включая покупку активов, таких как жилье или финансовые 
активы (например, облигации или акции), а также покупку 
дорогих товаров и услуг. Точно так же кредит, предоставлен-
ный владельцу кредитной карточки, может использоваться 
для различных целей. Само по себе образование финансового 
актива и обязательства путем нового заимствования не оказы-
вает влияния на ИПЦ, поскольку при этом не приобретаются 
ни товар, ни услуга, а также отсутствуют расходы и цены.

2.144. Ссуды при продаже в рассрочку (см. 2.147) 
и ипотечные ссуды необходимо учитывать таким же обра-
зом, как и другие типы ссуд. То обстоятельство, что некото-
рые типы ссуд связаны условиями конкретного назначения 
использования полученных средств заемщиком, не влияет 
на порядок учета самой ссуды. Кроме того, обусловленные 
ссуды никоим образом не ограничены покупкой товаров дли-
тельного пользования на условиях «продажи в рассрочку». 
Обусловленные персональные ссуды могут предоставляться 

Однако такие чаевые часто исключаются по практическим 
соображениям, так как конкретные суммы являются дискре-
ционными и не представляется возможным четко определить 
сумму или процент, который следует добавлять.

Страхование
2.134. Страхование. Существует два основных типа 

страхования: страхование жизни и другие виды страхования 
(СНС-2008, пункт 17.6). В обоих случаях страховые премии 
включают две составляющие: чистую премию, определяемую 
как оплата страхования, и плату за услуги страховой компа-
нии, причитающуюся ей за организацию страхования (то есть 
сборы за расчет рисков, определение размера премий, управ-
ление сбором и инвестированием страховых премий, а также 
выплата по страховым требованиям).

2.135. Плата за услуги не поддается непосредственному 
наблюдению держателями полисов или страховыми компа-
ниями. Она представляет собой неотъемлемую часть валовой 
премии, которая на практике отдельно не определяется. Плата 
за услугу как таковая входит в область применения ИПЦ, 
однако оценить ее размер сложно.

2.136. В случае других видов страхования, кроме страхо-
вания жизни, чистая премия фактически представляет собой 
трансферт, поступающий в общий фонд, который в совокуп-
ности покрывает коллективные риски держателей страховых 
полисов. Являясь трансфертом, он исключается из области 
применения ИПЦ. В случае страхования жизни чистая пре-
мия фактически является разновидностью финансовой инве-
стиции. Она представляет собой покупку финансового актива, 
что также остается за пределами ИПЦ.

2.137. Наконец, можно отметить, что если страхование 
осуществляется при посредничестве брокера или агента, 
независимо от страховой компании, оплата, взимаемая броке-
рами или агентами за услуги, включается в область примене-
ния ИПЦ в добавление к плате за услуги, взимаемой страхов-
щиками.

Азартные игры
2.138. Азартные игры. Суммы, уплачиваемые при по- 

купке лотерейных билетов или при заключении пари, также 
состоят из двух компонентов, которые обычно не опреде-
ляются по отдельности. Это — условно исчисленная плата 
за услуги (часть потребительских расходов) и текущий транс-
ферт, поступающий в общий фонд, из которого выплачива-
ются выигрыши (СНС-2008, пункт 8.136). В область примене-
ния ИПЦ входят только условно исчисленная или явная плата 
за услуги организаторам азартных игр, а также налоги. Размер 
платы за услуги обычно рассчитывается на уровне агрегатов 
в виде разности между суммами, подлежащими выплате (став-
ками) и получению (выигрышами).

Операции с финансовыми активами
2.139. Операции с финансовыми активами. Финансовые  

активы не являются потребительскими товарами или услу-
гами (СНС-2008, пункт 11.8). Создание финансовых активов 
и обязательств или их исчезновение (например, путем креди-
тования, заимствования или погашения) представляют собой 
финансовые операции, которые существенно отличаются  
от расходов на товары и услуги и осуществляются независимо 
от них. Являясь разновидностью финансовых инвестиций, 
покупка финансового актива не является расходом на потреб- 
ление.
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ется данным товаром и извлекает выгоду из его использова-
ния. В момент приобретения товара совершающее покупку 
домашнее хозяйство становится его владельцем де-факто, 
тогда как юридическое право собственности может не перей- 
ти к домашнему хозяйству до полного погашения ссуды.

2.148. Принято считать, что совершающее покупку до-
машнее хозяйство покупает товар в момент вступления 
во владение им и в этот же момент выплачивает его полную 
стоимость наличными. Одновременно покупатель заимствует 
у продавца или у указанной продавцом финансовой орга-
низации сумму, достаточную для покрытия цены покупки 
и последующих процентных платежей. Разность между 
ценой в денежной форме и общей суммой всех предстоящих 
платежей равна общей сумме причитающихся процентов.  
Соответствующей ценой для целей ИПЦ является цена в денеж-
ной форме, подлежащая уплате во время совершения покупки, 
независимо от того, совершается ли покупка при помощи 
заимствования в какой-либо форме. Продажи в рассрочку про-
водятся так же, как финансовый лизинг, посредством которого 
основные фонды, например, воздушное судно, используемое 
для целей производства, приобретается финансовой организа-
цией и сдается в аренду производителю на весь период службы 
данного актива или большую его часть (СНС-2008, пункт 
17.304). По существу, данный метод представляет собой финан-
сирование приобретения актива посредством ссуды, поэтому 
необходимо отличать его от операционного лизинга, такого 
как краткосрочная аренда автомобилей (СНС-2008, пункт 
17.301). Описанный здесь порядок учета продажи в рассрочку 
и финансового лизинга применяется как в коммерческом бух-
галтерском, так и в экономическом учете.

2.149. Процентные платежи. Учет процентных плате-
жей по долгам различных типов, которые принимают на себя 
домашние хозяйства, связан со сложностями как концеп- 
туального, так и с практического характера. Номинальный 
процент представляет собой составной платеж, включающий 
четыре основных составляющих, которые могут сочетаться 
в различных пропорциях. Первый компонент — это чистое 
начисление процентов, взимаемых в условиях идеальных рын-
ков капитала и полной информации. Второй компонент пред-
ставляет собой премию за риск, которая зависит от кредито-
способности конкретного заемщика и может рассматриваться 
как страховой сбор, автоматически взимаемый для защиты 
от риска невыполнения заемщиком договорных обязательств. 
Третий компонент представляет собой плату за услуги, кото-
рая взимается в том случае, когда домашние хозяйства заим-
ствуют средства у финансовых организаций, осуществляю-
щих кредитование. Наконец, в условиях инфляции реальная 
стоимость ссуды, зафиксированная в денежном выражении 
(то есть ее покупательная способность по отношению к това-
рам и услугам), убывает с повышением уровня инфляции. 
Тем не менее кредиторы компенсируют ожидаемые реаль-
ные холдинговые, или капитальные, убытки, взимая номи-
нальные проценты по адекватно высоким ставкам. По этой 
причине изменение ставок номинального процента находится 
в прямой зависимости от ожидаемого уровня общей инфля-
ции, что является широко известной практикой в условиях 
инфляционной конъюнктуры. В такой ситуации основным 
компонентом номинальных процентов может стать компен-
сация, автоматически выплачиваемая должником кредитору  
с целью компенсации реальных холдинговых убытков послед-
него. При очень высоком уровне инфляции она может соста-
вить почти всю сумму взимаемых номинальных процентов.

и для других целей, например, для крупных расходов на обра-
зование или лечение. В каждом случае получение ссуды пред-
ставляет собой самостоятельную операцию, которую следует 
отличать от операции по расходованию средств на приобре-
тение товара или услуги. В каждой из этих двух операций 
могут участвовать различные стороны, при этом сами опера-
ции могут осуществляться в разное время.

2.145. Несмотря на то что предоставление финансо-
вых средств является самостоятельной операцией, отдель-
ной от покупки товара или услуги, для которой используются 
средства, эта операция может повлиять на уплачиваемую 
цену. Каждый случай требует внимательного изучения. Пред-
положим, например, что продавец согласен отсрочить полу-
чение оплаты на один год. Может сложиться впечатление, 
что продавец предоставляет беспроцентную ссуду сроком 
на один год, но это не соответствует экономической действи-
тельности. Продавец предоставляет ссуду, но она не явля-
ется беспроцентной, а ссуживаемая сумма не равна «пол-
ной» цене. Покупатель в неявной форме выдает продавцу 
краткосрочный вексель, подлежащий погашению по исте-
чении года, и использует полученные от продавца наличные 
деньги для оплаты товара. Однако текущая стоимость векселя 
в момент выдачи равна стоимости его погашения, дисконти-
рованной по годовой процентной ставке. Сумма, выплачивае-
мая покупателем во время фактической покупки товара, пред-
ставляет собой текущую дисконтированную цену векселя, 
а не полную цену погашения, подлежащую выплате по исте-
чении года. Именно эта дисконтированная цена должна быть 
зарегистрирована для целей ИПЦ. Разность между дисконти-
рованной ценой и ценой погашения, разумеется, представляет 
собой проценты, которые покупатель в неявной форме выпла-
чивает по векселю в течение года. Такой метод регистрации 
соответствует методу фактической оценки векселей и обли-
гаций на финансовых рынках, а также методу их отражения 
в счетах коммерческого бухгалтерского учета и в экономиче-
ских счетах (СНС-2008, пункт 17.266). Отсрочка платежей 
описанным способом равнозначна снижению цены и должна 
быть учтена в ИПЦ как таковая. Выплата процентов в неяв-
ной форме не является частью цены, а приводит к ее сниже-
нию. Данный пример показывает, что в определенных обсто-
ятельствах рыночная процентная ставка может повлиять 
на уплаченную цену, но это зависит от конкретных условий 
кредитного соглашения, заключенного продавцом и покупа-
телем. Каждый отдельный случай требует внимательного изу-
чения по существу.

2.146. Данный вариант необходимо четко отличать от рас-
сматриваемой в пункте 2.147 продажи в рассрочку, когда поку-
патель фактически выплачивает полную цену и заимствует 
сумму, равную полной цене, обязуясь при этом производить 
выплату процентов в явной форме в дополнение к погашению 
заимствованной суммы.

2.147. Продажа в рассрочку. По договору о покупке 
товара в рассрочку покупатель является арендатором товара 
до перехода к нему права собственности на этот товар после 
его полной оплаты (СНС-2008, пункт 9.73). В случае покупки 
товаров длительного пользования на условиях продажи в рас-
срочку необходимо различать экономическое право собствен-
ности на товар, или собственность де-факто, от юридического 
права собственности. В качестве времени приобретения здесь 
выступает время подписания контракта о продаже в рассрочку 
и вступления покупателя во владение товаром длительного 
пользования. С этого момента именно покупатель пользу-
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2.156. В действительности домашние хозяйства не потреб- 
ляют непосредственно все товары и услуги, приобретаемые 
ими для целей потребления. Вместо этого они используют 
их в качестве ресурсов при производстве других товаров или 
услуг, которые служат им в дальнейшем для удовлетворения 
собственных нужд и запросов. Так, из базовых продуктов пита-
ния, таких как мука, кулинарный жир, сырое мясо и овощи, 
с помощью других производственных ресурсов, включая 
топливо, услуги, предоставляемые за счет потребительских 
товаров длительного пользования, например холодильников 
и кухонных плит, а также труд членов домашнего хозяйства, 
могут быть приготовлены хлебобулочные изделия или гото-
вые блюда. Ресурсы в виде материалов, оборудования и труда 
используются для уборки, обслуживания и ремонта жилья. 
Ресурсы в виде семян, удобрений, инсектицидов, оборудования 
и труда используются для выращивания овощей, цветов и т. п.

2.157. Если выпуск продукции не предназначен для про-
дажи, практической альтернативой является учет товаров 
и услуг, приобретаемых домашними хозяйствами на рынке 
с целью использования в качестве ресурсов для различ-
ных видов осуществляемой хозяйствами производственной 
деятельности, как если бы они сами являлись конечными 
потребительскими товарами и услугами. Они обеспечивают 
полезность косвенно, при условии, что используются исклю-
чительно для производства товаров и услуг, непосредственно 
потребляемых домашними хозяйствами. Этот практический 
подход, как правило, применяется не только при составле-
нии ИПЦ, но и в системе национальных счетов, где расходы 
домашних хозяйств на такие статьи отнесены к категории 
конечного потребления. Хотя данное решение представля-
ется простым и концептуально приемлемым, для конкретных 
видов домашнего производства, которые играют особенно 
важную роль и продукция которых может быть легко опреде-
лена, могут быть сделаны исключения.

2.158. Натуральное сельское хозяйство. В системе наци-
ональных счетов предпринимается попытка регистрировать 
стоимость сельскохозяйственной продукции, произведенной 
для собственного потребления. В некоторых странах нату-
ральное сельское хозяйство может обеспечивать значитель-
ную часть производства и потребления сельскохозяйствен-
ной продукции. Система национальных счетов предписывает 
оценку таких продуктов по их рыночным ценам (СНС-2008, 
пункты 24.47–24.49). Такая процедура неуместна примени-
тельно к ИПЦ, используемому в целях денежно-кредитной 
политики или в качестве общего макроэкономического пока-
зателя инфляции.

2.159. ИПЦ может регистрировать либо фактические 
цены производственных ресурсов, либо условно исчислен-
ные цены продукции, но не то и другое одновременно. Если 
условно исчисленные цены продукции натурального сель-
ского хозяйства включены в ИПЦ, цены приобретенных 
ресурсов следует исключить. При этом из индекса может быть 
исключена большая часть рыночных операций, осуществляе-
мых такими домашними хозяйствами. Расходы на производ-
ственные ресурсы представляют собой основную составля-
ющую взаимодействия домашних хозяйств и рынка, через 
которую они испытывают воздействие инфляции. Поэтому 
в целях составления ИПЦ представляется более целесообраз-
ным регистрировать фактические цены ресурсов, а не условно 
исчисленные цены продукции.

2.160. Услуги жилья, производимые для собственного 
потребления. Как объясняется в главе 11, нет какой-либо 

2.150. Порядок учета первого компонента, суммы чистых 
процентов, имеет несколько спорный характер, однако на этот 
компонент может приходиться лишь небольшая доля взима-
емых номинальных процентов. Порядок учета второго ком-
понента, страхования против риска дефолта, также имеет 
несколько спорный характер, поскольку его измерение на прак-
тике может оказаться проблематичным.

2.151. Очевидно, что третий компонент, выплата компен-
сации за реальные холдинговые убытки кредитора, не вхо-
дит в область применения ИПЦ. По существу, она является 
финансовой операцией. Сумма компенсации может состав-
лять большую часть номинальных процентов в условиях 
инфляционной конъюнктуры.

2.152. Четвертый компонент представляет собой покупку 
услуги финансовых организаций, предоставляющих заем-
ные средства. Он известен как косвенно измеренная финан-
совая услуга и, разумеется, входит в область применения 
ИПЦ. Он включается в КИПЦ (КИПЦ-2018, класс 12.2.1). 
Плата за услуги не ограничивается ссудами, которые предо-
ставляют «финансовые посредники», организации, привлека-
ющие заемные средства для дальнейшего перекредитования. 
Финансовые организации, которые выдают кредиты из соб-
ственных ресурсов, предоставляют заемщикам тот же вид 
услуг, что и финансовые посредники. Когда продавцы предо-
ставляют кредиты из собственных средств, принято считать, 
что они неявным образом создают собственную финансовую 
организацию, которая функционирует отдельно от их основ-
ной деятельности. Процентные ставки финансовых организа-
ций также включают плату за услуги.

2.153. Очевидно, что процентные платежи не следует 
рассматривать как исключительно чистые проценты или даже 
чистые проценты плюс премия за риск. Вычленить отдельные 
компоненты процентов очень сложно. Может оказаться прак-
тически невозможным выполнить реалистичную и надежную 
оценку платы за услуги, включаемой в большинство видов 
процентных платежей. Кроме того, для целей ИПЦ необхо-
димо оценить не только размер платы за услуги, но и изме-
нение цен услуг на протяжении времени. Учитывая сложный 
характер потоков процентов и тот факт, что различные потоки 
необходимо рассматривать по-разному, включение платежей 
номинальных процентов в расчет ИПЦ едва ли оправдано, 
особенно в условиях инфляционной конъюнктуры.

Производство сектора домашних хозяйств
2.154. Производство сектора домашних хозяйств. До-

машние хозяйства могут принимать участие в различных ви-
дах производственной деятельности, ориентированной либо 
на рынок, либо на производство товаров и услуг для собствен-
ного потребления (СНС-2008, пункты 1.41 и 1.42).

2.155. Домашние хозяйства могут принимать участие 
в хозяйственной или коммерческой деятельности, такой как 
сельское хозяйство, розничная торговля, строительство и пре-
доставление профессиональных или финансовых услуг. Товары 
и услуги, которые используются в процессе производства других 
товаров и услуг, предназначенных для продажи на рынке, обра-
зуют промежуточное потребление (СНС-2008, пункт 6.213). Они 
не являются частью конечного потребления домашних хозяйств. 
Цены промежуточных товаров и услуг, приобретаемых домаш-
ними хозяйствами, не подлежат включению в ИПЦ. На практике 
иногда сложно провести четкое различие между промежуточ-
ным и конечным потреблением, поскольку одни и те же товары 
и услуги могут использоваться для каждой из этих целей.
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ства фактически сами строят свои дома. Другой проблемой 
является требование исключить из рыночной аренды прочие 
виды услуг, такие как электроэнергия или отопление, кото-
рые являются дополнительными по отношению к услугам 
жилья. Дополнительная проблема состоит в том, что рыноч-
ная аренда, как и арендные платежи, взимаемые при аренде 
товаров длительного пользования, должна включать теку-
щие расходы агентств по аренде недвижимости, а также сто-
имость самих услуг жилья и, кроме того, обеспечивать вла-
дельцам некоторую прибыль. Наконец, арендуемое жилое 
помещение принципиально отличается от жилья, занима-
емого владельцами, в том отношении, что оно обеспечи-
вает арендаторам большую гибкость и мобильность. Тран-
закционные издержки, сопряженные с переездом в новое 
жилье, могут быть значительно меньше для арендаторов, чем  
для владельцев.

2.164. В принципе, если принят подход со стороны про-
изводства, цены ресурсов, используемых при производстве 
услуг жилья для собственного потребления, такие как рас-
ходы на ремонт, обслуживание и страхование, также не сле-
дует учитывать, чтобы избежать двойного счета.

2.165. Альтернативный метод заключается в опреде-
лении и учете цены затрат при производстве услуг жилья  
для собственного потребления таким же образом, как и в слу-
чае других видов домашнего производства для собственного 
потребления. В дополнение к промежуточному потреблению, 
включающему, например, расходы на ремонт, обслуживание 
и страхование, необходимо оценить затраты на капитальные 
услуги и включить полученные цены в расчет ИПЦ. Техниче-
ские аспекты оценки стоимости потоков капитальных услуг 
рассматриваются в главе 10 «Теории индексов потребитель-
ских цен». Как и в случае других типов производства для соб-
ственного потребления домашних хозяйств, нецелесообразно 
включать в расчет предполагаемые затраты труда, предостав-
ляемого владельцами.

2.166. Какой бы из двух указанных подходов — со сто-
роны затрат или со стороны производства — ни был принят, 
провести оценку соответствующих цен достаточно сложно. 
Испытываемые на практике трудности могут быть настолько 
серьезны, что заставляют составителей и пользователей 
индексов сомневаться в достоверности результатов. Кроме 
того, существует предубеждение против использования 
при составлении ИПЦ условно исчисленных цен, вне зави-
симости от того, относятся они к производственным ресур- 
сам или к продукции. Поэтому было предложено отказаться 
от попыток измерять цены потоков услуг жилья. Вместо 
этого, возможно, более целесообразно включать в ИПЦ цены 
жилья. В большинстве ситуаций можно использовать наблю-
даемые рыночные цены, хотя многие жилые дома, особенно 
в сельских районах развивающихся стран, также строятся 
их владельцами, но и в этом случае цены таких домов необ-
ходимо подсчитывать исходя из затрат на их производство. 
И наконец, составители ИПЦ могут воспользоваться оцен-
ками услуг жилья, производимых собственниками жилья, 
в национальных счетах.

2.167. Включение цен жилья в ИПЦ должно сопровож- 
даться значительным изменением области применения 
индекса. Очевидно, что жилье является активом, и его при-
обретение представляет собой валовое накопление основного 
капитала, а не РДХКП. Хотя тот же аргумент можно приме-
нить и к товарам длительного пользования, между товарами 
длительного пользования и жилым помещением имеется 

одной рекомендации в отношении учета в ИПЦ услуг жилья, 
занимаемого владельцами. Не существует общепринятого 
определения того, что является оптимальной практикой. Кон-
цептуально производство услуг жилья, занимаемого владель-
цами, для собственного потребления не отличается от других 
типов производства для собственного использования, осу-
ществляемого домашними хозяйствами. Особенность произ-
водства услуг жилья для собственного потребления по сравне-
нию с другими видами домашнего производства заключается 
в том, что оно требует использования чрезвычайно крупного 
основного фонда в виде самого жилья. В экономике, а также 
в системе национальных счетов (СНС-2008, пункты 6.34 
и 6.117) жилье рассматривается как вид основного фонда, по- 
этому покупка жилья относится к категории валового накоп- 
ления основного капитала, а не приобретения потребитель-
ского товара длительного пользования.

2.161. Важно отметить, что услуги жилья, занимаемого 
владельцами, сопряжены с двумя четко различающимися 
потоками услуг. Один из них представляет собой поток предо-
ставляемых за счет жилья капитальных услуг, которые потреб- 
ляются в качестве ресурсов, используемых при производстве 
услуг жилья. Другой представляет собой поток услуг жилья, 
которые производятся в качестве продукции, потребляемой 
членами домашнего хозяйства. Два эти потока не одинаковы. 
Стоимость потока продукции будет превышать стоимость 
потока ресурсов. Капитальные услуги определяются и изме-
ряются точно таким же образом, как капитальные услуги, пре-
доставляемые за счет других видов основных фондов, таких 
как оборудование или отличные от жилья сооружения. Как 
более подробно разъясняется в главе 11, стоимость капиталь-
ных услуг равна издержкам пользователя и состоит, главным 
образом, из двух компонентов, износа и процентных, или 
капитальных, затрат. Капитальные затраты имеют место неза-
висимо от того, приобретается ли жилье при помощи ипотеч-
ной ссуды. Когда жилье приобретается за счет собственных 
средств, процентные затраты представляют издержки упу-
щенной выгоды от вложения капитала в жилье, то есть упу-
щенный процентный доход, который мог бы быть получен 
при инвестировании в другие объекты.

2.162. Существует три основных варианта учета в ИПЦ 
собственного производства и потребления услуг жилья, зани-
маемого владельцами. Один из них заключается в том, чтобы 
определить цену объема услуг жилья, потребляемых владель-
цами, занимающими такое жилье. Во втором варианте опреде-
ляется цена производственных ресурсов, в том числе ресурсов 
в форме капитальных услуг. Третий вариант предусматривает 
включение цены жилья. Если услуги жилья предполагается 
учитывать в соответствии с другими формами производства 
для собственного потребления домашними хозяйствами, сле-
дует принять подход со стороны затрат. Вместе с тем значи-
мость производства и потребления услуг жилья владельцами, 
занимающими такое жилье, может расцениваться настолько 
высоко, что потребует специального порядка учета.

2.163. Если принято решение определять цену произ-
водимых услуг, расчет цены можно произвести с помощью 
рыночной арендной платы, подлежащей выплате за аренду-
емое жилье такого же типа. Данный подход определяется как 
метод эквивалентной арендной платы. Одна из практических 
проблем при его реализации заключается в том, что на рынке 
может не быть арендуемого жилья такого же типа. Напри-
мер, в развивающихся странах может отсутствовать спрос 
на аренду жилья в сельской местности, где домашние хозяй-
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ние не поощряется социальными нормами или их производ-
ство является неофициальным или незаконным. Исключение  
таких единиц может оказаться совершенно произвольным и, 
тем самым, будет снижать степень объективности и подры-
вать доверие к ИПЦ. В случае, если определенные товары  
или услуги были исключены из индекса, такие исключения 
должны быть четко задокументированы и объяснены.

2.173. Прежде всего, следует отметить, что некоторые 
товары и услуги могут считаться нежелательными в одни 
периоды времени и желательными в другие, и наоборот. Ана-
логичным образом, некоторые товары и услуги могут одно-
временно считаться нежелательными в одних странах и жела-
тельными в других. Концепция нежелательного товара или 
услуги является по своей природе субъективной, произволь-
ной и неустойчивой.

2.174. Во-вторых, если допускается исключение некото-
рых товаров и услуг на том основании, что они нежелательны, 
индекс тем самым подвергается попыткам манипуляции или 
реальному воздействию со стороны групп давления.

2.175. В-третьих, попытки групп давления исклю-
чить определенные товары или услуги могут быть резуль-
татом непонимания последствий такого шага. Например, 
если ИПЦ используется как основа для увеличения дохо-
дов, может создаться впечатление, что домашним хозяйствам 
не следует выплачивать компенсацию за рост цен определен-
ных видов продуктов. Вместе с тем их исключение не влечет 
за собой уменьшение индекса. Можно априорно утверждать,  
что исключение какой-либо продуктовой единицы с рав-
ной вероятностью способно привести как к увеличению, так 
и к уменьшению ИПЦ, в зависимости от того, насколько изме-
нение цены рассматриваемой продуктовой единицы превы-
сит средний рост цен других товаров и услуг или окажется 
меньше этого среднего значения. Например, если решено 
исключить табачные изделия из ИПЦ, а рост цен этих изделий 
оказывается ниже среднего, такое исключение табачных изде-
лий фактически увеличивает реальный доход курильщиков.

2.176. Хотя товары и услуги, потребляемые домашними 
хозяйствами, не следует, в принципе, исключать из ИПЦ 
из-за того, что они приобретаются в рамках теневой эко-
номики или даже незаконным путем, получение необходи-
мых данных о расходах или ценах, особенно на незаконные 
товары и услуги, может оказаться неосуществимым. Поэтому 
на практике их действительно можно исключить.

Предметы роскоши и услуги
2.177. Предметы роскоши и услуги. Когда ИПЦ исполь-

зуется в качестве индекса общей инфляции, он должен вклю-
чать все домашние хозяйства, независимо от того, к какой 
социально-экономической группе они принадлежат, а также 
все потребительские товары и услуги, независимо от их сто-
имости. Аналогичным образом область применения индекса, 
используемого для увеличения доходов, должна включать 
все товары и услуги, приобретаемые базисными домашними 
хозяйствами, независимо от того, что такие товары и услуги 
могут рассматриваться как предметы роскоши или считаться 
ненужными.

2.178. Если базисные домашние хозяйства ограничены 
рамками некоторой выбранной группы, из индекса можно 
фактически исключить все те продуктовые единицы, кото-
рые приобретаются только домашними хозяйствами, не вхо-
дящими в группу. Например, исключение 5 процентов наи-
более богатых домашних хозяйств позволит практически 

существенное количественное различие, которое выражается 
в значительной разнице цен и в различных сроках службы 
этих единиц. Таким образом, расширение области приме-
нения ИПЦ и включение в нее жилого фонда предполагает, 
в принципе, включение в сферу охвата индекса валового нако-
пления основного капитала.

2.168. Преимущество включения в ИПЦ жилья состоит 
в том, что оно не требует оценки потребляемых или про-
изводимых потоков услуг, хотя концептуально оно значи-
тельно расходится с традиционным пониманием ИПЦ. 
Как в случае потребительских товаров длительного поль-
зования, так и в случае жилых помещений, возможными 
вариантами являются либо учет в ИПЦ приобретения акти-
вов по их рыночным ценам, либо учет расчетных цен пото-
ков услуг, но не то и другое одновременно. Подобно тому, 
как потоки услуг, обеспечиваемые за счет товаров длитель-
ного пользования, не включаются в настоящее время в ИПЦ 
в связи с включением приобретения этих товаров, при вклю-
чении в ИПЦ цен жилья потоки услуг необходимо было 
бы исключить. Как объясняется в главе 11, при использовании 
метода оценки расходов с позиций приобретения вес, присва-
иваемый товарам длительного пользования и жилым помеще-
ниям за продолжительный период времени, может оказаться 
недостаточным, поскольку он не учитывает капитальные 
затраты, понесенные владельцами активов.

Порядок учета некоторых конкретных видов 
расходов домашних хозяйств

2.169. Некоторые виды расходов домашних хозяйств 
могут не предназначаться для оплаты потребляемых ими това-
ров и услуг, в связи с чем такие расходы не входят в область 
применения ИПЦ. Одна из крупных категорий расходов 
включает деловые расходы домашних хозяйств.

Плата за услуги агентов и брокеров
2.170. Плата за услуги агентов и брокеров. В СНС-2008 

расходы, связанные с передачей прав собственности на недви-
жимость (включая комиссионные агентов по недвижимо-
сти), относятся к валовому накоплению основного капитала 
(СНС-2008, пункты 10.48–10.52). В некоторых странах кон-
цепции ИПЦ не полностью соответствуют концепциям нацио-
нальных счетов, хотя такая согласованность желательна.

2.171. Если дом приобретается владельцем для соб-
ственного проживания, можно утверждать, что издержки, 
связанные с передачей прав собственности при совершении 
покупки (и продажи), следует учитывать как потребительские 
расходы. Плата за услуги агента при покупке или продаже 
жилых домов во многих случаях включается в национальные 
ИПЦ, при условии что дом предназначен для проживания вла-
дельца, а не для аренды третьей стороной.

Нежелательные, неофициальные или незаконные 
товары и услуги

2.172. Ненаблюдаемая экономика: неофициальное или 
незаконное производство товаров и услуг (СНС-2008, пунк-
ты 6.39–6.48). Как описано в пункте 2.56, РДХКП включа-
ют расходы домашних хозяйств — резидентов на потреби-
тельские товары и услуги и, таким образом, они попадают  
в область применения ИПЦ, независимо от того, является 
ли их производство, распределение и потребление неофици-
альным или незаконным. Конкретные виды товаров и услуг 
нельзя исключать из ИПЦ на том основании, что их потребле-
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ками торговцев на товары, которые они покупают и пере-
продают домашним хозяйствам.

2.181. В некоторых странах многие товары длительного 
пользования, приобретаемые домашними хозяйствами, осо-
бенно транспортные средства, могут представлять собой быв-
шие в употреблении товары, импортируемые из других стран. 
Цены и расходы на такие товары включаются в ИПЦ таким 
же образом, как и в случае вновь произведенной продукции. 
Аналогичным образом, в некоторых странах может наблю-
даться значительный объем чистых покупок бывших в упо-
треблении транспортных средств, совершаемых домашними 
хозяйствами в коммерческом секторе.

Условно исчисленные расходы на товары и услуги
2.182. Условно исчисленные расходы на товары и услуги. 

Как объяснялось в пунктах 2.59–2.67, многие товары и услуги,  
приобретаемые и используемые домашними хозяйствами 
для собственного конечного потребления, не покупаются 
путем совершения денежных операций, а приобретаются 
посредством бартера или вознаграждения в натуральной 
форме либо производятся домашними хозяйствами для соб-
ственного потребления. Можно оценить сумму, которую при-
шлось бы заплатить домашним хозяйствам, если бы они при-
обрели эти товары и услуги путем совершения денежных 
операций или, в качестве варианта, оценить затраты на их про-
изводство. Иными словами, можно условно исчислить стои-
мость неденежных операций.

2.183. Желательная степень включения условно исчис-
ленных расходов в область применения ИПЦ отчасти зави-
сит от основного назначения индекса. Если ИПЦ предна-
значается для измерения инфляции потребительских цен, 
можно утверждать, что включать следует только денежные 
операции. Инфляция представляет собой денежное явление, 
которое оценивается по изменению цен, регистрируемых  
при совершении денежных операций. Операции предпола-
гают покупку и продажу товара или услуги. Денежные опера-
ции имеют место, когда продавец обменивает право собствен-
ности на товар или услугу на денежный платеж в той или 
иной форме. Даже если ИПЦ предназначен, главным обра-
зом, для индексации, можно утверждать, что он должен отра-
жать только динамику денежных цен, фактически уплачи-
ваемых домашними хозяйствами, входящими в базисную 
совокупность. Так, например, в соответствии с задачей мони-
торинга инфляции в ЕС, целью ГИПЦ, составленного Евро-
статом, является измерение уровня инфляции, с которой стал-
киваются потребители. Концепция ДРДХКП, используемая 
в ГИПЦ, определяет как охват товаров и услуг, так и исполь-
зуемую ценовую концепцию, то есть цены без учета сумм 
возмещения, субсидий и скидок). ДРДХКП рассматривает 
только денежные операции и не учитывает ни потребление 
продукции собственного производства (например, сельскохо-
зяйственных товаров или услуг жилья, занимаемого владель-
цами), ни потребления товаров и услуг, получаемых в виде 
дохода в натуральной форме.

2.184. Скидки, возвратные скидки, программы приви-
легий для постоянных клиентов и «бесплатные» продукты. 
При составлении ИПЦ следует учитывать воздействие воз-
вратных скидок, программ привилегий для постоянных кли-
ентов и льготных купонов. В связи с тем, что ИПЦ должен 
охватывать все базисные домашние хозяйства, как по всей 
стране, так и в отдельных регионах, скидки следует вклю-

исключить из области применения индекса многие предметы 
роскоши. Как уже отмечалось, такие хозяйства могут быть 
исключены по ряду причин, в том числе из-за недостоверно-
сти данных об их расходах и в связи с тем фактом, что реги-
страция цен некоторых продуктовых единиц, приобретае-
мых только относительно незначительным меньшинством 
домашних хозяйств, может оказаться экономически нецеле-
сообразной. Однако после того как группа базисных домаш-
них хозяйств окончательно определена, не следует выносить 
решения об исключении некоторой части их расходов, кото-
рая рассматривается как несущественная или относящаяся 
к категории предметов роскоши.

Товары, бывшие в употреблении
2.179. Товары, бывшие в употреблении. Большинство 

товаров длительного пользования можно приобрести на рын-
ках подержанных или бывших в употреблении товаров. 
КПРДХ охватывают расходы на товары, бывшие в употребле-
нии, которые, таким образом, входят в область применения 
ИПЦ. Продажа домашними хозяйствами товаров длитель-
ного пользования представляет собой отрицательные рас-
ходы, так что веса для бывших в употреблении товаров осно-
вываются на чистых расходах домашних хозяйств (то есть 
общая сумма покупок минус сумма продаж). Совокупные 
расходы на конкретный тип товара, бывшего в употреблении, 
зависят от того, насколько быстро он продается и покупается 
(то есть более высокий коэффициент оборота или количество 
операций дает более высокий уровень совокупных расходов). 
Вместе с тем более быстрый оборот не увеличивает скорость 
использования любого отдельного товара для целей потребле-
ния или скорость потока услуг, которые могут быть получены 
за счет этого товара.

2.180. Домашние хозяйства могут покупать товары, быв-
шие в употреблении, любым из следующих способов.

• Непосредственно у другого домашнего хозяйства — совер-
шающее продажу домашнее хозяйство учитывает выручку 
от продажи как поступления. Чистые расходы (то есть рас-
ходы минус поступления) имеют нулевую величину, поэ-
тому покупкам и продажам, совершаемым с участием двух 
домашних хозяйств, никакой вес не присваивается.

• У другого домашнего хозяйства при посредничестве тор-
говца — в принципе, расходы домашних хозяйств на услуги 
торговцев заложены в величине наценки (разность между 
ценами покупки и продажи). Эти посреднические услуги 
следует включить в ИПЦ. Их необходимо учитывать таким 
же образом, как плату, взимаемую финансовыми посредни-
ками. На практике может оказаться чрезвычайно сложно 
определить величину этих наценок. Следует обязательно 
включать встречные продажи либо в качестве покупок, 
совершаемых торговцами, либо как поступления домаш-
них хозяйств.

• Непосредственно в другом секторе (например, у какого- 
либо предприятия или за границей) — вес должен опре-
деляться как покупки бывших в употреблении товаров, 
совершаемых домашними хозяйствами в других секторах, 
минус продажи в другие секторы.

• В другом секторе (например, у какого-либо предприятия 
или за границей) при посредничестве торговца — соот-
ветствующий вес определяется как покупки домашних 
хозяйств у торговцев минус любые продажи домашних 
хозяйств торговцам и плюс агрегат, образованный нацен-
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чать в расчет индекса, даже если они предоставляются только 
определенным хозяйствам или потребителям, отвечающим 
определенным критериям оплаты.

2.185. По практическим причинам регистрация дискри-
минационных или условных скидок может оказаться слож-
ной задачей. Когда только одна избранная группа может вос-
пользоваться определенной скидкой на конкретный продукт, 
исходный слой для этого продукта разбивается на два новых 
слоя, каждый из которых характеризуется своим изменением 
цен и требует присвоения своего веса. Поэтому если неиз-
вестны расходы базисного периода весов для всех возможных 
слоев, невозможно правильно регистрировать дискриминаци-
онные скидки. Аналогичным образом, в случае условных ски-
док (например скидок на коммунальные платежи при оплате  
в срок) сложно учесть последствия таких предложений 
при отсутствии точных данных о том, какая часть потреби-
телей использует такие преимущества. Аналогичные про-
блемы возникают, когда имеет место ценовая дискриминация, 
и продавцы изменяют критерии определения групп, с кото-
рых запрашиваются разные цены, тем самым вынуждая неко-
торые домашние хозяйства платить меньше или больше, чем 
раньше, без изменения самих цен. Такие случаи более под-
робно обсуждаются в главе 5.

2.186. Хотя желательно регистрировать все изменения 
цен, важно также обеспечить, чтобы качество товаров и услуг, 
цены которых регистрируются, не изменялось в процессе 
сбора данных. Данные о ценах со скидками можно собрать 
в сезоны широких распродаж или скидок, при этом необ-
ходимо убедиться в том, что качество товаров, для которых 
определяются цены, не снижается.

2.187. Граница между скидками и возвратными скидками 
может быть достаточно неопределенной, поэтому, возможно, 
лучше всего проводить ее с учетом хронологии. Иными сло-
вами, скидка вступает в силу во время покупки, тогда как воз-
вратная скидка вступает в силу некоторое время спустя. 
Согласно этой классификации, льготные купоны являются 
скидками, как и упомянутые в пункте 2.185 условные скидки,  
и могут быть учтены при составлении ИПЦ только в том слу-
чае, если они относятся к отдельному продукту и если во время 
составления индекса известна ставка скидки. Поскольку 
это крайне маловероятно, влияние льготных купонов обычно 
не учитывается в ИПЦ. Следует отметить, что скидка регистри-
руется только при использовании купона, а не в тот момент, 
когда купон впервые выдается потребителю.

2.188. Возвратные скидки могут быть предоставлены 
в отношении отдельного продукта (например, авиамили) или 
могут иметь более общий характер (например, программы при-
вилегий для постоянных клиентов супермаркетов, где за каж-
дые потраченные 200 долларов выдается купон на 10 долларов). 
Как в уже обсуждавшемся случае со скидками, зарегистри-
ровать такую возвратную скидку как снижение цены можно 
только при условии, что она относится к отдельным продук-
там и может быть взвешена в соответствии со ставкой скидки. 
Бонусные продукты, предоставляемые потребителю «бес-
платно», в виде упаковок большего размера или в форме пред-
ложений типа «две упаковки за цену одной», следует рассма-
тривать как снижение цены, хотя на практике такое снижение 
часто игнорируется, если предложение носит временный харак-
тер и быстро аннулируется. При постоянном изменении разме-
ров упаковок следует ввести поправку на качество (см. главу 6).

2.189. Учитывая практические сложности, связанные 
с правильной регистрацией всех этих типов снижения цен, 

принято отражать скидки и возвратные скидки только в слу-
чае их широкого применения. Все больше стран включает 
в индекс скидки, относящиеся к картам постоянного поку-
пателя. Это связано с тем, что карты постоянного клиента 
получают и используют большинство покупателей, обеспе-
чивая соответствие критерию широкой доступности скидки 
или возвратной скидки. Скидки, предоставляемые во время 
сезонных распродаж, могут регистрироваться при условии, 
что качество товаров остается неизменным.

2.190. Как отмечалось в главе 10, данные сканирова-
ния более точно отражают скидки, распродажи и рекламные 
акции.

Классификация индексов 
потребительских цен

2.191. Система классификации, на основе которой стро-
ится любой ИПЦ, формирует структуру, играющую важную 
роль на многих этапах составления ИПЦ. Наиболее очевидно, 
что она формирует структуру взвешивания и агрегирова-
ния, но также служит основой для стратификации продуктов 
в рамках выборки, по крайней мере, до определенного уровня 
детализации, и определяет диапазон субиндексов, представ-
ляемых для публикации.

2.192. Международным стандартом для классифика-
ции расходов на индивидуальное конечное потребление явля-
ется Классификация индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ). КИПЦ является частью набора классификаций рас-
ходов по целям, также известных как функциональные класси-
фикации, составляющие неотъемлемую часть СНС с 1968 года 
(СНС-2008, пункты 29.9–29.20). КИПЦ охватывает расходы 
на индивидуальное конечное потребление трех институцио- 
нальных секторов: домашние хозяйства, НКОДХ и сектор 
государственного управления. Расходами на индивидуальное 
конечное потребление являются расходы, которые приносят 
выгоду отдельным лицам или домашним хозяйствам.

2.193. Несколько стран не применяет КИПЦ, продол-
жая использовать свои национальные системы классифика-
ции. Для повышения эффективности международных сопо-
ставлений эти страны должны представлять переходные 
таблицы, увязывающие национальные системы классифика-
ции с КИПЦ.

2.194. Будучи частью СНС, КИПЦ в то же время может 
использоваться в нескольких других областях статистики. 
Помимо ИПЦ, КИПЦ также используется для ОБДХ, анализа 
жизненного уровня и расчета ППС.

2.195. КИПЦ была пересмотрена в 2018 году, чтобы 
отразить изменения в структурах потребления и появление 
новых товаров и услуг за время, прошедшее после выпуска 
предыдущей редакции в 1999 году. Новая редакция, называе-
мая КИПЦ-2018, включает 15 разделов.

• Разделы 01–13 охватывают конечные потребительские рас-
ходы домашних хозяйств.

• Раздел 14 охватывает конечные потребительские расходы 
НКОДХ.

• Раздел 15 охватывает расходы сектора государственного 
управления на индивидуальное потребление.

2.196. КИПЦ-2018 имеет четыре уровня детализации, 
организованных в иерархическую структуру, — разделы, 
группы, классы и подклассы.
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• Раздел (уровень двузначного кода), например, 03 «Одежда 
и обувь».

• Группа (уровень трехзначного кода), например, 03.1 «Одежда».
• Класс (уровень четырехзначного кода), например,  

03.1.2 «Верхняя одежда».
• Подкласс (уровень пятизначного кода), например,  

03.1.2.1 «Верхняя одежда для мужчин и подростков».

2.197. Разделы 01–13, которые охватывают домашние хо-
зяйства, включают 63 группы, 186 классов и 338 подклассов. 
Полная структура КИПЦ-2018 приведена в приложении 3.

2.198. Классификация согласно назначению. РДХКП груп-
пируются в КИПЦ по отдельным товарам и услугам, согласно 
тому назначению, которое они выполняют, например, для пита-
ния организма, профилактики и лечения заболеваний, приоб-
ретения знаний или переезда из одного места в другое. Прин-
цип классификации по целевому назначению означает, что при 
наличии похожих или связанных продуктовых единиц в физи-
ческой или виртуальной форме (например, книги, музыка, 
видео или игры), такие единицы относят к одному классу 
на основе преобладающего целевого назначения. Например, 
покупка электронных или виртуальных книг (например, книг 
в электронном формате или аудиокниг) должна быть отнесена 
к тому же классу или подклассу, что и покупка бумажных книг, 
поскольку имеет место одно и то же целевое назначение. Ана-
логичным образом, программное обеспечение и прикладные 
программы могут служить для предоставления определенных 
услуг домашним хозяйствам. Если платеж фактически произ-
водится не за программное обеспечение, а за сопутствующую 
услугу, предоставляемую с помощью программного обеспече-
ния или прикладной программы, такие расходы должны быть 
отнесены к соответствующей услуге. Как правило, расходы 
на товары, бывшие в употреблении, относят к той же катего-
рии, что и новые аналогичные товары, поскольку они имеют 
общее целевое назначение. Единственным исключением явля-
ется регистрация автомобилей, где на уровне подкласса воз-
можна раздельная регистрация новых и бывших в употребле-
нии автомобилей (КИПЦ-2018, подкласс 07.1.1.2).

2.199. Товары и услуги многоцелевого назначения. Боль-
шинство товаров и услуг предназначается для единствен-
ной цели, однако некоторые виды товаров и услуг могут 
быть использованы для нескольких целей. Примеры вклю-
чают автомобильное топливо, которое может использоваться 
в транспортных средствах, относящихся к категории грузо-
вых автомобилей, а также в автомобилях для отдыха; велоси-
педы, которые могут приобретаться для перевозки грузов или 
в развлекательных целях; или спортивную обувь, используе-
мую как для занятий спортом, так и для отдыха. В тех случаях, 
когда товары и услуги могут использоваться для разных целей, 
их следует относить к разделу, который, как считается, отра-
жает их основное или превалирующее целевое назначение.

2.200. Дезагрегирование КИПЦ. Обеспечиваемая КИПЦ 
детализация данных может оказаться недостаточной в рамках  
проводимого анализа или для удовлетворения конкретных 
потребностей стран, даже на наиболее детализированном 
уровне КИПЦ. В таких случаях классы или подклассы могут 
дополнительно разбиваться по мере необходимости на более 
мелкие группы. Сохранение базовой структуры КИПЦ дает 
очевидные преимущества, способствуя межгосударственному  
сопоставлению во времени и между различными статисти-
ческими областями, такими как ИПЦ, статистика расходов 
домашних хозяйств и агрегаты национальных счетов. Реко-

мендуется, чтобы дополнительные подробные категории, соз-
данные для удовлетворения конкретных потребностей, можно 
было объединить в существующий класс или подкласс КИПЦ.

2.201. Тип продукта. Классы и подклассы КИПЦ подраз-
деляются на услуги (У), товары краткосрочного пользования 
(ТКП), товары среднесрочного пользования (ТСП) и товары 
длительного пользования (ТДП). Эта дополнительная класси-
фикация способствует выполнению других видов аналитиче-
ских расчетов. Например, может потребоваться оценка запасов 
потребительских товаров длительного пользования, находя-
щихся в распоряжении домашних хозяйств, при этом входящие 
в эти классы КИПЦ товары, которые идентифицируются как 
«товары длительного пользования», служат базовыми элемен-
тами для такой оценки. Как объяснялось ранее в пунктах 2.64 
и 2.65, различие между товарами краткосрочного пользования 
и товарами длительного пользования зависит от того, использу-
ются ли товары лишь однократно или их можно использовать 
многократно или непрерывно в течение периода, превышаю-
щего один год. Товары среднесрочного пользования отличаются  
от товаров длительного пользования тем, что предполагаемый 
срок их службы, хотя и превышающий один год, часто значительно 
короче, а их стоимость для покупателя существенно меньше.

2.202. Несмотря на систематическое разделение товаров  
и услуг, некоторые классы и подклассы КИПЦ включают как 
товары, так и услуги, что связано с практической сложностью 
разделения товаров и услуг на две категории. Такие классы 
и подклассы обычно обозначаются как тип У, поскольку счи-
тается, что компонент услуг здесь преобладает. Точно так же  
существуют классы, в которые одновременно входят товары кра-
ткосрочного и среднесрочного пользования или товары средне- 
срочного и длительного пользования. Таким классам и подклас-
сам присваивается обозначение ТКП, ТСП или ТДП, в зависимо-
сти от того, какой тип товара считается доминирующим.

2.203. Скомплектованные товары и услуги. Единые рас-
ходы (при отсутствии данных о ценах отдельных товаров 
или услуг с разбивкой по продуктовым единицам) могут ино-
гда включать пакет товаров и услуг, имеющих разное целевое 
назначение. В качестве примера можно привести: телекомму-
никацию (например, уплата одной цены за несколько услуг, 
включая мобильный телефон, интернет, телевидение и ста-
ционарный телефон); турпакеты, включающие оплату услуг 
транспортировки, проживания и питания; образовательные 
услуги, включающие оплату транспорта, проживания и учеб-
ных материалов; услуги стационарного лечения, включающие 
оплату лечения, проживания и питания; а также транспорт-
ные услуги, включающие питание и проживание (например, 
пассажирские авиаперевозки). Единые расходы, охватываю-
щие две или более цели, по которым не выставляются отдель-
ные счета-фактуры, следует классифицировать в соответствии 
с доминирующим продуктом или услугой такого комплекта.

Основные изменения в КИПЦ-2018  
по сравнению с КИПЦ-1999

2.204. КИПЦ-2018 отражает изменения в структурах по- 
требления и появление новых товаров и услуг. Основные  
изменения в КИПЦ-2018 по сравнению с КИПЦ-1999 вклю-
чают следующее.

Введение нового уровня — подкласса
2.205. В КИПЦ-2018 вводится дополнительный пятизнач-

ный уровень подкласса, которого не было в КИПЦ-1999. Введе-
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ние этих новых подклассов способствует гармонизации сбора 
и объединения данных и улучшает сопоставимость получен-
ных статистических данных. Это также улучшает соответствие 
с классификацией основных продуктов, упрощая согласование 
с производственными данными.

Изменение структуры раздела 06 
«Здравоохранение»

2.206. Изменение структуры раздела 06 призвано обес-
печить более точное согласование КИПЦ с Международной 
стандартной классификацией для счетов здравоохранения 
и ее системами классификаций.

Изменение структуры разделов 08 
«Информация и связь» и 09 «Отдых, спорт 
и культура» и их переименование

2.207. Для более точного отражения использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий домашними хозяй-
ствами ряд товаров и услуг был переведен из раздела 09 в раз-
дел 08. Раздел 08 был переименован: теперь он называется 
«Информация и связь» (прежнее название «Услуги связи»). 
Название раздела 09 сменилось на «Отдых, спорт и культура 
(прежнее название «Организация отдыха и культурные меропри-
ятия»). Переименования лучше отражают охват этих разделов.

Раздел 12 «Страхование и финансовые услуги» 
и раздел 13 «Личная гигиена, социальная 
защита, прочие товары и услуги»

2.208. Средства личной гигиены, социальной защиты 
и прочие товары входили в раздел 12 в КИПЦ-1999; 
в КИПЦ-2018 раздел 12 из КИПЦ-1999 был разделен на два 
раздела — раздел 12 «Страхование и финансовые услуги» 
и раздел 13 «Личная гигиена, социальная защита и прочие 
товары и услуги». В результате этих изменений было создано 
два более однородных раздела.

2.209. Помимо упомянутых выше основных изменений, 
в большинство разделов был внесен ряд изменений на более 
детализированных уровнях.

Внедрение КИПЦ-2018
2.210. К внедрению КИПЦ-2018 следует подходить со всей 

осторожностью, чтобы не допустить неверного понимания 

данных пользователями и, как следствие, потери их дове-
рия. НСО должны координировать одновременное внедре-
ние КИПЦ-2018 в различных программах (например, в нацио-
нальных счетах и ИПЦ). Чтобы минимизировать возможные 
последствия для пользователей данных, желательно чтобы вве-
дение КИПЦ-2018 совпадало с регулярным обновлением ИПЦ.

Основные рекомендации

• Следует проконсультироваться с основными пользовате-
лями данных, чтобы выявить и определить направления 
использования данных ИПЦ. Это необходимо, чтобы соби-
раемые данные не утратили своей актуальности. Важно, 
чтобы НСО обязательно и регулярно консультировались 
с пользователями данных.

• Если ИПЦ используется для анализа инфляции и в целях 
денежно-кредитной политики, следует использовать внут-
реннюю концепцию.

• Если ИПЦ используется только для увеличения доходов  
резидентов, может оказаться целесообразным принять 
национальную концепцию.

• Веса и цены в ИПЦ должны основываться на цене покупа-
теля. Под ценами покупателя понимаются цены, уплачива-
емые потребителями при приобретении права собственно-
сти на товары или услуги, они включают все налоги и плату 
за услуги, связанные с продуктами, с учетом всех скидок, 
субсидий и большей части возвратных скидок, даже если 
они имеют дискриминационный или условный характер.

• НСО рекомендуется представлять центральным банкам  
в анонимной форме подробные данные о весах, продукто-
вых единицах и ценах, чтобы они могли рассчитывать раз-
личные показатели базовой инфляции или использовать 
эти данные в аналитических целях.

• Географический охват расходов должен включать все рас-
ходы домашних хозяйств, независимо от их дохода, раз-
мера и местоположения (городских и сельских).

• Географический охват регистрации цен должен быть мак-
симально широким.

• При внедрении КИПЦ-2018 крайне важно изложить и разъ-
яснить произведенные изменения. Внедрение КИПЦ-2018 
 следует совмещать с регулярным обновлением ИПЦ.
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Дополнение 2.1.

Использование статистики цен в национальных счетах — 
представление и использование

Направления использования

 Внутреннее 
производство

Промежуточное Конечное потребление Накопление основного 
капитала

 

 Сельское 
хозяйство

Горнодобыва-
ющая и обра-
батывающая 
промышлен-
ность

Строитель-
ство

Оптовая и 
розничная 
торговля

Прочие 
услуги

Домашние 
хозяйства

Сектор 
госуправле-
ния

Строитель-
ство

Оборудо-
вание

Экспорт

Сельское 
хозяйство

ИЦПСХ ИЦПСХ ИЦПСХ ИЦПСХ ИЦПСХ ИПЦ ИЦП — — ИЭЦ/ИЦП

Горнодобы-
вающая и 
обрабатываю-
щая промыш-
ленность

ИЦП ИЦП ИЦП ИЦП ИЦП ИПЦ ИЦП — ИЦП ИЭЦ/ИЦП

Строительство ИЦПС ИЦПС ИЦПС ИЦПС ИЦПС ИПЦ ИЦП ИЦПС — ИЭЦ/ИЦПС
Пред-
ложе-
ние

Оптовая 
и розничная 
торговля

(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)

Прочие услуги ИЦПУ ИЦПУ ИЦПУ ИЦПУ ИЦПУ ИПЦ ИЦПУ ИЦПУ ИЭЦ
Импорт ИИЦ ИИЦ ИИЦ ИИЦ ИИЦ ИПЦ ИИЦ ИИЦ ИИЦ
Рабочая сила ИРС ИРС ИРС ИРС ИРС ИРС — — — —

ИЦПСХ, Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (выпуск); ИИЦ, Индекс импортных цен; ИПЦ, Индекс потребительских цен; ИЦП, индекс 
цен производителей; ИЦПС, Индекс цен производителей, строительство (выпуск); ИЦПУ, Индекс цен производителей, услуги; ИРС, Индекс затрат на рабочую 
силу; ИЭЦ, Индекс экспортных цен.

а) Наценки — объединяются с ценами и товарами — отдельно не наблюдаются.
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ствии с национальной концепцией измеряются изменения цен, 
с которыми сталкиваются домашние хозяйства — резиденты, 
независимо от того, совершаются ли расходы внутри страны 
или за границей. Согласно внутренней концепции, область 
применения ИПЦ (в отношении цен и весов) учитывает эко-
номическую территорию и включает расходы как резидентов, 
так и нерезидентов.

3.6. В ОБДХ обычно определяются все соответствующие  
расходы домашних хозяйств-резидентов и может проводиться 
различие между расходами на экономической территории 
и за границей. Если главным назначением индекса является опре-
деление изменения цен, с которым сталкиваются домашние хозяй-
ства, веса должны в принципе включать их расходы за пределами 
страны. Если же в задачу входит учет расходов, произведенных 
иностранцами, что отражало бы все покупки потребительских 
товаров и услуг, совершенные домашними хозяйствами-резиден-
тами или нерезидентами внутри страны, необходимо использо-
вать иные источники, помимо ОБДХ. ОБДХ не охватывают рас-
ходы домашних хозяйств — нерезидентов.

3.7. По практическим соображениям, даже если веса охва-
тывают расходы, произведенные внутри страны и за границей, 
цены могут быть получены только для тех товаров и услуг, 
которые были приобретены на экономической территории 
страны. Данный метод предполагает, что изменения цен това-
ров и услуг, приобретенных за границей, аналогичны изме-
нениям цен тех же товаров и услуг, приобретенных внутри 
страны. В альтернативном варианте можно использовать 
субиндексы ИПЦ, составляемые соответствующими стра-
нами, чтобы определить изменения цен товаров и услуг, при-
обретенных за границей.

3.8. В принципе веса должны представлять всю страну и 
охватывать все регионы. Отдельные веса по расходам также 
могут быть получены для каждого региона, и в этом случае 
на региональном уровне расходы должны быть достаточно 
репрезентативными. Это особенно важно, если структуры 
расходов отличаются в разных регионах. Например, потреби-
тельские привычки обычно различаются в городских и сель-
ских районах. Тот же принцип применим к гармонизирован-
ным ИПЦ, охватывающим группу стран, в которой каждую 
страну можно рассматривать как «регион» с собственными 
национальными весами.

3.9. Обсуждение национальных и внутренних концепций 
относится и к региональным подразделениям. Допустимо, 
что домашнее хозяйство проживает в одном регионе, но про-
изводит большинство покупок в соседнем регионе, особенно 
если место проживания расположено вблизи региональной 
границы. Вопрос о том, следует ли относить веса по расхо-
дам (и цены) к региону производства расходов или к региону 
резидентства, решается исходя из практических соображе-
ний. В любом случае они должны рассматриваться едино- 
образно во всех регионах, чтобы избежать пропусков или двой-
ного учета части расходов домашнего хозяйства.

Введение
3.1. Индекс потребительских цен (ИПЦ) обычно рассчи-

тывается как взвешенное среднее изменений относительных 
цен товаров и услуг, включенных в индекс. Веса, присвоен-
ные каждому товару или услуге, отражают их относительную 
значимость, измеряемую их долями в совокупном потребле-
нии всех домашних хозяйств. Вес определяет степень влияния 
изменения цены этого товара или услуги на величину общего 
индекса. Данные о весах должны открыто публиковаться  
для информирования пользователей, обеспечения доверия 
общественности к индексу, а также в интересах большей про-
зрачности. В созданной Международным валютным фондом 
базе данных ИПЦ содержатся подробные данные о весах1.

3.2. Поскольку веса, присвоенные различным товарам 
и услугам в корзине, влияют на изменения ИПЦ, точность 
и надежность оценок ИПЦ зависит от качества используе-
мых весов. Таким образом, необходимо располагать такими 
весами, которые максимально точно отражают текущую 
структуру потребительских расходов.

3.3. В главе 3 обсуждается, что должны представлять 
собой веса ИПЦ и как их можно получить. В начале главы 
приведен обзор концептуальной основы весов, чтобы разъ-
яснить, какие расходы следует учитывать при разработке 
весов. Затем вводятся основные источники данных для весов 
и обсуждаются практические действия, которые необходимо 
выполнить при расчете весов. И наконец, в конце главы рас-
смотрены некоторые особые случаи.

Концептуальная основа весов
3.4. Веса по расходам, используемые в ИПЦ, должны 

соответствовать концептуальной структуре индекса, как опи-
сано в главе 2. Данные о расходах можно получить из различ-
ных источников. Чаще всего ими служат обследования бюд-
жетов домашних хозяйств (ОБДХ). При использовании этих 
источников данных область применения и концепция индекса 
будут определять, какие товары и услуги должны охватывать 
веса ИПЦ. Если страны составляют дополнительные или аль-
тернативные ИПЦ для удовлетворения потребностей много-
численных пользователей, в этом случае будут оцениваться 
отдельные структуры весов, отражающие различные концеп-
ции или предполагаемые варианты использования индекса. 
Основные концептуальные аспекты, которые необходимо учи-
тывать при расчете весов, обсуждаются в пунктах 3.5–3.18.

Географический охват: национальная 
и внутренняя концепции

3.5. Географический охват ИПЦ может следовать «нацио- 
нальной» концепции или «внутренней» концепции. В соответ-

1 http://data.imf.org/.
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применения ИПЦ, в других странах оно выходит за эти рамки. 
В ряде стран продукция собственного производства, потреб- 
ляемая домашними хозяйствами, составляет значительную 
часть РДХКП. Хотя такая продукция является частью вало-
вого внутреннего продукта и, следовательно, должна быть 
учтена для большей согласованности с национальными сче-
тами и особенно для расчета дефляторов, она не всегда под-
ходит для ИПЦ, используемого в качестве общего показателя 
инфляции или для индексации, когда применяется наиболее 
узкое понятие потребления, основанное на денежных опера-
циях. Если ИПЦ включает продукцию собственного произ-
водства, веса должны включать оценку физических величин 
таких продуктов, часто определяемую на основе ОБДХ.

Расходы, выходящие за пределы области 
применения

3.13. В качестве показателя общей потребительской 
инфляции ИПЦ в принципе должен охватывать все виды това-
ров и услуг, потребляемых целевой совокупностью населе-
ния. Некоторые типы продуктов могут исключаться по прак-
тическим соображениям. К ним относятся запрещенные 
продукты, продажи на черном рынке, азартные игры или про-
ституция. Некоторые продукты также могут быть исключены 
по причинам, связанным с проводимой политикой. Например, 
может быть принято решение исключить определенные кате-
гории товаров или услуг, чтобы выполнить альтернативное 
агрегирование или анализ (например, исключить табачные 
изделия из индекса, который используется для определенной 
цели). Каждый раз, когда определенные товары или услуги, 
входящие в область применения, исключаются из индекса, это 
должно быть строго задокументировано и разъяснено пользо-
вателям.

3.14. Для определения весов ИПЦ интерес представ-
ляют только потребительские расходы домашних хозяйств. 
Как объясняется в главе 2, расходы на активы, такие как про-
изведения искусства, финансовые инвестиции (в отличие 
от финансовых услуг), выплаты взносов на социальное стра-
хование, штрафы или подоходный налог, выплаты процен-
тов или погашение долгов, не считаются потребительскими 
расходами домашних хозяйств и должны быть исключены 
из охвата весов и индекса.

3.15. Расходы, связанные с коммерческой деятельно-
стью, однозначно исключаются из области применения ИПЦ. 
Следовательно, эти расходы также должны быть исключены 
из весов ИПЦ. Домашние хозяйства могут владеть некорпора-
тивными или неформальными предприятиями, при этом рас-
ходы на некоторые продукты используются частично для ком-
мерческих целей и частично для конечного потребления. 
В принципе только та часть, которая используется для конеч-
ного потребления, должна включаться в веса ИПЦ.

Веса демократического 
и плутократического индексов

3.16. Использование суммарных расходов для получе-
ния весов ИПЦ отражает принцип, согласно которому каждое 
домашнее хозяйство вносит свой вклад в веса в размере, про-
порциональном его расходам. Данный метод называется плуто-
кратическим взвешиванием, которое означает, что модели рас-
ходов домашних хозяйств с высокими расходами оказывают 
больше влияния на индекс. Более пригодным обычно считается 
использование плутократических весов, особенно для ИПЦ, 

Охват населения
3.10. Целевая или базисная совокупность населения будет 

определена на основе главного назначения и использования 
индекса, как описано в главе 2. В принципе должны быть охва-
чены все типы домашних хозяйств, независимо от их доходов 
или других социально-экономических факторов. Если какие- 
то группы доходов, типы домашних хозяйств или географи-
ческие районы исключены, например, в связи с затратами 
или из практических соображений, это должно быть ясно 
указано в метаданных индекса. В некоторых странах домаш-
ние хозяйства с самым высоким уровнем дохода исключа-
ются, поскольку их расходы могут быть нетипичными, или 
же информация ОБДХ может быть менее достоверной. В дру-
гих странах по той же причине могут исключаться расходы 
самых бедных домашних хозяйств. Другой способ заключа-
ется в составлении ИПЦ, который исключает обе крайности 
распределения доходов. Если ИПЦ в первую очередь исполь-
зуется для корректировки доходов определенной подгруппы 
населения с учетом увеличения стоимости жизни, такая под-
группа может быть подходящей целевой совокупностью.

3.11. Веса могут включать (или не включать) расходы лиц, 
проживающих в институциональных домашних хозяйствах. 
Институциональные домашние хозяйства состоят из лиц, 
которые постоянно или в течение очень длительного времени 
проживают или могут проживать в институциональном заве-
дении, как описано в главе 2. Во многих странах расходы таких 
домашних хозяйств исключаются из ИПЦ из-за сложности 
получения достоверной информации о расходах или из-за того, 
что расходы, связанные с ними, едва ли будут значительными 
по сравнению с частными домашними хозяйствами. Решение 
о том, включать или исключать расходы институциональных 
домашних хозяйств, может зависеть от основного источника 
для весов. Веса, которые главным образом основаны на дан-
ных о расходах домашних хозяйств на конечное потребление 
(РДХКП) в национальных счетах, могут включать потребле-
ние институциональных домашних хозяйств. Веса, которые 
преимущественно основаны на ОБДХ, исключают потреби-
тельские расходы институциональных домашних хозяйств. 
При рассмотрении практических аспектов, связанных с вклю-
чением институциональных домашних хозяйств в ИПЦ, 
необходимо задать два вопроса. Во-первых, будет ли струк-
тура расходов институциональных домашних хозяйств значи-
тельно отличаться от расходов частных домашних хозяйств? 
Во-вторых, даже в случае положительного ответа, насколько 
существенно их исключение из ИПЦ повлияет на националь-
ный ИПЦ?

Денежные и неденежные операции
3.12. Доля РДХКП состоит из неденежных операций, 

таких как расходы на товары и услуги, произведенные за соб-
ственный счет, и вознаграждение в натуральной форме. Кроме 
того, как описано в главе 2, более широкое понятие фактиче-
ского конечного потребления домашних хозяйств включает 
товары и услуги, предоставляемые бесплатно или субсиди-
руемые государством и некоммерческими организациями, 
которые обслуживают домашние хозяйства. В зависимости 
от основного назначения ИПЦ, необходимо определить, 
включать ли в веса неденежные операции, или, если это более 
целесообразно, ограничить область применения индекса 
только денежными операциями. В некоторых странах произ-
водство для собственного потребления включается в область 
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Структура весов индекса 
потребительских цен

3.19. Исчисление ИПЦ обычно происходит в два этапа. 
На первом этапе оцениваются элементарные индексы для каж-
дого элементарного агрегата. На втором этапе доли расхо-
дов элементарных агрегатов используются в качестве весов 
для исчисления взвешенного среднего этих элементарных 
индексов. Обычно в качестве элементарных агрегатов при-
нимаются наименьшие группы товаров и услуг, по которым 
имеются данные о расходах. Такие данные могут охватывать 
всю страну или отдельные регионы внутри страны. Анало-
гичным образом, элементарные агрегаты могут быть состав-
лены для торговых точек различных типов. Характер элемен-
тарных агрегатов зависит от обстоятельств и наличия данных 
о расходах. Следовательно, элементарные агрегаты могут 
в разных странах определяться по-разному. В элементарном 
агрегате могут использоваться другие типы весов (напри-
мер, веса, отличные от весов расходов, представляющие доли 
рынка), если таковые имеются.

3.20. Веса обычно классифицируются в соответствии 
с Классификацией индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ), также применяемой в национальных счетах и ОБДХ. 
В некоторых странах разрабатывается более подробная клас-
сификация продуктов, в которой детализируются продукты, 
определенные на уровне подкласса. Эти категории продуктов 
не входят в КИПЦ, но во многих случаях для целей ИПЦ тре-
буется более подробная разбивка подклассов КИПЦ, чтобы 
лучше отразить условия и потребности конкретной страны. 
Например, в стране может быть разработана более подробная 
структура весов для категории «рис», которая учитывает раз-
ные сорта продукта (например, рис басмати или длиннозер-
ный рис).

3.21. В качестве весов групп, классов и подклассов 
КИПЦ выступают их доли в общих потребительских расхо-
дах целевой совокупности населения. Источники данных, ис-
пользуемые для определения этих долей, обсуждаются далее. 
Кроме того, вес подкласса может быть дополнительно разде-
лен по регионам, торговым точкам или их типам, или по ком-
бинации региона и торговой точки. Веса элементарных агрега-
тов являются весами уровней, соответствующими классу или 
подклассу расходов, региону и типу торговой точки. Если раз-
бивка по регионам или торговым точкам не проводится, эле-
ментарным агрегатом становится подкласс.

3.22. Вес элементарного агрегата должен отражать расходы 
всего элементарного агрегата, а не веса торговых точек и раз-
новидностей продуктов, выбранных для его репрезентативного 

построенных как общий показатель инфляции, для дефля-
ции национальных счетов и в качестве основы для проведе-
ния денежно-кредитной политики. В принципе также можно 
получить демократические веса, когда каждому домашнему 
хозяйству присваивается равный вес. Демократические веса 
можно считать подходящими для индекса, используемого 
с целью отражения потребительской инфляции «типичного» 
или «среднего» домашнего хозяйства, однако на практике они 
используются редко. Если у всех домашних хозяйств одинако-
вая структура расходов, демократический и плутократический 
методы приводят к аналогичным результатам. Однако чаще 
всего структура расходов зависит от общего уровня расходов 
домашнего хозяйства. Между обоими методами могут быть 
существенные различия, особенно если распределение рас-
ходов домашних хозяйств не равномерно. В таблице 3.1 пред-
ставлен пример. Домашнее хозяйство с более низкими рас-
ходами (1) в относительном выражении тратит на продукты 
питания больше, чем домашнее хозяйство с более высокими 
расходами (2). Следовательно, вес для продуктов питания при 
демократическом методе больше, чем при плутократическом.

3.17. В таблице 3.1 сначала рассчитываются плутократи-
ческие веса путем суммирования расходов каждого домашнего 
хозяйства в каждой группе. Расходы на продукты питания сум-
мируются (10 + 20), чтобы получить совокупные расходы на про-
дукты питания (30). Та же операция выполняется с расходами  
на другие товары и услуги (20 + 80), чтобы рассчитать сово-
купные расходы на другие товары и услуги (100). Затем сово-
купные расходы для каждой группы суммируются для полу-
чения совокупных расходов по всем продуктовым единицам 
(30 + 100 = 130). Плутократические веса отражают относи-
тельную важность каждой группы (30/130 = 23 процента 
и 100/130 = 77 процентов). Для демократических весов рассчи-
тывается среднее значение отдельных долей каждого домаш-
него хозяйства, которое используется для веса. Демократи-
ческий вес продуктов питания равен среднему значению 
долей каждого домашнего хозяйства ([33 + 20]/2 = 27 процен-
тов). Такой же расчет выполняется для других товаров и услуг 
([67 + 80]/2 = 73 процента).

3.18. В аналитических целях могут быть получены допол-
нительные структуры весов для измерения уровня инфля- 
ции в различных подгруппах домашних хозяйств. Такой ана-
лиз обычно проводится путем классификации домашних 
хозяйств по социально-демографической переменной, напри-
мер по доходам, возрасту или уровню образования. В зави-
симости от цели анализа для различных групп домашних 
хозяйств можно определить демократические или плутокра-
тические веса.

Таблица 3.1. Пример плутократических и демократических весов

 Расходы домашнего 
хозяйства 1

Расходы домашнего 
хозяйства 2

Расходы 
домашних 
хозяйств 1 и 2

Плутократические 
веса

Демократические 
веса

 Стоимость Доля 
(проценты)

Стоимость Доля 
(проценты)

Стоимость Веса (проценты) Веса (проценты)

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Продукты 
питания

10 33 20 20 30 23 27

Прочие товары 
и услуги

20 67 80 80 100 77 73

Итого 30 100 100 100 130 100 100



РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

64

сти, совершается в городских районах, и если относитель-
ные изменения цен в сельских и городских районах следуют 
одной и той же общей тенденции. С другой стороны, если 
цены регистрируются только в городских районах, можно 
также принять решение об ограничении весов по расходам 
городскими домашними хозяйствами и составить точный 
городской ИПЦ.

3.27. В рамках заданного подкласса КИПЦ региональный 
вес отражает потребительские расходы в регионе по отноше-
нию к расходам на этот подкласс по стране в целом. Например, 
если 60 процентов совокупных расходов на свежие фрукты 
приходится на северный регион и 40 процентов — на южный 
регион, эти пропорции можно использовать для расчета весов 
элементарного агрегата. Если на уровне страны доля расхо-
дов на свежие фрукты составляет 5 процентов, ее можно раз-
делить между регионами таким образом, чтобы 5 процентов × 
60 процентов = 3 процента совокупных национальных расхо-
дов приходилось на свежие фрукты на севере и 5 процентов × 
40 процентов = 2 процента на свежие фрукты на юге.

3.28. Региональные веса обычно можно получить из дан-
ных ОБДХ, если структура выборки такого обследования 
является репрезентативной на региональном уровне и под-
держивает разработку надежных региональных весов. Если 
достоверные оценки на основе ОБДХ недоступны, для раз-
деления расходов домашних хозяйств по регионам иногда 
используется демографическая статистика. Однако этот метод 
не является предпочтительным, поскольку он предполагает, 
что расходы на душу населения или на домашнее хозяйство 
одинаковы во всех регионах. Например, между городским  
и сельским населением обычно существуют большие раз-
личия, которые касаются уровня и структуры потребляе-
мых продуктов. Наконец, если данные национальных счетов 
собраны на основе метода расходов и доступны на региональ-
ном уровне, они также могут использоваться для оценки реги-
ональных весов.

3.29. На практике существуют различные стратегии  
для получения региональных весов в зависимости от доступ-
ности и качества источников данных. Чтобы разрабо-
тать структуру национальных весов на основе региональ-
ных весов, сначала необходимо оценить расходы домашних 
хозяйств по регионам. Затем каждое из значений региональ-
ных расходов можно суммировать для получения расходов 
на национальном уровне. Возможен альтернативный вариант, 
при котором расходы оцениваются сначала на уровне страны, 
а затем распределяются по разным регионам.

3.30. Следует обеспечить согласованность между про-
дуктом и региональными аспектами. В примере, приведен-
ном в таблице 3.2, расходы оцениваются для трех продук-
тов в двух регионах (таблица 3.2A). Доля расходов каждой 
группы в национальном индексе соответствует расхо-
дам группы, поделенным на общий национальный показа-
тель (таблица 3.2B). Согласно этому примеру, общий вес 
региона 1 составляет 38,8 процента. В то же время вес про-
дукта 1 на национальном уровне — 24,5 процента.

3.31. Если подробные данные о расходах на продукты 
доступны только на национальном уровне, необходимо оце-
нить расходы на продукты в регионах. Это можно сделать, 
используя доли, полученные на основе совокупных рас-
ходов, производимых в регионе. В таблице 3.2C предпо-
лагается, что доступны расходы на продукты на уровне 
страны и известны только совокупные расходы по регионам. 
В таблице 3.2D расходы на продукты для страны разбиты 

представления. Например, вес для подкласса «Рис» должен 
основываться на совокупных расходах на рис, хотя его сорта, 
выбранные для регулярной регистрации цен, составляют 
только часть этих расходов. Аналогичным образом, если кате-
гория расходов делится на два элементарных агрегата в соот-
ветствии с типом торговых точек (например, открытые рынки 
и супермаркеты, для которых соответствующие доли рынка по 
продажам продуктов питания составляют 60 и 40 процентов), 
эти соотношения будут использоваться для оценки весов уров-
ней, независимо от значимости конкретных торговых точек, 
входящих в конечную выборку.

3.23. Методы исчисления элементарных индексов цен 
на основе данных наблюдения за отдельными ценами, кото-
рые собраны в рамках каждого элементарного агрегата, разъ-
ясняются в главе 8. Если двигаться вверх от элементарных 
индексов цен, все индексы выше уровня элементарного агре-
гата определяются как индексы верхнего уровня и могут быть 
исчислены на основе элементарных индексов цен при помощи 
весов, установленных для элементарных агрегатов расходов. 
Структура агрегирования является согласованной, так что вес 
на каждом уровне выше элементарного агрегата всегда равен 
сумме его компонентов. Индекс цен на каждом более высо-
ком уровне агрегирования может быть рассчитан на основе 
весов и индексов цен для его компонентов, то есть индексов 
цен более низкого уровня, или элементарных индексов цен.

Региональные веса
3.24. Веса, стратифицируемые по регионам, могут ис-

пользоваться в ИПЦ в зависимости от размеров и струк-
туры страны, наличия данных, ресурсов, а также назначения 
индекса. Введение региональных весов создает более одно-
родные образования, которые, скорее всего, будут иметь схо-
жую динамику цен и схожие структуры потребления. Выде-
ление различных регионов может оказаться необходимым, 
поскольку ИПЦ для отдельных провинций или штатов мо-
гут потребоваться в административных или политических 
целях. Кроме того, в странах с федеральным устройством 
косвенные налоги, а следовательно, и динамика цен могут 
быть различными в разных провинциях или штатах.

3.25. В некоторых странах могут наблюдаться суще-
ственные различия в структурах потребления и динамики 
цен между городскими и сельскими районами. Распростра-
ненной практикой является введение уровня стратификации, 
позволяющего различать городские и сельские районы. Этот 
метод предполагает наличие источников данных для рас-
чета весов по расходам отдельно для городских и сельских 
районов. Кроме того, регистрация цен для расчета соответ-
ствующих индексов группы должна вестись и в сельских,  
и в городских районах.

3.26. Если веса, полученные на основе ОБДХ, доступны 
для сельских и городских домашних хозяйств, и если реги-
страция цен ограничена городскими районами, один из 
методов предполагает объединение весов для городских и 
сельских домашних хозяйств. Такой метод повышает репре-
зентативность индекса, поскольку веса представляют все 
домашние хозяйства, как городские, так и сельские. В этом 
случае цены, с которыми сталкиваются сельские домаш-
ние хозяйства, будут косвенно исчисляться ценами, зареги-
стрированными в городских районах. Это допущение может 
быть приемлемым, если большинство денежных операций 
домашних хозяйств, которые проживают в сельской местно-
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говых точек может использоваться для формирования весов 
элементарных агрегатов, характерных для данного типа тор-
говых точек. В некоторых странах в ОБДХ напрямую ведется 
сбор данных о расходах по типам торговых точек, которые 
затем можно использовать для оценки этих весов группы. 
Использование данных ОБДХ обеспечивает согласованность 
между весами продуктов и весами торговых точек. Другие 
потенциальные источники для получения весов торговых 
точек/типов торговых точек включают данные обследований  
торговых точек, данные сканирования, торговые реестры 
или статистику розничной торговли. Возможно, могут быть 
разработаны веса торговых точек или типов торговых точек  
для более широкой категории продуктов, чтобы одни и те же 
пропорции использовались для разбивки расходов по различ-
ным единицам в рамках продуктовых групп. Следует иметь 
в виду, что эти дополнительные источники данных могут 
не полностью соответствовать области применения и охвату 
ИПЦ, а также иметь собственные ограничения. Следова-
тельно, могут потребоваться дополнительные коррективы 
данных, полученных из таких источников.

3.33. В таблице 3.3 типы торговых точек 1 и 2 имеют доли 
рынка 60 и 40 процентов соответственно, и такая же разбивка 
сохраняется для обоих регионов и для всех трех продуктов. 
Если разделение производится по типу торговой точки и реги-
ону, каждая продуктовая единица в данном регионе включает 
два элементарных агрегата, по одному для торговой точки 
типа 1 и торговой точки типа 2. В этом примере вес элемен-
тарного агрегата для продукта 1 в регионе 1, продаваемого 
в торговой точке типа 1, равен 8,2 процента × 60 процентов = 
4,9 процента. Этот же расчет будет использован для разра-
ботки весов для торговой точки типа 2 (таблица расчета весов 
расходов по регионам и типам торговых точек).

Источники данных
3.34. ОБДХ служит основным источником данных  

для весов ИПЦ для большинства стран. Это обследова-
ния домашних хозяйств, в ходе которых собираются данные  
об их расходах и потреблении товаров и услуг. Альтернативным 
источником информации могут служить данные нацио нальных 
счетов. В то время как данные национальных счетов в опреде-
ленной степени опираются на данные о расходах, получен-
ные в результате ОБДХ для дополнения данных ОБДХ могут 
использоваться другие источники. Помимо ОБДХ для повыше-
ния точности весов ИПЦ можно и нужно использовать другие 
источники данных. Такие дополнительные источники можно по регионам с использованием веса 1900/4900 = 38,8 про-

цента для региона 1 и веса 3000/4900 = 61,2 процента для реги-
она 2. Доли региональных продуктов в таблице 3.2E, получен-
ные с помощью этого метода, незначительно отличаются от 
данных таблицы 3.2B. В идеальном случае размер выборки 
по регионам будет поддерживать оценочные данные о рас-
ходах по продуктам в каждом регионе, как показано в табли-
цах 3.2A и 3.2B.

Веса типов торговых точек
3.32. Цены регистрируются в различных торговых точ-

ках и типах торговых точек. Помимо регионального аспекта 
подкласс также может быть разделен по торговым точкам или 
их типам. Это может быть особенно полезным, если уровни 
и изменения цен значительно отличаются в разных торговых 
точках. Информация об объеме продаж или доле рынка тор-

Таблица 3.2. Расчет весов по расходам по регионам

Таблица 3.2A. Расходы по продуктам и регионам

 Регион 1 Регион 2 Страна

Продукт 1 400 800 1 200
Продукт 2 500 1 000 1 500
Продукт 3 1 000 1 200 2 200
Итого 1 900 3 000 4 900

Таблица 3.2B. Доли продуктов по регионам

 Регион 1 (проценты) Регион 2 (проценты) Страна 
(проценты)

Продукт 1 400/4 900 = 8,2 16,3 24,5
Продукт 2 10,2 20,4 30,6
Продукт 3 20,4 24,5 44,9
Итого 38,8 61,2 100,0

Таблица 3.2C. Расходы по регионам (данные о расходах 
на продукты в регионах недоступны)

 Регион 1 Регион 2 Страна

Продукт 1 Не применимо Не применимо 1 200
Продукт 2 Не применимо Не применимо 1 500
Продукт 3 Не применимо Не применимо 2 200
Итого 1 900 3 000 4 900

Таблица 3.2D. Расходы на продукты для страны 
с разбивкой по регионам

 Регион 1 Регион 2 Страна

Продукт 1 1 200 × 1 900/4 900 
= 465

1 200 × 3 000/4 900 
= 735

1 200

Продукт 2 1 500 × 1 900/4 900 
= 582

1 500 × 3 000/4 900 
= 918

1 500

Продукт 3 2 200 × 1 900/4 900 
= 853

2 200 × 3 000/4 900 
= 1 347

2 200

Итого 1 900 3 000 4 900

Таблица 3.2E. Доли продуктов по регионам 
(оценочные данные)

 Регион 1 (проценты) Регион 2 (проценты) Страна 
(проценты)

Продукт 1 465/4 900 = 9,5 15,0 24,5
Продукт 2 11,9 18,7 30,6
Продукт 3 17,4 27,5 44,9
Итого 38,8 61,2 100,0

Н. д. — нет данных.

Все итоговые значения выделены жирным шрифтом.

Таблица 3.3. Расчет весов по расходам по регионам  
и типам торговых точек

Регион 1 (проценты) Регион 2 (проценты) Страна 
(проценты)

Торговая 
точка 
типа 1

Торговая 
точка 
типа 2

Торговая 
точка 
типа 1

Торговая 
точка 
типа 2

Продукт 1 8,2 16,3 24,5
4,9 3,3 9,8 6,5

Продукт 2 10,2 20,4 30,6
6,1 4,1 12,2 8,2

Продукт 3 20,4 24,5 44,9
12,2 8,2 14,7 9,8

Итого 38,8 61,2 100,0
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3.39. Теоретически ОБДХ предоставляет информацию 
о региональной разбивке расходов, которая используется 
для расчета надежных региональных весов. С этой целью 
региональный аспект должен быть соответствующим образом 
включен в структуру выборки ОБДХ. В зависимости от струк-
туры ОБДХ может также предоставлять информацию о типах 
торговых точек и о приобретенных марках продуктов. В част-
ности, можно выявить покупки в интернет-магазинах. Раз-
бивка расходов по типам торговых точек может быть полезна 
не только для построения элементарных агрегатов на более 
детальном уровне, но и для улучшения структуры выборки 
торговых точек и продуктовых единиц для регистрации цен.

3.40. Как и ОБДХ, национальные обследования по вопро-
сам питания представляют собой специальные обследования, 
посвященные сбору информации о расходах семей на про-
дукты питания. Такие обследования предлагают высоко дета-
лизированную разбивку данных о расходах на питание, кото-
рая может быть использована для расчета весов элементарных 
агрегатов с большой степенью детализации.

3.41. Подробная информация о расходах, полученная в ре- 
зультате ОБДХ, может содержать ошибки измерения. Часто 
наблюдается занижение или завышение показателей отчетно-
сти о предметах роскоши и услугах премиум-класса, а также 
определенных видах товаров, таких как алкогольные напитки 
и табачные изделия. Кроме того, домашнее хозяйство-респон-
дент может оказаться не в состоянии восстановить подробно-
сти всех расходов, произведенных в течение данного пери-
ода оценки. Следовательно, оценки ОБДХ следует проверять 
и анализировать на предмет полноты охвата путем сравнения 
с данными из вторичных источников.

3.42. Поскольку ОБДХ во многих странах базируется  
на методах вероятностной выборки, могут быть рассчитаны 
статистические показатели качества (например, стандартная 
ошибка и коэффициент вариации) для весов. Анализ этих 
показателей может предоставить составителю индекса 
информацию о структуре элементарных агрегатов. Напри-
мер, если анализ данных ОБДХ показывает, что данные о 
расходах на апельсины имеют низкое статистическое каче-
ство, можно использовать альтернативные источники данных  
для повышения надежности весов или рассмотреть элемен-
тарный агрегат более широкого определения, такой как цитру-
совые. Аналогичным образом, предположим, что ОБДХ дает 
недостоверную оценку расходов для продуктовой единицы 
на местном уровне представления подробных данных. Тогда, 
возможно, предпочтительнее получить оценку, основанную 
на доле расходов этой единицы в более широком географи-
ческом регионе. Чтобы найти оптимальное соотношение 
между снижением дисперсии оценки расходов по продукто-
вым единицам и ее смещением в сторону структуры расходов 
более широкого географического региона, можно вычислить 
составную долю, которая усредняет первоначальную прямую 
долю с полученной для более широкого региона.

3.43. Периодичность обновления весов ИПЦ зависит 
от того, как часто проводится ОБДХ. Для целей ИПЦ желатель-
но проводить ОБДХ не реже одного раза в пять лет. Это позво-
лит странам уточнять и обновлять веса по расходам каждые 
пять лет или чаще. Некоторые страны проводят непрерывные 
ОБДХ с постепенной ротацией выборок. Однако программа 
ежегодных обследований с объемами выборок, достаточно 
большими для получения таких оценок, которые необходимы 
для расчета весов ИПЦ, может оказаться весьма дорогостоя-
щей. Поэтому некоторые страны проводят крупномасштаб-

применять разными способами, включая 1) проверку и кор-
ректировку оценок ОБДХ; 2) разбивку расходов более высо-
кого уровня для разработки более детальной структуры весов; 
и 3) оценку расходов по определенным категориям продуктов.

Обследования бюджетов домашних 
хозяйств

3.35. В большинстве стран ОБДХ служит основным ис-
точником данных для определения долей расходов на товары 
и услуги, которые охватывает ИПЦ. Поскольку ОБДХ может 
преследовать сразу несколько целей, структура обследования 
должна отвечать требованиям ИПЦ. Для удовлетворения осо-
бых потребностей ИПЦ, необходимо, чтобы ОБДХ и ИПЦ 
были скоординированы между собой. Классификации, исполь-
зуемые для ОБДХ и ИПЦ, должны быть единообразными, и, 
предпочтительно, базироваться на КИПЦ.

3.36. Данные за обычный год следует использовать в каче-
стве основы для разработки весов ИПЦ. Учитывая, что мно-
гие ОБДХ проводятся редко, это может вызывать затруднения. 
Существует возможность использовать средний показатель 
за несколько лет, но только в том случае, если ОБДХ прово-
дятся регулярно. При отсутствии регулярных ОБДХ для опре-
деления весов потребуются альтернативные источники дан-
ных. Использование нормального года для определения весов 
поддерживает необходимость их более частого обновления.

3.37. Основные требования к ИПЦ включают обес-
печение того, чтобы обследование в целом представляло целе-
вую совокупность населения ИПЦ и были охвачены все виды 
расходов на конечное потребление домашних хозяйств. Размер 
выборки ОБДХ (количество домашних хозяйств) должен обес-
печить приемлемость полученных данных о расходах для раз-
работки статистически достоверных весов для ИПЦ на уровне 
элементарного агрегата. Список единиц ОБДХ должен быть 
составлен таким образом, чтобы полученная информация ото-
бражалась непосредственно в системе классификации ИПЦ. 
В идеальном случае в ходе обследования должен также произ-
водиться сбор данных, необходимых для определения чистых 
весов товаров, бывших в употреблении (см. пункты 3.89–
3.92). Периоды опросов и регистрации должны быть надле-
жащим образом распределены по времени, чтобы обеспечить 
возможность получения годовых оценок с учетом возможных 
сезонных колебаний.

3.38. Значения расходов, используемые для расчета весов, 
должны соответствовать концептуальному методу (приобрете-
ние, использование или оплата), принятому для ИПЦ (см. до-
полнительную информацию по этой теме в главах 2 и 11). В не-
которых случаях момент потребления и приобретения услуги 
может отличаться от момента ее оплаты. Метод, используемый 
в ОБДХ для определения времени потребления, должен быть 
аналогичен используемому в ИПЦ. Для большинства това-
ров моменты приобретения, оплаты и потребления совпадают. 
Иногда ОБДХ нацелено на потребление продуктов питания, 
включая продукты, приобретенные домашним хозяйством 
или полученные бесплатно, а также собственное производ-
ство продуктов питания. Для товаров длительного пользова-
ния нет разницы между методом оценки расходов на основе 
приобретения и методом оценки расходов на основе платежей, 
если покупка не профинансирована за счет кредита. После 
приобретения такие товары могут использоваться в течение 
нескольких лет. ОБДХ может собирать различные виды ин-
формации о товарах длительного пользования.
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торых случаях, принимая оперативные решения, связанные 
с построением некоторых агрегатов в системе националь-
ных счетов, составители национальных счетов действуют 
по своему усмотрению и полагаются на собственные сужде-
ния. Кроме того, предварительные оценки национальных сче-
тов, как правило, неоднократно пересматриваются, прежде 
чем появляются их окончательные варианты. Самые свежие 
имеющиеся данные могут быть непригодными для составле-
ния ИПЦ ввиду их недостаточной стабильности. Необходимо 
искать компромисс между своевременностью и качеством.

Другие источники данных

Административные источники данных
3.49. Вместо данных, полученных в результате обследова-

ний, для оценки расходов по некоторым категориям продуктов 
могут использоваться данные, представленные администра-
тивными источниками. Например, расходы на медицинские 
изделия нередко могут быть получены от органов, обеспечива-
ющих работу национальной системы здравоохранения. В неко-
торых странах оценка расходов по определенным продуктам, 
таким как алкогольные напитки или табачные изделия, оказы-
вается более точной при использовании налоговых данных, 
а не данных ОБДХ, в связи с тем, что последние часто оказыва-
ются заниженными. Домашним хозяйствам также может быть 
затруднительно должным образом сообщать в рамках ОБДХ 
о платежах, внесенных за финансовые услуги. Кроме того, осо-
бого рассмотрения требует расчет весов по страховым услугам 
(см. пункты 3.87 и 3.88). В связи с этим для оценки расходов 
на финансовые услуги и страхование может быть предпочти-
тельнее использовать источники данных, связанные с регуля-
торными органами. Административные источники не всегда 
обеспечивают сопоставимый спектр данных, необходимых 
для расчета ИПЦ, и порой совершают ошибки. Например, 
налоговые поступления от продажи табака могут включать 
продажи домашним хозяйствам — нерезидентам, в то время 
как ИПЦ может быть ограничен исключительно домашними 
хозяйствами — резидентами. Большинство административ-
ных источников данных также используется в нацио нальных 
счетах, которые, как отмечалось ранее, могут служить источ-
ником данных для расчета весов.

Статистика розничной торговли
3.50. Статистика розничной торговли по регионам и типам 

торговых точек может иметься для широких групп продук-
тов. Одним из недостатков использования этих данных явля-
ется то, что некоторые продажи могут относиться к группам, 
не входящим в целевую совокупность населения, например, 
к сектору предприятий или органам государственного управле-
ния. Соответствующие покупки не входят в состав конечного 
потребления домашних хозяйств. Некоторые продажи могут 
также осуществляться в рамках операций с нерезидентами, 
которые могут входить в состав целевой совокупности населе-
ния. Кроме того, в случае данных по регионам необходимо учи-
тывать, что продажи могут включать покупки, совершаемые 
домашними хозяйствами, проживающими в других регионах.

Переписи населения
3.51. Переписи населения содержат данные о географи-

ческом распределении населения и домашних хозяйств, а так-
же о региональных различиях в размере и составе домаш-
них хозяйств. В сочетании с оценками региональных уровней 

ные обследования с периодичностью в пять лет, по возможно-
сти дополняя их ежегодными обследованиями с ограниченной 
выборкой. Другие страны распределяют большую выборку 
на несколько лет. Среднее по результатам более узких обсле-
дований за несколько последовательных лет может обеспечить 
набор удовлетворительных годовых оценок. Веса, получен-
ные как среднее значение за два или три года, также позво-
лят сгладить любую непредсказуемость поведения потребите-
лей в течение короткого периода, например, в результате таких 
событий, как засухи или наводнения, гражданские конфликты, 
резкие изменения цен на нефть или чрезвычайно теплые или 
холодные зимы.

Данные национальных счетов
3.44. Национальные счета могут служить альтернатив-

ным источником для расчета весов по расходам ИПЦ, если 
имеются достоверные оценки РДХКП. Практическое преиму-
щество состоит в том, что РДХКП обновляются каждый год, 
тогда как ОБДХ могут проводиться реже. Тем не менее нацио-
нальные счета могут быть доступны только на национальном 
уровне, и для разработки более детальных или региональных 
весов расходов потребуется использование других доступных 
источников данных.

3.45. Составитель индекса должен понимать разли-
чия в области применения и в определении потребления, 
прежде чем использовать данные национальных счетов для 
весов ИПЦ. Если ИПЦ ограничен денежными операциями, 
следует использовать только подмножество РДХКП, исклю-
чая его неденежные компоненты. Кроме того, в ИПЦ может 
применяться другой метод оценки расходов на виды това-
ров и услуг, например на жилье, занимаемое владельцами, 
или даже другая область применения, в особенности в отно-
шении институциональных домашних хозяйств.

3.46. Данные национальных счетов могут использоваться 
для уточнения весов ОБДХ для продуктов, по которым в ОБДХ 
представлены заниженные сведения. Следует обратить внима-
ние на то, что оценки РДХКП в национальных счетах обычно 
основываются на данных ОБДХ, а также на широком спек-
тре других источников, таких как внутреннее производство, 
розничные продажи, налоговая информация, а также данные 
об импорте и экспорте.

3.47. На практике веса для основных групп потребле-
ния могут быть получены из данных национальных счетов, 
вплоть до определенного уровня дезагрегирования. Каждый 
из этих весов может быть затем дезагрегирован путем нало-
жения детализированных групп расходов ОБДХ на группы 
потребления по данным системы национальных счетов. Соче-
тание данных системы национальных счетов и ОБДХ обеспе-
чивает согласованность ИПЦ с показателями национальных 
счетов по РДХКП на уровне основных групп потребления. 
Использование данных национальных счетов также спо-
собствует более частому обновлению весов. Например, веса 
ИПЦ могут регулярно обновляться по данным национальных 
счетов для агрегатов верхнего уровня. Обновленные расходы 
затем распределяются с использованием долей, полученных 
на основе ОБДХ или других источников, обновление которых 
не может выполняться столь же часто.

3.48. Составители ИПЦ должны регулярно обращаться 
к аналогам на базе национальных счетов, прежде чем исполь-
зовать их данные для весов, чтобы обеспечить их согласован-
ность с целями и направлениями использования ИПЦ. В неко-
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Обследования мест покупки
3.56. Статистика обследования торговых предприятий 

содержит данные, которые могут использоваться для оценки 
весов, относящихся к различным типам торговых точек, 
а также для разработки основы выборки из торговых точек, 
в которых домашние хозяйства совершают покупки. По куп- 
ленным продуктам домашним хозяйствам предлагается сооб-
щить сумму, потраченную в каждой торговой точке, где были 
сделаны покупки. Учитывая высокие затраты на проведение 
обследований домашних хозяйств и частичное совпадение 
ОБДХ и обследований мест покупки, представляется возмож-
ным объединить их в комплексное обследование, позволяю-
щее получить детализированные данные по расходам и торго-
вым точкам.

3.57. Чтобы получить веса для групп продуктов по типу 
торговых точек, можно провести упрощенный вариант такого 
обследования. В качестве альтернативы при отсутствии 
подобного обследования, чтобы оценить распределение объ-
емов продаж по типам торговых точек, можно использовать 
национальную статистику розничной торговли по типам тор-
говых точек, полученную из обследования торговых точек.

Расчет весов на практике
3.58. После того как определена целевая совокупность 

населения и сфера охвата товаров и услуг, необходимо рассчи-
тать веса. Веса рассчитываются как доли от совокупных рас-
ходов целевой совокупности населения на потребление всех 
товаров и услуг, включенных в корзину индекса, за базисный 
период. Очевидно, что достоверность весов ИПЦ во многом 
будет зависеть от достоверности данных о расходах домаш-
них хозяйств. На практике расчет весов сопряжен с выполне-
нием ряда действий.

Организация данных в соответствии 
с классификацией и охватом ИПЦ

3.59. Детализированные статьи расходов, установленные 
в ОБДХ или в других источниках данных, необходимо соотне-
сти с классами расходов ИПЦ. Если классы ОБДХ не соответ-
ствуют классам расходов ИПЦ, результаты ОБДХ необходимо 
преобразовать таким образом, чтобы они соответствовали 
классам ИПЦ. Это можно сделать путем агрегирования или 
дезагрегирования соответствующих рубрик ОБДХ в соот-
ветствующие подклассы расходов ИПЦ. Такое преобразова-
ние осуществляется гораздо проще и надежнее, если перечень 
кодов статей расходов ОБДХ скоординирован с соответствую-
щим перечнем продуктов, использованных при регистрации 
цен для ИПЦ. Как отмечалось выше, в ОБДХ и ИПЦ должна 
использоваться одна и та же система классификации (в иде-
альном случае — КИПЦ).

3.60. Данные о расходах в ОБДХ могут включать пла-
тежи, не входящие в область применения ИПЦ. Так, платежи 
в счет подоходного налога или отчисления на социаль-
ное страхование, премии по страхованию жизни, денежные 
переводы, дары и прочие трансферты, инвестиции, сбере-
жения и платежи в счет погашения долга не должны учиты-
ваться, так как они не являются потребительскими расходами. 
Такие расходы должны исключаться из итога, используе-
мого для расчета долей расходов, которые служат основой 
для оценки весов ИПЦ.

расходов домашних хозяйств эти данные могут использовать-
ся для оценки весов по расходам по регионам, особенно тогда, 
когда такие оценки с удовлетворительной степенью точности 
невозможно получить из ОБДХ. В отсутствие какой-либо ста-
тистики расходов статистику населения можно использовать 
в качестве основы для расчета региональных весов. Однако 
данный подход нежелателен, поскольку он предполагает, что 
расходы на душу населения или на домашнее хозяйство оди-
наковы во всех регионах, а также не учитывает тот факт, что 
обычно наблюдаются серьезные различия в уровне и структу-
ре потребления между городским и сельским населением.

Данные сканирования
3.52. Для более частого и своевременного получения 

и обновления весов также могут использоваться данные ска-
нирования. Эти данные основаны на данных электронного 
учета, хранящихся в базах данных продавцов. Такие набо-
ры данных сканирования включают проданные количества 
и соответствующие стоимостные агрегаты. Впрочем, следу-
ет помнить и о недостатках этого источника информации, 
прежде всего о том, что данные сканирования не могут быть 
соотнесены с определенным типом домашних хозяйств, тог-
да как данные ОБДХ позволяют это сделать. Следует иметь 
в виду, что данные сканирования могут обеспечивать огра-
ниченный охват торговых точек. И, наконец, данные скани-
рования могут не в полной мере соответствовать области 
применения ИПЦ, поскольку невозможно разграничить про-
дажи компаниям, государственным учреждениям и домаш-
ним хозяйствам.

3.53. Данные сканирования также могут быть хорошим 
источником для получения подробных структур весов, осо-
бенно для индексов более низкого уровня. Например, с помо-
щью дезагрегирования данных о расходах по более широкой 
категории продуктов, полученных из первичного источника 
данных, можно обеспечить подробную стратификацию про-
дуктов и торговых точек. Использование данных сканирова-
ния для расчета весов более подробно рассмотрено в главе 10.

Информация о рынке и торговые ассоциации
3.54. Если категории продуктов достаточно важны, 

можно обратиться к дополнительным источникам данных. 
Для получения общей информации о разбивке продаж 
по определенной категории продуктов можно провести обсле-
дование небольшого числа торговых точек. Также можно 
использовать существующую рыночную информацию. Неко-
торой общей информацией о разбивке продаж по конкретным 
продуктам могут располагать ассоциации импортеров или 
дистрибьюторов, иные отраслевые группы или маркетинго-
вые агентства и коллегиальные органы управления.

Обследования расходов в области туризма
3.55. Если ИПЦ основан на внутренней концепции, 

в состав весов необходимо включать расходы домашних 
хозяйств — нерезидентов на территории страны. В тех стра-
нах, где туризм играет важную роль, обследования туристи-
ческих расходов могут проводиться для оценки расходов 
домашних хозяйств — нерезидентов, которые добавляются 
к расходам домашних хозяйств — резидентов внутри страны, 
данные о которых получены благодаря ОБДХ. Как правило, 
структура расходов нерезидентов радикально отличается 
от структуры расходов резидентов (в частности, у первых 
выше доля расходов на гостиницы и рестораны).
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дукта для любого продукта предполагает, что выпуск в основ-
ных ценах плюс импорт, плюс торговая и транспортная 
наценки, плюс налоги на продукты без учета субсидий на про-
дукты равняется сумме промежуточного потребления, конеч-
ного потребления и накопления капитала (оцененным в ценах 
покупателей) плюс экспорт («Система национальных сче-
тов» 2008 года (СНС-2008), пункт 14.5). Полученные оценки 
РДХКП можно сравнить с соответствующими оценками по 
итогам ОБДХ, чтобы определить поправочные коэффици-
енты для корректировки заниженных или завышенных дан-
ных о расходах из ОБДХ.

3.66. Применение метода товарных потоков имеет неко-
торые практические ограничения. Во многих случаях сба-
лансированность может быть установлена только для более 
широкой категории продуктов, чем категории, используемые 
в классификации ИПЦ. Кроме того, данные обычно собира-
ются на национальном уровне, и подробной региональной 
разбивки не существует. Наконец, ОБДХ может быть не един-
ственным неточным источником данных для определенного 
продукта, и оценки других компонентов совокупности про-
дуктов также могут быть недостоверными.

Корректировка обследований бюджетов 
домашних хозяйств

3.67. Даже если данные о расходах, полученные по резуль-
татам ОБДХ, считаются точными, все же могут потребоваться 
корректировки для учета существенных изменений в струк-
туре расходов, которые произошли между периодом прове-
дения обследования и периодом введения новых весов. Кор-
ректировки обычно производятся для продуктов, которые 
относятся к быстро развивающимся рынкам и значимость 
которых за этот период существенно повысилась или снизи-
лась. Существует вероятность того, что данные о расходах  
на некоторые продукты не могут быть получены из ОБДХ, так 
как эти продукты появились на рынке уже после завершения 
обследования. В связи с этим необходимо обратиться к допол-
нительным источникам данных для оценки расходов на новые 
продукты. Данные о расходах также должны быть пересмо-
трены, если известно об изменениях по результатам админи-
стративных решений (например, в области налогообложения), 
вступивших в силу после проведения ОБДХ.

Оценка расходов на несущественные 
или плохо поддающиеся измерению 
продукты

3.68. В большинстве случаев основным источником дан-
ных для расчета детальных весов являются ОБДХ, в которых 
обычно содержатся данные наблюдения по гораздо большему 
ассортименту товаров и услуг, чем это практически целе- 
сообразно для регистрации цен в ИПЦ. Вес некоторых про-
дуктов настолько мал, что им с практической точки зрения 
можно пренебречь. Регистрация цен продуктов с очень малым 
весом, которые почти не влияют на величину ИПЦ, может 
не оправдывать себя. На практике может быть определен 
порог отбора продуктов, подлежащих включению в корзину 
ИПЦ (описание различных методов составления выборки  
см. в главе 4).

3.69. В структуре потребительских расходов обычно при-
сутствует ряд продуктов, для которых сложно напрямую 
или с достаточной точностью установить цены или изменения 

Корректировка завышения и занижения 
данных путем объединения различных 
источников

3.61. Результаты ОБДХ должны быть тщательно проана-
лизированы и скорректированы, чтобы учесть занижение или 
завышение данных о потребительских расходах на различные 
виды продуктов. Это актуальная проблема, влияющая на точ-
ность данных ОБДХ. Судя по имеющимся сведениям, собран-
ные в ходе ОБДХ данные о расходах на определенные товары 
и услуги (в частности, на табачные изделия и алкогольные 
напитки), потребление которых в обществе не приветству-
ется, могут быть существенно занижены. Также обычно зани-
жаются данные о расходах на товары длительного пользова-
ния. Некоторые продукты, такие как транспортные средства 
или другие основные товары длительного пользования, при-
обретаются нечасто. При этом на них могут тратиться значи-
тельные средства. Поскольку ОБДХ является выборочным 
обследованием, полученные оценки подвержены ошибкам 
выборки, которые могут быть относительно велики в случае 
таких редко производимых расходов. Оценки по основным 
товарам длительного пользования, получаемые в результате 
ОБДХ, необходимо сопоставлять с информацией из других 
источников, такой как статистика по импорту или админи-
стративные данные.

3.62. Сведения о других расходах не сообщаются потому, 
что респонденты легко забывают о небольших покупках. Сле-
довательно, при исчислении весов ИПЦ результаты ОБДХ 
необходимо, по мере возможности, сравнивать и объединять 
с другими источниками данных, особенно при небольшом 
размере выборки ОБДХ.

3.63. Обычная стратегия корректировки завышенных 
или заниженных данных заключается в использовании допол-
нительной информации из других релевантных источни-
ков, включая налоговые данные, административные данные, 
другие независимые обследования или данные о РДХКП 
из национальных счетов, а также применение поправочных 
коэффициентов. Например, предположим следующее: данные 
о налоговых поступлениях указывают на то, что ежегодные 
продажи сигарет могут быть в два раза выше, чем совокупные 
годовые расходы, определенные по результатам ОБДХ. Таким 
образом, для того чтобы вес ИПЦ более точно отражал объем 
продаж, он определяется путем увеличения расходов на сига-
реты, установленных по данным ОБДХ, вдвое.

3.64. В странах, располагающих надежными и подроб-
ными данными национальных счетов, для корректировки 
данных ОБДХ, считающихся менее надежными, может 
использоваться метод товарных потоков. Применение этого 
метода на основе таблицы ресурсов и использования, как опи-
сано в «Системе национальных счетов», позволяет взаимно 
согласовать и сбалансировать данные, полученные из различ-
ных источников. Метод товарных потоков может использо-
ваться для улучшения качества оценок РДХКП, полученных 
из ОБДХ путем их корректировки с целью учета дополни-
тельной информации, содержащейся в данных статистики 
о продажах, производстве, импорте и экспорте потребитель-
ских товаров и услуг.

3.65. Таблицы ресурсов и использования обеспечивают 
комплексный метод учета разного рода товаров и услуг внут-
реннего или иностранного происхождения, которые распре-
деляются между различными вариантами промежуточного 
или конечного использования, включая РДХКП. Баланс про-
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на общий индекс в целом будут ничтожными из-за неболь-
шого значения веса.

Базисный период весов
3.72. Базисный период весов — это отрезок времени, 

к которому относятся собранные данные о расходах, исполь-
зуемые для оценки весов. Для ИПЦ фиксированной корзины, 
веса которого не меняются на протяжении нескольких перио-
дов, базисным периодом весов обычно является период про-
должительностью 12 месяцев, например календарный год. 
Месяц или квартал — слишком короткие промежутки для 
использования в качестве базисного периода весов, так как 
на произвольно взятом месяце или квартале может сказы-
ваться случайное или сезонное воздействие. Это особенно 
важно для тех стран, в которых структура и размер расхо-
дов подвержены существенным колебаниям в течение года. 
В некоторых странах данные за один год могут оказаться неа-
декватными из-за необычных экономических условий или 
из-за недостаточно большой выборки. В подобных случаях 
для расчета весов можно использовать средние показатели 
расходов за период, превышающий один год.

3.73. Поскольку ИПЦ реагирует на выбор базисного 
периода весов, возможно, предпочтительнее выбрать «нор-
мальный» период потребления в качестве основы для весов 
и избегать периодов, в которых действуют особые факторы 
временного характера. Для этого может потребоваться кор-
ректировка некоторых значений для их нормализации и устра-
нения любых аномалий данных. Одним из вариантов может 
быть сглаживание особенно неустойчивых данных наблюде-
ния, например, посредством использования среднего значе-
ния данных ОБДХ более чем за год. Вся доступная информа-
ция, касающаяся характера потребления в базисный период 
весов, должна приниматься во внимание.

3.74. В периоды высоких темпов инфляции возможен 
расчет весов за несколько лет путем усреднения значений сто-
имостных долей, а не путем усреднения значений фактиче-
ской стоимости расходов. При усреднении значений факти-
ческой стоимости расходов слишком большой вес получат 
данные за последний год. Можно использовать другой вари-
ант: обновить значения расходов за каждый год относительно 
всего периода и вычислить простое среднее арифметическое 
скорректированных годовых данных.

3.75. Поскольку базисный период весов обычно предше-
ствует базисному периоду цен, веса по расходам могут быть 
обновлены с учетом изменения относительных цен в проме-
жуток между базисным периодом весов и базисным пери-
одом цен. Метод обновления данных о расходах или весов 
ИПЦ за прошлый период с учетом изменения цен не позво-
ляет весам отражать текущие структуры расходов. Новые 
веса ИПЦ могут быть получены только в том случае, если 
имеются новые данные о расходах. Более подробно обновле-
ние весов с учетом изменения цен рассмотрено в главе 9.

Периодичность обновления весов
3.76. Веса по расходам должны регулярно обновляться. 

Выполнять обновление следует как можно чаще, но не реже, 
чем раз в пять лет. Выбор времени для обновления весов 
во многом зависит от наличия подходящих источников дан-
ных. Чтобы веса не устаревали, прежде чем будет принято 
решение об их обновлении, рекомендуется выполнять регу-

цен (например, азартные игры). Рассчитать достоверный 
индекс цен таких продуктов может оказаться сложной или 
даже невозможной задачей. В таком случае необходимо при-
нять решение о том, как обеспечить учет расходов, относя-
щихся к таким трудноизмеримым продуктам.

3.70. Даже если вес продукта невелик или существуют 
проблемы с его измерением, он тем не менее попадает 
в область применения ИПЦ. Несмотря на то что регистрация 
цен продуктов с относительно низким весом неэффективна, 
ИПЦ должен учитывать расходы на них. В случае некоторых 
изменений цен оправданы явные или неявные допущения 
либо условное исчисление. На практике возможны различные 
варианты действий.

• Вес продукта объединяется с весом одного или несколь-
ких взаимосвязанных продуктов. Например, если вес 
категории «сыр» невелик, его можно объединить с весом 
категории «молоко». Это означает, что расчет веса для эле-
ментарного агрегата в данном случае будет выполняться 
с учетом расходов на молоко и сыр, хотя регистрироваться 
будут только цены на молоко. Этот вариант предполагает, 
что индекс цен на сыр будет меняться таким же образом, 
как и индекс регистрируемых цен на молоко. На практике 
веса продуктов могут быть разделены, но изменения цен 
должны однозначно определяться путем условного исчис-
ления. Возвращаясь к предыдущему примеру: индекс цен, 
привязанный к весу сыра, будет просто идентичен индексу 
цен на молоко. Такой подход является предпочтительным.

• Альтернативный подход заключается в том, чтобы уста-
новить вес, для которого нет репрезентативных цен, 
равным нулю. Данный вариант устраняет продуктовую 
единицу из области применения ИПЦ, что равносильно 
допущению о том, что цена исключенного продукта изме-
нилась бы таким же образом, как и ИПЦ всей совокуп-
ности продуктовых единиц, фактически включенных 
в индекс. В большинстве случаев использовать этот метод 
не рекомендуется.

3.71. В таблице 3.4 приведены примеры различных вари-
антов учета несущественных расходов. В частности, расходы 
на продукт 3 не имеют принципиальной важности. Одним 
из вариантов является включение этих расходов в расходы 
на продукт 1. В качестве альтернативы расходы на продукт 3 
могут быть добавлены к расходам на продукты 1 и 2 пропорци-
онально весу этих двух продуктов. Наконец, расходы на про-
дукт 3 можно убрать, а это означает, что совокупные расходы 
на эти три продукта уменьшатся. В большинстве случаев 
последнего варианта следует избегать, а расходы рекоменду-
ется распределять на продукты с аналогичной динамикой цен. 
Какой бы метод не использовался, последствия его влияния 

Таблица 3.4. Учет расходов на продукты,  
в отношении которых не проводится регистрация цен

 Первоначальные 
расходы

Распределение 
на продукт 1

Распределение 
на продукты 
1 и 2

Удаление 
расходов

Продукт 1 7 8 7,7 7
Продукт 2 3 3 3,3 3
Продукт 3 
(несуще-
ственный)

1 0 0 0

Итого 11 11 11 10
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индекса цен в главах 1 и 8), рассчитываемого на основе фикси-
рованной корзины товаров и услуг, не успеют достичь суще-
ственных размеров. Кроме того, благодаря более частому 
обновлению весов появляется возможность своевременно 
вводить новые значимые товары и услуги. При этом одно-
временно может обновляться выборка торговых точек и раз-
новидностей продуктов, в отношении которых необходимо 
установить цену. Однако выборка должна поддерживаться 
между двумя обновлениями весов. Странам, переживающим 
значительные экономические преобразования, а вследствие 
этого — более стремительные изменения в структуре потре-
бления, следует рассмотреть возможность обновлять веса 
с большей периодичностью.

3.80. Следует оценить преимущества более частого об-
новления весов, принимая во внимание дополнительные 
затраты на его проведение. По возможности стоит провести 
эмпирические исследования на базе исторических данных, 
чтобы оценить последствия более частого обновления весов, 
выбора различных базисных периодов весов и минимиза-
ции временного отставания между базисным периодом весов 
и базисным периодом цен. Полученные индексы затем можно 
сравнить с соответствующими целевыми индексами.

3.81. В качестве промежуточного решения можно об-
новлять веса только на более высоком уровне, например 
при помощи данных национальных счетов, которые затем 
могут быть дезагрегированы до более низких уровней ис-
ходя из необновленных долей, выявленных при ОБДХ. Более 
подробно частичное обновление весов обсуждается и иллю-
стрируется в главе 9.

3.82. Частое обновление весов и цепных рядов может 
вызывать отклонения цепного индекса. В частности, индекс 
Ласпейреса или индекс Лоу при наличии систематических 
колебаний потребления и цен могут оказаться завышен-
ными. Предположим, что между старым и новым базисным 
периодом весов произошло снижение цен нефтепродуктов, 
что привело к увеличению объема потребления и расходов 
на эти продукты. Если в дальнейшем, после введения новых 
весов, цены нефтепродуктов возрастут, агрегированный ИПЦ 
будет расти быстрее, чем раньше, поскольку значимость этих 
продуктов увеличилась. На уровне широких категорий про-
дуктов анализируемые данные о расходах за более длитель-
ные периоды часто следуют тенденциям. Построение цепных 
рядов может оказывать понижательное воздействие, если, 
например, происходит постепенный сдвиг от одного про-
дукта к другому, цены на который растут медленнее. Прямой  
ИПЦ, составленный без изменения весов, часто оказывается 
выше, чем цепной индекс, составленный, к примеру, с учетом 
ежегодно обновляемых весов. Отклонение цепного индекса 
становится более выраженным при более частом обновле-
нии весов и цепных рядов на уровне отдельной разновидно-
сти продукта. Для решения этой проблемы можно исполь-
зовать многосторонние методы, которые рассматриваются 
в главе 10 (и главе 7 «Теории индексов потребительских цен»).

3.83. Выбор уровня иерархии индексов, на котором 
структура и веса фиксируются на некоторый период, является  
особенно важным. Главным преимуществом выбора относи-
тельно высокого уровня является то, что фактическая выборка 
продуктов и их цен ниже данного уровня может быть скоррек-
тирована и обновлена по мере необходимости (см. главу 7).  
В выборку могут быть введены новые продукты, а веса  
на более низком уровне могут быть обновлены на основе  
последних данных. Таким образом, расширяются возможности 

лярные запланированные обновления с учетом имеющихся 
источников данных. Как правило, между базисным периодом 
весов и моментом, когда веса вводятся в ИПЦ, существует 
некоторая задержка. Общая рекомендация заключается в том, 
чтобы свести задержку с введением весов в ИПЦ к минимуму 
и, таким образом, обеспечить их максимальную актуальность. 
Введение новых весов следует выполнять своевременно, как 
только появится необходимый источник данных. Например, 
веса по расходам, относящиеся к году y ‒ 2, могут быть вве-
дены с январским индексом года y.

3.77. Если веса остаются фиксированными в течение 
более длительных периодов, индекс перестает реагировать 
на эффекты замещения или изменение потребительских пред-
почтений. В течение непродолжительного периода потреби-
тели могут изменить структуру потребления в зависимости 
от изменения относительных цен, преимущественно пере-
ходя от одних продуктов к другим внутри того же класса или 
подкласса. В среднесрочной перспективе или на протяжении 
более длительного периода на структуру потребления также 
оказывают влияние другие факторы, помимо изменения цен. 
Наиболее важным моментом является то, что в условиях роста 
доходов изменения в уровне и распределении доходов домаш-
них хозяйств приведут к смещению спроса в сторону това-
ров и услуг, имеющих более высокую эластичность спроса 
по доходам. Примерами дополнительных факторов, оказыва-
ющих влияние на поведение потребителей в отношении рас-
ходов в более долгосрочной перспективе, могут быть такие 
демографические факторы, как старение населения и техно-
логические изменения. Также с появлением новых продуктов 
существующие могут подвергнуться модификации или уста-
реть. В результате изменения относительных цен и действия 
долгосрочных факторов веса могут устареть и утратить свою 
репрезентативность для текущей структуры потребления. Как 
показано в главе 2 «Теории индексов потребительских цен», 
систематические ошибки в индексе фиксированной корзины 
могут увеличиваться по мере старения весов. Поэтому в опре-
деленный момент желательно перейти к использованию весов 
более позднего периода, чтобы обеспечить правильное взве-
шивание в индексе изменений цен, с которыми сталкиваются 
потребители.

3.78. Если источники данных, такие как ОБДХ, доступны 
только эпизодически или через нерегулярные промежутки, 
периодичность уточнения весов может оказаться в зависимо-
сти от наличия результатов ОБДХ. Когда требуется принять 
веса на несколько лет, необходимо выбрать такие веса, кото-
рые не будут подвержены значительным изменениям в буду-
щем, не стремясь точно отразить деятельность за конкретный 
период, которая может быть в каком-то отношении ано-
мальной. Даже если веса обновляются только раз в пять лет, 
желательно проверять их в промежуточный период, чтобы 
обеспечить необходимый уровень достоверности и репрезен-
тативности. Можно ограничиться проверкой весов на уровне 
элементарных индексов и их основных компонентов, уделяя 
внимание наличию или отсутствию признаков существенных 
изменений в структуре потребления, произошедших после 
базисного периода весов.

3.79. Чтобы уменьшить ошибку замещения на верхнем 
уровне, желательно обновлять веса чаще, например каждые 
три, два года или даже каждый год, однако это зависит от нали-
чия данных для расчета новых весов. В таком случае любые 
систематические ошибки, которые возникают в результате 
использования индекса Лоу (см. информацию о формулах 
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интернет. Обследование должно быть разработано таким 
образом, чтобы покупки через интернет можно было отделить 
от прочих покупок. Оценка расходов на интернет-покупки 
представляет интерес как для программ ОБДХ, так и для про-
грамм ИПЦ, и поэтому было бы полезно наладить сотруд-
ничество по этой теме. Аналогичным образом следует тща-
тельно изучить учет покупок через интернет в национальных 
счетах, если это основной источник данных для расчета 
весов ИПЦ.

3.87. Альтернативные источники данных для оценки опе-
раций в области электронной коммерции включают данные 
по банковским счетам и банковским картам. В то же время 
исключение деловых расходов из этих наборов данных, 
а также идентификация конкретных продуктов и торговых 
точек может оказаться непростой задачей. Отчеты внешних 
организаций, отслеживающих и описывающих рынки элект-
ронной коммерции, также позволяют оценить веса покупок 
через интернет. Для того чтобы объединять эти данные 
с информацией из других источников, необходимо хорошо 
понимать область применения, охват и методы сбора стати-
стических данных, представленных в таких отчетах.

Страхование
3.88. Как поясняется в главах 2 и 11, веса услуг страхо-

вания, не связанных со страхованием жизни, могут осно-
вываться 1) на выплаченных валовых премиях, состоящих 
из платы за страхование, или 2) на условно исчисленной плате 
за услуги страховой компании, причитающейся ей за органи-
зацию страхования. Условно исчисленная плата за управление 
страхованием и предоставление услуг страхования оценива-
ется по валовым премиям плюс доходы от инвестирования 
страховых резервов минус суммы возмещений, подлежащие 
выплате держателям страховых полисов при урегулирова-
нии требований. Такой метод потенциально может привести 
к отрицательным весам, например, если количество обраще-
ний за страховыми выплатами будет подвержено нерегуляр-
ным, неожиданным и существенным колебаниям, связанным 
со стихийными бедствиями или крупными авариями. Чтобы 
избежать использования отрицательных весов, можно рас-
смотреть возможность введения усредненной платы за услуги, 
охватывающей период продолжительностью в несколько лет.

3.89. Если веса основаны на валовых премиях, то веса  
по расходам, как правило, должны исключать расходы 
на товары и услуги, предоставляемые или возмещаемые 
страховой компанией на основании требований. Если веса 
основаны на условно исчисленной плате за услуги, то веса 
по расходам охватывают товары и услуги, которые покупаются 
домашними хозяйствами и возмещаются страховыми компа-
ниями, а также товары и услуги, которые оплачиваются и пре-
доставляются страховыми компаниями на основе требований. 
Как правило, предпочтительно рассчитывать веса услуг стра-
хования (кроме страхования жизни) на основе платы за услуги.

Товары, бывшие в употреблении
3.90. Цены подержанных, или бывших в употреблении, 

товаров, приобретаемых домашними хозяйствами, включа-
ются в ИПЦ таким же образом, как и цены новых товаров 
(эта тема обсуждается более подробно в главе 11). Между тем 
домашние хозяйства также продают бывшие в употреблении 
товары, например автомобили. Если цена подержанных това-

сохранять репрезентативность индекса путем постоянной про-
верки выборки репрезентативных продуктов. Если выбирается 
относительно низкий уровень структуры индексов, возмож-
ность постоянно поддерживать репрезентативность индекса 
ограничивается. Возникает большая зависимость от перио-
дических проверок индекса и обновления весов. Такая ситуа-
ция является дополнительным доводом в пользу более частого 
обновления весов.

3.84. При любом обновлении структуры весов необхо-
димо рассчитать новый индекс, использующий обновленные 
веса, для периода, совмещающегося с предыдущим перио-
дом, с тем чтобы можно было осуществить увязку двух индек-
сов. Перечисленные методы обсуждаются в главе 9. В течение 
года, следующего за обновлением весов, сравнительные годо-
вые показатели изменения агрегатов верхнего уровня, полу-
ченные из связанных рядов, не только отражают изменение 
цен, но и находятся под влиянием использования различных 
весов и различной структуры продуктовых единиц.

Продуктовые единицы, требующие 
специального порядка учета

Сезонные продукты
3.85. На практике применяется два метода учета сезон-

ных продуктов.

• Метод фиксированных весов, при котором устанавли-
вается одинаковый вес для сезонного продукта на все 
месяцы. В месяцы, выходящие за границы сезона, исполь-
зуется условно исчисленная цена. Сезонные продукты учи-
тываются так же, как и другие потребительские продукты.

• Метод сезонных весов, при котором продуктам, находя-
щимся вне сезона, присваивается нулевой вес, а продук-
там, для которых наступил сезон и которые доступны 
для регистрации цен, — положительный вес. В течение 
сезона веса по возможности поддерживаются на фикси-
рованном уровне и изменяются только в той мере, в какой 
это необходимо для отражения изменений в составе кор-
зины. Кроме того, принцип фиксированной корзины 
(то есть наличие фиксированных весов) должен сохра-
няться по крайней мере на определенном уровне агре-
гирования. Один из недостатков этого метода связан 
с дополнительной сложностью интерпретации ежемесяч-
ных изменений индекса, поскольку они могут отражать 
не только изменения цен, но и количественные изменения.

Учет сезонных продуктов обсуждается более подробно 
в главе 11. Эта тема также рассматривается в главе 9 «Теории 
индексов потребительских цен».

Покупки через интернет
3.86. Поскольку покупки онлайн набирают все большую 

популярность, расходы на них следует включать в веса ИПЦ, 
руководствуясь принятым концептуальным методом. В гла-
ве 11 рассматривается учет покупок такого рода в рамках 
национальной или внутренней концепции. Идеальный вари-
ант предполагает наличие данных о доле интернет-покупок 
по всем соответствующим категориям продуктов, чтобы мож-
но было определить детальные слои для данного типа тор-
говых точек. В принципе ОБДХ должно включать покупки, 
совершаемые домашними хозяйствами — резидентами через 
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значительны, при наличии данных они должны быть вклю-
чены в корзину ИПЦ.

3.93. Даже если страны включают расходы на подержан-
ные товары в оценку весов ИПЦ, эти товары могут не учиты-
ваться при регистрации цен. Исключение бывших в употребле-
нии товаров из собираемой информации о ценах подразумевает, 
что цены на новые и подержанные товары изменяются одина-
ковым образом. Если эти товары включаются в собираемую 
информацию, то характеристики, определяющие цену подер- 
жанного товара, должны оставаться постоянными в течение 
длительного времени, чтобы обеспечить возможность ежеме-
сячного определения цены одного и того же товара. Если оце-
ниваемые товары отличаются друг от друга, следует вносить 
необходимые корректировки с учетом изменения качества.

Жилье, занимаемое владельцами
3.94. Если ИПЦ включает жилье, занимаемое владель-

цами, то в соответствии с методом эквивалентности арендной 
платы веса представляют собой арендную плату, которую соб-
ственники платили бы за занимаемое ими жилье. Владельцев 
можно было бы напрямую спросить, какую арендную плату 
они готовы платить за свое жилье, однако ответы в такой ситу-
ации часто оказываются недостоверными. Надежнее исполь-
зовать метод условного исчисления, опираясь на данные 
из открытых источников об арендной плате за жилье, зани-
маемое владельцами. При этом предполагается, что арендная 
плата за жилье, занимаемое владельцами, будет равна наблю-
даемой арендной плате за жилье с аналогичными характери-
стиками. Такой метод соответствует концепции СНС-2008 
(пункт 6.117), в которой рекомендуется оценивать стоимость 
объема услуг жилья, производимых владельцами, занимаю-
щими такое жилье, по расчетной арендной плате, которую 
арендатор заплатил бы за то же самое жилье.

3.95. Если жилье, занимаемое владельцами, включается 
в ИПЦ в соответствии с методом оценки расходов с пози-
ций приобретения, то веса основываются на (чистых) затра-
тах на покупку жилья и его капитальный ремонт. Затраты 
на покупку жилья включают здание, земельный участок и ком-
понент, связанный с местонахождением домовладения. Если 
ИПЦ используется для оценки потребительских расходов, 
веса ИПЦ должны включать только стоимость здания, при этом 
стоимость земельного участка в принципе исключается. Кроме 
того, учитываются только жилые помещения, приобретае-
мые для проживания самих покупателей. Также следует иметь 
в виду, что ИПЦ, рассчитываемый в отношении жилья, занима-
емого владельцами, на основе метода оценки расходов с пози-
ций приобретения, будет включать операционные издержки 
и издержки, связанные с использованием жилья. В таком слу-
чае необходимо выполнить расчет весов и для вышеназванных 
составляющих. Возможными источниками данных для полу-
чения весов в отношении жилья, занимаемого владельцами, 
являются статистика в области строительных работ, деловая 
статистика в сфере строительства или административная учет-
ная документация по сделкам с недвижимостью. Более под-
робно порядок учета жилья, занимаемого владельцами, в целях 
составления ИПЦ описан в главе 11.

Включение в ИПЦ новых значимых 
продуктов

3.96. Как говорилось в главе 7, необходимо отслеживать 
появление новых продуктов, подлежащих включению в индекс. 

ров растет, приобретающие их домашние хозяйства проигры-
вают, а продающие домашние хозяйства выигрывают. С точки 
зрения расчета весов продажа составляет отрицательные рас-
ходы. Это означает, что изменение цен подержанных това-
ров, продаваемых домашними хозяйствами, неявным обра-
зом имеет отрицательный вес в ИПЦ. В действительности, 
покупки и продажи подержанных товаров, совершаемые 
между домашними хозяйствами (как напрямую, так и через 
дилера), взаимно погашаются (за исключением наценки диле-
ров, как объясняется в главе 2) и не имеют никакого веса 
в ИПЦ. Однако домашние хозяйства также покупают у дру-
гих секторов и продают другим секторам. Для целевой сово-
купности населения, то есть полной совокупности домашних 
хозяйств, охватываемой ИПЦ, вес, присваиваемый конкрет-
ному виду подержанного товара, определяется совокупными 
затратами домашних хозяйств на такой товар минус величина 
поступлений домашних хозяйств от покупок/продаж за пре-
делами сектора домашних хозяйств, в том числе в остальном 
мире. Нет оснований полагать, что в агрегате происходит вза-
имное погашение расходов. Например, многие подержанные 
автомобили, приобретаемые домашними хозяйствами, могут 
ввозиться из других стран. Разность между совокупными рас-
ходами и совокупными продажами обычно определяется как 
чистые расходы домашних хозяйств. На этой основе и рассчи-
тывается вес, присваиваемый бывшим в употреблении това-
рам, которые здесь рассматриваются. В таблице 3.5 показано, 
как рассчитываются веса для подержанных товаров. В дан-
ном примере вес нетто определяется следующим образом: 
(100 + 300) − (100 + 200) = 400 − 300 = 100.

3.91. Рынки подержанных товаров могут охватывать ши-
рокий спектр товаров длительного пользования и товаров 
с ограниченным сроком пользования. Оценить чистые рас-
ходы на подержанные товары, за исключением расходов 
на подержанные автомобили, крайне сложно, так как в боль-
шинстве ОБДХ не осуществляется сбор данных, позволяю-
щих сравнить расходы и поступления от продаж отдельных 
видов бывших в употреблении товаров. Обычно указывается 
только итоговая сумма, полученная от продажи таких товаров. 
Тем не менее эта информация позволяет приблизительно оце-
нить объемы и значение подобных сделок для экономики.

3.92. В тех странах, где объемы покупок бывших в упо-
треблении товаров незначительны, такие товары (за исключе-
нием подержанных автомобилей) при расчете весов индекса 
могут не учитываться. В тех странах, где покупки подержан-
ных товаров значительны, а их цены, как считается, изменя-
ются иными темпами, чем цены новых товаров, для подер-
жанных товаров необходимы отдельные веса. Информация 
может быть получена (по крайней мере, по некоторым основ-
ным товарам длительного пользования) из ОБДХ, если обсле-
дование запрашивает данные о расходах как на бывшие 
в употреблении, так и на новые товары. Поскольку суммы, 
потраченные на покупку подержанных автомобилей, обычно 

Таблица 3.5. Оценка весов по чистым расходам

Продавец Покупатель Домашние хозяйства Другие институциональные 
секторы

Домашние 
хозяйства

100 300

Другие инсти-
туциональные 
секторы

200 За пределами области 
применения
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• При использовании ОБДХ в качестве основного источни-
ка данных для определения весов необходимо оценивать 
полученные данные на предмет возможного занижения 
или завышения, сравнивая их с информацией из других 
источников, и вносить соответствующие корректиров-
ки, позволяющие получить репрезентативную структуру 
весов.

• Вторичные источники данных могут быть полезны 
для оценки расходов по определенным категориям про-
дуктов, дальнейшего дезагрегирования расходов на более 
низких уровнях и корректировки завышенных или зани-
женных показателей.

• Чтобы обеспечить актуальность весов и репрезентатив-
ность индекса, веса должны обновляться как можно чаще, 
но не реже чем раз в пять лет.

• Странам, переживающим значительные экономические 
преобразования, а вследствие этого — более стреми-
тельные изменения в структуре потребления, следует 
рассмотреть возможность обновлять веса с большей 
периодичностью.

• Веса самого низкого уровня обычно устаревают быстрее, 
чем веса более высоких уровней. Для того чтобы веса ниж-
него уровня отражали изменения в структуре потребления, 
их следует пересматривать и обновлять чаще, чем веса 
более высоких уровней (по крайней мере, для некоторых 
категорий продуктов). С этой целью необходимо макси-
мально эффективно использовать имеющуюся статисти-
ческую информацию (например, исследования рынка или 
небольшие ежегодные обследования).

• Следует придерживаться графика, устанавливающего 
периодичность обновления весов (не реже чем каждые 
пять лет или как можно чаще), и обеспечить его доступ-
ность для пользователей.

Если новый продукт становится важным с точки зрения расхо-
дов домашних хозяйств, его следует включить в состав ИПЦ. 
Один из вариантов действий заключается в том, чтобы отло-
жить введение нового продукта до момента полного обнов-
ления веса. В качестве альтернативы можно корректировать 
текущую структуру весов при помощи методов, описанных 
в главе 7, что позволит своевременно включать новые продукты 
в ИПЦ. В любом случае необходимо рассчитать веса по расхо-
дам на новые продукты. При этом в результатах ОБДХ могут 
отсутствовать данные, которые требуются для расчета весов. 
Если это так, следует как можно скорее включить выявленные 
новые продукты в ОБДХ. В то же время, чтобы не отклады-
вать включение новых продуктов в ИПЦ, для оценки их весов 
можно использовать альтернативные источники данных.

Основные рекомендации

• Веса ИПЦ представляют собой доли расходов на товары и 
услуги, составляющие корзину.

• Веса ИПЦ должны соответствовать решениям, принятым 
в отношении географического охвата, базисной совокуп-
ности домашних хозяйств, типа потребительских расхо-
дов, включенных в ИПЦ, и охвата продуктов.

• Цель состоит в том, чтобы оценить расходы в соответствии 
с областью применения ИПЦ на достаточно детализиро-
ванном продуктовом уровне, с возможной стратификацией 
по регионам или по типу торговых точек, для того чтобы 
можно было присвоить достоверные веса различным эле-
ментарным агрегатам, составляющим структуру индекса.

• В большинстве случаев источником данных для опреде-
ления весов по расходам служат ОБДХ, однако данные 
о расходах могут быть получены и непосредственно 
из национальных счетов.
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ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Введение
4.1. Для того чтобы построить абсолютно точный индекс 

потребительских цен (ИПЦ), специалисту по статистике 
цен необходимо зафиксировать цену каждой разновидности 
каждого товара и услуги, попадающих в область применения 
ИПЦ. Поскольку регистрировать абсолютно все цены слиш-
ком дорого, а своевременно сделать это на практике попро-
сту невозможно, с помощью методов составления выборки 
формируется подмножество цен, используемых в итоге 
при составлении индекса. Как следствие, составление ИПЦ 
основывается на выборках.

4.2. Формирование выборок для ИПЦ происходит на несколь- 
ких различных уровнях:

• выборки по географическому принципу (местонахожде-
нию) и торговым точкам: все места и торговые точки, 
в которых продается продукт;

• выборки по продуктам: все товары и услуги, которые 
можно приобрести;

• временные выборки: субпериоды индекса.

4.3. На практике для составления выборки ИПЦ приме-
няется многоэтапный подход. Генеральная совокупность про-
дуктов сначала структурируется посредством отбора про-
дуктовых единиц в различных категориях классификации 
расходов. Для каждой единицы классификации ИПЦ можно 
отобрать одну или несколько репрезентативных разновид-
ностей. Для выборок на основе географического местополо-
жения и торговых точек сначала выбираются определенные 
места реализации, в которых будет производиться регистра-
ция цен. На втором этапе осуществляется выбор торговых 
точек в отобранных для выборки местах реализации. Кон-
кретные разновидности продуктов, подлежащие ценовой 
регистрации, по возможности выбираются в торговых точках, 
включенных в выборку. В завершение, как еще один уровень 
составления выборки, можно рассматривать время, поскольку 
требуется определить, в какой момент базисного месяца будет 
проведена регистрация цен.

4.4. В рамках любого этапа составления выборки воз-
можно применение как вероятностных, так и невероятност-
ных методов; допускается также их сочетание со страти-
фикацией. В случае отсутствия рамок выборки, требуемых 
для вероятностного составления, специалист по статистике 
цен либо создает таковую, либо использует технику неве-
роятностного составления выборки. По этой причине неве-
роятностный подход часто используется при составлении 
выборок ценовых показателей для ИПЦ. Однако использо-
вание вероятностного составления выборки в той или иной 
форме, как правило, является предпочтительным вариантом, 
поскольку при этом исчезает необходимость в принятии про-
извольных решений и обеспечиваются более точные резуль-

таты. Кроме того, при организации регистрации цен на местах 
учитываются и практические соображения. Для разных ком-
понентов корзины ИПЦ могут применяться различные прак-
тические подходы к формированию выборки. Таким образом, 
крайне важно, чтобы процедуры составления выборки были 
четко определены и должным образом задокументированы.

4.5. При составлении плана выборки во внимание должна 
приниматься вся генеральная совокупность мест реализации, 
торговых точек и типов торговых точек, а также продукто-
вых единиц и разновидностей, входящих в область приме-
нения ИПЦ. Все значимые компоненты генеральной сово-
купности должны быть представлены надлежащим образом. 
Дополнительная проблема заключается в том, что репрезен-
тативность выборки не статична и подвержена изменениям 
с течением времени. Выборки, которые изначально состав-
лялись для базисного периода цен, в текущем периоде могут 
оказаться не полностью репрезентативными. С учетом этого 
выборки нуждаются в постоянном мониторинге и обновле-
нии по мере необходимости. Подробное описание проблем 
при выделении динамической генеральной совокупности 
приведено в главе 7.

4.6. Структура выборки должна допускать публикацию 
детализированных субиндексов, распространение кото-
рых было согласовано, например региональных индексов 
или отдельных субиндексов для городских и сельских райо-
нов. Структура выборки должна быть оптимальной и обес- 
печивать максимальную точность выборки при минималь-
ных затратах на сбор данных на местах и их обработку. Даже 
без какой-либо формальной оценки дисперсии (как описано 
в пунктах 4.83–4.94) размещение выборки следует оптими-
зировать с учетом веса и величины дисперсии субиндексных 
ценовых изменений.

Методы составления выборки
4.7. В теории выборочного обследования1 проводится 

различие между параметром и оценкой (формулой оценки). 
В контексте ИПЦ параметром является целевой индекс цен, 
основывающийся на ценах и количественных значениях про-
дуктов, входящих в генеральную совокупность. Оценка (фор-
мула оценки) — это индекс цен, который фактически состав-
ляется при помощи данных выборки в качестве исходных. 
Результат такой оценки зависит от формулы индекса цен, 
в которой могут использоваться или не использоваться веса, 
а также от схемы составления выборки, принятой для отбора 
разновидностей продуктов, цены которых будут регистри-
роваться. На практике параметр представляет собой неиз-
вестную величину, но можно прибегнуть к моделированию, 

1Полный анализ данного вопроса можно найти во многих учебниках, например 
в Särndal et al. (1992) или Chran (1977).

4
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каждой единице основы присваивается случайное число 
и отбираются самые высокие (или самые низкие) значения n. 
При систематическом отборе единицы отбираются из основы 
выборки с равными интервалами друг от друга, а случайным 
образом определяется только первая единица. Эти методы 
обычно рекомендуются в ситуациях, когда единицы доста-
точно однородны.

4.13. При отборе с вероятностью, пропорциональной раз- 

меру (ВПР), вероятность включения в выборку  π j
j

k N k

nx
x

=
∈∑

 

пропорциональна некой вспомогательной переменной xj. 
Единицы, для которых вероятность включения больше 1, 
отбираются с достаточной определенностью, в то время как 
вероятность включения для остальных единиц рассчитыва-
ется после исключения крупных единиц. Этот метод реко-
мендуется применять, если единицы имеют разный размер, 
чтобы более крупные единицы имели большую вероятность 
отбора по сравнению с мелкими.

4.14. При составлении ИПЦ вспомогательной перемен-
ной обычно являются расходы домашних хозяйств на товары 
и услуги, входящие в сферу охвата ИПЦ. На практике эта пере-
менная часто недоступна, и приходится использовать альтерна-
тивные переменные, связанные с расходами, такие как оборот 
розничной торговли, населенность географических районов 
или количество торговых точек. Степень справедливости допу-
щения относительно альтернативных переменных в итоге 
определяет качество структуры выборки.

4.15. При составлении ИПЦ фиксированный размер 
выборки часто задается заранее. Поэтому произвольное фик-
сирование размера выборки в рамках процедуры составле-
ния выборки представляется нецелесообразным. Существует 
несколько методов составления выборки фиксированного раз-
мера, например систематический отбор, простой случайный 
отбор и т. д.

4.16. При систематическом отборе ВПР-методом пере-
чень единиц сначала сортируется в случайном порядке, 
а затем вычисляется совокупный размер вспомогатель-
ной переменной xj нарастающим итогом. Затем выполня-
ется отбор единиц при помощи интервала отбора; значение 
интервала при этом вычисляется путем деления совокупного 
размера, указанного нарастающим итогом, ΣiϵN xi на размер 
выборки n. С этой целью генерируется случайная начальная 
точка между нулем и значением интервала для отбора пер-
вой единицы. Второе случайное число генерируется путем 
добавления значения интервала к отобранной начальной 
точке и используется для отбора второй единицы. Этот про-
цесс добавления значения интервала к предыдущему случай-
ному числу и отбора соответствующих единиц повторяется 
до тех пор, пока не будет отобрано необходимое количество 
единиц. Если размер единицы больше значения интервала, 
он выбирается с достаточной определенностью. Эти еди-
ницы затем удаляются из основы выборки, а процесс добав-
ления переменной размера и составления значения интервала 
повторяется с оставшимися единицами.

4.17. Систематический отбор лучше всего объяс-
нить на примере. В таблице 4.1 показано, как из 10 тор-
говых точек можно составить выборку, включающую три 
точки. На первом этапе торговые точки перечисляются в слу-
чайном порядке (столбец A). Предпочтительной перемен-
ной выбора был бы товарооборот или совокупный объем 
продаж заведения, но в рамках выборки такие данные часто 

например, при помощи данных сканирования, для изучения 
результатов различных стратегий формирования выборки.

4.8. При определении качества отобранной формулы 
оценки (то есть того, насколько адекватно она оценивает 
параметр), в теории вероятностного отбора часто рассматри-
вается два показателя. Первый показатель — это система-
тическая ошибка формулы оценки, то есть разность между 
параметром генеральной совокупности и средним значением 
оценки по всем возможным выборкам, которые могли бы быть 
исчислены при заданном плане выборки. Формула оценки рас-
сматривается как не вызывающая систематической ошибки, 
если систематическая ошибка равна нулю. Второй показа-
тель — это дисперсия оценки относительно выборочного 
распределения.

4.9. Формула оценки считается точной, если как системати-
ческая ошибка, так и дисперсия невелики, то есть оценка в сред-
нем очень близка к параметру и не отклоняется существенно 
от своего среднего значения. Среднеквадратичная ошибка, 
определяемая как сумма дисперсии и квадрата систематиче-
ской ошибки, служит для измерения точности оценки. Кроме 
того, выборки должны быть оптимальными, чтобы можно было 
обеспечить максимальную точность выборки (с минимальной 
дисперсией) при минимуме затрат на сбор данных на местах 
и их обработку. Если систематическая ошибка представляет 
собой более актуальную проблему, чем ошибка выборки, ухуд-
шение точности, обусловленное небольшими выборками, мож-
но компенсировать, затратив достаточные ресурсы на формиро-
вание и обеспечение репрезентативности выборок.

4.10. Существует два подхода, которые можно использо-
вать при отборе единиц для выборки: вероятностное форми-
рование выборки и невероятностное формирование выборки. 
Методы вероятностного составления выборки требуют, чтобы 
каждая выбираемая единица имела известную ненулевую 
вероятность включения в выборку. Единицы выборки могут 
представлять места реализации и торговые точки, в которых 
домашние хозяйства совершают покупки, или продуктовые 
единицы и их разновидности, приобретаемые домашними 
хозяйствами. Методы невероятностного составления выборки 
не основываются на расчетах вероятности отбора. На практике 
на различных этапах формирования выборки ИПЦ применя-
ется сочетание методов вероятностного и невероятностного 
(или целенаправленного) составления выборки. Эти методы 
часто применяются в сочетании со стратификацией.

Методы вероятностного составления 
выборки

4.11. При вероятностном составлении выборка из n еди-
ниц генеральной совокупности единиц N выбирается путем 
присвоения каждой единице j ненулевой вероятности вклю-
чения в выборку πj. Вероятность включения в выборку pj 
для каждой единицы должна быть строго положительной 
и заранее известной. Для этого требуется наличие рамок 
выборки, то есть перечня всех единиц, удовлетворяющих кри-
териям включения в выборку. Рамки могут иметь слишком 
большой охват, если они включают не входящие в генераль-
ную совокупность или дублирующиеся элементы. Они могут 
иметь неполный охват, если некоторые единицы генеральной 
совокупности не вошли в рамки выборки.

4.12. При простом случайном отборе (ПСО) и система-
тическом отборе каждая единица имеет равную вероятность 
включения в выборку и πj = n/N. В случае ПСО (без замены) 
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приближенно несмещенной оценкой индекса цен Ласпейреса 
для генеральной совокупности. Эти результаты позволяют 
предположить, что при использовании индекса Джевонса раз-
новидности единиц следует отбирать на основе затрат, тогда 
как при использовании индекса Дюто разновидности единиц 
следует отбирать на основе количества проданных единиц. 
И, наконец, индекс Карли представляет собой несмещенную 
оценку индекса цен Ласпейреса для генеральной совокупно-
сти, если переменная размера соответствует расходам в базис-
ном периоде (различные формулы индекса рассматриваются 
в главах 1 и 8).

4.20. Эти оценки являются «приблизительно» несмещен-
ными в том смысле, что при увеличении размера выборки 
систематическая ошибка стремится к нулю. Можно считать, 
что систематическая ошибка конечной выборки индекса Дже-
вонса всегда является положительной. В случае ПСО индекс 
цен Джевонса для выборки в среднем больше, чем индекс цен 
Джевонса для генеральной совокупности. Для индекса Дюто 
знак систематической ошибки конечной выборки не опреде-
лен; впрочем, его величина часто является несущественной. 
Однако для индекса Джевонса систематическая ошибка может 
быть существенной при совсем небольшом размере выборки. 
Поэтому при использовании в расчетах среднего геометриче-
ского малых размеров выборки следует избегать (см. Bradley, 
2007). Увеличение размера выборки уменьшает не только 
систематическую ошибку конечной выборки, но и диспер-
сию, обусловленную формированием выборки. Как показы-
вает практика, если дисперсия изменения цен не слишком 
мала, для составления индекса Джевонса следует выбрать 
не менее восьми-десяти результатов наблюдения для каждого 
элементарного агрегата.

Методы невероятностного составления 
выборки

4.21. Очень часто подробные рамки выборки отсутствуют, 
и тогда применяются методы невероятностного составле-
ния выборки, поскольку для них наличие рамок выборки 
не является обязательным. Кроме того, такие методы позво-
ляют в определенных пределах обеспечивать больший конт-
роль над выборками по сравнению со случайными подходами. 
Например, стоимость и практические возможности регистра-
ции цен играют ключевую роль при планировании выборок 
для ИПЦ, особенно с учетом того, что в дальнейшем цены 
для такой выборки должны регистрироваться на постоян-
ной основе. Примеры методов невероятностного составления 
выборки, часто применяемых в целях ИПЦ, включают форми-
рование выборки методом отсечения, формирование выборки 
на основе квот и метод репрезентативных продуктов.

Формирование выборки методом отсечения
4.22. Отбор методом отсечения представляет собой прак-

тику отбора n крупнейших единиц выборки с определенно-
стью, тогда как прочие единицы имеют нулевую возможность 
включения в выборку. Для формирования выборки мето-
дом отсечения требуются рамки выборки, содержащие соот-
ветствующую переменную для измерения размеров единиц. 
Более того, при составлении выборки методом отсечения 
должно оцениваться качество этой переменной. Под «отсече-
нием» понимается предельное значение между включаемыми 
и не включаемыми в выборку элементами. В отличие от веро-
ятностного составления выборки, в данном случае случайный 

недоступны. Другая возможность — использовать в качестве 
приблизительного показателя оборота численность работ-
ников. Таблица включает численность нарастающим итогом 
и интервалы включения (столбцы C и D). Используем общую 
численность в качестве показателя размера, в данном случае 
90, разделим его на 3 (размер выборки) и получим интервал 
отбора 30. Затем выберем случайное число от 1 до 30, напри-
мер 25. Тогда выборка будет состоять из торговых точек, 
интервалы включения которых содержат числа 25, 25 + 30 = 55 
и 25 + 2 × 30 = 85 (столбец E).

4.18. Преимущество ВПР-метода состоит в составлении 
выборки пропорционально соответствующей переменной. 
Это обеспечивает формирование выборки, которая отражает 
неоднородность генеральной совокупности, при этом отсут-
ствует необходимость в ребалансировании выборки через 
обновление весов. Если же каждой единице предоставлены рав-
ные шансы попадания в выборку, может потребоваться обнов-
ление весов. Например, метод ПСО предоставляет равные 
шансы отбора как крупным торговым точкам, так и небольшим 
независимым магазинам, несмотря на огромную разницу в их 
товарообороте, и поэтому в данном случае требуется обновле-
ние весов.

4.19. Допуская, что цены, использованные для состав-
ления индекса, были получены при помощи определенной 
модели вероятностного составления выборки, затем можно 
показать, как общие индексы цен выступают в качестве формул 
оценки по отношению к индексам цен для определенной гене-
ральной совокупности (подробную информацию см. в работе 
Balk, 2005). Если переменная размера при ВПР-методе соот-
ветствует расходам на разновидности единиц в базисном 
периоде, выборочный индекс цен Джевонса является прибли-
женно несмещенной оценкой геометрического индекса цен 
для генеральной совокупности. Если же переменная размера 
соответствует расходам на количественные значения единиц 
в базисном периоде, выборочный индекс цен Дюто является 

Таблица 4.1. Систематическая выборка 3 из 10  
торговых точек на основе ВПР-метода

 Численность 
работников 
(x)

X нарастающим 
итогом

Интервал 
включения 
в выборку 
при ВПР

Включается 
при начале 
отбора с 25

(a) (b) (c) (d) (e)

Торговая 
точка 1

13 13 0–13

Торговая 
точка 2

2 15 14–15

Торговая 
точка 3

5 20 16–20

Торговая 
точка 4

9 29 21–29 X

Торговая 
точка 5

1 30 30

Торговая 
точка 6

25 55 31–55 X

Торговая 
точка 7

10 65 56–65

Торговая 
точка 8

6 71 66–71

Торговая 
точка 9

11 82 72–82

Торговая 
точка 10

8 90 83–90 X
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дополнительные торговые точки. Вместо того чтобы фик-
сировать размер выборки, можно задать правило отсечения 
в отношении переменной размера (численности) нарастаю-
щим итогом для определенного порогового значения. В отли-
чие от ВПР-метода при отборе методом отсечения торговые 
точки с небольшим количеством работников будут система-
тически исключаться. В то же время данный метод обеспе-
чивает неизменное включение наиболее крупных единиц 
в сферу охвата.

Формирование выборки на основе квот
4.26. Формирование выборки на основе квот — еще один 

метод невероятностного отбора, используемый в целях ИПЦ. 
Многие группы продуктов, даже весьма мелкие, достаточно раз-
нородны, и цены в них колеблются в соответствии с множеством 
подгрупп или характеристик. В рамках такой группы продук-
тов может наблюдаться разная динамика цен, и потому проце-
дура отбора, в результате которой группу представляет один или 
несколько видов продуктов, отвечающих строгой спецификации, 
может нести в себе значительный риск систематической ошибки.

4.27. При формировании выборки на основе квот выбор 
продуктов для регистрации цен или типов торговых точек про-
изводится при помощи детерминированных процедур в отно-
шении известных и релевантных характеристик. Чтобы 
обеспечить репрезентативность такой выборки, структура 
выборки должна иметь те же пропорции, что и генеральная 
совокупность. Таким образом, выборка становится самовзве-
шенной. Формирование выборки на основе квот — это метод 
стратифицированного отбора с размещением выборки про-
порционально весам стратификационной группы, при этом 
отбор в пределах группы носит детерминированный характер.

4.28. Приводимый ниже пример разъясняет концепцию 
составления выборки на основе квот. При наличии характери-
стики, позволяющей разделить группу продуктов на три вида 
продуктов (например, яблоки сорта «Ред Делишес», яблоки 
сорта «Гренни Смит» и яблоки сорта «Ханикрисп»), каждый 
из которых соответственно представляет 30, 20 и 50 процен-
тов расходов домашнего хозяйства, цены на отобранные для 
выборки продукты будут представлены в той же пропорции. 
Если необходима регистрация десяти цен, в соответствии 
с методом составления выборки на основе квот рекоменду-
ется зарегистрировать три цены для первого вида продукта, 
две для второго и пять для третьего. Если используется индекс 
Дюто, для определения значимости групп вместо значений 
расходов следует использовать количественные значения.

Метод репрезентативных продуктов
4.29. Метод репрезентативных продуктов предполагает 

определение одной или нескольких спецификаций продук-
тов для представления таковых. Например, спагетти могут 
быть репрезентативным продуктом для макаронных изделий. 
В этом примере изменения цен на макаронные изделия будут 
измеряться посредством измерения изменений отобранных 
для выборки цен на спагетти. В соответствии с этим методом 
регистрируются цены только тех продуктовых разновидно-
стей, которые соответствуют заданной спецификации, и ника-
кие другие разновидности продуктов, выходящие за рамки 
этих спецификаций, в индекс не включаются. Выборка репре-
зентативных продуктов для ИПЦ обычно носит целенаправ-
ленный или детерминированный характер из-за отсутствия 
адекватных рамок выборки, в которых формально перечисля-
ются все возможные типы продуктов.

характер отбора исключается. Все единицы выше порогового 
значения выбираются с достаточной определенностью, а еди-
ницы ниже порогового значения исключаются.

4.23. Недостатком отбора методом отсечения является то,  
что он не обеспечивает несмещенную оценку, поскольку дина-
мика цен, показанная небольшими единицами, может система-
тически отличаться от динамики цен более крупных единиц. 
Все оценки, полученные в результате формирования выборки 
методом отсечения, имеют нулевую дисперсию, поскольку 
для определенного порогового значения может формироваться 
только одна выборка. В плане среднеквадратичной ошибки  
формирование выборки методом отсечения может оказаться 
хорошим вариантом, если уменьшение дисперсии с избытком 
компенсирует появление небольшой систематической ошибки.

4.24. Формирование выборки методом отсечения может 
быть целесообразным, когда переменная размера носит 
существенно асимметричный характер. Цель состоит в том, 
чтобы выбрать наиболее крупные единицы, которых не так 
уж и много, в то же время игнорируя довольно большое количе-
ство мелких единиц. Такой план также полезен, когда сегмент 
генеральной совокупности, находящийся «ниже точки отсе-
чения», считается незначительным и с трудом поддающимся 
измерению. В практике ИПЦ формированием выборки мето-
дом отсечения считаются случаи, когда в рамках централизо-
ванно заданной спецификации в торговой точке регистратором 
цен отбирается наиболее продаваемый продукт. В данном слу-
чае размер выборки (для каждой торговой точки) равен 1.

4.25. В таблице 4.2 показаны три крупнейшие торговые  
точки, выбранные с помощью отбора методом отсече-
ния, при этом параметром размера торговой точки служит 
численность ее работников (столбец B). В данном случае 
отбор методом отсечения позволяет охватить 54 процента 
от общей численности работников (столбец D). Если пра-
вило отсечения предусматривает охват не менее 70 процен-
тов от общей численности работников, следует выбрать две 

Таблица 4.2. Отбор 3 из 10 торговых точек 
методом отсечения

 Численность 
работников 
(x)

x нарастаю-
щим итогом

x нарастаю-
щим итогом 
(проценты)

Включается 
в отбор  
методом  
отсечения 
когда n = 3

(a) (b) (c) (d) (e)

Торговая 
точка 6

25 25 28 X

Торговая 
точка 1

13 38 42 X

Торговая 
точка 9

11 49 54 X

Торговая 
точка 7

10 59 66

Торговая 
точка 4

9 68 76

Торговая 
точка 10

8 76 84

Торговая 
точка 8

6 82 91

Торговая 
точка 3

5 87 97

Торговая 
точка 2

2 89 99

Торговая 
точка 5

1 90 100
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4.33. Формально, когда подкомпонент ИПЦ состоит 
из нескольких групп, а субиндекс группы k обозначен как Ik, 
оценка подкомпонента проводится при помощи весов и индек-
сов группы:

 I
w I

w
k K k k

k K k

= ∈

∈

∑
∑

, (4.1)

где wk — вес страты k. Вес группы соответствует расходам 
на эту группу, а не только (меньшим) расходам по местам реа-
лизации, торговым точкам или разновидностям продуктов, 
отобранным для группы.

4.34. Теоретически стратификация должна разрабатывать-
ся так, чтобы свести к минимуму ошибки выборки. Группы 
стратификации должны строиться таким образом, чтобы дис-
персия изменения цен внутри групп была низкой, а диспер-
сия между группами оставалась высокой. Преимущество низ-
кой дисперсии изменения цен внутри группы, помимо прочего, 
состоит в том, что результаты, полученные при помощи различ-
ных индексов цен, скорее всего, будут схожими. Выбор индекса 
цен элементарного агрегата, таким образом, будет иметь мень-
шее влияние на конечные результаты.

4.35. Стратифицированный отбор позволяет избежать 
систематических ошибок отбора, обеспечивая надлежащее 
представление всей генеральной совокупности и контроль 
за тем, чтобы регистрация цен проводилась для каждой задан-
ной группы. Без стратификации некоторые части генеральной 
совокупности могут оказаться полностью проигнорирован-
ными. Кроме того, использование явных весов, если таковые 
имеются, гарантирует, что цены будут взвешены в соответ-
ствии со значимостью каждой группы. Таким образом, в ста-
тистике цен стратификация помогает уменьшить системати-
ческие ошибки оценок.

4.36. Стратификация — полезная стратегия, позволя-
ющая сделать выборку более эффективной. Распределение 
количества значений цен по группам подробно рассматрива-
ется далее в этой главе (пункты 4.83–4.94). Кроме того, нали-
чие детализированных субиндексов может быть удобным 
для удовлетворения определенных потребностей при публи-
кации. Влияние на размер выборки стратификации с исполь-
зованием различных формул элементарного агрегирования 
было проанализировано в работе De Gregorio (2012).

4.37. Хотя генеральная совокупность может полностью 
делиться на набор стратификационных групп K, бывают 
обстоятельства, когда на практике для составления индекса 
используется только выборка этих групп S(K). В таком случае 
регистрируются только те цены, которые относятся к выборке 
групп S(K). Группы могут отбираться целенаправленно. Одна 
из возможных стратегий может заключаться в выборе только 
наиболее значимых стратификационных групп, что равно-
значно процедуре отбора методом отсечения. Системати-
ческая ошибка, возникающая в результате такого процесса, 
зависит от веса пропущенных групп и от разницы между 
изменением цен в пропущенных группах и цен, попавших 
в выборку. Если вес пропущенных групп небольшой или изме-
нение их цен схоже с изменением цен, попавших в выборку, 
систематическая ошибка может быть незначительной.

4.38. Если образующие структуру индекса группы фор-
мируются посредством вероятностного отбора, агрегирование 
индексов групп должно корректироваться при помощи весов 
выборки. В частности, если при ВПР-методе составления 
выборки расходы используются в качестве переменной раз-

4.30. Если для выборки продуктов используется метод 
репрезентативных продуктов, количество продуктов должно 
быть достаточно большим, чтобы должным образом отражать 
все разнообразие продуктов, которые можно найти в данной 
продуктовой категории. Цены, относящиеся к одному и тому 
же репрезентативному продукту, могут быть относительно 
однородными как по уровню, так и по динамике цен. Боль-
шее значение придается дисперсии в изменениях цен различ-
ных репрезентативных продуктов, отбираемых для выборки. 
Дисперсию выборки можно уменьшить, включив в специфи-
кацию больше репрезентативных продуктов для тех продукто-
вых категорий, в которых наблюдается существенная разница 
в изменениях цен соответствующих репрезентативных про-
дуктов.

Стратификация
4.31. Общепринятый метод отбора единиц выборки 

для ИПЦ заключается в предварительном разделении гене-
ральной совокупности на однородные подсовокупности, 
или группы стратификации. Затем для каждой группы отбира-
ется независимая выборка подходящего размера при помощи 
любого метода вероятностного или невероятностного состав-
ления из показанных ранее в этой главе. Стратифицирован-
ный систематический случайный отбор — это метод отбора, 
при котором систематический случайный отбор проводится 
применительно к каждой заранее определенной группе.

4.32. Стратификация может применяться к любым выбор-
кам, относящимся к ИПЦ. В действительности ИПЦ обычно 
стратифицируется по географическому признаку (например, 
регион, город, сельский, городской), по типу торговых точек 
или по торговым точкам, а также по продуктовым единицам/
продуктам. Выборки формируются по каждому географиче-
скому региону, по каждому типу торговых точек и по каждому 
продукту торговых точек. Предположим, к примеру, что клас-
сификация ИПЦ содержит единицы-холодильники, которые 
можно стратифицировать по регионам. В представленном реги-
оне холодильники в основном продаются в крупных специа-
лизированных сетевых магазинах и в нескольких небольших 
независимых магазинах. Кроме того, холодильники можно 
классифицировать по их емкости. Такая стратификационная  
структура показана в таблице 4.3. Цены в каждой ячейке могут 
регистрироваться для выборки с использованием двухэтап-
ного подхода. На первом этапе выбираются специализирован-
ные сетевые и независимые магазины, продающие этот тип 
товара в разных регионах. Затем в выбранных торговых точ-
ках определяются модели холодильников, удовлетворяющие 
спецификациям соответствующих видов продуктов, для реги-
страции их цен на постоянной основе.

Таблица 4.3. Стратификация по регионам, типам 
торговых точек и видам продуктов

Тип торговой точки 
Продукт

Регион 1 Регион 2

Специали-
зирован-
ные сети

Независи-
мые  
магазины

Специали-
зирован-
ные сети

Независи-
мые  
магазины

Емкость 
холо-
дильника

Неболь-
шая 
емкость
Большая 
емкость
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продающих продукты домашним хозяйствам. Теоретически 
большая часть продуктов в корзине ИПЦ должна быть доступна 
для приобретения в любом месте реализации. Для получе-
ния репрезентативной выборки торговых точек может потре-
боваться создание мест реализации посредством объединения, 
например, торговых районов за пределами города, в которых 
в основном продаются непродовольственные товары, с близ-
лежащими городскими районами, в которых имеются в нали-
чии продовольственные товары. Отбор мест реализации можно 
не проводить, если торговые точки отбираются напрямую, 
независимо от их расположения.

4.42. Чтобы определить перечень возможных мест реа-
лизации, необходимо принять решение относительно геогра-
фического охвата мест, в которых будет производиться реги-
страция цен. Например, регистрация цен может проводиться 
только в столице либо в самых крупных городах страны или 
региона. Некоторые страны ограничиваются регистрацией 
цен только в городских районах из-за проблем и затрат, свя-
занных с регистрацией цен в сельских районах. В качестве 
альтернативы можно выбрать места реализации, относящи-
еся как к городской, так и к сельской местности. При наиболь-
шем географическом охвате выборка мест реализации про-
изводится таким образом, чтобы она была репрезентативной 
для национальной территории в целом (как подробно описано 
в главе 2).

4.43. Выборка мест реализации обычно формируется 
при помощи региональной стратификации. С учетом этого 
отбор мест реализации можно проводить отдельно в каждом 
регионе. Например, используемые при составлении выборки 
стратификационные группы могут соответствовать нацио-
нальным административным единицам и учитывать разли-
чие между городскими и сельскими районами. Теоретически 
стратификация является наиболее эффективной, если места 
реализации в группе однородны. В этом смысле территорию 
также можно разделить посредством группирования мест 
реализации, которые расположены в непосредственной бли-
зости друг от друга или имеют схожие социально-демогра-
фические характеристики. Если региональная стратификация 
не применяется, выборочный отбор мест реализации произво-
дится непосредственно на национальном уровне.

4.44. Случайный процесс отбора не используется, так как 
в каждом регионе есть места реализации, которые могут быть 
выбраны с достаточной определенностью. В частности, это 
касается крупных городов. Места реализации также могут 
определяться случайным образом, например с помощью 
систематического отбора ВПР-методом. Чтобы применить 
этот метод, должна использоваться переменная для изме-
рения размера мест реализации; кроме того, требуется зара-
нее зафиксировать количество мест реализации, отбираемых 
в регионе. Поскольку данные о расходах домашних хозяйств 
в торговых точках, расположенных в каком-то определенном 
месте реализации, редко имеются в наличии, вместо них сле-
дует использовать соответствующие аппроксимирующие 
показатели. В качестве переменной размера можно исполь-
зовать количество домашних хозяйств, члены которых про-
живают по месту нахождения места реализации, хотя место 
проживания членов домашнего хозяйства не всегда совпадает 
с местом совершения покупок. Данные о численности населе-
ния можно взять из регистров населения или последней пере-
писи. Количество мест реализации, отбираемых в каждом 
регионе, можно определить как соответствующую региональ-
ную долю национальных расходов, доходов или надлежащего 

мера, оценка верхнего уровня составляется как простое ариф-
метическое среднее попавших в выборку индексов группы. 
В примере, приведенном в таблице 4.1, с помощью ВПР-метода 
были отобраны три торговые точки. Если торговые точки 4, 6 
и 10 представляют три соответствующие группы в структуре 
индекса, вес, присвоенный каждой группе, не соответствует 
фактическому весу соответствующей торговой точки. Вместо 
этого выводится несмещенная оценка посредством присваива-
ния индексам трех групп равного веса:

 I I I I= + +
30
90

30
90

30
90Outlet_4 Outlet_6 Outlet_10  (4.2)

4.39. При систематическом ВПР-методе составления 
выборки проблема возникает, когда размер группы превы-
шает значение интервала. В такой ситуации необходимо 
провести различие между более крупными группами, кото-
рые отбираются с достаточной определенностью (страти-
фикационные группы типа «выбрано все»), и другими груп-
пами, которые отбираются после того, как были отобраны 
более крупные единицы (стратификационные группы типа 
«выбрано частично»). Затем получаем индекс верхнего уровня 
как средневзвешенное значение двух субиндексов. Первый 
субиндекс охватывает все группы с достаточной определен-
ностью, а второй субиндекс содержит выборку нескольких 
групп с более низким весом. В первом субиндексе при агре-
гировании должны использоваться фактические веса групп 
с достаточной определенностью, поскольку эти группы пред-
ставляют только самих себя. Во втором субиндексе оставши-
еся группы выборки агрегируются с равными весами.

Этапы составления выборки 
для индекса потребительских цен

4.40. На практике национальные статистические органы 
часто применяют четыре уровня составления выборки для ИПЦ: 
по местам реализации (местоположению), по продуктовым еди-
ницам в различных разделах классификации расходов, по тор-
говым точкам в пределах мест реализации и по разновидностям 
продуктовых единиц2. Эти четыре уровня рассматриваются 
в следующих пунктах. Уровни продуктов сопоставляются 
с уровнями торговых точек. В какой-то момент выборка про-
дуктов должна быть сопоставлена с выборкой торговых точек, 
чтобы решить, на какие продукты будут регистрироваться цены 
в тех или иных торговых точках. Время — дополнительный 
уровень составления выборки, который необходимо учитывать. 
Если временной фактор имеет значение, может потребоваться 
включить элементы привязки по времени в спецификации тор-
говых точек или продуктов.

Отбор мест реализации
4.41. Цель первого этапа составления выборки — выбор 

мест реализации, в которых будут регистрироваться цены. 
Места реализации — это места нахождения торговых точек, 

2Последовательность этапов составления выборки может быть разной. Например, 
сначала могут централизованно отбираться какие-то разновидности продуктов, 
а затем выбираться торговые точки, в которых будут регистрироваться цены 
на эти разновидности продуктов. В альтернативном варианте сначала выбираются 
торговые точки, а выбор конкретных разновидностей продуктов для регистрации 
цен производится уже после посещения торговых точек регистратором цен.
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нительные затраты в этом примере могут быть приемлемыми с 
учетом преимуществ более широкого охвата продуктов.

4.49. Описание (или подробная спецификация) продук-
товых единиц, включенных в корзину ИПЦ, может носить 
общий или более детализированный характер. Это в значи-
тельной мере зависит от того, насколько подробные данные 
о расходах были зарегистрированы в ходе обследования бюд-
жета домашних хозяйств. Если имеются другие источники 
получения таких данных, можно разработать более точную 
стратификацию. В любом случае совокупность разновид-
ностей, попадающих в сферу продуктовой единицы, часто 
бывает весьма велика. Как следствие, на этом уровне требу-
ются дополнительные методы для отбора заданных разновид-
ностей, цена которых будет наблюдаться с течением времени.

4.50. Для обеспечения эффективного контроля над отбо-
ром цен на местах национальные статистические орга-
ны могут составить перечень видов продуктов (единиц) 
при помощи спецификаций. Такой метод называется мето-
дом репрезентативных продуктов (его описание приведено 
в пунктах 4.29–4.30). Таким образом, группа продуктов ока-
зывается представленной выборкой заданных видов продук-
тов (единиц). Отбор репрезентативных продуктов в центра-
лизованном порядке обеспечивает их репрезентативность 
в отношении потребительского поведения, а не конкретно-
го места совершения покупок. В соответствии с принципом 
фиксированной корзины репрезентативные продукты обыч-
но периодически пересматриваются (одновременно с обнов-
лением весов и построением цепных индексов). Недостаток 
этого метода в том, что в некоторых местах реализации нацио-
нальная спецификация часто может быть недоступной, а так-
же может не отражать региональные вкусы и предпочтения.

4.51. Репрезентативная разновидность может опреде-
ляться с помощью широких или узких спецификаций. Напри-
мер, может быть принято решение организовать регистрацию 
цен на продукт «чай», что является примером нестрогой специ- 
фикации, поскольку включает много различных разновид-
ностей чая, которые могут отбираться для регистрации цен. 
Как альтернативный вариант, определение репрезентатив-
ной разновидности в спецификации может иметь узкие гра-
ницы, ограниченные конкретными сортами чая, вкусом, раз-
мерами упаковки и т. п. Рассматриваемые нюансы широких 
и узких спецификаций влияют на выбор формулы элементар-
ного агрегата (см. подробную информацию в главе 8).

4.52. Если границы спецификации слишком узкие, 
у регистраторов цен могут возникнуть сложности с нахож-
дением данных о соответствующих продуктовых разновид-
ностях, и в результате будет зарегистрировано меньшее коли-
чество ценовых значений, что обусловит недостаточность 
выборки. Существует также опасность того, что применение 
узких спецификаций может привести к пропуску значимых 
частей рынка, и вследствие этого результаты будут содержать 
систематическую ошибку. В силу этих причин метод репре-
зентативных продуктов больше подходит для групп одно-
родных продуктов. В группах разнородных продуктов более 
высока вероятность невключения в выборку важных сегмен-
тов генеральной совокупности продуктов, имеющих иную 
динамику цен.

4.53. Нестрогие спецификации дают регистратору цен не-
которую свободу отбора предпочитаемых в данном районе 
продуктов и их разновидностей, а также позволяют корректи-
ровать выборку в соответствии с местными условиями. Как пра-
вило, это обеспечивает большую репрезентативность выборки, 

аппроксимирующего показателя, такого как региональный 
валовой внутренний продукт, умноженную на общее количе-
ство мест реализации, в которых будет проводиться регистра-
ция цен, на национальном уровне.

4.45. При организации новой регистрации цен в отобран-
ных местах реализации может потребоваться внесение изме-
нений в вышеописанный процесс с учетом практических 
операционных соображений. Например, учитывая важность 
сокращения затрат на сбор данных, может быть признано неце-
лесообразным посещение регистратором цен небольших изо-
лированных мест реализации ввиду отсутствия там многих 
продуктов, входящих в корзину ИПЦ. Может потребоваться 
провести повторный отбор мест реализации, однако потреб-
ность в его проведении, скорее всего, будет возникать реже, чем 
в проведении повторного отбора торговых точек или продук-
тов. Для корректировки вероятностей начального отбора могут 
использоваться методы координации выборки, чтобы увели-
чить вероятность совпадения между старой и новой выборкой 
мест реализации.

Формирование выборки продуктовых 
единиц

4.46. Формирование выборки продуктовых единиц, 
входящих в корзину ИПЦ, можно производить методом отсе-
чения. Данные о расходах по таким единицам обычно полу-
чают из обследования бюджетов домашних хозяйств (см. под-
робную информацию об источниках данных в главе 3). 
Вместе с тем не все единицы, по которым имеются данные 
о расходах, могут входить в корзину ИПЦ. Возможно нали-
чие единиц, на которые приходится низкая доля расходов, 
и в их отношении нецелесообразно задействовать ограничен-
ные ресурсы, предназначенные для регистрации цен (несмот- 
ря на то что они входят в область применения ИПЦ). Можно 
определить пороговые значения включения в выборку ИПЦ, 
чтобы туда не попадали единицы, на которые приходится низ-
кая доля расходов.

4.47. На практике доля расходов оценивается приме-
нительно ко всем единицам, которые могут быть включены 
в корзину. Если эта доля ниже заданного порогового значе-
ния, такая единица может быть исключена. Например, можно 
принять решение исключить из индекса товары с долей рас-
ходов менее 0,1 процента для продуктов питания и менее 
0,2 процента для непродовольственных товаров. Более низ-
кое минимальное пороговое значение для продуктов питания 
объясняется тем, что цены на эти продукты имеют тенден-
цию к большей изменчивости, а их регистрация, как правило, 
сопряжена с меньшими затратами. Если продуктовая единица 
исключается, связанные с ней расходы могут быть отнесены 
к другой группе расходов, близкой по составу и динамике цен.

4.48. Процесс отсечения может проводиться на наци-
ональном уровне или раздельно на региональных уровнях. 
Перечни продуктовых единиц, используемых в каждом реги-
оне, могут отличаться друг от друга. Такой подход обеспечи-
вает репрезентативное отражение региональными корзинами 
структуры потребления, характерной для каждого региона. 
Дополнительно может потребоваться корректировка вруч-
ную, чтобы продуктовые единицы со значением ниже поро-
гового все же могли быть включены в корзину. Так, регистра-
ция нескольких дополнительных цен может быть сопряжена 
с незначительными расходами, если она проводится одновре-
менно с регистрацией цена более значимых продуктов. Допол-
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информации, например названия компаний, адреса и виды 
деятельности; данные о размерах в них отсутствуют. Следо-
вательно, телефонные справочники полезны для простого 
случайного отбора или систематического отбора, но не для 
ВПР-метода (если они не дополняются сопроводительной 
информацией, например, после посещения торговых точек).

4.57. Информацию о торговых точках также можно полу-
чить на основе обследований, проводимых для этой цели. 
Например, целью обследований торговых точек является сбор 
информации о тех местах, в которых домашние хозяйства совер-
шают покупки, и о сумме таких покупок. В некоторых случаях 
обследование бюджета домашних хозяйств включает инфор-
мацию о торговых точках или типах торговых точек, в которых 
домашние хозяйства приобретали зарегистрированные товары 
и услуги. Обследования, которые включают эту информацию, 
могут быть использованы в качестве источника соответствую-
щих данных о торговых точках для создания рамок выборки. Тем 
не менее, поскольку эти обследования базируются на выборке, 
они едва ли предоставят исчерпывающий список всех торго-
вых точек, а полученные результаты могут быстро устареть.

4.58. Если источники данных, описанные ранее, недоступ-
ны, необходимо составить перечень торговых точек на вы-
бранной территории, чтобы предоставить дополнительную 
информацию для рамок выборки или чтобы непосредствен-
но сформировать такие рамки. Такой перечень может быть со-
ставлен регистраторами цен и их руководителями, которые вы-
езжают на место и фиксируют сведения (например, название, 
тип и продаваемые продуктовые единицы) для всех выявлен-
ных торговых точек. Этот подход может оказаться затратным, 
и специалисту по статистике цен придется сопоставлять расхо-
ды и преимущества более репрезентативной выборки. Чтобы 
сократить расходы, количество торговых точек, определенных 
для каждой территории, может быть ограничено путем состав-
ления переписи только для части территории. Идеальным пока-
зателем размера торговой точки является оборот. Тем не менее, 
если оценка оборота недоступна, можно использовать прибли-
женное значение. Например, подходящей альтернативой может 
быть приблизительная чистая площадь торговых залов, оце-
ненная регистраторами торговых точек. Кроме того, важно ре-
гистрировать ассортимент товаров и услуг, продаваемых тор-
говой точкой, что позволило бы сопоставить торговые точки 
с продуктовой корзиной ИПЦ.

4.59. Если ни один из формальных методов выборки 
не является целесообразным, торговые точки должны выби-
раться более субъективно. Например, сотрудники на местах 
могут определить крупнейшие розничные торговые точки 
и пункты обслуживания, в которых домашние хозяйства 
обычно делают покупки определенных видов продуктов. 
Регистратору цен могут быть предоставлены дополнитель-
ные указания, касающиеся детализации типа торговой точки 
или определения области, в которой должны быть выбраны 
торговые точки таким образом, чтобы общая выборка тор-
говых точек оставалась репрезентативной в части соверше-
ния покупок домашними хозяйствами. Этот метод выборки, 
как правило, включает посещение регистратором цен торго-
вой точки для сбора необходимой информации о ее характе-
ристиках до принятия решения о том, какие торговые точки 
включить в выборку, и до первой регистрации цен. Например, 
если необходимо провести регистрацию цен детской одежды, 
регистратор цен может посетить магазин одежды, изначально 
выбранный из основного списка, чтобы уточнить и проверить, 
продается ли там одежда для детей или только для взрослых.

поскольку отражает региональные вкусы и предпочтения. Вме-
сте с тем для такого подхода может потребоваться обучение ре-
гистраторов цен тому, как отбирать для регистрации в торговых 
точках разновидности продуктов в соответствии с нестрогими 
спецификациями. Процесс отбора продуктовых разновид-
ностей в торговых точках должен носить более формальный 
характер. Даже в рамках нестрогих спецификаций отобранная 
в торговой точке разновидность продукта должна быть доста-
точно подробно описана регистратором цен, с тем чтобы цена 
именно этой разновидности наблюдалась с течением времени, 
а в случае замещения была произведена правильная корректи-
ровка с учетом изменения качества.

Выборка торговых точек
4.54. При отборе торговых точек в качестве выбороч-

ной основы можно использовать разные источники данных. 
Относящаяся к ИПЦ торговая точка должна иметь широ-
кое определение, чтобы включать любой канал розничной 
торговли, продающий товары или услуги домашним хозяй-
ствам, в том числе различные виды физических магазинов, 
онлайн-магазинов или поставщиков коммунальных услуг, 
даже если при этом отсутствует физический магазин, который 
клиенты могли бы посетить. Торговые точки для наблюдения 
на местах могут отбираться только в тех местах реализации, 
которые ранее были определены как центры регистрации цен.

4.55. Отправным моментом для выбора торговых точек 
могут быть реестры предприятий. Реестры предприятий (ком-
мерческие регистры) — это базы данных, содержащие пере-
чень хозяйствующих субъектов (бизнес-единиц), которые рас-
полагаются на какой-то определенной территории, а также 
такие данные, как их местонахождение, вид деятельности, 
оборот и численность работников. Реестры предприятий сле-
дует регулярно обновлять с учетом открытия новых пред-
приятий и закрытия старых. Одним из недостатков реестров 
предприятий является то, что в ряде случаев данные доступны 
только на уровне учреждений или предприятий, а информа-
ция на местном уровне имеется не всегда или обновляется 
нерегулярно. Реестры предприятий могут использоваться 
для ВПР-метода отбора при условии, что соответствующие 
базы данных содержат показатели размера, например числен-
ность работников. Аналогичным образом, в качестве источ-
ника данных может использоваться налоговая документация, 
например налоговые документы по уплате НДС, так как она 
имеет широкий охват и содержит актуальные данные о торго-
вых точках. Налоговая документация, как правило, относится 
к юридическим лицам, организационная структура которых 
может включать одну или несколько торговых точек. Если 
используются налоговые данные, в качестве основы случай-
ного отбора обычно выступает валовой объем продаж, играю-
щий роль показателя размера.

4.56. Административные учетные документы, которые 
хранятся в местных органах власти, коммерческих ассоци-
ациях или у руководителей торговых площадок, представ-
ляют еще один потенциальный источник данных для про-
ведения выборки торговых точек. Такие документы можно 
использовать для создания рамок выборки, и они могут ока-
заться особенно полезны при составлении выборки на мест-
ных рынках. В зависимости от доступности информа-
ции о размере эти источники могут предоставлять рамки  
для ВПР-метода составления выборки. Телефонные справоч-
ники коммерческих организаций обычно содержат меньше 
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непосредственно от респондентов. В качестве альтернативы 
для оценки доли продаж в некоторых случаях можно исполь-
зовать площадь полок с товаром. Даже в отсутствие инфор-
мации о продажах случайную выборку можно проводить при 
простом допущении, что все продукты имеют одинаковую 
вероятность выбора.

4.65. Когда данные для показателей продаж берутся 
за очень короткий период, он может совпасть со специальной 
рекламной акцией или распродажей по временно сниженным 
ценам. Если разновидности со временно сниженной ценой 
выделяется большая вероятность выбора и если увеличение 
такой цены, скорее всего, превысит средний уровень изме-
нения ценам, это может привести к систематической ошибке 
завышения. Следовательно, очень важно производить отбор 
до первой регистрации цен или использовать показатели сто-
имости продаж за более ранний период. Как правило, опти-
мальным показателем может служить годовой объем продаж.

4.66. Иногда доступны источники административных 
данных с подробной информацией о расходах по продуктам 
или группам продуктов. Такие источники данных могут ока-
заться полезными для построения подробных стратификаций 
и послужить рамками выборки для отдельных разновидно-
стей, для которых будет фиксироваться цена.

4.67. Если при составлении элементарного агрегата не 
используются явные веса, выборке будет присвоен вес в неяв-
ном виде (по количеству наблюдений). Например, если цены 
двух разновидностей продукта регистрируются в пяти торго-
вых точках, каждая торговая точка и каждая разновидность 
неявно имеют одинаковый вес. Часто элементарный агре-
гат является самым нижним уровнем, для которого доступна 
информация о весах. При этом можно попытаться повы-
сить точность этого подробного субиндекса, используя неяв-
ные или явные веса. Выборка может быть структурирована 
таким образом, чтобы пропорции в элементарном агрегате 
представляли пропорции совокупности по отношению к тор-
говой точке или ее типу, если эти аспекты не имеют явных 
весов в структуре агрегирования ИПЦ. Аналогичным обра-
зом, выборка должна быть сбалансирована по виду продукта 
(продуктовой единице) или его характеристикам. Например, 
если приблизительная доля рынка пива местного производ-
ства составляет 80 процентов, а импортного пива — 20 про-
центов, эти пропорции могут быть отражены в элементарном 
агрегате. Использование весов в элементарных агрегатах под-
робно обсуждается в главе 8.

Отбор с учетом времени
4.68. Время регистрации цен в большинстве случаев 

выбирается целенаправленно. Главный принцип заключа-
ется в том, что цены каждой продуктовой единицы должны 
регистрироваться каждый месяц в одно и то же время: в тече-
ние одной и той же недели или в определенный день месяца. 
Если колебания цен наблюдаются в течение дня, важно, чтобы 
цены регистрировались всегда в одно и то же время дня. Реги-
страция цен может быть ограничена определенной неделей  
месяца, например в середине месяца, или распределена  
по нескольким неделям месяца согласно определенной схеме: 
в разные недели в различных регионах или для разных групп 
продуктов.

4.69. Если известно, что цены в течение месяца подвер-
жены значительным колебаниям, следует рассмотреть возмож-
ность увеличения периодичности регистрации цен. В этом слу-

4.60. Стратегия проведения выборки торговых точек 
обычно основана на стратификации по типам торговых точек. 
В рамках каждой группы торговые точки отбираются слу-
чайным образом или целенаправленно, если нет подходящих 
рамок выборки. Например, количество выбранных в каждой 
группе торговых точек может быть пропорционально весу 
этой группы. В любом случае требуется охватить все зна-
чительные типы торговых точек. Если это целесообразно, 
интернет также можно рассматривать как тип торговой точки 
или группу, в которой выбираются определенные веб-сайты.

4.61. Поскольку в торговых точках, принадлежащих 
к одной и той же сети, можно ожидать аналогичные цено-
вые тенденции, полезной также может быть стратификация 
по розничным сетям. Например, структура выборки может 
в качестве стратификационной подгруппы включать пер-
вую группу, которая содержит все основные розничные сети, 
и вторую группу, охватывающую оставшиеся частные мага-
зины. В этом случае торговые точки можно выбрать отдельно 
для каждой розничной сети и из оставшейся совокупности 
частных магазинов. Индекс должен быть разработан таким 
образом, чтобы розничные сети и другие типы торговых точек 
были надлежащим образом представлены в соответствии с их 
долями рынка.

Формирование выборки разновидностей
4.62. На заключительном этапе регистратор цен обычно 

целенаправленно выбирает определенные разновидности 
в торговых точках. Задача состоит в том, чтобы выбрать наи-
более продаваемую разновидность, соответствующую специ-
фикациям продуктовой единицы. Этот процесс по существу 
соответствует типу выборки методом отсечения. Помимо 
того, что разновидность предположительно будет продаваться 
в больших объемах, она также должна быть доступна с тече-
нием времени, чтобы можно было легко установить цену 
на одну и ту же разновидность в последующие периоды.

4.63. Иногда приходится выбирать компромиссный вари-
ант между репрезентативностью и сопоставимостью. С одной 
стороны, важно выбирать разновидности с высокими прода-
жами, поскольку это обеспечивает репрезентативность выбо-
рок в отношении того, что покупают домашние хозяйства. 
С другой стороны, необходимо учитывать доступность разно-
видности в будущем, чтобы улучшить сопоставимость с тече-
нием времени за счет максимального сокращения потреб-
ности в замещениях. При этом существует вероятность 
необъективности, если выбор разновидностей обусловлен 
преимущественно удобством сбора информации. В главе 5 
регистрация цен обсуждается более подробно.

4.64. Благодаря широким спецификациям продуктовых 
единиц многие продукты, имеющиеся в торговой точке, могут 
быть отобраны для включения в выборку ИПЦ. Может быть 
принят более формальный подход посредством разработки 
процесса, приближающего ВПР-метод составления выборки 
к продажам каждого продукта3. Чтобы применить данный 
метод, сначала необходимо составить перепись всех возмож-
ных продуктов или видов (единиц) продуктов и определить 
вероятность выбора для этих продуктов на основе их продаж, 
например, при помощи информации о продажах, полученной 

3Это применимо, если для элементарного агрегирования используется индекс 
Джевонса. Если используется индекс Дюто, переменной размера должно быть 
количество продаж, а не общий доход от продаж.
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Тарифы
4.73. В отношении многих тарифов часто существует 

национальная стратегия ценообразования, и региональный 
аспект, обсуждаемый ранее, теряет актуальность. В наличии 
может быть ограниченное количество провайдеров (иногда 
всего один), и несложно выбрать всех или, по крайней мере, 
самых важных из них, а затем произвести их взвешивание 
в индексе в явном виде. Что касается тарифов, как правило, 
можно получить дополнительную информацию о продуктах 
непосредственно от поставщиков, органов власти, регулиру-
ющих органов или из других источников административных 
данных. В некоторых случаях чтобы оценить структуру тари-
фов, определяются (выбираются) профили потребителей. 
Различные подходы к измерению цен в отношении тарифов 
обсуждаются в главе 11.

Арендные платежи
4.74. Примерами рамок выборки, используемых для съем-

ного жилья, являются реестры жилья, списки адресов или  
реестры арендаторов и арендодателей. Информация также мо-
жет быть доступна в микроданных переписи зданий и жилых 
помещений. Предпочтительным вариантом выбора арендных 
платежей для анализа может быть стратифицированная вы-
борка. Типичными переменными стратификации, которые 
соотносятся с изменением арендной платы, являются место-
нахождение, тип и площадь жилья, тип арендного платежа 
(социальный/фиксированный/регулируемый арендный пла-
теж или рыночная аренда) или тип арендодателя. В идеаль-
ном случае каждая стратификационная группа должна быть 
взвешена в соответствии с ее общими расходами на аренду, 
и в каждой группе необходимо проводить случайные выборки. 
Если рамки выборки не сформированы, а их создание сопря-
жено с чрезмерными затратами, практичным решением может 
стать двухступенчатая кластерная выборка. Страну или регион 
сначала необходимо разделить на подробные географические 
подразделы («кластеры»), из которых можно составить вы-
борку. Затем в пределах области применения регистрируются 
арендованные жилые помещения в выбранных кластерах, и, 
в итоге, может быть получена случайная выборка арендных 
платежей в каждом выбранном кластере. Альтернативным 
подходом является сбор данных об аренде, полученных напря-
мую от агентств недвижимости. В главе 11 рассматривается 
порядок учета жилья в ИПЦ.

Торговые сети с национальными 
стратегиями ценообразования

4.75. Информация о ценах может быть собрана в одной 
торговой точке более крупной сети, если предполагается, 
что такая же цена применима во всех других торговых точ-
ках той же сети по всей стране. Однако данный подход может 
сопровождаться некоторыми оговорками. Во-первых, нет 
гарантии, что цены будут всегда одинаковы во всех торговых 
точках одной сети. Так, распродажи или рекламные акции 
могут быть привязаны к конкретной торговой точке. Во-вто-
рых, необходимо обеспечить, чтобы разновидности, выбран-
ные в одной торговой точке, отражали потребительские при-
вычки в торговых точках, расположенных в других регионах. 
В любом случае цены в ИПЦ должны быть соответствующим 
образом взвешены. Если ценовое предложение крупной роз-
ничной сети в пределах элементарного агрегата сочетается 

чае целесообразно регистрировать цены раз в неделю, а иногда 
и раз в день, а не раз в месяц, по мере практической возможно-
сти. Это может быть применимо к энергоносителям или све-
жим продуктам питания.

4.70. В некоторых продуктах имеется компонент, завися-
щий от времени, и его требуется включать в спецификацию 
продукта. Так, при анализе стоимости авиабилетов или других 
транспортных услуг цена может в значительной степени зави-
сеть от дня недели, времени в пути и от того, за сколько дней 
до вылета был приобретен билет. Чтобы обеспечить сопоста-
вимость зарегистрированных цен с течением времени, такие 
элементы времени должны оставаться неизменными. Кроме 
того, спецификации, включая их зависящие от времени ком-
поненты, должны определяться таким образом, чтобы отра-
жать поведение потребителей.

Централизованная регистрация цен
4.71. Регистрация цен некоторых продуктов может про-

водиться централизованно составителями ИПЦ. Регистрация 
включает цены, полученные из определенного источника дан-
ных или по результатам централизованно проводимого обсле-
дования. В данном случае применимы те же общие принципы, 
что и при регистрации цен на местах: необходимо выбирать 
торговые точки или респондентов, а также конкретные разно-
видности продуктов для регистрации цен на регулярной основе. 
Вместе с тем нет никакой практически оправданной необходи-
мости заранее выбирать конкретные области регистрации, при-
чем в ряде случаев можно достичь более широкого географиче-
ского охвата при регистрации цен. В центральном учреждении 
также могут быть разработаны конкретные стратегии прове-
дения выборки, адаптированные к продукту или имеющимся 
источникам данных. Некоторые примеры централизованной 
регистрации цен рассматриваются ниже.

Данные сканирования
4.72. При использовании данных сканирования уров-

ни отбора продуктов и торговых точек тесно связаны меж-
ду собой. Можно использовать двухступенчатый подход 
к составлению выборки, когда сначала отбираются торговые 
точки, возможно, принадлежащие к одной розничной сети 
или к одному типу торговых точек, а затем в отобранных тор-
говых точках выбираются разновидности. Если уровни цен 
в торговых точках сходны или не имеется данных по торго-
вым точкам, разновидности могут отбираться на более агре-
гированном уровне, например на уровне розничной сети 
в целом. Впоследствии методы составления индекса могут 
быть скорректированы таким образом, чтобы использова-
лись все имеющиеся данные о ценах и количествах, и, таким 
образом, выборка не потребуется. Даже если данные скани-
рования охватывают «все» операции, охват всей генеральной 
совокупности обеспечивается не всегда. Оставшаяся часть 
совокупности, если она значительна, в принципе должна быть 
охвачена аналогичным образом, если ожидается, что в ней 
будет наблюдаться разная динамика цен, а также если имеют-
ся достаточные ресурсы для поддержания отдельных индек-
сов цен, не рассчитанных на основе данных сканирования. 
На некотором уровне иерархии индекса при таком подхо-
де необходимо использовать веса, чтобы каждая часть была 
соответствующим образом представлена. В главе 10 подроб-
но обсуждается использование данных сканирования.
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дуктам и торговым точкам, которые могут быть подвержены 
наиболее существенным изменениям.

4.79. На практике для поддержания репрезентативности 
выборок можно учитывать отзывы сотрудников на местах. 
Следует добиваться, чтобы регистраторы цен и их руководи-
тели сообщали, когда спецификации продуктов, используе-
мые в процессе регистрации цен, утрачивают актуальность. 
Ориентируясь в ситуации на местах, сотрудники, отвечаю-
щие за регистрацию цен, могут обнаруживать новые торго-
вые точки, которые набирают популярность и подлежат вклю-
чению в выборки ИПЦ. Увеличение количества недостающих 
цен также может свидетельствовать о том, что спецификации 
продуктов или данные о торговых точках утратили актуаль-
ность; соответственно, требуется принять меры для обнов-
ления выборок. В штате некоторых национальных стати-
стических органов имеются узкопрофильные специалисты 
по продуктам, которые отслеживают рынки сложных групп 
продуктов и могут содействовать в составлении выборок 
и их корректировке с учетом изменения качества.

4.80. Одним из способов поддержания репрезентативно-
сти выборок является замещение. Регистраторы цен в неко-
торых случаях обнаруживают, что торговая точка, в которой 
они регистрировали цены, закрылась или исключила отсле-
живаемые продукты из своего ассортимента. Закрывшиеся 
торговые точки и снятые с продажи разновидности продук-
тов подлежат замещению в индивидуальном порядке. Можно 
применять и более проактивный подход, прогнозируя закры-
тие торговых точек или исчезновение определенных разно-
видностей продуктов, с тем чтобы свести количество вынуж-
денных замен к минимуму.

4.81. Критерии выбора замещающих единиц могут быть 
различными. Торговую точку может заместить сопостави-
мая торговая точка аналогичного типа, расположенная в том 
же или аналогичном месте, продающая тот же или сходный 
ассортимент продуктов и их разновидностей. Для замеще-
ния разновидностей продуктов традиционно используются 
две стратегии. Если изначально критерием отбора был наи-
больший объем продаж или вероятность, пропорциональная 
объему (продаж), замещение может выполняться по тому же 
правилу. Преимуществом этой стратегии является сохране-
ние репрезентативности выборки. Однако заменяющая раз-
новидность может стать несопоставимой с разновидностью, 
которую она замещает. В этом случае необходимо выполнить 
корректировку с учетом изменения качества, чтобы индекс 
отражал чистое изменение цен (подробную информацию 
о корректировке с учетом изменения качества см. в главе 6). 
Если разница в качестве не будет должным образом скоррек-
тирована, появляется опасность возникновения системати-
ческой ошибки. В качестве альтернативы можно выполнить 
замещение на разновидность, наиболее сходную по характе-
ристикам с исчезнувшей, что снижает необходимость кор-
ректировки с учетом изменения качества. Выполнение заме-
щений неизбежно сопряжено с поиском равновесия между 
репрезентативностью и сопоставимостью.

4.82. Учитывая динамическую природу целевой сово-
купности, проблема также может быть решена путем рота-
ции выборки, включающей полное или частичное повторное 
формирование выборки. Ротация выборки — это метод, пред-
усматривающий ограничение времени, на которое торговые 
точки и разновидности продуктов включаются в выборку  
для обследования цен. Через определенные промежутки 
времени (например, каждый год или каждые два года) 

с ценами других торговых точек, соответствующее представ-
ление розничной сети может быть достигнуто посредством 
взвешивания в неявном виде при воспроизведении цены роз-
ничной сети. В качестве альтернативы можно построить кон-
кретные элементарные агрегаты, взвешенные в соответствии 
с долями различных торговых точек на рынке.

Интернет
4.76. Для цен, регистрируемых в интернете, необходимо 

различать цены, которые регистрируются в режиме онлайн, 
когда у регистратора цен нет необходимости посещать торго-
вую точку, и цены, которые действительно отражают опера-
ции электронной торговли (в режиме онлайн или в интернет- 
магазинах без физического присутствия). В последнем случае 
можно использовать ту же стратегию выборки, что и для реги-
страции цен на местах, сначала выбирая для установления 
цены веб-сайты, а затем конкретные разновидности продук-
тов. Выбранные веб-сайты обычно организуются в соответ-
ствии с различными категориями продуктов, которые могут 
служить стратификационной группой для выборки продуктов. 
Вместо того чтобы регистрировать цены только на несколько 
разновидностей, можно использовать методы извлечения дан-
ных из сетевых ресурсов для получения значительно большего 
количества данных в автоматическом режиме (см. дополне-
ние 5.6). Цены, зарегистрированные в интернете, в некоторых 
случаях могут быть крайне изменчивыми с течением вре-
мени, поскольку некоторые веб-сайты используют динами-
ческие или индивидуально настраиваемые стратегии цено- 
образования. Это означает, что цены должны регистриро-
ваться с большей периодичностью. Количество ценовых пред-
ложений, собранных на веб-сайте, может быть больше, чем 
количество цен, зарегистрированных в физических торговых 
точках, по причине сниженных расходов на регистрацию цен, 
более широкого охвата продуктов или более высокой перио-
дичности регистрации цен. Порядок учета покупок в интер-
нете рассматривается в главе 11.

Поддержание актуальности 
выборки

4.77. Выборка производится в определенный момент вре-
мени на основе информации, доступной на данный момент. 
При этом ситуация на рынке редко бывает статичной. Про-
дукты и торговые точки со временем приобретают значи-
мость или теряют ее. На рынок постоянно выходят новые 
продукты, в то время как другие продукты могут быть уже 
недоступны. В определенных местах могут открываться 
новые торговые точки, а торговые точки, популярные ранее, 
закрываются. Это означает, что выборка, созданная в более 
ранний период, может не быть репрезентативной в отноше-
нии расходов домашнего хозяйства в текущем периоде.

4.78. Качество выборки со временем может ухудшаться. 
Чтобы избежать этого, рекомендуется регулярно пересматри-
вать выборки и при необходимости корректировать их (под-
робную информацию о поддержании актуальности выборки 
см. в главе 7). Если ресурсы не позволяют систематически 
проводить полный пересмотр продуктов и торговых точек, 
можно использовать тактику попеременного пересмотра,  
при которой каждый год анализируются разные компоненты 
корзины. Преимущественное внимание следует уделять про-
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4.86. Общий подход к распределению количества резуль-
татов наблюдения по стратификационным группам был пред-
ложен Нейманом. Если каждая группа имеет известный вес wk 
и формирование выборок в каждой группе выполняется слу-
чайным и независимым образом, стандартное отклонение 
изменений отдельных цен (не уровней цен) в пределах группы 
может быть обозначено как sk. Допустим также, что ck — стои-
мость сбора данных об одном элементе в группе k. Если общий 
размер выборки равен n, оптимальным будет следующее рас-
пределение:

 n n
w s c
w s ck
k k k

k k k k

=
∑

/
/

 (4.3)

4.87. Формально это выражение показывает, что число 
наблюдений в группе должно быть пропорционально весу 
этой группы, умноженному на стандартное отклонение изме-
нения цены, и обратно пропорционально квадратному корню 
удельных затрат. Данное выражение можно упростить, пред-
положив, что затраты во всех группах одинаковы. Основная 
идея заключается в том, что в стратификационных группах 
с более высоким весом и значительной дисперсией изменения 
цен необходимо выполнять больше наблюдений за ценами. 
Помимо этого, в группах с меньшим весом и более сходным 
изменением цен можно ограничиться меньшим распределе-
нием.

4.88. На практике систематическое применение такого 
распределения сопряжено с определенными трудностями. 
В то время как веса групп в принципе могут быть получены, 
оценка стандартного отклонения изменения цен может ока-
заться проблематичной. Одним из недостатков такого под-
хода является то, что он зависит от изменения целевой цены. 
Например, цены могут сравниваться с ценами в предыдущем 
месяце или в том же месяце предыдущего года. Оптималь-
ное распределение может быть различным для ежемесячных 
или годовых изменений цен. Более того, стандартное откло-
нение изменения цен в той или иной группе также со време-
нем может меняться.

4.89. Для оценки стандартных отклонений изменения 
цен в каждой группе могут использоваться имеющиеся 
источники данных, в том числе предыдущие обследования 
с целью составления ИПЦ. Однако существует опасность 
того, что оценка, основанная исключительно на наблюдае-
мых ценах прошлых периодов, будет подвержена система-
тическим ошибкам. В ситуации, когда группа представлена 
уникальным продуктом с очень строгими спецификациями, 
цены, зарегистрированные в разных торговых точках, могут 
меняться с одинаковой скоростью, и это, следовательно, при-
ведет к низкой дисперсии изменения цены выборки. Истинная 
дисперсия изменения цен совокупности может быть намного 
больше расчетной из-за ненаблюдаемой динамики измене-
ния цен тех разновидностей продуктов, которые принадлежат 
к соответствующей группе, но не включены в выборку ИПЦ.

4.90. Затраты следует учитывать и при определении 
размера выборки. Регистрация цен в случае одних товаров 
и услуг может быть более трудоемкой, сложной и, следо-
вательно, дорогостоящей, чем в случае других. Например, 
в тех случаях, когда большое значение имеет корректировка 
с учетом изменения качества, регистраторам цен может быть 
дано указание фиксировать не только цены, но и множество 
технических характеристик продуктов. С другой стороны, 
некоторые торговые точки обладают более широким ассор-

определенная часть единиц (например, 20–25 процентов) 
исключается из выборки и заменяется новыми торговыми 
точками и разновидностями продуктов. Повторное фор-
мирование выборки может быть основано на тех же мето-
дах и принципах, которые использовались при составлении 
первоначальной выборки. Обновление выборки для ИПЦ 
может выполняться в отношении торговых точек или даже 
населенных пунктов. С технической точки зрения обновле-
ние выборки включает период совмещения, когда первый 
период новой выборки накладывается на последний период 
старой выборки.

Оценка дисперсии и оптимальное 
распределение выборки

4.83. ИПЦ — статистический показатель со сложной 
структурой выборки, которая включает различные этапы 
и часто основывается на невероятностных методах отбора. 
По этой причине оценка дисперсии ИПЦ представляет собой 
непростую задачу. Строго говоря, оценка дисперсии может 
выполняться только в случае вероятностного составле-
ния выборки, когда механизм выборки известен. Поскольку 
выборки для ИПЦ основаны на вероятности, оценка диспер-
сии должна выполняться с помощью моделей, предполагаю-
щих тот или иной тип случайного отбора. Были разработаны 
различные подходы к оценке дисперсии ИПЦ с учетом мест-
ных особенностей. Полезно иметь представление об ошибке 
выборки ИПЦ, так как это позволяет пользователям судить 
об уровне точности публикуемых индексов. Интерпретация 
таких предельных значений погрешности зависит от того, 
какой подход используется для оценки дисперсии.

4.84. Одна из наиболее общих форм ИПЦ определяется 
как I w I

k
k k=∑ , где k обозначает продукт, wk — долю рас-

ходов на соответствующий продукт и Ik — индекс цен про-
дукта. Если бы оценка индекса каждого продукта выпол-
нялась независимым образом, дисперсия составляла бы 
V I w V I

k
k k( )= ( )∑ 2 , где V(Ik ) — дисперсия индекса цен про-

дукта k. Однако индексы продуктов не являются статистиче-
ски независимыми. Например, цены на различные продукты, 
данные о которых собраны в одной торговой точке, могут 
меняться взаимосвязанным образом. Следовательно, ошибки 
выборки продуктовых индексов также коррелируют между 
собой, а это означает, что приведенная формула, вероятно, 
в той или иной степени недооценивает общую величину оши-
бок выборки.

4.85. С операционной точки зрения оценка дисперсии — 
полезный инструмент для принятия решения об оптимальном 
распределении цен в выборке. На регистрацию цен для рас-
чета ИПЦ затрачиваются огромные ресурсы. По этой причине 
следует уделять определенное внимание наиболее эффектив-
ному распределению этих ресурсов. Более качественное рас-
пределение цен нередко помогает свести ошибку выборки 
к минимуму и, следовательно, повысить качество ИПЦ 
без увеличения ресурсов, связанных с регистрацией цен. 
Если дисперсия и функция затрат известны, можно разрабо-
тать программу оптимизации, направленную на максималь-
ное сокращение дисперсии, исходя из имеющегося бюджета 
для регистрации цен. В качестве альтернативы можно свести 
к минимуму затраты, при условии, что необходимо добиться 
минимального уровня дисперсии.
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ках отобранных торговых точек. Дисперсия выборки индекса 
цен может быть представлена в виде суммы двух компонен-
тов, связанных с этими двумя этапами. Первый компонент 
относится к дисперсии изменения цен между торговыми точ-
ками, а второй — к дисперсии изменения цен на разновидно-
сти продуктов, продающихся в одной торговой точке.

4.93. Если изменения цен между торговыми точками 
достаточно однородны, а изменения цен на разновидности 
продуктов в одной торговой точке более выражены, предпочти-
тельнее выбрать небольшое количество торговых точек и уве-
личить размер выборки, состоящей из разновидностей продук-
тов в каждой торговой точке. Помимо прочего, такая стратегия 
экономически эффективна, так как во многих случаях регистра-
ция дополнительных цен в выбранной торговой точке сопря-
жена с меньшими затратами, чем увеличение количества тор-
говых точек в выборке. Например, в некоторых странах цены  
на автомобили одной и той же модели с аналогичными характе-
ристиками мало различаются в разных торговых точках, тогда 
как в целом на рынке представлено множество моделей с раз-
ными ценами. Один магазин по продаже автомобилей может 
легко представить сведения о ценах на несколько моделей  
в течение одного и того же периода регистрации цен.

4.94. Необходимо принимать в расчет и длительность 
периода, в течение которого проводится регистрация цен. Если 
с течением времени происходит существенное изменение 
цен, предпочтительнее регистрировать больше цен на один 
и тот же продукт в течение месяца. Например, нет большого 
разброса цен на бензин между торговыми точками в один и тот 
же день, но уже в течение месяца цены могут быть подвер-
жены значительным колебаниям. Таким образом, представ-
ляется целесообразным составить относительно небольшую 
выборку торговых точек, но регистрировать цены несколько 
раз в пределах того же месяца. Показатель времени также 
весьма актуален в сфере интернет-покупок. Поскольку изуче-
ние веб-сайтов, скорее всего, обходится дешевле, чем посеще-
ние физических торговых точек, вполне возможно улучшать 
временной охват цен, регистрируемых через интернет.

Основные рекомендации

• При составлении выборок для ИПЦ необходимо учитывать 
различные этапы формирования выборки, представляю-
щие важность для ИПЦ: географический охват, торговые 
точки, продукты и время. Все существенные компоненты 
этой генеральной совокупности должны быть надлежащим 
образом представлены в выборке, кроме случаев, когда 
обеспечение репрезентативности сопряжено с чрезмерно 
высокими затратами или проблемами оценки.

• Структура агрегирования ИПЦ должна быть организована 
в соответствии с классификацией продуктов и, возможно, 
стратифицирована по регионам и типам торговых точек.

• Информация о ценах в пределах каждой стратификацион-
ной группы обычно регистрируется на основе выборки, 
сформированной в ходе нескольких этапов. Предвари-
тельно определяется перечень продуктов и территорий, 
в которых будет выполняться регистрация цен. Затем 
выбираются торговые точки в пределах соответствующих 
территорий, которые продают интересующие продукты. 
Выбор определенных разновидностей продуктов, по кото-
рым отслеживаются цены, может быть выполнен только 
в процессе посещения торговой точки регистратором цен.

тиментом, что дает возможность собрать больше информа-
ции о ценах в одной торговой точке и, следовательно, сни-
зить затраты на одну зарегистрированную цену. На практике 
информация о ценах может быть распределена по таким кате-
гориям, как «Легко регистрировать» или «Сложно регистри-
ровать». Подобная классификация может быть использована 
в целях оптимального распределения. Более сложная оценка 
затрат может основываться на расчете среднего времени, 
затрачиваемого на каждую зарегистрированную цену по про-
дукту или группе продуктов, с учетом перемещения от одной 
торговой точки до другой.

4.91. В таблице 4.4 выборку из 100 цен необходимо рас-
пределить по пяти продуктам. Одна из стратегий заключается 
в регистрации одинакового количества цен каждого продук-
та (вариант 1). Вместо того чтобы распределять одинаковое 
количество результатов наблюдения за ценами по каждой 
группе, можно поступить иначе: увязать количество цен 
с весом и регистрировать больше цен в тех группах, кото-
рые имеют больший вес (вариант 2). Это уменьшит ошиб-
ку выборки в отношении субиндексов, которые с учетом их 
веса оказывают большее влияние на агрегаты верхнего уров-
ня. Кроме того, этот подход позволит сделать вывод о вели-
чине дисперсии. Речь идет о необходимости увеличения (или 
уменьшения) размеров выборки для стратификационных 
групп с ожидаемо более высокой (или более низкой) диспер-
сией изменения цен. С целью аппроксимации формула рас-
пределения Неймана используется с применением к стандарт-
ному отклонению коэффициентов 1 (низкое), 1,5 (среднее) 
и 2 (высокое). Результат соответствующего распределения 
приведен в последнем столбце (вариант 3). Поскольку диспер-
сия изменения цен на продукт 3 ожидается низкой (как указа-
но в столбце С), размер выборки для этого продукта уменьша-
ется, в то время как количество подлежащих регистрации цен 
на другие продукты увеличивается. Третий вариант распреде-
ления направлен на уменьшение дисперсии выборки без изме-
нения общего количества зарегистрированных цен. Наконец, 
следует иметь в виду, что размер выборки по одной группе не 
должен опускаться ниже фиксированного порогового значе-
ния, чтобы исключить возникновение в расчетах по формуле 
систематической ошибки и обеспечить достаточный уровень 
точности на тот случай, если индексы групп будут публико-
ваться отдельно. Итоговые значения выделены в таблице жир-
ным шрифтом.

4.92. Чтобы составлять оптимальные выборки, необхо-
димо хорошо понимать, как различные этапы их составления 
влияют на дисперсию ИПЦ. Например, рассмотрим двухэтап-
ную схему составления выборки, когда сначала отбираются 
торговые точки, а затем — разновидности продуктов в рам-

Таблица 4.4. Различные стратегии распределения

Продукт Вес 
(проценты)

Дисперсия 
изменения 
цен

Количество цен

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Item 1 10 Средняя 20 10 процентов 
x 100 = 10

11

Продукт 2 40 Средняя 20 40 43
Продукт 3 25 Низкая 20 25 18
Продукт 4 20 Средняя 20 20 21
Продукт 5 5 Высокая 20 5 7
Итого 100  100 100 100
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• Оптимальный метод предполагает умножение каждого 
веса на показатель разброса цен в группе. Если принимать 
во внимание как дисперсию, так и затраты, то необходимо 
такое размещение, при котором относительно много про-
дуктов приходится на одну торговую точку, а выборка 
включает сравнительно небольшое число торговых точек.

• Менее предпочтителен метод, предусматривающий 
установление размеров выборки приблизительно про-
порционально весам продуктовых групп.

• Формирование выборки может выполняться как на основе 
вероятностных, так и на основе невероятностных методов. 
Если структура выборки включает подробные количествен-
ные данные (например, совокупные продажи), предпочте-
ние следует отдавать вероятностным методам составления 
выборки.

• Необходимо в разумной степени оптимизировать выборки 
на основе по крайней мере элементарного анализа диспер-
сии выборки. Можно рассмотреть различные варианты.
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Введение
5.1. Выбор методов регистрации цен, используемых на-

циональным статистическим органом (НСО), основывается 
на нескольких факторах с учетом эффективности, точности 
и репрезентативности структуры покупательского спроса по-
требителей. Например, регистрация цен на местах сопряжена 
с затратами, но ее преимуществом может быть широкий охват 
мест реализации и продуктовых единиц, в частности про-
дуктов питания, алкогольных напитков, табачных изделий 
и товаров длительного пользования, таких как одежда, мебель 
и электротовары. С другой стороны, централизованная реги-
страция (как в центральном учреждении, так и в региональных 
отделениях) может быть сопряжена с меньшими затратами 
и может использоваться в отношении продуктов, ценообра-
зование которых формируется на национальном уровне, 
например железнодорожных тарифов, или в тех случаях, когда 
невозможно регистрировать цены непосредственно в рознич-
ных торговых точках, например в отношении многих профес-
сиональных услуг. В том, что касается пункта представле-
ния структуры покупательского спроса потребителей, метод 
регистрации цен должен также отражать способы соверше-
ния покупок. Например, в выборке должны быть надлежа-
щим образом представлены покупки в интернет-магазинах 
и товары, заказанные по почте или по каталогам.

5.2. Таким образом, в разных странах для регистрации 
цен потребуются различные практические решения, соответ-
ствующие местным условиям. Следовательно, наиболее под-
ходящие методы составления выборки, методы обследова-
ния и лучшие источники данных для регистрации цен будут 
зависеть от структуры розничной торговли с учетом характе-
ристик торговых точек, их территориального распределения 
и ассортимента товаров и услуг в продаже, а также от поку-
пательского поведения домашних хозяйств в сфере охвата 
индекса. Составитель должен неизменно руководствовать-
ся фундаментальными принципами и задачами составления 
индекса цен, изложенными в предыдущих главах.

5.3. Регистрация цен приобретает все более смешан-
ный характер, поскольку информация о ценах извлекается 
из интернета или поступает из данных сканирования, а так-
же собирается в ручном режиме в торговых точках и по теле-
фону. В процессе интеграции данных о ценах, полученных 
из различных источников, могут возникать проблемы согласо-
ванности и соответствующие последствия. Интернет–цены, 
которые назначают розничные предприятия интернет-торгов-
ли, могут отличаться от цен, устанавливаемых традиционны-
ми торговыми точками. Аналогичным образом, интернет-це-
ны, полученные на сайте розничной сети, и связанные с ними 
объемы продаж могут отличаться от соответствующих дан-
ных в магазине. Информация о ценах, собранная из каждо-
го источника, должна быть взвешена согласно соответству-
ющему уровню значимости продаж через различные каналы, 

чтобы индекс надлежащим образом представлял покупки 
целевой совокупности населения. Кроме того, продукты, 
репрезентативные для продаж в магазинах, могут не отражать 
продажи через интернет, и наоборот. Создание отдельных эле-
ментарных агрегатов для представления различных торговых 
точек или типов торговых точек и агрегирование элементар-
ных агрегатов при помощи явных весов, которые относятся 
к соответствующим продажам, может способствовать обес- 
печению сбалансированности выборки. Например, цены 
из выборки магазинов хлебобулочных изделий (с помощью 
регистраторов цен), цены на хлеб из супермаркетов (на основе 
данных сканирования) и цены, полученные путем извлечения 
сетевых данных, должны собираться воедино надлежащим 
и последовательным образом, с учетом веса различных кана-
лов или источников. В идеальном случае индексы для каждо-
го источника данных должны быть взвешенными, при этом не 
следует смешивать цены из разных источников; тем не менее 
на практике это зависит от наличия данных для расчета весов.

5.4. Необходимо тщательно планировать деятельность 
по регистрации цен и придерживаться ряда организационных 
вариантов. Основное внимание в этой главе уделяется традици-
онным видам регистрации цен, когда обследования цен в тор-
говых точках проводятся с использованием бумажных носите-
лей, карманных компьютеров или планшетов и дополняются 
ценами, получаемыми централизованно по почте, электронной 
почте или по телефону. При этом общие принципы, описанные 
в пунктах 5.15–5.49, применимы ко всем видам регистрации цен.

5.5. В отдельном разделе представлен сбор информации  
о ценах в интернете (пункты 5.194–5.208). Использование дан-
ных сканирования обсуждается в главе 10, в которой рассмат-
риваются концептуальные и практические вопросы, связан-
ные с применением этих данных.

5.6. Относительные преимущества централизованной 
и локальной регистрации цен зависят от ситуации в конкрет-
ной стране. Еще один вариант предполагает привлечение сто-
ронних организаций для выполнения определенных задач 
по регистрации цен. При обзоре этих вариантов в данной 
главе рассматриваются отношения между работой, выполняе-
мой на местах и в центральном учреждении, а также управле-
ние потоком информации.

Организационные варианты

Регистрация цен на местах
5.7. Регистрация цен на местах предполагает обследование  

отдельных торговых точек с целью регистрации данных по ряду 
товаров и услуг. Это преобладающий метод регистрации цен  
в большинстве стран, хотя в настоящее время все больше 
стран начинает использовать другие методы. В разных стра-
нах типы и количество обследуемых торговых точек, а также 
виды наблюдаемых товаров и услуг могут быть различными.

РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕН И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ 5
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трализованно регистрируемая информация о ценах собирается 
из одного центрального источника, хотя при наличии местных 
различий необходимо запрашивать также региональные или 
конкурирующие компании. Запрос о предоставлении данных 
может направляться в письменной форме, по телефону или при 
помощи автоматической доставки, если НСО находится в спи-
ске рассылки поставщика. Провайдеры могут предоставить как 
полный прейскурант или список тарифов, из которого состави-
тели индекса потребительских цен (ИПЦ) отберут необходимые 
цены, так и цены только на продуктовые единицы, указанные 
в запросе. Рекомендуется подтверждать ценовые предложе-
ния той или иной документацией в письменном виде. При сбо-
ре данных о ценах в интернете могут быть полезны распечат-
ки экрана, поскольку указываемые цены могут часто меняться 
(см. пункты 5.194–5.208, касающиеся регистрации цен в режиме 
онлайн). Периодичность запросов для разных продуктов зави-
сит от известного или предположительного времени измене-
ния цен. Чаще всего регистрация цен проводится ежемесячно, 
ежеквартально и ежегодно, но в некоторых случаях информа-
ция собирается еженедельно и даже ежедневно. Периодичность 
зависит от изменчивости цен. Для регулируемых и фиксирован-
ных цен сбор информации может проводиться в дату вступле-
ния в силу новых цен. Примером такой ситуации могут быть 
тарифы на газ, электричество и воду, которые меняются один 
раз в год в установленную дату. Для централизованно регистри-
руемых цен необходимо наличие процедур внутренней про-
верки, поскольку эти цены нередко представляют продуктовые 
единицы с относительно высоким весом расходов. Для провер-
ки надежности зарегистрированных цен требуется проверка 
достоверности, например, путем сопоставления, позволяюще-
го подтвердить, насколько изменение цены представляется обо-
снованным относительно предыдущей цены в сравнении с исто-
рическими данными и с учетом цен продажи.

Принципы регистрации цен
5.12. Процедуры регистрации цен должны соответство-

вать общим концепциям, лежащим в основе ИПЦ, а также 
отражать расходы целевой совокупности.

Определение цены
5.13. Учитывая, что целью ИПЦ является измерение ин-

фляции цен, цены определяются в соответствии с тем, сколько 
потребители платят на рынке (то есть фактическими ценами 
операций с товарами и услугами, приобретенными потреби-
телем, включая все налоги). Тем не менее на практике офи-
циально объявленная цена обычно выбирается потому, 
что за ней легко наблюдать. Практические сложности возни-
кают из-за наличия скидок, предлагаемых при распродаже то-
варных запасов или в тех случаях, когда поступают в продажу 
остатки товаров, поврежденные товары или особые запасы. 
В этих случаях применяются особые процедуры. Еще одна 
сложность, которая может возникнуть, связана с торгом, когда 
цена может не указываться или когда товары и услуги приоб-

мальные определения, качество данных и устойчивость предложения. Например, 
относится ли источник к определению измеряемой совокупности населения (цены 
операций и продажи частным домашним хозяйствам)? Каково качество источника 
данных (насколько он актуален и не содержит ошибок)? Насколько устойчиво 
предложение (доступны ли соответствующие каналы доступа к данным в надле-
жащей и надежной форме, на регулярной и оперативной основе)?

5.8. Несмотря на то что конкретные методы регистрации 
цен на местах различаются, каждый регистратор, как правило, 
отвечает за регистрацию цен в определенном месте или в тор-
говых точках определенных типов. Во время каждого пери-
ода сбора данных регистраторы посещают одни и те же торго-
вые точки, чтобы установить цены одних и тех же продуктовых 
единиц. Такой подход позволяет регистраторам цен постепенно 
строить эффективные взаимоотношения с предприятиями роз-
ничной торговли и накапливать профессиональный опыт.

5.9. Существует несколько важных критериев, касаю-
щихся проведения регистрации цен.

(1) Регистраторы должны соблюдать соответствующий 
стиль одежды и быть вежливыми, поскольку они пред-
ставляют НСО.

(2) Регистраторы должны иметь при себе документы, под-
тверждающие их служебные обязанности и статус.

(3) По прибытии, прежде чем приступить к процессу реги-
страции цен, регистраторы должны представиться руко-
водителю предприятия розничной торговли или управля-
ющему магазином.

(4) Регистраторы должны выполнять все требования работ-
ников торговой точки, если они не влияют на качество 
выборки. Так, если магазин очень загружен, регистратор 
цен может выполнить просьбу о том, чтобы вернуться 
позже в тот же день.

(5) Регистрация цен должна проводиться в кратчайшие 
сроки, как можно меньше нарушая торговую деятель-
ность магазина.

Централизованная регистрация цен
5.10. Централизованные данные о ценах поступают 

из головных офисов крупных розничных торговых сетей, 
в которых действует национальная стратегия ценообразова-
ния. Некоторые филиалы этих сетей могут быть исключены 
из процесса сбора данных на местах, если соответствую-
щие данные могут быть более эффективно получены цен-
трализованно. Поставщики данных могут предоставлять 
информацию на бумажных носителях, посредством отправки 
в НСО электронных таблиц по электронной почте, факсу или 
на внешних носителях информации, таких как карты флэш-па-
мяти. Каталоги для заказов по почте могут обрабатываться 
аналогичным образом. После обработки эти ценовые данные 
объединяются с данными, полученными для тех же продук-
товых единиц на местах. Информацию о ценах также можно 
собирать централизованно в режиме онлайн, путем извлече-
ния сетевых данных или получения данных сканирования 
(см. пункты 5.194–5.208 и дополнение 5.6, а также главу 10 
по вопросу данных сканирования).

5.11. Данные о ценах или сборах за услуги могут соби-
раться централизованно, на основе сведений таких организа-
ций, как торговые ассоциации, общенациональные или местные 
государственные органы. Это обычно применимо к тарифам, 
например на газ и электричество, или к оплате телефонной свя-
зи и пользования интернетом, когда требуются данные из адми-
нистративных источников о структуре установления цен 
и покупательском спросе (см. главу 11)1. Если это возможно, цен-

1Существует ряд общих проблем, связанных с применением административных 
источников при регистрации цен для использования в ИПЦ, включая охват, фор-
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лей. Однако необходимо с осторожностью подходить 
к толкованию понятия «общедоступный». Например, 
сниженные цены при оплате путем прямого дебетова-
ния могут учитываться в зависимости от того, в какой 
степени потребители имеют доступ к данной услуге 
и пользуются ею. В этом случае необходимо определить 
порог доступа, выше которого цена со скидкой вклю-
чается в индекс. С другой стороны, в случае тарифов 
можно отдельно определять цену для каждого из раз-
личных способов оплаты (например, отдельно собирая 
данные об оплате электроэнергии наличными, путем 
прямого дебетования и предоплаты), а затем цены могут 
быть взвешены и агрегированы для составления еди-
ного индекса цен для данной продуктовой единицы.

 (2) Ценовая дискриминация. Скидки, регулярно предлага-
емые только ограниченной группе домашних хозяйств, 
следует игнорировать, поскольку они являются дискри-
минационными, за исключением случаев, когда эти скид-
ки являются значительными и доступны подавляющему 
большинству населения или конкретным подгруппам, 
имеющим право на такие скидки в силу демографиче-
ских или иных характеристик, без каких-либо допол-
нительных действий со стороны рассматриваемых 
лиц во время совершения покупки. В случае их включе-
ния они должны рассматриваться с точки зрения стра-
тификации или охвата применительно к данной единице 
в выборке. Решение должно быть принято составите-
лем индекса. В качестве примеров ценовой дискримина-
ции, обычно включаемых в ИПЦ, можно привести более 
низкие цены, предлагаемые пенсионерам (например, 
скидки на транспорте или в парикмахерской), и скид-
ки для лиц, получающих государственные пособия. 
Примером ситуации, в которой цены не являются обще-
доступными и потому требуют субъективной оценки, 
является случай, когда розничная торговая точка требу-
ет уплаты номинальных или символических членских 
взносов. В подобных случаях оплату такого общедо-
ступного членства следует рассматривать с учетом поро-
говых сумм и общей структуры расходов потребителей, 
а также условий членства, которые могут иметь огра-
ничительный характер (например, минимальные разме-
ры покупки). Обсуждение цен, являющихся предметом 
торга, см. в пунктах 5.24–5.29.

 (3) Цены распродаж или специальных предложений следует 
регистрировать, если они представляют собой временное 
снижение цен продуктов, которые, вероятно, будут снова 
продаваться по обычным ценам или относятся к кате-
гории распродажи для ликвидации товарных запасов 
(например, январские или летние распродажи). Однако 
прежде чем обозначить цену как «цену распродажи», 
следует удостовериться в том, что имеет место истинная 
распродажа со снижением цен на нормальные товарные 
запасы. Иногда запасы постоянно продаются по цене 
ниже рекомендуемой розничной цены или рекламиру-
ются в качестве специального предложения, даже если 
эти цены предлагаются в течение всего года. В подоб-
ных случаях цены не следует рассматривать в качестве 
цен распродажи, но тем не менее они должны регистри-
роваться. При специальной покупке товаров на сезон-
ных распродажах, поврежденных или дефектных това-
ров цены обычно не следует учитывать, поскольку эти 

ретаются на черном рынке. Процедуры для разрешения этих 
ситуаций обсуждаются в пунктах 5.24–5.29.

Цены, отличные от цен операции
5.14. Существуют некоторые исключения, которые пред-

ставляют собой отступление от заявленной цели измерения 
фактических цен операций. Наиболее примечательным приме-
ром является учет расходов на услуги жилья, занимаемого вла-
дельцами, когда альтернативные концептуальные подходы тре-
буют иных методик измерения, а выбор концептуального метода 
учета зависит от основного назначения индекса. Для некоторых 
услуг цена операции может быть представлена тарифом, суточ-
ной или почасовой ставкой. Более подробно жилье, занимаемое 
владельцами, и тарифы обсуждаются в главе 11.

Цены каталога и прейскурантные цены (помимо 
заказа товаров по почте)2

5.15. Цены каталога или прейскурантные цены, предостав-
ляемые поставщиком розничной торговой точке, во многих 
случаях идентичны цене операции. При этом цена каталога или 
прейскурантная цена может являться лишь рекомендованной, 
а не фактической ценой, по которой продается продукт. Даже 
если предполагается, что это фактическая цена, предприятия 
розничной торговли не всегда следуют предписанным ценам. 
И хотя использование цен каталога противоречит принципу 
регистрации цен операций, на практике это может быть рента-
бельным методом сбора информации о ценах. Следовательно, 
можно использовать цены каталога или прейскурантные цены, 
однако их надежность следует периодически подтверждать.

Снижения цен и связанные с этим вопросы
5.16. Цены операций могут отличаться от объявленных 

цен, если, например, на момент покупки действовало пред-
ложение скидки. Однако на практике дискриминационные 
скидки, предоставляемые только ограниченной группе домаш-
них хозяйств (в отличие от недискриминационных скидок, 
предоставляемых всем), обычно не учитываются по принци-
пиальным соображениям. Например, купоны на скидку и воз-
награждения за предыдущие расходы обычно не учитываются, 
при этом регистрируется цена без скидки. Кроме того, бывает 
непросто выяснить уплаченную цену, если она является 
предметом торга. Приведенные ниже практические методы 
рекомендуются для учета различных видов снижения цен. 
Регистраторы цен должны подробно документировать возни-
кающие ситуации, чтобы решения о порядке действий в кон-
кретных случаях могли быть рассмотрены и подтверждены 
в центральном учреждении. Как правило, если в намеченную 
дату регистрации цен цена продуктовой единицы снижается 
в связи с распродажей или рекламной акцией, регистрируется 
сниженная цена, даже если распродажа или рекламная акция 
проводится только в течение одного–двух дней.

 (1) Цены со скидкой следует учитывать только в том слу-
чае, если они предоставляются всем потребителям 
без каких-либо условий; в противном случае должна 
регистрироваться цена без скидки или субсидии. Обще-
принятой практикой является игнорирование купонов 
на скидку и вознаграждений за лояльность покупате-

2Цены товаров и услуг, заказываемых по почте, могут регистрироваться на основе 
каталогов для заказа по почте. В индекс требуется включать расходы на пересылку 
и упаковку.
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рых изменился с 440 мл до 500 мл), и по мере поступ- 
ления информации они должны направлять ее в цен-
тральное учреждение, персонал которого сможет таким 
образом выпустить новые инструкции для регистрато-
ров относительно спецификаций продукта или внести 
изменения в существующие инструкции.

 (5) Марки: иногда покупателям предлагают специальные 
марки, которые можно собирать и в дальнейшем обме-
нивать на товары и услуги. Если вместо таких марок 
предоставляется скидка, следует регистрировать такую 
цену со скидкой. В противном случае марки следует 
игнорировать.

 (6) Встречные продажи: в общем случае снижение цены, 
полученное за счет встречной продажи старого про-
дукта (например, автомобиля), следует игнорировать, 
по сравнению с полной номинальной ценой. Такой под-
ход следует сложившемуся правилу, поскольку опера-
ция, по существу, связана с продажей товара, бывшего 
в употреблении, и только плата за услугу, взимаемая 
торговой точкой при покупке и продаже товара, попа-
дает в область применения индекса. Однако в дей-
ствительности ситуация не выглядит столь очевидной. 
Например, дилер вполне может предоставить скидку, 
которая превышает розничную стоимость передавае-
мого в рамках встречной продажи автомобиля и, таким 
образом, фактически представляет собой подлинную 
скидку на новый автомобиль. Во многих случаях скидки  
при встречной продаже оценить сложно. Стоимость 
встречной продажи в каждом случае может быть пред-
метом переговоров, при этом полная номинальная цена, 
служащая базовой величиной, относительно которой 
определяется скидка, может быть неизвестна. Поэтому 
в целом лучше всего указывать прейскурантную или 
запрашиваемую цену.

 (7) Налоги с продаж. Если налог не включен в цену отдель-
ных продуктов в торговой точке, но добавляется к счету, 
когда покупатель оплачивает продукт, обязательно реги-
стрировать цену, включающую налог. Чтобы обеспечить 
правильность регистрации, в случае продуктов, цена 
которых обычно указывается до налога, и в районах, 
где общий налог с продаж добавляется к счету, в формах 
для регистрации цен должна быть предусмотрена графа, 
в которой регистратор указывает, включает ли регистри-
руемая цена налог. Это обеспечивает проверку цены 
и позволяет при необходимости добавить налог.

 (8) Чаевые за услуги: если обязательная плата за услуги 
включена, например, в ресторанный счет, в цену  
при регистрации следует включать только обязательную 
сумму чаевых, но не дополнительную сумму, выплачи-
ваемую по усмотрению клиента. В случае услуг, кото-
рые формально являются бесплатными, но на практике 
редко предоставляются без чаевых, или когда выплата 
чаевых по стандартной ставке является общепринятой 
практикой, чаевые могут добавляться к регистрируемой 
цене. Однако никакого общепринятого правила не суще-
ствует.

 (9) Регулярные скидки или возмещение стоимости сле-
дует учитывать только в том случае, если они отно-
сятся к покупке отдельного, четко идентифицируемого 
продукта и предоставляются в течение определен-

товары, вероятно, не будут того же качества или сопо-
ставимы с товарами, цена которых была определена 
ранее, а также они вряд ли появятся в продаже в буду-
щем. Если специальное предложение предназначено 
только для первых покупателей, цена продукта не учи-
тывается, поскольку данное предложение не доступно 
для всех потребителей. Специальные начальные предло-
жения могут учитываться, если они доступны для всех. 
Однако, ввиду необходимости каждый месяц опреде-
лять цены продуктов одной и той же «корзины», такие 
специальные предложения не будут рассматриваться 
как репрезентативные, кроме тех случаев, когда в силу 
своего объема продаж они признаются репрезентатив-
ными и вводятся во время обновления корзины или в тот 
момент, когда необходимо выбрать замещающий про-
дукт. Скидки на товары, срок хранения которых исте-
кает, следует игнорировать или учитывать как измене-
ния спецификации или качества.

 (4) Бонусные предложения, дополнительные количества 
и бесплатные подарки: цены продуктов, временно вклю-
чающие дополнительные количества (например, 30 про-
центов бесплатно), следует корректировать с учетом 
дополнительного количества, кроме тех случаев, когда 
может быть установлено, что дополнительные коли-
чества не будут пользоваться спросом у большинства 
потребителей, не повлияют на их решение совершить 
покупку или не будут потреблены. Аналогичным обра-
зом, следует включать предложения типа «2 по цене 1». 
Аргументация здесь такова: если ИПЦ отслеживает цену 
определенного продукта, скажем, банки диетического 
газированного напитка емкостью 330 мл, а предложение 
включает две банки по цене одной, потребитель всегда 
предпочтет взять две банки, то есть получит 50–про- 
центную скидку на одну банку. При этом предложение, 
включающее три банки по цене двух, не будет учтено, 
поскольку оно требует покупки двух банок, а специфика-
ция продуктовой единицы указана для одной банки. Дис-
контные купоны на будущие покупки обычно не учиты-
ваются, так как они могут остаться неиспользованными 
или не будут иметь спроса. Продукты, прилагаемые бес-
платно к другим покупкам (например, бесплатный пода-
рок, прилагаемый к каждому приобретаемому про-
дукту), обычно не учитываются. Например, бесплатные 
подарки, такие как пластмассовые игрушки, вложенные 
в коробки с хлопьями, следует игнорировать, поскольку 
они не входят в перечень наблюдаемых цен; регистра-
ции подлежит цена, уплачиваемая за хлопья, находящи-
еся в коробке. Кроме того, такие бесплатные подарки 
сложно оценить. Аналогичным образом, не следует при-
нимать в расчет получение бесплатной зубной щетки 
при покупке флакона с жидкостью для полоскания рта, 
так как сложно оценить бесплатный подарок, а в намере-
ния покупателя могло входить только приобретение опо-
ласкивателя для рта, а не зубной щетки. Бонусные пред-
ложения, дополнительные услуги и бесплатные подарки 
могут рассматриваться в зависимости от конкретного 
случая. Регистраторы цен должны понимать, что вре-
менное изменение веса в связи со «специальным пред-
ложением» (X процентов количества бесплатно) может 
превратиться в постоянное изменение веса (напри-
мер, банки с алкогольными напитками, объем кото-
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дополнительную информацию, чтобы определить, какая 
часть потребителей использует кредитную карту роз-
ничного торгового предприятия, и выяснить, является 
ли «скидка», содержащаяся в предложении кешбэка, 
широко доступной или ее следует считать дискримина-
ционной. Если скидка признается широко доступной, 
цена ИПЦ должна отражать чистую цену покупки (цену 
за вычетом 2 процентов кешбэка). Если же она носит 
дискриминационный характер, такие предложения сле-
дует исключить. В остальных случаях предложения 
кешбэка предоставляет банк, выпустивший кредитную 
карту. Предложение кешбэка стимулирует потребителей 
использовать определенную кредитную карту для поку-
пок, но не представляет собой цену со скидкой, предла-
гаемую розничным торговым предприятием, и потому 
не должно учитываться. Предложения кешбэка также 
могут быть привязаны к картам постоянного покупа-
теля, при этом начисляется процент от общей потрачен-
ной суммы, который может быть использован в качестве 
скидки на будущие покупки. Такие виды предложений 
кешбэка не учитываются, поскольку они применимы 
к будущим покупкам и с уплачиваемой цены не предла-
гается какой-либо скидки.

 (13) Система двойных цен в операциях за наличные и  
при покупках по кредитным или дебетовым картам. 
Некоторые торговые точки могут продавать товары по 
разным ценам в зависимости от того, оплачивается товар 
наличными или используется банковская дебетовая или 
кредитная карта. Основная цель регистрации цен — 
получение репрезентативной выборки и обеспечение 
непрерывности. Регистратор цен должен определить 
процентные соотношения покупателей, использующих 
различные способы оплаты, и на основании этих дан-
ных следует определять, какие цены будут регистриро-
ваться в целях обеспечения репрезентативности. Если 
цена, зарегистрированная в конкретном месяце, бази-
руется на оплате наличными, в каждом из следующих 
месяцев должна быть получена цена на основе оплаты 
наличными. Если же цена, которая регистрируется в кон-
кретном месяце, основана на использовании банковской 
дебетовой или кредитной карты, цены, регистрируемые в 
последующие месяцы, должны базироваться на исполь-
зовании банковской дебетовой или кредитной карты. В 
индекс могут быть включены широко доступные сниже-
ния цены при оплате наличными, но следует предусмот-
реть, чтобы репрезентативные покупки должным обра-
зом измерялись и рассматривались последовательно от 
одного периода к другому, с соблюдением концепции 
фиксированной корзины. Таким образом, описания про-
дуктовых единиц в соответствующих случаях должны 
включать метод оплаты, а процентные соотношения пла-
тежей, произведенных различными способами оплаты, 
должны оставаться постоянными в периоды между про-
верками корзины ИПЦ.

 (14) Предложения по кредитным картам определенных бан-
ков. В некоторых странах банки, выпускающие кредит-
ные карты, договариваются с розничными предприяти-
ями о том, чтобы предлагать клиентам, использующим 
кредитные карты этих банков, скидки на все покупки. 
Например, банк может заключить с супермаркетом до-
говоренность о том, чтобы предложить всем клиентам, 

ного периода времени с момента совершения покупки, 
а также есть основания полагать, что они будут иметь 
значительное влияние на приобретаемое покупате-
лями количество. Например, возврат залоговой суммы 
при сдаче бутылок следует вычитать из цены, если он 
служит достаточным стимулом для сдачи стеклотары, 
тогда как предложения о возврате денег за газоноко-
силки через пять лет следует игнорировать. Во всех слу-
чаях необходимо последовательно подходить к учету 
каждой продуктовой единицы на протяжении времени. 
Решения в отношении учета возвратных скидок прини-
маются в индивидуальном порядке. Они могут отражать 
скорее изменение уровня доходов, чем расходов, и тре-
бовать подхода, который отличается от используемого 
в национальных счетах.

 (10) Нерегулярные скидки или возмещение стоимости: как 
и в случае регулярных скидок или возмещения стоимо-
сти, они должны учитываться, только когда они относят-
ся к покупке отдельного продукта и предоставляются 
в течение определенного периода времени, а также есть 
основания полагать, что они будут иметь значительное 
влияние на количества, которые покупатели заинтере-
сованы приобрести. Скидки или купоны за лояльность 
покупателей, связанные с предыдущими расходами, 
совершенными в данной торговой точке, которые при-
меняются в отношении аналогичных покупок или поку-
пок других товаров, следует игнорировать, поскольку 
в силу их дискриминационного характера, предполага-
ющего покупки в прошлом, они выпадают из области 
применения индекса. Разовые скидки следует игнори-
ровать, так как они не связаны с конкретным периодом 
потребления и едва ли могут оказывать влияние на уров-
ни потребления. Они рассматриваются, скорее, как 
источник дополнительного дохода.

 (11) Оплата посредством кредитных карточек и другие 
способы оплаты, включающие выплату процентов, 
плату за услуги или дополнительные расходы: расходы, 
понесенные как следствие неуплаты в установленный 
срок с момента совершения покупки, не должны учи-
тываться. Например, при определении цены следует 
игнорировать беспроцентные ссуды, равно как и ссуды 
с положительной ставкой процента, предоставляемые 
для финансирования покупки. Эти затраты относятся 
к финансовым услугам.

 (12) Кешбэк (возврат наличными доли покупки по кредит-
ной карте). Вопрос о том, стоит ли учитывать предло-
жение кешбэка, зависит от обстоятельств. Некоторые 
крупные предприятия розничной торговли предлагают 
своим клиентам счета кредитных карт. В этом случае 
предложение кешбэка может рассматриваться как раз-
новидность скидки. Каждый раз, когда потребители 
используют кредитную карту предприятия розничной 
торговли, они могут получить некоторую долю от общей 
уплаченной суммы в виде кешбэка. Например, если 
кешбэк по карте выплачивается в размере 2 процентов 
и покупатель тратит 100 фунтов стерлингов в розничной 
торговой точке, он заработает 2 фунта. По большинству 
карт с кешбэком заработанная сумма зачисляется кли-
енту, и таким образом счет к оплате по кредитной карте 
уменьшается. Как и в случае с картами постоянного 
покупателя, регистраторы данных должны собирать 
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не располагает собственным транспортом для доставки этих 
товаров на дом. В результате многие магазины организуют 
доставку товаров на дом клиенту за дополнительную плату. 
Можно утверждать, что большинству клиентов приходится 
платить за услугу доставки, и эту дополнительную плату сле-
дует включить в качестве элемента покупной цены для целей 
ИПЦ. Данная концепция применима и в том случае, когда 
транспорт в рамках такой операции предоставляется другим 
предприятием. В этом случае транспортные расходы оценива-
ются отдельно, но добавляются к стоимости бытового прибора  
при составлении индекса. При этом если клиент оформляет 
транспортировку отдельным контрактом, ее стоимость должна 
быть определена отдельно в рамках транспортных услуг.

5.20. Аналогичная ситуация может возникнуть на рынке 
при закупке живой птицы на мясо. Если потребители регу-
лярно покупают живую птицу и, чтобы забить ее, идут в дру-
гую торговую точку, эти две покупки можно объединить 
для расчета цен на мясо птицы при таких покупках.

Установление цен путем торга3

5.21. Процесс установления цен путем торга относится 
к ситуации, когда цены не устанавливаются заранее, а явля-
ются результатом переговоров между продавцами и покупа-
телями в каждом отдельном случае. На некоторых торговых 
площадках цены широкого спектра предметов первой необ-
ходимости согласуются в ходе переговоров. Конечные цены 
операций и количества будут различными для каждой опе-
рации и не могут быть определены до совершения покупки. 
Точно так же будет наблюдаться разброс качества товаров, 
приобретаемых в результате каждой операции, что повлияет 
на уплачиваемые цены. Например, выторгованная цена све-
жих фруктов, вероятно, будет тем ниже, чем дольше фрукты 
остаются на прилавке. Очевидно, что такие особые условия 
требуют применения специальных методов, позволяющих 
определить цены покупателя для включения в ИПЦ.

5.22. Если цены установлены в результате торга, стан-
дартные методы обследования цен, которые заключаются 
в регистрации цен непосредственно у продавцов, могут при-
вести к исчислению индексов цен, подверженных суще-
ственным колебаниям и не отражающих реальной динамики 
цен на рынке. Регистрируемые данные должны отражать 
цены, полученные в результате торга, успех которого будет 
зависеть от способностей регистраторов, их готовности 
и умения торговаться так же, как это делают сами покупатели. 
Кроме того, цены могут колебаться в течение дня, а также 
изо дня в день, что вносит дополнительный аспект в концеп-
цию репрезентативности. Для преодоления сложностей, при-
сущих измерению цен, являющихся результатом торга, был 
разработан ряд методов обследования и способов регистра-
ции цен.

3С точки зрения Cистемы национальных счетов, можно утверждать, что установ-
ление цен путем торга представляет собой разновидность ценовой дискрими-
нации. Покупатель лишен свободы выбора цены покупки, поскольку продавец 
может запрашивать разные цены за идентичные товары и услуги, продаваемые 
при одних и тех же обстоятельствах. Отсюда следует, что «идентичные» продукты, 
продаваемые по разным ценам, должны считаться имеющими одинаковое каче-
ство, а их цены должны усредняться, чтобы получить единое соотношение цен  
для расчета индексов цен. На практике разброс цен операций редко можно соотне-
сти с теми или иными категориями покупателей, идентифицируемыми на основе 
цены. Скорее покупатели могут непреднамеренно купить товар по более высокой 
цене, чем цена, предлагаемая в другом месте или являющаяся предметом торга.

использующим его кредитную карту, скидку от общей 
покупной цены. Необходимо решить, можно ли счи-
тать такие предложения общедоступными. По аналогии 
со скидками по карте постоянного покупателя, если боль-
шинство потребителей использует кредитные карты, вы-
пущенные таким банком, скидка может считаться обще-
доступной, и ее следует отражать в зарегистрированных 
ценах. Однако если предложение не признается общедо-
ступным и считается дискриминационным, его не сле-
дует принимать в расчет.

 (15) Цены, деноминированные в иностранной валюте. Реги-
стратор цен должен собирать информацию о ценах про-
дуктовых единиц, выраженных в иностранной валюте, 
в торговых точках, которые продают товары и услуги 
за иностранную валюту, если исключение таковых 
из корзины ИПЦ негативно повлияет на репрезентатив-
ность индекса. Цена при этом должна конвертироваться 
в местную валюту на основе среднего обменного курса, 
полученного центральным учреждением от централь-
ного банка страны или от соответствующих дилеров 
на валютном рынке. В ИПЦ следует использовать цену 
в местной валюте (полученную после конвертации).

 (16) Продукт с ценой в местной и иностранной валюте. 
В некоторых странах существуют торговые точки, 
которые принимают как местную, так и иностранную 
валюту (то есть у покупателя есть возможность произво-
дить оплату в местной или иностранной валюте). Когда 
покупки совершаются в местной валюте, используется 
соответствующая цена в местной валюте. Тем не менее, 
если большая часть покупок совершается в иностран-
ной валюте, цена в иностранной валюте конвертируется 
в местную валюту, как в предыдущем примере. Чтобы 
определить, в местной или в иностранной валюте совер-
шается больше покупок, регистратор должен выяс-
нить у сотрудников торговой точки, какая валюта чаще 
используется для покупки рассматриваемой продук-
товой единицы, и использовать эту валюту для реги-
страции цены. Если же покупки совершаются в обеих 
валютах с одинаковой частотой, цены следует регистри-
ровать в обеих валютах, а после конвертации в местную 
валюту использовать взвешенное среднее значение.

5.17. Надлежащая практика определяется конкретными 
условиями, которые могут быть различными в разных стра-
нах. Регистраторы цен должны подробно документировать 
возникающие ситуации, чтобы затем проверить в централь-
ном учреждении качество и целостность решений о порядке 
действий в конкретных случаях.

Неизбежные расходы, не являющиеся 
частью официально объявленной цены

5.18. В некоторых случаях потребитель лишен выбора 
и вынужден оплачивать дополнительные расходы сверх офи-
циально объявленной цены, чтобы получить возможность 
использовать продукт. В тех случаях, когда большинство кли-
ентов рассматривают и оплачивают эти расходы как часть 
покупной цены, дополнительные расходы должны прибав-
ляться к официально объявленной цене, чтобы определить 
цену для целей ИПЦ.

5.19. Типичный пример такой ситуации — продажа круп-
ной бытовой техники и мебели. Большинство потребителей 
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определить заранее, хотя в некоторой степени 
можно руководствоваться данными, полученными 
в результате регистрации цен в прошлом. Реко-
мендуется выдавать регистраторам цен, проводя-
щим обследование покупателей, форму, в которой 
регистрируется количество ценовых предложений 
на одну палатку или магазин, указываемых раз-
ными респондентами. Эту форму можно использо-
вать для проверки количества полученных ценовых 
предложений по сравнению с целевым показате-
лем, установленным центральным учреждением.

(3) Обследование тенденций оптовых цен. Проводимая  
в ограниченных масштабах параллельно регистрация оп- 
товых цен может стать полезным дополнением при работе 
с продуктами, сбор информации о которых, полученной 
при помощи описанных методов обследования, имел лишь 
частичный успех, например, когда число наблюдений  
оказалось недостаточным. В идеальном случае данные 
о ценах должны быть получены от оптовых предприя-
тий, у которых соответствующие розничные предприя-
тия приобретают свои товары. Следует вести наблюде-
ние за всеми факторами, которые могут привести к росту 
соответствующих розничных цен, такими как измене-
ние налогов на деятельность предприятий розничной 
торговли, сборов за лицензии и платы за аренду рыноч-
ных палаток. Допуская, что эти факторы не меняются  
со временем, динамику оптовых цен можно использовать 
в качестве замещающего параметра для отслеживания 
розничных цен соответствующих продуктов. Цена про-
дукта в текущем периоде будет оцениваться путем умно-
жения цены в предыдущем периоде на величину соответ-
ствующего изменения оптовой цены.

5.23. Определение цен, уплачиваемых покупателем, мо-
жет оказаться проблематичным в тех случаях, когда конеч-
ная цена уплачивается за совокупность продуктов, напри-
мер, если торговец предлагает покупателю дополнительные 
количества в качестве бонуса (премии) за покупку несколь-
ких товаров. Если бонус состоит из нескольких категорий 
продуктов, включая продукт, цена продажи которого явилась 
непосредственным результатом переговоров, всю покупку 
следует разбить на отдельные субоперации по числу кате-
горий продуктов. В этих случаях их использование в ИПЦ 
должно осуществляться в соответствии со здравым смыслом. 
Например, потребители, которые живут на минимальный  
прожиточный доход, потребляют все купленные продукты 
питания, и связанные с этим дополнительные количества 
будут использованы и должны учитываться при расчете упла-
ченной цены. Покупатели активно торгуются в отношении 
общей цены покупок, входящих в корзину, включая любые 
добавленные к ней «бесплатные» товары.

5.24. Метод определения цены, уплаченной покупателем, 
иллюстрируется следующим примером: покупатель хочет 
купить 5 кг моркови, за что ему предлагается бонус (премия) 
в виде 500 г моркови, кочана салата-латука и трех луковиц.

5.25. Здесь можно выделить три операции, связанные 
с покупкой: 5,5 кг моркови, 100 г салата-латука и 200 г лука. 
Размер бонуса следует оценивать исходя из тех цен, по кото-
рым продавец продал бы, а покупатель купил бы эти про-
дукты. Предполагается, что цены были бы определены 
в результате торга на тех же условиях, что и цена продукта, 
первоначально являвшегося предметом покупки (морковь). 

(1) Обследование посредством покупки продуктов в роли 
потребителя. Данный принцип заключается в том, 
что регистрацию цен следует проводить в условиях, как 
можно более точно имитирующих ситуации, в которых 
совершаются реальные операции. Регистраторы цен ведут 
себя как обычные потребители, действительно приобретая 
продукты, цены которых необходимо определить, и совер-
шая свои покупки на протяжении всего дня, чтобы обес-
печить репрезентативность. В каждом случае руководите-
лям на местах придется выполнять регулярные проверки 
количеств и цен, данные о которых собирают регистра-
торы. При этом могут применяться следующие методы.
(1.1) Регистраторы цен покупают различные продукты, 

чтобы определить соответствующую цену посред-
ством торга. Они должны быть подготовлены 
таким образом, чтобы вести себя как обычные 
покупатели, которые стремятся получить самую 
низкую из возможных цен в отобранных торговых 
точках и у выбранных продавцов. Учитывая высо-
кую текучесть среди продавцов на многих неорга-
низованных рынках, следует регулярно произво-
дить частичное обновление выборки продавцов, 
чтобы она не утратила репрезентативность.

(1.2) Регистраторы цен покупают различные продукты 
и, кроме того, им предоставляется стимул для полу-
чения лучшей возможной цены. Например, может 
быть установлена предельная цена, при этом реги-
стратор может получать часть разницы между пре-
дельной и выторгованной ценой. Такая система 
стимулирования позволяет избежать возможных 
трудностей, связанных с тем, что регистратору не 
удается получить самую низкую возможную цену, 
поскольку, в отличие от обычного покупателя, 
у него отсутствует заинтересованность в макси-
мальной отдаче потраченных денег и он не стеснен 
своим доходом, хотя имеющиеся в его распоряже-
нии средства для совершения покупки могут быть 
ограниченными.

(2) Обследование путем опроса покупателей. Данные о ценах, 
уплачиваемых покупателями, регистрируются на протя-
жении дня, непосредственно после того, как покупатель 
покидает торговую точку или рыночную палатку, и вклю-
чают сведения о количестве и качестве приобретенного 
продукта. Следует определить диапазон цен, являющихся 
предметом торга (например, начальные и конечные цены), 
а также указать соответствующие параметры, определяю-
щие цену. Если покупатели неохотно отвечают на вопросы, 
поскольку это отнимает у них время, может потребоваться 
некоторый поощрительный платеж за участие в обследова-
нии. Определение количества и качества приобретенных 
продуктовых единиц может представлять сложность.
(2.1) При проведении обследования путем покупки про-

дуктов и опроса покупателей необходимо охватить 
все продукты, которые включены в используемую 
для расчета ИПЦ корзину и цены на которые уста-
навливаются путем торга. Число зарегистрирован-
ных цен должно быть достаточным как для того, 
чтобы охватить все соответствующие продукты, 
так и для того, чтобы обеспечить надежную основу 
для усреднения цен. Это число может быть сложно 
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периодов на сопоставимой основе. Сказанное имеет следую-
щие последствия.

(1) Там где существует выбор разновидности продукта  
для первоначального определения цены, важно устано-
вить, будет ли эта разновидность доступна для определе-
ния цены на протяжении достаточно продолжительного 
периода. Помимо этого условия рассматриваемая раз-
новидность должна быть типичной для предлагаемого 
потребителям ассортимента. Следует отметить, что стро-
гие спецификации оказываются непригодными, если опи-
сываемый продукт невозможно найти в торговых точках.

(2) Следует вести учет дополнительной информации, необ-
ходимой для однозначной идентификации оцениваемой 
разновидности, с тем чтобы:
(2.1) в случае последующей регистрации цен дру-

гим регистратором продолжала использоваться 
та же самая разновидность для установления цены;

(2.2) в случае исчезновения разновидности и ее замеще-
ния другой разновидностью имелась возможность 
идентификации последней и ее корректировки 
с учетом изменения качества.

Спецификации продуктовых единиц
5.28. Регистрация спецификаций продуктовых единиц 

особенно актуальна для традиционных форм регистрации цен, 
когда производится выборка продуктов, а процесс регистрации 
включает посещение розничных торговых точек для регистра-
ции цен или получение такой информации в форме запросов 
по почте, электронной почте или по телефону, преимуще-
ственно из централизованных источников.

В этом примере начальная стоимость 5 кг моркови состав-
ляет 15 000 песо, а конечная стоимость — 12 000 песо, тогда 
как начальная стоимость других включенных в бонус про-
дуктов питания составляет 990 песо за кочан салата-латука 
весом 264 г и 4620 песо за количество лука весом 4,4 кг. Фак-
тическая конечная цена моркови будет определена, как пока-
зано в таблице 5.1. Таким образом, фактическая цена покупа-
теля, уплаченная за морковь, составляет 2,0967 песо за грамм, 
или 2096,7 песо за килограмм.

5.26. Если регистратору цен не известна конечная цена, 
по которой салат-латук и лук были бы проданы продавцом 
моркови, ее можно оценить. Это осуществляется путем сбора 
информации о начальной стоимости и стандартных количе-
ствах у входящих в выборку продавцов на том же рынке или 
в различных торговых точках в том же районе. Средняя началь-
ная цена продукта равна сумме начальной стоимости про-
дукта, поделенной на сумму соответствующих стандартных 
количеств. Для каждого бонусного продукта (салата-латука 
и лука) итоговая средняя начальная цена делится на значение 
соотношения между начальной ценой и ценой, полученной 
в результате торга, рассчитанное по продукту (моркови), необ-
ходимому для определения конечной цены этого бонусного 
продукта. Стоимость каждого бонусного продукта можно 
получить, умножив конечную цену на предлагаемое количе-
ство. Если пакет бонусных продуктов содержит продукт того 
же качества, что и требуемый продукт, стоимость этого бонус-
ного продукта будет определена по конечной стоимости тре-
буемого продукта.

Принцип фиксированной корзины
5.27. Важным принципом, лежащим в основе регистра-

ции цен, является необходимость сравнивать цены разных 

Таблица 5.1. Определение цены покупателя в случае установления цены путем торга

  Требуемый 
продукт

Бонусные продукты

  Морковь Морковь Салат-
латук

Лук

(a) Начальная стоимость стандартных количеств (в национальных денежных 
единицах)

15 000 15 000 990 4 620

(b) Стандартные количества (граммы) 5 000 5 000 264 4 400
(c) Начальная цена единицы стандартных количеств (в национальных денежных 

единицах за грамм) (a/b)
3,00 3,00 3,75 1,05

(d) Начальная цена единицы количеств и бонусных количеств (в национальных 
денежных единицах за грамм) (согласно (c))

3,00 3,00 3,75 1,05

(e) Предлагаемые количества и бонусные количества (граммы) 5 000 500 100 200
(f) Начальная стоимость количеств и бонусных количеств (в национальных 

денежных единицах) ((e) по цене единицы (d))
15 000 1 500 375 210

(g) Конечная стоимость полученных продуктов (в национальных денежных 
единицах) (предполагается такое же соотношение между начальной ценой и 
ценой в результате торга за салат-латук и лук, как и за морковь, то есть  
15 000/12 000 = 1,25)

12 000 1 200 300 168

(h) Новая цена (в национальных денежных единицах за грамм) (g/e) 2,40 2,40 3,00 0,84
(i) Соотношение между начальной ценой и ценой в результате торга (D/H) (например, 

старая цена за морковь/новая цена за морковь, то есть 15 000/12 000 = 1,25)
1,25 1,25 1,25 1,25

(j) Плата (в национальных денежных единицах) 12 000
(k) Конечная расчетная стоимость бонуса (в национальных денежных единицах)

(1 200 + 300 + 168 = 1 668)
1 668

(l) Фактическая стоимость требуемого продукта (всей моркови) (в национальных 
денежных единицах) (12 000 – 1 668 = 10 332)

10 332

(m) Полученное количество требуемого продукта (граммы) 5 500
(n) Фактическая цена покупателя за единицу требуемого продукта (в национальных 

денежных единицах за грамм) ((12 000 – 300 – 168)/5 500) = 2,0967)
2,10

(o) Improved Bargaining Ratio (d/n), то есть, 3/2,10 = 1,43 1,43
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• наблюдаемое искажение в полученной выборке, например, 
когда продуктовая единица имеется в наличии только в од-
ной розничной сети (свидетельство того, что такая единица 
вряд ли будет полностью репрезентативна для покупок 
домашних хозяйств) или когда наблюдается сокращение 
количества доступных марок (что, возможно, указывает 
на падение спроса).

5.31. Практические сложности связаны с временным аспек-
том регистрации цен. Такие вопросы, как время включения цен 
в индекс, обработки отсутствующих цен, сезонность и перио-
дичность сбора данных, относятся к фактору времени, причем 
поддержание качества индекса требует их решения. Различные 
аспекты, касающиеся периодичности и времени проведения 
регистрации цен, рассматриваются в пунктах 5.35–5.47.

Периодичность
5.32. Решения о периодичности регистрации цен зави-

сят от нескольких факторов. Наиболее важными из них явля-
ются изменчивость цен, характеристики рынка, на котором 
регистрируются цены, известная закономерность измене-
ний цен, а также периодичность и методика расчета ИПЦ. 
Общий принцип заключается в том, что каждая продукто-
вая единица должна оцениваться так часто, как это необхо-
димо, чтобы индекс отражал надежную и значимую меру 
изменения цены. Таким образом, желаемая периодичность 
регистрации цен будет различной для разных продуктов, в 
зависимости от того, насколько часто изменяются наблюдае-
мые цены. Например, цены некоторых продуктов (такие как 
плата за услуги государственных органов и коммунальные 
услуги), возможно, требуется регистрировать всего один раз 
в год, если известно, что цены пересматриваются ежегодно 
в определенный момент времени. Тем не менее регистра-
тору цен рекомендуется периодически проверять, сохраня-
ется ли допущение о регулярных и прогнозируемых провер-
ках. Напротив, цены продуктов с более изменчивыми ценами, 
такие как свежие продукты питания, вероятно, потребуется 
регистрировать чаще, чем в случае исчисления и публика-
ции индекса. Кроме того, регистрация цен должна отражать 
потребности пользователей в отношении того, устанавлива-
ется ли целевой индекс на конкретный момент времени или 
за период времени.

Регистрация цен на конкретный момент 
или за период времени

5.33. Целью регистрации цен для ежемесячного (ежеквар-
тального) ИПЦ должно быть отражение средней цены за ба-
зисный период. Соответственно, НСО должны стремиться рас-
считывать индекс на основе цен, охватывающих весь период 
(например, месяц). В идеальном случае регистрация цен долж-
на быть организована таким образом, чтобы информация о це-
нах собиралась в разных торговых точках в течение месяца. 
При таком подходе цены, используемые для расчета индекса, 
в более широком плане отражают среднюю цену за базисный 
месяц. В то время как ресурсные ограничения могут ограни-
чивать регистрацию цен определенным периодом в течение 
месяца, следует максимально продлить период регистрации 
цен, с тем чтобы он включал как можно больше дней меся-
ца. Независимо от выбранного периода регистрации цен, не-
обходимо производить последовательные наблюдения за це-
нами через равные промежутки времени, например, посещая 

5.29. Каких-либо жестких правил, особенно в отношении 
использования более или менее строгих спецификаций про-
дуктов, не существует: НСО в каждой стране может выбирать 
предпочтительную методику. При принятии решения о специ- 
фикациях продуктовых единиц необходимо учитывать следу-
ющие соображения.

(1) Нестрогие спецификации оставляют регистратору цен 
больше свободы действий, поэтому, принимая решение 
об использовании более или менее строгих специфика-
ций, следует учитывать такие факторы, как надежность 
и квалификация регистраторов.

(2) Спецификации для неоднородных продуктовых единиц, 
разновидности которых могут существенно различаться, 
и для единиц, которые по своей природе высоко специа-
лизированы, таких как автомобили и высокотехнологич-
ные товары, должны быть более подробными.

(3) Нестрогие спецификации дают возможность более ши-
роко отразить в индексе региональные различия во вкусах 
и предпочтениях, а также учесть различия, обусловленные 
социально-экономическими факторами.

(4) Строгие спецификации позволяют производить расчет 
значимых средних цен.

(5) Средние цены полезны для определения отклоняющихся 
значений и оценки точности сообщаемых цен.

(6) При наличии удовлетворительной структуры выборки сред-
ние цены позволяют сравнивать уровни цен, в том числе 
между регионами или между городскими и сельскими рай-
онами. Строгие спецификации позволяют использовать 
цены ИПЦ при расчете паритетов покупательной способ-
ности.

(7) Однако спецификации не должны быть настолько подроб-
ными, чтобы это затрудняло поиск продуктовой единицы 
в достаточном количестве торговых точек. Отдельные 
продаваемые разновидности различаются в зависимости 
от торговой точки и от региона, и ИПЦ должен отражать 
эти различия. Чрезмерно строгие спецификации не отра-
жают этого разнообразия и могут приводить к увеличе-
нию количества отсутствующих цен.

(8) Без строгих спецификаций значение средних цен  
ничтожно, так же как и польза от них. Например, средняя 
цена цельного молока более значима, чем средняя цена 
мужских рубашек.

5.30. Ответственность за принятие решения об использо-
вании нестрогих или строгих спецификаций, а также за опре-
деление продуктовых единиц, для которых будет устанавли-
ваться цена, обычно возлагается на центральное учреждение. 
Как правило, нестрогие спецификации могут быть полезны 
для продуктов питания, напитков, одежды и личных вещей. 
Строгие спецификации обычно используются для электрон-
ной продукции и других продуктовых единиц с высокой ско-
ростью оборота. Необходимо регулярно пересматривать 
спецификации для поддержания их актуальности. На необхо-
димость проверки спецификаций и внесения в них изменений 
может указывать следующее:

• большое количество недостающих ценовых предложений;
• большое количество замещений;
• существенный разброс в распределении уровней зареги-

стрированных цен;
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5.38. Дисперсия выборки будет различаться в зависимо-
сти от того, рассчитан ли индекс на период или на конкрет-
ный момент времени, а также в зависимости от периодично-
сти сбора информации. Что касается сроков и периодичности 
регистрации цен, составителю ИПЦ приходится делать выбор 
между статистической точностью и стоимостью, особенно 
когда цены регистрируются посредством посещения мест-
ных торговых точек, поскольку такая деятельность может быть 
сопряжена с затратами. Имеющиеся варианты ограничиваются 
бюджетными средствами, выделяемыми на регистрацию цен.

5.39. Время, выбранное для публикации итоговых индек-
сов цен, может стать ограничивающим фактором для графика 
регистрации цен, и наоборот. Например, могут существо-
вать правовые ограничения в отношении сроков публикации 
индексов, в частности требования публиковать их в установ-
ленное время каждый месяц. В подобных случаях необхо-
димо регистрировать цены в соответствии с графиком, позво-
ляющим обеспечить завершение процедур контроля качества, 
обработки и агрегирования данных до наступления крайнего 
срока. Управление качеством процесса регистрации цен рас-
сматривается в пунктах 5.78–5.116.

Сроки регистрации цен
5.40. Промежутки времени между наблюдениями за ценами 

в каждой торговой точке должны быть постоянными. Поскольку 
продолжительность месяца неодинакова, это постоянство не-
обходимо точно определять, например используя вместо даты 
формулу типа «второй понедельник месяца».

5.41. Регулярный характер регистрации особенно важен 
в условиях высоких темпов инфляции. Если регистрация на-
значена на конкретный день, данные о наиболее изменчивых 
ценах должны быть получены именно в этот день, а не в бли-
жайшие к нему дни недели. Продуктовые единицы, цены 
которых могут быть более изменчивыми, включают свежие 
фрукты и овощи, свежее мясо и рыбу, а также топливо. В слу-
чае продаваемых на рынках продуктов питания важно придер-
живаться не только дня недели, но и определенного времени 
дня. Цены свежих фруктов, овощей, мяса и рыбы могут быть 
выше утром, когда продукты свежие, и ниже в вечернее время, 
особенно в условиях ограничений холодильного оборудова-
ния. Таким образом, точное время регистрации цен для све-
жих продуктов особенно актуально.

5.42. При низкой и стабильной инфляции будет наблю-
даться незначительная разница между годовыми темпами 
инфляции на основе регистрации цен на конкретный момент 
и ее темпами за определенный период времени. Вероятно, 
будет наблюдаться лишь незначительное различие между, 
например, годовыми темпами изменения индекса с понедель-
ника, 8 января 2018 года, до понедельника, 7 января 2019 года, 
и соответствующими годовыми темпами изменения между 
полными месяцами: январем 2018 года и январем 2019 года. 
Иначе обстоит дело при высоких темпах инфляции или значи-
тельном изменении темпов инфляции в течение года. Разница 
между темпами инфляции по данным на 1 января и 1 февраля 
и по средним данным за январь и февраль может не совпадать, 
особенно если так называемые периоды распродаж прихо-
дятся на одни и те же даты каждый год или ограничены законо-
дательством. Для определенных продуктов с высокими весами 
в индексе, изменения цен которых происходят внезапно и воз-
действуют на весь рынок приблизительно в один и тот же день, 
выбор регистрации цен на конкретный момент времени или 

торговую точку в течение фиксированного периода каждого 
месяца или квартала. Если ИПЦ используется для дефляти-
рования доходов, расходов или продаж, индекс должен отно-
ситься к периоду времени, соответствующему этим денежным 
потокам. При проведении экономического анализа, в котором 
индекс используется одновременно с другими данными эко-
номической статистики, большая часть которых относится 
к периоду, а не к моменту во времени, ИПЦ также должен 
относиться к периоду.

5.34. При традиционной методике измерения цен, когда 
регистраторы посещают розничные торговые точки и фикси-
руют цены, распределение регистрации цен в течение опреде-
ленного периода времени обеспечит более равномерную рабо-
чую нагрузку. Это позволит избежать некоторых операционных 
проблем и несоответствий, связанных с регистрацией цен  
на конкретный момент времени, но потребует сбора достаточ-
ного количества ценовых предложений для получения досто-
верного среднего уровня цен для каждого продукта за период.

5.35. В операционном плане неравномерная рабочая на-
грузка, связанная с регистрацией цен на конкретный момент вре-
мени при традиционных методах сбора информации о ценах, 
может оказаться неэффективной, а также может отрицательно 
повлиять на производительность регистратора цен в период наи-
большей загруженности. Например, в каждом периоде регистра-
ции на короткое время потребуется значительная группа специа-
листов по сбору информации. Это подразумевает необходимость 
подбора кадров, обучения персонала регистрации цен, а также 
управления работой на местах. Следует обеспечивать быстрое 
и эффективное планирование и взаимодействие между регистра-
торами и их руководителями, чтобы можно было справляться 
с такими событиями, как отсутствие специалиста из-за болезни. 
Сотрудники центрального учреждения также будут сталкиваться 
с большой нагрузкой, связанной с проверкой и редактированием 
данных о ценах в течение короткого периода времени.

5.36. Применяя метод оценки на конкретный момент време-
ни, следует обратить внимание на то обстоятельство, что основ-
ные экономические агенты, устанавливающие цены, преж-
де всего сектор государственного управления, могут повлиять 
на величину индекса, в зависимости от того, вступают ли введен-
ные ими изменения цен в силу за день до того дня, для которо-
го получена предоставленная ими информация о ценах, на сле-
дующий день или непосредственно в день сбора информации. 
Поскольку данные о ценах часто поступают от таких основных 
экономических агентов в централизованном порядке, должна 
существовать возможность получать сведения как о величине, 
так и о сроках изменения цен в конце каждого месяца, благо-
даря чему, применяя метод оценки за период времени, можно 
рассчитать среднюю цену за весь месяц. Например, если пла-
та за электричество взимается ежеквартально, и при этом рост 
цен происходит в какой-либо момент в течение этого трехме-
сячного периода, платежи отдельных потребителей могут вклю-
чать более высокие тарифы за 0, 1, 2 или 3 месяца, в зависимо-
сти от того, когда было реализовано повышение цены.

5.37. Момент времени или период выбирается для пред-
ставления заранее определенного базисного периода (обычно 
календарного месяца), в течение которого ведутся наблюде-
ния за ценами. Независимо от того, осуществляется ли сбор 
информации непрерывно или на конкретный момент вре-
мени, необходимо производить последовательные наблюде-
ния за ценами через равные промежутки времени, например, 
посещая торговую точку в течение фиксированного периода 
каждого месяца или квартала.
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Измерение гиперинфляции или 
отдельных значительных изменений цен

5.45. В случае гиперинфляции может потребоваться при-
нятие специальных мер. Гиперинфляция — это экономическое 
явление, возникающее при очень быстром росте инфляции. 
Ежемесячные темпы инфляции, превышающие 50 процентов, 
обычно рассматриваются как эпизоды гиперинфляции. В этих 
условиях тем большее значение приобретает регистрация цен 
отдельных продуктов в разных торговых точках строго в одно 
и то же время каждого месяца, иначе полученные данные 
могут приводить к неверным результатам. НСО должны рас-
смотреть возможность регистрации цен с большей периодич-
ностью и, соответственно, более частого составления индекса. 
Например, в тех случаях, когда в нормальной ситуации цены 
регистрируются ежеквартально, возможно, будет целесо- 
образно собирать информацию более часто. Если это окажется 
неосуществимым, возможно, целесообразно скорректировать 
цены пропорционально, используя какой-либо соответству-
ющий показатель, например подмножество индекса, чтобы 
получить аппроксимацию месячного индекса. Необходимо 
выбрать подходящую базу сопоставления, поскольку относи-
тельные цены резко могут меняться в периоды гиперинфля-
ции. Эти же соображения следует учитывать при регистрации 
цен в режиме онлайн.

5.46. В некоторых случаях быстрые или частые измене-
ния цен могут быть связаны только с определенными продук-
товыми единицами, что требует принятия соответствующих 
решений. Например, если в связи с плохим урожаем наблю-
дается непропорциональный рост цен на продукты питания, 
представляется целесообразным увеличить периодичность 
составления индекса только для продуктов питания, возможно, 
с публикацией отдельного индекса. Другим, более простым, 
решением этой ситуации может стать регулярное отслежива-
ние небольшого количества соответствующих цен без состав-
ления полного индекса цен. Подобные субиндексы могут 
публиковаться отдельно, использоваться для корректировки 
индекса, как упоминалось ранее, или служить материалом 
для предоставления справочной информации в аналитических 
целях. Такие продуктовые единицы выбираются в соответ-
ствии с их значимостью для бюджета домашнего хозяйства 
и с учетом их особой подверженности резкому росту цен.

Практические аспекты регистрации цен
5.47. Как отмечалось во введении, выбор наиболее прием-

лемых методов составления выборки и проведения обследова-
ния будет зависеть от специфики использования ИПЦ и мест-
ных условий. Сказанное также касается практических аспектов 
регистрации цен. В пунктах 5.51–5.116 описаны различные 
аспекты планирования и организации, а также содержатся 
ориентировочные рекомендации по процессам и процедурам, 
способствующим успешной регистрации цен на местах.

Практические методы регистрации цен 
на местах: планирование и организация

5.48. Дальнейшее обсуждение основано на установлении 
цен за определенный период времени, а не на конкретный 
момент (см. пункты 5.36–5.42), но обсуждаемые концепции 
в целом применимы к обоим методам сбора информации.

5.49. Процедуры, регулирующие регистрацию цен, содер-
жат требования получения подходящих цен в торговых точках,  

за период имеет особое значение. Примерами служат цены 
на топливо, электричество и средства связи. Можно утверж- 
дать, что в отношении таких продуктов существуют более 
веские аргументы в пользу выбора средней цены за период. 
Это обеспечивает более значимый критерий изменения цен 
за месяц. Расчет среднемесячной цены должен быть соотне-
сен с периодичностью сбора информации, с учетом соответ-
ствующих периодов установления цен. Например, если цены 
возросли за первую треть периода, то две третьих средней 
цены за месяц должны отражать более высокий уровень цен. 
В подобных случаях следует запланировать регистрацию цен 
в различных районах в разные дни месяца по регулярной схеме, 
повторяющейся ежемесячно. Это обеспечит более эффектив-
ное использование времени регистраторов цен, а также имеет 
дополнительное преимущество, позволяя разнести во времени 
даты сбора информации по многим репрезентативным про-
дуктам. Отдельные наблюдения за ценами должны осущест-
вляться каждый месяц в одно и то же время, чтобы избежать 
изменения индекса в результате различной продолжительно-
сти интервалов между датами сбора информации. Цены могут 
меняться по дням недели (например, в зависимости от уста-
новленных рыночных дней) или по времени дня (например, 
рыба дороже утром, когда она наиболее свежая), и в таком слу-
чае цены следует регистрировать в тот день и в то же время.

5.43. Выбирать дни недели и месяца желательно с учетом 
того, когда наблюдается концентрация покупок, а цены и име-
ющиеся товары являются репрезентативными для месяца 
в целом. В некоторых странах результаты обследования бюдже-
тов домашних хозяйств показывают, что большинство домаш-
них хозяйств производит покупки в базарный день. Однако 
предприятия розничной торговли менее склонны сотрудни-
чать с регистраторами в периоды наибольшей загруженности, 
поэтому необходимо стремиться к равновесию между иде-
альным сроком сбора информации и влиянием на долю отве-
тивших4. Установить жестко фиксированный интервал невоз-
можно из-за различного количества дней в разных месяцах 
и различных сроков официальных и религиозных праздников. 
Одно из решений предусматривает отрезки времени продол-
жительностью четыре и пять недель, что позволяет поддер-
живать относительно стабильный месячный или квартальный 
период наблюдения, когда регистрация цен осуществляется 
в установленный день или дни каждого месяца; другой под-
ход заключается в том, чтобы регистрация цен осуществля-
лась в установленный рыночный день или со среды по пят-
ницу в первую полную неделю месяца.

5.44. Дни (а иногда и время) регистрации цен необходимо 
устанавливать заранее. НСО должны разъяснить методику, 
посредством которой устанавливаются даты сбора информа-
ции, а также принципы объективности, лежащие в основе этой 
методики, с тем чтобы убедить общественность в достовер-
ности индекса. Поставщикам данных, сообщающим данные 
о ценах непосредственно персоналу центрального учреждения, 
необходимо заранее знать дату сбора информации, с тем чтобы 
иметь возможность подготовить и представить требуемые дан-
ные о ценах. Для повышения информативности рекомендуется 
включать период регистрации цен в метаданные ИПЦ.

4Не существует универсального правила относительно того, каким должен быть 
приемлемый процент ответивших: это зависит от принятой структуры выборки 
и структуры сектора розничной торговли (в первую очередь, от ассортимента 
доступных разновидностей продуктов, продуктовых единиц и цен на них, а также 
от количества торговых точек, в которых они имеются в наличии).
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Рассмотрение запросов: система управления 
запросами

5.54. Запросы о регистрации цен должны рассматривать-
ся эффективно и своевременно; это обусловлено сжатыми сро-
ками составления ИПЦ, а также сложностями исправления 
ошибок в установлении цен ретроактивно, учитывая дина-
мичный характер розничной торговли, когда цены и запасы 
могут меняться очень быстро и без предупреждения. Необхо-
димо отслеживать ход обработки запросов (например, в отно-
шении проверки сомнительных цен или поиска дополнитель-
ных сведений о неполных спецификациях). При этом система 
отслеживания должна быть простой, чтобы эффективно и гиб-
ко реагировать на потребности производственного цикла 
ИПЦ и на любые возникающие проблемы. В системе управ-
ления запросами должна быть предусмотрена возможность 
отслеживания их обработки и эффективного документиро-
вания всех операций. В регистрируемую информацию реко-
мендуется включать дату получения формы регистрации цен 
и фамилию лица, предоставившего форму, срок исполнения, 
дату/время поездки/период регистрации (если применимо), 
ход работ (с указанием даты), а также сроки подачи запросов, 
отправки ответов и дату завершения. Особенно важно, что-
бы решения фиксировались и визировались, так как это даст 
регистраторам цен подтверждение для целей самостоятель-
ной верификации, а также будет использовано для докумен-
тирования всех операций с целью обеспечения качества в цен-
тральном учреждении. Документирование операций является 
эффективным способом обеспечения надлежащей реализации 
процессов и анализа их эффективности. Собранная информа-
ция также должна вводиться в систему управления качеством 
для расчета ИПЦ (см. главу 13).

5.55. В простой системе управления запросами для от-
правки запросов может использоваться электронная почта. Тре-
бование уведомления будет выполняться фактом просмотра 
и прочтения запросов. Форма шаблона, в которую необходимо 
вводить простые отметки и даты, может быть создана в элек-
тронной таблице с предоставлением каждому регистратору 
новой копии в каждый период регистрации.

5.56. В системе управления запросами могут исполь-
зоваться бумажные или электронные носители. Примене-
ние этих двух способов должно соответствовать имеющимся 
в наличии ресурсам и инфраструктуре. Например, сообще-
ния, которыми обмениваются регистраторы цен и их руко-
водитель, могут быть на бумажном носителе, а сообщения 
между региональным отделением и центральным учрежде-
нием могут отправляться по электронной почте.

5.57. Запросы о регистрации цен — это двусторонний 
процесс. Центральное учреждение может поставить под во-
прос некоторые зарегистрированные цены и распорядиться 
об их проверке, в то время как регистраторы цен могут запра-
шивать дополнительные указания относительно ситуаций, воз-
никающих на местах, например, в случае выбора подходящего 
замещения для исчезающего товара.

Практические методы регистрации 
и структура анкеты

Структура анкеты для регистрации цен
5.58. Правильная структура бланка анкеты (или ее элек-

тронного аналога) является залогом успешной регистрации 
цен (см. дополнение 5.2). Регистратор цен должен получить 

а также описывают практические проблемы, связанные с орга-
низацией поездок в различные точки и обратно, передачей дан-
ных и проверкой их достоверности в центральном учреждении. 
Успех всего процесса будет возможен только при сотрудниче-
стве регистраторов цен, их непосредственных руководителей 
и, конечно, розничных торговых предприятий, отобранных  
для обследования цен.

5.50. Общий обзор процесса регистрации цен на местах 
представлен в дополнении 5.1. Он представлен в виде диа-
граммы, на которой показаны различные ситуации, с которыми 
сталкивается регистратор цен, а также решения или обращения 
в центральное учреждение для дальнейших действий.

Составление графика сбора информации
5.51. Регистрация цен представляет собой сложный 

процесс, которым должно эффективно управлять цен-
тральное учреждение. Надлежащее обучение регистрато-
ров цен концепциям и практическим методам регистрации 
цен является важным элементом в получении репрезента-
тивной выборки цен, не содержащей ошибок. В процессе 
проведения регистрации цен регистраторам следует оказы-
вать содействие и практическую поддержку. Регистрация 
цен должна подкрепляться надлежащей документацией. 
Кроме того, чтобы регистрация цен протекала без затруд-
нений, необходимо составить график регистрации, а также 
планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, 
например болезни регистратора или других факторов, не 
зависящих от специалистов по регистрации цен. Необхо-
димое внимание и финансирование должно быть направ-
лено на эффективное управление процессом регистрации. 
Подробные указания по надлежащей практике приведены 
в следующих пунктах.

5.52. В графике сбора информации должно быть отведено 
время для того, чтобы регистратор цен в течение дня мог объ-
ехать все необходимые точки в часы работы. График должен 
давать регистратору возможность выполнять все необходимые 
проверки цен, отвечать на запросы руководителя или цент-
рального учреждения и при необходимости посетить торго-
вую точку повторно. Этот график также должен предусматри-
вать передачу данных и форм между регистраторами данных, 
региональными отделениями (если это применимо) и цен-
тральным учреждением. Если документы на бумажном носи-
теле отправляются по почте или доставляются курьером, 
необходимо выделить время, позволяющее доставить всю 
информацию по назначению к установленному сроку. Если 
используется электронная передача данных и электронные 
формы, необходимо учесть время, чтобы обеспечить поступ-
ление всех данных в соответствующем формате и устранить 
возможные проблемы в случае повреждения файлов. На слу-
чай технических неполадок должны быть разработаны планы 
по восстановлению.

5.53. Дни, в которые должна проводиться регистрация цен, 
могут оказаться официальными выходными днями. Обычно 
цены, которые должны быть зарегистрированы в выходные 
дни, рекомендуется регистрировать на дату, максимально близ-
кую к такому дню. Как правило, это подразумевает перенос 
установленного графика регистрации цен на несколько пред-
шествующих или последующих дней. Любой перенос стан-
дартного графика должен производиться таким образом, чтобы 
цены отражали обычную модель взаимодействия продавцов  
и покупателей. Необходимо также учитывать график работ  
по составлению и публикации индекса.
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весом примерно в один килограмм, взвесить ее и рассчитать 
цену за килограмм.

5.63. При обновлении корзины индекса в анкете необхо-
димо указать все продуктовые единицы, включенные в ста-
рую и новую корзину. Если обновление выборки торговых 
точек планируется одновременно с введением новой корзины, 
в период сцепления необходимо, чтобы регистрация цен охва-
тывала и старую, и новую выборку мест, торговых точек 
и продуктовых единиц.

5.64. Образец формы регистрации цен приведен в допол-
нении 5.2. Это образец формы, которая используется для реги-
страции цен при посещении торговой точки и может быть 
представлена в бумажном или электронном виде. Можно 
также предложить сотрудникам соответствующих торго-
вых точек заполнить форму самостоятельно и отправить 
ее в НСО, однако здесь могут возникнуть очевидные про-
блемы в случае неправильного заполнения. Соответственно, 
форма такого образца может использоваться для представ-
ления данных, а также для сбора информации. Если в форме 
достаточно места для регистрации цен на протяжении всей 
последовательности месяцев, регистратор может сохранить 
форму и перенести цены каждого месяца в отдельную форму, 
которая затем направляется в НСО. В тех случаях, когда при-
меняемая для сбора информации форма используется также  
для представления данных, возможно два основных подхода: 
либо в форме достаточно места для регистрации цен на про-
тяжении всей последовательности месяцев, и она ежемесячно 
передается регистратором в центральное учреждение, а затем 
возвращается к нему, либо каждый месяц выдаются новые 
формы для сбора информации и представления данных. 
В последнем случае включение в форму цен, зарегистриро-
ванных в прошлом месяце, вместе с графами для записи цен 
текущего месяца может быть полезным, хотя из-за этого реги-
стратор цен или поставщик данных могут чрезмерно пола-
гаться на ранее зафиксированную цену. Перенос цен в другую 
форму или систему, в особенности производимый вручную, 
может привести к ошибкам записи и его лучше избегать. 
В примере, приведенном в дополнении 5.2, показана цена про-
шлого месяца (см. пункты 5.185–5.193 об автоматизирован-
ном сборе данных, где приведено более подробное обсужде-
ние преимуществ и недостатков указания прошлой динамики 
цен). Для простоты в примере предполагается, что все цены, 
введенные в форму, будут включать налог с продаж.

5.65. При заполнении форм регистрации цен на бумаж-
ном носителе или в электронном формате требуется следовать 
приведенным ниже рекомендациям.

(1) Все цены должны полностью вводиться в форму сбора 
данных, даже если изменения цен не было. Эта рекомен-
дуемая практика помогает гарантировать, что цена уста-
навливается на соответствующую продуктовую единицу, 
регистрируется надлежащим образом и что регистра-
тор цен не использовал информацию, предоставленную 
персоналом торговой точки, без проведения проверки. 
Например, цена, возможно, не изменилась, но мог быть 
уменьшен размер упаковки; иногда такая практика 
используется, чтобы сделать повышение цен менее про-
зрачным, при этом в представлении персонала торговой 
точки цены остаются прежними. Цена никогда не должна 
регистрироваться как цена «без изменений». В осталь-
ные поля в форме регистрации цен следует ввести какую- 
либо информацию хотя бы для того, чтобы указать, 

соответствующие указания, применение которых не должно 
вызывать затруднений; кроме того, анкеты должны быть 
составлены таким образом, чтобы их формат и структура спо-
собствовали извлечению данных (таких как цена, описание 
продуктовых единиц или замечания) сотрудниками централь-
ного учреждения в целях эффективного обеспечения качества. 
Форма регистрации цен должна включать дату регистрации 
и имя регистратора, название или местонахождение конкрет-
ной торговой точки, наименование продукта и спецификацию 
фактической продуктовой единицы, на которую устанавлива-
ется цена, сведения о цене и замечания регистратора о про-
дукте, динамике цен или изменениях в оцениваемой репре-
зентативной позиции, например в размере упаковки.

5.59. Независимо от того, фиксируется информация 
о ценах, полученная в ходе личных посещений, на бумаж-
ном носителе или при помощи портативного компьютера/
планшета, регистратору цен должна быть предоставлена 
вся информация, требуемая для успешной регистрации цен, 
и, соответственно, центральное учреждение будет ожидать 
от регистраторов всю необходимую информацию, гарантиру-
ющую качество зарегистрированных цен.

5.60. Включение в форму регистрации цены за прошлый 
период продолжает оставаться предметом споров. Такое 
включение имеет свои преимущества и недостатки. Вариант, 
предусматривающий включение в форму цены, зарегистри-
рованной в прошлом периоде, вызывает опасения, что реги-
стратор цен может быть склонен автоматически фиксировать 
прошлую цену или находиться под ее влиянием при иденти-
фикации продуктовой единицы в торговой точке, в которой 
регистрируется цена. Тем не менее иногда такая информа-
ция включается, чтобы помочь регистратору обеспечить сбор 
информации о соответствующей продуктовой единице и цене 
и (если используются бумажные носители) выявить любые 
необычные колебания цен, которые необходимо изучить. 
При электронном сборе данных, если зарегистрированная 
цена отличается от цены прошлого периода, регистраторам 
данных предлагается обосновать или объяснить изменение 
цены. Регистраторам цен рекомендуется сопровождать «стан-
дартное» описание дополнительной информацией, позволя-
ющей однозначно идентифицировать оцениваемый продукт 
вне зависимости от цены. Такая информация может включать 
марку, производителя, размер, название и номер модели, реги-
страционный номер, отличительные особенности и местона-
хождение в торговой точке (например, «нижняя полка в зад-
ней части магазина»).

5.61. Продуктовые единицы должны указываться в форме 
в том же порядке, в котором регистрируются цены. Надлежа-
щим образом упорядоченный список сокращает время, необ-
ходимое для поиска и перемещения между страницами. Даже 
на портативном компьютере или на планшете поиск и нажа-
тие кнопок навигации займет меньше времени, если органи-
зация списка продуктовых единиц отражает планировку тор-
говой точки.

5.62. Для фруктов и овощей вес и количество должны 
быть частью описания продуктовой единицы, но фактиче-
ски оцениваемую сумму следует регистрировать отдельно, 
чтобы можно было рассчитать цену за единицу. Вес и коли-
чество необходимы, поскольку цена за единицу часто бывает 
ниже, если закупается большое количество. Например, если 
регистратор цен оценивает связку бананов, а в описании ука-
зан килограмм бананов, регистратор должен выбрать связку 
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Если же в продаже имеется продукт другой торговой марки, 
размера или качества, его следует выбрать в качестве «нового» 
продукта, но только в случае отсутствия сопоставимых продук-
тов. Те же принципы применяются к другим продуктам, таким 
как одежда, свежие фрукты и овощи. В отношении одежды 
важно указать ее цвет, ткань, страну происхождения, лого-
типы и размер, чтобы каждый месяц определялась цена того 
же самого продукта. В случае свежих фруктов и овощей полез-
ными характеристиками при регистрации могут быть страна 
происхождения, класс и сорт. В случае электрического обору-
дования актуальными могут быть технические данные и харак-
теристики, указанные в каталоге производителя.

5.70. Подробное описание продуктов, цены которых 
определяются, поможет регистраторам цен и центральному 
учреждению выбрать или подтвердить пригодность продукта, 
отобранного для замещения изъятого из продажи, а также 
будет полезно для выявления изменений качества. Основное 
внимание следует уделять учету характеристик, определяю-
щих цену. Если постоянный регистратор не сможет выпол-
нять свои текущие функции, полные и точные описания 
также позволят заменяющему его сотруднику провести реги-
страцию цен, не сомневаясь в правильности отбора продукто-
вых единиц для установления цен.

В большинстве случаев данные о продукте будут в точно-
сти такими же, как в предыдущем месяце, и единственной 
регистрируемой информацией будет текущая цена. Однако 
в случае какого-либо изменения или неопределенности 
в отношении продуктовой единицы регистраторам цен при-
дется принимать решение самостоятельно и уведомить 
об этом центральное учреждение, помня при этом, что окон-
чательное решение принимается сотрудниками центрального 
учреждения. Спецификация, которая заранее содержит коды 
данных, обеспечит экономию времени и позволит регистра-
тору цен лучше ориентироваться в том, какую информацию 
следует включить в отчет. Коды должны отражать ситуации, 
регулярно возникающие в процессе регистрации цен. Исполь-
зовать можно цифровые или буквенно-цифровые коды, при-
чем каждый из них должен отражать действие, предприня-
тое регистратором цен или руководителем; коды также будут 
связаны с соответствующими процедурами, выполняемыми  
при расчете индекса в центральном учреждении. Форма 
должна включать следующие коды.

• Сопоставимый (С). Исходный продукт исключен из ассор-
тимента, но зарегистрирован альтернативный аналог, кото-
рый не отличается своими основными характеристиками, 
определяющими цену. Цена, вероятно, останется в анало-
гичном диапазоне, хотя так случается не всегда.

• Несопоставимый (Н). Исходный продукт заменен новым 
продуктом, который не может считаться вполне сопоста-
вимым, но является в равной степени репрезентативным 
для данной товарной группы. Регистратор должен по воз-
можности постараться выяснить цену «нового» продукта 
в предыдущем периоде или в базисном периоде цен.

• Распродажа или специальное предложение (Р). Сниже-
ние цены в связи с настоящей распродажей или специаль-

новления цены в будущем. В отличие от метода 1, при котором выборка стано-
вится «статичной» и возникает опасность того, что она будет устаревать и что для 
нее будет сложно проводить регистрацию цен, методы 2 и 3 отличаются преиму-
ществом включения элемента пополнения выборки.

что поля не были пропущены случайно, например «Нет 
данных (н. д.)».

(2) Если отсутствуют данные о цене, обязательно должна ука-
зываться причина. Предоставленная информация будет 
полезна непосредственному руководителю регистратора 
и составителям индекса, а также регистратору цен. Реги-
стратору цен, возможно, придется обратиться за разъясне-
ниями к сотрудникам торговой точки; может также потре-
боваться замещение, например если сотрудники укажут, 
что продуктовой единицы уже нет в наличии.

5.66. Независимо от используемого способа регистрации 
цен на местном уровне важно предусмотреть процедуры, позво-
ляющие отслеживать действия и официальное визирование 
документов, подтверждающее выполнение процессов и приня-
тие необходимых мер по проверке данных и их передаче в цен-
тральное учреждение. Для организации работы и контроля за 
качеством необходимо документировать все операции.

5.67. В форме регистрации цен должно быть отведено 
место для подробного описания продуктов, цены которых 
определяются. В распоряжении регистраторов цен должен 
быть контрольный перечень или набор кодов для регистра-
ции соответствующей информации об изменениях, относя-
щихся к торговым точкам, продуктовым единицам или ценам. 
Сбор информации должен проводиться систематически. 
Например, коды для внесения корректировок с учетом изме-
нения качества должны отражать те характеристики, которые 
более всего влияют на цены. Предварительные исследования, 
например, основанные на гедоническом методе (см. главу 6), 
могут помочь заранее определить эти характеристики.

5.68. Для управления выборкой торговых точек могут 
использоваться следующие коды:
• закрыта: торговая точка окончательно закрыта или ликви-

дирована;
• временно недоступна: торговая точка временно закрыта, 

но может открыться в следующем месяце;
• отказ: владелец или персонал отказываются оказывать 

содействие;
• изменение сведений: смена владельца, названия или назна-

чения деятельности.

Непрерывность деятельности и использование 
кодов регистрации цен

5.69. Поскольку индекс отражает чистое изменение цены, 
цена одной и той же продуктовой единицы должна определяться 
ежемесячно, чтобы установить истинную картину изменения 
цены. Так, например, если выбрана банка клубничного джема, 
выпускаемого под собственной торговой маркой супермаркета, 
следует продолжать собирать данные о продукте именно этой 
марки и разновидности; если его товарный запас закончился, 
не следует собирать данные о продукте другой марки и раз-
новидности, не выяснив, является ли эта ситуация временной 
или будет иметь постоянный характер. В последнем случае,  
если в продаже имеется продукт той же марки, размера и каче-
ства, но другой разновидности, то в нормальных обстоятель-
ствах следует выбрать такой продукт в качестве «сопостави-
мого» и внести соответствующие изменения в его описание5. 

5Замещающий продукт должен быть 1) по возможности похожим на предыдущий, 
2) наиболее популярным «похожим» продуктом в торговой точке или 3) «похо-
жим» продуктом, который с наибольшей вероятностью будет доступен для уста-
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вок и может немедленно продаваться, однако для некоторых 
крупных продуктовых единиц, которые обычно необходимо 
заказывать (таких как мебель или автомобили), цена должна 
регистрироваться при условии, что розничное предприятие 
подтверждает, что товары доступны для доставки.

Цены единицы товара
5.73. Некоторые продукты питания, такие как мясо, 

рыба или сыр, обычно продаются в упаковках разного веса, 
в связи с чем необходимо регистрировать цену за единицу 
веса. Цену за единицу веса следует брать с этикетки на упа-
ковке или ее должен рассчитывать сам регистратор. Каждый 
месяц следует использовать упаковку примерно одного раз-
мера и типа, так как цена единицы товара может снижаться 
в случае упаковки большего размера или отличаться в зави-
симости от типа упаковки. Другие продукты, такие как яйца, 
часто продаются в установленном количестве. В подобных 
случаях регистрируются цены установленного количества, 
поскольку совокупная цена и цена единицы товара обычно 
зависят от купленного количества продукта. Если необходимо 
определить цену X количества яиц, а цена этого количества 
не указана непосредственно, можно узнать цену одного яйца 
и, умножив ее на X, получить искомую цену. Тем не менее 
регистратор цен должен следить за тем, чтобы цена единицы 
не уменьшалась с увеличением количества: необходимо избе-
гать значительных изменений веса или количества. В качестве 
других примеров можно упомянуть травы, такие как мята, 
или овощи, например капустные листья, продаваемые в пуч-
ках разного размера без этикетки с указанием веса. В этом слу-
чае необходимо взвесить несколько пучков и определить цену, 
чтобы получить среднюю цену за единицу веса (например, 
за килограмм). Если в торговой точке или рыночной палатке 
нет надежных весов, необходимо приобретать продукты в пуч-
ках и взвешивать их в центральном учреждении.

5.74. Труднее определить цену некоторых продуктов 
питания, таких как фрукты и овощи, поскольку в одних тор-
говых точках цена может устанавливаться в зависимости 
от приобретаемого количества, а в других — по весу. Напри-
мер, стоимость перца может быть указана по весу либо за еди-
ницу, независимо от размера; цена чеснока может устанавли-
ваться за головку, зубчик или единицу веса; цена различных 
видов ягод может устанавливаться за единицу веса или за еди-
ницу тары с возможными различиями размера или степени 
наполнения. В подобных случаях необходимо внимательно 
составлять описание продукта. Описание продуктовой еди-
ницы, приведенное в форме регистрации цен, должно обозна-
чать размер упаковки, вес или оцениваемое количество. Реги-
страторы должны понимать, что очень важно каждый месяц 
собирать данные по одному и тому же продукту, чтобы фик-
сировать истинные изменения цены, а не изменения цены 
в зависимости от количества или качества продукта.

Практические методы регистрации: 
контроль качества на местах

5.75. Для того чтобы на качество индекса цен не влияли 
ошибки, допущенные при регистрации цен, необходимо раз-
работать надлежащий порядок сбора данных на местах. Сле-
дует обеспечить тщательное планирование и руководство 
регистрацией цен, а регистраторы цен должны получить дей-
ственные инструкции и пройти соответствующую подго-
товку. Стандартная методика регистрации цен предполагает 

ным предложением. В эту категорию не входят поврежден-
ные или устаревшие запасы или товары, выставленные 
для ликвидационной распродажи, не подлежащие вклю-
чению. Снижение цены без объявления о распродаже или 
специальном предложении не является «распродажей»; 
цену продукта необходимо определить и в этом случае, 
но без кода-индикатора Р.

• Возвращение (Вз). Возврат к нормальной продажной цене 
после распродажи или специального предложения. Возврат 
к цене, предшествовавшей распродаже или специальному 
предложению, при этом необязателен. Как правило, необ-
ходимо вернуться к прошлой зарегистрированной цене 
и проконсультироваться с персоналом торговой точки.

• Временно отсутствует (ВО). Регистратор цен должен 
получить указания относительно значения понятия «вре-
менно» (применительно к ожидаемой продолжительно-
сти отсутствия, которая может быть различной для раз-
ных продуктов). Если несезонные продуктовые единицы 
отсутствуют в течение трех или более месяцев, в зависи-
мости от ситуации в конкретной стране, регистраторы 
должны немедленно заменять продукты (например, мод-
ную одежду, если маловероятно, что идентичный продукт 
вновь поступит на склад). Обычно индикаторы ВО не сле-
дует использовать больше три месяцев подряд — в четвер-
тый месяц необходимо выбрать замещающий продукт. Для 
продовольственных торговых точек постоянное отсутствие 
каких-либо продуктов в наличии крайне необычно. Реги-
стратор должен всегда стремиться выяснить у розничного 
предприятия перспективы будущего наличия товара.

• Отсутствует (О). Используется в том случае, когда тор-
говая точка не имеет или более не намерена иметь продукт 
в запасе, а адекватная замена ему отсутствует. В этих обсто-
ятельствах рекомендуется в ходе последующей регистра-
ции цен проверять наличие данного продукта, с тем чтобы 
убедиться в том, что не появился подходящий замещаю-
щий продукт.

• Вес (В). Изменение постоянного веса или количества про-
дукта.

• Запрос (З). Такой код можно использовать для того, чтобы 
представить в центральное учреждение дополнительную 
информацию о розничной продаже (такую как «дополни-
тельные 10 процентов бесплатно», «два за цену одного» 
или нерегулярная разница в цене, не описываемая другими 
индикаторами, например, специальный выпуск журнала 
по повышенной цене). В центральном учреждении должны 
быть предусмотрены процедуры, позволяющие реагиро-
вать на подобные замечания и соответствующим образом 
учитывать сведения о ценах.

5.71. Даже если по сведениям, представленным рознич-
ным предприятием, с прошлого месяца не произошло измене-
ния цен, регистратор цен должен убедиться в том, что это так. 
Такая проверка требует определенной дипломатичности, в то 
же время она имеет большое значение, поскольку персонал тор-
говой точки легко может упустить несколько случаев повыше-
ния цены или забыть, когда имело место последнее повышение 
цены. Кроме того, требуется проводить проверки на предмет 
отсутствия изменений в характеристиках продуктовой еди-
ницы, определяющих цену, таких как размер или вес упаковки.

5.72. Как отмечалось ранее, цена регистрируется только 
в том случае, если оцениваемый продукт выставлен на прила-
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5.81. Руководители на местах выполняют несколько важ-
ных функций: обучение регистраторов данных при внедрении 
новых процедур или методов; индивидуальная подготовка 
регистраторов цен во время совместных выездов на места  
для исправления любых отклонений от процедур и задач, изло-
женных в документации по регистрации цен; анализ работы, 
проделанной регистраторами в предыдущие дни, для про- 
верки качества и содействия исправлению ошибок.

5.82. В идеальной системе руководители на местах будут 
задействованы в регулярных проверках соблюдения регистра-
торами графика регистрации цен и проведения необходимых 
проверок в соответствующее время. Руководитель должен 
проверять правильность заполнения регистраторами форм 
регистрации цен. Если руководителям нецелесообразно про-
верять каждую форму, должна проверяться выборка форм 
регистрации от каждого регистратора. Например, можно про-
верять, пытался ли регистратор цен собрать всю информацию 
о ценах во всех торговых точках, были ли даны объяснения 
в случае непредоставления ценовой информации и вводи-
лись ли соответствующие описания при установлении цен 
продуктов, замещающих исчезнувшие продукты. От руково-
дителя также может потребоваться проверка точности пере-
носа данных из форм регистрации в компьютерную систему. 
Эту важную задачу, связанную с процессом обеспечения каче-
ства, следует поручить работнику, не принимавшему участия 
в первоначальном вводе данных, чтобы проверка носила неза-
висимый характер.

5.83. Руководителям на местах также рекомендуется 
посещать торговые точки и проверять данные о ценах, соби-
раемые регистраторами цен. Такие проверки могут органи-
зовываться произвольно или на основе определенных кри-
териев, таких как чрезмерные колебания цен. Типовой отчет 
по итогам инспекции будет включать частоту ошибок в про-
центах и разбивку связанного с ними потенциального влия-
ния: сильного (например, неправильная цена, неправильный 
продукт или продукт, имеющийся в наличии, но указанный 
как временно отсутствующий) или слабого влияния (напри-
мер, неполное описание продукта или неудовлетворительное 
объяснение изменения цены). После отчета по итогам инспек-
ции регистратору цен должен быть направлен официальный 
запрос провести корректирующие действия и представить 
подтверждение выполнения всех необходимых дальнейших 
действий.

5.84. Руководители на местах должны проверять колеба-
ния цен, зарегистрированные регистраторами под их руковод-
ством, на предмет соответствия и достоверности. Так, если 
в разных местах реализации в пределах одного и того же реги-
она сбора данных указывается разная информация о колеба-
ниях цен, потребуется определенное разъяснение или после-
дующая регистрация цен для проверки точности собранных 
данных о ценах. Желательно, чтобы это происходило после 
передачи данных в компьютерную систему и их проверки 
на предмет ошибок. Чтобы руководитель мог эффективно 
провести данные проверки, необходимо составить таблицы 
динамики цен, сгруппированные по типам продуктов или эле-
ментарным агрегатам. Это позволит руководителю быстро 
выявить чрезмерные или непоследовательные колебания 
цен, которые могут указывать либо на ошибки сбора данных, 
либо на непредвиденное поведение рынка. Такие проверки 
должны проводиться регулярно в процессе регистрации цен.

сбор большинства информации силами регистраторов цен, 
посещающих отдельные торговые точки. Необходимо про-
водить проверки для обеспечения точности данных. В этом 
разделе приведены рекомендации по процедурам, связанным 
с регистрацией цен на местах, и представлен обзор управле-
ния качеством. Основное внимание уделяется проверке досто-
верности данных на местах. В главе 13 представлено более 
широкое обсуждение вопросов организации и управления, 
связанных с централизованной регистрацией цен и полным 
процессом формирования ИПЦ.

Проверка достоверности данных на местах
5.76. Проверка достоверности данных должна осущест-

вляться на протяжении всего процесса составления ИПЦ, 
от регистрации отдельных цен до их агрегирования в индексы.

5.77. Анкеты и программное обеспечение для сбора данных 
(в случае использования портативных компьютеров или план-
шетов) должны способствовать обеспечению качества зареги-
стрированных цен на момент сбора информации или близко 
к этому моменту и фиксировать результаты проверок, проведен-
ных на местах, в рамках документирования всех операций.

5.78. Зарегистрированные цены могут сравниваться с це-
нами аналогичного продукта, проданного в той же торговой 
точке, которые были зарегистрированы ранее, что позволяет 
проверить правильность данных при значительных колеба-
ниях цен. Желательно, чтобы центральное учреждение предо-
ставило рекомендации относительно того, какие диапазоны ко-
лебаний цен считаются приемлемыми, исходя из предыдущей 
динамики цен. Если цена существенно изменилась или оста-
валась неизменной в течение достаточно продолжительного 
периода, необходимо обратиться за разъяснениями к предпри-
ятию розничной торговли.

5.79. Если имеется достаточно ресурсов, необходимо задей-
ствовать руководителей на местах и независимых инспекторов, 
чтобы оказывать регистраторам поддержку в предоставлении 
точных цен в качестве входящих данных для ИПЦ. Руководи-
тели на местах должны проверять достоверность цен и свя-
занной информации, зафиксированной регистраторами цен, 
а также по мере необходимости оказывать помощь и содей-
ствие в рамках совместной работы. Требуемый уровень про-
верок достоверности может меняться в зависимости от харак-
тера розничной торговли и процедур сбора данных. Например, 
использование портативных компьютеров и планшетов спо-
собствует редактированию данных в режиме реального вре-
мени и составлению отчетов о регистрации цен, таким обра-
зом снижая вероятность ошибок при регистрации.

Проверка достоверности данных: руководители 
на местах

5.80. Проверки, обеспечивающие полноту и правильность 
полученных данных, следует выполнять на как можно более 
ранней стадии в процессе сбора информации и составле-
ния индекса. С течением времени возвращение в торго- 
вую точку для повторного ввода данных о ценах становится 
все менее возможным, а риск изменения цен в торговых 
точках с момента первоначальной регистрации возрастает. 
Использование регистраторами цен портативных компью-
теров или планшетов позволяет провести значительно более 
детальную проверку во время первоначальной регистрации 
цен в торговой точке, чем в случае использования бумажной 
документации (о представлении данных в электронной форме 
см. пункты 5.185–5.193).
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оснований полагать, что относить данную единицу к катего-
рии «новый продукт» неправильно.

5.89. В случае выявления ошибки при регистрации 
цен и отсутствия возможности на данном этапе для реги-
страции правильной цены, необходимой для расчета не под-
лежащего исправлению ИПЦ, центральному учреждению 
потребуется отклонить цену и исключить продуктовую еди-
ницу из индекса данного месяца и базисного периода цен или 
рассматривать ее в качестве отсутствующей цены и условно 
исчислить цену на основе колебаний цен схожих продуктов. 
Если ИПЦ допускает исправление, он может быть составлен 
повторно, а исправленное значение может быть опублико-
вано в следующем месяце. В некоторых странах ИПЦ сначала 
публикуется как предварительное значение для упроще-
ния последующего сбора данных, включая описанную выше 
ситуацию.

5.90. Регистраторы должны поддерживать обратную связь 
с центральным учреждением, сообщая о ходе процесса реги-
страции цен. Регистраторы ― ценный источник, поскольку они 
могут заблаговременно предоставить данные об изменениях  
на рынке и сообщить об изменениях объема или продукта, преж- 
де чем эта информация поступит в центральное учреждение 
из других источников, например из рекламных объявлений 
в газетах. Такая обратная связь может служить для подтвержде-
ния наблюдаемых ценовых изменений и для получения допол-
нительных материалов при составлении обзоров.

5.91. Она может использоваться и как основа при соз-
дании информационного бюллетеня для регистраторов. 
Совместный опыт регистраторов может подсказывать другим 
регистраторам, что следует делать в различных ситуациях 
или обстоятельствах.

5.92. Процесс периодической регистрации цен на местах 
нуждается в тщательном планировании и контроле и должен 
предусматривать процедуры, отражающие местные условия. 
Однако регистраторы цен должны своевременно предостав-
лять информацию, и нарушение сроков требует последую-
щего контроля.

Проверки качества при регистрации цен  
на местах: роль инспекторов

5.93. Одним из способов контроля за работой регистрато-
ров цен и решения возникающих проблем является использо-
вание инспекторов, которые могут периодически сопровож- 
дать регистраторов в процессе сбора информации на местах 
или выполнять ретроспективную проверку собранных дан-
ных. Функция инспектора заключается в проверке достовер-
ности собранных данных о ценах и проведении корректирую-
щих действий, которые могут выходить за рамки исправления 
отдельного ценового предложения и включать пересмотр 
и обновление инструкций для регистраторов цен и общее 
обучение. Такая функция может выходить за пределы одного 
географического района, но обычно не распространяется 
на роль руководителя в управлении работой регистраторов 
и процессом регистрации цен. Иногда функция инспектора 
совмещается с функцией руководителя на месте. Наблюде-
ния и замечания инспекторов являются важной составляю-
щей управления качеством.

5.94. Спектр задач, которые выполняет инспектор, может 
зависеть от конкретного НСО. Основная задача инспектора ― 
надзор за соблюдением стандартной процедуры регистрации 
цен. Однако существуют другие области, в которых участие 
инспекторов может оказаться полезным. Помощь инспекторов 

Проверки качества в центральном учреждении: 
запросы относительно вводимых данных и роль 
центрального учреждения

5.85. По завершении регистрации цен и после направле-
ния информации о ценах в центральное учреждение можно 
провести несколько дополнительных проверок достоверно-
сти. При определении того, какие проверки следует использо-
вать, необходимо учитывать проверки достоверности данных, 
проведенные на местах. Например, использование портатив-
ных компьютеров или планшетов увеличивает возможность 
проверки достоверности данных непосредственно во время 
регистрации цен и уменьшает необходимость их подроб-
ного анализа в центральном учреждении. Очевидно также, 
что проведение повторных тестов не будет продуктивным 
и рентабельным.

5.86. Возможные виды тестов отдельных ценовых пред-
ложений приведены далее.

(1) Изменение цены. Зарегистрированная цена сравнива-
ется с ценой того же продукта в той же торговой точке 
в предыдущем месяце на предмет того, не превышает 
ли разница цен некоторое заданное предельное значение 
(в процентах). Такое предельное значение будет меняться 
в зависимости от конкретной продуктовой единицы 
или группы единиц и может определяться путем ана-
лиза данных об изменении цены соответствующего про-
дукта или продуктовой единицы за прошедшие периоды. 
Если проверенные данные о цене в предыдущем месяце 
отсутствуют, например, продукта не было в наличии, 
сравнивать зарегистрированную цену можно с ценой, 
зарегистрированной за два или три месяца до этого.

(2) Максимальные и минимальные цены. Ставится вопрос 
о том, не выше ли зарегистрированная цена максималь-
ной цены продуктовой единицы, для которой данная 
разновидность является репрезентативной, и не ниже 
ли она соответствующей минимальной цены. Величина 
интервала устанавливается исходя из достоверных мак-
симального и минимального значений данной единицы 
в предыдущем месяце и расширяется при помощи стан-
дартного коэффициента масштабирования. Этот коэф-
фициент может меняться для разных единиц, но всегда 
основан на опыте предыдущих периодов. При необхо-
димости и по возможности максимальная/минимальная 
цена должна учитывать любые существенные различия 
в средних ценах, например между регионами.

5.87. При использовании портативного компьютера 
или планшета (см. пункты 5.185–5.193) оба теста (в отно-
шении изменения цены и максимальных/минимальных цен) 
могут легко быть выполнены во время сбора данных; в про-
тивном случае их придется проводить в центральном учреж-
дении в кратчайшие сроки после сбора данных и до расчета 
индекса. Отрицательный результат любого из тестов является 
основанием для регистратора проверить и исправить или под-
твердить введенные данные, присовокупив пояснение.

5.88. Возникающие вопросы могут рассматриваться 
в центральном учреждении или направляться для разъяснения 
регистратору цен. Предположим, что изучение данных пока-
зало, что существенное расхождение цен обусловлено появле-
нием нового продукта, использованного для замены продукта, 
продажа которого прекратилась. В таком случае не возникает 
необходимости направлять запрос регистратору цен, если нет 
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завершения первоначальной регистрации цен, что поможет 
избежать проблемы изменения цен за время между двумя 
проверками. Сотрудники, осуществляющие ретроспектив-
ную проверку, должны заблаговременно получить разрешение 
персонала торговой точки и соблюдать основные требования 
к проведению регистрации цен на местах.

5.99. Необходимо определить критерии выполнения 
работы, с которыми будут сравниваться все результаты ретро-
спективной проверки. Такие критерии должны устанавли-
вать, например, допустимое количество ошибок регистрации 
цен по отношению к количеству обследованных продуктов. 
Четко определенные критерии обеспечат выполнение работы 
регистраторами или местами реализации в ходе ретроспек-
тивной проверки.

5.100. Ретроспективная проверка может включать набор 
тестов для выявления следующих недочетов.

• Разница в цене: если цена отличается от зарегистрирован-
ной ранее, инспектор должен уточнить у персонала торго-
вой точки, не произошло ли изменения цены со времени 
первоначальной регистрации цен.

• Недостаточно полное описание продуктовой единицы: 
недостаточно полные описания должны быть расширены 
за счет включения всех характеристик, определяющих цены.

• Неправильный выбор продукта для регистрации: напри-
мер, выбор продуктовой единицы другого размера или тор-
говой марки.

• Наличие продуктов, неправильно зарегистрированных 
как исчезнувшие или временно отсутствующие в продаже.

5.101. После завершения ретроспективной проверки 
в центральное учреждение направляется на рассмотрение 
отчет. Центральному учреждению потребуется принять над-
лежащие меры, например провести переобучение регистра-
тора цен или разослать дополнительные инструкции.

Централизованные проверки качества, 
проводимые центральным учреждением

5.102. В центральном учреждении должны осущест-
вляться четыре вида регулярных проверок.

• Проверка своевременного поступления отчетов регистра-
торов. Если это требование не выполняется, следует выяс-
нить причину и принять соответствующие меры по обеспе-
чению своевременного получения отчетов.

• Подтверждение, что отчеты содержат всю необходимую 
информацию (например, обязательные для заполнения 
поля не оставлены пустыми, числовые поля содержат чис-
ловые данные, а нечисловые их не содержат).

• Просмотр и редактирование каждого отчета. Возможно, что 
замены будут производиться централизованно, а замены, 
произведенные регистраторами, потребуют подтвержде-
ния. Необычные или значительные изменения цен могут 
потребовать уточнения. Регистрируемые цены продук-
тов, реализуемых в наборах или на развес, должны быть 
преобразованы в цены за стандартную единицу. Необхо-
димо решить проблему недостающих цен в соответствии 
с общими правилами на этот случай.

• Нахождение и исправление ошибок, возникших при вводе 
числовых данных с клавиатуры компьютера или при их пере-
носе в рабочие таблицы. Желательно избегать таких ошибок 
за счет устранения необходимости переноса.

может потребоваться при формировании выборки мест реали-
зации и продуктовых единиц. Они могут проверять, имеется 
ли в местах реализации, предложенных для регистрации цен, 
достаточное количество торговых точек, информируя об эко-
номических условиях в местах реализации и предупреждая 
о потенциально опасных территориях. Инспекторы также 
могут анализировать продукты. Например, если какая-либо 
продуктовая единица вызывает затруднения у регистрато-
ров цен, инспекторы могут обсудить причины этих затрудне-
ний с регистраторами и предприятиями розничной торговли. 
Инспекторы также могут давать рекомендации по внесению 
изменений в состав потребительской корзины, проверять 
наличие на всей территории страны продуктов, предлагаемых 
центральным учреждением, и рекомендовать описания про-
дуктовых единиц. Кроме того, инспекторы могут составлять 
отчеты о регистрации цен в существующих местах реализа-
ции. Например, если в центральном учреждении возникнет 
вопрос в отношении определенной торговой точки в конкрет-
ном месте реализации, инспекторы могут посетить данную 
торговую точку, чтобы найти ответ на возникший вопрос или 
убедить розничное предприятие продолжить участие в обсле-
довании.

5.95. Главная цель инспекций — обеспечить соблюдение 
каждым регистратором установленных процедур регистра-
ции цен, с тем чтобы сократить вероятность ошибок. Однако 
существуют другие преимущества стратегического значения, 
которые способствуют постоянному улучшению качества:
• повышение осведомленности о качестве;
• определение сферы для улучшения качества, включая устра-

нение недостатков в существующих процедурах, докумен-
тации и уровне подготовки регистраторов цен.

Проверки качества при регистрации цен 
на местах: ретроспективная проверка

5.96. Еще одним подходом к осуществлению контроля 
за соблюдением стандарта регистрации цен является ретро-
спективная проверка части цен, зарегистрированных во время 
сбора данных.

5.97. Ретроспективные проверки могут быть использо-
ваны для решения следующих задач:

• оценка уровня компетентности отдельного регистратора;
• проверка общего стандарта регистрации цен;
• определение необходимости общего или специального 

обучения отдельных сотрудников;
• освещение всех основных вопросов, включая, например, 

проблемы, связанные с документацией или с инструкци-
ями, исходящими из центрального учреждения;

• выявление областей, в которых сбор данных сопряжен 
с трудностями: например, все регистраторы сталкива-
ются с проблемами в торговых точках определенного типа, 
что вызывает потребность в более подробных инструкциях 
из центрального учреждения.

5.98. Ретроспективные проверки должны осуществляться 
независимым, не участвующим в процессе экспертом (пред-
почтительно сотрудником НСО), таким как инспектор. Ретро-
спективная проверка заключается в посещении выбранной 
торговой точки и повторной регистрации цен и другой соответ-
ствующей информации, такой как коды характеристик или опи-
саний. Эта деятельность должна осуществляться вскоре после 
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Таким образом, может быть проведен сравнительный ана-
лиз других цен, зарегистрированных в отношении продукто-
вой единицы. В распечатке могут содержаться все значения, 
которые либо существенно выходят за границы диапазона 
цен, полученных для данной репрезентативной продукто-
вой единицы, либо процентное изменение которых по отно-
шению к данным предшествующего периода выходит за гра-
ницы указанного диапазона, и можно составить аналогичный 
перечень с указанием отклоняющихся значений на основе 
наблюдавшейся в последнее время динамики цены той же 
продуктовой единицы в той же торговой точке. Используемые 
предельные значения меняются в зависимости от продукта и 
могут корректироваться на основе опыта. Далее составитель 
ИПЦ может работать с данными перечнями, сначала выясняя, 
не произошло ли ошибки при вводе данных, затем проверяя, 
насколько адекватно представленное регистратором объясне-
ние относительно расхождения значений цены и не следует 
ли вернуть запрос руководителю или регистратору. Заметим 
еще раз: график составления ИПЦ должен допускать про-
ведение такой работы; при отсутствии своевременных при-
емлемых объяснений или исправлений аномальные данные 
наблюдения не должны учитываться.

5.108. Можно регулярно представлять отчеты по несколь-
ким периодам (например, каждые три месяца), в которых обоб-
щаются накопленные типовые характеристики, что позволит 
обнаружить более общие проблемы. Рассмотрим пример.

• Отчеты одного из регистраторов могут содержать больше 
пометок «торговая точка закрыта», чем отчеты других 
регистраторов, что может указывать на потребность в уси-
лении мотивации и в улучшении подготовки данного реги-
стратора или на изменение способов розничной торговли 
на данной территории.

• Случаи замены разновидности для определенного репре-
зентативного продукта могут стать более многочислен-
ными, чем в прошлом: возможно, это означает необходи-
мость пересмотра описания продукта или выбора другого 
репрезентативного продукта.

• Если строгие спецификации дают перечень нескольких 
марок и моделей, из которого необходимо выбрать один 
продукт, но существует большое количество зарегистри-
рованных цен продуктовых единиц, не указанных в исход-
ном перечне, это дает основания полагать, что указанные 
марки и модели более не являются актуальными и необхо-
дим пересмотр перечня.

• Разброс изменений цен на определенный репрезентатив-
ный продукт может быть больше обычного, что ставит  
под вопрос правильность спецификации продукта.

5.109. Регулярные отчеты, сформированные с помощью 
компьютера, должны позволять выявлять такие проблемы. 
Существует два типа отчетов, которые приносят наиболее 
ощутимую пользу: отчеты о дисперсии индекса и отчеты 
о ценовых предложениях.

• Отчет о дисперсии индекса. Это перечень с указанием теку-
щего индекса для каждого элементарного агрегата, количества 
достоверных ценовых предложений для каждой продуктовой 
единицы, количества соотношений цен и их значений. Можно 
сравнить отношения текущих цен к предыдущим достовер-
ным ценам и сформировать запросы, если данные отноше-
ния выходят за границы допустимого диапазона на основе 

5.103. Способ систематизации данных в рабочих табли-
цах или в электронном виде может отличаться от того, как они 
организованы при поступлении. Например, систематизиро-
ванные данные могут поступить в центральное учреждение 
для целей регистрации цен с разбивкой по регистраторам, 
торговым точкам и продуктовым единицам, но будут введены 
в электронную таблицу, предназначенную для отражения 
потребностей в расчете ИПЦ. Данные в исходном формате 
необходимо зарегистрировать для сведения на случай возник-
новения проблем с данными в процессе обработки. Это упро-
щает операционное управление при работе с запросами. 
Кроме того, в случае использования одного и того же набора 
кодов при регистрации цен и обработке собранных дан-
ных о ценах может потребоваться использовать другие коды 
для информации, поступающей от регистраторов без соответ-
ствующих кодов.

5.104. Организация проверок качества, централизованно 
проводимых центральным учреждением, будет осущест-
вляться в зависимости от конкретной страны. В одних случаях 
некоторые проверки будут проводиться местными или реги-
ональными руководителями, в других случаях более целе- 
сообразно будет проводить проверку полностью централизо-
ванным способом. Некоторые задачи можно решать с помо-
щью компьютера, а другие ― вручную.

5.105. Необходимо предусмотреть процедуры для про-
верки возврата всех документов, сообщений или материалов 
после регистрации на местах, чтобы при обнаружении недо-
стающих документов можно было связаться с регистрато-
ром. Первоначальная проверка должна обеспечивать полноту 
и правильность данных. Например, необходимо убедиться 
в том, что не происходит непредусмотренного дублирова-
ния регистрации цен (то есть не вводятся повторно данные 
о ценах одних и тех же продуктов в одних и тех же торговых 
точках из одного и того же места реализации), а также удо-
стовериться в том, что идентификационные коды места реа-
лизации, торговой точки и продукта, которые соответствуют 
каждой цене, существуют и достоверны. Если какие-либо 
цены не проходят этих проверок, необходимо обратиться 
к регистратору за разъяснениями. Поскольку некоторые про-
верки требуют обращения к регистраторам (или к их руково-
дителям или к респондентам, если используются почтовые 
опросы), график составления индекса должен предусматри-
вать возможность такого взаимодействия.

5.106. При принятии решения о том, какие проверки 
должны быть проведены в центральном учреждении, необ-
ходимо учитывать проверки достоверности данных, выпол-
няемые на местах. Использование портативных компью-
теров или планшетов увеличит возможность проверки 
достоверности данных непосредственно во время регистра-
ции цен и уменьшит необходимость их подробного анализа 
в центральном учреждении. Очевидно, что повтор всех про-
веденных при регистрации на местах тестов не будет продук-
тивным и рентабельным, за исключением случаев повторной 
или выборочной проверки того, все ли необходимые проверки 
выполнены.

Информационные отчеты
5.107. Отчеты могут помочь персоналу центрального 

учреждения выявить цены, уровень изменения которых выде-
ляется на фоне зафиксированных в отчете показателей ана-
логичных продуктов либо изменение которых может потре-
бовать проверки, поскольку выходит за заданные пределы. 



108

РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

5.112. Автоматизированная проверка по существу служит 
той же самой основной цели фильтрации для выявления откло-
няющихся значений, что и описанные ранее ручные методы. 
Иногда она называется статистической проверкой — в противо- 
положность ручным методам, которые иногда называются 
нестатистической проверкой.

Проверка достоверности данных 
и редактирование

Проверка достоверности данных 
и редактирование в центральном 
учреждении: автоматизированная 
(статистическая) проверка 
и использование алгоритмов

5.113. Методы проверки достоверности данных позво-
ляют выявить возможные ошибки и отклоняющиеся значения 
для дальнейшего рассмотрения. Ошибки представляют собой 
неправильные цены, а отклоняющиеся значения можно опре-
делить как особенно сильные колебания цен по сравнению 
с большей частью колебаний. Проверка достоверности данных 
предназначена для проверки и подтверждения цен, помечен-
ных как ошибки или отклоняющиеся значения. Любые ошибки 
должны быть исправлены. Подтвержденные отклоняющиеся 
значения должны использоваться при расчете индекса.

5.114. Главное концептуальное различие между автомати-
зированной (статистической) проверкой и ручной проверкой 
заключается в том, что автоматизированный метод позволяет 
рассчитывать предельные значения допустимого колебания 
на основе собранных данных. Преимуществом этих методов 
является автоматическое обновление допустимых предельных 
значений в соответствии с общими переменами в колебаниях 
цен, наблюдаемыми при получении новых данных о ценах 
и пересчете предельных значений. Для получения надежных 
результатов с помощью этих методов необходим большой 
объем данных, поэтому такие методы больше всего подходят 
для обработчиков данных и составителей индекса в региональ-
ных отделениях и центральном учреждении, где будут регистри-
роваться и храниться данные о ценах, полученные из несколь-
ких центров по сбору данных, а не на местном уровне.

5.115. При автоматизированной (статистической) про-
верке каждое изменение цены сравнивается с изменениями 
в других продуктовых единицах из данной ценовой выборки. 
Выбранная ценовая выборка обычно представляет собой 
выборку, к которой относится проверяемая продуктовая еди-
ница, но выборка для тестирования может представлять собой 
сочетание ценовых выборок в отношении схожих продуктов. 
Она также может обновляться по мере получения дополни-
тельных цен с мест регистрации. По каждому из описанных 
далее методов ценовые коэффициенты могут измерять изме-
нение цены в течение любого периода времени: например, 
изменение по сравнению с предыдущим периодом или изме-
нение по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Использование медианных и квартильных 
значений

5.116. Один из методов установления предельных значе-
ний, позволяющих определить, не является ли колебание воз-
можной ошибкой, основан на медианных и квартильных зна-
чениях ценовых коэффициентов (R) из выборки. Допустимые 

предыдущей динамики цен и с учетом особых обстоятельств, 
таких как введение цен со скидками в рамках сезонных про-
даж. Отчеты о дисперсии индекса могут использоваться 
для определения предложений, для которых соотношения 
цен выходят за границы интервалов основной массы цено-
вых предложений. Возможно исследование подозрительных 
ценовых предложений с принятием соответствующих мер.

• Отчет о ценовых предложениях. Такой отчет состоит из ряда  
данных о продукте, по которому сделан вывод о необходимо-
сти дальнейшего исследования на основании отчета о дис-
персии индекса. Список данных может включать текущую 
цену продукта, последние цены за прошлые периоды и цену 
базисного периода, а также места реализации и типы торго-
вых точек. Этот отчет может быть использован для опреде-
ления ценовых предложений, которые требуют дальнейшего 
изучения, а также для исследования отклоненных ценовых 
данных.
5.110. Хотя регистраторы цен должны изучать каждую 

регистрируемую цену, отсутствует необходимость или целе- 
сообразность в том, чтобы руководители и составители индекса 
анализировали каждую регистрируемую цену на том же уров-
не. Для повышения эффективности затрат рекомендуется при-
менять рейтинг значимости, чтобы понять, сколько времени 
и усилий понадобится потратить на изучение, а в случае необ-
ходимости и редактирование отдельных цен.

• В целом составитель индекса должен уделять больше вни-
мания ценам из элементарных агрегатов с относительно 
небольшими выборками цен. Причина в следующем: если 
веса элементарных агрегатов приблизительно одинаковы, 
колебание каждой отдельной цены в рамках данных эле-
ментарных агрегатов может гораздо ощутимее влиять 
на исчисление индекса, чем колебание любой отдельной 
цены в рамках элементарного агрегата со многими цено-
выми предложениями.

• Особенно внимательно следует изучать выборки цен из эле-
ментарных агрегатов с высоким уровнем весов по расходам, 
поскольку в этом случае все колебания цен в выборке будут 
более ощутимо влиять на ИПЦ.

• Наиболее высокий риск связан с элементарными агрегатами 
с относительно большими весами, но с небольшим количе-
ством ценовых предложений и сложной методикой построе-
ния индекса. Подобная ситуация характерна для коммуналь-
ных и других служб, на которые приходятся относительно 
крупные расходы и где может быть как один, так и несколько 
поставщиков, а в основе цен лежат сложные тарифы.
5.111. Некоторые из методов, описанных в пунктах 5.116–

5.156, показывают оптимальные результаты при работе с боль-
шими объемами данных, отличаясь преимуществом автома-
тизации и определения интервалов для более тщательного 
изучения на основе данных о ценах. Отклоняющиеся от сред-
них значений отдельные цены, например продажные цены, или 
колебания цен, например цены, призванные увеличить про-
дажи, могут исключаться из процедур ручного и автоматиче-
ского выявления отклоняющихся значений, в частности исчис-
ления верхнего и нижнего предельных значений, поскольку 
они не отражают общую тенденцию цен. Тем не менее такие 
цены следует проверять на предмет точности, например, исходя  
из данных о ценах предшествующих периодов. Автоматизиро-
ванная проверка может применяться в отношении цен сезон-
ных продаж и цен сезонных продуктовых единиц.
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можна ценовая выборка, в которой не менее одной трети 
наблюдений указывает на отсутствие колебаний. Если C уста-
навливается равным двум, то 60 процентов фактических коле-
баний цен будут помечены как возможные ошибки по сравне-
нию с 30 процентами в нескорректированной выборке.

5.121. Составителю индекса следует экспериментиро-
вать с разными значениями C для разных продуктовых групп 
или видов торговых точек, чтобы определить значения, под-
ходящие для использования на местном уровне. Рекоменду-
ется использовать относительно низкое значение C. C может 
не быть целым числом и может выражаться в виде дроби.

5.122. Распределение цен и колебаний цен редко бывает 
нормальным; наоборот, в большинстве случаев имеет место 
неравномерное распределение. Таким образом, исходное 
допущение о нормальном распределении не является обосно-
ванным, и использование симметричных верхнего и нижнего 
предельных значений приведет к неравномерному распреде-
лению цен, помеченных как возможные ошибки или отклоня-
ющиеся значения. На практике это неэффективно, а изучение 
различающихся долей «низких» и «высоких» цен и колеба-
ний цен может привести к систематической ошибке.

Модифицированное использование медианных 
и квартильных значений

5.123. Для использования предыдущего метода на прак-
тике рекомендуется три модификации, которые показаны 
в пунктах 5.127–5.134.

5.124. Исходя из простых ценовых коэффициентов рас-
стояния от медианного значения, представленные сниже-
нием цен, являются не такими большими, как расстояния, 
представленные увеличением цен. В качестве примера рас-
смотрим случай специального предложения продукта за пол-
цены. Это представлено снижением цены на 50 процентов. 
Однако возврат к первоначальной цене требует увеличения 
на 100 процентов. Чтобы расчет расстояния от центра был 
одинаковым для экстремальных изменений как при сниже-
нии, так и при увеличении цены, необходимо преобразовать 
ценовые коэффициенты. Преобразованное расстояние, Si, 
для i -го по счету наблюдения цены можно рассчитать как

   S R
Ri
M

i

= −1   , если 0 < Ri< RM (5.2)

S
R
Ri
i

M

= −1  , если Ri ≥ RM ,

где

RM = медианное значение.

5.125. Данные наблюдения с ценовым коэффициентом 
ниже RM теперь преобразованы в отрицательное значение уве-
личения, необходимого для возврата ценового коэффициента 
к значению RM. Любые результаты наблюдения с ценовым 
коэффициентом, равным RM, будут иметь преобразованное 
колебание цены, равное нулю. Данные наблюдения с цено-
вым коэффициентом более RM преобразованы для отражения 
изменений, как если бы они увеличились с RM. Далее проце-
дура выполняется в отношении множества Si.

5.126. В ситуациях, когда квартили (RQ1 и RQ3) достаточно 
близки к медианному значению (RM), многие небольшие коле-
бания цены могут быть приняты за возможные ошибки или 

предельные значения устанавливаются как заранее опреде-
ленная кратная величина диапазона между медианой и квар-
тилями. Любое наблюдаемое изменение цены, выходящее 
за пределы данного диапазона, определяется как возможная 
ошибка. Основным преимуществом такого метода является 
то, что на него не влияет отдельное отклоняющееся значение. 
Числовой пример приведен в дополнении 5.3.

5.117. Основной метод расчета оптимальных верхних 
и нижних пределов допустимого колебания цены предпола-
гает, что наблюдаемые изменения цены нормально распреде-
лены. При таком предположении расстояние от каждого пер-
вого и третьего квартиля (RQ1 и RQ3) до медианы (RM) будет 
одинаковым: назовем данное расстояние «DM». Исходя из дан-
ного предположения долю изменений цен, которые, вероятно, 
выйдут за установленные верхний (LU) и нижний (LL) пре-
делы, можно оценить на основе таблиц нормального распре-
деления. Пределы можно определить как

 LU = RM + C × DM; и (5.1)
LL = RM − C × DM ,

где значение C определяется пользователем.
5.118. Как указывалось в пунктах 5.126–5.134, рекомен-

дуется изменить данный метод с поправкой на неравномерное 
распределение изменений цены, которое может наблюдаться 
на практике.

5.119. Если C равно единице, приблизительно 50 про-
центов данных наблюдения будет находиться между верхним 
и нижним пределами. При использовании стандартизиро-
ванного нормального распределения это эквивалентно уста-
новлению предельных значений плюс или минус 0,7 относи-
тельно стандартного отклонения (σ) от медианного значения. 
В таблице 5.2 представлены приблизительные кратные вели-
чины σ для выбранных значений C и соответствующий про-
цент результатов наблюдения, которые будут помечены 
как возможные ошибки и отклоняющиеся значения. На прак-
тике данный метод имеет серьезные недостатки, которые опи-
саны в настоящем пункте.

5.120. В обычных обстоятельствах большинство резуль-
татов наблюдений по многим продуктам не покажет какого- 
либо колебания цены. Таким образом, значения кварти-
лей, вероятно, будут очень близки к медианному значению. 
В результате при использовании небольших величин для C 
большинство колебаний цен может быть помечено как воз-
можные ошибки и отклоняющиеся значения. Чтобы проил-
люстрировать данное влияние, в примере 2 дополнения 5.3 
в выборку из 30 наблюдений в примере 1 добавлены 16 допол-
нительных наблюдений, указывающих на отсутствие коле-
бания цен. По многим категориям продуктовых единиц воз-

Таблица 5.2. Выбранные значения C и доля 
помеченных результатов наблюдений

C s 
множитель

Ожидаемая доля помеченных 
результатов наблюдения (проценты)

1 0,68 50,00
2 1,37 17,00
3 2,07 4,00
4 2,75 0,70
6 4,00 0,14
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использовать, чтобы избежать определения слишком большого 
числа изменений цен в качестве возможных ошибок для эле-
ментарных агрегатов только с небольшими изменениями цен. 
Интервал принятия в итоге определяется как

Интервал принятия = {EM − C*dQ1; EM + C*dQ3}, (5.5)

где (EM − C*dQ1) — нижняя граница, а (EM − C*dQ3) — верхняя 
граница интервала. C можно ввести в качестве дополнитель-
ной переменной. Чем больше C, тем больше интервал при-
нятия, и тем меньше значений будут определены как экстре-
мальные значения и возможные ошибки.

Алгоритм Тьюки
5.132. Алгоритм Тьюки устраняет проблему проверки 

достоверности данных в тех случаях, когда имеется мно-
жество данных наблюдений без изменения цены (то есть 
в тех случаях, когда множество соотношений цен равно еди-
нице, что указывает на отсутствие колебания цены). Сначала 
следует выполнить сортировку выборки соотношений цен. 
Самые высокие и самые низкие 5 процентов помечаются 
как требующие рассмотрения на предмет возможных оши-
бок или отклоняющихся значений и исключаются из даль-
нейшего расчета. Все данные наблюдений без колебаний 
цены также исключаются из выборки до выполнения даль-
нейших расчетов. Далее следует рассчитать среднее арифме-
тическое (AM) для остальных данных наблюдения (называе- 
мых выборкой Тьюки). Это значение используется затем  
для разделения данных наблюдений на две выборки мень-
шего размера: верхнее и нижнее множество ценовых коэф-
фициентов. Среднее арифметическое каждой из двух дан-
ных выборок далее рассчитывается как (AML, AMU). Затем 
рассчитываются верхнее и нижнее предельные значения 
Тьюки (TU, TL) для множества Тьюки как

 TU = AM + 2,5(AMU − AM) (5.6)
TL = AM − 2,5(AM − AML)

5.133. Все данные наблюдений, значения которых больше 
TU или меньше TL, помечаются как возможные ошибки или 
отклоняющиеся значения.

5.134. Поскольку данный метод исключает все данные 
наблюдений без изменения цен, расчетные предельные зна-
чения вряд ли будут близки к среднему значению. Следова-
тельно, устанавливать минимальное различие не требуется. 
При этом сохраняется задача обеспечить достаточно большое 
количество результатов наблюдения в выборке. Кроме того, 
может потребоваться объединить выборки с подобными эле-
ментарными агрегатами. В примере 3 дополнения 5.3 пока-
зано, что в рамках данного метода помечено пять результатов 
наблюдений по сравнению с 18 результатами наблюдений, 
помеченными в рамках предыдущего метода, который осно-
ван на измененном использовании медианного значения 
и значений квартилей (см. пункты 5.126–5.134).

5.135. Как указано выше, статистическая модель фильтра-
ции предпочтительнее простой фильтрации, поскольку задан-
ные на основе данных границы через определенное время 
могут быть изменены. Недостатком данной модели является 
необходимость сбора большого объема данных; этого можно 
избежать при использовании составителем индекса прибли-
жений на основе опыта. При получении дополнительных цен 

отклоняющиеся значения. Для сокращения данной проблемы 
можно исключить из расчетов продуктовые единицы без коле-
баний цены. Если интервал принятия по-прежнему крайне 
узок, следует установить определенную минимальную дис-
танцию. Исходное значение составляет 5 процентов для еже-
месячных изменений, но оно выбирается составителем ИПЦ 
на основе прошлого опыта.

5.127. Третья модификация предназначена для устране-
ния проблем при использовании небольших выборок. В слу-
чае небольшой выборки влияние данных одного наблюдения 
на расстояние между квартилями и медианным значением 
может рассматриваться как слишком значительное. На прак-
тике для многих элементарных агрегатов используются вы-
борки небольшого размера. Чтобы увеличить практиче-
скую ценность данного метода, можно объединить выборки 
из нескольких схожих элементарных агрегатов. В связи с этим 
элементарные агрегаты могут считаться схожими, если пред-
полагается, что их цены ведут себя аналогичным образом.

5.128. Метод Гидироглу и Бертелота6, описанный в работе 
Hidiroglou and Berthelot (1986), можно расширить в соответ-
ствии с описанием, представленным в пунктах 5.133–5.135. 
Переменная si не зависит от уровней цен. Чтобы решить про-
блему возможного влияния уровня цен на интервал принятия, 
s можно преобразовать в новую переменную, E:

 E s p pi i i
t

i
t U

= ⋅ { }( )−max ,1 , 0 ≤ U ≤ 1 (5.3)

5.129. E рассчитывается как переменная s, умножен-
ная на максимальную цену в периоде t или t − 1, возведен-
ную в степень U. Переменная U определяет степень влияния 
уровня цены на интервал принятия. Чем больше U, тем силь-
нее будет влияние уровня цены. Если U = 0, уровень цены 
не имеет значения. Данный метод полезен, если составитель 
желает уделить больше внимания увеличению цены с 1000 
до 1100, а не с 10 до 11.

5.130. Возможно дальнейшее преобразование для обе-
спечения минимального интервала принятия, чтобы избе-
жать определения слишком большого числа изменений цены 
в качестве возможных ошибок для элементарных агрегатов 
(E) только с небольшими изменениями цены. В данном слу-
чае для каждого элементарного агрегата определяются меди-
анное значение, EM, а также первый и третий квартили, EQ1 
и EQ3, из Ei, и рассчитываются следующие значения:

 dQ1 = Max {EM − EQ1, |AEM|} (5.4)
dQ3 = Max {EQ3 − EM, |AEM|}

5.131. A — постоянная величина, которая входит в |AEM|, 
чтобы обеспечить минимальный интервал принятия. Неболь-
шое значение A повышает вероятность того, что (EM − EQ1) или 
(EQ3 − EM) определяет dQ1 или dQ3, и наоборот. Например, если 
A устанавливается равным 0,05, |AEM| будет весьма небольшим, 
так что (EM − EQ1) или (EQ3 − EM), по-видимому, будут опреде-
лять dQ1 или dQ3, даже при относительно небольшой диспер-
сии Ei. Напротив, если дисперсия значений Ei становится очень 
малой, |AEM| определяет dQ1 и dQ3. Следовательно, A можно 

6Mike Hidiroglou and Jean-Marie Berthelot, 1986. “Statistical Editing and Imputation for 
Periodic Business Surveys.” Survey Methodology 12 (1): 73–83.
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как уровни, так и динамику цен. Несмотря на правильность 
сбора и регистрации данных по динамике цен, они могут 
быть нерепрезентативны в отношении сектора рынка, кото-
рый требуется представить. В результате появляется вероят-
ность, что средняя динамика цен в другой выборке будет иметь 
совершенно иной характер и будет более репрезентативной.

5.138. Рекомендуется эффективно использовать ресурсы 
для проверки входных данных, обращая внимание на выявле-
ние важнейших ошибок и отклоняющихся значений. Общее 
правило предполагает учет проверенных цен. Удаление или 
изменение цен выполняется только в исключительных слу-
чаях. Главной целью является отражение реальной ситуации.

5.139. Для проверки отклоняющихся значений исполь-
зуются те же методы, что и для выявления потенциальных 
ошибок: динамика цен сравнивается с допустимыми предель-
ными значениями. Предельные значения могут быть пред-
варительно заданы в числовом выражении или определены 
на основании статистических проверок.

5.140. Если в порядке исключения требуется изменить 
отклоняющиеся значения, они, как правило, должны нахо-
диться в заданных границах приемлемой динамики или быть 
условно исчисленными в результате динамики подходящей 
выборки цен. Условное исчисление с помощью среднего изме-
нения цены на товарную группу, к которой относится про-
дуктовая единица, и исключения обеспечивают одинаковый 
результат (в рамках элементарного агрегата). При этом такие 
условные исчисления могут иметь операционные преимуще-
ства, поскольку применяются протоколы, уже установленные 
в системе расчета для условного исчисления отсутствующих 
цен. В большинстве случаев следует избегать автоматиче-
ской корректировки и не ограничивать изменчивость индекса, 
например на уровне элементарного агрегата. Составителю 
индекса следует рассматривать каждый случай исходя из инди-
видуальных характеристик, основываясь на согласованных 
принципах и всем объеме связанной информации. Измене-

указанные процессы могут быть повторены. В задачи соста-
вителей должно входить формирование фильтров, при кото-
рых большинство единиц учета, помеченных как потенци-
альные ошибки, действительно оказывались бы ошибками 
(или отклоняющимися значениями, которые требуют разъ-
яснения). Цель данных методик фильтрации — выявле-
ние единиц учета, которые требуют дополнительного изуче-
ния, а не их автоматическое удаление из выборки. Каждое 
изменение цены должно быть проверено на достоверность 
и репрезентативность. Модификация рассматривается только 
в случае выявления ошибочности такого изменения или нере-
презентативности. Принимать допущение, что отклоняюще-
еся значение «неверно, пока не доказано обратное», не сле-
дует, — то есть такие отклоняющиеся значения не должны 
рассматриваться как неправильные цены.

Визуальная проверка достоверности данных
5.136. С помощью диаграмм можно выявлять в собран-

ных данных отклоняющиеся значения и проверять именно 
их (см. рисунок 5.1, на котором стрелками отмечены такие 
отклоняющиеся значения). Для удобства визуальной про-
верки достоверности данных можно использовать встроен-
ные в ПО или программируемые в ИТ-системах электрон-
ные таблицы. Вместо ориентации на изменение цен удобнее 
использовать визуализацию, особенно при резких скачках цен, 
например во время распродаж или в случае реализации све-
жих фруктов и овощей. Если диаграммы запрограммированы 
в ИТ–системе, можно сделать прямую ссылку от отклоняюще-
гося значения к данным наблюдения.

Анализ отклоняющихся значений
5.137. Для выявления данных наблюдений, которые пред-

ставляют собой отклоняющиеся значения, можно рассмотреть 

Рисунок 5.1. Колебания цен на диаграммах в период сезона продаж
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напоминания позволят сократить количество отсутствующих 
цен к сроку сдачи. Также можно отслеживать ответы респон-
дентов, предоставляющих цены по продуктовым единицам 
с высокой значимостью, и связываться с ними заранее.

Проверка достоверности
5.146. В рамках проверки достоверности оценивается 

приемлемость входных данных и полученных результатов. 
Проверка достоверности результатов производится после про-
верки численной точности данных во время регистрации цен 
или сразу после нее, как уже было описано. Такие проверки 
на раннем этапе выполняются регистраторами цен и их руко-
водителями, а также предусматривают выявление отклоняю-
щихся значений в центральном учреждении. При этом должны 
быть обнаружены все очевидные ошибки, включая неверное 
кодирование (например, неправильная классификация цены 
как цены распродажи) и неправильную регистрацию цен.

5.147. Устранение других возможных ошибок представ-
ляет собой более сложную задачу. Результаты, не прошедшие 
проверку правильности, например описанный выше выход 
за заданные пределы колебаний, могут быть приняты соста-
вителем индекса как верные в результате обращения к другим 
данным, например к информации о рынке. Другие возмож-
ные ошибки могут быть устранены только путем консульта-
ций с респондентом, если на это есть время.

5.148. Если возможно повторное обследование отдель-
ных ценовых предложений или получение удовлетворитель-
ного объяснения со стороны респондента, запрос может быть 
направлен обратно регистратору цен, а данные помечены как 
находящиеся в процессе проверки, с последующим их исправ-
лением в случае обнаружения ошибки. Даже если консульта-
ции с респондентом до завершения расчетов не представля-
ются возможными, респондент может быть опрошен в ходе 
следующего регулярного посещения, поскольку его ответ 
поможет НСО лучше понимать конъюнктуру рынка в отноше-
нии конкретного продукта или сектора розничной торговли. 
При отсутствии удовлетворительного объяснения процедуры 
составления ИПЦ должны содержать указания, позволяющие 
составителю принять решение о том, как поступить с вызы-
вающей сомнения ценой. Например, составитель может 
исключить такую цену, положившись на условное исчисле-
ние цены в системе обработки, или модифицировать цену 
таким образом, чтобы ее изменение не выходило за заданный 
предел (такого подхода лучше избегать, он может использо-
ваться только в качестве исключения). В случае изменения 
цен без подтверждения со стороны респондента рекоменду-
ется предупредить регистраторов цен о возможных пробле-
мах во время следующей регистрации.

5.149. НСО могут свести к минимуму проблемы, связан-
ные с необычными ценами и колебаниями цен, обучив реги-
страторов цен распознавать подобные ситуации, проверять 
цены при первом их наблюдении и собирать соответствую-
щую пояснительную информацию в ходе первоначального 
посещения с целью регистрации цен. Устранение необходи-
мости повторного посещения или звонка сокращает расходы 
и снижает бремя, возложенное на респондентов.

Проверка по воздействию или проверка 
выходных данных

5.150. Фильтрация по воздействию, или редактирова-
ние выходных данных, основывается на расчете воздействия, 

ние или исключение цен возможно только при достаточных 
на то основаниях. В протоколах ИПЦ, используемых НСО, 
может даже содержаться запрет на изменение или исключение 
отклоняющихся значений.

5.141. Регистраторы и их руководители обязаны предоста-
вить максимально доступный объем информации о причинах 
резких изменений цен или уровней цен, а также объяснение, 
почему ценовое предложение было принято как действитель-
ное. Помимо повышения требований к точности данных, руко-
водителям также может быть поручено сравнивать динамику 
цен идентичных продуктов, данные по которым предоставля-
ются соответствующими регистраторами.

Отсутствие изменения цен
5.142. Если сбор данных наблюдения за ценами построен 

таким образом, что респонденту доступна ранее сообщавша-
яся цена, он может в интересах удобства сообщить ту же самую 
цену. Это может произойти, даже если цена изменилась 
или даже если конкретный обследуемый продукт более недо-
ступен либо изменились его характеристики, от которых зави-
сит цена. Поскольку цены многих продуктов не меняются 
часто, ошибка такого рода едва ли обнаружится в ходе обычной  
проверки. Нередко это обстоятельство выявляется при смене 
контактного лица в обследуемой торговой точке, когда новое 
контактное лицо затрудняется найти информацию, соответ-
ствующую ранее сообщенной цене. Поэтому рекомендуется 
хранить информацию о последнем сообщении респондента 
об изменении цены.

Отсутствующие цены
5.143. Вопрос об отсутствующих ценах подробнее рассма-

тривается в главе 6. В данном разделе обсуждаются способы, 
позволяющие свести к минимуму случаи отсутствия результа-
тов наблюдений.

5.144. Очень важно сохранять релевантность выборки про-
дуктов, цены которых подлежат регистрации. Чтобы выявить 
закономерности в отсутствующих ценах, в рамках более про-
должительного поддержания выборки цен можно изучить про-
дуктовые единицы и местоположения, цены по которым отсут-
ствуют. Например, если цена одной и той же единицы отсутствует 
во многих предприятиях розничной торговли, это может быть 
связано с общими проблемами поставки. Это может означать, 
что данную единицу следует заменить. При увеличении коли-
чества периодически отсутствующих продуктовых единиц, 
возможно, следует пересмотреть используемую выборку. Если 
в отдельной торговой точке регистрируется достаточно боль-
шое количество отсутствующих цен, это может означать, что эта 
точка более не подходит для регистрации связанных с ней кон-
кретных единиц, либо что необходимо пересмотреть разновид-
ности, цены которых регистрируются в данной торговой точке.

5.145. При регистрации цен при помощи анкет, рассыла-
емых в торговые точки, респонденты, как правило, отвечают 
в соответствии со сложившейся схемой. Одни своевременно 
возвращают анкету обследования цен, тогда как другим тре-
буется для этого больше времени. Регистраторы должны быть 
осведомлены о таких особенностях. Если в системе учета 
анкет обследования также фиксируется ожидаемая дата воз-
врата, в ней можно отмечать неожиданное непоступление 
анкет, даже если крайний срок их сдачи еще не наступил. 
Можно обратиться к таким респондентам заранее с напоми-
нанием о крайнем сроке сдачи анкет обследования. Подобные 
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• оперативная связь не всегда возможна;
• регистраторы работают в изменчивых условиях;
• ошибки сложно исправить.

5.154. Документы необходимы, чтобы объяснить что, 
когда, каким образом и с какой целью должно быть сделано. 
Проверка документации также дает возможность пересмот-
реть процедуры.

5.155. Качественная документация как составляющая 
системы комплексного управления качеством рассматрива-
ется в главе 13. В настоящей главе особое внимание уделяется 
потребностям регистраторов цен в документации и обучении.

5.156. Обучение регистраторов цен должно позволить 
им успешно выполнять все основные виды деятельности 
и справляться с возможными трудностями, в том числе:

• убеждать новые торговые точки предоставлять данные 
о ценах;

• понимать и распознавать случаи, когда предоставленные 
цены являются неприемлемыми;

• регистрировать соответствующую информацию об измене-
нии качества продукта;

• распознавать необычные колебания цен при проверке заре-
гистрированных цен.

Обучение регистраторов цен
5.157. Необходимо провести вводное обучение всех реги-

страторов цен, чтобы они приобрели необходимые навыки, 
прежде чем приступать к регистрации цен для ИПЦ. Такое 
обучение также может стать инструментом мотивации.

5.158. Стандартный график обучения может включать 
однодневный курс в центральном учреждении (в том числе 
дополнительное обучение для регистраторов с опытом) 
по следующим направлениям:

• справочная информация об НСО и ИПЦ;
• использование ИПЦ и важность точной регистрации цен;
• общие принципы составления индекса и регистрации цен;
• роль регистрации цен на местах в общем процессе состав-

ления ИПЦ;
• указания по подбору розничных торговых предприятий, 

получению разрешений на вход в торговые точки и т. д.
• Практические вопросы регистрации цен, такие как иденти-

фикация или описание продуктов; установление цен (напри-
мер, описания продуктовых единиц, определение цены/ 
продажной цены, правила в отношении сезонных продукто-
вых единиц, пересчет количества, корректировка с учетом 
изменения качества — когда продуктовая единица или про-
дукт являются эквивалентными?)

• График и административные механизмы.

5.159. Практические примеры и практические действия 
по регистрации должны быть неотъемлемой составляющей 
учебного процесса. Например, следует предусмотреть воз-
можность для:

• обсуждения «эквивалентных» замещений с использова-
нием фотографий и описаний продуктовых единиц;

• практических занятий по регистрации цен в учреждении;
• практических занятий по регистрации цен под руковод-

ством руководителя на месте.

которое оказывает изменение отдельной цены на индекс, ком-
понентом которого она является. Это может быть индекс эле-
ментарного агрегата, сводный индекс или любой другой агре-
гатный индекс. Воздействие, которое оказывает изменение цены  
на индекс, равно его процентному изменению, умноженному 
на фактический вес. Однако точный расчет воздействия будет 
зависеть от формулы, применяемой для элементарных индек-
сов. Можно установить минимальное значение этого воздей-
ствия, так чтобы все изменения цен, оказывающие воздействие 
больше установленного, помечались для анализа. Воздействие 
изменения цены на индекс верхнего уровня также будет зави-
сеть от веса элементарного индекса в агрегате.

5.151. На самом нижнем уровне появление и исчезнове-
ние продуктов выборки ведет к существенному изменению 
фактического веса отдельной цены. Фактический вес также 
может измениться, если зафиксированная цена используется 
для условного исчисления других отсутствующих цен. Оценка 
фактических весов в каждом периоде возможна, но сопря-
жена со сложностями. Для выделения потенциальных ошибок 
разумную аппроксимацию обычно дают номинальные веса, 
выраженные в процентах от их суммы. Если при выделении 
потенциальных ошибок рассматривается воздействие измене-
ний за период продолжительностью 12 месяцев, единствен-
ным возможным фильтром будет использование аппроксима-
ции, так как фактические веса в течение периода меняются.

5.152. Одним из преимуществ выявления потенциальных 
ошибок описанным выше способом является акцент на ре-
зультатах. Еще одно преимущество состоит в том, что такая 
форма фильтрации помогает составителю ИПЦ описать фак-
торы, повлиявшие на изменения индексов цен. Подобный 
анализ в основном проводится уже после расчета индек-
сов, поскольку составители ИПЦ часто стремятся привлечь 
внимание в статистическом прессе-релизе к тем индексам, 
которые больше всего повлияли на изменения сводного ин-
декса. Заключения составителей ИПЦ о том, что воздействие 
некоторых секторов розничной торговли на общее изменение 
цен является относительно высоким, иногда могут показаться 
парадоксальными. Также можно проследить связь между 
этим изменением и породившей его ошибкой, однако если 
это происходит на позднем этапе производственного цикла, 
под угрозой может оказаться запланированная дата публика-
ции. Таким образом, представляется обоснованным выявить 
такое необычное воздействие на раннем этапе, в процессе 
редактирования данных, а не для каких-либо аналитических 
целей. Недостатком данного метода является то, что на прак-
тике итоговый расчет изменения элементарного индекса мо-
жет быть отклонен только после расчета ИПЦ.

Обучение регистраторов цен
5.153. Обучение местных регистраторов цен и предостав-

ление им четких инструкций — неотъемлемые составляющие 
обеспечения качества ценовых данных и ИПЦ. Регистраторы 
должны пройти надлежащее обучение, получить соответству-
ющие инструкции и иметь удобный доступ к руководящим 
указаниям, поскольку:

• регистрация цен имеет существенное значение для форми-
рования политики;

• при работе часто требуется быстро принимать решения;
• регистраторы, как правило, работают в удаленных точках 

и самостоятельно;
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при возникновении сложной ситуации во время регистрации 
цен в первую очередь обращаются к руководителям, они также 
должны иметь хорошее представление о методологии и теоре-
тических основах определения выборки продукции. Руково-
дители являются частью руководящего состава. Их обучение 
должно включать следующие направления:

• управление коллективом;
• оценка результатов деятельности (если это является обыч-

ной практикой учреждения);
• управление проектами.

5.166. Персонал центрального учреждения также должен 
пройти основной курс обучения по регистрации цен. Это дает 
три преимущества:

• позволяет персоналу центрального учреждения получить 
более полное представление о потребностях регистраторов;

• помогает в редактировании (персонал центрального учреж-
дения будет знать, на что обращать внимание);

• обеспечивает ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций (пункты 5.175–5.177) или непрерывность дея-
тельности (в чрезвычайной ситуации персонал централь-
ного учреждения сможет осуществлять регистрацию цен).

Документация: рабочие инструкции
5.167. Доступные, актуальные и обновленные рабочие 

инструкции важны как для регистраторов цен, так и для их руко-
водителей. Документация должна затрагивать все аспекты 
работы и в значительной степени отражать материал, пройден-
ный во время обучения. Регистраторы цен должны получить 
рабочие инструкции по следующим вопросам:

• как вступать во взаимодействие с персоналом торговой 
точки;

• как задавать вопросы, чтобы обеспечить получение необхо-
димой информации;

• как обеспечить соответствующее личное поведение и реко-
мендуемый стиль одежды;

• процедуры регистрации и передачи зарегистрированных 
цен и другой соответствующей информации;

• проверка данных;
• составление графиков регистрации;
• выявление неправильных цен из числа зарегистрированных.

5.168. Рабочие инструкции для руководителей, отвечаю-
щих за регистраторов цен, дополняют рабочие инструкции 
для регистраторов цен и касаются следующих вопросов:

• проверка качества работы регистраторов цен;
• проверка достоверности и полноты зарегистрированных 

цен;
• официальный учет использованных ресурсов (например, 

автомобилей и велосипедов для перемещения и средств 
на покупку товаров на рынках);

• официальные процедуры по техническому обслужива-
нию ресурсов (например, проверка точности контрольных 
весов);

• создание дополнительных графиков регистрации для всех 
регистраторов, которые относятся к сфере ответственности 
руководителя.

5.160. Тесты и оценка индивидуальной работы должны 
быть неотъемлемой составляющей обучения. Этого можно 
добиться посредством:

• письменных тестов в конце учебного дня;
• оценки руководителями практических занятий по реги-

страции цен на месте;
• предоставления обратной связи новым регистраторам, 

включая информацию о дополнительных потребностях 
в обучении;

• оценки регистраторами проведенного обучения (важно 
для обеспечения актуальности и эффективности обучения).

5.161. Немаловажное значение имеет оценка индивидуаль-
ной работы регистратора. Чтобы получить допуск к регистрации 
реальных цен, регистраторы должны выполнить контрольный 
перечень заданий на соответствие необходимым стандартам.

Дальнейшая подготовка 
и дополнительное обучение

5.162. Более продолжительное обучение не менее важно 
для достоверной регистрации цен, чем вводное обучение, осо-
бенно по мере развития сектора розничной торговли и мето-
дологии составления ИПЦ, а также при обновлении корзин 
ИПЦ. Руководитель регистратора цен может способствовать 
этому одним из следующих способов:

• сопровождение нового регистратора цен во время реальной 
регистрации цен;

• ретроспективная проверка зарегистрированных цен в целях 
выявления несоответствий;

• составление отчета об оценке, который станет основой  
для дальнейшего обучения регистратора цен. Отчет 
об оценке может включать оценочную карту на основе кон-
трольного перечня необходимых действий.

5.163. При наличии необходимых ресурсов помимо 
специальных проверок показателей работы НСО должны 
проводить регулярные проверки в сопровождении и про-
верки анкетных данных всех регистраторов цен. Собранная 
информация может использоваться при составлении оценоч-
ных карт для отдельных регистраторов цен, руководителей 
и групп регистраторов цен.

5.164. Следует рассмотреть возможность проведения регу-
лярных семинаров для дополнительного обучения, особенно 
если необходимость в таком обучении подтверждается дан-
ными, полученными на местах, или в случае изменения проце-
дур и правил регистрации цен, обновления корзины ИПЦ или 
выборки торговых точек. Это дает возможность повысить осве-
домленность о важности регистрации правильных цен, прове-
сти формальное обучение по пересмотренным руководствам, 
урегулировать нерешенные или недавно появившиеся про-
блемы и позволить регистраторам цен оказывать друг другу 
помощь в проблемных ситуациях на местах, например, при вза-
имодействии с респондентами, которые не желают оказывать 
содействие.

Обучение руководителей на местах 
и персонала центрального учреждения

5.165. Руководители на местах должны быть осведомлены 
как минимум так же хорошо, как регистраторы цен. Поскольку 
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цен. Изменение цены по сравнению с предыдущим перио-
дом можно рассчитать на основе подвыборки с использова-
нием согласованных пар данных наблюдения за ценами.

• Обучение сотрудников центрального учреждения регистра-
ции цен (например, в рамках начального обучения), чтобы 
они могли заменять регистраторов на время их отсутствия. 
На центральное учреждение также может быть возложе-
на обязанность по регистрации цен в рабочем порядке в ме-
сте реализации поблизости от центрального учреждения, 
а отдельным сотрудникам центрального учреждения может 
быть поручено осуществлять регистрацию цен в режиме ро-
тации. Дополнительным преимуществом в данном случае 
является то, что персонал центрального учреждения полу-
чает более полное представление о проблемах с которыми 
сталкиваются регистраторы цен.

5.174. Если выполнение работы на местах невозможно, 
например в случае всеобщей забастовки и невозможности 
регистрации цен путем посещения торговых точек, допустимо 
ориентировочное значение с использованием данных из дру-
гих источников, таких как веб-сайты розничных предприятий, 
но только при условии, что можно определить, что сравнения 
выполняются на аналогичной основе и соблюдается принцип 
фиксированной корзины.

Другие методы регистрации цен
5.175. До настоящего момента в данной главе в основном 

рассматривались традиционные методы регистрации цен, 
когда регистраторы цен посещают торговые точки и заносят 
цены в бумажные формы. Далее в ней будут рассматриваться 
новые методы регистрации цен. Как указывалось в начале 
главы, использование данных сканирования рассматривается 
отдельно в главе 10.

Представление данных в электронной 
форме

5.176. Представление данных в электронной форме  
при централизованной регистрации цен и применение пор-
тативных компьютеров и планшетов при регистрации цен 
на местах позволяет повысить эффективность регистрации 
цен и обработки полученных данных, а также обеспечивает 
больше возможностей для эффективного контроля качества 
цен и проверки, однако успешная реализация обоих методов 
зависит от внедрения действенных процедур контроля каче-
ства. Другим вариантом является представление в электрон-
ной форме данных, обычно называемых данными сканирова-
ния, из торговой точки с электронным терминалом.

5.177. Централизованный сбор данных может осущест-
вляться в электронном виде несколькими способами. После 
первоначального контакта с поставщиками данных можно при-
ступить к взаимоудобной реализации сбора данных в электрон-
ной форме. При этом возможны следующие варианты:

• обмен электронными таблицами для сбора данных, осу-
ществляемый по электронной почте между НСО и рознич-
ным предприятием;

• отправка розничными предприятиями по электронной 
почте прейскурантов в заранее согласованные сроки;

• использование средств тонального набора для представле-
ния данных в согласованном формате;

5.169. Большая часть документации должна составляться 
центральным учреждением; соответствующие входные дан-
ные должны предоставляться региональными отделениями, 
руководителями на местах и регистраторами данных. Цен-
трализованное составление документации обеспечит едино- 
образные методы работы на местах, в том числе в разных 
регионах, и доступность для всех регистраторов и руководи-
телей. Документы могут предоставляться в бумажном или 
электронном виде и должны быть доступны соответствую-
щему персоналу.

5.170. Необходимо поддерживать актуальность всей доку-
ментации. Следует предусмотреть эффективную систему 
контроля документации. В отношении бумажной документа-
ции это может означать хранение инструкций в папке с вклад-
ными листами и публикацию отдельных обновлений. На стра-
ницах с внесенными поправками должны быть указаны номер 
версии и дата печати. Для удобства пользования количество 
страниц должно оставаться в разумных пределах. Доступ 
в целях редактирования должен быть ограничен и защищен 
паролем. Для изменения редакции отдельной главы или рабо-
чих инструкций в целом потребуется принимать решение 
об обоснованности таких изменений. Документация является 
неотъемлемой частью системы управления качеством.

5.171. Пример шаблона контроля документации приве-
ден в дополнении 5.4.

Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций

5.172. Данные о ценах требуется хранить в базе данных 
с обеспечением отказоустойчивости аппаратных средств и про-
граммного обеспечения; их поддержка должна сводить к мини-
муму риски и обеспечивать непрерывность любой деятельно-
сти, связанной с работой существующей системы. Однако даже 
при устойчивой рабочей системе большое значение имеет пла-
нирование на случай непредвиденных обстоятельств и непре-
рывность работы на местах и в центральном учреждении.

5.173. В условиях стремительно изменяющихся потреб-
ностей статистическая система должна быстро и эффективно 
реагировать на меняющиеся требования и быть достаточно 
устойчивой для обеспечения непрерывного формирования 
статистических данных. Этого невозможно добиться, имея 
старые и негибкие системы, ориентированные на устарев-
шие требования. Формирование современной статистической 
инфраструктуры методов, инструментов для их реализации 
и технической рабочей среды для поддержки статистиче-
ских процессов — важный элемент обеспечения качествен-
ного составления и расчета ИПЦ. Планы на случай непред-
виденных обстоятельств необходимы при возникновении 
отказов системы или неожиданного заболевания сотрудни-
ков, занимающихся регистрацией цен. Планы ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций устраняют данные 
риски, например, посредством регулярного и частого сохра-
нения резервных копий баз данных о ценах на вспомогатель-
ном компьютере и наличия возможностей для регистрации 
цен в отсутствие значительного количества регистраторов 
цен. На случай непредвиденной кратковременной нехватки 
регистраторов цен предусмотрено две стратегии.

• Регистрация цен из подвыборки торговых точек, выбран-
ных в качестве репрезентативных для полной выборки, что 
устраняет потребность в большом количестве регистраторов 
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• использование интернета (и при необходимости телефон-
ных звонков для предоставления разъяснения по поводу 
определений и доступности, а также соответствия цен, 
указанных в интернете, ценам, представленным в соот-
ветствующих торговых точках) (см. пункты 5.192–5.206 
о регистрации цен в режиме онлайн и извлечении сетевых 
данных, а также главу 10 о данных сканирования).
5.178. Использование электронных веб-сайтов/порталов, 

на которых респонденты могут сообщить о ценах в режиме 
онлайн, получает все более широкое распространение и может 
служить прекрасным каналом связи с респондентами.

Регистрация по телефону
5.179. Информацию о ценах определенных продукто-

вых единиц, особенно о ценах услуг электриков и сантехни-
ков или стоимости охраны жилья, можно получить, позвонив  
по телефону в соответствующую компанию или организацию. 
Данный метод применяется, если торговые точки предлагают 
стандартные продуктовые единицы или услуги. Однако даже 
в случае получения информации о ценах по телефону следует 
периодически посещать торговую точку. Это позволяет под-
держивать сотрудничество посредством личного общения 
и устранять недоразумения в отношении цен. Для некоторых 
торговых точек это будет важнее, чем для других торговых 
точек. Например, цена проката фургона может быть менее 
конкретной, чем стоимость проверки зрения.

Автоматизированный сбор данных (АСД): 
использование мобильных телефонов, 
портативных компьютеров и планшетов

5.180. Для регистрации цен на местах во многих НСО 
успешно используются мобильные телефоны, портативные 
компьютеры и планшеты. Такие устройства сейчас доступны 
по приемлемым ценам; необходимая для использования АСД 
инфраструктура, как правило, также имеется, и в результате 
подобный вариант становится весьма привлекательным.

5.181. Система АСД может способствовать повышению 
качества данных ИПЦ, в частности благодаря тому, что уси-
ленный контроль качества по месту внесения данных помо-
гает выявлять отклонения и обеспечивает достоверность цен. 
АСД открывает возможности для значительного улучшения 
качества конечного ИПЦ за счет следующих факторов.

• Динамика цен. Программа регистрации цен позволяет реги-
стратору получать более полную картину ценовой дина-
мики, не ограничиваясь лишь предыдущими ценовыми 
показателями, приводимыми в бумажных формах. Наличие 
таких данных делает редактирование по месту сбора дан-
ных менее субъективным и помогает обеспечить сопоста-
вимость продуктов, в частности когда цены на некий про-
дукт являются нестабильными. Некоторые специалисты 
по статистике цен утверждают, что технические устройства 
должны программироваться таким образом, чтобы отобра-
жать динамику цен только после внесения ценового пред-
ложения, что поможет избежать его чрезмерного влияния 
при отборе регистраторами продуктов для регистрации цен 
или при выборе замещающих продуктов. Другие считают, 
что заблаговременное ознакомление с динамикой ценовых 
показателей помогает в работе регистраторов цен.

• Контроль качества на местах. Программа регистрации 
цен может включать несколько обязательных проверок 

достоверности данных; они дают возможность распозна-
вать отличия вводимой цены на некоторую процентную 
величину (положительную или отрицательную) от цено-
вых показателей предыдущего месяца и средней цены про-
дукта за несколько месяцев, а также выявлять незаполнен-
ные обязательные поля (цена, вес, идентификационный 
код). Такие проверки служат полезным маркером, если 
цену требуется перепроверить. В рамках системы бумаж-
ного документооборота подобные проверки проводятся 
уже в центральном учреждении после сбора всех данных; 
проверка при этом может проводиться после регистрацион-
ного периода, когда возможно изменение цен.

• Перенос данных. При переносе данных из бумажных форм 
имеется высокая вероятность допущения ошибок. Но такой 
риск отсутствует в случае АСД, когда передавать данные 
в центральное учреждение можно в электронной форме.

5.182. Использование АСД значительно сокращает время 
представления электронных данных в центральном учрежде-
нии, а также период между сбором и окончательной обработ-
кой данных. Это обеспечивается за счет следующих мер.

• Перенос данных. Данные, собранные на бумажных носите-
лях, требуется переносить на компьютерное оборудование 
для произведения соответствующих вычислений. Это тру-
доемкий процесс, занимающий много времени. Когда реги-
страция цен производится на портативных компьютерах 
или планшетах, данные можно передавать в электронной 
форме непосредственно на серверы центрального учреж-
дения, возможно, даже в режиме реального времени.

• Передача данных из регионов. Электронная передача дан-
ных дает возможность регистраторам цен и региональ-
ным отделениям передавать электронный массив дан-
ных напрямую в центральное учреждение, устраняя тем 
самым необходимость как в почтовых и курьерских услу-
гах, так и в любых иных формах доставки лично в руки. 
Это значительно увеличивает скорость передачи дан-
ных в центральное учреждение и снижает сопутствую-
щие затраты. Кроме того, центральные учреждения имеют 
возможность ознакомиться с самыми актуальными отчет-
ными данными о ценах из всех регионов непосредственно 
по получении и выяить потенциальные проблемы на ран-
нем этапе.

• Заблаговременная проверка качества. Функциональные 
возможности позволяют производить на местах некоторые 
проверки качества, обычно выполняемые в центральном 
учреждении после переноса данных, благодаря чему можно 
сократить время, необходимое для централизованной про-
верки качества, или провести дополнительные проверки.

5.183. Оптимизация скорости обработки данных после 
этих улучшений способствует ускоренной публикации 
результатов, позволяет уделять больше времени их анализу и 
интерпретации, выпуску пресс-релизов и связанных с ними 
брифингов и сбору дополнительных ценовых показателей.

5.184. Система АСД позволяет выполнять определенные 
проверки, повышающие эффективность управления ИПЦ. 
Ниже приведены примеры таких проверок.

• Проверка того, что на момент окончания работы регистра-
тора в торговой точке все цены были зарегистрированы.  
При помощи электронной формы регистрации данных 
можно оперативно проверить, все ли цены были зареги-
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стрированы, и выявить недостающие. Это снижает вероят-
ность пропуска регистратором цены продукта.

• Проверка времени регистрации цен. Электронный сбор 
данных позволяет автоматически фиксировать дату и время 
ввода ценовых показателей в систему. Это полезная функ-
ция для проверки достоверности данных.

• Идентификационные коды. АСД предоставляет возмож-
ность включения дополнительных компонентов в форму 
сбора данных. Одним из таких компонентов могут быть 
идентификационные коды (представленные одной буквой), 
которые можно использовать для указания того, что реги-
стрируемая цена относится к продукту, предназначенному 
для продажи, замещающему продукту, отсутствующему 
продукту, продукту, продажа которого была прекращена, 
и т. п. Это простой инструмент, упрощающий проверку 
перечня продуктов и управление им (см. пункт 5.73).

Наличие показателей ценовой динамики предоставляет сле-
дующие возможности.

• Можно проводить более эффективные брифинги для реги-
страторов цен перед их выездом на места, например за счет 
лучшего представления моментов, когда отклоняющееся зна-
чение является оправданным изменением цены, и наоборот.

• Можно повысить эффективность работы по обеспечению 
качества за счет оказания содействия в проведении анализа 
в период, когда закончено составление индекса и ведется 
подготовка брифинга. Предоставляемые таким образом 
преимущества особенно актуальны, когда имеют место зна-
чительные региональные различия в уровнях цен и их тен-
денциях.

5.185. Внедрение и применение АСД для регистрации цен 
в целях ИПЦ связано с краткосрочными затратами. Эти затраты 
включают следующее.

• Приобретение соответствующего оборудования.
• Обновление «внутренних» систем, способствующее взаимо- 

действию с портативными компьютерами, мобильными 
телефонами и планшетами.

• Разработка необходимого программного обеспечения на ос-
нове накопленного стороннего опыта по регистрации цен  
на местах. Такие затраты зависят от функциональных воз-
можностей и сложности программы. Некоторыми НСО  
уже разработано программное обеспечение для АСД, кото-
рым они готовы поделиться.

• Обучение сотрудников на местах и сотрудников НСО поль-
зованию новыми системами, включая пилотную регистра-
цию цен.

5.186. Кроме того, будут иметь место долгосрочные затраты, 
связанные с обеспечением функционирования системы и обуче-
нием новых сотрудников, однако дополнительные затраты на их 
обучение вряд ли будут значительными, поскольку новый пер-
сонал должен проходить обучение в любом случае, независимо 
от используемой системы регистрации цен.

5.187. Когда для регистрации цен на местах планируется 
использовать портативные компьютеры, мобильные телефоны 
или планшеты, следует решить, будет ли соответствующее 
программное обеспечение разработано специально для кон-
кретных аппаратных устройств или нет. Если такое ПО будет 
аппаратно-зависимым, сроки его эксплуатации будут, как пра-
вило, зависеть от сроков эксплуатации соответствующих аппа-

ратных средств. При передаче данных необходимо решить 
вопрос обеспечения конфиденциальности, а также эксплуа-
тационной надежности систем передачи данных. Скорость 
и надежность любой используемой сети необходимо прове-
рять во всех местах регистрации цен.

5.188. Использование АСД дает ряд преимуществ, но, 
как и любые другие методы сбора данных, АСД сопряжен 
с определенными рисками и ограничениями. Прежде всего, 
риски использования АСД связаны с используемыми устрой-
ствами: заряда их батареи может не хватить на весь день 
регистрации цен, особенно если регистрация цен производится 
в экстремальных условиях, а если устройство выйдет из строя 
во время регистрации цен, данные в нем могут быть потеря-
ны. Кроме того, аппаратные устройства имеют определенные 
сроки эксплуатации, и если программное обеспечение предна-
значено для функционирования на определенном устройстве, 
то его, возможно, придется обновить при замене устройства. 
Такие ограничения вызывают дополнительные расходы, когда 
заканчивается срок эксплуатации устройств. Существуют так-
же риски, связанные с передачей данных, особенно в случае 
плохой связи, например, если по непредвиденной причине со- 
единение нарушается во время загрузки данных АСД в базу дан-
ных. Некоторые из таких рисков можно тем или иным образом 
предотвратить, например создавая программное обеспечение 
таким образом, чтобы оно не было аппаратнозависимым.

Регистрация данных о ценах в режиме 
онлайн и извлечение сетевых данных

5.189. Рассматриваемые способы следует отличать 
от регистрации цен продуктов и услуг, приобретаемых онлайн, 
которая отражает возрастающее значение интернета в качестве 
канала для совершения покупок. Стратегия автоматизирован-
ной регистрации цен в режиме онлайн потенциально снижает 
затраты по сравнению с ресурсоемким процессом регистрации 
цен вручную. Цены при интернет-продажах могут отличаться 
от цен, действующих в физических торговых точках, — даже 
применительно к одному и тому же розничному предприя-
тию, — а профиль товаров и услуг, приобретаемых онлайн, 
может отличаться от других видов покупок. Цены, использу-
емые для ИПЦ, должны быть репрезентативными и точными. 
Важное значение имеет стимул, побуждающий использовать 
различные источники и методы извлечения данных. Что каса-
ется регистрации цен онлайн, побуждающий стимул здесь 
может быть двояким: обеспечение как эффективности сбора 
данных, так и репрезентативности онлайн-покупок.

5.190. Розничные торговые предприятия, присутствую-
щие в интернете, — как продавцы товаров и услуг в режиме 
онлайн или как розничные предприятия, которые не зани-
маются продажами в режиме онлайн, но используют интер-
нет для представления информации о своих ценах, — сле-
дует рассматривать как все прочие розничные предприятия, 
то есть сначала с ними связывается центральное учреждение 
и приглашает принять участие в обследовании цен, даже если 
физический контакт при этом не предусматривается.

Регистрация цен в режиме онлайн
5.191. В данном разделе рассматривается регистрация 

цен в режиме онлайн на общедоступных веб-сайтах, где пред-
ставлены товары и услуги, также продаваемые в соответству-
ющих физических торговых точках. Этот метод позволяет 
повысить эффективность регистрации цен для традиционной 
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выборки торговых точек и фиксированной корзины товаров 
и услуг. Он не связан с извлечением сетевых данных, реги-
страцией цен покупок, совершаемых онлайн, или использова-
нием данных сканирования.

5.192. Извлечение цен в режиме онлайн непосредствен-
но с веб-сайтов вместо традиционного посещения торго-
вых точек регистратором цен позволяет значительно снизить 
затраты на регистрацию цен. Аналогичным образом, когда 
вместо почтовых или онлайн-опросов используется извлече-
ние цен непосредственно с веб-сайтов, нагрузка на постав-
щиков данных снижается почти до нуля. Регистрация цен 
в режиме онлайн не должна вызывать особых затруднений, 
хотя требует принятия определенных мер предосторожно-
сти и контроля, в частности, при задействовании автомати-
зированных технических процессов. Цены, регистрируемые 
в режиме онлайн, должны отражать цены операций в физи-
ческих торговых точках. Необходимо убедиться, что цены, 
представленные онлайн, совпадают с ценами, объявленными 
на веб-сайтах розничных предприятий и в физических торго-
вых точках, и что они не включают каких-либо накладных рас-
ходов, связанных с покупкой онлайн, таких как оплата достав-
ки7. Кроме того, собранные онлайн данные должны содержать 
достаточную информацию о характеристиках для выявления 
изменений качества. При использовании интернет-источ-
ников данных также необходимо удостовериться в том, что 
номера кодов продуктов, если они используются для иденти-
фикации товара или услуги, не были изменены между перио-
дами регистрации цен и что эти коды уникальны.

5.193. Регистрация цен в режиме онлайн может быть отно-
сительно простым и недорогим процессом, но не всегда обес- 
печивает полноценную замену регистраторов цен.

Регистрация цен интернет-покупок
5.194. Товары и услуги, приобретенные в интернете, долж-

ны надлежащим образом отражаться в выборке цен, используе-
мой для составления ИПЦ.

5.195. Элементарные группы продуктов должны страти-
фицироваться, чтобы учитывать продукты, приобретенные 
онлайн. Данные о продажах для взвешивания и формирова-
ния выборок интернет-покупок можно получить из ОБДХ, 
в которых должны фиксироваться данные о типах торговых 
точек (включая покупки в интернете), а также из информации, 
предоставляемой интернет-магазинами розничной торговли 
и компаниями, занимающимися исследованиями рынка.

5.196. Выборка продуктовых единиц, по которым прово-
дится регистрация цен, должна быть репрезентативной для всех 
покупок в интернете и отличаться от регистрации в режиме 
онлайн цен, взимаемых физическими торговыми точками. 
Регистрируемые цены должны отражать полную стоимость 
покупки. Интернет-покупки могут включать стандартные 
накладные расходы, такие как оплата доставки. Неизбежные 
сборы, которые непосредственно связаны с покупкой продук-
та, цена которого регистрируется, и по которым не выставля-
ются отдельные счета, включаются в цену для целей состав-
ления ИПЦ. Если за такой сбор выставляется отдельный счет 
или если он связан с покупкой нескольких товаров, порядок его 
учета не столь однозначен. Один из вариантов — включение 

7Сборы за услуги доставки клиенту отдельных продуктов или объединенной 
доставки нескольких приобретенных продуктов могут включаться в ИПЦ, но они 
должны учитываться отдельной категорией, согласно КИПЦ (КИПЦ-2018, 07.4 
«Транспортные услуги по доставке товаров»).

этих сборов в транспортные услуги, но тогда возникают вопро-
сы, связанные с классификацией индивидуального потребления  
по целям (КИПЦ) (подробнее о КИПЦ см. главу 2). Другой 
вариант — следовать подходу, который применяется для гар-
монизированного индекса потребительских цен в странах 
Европейского союза, когда подобные неизбежные сборы,  
не являющиеся частью исходной объявленной цены, могут 
рассматриваться как единый пакет товаров и услуг и учиты-
ваться как одна продуктовая единица (дополнительную инфор-
мацию см. в разделе о покупках в интернете главы 11).

Извлечение сетевых данных
5.197. Извлечение сетевых данных — процесс автомати-

зированного сбора данных в интернете при помощи набора 
средств программного обеспечения для извлечения информа-
ции с веб-сайтов (веб-страниц) или посредством использова-
ния программного интерфейса, представляющего собой ком-
плекс программ, протоколов и инструментов для создания 
программных приложений. Извлечение сетевых данных обес- 
печивает идентификацию и получение релевантных данных, 
а также их загрузку и представление в формате, подходящем 
для вычисления ИПЦ.

5.198. На некоторых веб-сайтах применяются техниче-
ские средства, позволяющие противодействовать извлечению 
сетевых данных. Эти средства блокируют IP-адрес, с которого 
ведется извлечение, тем самым пресекая доступ к веб-сайту, 
или блокируют идентификационный ответ на HTTP-запрос 
от браузерного агента по извлечению. Активация таких 
мер происходит после выявления «аномального» поведения 
(через анализ журнала операций) или с помощью фильтра-
ции доступа определенных агентов (через файл конфигура-
ции сервера robots.txt)8.

5.199. Принимаемые розничными предприятиями меры  
по предотвращению извлечения сетевых данных подтвер ждают 
необходимость налаживания сотрудничества с интернет- 
магазинами, прежде чем приступать к извлечению данных, 
с тем чтобы избежать блокировки такого процесса с их стороны. 
Розничные предприятия всегда должны быть заблаговременно 
проинформированы о характере, масштабах и периодично-
сти намечаемого извлечения сетевых данных. НСО рекомен-
дуется информировать розничные предприятия и согласовы-
вать с руководством интернет-магазинов наиболее подходящие 
методы извлечения сетевых данных. Может потребоваться при-
нятие дополнительных мер по обеспечению доступа, таких как 
паузы между извлечением данных, с учетом возможной автома-
тизации технологических процессов, используемых для блоки-
ровки доступа. В отношении извлечения сетевых данных также 
могут действовать юридические ограничения.

5.200. При выполнении извлечения сетевых данных учи-
тываются те же особенности, что и при сборе данных в ре-
жиме онлайн: прежде всего, какая цель при этом преследует-
ся, — получение с общедоступных веб-сайтов данных о ценах 
товаров и услуг, продаваемых в физических торговых точ-
ках, в целях повышения эффективности регистрации цен или  
получение данных о ценах интернет-покупок.

8Веб-роботы (также известные как поисковые роботы, программы-обходчики или 
веб-пауки) — это программы, которые автоматически перемещаются по интернету. 
Они используются в поисковых системах для индексации веб-контента. Владельцы 
веб-сайтов используют файл robots.txt для передачи веб-роботам инструкций о 
своем веб-сайте: это называется протоколом исключения роботов. Дополнительную 
информацию можно найти по адресу http://www.robotstxt.org/robotstxt.html.
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5.201. Чтобы извлечение сетевых данных могло заменить 
традиционный процесс регистрации цен, необходимо проде-
монстрировать, что цены в интернете и цены в традицион-
ных торговых точках являются одинаковыми. Хотя это может 
быть верно в отношении некоторых розничных предприя-
тий и отдельных продуктов, почти не вызывает сомнений то, 
что это неверно в отношении всех розничных предприятий 
и всех продуктов. Когда интернет-цены отличаются от цен 
в торговых точках, веб-сайт, цены которого регистрируются, 
следует рассматривать как торговую точку другого типа, попа-
дающую в выборку наряду с традиционными торговыми точ-
ками. Традиционные методы регистрации цен будут и далее 
использоваться наряду с извлечением сетевых данных. Сле-
дует отметить, что для включения этих цен в ИПЦ необходимо 
определить, взимаются ли в связи с покупкой дополнитель-
ные сборы, не включенные в цены, указанные на веб-сайте 
(см. пункты 5.207–5.209).

5.202. При интеграции данных о ценах из разных источ-
ников необходимо учитывать различия в режимах составления 
выборки (например, относительно больший размер выборки 
за счет извлечения сетевых данных) и относительные значе-
ния объемов продаж. Это одна из причин, по которой интер-
нет-покупки часто учитываются как отдельные элементарные 
агрегаты с отдельными весами.

5.203. Более подробно извлечение сетевых данных опи-
сано в дополнении 5.6.

Расчет средней цены по данным 
из разных источников на уровне 
элементарного агрегата

5.204. Дополнительный аспект, который следует учиты-
вать при объединении данных из традиционных источников 
с данными сетевого извлечения, касается различий в перио-
дичности сбора данных. Традиционная регистрация цен осу-
ществляется в виде моментальных «снимков состояния» цен, 
запланированных таким образом, что ряд цен продукта в тор-
говой точке учитывает как частоту регистраций, так и рав-
ные промежутки времени между ними. В то же время одно 
из предполагаемых преимуществ извлечения сетевых дан-
ных заключается в том, что данные о ценах можно собирать 
ежедневно в течение определенного периода времени, а затем 
извлекать среднее значение в качестве «снимка состояния» 
цены за неделю. Проблема возникает при попытке интегри-
ровать данные, собранные с непрерывной ежедневной пери-
одичностью, в регулярный месячный ИПЦ. При использо-
вании данных, извлеченных из сети, необходимо следить 
за тем, чтобы необработанные собранные данные не исполь-
зовались непосредственно для расчета среднемесячной цены 
на уровне элементарного агрегата. Поскольку количество 
и характер наблюдений (которые в случае извлечения сетевых 
данных о ценах в торговых точках проводятся, по всей веро-
ятности, гораздо чаще, чем раз в месяц) будут различаться, 
их результаты следует преобразовывать в совместимые дан-
ные. Это можно сделать, просто рассчитав «месячную цену 
по торговой точке» для предложения продукта. Значимость 
такой средней цены будет такой же, как у других цен, полу-
ченных традиционным методом моментальных «снимков 
состояния». Использование необработанных интернет-цен 
даст искаженную оценку инфляции, поскольку средние цены 
будут рассчитываться на основе непропорционально боль-
шого количества цен, извлеченных из сети, без учета инфор-

мации об их относительном весе. В дополнении 5.5 приведен 
краткий пример таких расчетов и того, как пренебрежение 
различиями в периодичности регистрации цен может приве-
сти к заниженной оценке инфляции. Тем не менее для более 
точной оценки необходимо использовать набор эмпириче-
ских данных по стране.

5.205. Существует множество различных инструментов, 
помогающих в извлечении сетевых данных. Так, имеется 
много программ на распространенных языках программиро-
вания (например, C, Python или JavaScript) в форме независи-
мых приложений, а также (довольно часто) в виде браузерных 
надстроек. В большинстве случаев инструменты извлечения 
сетевых данных предназначены преимущественно для тести-
рования и проверки веб-приложений. По этой причине боль-
шинство используемых инструментов применяется в виде 
надстроек (или расширений) браузера. Такая практика 
не является идеальной с точки зрения ИТ-архитектуры.

5.206. При объединении цен, зарегистрированных посред - 
ством традиционных методов, с ценами, полученными в ре-
зультате извлечения сетевых данных, для вычисления средних 
цен продуктов необходимо учитывать применение различных 
методов сбора данных, в частности периодичность регистра-
ции цен, поскольку сетевое извлечение иногда проводится 
чаще, чем традиционная регистрация цен (см. дополнение 5.5).

Основные рекомендации

• Методы регистрации цен и организационные решения 
зависят от специфики страны и имеющихся ресурсов, 
а также могут применяться в зависимости от конкретных 
продуктов.

• Зарегистрированные цены должны отражать фактические 
цены операций, включая любые налоги и скидки, распро-
дажи и рекламные акции.

• Регистрацию цен продуктов следует проводить с перио-
дичностью, необходимой для того, чтобы индекс отражал 
надежный и значимый показатель изменения цен.

• НСО должны стремиться рассчитывать индексы на основе 
цен, полностью охватывающих рассматриваемый период 
(например, месяц или квартал).

• Промежутки времени между наблюдениями за ценами 
в каждой торговой точке должны быть постоянными.

• Сведения о периодах регистрации цен должны быть разме-
щены в открытом доступе, а о внесении в них каких-либо 
изменений необходимо объявлять заблаговременно.

• Немаловажное значение имеет надлежащее профессио-
нальное обучение регистраторов цен. Следует подготовить 
подробную документацию о процедурах и процессах реги-
страции данных и предоставить ее регистраторам данных 
и составителям ИПЦ.

• В целях обеспечения точности регистрируемых цен сле-
дует установить и внедрить процедуры обеспечения каче-
ства.

• Для обеспечения точности и надежности регистрируемых 
цен необходима методика проверки достоверности данных.

• Должны быть установлены и внедрены методы обнаруже-
ния отклоняющихся значений. Все сомнительные значе-
ния цен должны проверяться на предмет их достоверности, 
а ошибки при необходимости исправляться.
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Дополнение 5.1.

Методика регистрации цен для индекса потребительских цен

Имеется ли в настоящее 
время в продаже тип 
продукта, цена которого 
регистрируется?

Вероятно ли, 
что торговая точка 
будет окончательно 
закрыта 
в следующем 
месяце? Ожидается ли, 

что эта разновид-
ность будет 
отсутствовать 
в следующем 
месяце?

Сообщить о результатах 
в центральное учрежде-
ние (ЦУ).

Регистрировать цену
следующего продукта.

Если продукт не является
сезонным и его поступления
в продажу в следующем 
месяце не ожидается:

Существует ли большая
разница по сравнению
с ценой, зарегистрирован-
ной в прошлом месяце?

Регистрировать цену 
следующего продукта.

Выбрать другую разновидность, которая, 
вероятно, останется в продаже. 
Зарегистрировать ее достаточно 
подробное описание, чтобы отразить 
различия в качестве и обеспечить точную 
идентификацию.

Торговая точка открыта? Закрыта постоянно?
Выбрать другую
точку согласно
инструкциям
и сообщить о ней.

Точка согласна
оказывать содействие?

Отказ из-за отсутствия
уполномоченного лица?

Регистратору
разрешено
выбрать
замещающую 
точку?

Сообщить
об отсутствии
и его причинах.

Сообщить
о результатах
в центральное
учреждение (ЦУ).

Связано ли это с распродажей
из-за повреждения или порчи
продуктов?

Не регистрировать
цену.

Обе цены доступны
за один и тот
же месяц?

Да 

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да 

Нет

Нет

Да
Да Да

Нет Нет

Нет Нет

Да 
Да

Нет

Нет

Да 

Да 

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Попытаться еще 
раз позже, если 
предусмотрено 
инструкциями, 
в противном 
случае 
сообщить 
о результатах.

Сообщить об отсутствии 
и его причинах, 
представив полное 
описание отсутствующей 
разновидности, если его 
еще нет в центральном 
учреждении.

Зарегистрировать цену и, 
если она нестандартная, 
также зарегистрировать 
вес, размер или 
количество.

Указать причину, например 
распродажа, специальное 
предложение, цена черного 
рынка, замещение точки, 
замещение продукта.

Оценить и сообщить сумму 
разницы в цене, отражающую 
степень различий в качестве, 
выявленную по описаниям 
исходной и замещающей 
разновидностей продукта.

Регистратору 
разрешено выбрать 
замещающий 
продукт?

Замещающий 
продукт того 
же вида, что 
и предшествующий?

Регистратору 
разрешено 
принимать решения 
относительно 
качества?

Рисунок А5.1. Планирование и организация регистрации цен
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Дополнение 5.2.

Индекс потребительских цен — образец формы регистрации цен

Индекс потребительских цен: форма регистрации цен — сентябрь 2008 года

WOOLWORTHS

Период регистрации: 

Контактное лицо: 

Группа продуктов:

Название марки:

Наименование изделия:

Количество: Размер: Единица размера: 

Наблюдения:

Страна происхождения:

Изменения спецификации:

Наличие изделия: В НАЛИЧИИ

В наличии Внесезонный

Сезонный В случае сезонного изделия указать месяцы
сезона ниже:

Временно
отсутствует

Постоянно
отсутствует

КРУГЛЫЙ ГОД

Цена:

Тип цены:

Количество:

Размер:

Единица размера:

7,95 ранда

ОБЫЧНАЯ ОБЫЧНАЯ РАСПРОДАЖА

1 батон

700

Граммы

7,95 ранда 1 батон 700 Граммы 2008/08

Круглый годУникальный сезон изделия:

Янв. Февр. Март Апр. Май

2008/08

ПОСЛЕДНЯЯ ОБЫЧНАЯ ЦЕНА

Замечания предыдущего месяца

Сообщение на месте:

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕР ЕДИНИЦА ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ

2008/09

Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек.

Код Характеристика и описание

Код Характеристика Описание Дополнительная информация

Подгруппа продуктов:

Номер телефона: 

Уникальный номер: 

Дата регистрации:

Конфиденциально

Ценовое 
предложение 

Альтернативное контактное лицо: МАРИСА ЛОУВ

015 516 2620Альтернативный номер телефона: 

из 1

1НЕДЕЛЯ 1

8379435

АДРИАН ЖУБЕР

015 516 2620

1101

1101001 (1)

Woolworths

Белый хлеб для бутербродов

1 батон

Южная Африка

IK043

MN018

Внешний вид изделия

Разновидность

Полиэтиленовый пакет

Нарезной хлеб

700 граммы

Прозрачный полиэтиленовый пакет с синими полосами и логотипом Woolworths

ХЛЕБ

БАТОН БЕЛОГО ХЛЕБА

502

Только для служебного пользования
Код статуса единицы

Рисунок A5.2. Форма регистрации цен
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Верхнее и нижнее предельные значения затем рассчитыва-
ются как

 LU = RM + C × DM; и (A5.3)
  LL = RM − C × DM ,

где множитель C — определяемое пользователем значе-
ние, равное двум, чтобы ограничить количество результатов 
наблюдения, помечаемых как потенциальные ошибки.

Полученные верхнее и нижнее предельные значения при-
ведены в столбце B таблицы A5.2 («Ряд PR»).

Ряд соотношений цен можно преобразовать для обеспече-
ния более равного взвешивания отрицательных и положитель-
ных изменений цен. Преобразования повторяются здесь как

  S R
Ri
M

i

= −1 , если 0 < Ri< RM (A5.4)

S
R
Ri
i

M

= −1, если Ri ≥ RM .

Преобразованные данные наблюдения приведены в столбце C 
таблицы A5.1 («Ряд Si»). Квартили, медиана и расчетные пре-
дельные значения для преобразованного ряда приведены 
в столбце C таблицы A5.2. Возросшее значение DM для преоб-
разованной выборки показывает, что преобразование привело 
к увеличению диапазона снижения цен, в то время как гра-
ницы диапазона повышения цен остались прежними.

В столбцах C и D таблицы A5.1 приведены данные наблю-
дения, помечаемые для дальнейшего анализа исходного соот-
ношения цен и преобразованных изменений цен (обозначены 
как «предельные»).

Пример 2
В примере 2 приведен тот же метод статистической фильтра-
ции, что и в примере 1, но с добавлением к выборке 16 допол-
нительных соотношений цен. Все новые соотношения цен 
показывают нулевое изменение. Производятся те же вычис-
ления, но для выборки из 46 наблюдений вместо 30. 
В таблице A5.3 приведена выборка соотношений цен и пре-
образованных изменений цен, а также данные наблюдения, 
помеченные для дальнейшего анализа. В таблице A5.4 приве-
дены параметры и расчетные предельные значения.

Сравнение результатов двух примеров дает представление 
о последствиях проведения большого количества наблюде-
ний при нулевой динамике цен. Расстояние от медианы (DM) 
уменьшилось, а количество данных наблюдения, помечаемых 
для дальнейшего анализа, значительно увеличилось.

Дополнение 5.3.

Индекс потребительских 
цен — автоматизированная 
проверка данных

Пример 1
Пример 1 служит для демонстрации применения медиан-
ных и квартильных значений с целью выявления отклоне-
ний. В столбце A таблицы A5.1 показаны соотношения цен  
для иллюстративной выборки.

   S R
Ri
M

i

= −1 , если 0 < R i< RM (A5.1)

S
R
Ri
i

M

= −1, если Ri ≥ RM .

Первый и третий квартили (RQ1 и RQ3) и медиану (RM) можно 
получить с помощью функции квартиля в Microsoft Excel. Сред-
ний диапазон квартилей от медианы (DM) определяется как

 DM = (RQ3 − RQ1)/2 (A5.2)

Таблица A5.1. Соотношения цен, отражающие 
динамику в сравнении с предыдущим периодом 
(пример 1)

Соотношение 
цен

S
i

Помечено 
на основе PR

Помечено 
на основе S

i

Выше 1,08723 
или ниже 0,87628

Выше 0,10894 или 
ниже –0,10894

(a) (b) (c) (d)

0,81380 –0,20638 Предельное Предельное
0,85250 –0,15161 Предельное Предельное
0,87600 –0,12072 Предельное Предельное
0,89900 –0,09205 OK OK
0,90860 –0,08051 OK OK
0,91350 –0,07471 OK OK
0,93390 –0,05124 OK OK
0,94140 –0,04286 OK OK
0,95530 –0,02769 OK OK
0,96080 –0,02180 OK OK
0,96580 –0,01651 OK OK
0,96680 –0,01546 OK OK
0,97020 –0,01190 OK OK
0,97240 –0,00962 OK OK
0,98170 –0,00005 OK OK
0,98180 0,00005 OK OK
0,98430 0,00260 OK OK
0,98690 0,00525 OK OK
1,00340 0,02205 OK OK
1,00500 0,02368 OK OK
1,00610 0,02480 OK OK
1,03010 0,04925 OK OK
1,05710 0,07675 OK OK
1,08240 0,10252 OK OK
1,09090 0,11118 Предельное Предельное
1,09310 0,11342 Предельное Предельное
1,13000 0,15101 Предельное Предельное
1,15500 0,17647 Предельное Предельное
1,22960 0,25246 Предельное Предельное
1,23040 0,25327 Предельное Предельное

Таблица A5.2. Параметры и производные предельные 
значения (пример 1)

Параметр Ряд PR Ряд S
i

(a) (b) (c)

R
Q1

0,94488 –0,03907
R

M
0,98175 0

R
Q3

1,05035 0,06988
D

M
0,05274 0,05447

C 2 2
L

L
0,87628 –0,10894

L
U

1,08723 0,10894
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Таблица A5.3. Соотношения цен, отражающие 
динамику в сравнении с предыдущим периодом 
(пример 2)

Соотношение 
цен

S
i

Помечено 
на основе PR

Помечено 
на основе S

i

Выше 1,03490 или 
ниже 0,96510

Выше 0,03598 
или ниже 
–0,03598

(a) (b) (c) (d)

0,81380 –0,22880 Предельное Предельное
0,85250 –0,17300 Предельное Предельное
0,87600 –0,14160 Предельное Предельное
0,89900 –0,11230 Предельное Предельное
0,90860 –0,10060 Предельное Предельное
0,91350 –0,09470 Предельное Предельное
0,93390 –0,07080 Предельное Предельное
0,94140 –0,06220 Предельное Предельное
0,95530 –0,04680 Предельное Предельное
0,96080 –0,04080 Предельное Предельное
0,96580 –0,03540 OK OK
0,96680 –0,03430 OK OK
0,97020 –0,03070 OK OK
0,97240 –0,02840 OK OK
0,98170 –0,01860 OK OK
0,98180 –0,01850 OK OK
0,98430 –0,01600 OK OK
0,98690 –0,01330 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00000 0,00000 OK OK
1,00340 0,00340 OK OK
1,00500 0,00500 OK OK
1,00610 0,00610 OK OK
1,03010 0,03010 OK OK
1,05710 0,05710 Предельное Предельное
1,08240 0,08240 Предельное Предельное
1,09090 0,09090 Предельное Предельное
1,09310 0,09310 Предельное Предельное
1,13000 0,13000 Предельное Предельное
1,15500 0,15500 Предельное Предельное
1,22960 0,22960 Предельное Предельное
1,23040 0,23040 Предельное Предельное

Таблица A5.4. Параметры и производные предельные 
значения (пример 2)

Параметр Ряд PR Ряд S
i

(a) (b) (c)

R
Q1

0,96765 –0,03343
R

M
1,00000 0

R
Q3

1,00255 0,00255
D

M
0,01745 0,01799

C 2 2
L

L
0,96510 –0,03598

L
U

1,03490 0,03598

Таблица A5.5. Соотношения цен, отражающие 
динамику в сравнении с предыдущим периодом 
(пример 3)

Соотношение 
цен

Минус 5 
процентов 
предельных 
значений 
и минус 
данные 
наблюдения 
с нулевой 
динамикой

T 
нижний 
набор

T 
верхний 
набор

Помечены 
как предельные

Выше 1,17184 
или ниже 0,88332

(a) (b) (c) (d) (e)

0,8138 Предельное
0,8525 Предельное
0,8760 0,8760 0,8760 Предельное
0,8990 0,8990 0,8990 OK
0,9086 0,9086 0,9086 OK
0,9135 0,9135 0,9135 OK
0,9339 0,9339 0,9339 OK
0,9414 0,9414 0,9414 OK
0,9553 0,9553 0,9553 OK
0,9608 0,9608 0,9608 OK
0,9658 0,9658 0,9658 OK
0,9668 0,9668 0,9668 OK
0,9702 0,9702 0,9702 OK
0,9724 0,9724 0,9724 OK
0,9817 0,9817 0,9817 OK
0,9818 0,9818 0,9818 OK
0,9843 0,9843 0,9843 OK
0,9869 0,9869 0,9869 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0000 OK
1,0034 1,0034 1,0034 OK
1,0050 1,0050 1,0050 OK
1,0061 1,0061 1,0061 OK
1,0301 1,0301 1,0301 OK
1,0571 1,0571 1,0571 OK
1,0824 1,0824 1,0824 OK
1,0909 1,0909 1,0909 OK
1,0931 1,0931 1,0931 OK
1,1300 1,1300 1,1300 OK
1,1550 1,1550 1,1550 OK
1,2296 Предельное
1,2304 Предельное

Пример 3
Пример 3 демонстрирует альтернативный метод статистиче-
ской фильтрации — алгоритм Тьюки. Расширенная выборка 
из примера 2 используется здесь, чтобы продемонстрировать 
преимущество этого метода, когда в выборке дается большое 
количество соотношений цен, свидетельствующих об отсут-
ствии изменений. В таблице A5.5 представлены промежуточ-
ные этапы данных в дополнение к базовой выборке и инди-
катор, помечающий наблюдаемые предельные значения 
как возможные ошибки.
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Также были удалены данные наблюдения с нулевой дина-
микой цен. Остальные результаты наблюдения приведены 
в столбце B. Вычислено среднее арифметическое (AM) остав-
шегося набора данных наблюдения. Это значение вместе 
с другими расчетами параметров приведено в таблице A5.6. 
Затем вычисляются средние арифметические нижнего и верх-
него наборов данных (обозначенные, соответственно, AML 
и AMU). Нижний и верхний наборы данных представлены 
соответственно в столбцах C и D таблицы A5.5 исключи-
тельно в пояснительных целях. Нижнее и верхнее предель-
ные значения Тьюки после этого вычисляются как

 TL = AM − 2,5(AM − AML) (A5.5)
TU = AM + 2,5(AMU − AM)

Результаты приведены в таблице A5.6.
В рамках этого метода для дальнейшего анализа выбира-

ется пять результатов наблюдения — намного меньше, чем 18, 
отобранных в примере 2.

Таблица A5.6. Параметры и производные предельные 
значения (пример 3)

Параметр Стоимость

(a) (b)

AM 0,99429
AM

L
0,94990

AM
U

1,06531
T

L
0,88332

T
U

1,17184

Соотношения цен для выборки приведены в столбце A. 
Первый шаг заключался в удалении 5 процентов самых высо-
ких и самых низких значений соотношений цен. Пять про-
центов этой выборки составляют 1,5 наблюдения. Эта цифра 
была округлена до двух наблюдений, и два самых высоких 
и два самых низких ценовых соотношения были удалены. 
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Дополнение 5.4.

Шаблон контроля 
документации

Шаблон контроля документации является важным эле-
ментом ведения документации, ее выпуска, распростране-
ния и контроля. Контроль документации способствует луч-
шему управлению качеством, поскольку доступ  поскольку 
доступ для лиц, не являющихся авторами, имеет ограничение 
«только для чтения». При таком подходе предусмотрены про-

верки, наличие справочной информации (включая разъясне-
ние изменений) и документирование операций. В сочетании с 
электронной системой контроль документации обеспечивает 
два дополнительных преимущества:

• более эффективный выпуск документации, так как система 
содействует первичному составлению и обновлению дан-
ных, а также сокращает необходимость распечатывать 
и распространять бумажные копии;

• сотрудники статистического учреждения лучше информи-
рованы, так как обладают немедленным электронным досту-
пом к новейшей документации, включая рабочие инструк-
ции, а также имеют возможность поиска по теме и автору.

Рисунок A5.3. Шаблон контроля документации

Дата 
составления

Документация Ссылка Описание изменений Обоснование изменений Имя составителя

День/месяц/
год

Расчет весов продуктов 
питания в ИПЦ 
(несезонных)

2.1 Изменения  
в процессе вступают 
в силу с...

Технический совет ИПЦ 
согласился с тем, что в будущем 
веса следует брать 
из национальных счетов

Л. Смит, 
статистик, 
программа ИПЦ

(дата)

XX/XX/XX Расчет и обновление 
индекса цен 
телекоммуникационных 
услуг

2.5 Изменения 
в процессе вступают 
в силу с...

Методологические изменения 
в структуре установления цен 
мобильных телефонов — новая 
методология, согласованная 
с техническим советом ИПЦ. 

Л. Смит, 
статистик, 
программа ИПЦ

(дата)

XX/XX/XX Рабочие инструкции 
по проверке и 
редактированию цен

3.1 Предусматривается 
проведение 
дополнительных 
проверок с учетом 
месячных изменений 
цен

Последняя инспекция выявила 
недостаточность текущих 
проверок, что приводит 
к включению в ИПЦ неверных 
цен

К. Браун, 
операционный 
менеджер, 
программа ИПЦ
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обуславливаются способами их расчета на уровне элементар-
ного агрегата.

Существует два метода расчета средней цены (среднего 
геометрического) на уровне элементарного агрегата. Допуще-
ние состоит в том, что веса по расходам отсутствуют (и дан-
ные каждого наблюдения на тот или иной момент времени 
имеют один и тот же вес), а цены регистрируются так, чтобы 
репрезентативно отражать все продажи.

• Метод 1. Расчет среднего геометрического в два этапа: 
на первом этапе вычисляется средняя цена с учетом типа 
торговой точки и (или) метода регистрации; на втором — 
вычисляется среднее геометрическое с двумя средними 
ценами на торговую точку.

• Метод 2. Расчет среднего геометрического за один этап 
на основе всех цен (не рекомендуется).

С учетом различной периодичности регистрации резуль-
татом метода 2 будет заниженная оценка изменений цен 
(следует отметить, что в этом примере имеет место падение 
цен), поскольку в его рамках учитывается очень большое 
количество ежедневных наблюдений с незначительными 
изменениями цен, и интернет-магазину с более стабиль-
ным ценовым рядом придается больший «вес», чем местной 
торговой точке, в которой регистрируется больший уровень 
изменений цены, наблюдаемой каждые 10 дней. Ввиду этих 
различий и описанных обстоятельств рекомендуется при-
менять метод 1, так как он обеспечивает одинаковый «вес» 
для обоих типов торговых точек и методов регистрации. 
Итак, цены можно усреднять за один этап, когда имеется 
равное количество наблюдений за ценой каждого продукта 
в рамках каждой регистрации цен за определенный период. 
Одноэтапное усреднение цен при разной частоте регистра-
ций в рамках различных методов регистрации цен приводит 
к искажению результатов.

Дополнение 5.5.

Расчет средней цены 
продукта при объединении 
цен, полученных разными 
методами регистрации цен  
с разной периодичностью 
регистрации

При объединении традиционных методов регистрации цен 
и регистрации посредством извлечения сетевых данных 
можно использовать один из двух методов расчета средней 
цены продукта. Регистрацию цен методом извлечения сетевых 
данных можно проводить с той же календарной периодично-
стью, с которой осуществляется регистрация традиционными 
методами. При таком варианте не используются преимуще-
ства извлечения сетевых данных. Второй вариант — более 
частая регистрация цен методом извлечения сетевых данных. 
Это приведет к увеличению количества результатов наблюде-
ния, используемых при вычислениях, потенциально повышая 
надежность оценки. В представленном ниже упрощенном 
примере, относящемся только к одному продукту, цена про-
дукта A регистрируется в выбранной местной торговой точке 
дважды в течение 10-дневного периода посредством тради-
ционного метода регистрации цен. Регистрация цены этого 
же продукта методом извлечения сетевых данных проводится 
ежедневно. Эти данные регистрируются в течение двух меся-
цев, при этом цена в день 1 и в день 10 одинакова для обоих 
типов торговых точек и методов регистрации. Однако сред-
ние значения цен и индексы будут отличаться, и эти отличия 

Таблица A5.7. Объединение цен, полученных разными методами регистрации и с разной периодичностью 
регистрации

Продукт A Месяц 1 Среднее 
геометрическое

 

День 
1

День 
2

День 
3

День 
4

День 
5

День 
6

День 
7

День 
8

День 
9

День 
10

Местный магазин (традиционная 
регистрация) 

500 480 489,898

Интернет–магазин (извлечение 
сетевых данных)

500 500 500 497 497 490 489 483 480 480 491,536

Среднее геометрическое: метод 1 490,717
Среднее геометрическое: метод 2 491,263

Продукт A Месяц 2 Среднее 
геометрическое

Индексы

День 
1

День 
2

День 
3

День 
4

День 
5

День 
6

День 
7

День 
8

День 
9

День 
10

Местный магазин (традиционная 
регистрация) 

450 430 439,886 89,79

Интернет–магазин (извлечение 
сетевых данных)

450 452 452 448 445 445 445 440 435 430 444,146 90,25

Среднее геометрическое: метод 1 442,011 90,02
Среднее геометрическое: метод 2 443,433 90,17
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• Система извлечения сетевых данных требует регулярного 
обслуживания средств ИТ. Производимые на веб-сайте 
изменения могут вызвать сбой программы при извлечении 
сетевых данных. Коммерческие структуры могут прибегать 
к блокировке чужих IP-адресов при выявлении процессов 
извлечения сетевых данных, если они хотят воспрепятство-
вать такой деятельности.

• Если извлечение сетевых данных производится в структуре 
НСО, этот процесс требует от составителей индекса, обла-
дающих некоторыми познаниями в области программиро-
вания, обеспечивать регулярное обслуживание средств ИТ.

• Извлечение из сети специфических цен из разных геогра-
фических регионов может стать затруднительным в случае 
определения соответствующими веб-сайтами физического 
местонахождения постороннего IP–адреса. В таком слу-
чае для региональных индексов цен может потребоваться 
допущение, что розничные торговые предприятия исполь-
зуют единые цены в масштабе всей страны.

• Извлечение сетевых данных может оказаться длительным 
процессом при работе с крупными розничными предпри-
ятиями, которые имеют обширный ассортимент продуктов 
и многочисленные веб-страницы.

Процесс извлечения сетевых данных
Для НСО, которые используют извлечение сетевых данных 
в научно-прикладных целях, процесс осуществляется посред-
ством двух основных методов:

• извлечение сетевых данных производится в структуре 
НСО при помощи статистического программного обеспе-
чения (ПО)9;

• услуги извлечения предоставляются сторонней/частной 
компанией10.

Выбор варианта извлечения сетевых данных силами НСО 
или варианта заключения контракта со сторонним подряд-
чиком будет зависеть от местных условий функциониро-
вания НСО (например, от имеющегося бюджета, техниче-
ских возможностей НСО в части программирования, затрат 
на обслуживание). Для тех НСО, которые выполняют извле-
чение сетевых данных собственными силами с использова-
нием статистического ПО, процесс извлечения информации 
из веб-ресурсов можно разбить на три основных этапа:

• подтверждение, что веб-сайт допускает извлечение дан-
ных;

• извлечение веб-данных;
• очистка извлеченных данных.

Есть два основных способа определить, допускается ли извле-
чение данных на веб-сайте. Во-первых, сотрудники, настраиваю-
щие программу для извлечения, должны ознакомиться с услови-
ями пользования в соответствующем разделе веб-сайта. В таких 
условиях веб-сайтов часто оговариваются правила, регулиру-
ющие автоматическое извлечение данных. Во-вторых, можно 
ознакомиться с файлом robots.txt в главном каталоге веб-сайта. 
Такие текстовые файлы могут содержать разнообразную инфор-
мацию, в том числе описывающую условия извлечения данных 

9Van Loon and Roels (2018).
10Bentley and Krsinich (2017).

Дополнение 5.6.

Извлечение сетевых данных

Введение
Регистрация цен является неотъемлемой частью составле-
ния ИПЦ. Есть несколько методов регистрации данных, кото-
рые используются в разных странах. Они включают реги-
страцию посредством личных посещений, в режиме онлайн, 
по телефону, на основании административных данных и дан-
ных об операциях. В последнее время, с развитием розничной 
торговли в интернете, информацию о ценах стало возможным 
получать непосредственно с веб-сайтов. Достижения в обла-
сти технологий и программного обеспечения для автоматизи-
рованного извлечения данных сделали возможным широко- 
масштабный сбор данных из интернета. Такой процесс полу-
чил название «извлечение сетевых данных».

Преимущества извлечения сетевых 
данных
При использовании метода извлечения сетевых данных можно 
регистрировать цены гораздо большего количества продук-
тов и проводить регистрацию цен таких продуктов чаще, чем 
это возможно при использовании традиционных методов 
регистрации. Извлечение сетевых данных позволяет значи-
тельно увеличить выборку регистрируемых продуктов и цен 
за счет расширения сферы охвата продуктов. Ниже приведены 
некоторые другие преимущества извлечения сетевых данных.

• Автоматизированный сбор данных с меньшими затратами 
на регистрацию.

• Повышенная репрезентативность цен.
• Увеличение частоты регистрации цен (например, еже-

дневно, а не один раз в месяц) позволяет получить более 
репрезентативную цену за определенный период времени. 
Вторичные последствия от использования средней цены 
за период включают снижение волатильности.

• Более оперативное выявление новых и исчезающих про-
дуктов.

• Снижение нагрузки на респондентов.
• Богатый источник метаданных (то есть характеристик про-

дукта), которые можно извлечь, сохранить и использовать 
в случае необходимости для корректировки в явном виде 
с учетом изменения качества (например, гедонические 
методы). Такие метаданные могут также дополнять другие 
источники данных, например данные об операциях.

Недостатки извлечения сетевых данных
Отсутствие информации о расходах в рамках извлечения сете-
вых данных означает, что продукты и (или) группы продук-
тов не могут быть взвешены по их экономической значимо-
сти, что налагает ограничения на использование некоторых 
видов формул при исчислении индекса. Другие потенциаль-
ные ограничения извлечения сетевых данных заключаются 
в следующем.

• Извлечение сетевых данных ограничено только рознич-
ными торговыми точками, которые присутствуют в сети 
(потенциально возможен недостаточный охват).
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относительно их замещения, если информация о расходах недо-
ступна) и классификации (как для продуктов, так и для групп 
продуктов). Хотя извлеченные сетевые данные (как в примере, 
приведенном в таблице A5.8) могут казаться вполне удовлетво-
ряющими этим требованиям, важно также убедиться в соблю-
дении концептуальных требований ИПЦ (касающихся, напри-
мер, корректировки с учетом изменения качества). «Большие 
массивы данных (данные об операциях, веб-данные и админи-
стративные данные) — это «найденные данные» в том смысле, 
что измерение инфляции при помощи ИПЦ является вторич-
ным использованием этих данных, которые изначально не пред-
назначались для такой цели»11.

В этом подразделе описаны некоторые из основных про-
блем, с которыми сталкиваются НСО при использовании 
извлеченных сетевых данных, в том числе:

• классификация извлеченных сетевых данных;
• варианты определения отдельных продуктов;
• варианты агрегирования индекса.

Классификация извлеченных сетевых 
данных
Для классификации извлеченных сетевых данных актуальны 
такие же соображения, как описанные в главе 10 примени-
тельно к использованию данных сканирования. Извлеченные 
сетевые данные обычно содержат некоторое базовое текстовое 
описание продукта и категории, которое требуется соотнести 
с принятой в НСО иерархической классификацией (например, 
КИПЦ). Ниже приведены подходы, которые могут приме-
няться НСО для решения подобных проблем классификации.

• Проведение поиска в текстовой строке. В целях классифи-
кации проверяется наличие или отсутствие ключевых слов 
в строке описания.

• Сопоставление категорий. Некоторые наборы данных 
(или их части) содержат сведения розничных предприятий 
о категориях каждого продукта; если одна из них попадает 
в классификационные рамки, она может быть соотнесена 
с классификацией.

11Bentley and Krsinich (2017, 6).

из веб-страниц, с указанием лиц, имеющих право на это, пере-
числением доступных для извлечения сведений, а также суще-
ствующих запретов.

После подтверждения того, что с веб-сайта можно извле-
кать данные, производится соответствующая настройка ПО. 
У каждого веб-сайта есть свои отличительные особенности, 
поэтому оптимальная стратегия извлечения данных для тех 
или иных сайтов может быть разной. Программа для извле-
чения распознает структуру категорий веб-сайта и иденти-
фицирует все категории, из которых можно извлечь релевант-
ные данные. Программист определяет, какие части структуры 
должны быть включены, а какие следует исключить. Напри-
мер, на веб-сайте может быть приведен общий перечень 
отдельных категорий продуктов, а затем приведены дополни-
тельные категории, такие как «новые продукты» или «все про-
дукты», дублирующие продукты в отдельных категориях. Про-
граммист может исключить такие дополнительные категории.

После этого программа приступает к загрузке всех извлекае-
мых данных о продуктах и ценах из интернета. Перед настрой-
кой ПО выполняется попытка вывести как можно больше про-
дуктов на каждой странице веб-сайта при помощи различных 
опций URL. Существует два варианта извлечения данных. Пер-
вый — данные извлекаются из веб-сайта в текстовом формате; 
при таком подходе функция ПО, по сути, сводится к операции 
копирования и вставки. В этом варианте процесс очистки тек-
стовых данных производится уже после их извлечения. Дру-
гая возможность — данные о продуктах и ценах извлекаются  
при помощи определенных HTML-тегов и классов, обеспечива-
ющих более целенаправленный подход к извлечению и очистке 
данных. Дополнительное преимущество такого подхода заклю-
чается в том, что идентификаторы продуктов могут иногда 
быть скрыты в HTML, и извлечение с использованием тегов 
позволяет добавлять эту информацию к описанию продукта 
(не полагаясь только на текстовое описание). Однако не на всех 
веб-сайтах использование HTML-тегов одинаково удобно.

Если информация собирается в текстовом формате, необра-
ботанные исходные данные необходимо очищать после 
их извлечения из сети, чтобы в итоге оставался только набор 
продуктов и цен. Необходимо выявить характер структуры 
данных и программными средствами обеспечить отделение 
продуктов и цен от лишней информации (включая удаление 
всех данных, предшествующих перечню продуктов и следую-
щих за ним). Для товаров на распродаже может быть указано 
несколько цен. В таких случаях регистрируется цена продажи 
как текущая цена продукта.

Как пример доступной информации для построения индек-
сов цен в таблице A5.8 приведен обзор типичных метадан-
ных, извлекаемых НСО. В общих чертах блок данных обычно 
включает:
• дату — конкретный день извлечения веб-данных (дата);
• предприятие розничной торговли — наименование (текст);
• категорию — схему классификации веб-сайта предприятия 

розничной торговли (текст);
• идентификатор продукта — текстовое описание продукта 

(текст);
• цену — конкретная цена товара (числовое значение).

Практические соображения
Базовая информация, необходимая для составления индекса цен, 
включает цены, данные о расходах (или разумные допущения 

Таблица A5.8. Извлечение сетевых данных: типичная 
структура

Дата Розничное 
предприятие

Категория Код продукта Цена

10 июля 
2019 г.

Розничное 
предприятие
ABC

Детские 
рубашки

Марка XYZ—Рубашка 
поло с коротким 
рукавом

$45,00

10 июля 
2019 г.

Розничное 
предприятие
ABC

Детские 
рубашки

Марка XYZ—Рубашка 
с коротким рукавом, 
стандарт. размер

$55,00

10 июля 
2019 г.

Розничное 
предприятие
ABC

Детские 
рубашки

Марка XY—Футболка 
с коротким рукавом, 
стандарт. размер

$15,00

10 июля 
2019 г.

Розничное 
предприятие
ABC

Детские 
рубашки

Марка XYZ—Рубашка 
с длинным рукавом, 
стандарт. размер

$65,00

10 июля 
2019 г.

Розничное 
предприятие
ABC

Детские 
рубашки

Марка XYZ—Рубашка 
с коротким рукавом, 
стандарт. размер

$35,00
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на извлечение из текстовых строк данных о характеристиках 
(например, о торговой марке и типе рубашки) для формирова-
ния более полных определений продукта. Были предложены 
следующие основные методы:
• использование более широкой категории товаров (напри-

мер, «детские рубашки» в таблице A5.8);
• использование функций текста/регулярного выражения 

для извлечения характеристик из частично структурирован-
ных текстовых данных (например, «XYZ» в таблице A5.8 
извлекает характеристику «торговая марка»);

• использование функций приближенного (нечеткого) сопо-
ставления для приблизительного сопоставления текстовых 
строк с использованием штрафной функции;

• алгоритмы управляемого обучения16 предоставляют обу-
чающие данные для алгоритма статистического обучения, 
определяющего связи между текстом и принятием обучаю-
щего решения в целях автоматической классификации про-
дуктов;

• использование алгоритмов неуправляемого обучения17 
для автоматического определения «кластеров» продуктов 
при помощи характеристик (например, текстовой строки 
и цены) и алгоритмов.

Варианты агрегирования цен
Извлеченные сетевые данные не содержат информации 
о количестве и расходах. Это, соответственно, ограничивает 
выбор индексных формул невзвешенной формулой индекса 
цен (например, Джевонса), которой в настоящее время поль-
зуются многие НСО при составлении ИПЦ.

Использование извлеченных сетевых данных при составле-
нии индексов цен по-прежнему является предметом присталь-
ного изучения. Некоторые исследователи экспериментировали 
с приближенными показателями весов, основывающимися 
на данных, извлеченных из веб-сайтов18. Результаты, получен-
ные при помощи определений торговых марок и типов продук-
тов, а также количества продуктов в качестве замещающего 
параметра количественных данных, показывают, что извлечен-
ные сетевые данные приблизительно соответствуют базовому 
индексу (данным сканирования) при использовании метода 
Гири-Хамиса. В опубликованных дополнительных исследова-
ниях (например, Metcalfe et al., 2016) описаны эксперименты 
с несколькими двусторонними и многосторонними методами 
расчета индекса цен. Результаты этих исследований свидетель-
ствуют о значительных отклонениях между большинством дву-
сторонних и многосторонних индексов с детализированными 
определениями продуктов, относящихся к предметам одежды.

Учебный страновой пример: извлечение 
сетевых данных
Действуя в рамках более широкого проекта по модерниза-
ции ИПЦ, НСО одной из стран приступил в мае 2016 года 
к регистрации цен посредством извлечения сетевых данных. 
Программы для извлечения сетевых данных в настоящее 
время составляются и обслуживаются сотрудниками НСО 
при помощи Microsoft Excel (Visual Basic для приложений), 

16Abe and Shinozaki (2018).
17Metcalfe et al. (2016).
18Chessa and Griffioen (2016).

• Cопоставление вручную. Составитель индекса просматри-
вает строку описания. Это наиболее приемлемый вариант 
для небольших наборов данных.

• Алгоритмы управляемого обучения. Предоставление обуча-
ющих данных (например, при помощи одного или несколь-
ких ранее названных методов) для алгоритма статистиче-
ского обучения, определяющего закономерности между 
текстом и обучающим решением в целях автоматической 
классификации.

Варианты определения отдельных 
продуктов
Важным элементом измерения цен является учет изменения 
качества и включение новых продуктов. ИПЦ измеряет инфля-
цию цен входящих в корзину товаров и услуг, для определения 
цен которых принимается неизменное качество. Если качество 
продукта со временем меняется, цены корректируются таким 
образом, чтобы динамика индекса отражала чистое изменение 
цен. Это имеет важное значение при извлечении сетевых данных.

Появление и исчезновение продуктов из выборки ИПЦ 
может вызвать систематическую ошибку индекса, если соот-
ветствующие изменения качества выборки не будут учиты-
ваться надлежащим образом. Это создает проблему при рас-
чете индексов, учитывающих все или большую часть цен, 
извлеченных из сетевых ресурсов, что связано с большим 
количеством цен в таких наборах данных, высоким уровнем 
выбытия продуктов и с тенденцией нетипичных колебаний 
цен продуктов в начале и в конце их жизненного цикла.

Один из способов решения этой проблемы заключается 
в оценке изменения цен между двумя периодами на примере 
только тех продуктов, которые доступны в этих двух времен-
ных точках, исключая, таким образом, цены новых и исчеза-
ющих продуктов. Метод сравнимых моделей (описанный 
в главе 6) предполагает отсев информации о новых и исчезаю-
щих продуктах. В то же время повышению его эффективности 
способствует всеобъемлющий охват перечня продуктов, пред-
ставленных в полном наборе извлеченных сетевых данных. 
Это можно рассматривать как применение метода совмещения, 
поскольку продажи новых и исчезающих продуктов с большой 
степенью вероятности будут совпадать с продажами других 
продуктов, используемых потребителями для их замены.

Метод совмещения основывается на допущении, что раз-
ница в цене между продуктами отражает разницу в их каче-
стве. Это допущение представляется логичным в обычных 
условиях рыночной конкуренции. Однако исчезающие про-
дукты иногда продаются по ценам со скидкой, чтобы лик-
видировать оставшиеся товарные запасы (конец жизненного 
цикла), и, если они не связаны с продуктом сопоставимого 
качества, это может привести к проблеме «повторного выпу-
ска на рынок», что потенциально чревато систематической 
ошибкой индекса в сторону занижения12. Данная проблема 
выявлена в различных исследованиях, посвященных индексу 
цен с различными типами продуктов, включая высокотехно-
логичные товары13, одежду14 и средства личной гигиены15.

Для решения этой проблемы было предложено несколько 
практических стратегий, ориентированных главным образом 

12Chessa (2016).
13Silver and Heravi (2005).
14Chessa (2017).
15Chessa (2016).
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что позволяет регистрировать приблизительно 500 000 цен 
в неделю более чем в 50 розничных предприятиях. Извлечение 
сетевых данных позволяет расширять выборку цен, использу-
емых для составления индекса, что обеспечивает более значи-
мое измерение изменений цен. Во втором квартале 2017 года 
НСО начал использовать извлеченные сетевые данные для рас-
чета ИПЦ. Разновидности продуктов отбираются при помощи 
методов, применяемых и в отношении других форм регистра-
ции цен (регистрация на местах, регистрация в режиме онлайн 
и прочие методы). Средняя цена рассчитывается для каждого 
продукта за определенный период времени.

Отбираются репрезентативные и стабильные продукты. 
При переходе от использования традиционных методов 
сбора ценовых данных респондента с помощью регистра-
торов цен к сбору таких данных посредством их извлечения 
из веб-ресурсов предпринимается попытка связать данные 
о продуктах, собираемых непосредственно на местах, с дан-
ными об идентичных продуктах, извлеченными с веб-сайтов. 
Для каждого продукта определяется корректировка с учетом 
изменения качества, чтобы обеспечить правильность извле-
чения сетевых данных о новых ценах продуктов в базисном 
периоде.

Цена каждого продукта, включаемого в выборку посред-
ством извлечения сетевых данных, за определенный период 
времени (месяц или квартал) исчислялась как среднее ариф-
метическое цен, попадающих в заданный временной период. 

Если продукт исчезает, замещающий его продукт отбирается 
из числа других продуктов соответствующей категории у того 
же респондента. Чтобы обеспечить отображение только чис-
того изменения цен проводится корректировка с учетом изме-
нения качества. Совокупности данных о названии категории, 
торговой марке/описании продукта и динамике цен как ста-
рых, так и новых продуктов достаточно для проведения точ-
ной корректировки с учетом изменения качества.

Этот НСО принял поэтапный подход к внедрению новых 
методов сбора данных о предприятиях розничной тор-
говли и расчета индекса цен посредством извлечения дан-
ных из  сетевых ресурсов. В отношении респондентов была 
проведена оценка возможности перехода к сбору данных 
от каждого респондента посредством их сетевого извлечения 
с учетом качества извлекаемых сетевых данных за определен-
ный период времени, корреляции между интернет-ценами 
и ценами, собранными на местах в каждом городе, а также 
потенциального повышения эффективности сбора данных 
и улучшения выборки. Что касается методов расчета индекса 
цен, в структуре НСО продолжается разработка методов 
анализа текстовых данных (для формирования более широ-
ких определений продуктов, в частности предметов одежды) 
и методов расчета индекса цен (как двусторонних, так и много- 
сторонних методов исчисления индекса), автоматизирующих 
использование извлеченных сетевых данных и способствую-
щее их максимальному применению.
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Введение
6.1. Глава 6 посвящена учету временно и постоянно отсут-

ствующих разновидностей продуктов и их цен. В то время 
как основной темой главы 5 был сбор данных, в главе 6 осве-
щается важная роль регистратора цен при работе с отсутствую-
щими ценами и в первую очередь дается обзор метода сравни-
мых моделей (МСМ). Хотя МСМ является основным методом 
учета отсутствующих цен, в данной главе описываются вари-
анты неудачного применения МСМ, последствия таких неудач 
и возможности избежать их воздействия при измерении цен.

6.2. В данной главе рассматриваются вопросы, касающи-
еся временно отсутствующих цен и методов, используемых  
для учета отсутствующих разновидностей. Далее дается опреде-
ление и подробный разбор концепции качества. Здесь же иден-
тифицируются и описываются явные (прямые) и неявные (кос-
венные) методы корректировки с учетом изменения качества.

6.3. Несколько вводных замечаний касается общих вопро-
сов измерения, в том числе использования при корректировке 
с учетом изменения качества аддитивных методов по сравнению 
с мультипликативными, методов на основе базовых цен по срав-
нению с методами на основе цен текущего периода, а также 
краткосрочных сопоставлений по сравнению с долгосрочными 
и формул геометрической агрегации. В конце главы рассмат-
ривается необходимость измерения цен на товарных рынках 
с часто меняющимися моделями1, что характерно, как правило, 
для рынков электронных и высокотехнологичных товаров.

Общие сведения
6.4. Оценка изменений уровня потребительских цен ослож-

няется появлением новых товаров и услуг и исчезновением 
старых, а также изменением качества существующих товаров 
и услуг. При отсутствии подобных осложнений репрезентатив-
ная выборка может составляться из потребляемых домашними 
хозяйствами в базисный период 0 товаров и услуг, цены которых 
будут регистрироваться и сопоставляться с ценами тех же срав-
нимых разновидностей в последующие периоды. Таким обра-
зом, сравнение цен будет проводиться в отношении аналогич-
ных товаров и услуг. Однако на практике подобные осложнения 
существуют. Качество разновидностей со временем изменяется, 
а замещающие продукты отличаются по качеству от замещае-
мых. Появляются новые и исчезают старые модели разновид-
ностей.

6.5. В отличие от изменений цен изменения качества раз-
новидностей следует учитывать как изменения, относящие-
ся к объему предоставляемых товаров или услуг. Например, 

1Понятие «модель» товара или услуги используется в этой главе преимущественно 
в контексте высокотехнологичных товаров, таких как ноутбуки, бытовая техника 
или автомобили. Данное использование понятия «модель» следует общеприня-
тому словоупотреблению и обозначает специфическую разновидность, характери-
стики которой регулярно обновляются.

если со временем повышается концентрация моющего сред-
ства (количество стирок на один килограммовый пакет), пре-
доставляется ускоренный интернет-сервис (больше мегабит 
в секунду, Мбит/с), в стоимость посудомоечной машины вклю-
чается гарантия — все это способствует фактическому ценово-
му снижению; то есть потребители получают больше за свои 
деньги. Аналогичным образом, качество может снижаться; 
пример — сокращенное пространство для ног на авиарейсах 
эконом-класса, что фактически является ценовым повышени-
ем, хотя цены остаются прежними. Изменение объема какой-
то отдельной разновидности может включать количественные 
и качественные изменения. Изменение номинальной стоимо-
сти потребительских расходов по какой-либо разновидности 
является результатом изменения ее цены и объема. Отсюда сле-
дует, что изменение цены — это изменение стоимости, делен-
ное на изменение объема.

6.6. Национальные статистические органы (НСО) делают 
все возможное, чтобы изменения качества продуктов не вли-
яли на отслеживаемые изменения цен. При измерении дина-
мики цен фиксированной корзины товаров и услуг при посто-
янном качестве НСО используют метод сравнимых моделей 
(МСМ). При обновлении корзины регистраторы цен, получив 
подробную информацию о продуктах, посещают отобранные 
торговые точки и определяют наиболее популярные, регу-
лярно пополняемые продуктовые разновидности, продавае-
мые в каждой из них. Затем они подготавливают подробное 
описание каждой разновидности, включая все ценоопределя-
ющие характеристики (такие как торговая марка или размер), 
и регистрируют соответствующие цены. Такая спецификация 
должна быть достаточно детализированной, чтобы учиты-
вать все характеристики, определяющие цену и необходимые  
для описания каждой уникальной, конкретной разновидности. 
Подробная спецификация позволяет регистратору цен легко 
идентифицировать разновидность или модель в последую-
щие периоды и регистрировать ее сравнимую цену.

6.7. Измерение изменений на уровне потребительских 
цен при помощи МСМ целесообразно в том случае, когда 
все цены разновидностей доступны. Однако в случае временно 
недоступных цен, например на протяжении одного, двух или 
трех месяцев (вследствие того что запас продуктовой разновид-
ности закончился и не был своевременно пополнен), исполь-
зование МСМ осложняется. В такие месяцы сравнимая цена 
отсутствует. Вопрос учета цен временно отсутствующих разно-
видностей более подробно рассматривается в пунктах 6.52–6.72, 
но обычно отсутствующую в какой-либо месяц (месяцы) цену 
разновидности приходится исчислять условно с помощью пока-
зателей ценовых изменений аналогичных товаров и услуг или 
соответствующих показателей ценовых изменений, получен-
ных на более высоком уровне агрегирования. После этого факти-
ческие цены сопоставляются с условно исчисленными ценами 
для целей измерения индекса потребительских цен (ИПЦ).

6
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6.8. Если разновидности переходят в категории посто-
янно отсутствующих, следует подобрать замещающую раз-
новидность, при этом желательно, чтобы по своим цено-
определяющим характеристикам она была сопоставима 
с соответствующими характеристиками отсутствующей раз-
новидности. Если замещающая разновидность отличается 
сопоставимым качеством (то есть имеет такие же ценоопре-
деляющие характеристики), ее цена может напрямую срав-
ниваться с последней фактической или условно исчисленной 
ценой отсутствующей разновидности. Если замещающая раз-
новидность не может быть сопоставлена, например в силу 
более высокого качества, требуется произвести явную коли-
чественную оценку этого повышения качества для учета 
его «ценности» или степени воздействия на цену. Исполь-
зуя полученное значение, составители корректируют цену 
с учетом различий в качестве, что позволяет провести цено-
вое сравнение подобного с подобным. Если надежную кор-
ректировку цены с учетом изменения качества невозможно 
провести в явном виде вследствие причин, связанных с дан-
ными или ресурсами, существуют неявные методы такой кор-
ректировки. Подробная информация о явных и неявных мето-
дах корректировки с учетом изменения качества приведена 
в пунктах 6.90–6.188, а методы работы с новыми и исчезаю-
щими товарами и услугами наглядно представлены в главе 8.

6.9. Продукты, имеющие «ярко выраженный» сезонный 
характер, то есть отсутствующие в определенные несезон-
ные месяцы, но появление которых ожидается в следующем 
сезоне, также могут учитываться как временно отсутствующие 
и условно исчисляемые. Более подробное описание различ-
ных вариантов учета сезонных продуктов приведено в главе 11. 
К ярко выраженным сезонным продуктам относятся некоторые 
свежие фрукты, овощи и предметы одежды. В главе 11 также 
рассматриваются вопросы учета «слабо выраженных» сезон-
ных продуктов — доступных в течение года, но отличающихся 
нестабильными ценами, объемами продаж и качеством. Цены 
слабо выраженных сезонных продуктов не являются отсутству-
ющими и учитываются иначе, чем цены явно выраженных сезон-
ных продуктов; эти вопросы также рассматриваются в главе 11.

6.10. Сравнение моделей способствует измерению цено-
вых изменений при неизменном качестве. Когда сравнение 
не представляется возможным ввиду отсутствия цен, следует 
временно использовать условные исчисления, пока временно 
отсутствующая цена разновидности не станет вновь доступ-
ной или пока не будет введена замещающая разновидность, 
что позволит обновить выборку. Однако существуют товар-
ные рынки, где сопоставление регулярно нарушается из-за 
частой сменяемости моделей, когда качественно иные новые 
модели сравниваются со старыми, как в случае портатив-
ных компьютеров. В этом случае невозможность сравнения 
и замещения моделей может обернуться серьезным сокраще-
нием выборки и ее нерепрезентативностью. В то же время 
было установлено, что постоянное введение новых замеща-
ющих разновидностей приводит к систематическим ошибкам 
в измерении ИПЦ. В пунктах 6.141–6.177 этой главы изложен 
альтернативный метод, основанный на использовании гедо-
нических регрессий.

Потенциальные ошибки метода 
сравнимых моделей

6.11. При использовании МСМ возникают три потенци-
альных источника ошибок: отсутствующие разновидности, 

репрезентативность выборочного пространства и новые про-
дукты.

Отсутствующие разновидности
6.12. Первым источником ошибок в МСМ, который 

рассматривается в данной главе, является ситуация, когда 
та или иная разновидность больше не предлагается в данной 
торговой точке. Она может временно отсутствовать в продаже 
или быть снятой с производства, а также могут измениться 
ее ценоопределяющие характеристики. Независимо от при-
чины разновидность фактически отсутствует в текущем пери-
оде, и ее цена не может быть зарегистрирована. Цена разновид-
ности может отсутствовать и по другим причинам: возможно, 
это сезонный продукт, или продукт, цена которого не тре-
бует регистрации с заданной периодичностью, или речь идет 
о товаре или услуге, предоставляемых по заказу, в каждом слу-
чае в соответствии со спецификациями заказчика.

6.13. Необходимо проводить различие между постоянно 
и временно отсутствующими разновидностями. Временно 
отсутствующими являются разновидности, которые отсут-
ствуют и не имеют установленных цен в текущем пери-
оде, но будут иметься в наличии с установленными ценами 
в последующие периоды. Вопросы учета разновидностей, 
отсутствующих в связи с сезонностью их спроса и предложе-
ния, как в случае некоторых фруктов и овощей, рассматрива-
ются в главе 11.

6.14. Различные методы учета отсутствующих цен и под-
разумеваемых допущений приведены на рисунке 6.3 и более 
подробно рассматриваются в пунктах 6.90–6.234. В сущности, 
цены отсутствующих разновидностей не могут быть опреде-
лены, а точность некоторых допущений относительно измене-
ния соответствующих цен установить сложно. Сопоставление 
цен разновидностей позволяет оценить динамику цен без учета 
воздействия изменений качества. При замещении разновид-
ностей на новые, имеющие качественные отличия, требу-
ется цена с поправкой на изменение качества. Если внесенная 
поправка не оправдана, возникает ошибка, а если эта неадек-
ватность имеет систематический характер, возникает система-
тическая ошибка. Во избежание ошибок, в том числе систе-
матических, необходимо использовать тщательно выверенные 
методы корректировки с учетом изменения качества. Такие 
корректировки являются темой данной главы.

Вопросы построения выборки
6.15. При использовании МСМ возникает три проблемы, 

касающиеся составления выборки. Во-первых, использо-
вание МСМ и замещений предназначено для нужд измере-
ния цен с постоянным качеством, и хотя выборка регистри-
руемых разновидностей изначально может предназначаться 
для репрезентативного отражения изменения цен в совокуп-
ности разновидностей, такое отражение фактически имеет ста-
тичный характер, в результате чего со временем выборка раз-
новидностей может становиться все менее репрезентативной. 
В силу своего характера сопоставление цен идентичных раз-
новидностей с течением времени, вероятно, приведет к тому, 
что мониторингу будет подвергаться выборка разновидностей, 
все более нерепрезентативная для всей совокупности. Выборка 
постепенно ухудшается с течением времени, так как МСМ не 
предусматривает включение в выборку новых моделей и раз-
новидностей (за исключением замещения устаревших). Напри-
мер, в сфере охвата ИПЦ исключаются из выборки значимые 
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разработки в области телекоммуникационного оборудования 
и услуг, отражаемые в растущем количестве доступных моде-
лей. Пропуск таких данных не создавал бы проблем, если бы 
(неявные) изменения цен исключенных разновидностей с уче-
том изменения качества были аналогичны изменениям цен 
сравниваемых моделей, включенных в выборку. Но в данном 
случае это маловероятно. В рамках стратегии продаж, ориенти-
рованной на распродажу старых моделей по относительно низ-
кой цене, чтобы освободить место для вывода на рынок новых 
моделей, оцениваемых относительно дорого, (скорректирован-
ные с учетом изменения качества) цены устаревших, изымае-
мых из продажи моделей могут быть относительно низкими, 
а (скорректированные с учетом изменения качества) цены 
новых моделей — относительно высокими.

6.16. Вторая проблема составления выборки при помощи 
МСМ связана с выбором времени для замещения и с тем, когда 
следует отбирать замещающую разновидность для замещения 
старой. Как правило, цены разновидностей продолжают отсле-
живаться до тех пор, пока последние не исчезнут из продажи. 
Это означает, что старые разновидности с ограниченным 
объемом продаж продолжают отслеживаться и включаться 
в выборку. Для таких разновидностей, приближающихся 
к концу своего жизненного цикла, могут быть характерны не- 
обычные изменения цен, обусловленные маркетинговой стра-
тегией фирм-производителей. Как правило, фирмы опре-
деляют прибыль, сопряженную с различными стратеги-
ями ценообразования в различные периоды жизненного 
цикла продуктов, в частности, на этапах внедрения продукта 
на рынок и завершения его жизненного цикла. Исходя из доли 
продаж на момент составления выборки вес (подразумева-
емый или явный) разновидностей, находящихся на послед-
нем этапе цикла, в индексе будет, таким образом, оставаться 
относительно высоким. Кроме того, при этом не учитываются 
новые несравнимые разновидности с относительно высоким 
потенциальным объемом продаж. Вследствие этого нестан-
дартным изменениям цен сравнимых разновидностей, нахо-
дящихся на последнем этапе своего жизненного цикла, может 
быть присвоен более высокий вес.

6.17. Третья и последняя проблема составления выборки 
с помощью МСМ возникает, когда регистратор цен реги-
стрирует их вплоть до исчезновения разновидности из про-
дажи, с последующей вынужденной заменой. Регистраторы 
данных заменяют отсутствующую, снятую с продажи раз-
новидность на пользующуюся наибольшим спросом или 
соответствующую потребительскому тренду. Данный под-
ход позволяет улучшить сферу охвата и репрезентативность 
выборки. Однако он также затрудняет внесение надежной 
корректировки цен с учетом изменения качества между ста-
рыми и новыми популярными разновидностями. Различия 
в качестве будут, вероятно, превышать те, которые могут быть 
приписаны разнице в ценах в некоторый период совмещения, 
поскольку одна из разновидностей находится на последних 
этапах своего жизненного цикла, а другая — на начальных. 
Более того, степень технических различий между разновид-
ностями будет, вероятно, такова, что еще более усложнит 
выполнение надежных явных оценок влияния различий каче-
ства на цены. Наконец, едва ли изменения цен (скорректи-
рованные с учетом качества) самых старых и самых новых 
разновидностей будут отвечать допущениям об «аналогич-
ных изменениях цен для существующих разновидностей или 
классов разновидностей», как это предусмотрено методами 
условного исчисления. Многие методы внесения корректиро-

вок с учетом изменения качества для отсутствующих разно-
видностей могут быть реализованы с большим успехом, если 
переход к замещающей разновидности произойдет на более 
ранней стадии. Вопросы составления выборки тесно свя-
заны с методами корректировки с учетом изменения качества. 
Эта тема рассматривается в главе 8.

6.18. В этой главе описывается необходимость постоян-
ной замены отсутствующих разновидностей, чтобы выборка 
разновидностей сохраняла свою репрезентативность. Выборки 
репрезентативных разновидностей и торговых точек обычно 
обновляются при обновлении индекса. Если до следую-
щего изменения базисного периода проходит много времени, 
выборка может серьезно ухудшиться. Целесообразно обнов-
ление и (или) ротация выборки между периодами пересмотра 
индекса, и в главе 7 в контексте сохранения репрезентативно-
сти выборки описывается, как это можно сделать. В главе 6  
обосновывается необходимость регулярного обновления 
выборки, что может достигаться посредством ее ротации.

Новые продукты
6.19. Еще один потенциальный источник ошибок  

при использовании МСМ возникает с внедрением на рынок 
нового продукта. Когда на рынок выводится поистине новый 
продукт, наблюдается немедленное увеличение благосостоя-
ния или полезности по мере переориентации спроса со старой 
разновидности на новую. Например, появление мобильных 
телефонов представляло радикально новый товар, результа-
том чего стало первоначальное увеличение полезности или 
благосостояния потребителей, которые перешли со старой 
технологии (проводной связи) на новую. Это увеличение бла-
госостояния за счет внедрения мобильных телефонов, а впо-
следствии и все более технологически совершенных теле-
фонов, невозможно было бы адекватно отразить в индексе, 
ожидая изменения базисного периода индекса или завершения 
как минимум двух последовательных периодов цен мобиль-
ных телефонов, чтобы связать новое сравнение цен со старым 
индексом. В дальнейшем цены могут оставаться на прежнем 
уровне или даже снижаться. Первоначальное увеличение бла-
госостояния может быть рассчитано исходя из сравнения цены 
в период вывода продукта на рынок и гипотетической цены 
в предшествующий период, когда объем поставок был равен 
нулю. Практические инструменты для оценки такой гипоте-
тической цены еще недостаточно разработаны и не представ-
ляются практичными для составления ИПЦ, как это обсужда-
ется более подробно в главе 7. В случае ИПЦ, опирающегося 
на концепцию базисного периода и фиксированной корзины, 
данная ситуация, строго говоря, не является проблематич-
ной. Новый продукт отсутствовал в старой корзине, и поэтому 
его следует исключить. Хотя использование индекса, надле-
жащим образом измеряющего старую фиксированную кор-
зину, явилось бы уместным с точки зрения определения, такой 
индекс не был бы репрезентативным по отношению к покуп-
кам, совершаемым домашними хозяйствами. Таким образом, 
подобный индекс не представляется правомерным. В случае 
индекса стоимости жизни, используемого для оценки измене-
ния величины расходов, которые необходимы для поддержа-
ния постоянного уровня полезности, не вызывает сомнений 
концептуальная приемлемость включения в него нового про-
дукта и любого последующего увеличения благосостояния, 
хотя, как описано в главе 8, это будет весьма проблематично 
в практическом отношении.
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Полезные концепции для учета 
отсутствующих цен

Мультипликативная корректировка 
по сравнению с аддитивной

6.20. Корректировка цен в явном виде с учетом изменения 
качества может быть выполнена путем добавления фиксиро-
ванной суммы (аддитивная корректировка) или посредством 
умножения на некоторый коэффициент (мультипликативная 
корректировка). Рассмотрим, к примеру, m, старую разновид-
ность, и замещающую ее n; для сравнения цен за периоды t,  
t + 1 и t + 2 цена m имеется только за периоды t и t + 1, а n 
имеется только за периоды t + 1 и t + 2. Измерение изменения 
цены при постоянном качестве между периодами t и t + 1 осно-
вано на разновидности m, p pm

t
m
t+1 / , а изменение цены между 

периодами t + 1 и t + 2 основано на разновидности n, p pn
t

n
t+ +2 1/ . 

Хотя это не является необходимым для составления индекса 
цен, предыдущее вычисление может быть выполнено в экви-
валентной, хотя и более сложной форме, позволяющей опре-
делить характер корректировки с учетом изменения качества 
от m к n и показать мультипликативную форму представления.

6.21. Соотношение цен за периоды t, t + 1, и t + 2 пред-
усматривает использование коэффициента совмещения  
p pn
t

m
t+ +1 1/  в качестве показателя относительного различия 

в качестве между старой и замещающей ее разновидностями. 
Умножив затем этот коэффициент на цену старой разновид-
ности в период t, pm

t , получим следующие цены с поправкой 
на изменение качества pn

t* , как описано далее в уравнении 6.6  
и показано в таблице 6.1.

6.22. Обычно рекомендуется использовать именно такие 
мультипликативные формы представления, поскольку кор-
ректировка инвариантна к абсолютному значению цены. Если 
коэффициент совмещения равен, например, 1,2, новая разно-
видность будет стоить на 20 процентов больше, чем старая. 
В случае некоторых разновидностей стоимость составляющих 
компонентов может считаться непропорциональной по отно-
шению к цене. Иными словами, составляющие компоненты 
обладают собственной внутренней абсолютной аддитивной 
стоимостью, которая на протяжении времени остается посто-
янной. Например, розничные предприятия, осуществляющие 
продажи через веб-сайты, могут включать в цену бесплатную 
доставку. В некоторых случаях стоимость доставки может 
оставаться неизменной в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе независимо от того, что происходит с ценой разно-
видности (без учета доставки). Если цена перестает включать 
бесплатную пересылку, это снижение качества следует оцени-
вать в виде фиксированной дополнительной суммы.

Корректировка цены в базисном 
и текущем периодах

6.23. Существует два варианта внесения корректировок 
с учетом изменения качества — либо корректировка цены 

в базисный период цен, либо корректировка цены в теку-
щий период. Например, в описанном выше методе совмеще-
ния коэффициент неявной корректировки с учетом изменения 
качества использовался для корректировки pm

t  в pn
t* . В рам-

ках альтернативной процедуры коэффициент p pm
t

n
t+ +1 1/  

умножался бы на цену замещающей разновидности pn
t+2   

для получения цены, скорректированной с учетом изменения 
качества pm

t* +2. Первый вариант представляется более про-
стым, поскольку после корректировки цены базисного пери-
ода никакой дальнейшей корректировки не требуется. Каждая 
новая цена замещающей разновидности может сравниваться 
со скорректированной ценой базисного периода.

Долгосрочные и краткосрочные 
сопоставления

6.24. Анализ корректировок с учетом изменения каче-
ства в настоящем Руководстве в значительной степени осно-
ван на сравнении цен двух смежных периодов, например цен 
периода t в месячном выражении и цен последующего периода 
t + 1. При проведении долгосрочных сопоставлений за базис-
ный период цен принимается, например, период t, а составле-
ние индекса осуществляется путем сравнения цен в период t 
сначала с ценами периода t + 1, затем t с ценами периода t + 2, 
затем с ценами периода t + 3 и т.д. Краткосрочная структура 
позволяет проводить и долгосрочные сопоставления, сформи-
рованные как произведение звеньев: сначала t с t + 1; затем 
t + 1 с t + 2; t + 2 с t +3 и так далее; в виде последовательности 
звеньев, соединенных друг с другом путем последовательного 
умножения. В этой главе основное внимание уделяется кра-
ткосрочным сопоставлениям по причине их изначально луч-
ших свойств и предметной направленности; в частности, как 
указано в пунктах 6.51–6.71, краткосрочный подход позво-
ляет производить более точные условные исчисления для вре-
менно отсутствующих цен и облегчает включение замеща-
ющих разновидностей в случае постоянного отсутствия цен 
устаревших разновидностей. Обычно рекомендуется приме-
нение именно краткосрочного подхода.

Учет отсутствующих цен разновидностей 
и корректировка с учетом изменения качества 
в элементарном агрегате: краткосрочные 
сопоставления

6.25. В этой главе используется краткосрочная концеп-
ция сопоставления цен между периодами, а не долгосроч-
ная концепция сопоставления цен текущего периода с фик-
сированными ценами базисного периода. Использование 
методики сравнения представляется особенно проблематич-
ным при долгосрочном сопоставлении цен. При долгосроч-
ном сопоставлении цен отобранные репрезентативные модели 
периода 0, относящиеся, например, к 2020 году (или к месяцу 
этого года), сравниваются по ценам с соответствующими моде-
лями в 2021 году; в январе сравниваются январские соотноше-
ния цен 2020 и 2021 годов, в феврале февральские соотноше-
ния цен, в марте мартовские и так далее; в некоторых странах 
такие расчеты могут простираться на несколько лет. С тече-
нием времени такая выборка становится все менее исчерпыва-
ющей, поскольку разновидности 2020 года устаревают.

6.26. Краткосрочный подход имеет ряд преимуществ. 
Иллюстративный пример для сравнения краткосрочного и дол-
госрочного подходов приведен в главе 7. В этой главе рас-
сматриваются вопросы, связанные с временно и постоянно 

Таблица 6.1. Пример замещающей разновидности 
с совмещением

 t t + 1 t + 2

Старая разновидность m pm
t pm

t+1

Замещающая разновидность n pn
t* pn

t+1 pn
t+2



141

ВРЕМЕННО И ПОСТОЯННО ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА

отсутствующими ценами разновидностей. Цены временно 
отсутствующих и сезонных разновидностей через какое-то вре-
мя возвращаются в выборку (как описано в главе 11), и никаких 
проблем с поддержанием выборки не возникает. Однако  
для разновидностей с постоянно отсутствующими ценами требу-
ются замещающие их разновидности, чтобы выборка со време-
нем не ухудшалась, становясь менее исчерпывающей. Но такой 
индивидуальной замены едва ли будет достаточно для сохране-
ния репрезентативности выборки, которая может основывать-
ся на отборе разновидностей, при обновлении индекса (глава 9) 
или ротации выборки, что в некоторых странах могло не делать-
ся в течение многих лет. С момента формирования выборки 
может появиться много новых разновидностей и продуктов; 
множество других успеет за это время устареть. Вопросы сохра-
нения репрезентативности выборки рассматриваются в главе 7, 
а использование в этих целях интернет-источников и источни-
ков данных сканирования — в главе 10. Учет постоянно отсут-
ствующих цен разновидностей рассматривался применительно 
к элементарному агрегату с недоступными и не используемыми 
весами. Применялся модифицированный индекс цен Лоу. Под-
робно соответствующие формулы представлены в главах 7 и 8 
(см. пункты 8.109–8.116).

6.27. Пример в таблице 6.3 можно использовать для демон-
страции отдельного элементарного агрегата со средним геомет-
рическим соотношений цен, зарегистрированных в нескольких 
торговых точках. Если разновидность временно недоступна, 
условное исчисление может основываться на краткосрочном 
помесячном соотношении цен, а не на долгосрочной цене, кото-
рая может допускать схожую динамику цен на протяжении ряда 
лет. Аналогичным образом, в случае постоянно отсутствующих 
цен, когда условные исчисления используются с целью форми-
рования совмещающихся сопоставлений для отсутствующих 
цен разновидностей и их замещения, допущения, основываю-
щиеся на таких краткосрочных помесячных колебаниях цен, 
более целесообразны, чем менее вероятные допущения, осно-
вывающиеся на долгосрочной динамике цен.

6.28. Такой механизм способствует включению новых 
спецификаций, когда старые спецификации устаревают, 
и позволяет индексу более точно отражать динамические изме-
нения потребительского спроса. Прямое ценовое сопоставле-
ние новой спецификации замещающей разновидности, дати-
руемой апрелем 2020 года, со старой спецификацией 2019 года 
может оказаться сложной задачей, учитывая качественные раз-
личия между этими двумя спецификациями разновидностей, 
которые накапливались в течение долгого времени.

6.29. Краткосрочная формула отличается в лучшую сто-
рону от ее долгосрочного аналога с фиксированной базой, 
поскольку с помощью условных исчислений накопленные 
различия учитываются помесячно.

6.30. Рабочие примеры в этой главе в основном относятся 
к краткосрочным соотношениям цен в рамках элементар-
ного агрегата i. Более полная картина взвешенного агрегиро-
вания в рамках элементарных агрегатов в контексте отсут-
ствующих цен и репрезентативности выборки представлена 
в главе 7, с иллюстративными расчетами формул агрегирова-
ния в главе 8 и введением новых весов в главе 9.

Формулы агрегирования  
для элементарных индексов цен

6.31. Отношение средних геометрических (то есть фор-
мула индекса цен Джевонса) используется для измерения 

изменений цен на невзвешенном уровне элементарного агре-
гата. Альтернативные формулы включают соотношение сред-
них арифметических (то есть формула индекса цен Дюто) 
и соотношение среднего арифметического по ценам (формула 
индекса цен Карли). Формула индекса цен Джевонса исполь-
зуется здесь по причине оптимальных свойств и узкопред-
метной направленности. В главе 9 представлены подробные 
сведения, иллюстративные примеры и относительные пре- 
имущества использования формул индексов цен Дюто и Карли.

6.32. Информацию о ценах, значениях расходов и харак-
теристиках качества большинства отдельных моделей, прода-
ваемых в крупных торговых точках, часто можно получить 
с помощью данных сканирования и других подобных данных. 
Подобная доступность данных о стоимости операций позво-
ляет использовать на этом детализированном уровне агре-
гирования и веса, и соответствующие взвешенные формулы 
индекса цен, как описано в главе 9.

Роль регистраторов цен
6.33. Регистраторы цен играют важную роль в обработке 

данных в случае отсутствующих наблюдений цен. Они ведут 
наблюдение и регистрируют отсутствующие цены; опре-
деляют, является ли отсутствие временным или постоян-
ным; в случае постоянно отсутствующих цен проверяют воз-
можность сопоставимого или несопоставимого замещения, 
а в последнем случае определяют цену и прочие характери-
стики замещающей разновидности. При подготовке выборки 
цен организуется посещение торговых точек в рамках про-
цесса, известного как формирование выборки. На этапе 
формирования выборки в процессе регистрации цен реги-
страторы составляют подробные спецификации репрезента-
тивных разновидностей продаваемых продуктов. Например, 
для общего класса «хлеб белый, крупного развеса, не нарезан-
ный» может быть выбрано более подробное описание «хлеб 
белый формовой, крупного развеса, не нарезанный, марка A, 
800 г», которое фиксируется вместе с ценой для использова-
ния во время последующих регулярных процессов повторной 
регистрации цен. Желательно, чтобы при последующих посе-
щениях торговых точек регистраторы цен имели при себе 
контрольный перечень таких спецификаций. Посредством 
таких подробных спецификаций достигается ряд целей, в том 
числе: 1) помощь в определении разновидности для реги-
страции цены; 2) анализ и проверка спецификаций разно-
видности на предмет возможных изменений ее ценоопре-
деляющих характеристиках; 3) в случае несопоставимого 
замещения использование спецификаций для идентификации 
замещающей разновидности для регистрации цены и фикси-
рование изменений ценоопределяющих спецификаций. Дей-
ствия, связанные с формированием выборки, выполняются 
только тогда, когда требуется отобрать новую разновидность 
для установления цены.

6.34. Регистратор цен также играет важную роль в опреде-
лении того, является ли отсутствие цены временным или по-
стоянным. Цена разновидности может считаться временно 
отсутствующей, если ожидается, что та же самая разновид-
ность вновь появится на рынке в приемлемые сроки. Обна-
ружив, что зарегистрированная разновидность отсутствует  
в продаже, регистратор цен должен уточнить у руководи-
теля или компетентного персонала торговой точки, времен-
ный или постоянный характер носит такое отсутствие. В слу- 
чае временного отсутствия следует отметить его ожидаемую 
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продолжительность; при этом фиксируются один или не-
сколько периодов такого отсутствия, а также соответству-
ющая причина и вероятность возвращения разновидности 
в продажу.

6.35. Цены временно отсутствующих разновидностей 
исчисляются условно; а для постоянно отсутствующих тре-
буется подобрать замещающие разновидности. Поскольку 
такие ситуации требуют разных форм учета, регистратор 
цен должен установить, является отсутствие разновидности 
в продаже временным или постоянным. Рассмотрим пример 
месячного ИПЦ. Если цена временно отсутствует, ее сле-
дует условно исчислить при помощи условного исчисления 
общего среднего, условного исчисления целевого среднего 
или условного исчисления среднего для класса. Некоторые 
НСО используют метод «переноса на будущие периоды» 
(повторение последней наблюдаемой цены). Как подчеркива-
ется в пункте 6.65, применять этот метод не рекомендуется.

6.36. Разновидность считается постоянно отсутствую-
щей, если она выводится с рынка без перспективы возвра-
щения обратно. В некоторых случаях она может отсутство-
вать в продаже в следующем месяце, при этом руководство 
или компетентный персонал торговой точки подтверждают, 
что она не будет ничем замещена. Получив такую информа-
цию, регистратор цен должен незамедлительно рассмотреть 
возможность сбора данных о цене и спецификациях замеща-
ющей разновидности. Если же разновидность отсутствует 
в продаже, например, на протяжении трех месяцев подряд, 
регистратор цен должен выбрать замещающую разновид-
ность, максимально соответствующую спецификации отсут-
ствующей разновидности. Если разновидность отсутствует 
в продаже на протяжении трех месяцев, без каких-либо при-
знаков ее возвращения, ее следует учитывать как постоянно 
отсутствующую и выбрать замещающую разновидность. 
Возможны случаи, когда для определенных продуктов или  
при определенных обстоятельствах допустимо не ограни-
чиваться тремя месяцами, если есть веские основания пола-
гать, что продукты будут возвращены в продажу в ближайшем 
будущем, но не в течение трех месяцев (это может относиться 
к временному изъятию продуктов из продажи по предписа-
нию органов здравоохранения, при чрезвычайной обстановке 
в стране или в связи с логистическими проблемами пополне-
ния запасов).

6.37. Решения об учете отсутствующих цен принимаются 
составителями ИПЦ на основе информации, представленной 
регистратором цен, а в некоторых случаях — после телефон-
ного контакта с представителями торговой точки или после 
ее посещения.

6.38. Цены разновидности могут отсутствовать, если 
речь идет о сезонных продуктах в период между сезонами. 
Отсутствующие в такой период сезонные продукты, которые 
должны вернуться на рынок в следующем сезоне, учитыва-
ются иначе, чем те, которые рассматриваются в этой главе; 
подробно учет таких продуктов рассматривается в главе 11.

6.39. Чтобы обеспечить надлежащий учет, при обосно-
вании или объяснении каждой отсутствующей цены должны 
использоваться коды регистрации данных, аналогичные 
приведенным в таблице 6.2. Следует собирать метаданные 
по тем продуктам, для которых в той или иной форме может 
быть характерен высокий уровень отсутствующих цен, фик-
сируя при этом степень отсутствия цен. Примеры кодов раз-
новидностей приведены в таблице 6.2; НСО могут дополнить 
их с учетом потребностей своей повседневной деятельности.

Учет цен временно и постоянно 
отсутствующих разновидностей

6.40. Для определения изменений агрегатных цен состав-
ляется репрезентативная выборка разновидностей, отобран-
ных с помощью выборки торговых точек, наряду с подробным 
описанием, содержащим определение каждой разновидно-
сти и ее характеристик. Для каждой отобранной разновид-
ности составляется подробная спецификация, или описание, 
с помощью которой определяется конкретная разновид-
ность для ценовой регистрации в последующие периоды. 
Каждый период в форму повторной регистрации цен вклю-
чаются подробные спецификации, позволяющие обеспечить 
регистрацию цен одних и тех же разновидностей. Должны 
использоваться подробные контрольные перечни описаний 
разновидностей, поскольку любая неясность в специфика-
циях может порождать ошибки. Следует также обратить вни-
мание на то, чтобы используемые спецификации не только 
использовались при следующем посещении для идентифи-
кации разновидности, например ее местонахождения в торго-
вой точке, но и содержали все релевантные ценоопределяю-
щие характеристики: в противном случае невозможно будет 
определить, имели ли место какие-либо изменения качества.

6.41. Применение МСМ оптимально обеспечивает срав-
нение цен подобного с подобным. Подробные спецификации 
разновидностей упрощают такой процесс, а сам метод позво-
ляет обеспечить, что изменения качества не повлияют на изме-
рение изменения цен. Однако в случае отсутствия цены возни-
кает вероятность неверного измерения. Учет отсутствующих 
цен зависит от того, отсутствует разновидность временно 
(то есть продукт появится в продаже в ближайшем будущем) 
или постоянно (то есть эта разновидность больше в продажу не 
поступит). Каждый месяц при расчете индекса используются 
все условно исчисленные цены. Например, условно исчислен-
ная мартовская цена будет сравниваться с фактической ценой, 
зарегистрированной в феврале, чтобы подсчитать изменение 
цен с февраля по март. Если разновидность возвращается в про-
дажу в апреле, условно исчисленная мартовская цена срав-
нивается с фактической ценой, зарегистрированной в апреле, 
для подсчета изменения цен с марта по апрель. Для всех 
постоянно отсутствующих цен требуется найти замещение.

Таблица 6.2. Примеры кодов разновидностей 
с отсутствующими значениями для регистраторов цен

Код  
регистрации

Описание

В Временно отсутствует: разновидность 
отсутствует, но ожидается, что она снова 
появится в продаже в ближайшем будущем

П Постоянно отсутствуют: разновидность
отсутствует, и ее возвращение маловероятно

С Сезонное отсутствие: разновидность 
(продуктовая группа) имеет ярко выраженный 
сезонный характер и отсутствует по причине 
межсезонья

СЗ Сопоставимое замещение: замещающая 
разновидность, сопоставимая со старой 
разновидностью по всем основным параметрам

НЗ Несопоставимое замещение: замещающая 
разновидность, несопоставимая со старой 
разновидностью



143

ВРЕМЕННО И ПОСТОЯННО ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА

6.42. Если в каком-либо месяце разновидность отсутствует, 
имеется несколько возможных решений. Подробная информа-
ция о каждом из них приведена в отдельных разделах данной 
главы. Методы, используемые различными НСО, могут иметь 
терминологические отличия, но при этом в них входят следую-
щие варианты.

• Условное исчисление. Допускается, что изменение цен отсут-
ствующей разновидности будет таким же, как и изменение 
цен всех других разновидностей данной продуктовой группы 
или аналогичных целевых. Такое условное исчисление 
можно использовать для временно отсутствующих разновид-
ностей. Однако постоянно отсутствующие разновидности 
требуют сопоставимого или несопоставимого замещения.

• Прямое сопоставление. Если разновидность отсутствует 
на постоянной основе, а замещающая ее разновидность 
является непосредственно сопоставимой, то есть настолько 
похожей, что можно считать ее имеющей более или менее 
одинаковые характеристики качества с отсутствующей раз-
новидностью, то цена такой разновидности заменяет цену 
отсутствующей разновидности. При этом предполагается, 
что разница в уровне цен между новой и старой разновид-
ностями обусловлена изменениями цены, а не качества.

• Корректировка в явном виде с учетом изменения качества. 
Если замещающая разновидность несопоставима (то есть 
ей присущи идентифицируемые качественные разли-
чия), оценка влияния различий в качестве на цену позво-
ляет сопоставлять цены старых и новых разновидностей 
с поправкой на изменение качества.

• Корректировка в неявном виде с учетом изменения каче-
ства — совмещение. Если замещающая разновидность 
несопоставима, а необходимая информация отсутствует, 
либо слишком ограниченные ресурсы не позволяют про-
извести приемлемую явную оценку влияния изменения 
качества на цену, в качестве меры различия качества при-
нимается разница в цене между старой разновидностью 
и замещающей ее разновидностью в период совмещения.

6.43. Особое внимание необходимо обратить на имеющие 
относительно высокие веса продукты, поскольку в этой сфере 
оборачивается значительная часть разновидностей. Некоторые 
из этих методов неоднозначны и предполагают более высокий 
уровень знаний и опыта. Корректировку с учетом изменения 
качества следует проводить на основе методичного анализа каж-
дого продукта. Указанные сложности не должны служить оправ-
данием для отказа от попытки определить цены с поправкой  
на изменение качества. Игнорирование изменения качества под-
разумевает корректировку в неявном виде с учетом изменения 
качества. Этот подход предполагает, что любая разница в цене — 
это чистое изменение цены, без влияния разницы в качестве. 
Такой метод внесения поправок в неявном виде может оказаться 
некорректным и даже может давать искаженную картину.

6.44. Существует два типа учета отсутствующих ценовых 
значений — в зависимости от того, относятся они к временно 
отсутствующим или к постоянно отсутствующим ценам раз-
новидностей. Эти два типа не всегда просто идентифициро-
вать и учитывать соответствующим образом. Требуется неко-
торый механизм или правило для определения того, когда 
временно отсутствующие цены разновидностей превраща-
ются в постоянно отсутствующие. Регистратор цен (при под-
держке центрального учреждения) рассматривает разновид-
ность как постоянно отсутствующую в случае подтверждения 

этого компетентным персоналом торговой точки или в слу-
чае отсутствия разновидности в продаже на протяжении 
трех месяцев, когда нет оснований полагать, что она снова 
появится в продаже. Когда условное исчисление в течение 
длительного периода применяется в отношении нарастаю-
щего количества временно отсутствующих цен, это приводит 
к ухудшению выборки индекса цен. Когда разновидность при-
знается «постоянно отсутствующей», для нее требуется подо-
брать замещение. Если замещение несопоставимо, произво-
дится корректировка с учетом изменения качества, после чего 
отпадает необходимость в условном исчислении.

6.45. Возможна также ситуация, когда замещение (сопо-
ставимое или нет) отсутствует (например, для уже устарев-
шего кассетного видеомагнитофона). Тема введения на рынок 
новых и выведения с него устаревших товаров и услуг специ-
ально рассматривается в главе 7. В то же время регистра-
тор цен может обнаружить, что разновидность, не имеющая 
сопоставимого или несопоставимого замещения, постоянно 
отсутствует в продаже в посещенной им торговой точке, хотя  
при этом продается в других торговых точках. От компетент-
ного персонала этой торговой точки регистратор цен может 
узнать, что запасы данного продукта больше не пополняются. 
Рассмотрим пример с велосипедами в спортивном магазине: 
продолжить расчет индекса цен велосипедов можно посред-
ством условного исчисления изменения цен в этой торговой 
точке, пользуясь значениями изменения цен в других торго-
вых точках, как это описано в пунктах 6.51–6.71. В резуль-
тате данной процедуры выборка ухудшается, и в долгосроч-
ной перспективе такое положение вещей придется исправлять 
путем принудительной замены торговой точки, ротации 
выборки или изменения базисного периода (см. главу 7).

6.46. Корректировка цен — это не просто вопрос приме-
нения рутинных процедур в отношении цен на определенные 
группы продуктов: в этом плане существуют различные под-
ходы, рассматриваемые в настоящей главе. Для одних про-
дуктовых групп больше подходят одни методы, для других — 
другие. Для успешного внесения корректировок с учетом 
изменения качества требуется знание потребительского рынка, 
технологических характеристик производящей отрасли и аль-
тернативных источников данных.

Обработка данных в случае 
временно отсутствующих 
наблюдений цен

Условное исчисление общего среднего
6.47. В методе условного исчисления общего среднего 

в качестве оценок изменений цен отсутствующих разно-
видностей используются изменения цен других подобных 
разновидностей. Если рассмотреть элементарный индекс 
цен Джевонса (то есть среднее геометрическое соотноше-
ний цен, эквивалентное отношению средних геометри-
ческих цен)2, цена отсутствующей разновидности в теку-
щий период, t + 1, условно исчисляется путем умножения 
ее цены в непосредственно предшествующий период t на 

2В главе 8 приведены дополнительные примеры условного исчисления и замеще-
ния при помощи индекса Джевонса, который сравнивается с индексами Дюто 
(соотношение средних арифметических) и Карли (среднее соотношений цен), 
а также рассматриваются относительные достоинства этих трех индексов.
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среднее геометрическое соотношений цен оставшихся срав-
нимых разновидностей в продуктовой группе между этими 
двумя периодами. Этот метод дает такой же результат, как и 
простое исключение из расчетов разновидности, отсутству-
ющей в обоих периодах. На практике ряд данных продол-
жается путем включения в базу данных условно исчислен-
ных цен; как следует из таблицы 6.3, это формирует полную 
таблицу цен разновидности в торговых точках от A до F 
(A–F). Такое условное исчисление основано на допущении 
схожей динамики цен.

6.48. В примере, приведенном в таблице 6.3, продукт 
с широкими спецификациями продается в шести торговых 
точках A–F, в каждой из которых по нему составлена отдель-
ная подробная спецификация, отличающаяся от других. 
Базисным периодом цен является декабрь 2019 года, далее 
в таблице представлены последовательно зарегистрирован-
ные цены по спецификации каждой торговой точки в январе, 
феврале, марте, апреле, мае, июне и июле 2020 года. В ходе 
регистрации цен за март 2020 года регистратор обнаружи-
вает, что в торговой точке F данная разновидность временно 
отсутствует в продаже и, вероятно, будет отсутствовать в тече-
ние следующего месяца или двух, но затем снова появится. 
В таблице 6.3 выделенные жирным шрифтом цифры обозна-
чают цены с марта по май 2020 года в торговой точке F, полу-
ченные двумя альтернативными методами условного исчис-
ления, которые разбираются в последующих пунктах.

6.49. Формула индекса Джевонса приведена в уравне-
нии 6.2 как прямой или долгосрочный индекс, сравнивающий 
в своем втором и последнем членах среднее геометрическое 
цен каждой совпадающей разновидности в текущем месяце t 
со средним геометрическим цен в базисный период цен, далее 
называемый периодом 0, и в последнем члене. Например, 
в таблице 6.3 июль 2020 года сравнивается с базисным перио-
дом цен (= 100) декабря 2019 года.
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где p — цена.
6.50. На практике использование формулы Джевонса 

в такой долгосрочной форме не рекомендуется. Вместо этого 
рекомендуется краткосрочная формулировка в виде произ-
ведения помесячных индексов Джевонса. Краткосрочный 
кумулятивный индекс Джевонса на декабрь 2019 года = 100, 
а на июль 2020 года равен
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6.51. Долгосрочный и краткосрочный подходы в уравне-
ниях 6.2 и 6.3 дают один и тот же результат, поскольку чис-

литель каждого члена в правой части уравнения 6.3 сокра-
щается со знаменателем следующего. Однако основным 
преимуществом краткосрочной формулировки является то, 
что в случае отсутствия какой-либо отдельной разновидности 
ее цена может быть условно исчислена на основе помесячных 
изменений цен подобных агрегатов или агрегатов верхнего 
уровня, а не долгосрочного сравнения показателей текущего 
месяца с базисным периодом цен, который может «отставать» 
на несколько лет.

6.52. Правая часть уравнения 6.3 требует, чтобы сред-
ние геометрические значения месячных цен рассчитывались  
для числителей и знаменателей каждого помесячного 
сравнения. В таблице 6.3 показаны средние геометриче-
ские для базисного периода цен (декабрь 2019 года, январь 
2020 года и февраль 2020 года); отсутствующие цены на март, 
апрель и май; а также цены возвращенных продуктов в июне 
и июле. Первая задача — условно исчислить цены за март 
2020 года. Это можно сделать, используя отношение средних 
геометрических цен для каждой сопоставляемой выборки 
торговых точек A–E в феврале и марте, чтобы получить кра-
ткосрочное соотношение цен3:
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Такое изменение среднего (геометрического) значения цены 
для сравнимых цен A–E отмечается с февраля по март. Коэф-
фициент увеличения 1,02347 при умножении на февраль-
скую цену 5,99 дает условно исчисленную мартовскую цену 
1,02347 × 5,99 = 6,13.

6.53. Затем регистратор обнаруживает, что цены за апрель 
и май для разновидности F временно отсутствуют. Соответ-
ствующие условно исчисленные цены: 1,0353 × 6,13 = 6,15 
и 1,00351 × 6,15 = 6,17. Условно исчисленные цены заносятся 
в таблицу 6.3 и выделяются жирным шрифтом, что дает пол-
ную таблицу цен для торговых точек A–F за базисный период 
цен и последующие месяцы.

6.54. Краткосрочное помесячное соотношение цен для всех 
торговых точек A–F с февраля по март 2020 года представлено 
следующим образом:
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6.55. Краткосрочные соотношения цен для торговых 
точек A–F, рассчитанные на основе условно исчисленных 

3Средние геометрические по большим выборкам более точно вычисляются как 
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для подмножества подобных разновидностей и однородности 
элементарного агрегата на верхнем уровне.

6.57. В столбце B таблицы 6.4 приведены условно исчис-
ленные цены отсутствующих разновидностей в торговой 
точке F за март, апрель и май 2020 года, основанные на кор-
ректировке цены предыдущего периода с учетом динамики 
цен остающихся сравнимых пар разновидностей D и E у дру-
гих самостоятельных торговцев, а не во всех торговых точках, 
представленных в столбце A для сравнения. Изменения отно-
шения средней геометрической цены применительно к кор-
ректировке цены за предыдущий период:

5,99 × (5,65 × 6,90)1/2/(5,49 × 6,50)1/2 =  
 5,99 × 1,04522 = 6,26 за март 2020; и 

(6,6)

6,26 × (5,75 × 6,90)1/2/(5,65 × 6,90)1/2 =  
6,26 × 1,00881 = 6,32 за апрель 2020; и

6,32 × (5,80 × 6,90)1/2/(5,75 × 6,90)1/2 =  
6,32 × 1,00434 = 6,34 за май 2020.

6.58. Индекс цен составляется в виде совокупности кратко-
срочных соотношений цен, как показано в таблицах 6.3 и 6.4, 
что также выделено жирным шрифтом.

6.59. Более высокие уровни, используемые на этом эле-
ментарном этапе агрегирования, зависят от страны и соответ-
ствуют структуре агрегирования ИПЦ для страны, как описано 
в главе 8 (пункты 8.9–8.10) и на рисунке 8.1. Более высокий 

цен, как в уравнении 6.5, дают тот же результат, что и соотно-
шение цен, рассчитанное для торговых точек A–E, поскольку 
цена для торговой точки F рассчитывается на основе изме-
нения цен для торговых точек A–E. Другие краткосрочные 
соотношения цен приведены в таблице 6.3. Долгосрочный 
индекс цен (декабрь 2019 года = 100) по июль 2020 года при-
веден в таблице 6.4 и таблице 6.3 как совокупное производное 
от краткосрочных соотношений.

Условное исчисление целевого среднего
6.56. Условное исчисление общего среднего основано 

на допущении, что изменение цены временно отсутствующей 
разновидности аналогично общему изменению цены на более 
высоком уровне агрегирования. В целевом варианте метода 
используется динамика цен элементарного агрегата или агре-
гата подобных разновидностей, то есть разновидностей, 
для которых, как можно предполагать, характерны схожие 
краткосрочные изменения цен. Выборка данных наблюде-
ний, используемая для обеспечения адресности, может быть 
ориентирована на тип торговой точки, регион или группу 
характеристик, например телевизоры высшего ценового сег-
мента рынка. Как правило, это подмножество разновидностей 
на более высоком уровне агрегирования. Решение об адрес-
ном назначении условного исчисления при помощи под- 
множества подобных разновидностей или об использовании 
более широкого подмножества на более высоком уровне агре-
гирования частично зависит от адекватности размера выборки 

Таблица 6.3. Временно отсутствующие наблюдения цен и условно исчисленные цены

Торговые точки Базисный период цен 

Дек. 2019 Янв. 2020 Февр. 2020 Март 2020 Апр. 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020

A Супермаркет 5,25 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
B Супермаркет 5,10 5,10 5,10 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
C Супермаркет 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,25 5,25 5,25
D Самостоятельный 

торговец
5,49 5,49 5,49 5,65 5,75 5,80 5,80 6,00

E Самостоятельный 
торговец

5,99 6,50 6,50 6,90 6,90 6,90 6,90 7,00

F Самостоятельный 
торговец

5,99 5,99 5,99 6,13 6,15 6,17 6,25 6,25

Условное исчисление общего среднего: F март: май
Среднее геометрическое: A:E 5,54 5,67 5,69 5,71
Среднее геометрическое: A:F 5,49 5,57 5,61 5,74 5,76 5,78 5,79 5,84
Краткосрочные соотношения 
цен: A:F

1,00000 1,01371 1,00748 1,02377 1,00352 1,00365 1,00198 1,00864

Долгосрочные индексы 
как производные 
от краткосрочных

100,00 101,37 102,13 104,56 104,92 105,31 105,52 106,38

Целевое условное исчисление: самостоятельные торговцы
D Самостоятельный 

торговец
5,49 5,49 5,49 5,65 5,75 5,80 5,80 6,00

E Самостоятельный 
торговец

5,99 6,50 6,50 6,90 6,90 6,90 6,90 7,00

F Самостоятельный 
торговец

5,99 5,99 5,99 6,26 6,32 6,34 6,25 6,25

Среднее геометрическое: A:C 
и D:F

5,49 5,57 5,61 5,76 5,79 5,81 5,79 5,84

Краткосрочные соотношения 
цен: A:F

1,00000 1,01371 1,00718 1,02731 1,00440 1,00377 0,99753 1,00808

Долгосрочные индексы 
как производные 
от краткосрочных

100,00 101,37 102,13 104,92 105,38 105,78 105,52 106,37

Жирным шрифтом отмечены условно исчисленные значения.
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Несмотря на простоту применения, перенос последней наблю-
даемой цены на будущий период привносит систематическую 
ошибку в получаемый индекс в сторону нулевого изменения. 
Кроме того, при повторной регистрации цены отсутствую-
щей разновидности возникает вероятность крупного компен-
сирующего скачкообразного изменения индекса с возвратом 
к его истинному значению. Неблагоприятное воздействие 
этого явления на индекс будет нарастать, если цена разно-
видности останется незарегистрированной в течение неко-
торого периода времени. Если бы в примере, приведенном 
в таблице 6.3, использовалось условное исчисление с пере-
носом на будущие периоды, отсутствующие цены за март 
2020 года (как и цены за апрель и май 2020 года) исчислялись 
бы на основе цены 5,99 в феврале 2020 года. После возвраще-
ния разновидности в июне цена с мая по июнь повысилась 
бы с 5,99 до 6,25. В принципе перенос на будущие периоды 
не является приемлемым методом или решением данной про-
блемы. Исключением могут быть регулярные и общеизвест-
ные периодические повышения фиксированных или контро-
лируемых цен и тарифов.

Общие вопросы
6.62. Как правило, временно отсутствующие цены тре-

буют явного условного исчисления при составлении данных. 
Условное исчисление общего среднего по умолчанию должно 
основываться на более высоком уровне агрегирования; однако 
оно также может основываться на данных о разновидности 
в пределах региона или типа торговой точки. Более высокий 
уровень агрегирования может включать несколько разновид-
ностей, иногда с разной динамикой цен. Например, если дан-
ные наблюдений за отсутствующей ценой относятся к «кон-
сервам из тунца», где агрегатом верхнего взвешенного уровня 
являются «рыбные консервы», которые включают «консервы 
из тунца» и «консервы из лосося», тогда при условии доста-
точного размера выборки исчисление должно основываться 
на динамике цен на «консервы из тунца».

6.63. Условное исчисление общего среднего значительно 
упрощается благодаря его автоматизации, а информационная 
открытость этой методики способствует целостности индекса. 
Используя условное исчисление общего среднего, НСО ограж- 
дают себя от критики, связывающей их выбор «аналогичных 
разновидностей», особенно в случае отсутствующих цен эле-
ментарных агрегатов с большими весами, с воздействием 
на ИПЦ. Однако этот метод не следует использовать при нали-
чии веских априорных или эмпирических оснований полагать, 
что результаты можно улучшить, применяя условное исчисле-
ние целевого среднего. НСО должны получать ретроспектив-
ные ежемесячные данные о ценах, доступные на более высо-
ких уровнях агрегирования, и иметь возможность изучать 
по месяцам различия между изменением цен отсутствующих 
разновидностей и изменением цен аналогичных разновидно-
стей на более высоких уровнях агрегирования, чтобы соответ-
ственно выбирать исчисление общего или целевого среднего. 
В значительно упрощенном примере в таблице 6.3 изменение 
цен в супермаркетах резко отличается от изменения цен у само-
стоятельных торговцев, и для торговой точки F показано услов-
ное исчисление целевого среднего на основе данных самостоя-
тельных торговцев. Торговая точка F также могла быть условно 
исчислена при помощи индекса цен на более высоком уровне 
агрегирования или даже цены в отдельной торговой точке. 
Применяются аналогичные принципы агрегирования.

уровень может зависеть от региона или типа торговой точки. 
Например, на рисунке 8.1 это будет марка А цельнозернового 
хлеба, который продается в супермаркетах Северного реги-
она; если выборки для марки A недостаточно, для всех типов 
торговых точек в регионе могут использоваться аналогичные 
марки A и B или все марки. Условное исчисление отсутствую-
щей цены на основе среднего изменения имеющихся в нали-
чии данных о ценах может быть применимо к элементарным 
агрегатам, если их цены, как ожидается, будут изменяться 
в одном направлении. Условное исчисление может произво-
диться на основе всех остальных цен элементарного агрегата. 
Это численно эквивалентно исключению продукта для бли-
жайшего периода, но необходимо произвести условное исчис-
ление (см. пункты 6.69–6.71).

6.60. При возвращении разновидности условно исчислен-
ную цену всегда следует сравнивать непосредственно с факти-
ческой ценой, поскольку это обеспечивает возможность само-
корректировки. Например, если исчисление не было точным 
и показывало снижение цены в течение периода, когда в дей-
ствительности цена разновидности, проданной в другом месте 
(или хранящейся на складе, если она не была продана), увели-
чивалась, прямое сравнение между последней исчисленной 
ценой и фактической ценой разновидности при возвращении 
на рынок вернет индекс к долгосрочной тенденции. Долго-
срочные индексы цен за июнь и июль 2020 года, полученные 
при помощи условного исчисления общего среднего и при-
веденные в таблице 6.3, составляют 105,42 и 106,37 соответ-
ственно. Эти результаты совпадают с результатами условного 
исчисления целевого среднего в таблице 6.3. В обоих рядах 
условное исчисление подверглось самокорректировке для воз-
врата к долгосрочным изменениям цен, должным образом оце-
ненным на основе фактических цен в торговой точке F. Метод 
совмещения, описанный в пунктах 6.90–6.118, связывает измене-
ние цены замещающей разновидности и может использоваться  
для постоянно отсутствующих разновидностей. Метод совмеще-
ния не имеет такого свойства самокорректировки, и его не следует 
использовать для временно отсутствующих разновидностей.

Условное исчисление с переносом 
на будущие периоды

6.61. Переноса последней наблюдаемой цены на буду-
щие периоды следует избегать; это допустимо только в случае 
фиксированных или регулируемых цен. С особым вниманием 
следует подходить к периодам высоких темпов инфляции 
или быстрых изменений на рынках в результате масштабного  
внедрения инноваций и высокой сменяемости продуктов.  

Таблица 6.4. Условное исчисление общего и целевого 
среднего

 Условное исчисление 
общего среднего

Условное исчисление 
целевого среднего

 (a) (b)

Дек. 2019 100 100
Янв. 2020 100,00 × 1,013712 = 101,37 100,00 × 1,013712 = 101,37
Февр. 2020 101,37 × 1,007478 = 102,13 101,37 × 1,007181 = 102,13
Март 2020 102,13 × 1,023765 = 104,56 102,13 × 1,026738 = 104,92
Апр. 2020 104,56 × 1,003515 = 104,92 104,92 × 1,004396 = 105,38
Май 2020 104,92 × 1,003652 = 105,31 105,38 × 1,003766 = 105,78
Июнь 2020 105,31 × 1,001977 = 105,52 105,78 × 0,997531 = 105,52
Июль 2020 105,52 × 1,008081 = 106,37 105,52 × 1,008081 = 106,37
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6.69. Со временем качество производимых продуктов 
меняется. Например, новые автомобили оснащаются все боль-
шим количеством функций и становятся более надежными, 
долговечными, безопасными, мощными и экономичными. 
Другой пример — смартфоны. С каждой новой моделью уве-
личивается быстродействие, мощность, объем памяти, раз-
решение экрана; добавляются новые технические возмож-
ности, такие как распознавание лиц. При сопоставлении 
цен выборки моделей за базисный период цен с теми же моде-
лями в последующие периоды совокупность качественных 
характеристик остается неизменной, чтобы избежать влияния 
различий в качестве на определение цены. Однако в итого-
вой выборке моделей меньше значения придается выпущен-
ным в последующие месяцы более новым моделям, которые 
отличаются последними технологическими достижениями 
и характеризуются другими изменениями цены, отражаю-
щими качество предоставляемых ими услуг.

6.70. Наблюдаемые изменения цен теоретически воз-
никают под действием ряда факторов, включая изменения 
качества, изменения вкусов и предпочтений, а также измене-
ния технологии производства. Разница в ценах аналогичных 
продуктов часто рассматривается как показатель разницы 
в качестве. Однако нередко наблюдается разница и в ценах 
разновидностей продуктов одного качества. Это может про-
исходить по ряду причин.

• Некоторые потребители могут не знать о наличии анало-
гичных продуктов по более низким ценам, поскольку изу-
чение рынка в поиске более дешевых разновидностей 
может быть сопряжено с дополнительными затратами.

• Возможна ценовая дискриминация, поскольку продавец 
может назначать разные цены для разных категорий потре-
бителей, например билеты в кино для детей и пожилых 
людей.

• Может наблюдаться инертность цен, когда розничные 
предприятия редко меняют свои цены либо во избежание 
связанных с этим издержек (в том числе негативной реак-
ции клиентов), либо в качестве стратегии конкурирова-
ния, например при продаже в убыток в рекламных целях, 
что приводит к тому, что разные розничные предприятия 
меняют цены в разное время.

• Случаи, когда существуют параллельные рынки, — офи-
циальный рынок, подлежащий государственному или 
официальному контролю, на котором количество товаров 
регулируется, и неофициальный нерегулируемый рынок. 
Неофициальный рынок может предлагать более низкие 
цены, поскольку он избегает налогообложения и регули-
рования, или более высокие цены, поскольку официаль-
ные цены субсидируются, но в продажу поступает огра-
ниченное и, возможно, непостоянное количество товаров 
(«Система национальных счетов» 2008 года, пункты 15.64–
15.75).

6.71. Помимо меняющейся совокупности характеристик, 
присущих разновидностям, существует также практическая 
проблема, которая заключается в том, что не всегда возможно 
наблюдать или количественно определять такие характери-
стики, как стиль, надежность, удобство использования и без-
опасность выпускаемой продукции. Тот же самый продукт, 
предлагаемый в другом и более удобном месте, может реали-
зовываться по более высокой цене и восприниматься как обла-
дающий более высоким качеством. Помимо этого, продажа 

6.64. Как правило, регистратор цен сообщает, что цена 
разновидности временно отсутствует; эта информация пере-
дается в центральное учреждение для подтверждения, а затем, 
возможно, и на более высокий уровень. В случае подтвержде-
ния принимается решение об использовании условного исчис-
ления целевого или общего среднего. Если принято решение 
об условном исчислении общего среднего, используется соот-
ветствующая компьютерная программа для внесения в систему 
данных исчисленной цены с пометкой о том, что она является 
исчисленной. Если используется условное исчисление целе-
вого среднего, составитель ИПЦ выбирает разновидности, 
изменение цен которых предположительно может быть анало-
гичным, и использует соответствующее условное исчисление. 
Для обеспечения качества компьютерная программа должна 
сохранять данные о принятых решениях и сортировать вре-
менно отсутствующие разновидности в зависимости от эле-
ментарных агрегатов и методов обработки.

6.65. При расчете индекса условное исчисление является 
более предпочтительным, чем простое исключение данных 
наблюдения за отсутствующей ценой. Например, рассмотрим 
разновидность с ценой 4 в январе, которая временно отсутство-
вала в феврале и вернулась в марте с ценой 6. Если изменение 
цен в январе–феврале для остальных разновидностей в эле-
ментарном агрегате составило 25 процентов (соотношение 
цен 1,25), исчисленная цена разновидности на февраль соста-
вит 1,25 × 4 = 5. Фактическая цена неизвестна, но условное 
исчисление служит ориентиром, не нарушая 25-процентный 
показатель индекса цен, основанный на наблюдаемых сравни-
мых ценах. Соотношение цен для отсутствующей разновид-
ности с февраля по март составляет 6/5 = 1,20. Такое исчисле-
ние называется самокорректирующимся; оно самостоятельно 
корректируется в том смысле, что в долгосрочных расчетах 
периода с февраля по март индекс сможет вернуться к над-
лежащему уровню: 5/4 × 6/5 = 6/4 = 1,5. Аналогичные прин-
ципы применимы к учету сезонных продуктов, как указано 
в главе 11. Если просто опустить февральскую цену и основы-
вать соотношение цен с февраля по март на сравнимых ценах 
за эти два месяца, такой самокорректировки не произойдет.

6.66. Исключение из расчета цены отсутствующей разно-
видности эквивалентно условному исчислению общего сред-
него на основе других сравнимых цен в элементарном агре-
гате. Ввод условно исчисленной цены позволяет при желании 
гибко использовать условное исчисление целевого среднего.

6.67. Выделение условно исчисленной цены в базе цен 
с помощью отдельной вкладки или другого цвета ясно иллю-
стрирует уровень использования условного исчисления, про-
должительность периодов исчисления и коды продуктов, 
для которых оно используется слишком часто. В рамках обес-
печения качества следует отслеживать общее число условно 
исчисленных цен по типу, коду продукта, периодичности 
и продолжительности. Это особенно важно для определе-
ния того, имело ли место непрерывное условное исчисление 
цен временно отсутствующих разновидностей в течение трех 
месяцев, в связи с вероятностью постепенного истощения 
выборки по мере исчезновения цен других разновидностей.

Характер изменения качества
6.68. Понимание «смысла» изменения качества требует 

наличия ясной концептуальной и теоретической базы, в соот-
ветствии с которой осуществляется корректировка цен с уче-
том изменения качества, как описано в данном разделе.
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бранные для сохранения выборки, могут иметь определенные 
качественные отличия. Индекс стоимости товаров, основан-
ный на концепции фиксированной корзины, отличается праг-
матической необходимостью вносить корректировки с учетом 
изменения качества при исчезновении той или иной разно-
видности, а в определении индекса фиксированной корзины 
ничто не препятствует использованию различий в полезно-
сти в качестве ориентира. Если разновидность А лучше, чем 
ее прежний вариант — разновидность B, это объясняется тем, 
что она предлагает дополнительную полезность потребителю, 
который готов уплатить более высокую цену.

6.74. Определение изменения качества основано на при-
равнивании некоторого изменения характеристик к иному 
уровню предлагаемой полезности. Например, рассмотрим 
случай, когда появляется новая разновидность улучшен-
ного качества и потребителю предлагается на выбор старая 
и новая разновидности в период t. Если бы обе разновидности 
предлагались потребителю по одинаковой цене, pt = 100, он, 
естественно, предпочел бы новую разновидность. Но допу-
стим, что цена старой разновидности впоследствии будет 
постепенно снижаться, пока не достигнет значения pt* = 75, 
при котором разница между приобретением старой разно-
видности (по цене pt* = 75) и новой (по цене pt = 100) стано-
вится несущественной. В этой ситуации потребитель может 
выбрать либо старую, либо новую разновидность, получая 
от них одинаковую полезность. Дальнейшее снижение цены 
ниже уровня pt* = 75 заставит потребителя снова вернуться 
к старому продукту.

6.75. Разница между pt и pt* может служить показате-
лем дополнительной полезности, извлекаемой потребителем 
из новой разновидности по сравнению со старой. Этот показа-
тель измеряет максимальную сумму, которую готов заплатить 
потребитель за новую разновидность сверх цены, уплачивае-
мой за старую разновидность. В экономической теории счита-
ется, что если потребители не отдают предпочтения ни одному 
из двух приобретаемых продуктов, извлекаемая из этих про-
дуктов полезность одинакова. Поэтому разница между pt и pt* 
(75 и 100) должна возникать в результате оценки потребите-
лями различия в полезности, которую они извлекают из двух 
разновидностей, то есть вследствие их качественного различия.

6.76. Концепция полезности помогает понять, каким 
образом потребители делают выбор между разновидностями 
различного качества. Потребители извлекают больше полез-
ности из продукта более высокого качества и поэтому пред-
почитают его продукту более низкого качества. Но это не объ-
ясняет, почему потребители приобретают один продукт, 
но не другой. Для этого необходимо также знать относи-
тельную цену одной разновидности по сравнению с другой, 
поскольку если разновидность более низкого качества стоит 
меньше, она может быть приобретена (pt* ≤ 75 в предыдущем 
примере), и определить цену, ниже которой был бы приобре-
тен продукт прежнего качества.

Отсутствующие наблюдения  
цен постоянного характера

6.77. В таблицах 6.5A–C показан учет данных в случае,  
когда отсутствие наблюдений цен принимает постоянный 
характер. В этих таблицах зафиксированы цены для торговых 
точек от A до E за семь месяцев, с декабря 2019 года по июнь 
2020 года. Для торговой точки F цена разновидности с мая 
2020 года указана как постоянно отсутствующая, и регистратор 

товара в разное время дня или в разные периоды года также 
может приводить к появлению различий в качестве; так, снаб-
жение электроэнергией или транспортное обслуживание 
в часы пик должно рассматриваться как услуги более высо-
кого качества по сравнению с тем же объемом электроэнергии 
или транспортных услуг, предоставляемых вне часов пик. 
Факт существования пикового спроса показывает, что в такие 
периоды продукты представляют для покупателей или поль-
зователей повышенную полезность, а также отражает давле-
ние со стороны предложения. Другие переменные, в том числе 
условия продажи, а также обстановка или обстоятельства, 
в которых осуществляется поставка товаров или предоставле-
ние услуг, могут существенно влиять на различия в качестве. 
Например, розничное предприятие может привлекать поку-
пателей, предлагая бесплатную доставку, финансирование, 
более разнообразный ассортимент, удобство доступа, более 
короткие сроки выполнения заказа, выполнение более мелких 
специализированных заказов, более ясную маркировку, более 
высокий уровень поддержки и консультаций, более удобные 
условия парковки или более широкий выбор торговых марок, 
или же просто работая в более приятной или стильной про-
изводственной обстановке. Хотя такого рода преимущества 
не всегда указываются в описании разновидности, подоб-
ные улучшения качества концептуально не должны выходить 
за рамки области применения индекса.

6.72. Подходя к вопросу о корректировке цен с учетом 
изменения качества, необходимо прежде всего сначала дать 
определение качества. Хотя иногда может быть интуитивно 
очевидно, насколько потребляемая в один период разновид-
ность лучше ее аналога в следующий период, наличие теоре-
тической основы позволит создать базу для таких сопоставле-
ний. Например, разновидность предмета одежды включается 
в выборку, но спустя несколько периодов исчезает из продажи. 
Можно заменить ее аналогичной разновидностью, но такой 
ближайший аналог может содержать больше ткани, иметь 
подкладку, отличаться цветом или пуговицами, более каче-
ственной прострочкой или может считаться лучше отвеча-
ющим требованиям моды. Необходимо определить, в какой 
степени качественное различие между старой и новой раз-
новидностями отразилось на цене, чтобы затем сравнивать 
сопоставимые разновидности. Чтобы предложить процедуру 
корректировки с учетом изменения качества или критически 
оценить такую процедуру, необходимо некоторое представле-
ние о том, что является идеальным вариантом, и каким обра-
зом это осуществляется на практике.

6.73. В главе 4 «Теории индексов потребительских цен» 
индекс стоимости жизни определяется как отношение мини-
мальных расходов в базисный и текущий период, необходи-
мых для достижения заданного уровня жизни или полезности. 
Корректировки цен с учетом изменения качества предусмат-
ривают попытку оценить изменение цены продукта, характе-
ристики которого несколько изменились по сравнению с более 
ранним периодом, тем самым предлагая потребителю иной 
уровень полезности. Приравнивание ценности качественного 
изменения к изменению полезности, извлекаемой потребите-
лем, хотя и входит естественным образом в рамки индекса сто-
имости жизни, не относится исключительно к нему. Подход 
к качеству с этих позиций также дает определенные преиму-
щества при расчете индекса стоимости товаров. В то время как 
для расчета индекса стоимости товаров требуется установле-
ние цены фиксированной корзины продуктов, некоторые раз-
новидности исчезают, а замещающие их разновидности, ото-
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2019 года = 100) составляет 105,52, то есть за этот период 
имело место увеличение на 5,52 процента. Индекс цен сохра-
няет постоянный объем качества, поскольку в мае и июне 
2020 года цены разновидностей одинакового качества продол-
жают сравниваться с аналогичными.

6.80. Обычная практика производителей электронных това-
ров, таких как телевизоры, бытовая техника, компьютеры, ком-
пьютерное оборудование и программное обеспечение, а также 
производителей автомобилей заключается в том, что в одни 
годы осуществляются радикальные качественные изменения, 
а в другие годы — относительно незначительные. Новая «сопо-
ставимая» модель будет иметь новый серийный номер с новым 
производственным циклом, физически оставшись почти без из-
менений. Успешное применение метода сопоставимого заме-
щения зависит от эффективности действий регистраторов цен 
и их руководителя, а также от полноты спецификаций, исполь-
зуемых для описания разновидностей. НСО могут классифи-
цировать замещающие продукты как сопоставимые, поскольку 
потенциальное уменьшение размера выборки в случае исклю-
чения разновидностей нежелательно, так же как и интенсивное 
использование ресурсов для введения несопоставимых замеще-
ний или проведения непосредственной оценки различий в ка-
честве. Использование разновидностей с сопоставимыми спец-
ификациями имеет практические преимущества. Однако если 
качество разновидностей улучшается, предшествующая разно-
видность будет уступать по качеству той разновидности, кото-
рая используется в настоящее время. Постоянное игнорирование 
мелких изменений качества замещающих продуктов может при-
вести к систематическому завышению индекса. Масштаб этой 
проблемы зависит от доли таких изменений, степени признания 
сопоставимых разновидностей таковыми несмотря на различия 
в качестве, а также весов, присвоенных этим разновидностям. 
В главе 8 предлагается отслеживать методы внесения корректи-
ровок с учетом изменения качества по продуктовым группам, 
что создает основу для применения стратегии явных корректи-
ровок в тех случаях, когда они наиболее необходимы.

Несопоставимые замещения
6.81. Замещение считается несопоставимым, когда опре-

деляющие цену спецификации замещающей разновидности 
отличаются от спецификаций старой разновидности. Это озна-
чает, что полученную цену замещающей разновидности 
нельзя напрямую сравнивать с ценой старой разновидности, 
поскольку разница в ценах отражает не только чистое измене-

цен должен найти замещающую разновидность (цены, выде-
ленные жирным шрифтом для мая и июня, рассчитаны, как 
объясняется далее в тексте). Использование замещающих раз-
новидностей позволяет сохранить исходные размеры выборок 
на момент последнего изменения базисного периода, а также 
сохранить репрезентативность выбранных разновидностей. 
Следует обратиться к компетентным сотрудникам торговой 
точки за подтверждением того, что отсутствие разновидности 
является постоянным, и за содействием в выявлении наибо-
лее продаваемой замещающей разновидности, ее характери-
стик и того, чем эти характеристики отличаются от характери-
стик старой разновидности. Из соображений логистики можно 
ожидать, что выбранная замещающая разновидность будет 
отличаться большим объемом продаж в обозримом будущем. 
Составители ИПЦ в центральном учреждении должны одо-
брить или отклонить выбор замещающей разновидности.

Сопоставимое замещение
6.78. Используя характеристики отсутствующей разно-

видности, регистратор цен должен найти сопоставимую раз-
новидность с такими же характеристиками, например, сти-
ральную машину с той же скоростью вращения при отжиме, 
максимальной загрузкой, той же или аналогичной марки. 
Если сопоставимая замещающая разновидность существует, 
ее подробные спецификации должны быть подтверждены 
регистратором цен в сравнении со спецификациями отсут-
ствующей разновидности. Любые изменения спецификации, 
влияние которых на определение цены считается несуще-
ственным (например, цвет или отделка), должны быть отме-
чены для подтверждения центральным учреждением.

6.79. Метод сопоставимого замещения требует от реги-
стратора цен принятия решения о том, что качество замеща-
ющего продукта аналогично качеству старой разновидности, 
а любые изменения цены не подвержены изменениям, связан-
ным с качественными различиями. В таблице 6.5A приведена 
сопоставимая разновидность F1, которая замещает разновид-
ность F также в торговой точке F. Замещающая разновид-
ность выбирается регистратором цен и утверждается цен-
тральным учреждением как непосредственно сопоставимая, 
а ее цены в мае и июне (соответственно 6,20 и 6,25) вносятся 
в базу как часть ряда данных, относящихся к торговой точке F. 
Индекс цен рассчитывается при помощи краткосрочных соот-
ношений цен, на основании которых формируется долго-
срочный индекс цен. Индекс цен в июле 2020 года (декабрь 

Таблица 6.5A. Иллюстрация учета сопоставимых замещений

Торговые точки Базисный период цен

Дек. 2019 Янв. 2020 Янв. 2020 Янв. 2020 Апр. 2020 Май 2020 Июнь 2020

A Супермаркет 5,25 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
B Супермаркет 5,10 5,10 5,10 5,25 5,25 5,25 5,25
C Супермаркет 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,25 5,25
D Самостоятельный торговец 5,49 5,49 5,49 5,65 5,75 5,80 5,80
E Самостоятельный торговец 5,99 6,50 6,50 6,90 6,90 6,90 6,90
F Самостоятельный торговец 5,99 5,99 5,99 6,13 6,15 6,20 6,25
Постоянно отсутствуют: F, май, июнь; F1: сопоставимое замещение
Среднее геометрическое: A:F 5,49 5,57 5,61 5,74 5,76 5,79 5,79
Краткосрочные соотношения цен: A:F 1,00000 1,01371 1,00748 1,02370 1,00347 1,00440 1,00134
Долгосрочные индексы 
как производные от краткосрочных

100,00 101,37 102,13 104,55 104,91 105,37 105,52

Жирным шрифтом отмечены условно исчисленные значения.
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метод совмещения, условное исчисление среднего для класса 
и метод привязки с нулевым изменением.

Метод совмещения

Использование цены в период совмещения
6.87. В таблице 6.5B приведено числовое отображение 

метода совмещения. В этом примере в торговой точке F име-
ется старая модель F, которая была в наличии до апреля 
2020 года, и несопоставимая новая замещающая модель F2, 
имеющаяся в наличии с мая 2020 года по фактической цене 
5,25 как в мае, так и в июне. Эта цена является более низкой, 
чем можно было бы ожидать на основании цены модели F, 
но данное замещение является несопоставимым, так как заме-
щающая модель имеет большой потенциал и ожидается, 
что она останется на рынке в обозримом будущем.

6.88. Для использования метода совмещения в период 
совмещения необходимо знать цены как старой, так и новой 
модели. В примере в таблице 6.5B разновидность F существует 
до апреля включительно, а разновидность F2 существует в мае, 
июне и далее. Вопрос в том, как в данном случае определить 
цену в период совмещения. Одним из источников информации 
для этой цены в период совмещения (5,25 в апреле) является 
регистратор цен.

Использование фактической цены замещения 
за прошлый период, если она существует

6.89. Предвидя падение продаж разновидности и переклю-
чение потребителей на новую модель, торговую марку или раз-
новидность, регистратор мог зарегистрировать цену замещения 
до его принятия, получив таким образом цену в период совме-
щения. В примере, приведенном в таблице 6.5B, регистратор 
цен начинает регистрировать цену новой разновидности F2 
в апреле, а не в мае. Регистраторы цен должны быть обучены 
предвидеть такие изменения, подтверждать их с помощью ком-
петентного персонала торговых точек и передавать информа-
цию в центральное учреждение для возможного принятия мер. 
В этом примере регистратор цен заметил бы сокращение про-
даж и менее выгодное размещение в торговом зале разновид-
ности F, при этом было бы очевидно, что она будет замещена 
разновидностью F2. Персонал магазина подтвердил бы, что раз-
новидность F2 должна фактически заместить разновидность F 
в качестве модели, нацеленной на тот же сегмент рынка; цена F2 

ние цены, но и различия из-за изменений в качестве. Несопо-
ставимые замещения требуют некоторой корректировки с уче-
том изменения качества.

6.82. Методы корректировки цен с учетом изменения каче-
ства подразделяются на неявные (или косвенные) и явные (или 
непосредственные) методы корректировки с учетом измене-
ния качества. Неявные и явные методы обсуждаются в пунк-
тах 6.90–6.188. В обоих случаях изменение цены замещающей 
разновидности по сравнению с предшествующей разлагается 
на изменение качества и чистое изменение цены.

6.83. Методы корректировки с учетом изменения каче-
ства в неявном (или косвенном) виде позволяют оценить ком-
понент чистого изменения цены в разнице цен между старыми 
и новыми продуктами на основе изменений цен, наблюдае-
мых в отношении подобных продуктов. Разница между оцен-
кой чистого изменения цены и регистрируемым изменением 
цены рассматривается как изменение, связанное с различием 
в качестве. Наиболее часто используемый косвенный метод — 
это метод совмещения. Изменение цены замещающей разно-
видности сравнивается с изменением цены старой разновид-
ности в период совмещения, когда существуют и замещающая 
разновидность, и старая разновидность. Если для замещаю-
щей разновидности не существует цены в период совмеще-
ния, она может быть исчислена условно.

6.84. Методы корректировки с учетом изменения качества 
в явном (или прямом) виде позволяют непосредственно оце-
нить стоимость различий в качестве между старым и новым 
продуктом и провести соответствующую корректировку одной 
из цен. Затем чистое изменение цены оценивается как разница 
между скорректированными ценами. Явные методы включают 
оценку корректировки с учетом изменения количества, сто-
имости опций/характеристик, а также методы гедонической 
регрессии с условной оценкой отсутствующих цен.

6.85. Некоторые из этих методов характеризуются слож-
ностью, высокой стоимостью и трудностью применения. 
Используемые методы должны по возможности опираться 
на объективные критерии.

Неявные методы корректировки 
с учетом изменения качества

6.86. В этом разделе обсуждаются следующие косвен-
ные методы корректировки с учетом изменения качества: 

Таблица 6.5B. Иллюстрация учета по методу совмещения, несопоставимые замещения: фактическая цена 
предыдущего периода

Торговые точки Базисный период цен

Дек. 2019 Янв. 2020 Февр. 2020 Март 2020 Апр. 2020 Май 2020 Июнь 2020

A Супермаркет 5,25 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
B Супермаркет 5,10 5,10 5,10 5,25 5,25 5,25 5,25
C Супермаркет 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,25 5,25
D Самостоятельный торговец 5,49 5,49 5,49 5,65 5,75 5,80 5,80
E Самостоятельный торговец 5,99 6,50 6,50 6,90 6,90 6,90 6,90
F Самостоятельный торговец 5,99 5,99 5,99 6,13 6,15
Постоянно отсутствуют: F, май, июнь; F2: несопоставимое замещение   
F2 Несопоставимое замещение 5,25 5,25 5,25
Среднее геометрическое: апрель, май, июнь: A:E, F2 5,61 5,63 5,63
Краткосрочные соотношения цен 100,00 1,0137 1,0075 1,0237 1,0035 1,0030 1,0000
Долгосрочные индексы как производные 
от краткосрочных

100,00 101,37 102,13 104,55 104,91 105,23 105,23

Жирным шрифтом отмечены условно исчисленные значения.
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с декабря 2019 года представляет собой, в свою очередь, 
индекс цен на уровне 105,23 за июнь 2020 года (декабрь 
2019 года = 100). Индекс с декабря по апрель рассчитыва-
ется при помощи разновидностей A–F, а индекс начиная с мая 
основан на ценах разновидностей A–E и F2.

Исчисленные цены в период совмещения
6.93. В предыдущем примере новая замещающая разно-

видность могла не существовать в апреле или, возможно, реги-
стратор цен не мог получить надежные данные о ее цене. В этой 
ситуации цена в период совмещения в апреле может быть исчис-
лена условно. Достоверность такого условного исчисления 
имеет решающее значение для метода корректировки с учетом 
изменения качества. В таблице 6.5B указана цена 6,15 для старой 
модели и 5,25 для новой модели в апреле 2020 года. Как показано 
в уравнении 6.6, в этом методе разница цен в обычный апрель-
ский период совмещения неявно используется в качестве показа-
теля разницы в качестве между старой и новой моделями.

6.94. Если новая модель не продавалась в апреле, цену 
в период совмещения можно получить, выполнив условное 
исчисление майской цены старой модели. Условное исчисление 
может быть исчислением общего или целевого среднего в соот-
ветствии с принципами, изложенными для цен временно отсут-
ствующих разновидностей (как описано в пунктах 6.52–6.72 
и показано в таблице 6.3). Таблица 6.5C иллюстрирует перспек-
тивное условное исчисление цены старой модели, чтобы опре-
делить цену на май 2020 года, если бы эта модель продолжала 
существовать. Условно исчисленная цена (6,17) представлена 
в таблице 6.5C. Для расчета следует взять отношение среднего 
геометрического майских цен в торговых точках A–E к сред-
нему геометрическому апрельских цен в тех же торговых точках, 
5,78/5,76 = 1,0037, и умножить его на цену старой разновидности 
в апреле. Индекс в таблице 6.5C рассчитывается путем умноже-
ния краткосрочного соотношения цен с мая по июнь для новой 
замещающей разновидности F3, 5,63/5,63 = 1,0000, на значение 
долгосрочного индекса за май — 105,30. 5,63 — среднее гео-
метрическое цен в торговых точках A–E и цены замещения F3.

Сравнение перспективного и ретроспективного 
исчисления

6.95. В таблице 6.5B совмещение имело место в апреле, 
а в таблице 6.5C — в мае. В таблице 6.5B была найдена 

и ее качественные характеристики следовало зарегистрировать 
вместе с характеристиками F, чтобы обеспечить цену совмеще-
ния за апрель и создать условия для введения разновидности F2 
в мае. Как правило, не рекомендуется производить замену 
модели, когда продажи старой модели сокращаются и она нахо-
дится в конце своего жизненного цикла.

6.90. В качестве альтернативы регистратор цен мог спро-
сить компетентных сотрудников торговой точки в мае, прода-
валась ли новая модель в предыдущем месяце, чтобы получить 
цену в период совмещения за апрель, или, если она продава-
лась в других торговых точках, заключено ли с поставщи-
ком ценовое соглашение, которому эта торговая точка должна 
была бы следовать, если бы модель поставлялась, и какова 
была бы цена. Работники центрального учреждения должны 
подтвердить эти данные, посетив торговую точку F или свя-
завшись с ее компетентными сотрудниками иным образом. 
В таблице 6.5B показано, что значение 5,25 следует зафик-
сировать в качестве ориентировочной цены новой модели 
в апреле 2020 года, чтобы обеспечить цену в период совмеще-
ния в апреле для старой модели F и замещающей модели F2.

6.91. Индекс цен до апреля 2020 года включительно изме-
ряется на основе цен старой модели: исходя из таблицы 6.5A, 
среднее геометрическое цен старой модели в апреле 2020 года 
составляет 5,76, а в марте — 5,74, с кратковременным соот-
ношением цен 5,76/5,74 = 1,0035. Индекс цен до апреля 
2020 года представляет собой кумулятивный продукт соотно-
шений цен старого индекса: на апрель 2020 года он составляет 
104,91 = 104,55 × 1,0035 (декабрь 2019 года = 100).

6.92. В таблице 6.5B в индексе начиная с мая больше 
не используется модель F, а только F2. Для этого необходимы 
цены в период совмещения: средние цены до апреля включи-
тельно на основе старой разновидности F и цены за май, июнь 
и далее на основе новой разновидности F2. Цены для торговой 
точки F в мае и июне (5,25 для обоих месяцев) основываются 
на F2. Цена совмещения в апреле для новой модели F2 состав-
ляет 5,25. Данная цена в период совмещения используется для 
расчета индекса за май. Исходя из цены в период совмещения, 
краткосрочное соотношение цен с апреля по май в торговой 
точке F составляет 5,25/5,25 = 1,00000. Таблица цен заполнена. 
Средние геометрические рассчитываются как и в предыду-
щем примере, и их отношения образуют краткосрочные цено-
вые отношения, а совокупность соотношений цен начиная  

Таблица 6.5C. Иллюстрация учета по методу совмещения, несопоставимые замещения: условно исчисленная 
цена последующего периода

Торговые точки Торговые точки Базисный период цен

Дек. 2019 Янв. 2020 Февр. 2020 Март 2020 Апр. 2020 Май 2020 Июнь 2020

A Супермаркет 5,25 5,25 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
B Супермаркет 5,10 5,10 5,10 5,25 5,25 5,25 5,25
C Супермаркет 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,25 5,25
D Самостоятельный торговец 5,49 5,49 5,49 5,65 5,75 5,80 5,80
E Самостоятельный торговец 5,99 6,50 6,50 6,90 6,90 6,90 6,90
F Самостоятельный торговец 5,99 5,99 5,99 6,13 6,15 6,17
Постоянно отсутствуют: F, май, июнь; F3: несопоставимое замещение:  
F3 Несопоставимое замещение 5,25 5,25
Среднее геометрическое: май, июнь: A:F 5,76 5,78
Среднее геометрическое: май, июнь: A:E, F3 5,63 5,63
Краткосрочные соотношения цен 100,00 1,0137 1,0075 1,0237 1,0035 1,0037 1,0000
Долгосрочные индексы как производные 
от краткосрочных

100,00 101,37 102,13 104,55 104,91 105,30 105,30

Жирным шрифтом отмечены условно исчисленные значения.
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6.98. Метод исчисления среднего для класса — это метод 
исчисления целевого среднего для работы с замещениями 
постоянно отсутствующих разновидностей, в котором для 
исчисления цены в период совмещения используются только 
изменения цен «сопоставимых» замещений. Сопостави-
мые замещения ограничиваются разновидностями, которые 
имеют точно такие же определяющие цену характеристики, 
или разновидностями, замещения которых были признаны 
сопоставимыми после проверки или были скорректированы 
с учетом изменения качества при помощи одного из «явных» 
методов, как описано в пунктах 6.120–6.188. Например, когда 
появление новой модели автомобиля определенной марки 
вынуждает регистраторов цен искать замещения, некоторые 
из замещающих продуктов будут иметь сопоставимое каче-
ство, другие же можно сделать сопоставимыми путем коррек-
тировок в явном виде с учетом изменения качества, однако 
для оставшихся продуктов в месяц совмещения потребу-
ется найти условно исчисленные цены. По методу условного 
исчисления среднего для класса рассчитываются соотноше-
ния условно исчисленных цен только на основе цен сопоста-
вимых разновидностей или моделей, а в соответствующих 
случаях — скорректированных в явном виде с учетом изме-
нения качества. Как правило, в этом методе не используются 
цены разновидностей или моделей, которые не были заме-
щены, поскольку они могут отличаться от цен новых моде-
лей. Цены старых моделей, как правило, падают по мере их 
устаревания, в то время как новые модели (представленные 
замещающими разновидностями) до падения обычно имеют 
более высокую цену.

6.99. Исчисление среднего для класса основано на дру-
гих корректировках в явном виде с учетом изменения каче-
ства и сопоставимых замещениях. Другие корректировки в 
явном виде с учетом изменения качества могут быть связаны 
с доступными вариантами или возможными ценами и могут 
оказаться ограниченными по своему характеру, охваты-
вая только некоторые различия в характеристиках продукта, 
доступные только для небольшой части нерепрезентатив-
ных изменений модели или разновидности; наличие сопоста-
вимых замещений может быть ограничено. Учитывая значи-
тельную сменяемость разновидностей на рынке и сложности, 
связанные с такими исчислениями и оценками, рекомендуе-
мым альтернативным подходом является использование гедо-
нических индексов, как описано в пунктах 6.140–6.176.

6.100. В некоторых случаях достаточно большие выборки 
сопоставимых замещений или разновидностей, непосред-
ственно скорректированных с учетом изменения качества, 
отсутствуют, либо корректировки с учетом изменения каче-
ства и отбор сопоставимых разновидностей не признаются 
в достаточной степени надежными. В этом случае допустимо 
рассмотреть возможность применения метода целевого услов-
ного исчисления. Метод целевого среднего ставит перед собой 
более скромные задачи, так как его целью является только фик-
сация изменений цен аналогичных разновидностей, незави-
симо от текущего момента их жизненного цикла. Тем не менее 
его можно рассматривать как шаг вперед по сравнению с мето-
дом исчисления общего среднего, при условии, что использу-
ются выборки достаточно большой величины.

Допущения и проблемы, связанные 
с использованием метода совмещения

6.101. Точность оценок, полученных при помощи метода 
совмещения, зависит от обоснованности лежащих в его основе 

фактическая цена новой (замещающей) разновидности в апреле. 
Эквивалентной майской цены для постоянно отсутствующей 
старой разновидности не будет. Учитывая, что фактическая цена 
может быть предпочтительнее условного исчисления, основан-
ного на динамике цен разновидностей в других торговых точ-
ках, для получения цены совмещения за апрель можно исполь-
зовать ретроспективную цену. В таблице 6.5C для цены старой 
разновидности в мае используется перспективное исчисление, 
что также является приемлемым методом исчисления. Кроме 
того, для получения цены совмещения за апрель можно исполь-
зовать ретроспективное исчисление цены новой (замещающей) 
разновидности за апрель, как показано в таблице 6.5C. Довольно 
просто продемонстрировать алгебраически, что в обоих вариан-
тах расчета индекса результаты будут идентичными. Оба метода 
рассчитывают отсутствующую цену на основании динамики цен 
в торговых точках A–E на разновидности, цены которых суще-
ствуют как в апреле, так и в мае. Ретроспективное исчисление 
просто является противоположностью перспективного. Из урав-
нения 6.6 видно, что ценовое отношение в периоды совмеще-
ния, которое является неявным показателем разницы в качестве 
между старой и замещающей разновидностями, для перспектив-
ного и ретроспективного исчисления численно будет одинако-
вым. Таким образом, можно использовать как перспективное, 
так и ретроспективное исчисление.

Условное исчисление среднего 
для класса

6.96. Метод исчисления общего среднего имеет множе-
ство преимуществ с точки зрения затрат ресурсов. Его можно 
автоматизировать в качестве меры по умолчанию, позво-
ляющей вводить замещающие разновидности и сохранять 
выборку в актуальном состоянии. Однако (перспективное) 
исчисление предполагает, что динамика цен продолжающих 
существовать разновидностей будет такой же, как и для старой 
разновидности, если бы она продолжала существовать. Ретро-
спективное исчисление предполагает, что динамика цен новой 
(замещающей) разновидности будет такой же, как и для про-
должающих существовать разновидностей, если бы новая раз-
новидность существовала в более ранний период. Такие пред-
положения вряд ли верны для высокотехнологичных товаров, 
которые замещаются в конце жизненного цикла. Альтерна-
тивной процедурой условного исчисления, предназначенной 
для смягчения этой проблемы, является исчисление среднего 
для класса, которое в принципе больше подходит для исчисле-
ния цен продуктов, замещающих постоянно отсутствующие, а 
не временно отсутствующие разновидности.

6.97. Метод исчисления среднего для класса — 
это специально разработанный метод исчисления целевого 
среднего, используемый для введения замещения, когда цена 
разновидности постоянно отсутствует. Метод исчисления 
среднего для класса для неявной корректировки цен с учетом 
изменения качества возник из-за назначения в начале и в конце 
жизненного цикла модели цен, отличных от типовых. Таким 
образом, динамика цен разновидностей, остающихся в про-
даже, является некорректной приближенной величиной для 
чистой ценовой составляющей разницы между старой и заме-
щающей разновидностями. Исчисление среднего для класса  
в основном рассматривается как средство корректировки 
с учетом изменения качества там, где наблюдаются частые 
замещения, например в случае ежегодного выпуска новых 
моделей автомобилей.
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6.105. По определению, цена отсутствующей разновид-
ности, как правило, не наблюдается в тот же период времени, 
что и цена замещающей разновидности, поскольку реше-
ние о замещении разновидности принимается только после 
ее исчезновения. Кроме того, список спецификаций не всегда 
является исчерпывающим, поскольку основная цель — выя-
вить разновидности в торговой точке, а не сравнивать разно-
видности. Однако замещающая разновидность могла прода-
ваться в предыдущий период, и сотрудники торговой точки 
могут располагать данными о ее цене.

6.106. Исходное допущение в данном случае состоит в том, 
что различие в качестве в любой период равно разнице в цене 
во время сращивания. Таким образом, сроки перехода от старой 
разновидности m к новой разновидности n имеют решающее 
значение. К сожалению, регистраторы цен обычно придержи-
ваются одной разновидности, пока не будет принято решение 
о ее замещении, в связи с чем такой переход может произойти 
в нетипичный период регистрации цен, ближе к концу жизнен-
ного цикла разновидности m и в начале жизненного цикла раз-
новидности n. Данный анализ представлен в более формаль-
ном виде в дополнении 6.1.

6.107. Относительные цены не всегда отражают разницу 
в качестве. Например, новая замещающая модель или торго-
вая марка улучшенного качества могут храниться и прода-
ваться по той же цене, что и старая модель, а торговая точка 
конкурирует на рынке отчасти за счет изменения качества 
того, что продается, в противовес цене. В других случаях 
предприятия розничной торговли могут отражать необычную 
ценовую политику, ориентированную на второстепенные сег-
менты рынка. Например, соотношение цен непатентованного 
и фирменного фармацевтического препарата в период совме-
щения может отражать потребности двух разных сегментов 
рынка, а не качество. Метод совмещения можно использовать 
при осмотрительном выборе периода совмещения. По воз-
можности в качестве периода совмещения следует выбирать 
период, предшествующий использованию замещающего про-
дукта, поскольку в такие периоды установление цены может 
отражать стратегию отказа от старой модели в пользу новой.

6.108. Метод совмещения основан на законе одной цены, 
согласно которому наблюдаемая разница цен должна являть-
ся результатом различий в качестве или аналогичных фак-
торов, таких как сроки или место продажи, удобство или 
особые условия, за которые потребители готовы платить 
дополнительно. Экономическая теория гласит, что такие раз-
личия цен не будут сохраняться, учитывая, что рынки состо-
ят из рациональных производителей и потребителей. Однако, 

допущений, как описано в этом разделе. Если pm
t † и pm

t+1 † обо-
значают цены старой разновидности m в периоды t и t + 1,  
а pn

t+2 † обозначает цену новой замещающей разновидности n  
в период t + 2, совмещение может быть выполнено путем исчис-
ления цены новой замещающей разновидности в период t + 1,  
pn
t+1* †. В случае когда разновидность n замещает m и имеет дру-

гое качество, измеренный индекс цен между периодами t и 
t + 2 (показанный в правой части уравнения 6.7) равен изме-
нению цены при замещении старой разновидности новой раз-
новидностью между этими двумя периодами, умноженному 
на (скорректированное) совмещение цен m и n в период t + 1, 
которое этот метод неявно подразумевает как показатель раз-
ницы в качестве.

6.102. В предыдущем примере для цены старой разно-
видности в период t + 1 используется перспективное услов-
ное исчисление. Уравнение 6.7 также показывает для этого 
перспективного исчисления, что метод совмещения зависит 
от достоверности относительной разницы в ценах старых 
и новых разновидностей в период t + 1 как показателя оценки 
отличия в качестве между разновидностями, а также от досто-
верности обозначенной звездочкой (*) условно исчисленной 
цены старой разновидности m в период t + 1, pm

t+1* , в каче-
стве оценки pm

t+1 .

 I
p
p

p
p

p
p

p
p

t t m
t

m
t

n
t

n
t

n
t

m
t

m
t

n
t

,
* *

+
+ +

+

+ +

+= × = ×2
1 2

1

2 1

1  (6.7)

6.103. В таблице 6.6 показана старая модель m, посто-
янно отсутствующая в марте (t + 1) и замещенная новой 
моделью n в апреле (t + 2), с совмещением в марте (t + 1). 
Индекс цен с февраля (t) по апрель (t + 2), полученный  
при помощи метода совмещения, используется в первом 
выражении уравнения 6.7 как произведение изменения 
цены старой модели в период с февраля по март и измене-
ния цены новой модели с марта по апрель. Это эквивалентно 
второму выражению в уравнении 6.7, которое представляет 
собой прямое сравнение цен между новой и старой моде-
лями в период с февраля по апрель с корректировкой с уче-
том изменения качества, то есть значение относительных 
цен в марте, месяце совмещения (t + 1). Метод совмещения 
неявно оценивает разницу в качестве как соотношение двух 
цен в период совмещения:
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6.104. Более того, при долгосрочном сравнении цен, ска-
жем, с января по июнь, оценка разницы в качестве по-прежнему 
соответствует соотношению цен в марте, месяце совмещения:

Таблица 6.6. Введение несопоставимого замещения 
через совмещение

Модель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Старый (m) 25 28 30
Новый (n)  35          38 40 41

Жирным шрифтом отмечены условно исчисленные значения.

Таблица 6.6A. Введение несопоставимого замещения 
для иллюстрации привязки с нулевым изменением

Модель Январь      Февраль Март Апрель Май Июнь

Старый (m) 25          28 28
Новый (n)  35 38 40 41

Жирным шрифтом отмечены условно исчисленные значения.
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Метод привязки с нулевым изменением 
цены

6.113. Вернемся к примеру, приведенному в таблице 6.6 
и таблице 6.6A. Здесь новая разновидность является несо-
поставимым замещением (другого качества), и цена старой 
модели m за март, рассчитанная при помощи метода привязки 
с нулевым изменением цены, должна быть такой же, как ее цена 
28 февраля. Привязка новой разновидности позволяет проде-
монстрировать отсутствие изменений цены в период замеще-
ния, с февраля по март. Этот метод используется для учета 
несопоставимого замещения разновидности, и его не следует 
путать с переносом на будущее цены предыдущего периода  
для целей учета временно отсутствующих цен (как описано  
в пункте 6.65). Данный метод приводит к систематической 
ошибке индекса: к занижению, когда цены растут, и к завы-
шению, когда цены (истинные, скорректированные с учетом 
изменения качества) падают. Метод привязки с нулевым изме-
нением цены объясняет разницу в цене между новой и ста-
рой моделью в феврале разницей в качестве. Новая модель 
отличается более высоким качеством, и ее цена больше на 7, 
то есть 35 вместо 28. Таким образом, цена (скорректирован-
ная с учетом изменения качества) остается постоянной с фев-
раля по март. Изменение цен с февраля по апрель составило 
28
28

38
35

1 0857× = .1,0857, то есть цена увеличилась на 8,57 процента.

В уравнении 6.6
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That is, a (quality-adjusted) price change between February 
(period t) and April (period t + 2) is measured as that for the 
new variety between March (t + 1) and April (t + 2).

6.114 The bias is perpetuated through subsequent peri-
ods of measurement. For example, the February to June 
index would still have its price change measured as the prod-
uct of month-on-month price changes which would include 
the February to March link that would show no price change.

6.115 The link-to-show-no-price-change method is not 
recommended. As with carryforward, the method is par-
ticularly harmful since it can be readily incorporated into a 
regular automatic compilation routine and not noticed: the 
price of the replacement is automatically imputed to form 
the overlap price and the index compiled.

Explicit Methods of Quality 
Adjustment

6.116 The methods described previously do not rely on 
explicit information on the value of the change in quality. This 
section discusses methods that rely on obtaining an explicit 
valuation of the quality difference: quantity adjustment; differ-
ences in production or option costs; and the hedonic approach.

Quantity Adjustment
6.117 Quantity adjustment is one of the most straight-

forward explicit quality-adjustment methods. It is applicable 
when the size of the replacement variety differs from that of 
the available variety, and any change in quantity is consid-
ered a change in quality. In some situations, there is a readily 
available quantity measure that can be used to compare the 
varieties. Examples are the number of units in a package 
(for example, paper plates or vitamin pills) or the size or 
weight of a container (for example, kilogram of flour or liter 
of cooking oil). Quantity adjustment to prices can be accom-
plished by scaling the price of the old or new variety by the 
ratio of quantities. The index calculation system may do this 
scaling adjustment automatically, by converting all prices in 
the category to a price per unit of size, weight, or number. 
For example, if the weight of a candy bar is 450 grams in the 
current period and 500 grams in the previous period, but the 
price remains unchanged, an adjustment is needed so that 
the index reflects the implicit price increase.

6.118 The specification of a variety is often to a specific 
size, for example, a one-kilogram packet of flour. If only two-
kilogram packets are now sold in a specific outlet, the price col-
lector should choose a representative two-kilogram packet, but 
mark the new specification as such and, after confirmation by 
the head office, prices should continue to be collected for the 
two-kilogram packet. In this example, an adjustment would be 
needed to ensure that the index reflects only pure price change 
and not changes resulting from differences in quality (that is, 
the change in size). This is particularly important where price 
variances are computed, or use is made of a Dutot price index 
number formula (that is, an elementary index formula sensi-
tive to the homogeneity of the varieties used).4

4 A Dutot elementary price index number formula is a ratio of arithme-
tic means of matched prices. More weight is given to price changes with 
higher prices in the reference period. Thus, if the price of a container in the 
price reference period doubles, while others remain the same, the implicit 
weight given to its price change will also double (see Chapter 8).

replacements in one period with the price of the now miss-
ing varieties in a previous period. The widely used overlap 
method has a major advantage of not requiring an explicit 
quality adjustment. Explicit quality adjustments (described 
in paragraphs 6.119–6.187) are more resource-intensive 
than the implicit overlap method. Furthermore, it is recom-
mended that the overlap method be automated with informa-
tion from the price collector, reported to the head office, and 
used in a computational routine. The recommendation is that 
in accepting the use of the overlap method, the CPI compiler 
should ensure that relative prices at the time of the overlap 
reflect quality differences. For example, a much-improved 
new model of a smartphone may be launched at the same 
price as the old model, and the relative price would not 
reflect the differences in quality. If the relative price does not 
reflect quality differences and resources allow, an explicit 
quality-adjustment method should be used.

6.111 The overlap method is implicitly employed when 
samples of varieties are rotated. That is, the old sample of 
varieties is used to compute the category index price change 
between periods t − 1 and t, and the new sample is used 
between t and t + 1. The “splicing” together of these index 
movements is justified by the assumption that—on a group-
to-group rather than variety-to-variety level—differences in 
price levels at a common point in time accurately reflect dif-
ferences in qualities.

6.112 The bias in using the overlap method within an 
elementary aggregate depends on (1) the ratio of missing 
to total observations, and (2) the difference between the 
mean of price changes for existing varieties and the mean of 
quality-adjusted replacement price changes. As noted pre-
viously in paragraph 6.91, imputations can be made either 
forward or backward. The bias decreases as either of these 
terms decrease. A formal analysis is given in Annex 6.2.

Link-to-Show-No-Price-Change
6.113 Returning to the example in Table 6.6, repro-

duced in Table 6.6A, where the new replacement variety is 
noncomparable (that is, of a different quality), the link-to-
show-no-price-change method imputes the price in March 
for the old model m to be the same as its February price, 
28. The new variety is linked-in to show no price change in 
the period of replacement: February to March. This method 
is used for the treatment of a noncomparable replacement 
variety and should not be confused with carrying forward a 
previous period price for the treatment of temporarily miss-
ing prices (described in paragraph 6.65). This method biases 
the index downward when prices are rising and biases them 
upward when (true, quality-adjusted) prices are falling. 
The link-to-show-no-price-change method attributes the 
price difference between the new and old model in Febru-
ary to quality difference. The new model is of a better qual-
ity, valued at being worth an additional 7, from 28 to 35. 
The (quality-adjusted) price is therefore constant between 
February and March. The February to April price change is
28
28

38
35

1 0857× = . , an 8.57 percent increase in price.

In equation 6.6
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That is, a (quality-adjusted) price change between February 
(period t) and April (period t + 2) is measured as that for the 
new variety between March (t + 1) and April (t + 2).

6.114 The bias is perpetuated through subsequent peri-
ods of measurement. For example, the February to June 
index would still have its price change measured as the prod-
uct of month-on-month price changes which would include 
the February to March link that would show no price change.

6.115 The link-to-show-no-price-change method is not 
recommended. As with carryforward, the method is par-
ticularly harmful since it can be readily incorporated into a 
regular automatic compilation routine and not noticed: the 
price of the replacement is automatically imputed to form 
the overlap price and the index compiled.

Explicit Methods of Quality 
Adjustment

6.116 The methods described previously do not rely on 
explicit information on the value of the change in quality. This 
section discusses methods that rely on obtaining an explicit 
valuation of the quality difference: quantity adjustment; differ-
ences in production or option costs; and the hedonic approach.

Quantity Adjustment
6.117 Quantity adjustment is one of the most straight-

forward explicit quality-adjustment methods. It is applicable 
when the size of the replacement variety differs from that of 
the available variety, and any change in quantity is consid-
ered a change in quality. In some situations, there is a readily 
available quantity measure that can be used to compare the 
varieties. Examples are the number of units in a package 
(for example, paper plates or vitamin pills) or the size or 
weight of a container (for example, kilogram of flour or liter 
of cooking oil). Quantity adjustment to prices can be accom-
plished by scaling the price of the old or new variety by the 
ratio of quantities. The index calculation system may do this 
scaling adjustment automatically, by converting all prices in 
the category to a price per unit of size, weight, or number. 
For example, if the weight of a candy bar is 450 grams in the 
current period and 500 grams in the previous period, but the 
price remains unchanged, an adjustment is needed so that 
the index reflects the implicit price increase.

6.118 The specification of a variety is often to a specific 
size, for example, a one-kilogram packet of flour. If only two-
kilogram packets are now sold in a specific outlet, the price col-
lector should choose a representative two-kilogram packet, but 
mark the new specification as such and, after confirmation by 
the head office, prices should continue to be collected for the 
two-kilogram packet. In this example, an adjustment would be 
needed to ensure that the index reflects only pure price change 
and not changes resulting from differences in quality (that is, 
the change in size). This is particularly important where price 
variances are computed, or use is made of a Dutot price index 
number formula (that is, an elementary index formula sensi-
tive to the homogeneity of the varieties used).4

4 A Dutot elementary price index number formula is a ratio of arithme-
tic means of matched prices. More weight is given to price changes with 
higher prices in the reference period. Thus, if the price of a container in the 
price reference period doubles, while others remain the same, the implicit 
weight given to its price change will also double (see Chapter 8).

replacements in one period with the price of the now miss-
ing varieties in a previous period. The widely used overlap 
method has a major advantage of not requiring an explicit 
quality adjustment. Explicit quality adjustments (described 
in paragraphs 6.119–6.187) are more resource-intensive 
than the implicit overlap method. Furthermore, it is recom-
mended that the overlap method be automated with informa-
tion from the price collector, reported to the head office, and 
used in a computational routine. The recommendation is that 
in accepting the use of the overlap method, the CPI compiler 
should ensure that relative prices at the time of the overlap 
reflect quality differences. For example, a much-improved 
new model of a smartphone may be launched at the same 
price as the old model, and the relative price would not 
reflect the differences in quality. If the relative price does not 
reflect quality differences and resources allow, an explicit 
quality-adjustment method should be used.

6.111 The overlap method is implicitly employed when 
samples of varieties are rotated. That is, the old sample of 
varieties is used to compute the category index price change 
between periods t − 1 and t, and the new sample is used 
between t and t + 1. The “splicing” together of these index 
movements is justified by the assumption that—on a group-
to-group rather than variety-to-variety level—differences in 
price levels at a common point in time accurately reflect dif-
ferences in qualities.

6.112 The bias in using the overlap method within an 
elementary aggregate depends on (1) the ratio of missing 
to total observations, and (2) the difference between the 
mean of price changes for existing varieties and the mean of 
quality-adjusted replacement price changes. As noted pre-
viously in paragraph 6.91, imputations can be made either 
forward or backward. The bias decreases as either of these 
terms decrease. A formal analysis is given in Annex 6.2.

Link-to-Show-No-Price-Change
6.113 Returning to the example in Table 6.6, repro-

duced in Table 6.6A, where the new replacement variety is 
noncomparable (that is, of a different quality), the link-to-
show-no-price-change method imputes the price in March 
for the old model m to be the same as its February price, 
28. The new variety is linked-in to show no price change in 
the period of replacement: February to March. This method 
is used for the treatment of a noncomparable replacement 
variety and should not be confused with carrying forward a 
previous period price for the treatment of temporarily miss-
ing prices (described in paragraph 6.65). This method biases 
the index downward when prices are rising and biases them 
upward when (true, quality-adjusted) prices are falling. 
The link-to-show-no-price-change method attributes the 
price difference between the new and old model in Febru-
ary to quality difference. The new model is of a better qual-
ity, valued at being worth an additional 7, from 28 to 35. 
The (quality-adjusted) price is therefore constant between 
February and March. The February to April price change is
28
28

38
35

1 0857× = . , an 8.57 percent increase in price.
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Соответственно изменение цены (скорректированной с уче-
том изменения качества) между февралем (период t) и апре-
лем (период t + 2) измеряется как изменение цены новой раз-
новидности между мартом (t + 1) и апрелем (t + 2).

6.114. Систематическая ошибка сохраняется на про-
тяжении последующих периодов измерения. Например, 
для индекса с февраля по июнь изменение цены по-прежнему 
будет измеряться как произведение помесячных изменений 
цен, включая привязку с февраля по март, которая не показы-
вает изменения цен.

6.115. Использовать метод привязки с нулевым измене-
нием цены не рекомендуется. Как и в случае с методом пере-
носа на будущие периоды, применение данного метода приво-
дит к отрицательным последствиям: он может быть сразу же 
включен в стандартную автоматическую процедуру составле-
ния и остаться незамеченным. В результате происходит авто-
матическое условное исчисление цены замещения с целью 
формирования цены в период совмещения, а также составле-
ния индекса.

Явные методы корректировок 
с учетом изменения качества

6.116. Описанные выше методы не используют явную 
информацию о величине изменения качества. В данном раз-
деле обсуждаются методы, которые основаны на получении 
явной оценки различий в качестве: корректировка с учетом 
изменения количества; разница в издержках производства или 
стоимость опций; а также гедонический метод.

как указано в пункте 6.74, существует много причин, по кото-
рым идентичные разновидности могут продаваться по раз-
ным ценам, и на практике правило единой цены не соблю-
дается. Эти причины включают недостаток информации, 
вызванный затратами на поиск информации, ценовой дискри-
минацией и существованием параллельных рынков.

6.109. Метод совмещения обычно используется как про-
цедура по умолчанию для введения замещений постоянно 
отсутствующих разновидностей. Когда изменение базисно-
го периода ИПЦ производится редко, возможно искажение 
выборки, когда многие разновидности становятся постоян-
но отсутствующими, а без замещений в выборке начинают 
неуклонно преобладать условно исчисленные цены. Замеще-
ния служат для сохранения состава выборки и обновления 
репрезентативности оцениваемых разновидностей.

6.110. В некоторых случаях возможны только несопоста- 
вимые (то есть другого качества) замещения разновидностей 
с отсутствующими ценами. В таких случаях необходимо произ-
вести явную корректировку цены с учетом изменения качества, 
чтобы сравнить цены несопоставимых замещений в текущий 
период с ценой отсутствующих на данный момент разновид-
ностей за предыдущий период. Немаловажное преимущество 
широко используемого метода совмещения состоит в том, что 
он не требует корректировки в явном виде с учетом изменения 
качества. Корректировки в явном виде с учетом изменения каче-
ства (описанные в пунктах 6.119–6.187) более затратны с точки 
зрения ресурсов, чем метод неявного совмещения. Кроме того, 
рекомендуется автоматизировать метод совмещения, организо-
вав передачу информации от регистратора цен в центральное 
учреждение и ее использование в стандартных вычислитель-
ных процедурах. Суть рекомендации заключается в том, чтобы 
при использовании метода совмещения составитель ИПЦ сле-
дил за тем, чтобы относительные цены в период совмеще-
ния отражали различия в качестве. Например, значительно 
улучшенная новая модель смартфона может быть выпущена 
на рынок по той же цене, что и старая модель, и относительная 
цена не будет отражать различия в качестве. Если относитель-
ная цена не отражает различия в качестве и имеется достаточ-
ное количество ресурсов, следует использовать метод коррек-
тировки в явном виде с учетом изменения качества.

6.111. Метод совмещения используется неявным обра-
зом, когда осуществляется ротация выборок разновидностей. 
Имеется в виду, что старая выборка разновидностей использу-
ется для расчета изменения индекса цен по данной категории 
между периодами t − 1 и t, тогда как новая выборка использу-
ется для расчета изменения между периодами t и t + 1. «Сра-
щивание» этих изменений индекса обосновано допущением 
о том, что — скорее на межгрупповом, чем на межпродукто-
вом уровне — разница в уровне цен в общий для них момент 
времени точно отражает различия в качестве.

6.112. Систематическая ошибка, связанная с использо-
ванием метода совмещения в элементарном агрегате, зави-
сит 1) от соотношения данных наблюдения за отсутствую-
щими ценами и общего числа данных, а также 2) от разницы 
между средним значением изменений цен существующих 
разновидностей и средним значением изменений цен замеща-
ющих разновидностей, скорректированных с учетом измене-
ния качества. Как отмечалось ранее в пункте 6.91, условное 
исчисление может производиться перспективно или ретро-
спективно. Систематическая ошибка уменьшается по мере 
сокращения любого из этих условий. Формальный анализ 
представлен в дополнении 6.2.
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6.120. Рассмотрим еще один пример, приведенный в таб- 
лице 6.7: пакет марочной муки, ранее предлагавшийся в расфа-
совке 0,5 кг по цене 1,5 замещен пакетом весом 0,75 кг по цене 
2,25. Главная проблема заключается здесь в перемасштабиро-
вании количеств. В соответствии с применяемым методом для 
корректировки используются относительные количества муки 
в каждом пакете. Цена могла увеличиться на [(2,25/1,5) × 100 
= 150] 50 процентов, но цена с поправкой на изменение каче-
ства (то есть цена, скорректированная с учетом размера) оста-
лась неизменной [(2,25/0,75) = (1,5/0,5) = 3]; три за килограмм. 
Данный метод можно описать более подробно, как показано 
на рисунке 6.1. Здесь интерес представляет отрезок сплош-
ной линии, проведенной между точками (цена, количество) 
с координатами (1,5; 0,5) и (2,25; 0,75), каждой из которых со-
ответствует цена единицы, равная 3 (цена = 1,5/0,5 и 2,25/0,75). 
В этом случае не должно наблюдаться изменения цены с по-
правкой на изменение качества. Символ Δ обозначает измене-
ние. Угол наклона линии составляет β, а именно, Δцена/Dраз-
мер = (2,25 − 1,5)/(0,75 − 0,50) = 3 (то есть изменение цены 
в результате изменения размера единицы [килограмм]). Цена 
старого пакета m, скорректированная с учетом изменения каче-
ства (размера) в период t − 1, чтобы привести ее в соответствие 
с новым пакетом, составляет:

p p размерn
t

m
t− −= + = + −( )=1 1 1 5 3 0 75 0 5 2 25βΔˆ , , , ,  (6.11)

Как и в предыдущем случае, изменения цены с поправкой 
на изменение качества не наблюдается:

 p
p

n
t

n
t− = =1

2 25
2 25

1 00,
,

,  
ˆ

 (6.12)

6.121. Данный метод представлен в такой форме, чтобы 
показать, что он является частным случаем гедонического 
метода (обсуждаемого в пунктах 6.140–6.176), в котором цена 
соотносится с рядом качественных характеристик, только 
одной из которых является размер.

6.122. Допустим теперь, что пакет весом 0,5 кг не пред-
лагается (отсутствует), а вместо него использовался пакет 
весом 0,25 кг по цене 0,75, как показано отрезком сплош-
ной линии, продолжающим ее до точки с координатами 
(0,75; 0,25) на рисунке 6.1 и в таблице 6.7; цены с поправ-
кой на изменение качества также не изменятся. Но если цены 
единицы (килограмм) составляют соответственно 5, 3 и 3 
для пакетов весом 0,25, 0,5 и 0,75 кг, соответственно, как пока-
зано в таблице 6.7 и на рисунке 6.1 (включая пунктирную 
линию), тогда показатель изменения цены, скорректирован-
ной с учетом изменения качества, будет зависеть от того, заме-
щен ли пакет весом 0,5 кг пакетом весом 0,25 кг (увеличение 
на 67 процентов) или 0,75 кг (без изменений). Такой резуль-
тат не может считаться удовлетворительным, поскольку раз-
мер замещающего продукта выбирается произвольно. Сооб-
ражения, которыми следует руководствоваться при внесении 
корректировок с учетом изменения качества, касаются разде-
ления чистого изменения цены и изменений, вызванных раз-
ницей в качестве (в данном случае в количестве).

Различия в стоимости характеристик/
опций

6.123. Рассмотрим пример цены опции, используемой 
для корректировки с учетом изменения качества. Пусть цены 

ˆ

Корректировка с учетом изменения 
количества

6.117. Корректировка с учетом изменения количества 
является одним из наиболее простых методов внесения кор-
ректировки в явном виде с учетом изменения качества. Этот  
метод используется, когда размеры замещающей разновид-
ности и доступной разновидности отличаются друг от друга, 
при этом любое изменение количества считается изменением 
качества. В некоторых случаях для сравнения разновидностей 
продуктов имеются уже готовые параметры количества. При-
меры включают количество единиц товара в одной упаковке 
(например, бумажные тарелки или витаминные таблетки) 
или размер или вес емкости (например, килограмм муки или 
литр пищевого растительного масла). Корректировка цен с уче-
том изменения количества может быть достигнута путем мас-
штабирования цены старой или новой разновидности на основе 
отношения количеств. Система исчисления индекса может 
выполнять эту корректировку масштабированием автоматиче-
ски, преобразуя все цены в данной категории в цену за единицу 
размера, веса или количества. Например, если при неизменной 
цене вес кондитерского изделия в текущий период составляет 
450 г, а в предыдущий — 500 г, требуется произвести коррек-
тировку, чтобы отразить в индексе неявное увеличение цены.

6.118. Спецификация разновидности часто связана с опре-
деленным размером, например — пакет муки весом 1 кг. Если 
в определенной торговой точке продаются пакеты весом только 
2 кг, регистратор цен должен выбрать репрезентативный пакет, 
пометив соответствующим образом новую спецификацию. 
После получения подтверждения от центрального учрежде-
ния следует продолжить регистрацию цен пакетов весом 2 кг. 
В этом примере корректировка необходима, чтобы отразить 
в индексе только чистое изменение цены, а не ее изменение 
в результате разницы в качестве (то есть изменения размера). 
Это особенно важно при вычислении дисперсии цен или при-
менении формулы индексного показателя цены Дюто (то есть 
формулы элементарного индекса, реагирующего на однород-
ность используемых разновидностей)4.

6.119. Изменение размеров различных реализуемых разно-
видностей может учитываться таким же образом при замеще-
нии разновидности, однако здесь следует отметить несколько 
моментов. Так, в фармацевтическом контексте, цены флако-
нов разного размера, содержащие таблетки, различаются: фла-
кон, содержащий 100 таблеток, в каждой из которых по 50 мг 
лекарственного средства, отличается от флакона, в котором 
50 таблеток по 100 мг, несмотря на то что оба флакона содер-
жат по 5000 мг того же самого лекарства. Если производство 
перейдет на емкости большего размера, и при этом цена за еди-
ницу снизится на 2 процента, это не следует рассматривать как 
снижение цены на 2 процента, если потребители извлекают 
меньшую полезность из более громоздкой и неудобной тары. 
На практике будет непросто определить, насколько сниже-
ние цены обусловлено качеством, а насколько — самой ценой. 
В общем случае не рекомендуется автоматически интерпре-
тировать изменение цены единицы в результате изменения 
размера упаковки как чистое изменение цены, при наличии 
информации, указывающей на другие факторы.

4Формула элементарного индекса цен Дюто является отношением среднеариф-
метических значений сравнимых цен. Изменению цен более дорогих продуктов  
в базисный период придается больший вес. Так, если цена емкости в базисный период 
цен увеличивается вдвое при сохранении остальных цен на прежнем уровне, неяв-
ный вес, присвоенный данному изменению цены, также удваивается (см. главу 8).
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тора цен всегда могут иметься собранные данные о ценах 
типовой модели, однако последняя может быть снята с про-
изводства и замещена моделью, оснащенной автоматическим 
ледогенератором. Таким образом, стоимость опции уже была 
известна, поэтому непрерывный ряд данных можно получить 
путем простой корректировки старой цены в базисный период 
цен с учетом стоимости опции. Однако и в этом процессе 
могут возникнуть сложности. Во-первых, затраты на произ-
водство опции как стандартной характеристики могут быть 
ниже, чем в то время, когда она предлагалась в виде допол-
нительного варианта. Полученная благодаря этому экономия 
может, по крайней мере частично, быть передана потреби-
телю. Вследствие этого при использовании метода стоимо-
сти опции увеличение цены будет занижено. Во-вторых, если 
опция включается в виде стандартной характеристики, 
ее ценность в восприятии потребителей может понизиться, 
так как от нее невозможно отказаться, а для некоторых потре-
бителей она может не представлять реальной ценности. Общее 
воздействие указанных факторов приведет к тому, что оценка 
стоимости опции, цена которой устанавливается для желаю-
щих приобрести ее, будет, вероятно, выше, чем средняя цена, 
которую потребители платили бы в неявной форме, если бы 
данная опция являлась стандартом. В принципе оценки воз-
действия этого расхождения на цену возможны, хотя на прак-
тике сложно определить их количественно.

6.126. Разница в качестве не всегда происходит в поло-
жительную сторону: так, авиакомпания может начать взи-
мать плату за второе место багажа. Здесь также для сравнения 
цены подобных продуктов (два места багажа) используется 
цена опции на дополнительное место багажа.

6.127. Корректировки с учетом стоимости опции можно рас-
сматривать как аналогичные корректировкам с учетом измене-
ния количества, за исключением того обстоятельства, что вместо 
размера, который является дополнительной качественной харак-
теристикой замещающего продукта, в данном случае добавлен-

разновидности в периоды t − 1 и t составляют соответственно 
10 000 и 10 500, но предположим, что цена в период t отно-
сится к разновидности с новой характеристикой, которая 
является стандартной, в отличие от периода t − 1, когда ее при-
ходилось приобретать как «опцию» за дополнительную цену 
300. Тогда между периодами t − 1 и t изменение цены, вклю-
чая данную характеристику, в оба периода будет 10 500/10 300 
= 1,01942, или 1,942 процента.

6.124. Таким образом, стоимость опции удобно приме-
нять в ситуациях, когда старая и новая разновидности отли-
чаются поддающимися количественному измерению характе-
ристиками, которые можно оценить в денежном выражении 
на основе рыночных цен. Стоимостную оценку поддаю-
щейся количественному измерению характеристики продукта 
несложно получить, сравнив цены различных продуктов. 
Это чрезвычайно удобно, поскольку некоторые реализуемые 
через интернет товары и услуги можно идентифицировать 
по торговой марке и характеристикам, определяющим цены.

6.125. Рассмотрим добавление к продукту определенной 
характеристики, например установку автоматического ледо-
генератора в дверце холодильника. В результате холодиль-
ники некой торговой марки могут продаваться как в стан-
дартной комплектации, так и с установленным в дверце 
автоматическим ледогенератором. В распоряжении регистра-

Таблица 6.7. Пример размера, цены и цены 
за единицу для пакетов с мукой

Размер 
(килограммы)

Первая 
цена

Первая 
цена 
единицы

Вторая  
цена

Вторая 
цена 
единицы

0,25 0,75 3 1,25 5
0,50 1,50 3 1,50 3
0,75 2,25 3 2,25 3

Рисунок 6.1. Корректировки с учетом изменения качества для разновидностей различного размера
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жать уменьшение предельной полезности для покупателя 
в соответствии с предоставлением опции. В предыдущем при-
мере цена, которую покупатель готов заплатить за гигабайт 
памяти, снижается по мере увеличения общего объема приоб-
ретаемой памяти. В отношении некоторых характеристик дей-
ствует эффект масштаба: увеличение объема предоставляемых 
параметров приводит к снижению цены (в некоторых слу-
чаях значительному). В других же случаях технически слож-
нее и дороже разместить возросший объем параметра в име-
ющемся пространстве. Отчасти такое соотношение должно 
отражаться в предоставляемых данных. Необходимо с осто-
рожностью применять линейные зависимости вне диапа-
зона, в котором они оправданы. Более того, данные должны 
давать определенное представление о необходимых корректи-
ровках таких нелинейных соотношений, хотя для более точ-
ной оценки следует использовать регрессивную форму и нели-
нейную спецификацию, как описано в разделе, посвященном 
гедоническому расчету цен.

6.132. Сходство между корректировкой с учетом изме-
нения количества и методом стоимости опции очевидно, 
поскольку в обоих случаях цена соотносится с некоторым 
показателем качества: размером или опцией. Метод стоимо-
сти опции можно расширить, включив несколько показателей 
качества. Оба метода основаны на оценке изменения цены 
в результате единичного изменения опции или размера: оце-
нок угла наклона β. В случае корректировки с учетом изме-
нения количества данные были получены на основании раз-
новидности, которая идентична замещаемой, если пренебречь 
различиями в размерах. Оцененное значение угла наклона β 
в этом случае было идеально определено с помощью двух 
элементов информации, как если бы проводился эксперимент, 
предполагающий учет изменения других факторов качества 
путем сравнения цен продуктов, являющихся, по существу, 
идентичными, исключая изменение количества (размера).

6.133. Точно такое же рассуждение применимо к мето-
ду стоимости опций. Например, две разновидности являются 
идентичными, за исключением одной характеристики. Суще-
ствующее между ними различие в цене позволяет определить 
стоимость данной характеристики. Однако стоимость харак-
теристики или опции иногда приходится выводить из гораз-
до более массивного объема данных. Это может быть связа-
но с тем, что показатель качества охватывает относительно 
широкий диапазон возможных числовых значений без непо-
средственно очевидной согласованной стоимостной оцен-
ки. Рассмотрим простой пример, когда меняется только одна 
характеристика продукта — скорость обработки данных ПК. 
Определение стоимости дополнительной единицы скорости 
является нетривиальной задачей. Еще более осложняет ситу-
ацию то, что данные разновидности могут характеризоваться 
несколькими показателями качества, причем не все сочетания 
этих показателей могут присутствовать одновременно у име-
ющихся на рынке разновидностей в течение одного периода. 
Кроме того, сочетания характеристик, существующие во вто-
рой сравниваемый период, могут значительно отличаться 
от сочетаний характеристик первого периода. Рассмотрение 
этих аспектов приводит нас к более общей концепции, извест-
ной под названием гедонического метода.

Различия в издержках производства
6.134. Альтернативный метод корректировки с учетом 

изменения качества заключается в том, чтобы скорректировать 

ным качеством может являться отдельная опция или характери-
стика. Сравнение имеет вид 
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z characteristic where ∆z z zn
t

m
t= −( )−1 . The characteristics 

may be the size of the memory (RAM) of a computer when 
a specific model of computer is replaced by a model that 
is identical except for the amount of RAM it possesses. 
For example, the webpages of sellers of laptops allow buy-
ers to customize their purchase, an extra four gigabytes of 
RAM, from eight to twelve gigabytes, for a specific brand 
and model of a laptop may cost an additional ¥70. Con-
sider that the standard laptop used for CPI measurement has 
eight gigabytes of memory and costs ¥900 and is not avail-
able in the next period. The new standard model in period 
t has 12 gigabytes but costs the same ¥900, pn

t . To com-
pare the (constant-quality) price of the new model with the 
old model in t − 1, the latter should have its price adjusted 
to include an extra four gigabytes of RAM. The price of 
an additional gigabyte of memory for this brand/model in 
period t − 1 is 70/4 = 17.5, and its quality-adjusted price 
in period t − 1 is pm

t− = + × − =1 900 17 5 12 8 970. ( ) . The 
period t (unchanged) price of ¥900 is now compared with 
its comparable period t − 1 price to yield a constant-quality 
price change of 900/970 = 0.9278, which is a price fall of 7.22 
percent, while the package price is constant.

6.128 The previous description of the calculation is 
more complex than required: the adjustment is to simply add 
70 to the old price, 70 + 900 = 970. However, it serves to 
demonstrate some limitations of this approach as a special 
case of the hedonic method, as outlined in the section on 
hedonic prices.

6.129 This calculation conveniently makes the quality 
adjustment to the old model’s price in period t − 1 so that 
the new model’s price in future months can be directly com-
pared with the quality-adjusted old price for the life of the 
new specification. However, the required information on the 
value of the option cost (an extra four gigabytes) may only 
be available in period t and not be applicable to a period 
t − 1 adjustment. NSOs should ideally keep a record of, for 
example, web customizations of specified varieties along 
with comparable/noncomparable replacements especially 
for products with a high degree of technical change and 
turnover of models and maintain good relations with outlet 
staff.

6.130 In the previous example, if the relationship 
between price and RAM is linear, the previous formulation 
is appropriate. Many webpages give the price of additional 
RAM as being independent of other features of PCs, and a 
linear adjustment is appropriate. A linear formulation values 
the worth of an additional fixed amount of RAM to be the 
same, irrespective of the amount of RAM the computer pos-
sesses or a number of other features.

6.131 The relationship between price and the product 
features may be nonlinear. Denote the price-determining 
characteristics as z and assume there are k of them. The 
change in z is intended to reflect the service flow, but the 
nonlinearity in the price–z relationship may reflect consum-
er’s decreasing marginal utility to the scale of the provision. 
In the previous example, the price a customer is willing to 
pay per gigabyte falls as increasing amounts of gigabytes 
are purchased. For some features, there will be economies 
of scale: supplying much more of a feature makes the price 
fall, possibly substantially; while for others, it may become 
technically difficult, and more expensive, to compress 

ˆ

the broken line), then the measure of quality-adjusted price 
change would depend on whether the 0.5-kilogram bag was 
replaced by the 0.25-kilogram one (a 67 percent increase) or 
the 0.75-kilogram one (no change). This result is not satis-
factory because the choice of replacement size is arbitrary. 
The rationale behind the quality-adjustment process is to 
separate pure price change from changes caused by differ-
ences in quality (in this case, quantity changes).

Differences in Feature/Option Costs
6.123 Consider an example of the price of an option 

being used to adjust for quality. Let the prices for a variety 
in periods t − 1 and t be 10,000 and 10,500, respectively, 
but assume the price in period t is for the variety with a 
new feature, as standard, that previously in period t − 1 had 
to be purchased as an “option” for an additional 300. Then 
between periods t − 1 and t, the price change including the 
feature in both periods would be 10,500/10,300 = 1.01942 
or 1.942 percent.

6.124 Option costs are useful in situations in which the 
old and new varieties differ by quantifiable characteristics 
that can be valued in monetary terms by reference to mar-
ket prices. The valuation of a quantifiable product feature 
may be readily available from the comparison of different 
product prices. This is especially convenient because some 
goods and services sold on the internet can be identified by 
their brands and price-determining characteristics.

6.125 Consider the addition of a feature to a product, 
for example, an automatic icemaker in the door of a refrig-
erator, and refrigerators for a particular brand may be sold 
as standard or with a door-installed automatic icemaker. 
The price collector may always have collected prices on the 
standard model, but this may no longer be in production, 
being replaced by a model with an installed automatic ice-
maker. The cost of the option is thus known from before and 
a continuing series can be developed by simply adjusting the 
old price in the price reference period to include the option 
price. However, this process may have problems. First, the 
cost of producing an option as standard may be lower than 
when it was an option, and this saving may be passed on, 
at least in part, to the consumer. The option cost method 
would thus understate the price increase. Further, by includ-
ing an option as standard, the consumer’s valuation of it may 
fall since buyers cannot refuse it, and some consumers may 
attribute little value to the option. The overall effect would 
be that the estimate of the option cost, priced for those who 
choose it, is likely to be higher than the implicit average 
price consumers would pay for it as standard. Estimates of 
the effect on price of this discrepancy should in principle be 
made, though in practice they are difficult to quantify.

6.126 Quality differences are not necessarily positive, 
for example an airline may charge for a second piece of 
baggage when previously it did not. Again, there will be an 
option price available for the additional piece of baggage so 
that the price of like—two pieces of baggage—is compared 
with like.

6.127 Option cost adjustments can be seen to be simi-
lar to quantity adjustments, except that instead of size being 
the additional quality feature of the replacement, the added 
quality can be an individual option/feature. The compari-
son is p pn

t
m
t−1 where p p zm

t
m
t− −= +1 1 β∆  for an individual ˆ ˆ, где 
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z characteristic where ∆z z zn
t

m
t= −( )−1 . The characteristics 

may be the size of the memory (RAM) of a computer when 
a specific model of computer is replaced by a model that 
is identical except for the amount of RAM it possesses. 
For example, the webpages of sellers of laptops allow buy-
ers to customize their purchase, an extra four gigabytes of 
RAM, from eight to twelve gigabytes, for a specific brand 
and model of a laptop may cost an additional ¥70. Con-
sider that the standard laptop used for CPI measurement has 
eight gigabytes of memory and costs ¥900 and is not avail-
able in the next period. The new standard model in period 
t has 12 gigabytes but costs the same ¥900, pn

t . To com-
pare the (constant-quality) price of the new model with the 
old model in t − 1, the latter should have its price adjusted 
to include an extra four gigabytes of RAM. The price of 
an additional gigabyte of memory for this brand/model in 
period t − 1 is 70/4 = 17.5, and its quality-adjusted price 
in period t − 1 is pm

t− = + × − =1 900 17 5 12 8 970. ( ) . The 
period t (unchanged) price of ¥900 is now compared with 
its comparable period t − 1 price to yield a constant-quality 
price change of 900/970 = 0.9278, which is a price fall of 7.22 
percent, while the package price is constant.

6.128 The previous description of the calculation is 
more complex than required: the adjustment is to simply add 
70 to the old price, 70 + 900 = 970. However, it serves to 
demonstrate some limitations of this approach as a special 
case of the hedonic method, as outlined in the section on 
hedonic prices.

6.129 This calculation conveniently makes the quality 
adjustment to the old model’s price in period t − 1 so that 
the new model’s price in future months can be directly com-
pared with the quality-adjusted old price for the life of the 
new specification. However, the required information on the 
value of the option cost (an extra four gigabytes) may only 
be available in period t and not be applicable to a period 
t − 1 adjustment. NSOs should ideally keep a record of, for 
example, web customizations of specified varieties along 
with comparable/noncomparable replacements especially 
for products with a high degree of technical change and 
turnover of models and maintain good relations with outlet 
staff.

6.130 In the previous example, if the relationship 
between price and RAM is linear, the previous formulation 
is appropriate. Many webpages give the price of additional 
RAM as being independent of other features of PCs, and a 
linear adjustment is appropriate. A linear formulation values 
the worth of an additional fixed amount of RAM to be the 
same, irrespective of the amount of RAM the computer pos-
sesses or a number of other features.

6.131 The relationship between price and the product 
features may be nonlinear. Denote the price-determining 
characteristics as z and assume there are k of them. The 
change in z is intended to reflect the service flow, but the 
nonlinearity in the price–z relationship may reflect consum-
er’s decreasing marginal utility to the scale of the provision. 
In the previous example, the price a customer is willing to 
pay per gigabyte falls as increasing amounts of gigabytes 
are purchased. For some features, there will be economies 
of scale: supplying much more of a feature makes the price 
fall, possibly substantially; while for others, it may become 
technically difficult, and more expensive, to compress 

ˆ

the broken line), then the measure of quality-adjusted price 
change would depend on whether the 0.5-kilogram bag was 
replaced by the 0.25-kilogram one (a 67 percent increase) or 
the 0.75-kilogram one (no change). This result is not satis-
factory because the choice of replacement size is arbitrary. 
The rationale behind the quality-adjustment process is to 
separate pure price change from changes caused by differ-
ences in quality (in this case, quantity changes).

Differences in Feature/Option Costs
6.123 Consider an example of the price of an option 

being used to adjust for quality. Let the prices for a variety 
in periods t − 1 and t be 10,000 and 10,500, respectively, 
but assume the price in period t is for the variety with a 
new feature, as standard, that previously in period t − 1 had 
to be purchased as an “option” for an additional 300. Then 
between periods t − 1 and t, the price change including the 
feature in both periods would be 10,500/10,300 = 1.01942 
or 1.942 percent.

6.124 Option costs are useful in situations in which the 
old and new varieties differ by quantifiable characteristics 
that can be valued in monetary terms by reference to mar-
ket prices. The valuation of a quantifiable product feature 
may be readily available from the comparison of different 
product prices. This is especially convenient because some 
goods and services sold on the internet can be identified by 
their brands and price-determining characteristics.

6.125 Consider the addition of a feature to a product, 
for example, an automatic icemaker in the door of a refrig-
erator, and refrigerators for a particular brand may be sold 
as standard or with a door-installed automatic icemaker. 
The price collector may always have collected prices on the 
standard model, but this may no longer be in production, 
being replaced by a model with an installed automatic ice-
maker. The cost of the option is thus known from before and 
a continuing series can be developed by simply adjusting the 
old price in the price reference period to include the option 
price. However, this process may have problems. First, the 
cost of producing an option as standard may be lower than 
when it was an option, and this saving may be passed on, 
at least in part, to the consumer. The option cost method 
would thus understate the price increase. Further, by includ-
ing an option as standard, the consumer’s valuation of it may 
fall since buyers cannot refuse it, and some consumers may 
attribute little value to the option. The overall effect would 
be that the estimate of the option cost, priced for those who 
choose it, is likely to be higher than the implicit average 
price consumers would pay for it as standard. Estimates of 
the effect on price of this discrepancy should in principle be 
made, though in practice they are difficult to quantify.

6.126 Quality differences are not necessarily positive, 
for example an airline may charge for a second piece of 
baggage when previously it did not. Again, there will be an 
option price available for the additional piece of baggage so 
that the price of like—two pieces of baggage—is compared 
with like.

6.127 Option cost adjustments can be seen to be simi-
lar to quantity adjustments, except that instead of size being 
the additional quality feature of the replacement, the added 
quality can be an individual option/feature. The compari-
son is p pn

t
m
t−1 where p p zm

t
m
t− −= +1 1 β∆  for an individual ˆ ˆ  

для отдельной характеристики z, где  ∆z z zn
t

m
t= −( )−1 . В каче-

стве характеристики может выступать объем памяти (ОЗУ) пер-
сонального компьютера, когда конкретная модель замещается 
идентичной, которая отличается только размером ОЗУ. Напри-
мер, покупатели могут выбрать наиболее подходящую для себя 
конфигурацию ноутбука на соответствующей веб-странице: 
в зависимости от конкретной торговой марки и модели компью-
тера разница в стоимости моделей с ОЗУ объемом 4, 8 или 12 ГБ 
может составлять 70 йен. Обратите внимание, что стандартная 
модель ноутбука для измерения ИПЦ имеет ОЗУ 8 ГБ и стоит 
900 йен, но в следующий период недоступна. У новой стандарт-
ной модели для периода t память составляет 12 ГБ при той же цене 
в 900 йен, pn

t . Для сравнения цен (при неизменном качестве) 
новой и старой модели в период t − 1 необходимо произвести кор-
ректировку цены предыдущей модели с учетом дополнительных 
4 ГБ ОЗУ. Стоимость дополнительного гигабайта памяти этой 
торговой марки или модели за период t − 1 составляет 70/4 = 17,5, 
а цена с поправкой на изменение качества за период t − 1 равна 
pm
t− = + × − =1 900 17 5 12 8 970. ( )17,5pm
t− = + × − =1 900 17 5 12 8 970. ( ) . Таким образом, сравнение 

цены (неизменной) 900 йен за период t с ценой за сопостави-
мый период t − 1 дает изменение цены при неизменном качестве 
900/970 = 0,9278, что составляет снижение цены на 7,22 про-
цента при формально неизменившейся цене предложения.

6.128. Предыдущее описание расчета излишне сложно, 
поскольку для корректировки достаточно всего лишь доба-
вить 70 к прежней цене: 70 + 900 = 970. Однако, как описано 
в разделе, посвященном гедоническим расчетам цен, данный 
метод позволяет показать некоторые ограничения данного 
подхода в виде частного случая гедонического метода.

6.129. В рамках этой модели выполняется удобная кор-
ректировка цены прежней модели за период t − 1 с уче-
том изменения качества, что позволяет сравнить цену новой 
модели в последующие месяцы непосредственно с прежней 
ценой, скорректированной с учетом изменения качества, 
в течение срока действия новой спецификации. Однако тре-
буемые данные по стоимости опции (дополнительные 4 ГБ 
памяти) могут оказаться доступны только для периода t, 
но не применимы к корректировке в период t − 1. В идеальном 
случае наряду с сопоставимыми или несопоставимыми заме-
щениями сотрудники НСО должны регистрировать, напри-
мер, адаптации веб-страниц определенных разновидностей. 
В первую очередь это относится к продуктам со значитель-
ными техническими изменениями, а также к обороту моде-
лей. Кроме того, НСО следует поддерживать хорошие рабо-
чие отношения с персоналом торговых точек.

6.130. Если соотношение между ценой и объемом ОЗУ 
в предыдущем примере является линейным, приведенная 
выше форма представления допустима. На многих веб-сайтах 
цена дополнительного объема ОЗУ дается в качестве харак-
теристики, независимой от других параметров и функций 
ПК, что позволяет использовать линейную корректировку. 
При использовании линейной формы представления стои-
мость фиксированного дополнительного объема ОЗУ оцени-
вается одинаково, независимо от реального объема оператив-
ной памяти компьютера или наличия других параметров.

6.131. Соотношение между ценой и характеристиками 
продукта может быть нелинейным. Предположим, что коли-
чество характеристик z, определяющих цены, равно k. В этом 
случае изменение z также может отражать величину потока 
услуг, однако нелинейность соотношения цена/z может отра-
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производителем с дилера за идентичный автомобиль, и ре-
комендуемой производителем розничной цены с доставкой 
на оснащенный автомобиль.

Гедонический метод: условная оценка 
отсутствующих цен

6.136. Гедонический метод представляет собой продолже-
ние двух предыдущих методов: метода стоимости характери-
стик/опций и метода производственных издержек. Во-первых, 
при гедоническом подходе изменение цены в результате еди-
ничного изменения качества (то есть количества или опции/
характеристики) оценивается исходя из набора данных, кото-
рый включает цены и значения качественных характеристик 
большего количества разновидностей продуктов. Во-вто-
рых, совокупность качественных характеристик расширяется 
и включает в принципе все основные характеристики, кото-
рые могут влиять на цену, а не только корректировку с учетом 
количества или опции/характеристики.

6.137. Гедонический подход особенно полезен в тех слу-
чаях, когда рынок не позволяет выявить цену качественных 
характеристик, необходимую для внесения корректировки. 
Рынки выявляют цены продуктов, а не качественных харак-
теристик, поэтому разновидности продуктов полезно рассма-
тривать как связанные группы характеристик. Достаточно 
большая совокупность данных о продуктах с их характери-
стиками и достаточная изменчивость набора характеристик 
для разных продуктов позволяют с помощью гедонической 
регрессии получить оценки в отношении подразумеваемых 
цен этих характеристик. Так, будут указаны цены стиральных 
машин (для одежды), хотя новая (замещающая) модель дан-
ной марки может иметь ранее не предлагавшуюся максималь-
ную загрузку (для хлопка), например, 12 кг, вместо 10 кг в пре-
дыдущей модели. Для внесения корректировки в явном виде 
с учетом изменения качества необходимо знать цену допол-
нительных 2 кг. Метод регрессии с использованием набора 
данных о ценах и характеристиках многих моделей позво-
ляет определить цену дополнительного килограмма загрузки 
на основе данных о цене, максимальной загрузке, годе (воз-
расте модели), цвете, эксплуатационных расходах и т. п. раз-
личных моделей стиральных машин.

6.138. В соответствии с МСМ, каждый регистратор 
цен должен выбрать репрезентативную разновидность, 
зафиксировать ее цену и спецификации и повторно опреде-
лить цену той же самой разновидности в последующие пери-
оды. Расширение, предусмотренное гедоническим методом, 
состоит в том, что для всех моделей или для большой выборки 
моделей должны быть собраны данные о ценах и ценоопре-
деляющих характеристиках. Такой метод особенно подхо-
дит, когда явно очевидные сопоставимые замещения отсут-
ствуют, а характеристики несопоставимых отличаются более 
чем на одну переменную. Новая модель автомобиля, бытового 
прибора, компьютера, соответствующего аппаратного и про-
граммного обеспечения или телекоммуникационного обору-
дования может отличаться от старой модели по целому ряду 
параметров, однако для каждой новой и старой модели суще-
ствует единственная цена. В первую очередь, такой метод 
используется для моделей с быстрым оборотом на рынке, 
когда прежние модели часто заменяются на новые с доста-
точно отличающимися характеристиками.

6.139. Требование сбора данных по всем ценам и специфи-
кациям большой выборки (и даже всех моделей) не так сложно 

цену старой разновидности на сумму, равную стоимости ресур-
сов, затраченных на оснащение новой разновидности дополни-
тельными характеристиками. Одним из важных источников 
таких данных являются производители. В рамках этого под-
хода НСО может запросить у производителя данные по пря-
мым и косвенным издержкам производства вследствие измене-
ний качества. Должны быть представлены сведения о расходах 
на НИОКР, о сборке и монтаже, связанных с указанными изме-
нениями, установленной производителем надбавке, розничной 
наценке и сопутствующих косвенных налогах. Данный метод 
аналогичен оценке рыночного эквивалента цен опций в отсут-
ствие рыночных цен. Такой метод наиболее целесообразно 
использовать в условиях рынков, на которых присутствует 
относительно небольшое количество производителей, а обнов-
ление существующих моделей происходит нечасто и в пред-
сказуемые сроки. Кроме того, успешное применение данного 
метода возможно только при наличии налаженного взаимо-
действия между производителями и персоналом НСО. Метод 
особенно пригоден в тех случаях, когда корректировки с уче-
том изменения качества вводятся также для расчета индекса 
цен производителей и индексов экспортных и импортных цен. 
Примером практического применения данного метода явля-
ется ситуация, при которой НСО использует оценки издержек 
производства для анализа корректировок с учетом изменения 
качества, например, в результате модификации моделей новых 
автомобилей. В контексте внесения корректировок с учетом 
изменения качества к числу допустимых изменений продукта 
относятся надежность, долговечность, безопасность, экономия 
топлива, маневренность, скорость, разгон/торможение, грузо-
подъемность, все сопутствующие изменения, а также дополни-
тельные детали, требуемые для реализации принципиальных 
изменений компонента. Учитываются только характеристики, 
определяющие цену, при этом исключаются любые харак-
теристики или параметры, на нее не влияющие. Кроме того, 
в ИПЦ (в отличие от индекса цен производителей) не включа-
ются изменения, санкционированные органами власти, кото-
рые не приносят какой-либо прямой выгоды покупателю, 
в том числе модификации, вносимые в соответствии с нор-
мами, регулирующими уровень загрязнения воздуха. При вве-
дении новой модели автомобиля выявляются и оцениваются 
изменения в компонентах качества, после чего они добавля-
ются к цене предыдущей модели для выполнения сравнения 
на основе прямого сопоставления5.

6.135. Одной из важнейших особенностей данного ме-
тода является использование оценок розничной наценки 
для новых компонентов. В рамках метода стоимости опции 
была доступна потребительская оценка ценности новой 
характеристики. Если имеются только данные об издержках 
производства, оценки розничной надбавки должны учитывать 
(средний) возраст рассматриваемых моделей. Размер над-
бавок уменьшается с течением жизненного цикла моделей. 
В связи с этим розничные надбавки для моделей в начале жиз-
ненного цикла не следует применять в отношении издержек 
производства моделей в течение их жизненного цикла, и осо-
бенно в его конце. Кроме того, оценки розничной наценки 
компонента могут быть недоступны. Прагматический подход, 
применяемый одним из НСО, заключается в использовании 
пропорциональной розничной надбавки для автомобилей. 
Эта надбавка рассчитывается на основании цены, взимаемой 

5Пример процедуры, используемой в США, представлен по ссылке https://www.bls.
gov/cpi/quality-adjustment/new-vehicles.pdf.
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точно соответствующей данным, получено на основе регрес-
сии обычного метода наименьших квадратов (ОМНК). Точка 
пересечения и наклон прямой, наиболее точно соответствую-
щей данным, оцениваются как характеристики, дающие мини-
мальную сумму квадратов разностей отдельных цен и цен ана-
логичных товаров, спрогнозированных при помощи прямой 
(критерий метода наименьших квадратов). Инструменты 
регрессионного анализа доступны в стандартном статистиче-
ском и эконометрическом программном обеспечении, а также 
в электронных таблицах6. Эмпирическое (линейное) уравнение 
в этом случае представлено в таблице 6.8.

 Цена Price Capacity= – +436 229 117 298  Загрузка R2 = 0,65 (6.13)

6.143. В формуле 6.13 представлено уравнение регрес-
сии Цены на Загрузку. Несмотря на наличие ряда других пере-
менных, определяющих цены, данное уравнение содержит 
для наглядности только параметр Загрузка. Представленная 
в таблице 6.9 модель регрессии содержит и другие переменные.

6.144. Коэффициент Загрузки представляет оценку угла 
наклона прямой: изменение цены (117,30 ф. ст.) в резуль-
тате изменения Загрузки на один килограмм. Этот коэффици-
ент можно использовать для оценки изменений цен с поправ-
кой на изменение качества на стиральные машины с разной 
максимальной загрузкой. Значение R2  (скорректированный 
коэффициент детерминации) составляет 0,65: это означает, 
что 65 процентов колебания цен объясняется изменениями 

6Пример эмпирического расчета в данном разделе выполнен при помощи R, хотя 
для выполнения подобных операций можно использовать любое стандартное ста-
тистическое ПО, включая EViews, SAS и STATA.

выполнить, как может показаться. Расширенные данные  
по ценам и характеристикам моделей потребительских това-
ров и услуг обычно свободно представлены на веб-сайтах 
(например, во многих случаях сравниваются цены и основ-
ные характеристики), их можно относительно легко копиро-
вать и автоматизировать процесс сбора посредством извле-
чения сетевых данных. Такая подробная информация также 
содержится в данных сканирования (см. главу 10).

6.140. На рисунке 6.2 представлена диаграмма разброса, 
в которой цена (в фунтах стерлингов) соотносится с макси-
мальной загрузкой (хлопок, кг) моделей стиральных машин, 
продаваемых в одной стране (данные взяты из популяр-
ного журнала для потребителей). Очевидно, что стираль-
ные машины с большей загрузкой продаются по более высо-
ким ценам, то есть соотношение является положительным. 
Из рисунка 6.2 также очевидно, что имеется несколько моде-
лей стиральных машин с одинаковой максимальной загруз-
кой, но с заметным разбросом цен из-за различия других пара-
метров. Например, цены машин с загрузкой 12 кг составляют 
от 754 до 1349 фунтов стерлингов.

6.141. Чтобы определить стоимость, присваиваемую до-
полнительным единицам загрузки, требуется определить угол 
наклона прямой, которая наилучшим образом соответствует 
имеющимся данным. Уравнение прямой линии имеет вид 
Цена z= +β β0 1 1

ˆˆ .
6.142. Наклон β1  отражает изменение Цены, возникаю-

щее в результате изменения на одну единицу характеристики  
z1, Загрузка. Знак ^ выше указывает, что это значение рассчи-
тывается на основе данных. Для расчета наклона использу-
ется уравнение прямой, наиболее точно соответствующей дан-
ным (то есть наиболее полно представляющей закономерность 
соотношения). На рисунке 6.2 уравнение прямой, наиболее 

ˆ

Рисунок 6.2. Диаграмма разброса цены относительно максимальной загрузки: данные о стиральных машинах

Цена = –436,23+117,3 Макс. загрузка
R2 = 0,6556
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Источник: пример составлен для данного Руководства.
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лены как для линейных, так для и полулогарифмических 
спецификаций регрессии, основное внимание здесь уделяется 
именно последней функциональной форме.

6.148. Полулогарифмическая модель множественной 
гедонической регрессии представлена в виде

 ln p = β β β β β ε0 1 1 2 2 3 3+ + + + +z z z zn n.... , (6.15)

где ԑ — величина погрешности с предположительно стандарт-
ными свойствами, которые удовлетворяют условиям ОМНК 
(см. пункт 6.171). Для данной полулогарифмической формы 
берутся логарифмы только переменной в левой части уравне-
ния (то есть Цена). Каждая из характеристик z входит в урав-
нение регрессии без взятия от нее логарифма. Преимущество  
этого подхода состоит в том, что он позволяет включать в пра-
вую часть уравнения условные переменные, указывающие 
на наличие или отсутствие некоторой характеристики. Такие 
условные переменные принимают значение единицы, если 
разновидность обладает данной характеристикой, и нулевое 
значение в противном случае. Взятие логарифмов из первого 
уравнения в 6.15 позволяет преобразовать его во втором урав-

контрольный показатель: два года); сталь (корпус из нержавеющей стали); энер-
гетические затраты в фунтах стерлингов (за год); LG (производитель, контроль-
ный показатель Samsung); функция пара (стирка/освежение); программа гигиени-
ческой стирки/гипоаллергенный режим; СИД дисплей (контрольный показатель 
ЖКД); цены 74  моделей, объявленные в выпуске «Which?» за ноябрь 2017  года 
для трех марок высшего ценового сегмента: марка A, марка B и марка C. Перво-
начально оценке подвергалась основная модель регрессии, включавшая намного 
больше переменных, однако в соответствии со стандартными эконометрическими 
принципами и практическими методами была выработана данная ограниченная 
модель. Критерий Уайта  (стьюдентизированный) Бройша–Пагана для оценки 
гомоскедастичных остаточных величин не был отклонен на традиционных уров-
нях значимости со значением p, равным 0,2197.

значения Загрузка. Установлено, что t-статистика, использу-
емая для тестирования нулевой гипотезы о равенстве коэф-
фициента нулю, составляет 11,789: обращение к стандарт-
ным таблицам t-статистики показало, что нулевая гипотеза 
отвергается при p-значении 1,43937E−18. Тот факт, что оценка 
коэффициента отличается от нуля, на этом уровне значимости 
нельзя отнести за счет ошибок выборки. Существует крайне 
низкая вероятность того, что в результате тестирования нуле-
вая гипотеза была отвергнута ошибочно.

6.145. Как правило, для гедонических регрессий следует 
использовать полулогарифмическое представление. Таким 
образом, основной является полулогарифмическая форма. 
Эмпирическое (полулогарифмическое) уравнение регрессии 
в этом случае имеет вид:

 log , ,Цена  Загрузка( )= +4 776 0 174  R2 = 0,61 (6.14)

6.146. Коэффициент 0,174 допускает полезную прямую  
интерпретацию: при умножении на 100 он представляет 
собой процентное изменение цены, возникающее вследствие  
изменения параметра загрузки на одну единицу (килограмм).  
Согласно оценке, с добавлением каждого килограмма загрузки 
происходит изменение цены на 17,4 процента.

6.147. Для указанной загрузки был отмечен значитель-
ный разброс цен, что предполагает участие в формировании 
цены и других качественных характеристик. В таблице 6.9  
представлены результаты решения уравнения регрессии, 
которые связывают цену с рядом качественных характери-
стик, приведенных в столбце А7. Хотя результаты представ-

7К числу спецификаций относится возраст (количество месяцев с выпуска 
модели); загрузка (для хлопковых тканей в килограммах); гарантия (пять  лет, 

Таблица 6.8. Эмпирическое (линейное) уравнение цен относительно 
максимальной загрузки: данные о стиральных машинах

Стандартная 
ошибка

Коэффициенты Стандартная 
ошибка

t-статистика Значение P

Пересечение −–436,229 86,310 −–5,054 3,09E–06
Макс. загрузка  117,298  9,949 11,789 1,43937E–18 

Таблица 6.9. Примеры оценок гедонической регрессии для стиральных машин

 Линейная Лог-линейная

 Коэффициент Станд. 
ошибка

Значение P Коэффициент Станд. 
ошибка

Значение P

(Пересечение) −–206,939 112,3 0,06986+ 5,217 0,17 < 2E–16***
Возраст −1,579 2,1 0,44971 −–0,006 0,00 0,054218+
Макс. загрузка 81,024 13,2 5,32E–08*** 0,108 0,02 4,86E–07***
Гарантия −–138,651 48,7 0,00592** −–0,265 0,07 0,000466***
Сталь 144,036 74,0 0,05608+ 0,266 0,11 0,017575*
Энергозатраты 10,103 3,4 0,00430** 0,019 0,01 0,000353***
LG −–115,816 43,9 0,01044* −–0,220 0,06 0,001167**
Функция пара 191,196 92,3 0,04233* 0,257 0,14 0,063056+
Гипоаллергенный 
режим

63,627 40,2 0,11842 0,153 0,06 0,012198*

СИД дисплей 49,409 52,9 0,35391 0,166 0,08 0,036833*
R 2 0,701 0,721
F-статистика 20,25 22,22
Значение P 1,06E–15 2,20E–16

***,**,* и + обозначают статистически значимые уровни при 0,1, 1, 5 и 10 процентах соответственно.
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Интерпретация эмпирических гедонических 
коэффициентов

6.151. В отношении интерпретации коэффициентов гедо-
нических регрессий существовало ошибочное представление, 
согласно которому эти коэффициенты отражали оценку потре-
бительской стоимости в отличие от стоимости ресурсов. Первая 
из этих концепций актуальна при построении ИПЦ, тогда как 
вторая используется при построении индекса цен производите-
лей. Однако гедонические коэффициенты могут отражать как 
потребительскую стоимость, так и стоимость ресурсов, то есть 
отражают одновременно влияние и спроса и предложения. Воз-
никающая в связи с этим проблема называется в эконометрике 
задачей идентификации; наблюдаемые данные не позволяют 
выполнить оценку базовых параметров спроса и предложения. 
Предметом оценки является фактическая точка пересечения 
кривых спроса разных потребителей с различающимися предпо-
чтениями и кривых предложения разных производителей, кото-
рые могут использовать различные технологии производства.

6.152. Во многих ситуациях неявная корректировка цен  
с учетом изменения качества, проистекающая в результате 
применения метода совмещения, может оказаться неподходя-
щей, поскольку достоверность подразумеваемых допущений 
представляется маловероятной (как описано в пунктах 6.104–
6.112). В подобных случаях практические нужды достовер-
ной экономической статистики требуют внесения коррек-
тировок в явном виде с учетом изменения качества. Тем не 
менее использование гедонического метода, учитывая стои-
мость его реализации, может быть оправдано только при зна-
чительной величине весового коэффициента, сменяемости 
и корректировки с учетом изменения качества.

6.153. Правильное применение гедонических регрессий 
требует проверки правдоподобия коэффициентов эмпириче-
ских уравнений. Можно предположить, что при таком много- 
образии различных предпочтений и технологий наряду 
со взаимодействием факторов спроса и предложения, которые 
определяют оценку коэффициентов, получение приемлемых 
оценок с помощью таких регрессий будет маловероятным. 
Например, фирма может сократить норму прибыли, относя-
щуюся к какой-либо характеристике, по соображениям, свя-
занным с реализацией долгосрочных стратегических планов;  
в результате для желаемой характеристики может быть полу-
чен даже отрицательный коэффициент. Данная ситуация 
не отменяет целесообразности проверки гедонических коэф-
фициентов как составной части стратегии оценки эмпири-
ческих гедонических уравнений. Во-первых, в этой обла-
сти были проведены обширные эмпирические исследования, 
результаты которых применительно к отдельным коэффици-
ентам являются, по большей части, вполне приемлемыми.  
С течением времени отдельные коэффициенты могут демон-
стрировать вполне адекватные закономерности. Необоснован-
ные коэффициенты эмпирических уравнений представляют 
собой исключение и должны рассматриваться с осторожно-
стью. Во-вторых, составители ИПЦ должны с большей уве-
ренностью полагаться на эмпирическое уравнение с при-
емлемыми коэффициентами, которое обеспечивает точные 
прогнозы, чем на уравнение, которое может также обеспе-
чивать требуемую точность, но не обладает обоснованными 
коэффициентами. В-третьих, если коэффициент какой-либо 
характеристики не имеет смысла, причиной этого может 
являться мультиколлинеарность — проблема, связанная 
с данными, что требует специальной проверки с помощью 
факторов увеличения дисперсии, чтобы выяснить, так ли это.

нении в линейную форму, после чего можно использовать стан-
дартную формулу ОМНК для получения оценок логарифмов 
коэффициентов. Полученные значения в виде коэффициен-
тов полулогарифмической модели представлены в таблице 6.9. 
Расчетные коэффициенты в таблице 6.9 основаны на модели 
множественной регрессии: например, расчетный коэффициент 
Загрузки 0,108 представляет изменение цены вследствие изме-
нения загрузки на одну единицу, с учетом воздействия других  
переменных данного уравнения. Диаграмма разброса на ри-
сунке 6.2 отчетливо демонстрирует неудовлетворительность 
использования только одной определяющей цену перемен-
ной, и рассматриваемый метод оправдан, так как он позволяет 
решить данную проблему. Предыдущая оценка коэффици-
ента 0,174 была получена с помощью только одной перемен-
ной и поэтому отличается от данного улучшенного результата.

6.149. При использовании условных переменных коэф-
фициенты, умноженные на 100, представляют собой оценки 
процентного изменения цены, определяемые выражением  
eβ1 1 100−( )× . Например, из таблицы 6.9 следует, что цена 

моделей марки А ниже на e− −( )× =0,219743 1 100 19,73 про- 
цента по сравнению с их контрольным аналогом марки  
B и с учетом прочих различий в характеристиках, определяю-
щих цены, в соответствии с уравнением регрессии8.

6.150. Величина R2  = 0,721 представляет собой часть 
разброса (логарифмического значения) цен, объясняемого 
эмпирическим уравнением9. Высокое значение R2  может 
оказаться недостоверным для целей корректировки с учетом 
изменения качества, хотя такие значения указывают на то, 
что каузальные переменные существенным образом влияют 
на разброс цен относительно большого количества разновид-
ностей продуктов в рассматриваемый период. Разумеется, 
из этого не следует выводить высокую степень точности про-
гноза при корректировке цены замещающей разновидности 
единственной торговой марки в последующий период вре-
мени. Точность прогнозируемых значений зависит не только 
от адекватности уравнения, но и от того, насколько характе-
ристики разновидности, цена которой прогнозируется, откло-
няются от средних величин в выборке. Чем более необычной 
является разновидность, тем больше вероятностный интервал 
прогноза. Во-вторых, значение R2  показывает, какая часть 
разброса цен объясняется эмпирическим уравнением. Допу-
стимо, что 0,90 разброса имеет объяснение, тогда как 0,10 
остается необъясненной. При очень большой дисперсии цен 
абсолютный разброс цен по-прежнему в значительной сте-
пени остается необъясненным. Высокое значение R2 явля-
ется необходимым, но не исчерпывающим, условием приме-
нения гедонического метода внесения поправок.

8Эти коэффициенты характеризуются некоторой систематической ошибкой, в 
связи с чем к каждому коэффициенту в (полу-) логарифмическом уравнении сле-
дует добавить половинное значение его дисперсии, прежде чем использовать 
этот коэффициент. Стандартная ошибка по коэффициенту для марки A, согласно 
таблице 6.9, составляет 0,064687; дисперсия — (0,064687)2 = 0,00418: для кор-
ректировки необходимо добавить 0,00418/2 к −0,219743, что дает в результате 
−0,21765; понижение цены на − 

,
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perception that these represented estimates of user value as 
opposed to resource cost. The former is the relevant concept 
in constructing a CPI, while for producer price index com-
pilation it is the latter. Yet hedonic coefficients may reflect 
both user value and resource cost, both supply and demand 
influences. There is an identification problem, as referred in 
econometrics; the observed data do not permit the estima-
tion of the underlying demand and supply parameters. What 
is being estimated is the actual point of intersection of the 
demand curves of different consumers with varying tastes 
and the supply curves of different producers with possible 
varying technologies of production.

6.152 In many cases, the implicit quality adjustment to 
prices arising from the use of the overlap method may be 
inappropriate because the implicit assumptions are unlikely 
to be valid (as described in paragraphs 6.104–6.112). In such 
instances, the practical needs of reliable economic statistics 
require explicit quality adjustments. However, the use of the 
hedonic approach may only be justified when the weight, 
churn, and extent of the quality adjustment is substantial, 
due to the cost of implementing the method.

6.153 The proper use of hedonic regressions requires an 
examination of the coefficients of the estimated equations to 
ensure their plausibility. It might be argued that the very multi-
tude of distributions of tastes and technologies, along with the 
interplay of supply and demand, that determine the estimated 
coefficients, make it unlikely that “reasonable” estimates will 
arise from such regressions. For example, a firm may cut a 
profit margin pertaining to a characteristic for reasons related 
to long-term strategic plans; this may yield a coefficient on a 
desirable characteristic that may even be negative. This situa-
tion does not invalidate the usefulness of examining hedonic 
coefficients as part of a strategy for evaluating estimated 
hedonic equations. First, there has been extensive empirical 
work in this field and the results for individual coefficients 
are, for the most part, quite reasonable. Over time, individual 
coefficients can show quite sensible patterns. Unreasonable 
coefficients on estimated equations are the exception and 
should be treated with some caution. Second, the CPI com-
piler should rely more on an estimated equation whose coef-
ficients make sense, and which makes good predictions, than 
on one which may also predict well but whose coefficients 
do not make sense. Third, if a coefficient for a characteristic 
does not make sense, it may be due to multicollinearity, a data 
problem, and should be examined using, for example, vari-
ance inflation factors, to see if this is the case.

The Implementation of a Hedonic Quality 
Adjustment

6.154 The implementation of hedonic methods to 
estimate quality adjustments for matched noncomparable 
replacements can take two forms. The first form is referred to 
as “patching”: undertaking a quality adjustment to the price 
of the old model to make it comparable with the new model. 
For many varieties, this can be seen as a one-off process for 
individual varieties within the lifetime of updating a sample. 
The second form is the more comprehensive process for 
rapidly changing high-technology products with substantial 
changes in quality within relatively short periods.

6.155 “Patching” is the term used in this Manual for intro-
ducing noncomparable replacements (that is, replacements 
of a different quality), using hedonic regression estimates.  

Such dummy variables assume the value of one if the variety 
has the feature and zero otherwise. The taking of logarithms 
of the first equation in 6.15 allows it to be transformed in  
the second equation to a linear form, and a conventional OLS 
estimator can then be used to yield estimates of the logarithms 
of the coefficients. These are given as the coefficients for the 
semilogarithmic model in Table 6.9. The estimated coeffi-
cients in Table 6.9 are based on a multiple regression model: 
for example, for Capacity, the estimated coefficient of 0.108 
is of the effect of a unit change in capacity on price, having 
controlled for the effect of other variables in the equation. 
The scatter diagram in Figure 6.2 clearly shows the inade-
quacy of relying on a single price-determining variable and 
this approach can be justified because it addresses this issue. 
The preceding estimated coefficient of 0.174 was based on 
only one variable and is different from this improved result.

6.149 When dummy variables are used, the coefficients, 
when multiplied by 100, are estimates of the percentage 
change in price, given by eβ1 1 100−( )× . For example, from 

Table 6.9, Brand A models have a e− −( )× =0 219743 1 100 19 73 .
percent lower price than their benchmarked Brand B coun-
terpart, having controlled for other differences in their price-
determining characteristics as specified in the regression 
equation.8

6.150 The value R2  = 0 721 is the proportion of variation 
in (the logarithm of) price explained by the estimated equa-
tion.9 A high value of R2  can be misleading for the purpose 
of quality adjustment, although such values indicate that the 
explanatory variables account for much of the price variation 
over a relatively large number of varieties in the period con-
cerned. This, of course, is not the same as implying a high 
degree of prediction for an adjustment to a replacement variety 
of a single brand in a subsequent time period. Predicted values 
depend for their accuracy not just on the fit of the equation, but 
also on how far the characteristics of the variety whose price 
is to be predicted are from the means of the sample. The more 
unusual the variety, the higher the prediction probability inter-
val. Second, the value R2  indicates the proportion of variation 
in prices explained by the estimated equation. It may be that 
0.90 is explained while 0.10 is not explained. If the dispersion 
in prices is very large, this still leaves a large absolute margin 
of prices unexplained. A high R2 is a necessary, though not 
sufficient, condition for the use of hedonic adjustments.

The Interpretation of Estimated Hedonic 
Coefficients

6.151 Concerning the interpretation of the coefficients 
from hedonic regressions, there used to be a mistaken 

8 There is some bias in these coefficients; and in the (semi)logarithmic 
equation, half the variance of each coefficient should be added to the coef-
ficient before using it. For the Brand A coefficient, the standard error from 
Table 6.9 is 0.064687; its variance is (0.064687)2 = 0.00418: the adjust-
ment is to add 0.00418/2 to −0.219743, giving −0.21765; a lower price of 
− e− −( )× =0 21765 1 100 19 56 . percent; see Triplett (2006) for further details.
9 More formally, where pi

t  is the price of washing machine i in period t, 

R2  is 1 minus the ratio of the variance of the residuals, 
i

N

i
t

i
tp p N

=
∑ −( )

1

2
/ , of 

the equation to the variance of prices,
i

N

i
t

i
tp p N

=
∑ −( )

1

2
/ . The bar on the 

term R2 denotes that an appropriate adjustment for degrees of freedom is 
made to this expression, which is necessary when comparing equations 
with different numbers of explanatory variables.

ˆ

ˆ

 19,56 процента; см. допол-
нительную информацию в Triplett, 2006.
9Выражаясь более формальным языком, где pi

t  — цена стиральной машины 
i в период t, R2  — 1 минус отношение дисперсии остаточных величин,  

i
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i
t

i
tp p N

=
∑ −( )
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2
/ , из уравнения к дисперсии цен, 

i
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i
t

i
tp p N

=
∑ −( )

1

2
/ . Черта 

над членом R2 указывает на то, что к этому выражению применена соответствую-
щая корректировка степеней свободы, что необходимо при сравнении уравнений 
с различным количеством каузальных переменных.

,
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сти n. Это оценка уровня цены для характеристик новой заме-
щающей разновидности при ее реализации в период t + 2.

6.156. При отсутствии данных, необходимых для еже-
месячной оценки коэффициентов регрессии в соответствии 
с предыдущим пунктом, в качестве альтернативы можно 
использовать гедонический метод корректировки с учетом 
изменения качества10.

6.157. Метод совмещения используется для краткосроч-
ных сравнений, при этом соотношение цены для периода t + 2 
сравнивается с периодом t + 1 в рамках уравнения p pm

t
m
t+ +2 1/ , 

а период t + 3 сравнивается с периодом t + 2 в рамках уравне-
ния 

m

p pt
m
t+ +2 1/

/ ˘p pn
t

n
t+ +3 2

/p pn
t

n
t+ +4 3.

˘ ,. ,p= × − =117 3 12 436,23 971 37

; и далее используется 

m

p pt
m
t+ +2 1/

/ ˘p pn
t

n
t+ +3 2

/p pn
t

n
t+ +4 3.

˘ ,. ,p= × − =117 3 12 436,23 971 37

 без примене-
ния условного исчисления.

6.158. Для иллюстрации описанной методики использу- 
ется простой пример с данными по стиральным машинам,  
уже представленный ранее. Предположим, что линейное  
уравнение регрессии 6.13 рассчитывается на основе дан-
ных за период t + 2, максимальная загрузка предыду-
щей модели m составляет 10 кг, а новой модели n в период 
t + 3 — 12 кг. В этом случае цена модели n за период 
t + 2 будет прогнозироваться при помощи формулы 

m

p pt
m
t+ +2 1/

/ ˘p pn
t

n
t+ +3 2

/p pn
t

n
t+ +4 3.

˘ ,. ,p= × − =117 3 12 436,23 971 37. Отношение фактической 
цены модели m за период t + 2 (например, 750 фунтов стер-
лингов) к прогнозируемой цене за период t + 2 представляет 
собой корректировку с учетом изменения качества, показан-
ную в уравнении 6.6 для метода совмещения; хотя для пери-

ода t + 2 отношение показано в примере p
p
m
t

n
t

+

+

2

2*
, а именно, 

750

971 37
0 7721

.
.=

,
, . Данные модели являются несопостави-

мыми. Новая модель в период t + 2 отличается более высо-
кой ценой, даже если принять во внимание более высокое 
качество (увеличение максимальной загрузки).

6.159. Учитывая имеющуюся оценку стоимости допол-
нительной единицы загрузки, в качестве альтернативного под-
хода вместо использования прогнозируемых цен можно просто 
добавить значение 2 × 117,3 к цене m за период t + 2. Подобное 
использование отдельных коэффициентов не рекомендуется. 
На практике гедоническая регрессия будет включать несколько 
каузальных переменных, определяющих цены, которые могут 
быть связаны линейно, а, следовательно, не являются строго 
независимыми. Например, стиральные машины большей мощ-
ности (с большей загрузкой) также могут отличаться более 
высокой скоростью вращения при отжиме или с большей веро-
ятностью будут оснащены функцией пара. Несмотря на то что 
прогнозируемая цена уравнения регрессии не содержит систе-
матической ошибки, включенный в нее расчетный коэффи-
циент по каждой подобной мультиколлинеарной переменной 
будет неточным.

6.160. Согласно примеру со стоимостью опции, коррек-
тировка с учетом изменения качества может применяться как 
к одной характеристике, так и к явной оценке цены дополни-
тельных единиц этой характеристики (например, в отноше-
нии каждого гигабайта памяти ПК, поступающего из другого 
источника). Метод гедонических регрессий применяется в тех 
случаях, когда рынок не позволяет обнаружить неявные рас-
четные цены отдельных характеристик. Такие теневые цены 

10Jack Triplett. 2006. Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustment in Price 
Indexes. Paris: OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/handbook-
on-hedonic-indexes-and-qualityadjustments-in-price-indexes_9789264028159-en.

Реализация гедонической корректировки 
с учетом изменения качества

6.154. Реализация гедонических методов для оценки кор-
ректировки с учетом изменения качества в случае совпадаю-
щих, но не являющихся сопоставимыми замещающих про-
дуктов, может принимать два вида. Первый из них известен 
как «условная оценка отсутствующих цен»: корректировка 
цены старой модели с учетом изменения качества, чтобы обес-
печить ее сопоставимость с новой моделью. В отношении мно-
гих разновидностей это может рассматриваться как разовый 
процесс, применяемый к отдельным разновидностям в течение 
срока обновления выборки. Второй метод представляет собой 
более комплексный процесс, предусмотренный для быстро 
меняющихся высокотехнологичных товаров с заметными 
изменениями качества в относительно короткие сроки.

6.155. «Условная оценка отсутствующих цен» — термин, 
используемый в настоящем Руководстве для введения несопо-
ставимых замещений (то есть замещающих единиц, отлича-
ющихся иным качеством) при помощи оценок гедонической 
регрессии. Рассмотрим разновидности l, m и n в таблице 6.10A, 
где разновидность l доступна во все периоды, «старая» разно-
видность m доступна только в периоды t, t + 1 и t + 2, а заме-
щающая разновидность n доступна только в период t + 3 
и далее. Разновидности определяются характеристиками каче-
ства z. Например, для разновидности m в период t эти харак-
теристики соответствуют zm

t , а цена разновидности m равна 
pm
t . В примере предполагается, что сравнение цен совпадаю-

щей разновидности l с характеристиками Z1 не представляет 
проблемы, поскольку они обладают одинаковыми характери-
стиками качества, однако при сравнении разновидностей m 
и n возникают сложности. Поскольку замещающая m разно-
видность n несопоставима, непосредственное сравнение pm

t+2  
с pm

t+3  невозможно. Чтобы получить цены старой и новой 
разновидностей за один и тот же период, требуется условно 
исчисленная цена. Для этого можно условно исчислить цену 
новой разновидности n за период t + 2 и получить совме-
щение с фактической ценой предыдущей разновидности m 
за этот период, как показано в таблице 6.5C. Такой вид услов-
ного исчисления называется ретроспективным. В таком слу-
чае, как показано в таблице 6.10A, периодом совмещения явля-
ется t + 2. При этом у разновидности n зафиксированная цена 
в период t + 2 отсутствует; возможно, ее продаж в этот период 
не было. Метод ретроспективного гедонического условного 
исчисления позволяет предсказать цену разновидности n 
в период t + 2 с помощью гедонической регрессии, оцененной 
за период t + 2, и характеристик новой разновидности n, взя-
тых за период t + 3 (то есть прогнозируемая цена разновид-
ности n за период t + 2, 
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t + 3 had a capacity of 12 kilograms. In this case, model 
n’s price in period t + 2 would be the predicted price, 
˘ . . .p= × − =117 3 12 436 23 971 37. The ratio of the actual 

price of model m in period t + 2, for example, £750, to the 
predicted price in period t + 2, is the quality adjustment 
shown for the overlap method in equation 6.6, though for 
period t + 2 in this example, p

p
m
t

n
t

+

+

2

2*
, that is, 750

971 37
0 7721

.
.= . 

The models are not comparable. The new model in period 
t + 2 is more expensive even when its superior quality, its 
capacity, has been considered.

6.159 Given the availability of an estimate of the worth 
of an extra unit of capacity, an alternative approach would 
be to simply add 2 × 117.3 to the price of m in period t + 2,
rather than use predicted prices. Such use of individual coef-
ficients is not recommended. In practice, a hedonic regres-
sion will include several explanatory price-determining 
variables that may be linearly related and thus not strictly 
independent. For example, larger (higher-capacity) washing 
machines may also have higher spin speeds or be more likely 
to have a steam feature. The estimated coefficient of each 
such multicollinear variable would be imprecise, though the 
predicted price of a regression equation that includes them 
would be unbiased.

6.160 With the option cost example, the quality adjust-
ment might be for a single characteristic and an explicit 
valuation of the price of further units of this characteristic 
(for example, a gigabyte of storage for a computer, available 
from another source). Hedonic regressions are used where 
the market does not reveal the implicit shadow prices of 
individual characteristics; these shadow prices have to be 
estimated from price data for many varieties with differing 
bundled sets of characteristics.

6.161 The hedonic method makes use of short-term 
month-on-month comparisons. Predicting the price of vari-
ety n in period t + 2, if it was sold then, is only for this 
one-off period as the new variety replaces the old, with a 
quality adjustment. Variety n’s characteristics are held con-
stant for month-on-month comparisons from t + 2 onward, 
and variety m’s characteristics are held constant for month-
on-month comparisons from period t up to, and including, 
period t + 2.

6.162 Alternatively, a forward imputation might have 
been used, a procedure similar to that adopted in Table 6.5C. 
The price of variety m might be predicted from a hedonic 
regression run on period t + 3 data, pm

t+3 . As with the pre-
ceding methodology, a predicted price is only required for 
the overlap period, after which the replacement variety 
forms the continuing index. It is not obvious which of the 
two approaches, predicting prices for m or n, is preferred. 
Resources permitting, a geometric mean of the two would 
be defensible, as would a clear rule from the outset as to 
the method applied based on some retrospective research on 
the outcome of using either method for particular product 
groups.

6.163 Table 6.5C shows that the backward and forward 
imputation methods yield the same result when the imputa-
tion is based, for both methods, on the price movements of 
varieties available in all periods. However, in this case, the 
backward prediction is based on a hedonic regression run 
in period t + 2 and the forward imputation on a hedonic 
regression run in period t + 3. The practical advantage of 

ˆ

Consider varieties l, m, and n in Table 6.10A where vari-
ety l is available in all periods, the “old” variety m is only 
available in periods t, t + 1, and t + 2, and the replacement 
variety n is only available in period t + 3 and subsequently. 
The varieties are defined by their z quality characteristics; 
for example, for variety m, in period t these are zm

t  and the 
price of variety m is pm

t . The example assumes that there is 
no problem with comparing the prices of matched variety l
with characteristics Z1, as they have the same quality char-
acteristics, but there is a problem when comparing varieties 
m and n. Variety m’s replacement n is noncomparable, so 
pm

t+2  cannot be directly compared with pm
t+3 . An imputed 

price is required in order to have prices for both the old and 
new varieties in the same period. This could be achieved by 
imputing the price of the new variety n in period t + 2 to 
form an overlap in this period with the actual price of the old 
variety m, in that period, as illustrated in Table 6.5C. This is 
a backward imputation. In this case, as illustrated in Table 
6.10A, the overlap period is period t + 2. However, variety 
n does not have a recorded price in period t + 2, and it may 
not have been sold then. The backward hedonic imputation
approach would predict the price of variety n in period t + 2
using a hedonic regression estimated in period t + 2 and 
the characteristics of the new variety n, taken from period 
t + 3 (that is, the predicted price of variety n in period 
t + 2, pn

t+2 —the hat over the price, p , denotes a predicted 
value from the regression). The predicted prices are for the 
characteristics of the replacement variety n. This is an esti-
mate of how much the price for the characteristics of the 
new replacement variety would have been if it had been sold 
in period t + 2.

6.156 Where data are not available to support the 
monthly estimation of regression coefficients, as described 
in the previous paragraph, an alternative approach would be 
the hedonic quality-adjustment method.10

6.157 For short-term comparisons, an overlap method 
is used with a price relative for t + 2 compared with t + 1 
given by p pm

t
m
t+ +2 1/ , and for t + 3 compared with t + 2 given 

by / ˘p pn
t

n
t+ +3 2 , and subsequently, without the need for an 

imputation, by /p pn
t

n
t+ +4 3.

6.158 The simple example outlined before using data 
on washing machines is used here to illustrate the meth-
odology. Assume that the linear regression equation 6.13 
was estimated using period t + 2 data, the old model m had 
a capacity of 10 kilogram, and the new model n in period 

10Jack Triplett. 2006. Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjust-
ment in Price Indexes. Paris: OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/
science-and-technology/handbook-on-hedonic-indexes-and-quality-
adjustments-in-price-indexes_9789264028159-en.
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Table 6.10A Hedonic Regression Imputation of New 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2

n p̆n
t+2 pn

t+3 pn
t+4

— знак ^ над ценой в уравнении 
p указывает на прогнозируемое значение в регрессии). Цены 
прогнозируются для характеристик замещающей разновидно-
ˆ

Таблица 6.10A. Условное исчисление цены новой 
разновидности методами гедонической регрессии

Разновидность/
период

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2

n p̆n
t+2 pn

t+3 pn
t+4
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ВРЕМЕННО И ПОСТОЯННО ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА

метода фактическая регистрируемая цена замещается условно 
исчисленной. Это замещение нежелательно, как, впрочем, 
и систематическая ошибка, связанная с пропущенной перемен-
ной (членом взаимодействия). В случае возникновения сомне-
ний относительно приемлемости метода при использовании 
спецификаций уравнения регрессии для полностью смодели-
рованных цен (что, как правило, и происходит), следует пред-
почесть метод двойного условного исчисления.

6.165. В этом случае следующим шагом будет отказ 
от замещающей разновидности. При сравнении начиная с пери- 
ода t + 2 и далее характеристики разновидности m остаются 
неизменными. Однако в этом случае для каждого последую-
щего периода требуется применять гедоническую регрессию: 
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for a double imputation becomes more important as time 
passes by, yet a double imputation requires monthly estima-
tion of hedonic regressions that hinder the advantage of this 
approach. If hedonic regressions are to be used on this long-
term basis, it is important that the regressions are reestimated 
regularly at a rate that will depend on the rate of the tech-
nological innovations, and changes in consumer preference 
specific to that product. For example, it may be that con-
sumer’s valuations of characteristics of washing machines, 
including spin speed, front-loaders, capacity, or number and 
types of wash programs, are fairly constant over time, even 
if the technology is changing rapidly. Frequent, say monthly, 
updating of estimated hedonic regression equations is not 
required. Prior empirical studies on the stability over time 
in hedonic characteristics would be valuable in this respect. 
As a general principle, short-term hedonic imputations are 
preferred to long-term ones.

Limitations of the Hedonic Approach
6.168 The limitations and challenges of implementing 

the hedonic approach should be considered by the NSO:

(1) First, the hedonic approach requires statistical exper-
tise for the estimation and maintenance of the hedonic 
regression equations. The availability of user-friendly 
statistical/econometric software with regression tools 
makes this less problematic. Yet staff must possess 
sufficient expertise and understanding of statistical 
regression methodology applied to hedonic regression 
equations, and the interpretation of the results and diag-
nostic statistics of regression models.
• Statistical and econometric software carry a range of 

diagnostic tests to help judge if the final formulation 
of the model is satisfactory. These include R2  as a 
measure of the overall explanatory power of the equa-
tion, and F-test and t-test statistics that test whether 
the differences between the estimated coefficients 
of the explanatory (price-determining) variables are 
jointly and individually different from zero at speci-
fied levels of statistical significance. These statistics 
make use of the errors from the estimated regression 
equation.

• The regression equation can be used to predict prices 
for each variety by inserting the values of the char-
acteristics of the varieties against the estimated coef-
ficients of the explanatory variables. The differences 
between the actual prices and these predicted results 
are the residuals. Statistical/econometric software 
calculate predicted values and residuals as a routine. 
A hedonic regression equation estimated using OLS 
requires assumptions on the nature of the distribution 

running a hedonic regression in a prior period argues for a 
backward imputation, as in Table 6.10A, as the most fea-
sible procedure.

6.164 A refinement to these approaches is to use pre-
dicted values, for varieties m and n, in the overlap period, 
p pm

t
m
t+ +3 2/ . For this purpose, consider a misspecification 

problem in the hedonic equation, for example, there may be 
an interaction effect between a brand dummy and a charac-
teristic. Having a characteristic for a particular brand may be 
priced higher than all other brands, say a 5 percent premium. 
The use of p pm

t
m
t+ +3 2/ would be misleading since the actual 

price in the denominator would incorporate the premium, 
while the one predicted from the hedonic regression would 
not. It is stressed that, in adopting this approach, a recorded 
actual price is being replaced by an imputation. This is not 
desirable, but neither is the omitted variable (interaction 
term) bias. The dual imputation approach is preferred when-
ever there are concerns about the suitability of the regres-
sion equation’s specification to fully model prices, as would 
generally be the case.

6.165 A further approach would be to not use a replace-
ment variety. Variety m’s characteristics would be held con-
stant in the comparison from period t + 2 onward. However, 
this would require a hedonic regression being run for each 
subsequent period, pm

t+3, pm
t+4. It would also lead to a con-

tinuing degradation of the sample as an obsolete old variety 
m would have its characteristics repeatedly priced into the 
future, rather than being replaced by a new variety. For this 
reason, this method is not recommended.

6.166 In the previous examples, short-term price com-
parisons are used and are preferable to long-term ones. 
A long-term equivalent of Table 6.10A is shown in Table 
6.10C. A predicted price for any replacement variety n in its 
month of introduction is estimated for the reference period t
using a hedonic regression based on that period’s data. The 
regression is estimated using period t prices and character-
istics, but the predicted prices are for the characteristics of 
the replacement variety n in t + 3 and subsequently. It is 
an estimate of what the characteristics of the new replace-
ment variety would have been priced at had it been sold in 
period t.

6.167 The long-term method has the significant advan-
tage of only requiring a hedonic regression to be estimated 
in the single reference period. For periods t + 3 and t + 4, 
the price relatives are p pn

t
n
t+3 /  and p pn

t
n
t+4 / , respectively. 

However, as time passes, such comparisons become less 
meaningful. For example, comparing the actual price this 
month of a model of a laptop with one predicted 18 months 
ago using the hedonic approach, would estimate market 
valuations of each characteristic which is then applied to 
the characteristic set of a laptop sold now. Indeed, the need 

ˆ ˆ

ˆˆ

ˆ ˆ

Table 6.10B Hedonic Regression Imputation of Old 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2 p̆m

t+3

n pn
t+3 pm

t+4

Table 6.10C Hedonic Regression Imputation of New 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2

n p̆n
t pn

t+3 pn
t+4

. Это также приведет к постоянному ухудшению 
выборки, поскольку вместо замены на новую разновидность 
происходит повторный учет цены устаревшей разновидности m. 
По этой причине использовать данный метод не рекомендуется.

6.166. Как показано в предыдущих примерах, краткосроч-
ные сопоставления цен предпочтительнее долгосрочных. Рас-
четы, аналогичные таблице 6.10A, но с учетом долгосрочных 
тенденций, показаны в таблице 6.10C. Прогнозируемая цена 
для любой замещающей разновидности n в месяц ее внедре-
ния оценивается для базисного периода t при помощи гедо-
нической регрессии, основанной на данных за этот период. 
Оценка регрессии осуществляется на основании цен и харак-
теристик за период t, при этом прогнозные цены относятся 
к характеристикам замещающей разновидности n за период 
t + 3 и далее. Это оценка уровня цены для характеристик новой 
замещающей разновидности при ее реализации в период t.

6.167. Значительным преимуществом долгосрочного ме-
тода является необходимость оценки гедонической регрессии 
только за единичный базисный период. В отношении пе-
риодов t + 3 и t + 4 соотношения цен составляют p pn

t
n
t+3 /
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for a double imputation becomes more important as time 
passes by, yet a double imputation requires monthly estima-
tion of hedonic regressions that hinder the advantage of this 
approach. If hedonic regressions are to be used on this long-
term basis, it is important that the regressions are reestimated 
regularly at a rate that will depend on the rate of the tech-
nological innovations, and changes in consumer preference 
specific to that product. For example, it may be that con-
sumer’s valuations of characteristics of washing machines, 
including spin speed, front-loaders, capacity, or number and 
types of wash programs, are fairly constant over time, even 
if the technology is changing rapidly. Frequent, say monthly, 
updating of estimated hedonic regression equations is not 
required. Prior empirical studies on the stability over time 
in hedonic characteristics would be valuable in this respect. 
As a general principle, short-term hedonic imputations are 
preferred to long-term ones.

Limitations of the Hedonic Approach
6.168 The limitations and challenges of implementing 

the hedonic approach should be considered by the NSO:

(1) First, the hedonic approach requires statistical exper-
tise for the estimation and maintenance of the hedonic 
regression equations. The availability of user-friendly 
statistical/econometric software with regression tools 
makes this less problematic. Yet staff must possess 
sufficient expertise and understanding of statistical 
regression methodology applied to hedonic regression 
equations, and the interpretation of the results and diag-
nostic statistics of regression models.
• Statistical and econometric software carry a range of 

diagnostic tests to help judge if the final formulation 
of the model is satisfactory. These include R2  as a 
measure of the overall explanatory power of the equa-
tion, and F-test and t-test statistics that test whether 
the differences between the estimated coefficients 
of the explanatory (price-determining) variables are 
jointly and individually different from zero at speci-
fied levels of statistical significance. These statistics 
make use of the errors from the estimated regression 
equation.

• The regression equation can be used to predict prices 
for each variety by inserting the values of the char-
acteristics of the varieties against the estimated coef-
ficients of the explanatory variables. The differences 
between the actual prices and these predicted results 
are the residuals. Statistical/econometric software 
calculate predicted values and residuals as a routine. 
A hedonic regression equation estimated using OLS 
requires assumptions on the nature of the distribution 

running a hedonic regression in a prior period argues for a 
backward imputation, as in Table 6.10A, as the most fea-
sible procedure.

6.164 A refinement to these approaches is to use pre-
dicted values, for varieties m and n, in the overlap period, 
p pm

t
m
t+ +3 2/ . For this purpose, consider a misspecification 

problem in the hedonic equation, for example, there may be 
an interaction effect between a brand dummy and a charac-
teristic. Having a characteristic for a particular brand may be 
priced higher than all other brands, say a 5 percent premium. 
The use of p pm

t
m
t+ +3 2/ would be misleading since the actual 

price in the denominator would incorporate the premium, 
while the one predicted from the hedonic regression would 
not. It is stressed that, in adopting this approach, a recorded 
actual price is being replaced by an imputation. This is not 
desirable, but neither is the omitted variable (interaction 
term) bias. The dual imputation approach is preferred when-
ever there are concerns about the suitability of the regres-
sion equation’s specification to fully model prices, as would 
generally be the case.

6.165 A further approach would be to not use a replace-
ment variety. Variety m’s characteristics would be held con-
stant in the comparison from period t + 2 onward. However, 
this would require a hedonic regression being run for each 
subsequent period, pm

t+3, pm
t+4. It would also lead to a con-

tinuing degradation of the sample as an obsolete old variety 
m would have its characteristics repeatedly priced into the 
future, rather than being replaced by a new variety. For this 
reason, this method is not recommended.

6.166 In the previous examples, short-term price com-
parisons are used and are preferable to long-term ones. 
A long-term equivalent of Table 6.10A is shown in Table 
6.10C. A predicted price for any replacement variety n in its 
month of introduction is estimated for the reference period t
using a hedonic regression based on that period’s data. The 
regression is estimated using period t prices and character-
istics, but the predicted prices are for the characteristics of 
the replacement variety n in t + 3 and subsequently. It is 
an estimate of what the characteristics of the new replace-
ment variety would have been priced at had it been sold in 
period t.

6.167 The long-term method has the significant advan-
tage of only requiring a hedonic regression to be estimated 
in the single reference period. For periods t + 3 and t + 4, 
the price relatives are p pn

t
n
t+3 /  and p pn

t
n
t+4 / , respectively. 

However, as time passes, such comparisons become less 
meaningful. For example, comparing the actual price this 
month of a model of a laptop with one predicted 18 months 
ago using the hedonic approach, would estimate market 
valuations of each characteristic which is then applied to 
the characteristic set of a laptop sold now. Indeed, the need 
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Table 6.10B Hedonic Regression Imputation of Old 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2 p̆m

t+3

n pn
t+3 pm

t+4

Table 6.10C Hedonic Regression Imputation of New 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2

n p̆n
t pn

t+3 pn
t+4

и 
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for a double imputation becomes more important as time 
passes by, yet a double imputation requires monthly estima-
tion of hedonic regressions that hinder the advantage of this 
approach. If hedonic regressions are to be used on this long-
term basis, it is important that the regressions are reestimated 
regularly at a rate that will depend on the rate of the tech-
nological innovations, and changes in consumer preference 
specific to that product. For example, it may be that con-
sumer’s valuations of characteristics of washing machines, 
including spin speed, front-loaders, capacity, or number and 
types of wash programs, are fairly constant over time, even 
if the technology is changing rapidly. Frequent, say monthly, 
updating of estimated hedonic regression equations is not 
required. Prior empirical studies on the stability over time 
in hedonic characteristics would be valuable in this respect. 
As a general principle, short-term hedonic imputations are 
preferred to long-term ones.

Limitations of the Hedonic Approach
6.168 The limitations and challenges of implementing 

the hedonic approach should be considered by the NSO:

(1) First, the hedonic approach requires statistical exper-
tise for the estimation and maintenance of the hedonic 
regression equations. The availability of user-friendly 
statistical/econometric software with regression tools 
makes this less problematic. Yet staff must possess 
sufficient expertise and understanding of statistical 
regression methodology applied to hedonic regression 
equations, and the interpretation of the results and diag-
nostic statistics of regression models.
• Statistical and econometric software carry a range of 

diagnostic tests to help judge if the final formulation 
of the model is satisfactory. These include R2  as a 
measure of the overall explanatory power of the equa-
tion, and F-test and t-test statistics that test whether 
the differences between the estimated coefficients 
of the explanatory (price-determining) variables are 
jointly and individually different from zero at speci-
fied levels of statistical significance. These statistics 
make use of the errors from the estimated regression 
equation.

• The regression equation can be used to predict prices 
for each variety by inserting the values of the char-
acteristics of the varieties against the estimated coef-
ficients of the explanatory variables. The differences 
between the actual prices and these predicted results 
are the residuals. Statistical/econometric software 
calculate predicted values and residuals as a routine. 
A hedonic regression equation estimated using OLS 
requires assumptions on the nature of the distribution 

running a hedonic regression in a prior period argues for a 
backward imputation, as in Table 6.10A, as the most fea-
sible procedure.

6.164 A refinement to these approaches is to use pre-
dicted values, for varieties m and n, in the overlap period, 
p pm

t
m
t+ +3 2/ . For this purpose, consider a misspecification 

problem in the hedonic equation, for example, there may be 
an interaction effect between a brand dummy and a charac-
teristic. Having a characteristic for a particular brand may be 
priced higher than all other brands, say a 5 percent premium. 
The use of p pm

t
m
t+ +3 2/ would be misleading since the actual 

price in the denominator would incorporate the premium, 
while the one predicted from the hedonic regression would 
not. It is stressed that, in adopting this approach, a recorded 
actual price is being replaced by an imputation. This is not 
desirable, but neither is the omitted variable (interaction 
term) bias. The dual imputation approach is preferred when-
ever there are concerns about the suitability of the regres-
sion equation’s specification to fully model prices, as would 
generally be the case.

6.165 A further approach would be to not use a replace-
ment variety. Variety m’s characteristics would be held con-
stant in the comparison from period t + 2 onward. However, 
this would require a hedonic regression being run for each 
subsequent period, pm

t+3, pm
t+4. It would also lead to a con-

tinuing degradation of the sample as an obsolete old variety 
m would have its characteristics repeatedly priced into the 
future, rather than being replaced by a new variety. For this 
reason, this method is not recommended.

6.166 In the previous examples, short-term price com-
parisons are used and are preferable to long-term ones. 
A long-term equivalent of Table 6.10A is shown in Table 
6.10C. A predicted price for any replacement variety n in its 
month of introduction is estimated for the reference period t
using a hedonic regression based on that period’s data. The 
regression is estimated using period t prices and character-
istics, but the predicted prices are for the characteristics of 
the replacement variety n in t + 3 and subsequently. It is 
an estimate of what the characteristics of the new replace-
ment variety would have been priced at had it been sold in 
period t.

6.167 The long-term method has the significant advan-
tage of only requiring a hedonic regression to be estimated 
in the single reference period. For periods t + 3 and t + 4, 
the price relatives are p pn

t
n
t+3 /  and p pn

t
n
t+4 / , respectively. 

However, as time passes, such comparisons become less 
meaningful. For example, comparing the actual price this 
month of a model of a laptop with one predicted 18 months 
ago using the hedonic approach, would estimate market 
valuations of each characteristic which is then applied to 
the characteristic set of a laptop sold now. Indeed, the need 
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Table 6.10B Hedonic Regression Imputation of Old 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2 p̆m

t+3

n pn
t+3 pm

t+4

Table 6.10C Hedonic Regression Imputation of New 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm
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n p̆n
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 соответственно. Однако с течением време-
ни такие сопоставления теряют свою значимость. Например,  
при сопоставлении фактической цены модели ноутбука за те-
кущий месяц с ценой, прогноз по которой был составлен 
18 месяцев назад с использованием гедонического метода, про-
изводится анализ рыночной оценки по каждой характеристике. 
Далее полученные данные применяется к набору характеристик 
той модели ноутбука, которая находится в продаже в настоящее 
время. Действительно, потребность в двойном условном ис-
числении приобретает все большую важность с течением вре-
мени, но для данного метода требуется ежемесячная оценка 
гедонических регрессий, что сокращает преимущества данного 
подхода. Если гедонические регрессии используются на долго- 
срочной основе, необходимо проводить повторные оценки  
регулярно — с частотой, зависящей от темпов появления тех-
нологических нововведений и изменения потребительских 
предпочтений в отношении конкретного продукта. Напри-
мер, может оказаться, что оценка потребителями ценности 

определяются на основании данных о ценах многих разно-
видностей с различными комплектами характеристик.

6.161. При гедоническом методе используются кратко-
срочные помесячные сравнения. Прогноз цены разновидно-
сти n за период t + 2 (при условии ее реализации в этот период) 
выполняется только для этого единичного периода, поскольку 
происходит замещение предыдущей разновидности новой, 
с корректировкой с учетом изменения качества. При поме-
сячных сравнениях характеристики разновидности n должны 
оставаться неизменными начиная с периода t + 2, а характери-
стики разновидности m — с периода t и до периода t + 2 вклю-
чительно.

6.162. Вместо этого можно использовать перспективное 
условное исчисление по аналогии с процедурой, использован-
ной в таблице 6.5C. Прогноз цены разновидности m может осу-
ществляться на основании гедонической регрессии на основе 
данных за период t + 3, 
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for a double imputation becomes more important as time 
passes by, yet a double imputation requires monthly estima-
tion of hedonic regressions that hinder the advantage of this 
approach. If hedonic regressions are to be used on this long-
term basis, it is important that the regressions are reestimated 
regularly at a rate that will depend on the rate of the tech-
nological innovations, and changes in consumer preference 
specific to that product. For example, it may be that con-
sumer’s valuations of characteristics of washing machines, 
including spin speed, front-loaders, capacity, or number and 
types of wash programs, are fairly constant over time, even 
if the technology is changing rapidly. Frequent, say monthly, 
updating of estimated hedonic regression equations is not 
required. Prior empirical studies on the stability over time 
in hedonic characteristics would be valuable in this respect. 
As a general principle, short-term hedonic imputations are 
preferred to long-term ones.

Limitations of the Hedonic Approach
6.168 The limitations and challenges of implementing 

the hedonic approach should be considered by the NSO:

(1) First, the hedonic approach requires statistical exper-
tise for the estimation and maintenance of the hedonic 
regression equations. The availability of user-friendly 
statistical/econometric software with regression tools 
makes this less problematic. Yet staff must possess 
sufficient expertise and understanding of statistical 
regression methodology applied to hedonic regression 
equations, and the interpretation of the results and diag-
nostic statistics of regression models.
• Statistical and econometric software carry a range of 

diagnostic tests to help judge if the final formulation 
of the model is satisfactory. These include R2  as a 
measure of the overall explanatory power of the equa-
tion, and F-test and t-test statistics that test whether 
the differences between the estimated coefficients 
of the explanatory (price-determining) variables are 
jointly and individually different from zero at speci-
fied levels of statistical significance. These statistics 
make use of the errors from the estimated regression 
equation.

• The regression equation can be used to predict prices 
for each variety by inserting the values of the char-
acteristics of the varieties against the estimated coef-
ficients of the explanatory variables. The differences 
between the actual prices and these predicted results 
are the residuals. Statistical/econometric software 
calculate predicted values and residuals as a routine. 
A hedonic regression equation estimated using OLS 
requires assumptions on the nature of the distribution 

running a hedonic regression in a prior period argues for a 
backward imputation, as in Table 6.10A, as the most fea-
sible procedure.

6.164 A refinement to these approaches is to use pre-
dicted values, for varieties m and n, in the overlap period, 
p pm

t
m
t+ +3 2/ . For this purpose, consider a misspecification 

problem in the hedonic equation, for example, there may be 
an interaction effect between a brand dummy and a charac-
teristic. Having a characteristic for a particular brand may be 
priced higher than all other brands, say a 5 percent premium. 
The use of p pm

t
m
t+ +3 2/ would be misleading since the actual 

price in the denominator would incorporate the premium, 
while the one predicted from the hedonic regression would 
not. It is stressed that, in adopting this approach, a recorded 
actual price is being replaced by an imputation. This is not 
desirable, but neither is the omitted variable (interaction 
term) bias. The dual imputation approach is preferred when-
ever there are concerns about the suitability of the regres-
sion equation’s specification to fully model prices, as would 
generally be the case.

6.165 A further approach would be to not use a replace-
ment variety. Variety m’s characteristics would be held con-
stant in the comparison from period t + 2 onward. However, 
this would require a hedonic regression being run for each 
subsequent period, pm

t+3, pm
t+4. It would also lead to a con-

tinuing degradation of the sample as an obsolete old variety 
m would have its characteristics repeatedly priced into the 
future, rather than being replaced by a new variety. For this 
reason, this method is not recommended.

6.166 In the previous examples, short-term price com-
parisons are used and are preferable to long-term ones. 
A long-term equivalent of Table 6.10A is shown in Table 
6.10C. A predicted price for any replacement variety n in its 
month of introduction is estimated for the reference period t
using a hedonic regression based on that period’s data. The 
regression is estimated using period t prices and character-
istics, but the predicted prices are for the characteristics of 
the replacement variety n in t + 3 and subsequently. It is 
an estimate of what the characteristics of the new replace-
ment variety would have been priced at had it been sold in 
period t.

6.167 The long-term method has the significant advan-
tage of only requiring a hedonic regression to be estimated 
in the single reference period. For periods t + 3 and t + 4, 
the price relatives are p pn

t
n
t+3 /  and p pn

t
n
t+4 / , respectively. 

However, as time passes, such comparisons become less 
meaningful. For example, comparing the actual price this 
month of a model of a laptop with one predicted 18 months 
ago using the hedonic approach, would estimate market 
valuations of each characteristic which is then applied to 
the characteristic set of a laptop sold now. Indeed, the need 
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Table 6.10B Hedonic Regression Imputation of Old 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2 p̆m

t+3

n pn
t+3 pm

t+4

Table 6.10C Hedonic Regression Imputation of New 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2

n p̆n
t pn

t+3 pn
t+4

. Как и в случае с предыдущим 
методом, прогноз цены требуется только в отношении пери-
ода совмещения, после чего замещающая разновидность фор-
мирует непрерывный индекс. Ответ на вопрос, какой из двух 
методов (прогноз цен для m или n) является предпочтитель-
ным, остается невыясненным. При наличии ресурсов обосно-
вано применение среднего геометрического двух значений. 
Кроме того, с самого начала можно выработать четкое правило 
по применению метода на основании ретроспективного ана-
лиза результатов его использования для определенных групп 
продуктов.

6.163. В таблице 6.5C показано, что результаты перспек-
тивного и ретроспективного условного исчисления оди-
наковы, если условное исчисление в рамках обоих методов  
основано на динамике цен разновидностей, доступных  
во все периоды. Однако в данном случае ретроспективный 
прогноз основан на гедонической регрессии за период t + 2,  
а перспективное условное исчисление — на гедониче-
ской регрессии за период t + 3. С учетом практических  
преимуществ гедонической регрессии за предыдущий  
период процедура ретроспективного условного исчисления  
(как в таблице 6.10A) представляется более целесообразной.

6.164. В качестве дополнения к этому методу можно 
использовать прогнозные значения для разновидностей m 
и n в период совмещения, p pm

t
m
t+ +3 2/ . Для этого следует рас-

смотреть проблему ошибочной спецификации в гедониче-
ском уравнении. Например, может иметь место эффект вза-
имодействия между условной переменной торговой марки 
и характеристикой. Торговая марка с определенной характе-
ристикой может отличаться более высокой ценой, например 
включать 5-процентную наценку. Использование 
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for a double imputation becomes more important as time 
passes by, yet a double imputation requires monthly estima-
tion of hedonic regressions that hinder the advantage of this 
approach. If hedonic regressions are to be used on this long-
term basis, it is important that the regressions are reestimated 
regularly at a rate that will depend on the rate of the tech-
nological innovations, and changes in consumer preference 
specific to that product. For example, it may be that con-
sumer’s valuations of characteristics of washing machines, 
including spin speed, front-loaders, capacity, or number and 
types of wash programs, are fairly constant over time, even 
if the technology is changing rapidly. Frequent, say monthly, 
updating of estimated hedonic regression equations is not 
required. Prior empirical studies on the stability over time 
in hedonic characteristics would be valuable in this respect. 
As a general principle, short-term hedonic imputations are 
preferred to long-term ones.

Limitations of the Hedonic Approach
6.168 The limitations and challenges of implementing 

the hedonic approach should be considered by the NSO:

(1) First, the hedonic approach requires statistical exper-
tise for the estimation and maintenance of the hedonic 
regression equations. The availability of user-friendly 
statistical/econometric software with regression tools 
makes this less problematic. Yet staff must possess 
sufficient expertise and understanding of statistical 
regression methodology applied to hedonic regression 
equations, and the interpretation of the results and diag-
nostic statistics of regression models.
• Statistical and econometric software carry a range of 

diagnostic tests to help judge if the final formulation 
of the model is satisfactory. These include R2  as a 
measure of the overall explanatory power of the equa-
tion, and F-test and t-test statistics that test whether 
the differences between the estimated coefficients 
of the explanatory (price-determining) variables are 
jointly and individually different from zero at speci-
fied levels of statistical significance. These statistics 
make use of the errors from the estimated regression 
equation.

• The regression equation can be used to predict prices 
for each variety by inserting the values of the char-
acteristics of the varieties against the estimated coef-
ficients of the explanatory variables. The differences 
between the actual prices and these predicted results 
are the residuals. Statistical/econometric software 
calculate predicted values and residuals as a routine. 
A hedonic regression equation estimated using OLS 
requires assumptions on the nature of the distribution 

running a hedonic regression in a prior period argues for a 
backward imputation, as in Table 6.10A, as the most fea-
sible procedure.

6.164 A refinement to these approaches is to use pre-
dicted values, for varieties m and n, in the overlap period, 
p pm

t
m
t+ +3 2/ . For this purpose, consider a misspecification 

problem in the hedonic equation, for example, there may be 
an interaction effect between a brand dummy and a charac-
teristic. Having a characteristic for a particular brand may be 
priced higher than all other brands, say a 5 percent premium. 
The use of p pm

t
m
t+ +3 2/ would be misleading since the actual 

price in the denominator would incorporate the premium, 
while the one predicted from the hedonic regression would 
not. It is stressed that, in adopting this approach, a recorded 
actual price is being replaced by an imputation. This is not 
desirable, but neither is the omitted variable (interaction 
term) bias. The dual imputation approach is preferred when-
ever there are concerns about the suitability of the regres-
sion equation’s specification to fully model prices, as would 
generally be the case.

6.165 A further approach would be to not use a replace-
ment variety. Variety m’s characteristics would be held con-
stant in the comparison from period t + 2 onward. However, 
this would require a hedonic regression being run for each 
subsequent period, pm

t+3, pm
t+4. It would also lead to a con-

tinuing degradation of the sample as an obsolete old variety 
m would have its characteristics repeatedly priced into the 
future, rather than being replaced by a new variety. For this 
reason, this method is not recommended.

6.166 In the previous examples, short-term price com-
parisons are used and are preferable to long-term ones. 
A long-term equivalent of Table 6.10A is shown in Table 
6.10C. A predicted price for any replacement variety n in its 
month of introduction is estimated for the reference period t
using a hedonic regression based on that period’s data. The 
regression is estimated using period t prices and character-
istics, but the predicted prices are for the characteristics of 
the replacement variety n in t + 3 and subsequently. It is 
an estimate of what the characteristics of the new replace-
ment variety would have been priced at had it been sold in 
period t.

6.167 The long-term method has the significant advan-
tage of only requiring a hedonic regression to be estimated 
in the single reference period. For periods t + 3 and t + 4, 
the price relatives are p pn

t
n
t+3 /  and p pn

t
n
t+4 / , respectively. 

However, as time passes, such comparisons become less 
meaningful. For example, comparing the actual price this 
month of a model of a laptop with one predicted 18 months 
ago using the hedonic approach, would estimate market 
valuations of each characteristic which is then applied to 
the characteristic set of a laptop sold now. Indeed, the need 
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Table 6.10B Hedonic Regression Imputation of Old 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2 p̆m

t+3

n pn
t+3 pm

t+4

Table 6.10C Hedonic Regression Imputation of New 
Varietyʼs Price
Variety/
Period

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
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n p̆n
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t+3 pn
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будет обманчивым, поскольку фактическая цена в знаменателе 
будет включать наценку, в то время как цена, прогнозируемая 
с помощью гедонической регрессии, такой наценки включать 
не будет. Следует подчеркнуть, что при использовании этого 

ˆ

Таблица 6.10B. Условное исчисление цены старой 
разновидности методами гедонической регрессии

Разновидность/
период

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2 p̆m

t+3

n pn
t+3 pm

t+4

Таблица 6.10C. Условное исчисление цены новой 
разновидности методами гедонической регрессии

Разновидность/
период

t t + 1 t +  2 t + 3 t + 4

l pl
t pl

t+1 pl
t+2 pl

t+3 pl
t+4

m pm
t pm

t+1 pm
t+2

n p̆n
t pn

t+3 pn
t+4
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ной, расчетный коэффициент по включенной перемен-
ной будет иметь систематическую ошибку; и 3) неза-
висимые каузальные переменные, определяющие цену, 
не являются действительно независимыми, но корре-
лированы друг с другом, — это мультиколлинеарность, 
оценки коэффициентов и их тесты становятся чувстви-
тельными к изменениям в модели и данных. И хотя рас-
четные коэффициенты неточны, прогнозируемые цены 
в гедонической регрессии не будут свободны от система-
тических ошибок.

• Полный отчет обо всех допущениях, последствиях, сред-
ствах обнаружения нарушений и учете ОМНК (которые 
могут включать использование способов оценки, альтер-
нативных ОМНК) можно найти в любом вводном тек-
сте по эконометрике или статистике. Современные про-
граммные продукты предоставляют соответствующие 
тесты для выявления и средства для преодоления таких 
допущений, таким образом обеспечивая подтверждение 
используемой гедонической модели. НСО рекоменду-
ется разрабатывать и публиковать подробные метадан-
ные об используемой модели гедонической регрессии 
и сопутствующей диагностической статистике, чтобы 
демонстрировать достоверность модели и удовлетворять 
требованию информационной открытости.

(2) Во-вторых, расчетные коэффициенты требуют регуляр-
ного обновления. Необходимо учитывать, что прогнози-
руемая цена относится к новой модели в базисном пери-
оде цен, как показано в таблице 6.10C. Может показаться, 
что нет необходимости обновлять расчетные коэффи-
циенты каждый период, однако оценка характеристик 
в базисном периоде цен может не соответствовать полно-
стью их оценке в новом периоде. Например, достаточно 
резкое (относительно других характеристик) падение цен 
на ОЗУ и скорость обработки компьютеров делает оценку 
дополнительных гигабайтов в новой модели, введенной 
через несколько лет после оценки гедонической регрес-
сии, менее значимой задачей. Продолжать использовать 
коэффициенты некоторого отдаленного периода для кор-
ректировки цен в текущий период было бы равнозначно 
использованию устаревших весов базисного периода. 
Несмотря на четкость формулировки данное сравнение 
представляется несущественным. Необходимо обновлять 
оценки гедонических регрессий, если они признаются 
устаревшими, будь то в связи с изменением предпочтений 
или технологий, и объединять новые оцениваемые срав-
нения со старыми. Таким образом, рекомендуется регу-
лярно обновлять гедонические оценки при использовании 
условных исчислений или корректировок, особенно если 
имеются свидетельства нестабильности оценок параме-
тров гедонической регрессии на протяжении времени.

(3) В-третьих, выборка цен и характеристик, используемых 
для гедонических корректировок, должна быть пригодна 
для этой цели. Если данные для такой выборки полу-
чены в определенной торговой точке (точке определен-
ного типа), торговой группе или на веб-странице, а затем 
используются для корректировки несопоставимых цен 
разновидностей, продаваемых в неодинаковых торговых  
точках, необходимо, по крайней мере, интуитивное пони-
мание того, что незначительные расхождения в ценах, 
отражающие разные характеристики, являются схожими 
в разных торговых точках. Аналогичный принцип приме-

различных характеристик стиральных машин, включая ско-
рость вращения при отжиме, способ загрузки (вертикальная 
или фронтальная), максимальную загрузку, количество и типы 
режимов стирки, даже при быстром изменении технологий 
остается практически неизменной в течение продолжительно-
го времени. Частое, например, ежемесячное обновление оце-
нок гедонических уравнений регрессии не требуется. В этом 
отношении представляют интерес предыдущие эмпирические 
исследования стабильности во времени в контексте гедониче-
ских характеристик. В общем случае краткосрочные гедони-
ческие условные исчисления предпочтительны по сравнению 
с долгосрочными.

Ограничения гедонического метода
6.168. НСО следует учитывать ограничения и проблемы 

реализации гедонического метода.
(1) Во-первых, гедонический метод предполагает наличие 

квалификации в области статистики для расчета и под-
держания уравнений гедонической регрессии. Наличие 
удобного для пользования статистического и экономет- 
рического программного обеспечения со встроенными 
средствами обработки регрессий может сделать решение 
этой задачи менее проблематичным. Тем не менее пер-
сонал должен обладать достаточным опытом и хорошо 
понимать методологию статистической регрессии, при-
меняемую к уравнениям гедонической регрессии, прин-
ципы интерпретации результатов и диагностическую ста-
тистику регрессивных моделей.
• Статистические и эконометрические программы выпол-

няют ряд диагностических тестов, что позволяет заклю-
чить, является ли удовлетворительным окончательное 
представление модели. Они включают R2  как показа-
тель общей каузальной способности уравнения, а также 
проверочную статистику по F-критерию и t-критерию, 
позволяющую проверять, насколько различия между 
расчетными коэффициентами каузальных (определя-
ющих цену) переменных, совместно и по отдельности, 
отличаются от нуля при заданных уровнях статисти-
ческой значимости. В этой статистике используются 
ошибки эмпирического уравнения регрессии.

• Уравнение регрессии можно применять для прогнозиро-
вания цен по каждой разновидности, подставляя значе-
ния характеристик продуктов в расчетные коэффициенты 
каузальных переменных. Различия между фактическими 
ценами и этими прогнозируемыми результатами пред-
ставляют собой остаточные величины. С помощью ста-
тистических/эконометрических программ можно рассчи-
тать прогнозируемые значения и остаточные величины 
в обычном порядке. Уравнение гедонической регрес-
сии, оцененное при помощи ОМНК, требует допуще-
ний о характере распределения остаточных ошибок. 
Они включают следующее: 1) величина ошибки имеет 
постоянную дисперсию — если это допущение наруша-
ется, ошибки являются гетероскедастическими и, следо-
вательно, стандартные тесты статистической значимости 
могут быть необъективными и ненадежными); 2) кау-
зальные переменные не коррелированы с величиной 
ошибки, они не являются эндогенными, — это особенно 
важно, когда объясняющие характеристики, определя-
ющие цену, исключаются из гедонической регрессии: 
если пропущенная переменная коррелирует с включен-
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мационной открытости и обратной связи должны пре-
доставляться в комплексе с подробными метаданными. 
В связи с этим по сравнению с использованием неявного 
метода совмещения требуемые ресурсы могут быть зна-
чительными. По крайней мере, на начальном этапе гедо-
нические методы следует применять только к продуктам 
с относительно большим весом и профилем, для которых 
неявные допущения альтернативных методов оказыва-
ются недействительными и значительно искажают резуль-
таты, особенно если таковые могут создать репутацион-
ный риск для НСО.

6.169. Гедонические методы могут также способствовать 
более эффективному внесению корректировок с учетом изме-
нения качества в ИПЦ, указывая, какие характеристики про-
дукта не оказывают существенного воздействия на цены. 
Таким образом, если замещающая разновидность отли-
чается от старой только теми характеристиками, которые  
при проведении гедонического анализа не были приняты  
в качестве определяющих цену переменных, это дает осно-
вания рассматривать разновидности продуктов как сопо-
ставимые. К проведению такого анализа следует подходить  
с осторожностью, поскольку одной из особенностей мульти-
коллинеарности оценок регрессий является неточность оце-
нок параметров. Это может привести к получению таких 
статистических критериев, которые не отвергают ложные 
нулевые гипотезы. Однако эконометрические/статистические 
программы предлагают инструменты для изучения природы 
и степени мультиколлинеарности; сюда же входят факторы 
увеличения дисперсии. Результаты, полученные с помо-
щью факторов увеличения дисперсии, содержат полезную 
информацию о характере различных каузальных переменных 
(характеристик) и степени их взаимосвязанности, что, в свою 
очередь, помогает правильно выбрать замещающие разновид-
ности. Таким образом, результаты гедонических регрессий 
играют определенную роль в выявлении определяющих цены 
характеристик и могут оказаться полезными для составления 
списка критериев проверки качества при регистрации цен.

Выбор метода внесения корректировок 
с учетом изменения качества

6.170. Выбор метода, который будет использоваться  
для корректировок с учетом изменения качества, представ-
ляет некоторые сложности. Составитель ИПЦ должен учи-
тывать технологию и рынок для каждого продукта и разра-
батывать соответствующие методы, принимая во внимание 
тот факт, что методы, выбранные для одной сферы продук-
тов, могут оказаться зависимыми от выбранных для других 
сфер. Опыт, накопленный при использовании одного метода, 
может способствовать его применению и в других областях, 
а интенсивное использование ресурсов для изучения одного 
продукта, возможно, приведет к менее ресурсоемким методам 
в других случаях. В разных странах в отдельных продуктовых 
группах могут применяться различные методы, что вызвано 
неодинаковыми возможностями доступа к данным, отноше-
ниями с управляющими торговых точек, ресурсами, квали-
фикацией составителей, а также особенностями производства 
и рынка данного продукта в этих странах. Рекомендации по 
выбору метода непосредственно обусловлены описанными в 
данной главе характеристиками этих методов. Существенную 
роль при выборе оптимального метода играют ясное понима-
ние методов и их явные и неявные допущения.

няется в отношении торговых марок продуктов, включен-
ных в выборку для гедонической регрессии. Следует иметь 
в виду, что высокие значения статистики R2  как тако-
вые не обеспечивают надежных результатов. Такие высо-
кие значения возникают при расчете регрессий в периоды, 
предшествующие их применению, и указывают на долю 
разброса цен по многим разновидностям и торговым мар-
кам. Они не являются показателем ошибки прогнозирова-
ния для определенной разновидности, продаваемой в кон-
кретной торговой точке и имеющей данную торговую 
марку, в последующий период, хотя и могут быть важ-
ными компонентами такого показателя.

(4) В-четвертых, следует учитывать проблему функциональ-
ной формы и выбора включаемых в модель переменных. 
Простые функциональные формы, как правило, рабо-
тают эффективно, однако существует класс более слож-
ных гибких функциональных форм. К ним относятся 
линейная, полулогарифмическая (логарифм с левой сто-
роны уравнения) и двойная логарифмическая (лога-
рифмы с обеих сторон) формы. Полулогарифмические 
модели используются часто, поскольку многие из кау-
зальных переменных, определяющих цену, являются дво-
ичными (1 или 0) в зависимости от того, имеет ли модель 
конкретную функцию (условные переменные). Специ-
фикация модели должна включать все характеристики, 
определяющие цены. Обычно в начале исследования 
используется большое количество каузальных перемен-
ных и общая эконометрическая модель отношений, тогда 
как конечная модель, из которой исключается ряд пере-
менных, является более конкретизированной. Исключе-
ние тех или иных переменных будет зависеть от резуль-
татов экспериментирования с различными вариантами 
представлений и от анализа их влияния на диагностиче-
скую проверочную статистику, включая общую пригод-
ность модели и соответствие знаков и величин коэффи-
циентов предварительным ожиданиям.

(5) В-пятых, следует учитывать потребности в ресурсах  
для гедонической регрессии. Для гедонической регрессии  
требуются данные о ценах и характеристиках, опреде-
ляющих цены продаваемых разновидностей (моделей). 
Исчерпывающие наборы данных можно легко найти 
в интернете или в данных сканирования, которые содер-
жат все соответствующие характеристики, определя-
ющие цену, или на веб-сайтах отдельных розничных 
торговцев и на специализированных веб-сайтах, где срав-
ниваются цены и характеристики ноутбуков, бытовой  
техники и многих других подобных товаров и услуг. 
Например, данные, использованные для предыдущего 
примера (дополненных) гедонических корректировок 
в явном виде с учетом изменения качества в отношении 
стиральных машин, были взяты с веб-сайта, скопированы 
и вставлены относительно быстро. Программное обе-
спечение для извлечения сетевых данных может суще-
ственно снизить даже эту рабочую нагрузку.

(6) Наконец, тогда как данные и программное обеспечение 
могут не являться проблематичными как таковые, для раз-
работки спецификации, оценки и проверки достоверно-
сти расчетной гедонической модели для каждого продукта 
потребуются кадровые ресурсы НСО. Такие гедонические 
модели следует регулярно оценивать, прежде чем исполь-
зовать их в ИПЦ, а результаты в целях обеспечения инфор-
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потребует, чтобы разница в цене сопоставимого замещения 
и предыдущей разновидности не была связана с качеством, 
а также уверенности в том, что в спецификацию включены 
все факторы, определяющие цену. На практике разновидно-
сти могут считаться сопоставимыми при ограниченных раз-
личиях в факторах, определяющих цену, как, например, стиль, 
цвет и даже некоторые более существенные технические отли-
чия, включая рабочие характеристики и надежность, которые 
могут быть не столь очевидными для потребителя. Решение 
о сопоставимости замещающей единицы должны принимать 
составители ИПЦ при наличии соответствующей информа-
ции о различиях продуктов, предоставленной регистратором 
цен. Кроме того, сопоставимая замещающая разновидность 
должна быть репрезентативной, так чтобы на ее долю прихо-
дилась достаточно большая доля продаж. Необходимо с осто-
рожностью подходить к замещению почти устаревших разно-
видностей с необычными ценами, которые находятся в конце 
жизненного цикла, аналогичными разновидностями, на долю 
которых приходится относительно небольшой объем продаж, 
или разновидностями с достаточно большим объемом про-
даж, но которые находятся на других стадиях своего цикла. 
Принципы исправления последствий воздействия таких фак-
торов обсуждаются далее в пунктах 6.182–6.222 и в главе 7, 
в том числе досрочная замена, которая производится до того 
как в стратегиях установления цен этих продуктов появятся 
различия. В случае сопоставимых замещений цена старой 
разновидности непосредственно сравнивается с ценой сопо-
ставимого замещения в следующем периоде.

6.174. Рисунок 6.3 демонстрирует случай, когда име-
ются только несопоставимые замещения. Если явные оценки 
аспекта цены в отношении различий в качестве недоступны 
и никакие замещающие разновидности не признаны сопо-

6.171. На рисунке 6.3 представлена схема процесса при-
нятия решений. Предположим, что используется МСМ. Если 
разновидность является сравнимой для повторной регистра-
ции цен в последующий период, изменения в спецификациях 
не вносятся и корректировки с учетом изменения качества 
не требуется. Это простейшая процедура. Однако здесь необ-
ходима оговорка: если разновидность в продуктовой группе, 
в которой замещение моделей происходит быстро, а замещаю-
щие продукты не являются сравнимыми, выборка сравнимых 
продуктов может стать нерепрезентативной для генераль-
ной совокупности операций. Продолжительное использова-
ние долгосрочного сопоставления приведет к сокращению 
выборки. Это вопрос периодичности изменения базисного 
периода и сохранения актуальности выборки (см. главу 7).

6.172. Рассмотрим разновидность, которая оказалась 
временно отсутствующей. Если это сезонный продукт, его 
учет ведется согласно принципам и практическим методам, 
изложенным в главе 11. Если это временно отсутствующий, 
а не сезонный продукт, требуется условное исчисление цены, 
а если впоследствии будет установлено, что это постоянно 
отсутствующий продукт (например, на основании информа-
ции от сотрудников торговой точки или в соответствии с пра-
вилом трех месяцев), необходимо найти замещение. Для вре-
менно отсутствующих цен могут использоваться общие или 
целевые условные исчисления цены; метод переноса на буду-
щие периоды не рекомендуется, за исключением контролиру-
емых или регулируемых цен.

6.173. Для постоянно отсутствующих разновидностей 
предпочтительным является выбор сопоставимой разновид-
ности и использование ее цены как цены сопоставимого заме-
щения, которая затем сравнивается непосредственно с ценой 
предыдущей разновидности. Такое прямое сравнение цен 

Рисунок 6.3. Схема учета отсутствующих цен
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Для таких случаев существует целый ряд методов условного 
исчисления, используемых для оценки цен в период совмещения.

6.178. Различия в качестве между замещающей и отсут-
ствующей разновидностями могут быть явным образом опре-
делены количественно. Явные оценки качественных различий 
обычно считаются более надежными, хотя они также тре-
буют более интенсивного использования ресурсов, по край-
ней мере, вначале. После разработки соответствующей мето-
дологии она нередко может быть тиражирована без особых 
сложностей. Дать общие рекомендации оказывается сложнее, 
так как выбор зависит от множества уже обсуждавшихся в этой 
главе факторов, которые позволяют повысить надежность оце-
нок в каждой ситуации. Наиболее важную роль играет каче-
ство данных, на которых основаны оценки. Предпочтитель-
ными являются оценки, основанные на объективных данных. 
Корректировка с учетом изменения качества является относи-
тельно простой, когда отличается количество. Стандартизация 
единиц количества, проданных в торговых точках, например, 
по цене за килограмм, не представляет затруднений, хотя изме-
нение количества разновидности, включенного в цену, — кор-
ректировка с учетом изменения количества — может оказаться 
более сложным процессом, чем ожидается.

6.179. Замещающая разновидность может отличаться 
от старой тем, что имеет иную характеристику. Часто именно 
регистратор цен может лучше всего оценить ценовую разницу 
в качестве несопоставимого замещения. Например, указанная 
марка бутылки кетчупа, используемая для установления цены, 
в текущем периоде отсутствует, но доступно несопоставимое 
замещение той же марки, хотя новый дизайн бутылки теперь 
позволяет ставить ее вверх дном и включает перевернутую эти-
кетку. Регистратор цен может отметить, что другие марки про-
даются в двух расфасовках, причем новая упаковка отличается 
25-процентной наценкой. При выборе несопоставимого замеще-
ния регистратор цен может также предоставить персоналу цент-
рального учреждения основу для выполнения корректировки 
в явном виде с учетом изменения качества. Кроме того, персо-
нал центрального учреждения может использовать интернет 
для определения процента наценки на характеристику качества, 
например дополнительную память для компьютера или техно-
логию Bluetooth в автомобиле. Метод стоимости опции при-
меним в тех случаях, когда новая функция сначала продается 
как опция, а затем становится стандартным компонентом, вклю-
ченным в базовую цену. Для этого старая и новая разновидно-
сти должны отличаться легко идентифицируемыми характери-
стиками, рассматриваемыми в качестве опций, цена которых 
определяется или уже была определена отдельно. Использова-
ние оценки издержек производства в значительной мере зави-
сит от наличия подходящих оценок доли прибыли в цене.

6.180. Использование гедонических регрессий для услов-
ной оценки изменений цен в силу качественных различий 
наиболее оправданно в тех случаях, когда имеются данные 
о ценах и характеристиках для некоторого ассортимента 
моделей и можно полагать, что характеристики хорошо пред-
сказывают и объясняют изменчивость цен в рамках априор-
ных рассуждений и эконометрических терминов. Их целе- 
сообразно использовать в тех случаях, когда стоимость опции 
или изменение характеристик невозможно выявить неза-
висимо, поэтому данные о них приходится получать исходя 
из цен, по которым продаются на рынке продукты с различными 
спецификациями. Оценки регрессионных коэффициентов 
представляют собой оценку воздействия единичного изме-
нения характеристики на цену продукта, с учетом эффекта  

ставимыми, могут использоваться неявные оценки. Одним 
из таких методов является продолжительное использование 
условного исчисления применительно к временно отсутствую-
щим разновидностям. Такое использование не рекомендуется 
как процедура по умолчанию.

6.175. Использование условного исчисления имеет пре- 
имущества с точки зрения ресурсов, поскольку его относительно  
легко применять, оно не требует субъективной оценки (если 
это не условное исчисление целевого среднего) и поэтому явля-
ется объективным. Предпочтительнее использовать условное 
исчисление целевого, а не общего среднего, до тех пор пока раз-
мер выборки, на которой основан целевой показатель, является 
достаточным. Систематическая ошибка, возникающая в резуль-
тате условного исчисления цен отсутствующих на постоян-
ной основе разновидностей, непосредственно связана с долей 
отсутствующих разновидностей и разницей между ценами 
с поправкой на изменение качества имеющихся в наличии срав-
нимых разновидностей и скорректированными с учетом изме-
нения качества ценами отсутствующих разновидностей. Харак-
тер и величина систематической ошибки зависят от того, какой 
вид условного исчисления используется — краткосрочное или 
долгосрочное (предпочтительнее первое), а также от состояния 
рынка. С практической точки зрения условное исчисление дает 
тот же результат, что и исключение разновидности из элемен-
тарного агрегата. Включение условно исчисленных цен может 
создать иллюзию выборок большего размера. Условное исчис-
ление никоим образом не должно быть общей универсальной 
стратегией, и НСО настоятельно рекомендуется не исполь-
зовать его в качестве стратегии по умолчанию, поскольку это 
может привести к серьезному ухудшению качества выборки.

6.176. Условное исчисление может использоваться  
для продления периода поиска замещения, хотя отсутствие 
старой разновидности и недоступность замещения должны 
указать составителю ИПЦ, что вес этой разновидности лучше 
отнести к совершенно иной разновидности. Подобные изме-
нения естественным образом происходят при обновлении 
индекса, как описано в главе 7.

6.177. Если старая и замещающая разновидности доступ-
ны одновременно, и если различие в качестве не поддает-
ся количественному измерению, можно обратиться к мето-
ду неявных корректировок, при котором предполагается, 
что разница в ценах между старой и замещающей разновид-
ностями в тот период, когда обе они существуют, обусловле-
на качеством. В этом методе совмещения при замене старой 
разновидности на новую отношение цен в некоторый период 
принимается в качестве показателя их качественного различия. 
Этот показатель неявно используется при отборе новых выбо-
рок разновидностей. Маловероятно, что допущение о прирав-
нивании относительных цен к различиям в качестве во время 
сращивания выполняется, если старая и замещающая разно-
видности находятся на разных этапах своих жизненных циклов, 
причем на этих этапах используется различная стратегия уста-
новления цен. Например, при продаже старых продуктов могут 
предоставляться значительные скидки с целью ликвидации 
товарных запасов, а в отношении сегментов рынка, готовых 
приобретать новые модели по относительно высоким ценам, 
может проводиться стратегия «снятия сливок». Как и в случае  
сопоставимых замещений, досрочную замену рекомендуется  
производить таким образом, чтобы совмещение происходи-
ло в то время, когда продукты находятся на одинаковых эта-
пах своих жизненных циклов. Тем не менее возможна ситуа-
ция, в которой цены в период совмещения будут недоступны.  
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путем сравнения моделей; когда же сравнение невозможно, при-
меняются методы неявных или явных корректировок. Но какой 
подход избрать в отношении отраслей, в которых сравнение 
моделей регулярно оказывается невозможным из-за быстро-
го оборота новых моделей, имеющих качественные отличия 
от старых? Сравнение цен идентичных моделей в силу своей 
природы может со временем привести к серьезному сокраще-
нию выборки. Существует как динамическая генеральная сово-
купность всех потребляемых продуктов, так и статическая гене-
ральная совокупность продуктов, отобранных для повторной 
регистрации цен. Если, например, начало составления выбор-
ки приходится на декабрь, то для долгосрочного сравнения 
цен к следующему маю статическая генеральная совокупность 
будет обеспечивать сравнение цен разновидностей, которые 
входили в статическую генеральную совокупность как в дека-
бре, так и в мае, но в ней будут отсутствовать несравнимые 
новые разновидности, выведенные на рынок в январе, феврале, 
марте, апреле и мае, а также несравнимые старые разновидно-
сти, имевшиеся в декабре, но уже не в мае. Аналогичные сооб-
ражения применимы и к совокупным краткосрочным сравне-
ниям по месяцам, с декабря по май. Несмотря на улучшение 
условного исчисления для временно отсутствующих цен раз-
новидностей и более своевременное введение замещений, заме-
щения будут опираться только на динамическую совокупность 
новых моделей на индивидуальной основе. Этот пример отно-
сится к сопоставлению сравнимых цен с декабря по январь. 
Во многих странах метод сопоставления может эффективно 
использоваться в течение многих лет, до тех пор пока не обно-
вится ИПЦ, в результате чего будет получена выборка с край-
не сниженным качеством. Ответы на два эмпирических вопроса 
позволяют определить, будет ли при этом наблюдаться значи-
тельная систематическая ошибка. Во-первых, насколько суще-
ственно сокращение выборки? Существенное сокращение 
выборки является необходимым условием такой систематиче-
ской ошибки. Во-вторых, будут ли несравнимые новые и старые 
разновидности иметь цены с поправкой на изменение качества, 
которые существенно отличаются от цен сравнимых разновид-
ностей в текущий и базисный периоды?

6.184. Сопоставление цен идентичных моделей на про-
тяжении времени может привести к наблюдению за выбор-
кой моделей, которая становится все менее репрезентативной  
для совокупности операций. Некоторые старые модели, 
существовавшие во время составления выборки, отсут-
ствуют в текущий период, тогда как новые модели, вошед-
шие в выборку, отсутствуют в базисный период. Возможно, 
что исчезающие из оборота модели имеют относительно низкие 
цены, тогда как вновь появившиеся отличаются относительно 
высокими ценами. Пренебрежение этими ценами порождает 
проблему, известную как систематическая ошибка. Исполь-
зование старых разновидностей с более низкими ценами 
и пренебрежение новыми, отличающимися более высокими 
ценами, приводит к занижению индекса. В случае некоторых 
продуктов новая разновидность может выводиться на рынок 
по относительно низкой цене, тогда как старая может продол-
жать продаваться по относительно высокой цене, обслуживая 
второстепенный сегмент рынка. В этом случае направление 
смещения индекса меняется на противоположное. Харак-
тер этой систематической ошибки будет зависеть от страте-
гии установления цен, применяемой фирмами в отношении 
новых и старых разновидностей. Некоторые стратегии внед-
рения новых моделей и воздействие этого процесса на изме-
рение ИПЦ рассмотрены в дополнении 6.3.

различий в количестве других характеристик. Такие оценки 
особенно хорошо подходят для измерения величины изме-
нений качества продукта, когда изменяется только заданный 
набор характеристик и требуется стоимостная оценка изме-
нения только этих характеристик. Результаты гедонических 
регрессий можно использовать для того, чтобы определять 
наиболее типичные характеристики, применяемые для отбора 
продукта. Суммарный эффект отбора цен в соответствии 
с характеристиками, выявленными с помощью гедонической 
регрессии в качестве определяющих цену, и их последующего 
использования для внесения корректировок с учетом измене-
ния качества, должен принести реальные результаты. Этот 
метод следует применять при высоком уровне несопостави-
мых замещений, но не в случае высокой сменяемости, а раз-
личия между старыми и новыми разновидностями хорошо 
поддаются определению с помощью характеристик метода.

6.181. Как уже обсуждалось в этой главе, метод привязки 
с нулевым изменением цены для постоянно отсутствующих 
и метод переноса на будущие периоды для временно отсут-
ствующих цен разновидностей, как правило, не рекоменду-
ется использовать при выполнении корректировок с учетом 
изменения качества и условных исчислений.

6.182. При том что процесс, описанный на рисунке 6.3, 
приемлем для учета временно и постоянно отсутствующих 
цен при регулярном составлении ИПЦ, существует контекст, 
в котором требуется совершенно иная стратегия. Такой кон-
текст — это быстрый оборот, или «сменяемость», продава-
емых моделей или разновидностей. Например, телевизоры 
продают несколько производителей, и у каждого из них име-
ется ряд моделей с различными характеристиками. С тече-
нием времени происходили новые этапы технологического 
развития, в результате которых появились кинескопы, цветные 
телевизоры, беспроводные пульты дистанционного управле-
ния, плазменные телевизоры, ЖК-телевизоры, цифровые те-
левизоры, телевизоры высокой четкости, с большим экраном, 
с функциями Smart, 3D, телевизоры на светодиодах, с разре-
шением Ultra HD, OLED и рулонными OLED-дисплеями. Но-
вые функции и изменение конструкции продлевают жизнен-
ный цикл каждой модели на каждом этапе. Как и в случае 
с автомобилями, компьютерами, компьютерным оборудова-
нием и программным обеспечением, телекоммуникационным 
оборудованием или бытовой техникой, на рынке продуктов 
существуют различные производители, которые изготавли-
вают несколько разновидностей (моделей) разного качества 
(например, компьютеры или телевизоры с экранами разного 
размера), ориентированных на различные сегменты рынка. 
Соответствующие качественные характеристики, как пра-
вило, быстро меняются. Если к этим рынкам применять ранее 
описанные методы, это может привести к смещенной оценке 
ИПЦ. На рисунке 6.3 показана возможность использования 
сопоставления, условного исчисления среднего для класса 
и гедонических индексов цен, хотя, когда используется первый 
из упомянутых методов, может наблюдаться серьезная систе-
матическая ошибка. В следующем разделе рассматривается 
измерение ИПЦ для таких товарных рынков.

Высокотехнологичные и другие 
секторы с быстрым оборотом 
моделей

6.183. Измерение динамики цен разновидностей, незатро-
нутых качественными изменениями, достигается, прежде всего, 
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на условно исчисленной цене: 1,00 × 30 = 30. Условно исчис-
ленные цены модели 3R в ноябре и модели 4R в июне состав-
ляют 32,15 (округлено до 32,2 для простоты изложения) и 30,0 
соответственно.

6.189. Общие соотношения цен каждой модели и связан-
ных с ними замещений теперь можно рассчитать как произве-
дение краткосрочных изменений цен по месяцам, то есть цен 
модели 1 и ее замещения 1R, за период с января по январь, 
используя ноябрь как месяц совмещения:
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6.190 The price relative for model 1 from January in 
the preceding year to January in the current year shows a 
(1 − 0.8219) × 100 = 17.81 percent price decrease. It is clear 
from Table 6.11 that the price for model 1 has been con-
stant up to October, and there was a price fall in November, 
but this was to clear the market for the replacement. There 
should be a November to December price increase for the 
old model 1 to the new replacement 1R that reflects that part 
of the price difference between model 1 and model 1R was 
not due to quality differences. But the imputation is based 
on the constant price movements of models 4R and 5 and 
a coincidental price increase in model 2R; it assumes that 
short-term price movements of matched pairs will proxy the 
price change of model 1. However, in this context, the con-
stant price changes of matched models are an inappropriate 
proxy badly biasing the measured price change downward. 
At fault are first, the use of the unrepresentative price for 
model 1 at the end of its life cycle in November, and second, 
the inappropriate imputation for the replacement variety.

6.191 The January to January price decreases for mod-
els 2, 3, and 4, using replacements, and 5 are, respectively, 
1.2, 6.3, and 3.4 percent and no change for model 5. With a 
substantial churn of models, possibly more frequently than 
annual, the bias from using overlaps can be substantial.

6.192 As an advantage, the method is simply an exten-
sion of the linking-in of new products and can be readily 
applied by an NSO, especially one with limited resources. 
However, this approach biases the CPI because it bases the 
imputations on price changes of matched varieties not sub-
ject to the price changes that occur on the replacement of a 
model.

6.193 The overlap method may be subject to bias if 
applied to where there is substantial churn in the product 
market and an active policy by the supplier of introducing 
upgraded replacement models. The nature and extent of the 
bias depends on the pricing strategy. Table 6.11 illustrates 
a policy of lower pricing at the end of the life cycle and a 
higher price at the start. Importantly, the example has no 
price change for other matched models, from which the 
imputation was drawn, and thus a biased imputation at this 
critical overlap period. The bias is substantial and down-
ward. Alternative pricing strategies are given in Annex 6.3 
along with their implication for bias from using the overlap 
matching. It has been demonstrated in empirical studies that 
the method can introduce substantial bias under quite rea-
sonable conditions. The nature and extent of the bias depend 
on business pricing strategies that may change over time and 
are unpredictable, which is a concern for CPI compilation 
in this important product area. The overlap method is thus 

Matching and the Overlap Method for 
Markets with Rapid Turnover of Models

6.186 The first approach to address markets with rapid 
turnover of models is simply a more extensive use of the 
overlap approach outlined previously for permanently miss-
ing prices. In this case, it is adopted for permanently miss-
ing varieties that occur frequently, as is usual for changes 
in models of electronic goods and automobiles. Matching 
prices of a few representative varieties becomes a less fea-
sible approach in this context. A backward imputation is 
illustrated in Table 6.11 though, as outlined in the illustra-
tion for Table 6.5C, a forward imputation can be equally 
justified and both methods provide the same results when 
the imputations are based on the price changes of overlap-
ping matched samples.

6.187 Considering model 1 in Table 6.11, in Novem-
ber there is no overlap price for the new model 1R, so its 
price is imputed “backward” by using the ratio of geometric 
means of the December to November prices but only includ-
ing those for which matched models exist, that is, models 2R, 
4R, and 5. These are all constant-quality price comparisons; 
of like with like. As shown in expression 6.13, its imputed 
price is 0.974 × 30 = 29.2:
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6.188 The imputed price for the replacement model 2R 
in June is based on the price changes of matched models 1, 

3, and 5 for June and July, that is, 
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and its imputed price: 1.00 × 30 = 30. The imputed prices for 

3R in November and 4R in June are 32.15 (rounded to 32.2, 
for simplicity of exposition) and 30.0, respectively.

6.189 The overall price relatives for each model, and 
their linked-in replacements, can now be computed as the 
product of short-term month-on-month price changes, that 
is, model 1 and its replacement 1R, for January to January, 
using the overlap month of November:
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Table 6.11 Illustration of Rapid Model Turnover

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.

1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20
1R 29.2 30 30
2 35 35 35 35 35 32
2R 37 37 37 37 37 37 40 40
3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27
3R 32.2 33 33
4 29 29 29 29 29 28
4R 30 30 30 30 30 30 30 30
5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Values in bold are imputed.
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along with their implication for bias from using the overlap 
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on business pricing strategies that may change over time and 
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justified and both methods provide the same results when 
the imputations are based on the price changes of overlap-
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ber there is no overlap price for the new model 1R, so its 
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price is 0.974 × 30 = 29.2:

37 30 29

40 30 29

37
40

30
30

29
29

0 974

1
3

1
3

1
3× ×( )

× ×( )
= × ×






 = .

6.188 The imputed price for the replacement model 2R 
in June is based on the price changes of matched models 1, 

3, and 5 for June and July, that is, 
25 30 29

25 30 29
1 00

1
3

1
3

× ×( )

× ×( )
= .

and its imputed price: 1.00 × 30 = 30. The imputed prices for 
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their linked-in replacements, can now be computed as the 
product of short-term month-on-month price changes, that 
is, model 1 and its replacement 1R, for January to January, 
using the overlap month of November:
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Table 6.11 Illustration of Rapid Model Turnover

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.

1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20
1R 29.2 30 30
2 35 35 35 35 35 32
2R 37 37 37 37 37 37 40 40
3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27
3R 32.2 33 33
4 29 29 29 29 29 28
4R 30 30 30 30 30 30 30 30
5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Values in bold are imputed.
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6.190 The price relative for model 1 from January in 
the preceding year to January in the current year shows a 
(1 − 0.8219) × 100 = 17.81 percent price decrease. It is clear 
from Table 6.11 that the price for model 1 has been con-
stant up to October, and there was a price fall in November, 
but this was to clear the market for the replacement. There 
should be a November to December price increase for the 
old model 1 to the new replacement 1R that reflects that part 
of the price difference between model 1 and model 1R was 
not due to quality differences. But the imputation is based 
on the constant price movements of models 4R and 5 and 
a coincidental price increase in model 2R; it assumes that 
short-term price movements of matched pairs will proxy the 
price change of model 1. However, in this context, the con-
stant price changes of matched models are an inappropriate 
proxy badly biasing the measured price change downward. 
At fault are first, the use of the unrepresentative price for 
model 1 at the end of its life cycle in November, and second, 
the inappropriate imputation for the replacement variety.

6.191 The January to January price decreases for mod-
els 2, 3, and 4, using replacements, and 5 are, respectively, 
1.2, 6.3, and 3.4 percent and no change for model 5. With a 
substantial churn of models, possibly more frequently than 
annual, the bias from using overlaps can be substantial.

6.192 As an advantage, the method is simply an exten-
sion of the linking-in of new products and can be readily 
applied by an NSO, especially one with limited resources. 
However, this approach biases the CPI because it bases the 
imputations on price changes of matched varieties not sub-
ject to the price changes that occur on the replacement of a 
model.

6.193 The overlap method may be subject to bias if 
applied to where there is substantial churn in the product 
market and an active policy by the supplier of introducing 
upgraded replacement models. The nature and extent of the 
bias depends on the pricing strategy. Table 6.11 illustrates 
a policy of lower pricing at the end of the life cycle and a 
higher price at the start. Importantly, the example has no 
price change for other matched models, from which the 
imputation was drawn, and thus a biased imputation at this 
critical overlap period. The bias is substantial and down-
ward. Alternative pricing strategies are given in Annex 6.3 
along with their implication for bias from using the overlap 
matching. It has been demonstrated in empirical studies that 
the method can introduce substantial bias under quite rea-
sonable conditions. The nature and extent of the bias depend 
on business pricing strategies that may change over time and 
are unpredictable, which is a concern for CPI compilation 
in this important product area. The overlap method is thus 

Matching and the Overlap Method for 
Markets with Rapid Turnover of Models

6.186 The first approach to address markets with rapid
turnover of models is simply a more extensive use of the
overlap approach outlined previously for permanently miss-
ing prices. In this case, it is adopted for permanently miss-
ing varieties that occur frequently, as is usual for changes
in models of electronic goods and automobiles. Matching
prices of a few representative varieties becomes a less fea-
sible approach in this context. A backward imputation is
illustrated in Table 6.11 though, as outlined in the illustra-
tion for Table 6.5C, a forward imputation can be equally
justified and both methods provide the same results when
the imputations are based on the price changes of overlap-
ping matched samples.

6.187 Considering model 1 in Table 6.11, in Novem-
ber there is no overlap price for the new model 1R, so its 
price is imputed “backward” by using the ratio of geometric 
means of the December to November prices but only includ-
ing those for which matched models exist, that is, models 2R,
4R, and 5. These are all constant-quality price comparisons; 
of like with like. As shown in expression 6.13, its imputed 
price is 0.974 × 30 = 29.2:
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6.188 The imputed price for the replacement model 2R 
in June is based on the price changes of matched models 1, 

3, and 5 for June and July, that is, 
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and its imputed price: 1.00 × 30 = 30. The imputed prices for 

3R in November and 4R in June are 32.15 (rounded to 32.2, 
for simplicity of exposition) and 30.0, respectively.

6.189 The overall price relatives for each model, and 
their linked-in replacements, can now be computed as the 
product of short-term month-on-month price changes, that 
is, model 1 and its replacement 1R, for January to January, 
using the overlap month of November:
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Table 6.11 Illustration of Rapid Model Turnover

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.

1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20
1R 29.2 30 30
2 35 35 35 35 35 32
2R 37 37 37 37 37 37 40 40
3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27
3R 32.2 33 33
4 29 29 29 29 29 28
4R 30 30 30 30 30 30 30 30
5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Values in bold are imputed.
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0,8219.

6.190. Соотношение цен для модели 1 с января предыду-
щего года по январь текущего года показывает снижение на (1 – 
0,8219) × 100 = 17,81 процента. Из таблицы 6.11 следует, что цена 
модели 1 была постоянной до октября, а в ноябре произошло 
падение цен, но это должно было привести рынок в равновесие 
для замещения. С ноября по декабрь должно произойти повы-
шение цены старой модели 1 до нового замещения 1R, отража-
ющее то, что часть разницы в цене между моделью 1 и моделью 
1R не вызвана различиями в качестве. Однако условное исчис-
ление основано на колебаниях постоянных цен моделей 4R и 5 
и на случайном повышении цен для модели 2R; оно предпола-
гает, что краткосрочные изменения цен совмещенных пар будут 
отображать примерное изменение цены модели 1. Тем не менее 
в этом контексте изменения в постоянных ценах совмещенных 
моделей являются не подходящим приближенным значением, 
значительно смещающим измеренное изменение цен в сторону 
понижения. Это обусловлено, во-первых, использованием нере-
презентативной цены для модели 1 в конце ее жизненного цик-
ла в ноябре и, во-вторых, неправильным условным исчислени-
ем для замещающей разновидности.

6.191. С января по январь снижение цен моделей 2, 3 и 4 
при помощи замещений и модели 5, соответственно, составляет 
1,2, 6,3 и 3,4 процента; в отношении модели 5 цена остается 
без изменений. При значительной сменяемости моделей (воз-
можно, с заменой чаще, чем ежегодно) систематическая ошибка 
из-за использования совмещений может быть существенной.

6.192. Преимущество данного метода в том, что он является 
просто продолжением включения новых продуктов и может 
быть применен НСО без каких-либо сложностей, особенно 
в условиях ограниченных ресурсов. Тем не менее этот подход 
дает смещенную оценку ИПЦ, поскольку в нем условное исчис-
ление базируется на изменениях цен сравнимых разновидностей, 
не подверженных изменениям цен, которые происходят  
при замещении модели.

6.185. Данная систематическая ошибка составления вы-
борки характерна для большинства продуктов. Однако в дан-
ном случае интерес представляют товарные рынки, для кото-
рых частота введения новых разновидностей и устаревания 
старых достаточно высока, что не дает НСО уверенности  
в полученных результатах. Будет рассмотрено три процедуры: 
широкое использование метода сравнимых моделей (совме-
щения), условное исчисление среднего для класса и исполь-
зование гедонических индексов цен (в отличие от частичной  
гедонической оценки отсутствующих данных, обсуждавшейся 
в пунктах 6.136–6.150).

Сопоставление и метод совмещения 
для рынков с быстрым оборотом моделей

6.186. Первый подход в отношении рынков с быстрым обо-
ротом моделей — это просто более широкое использование 
метода совмещения, описанного ранее для постоянно отсут-
ствующих цен. В этом случае данный метод применяется для 
постоянно отсутствующих разновидностей, которые встреча-
ются часто, как это обычно бывает при изменениях в моделях 
электронных товаров и автомобилей. В этом контексте сопо-
ставление цен нескольких репрезентативных разновидностей 
становится менее целесообразным. Обратное условное исчис-
ление проиллюстрировано в таблице 6.11, хотя, как показано 
в примере к таблице 6.5C, перспективное условное исчисление 
может быть равным образом оправдано и оба метода дают одина-
ковые результаты, когда условное исчисление основано на изме-
нениях цен частично совпадающих сопоставленных выборок.

6.187. Если мы рассмотрим модель 1 в таблице 6.11, 
в ноябре для новой модели 1R нет цены в период совмещения, 
поэтому ее цена рассчитывается «в обратном порядке» при 
помощи отношения средних геометрических цен с декабря 
по ноябрь, но включая только те из них, для которых суще-
ствуют сравнимые модели, то есть модели 2R, 4R и 5. Все это 
сравнения цен с постоянным качеством, когда сравниваемые 
величины схожи. Как показано в выражении 6.13, его условно 
исчисленная цена составляет 0,974 × 30 = 29,2:
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6.190 The price relative for model 1 from January in 
the preceding year to January in the current year shows a 
(1 − 0.8219) × 100 = 17.81 percent price decrease. It is clear 
from Table 6.11 that the price for model 1 has been con-
stant up to October, and there was a price fall in November, 
but this was to clear the market for the replacement. There 
should be a November to December price increase for the 
old model 1 to the new replacement 1R that reflects that part 
of the price difference between model 1 and model 1R was 
not due to quality differences. But the imputation is based 
on the constant price movements of models 4R and 5 and 
a coincidental price increase in model 2R; it assumes that 
short-term price movements of matched pairs will proxy the 
price change of model 1. However, in this context, the con-
stant price changes of matched models are an inappropriate 
proxy badly biasing the measured price change downward. 
At fault are first, the use of the unrepresentative price for 
model 1 at the end of its life cycle in November, and second, 
the inappropriate imputation for the replacement variety.

6.191 The January to January price decreases for mod-
els 2, 3, and 4, using replacements, and 5 are, respectively, 
1.2, 6.3, and 3.4 percent and no change for model 5. With a 
substantial churn of models, possibly more frequently than 
annual, the bias from using overlaps can be substantial.

6.192 As an advantage, the method is simply an exten-
sion of the linking-in of new products and can be readily 
applied by an NSO, especially one with limited resources. 
However, this approach biases the CPI because it bases the 
imputations on price changes of matched varieties not sub-
ject to the price changes that occur on the replacement of a 
model.

6.193 The overlap method may be subject to bias if 
applied to where there is substantial churn in the product 
market and an active policy by the supplier of introducing 
upgraded replacement models. The nature and extent of the 
bias depends on the pricing strategy. Table 6.11 illustrates 
a policy of lower pricing at the end of the life cycle and a 
higher price at the start. Importantly, the example has no 
price change for other matched models, from which the 
imputation was drawn, and thus a biased imputation at this 
critical overlap period. The bias is substantial and down-
ward. Alternative pricing strategies are given in Annex 6.3 
along with their implication for bias from using the overlap 
matching. It has been demonstrated in empirical studies that 
the method can introduce substantial bias under quite rea-
sonable conditions. The nature and extent of the bias depend 
on business pricing strategies that may change over time and 
are unpredictable, which is a concern for CPI compilation 
in this important product area. The overlap method is thus 

Matching and the Overlap Method for 
Markets with Rapid Turnover of Models

6.186 The first approach to address markets with rapid 
turnover of models is simply a more extensive use of the 
overlap approach outlined previously for permanently miss-
ing prices. In this case, it is adopted for permanently miss-
ing varieties that occur frequently, as is usual for changes 
in models of electronic goods and automobiles. Matching 
prices of a few representative varieties becomes a less fea-
sible approach in this context. A backward imputation is 
illustrated in Table 6.11 though, as outlined in the illustra-
tion for Table 6.5C, a forward imputation can be equally 
justified and both methods provide the same results when 
the imputations are based on the price changes of overlap-
ping matched samples.

6.187 Considering model 1 in Table 6.11, in Novem-
ber there is no overlap price for the new model 1R, so its 
price is imputed “backward” by using the ratio of geometric 
means of the December to November prices but only includ-
ing those for which matched models exist, that is, models 2R, 
4R, and 5. These are all constant-quality price comparisons; 
of like with like. As shown in expression 6.13, its imputed 
price is 0.974 × 30 = 29.2:
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6.188 The imputed price for the replacement model 2R 
in June is based on the price changes of matched models 1, 

3, and 5 for June and July, that is, 
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and its imputed price: 1.00 × 30 = 30. The imputed prices for 

3R in November and 4R in June are 32.15 (rounded to 32.2, 
for simplicity of exposition) and 30.0, respectively.

6.189 The overall price relatives for each model, and 
their linked-in replacements, can now be computed as the 
product of short-term month-on-month price changes, that 
is, model 1 and its replacement 1R, for January to January, 
using the overlap month of November:
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Table 6.11 Illustration of Rapid Model Turnover

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.

1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20
1R 29.2 30 30
2 35 35 35 35 35 32
2R 37 37 37 37 37 37 40 40
3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27
3R 32.2 33 33
4 29 29 29 29 29 28
4R 30 30 30 30 30 30 30 30
5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Values in bold are imputed.

, .

6.188. Условно исчисленная цена замещающей модели 
2R в июне основана на изменениях цен сопоставленных моде-

лей 1, 3 и 5 за июнь и июль, то есть 
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6.190 The price relative for model 1 from January in 
the preceding year to January in the current year shows a 
(1 − 0.8219) × 100 = 17.81 percent price decrease. It is clear 
from Table 6.11 that the price for model 1 has been con-
stant up to October, and there was a price fall in November, 
but this was to clear the market for the replacement. There 
should be a November to December price increase for the 
old model 1 to the new replacement 1R that reflects that part 
of the price difference between model 1 and model 1R was 
not due to quality differences. But the imputation is based 
on the constant price movements of models 4R and 5 and 
a coincidental price increase in model 2R; it assumes that 
short-term price movements of matched pairs will proxy the 
price change of model 1. However, in this context, the con-
stant price changes of matched models are an inappropriate 
proxy badly biasing the measured price change downward. 
At fault are first, the use of the unrepresentative price for 
model 1 at the end of its life cycle in November, and second, 
the inappropriate imputation for the replacement variety.

6.191 The January to January price decreases for mod-
els 2, 3, and 4, using replacements, and 5 are, respectively, 
1.2, 6.3, and 3.4 percent and no change for model 5. With a 
substantial churn of models, possibly more frequently than 
annual, the bias from using overlaps can be substantial.

6.192 As an advantage, the method is simply an exten-
sion of the linking-in of new products and can be readily 
applied by an NSO, especially one with limited resources. 
However, this approach biases the CPI because it bases the 
imputations on price changes of matched varieties not sub-
ject to the price changes that occur on the replacement of a 
model.

6.193 The overlap method may be subject to bias if 
applied to where there is substantial churn in the product 
market and an active policy by the supplier of introducing 
upgraded replacement models. The nature and extent of the 
bias depends on the pricing strategy. Table 6.11 illustrates 
a policy of lower pricing at the end of the life cycle and a 
higher price at the start. Importantly, the example has no 
price change for other matched models, from which the 
imputation was drawn, and thus a biased imputation at this 
critical overlap period. The bias is substantial and down-
ward. Alternative pricing strategies are given in Annex 6.3 
along with their implication for bias from using the overlap 
matching. It has been demonstrated in empirical studies that 
the method can introduce substantial bias under quite rea-
sonable conditions. The nature and extent of the bias depend 
on business pricing strategies that may change over time and 
are unpredictable, which is a concern for CPI compilation 
in this important product area. The overlap method is thus 
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Markets with Rapid Turnover of Models

6.186 The first approach to address markets with rapid 
turnover of models is simply a more extensive use of the 
overlap approach outlined previously for permanently miss-
ing prices. In this case, it is adopted for permanently miss-
ing varieties that occur frequently, as is usual for changes 
in models of electronic goods and automobiles. Matching 
prices of a few representative varieties becomes a less fea-
sible approach in this context. A backward imputation is 
illustrated in Table 6.11 though, as outlined in the illustra-
tion for Table 6.5C, a forward imputation can be equally 
justified and both methods provide the same results when 
the imputations are based on the price changes of overlap-
ping matched samples.

6.187 Considering model 1 in Table 6.11, in Novem-
ber there is no overlap price for the new model 1R, so its 
price is imputed “backward” by using the ratio of geometric 
means of the December to November prices but only includ-
ing those for which matched models exist, that is, models 2R, 
4R, and 5. These are all constant-quality price comparisons; 
of like with like. As shown in expression 6.13, its imputed 
price is 0.974 × 30 = 29.2:
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6.188 The imputed price for the replacement model 2R 
in June is based on the price changes of matched models 1, 

3, and 5 for June and July, that is, 
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and its imputed price: 1.00 × 30 = 30. The imputed prices for 

3R in November and 4R in June are 32.15 (rounded to 32.2, 
for simplicity of exposition) and 30.0, respectively.

6.189 The overall price relatives for each model, and 
their linked-in replacements, can now be computed as the 
product of short-term month-on-month price changes, that 
is, model 1 and its replacement 1R, for January to January, 
using the overlap month of November:
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Table 6.11 Illustration of Rapid Model Turnover

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan.

1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20
1R 29.2 30 30
2 35 35 35 35 35 32
2R 37 37 37 37 37 37 40 40
3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27
3R 32.2 33 33
4 29 29 29 29 29 28
4R 30 30 30 30 30 30 30 30
5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Values in bold are imputed.

,

 

и 

Таблица 6.11. Иллюстрация быстрого оборота 
моделей

 Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. Янв.

1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20
1R 29,2 30 30
2 35 35 35 35 35 32
2R 37 37 37 37 37 37 40 40
3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27
3R 32,2 33 33
4 29 29 29 29 29 28
4R 30 30 30 30 30 30 30 30
5 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Жирным шрифтом отмечены условно исчисленные значения.
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логии корректировки с учетом изменения качества, но также  
на репрезентативности моделей, на которых базируется изме-
рение динамики цен.

6.196. Метод условного исчисления среднего для класса  
описан в пунктах 6.96–6.100. Его процедура аналогична 
условному исчислению общего среднего и представляет собой 
форму целевого условного исчисления. «Целевым показате-
лем» являются измеренные изменения цен для замещений 
постоянно отсутствующих продуктов. Для условного исчис-
ления цены в период совмещения используются только изме-
нения цен «сопоставимых» замещений; при этом замещения 
ограничиваются теми, которые имеют точно такие же характе-
ристики, определяющие цену, или разновидностями с замеще-
нием, которые объявлены сопоставимыми после проверки или 
уже скорректированы с учетом изменения качества с помо-
щью одного из «явных» методов. Например, когда появление 
новой модели автомобиля определенной марки вынуждает 
регистраторов цен искать замещения, некоторые из замеща-
ющих продуктов будут иметь сопоставимое качество, другие 
же можно сделать сопоставимыми с помощью корректировок 
в явном виде с учетом изменения качества, однако для остав-
шихся продуктов потребуется провести условное исчисление 
цен в месяц совмещения.

Гедонические индексы цен
6.197. Важно различать случаи использования гедони-

ческих регрессий для условной оценки отсутствующих дан-
ных и их использования в качестве гедонических индексов 
цен, которые служат показателями изменения цен с поправ-
кой на изменение качества. Условная оценка позволяет скор-
ректировать цены отдельных единиц с учетом качественных 
различий, когда используется несопоставимое замещение, 
тогда как гедонические индексы цен служат показателями 
изменения цен с поправкой на изменение качества. Приме-
нение гедонических индексов цен обоснованно в случае зна-
чительных темпов и масштабов замещения разновидностей, 
поскольку, во-первых, широкое использование корректировок 
с учетом изменения качества по методу совмещения может 
порождать систематические ошибки, а, во-вторых, выборка 
будет составлена на основе статической генеральной совокуп-
ности сравнимых/замещающих продуктов, которая, вероятно, 
будет страдать такой систематической ошибкой. Постоянный 
ввод новых моделей и исчезновение старых может сопровож- 
даться ухудшением качества охвата выборки сравнимых про-
дуктов и появлением систематической ошибки, поскольку 
изменения цен новых и старых моделей отличаются от изме-
нения сравнимых моделей. В связи с этим необходимо еже-
месячно составлять выборку и строить индексы цен; однако 
вместо учета качественных различий путем простого сопо-
ставления они будут учитываться в гедонической регрессии. 
Следует обратить внимание на то, что для всех описанных 
ниже индексов используется свежая выборка данных, доступ-
ных в каждый период. Если в тот или иной период появляется 
новая разновидность, она включается в совокупность дан-
ных, а ее качественные отличия контролируются с помощью 
регрессии. Аналогичным образом, если старые разновидно-
сти выпадают, их, тем не менее, включают в данные, исполь-
зуемые для составления индексов в те периоды, когда они еще 
существуют. В пунктах 6.110–6.115 подчеркивается, что гедо-
нические регрессии для корректировок с учетом изменения 
качества следует использовать с осторожностью.

6.193. Метод совмещения может быть подвержен систе-
матической ошибке, если он применяется в условиях, когда 
на товарном рынке наблюдается значительная сменяемость, 
а поставщик проводит активную политику введения обновлен-
ных замещающих моделей. Характер и величина систематиче-
ской ошибки зависит от стратегии установления цен. В табли-
це 6.11 показана политика установления более низких цен 
в конце жизненного цикла и более высоких цен в начале. Важ-
но отметить, что пример не включает изменение цены в отно-
шении сравнимых моделей, по которым выполнялось услов-
ное исчисление, и, следовательно, не содержит необъективного 
исчисления в этот критически важный период совмещения. 
Систематическая ошибка представляет собой существенное 
смещение в сторону понижения. Альтернативные стратегии 
установления цен, а также последствия использования метода 
сопоставления с совмещением в отношении систематической 
ошибки описаны в дополнении 6.3. Эмпирические исследова-
ния демонстрируют, что этот метод может вносить существен-
ную систематическую ошибку при вполне приемлемых усло-
виях. Характер и величина систематической ошибки зависят 
от коммерческих стратегий установления цен, которые явля-
ются непредсказуемыми и могут со временем меняться, что 
представляется проблематичным с точки зрения составления 
ИПЦ в этой важной товарной группе. Таким образом, метод 
совмещения не рекомендован к использованию для товарных 
рынков с высоким уровнем сменяемости моделей.

Использование условного исчисления 
среднего для класса

6.194. Предыдущий пример показал, что условное исчис-
ление, основанное на изменениях цен других сравнимых 
моделей не в конце их жизненного цикла, может привести 
к систематической ошибке. Альтернативный, хотя и более 
ресурсоемкий, метод заключается в том, чтобы сделать осно-
вой условного исчисления не изменения цен сравнимых раз-
новидностей, а использовать по возможности корректировки 
в явном виде с учетом изменения качества для связанного несо-
поставимого замещения. Например, веб-страницы с ценами 
на аналогичные продукты могут показывать разницу в харак-
теристиках и ценах старых моделей и замещающих моделей. 
Замещение может просто иметь более высокую стоимость 
какой-либо эксплуатационной характеристики или функции, 
для которой цена доступна как опция. Если можно сделать 
достаточно корректировок в явном виде с учетом изменения 
качества, условное исчисление может быть выполнено более 
эффективно на основе только тех моделей, цена которых была 
скорректирована в явном виде с учетом изменения качества.

6.195. Высокая периодичность замещений делает такую 
процедуру ресурсоемкой, а в некоторых случаях нежизнеспо-
собной, из-за отсутствия явной информации о ценах конкрет-
ных функций или опций. Тем не менее, когда для достаточ-
ного количества моделей выполняется корректировка в явном 
виде, можно использовать среднее значение изменения их цен 
для условного исчисления изменения цен других замещае-
мых моделей. Это основа использования условного исчисле-
ния среднего для класса. Используя этот метод, необходимо 
следить за тем, чтобы увязка замещающих моделей не проис-
ходила в конце жизненного цикла модели, когда установлен-
ные цены могут быть аномально низкими для разновидности, 
покупаемой относительно небольшим количеством потре-
бителей. Это не только отрицательно сказывается на методо-



171

ВРЕМЕННО И ПОСТОЯННО ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА

тийный срок — 5,4 года; продолжительность режима стирки  
(для хлопковых изделий) — 18,8 минуты. Это Zk средние значе-
ния для каждой из характеристик k, определяющих цену.

6.204. Средние значения каждой характеристики остаются 
постоянными в каждом периоде, но оцениваются последова-
тельно при помощи гедонических регрессий периода 0 и пери-
ода t. Одной из форм метода (средних) характеристик является 
измерение изменения цены набора средних характеристик пе-
риода 0, оцениваемое вначале с помощью гедонических оценок 
периода t, а затем с помощью гедонических оценок периода 0. 
Соотношение результатов — это индекс цен при постоянном 
качестве (характеристики периода 0). Числитель, гедоническая 
оценка периода t, дает ответ на гипотетический вопрос: какой 
была бы расчетная цена операции для модели со средними харак-
теристиками периода 0, если бы она была на рынке в период t?

6.205. Индекс цен характеристик гедонического сред-
него геометрического при постоянном качестве из уравнения 
лог-линейной гедонической регрессии представляет собой 
соотношение средних геометрических со средними харак-
теристиками, которые оставались неизменными в базисный 
период 0, zk
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6.206. Уравнение 6.18 сохраняет характеристики (каче-
ства) постоянными в периоде 0, хотя аналогичный индекс 
может быть равным образом обоснован посредством оценки 
в каждом периоде постоянного набора среднего качества 
периода t:
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solution is required. An index making symmetric use of 
period 0 and period t characteristics values is intuitive:
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where z z zk k k
tτ = +( )0 2/ .

6.207 Equations 6.18, 6.19, and 6.20 all use predicted 
prices in both the denominator and numerator. This follows 
the recommendation in the following text to use dual impu-
tations. However, this method also entails running hedonic 
regressions in each period. Yet a fortuitous result is that a 
feature of the OLS estimator is the mean of actual prices 
being equal to the mean of predicted prices:
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Thus, while the numerator of equation 6.18 and denomina-
tors of equation 6.19 must be counterfactual—the valuing 
period 0 (t) average characteristics at period t (0) prices—
the denominator of equation 6.18 and numerator of 6.19 can 
use actual prices, since the means are the same for an OLS 
estimator. This leads to the important results that equation 
6.19 does not require a hedonic regression to be estimated in 
every current period t, only in the price reference period 0. 
This is an important result since it aids the practical work of 
compilers who do not have to estimate a hedonic regression 
equation in each period, but maybe once every one or two 
years, depending on the amount of churn in the market and 
shifting technologies and preferences. The hedonic indices 
from one regression can be chained to its preceding hedonic 
indices, and so forth, using successive multiplication.

The Hedonic Imputation Approach
6.208 In contrast to the characteristics approach, the impu-

tation approach works at the level of individual varieties/mod-
els, rather than the average values of their characteristics. The 
rationale for the imputation approach lies in the MMM. Con-
sider a set of models transacted in period 0. The objective is 
to compare their period 0 prices with the prices of the same 
matched models in period t. In this way, there is no contamina-
tion of the measure of price change by changes in the quality 
mix of models transacted. However, for goods and services with 
a high model turnover, not all the period 0 models were sold 
in period t—there is no corresponding period t price in many 
cases. The solution—in the numerator of equation 6.21—is to 
predict the period t price of each i period 0 model, p

i z
t

t| 0.
6.209 A constant-quality hedonic geometric mean 

imputation price index from a log-linear hedonic regression 
equation is a ratio of geometric means with characteristics 
held constant in the reference period 0, zk
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The index, 100 × exp δ̆ Feb( ), is an estimate of the quality-
adjusted price change for February (January = 100).

The Characteristics/Repricing Approach
6.203 A hedonic regression is run to determine the 

price-determining characteristics of models, for example in 
a reference period 0. The average model in period 0 can then 
be defined as a tied bundle of the averages of each price-
determining characteristic. In the previous example for 
washing machines, these would include: spin speed: 1,375 
revolutions per minute; capacity (cotton load): 8.5 kilogram; 
annual energy cost: £36.5; steam facility: 4 percent; Brand 
A: 15 percent; warranty period: 5.4 years; and run-time (cot-
ton): 18.8 minutes. These are the Zk  averages for each of 
the k price-determining characteristics.

6.204 The average values of each characteristic are held 
constant in each period but valued in turn using period 0 
and period t hedonic regressions. One form of the (average) 
characteristics approach is as a measure of the price change 
of a set of average period 0 characteristics valued first, at 
period t hedonic valuations, and second, at period 0 hedonic 
valuations. A ratio of the results is a constant (period 0 char-
acteristics) quality price index. The numerator, the period t
hedonic valuation, provides an answer to a counterfactual 
question: what would be the estimated transaction price of a 
model with period 0 average characteristics, were it on the 
market in period t?

6.205 A constant-quality hedonic geometric mean char-
acteristics price index from a log-linear hedonic regression 
equation is a ratio of geometric means with average charac-
teristics held constant in the reference period 0, zk
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6.206 Equation 6.18 holds the (quality) characteristics 
constant in period 0, though a similar index could be equally 
justified by valuing in each period a constant period t aver-
age quality set:
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N N t0 =  are the number of matched observations (varieties) 
in the sample. Neither a period 0 constant-characteristics 
index nor a period t constant-characteristic quantity basket 
can be considered to be superior, both acting as bounds for 
their theoretical counterparts. Some average or compromise 
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N0 = Nt — количество совпадающих данных наблюдения (раз-
новидностей) в выборке. Ни индекс с постоянными характери-
стиками периода 0, ни количественная корзина с постоянными 
характеристиками периода t не может считаться основным  
показателем, поскольку оба они действуют как границы 
для своих теоретических аналогов. Требуется какое-либо 
среднее или компромиссное решение. Индекс, в котором  
симметрично используются значения характеристик периода  
0 и периода t, интуитивно очевиден:
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6.198. Рассмотрим сравнение цен между двумя смеж-
ными периодами времени, t и t + 1. Модели, из которых про-
изводилась выборка, сопоставлять не обязательно; это могут 
быть все зарегистрированные модели, проданные в течение 
обоих периодов, и они имеют разные наборы качеств. С помо-
щью гедонического представления производится регрессия 
цены pi модели i, по k = 2, … , K характеристикам разновид-
ностей zki. Единичная регрессия оценивается по данным двух 
сравниваемых периодов времени, при этом уравнение вклю-
чает также условную переменную Dt+1, равную 1 в период t + 1  
и нулю в другие периоды.

Метод фиктивной переменной времени
6.199. Единое уравнение гедонической регрессии оцени-

вается с помощью данных наблюдения за разными моделями 
в течение смежных периодов времени, включая базисный 
период 0 и последующий период t. Выполняется регрессия 
логарифма цен отдельных моделей по их характеристикам 
и фиктивной переменной для времени, принимая значения  
Di

1 1=  (если в ином случае модель продается в период 1 и 0). 
Лог-линейная спецификация имеет вид

 ln ln ln ln,p zi
t t

k i
t

k
t

k

K

i
t= + +

=
∑β β ε0

1

 (6.17)

6.200.  δt являются оценками пропорционального измене-
ния в цене, которое возникает в результате изменения между 
исключенным базисным периодом t = 0 и последующими 
периодами t = 1; T принимается с учетом изменений каче-
ственных характеристик при помощи условия Σk

K
k i
t

kZ x=1
0
,
, lnβ� .

6.201. В принципе для индекса 100 × exp δ̆t( )ˆ  требуется 
корректировка, чтобы он являлся последовательным (и почти 
не содержащим систематической ошибки) приближением 
пропорционального влияния фиктивной переменной вре-
мени11. На практике такая корректировка обычно малоэффек-
тивна.

6.202. Метод неявно ограничивает коэффициенты 
по качественным характеристикам, чтобы они были постоян-
ными во времени: например, для регрессии смежного пери-
ода (января и февраля), для характеристик k = 1, … , K, и если 
период 0 и t представляют январь и февраль соответственно,  
β β βk k k= =Янв. Февр..  (Относительная) оценка характеристики, 
например, для стиральной машины с дополнительной скоро-
стью вращения при отжиме 100 оборотов в минуту, одинакова 
и в январе, и в феврале. Индекс 100 × exp δ̆ Feb( )ˆ  представляет 
собой оценку изменения цены, скорректированной с учетом 
изменения качества, на февраль (январь = 100).

Метод характеристик/повторной регистрации цен
6.203. Гедоническая регрессия используется в целях 

определения для моделей характеристик, определяющих 
цену, например в базисном периоде 0. Среднюю модель 
в период 0 затем можно определить как связанную группу сред-
них значений каждой характеристики, определяющей цену. 
В предыдущем примере для стиральных машин такие характе-
ристики включают: скорость вращения при отжиме — 1375 обо-
ротов в минуту; вместимость (загрузка хлопковых изделий) — 
8,5 кг; годовую стоимость энергии — 36,5 фунта стерлингов; 
функцию пара — 4 процента; марку A — 15 процентов; гаран-

11См. дополнительную информацию в Triplett (2006).
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6.210. В альтернативном варианте значение в числителе 
уравнения 6.21 представляет собой среднее геометрическое 
цены периода t для характеристик, определяющих цену в этот 
период, Zi k

t
, . В знаменателе это сравнивается со средним гео-

метрическим прогнозируемой цены периода 0 тех же харак-
теристик, определяющих цену, за период t, Zi k

t
, . Для каждой 

модели количества характеристик в период t остаются посто-
янными, Zi k

t
, ; меняются только цены характеристик:
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prices only. Hedonic indices adjust for quality change not 
by any meticulous or time-consuming matching and, for 
that matter, identification of replacements, but by applying a 
hedonic regression to value constant-quality characteristics.

6.215 Hedonic indices use data on matched and 
unmatched observations and, again importantly, can natu-
rally be applied to large monthly data sets, such as scanner 
and web-scraped data, as opposed to a small sample of what 
may have been in some long-past reference period, a repre-
sentative variety.

6.216 An advantage of the imputation approach over 
the dummy variable approach is that explicit weighting 
systems can be more readily, accurately, and intuitively 
applied at this elementary level. For example, equa-
tion 6.22 may be defined for models i over a set of models 
of television sets sold in period t. The formula gives equal 
weight to each model sold. A major improvement would 
be to apply to each model’s quality-adjusted price change 
the weight of that price change, that is, the individual mod-
el’s share of transaction expenditure values, for example 
from scanner data. Silver (2018) outlines the methodol-
ogy for the imputation approach, in the context of house 
price indices, to include quasi-superlative and superlative 
formulations. The weighted imputation approach also has 
a correspondence to a weighted characteristics approach, 
and the more intuitive application of weights, if formulated 
as in Table 6.12.

6.217 Hedonic indices are particularly well suited for 
large data sets, as web-scraped or scanner data (see Chap-
ter 10), for which there is no matching of varieties. It is at 
initiation that a price collector selects a representative vari-
ety and matches its characteristics in subsequent periods in 
order to track the price of this same variety. In doing so, the 
sample of prices collected is highly restricted to what may 
be a single price. With hedonic indices, it is the varying 
values of the characteristics of the models that enable a con-
stant-quality price change. There may be data sets in which 
accurately matched sampled prices form part of the sampled 
data. In such a case there would be no need for predicted 
prices to be used for constant-quality price change. The 
overall measure for this data set would contain: (1) actual 
price changes for the matched sample; (2) hedonic price 
changes for the period 0 models not sold in period t (as, 
for the hedonic imputation approach, in equation 6.21); and 
(3) hedonic price changes for the period t models not sold 
in period 0 (as, for the hedonic imputation approach, in 
equation 6.22). Each of these terms would be weighted by 
their relative expenditure shares, if available. It is from the 
measure of all three components that the difference between 
the MMM and hedonic indices becomes apparent.

The Difference between Hedonic Indices 
and Matched Indices

6.218 As already mentioned, an advantage of hedonic 
indices over matched comparisons was the inclusion by the 
former of unmatched data. Consider a data set of prices 
and characteristics over two successive time periods, peri-
ods 0 and t. Assume there are m matched models in both 
periods 0 and t, o old models in period 0, but disappearing 
thereafter, and n new models appearing in period t, and 
subsequently, as shown in Table 6.13.

6.210 Alternatively, the value in the numerator of equa-
tion 6.21 is the geometric mean of the period t price for the 
price-determining characteristics in that period, Zi k

t
, . This is 

compared, in the denominator, with the geometric mean of 
the period 0 predicted price of the same period t price-deter-
mining characteristics, Zi k

t
, . For each model, the quantities 

of characteristics are held constant in period t, Zi k
t
, ; only the 

characteristic prices change:
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6.211 As with the characteristics approach, a compro-
mise solution of whether period 0 or period t constant char-
acteristics should be used, is to apply an average of the two. 
However, as with the characteristics approach, equation 
6.22 has the advantage of only requiring a single hedonic 
regression to be estimated in the price reference period 0. 
If this is used, the regression should be reestimated every 
year or so, the frequency being determined by the turnover 
of products.

6.212 The three approaches have different, yet valid, 
intuitions. As long as the functional form of the aggregator 
is aligned to the hedonic regression in the manner shown 
in Table 6.12, the imputation and characteristics approaches 
yield the same result. This consolidation not only mark-
edly narrows down the choice between approaches, but also 
validates the measure as one resulting from quite different 
intuitions.

6.213 For a log-linear functional form of a hedonic 
regression, the requirements are that (1) for the characteris-
tics approach, zk

0  and zk
t  are arithmetic means of character-

istic’s values, the right-hand side of the hedonic regression, 
and (2) for the imputation approach, the ratio of average pre-
dicted prices is a ratio of geometric means, the left-hand side 
of the regression.

6.214 The important feature of the hedonic indices is 
that they require no matching of individual models in the 
periods compared. Matching is required so that the price of 
a model in period 0 can be compared with that in period 
t, without a concern that the price change is affected by 
changes in quality. Such matching restricts the sample and, 
importantly in this context of a high level of churn in models 
and where prices change when models change, can lead to 
bias. This was illustrated in Table 6.11. The price compari-
son of matched models effectively removes from the sample 
price changes in the important period of a price compari-
son when models change. The imputation for November to 
December for model 1 in Table 6.11 is based on matched 

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Table 6.12 Equivalences of Hedonic Approaches

Hedonic Regression: 
Functional Form

Characteristics 
Approach: Form 
of Average of 
Characteristics

Imputation Approach: 
Form of Average of 
Predicted Prices

Linear Arithmetic Mean Arithmetic Mean
Log-Linear Arithmetic Mean Geometric Mean
Log–log Geometric Mean Geometric Mean

. (6.22)

6.211. Как и при использовании метода характеристик, 
компромиссное решение относительно того, следует ли ис-
пользовать постоянные характеристики периода 0 или пери-
ода t, заключается в применении среднего этих двух значений. 
Однако, как и в случае с методом характеристик, преимуще-
ство уравнения 6.22 в том, что оно требует оценки только од-
ной гедонической регрессии в базисном периоде цен 0. Если 
это применимо, регрессию следует снова оценивать примерно 
каждый год, причем частота повторных оценок определяется 
темпами оборота продуктов.

6.212. Эти три подхода обладают разными, но при этом 
значимыми интуитивными представлениями. Пока функцио-
нальная форма агрегатора согласуется с гедонической регрес-
сией, как показано в таблице 6.12, метод условного исчисле-
ния и метод характеристик дают один и тот же результат. Такая 
консолидация не только заметно сокращает выбор метода, но 
также подтверждает этот показатель, получаемый в резуль-
тате двух различных интуитивных представлений.

6.213. Для лог-линейной функциональной формы гедо-
нической регрессии требования заключаются в том, что  
1) для метода характеристик zk

0  и zk
t  являются средними 

арифметическими значений характеристики (правая часть 
гедонической регрессии) и 2) для метода условного исчисле-
ния отношение средних прогнозируемых цен является отно-
шением средних геометрических (левая часть регрессии).

6.214. Важной особенностью гедонических индексов явля-
ется то, что они не требуют сопоставления отдельных моделей 
в сравниваемых периодах. Сопоставление требуется для того, 
чтобы сравнить цену модели в период 0 с ценой в период t, 
не беспокоясь о том, что на изменение цены повлияют изме-
нения качества. Такое сопоставление ограничивает выборку 
и (что важно в контексте высокого уровня сменяемости моделей 
и изменения цен при смене моделей) может привести к система-

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

где z z zk k k
tτ = +( )0 2/ .

6.207. Во всех уравнениях 6.18, 6.19 и 6.20 прогнозиру-
емые цены используются как в знаменателе, так и в числи-
теле. Это соответствует приведенной далее рекомендации 
по использованию двойного условного исчисления. Однако 
этот метод также предполагает проведение гедонических 
регрессий в каждом периоде. Тем не менее неожиданным 
результатом является то, что характеристикой способа оценки 
с помощью ОМНК является среднее значение фактических 
цен, равное среднему значению прогнозируемых цен:
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Таким образом, хотя числитель уравнения 6.18 и знаменатели 
уравнения 6.19 должны быть контрфактическими — средние 
характеристики периода оценки 0 (t) в ценах периода t (0), — 
в знаменателе уравнения 6.18 и числителе 6.19 могут исполь-
зоваться фактические цены, поскольку для оценки по ОМНК 
средние значения одинаковы. Это приводит к важным резуль-
татам: уравнение 6.19 требует оценки гедонической регрес-
сии не в каждом текущем периоде t, а только в базисном пери-
оде цен 0. Такой результат важен, поскольку он помогает 
в практической работе составителей, которым не требуется 
оценивать уравнение гедонической регрессии в каждом пери-
оде, а можно выполнять оценку раз в год или каждые два года, 
в зависимости от уровня сменяемости на рынке, а также изме-
нения технологий и предпочтений. Гедонические индексы  
из одной регрессии можно связать с ее предыдущими гедо-
ническими индексами и так далее, используя последователь-
ное умножение.

Метод гедонического условного исчисления
6.208. В отличие от метода характеристик, метод услов-

ного исчисления применим на уровне отдельных разновидно-
стей/моделей, а не на уровне средних значений их характери-
стик. Логическое обоснование метода условного исчисления 
можно найти в МСМ. Рассмотрим набор моделей, операции 
с которыми были проведены в период 0. Задача состоит в том, 
чтобы сравнить их цены в период 0 с ценами таких же срав-
нимых моделей в период t. При этом показатель изменения 
цен не будет искажен изменениями в составе рассмотренных 
моделей с точки зрения качества. Тем не менее при рассмот- 
рении товаров и услуг с высоким темпом оборота моделей 
не все модели периода 0 могут продаваться в период t — 
во многих случаях соответствующая цена периода t отсут-
ствует. Решение — в числителе уравнения 6.21 — заключа-
ется в том, чтобы спрогнозировать цену периода t для каждой 
модели i периода 0, pi z

t

t| 0.
6.209. Индекс цен гедонического условного исчисления 

среднего геометрического при постоянном качестве из уравне-
ния лог-линейной гедонической регрессии представляет собой 
соотношение средних геометрических с характеристиками, 
которые оставались неизменными в базисный период 0, zk

0:
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. (6.21)

Таблица 6.12. Эквивалентности гедонических 
методов

Гедоническая 
регрессия: 
функциональная 
форма

Метод 
характеристик: 
форма среднего 
значения 
характеристик

Метод условного 
исчисления: форма 
среднего значения 
прогнозируемых цен

Линейная Среднее 
арифметическое

Среднее 
арифметическое

Лог-линейная Среднее 
арифметическое

Среднее 
геометрическое

Повторно 
логарифмическая

Среднее 
геометрическое

Среднее 
геометрическое
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Различие между гедоническими 
индексами и сравнимыми индексами

6.218. Как уже отмечалось, преимущество гедонических 
индексов по сравнению с сопоставлениями сравнимых про-
дуктов состояло во включении в такие индексы несравнимых 
данных. Рассмотрим набор данных о ценах и характеристиках 
за два последовательных периода времени — 0 и t. Предполо-
жим, имеется m сравнимых моделей в периодах 0 и t, o ста-
рых моделей в периоде 0, которые впоследствии исчезают, и n 
новых моделей, появляющихся в периоде t и далее, как пока-
зано в таблице 6.13.

6.219. Индекс цен при постоянном качестве, основанный 
на методе гедонического условного исчисления, в период от 0  
до t складывается из трех условий.

• Изменение среднего геометрического цены m сравнимых 
моделей, без необходимости корректировки с учетом изме-
нения качества, поскольку они сопоставляются.

• Изменение среднего геометрического цены при постоян-
ном качестве старых моделей с фактическими ценами 
в период 0 и контрфактическими ценами в период t. Необ-
ходимо оценить контрфактическую цену при постоян-
ном качестве в период t, поскольку имеется только цена 
в период 0. Требуется спрогнозировать, какой была бы цена 
каждой старой модели из периода 0, если бы она продава-
лась в период t. Оценивается гедоническая регрессия пери-
ода t, а также прогнозируемая цена для каждой модели, 
посредством ввода значений ее характеристик пери-
ода 0  Zk

0  в правую часть расчетного уравнения регрессии. 
Среднее геометрическое компилируется из этих прогно-

зируемых значений стоимости, p̆
i z
t

i o

No

i
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1

∈
∏ ˆ( ) , и сравнива-

ется со средним геометрическим периода 0, pt
i o

No0
1

( )
∈
∏ , как 

в уравнении 6.19.
• Изменение среднего геометрического цены при посто-

янном качестве для новой модели в период t. Необходимо 
оценить контрфактическую цену при постоянном качестве 
в период 0, поскольку имеется только цена в период t. Тре-
буется спрогнозировать, какой была бы цена каждой новой 
модели из периода t, если бы она продавалась в период 0. 
Оценивается гедоническая регрессия периода 0, а также 
прогнозируемая цена для каждой модели посредством 
ввода значений стоимости ее характеристик периода t Zk

t   
в правую часть расчетного уравнения регрессии. Среднее 
геометрическое компилируется из этих прогнозируемых 

значений, ˘
|

p
i z

i n

Nn

i
t

0
1

( )
∈
∏ ˆ , и сравнивается со средним геоме-

трическим периода t, pi
t

i n

No( )
∈
∏

1

, как в уравнении 6.20.

6.220. Общий индекс можно сформулировать как взве-
шенное среднее этих трех элементов с сопоставленным сравне-
нием, которое имеет вес 2Nm/(2Nm + No + Nn), старой модели 

тической ошибке. Это было проиллюстрировано в таблице 6.11. 
Сопоставление цен сравнимых моделей эффективным образом 
удаляет из выборки изменения цен в важный период сопостав-
ления цен при изменении моделей. Условное исчисление с ноя-
бря по декабрь для модели 1 в таблице 6.11 основано только 
на сравнимых ценах. Гедонические индексы производят коррек-
тировку с учетом изменения качества не за счет какого-либо тща-
тельного или трудоемкого сопоставления и, собственно говоря, 
выявления замещений, а посредством применения гедонической 
регрессии для оценки характеристик постоянного качества.

6.215. Гедонические индексы используют данные срав-
нимых и несравнимых наблюдений и, что также важно, могут 
быть легко применимы к большим наборам данных за месяц, 
таким как данные сканирования или извлеченные сетевые 
данные, в отличие от небольшой выборки того, что в какой-
либо давно прошедший базисный период могло являться 
репрезентативной разновидностью.

6.216. Преимущество метода условного исчисления перед 
методом фиктивной переменной состоит в том, что системы 
весов в явном виде могут быть применены на этом элемен-
тарном уровне с большей простотой, точностью и интуитив-
ностью. Например, уравнение 6.22 может быть определено 
для моделей i в отношении набора моделей телевизоров, про-
данных в период t. Формула дает равный вес каждой про-
данной модели. Значительным усовершенствованием будет 
применение к изменению цены с поправкой на изменение 
качества каждой модели — веса такого изменения цены, 
то есть доли отдельной модели в стоимости операционных 
расходов, например, по данным сканирования. В работе Silver 
(2018), описана методология условного исчисления в контек-
сте индексов цен на жилье, с включением квази-превосходных 
и превосходных формулировок. Метод взвешенного услов-
ного исчисления также демонстрирует соответствие методу 
взвешенных характеристик и более интуитивно понятному 
применению весов, если он сформулирован в соответствии 
с видом, представленным в таблице 6.12.

6.217. Гедонические индексы являются наиболее подхо-
дящими для больших наборов данных, таких как извлечен-
ные сетевые данные или данные сканирования (см. главу 10),  
для которых нет сопоставления разновидностей. Именно  
на этапе формирования выборки регистратор цен выбирает 
репрезентативную разновидность и сопоставляет ее характе-
ристики в последующие периоды, чтобы проследить цену этой 
же разновидности. При этом выборка зарегистрированных цен 
в значительной мере ограничивается, вплоть до единственной 
цены. В случае гедонических индексов именно меняющиеся 
значения характеристик моделей обеспечивают возможность 
изменения цен при постоянном качестве. Возможны наборы 
данных, в которых точно сравнимые отобранные цены форми-
руют часть данных выборки. В таком случае отпадет необходи-
мость в использовании прогнозируемых цен для изменения цен 
при постоянном качестве. Общий критерий для этого набора 
данных будет включать: 1) фактические изменения цен сравни-
мой выборки; 2) гедонические изменения цен для моделей пери-
ода 0, не проданных в период t (как в уравнении 6.21 для метода 
гедонического условного исчисления); 3) гедонические изме-
нения цен для моделей периода t, не проданных в период 0 
(как в уравнении 6.22 для метода гедонического условного 
исчисления). Каждый из этих компонентов будет взвешен 
по относительным долям расходов, если таковые имеются. Раз-
ница между индексом МСМ и гедоническим индексом стано-
вится очевидной только при измерении всех трех компонентов.

Таблица 6.13. Различие между гедоническими 
индексами и сравнимыми индексами

 Период 0 Период t

Сравнимые модели (m) m m
Старая модель (o) o
Новая модель (n) n
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ления, описанных в этой главе. Методы включают услов-
ное исчисление общего среднего и целевого среднего.

• Условное исчисление временно отсутствующих цен осо-
бенно важно в случае использования краткосрочных фор-
мул — модифицированного индекса Лоу или модифициро-
ванного индекса Янга. Самокорректирующееся условное 
исчисление позволяет избежать внесения в индекс систе-
матических ошибок.

• Условное исчисление может быть перспективным или  
ретроспективным. Результаты эквивалентны, и страны мо-
гут выбирать наиболее подходящий метод.

• Не следует использовать метод переноса на будущие перио-
ды, за исключением фиксированных или регулируемых цен. 
Этот метод приводит к систематической ошибке индекса 
(смещение в сторону понижения).

• НСО должны определять период, в течение которого несе-
зонные продукты могут считаться временно отсутствую-
щими. Хотя это предельное значение зависит от специфики 
конкретной страны, наиболее часто используемый предел 
составляет три месяца (но может быть и больше).

• Постоянно отсутствующие цены требуют замещающей 
разновидности.

• Изменение качества понимается как совокупность измене-
ний характеристик, определяющих цену, когда одна разно-
видность продукта замещает другую. Если эти различия 
считаются сопоставимыми (то есть качество разновидно-
стей сходно), можно напрямую сравнивать цену старой 
и новой разновидностей, и любая разница в цене будет ото-
бражать изменение цены. Если различия таковы, что ста-
рая и новая разновидности считаются несопоставимыми, 
необходима корректировка с учетом изменения качества. 
Корректировки с учетом изменения качества обеспечи-
вают отражение в индексе только чистых изменений цен, 
а не изменений, обусловленных различиями в качестве.

• Предпочтительными являются корректировки с учетом 
изменения качества в явном или прямом виде. Это под-
разумевает количественную корректировку в результате 
изменения размера или количества, изменения стоимости 
опций, различий в издержках производства, а также в ре-
зультате гедонических оценок. Корректировки с учетом 
изменения количества просты, и многие страны используют 
этот метод для отражения изменений размера. Другие явные 
методы требуют данных и опыта для выполнения корректи-
ровок в явном виде с учетом изменения качества.

• Корректировки в неявном или косвенном виде с учетом 
изменения качества — второй наиболее подходящий метод; 
тем не менее они могут быть предпочтительны, когда отсут-
ствуют данные и опыт, которые необходимы для примене-
ния явных методов. Неявные методы включают использо-
вание цен в период совмещения и условное исчисление.

• Быстрый оборот продаваемых моделей некоторых продук-
тов (например, телевизоров, компьютеров, телекоммуни-
кационного оборудования или бытовой техники) требует 
иной стратегии. С течением времени качественные характе-
ристики этих продуктов, как правило, стремительно меня-
ются. Допуская использование МСМ, условного исчис-
ления среднего для класса и гедонических индексов цен, 
в этой главе отмечается, что МСМ может привести к суще-
ственной систематической ошибке.

No/(2Nm + No + Nn), и новой модели, Nn/(2Nm + No + Nn);  
при этом желательно, чтобы веса были выражены как доли 
расходов, а не абсолютные значения, для каждой модели.

6.221. Два последних элемента маркированного списка 
в пункте 6.222 фактически игнорируются в МСМ. Эта про-
цедура не приведет к систематической ошибке, если условно 
исчисленное изменение цены с поправкой на изменение каче-
ства для новых и старых разновидностей будет таким же, как 
и для сравнимых моделей. МСМ может оказаться оправдан-
ным методом, если количество новых и старых моделей — или 
веса связанных с ними расходов — незначительно по сравне-
нию со сравнимыми моделями. Это будет иметь место в слу-
чае гедонической оценки цен постоянно отсутствующих моде-
лей, как было описано выше, но не в данном контексте, когда 
наблюдается высокий и частый оборот моделей.

6.222. Даже если МСМ используется с замещениями, не-
что из динамической совокупности моделей вносится в пока-
затель, но лишь постольку, поскольку выполняется замещение 
разновидностей на индивидуальной основе. Кроме того, гедо-
нические индексы предоставляют последовательную основу 
для корректировки в явном виде с учетом изменения качества 
для несопоставимых замещений.

6.223. Недостаток МСМ по сравнению с гедоническим 
индексом показан ранее в контексте метода гедонического 
исчисления, хотя аналогичные соображения применимы 
и к методу фиктивной переменной времени. Рассмотрим гедо-
нический индекс фиктивной переменной времени смежного 
периода в форме уравнения 6.17, когда изменение индекса 
фиксируется коэффициентом по фиктивной переменной  
для времени. Например, выборка моделей стиральных машин 
для периодов t и t + 1 будет иметь в регрессии логарифм цены 
в левой части и характеристики, определяющие цену, в пра-
вой части. В правой части фиктивная переменная также будет 
обозначать, получены ли данные наблюдения из периода t 
или t + 1. Гедоническая регрессия включает сравнимые новые 
и старые модели, а корректировка с учетом изменения каче-

ства достигается при помощи члена zk i
t

k
t

k

K

, lnβ
=
∑

1

 в уравне-

нии 6.17. Критерий изменения цен сравнимых моделей вновь 
будет определять изменение цен лишь для более ограничен-
ной выборки сравнимых моделей, но не потребует коррек-
тировки с учетом изменения качества. Результаты гедониче-
ского метода условных переменных, учитывающего данные 
наблюдения за несравнимыми старыми и новыми продук-
тами, могут отличаться от среднего геометрического изме-
нений сравнимых цен, причем степень отличия при данной 
невзвешенной форме представления зависит от соотношения 
старых и новых разновидностей, включаемых и исключае-
мых из выборки, а также от изменения цен старых и новых 
разновидностей относительно сравнимых продуктов. Если 
рынок продуктов отличается необычно низкими скорректиро-
ванными с учетом изменения качества ценами старых моде-
лей и необычно высокими скорректированными с учетом 
изменения качества ценами новых моделей, то изменения цен 
в индексе сравнимых продуктов будут занижены. Результатом 
различного состояния рынка станут различные формы систе-
матической ошибки (см. дополнение 6.3).

Основные рекомендации
• Все временно отсутствующие цены должны исчисляться 

условно при помощи одного из методов условного исчис-

ˆ
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 Q x
m
r r= −( )2 1

, (A6.1.4)

которое равно нулю при r1 = r2. Систематическая ошибка зави-
сит от пропорционального соотношения отсутствующих зна-
чений, а также от разницы между средним значением измене-
ний цен существующих разновидностей и средним значением 
изменений цен замещающих разновидностей, скорректиро-
ванных с учетом качества. Систематическая ошибка умень-
шается по мере уменьшения (x/m) или разницы между r1 и r2. 
Кроме того, данный метод полагается на сравнение измене-
ний цен существующих разновидностей и изменений скор-
ректированных с учетом изменения качества цен замещаю-
щих или отсутствующих разновидностей. Такое сравнение 
более правомерно, чем сравнение без внесения корректи-
ровки с учетом изменения качества. Предположим, напри-
мер, что в период t в наличии было m = 3 разновидностей, 
каждая по цене 100. Пусть в период t + 1 цена двух разновид-
ностей составляет 120, но допустим что цена третьей разно-
видности, то есть x = 1, отсутствует, в связи с чем она заме-
щена разновидностью по цене 140, из которых 20 относятся  
к различиям в качестве. Тогда ошибка среднеарифметиче-
ского значения, определяемая уравнениями A6.1.3 и A6.1.4, 
где x = 1 и m = 3, будет

1
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100

120
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 (A6.1.5)

Если бы ошибка зависела от нескорректированной цены 140 
в сравнении с ценой 100, результаты условного исчисления 
были бы подвержены риску серьезной погрешности. В дан-
ной вычислительной процедуре направление ошибки опре-
деляется разностью (r2 − r1) и не зависит от того, улучши-
лось или ухудшилось качество продукта, иными словами,  
от того, выполняется ли неравенство A(z) < 1 или A(z) > 1. 
Если A(z) < 1, то есть наблюдается повышение качества, воз-
можно, тем не менее, что r2 < r1, и ошибка имеет отрицатель-
ное значение.

Описываемый здесь анализ выполняется в рамках кон-
цепции краткосрочного изменения цен, то есть для услов-
ного исчисления используются краткосрочные изменения цен 
между некоторым периодом и предшествующим ему другим 
периодом. Такой подход отличается от долгосрочных условных 
исчислений, при выполнении которых цена базисного периода 
сравнивается с ценами в последующие месяцы, и где неявные 
допущения являются в большей степени ограничительными.

В таблице А6.1 представлен пример, в котором (сред-
нее) значение изменения цен разновидностей, продолжаю-
щих существовать, r1, может находиться в диапазоне от 1,0 
до 1,5, что соответствует колебанию этой величины от пол-
ного отсутствия ценовых изменений до роста цен на 50 про-
центов. Предполагается, что (среднее) значение изменения 
скорректированных с учетом качества цен новых разновидно-
стей, которые сравниваются с замещаемыми ими разновидно-
стями, остается неизменным (то есть r2 = 1,00). Ошибка задана  
для отношений отсутствующих значений, равных 0,01, 0,05, 
0,1, 0,25 и 0,5, как для средних арифметических, так и для 
средних геометрических. Например, если 50 процентов цено-
вых значений отсутствует, при этом отсутствующие цены 
с поправкой на изменение качества не изменяются, а цены 
существующих разновидностей возрастают на 5 процентов 

Дополнение 6.1.

Условное исчисление общего 
среднего (или целевого 
среднего)

Рассмотрим i = 1 … m разновидностей в период t и pi
t  как 

цену разновидности i в период t. Все разновидности сохра-
няются в периоде t + 1, кроме одной разновидности m, кото-
рую замещает разновидность n. pn

t+1  — цена замещающей 
разновидности n в период t + 1. Далее, n замещает m, но обла-
дает качественными отличиями. Существует (m − 1) сравни-
мых цен между периодами t и t + 1 и одна цена замещения. 
Пусть A(z) представляет собой корректировку с учетом изме-
нения качества к pn

t+1 , которая приравнивает качество обе-
спечиваемых ею услуг или полезность к pm

t+1 , если бы они 
существовали, таким образом, что цена с поправкой на изме-
нение качества равна p A z pm

t
n
t* ( )+ +=1 1. Чтобы метод услов-

ных исчислений давал результаты, среднее значение измене-
ний цен разновидностей i = 1 … m, включая цену с поправкой  
на изменение качества pm

t* +1 , находящуюся в левой части 
уравнения A6.1.1, должно равняться среднему изменению 
цены, определенному просто как общее среднее остальных 
разновидностей i = 1 … m ‒ 1 в правой части уравнения A6.1.1. 
Несоответствие, или систематическая ошибка метода выра-
жена уравновешивающим членом Q. Именно корректировка 
в неявном виде позволяет применять этот метод. Здесь пред-
ставлена формула вычисления среднего арифметического, 
основанная на Triplett, 2006, хотя таким же образом можно 
вывести подобную формулу для вычисления среднего геомет- 
рического. Уравнение для определения одной отсутствующей 
разновидности записывается в форме
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а для x отсутствующих разновидностей в форме
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Соотношения легко представить наглядно, если определить r1 
как среднее арифметическое изменений цен разновидностей, 
которые продолжают регистрироваться, а r2 — как среднее 
арифметическое отсутствующих разновидностей, скоррек-
тированных с учетом изменения качества. В случае расчета 
среднего арифметического, где
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тогда смещение среднего арифметического соотношений  
при подстановке уравнения A6.1.3 в уравнение A6.1.2 составит
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какие различия могут иметь место между r1 и r2. Проблема воз-
никает в том случае, когда цены варьируются на протяжении 
жизненного цикла разновидностей. Например, характер изме-
нения цен при выпуске новой модели может быть совершенно 
отличным от изменения цен других существующих разновид-
ностей. Таким образом, допущения об аналогичных ценовых 
изменениях, даже в случае внесения корректировок с учетом 
изменения качества, могут оказаться неприемлемыми. Напри-
мер, если новые компьютеры поступают на рынок по ценам, 
которые равны ценам прошлых моделей или ниже таковых, 
но обладают более высокой скоростью и производительностью, 
допущение, что r1 = r2, не может быть оправдано. Как вари-
ант, если на рынке появляется новая одеж да по относительно 
высоким ценам с поправкой на изменение качества, в то время 
как старая, вышедшая из моды или продаваемая в конце сезона 
одежда предлагается со скидкой, систематическая ошибка воз-
никнет, поскольку r1 отличается от r2.

Некоторые из этих различий возникают потому, что рынки 
образуются различными сегментами потребителей. Дей-
ствительно, сама подготовка специалистов по потреби-
тельскому маркетингу включает анализ различных сегмен-
тов рынка и присвоение каждому из них соответствующих 
цены, качества продукта, продвижения на рынке и места раз-
мещения (метода распространения). Кроме того, специали-
стов по потребительскому маркетингу обучают планировать 
составляющие маркетинга для всего жизненного цикла разно-
видностей. Такое планирование позволяет учесть различные 
входные значения по каждой из этих переменных маркетинга 
в различные моменты жизненного цикла. Сюда включается 
и «снятие сливок» в период вывода нового продукта на рынок, 
когда устанавливаются более высокие цены, позволяющие 
«снимать сливки» с тех сегментов потребителей, которые 
готовы платить больше. Такая модель поведения предсказыва-
ется и экономической теорией ценовой дискриминации. Так, 
скорректированное с учетом качества изменение цены ста-
рой разновидности, которая сравнивается с новой замещаю-
щей разновидностью, может оказаться больше изменений цен 
других разновидностей в данной продуктовой группе. После 
вывода на рынок новой разновидности, ее цены могут упасть 
относительно других цен в той же группе. Закон изменения 

(r1 = 1,05), ошибка среднего геометрического выражена коэф-
фициентом пропорциональности 0,9759 (то есть вместо 1,05), 
а индекс определяется по формуле 0,9759 x 1,05 = 1,0247. Для 
среднего арифметического ошибка составляет –0,025; таким 
образом, вместо 1,05 индекс следует принимать равным 1,025.

Уравнение A6.1.4 демонстрирует, что систематическую 
ошибку определяют отношение x/m и разница между r1 и r2. 
В таблице A6.1 показано, что при относительно большой 
величине x/m ошибка может быть довольно существенной. 
Например, при x/m = 0,25, для существующих разновидно-
стей уровень инфляции 5 процентов пересчитывается в изме-
нение индекса, равное, соответственно, 3,73 и 3,75 процента, 
при расчете по формулам среднего геометрического и сред-
него арифметического, когда r2 = 1,00 (то есть когда цены 
с поправкой на изменение качества на отсутствующие разно-
видности остаются постоянными). Если игнорировать отсут-
ствующие разновидности, то вместо 1,0373 или 1,0375 полу-
чим результат 1,05. Даже если в наличии нет 10 процентов 
разновидностей (x/m = 0,1), уровень инфляции для суще-
ствующих разновидностей, равный 5 процентам, пересчи-
тывается соответственно в 4,45 и 4,5 процента для среднего 
геомет рического и среднего арифметического, когда r2 = 1,00.

Рассматривая случай довольно малой величины x/m, напри-
мер, 0,05, даже при r2 = 1,00 и r1 = 1,20, из таблицы A6.1 получаем, 
что скорректированные уровни инфляции должны составлять 
соответственно 18,9 и 19 процентов при расчете по формулам 
среднего геометрического и среднего арифметического. На кон-
курентных рынках различие между r1 и r2 едва ли будет суще-
ственным, так как r2 представляет собой сравнение цен между 
новыми и старыми разновидностями после внесения попра-
вок на различия в качестве. При равных r1 и r2 метод не дает 
никакой систематической ошибки, даже если x/m = 0,9. Ско-
рее, может иметь место ошибка выборки. Следует иметь в виду, 
что нецелесообразно сравнивать между собой ошибку среднего 
арифметического и среднего геометрического, по крайней мере, 
в той форме, в какой они приведены в таблице A6.1. Послед-
ний вариант представления дает более низкое среднее значение, 
что лишает сравнение систематических ошибок смысла.

Знание конъюнктуры рынка в отношении рассматриваемых 
продуктов позволяет делать более точные предположения о том, 

Таблица A6.1. Пример: систематическая ошибка в результате введения неявной корректировки с учетом 
изменения качества, когда предполагается, что (средняя) величина изменения скорректированных с учетом 
качества цен новых разновидностей, по сравнению с замещаемыми ими разновидностями, остается неизменной 
(r

2
 = 1,00)

r

1

Среднее геометрическое Среднее арифметическое

Пропорциональное соотношение отсутствующих разновидностей, 
x/m

Пропорциональное соотношение отсутствующих 
разновидностей, x/m

0,01 0,05 0,10 0,25 0,50 0,01 0,05 0,10 0,25 0,50

1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1,01 0,99990 0,99950 0,99901 0,99752 0,99504 −0,00010 −0,00050 −0,00100 −0,00250 −0,00500
1,02 0,99980 0,99901 0,99802 0,99506 0,99015 −0,00020 −0,00100 −0,00200 −0,00500 −0,01000
1,03 0,99970 0,99852 0,99705 0,99264 0,98533 −0,00030 −0,00150 −0,00300 −0,00750 −0,01500
1,04 0,99961 0,99804 0,99609 0,99024 0,98058 −0,00040 −0,00200 −0,00400 −0,01000 −0,02000
1,05 0,99951 0,99756 0,99513 0,98788 0,97590 −0,00050 −0,00250 −0,00500 −0,01250 −0,02500
1,1 0,99905 0,99525 0,99051 0,97645 0,95346 −0,00100 −0,00500 −0,01000 −0,02500 −0,05000
1,15 0,99860 0,99304 0,98612 0,96566 0,93251 −0,00150 −0,00750 −0,01500 −0,03750 −0,07500
1,2 0,99818 0,99093 0,98193 0,95544 0,91287 −0,00200 −0,01000 −0,02000 −0,05000 −0,10000
1,3 0,99738 0,98697 0,97411 0,93651 0,87706 −0,00300 −0,01500 −0,03000 −0,07500 −0,15000
1,5 0,99595 0,97993 0,96027 0,90360 0,81650 −0,00500 −0,02500 −0,05000 −0,12500 −0,25000
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при выборе таких разновидностей следует учитывать необходи-
мость составления достаточно большой выборки, которая позво-
лила бы избежать влияния ошибок выборки на итоговую оценку.

Стоит также обратить внимание на способ выполнения этих 
вычислений. В простейшем варианте при вводе предваритель-
ных данных для расчета (например, при помощи электрон-
ных таблиц) обычно приводится описание каждой разновидно-
сти и указываются ее цены, зарегистрированные на месячной 
основе. В таблицу вводятся условно исчисленные цены отсут-
ствующих разновидностей, которые некоторым образом выде-
ляются, чтобы показать, что они исчислены условно. Такие 
цены необходимо выделять, во-первых, потому, что их не сле-
дует использовать в дальнейших исчислениях, как если бы 
это были реальные цены. Во-вторых, включение в расчет 
условно исчисленных значений может создать ложное впечат-
ление о размере выборки, которая будет представляться больше 
реально существующей. При проведении любой ревизии коли-
чества значений цен, используемых при составлении индекса, 
следует обязательно кодировать такие элементы наблюдаемых 
данных как «условно исчисленные».

Описанный выше метод иллюстрирует краткосроч-
ное условное исчисление. Как объясняется в главе 8, суще-
ствуют веские доводы в пользу применения краткосрочных, 
а не долго срочных условных исчислений.

одной цены на рынке дифференцированных продуктов может 
не выполняться.

Таким образом, как экономическая теория, так и теория 
маркетинга дают мало оснований для того, чтобы рассчиты-
вать на аналогичный характер изменения цен (скорректиро-
ванных с учетом изменения качества) на новые и замещающие 
разновидности по сравнению с другими разновидностями той 
же продуктовой группы. При рассмотрении возможности при-
менения данного метода полезным будет знание реальных усло-
вий конкретного изучаемого рынка. Принимая любое решение 
об использовании метода условных исчислений, необходимо 
рассмотреть действие двух факторов. Первым из них является 
доля замещающих разновидностей; здесь можно руководство-
ваться данными таблицы A6.1. Второй из этих факторов — пред-
полагаемая разница между r1 и r2. Из сказанного выше следует, 
что существуют рынки, для которых близость значений этих 
коэффициентов представляется маловероятной. Это не значит, 
что данный метод не следует использовать. Метод сам по себе 
является простым и удобным. Однако, вероятно, не следует 
использовать его просто по умолчанию, без какой-либо предва-
рительной оценки ожидаемых изменений цен и сроков перехода 
к новым продуктам. Кроме того, его следует использовать целе-
вым образом, выбирая разновидности, в отношении которых 
можно ожидать аналогичных ценовых изменений. Вместе с тем, 
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Если αi = α, то на сравнение цен между последовательными 
будущими периодами, например, между периодами t + 3 и t + 4, 
не оказывается никакого воздействия, как этого следовало 
бы ожидать, поскольку разновидность n фактически сравни-
вается сама с собой:
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Однако если разница между относительными ценами старой 
и замещающей разновидностей изменяется со временем, то:
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Следует обратить внимание на то, что разница в качестве 
соотносится здесь не с техническими спецификациями или 
стоимостью ресурсов, а с относительными ценами, которые 
платят потребители.

Дополнение 6.2.

Корректировка с учетом 
изменения качества 
при помощи замещения 
и совмещения цен

Рассмотрим pm
t  как цену разновидности m в период t, pn

t+1 , 
цену замещающей разновидности n в период t + 1; n заме-
щает m, но имеет другое качество. Пусть в период t существуют 
цены в период совмещения для m и n, и A(zt+1) является коррек-
тировкой с учетом изменения качества к pn

t+1 , которая прирав-
нивает ее качество к pm

t+1  таким образом, что цена с поправ-
кой на изменение качества равна p A z pm

t t
n
t* ( )+ + +=1 1 1. Далее 

корректировка цен с учетом изменения качества в период 
t + 1 определяется как p A z pm

t t
n
t* ( )+ + +=1 1 1 и служит 

корректировкой к цене pn в период t + 1, приравнивая ее 
к pm в период t + 1 (если бы она существовала в этот период).

Таким образом, искомый показатель изменения цен между 
периодами t − 1 и t + 1 составляет:

 p pm
t

m
t* /+ +( )1 1 . (A6.2.1)

Формулировка совмещения будет идентичной, когда:
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Дополнение 6.3.

Характер и величина 
систематической ошибки 
индекса при использовании 
только сравнимых 
разновидностей

Ухудшение качества выборки и различия в ценах (с поправ-
кой на изменение качества) несравнимых новых, несравни-
мых старых и сравнимых моделей могут привести к система-
тической ошибке в индексах цен сравнимых моделей, которые 
учитывают только модели, доступные в двух последователь-
ных периодах. Характер и величина такой систематической 
ошибки зависят от частоты смены моделей, которую уста-
навливают производители, и от стратегии установления цен, 
применяемой розничными торговыми предприятиями в тече-
ние жизненного цикла моделей. Допуская, к примеру, что 
сравнимые цены снижаются, если цены с поправкой на изме-
нение качества новых несравнимых моделей в период t = 2 
выше, чем у сравнимых аналогов в период 2, и если цены 
с поправкой на изменение качества старых несравнимых моде-
лей в период 1 ниже, чем у сравнимых аналогов в период 1, 
тогда произойдет большее падение индекса сравнимых моде-
лей между периодами 1 и 2 по сравнению с гедоническим 
индексом, в котором используются все данные. Аналогич-
ным образом, если цены новых моделей с поправкой на изме-
нение качества ниже сравнимых в период 2, а цены с поправ-
кой на изменение качества старых моделей выше сравнимых 
в период 1, падение индекса сравнимых моделей будет мень-
шим по сравнению с гедоническим индексом, использующим 
все данные. Таким образом, характер и величина системати-
ческой ошибки индекса сравнимых моделей зависят от стра-
тегии установления цен, принятой для новых и старых моде-
лей. В самом деле, если гедонически скорректированные цены 
постоянно будут выше или ниже средних цен несравнимых 
новых и старых моделей, некоторая часть систематической 
ошибки исчезнет.

Аргумент в пользу старых несравнимых моделей, цены 
которых, скорректированные с учетом изменения качества, 
находятся на уровне ниже среднего, основан на доводе о необ-
ходимости ликвидации товарных запасов. В отношении старой 
модели, находящейся на этапе окончания жизненного цикла 
или близком к нему, розничные предприятия заинтересованы 
устранить оставшиеся запасы со своих складов и с полок мага-
зинов, чтобы иметь достаточно места для хранения и демон-
страции замещающей модели. Они не хотят, чтобы старая 
модель составила конкуренцию каким-либо продажам новой 
модели, которая может иметь более высокую ценовую разни-
цу (коэффициент прибыльности). Степень любой такой кон-
куренции будет зависеть от перекрестной эластичности цен 
новой и старой модели. Этот аргумент о ликвидации товарных 
запасов отмечен в квадранте IV на рисунке A6.2.

Новые и старые модели могут сосуществовать в течение 
некоторого времени; интерес представляют существующие 
модели, цены которых повысились после введения новой 
модели. Такую ценовую стратегию может использовать много-
профильная компания, которая предполагает ввести новую 
модель. Многопрофильный монополист может повысить цены 
существующих моделей, поскольку часть спроса на них, кото-
рая обычно отходит конкурентам из-за роста цен, теперь будет 
направлена на новую модель фирмы. Новая модель будет кон-
курировать с частью продаж существующей модели, кото-
рая в ином случае была бы потеряна из-за повышения цены 
существующей модели (рисунок A6.2, квадрант II). Напри-
мер, цена старых фирменных фармацевтических препара-
тов может возрасти после истечения срока действия патента 
и введения новых непатентованных моделей. Это происходит 
из-за ценовой дискриминации, когда в некоторых сегментах 
рынка потребители отдают устойчивое предпочтение старым 
моделям и готовы платить более высокие цены (рисунок A6.2, 
квадрант II). При этом есть мнение, что необходимость сни-
жения цен существующих моделей, чтобы продажи существу-
ющей модели не составили конкуренцию продажам новой, 
более прибыльной модели, может перевесить любой такой 
эффект (рисунок A6.2, квадрант IV). Исследование, проведен-
ное для компьютерных процессоров и дисковых накопителей, 
показало, что с появлением продуктов, включающих новые 
технологии, цены старых продуктов быстро снижаются, чтобы 
позволить более старой технологии в течение ограниченного 

 Новые несравнимые модели Старые несравнимые модели 
Установление цен

Установление 
цен

Систематическая ошибка 
индекса цен сравнимых 
моделей

Цены с поправкой 
на изменение 
качества выше 
цен сравнимых 
моделей

Установление высоких 
цен на новый товар

Стратегия установления цен 
для многопрофильного монополиста; 
ценовая дискриминация для сегментов 
с установлением цен с постоянной 
тенденцией к понижению; старые 
технологии приводят к снижению цен

I и IV В сторону повышения

[квадрант I] [квадрант II] II и III В сторону понижения
Цены с поправкой 
на изменение 
качества ниже 
цен сравнимых 
моделей

Установление цены, 
обеспечивающей 
проникновение на рынок; 
низкие удельные 
издержки; новая 
технология производства

Ликвидация товарных запасов I и II Выравнивание

[квадрант III] [квадрант IV] [квадрант IV] 
III и IV

Выравнивание

Рисунок A6.2. Систематическая ошибка индекса цен сравнимых моделей и стратегии установления цен
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времени конкурировать с новой, однако в конечном итоге ста-
рая технология вытесняется.

Новые модели в период их введения могут иметь цены 
с поправкой на изменение качества выше среднего уровня, по-
скольку компании стремятся «снять сливки» с рыночных сег-
ментов, готовых платить надбавку за новую модель сверх той, 
что обусловлена ее улучшенным качеством (рисунок A6.2, 
квадрант I). Действительно, ценообразование по методу «сня-
тия сливок» представляется в маркетинговых текстах как 
одна из двух стратегий установления цен «новых продуктов». 
Альтернативной стратегией является установление цены, 
обеспечивающей проникновение на рынок, когда для новой 
модели устанавливается низкая начальная цена для быстрого 
привлечения большого количества покупателей, чтобы заво-
евать долю рынка и воспользоваться снижением затрат бла-
годаря эффекту масштаба. Такая политика установления цен 
возможна на начальном этапе, так как новая модель основана 
на новых, более дешевых компонентах, которые могут пред-
лагать набор функций, сопоставимый с существующими мо-
делями, но по более низкой цене. В любом случае цены новых 
моделей с поправкой на изменение качества могут быть ниже 
средних (рисунок A6.2, квадрант III).

На рисунке A6.2 кратко сформулированы эти позиции. Ком-
бинация цен выше средних на новые модели в квадранте I и цен 
ниже средних на старые модели в квадранте IV приводит 

к общему чистому смещению индекса цен сравнимых моде-
лей в сторону снижения. Аналогичным образом ценообразова-
ние в квадрантах II и III приводит к смещению индексов срав-
нимых моделей в сторону повышения. При этом установление 
цен в квадрантах I и II приводит к неопределенному смещению 
с уравнивающим эффектом новой и старой модели с ценами 
выше средних. Результат установления цен в квадрантах III 
и IV также является неопределенным, с уравнивающим эффек-
том новой и старой модели с ценами ниже средних.

Можно отметить некоторые моменты о вероятных стра-
тегиях установления цен различных продуктов. Рассмотрим 
пример цифровых фотоаппаратов по сравнению с пленоч-
ными фотоаппаратами. Учитывая существующую разницу 
в себестоимости продуктов в сфере этих двух технологий 
и тот факт, что эти категории находятся в пределах соответ-
ствующих жизненных циклов, вероятно, будет потрачено 
больше усилий на исследования и разработки новых моде-
лей, уменьшающих удельные издержки на цифровые камеры, 
по сравнению с НИОКР для моделей пленочных фотоаппара-
тов с аналогичной целью. Когда продукты находятся на зрелой 
стадии жизненного цикла в своей категории, объем исследо-
ваний и разработок относительно невелик, и улучшение про-
дукта, в отличие от сокращения затрат, с большей вероятно-
стью приведет к уровню цен новых моделей выше среднего 
с поправкой на изменение качества.
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Введение
7.1. Когда производится и потребляется новый товар или 

услуга, они должны вводиться в индекс настолько быстро, 
насколько это возможно, особенно если ожидается, что этот 
товар или услуга будут иметь относительно большой объем 
продаж. Изменения цен на новые продукты могут значительно 
отличаться от изменений цен на существующие продукты, 
особенно в начале их жизненного цикла. В начальный период 
введения нового продукта производители и предприятия роз-
ничной торговли часто устанавливают более высокие цены, 
чем те цены, по которым этот продукт можно будет продать, 
когда рынок придет в состояние конкурентного равновесия. 
Есть также смежная проблема, возникающая в случае устарев-
ших продуктов, поскольку изменения цен на такие продукты 
могут быть необычными. Эти продукты находятся в конце 
своего жизненного цикла, и на них могут устанавливаться нео-
бычно низкие цены, чтобы дать место новым моделям.

Поддержание актуальности 
выборки и обеспечение 
сравнимости

7.2. Процедура обеспечения сравнимости применя-
ется для того, чтобы избежать влияния изменений в качестве 
на изменения цен. Как разъясняется в главе 6, под обеспече-
нием сравнимости понимается сравнение подобного с подоб-
ным. Применение этой процедуры ограничивает выборку 
статической генеральной совокупностью товаров и услуг, 
существующих в базисном периоде, с которым производится 
сопоставление цен. Соответственно, продукты или разно-
видности (товаров/услуг), существовавшие в базисном пери-
оде, но отсутствующие в текущем, не сравниваются, так же 
как и новые товары и услуги, имеющиеся в текущем пери-
оде, но отсутствовавшие в базисном. Проблема заключается 
в том, что продукты, не входящие в генеральную совокуп-
ность, в которой обеспечивается сравнимость (то есть новые 
продукты, появляющиеся после окончания базисного пери-
ода, и старые продукты, которые исчезли в текущем пери-
оде), могут быть теми продуктами, изменения цен на которые 
существенно отличаются от изменений цен сравнимых това-
ров. Такие продукты могут воплощать в себе различные тех-
нологии и быть подвержены различным изменениям цен стра-
тегического характера (с корректировкой с учетом изменения 
качества). Тот же метод, когда он используется для поддержа-
ния постоянства качества продуктов в выборке, может вести 
к тому, что в выборке не будут приниматься во внимание 
изменения в технологии. Более того, если выборка сравни-
мых товаров используется для условного исчисления (кото-
рое рассматривается в главе 6) изменений цен отсутствующих 
продуктов, она будет отражать технологии, соответствующие 
выборке и не являющиеся репрезентативными для текущих 

изменений в технологии. Метод сравнимых моделей также 
ограничивает включение новых продуктов.

7.3. Вопрос, описанный в пункте 7.2, представлен для слу-
чая, когда разновидность (товаров/услуг) должна «существо-
вать» в обоих сравниваемых периодах. Проблема регистра-
ции цен в торговой точке заключается в том, что регистратор 
цен должен быть в состоянии получить ценовое предложение 
за период для сопоставимой (сравнимой) разновидности, кото-
рая была отобрана и цены на которую были зарегистрированы 
в предыдущем периоде. Некоторая разновидность может быть 
не обнаружена регистратором цен на полке в торговой точке 
в определенный месяц, и потому она окажется не «существу-
ющей» в описанном выше смысле, но при этом она по-преж-
нему потребляется, поскольку она продается не вошедшими 
в выборку торговыми точками или этой же торговой точкой 
в те дни месяца, которые не отобраны для сбора информации 
о ценах. Аналогичным образом, информация о ценах может 
быть собрана, но на соответствующий продукт нет расходов 
или такие расходы являются ограниченными.

7.4. Рассмотрим три генеральные совокупности:

• совокупность пересечения, включающая только сравни-
мые продукты;

• динамическая двойная совокупность, включающая все 
продукты базисного периода цен и все продукты текущего 
периода, хотя они могут различаться по качеству;

• совокупность замещающих продуктов, которая, прежде 
всего, содержит совокупность базисного периода цен, 
но включает также продукты, являющиеся взаимно одно-
значными заменами тех продуктов выборки базисного 
периода цен, которые отсутствуют в текущем периоде.

7.5. Выборка репрезентативных разновидностей, вклю-
чающая только те разновидности, которые отобраны для реги-
страции цен в базисном периоде цен, и наличие выборки срав-
нимых товаров дают оценку изменения цен для совокупности 
пересечения.

7.6. Сложно с определенностью установить степень, в ко-
торой обеспечение сравнимости продуктов из совокупности 
пересечения ограничивает распространение выборки на дина-
мическую двойную совокупность, так как национальные ста-
тистические органы (НСО) в основном не собирают данные 
по динамической двойной совокупности. Эта степень в лю-
бом случае будет различной для разных продуктов. Для опре-
деления сферы охвата совокупности пересечения и совокуп-
ности замещающих продуктов для потребительских товаров 
длительного пользования использовались данные сканирова-
ния, показавшие, что совокупности пересечения и совокупно-
сти замещающих продуктов являются весьма ограниченными.

7.7. Первым следствием этого обстоятельства, описанного 
в предыдущем пункте, является то, что в случае постоянно отсут-
ствующих разновидностей замещение разновидности создает 
возможность ввести в выборку разновидность с относительно 

7
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фициенты гедонических регрессий будут более адаптированы 
к выборке, поскольку впоследствии они будут использоваться 
для получения оценочных значений цен с поправками на изме-
нение качества.

7.11. От регистраторов цен традиционно требуется нахо-
дить заменяющие разновидности, которые в максимально воз-
можной степени аналогичны замещаемым ими разновидно-
стям. Благодаря этому максимально повышается вероятность 
того, что старая и замещающая разновидности будут эквива-
лентны, и минимизируется необходимость применения того 
или иного метода корректировки с учетом изменения качества. 
Замещающие разновидности должны отбираться таким обра-
зом, чтобы выборка разновидностей продуктов была более 
репрезентативной в отношении динамической совокупности. 
Включение популярной замещающей разновидности продукта 
для обновления выборки позволяет произвести успешное 
и точное сопоставление цен и увеличивает вероятность внесе-
ния надлежащей поправки на изменение качества. Практически 
бесполезно заменять отсутствующую разновидность с ограни-
ченным объемом продаж на новую разновидность с ограни-
ченным объемом продаж, поскольку в результате индекс станет 
менее репрезентативным. Если производится замещение раз-
новидностей, находящихся в конце своего жизненного цикла, 
на популярные замещающие продукты, находящиеся в начале 
своего жизненного цикла, корректировка с учетом изменения 
качества будет значительной и содержательной. Для некоторых 
совокупностей продуктовых единиц целесообразно проводить 
более частую ротацию выборки или целевое замещение. Отбор 
замещающих разновидностей:

• создает возможность уменьшить систематическая ошибку 
выборки в периоде, когда производится замена;

• чем чаще производится замена, тем меньше систематиче-
ская ошибка;

• если на рынке существует несколько новых (замещающих) 
разновидностей, систематическая ошибка по-прежнему воз-
можна, поскольку будет отобрана только самая популярная 
разновидность, и возможно, она будет находиться на иной 
стадии жизненного цикла, чем другие такие разновидности, 
и характеризоваться иной динамикой цен;

• предполагается, что в процессе замены вносятся точные 
корректировки с учетом изменения качества; чем реже про-
водится замена, тем сложнее этого достичь, так как самый 
последний появившийся на рынке замещающий продукт 
может иметь больше существенных различий в качестве, 
чем предыдущие продукты;

• если замещающая разновидность имеет относительно высо-
кий объем продаж, сопоставимое качество и находится 
на том же этапе своего жизненного цикла, как и замещаемая 
им разновидность, то ее включение в выборку будет мини-
мизировать систематическую ошибку, но эта замещающая 
разновидность также будет находиться в конце своего жиз-
ненного цикла и вскоре требовать замены;

• если существует несколько новых (замещающих) разно-
видностей и наиболее сопоставимая выбранная разновид-
ность соответствует старой технологии, она будет занимать 
небольшую долю рынка и иметь необычную динамику цен;

• при наличии заблаговременной информации о состоянии 
рынка или потреблении высока вероятность того, что 
замещающие продукты, включенные в выборку до того, 
как прежний продукт устареет, увеличат рыночную долю 

большой стоимостью продаж, чтобы увеличить сферу охвата 
индекса. При этом выбор замещающих разновидностей (това-
ров/услуг) регистраторами цен ставит охват выборки в некото-
рой степени под контроль самих регистраторов цен. Могут тре-
боваться инструкции и обучение по осуществлению прямых 
замещений для конкретных групп продуктов. Когда обновле-
ние выборки производится редко, может быть полезна ротация 
выборки. Ротация выборки, описываемая в пунктах 7.18–7.24, 
эквивалентна формированию новой выборки, но для конкрет-
ных групп продуктов, у которых сохраняются те же веса до сле-
дующего обновления выборки. Особенно полезным методом 
является освежение выборки для групп продуктов, в которых 
отмечается высокий уровень неустойчивости выборки, хотя, 
как правило, рекомендуется проведение обновлений с более 
высокой периодичностью.

Замена или замещение продуктов
7.8. Часто в наиболее выгодном положении для отбора 

замещающих разновидностей находятся регистраторы цен. 
Им известны характеристики, определяющие цены произво-
димых и покупаемых продуктов, а также условия их продажи. 
Выбор замещающего продукта для регистрации цен может 
быть достаточно очевидным для регистратора цен, особенно 
если имеет место лишь небольшое, номинальное улучше-
ние продукта. Например, «усовершенствованный» продукт 
может быть просто замещающей разновидностью, которая 
продается вместо предыдущей. Замещающий продукт может 
иметь отличающийся код или номер модели, и регистратору 
цен будет известно, что разница просто в цвете или упаковке. 
Выдаваемый регистратору цен перечень спецификаций явля-
ется критически важной опорой для выявления фактов изме-
нения разновидности, и важно, чтобы в него включались все 
характеристики, определяющие цену.

7.9. На регистратора цен, поддерживаемого составителями 
индекса потребительских цен (ИПЦ) и опирающегося на пере-
чень спецификаций, ложится задача определения того, имеет 
ли разновидность сопоставимое качество. Если регистра-
тор цен определяет продукт как сопоставимый, когда он тако-
вым не является, разница в качестве будет принята за разницу 
в ценах, что при наличии необнаруженных устойчивых изме-
нений качества в одном направлении создаст систематиче-
скую ошибку. Для осуществления обоснованной сопостави-
мой замены необходимо как наличие общих инструкций о том, 
что такое подходящий замещающий продукт, так и конкретная 
информация о вероятных характеристиках продукта, опреде-
ляющих цену. Замена также должна производиться своевре-
менно, чтобы вероятность наличия соответствующего продук-
та-заменителя была максимальной. В главах 5 и 6 приводится 
дополнительная информация о необходимости и видах под-
готовки для регистраторов цен в этом отношении. Отбор 
замещающих разновидностей (товаров/услуг) в значитель-
ной мере различается в зависимости от конкретных продук-
тов, и инструкции для регистраторов цен должны быть ори-
ентированы на конкретные группы продуктов и адаптированы 
к их требованиям.

7.10. Для отбора разновидностей и замещающих их раз-
новидностей могут быть полезны результаты, получаемые 
с помощью гедонических регрессий. Эти результаты дают 
представление о главных аспектах качества, определяющих 
товар или услугу с точки зрения объяснения вариации их цен. 
Отбор разновидностей будет более репрезентативным, а коэф-
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и замещающими продуктами является адекватным представи-
тельным показателем величины изменения качества. Рассмот-
рим формирование новой выборки продуктов. Цены для ста-
рой и новой выборки регистрируются в один и тот же месяц, 
новый индекс составляется на основе новой выборки, и полу-
ченные результаты увязываются со старым индексом.

7.15. В качестве примера предположим, что формиро-
вание новой выборки производится в январе. Цены старой раз-
новидности в декабре и январе равны 10 и 11 единицам, соот-
ветственно (увеличение на 10 процентов), а цены замещающей 
разновидности в январе и в феврале составляли 16 и 18 еди-
ниц, соответственно (увеличение на 12,5 процента). Новый 
продукт в январе имеет более высокое качество, чем старый, 
и эта разница оценивается в 5 единиц (16–11), то есть дела-
ется допущение, что разница в цене равна разнице в качестве, 
что что является допущением, свойственным методу совме-
щения. Если бы цена старого продукта в декабре сравнива-
лась со скорректированной на качество ценой нового продукта 
в январе с учетом этого допущения, изменение цены осталось 
бы прежним, равным 10 процентам ([16 – 5]/10 = 1,10). Однако 
если различие в ценах в январе являлось неадекватным отра-
жением различия в качестве (например, старая разновидность 
продавалась по низкой цене, чтобы освободить место на рынке 
для новой разновидности), то неявное допущение, лежащее 
в основе метода совмещения, окажется неверным. На прак-
тике необходимость одновременно заменять и обновлять 
большое количество продуктов требует принятия допущений 
метода совмещения. Однако данный процесс не является без- 
ошибочным, и в тех случаях, когда допущения, возможно, 
будут особенно неправдоподобными, следует использовать 
корректировки, вносимые в явной форме, если позволяют 
имеющиеся ресурсы (как это обсуждается в главе 6).

7.16. Ротация выборки для ее обновления между момен-
тами времени, когда производится изменение базисного пери-
ода, представляет собой дорогостоящий процесс. Однако 
если изменение базисного периода проводится нечасто и если 
существует значительная потеря продуктов в конкретных 
товарных группах, она может быть уместной. Необходимость 
системы метаданных, облегчающей принятие таких реше-
ний, рассматривается в пунктах 7.83–7.86. Более частая рота-
ция выборки способствует внесению корректировок с учетом 
изменения качества в двух аспектах. Во-первых, обновленная 
выборка будет включать более новые разновидности (това-
ров/услуг), больше вероятность, что будут доступны сопо-
ставимые замещающие продукты со значительным объемом 
продаж, а несопоставимые будут более близкими по качеству, 
что повысит точность корректировок в явном виде с учетом 
изменения качества. Во-вторых, вследствие ротации выборки 
уменьшается количество отсутствующих разновидностей 
и потому уменьшается необходимость в поправках на изме-
нение качества.

7.17. При более частой ротации выборки естественно 
использование цепных индексов, когда выборка переформи-
руется каждый период. При этом производится сравнение цен 
всех разновидностей, доступных в каждом из следующих друг 
за другом сравниваемых звеньях цепи: доступные, например, 
и в январе, и в феврале сравниваются для построения звена 
январь-февраль, а доступные и в феврале, и в марте сравнивают-
ся для построения звена февраль-март. Индекс за период с янва-
ря по март получается путем последовательного умножения 
двух месячных звеньев. Принципы и методы построения цеп-
ных индексов представлены в главе 6 в контексте продуктов 

выборки, будут включать разновидности, более репрезента-
тивные для рынка, и облегчат процедуру поправки на изме-
нения в качестве.

Замещение торговых точек
7.12. Вопросы замены продуктов аналогичны вопросам, 

возникающим при закрытии торговой точки. В данной ситуа-
ции можно найти сопоставимую торговую точку, которая еще 
не входит в выборку, например, точку, являющуюся франши-
зой в той же торговой сети. Возможно также удастся найти 
несопоставимую торговую точку, но такую, для которой, 
в принципе, может быть произведена корректировка с учетом 
лучшего качества обслуживания, предоставляемого новой 
(замещающей) торговой точкой. Нередко возникает ситуация 
закрытия одной торговой точки после открытия новой точки, 
и в этом случае есть очевидная замещающая торговая точка. 
Однако если цены в новой торговой точке сопоставимы, но 
она имеет более широкий выбор разновидностей продуктов, 
лучшие условия доставки и качество обслуживания, поку-
патели получают выгоду от замены одной торговой точки на 
другую. И поскольку такие характеристики не имеют пря-
мой цены, трудно произвести оценку стоимости подобных 
услуг для поправки на лучшее качество обслуживания. Про-
стое введение новой торговой точки в выборку путем ротации 
с помощью метода совмещения приведет к тому, что не будет 
учтена разница в качестве, как это показано в главе 6. Таким 
образом, индекс будет иметь систематическое завышение, 
которое будет устранено при изменении базисного периода. 
В подобных случаях предпочтительна замена старой торго-
вой точки на новую, предоставляющую аналогичный уровень 
обслуживания.

Ротация выборки, цепные и гедонические 
индексы

7.13. Для некоторых групп продуктов их выборка стано-
вится сильно устаревшей, если она не меняется до проведе-
ния следующего обновления или пересмотра выборки. Это 
особенно актуально, если изменение базисного периода про-
водится редко. Ротация выборки эквивалентна формированию 
новой выборки, но для группы продуктов, которая сохраняет 
неизменные веса до следующего изменения базисного пери-
ода. Ротация выборки проводится для конкретных групп про-
дуктов в различные моменты времени в целях экономии ресур-
сов по сравнению с ситуацией, когда одновременно проводится 
ротация всех продуктов во всех группах продуктов. Критерии 
выбора групп продуктов для проведения ротации выборки 
и сроки такой ротации должны четко и открыто планироваться 
заранее в соответствии с объективными критериями.

7.14. Важно принимать во внимание взаимосвязи между 
методами проведения ротации продуктов, замены продук-
тов и внесения корректировок с учетом изменения качества. 
Процесс ротации выборки продуктов для индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) является формой замены продуктов, 
за исключением того, что замена не является «вынужденной» 
вследствие отсутствия разновидности продукта, а произво-
дится для общей группы продуктов/разновидностей, чтобы 
обновить выборку. Ротация приводит к тому, что будущие 
вынужденные замены станут менее вероятными. При исполь-
зовании ротации делаются неявные допущения, эквивалент-
ные принимаемым при корректировке методом совмещения: 
разница в цене между исчезающими из выборки продуктами 
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с быстрым оборотом моделей, и эти принципы применимы 
в данном случае. Аналогичным образом, в данном контексте 
может быть полезным использование гедонических индексов 
или краткосрочных сопоставлений (см. главу 6).

7.18. Цепная форма индекса позволяет включать в индекс 
изменения цен новой модели, как только появляется возмож-
ность получить цены по этой модели за два следующих друг 
за другом периода. Например, новая модель, которая появля-
ется в период 3, может быть введена в индекс в звене от пери-
ода 3 к периоду 4. Однако влияние новой модели на индекс 
цен в начальный период введения, в период 3, не принимается 
во внимание в звене от периода 2 к периоду 3. Сходные вопросы 
возникают в случае исчезающих моделей. Если последним 
периодом, в котором регистрируется цена некоторой модели, 
является период 1, ее влияние на индекс цен теряется в звене 
от периода 1 к периоду 2. Эта ситуация и выход из нее описаны 
в главе 6 в контексте группы продуктов с частой сменой диф-
ференцированных моделей, имеющих доступные для выяв-
ления характеристики, определяющие цену. Между следую-
щими друг за другом периодами имеются только подвыборки 
сравнимых продуктовых единиц, и они дают систематически 
смещенные сравнения цен, поскольку, как правило, необычно 
низкие цены отмечаются только при сбросе старых моде-
лей, а необычно высокие цены — при введении новых моде-
лей. Гедонические индексы цен позволяют использовать цену 
старой модели в периоде 1 для сравнения цен между перио-
дами 1 и 2, а цену новой модели в периоде 3 — для сравне-
ния цен между периодами 2 и 3, поскольку в них используются 
цены всех моделей в каждом периоде, при том что они коррек-
тируются с учетом различий в их характеристиках, определяю-
щих качество. В этом случае нет необходимости использовать 
метод сравнимых моделей.

7.19. Гедонические индексы применимы в тех случаях, 
когда новая модель/разновидность не является полностью 
новой, — это эволюционный продукт в том смысле, что она 
предоставляет больше услуг, чем старая модель. Цена может 
определяться по отношению к иной комбинации существую-
щих характеристик, определяющих цену.

Включение новых продуктов

Новые продукты и их отличие 
от изменений в качестве

7.20. Новая модель продукта может предоставлять боль-
ший объем услуг в рамках того множества потоков услуг, 
которые доступны в настоящее время. В главе 6 описывается, 
как новые модели, часто содержащие улучшения в качестве, 
заменяют существующие. Там же представлен ряд методов 
для включения замещающих моделей в ИПЦ, а также методов, 
способствующих поддержанию репрезентативности ИПЦ. 
Однако у новой модели может быть множество характеристик, 
которые выходят за рамки потока услуг существующей модели.

7.21. Первая практическая проблема определения изме-
нений качества в новом продукте по сравнению с существу-
ющей моделью заключается в том, что новая модель по самой 
природе своей «новизны» не может быть легко увязана 
с существующей моделью как продолжение существующей 
ресурсной базы и потока услуг. Например, некоторые виды 
замороженных продовольственных продуктов, автомобили 
с функцией автопилота, на полном электроприводе и гибрид-
ные, а также компьютеры, принтеры и мобильные телефоны, 

хотя и являются продолжением существующих потоков услуг 
потребителям, имеют аспекты услуг, являющиеся совер-
шенно новыми. Во-вторых, новые продукты могут поро-
ждать прирост благосостояния для покупателей и прирост 
прибыли для производителей в момент покупки/продажи 
при их выходе на рынок, и простое введение нового продукта 
в индекс с момента наличия двух последовательных наблюде-
ний цен приводит к тому, что эта выгода упускается из вида.

7.22. Многие рынки продуктов характеризуются нали-
чием множества торговых марок и разнообразием предложе-
ний, а также быстрой сменой разновидностей. В некоторых 
случаях имеются основные торговые марки и разновидно-
сти, которые могут использоваться для измерения цен в целях 
составления ИПЦ в качестве репрезентативных разновид-
ностей. Однако сохраняется проблема, связанная с тем, что 
основанием для введения новых или отличающихся марок 
и разновидностей является предложение отличающихся про-
дуктов, а не в точности замещающих существующие про-
дукты. Если в ИПЦ не учитываются ни увеличивающееся 
разнообразие предложений, ни их отличительные улучшения 
в качестве, индекс может неверно представлять фактическую 
инфляцию цен. Однако размах и сменяемость предложений 
на дифференцированных рынках может лишать практиче-
ского смысла определение и измерение изменений в качестве, 
а также «новизны».

7.23. Новый продукт может выявляться по отсутствию 
продуктов-заменителей и возникающему монополистическому 
положению на рынке. Например, отдельные новые фильмы, 
виртуальные игры и игрушки могут иметь низкие коэффици-
енты перекрестной эластичности по цене относительно дру-
гих фильмов, игр и игрушек; они предоставляют общий вид 
развлекательных услуг и только в этом отношении являются 
схожими. Та же аргументация может быть применима в слу-
чае новых книг или готовых завтраков. На рынке имеется мно-
жество новых форм существующих продуктов, которые невоз-
можно легко заменить на другие сходные продукты, но которые 
могут обладать намного более высокой полезностью для потре-
бителей, чем существовавшие ранее продукты, и при этом 
не всегда продаваться по более высокой цене.

7.24. Классификация более практического характера, ко-
торая будет удовлетворять потребности составления ИПЦ, за-
ключается в разделении продуктов на эволюционные и револю-
ционные. Примерами эволюционных продуктов будут новые 
модели бытовой техники, такой как холодильники и стираль-
ные машины, в случае которых улучшения качества произ-
водятся время от времени. Соответственно, по крайней мере 
в теории, в этом случае должна быть возможность вносить 
корректировки с учетом изменения качества для учета разли-
чий между существовавшими ранее и эволюционными про-
дуктами, как это описано в главе 6. Если новая модель взаимно 
однозначно заменяет собой старую модель, выборка не меня-
ется. Однако в том случае, когда появившееся нововведение 
порождает возникновение множества новых марок/разновид-
ностей товара или услуги, взаимно однозначное замещение не 
обеспечит репрезентативность выборки. Революционными яв-
ляются продукты, которые существенно отличаются от суще-
ствовавших ранее. Революционные продукты представляют 
собой товары или услуги, которые:
• не включались и не могли включаться в индекс цен в рам-

ках начального отбора текущей корзины и которые впо-
следствии становятся доступны для возможного включе-
ния в индекс;
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• невозможно с легкостью увязать с потоком услуг или про-
изводственной технологией существующих товаров и услуг 
(то есть они представляют собой явный отход от доступных 
ранее продуктов в такой степени, что это изменение имеет 
скачкообразный характер в части технологии или полезно-
сти для пользователей);

• приносят заметные и общепризнанные новые выгоды потре-
бителям в результате того, что они становятся доступны.

7.25. Последние два элемента в пункте 7.24 помогают 
отличить революционный продукт от эволюционного. Рево-
люционный продукт является совершенно новым товаром 
(или услугой), не имеющим тесной связи продуктом, доступ-
ным прежде. Революционный продукт, как правило, является 
товаром или услугой, которые, как ожидается, будут удовлет-
ворять некоторую потребность по-новому, и маловероятно, 
что он четко впишется в какую-либо из имеющихся в ИПЦ 
категорий продуктовых единиц. Например, мобильный теле-
фон, хотя и представляет собой расширение существующего 
потока услуг (телекоммуникации), содержит новый аспект 
обслуживания (он дает возможность осуществлять «мобиль-
ные» звонки, находясь вдали от стационарного телефона) 
и является продуктом, отличающимся от существующих теле-
фонных услуг на базе наземных линий (это скачкообразный 
сдвиг в технологии). Поэтому мобильный телефон является 
примером революционного продукта.

7.26. По этой причине внесение в цены корректировок 
с учетом изменения качества приемлемо в случае эволюци-
онных продуктов, но неприменимо в случае революцион-
ных продуктов. Определения призваны разделять эти два 
вида продуктов не с точки зрения того, что является анали-
тически верным, а с позиций практической целесообразно-
сти для удовлетворения потребностей составления и расчета 
ИПЦ. Практические потребности в данном случае имеют 
большое значение, особенно в связи с тем, что методы получе-
ния надежных оценок потребительского излишка в широких 
масштабах невозможно применять на практике ввиду значи-
тельных потребностей в ресурсах в форме данных и суще-
ственных эконометрических знаний.

Включение новых продуктов — 
основные проблемы

7.27. Есть две основные проблемы, касающиеся включе-
ния новых продуктов в ИПЦ: их выявление и обнаружение 
и принятие в связи с этим решения о необходимости и сро-
ках их включения. Это относится к изменениям как веса, так 
и цены новых продуктов.

7.28. Например, в некоторых странах продажи мобиль-
ных телефонов находились на таком значительном уровне, что 
их раннее включение в ИПЦ стало приоритетным вопросом. 
За короткое время мобильные телефоны перешли из катего-
рии, на которую не производилось никаких расходов, в кате-
горию, на которую приходится достаточно большая доля рас-
ходов в группе продуктов, к которой они относятся. Более 
того, динамика цен на мобильные телефоны была нетипич-
ной для других товаров в их группе продуктов. Многие новые 
продукты могут характеризоваться значительными объемами 
продаж, и в их отношении могут использоваться особые стра-
тегии ценообразования в период введения, что объясняется 
необходимостью возместить расходы на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки и воспользо-

ваться возможностью расширить долю на рынке и получить 
прибыль, как, например, это происходит в случае высокотех-
нологичных товаров, например, компьютеров, фармацевтиче-
ской продукции и развлекательных игровых устройств.

7.29. Ожидание момента, когда новый товар закрепится 
на рынке или будет изменен базисный период индекса, для вклю-
чения в индекс новых продуктов может вести к возникнове-
нию ошибок в измерении динамики цен, если игнорируются 
необычные изменения цен на критических этапах жизненного 
цикла продукта. У НСО должны быть стратегии для ранней 
идентификации новых продуктов и механизмы для их включе-
ния в индекс либо в момент выхода на рынок (если этому пред-
шествует развернутая маркетинговая кампания), либо вскоре 
после выхода (если существуют свидетельства того, что продукт 
принят рынком). Такие стратегии и механизмы должны состав-
лять часть системы метаданных. Ожидание того момента, когда 
новый продукт достигнет зрелости на рынке, может привести 
к неявному применению политики игнорирования отличаю-
щейся динамики цен, сопутствующей введению новых продук-
тов. Цены нового продукта могут быть очень близки к ценам 
существующих продуктов или даже быть ниже последних, и их 
назначение заключается в расширении доли рынка нового про-
дукта. В «новизне» технологии и производства могут присут-
ствовать некоторые аспекты, позволяющие продавать лучший 
продукт по более низким ценам.

Методы включения новых продуктов 
в индекс

7.30. Методы, представленные в пунктах 7.32–7.52, 
включают те из них, которые составляют часть обычных про-
цедур составления ИПЦ, и те, которые требуют особого под-
хода. В случае обычных процедур составления ИПЦ в центре 
внимания находятся эволюционные продукты, и рассматрива-
ются вопросы изменения базисного периода индекса, ротации 
продуктов и введения новых продуктов в качестве замещения 
исчезающих продуктов. Широкое использование получил ме-
тод совмещения, с помощью которого изменения цен на но-
вые продукты увязываются/соединяются с индексом. В кон-
тексте поддержания репрезентативности выборки важен 
отход, когда это целесообразно, от замещения продуктов один 
к одному, а также введение надлежащих весов для новых про-
дуктов. Метод совмещения требует использования сильно 
ограничивающих допущений, и этот вопрос будет рассмотрен 
при описании корректировок в явном виде с учетом измене-
ния качества, во всех отношениях следуя принципам и прак-
тическим подходам, описанным в главе 6. Случай революци-
онных продуктов является более проблематичным с точки 
зрения практического измерения. В пунктах 7.43–7.52 в цен-
тре внимания находится не столько понимание того, как такие 
новые продукты могут вводиться в ИПЦ, сколько необходи-
мость осведомления пользователей о концептуальных огра-
ничениях получаемых в данном случае показателей.

Эволюционные продукты

Обновление индекса и построение цепного индекса
7.31. Новый продукт может быть легко включен в индекс 

во время обновления или пересмотра индекса. Если новый 
продукт имеет или, вероятно, будет иметь значительный объем 
продаж и он не замещает собой существующего продукта, 
либо будет, с большой вероятностью, занимать намного боль-
шую или меньшую долю рынка, чем замещаемый им продукт, 
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это должно отражаться в новых весах. Новые веса в полной 
мере доступны при обновлении индекса. Возникает задержка 
с полным включением в индекс нового продукта, и длитель-
ность этой задержки зависит от того, насколько близок момент 
введения продукта к моменту следующего изменения базисного 
периода, частоты обновления индекса и времени, проходящего 
между моментами, когда определяются новые веса по расхо-
дам на основе обследования бюджета домашних хозяйств (как 
это описывается в главе 3), а также от их использования в ходе 
составления индекса (более подробно см. главу 9). Однако даже 
если индекс обновляется ежегодно и увязывается в цепной 
индекс, новые веса могут быть присвоены только в ходе следу-
ющего ежегодного обновления, и даже тогда может возникнуть 
дополнительная задержка в связи с тем, что требуется время 
на отбор и окончательную обработку результатов обследования 
в отношении весов. Ежегодное обновление позволяет вводить 
новые продукты в индекс относительно быстро, и оно рекомен-
дуется в тех случаях, когда изменение весов отстает от нововве-
дений на рынке продуктов.

7.32. Обновление предоставляет две дополнительные воз-
можности для поддержания актуальности/освежения выборки.

• Первым этапом является разработка нового набора элемен-
тарных агрегатов. Некоторые элементарные агрегаты могут 
уже не иметь достаточно существенного веса и ожидае-
мой долговечности, чтобы заслуживать включения в ИПЦ 
в соответствии с некоторым установленным критерием 
отсечения, как описано в главе 4, в то время как другие, 
возможно, к этому моменту пересекли линию отсечения, 
и ожидается дальнейшее увеличение их значимости. Офи-
циальное включение новых эволюционных и революцион-
ных продуктов на этом этапе, вместе с их весами, и выве-
дение из индекса «устаревших» элементарных агрегатов 
создает для НСО возможность официально объявить новые 
продукты и включить их в ИПЦ вместе с их весами. Изме-
нения цен новой корзины ИПЦ увязываются в рамках цеп-
ного индекса с изменениями цен старой корзины, как опи-
сывается в главе 9.

• Второй этап заключается в формировании заново выборки 
торговых точек и репрезентативных разновидностей (това-
ров/услуг) в пределах торговых точек, как показано в главе 4. 
В ходе изменения базисного периода может быть пересмот-
рена выборка торговых точек для существующих элементар-
ных агрегатов с целью введения новых торговых точек, осо-
бенно тех, которые применяют новые технологии розничной 
торговли, в том числе покупки через интернет, и выведения 
из выборки устаревших торговых точек. Может также быть 
необходимость изменения весов и смещения выборки в сто-
рону определенных мест реализации, например, вследствие 
развития новых городских районов благодаря новым транс-
портным связям или возможностям трудоустройства. В пре-
делах каждой торговой точки есть возможность заново уста-
навливать репрезентативные разновидности (товаров/услуг), 
отобранных для регулярного определения цен, и заменять их 
по мере необходимости.

Ротация (переформирование) выборки
7.33. Во многих странах изменение базисного периода 

производится редко. Вместо того чтобы продолжать использо-
вание выборки разновидностей, которая становится все менее 
репрезентативной, НСО может отбирать новые выборки торго-
вых точек и репрезентативные разновидности (товаров/услуг) 

в период между регулярными запланированными обновлени-
ями индекса. Нет необходимости делать это для всех групп 
продуктов в один и тот же период — выборки для различ-
ных крупных групп в рамках Классификации индивидуаль-
ного потребления по целям (КИПЦ) могут обновляться пери-
одически и, возможно, с различной частотой, в зависимости 
от потребностей и имеющихся ресурсов. В течение этого про-
цесса веса остаются постоянными до следующего изменения 
базисного периода. Это должно включать переоценку групп 
продуктов, территорий, торговых точек и репрезентативных 
разновидностей товаров и услуг в пределах торговых точек, 
а также элементарных агрегатов. Данная процедура может 
проводиться на поэтапной основе для уменьшения рабочей 
нагрузки при более регулярной ротации для групп продуктов, 
в которых отмечаются быстрые изменения. Однако в отли-
чие от изменения базисного периода в этом случае не произ-
водится ни комплексного введения новых весов, ни работы 
с основой выборки по выявлению новых мест реализации, 
торговых точек и отбору продуктов. Продолжение сравнения 
цен на продукты, которые являются нерепрезентативными 
для структуры расходов, также нежелательно. Когда имею-
щиеся ресурсы не позволяют регулярно производить измене-
ние базисного периода, ротация выборки служит приемлемым 
механизмом для некоторого продвижения в сторону поддер-
жания репрезентативности выборки, но она не является закон-
ченным решением.

Ротация (переформирование) выборки в группах 
продуктов с быстрой сменяемостью ассортимента 
и гедонические регрессии

7.34. В тех группах продуктов, где постоянно появля-
ются новые продукты, а старые исчезают, выборка продуктов 
может быстро становиться устаревшей и нерепрезентативной 
в отношении того, что покупают потребители. Существую-
щая выборка в некотором классе продуктов может охватывать 
широкий и репрезентативный круг разновидностей, которые 
были доступны на рынке в базисный период цен, но при этом 
не быть репрезентативной для всех разновидностей товаров 
и услуг, приобретаемых в текущий момент. В подобном слу-
чае может производиться полное переформирование выборки 
разновидностей рамках каждого элементарного агрегата, 
чтобы отразить текущую структуру расходов. В одном из под-
ходов, облегчающих процесс ротации выборки или формиро-
вание ее заново, используется совмещение. В период совме-
щения собираются цены для старой и новой выборки.

7.35. Требуется осторожность в применении этого подхода 
в случае ассортимента продуктов, в котором отмечается быстрая 
смена моделей. Например, в индекс цен с помощью метода 
совмещения могут включаться новые поколения электронных 
товаров, таких как телевизоры. Изменения цен на новые про-
дукты будут измеряться с момента наличия двух последова-
тельных наблюдений цен, возможно, с той цены, с которой 
начинается жизненный цикл новой модели, и это будет увязы-
ваться с изменением цен на старую модель, которую она заме-
щает при приближении последней к концу жизненного цикла. 
При использовании этого метода могут упускаться какие-либо 
фактические снижения (скорректированных с учетом измене-
ния качества) цен вследствие новых сдвигов в технологии.

7.36. Современные источники данных, включая данные 
сканирования и извлеченные сетевые данные, как показано 
в главе 10 и в приложении 5.6 к главе 5, позволяют проводить 
непрерывную перестройку выборки продуктов с высокими 
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темпами технологических изменений. Они также включают 
данные о характеристиках, определяющих цену. Например, 
для стиральных машин наряду с ценой для каждой модели 
предоставляются данные по скоростям вращения барабана, 
емкости, размерам, программам, торговой марке и множеству 
других существенных характеристик, определяющих цену. 
В главе 6 в качестве одного из вариантов для того, чтобы избе-
жать недостатков чрезмерного использования метода совме-
щения, рекомендуются гедонические регрессии.

7.37. НСО необязательно ждать устаревания продукта, 
чтобы ввести в индекс новый продукт. НСО вполне в состоя-
нии опередить устаревание старого продукта и принять реше-
ние о его досрочной замене новым. В некоторых группах про-
дуктов появление нового продукта широко рекламируется 
до вывода на рынок, тогда как в других группах НСО может 
установить общий порядок направленной замены. Когда нет 
такой стратегии, а ротация и изменение базисного периода 
осуществляются редко, ИПЦ страны оказывается подвержен 
серьезным систематическим ошибкам, связанным с новыми 
продуктами (как описывается в главе 12).

Вынужденная замена
7.38. Распространение принципов замещения, представ-

ленных в главе 6, более чем на одну репрезентативную разно-
видность является достаточно очевидным и представляет со-
бой просто использование взвешенных (или невзвешенных) 
изменений цен для более чем одной замещающей разновид-
ности. В самом деле, существующие выборки могут допол-
няться новыми разновидностями даже в тех случаях, когда 
замещение не вызвано постоянным отсутствием некоторой 
разновидности. Сравнение на уровне элементарных агрега-
тов, например, цен в 2020 году и цен в июне 2021 года может 
проводиться в два этапа: сначала сравниваются средние цены 
для нескольких сравнимых репрезентативных разновидно-
стей (товаров/услуг) в 2020 году со средними ценами сопо-
ставимых репрезентативных разновидностей в мае 2021 года, 
а затем, на втором этапе, этот результат умножается на резуль-
таты сравнения средних цен в мае 2021 года и июне 2021 года. 
Корзина репрезентативных разновидностей на этапе с мая 
по июнь 2021 года может включать новые репрезентатив-
ные разновидности в дополнение к замещениям, произведен-
ным для этапа, относящегося к периоду с 2020 года по май 
2021 года. При введении таких репрезентативных разновид-
ностей в неявном виде предполагается придание им весов, 
и необходимо подходить к этому вопросу с осторожностью, 
чтобы обеспечивать содержательность этих весов. На элемен-
тарном уровне агрегирования индекс Джевонса представляет 

собой отношение геометрических средних, которое равно ге-
ометрическому среднему соотношений цен (более подробно 
см. в главе 6 публикации «Теория индекса потребительских 
цен»). В индексе Джевонса соотношению цен для каждой раз-
новидности присваиваются равные веса (в неявной форме). 
Могут также использоваться веса в явной форме.

Пополнение выборки
7.39. Для пополнения выборки не требуется, чтобы репре-

зентативная продуктовая единица отсутствовала, что явля-
ется основанием для действий, представленных в главе 6. 
При пополнении выборки в индекс вводятся новые продукто-
вые единицы или разновидности. Чтобы проиллюстрировать 
пополнение выборки, рассмотрим случай, когда на розничном 
рынке недавно появилась новая консервированная рыба, тунец 
в собственном соку, и она пользуется значительной популярно-
стью в магазинах. Эта новая разновидность может быть добав-
лена к существующей выборке в рамках элементарного агре-
гата для консервированной рыбы, как показано в таблице 7.1.

7.40. В примере, приведенном в таблице 7.1, период 1 
показывает выборку, которая используется в текущий момент. 
Затем НСО принимает решение добавить в периоде 2 еще одну 
разновидность (тунец в собственном соку). Но для существо-
вания сравнимой пары требуются цены за два периода. Индекс 
элементарного агрегата для периода 2 (140,6) рассчитывается 
путем умножения геометрического среднего краткосрочных 
соотношений цен для исходных пяти разновидностей (1,0307) 
на индекс элементарного агрегата для предыдущего периода 
(136,4). В периоде 3 цена для новой разновидности доступна 
в обоих сравниваемых периодах, и индекс элементарного 
агрегата (143,3) рассчитывается как произведение геометри-
ческого среднего краткосрочных соотношений цен шести 
доступных разновидностей (1,0190) на индекс цен для пери-
ода 2 (140,6). Чтобы оценить уровень индекса для разновид-
ности «тунец в собственном соку» в периоде 2, данной разно-
видности присваивается то же значение, которое имеет индекс 
элементарного агрегата (140,6). При этом в неявном виде при-
нимается допущение, что тенденция динамики цен новой раз-
новидности после базисного периода цен является такой же, 
как и для всех остальных разновидностей в составе данного 
элементарного агрегата. Если для расчета индекса элементар-
ного агрегата используется метод долгосрочных соотноше-
ний цен, то базисная цена тунца в собственном соку оцени-
вается путем деления первой цены этой новой разновидности 
(60,00) на долгосрочное изменение цен (1,406), что дает базис-
ную цену 42,66. Агрегатный индекс рассчитывается как сред-
нее геометрическое индексов разновидностей.

Таблица 7.1. Пример пополнения выборки

Разновидность Период  1 Период  2 Период  3

Индекс 
цен

Цена Цена Соотношение 
цен

Индекс 
цен

Цена Соотношение 
цен

Индекс 
цен

Консервированная скумбрия (в масле) 125,0 50,0 51,0 1,0200 127,5 51,0 1,0000 127,5
Консервированные анчоусы (в масле) 133,3 45,0 47,0 1,0444 139,2 48,0 1,0213 142,2
Консервированный тунец (в масле) 150,0 50,0 52,0 1,0400 156,0 52,0 1,0000 156,0
Консервированная семга (в масле) 145,5 55,0 55,0 1,0000 145,5 57,0 1,0364 150,8
Консервированная сельдь (в масле) 130,0 40,0 42,0 1,0500 136,5 43,0 1,0238 139,8
Консервированный тунец 
(в собственном соку)

— — 60,0 140,6 62,0 1,0333 145,3

Индекс элементарного агрегата 136,4 1,0307 140,6 1,0190 143,3
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7.41. Пример в таблице 7.1 представляет пополнение 
выборки с использованием одной дополнительной разновид-
ности.

Революционные продукты
7.42. Революционные новые продукты часто играют 

заметную роль, и если они не включаются в ИПЦ своевре-
менно и надлежащим образом, это может снизить доверие 
к индексу.

7.43. В случае эволюционных продуктов выборка устаре-
вает, и новые разновидности отбираются в рамках существу-
ющих элементарных агрегатов. Время от времени появляются 
новые революционные продукты которые не попадают в рамки 
существующих элементарных агрегатов, но входят в более 
широкие классы, определяемые в КИПЦ. Они могут в основ-
ном продаваться новыми торговыми точками или некоторым 
видом торговых точек, и ранее не было продуктов, с которыми 
их можно было бы сопоставить и провести корректировку цен 
с учетом изменения качества, поскольку, по определению, они 
существенно отличаются от существовавших ранее товаров. 
Кроме того, нет веса базисного периода, который можно было 
бы присвоить новой торговой точке и продукту.

7.44. Одним из способов включения таких продуктов 
в выборку является добавление нового элементарного агре-
гата и перераспределение веса содержащего их класса КИПЦ 
среди всех элементарных агрегатов (или разновидностей). 
В таблице 7.2 приводится иллюстрация того, как перераспре-
деляются веса.

7.45. В качестве примера предположим, что на текущий 
момент настольные компьютеры имеют вес 60 процентов, 
а ноутбуки 40 процентов, соответственно, в подклассе 08.1.3.1 
(компьютеры, ноутбуки, планшеты) КИПЦ-2018, и послед-
няя информация от импортеров оборудования для обработки 
информации указывает на то, что продажи настольных ком-
пьютеров домашним хозяйствам (то есть после выделения 
и исключения продаж коммерческим структурам) на настоя-
щий момент имеют долю рынка 20 процентов, ноутбуков — 
10 процентов, а планшетов — 70 процентов. НСО может 
использовать эту информацию для введения нового элемен-
тарного агрегата для компьютеров, ноутбуков и планше-
тов. Веса на уровнях подклассов, включая подкласс 08.1.3.1, 
остаются неизменными для целей агрегирования до индек-
сов на уровнях класса, группы и раздела, тогда как относи-
тельные веса элементарных агрегатов в пределах подкласса 
могут меняться по мере добавления новых агрегатов. Таким 
образом, имеет место двухуровневая система агрегирования, 
в которой веса для подклассов остаются фиксированными 
на уровне базисного периода весов, а веса в пределах под-
классов на уровне элементарных агрегатов изменяются при 
добавлении новых разновидностей, при том ограничении,  
что их сумма остается равной неизменному весу подкласса.

7.46. В этой ситуации используется метод совмещения, 
аналогичный ротации выборки: образуется новая выборка 
и добавляется элементарный агрегат. Информация о ценах 
за один и тот же период собирается как для старой, так 
и для новой выборки, и старая выборка используется для 
составления индекса текущего периода (периода 2), а новая 
выборка — для составления индекса следующего периода 
(периода 3). Это проиллюстрировано в таблице 7.2.

7.47. Для каждого из двух элементарных агрегатов в пери-
оде 1 отбирается одна разновидность для регистрации цены 
в периоде 2, а также составляется выборка планшетов (то есть 

нового революционного продукта). В периоде 2 для расчета 
индексов элементарных агрегатов и для составления индекса 
на уровне подкласса используется старая выборка. Таким 
образом, для получения индекса класса за период 2 произво-
дится агрегирование индексов для компьютеров и ноутбуков 
с использованием старых весов для элементарных индексов 
([101,5 × 0,6] + [94,3 × 0,4] = 98,6).

7.48. В периоде 3 индексы элементарного уровня и уровня 
подкласса составляются с использованием новой выборки 
продуктов и разновидностей, а также нового набора весов 
для каждого компонента. Индекс для компьютеров в пери-
оде 3 (99,6) рассчитывается как произведение среднего геомет-
рического соотношений цен для трех новых разновидностей 
(0,9811) и индекса цен на компьютеры в период 2 (101,5). Та же 
процедура расчета применяется и для получения элементар-
ного индекса для ноутбуков в периоде 3 (0,9967 × 94,3 = 94,0).

7.49. Новый элементарный индекс для планшетов не 
включает индекса за период 2, который можно было бы 
использовать, поэтому в качестве индекса для планшетов 
применяется индекс на уровне подкласса за период 2 (98,6), 
исходя из предпосылки о том, что элементарный индекс 
для планшетов в среднем меняется на ту же величину в про-
центах, как и для других продуктов в рамках данного под-
класса. Отметим, что это значение также используется 
в качестве начального индекса для каждого из индексов раз-
новидностей для планшетов. Элементарный индекс для план-
шетов в периоде 3 равен 98,0, то есть это результат умножения 
соотношения цен на элементарном уровне (0,9933) на 98,6.

7.50. Агрегатный индекс рассчитывается как среднее гео-
метрическое индексов разновидностей. Индекс на уровне 
подкласса в периоде 3 выводится с использованием индекса 
для новых элементарных агрегатов и новых весов для элемен-
тарных индексов ([99,6 × 0,2] + [94,0 × 0,1] + [98,0 × 0,7] = 97,9).

7.51. Такое использование метода совмещения анало-
гично включению новых элементарных агрегатов при изме-
нении базисного периода.

Введение новых продуктовых единиц 
и весов верхнего уровня в индекс 
потребительских цен в период между 
пересмотрами корзины

7.52. Пример добавления элементарного агрегата, пред-
ставленный в таблице 7.2, является одним из методов введе-
ния индекса нового революционного продукта, в данном слу-
чае для планшетов в подклассе 08.1.3.1 КИПЦ (компьютеры, 
ноутбуки, планшеты). Соответствующий индекс теперь вклю-
чает вклад товара-представителя «планшеты» в изменение 
цен в пределах подкласса. Однако данный подкласс, с боль-
шой вероятностью, будет недостаточно представлен в рамках 
соответствующего класса (08.1.3 Оборудование для обработки 
информации), группы (08.1 Оборудование для информации 
и связи), раздела (0.8 Информация и связь) и в ИПЦ для всей 
совокупности продуктовых единиц, поскольку его вес не отра-
жает увеличение расходов вследствие введения планше-
тов. В большинстве случаев НСО не склонны менять веса 
для подкласса, класса, группы и раздела, до тех пор пока нет 
возможности получить новый набор весов для всех продукто-
вых единиц из недавно проведенного обследования бюджета 
домашних хозяйств. НСО, как правило, включают планшеты 
в подкласс 08.1.3.1 без изменения весов для агрегатов верх-
него уровня.
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Таблица 7.2. Пример введения нового элементарного агрегата

Компьютеры Компьютеры

Разновидность Период 1 Период 2 Вес 
в классе

Разновидность Период 2 Период 3 Вес 
в классе

Индекс 
цен

Цена Цена Соотно-
шение 
цен

Индекс 
цен

Индекс 
цен

Цена Цена Соотно-
шение 
цен

Индекс 
цен

Марка A
(модель 240
с памятью)

110,0 50,00 50,00 1,0000 110,0 Марка A  
(модель 2000)

101,5 100,00 100,00 1,0000 101,5

Марка B
(модель 960)

105,0 30,00 27,50 0,9167  96,3 Марка F
(модель 
1500)

101,5  90,00  85,00 0,9444  95,9

Марка C
(модель 520)

104,5 27,50 26,00 0,9455  98,8 Марка A
(модель 500)

101,5  75,00  75,00 1,0000 101,5

Индекс эле-
ментарного 
агрегата

106,5   0,9534 101,5 0,6 Индекс эле-
ментарного 
агрегата

   0,9811 99,6 0,2

Ноутбуки Ноутбуки

Разновидность Период 1 Период 2 Вес 
в классе

Разновидность Период 2 Период 3 Вес 
в классе

Индекс 
цен

Цена Цена Соотно-
шение 
цен

Индекс 
цен

Индекс 
цен

Цена Цена Соотно-
шение 
цен

Индекс 
цен

Марка D
(модель 7160)

100,0 2000,00 1950,00 0,9750 97,5 Марка D
(модель 9900)

94,3 2500,00 2500,00 1,0000 94,3

Марка E
(модель 5180)

 95,0 1250,00 1200,00 0,9600 91,2 Марка C
(модель 2800)

94,3 1500,00 1490,00 0,9933 93,7

Индекс эле-
ментарного 
агрегата

 97,5   0,9675 94,3 0,4 Индекс эле-
ментарного 
агрегата

   0,9967 94,0 0,1

Планшеты

Разновидность Период 2 Период 3 Вес 
в классе

Индекс 
цен

Цена Цена Соотно-
шение 
цен

Индекс 
цен

Марка G
(модель 14K25)

98,6 250,00 245,00 0,9800 96,7

Марка C
(модель 2J564)

98,6 180,00 180,00 1,0000 98,6

Марка H
(модель 
MI7J2369)

98,6 200,00 200,00 1,0000 98,6

Индекс эле-
ментарного 
агрегата

   0,9933 98,0 0,7

Индекс подкласса Индекс подкласса

Период 1 Период 2   Период 2 Период 3  

08.1.3.1  
Компью-
теры, 
ноутбуки, 
планшеты

102,9 98,6 08.1.3.1  
Компью-
теры, 
ноутбуки, 
планшеты

97,9

Более подробно см. главу 8, раздел о расчете индексов верхнего уровня (начиная с пункта 8.89). 

7.53. Если у НСО нет планов проведения обследования 
бюджета домашних хозяйств в ближайшем будущем в целях 
обновления весов для подкласса, класса, группы и раздела, 
существуют альтернативные источники, использование кото-

рых можно рассмотреть для обновления весов. Для обнов-
ления весов агрегатов высокого уровня НСО сначала необ-
ходимо оценить веса для каждого подкласса в рамках того 
класса, в котором добавлен новый продукт, так чтобы эти 
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индексы для подклассов можно было агрегировать до уровня 
класса. Точно так же требуются новые веса по каждому классу 
и группе для составления индексов на уровне группы и раз-
дела. В примере с планшетами веса необходимы для каждого 
из трех микроклассов (то есть настольных компьютеров, ноут-
буков и планшетов). Административные источники могут 
содержать информацию по поступлениям от продаж в составе 
данных о налоге на добавленную стоимость для групп 08.1 
и 08.2. Импортеры компьютеров, ноутбуков и планшетов также 
могут быть в состоянии предоставить данные о поступ лениях 
по группе 08.1. Органы регулирования могут быть источником 
данных о поступлениях по сборам за интернет-обслуживание. 
В качестве альтернативы, возможно, национальные счета уже 
содержат составленные данные по расходам для этих групп. 
Следующий этап заключается в использовании информации 
о поступлениях для расчета относительных долей каждой 
группы и использовании весов этих долей для агрегирова-
ния индексов групп до уровня раздела. Отметим, что описан-
ная выше процедура не будет полностью удовлетворительной, 
если она не включает (в разделе 08) увеличения или уменьше-
ния общей доли расходов в области связи, вызванного классом 
революционных новых продуктов.

7.54. В таблице 7.3 приводится пример введения новых 
весов на агрегированном уровне, когда введены новые товары- 
представители для «планшетов». Сумма новых весов по долям 
для этих трех групп в столбце C равна 100. Новые веса вводятся 
в расчет индекса в периоде 1. Составляющие индексы цен для 

периода 1 (столбцы D и E) ниже уровня совокупного ИПЦ 
являются теми же, но они агрегируются с использованием дру-
гих весов. В результате этого индекс для раздела 08 (Информа-
ция и связь) различается в столбцах D (197,9) и E (192,0). ИПЦ 
для всей совокупности продуктовых единиц также различа-
ется вследствие разницы в весах — столбец D (386,6), полу-
ченный с использованием старых весов, и столбец E (393,4), 
полученный с использованием новых весов. Поскольку раз-
ница между этими значениями объясняется только влиянием 
весов, не следует публиковать значение индекса с изменен-
ными весами, оно должно использоваться только для расчета 
изменения цен в текущем периоде. В сносках следует приво-
дить разъяснения в отношении введения новых весов.

7.55. Для получения индексов за период 2 
для раздела 08 и ИПЦ по всей совокупности продукто-
вых единиц в столбце G производится составление индек-
сов с использованием новых весов и соотношений цен между 
периодами 1 и 2 (столбец F). Для получения индекса за пери-
од 2 (197,8) опубликованный индекс для раздела 08 «Инфор-
мация и связь» за период 1 умножается на соотношение цен 
для раздела 08 (0,999229). Аналогичным образом, для получе-
ния ИПЦ для всей совокупности продуктовых единиц (385,8) 
за период 2 соотношение цен для совокупного ИПЦ (0,997954) 
в столбце F умножается на опубликованный ИПЦ для всей 
совокупности продуктовых единиц (386,6) за период 1. Те же 
расчеты с использованием изменения цен в индексе с изменен-
ными весами для раздела 08 «Информация и связь» и всего 

Таблица 7.3. Пример введения новых весов для агрегатов верхнего уровня

Код КИПЦ Старые 
веса

Новые веса Период 1 С периода 1 
до периода 2

Период 2 С периода 2 
до периода 3

Период 3

Индекс Соотноше-
ние цен

Индекс Соотноше-
ние цен

Индекс

Старые 
веса

Новые веса Новые веса Новые веса

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Совокупный ИПЦ 100,00  386,6   385,8  386,8
Совокупный ИПЦ, 
c использованием новых весов

 100,00  393,4 0,9980 392,6 1,0026 393,6

01 Продукты питания 
и безалкогольные напитки

67,29 58,23 345,2 345,2 342,5 343,7

02 Алкогольные напитки и табачные 
изделия

0,54 0,77 453,2 453,2 455,1 454,1

03 Одежда и обувь 1,37 1,70 376,9 376,9 375,0 376,0
04 Жилье, водоснабжение, 
электроэнергия, газ и другие виды 
топлива

7,91 8,45 572,4 572,4 576,8 577,2

05 Предметы домашнего обихода, 
бытовая техника и текущее 
обслуживание жилья

2,54 2,71 401,5 401,5 402,0 402,8

06 Здравоохранение 1,47 2,12 215,1 215,1 217,3 217,3
07 Транспорт 6,06 8,25 685,9 685,9 687,7 686,5
08 Связь 2,14 197,9 197,7 197,5
Связь, c использованием новых 
весов

 4,15  192,0 0,9992 191,9 0,9986 191,6

08.1 Оборудование для обработки 
информации и связи

0,47 0,24 201,1 201,1 201,1 201,1

08.2 Программное обеспечение 6,54 37,35 179.8 179,8 177,9 177,5
08.3 Услуги в области информации 
и связи

92,99 62,41 199,2 199,2 200,1 199,9

09 Отдых и культура 1,79 2,55 348,2 348,2 349,6 350,3
10 Образование 1,43 1,98 433,7 433,7 433,7 435,9
11 Рестораны и гостиницы 3,41 5,67 411,2 411,2 413,2 415,5
12 Прочие услуги 4,05 3,42 391,3 391,3 393,1 397,8

Более подробно см. главу 8, раздел о расчете индексов верхнего уровня уровня (начиная с пункта 8.89).
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ИПЦ повторяются для всех будущих периодов (см. столбцы H 
и I в таблице 7.3).

Метод совмещения и включение новых 
продуктов и торговых точек в индекс 
потребительских цен

Эволюционные продукты — сходные потоки 
услуг

7.56. В рамках методов, рассмотренных выше в настоящей 
главе, новый продукт вводится в ИПЦ, как только становятся 
доступны цены за два последовательных периода. Например, 
рассмотрим цифровую экономику, благодаря которой многие 
покупки существующих товаров и услуг могут осуществляться 
таким образом, что поиск, выбор и удобство покупки находятся 
на более высоком уровне, помимо того что тот же товар или 
услуга предоставляются по более низкой цене. Хотя для мно-
гих продуктов значительную часть этого сдвига можно поста-
вить под вопрос, имеет место значительное переключение рас-
ходов в пользу таких цифровых услуг.

7.57. Рассмотрим простой стандартизованный пример 
службы такси, доступ к которой осуществляется с помощью 
приложения на мобильном телефоне, в котором потребитель 
вводит пункт назначения, сводится с водителем и получает 
информацию об автомобиле, подтверждает точку посадки 
и место назначения, а также с него автоматически списыва-
ется оплата. Предположим, для данного стандартизованного 
примера, что эта служба такси дешевле, а общее качество 
обслуживания во всех остальных отношениях такое же, как 
у традиционного такси, по крайней мере в целом. При исполь-
зовании метода совмещения для замещения существующей 
службы такси этой новой службой не будет учтено фактиче-
ское снижение цен, которое происходит для потребителей. Как 
описывается в главе 6, в рамках метода совмещения разница 
в цене между новой и старой службой такси в период совме-
щения рассматривается как указание на разницу в качестве: 
новая услуга считается более дешевой, потому что она имеет 
более низкое качество, хотя в данном случае это не так. Пока-
затель ИПЦ не будет включать выгоду от падения цены, воз-
никающую вследствие перехода потребителя на более деше-
вую службу такси.

7.58. Теперь предположим, что новая служба такси вклю-
чена в ИПЦ не как замещающая, а в составе того же эле-
ментарного агрегата как дополнительная репрезентатив-
ная разновидность — произведено пополнение выборки. Было 
признано, что эта новая служба отличается от существую-
щей, но она имеет собственную нишу на рынке, которая явля-
ется достаточно большой, чтобы заслуживать включения 
в индекс в качестве новой репрезентативной разновидности. 
В этом случае составитель ИПЦ также будет ждать, до тех пор 
пока цены на новую службу такси не будут доступны за два 
последовательных периода, а затем, используя метод совме-
щения, привяжет новый индекс цен к существующей класси-
фикации услуг такси. И снова более дешевая служба такси не 
будет отражена в показателе ИПЦ как снижение цен для тех, 
кто перешел на эту службу.

7.59. В качестве альтернативы можно принять решение, 
что новая служба такси настолько отличается от существую-
щей, что она заслуживает формирования совершенно нового 
элементарного агрегата, который по-прежнему относится 
к коду КИПЦ-2018 07.3.2.2 — пассажирские перевозки такси 
и прокатными автомобилями с водителем. Новая служба 

такси будет иметь собственный вес, и вводится в индекс 
путем добавления нового элементарного агрегата и пере-
распределения весов. И снова требуются цены за два последо-
вательных периода, и данная процедура не позволяет учесть 
в ИПЦ какого-либо фактического снижения цены вследствие 
доступности альтернативной службы такси, которая действи-
тельно дешевле.

7.60. Надлежащим подходом в данном стандартизован-
ном примере является рассмотрение нового поставщика услуг 
такси в качестве сопоставимой замещающей услуги: при этом 
делается предположение о том, что поддерживается такое 
же качество услуг. Если это предположение верно, снижение 
цены отражается в индексе.

7.61. Включение новых продуктов с помощью метода 
совмещения, как показано выше, является обычной частью 
процесса составления ИПЦ, осуществляемого при изменении 
базисного периода, когда вводятся новые элементарные агре-
гаты и производится переформирование выборки торговых 
точек и репрезентативных разновидностей в рамках этих эле-
ментарных агрегатов. Изменения цен для «старой» выборки 
измеряются до периода совмещения и включая этот период, 
например, до декабря 2020 года для ИПЦ с ежегодным сцеп-
лением, а затем с декабря 2020 года для включения последу-
ющих месяцев 2021 года для новой выборки. Например, если 
покупки онлайн были введены в ИПЦ при изменении базис-
ного периода с декабря 2020 года, соотношения цен за период 
с декабря 2020 года по январь 2021 года будут включать изме-
нения цен в торговых точках, работающих онлайн, тогда как 
за период с ноября по декабрь 2020 года они включаться не 
будут. Если цены в торговых точках, работающих онлайн, 
ниже, чем в традиционных магазинах, снижение цены, про-
исходящее для потребителей при переключении их расходов 
с одних на другие, не будет зарегистрировано.

7.62. Еще одним примером является случай примене-
ния метода «результатов» при измерении медицинских услуг. 
Пусть результат заключается в том, чтобы устранить меди-
цинскую проблему, и с помощью новой медицинской проце-
дуры это становится дешевле. В рамках метода совмещения 
используется изменение в цене старой процедуры до введе-
ния новой, а затем вводятся изменения цен новой процедуры. 
Цены на старую процедуру могут быть постоянными в тече-
ние ряда месяцев до введения нового метода, и цены на новую 
процедуру могут также быть постоянными с момента введе-
ния, но на более низком уровне.

7.63. Фундаментальный недостаток измерения заклю-
чается в том, что, хотя фиксированная корзина регулярно 
обновляется для поддержания репрезентативности ИПЦ, она 
не позволяет отразить выгоды от изменения цен вследствие 
переключения на эти новые продукты.

Революционные новые продукты и прирост 
благосостояния (полезности)

7.64. Революционные новые продукты могут вводиться 
при изменении базисного периода или, если на них прихо-
дится большая доля расходов, путем пополнения выборки. 
В обоих случаях метод совмещения, хотя и позволяет вклю-
чить новый продукт, не достаточно эффективно отражает 
выгоды, получаемые потребителем от его покупки.

7.65. Успешное введение революционного нового про-
дукта ведет к приросту благосостояния (полезности) 
для потребителей, свидетельством которого является переклю-
чение потребительских расходов на новый продукт и которое 
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риваться как эволюционный товар в том смысле, что они 
продолжают предоставление услуги связи, которая ранее пре-
доставлялась с помощью линий проводной связи, но они об-
ладали одной существенной революционной характеристикой 
при их введении, своей беспроводной мобильностью, и это 
определило их революционную новизну. Этот поток услуг 
развивался далее, по мере того как мобильный телефон стал 
платформой для широкого спектра приложений, для которых 
он сейчас обычно используется. Введение мобильных теле-
фонов в ИПЦ при обновлении индекса или путем пополнения 
выборки с помощью метода совмещения как простого про-
должения существующего вида услуг было бы неоправданно. 
Аналогичным образом, цветной телевизор был продолжением 
потока услуг черно-белого телевидения, но нет простого пара-
метра в категории «увеличения потока услуг», который можно 
было бы использовать для того, чтобы он мог воплотить в себе 
переключение на такую новую характеристику услуги.

Различие между новыми элементарными 
агрегатами и новыми продуктами

7.68. Новые элементарные агрегаты вводятся при изме-
нении базисного периода с помощью метода совмещения. 
Необходимо различать введение нового продукта при обнов-
лении индекса и введение нового элементарного агрегата. 
Например, при проведении обновления в ИПЦ недавно вве-
дены «сборы за похороны и другие похоронные услуги», отно-
сящиеся к классу 13.9.0 КИПЦ. Они включаются в ИПЦ не 
как новый революционный продукт, предоставляющий ранее 
недоступную услугу потребителям, и не как эволюционный 
продукт, предоставляющий отличающийся, обычно улучшен-
ный, поток существующих услуг, например, по более низкой 
цене. Это просто обновление корзины продуктов, которые 
обычно покупают потребители, производимое вследствие 
увеличения доли соответствующих расходов и превышения 
этой долей порога отсечения, что делает целесообразным 
включение в индекс. Здесь нет ни переключения расходов 
потребителей с существующего продукта на новый вариант, 
ни прироста благосостояния вследствие приобретения потре-
бителями революционного нового продукта.

Действия в ответ на ограничения метода 
совмещения при его использовании 
в отношении новых товаров

7.69. При обновлении ИПЦ метод совмещения может 
быть полезен в силу его достоинств в случае обновления фик-
сированной корзины, а также в случае новых весов, торговых 
точек, продуктов и репрезентативных разновидностей (това-
ров/услуг). Однако оповещение о включении в ИПЦ нового 
продукта, например некоторого технологического нововведе-
ния, с помощью метода совмещения может вводить в заблуж-
дение пользователей, которые могли ожидать падения цен 
вследствие перехода на новый продукт, но обнаруживают, что 
с его введением в индекс изменения цен как таковые не отража-
ются1. Метод совмещения не дает показателя, который можно 
было бы объяснить подобным образом. Простые заявления 
о том, что новые товары включаются в ИПЦ с помощью метода 
совмещения путем либо вынужденной замены, либо попол-

1Возможен случай, когда при введении нового продукта ожидается повышение 
цены, но потребители осведомлены, что это изменение может не проявляться 
в показателях ИПЦ в силу влияния, которое оказывает новое качество продукта 
на это повышение цены.

проявляется в этом переключении. Потребители выигрывают 
в результате покупки нового продукта. Нет существовавшего 
ранее потока услуг для проведения корректировки с учетом 
изменения качества. Введение нового продукта путем либо 
пополнения выборки, либо нового элементарного агрегата 
при обновлении с использованием метода совмещения упус-
кает прирост благосостояния в момент выхода нового товара. 
Только когда доступны цены за два последовательных пери-
ода, революционный новый продукт включается в индекс, 
и тогда уже поздно отражать первоначальный прирост благо-
состояния. Рассмотрим случай нового товара, подлежащего 
включению в ИПЦ в периоде 3. Теоретически надежным мето-
дом его включения в индекс является условное исчисление его 
цены для периода 2, то есть получение оценки его ограничива-
ющей (или запретительной) цены по Хиксу. Это цена, которая 
снизила бы спрос на товар до нуля в период до его введения. 
Падение ограничивающей цены в периоде 2 до фактической 
цены в периоде 3 может быть значительным, но оно не учиты-
вается в показателях ИПЦ. В этом смысле, с точки зрения бла-
госостояния, получаемый показатель ИПЦ будет содержать 
систематическое смещение в большую сторону. Аналогичный 
подход применяется для исчезающих продуктов, и в этом слу-
чае ограничивающая цена для продукта, в последний раз при-
сутствующего в периоде 1, оценивается для периода 2. Кроме 
того, задержки во введении нового продукта в ИПЦ могут вно-
сить дополнительные систематические ошибки. Как правило, 
цена на революционный продукт быстро снижается после его 
введения, так что задержка введения такого продукта в индекс 
вносит в индекс систематическое смещение в большую сто-
рону, что также негативно сказывается на доверии к ИПЦ 
в отношении тех продуктов, которые могут играть заметную 
роль. По сравнению с новыми продуктами существующие 
продукты оказывают влияние на благосостояние в противопо-
ложном направлении, и исключение потерь в благосостоянии 
в связи с существующими продуктами вносит в ИПЦ система-
тическую ошибку в сторону понижения.

Эволюционные и революционные продукты — 
непрерывное множество

7.66. Эволюционные новые продукты могут увязываться, 
с внесением корректировки на изменение качества, с суще-
ствовавшими ранее технологиями. Например, такая ситуация 
отмечается в случае бытовой техники, в которую вносятся 
улучшения в части скорости вращения, издержек на эксплуа-
тацию, надежности и в других аспектах, определяющих цену. 
Это может быть замещение существующей репрезентативной 
модели с корректировкой в явном виде с учетом изменения 
качества либо интеграция в динамическую выборку моделей 
стиральных машин, продаваемых каждый месяц, с исполь-
зованием базы данных, данных сканирования или сетевых 
данных, которые включают характеристики качества соот-
ветствующих моделей. В главах 6 и 10 описываются гедо-
ническая методология и требования к данным для введения 
таких новых эволюционных продуктов в ИПЦ, избегая нере-
алистичных предпосылок, неявно заложенных в использова-
нии метода ввода новых моделей в индекс с помощью совме-
щения и создающих значительную вероятность неверного 
представления изменений цен с учетом изменения качества, 
что также показано в главе 6.

7.67. Однако эволюционные новые продукты могут соче-
тать в себе как продолжение существующих услуг, так и «но-
визну». Например, мобильные телефоны могут рассмат-
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чае пользования традиционными магазинами. Введение таких 
новых торговых точек с помощью метода совмещения не позво-
ляет включить в ИПЦ фактически происходящее при этом сни-
жение цен. При этом покупка некоторых товаров в традицион-
ных торговых точках может иметь иной, положительный аспект 
обслуживания, который недоступен в режиме онлайн. Обслу-
живание через традиционные магазины может рассматриваться 
как лучшее для некоторых торговых точек/продуктов. В данном 
случае различие в качестве также не будет учтено при простом 
включении в индекс совмещаемых изменений цен.

7.74. Если покупки считались бы однородными, эти раз-
личия надлежащим образом отражались бы в индексе удель-
ной стоимости. Когда для товара или услуги одного и того 
же качества отмечаются различия в ценах, соотношения цен, 
используемые для расчета значения индекса, должны опреде-
ляться как соотношения средневзвешенных цен этого товара 
или услуги в соответствующих двух периодах, где в каче-
стве весов выступают относительные количества, продан-
ные по каждой цене, что дает индексы удельной стоимости. 
Например, предположим, определенное количество конкрет-
ного товара или услуги продается по более низкой цене кон-
кретной категории покупателей при отсутствии каких-либо 
отличий в характере предлагаемого товара или услуги, месте 
реализации, времени или условиях продажи либо в иных 
аспектах. Последующее увеличение доли, продаваемой по 
более низкой цене, ведет к снижению средней цены, выпла-
чиваемой покупателями за некоторые количества товара или 
услуги, качество которых является тем же и остается без изме-
нений, согласно принятому допущению.

7.75. Если новый товар или услуга имеют некоторый 
аспект качества, отличающий их от существующих товаров 
или услуг, необходимо принять решение относительно того, 
имеет ли смысл надлежащим образом отражать в индексе 
снижение цен вследствие более дешевых покупок онлайн, но 
не принимать во внимание иные аспекты качества, по срав-
нению с простым введением торговой точки с помощью 
метода совмещения и игнорированием фактического сниже-
ния выплачиваемых средних цен.

7.76. Использование в выборке метода совмещения соз-
дает явное систематическое смещение в ИПЦ, поскольку 
при этом происходит завышение инфляции цен вследствие 
того, что не учитывается переход на более низкие цены. 
Выгоды цифровой экономики — в этом отношении — не 
будут отражаться в официальной статистике. Составители 
ИПЦ указали бы на возможность введения таких торговых 
точек в выборку ИПЦ, но это только маскирует недостаток 
методологии; в самом деле, можно утверждать, что, исходя из 
данных ИПЦ, новые торговые точки, работающие в режиме 
онлайн, не оказывают влияния на потребительские цены.

7.77. Можно утверждать, что допущение об однородно-
сти потребительских услуг в двух видах торговых точек, лежа-
щее в основе расчета единичной стоимости, создает условия 
для систематической ошибки верхнего уровня, природа кото-
рой будет зависеть от рассматриваемого продукта. Принимая 
во внимание эту проблему, были разработаны аналитические 
основы для индексов удельной стоимости, включающие кор-
ректировки с учетом различий в качестве3.

3Среди этих работ Mick Silver, 2011. “An Index Number Formula Problem: 
The Aggregation of Broadly Comparable Items.” Journal of Official Statistics 27 (4): 
553–567.

нения выборки, ротации выборки или изменения базисного 
периода могут нанести ущерб доверию к ИПЦ. Важной ответ-
ной мерой является прозрачность. Разъяснение в публикации, 
с помощью которой общественности представляется ИПЦ, 
что, хотя новые продукты вводятся в индекс, чтобы их будущие 
последовательные изменения цен отражались в ИПЦ, измене-
ния цен, происходящие вследствие переключения потребите-
лей с одних продуктов на другие в нем не отражаются.

7.70. Учитывая практические проблемы в части введения 
революционных новых продуктов в ИПЦ, НСО может сделать 
выбор в пользу такого определения ИПЦ, которое не включает 
неявные снижения цен и прирост благосостояния вследствие 
введения революционных новых продуктов. «Прирост благо-
состояния» и «ограничивающие цены» не являются концепци-
ями, применяемыми при обычном толковании ИПЦ. Хотя есть 
исследования по вопросам оценки таких ограничивающих 
цен, их практическое использование для составления ИПЦ 
проблематично2.

7.71. Это, однако, не оправдывает статистическую прак-
тику, когда не удается отразить в индексе прирост благососто-
яния по практическим причинам. Реальное положение в отно-
шении революционных новых продуктов таково, что уровень 
жизни повышается, и это повышение, если соотнести его 
с изменениями номинального дохода, косвенно означает паде-
ние цен. Когда ИПЦ для группы продуктов, в которой имеет 
место такое явление, не отражает этого падения цен, призна-
ние этого факта и его разъяснение в метаданных ИПЦ и «часто 
задаваемых вопросах» может способствовать повышению 
доверия к ИПЦ. Революционные новые продукты и эволю-
ционные новые продукты, основным новым элементом кото-
рых является услуга революционного свойства, должны свое-
временно вводиться путем пополнения выборки и изменения 
базисного периода с надлежащим разъяснением ограничений, 
свойственных полученному показателю.

7.72. Во всем спектре эволюционных и революционных 
продуктов составителям ИПЦ следует выделять эволюцион-
ные новые продукты, основные характеристики которых пред-
ставляют собой расширение уже существовавшего потока 
услуг, хотя они могут создаваться с применением новой техно-
логии, и включать показатели по ним в существующие элемен-
тарные агрегаты с помощью методов корректировки в явном 
виде с учетом изменения качества, описанных в главе 6. Необ-
ходимо признавать, что есть различные аспекты эволюцион-
ных продуктов, которые не будут приниматься во внимание, 
и эти факты должны документироваться и разъясняться поль-
зователям, по существу так же, как в случае недостатков, воз-
никающих при введении в индекс революционных продуктов.

7.73. Могут быть особые ситуации, когда относительно 
однородный поток услуг по-прежнему предоставляется эво-
люционным продуктом. Например, конкретные разновидно-
сти или услуги могут сейчас продаваться онлайн или через 
мобильные приложения. Они могут быть дешевле, и варианты 
их поиска могут быть лучше, чем было бы возможно в слу-

2Erwin Diewert, and Robert Feenstra, 2017 “Estimating the Benefits and Costs of New and 
Disappearing Products.” Discussion Paper Series 17–10, University of British Columbia, 
Vancouver School of Economics; Erwin Diewert, Kevin J. Fox, and Paul Schreyer, 2017 
“The Digital Economy, New Products and Consumer Welfare.” Discussion Paper 1709, 
University of British Columbia, Vancouver School of Economics; Erwin Diewert, Kevin 
J. Fox, and Paul Schreyer, 2017 “Measuring Consumer Inflation in a Digital Economy.” 
Paper presented at the Fifth IMF Statistical Forum, Washington, DC, November 16–17. 
Seminars/Conferences/2017/05/03/5th-statistical-forum.
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нения по мере смены сотрудников. В контексте главы 6 могут 
использоваться разнообразные методы работы с отсутствую-
щими ценами и их замены, в том числе прямые и косвенные 
методы, и, кроме того, конкретные способы использования 
этих методов и их характер в отношении определенных групп 
продуктов могут меняться с течением времени. Метаданные 
могут требовать регулярного обновления. Такая система 
мониторинга должна устранять проблему ежемесячного сни-
жения качества выборки базисного периода цен для каждой 
группы продуктов. Используемый термин «метаданные» 
включает этот аспект обеспечения качества.

7.82. Стратегия для поддержания актуальности выбор-
ки должна увязываться с репрезентативностью выборки, 
и она требует создания системы статистических метадан-
ных. Составление ИПЦ требует постоянной работы с рыноч-
ной информацией, а также регистрации и оценки динамики 
выборки по каждому продукту. Такая система метаданных 
показывает разнообразие процедур корректировок цен с уче-
том изменения качества, рассмотренных в главе 6, и различ-
ную степень их пригодности в каждом отдельном случае, 
и все эти аспекты требуют документации.

7.83. Метаданные облегчают выявление тех групп про-
дуктов, по которым происходит ухудшение качества выборки, 
и способов ее пополнения. Метаданные помогают препят-
ствовать ухудшению статической выборки, составленной 
в момент последнего изменения базисного периода, за счет 
мониторинга использования надлежащих замещающих про-
дуктов, когда становятся недоступны цены на те или иные 
разновидности. Они также могут использоваться для обеспе-
чения того, чтобы статическая выборка оставалась репрезен-
тативной для генеральной совокупности операций, и чтобы 
в ней не было систематических ошибок в связи с введением 
новых разновидностей и новых продуктов.

7.84. Метаданные должны включать мониторинг и доку-
ментацию того, каков спектр временно и постоянно отсут-
ствующих цен, и методы, используемые для получения цен 
с учетом изменения качества. Индексы цен на конкретные 
продукты, такие как персональные компьютеры, могут выво-
диться с помощью особых процедур составления и оценки, 
и эти процедуры должны быть документированы в мета-
данных. Поскольку основания для применения различных 
методов статистического учета цен на отсутствующие раз-
новидности и изменений качества обычно непосредственно 
связаны с характеристиками соответствующих групп про-
дуктов, требуется информация о таких характеристиках. 
Например, могут вестись данные о характеристиках рынка, 
в частности, о датах введения новых продуктов и характере 
их технологических изменений. Может также собираться 
и храниться информация о динамике вне выборки (то есть 
об изменениях на рынке за рамками статической выборки), 
в частности, об устаревании существующих продуктов и воз-
никновении новых продуктов на рынке. Новые технологии, 
продукты и распространение новых разновидностей, сопро-
вождающееся возникновением новых марок, могут достичь 
таких масштабов, что на них будет приходиться значительная 
часть рынка. Перечисленные ниже условия повышают про-
зрачность используемых процедур и создают предпосылки 
для направления усилий туда, где они наиболее необходимы.

• НСО следует вести мониторинг степени распростране-
ния случаев, когда цены относятся к временно и постоянно 
отсутствующим разновидностям, возможно, на двузначном 

7.78. Рекомендация заключается в том, чтобы в рамках 
публикуемых метаданных предоставлять подробную информа-
цию о методах, используемых для поддержания актуальности 
выборки. Это будет включать статистику использования вре-
менно или постоянно отсутствующих разновидностей и заме-
щающих их продуктов и представление методов, используемых 
для их замещения, как показано в главе 6. Особое внимание 
следует обращать на тот ассортимент продуктов, где отмеча-
ется высокая степень сменяемости или расширение практики 
оборота моделей и введения новых продуктов, как показано 
в настоящей главе.

7.79. Следует дополнительно расширить метаданные 
с включением в проверки новых продуктов, которые счита-
ются оказывающими достаточное влияние на уровень жизни 
домашних хозяйств. Следует четко показывать общие прин-
ципы, определяющие статистический учет таких новых про-
дуктов, и любые практические ограничения этого учета. 
Включение продуктов должно в значительной степени опи-
раться на традиционные критерии, такие как выбор ассорти-
мента продуктов с относительно высокими (в данное время) 
весами по расходам, и следует исключать бесплатные про-
дукты4. Исключение продуктов из индекса не должно опре-
деляться только весами расходов на них, и требуется обра-
щать внимание на новые продукты, на которые приходятся 
относительно небольшие расходы, но которые считаются 
ответственными за значительное повышение уровня жизни. 
Документ, представляющий метаданные, должен быть дина-
мичным документом, который регулярно обновляется.

7.80. Исследования последствий и методологические ре-
шения часто могут иметь значимость в международном мас-
штабе. Соответственно, методологии и результаты исследова-
ний одной конкретной страны могут применяться более широко 
или по крайней мере упоминаться, так чтобы давать пользовате-
лям то или иное указание на влияние некоторых конкретных но-
вых продуктов. Группа экспертов по индексам потребительских 
цен5 и Оттавская группа по индексам цен6 могут предоставлять 
полезные ссылки на новые материалы по этой работе.

Потребности в информации — 
поддержание актуальности 
выборки

7.81. Метаданные представляют собой систематизиро-
ванную описательную информацию о содержании данных 
и их организации, помогающую лицам, обслуживающим 
системы производства статистики, помнить, какие задачи они 
должны выполнять и каким образом. Такие данные также слу-
жат содействию прозрачности в используемых методах и спо-
собствуют обеспечению их понимания и дальнейшего приме-

4Как рассматривается в работе Reinsdorf and Schreyer (2017).
5Группа экспертов по ИПЦ создана Конференцией европейских специалистов по 
статистике. Совещания этой Группы проводятся раз в два года и организуются 
совместно Европейской экономической комиссией ООН и Международной орга-
низацией труда. Материалы совещаний Группы экспертов доступны на веб-сайте 
Европейской экономической комиссии ООН, www.unece.org/statistics.
6 Оттавская группа представляет собой одну из групп, созданных в 1994 году в разных 
городах под эгидой Статистической комиссии ООН. Ее задача заключается в ведении 
методологической работы и прикладных исследований в области ИПЦ и другой ста-
тистики цен, и она служит форумом для специалистов и практиков, которые рабо-
тают в НСО или международных организациях или являются их консультантами, 
в целях обмена опытом и мнениями. Информации об Оттавской группе и материалы 
ее совещаний доступны на веб-сайте Группы, www.ottawagroup.org.
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уровне КИПЦ, соответственно ситуации, а если эта сте-
пень распространения является высокой для определенной 
группы продуктов, то на трехзначном или четырехзначном 
уровне. Преимущество анализа по нисходящей — в эко-
номии ресурсов за счет того, что мониторинг на детализи-
рованном уровне осуществляется только для проблемных 
групп продуктов.

• Требуется также мониторинг отношений количеств вре-
менно отсутствующих цен, сравнимых замещающих про-
дуктов и несравнимых замещающих продуктов к общей 
численности цен разновидностей и методов, используемых 
в отношении каждого из этих трех явлений. В каждой группе 
продуктов должны представляться веса соответствующих 
продуктов, чтобы на продукты с относительно низким весом 
не направлялись непропорционально большие усилия.

• Система метаданных должна быть ориентирована на пери-
одический мониторинг, желательно на ежемесячной/еже-
квартальной основе, методов, используемых для решения 
вопросов временно и постоянно отсутствующих цен, как 
рекомендуется в главе 6.

• Такие метаданные должны распространяться на специаль-
ные знания о рынке, накапливаемые составителями ИПЦ 
в отношении отдельных играющих заметную роль и име-
ющих повышенный вес групп продуктов, где предостав-
ляемые потребительские товары и услуги являются доста-
точно сложными, чтобы требовать от системы измерения 
необходимости специального рассмотрения: это группы 
продуктов в таких областях, как связь, компьютеры и отно-
сящиеся к компьютерам аппаратные средства и программ-
ное обеспечение, электроника, недвижимость и аренда, 
покупки через интернет и т.д., как показано в главе 11.

7.85. Метаданные могут также включать следующее.

• Информацию по конкретным продуктам, например, о сро-
ках введения новых моделей, политике ценообразования, 
особенно в те месяцы, когда не вносится никаких измене-
ний, и популярности моделей и марок, согласно информа-
ции из различных источников.

• Информацию, возникающую в результате контактов 
с организациями по исследованиям рынка, предприяти-
ями розничной торговли, производителями и отраслевыми 
ассоциациями в отношении продуктов, имеющих высо-
кий уровень замещений. Развитие таких контактов может 
вести, например, к получению оценок издержек произво-
дителей, которые могут с легкостью учитываться в расче-
тах. По мере возможности следует поощрять сотрудников 
к повышению их осведомленности о конкретных груп-
пах продуктов, которые имеют относительно высокий вес 
и в которых замена продуктов имеет распространенный 
характер. Контакты с организациями в отношении таких 
групп продуктов позволят персоналу выносить более обо-
снованные суждения в отношении справедливости допу-
щений, которые лежат в основе корректировок в неявном 
виде с учетом изменения качества.

• Необходимо выявлять группы продуктов, где вероятно вне-
сение регулярных технологических изменений. Система 
должна быть нацелена на то, чтобы устанавливать темпы 
смены моделей и, по возможности, сроки.

• Характеристики, определяющие цену продуктов, в произ-
водстве которых происходят технологические изменения, 

особенно если в используемых процедурах корректировки 
с учетом изменения качества применяются гедонические 
регрессии. Может включаться информация, поступающая 
от организаций по исследованиям рынка, представляющих 
отчетность коммерческих организаций, предприятий опто-
вой торговли, отраслевых ассоциаций и других подобных 
структур. Это должно способствовать развитию системы 
статистических метаданных и быть впоследствии особенно 
полезно для составления инструкций по отбору продуктов.

• Необходим анализ замен, которые в прошлом были сочтены 
«сопоставимыми», с точки зрения факторов, различаю-
щих замещающие и старые продукты. В ходе этого анализа 
должно выявляться, выносят ли различные регистраторы 
цен сходные заключения.

• Когда используются гедонические регрессии либо для ча-
стичной замены отсутствующих цен, либо в качестве 
индексов, информация о спецификации, полученных пу-
тем оценки параметрах и результатах диагностических те-
стов для уравнений регрессии должна храниться вместе 
с записками, поясняющими, почему выбрана и использу-
ется наряду с данными та или иная окончательная форма 
регрессии.

• Стратегию использования альтернативных источников дан-
ных для цен и весов, включая данные сканирования, осно-
ванные на сетевой информации цены, ежемесячные сводки 
выставленных счетов, а также методологию и программное 
обеспечение для их использования. Такие альтернативные 
источники могут оказать непосредственное положитель-
ное влияние на поддержание выборки, особенно в случае 
отхода от статической выборки на базе метода сравнимых 
моделей.

7.86. Описанные метаданные представляют оптималь-
ную практику, но составление столь подробных и исчер-
пывающих метаданных требует значительных ресурсов. 
НСО следует начинать разработку подробных метаданных 
с информации о степени распространения временно и посто-
янно отсутствующих цен. Понимание того, какие продукто-
вые единицы и разновидности отсутствуют, знания о про-
должительности периодов такого отсутствия и причинах 
отсутствия этих цен станет первым этапом на пути к поддер-
жанию актуальности выборки. По мере того как позволяют 
ресурсы, может быть разработан и осуществлен план разра-
ботки дополнительных метаданных с течением времени.

Основные рекомендации

• В периоды между регулярными обновлениями индекса 
следует проводить пересмотр и обновление выборок торго-
вых точек, продуктовых единиц и разновидностей по мере 
необходимости. Это обеспечивает сохранение репрезента-
тивности выборок.

• В зависимости от наличия замещающих торговых точек 
может осуществляться политика ротации для выборки 
торговых точек. Например, каждый год 20 или 25 процен-
тов выборки торговых точек может замещаться новыми 
торговыми точками. Это уменьшает бремя, ложащееся 
на респондентов, и позволяет отбирать новые продуктовые 
единицы и разновидности.

• Пересмотр выборки разновидностей должен осущест-
вляться на регулярной основе, в частности, для обеспе-
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чения того, чтобы отобранные разновидности оставались 
наиболее популярными с точки зрения объема продаж.

• Новые продукты должны вводиться в индекс настолько 
быстро, насколько это возможно, чтобы обеспечивать под-
держание репрезентативности индекса.
− В случае эволюционных продуктов новый продукт 

замещает устаревший продукт, и у него сохраняются 
те же веса до следующего обновления индекса. Напри-
мер, услуги потокового видео замещают собой аренду 
фильмов на DVD.

− В случае революционных продуктов, входящих в суще-
ствующий элементарный агрегат, в агрегат можно легко 

включить новую продуктовую единицу. Если про-
дукт не входит в существующий элементарный агрегат 
и доступны данные о продажах домашним хозяйствам, 
для новой продуктовой единицы можно составить 
новый элементарный агрегат. Если нет доступных дан-
ных по объему продаж, новая продуктовая единица 
может временно включаться в смежный элементарный 
агрегат до следующего обновления весов.

• Подробные метаданные должны описывать методы, исполь-
зуемые для поддержания актуальности выборок торговых 
точек и разновидностей. Эти метаданные должны включать 
описание того, как производится включение в индекс новых 
продуктов (как эволюционных, так и революционных).
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НА ПРАКТИКЕ

Введение
8.1. Данная глава призвана дать общее описание способов 

исчисления индексов потребительских цен (ИПЦ) на прак-
тике. Методы, используемые в разных странах, не являются 
абсолютно идентичными, но имеют много общего. Суще-
ствует очевидный интерес со стороны как составителей, так 
и пользователей ИПЦ к тому, чтобы знать, как большинство 
национальных статистических органов действительно исчис-
ляют ИПЦ.

8.2. Поскольку за последние годы достигнуто более глу-
бокое понимание свойств и поведения индексов цен, теперь 
признается, что некоторые традиционные методы могут не - 
обязательно быть оптимальными с концептуальной и теоре-
тической точки зрения. В ряде стран также высказываются 
опасения по поводу влияния на ИПЦ возможных система-
тических ошибок. Эти систематические ошибки и опасения 
рассматриваются в главе 13. Выбор методов, используемых 
для составления ИПЦ, неизбежно ограничивается доступ-
ностью ресурсов, необходимых не только для сбора и обра-
ботки данных о ценах, но и для сбора данных о расходах, 
требуемых для расчета весов. В некоторых странах нехватка 
ресурсов может жестко ограничивать применяемые методы. 
Тем не менее, существуют методы, которых следует избегать 
любой ценой, поскольку они ведут к серьезным систематиче-
ским ошибкам в индексах.

8.3. Исчисление ИПЦ обычно происходит в два этапа. 
Сначала оцениваются индексы цен для элементарных агре-
гатов. Они называются элементарными индексами цен. Эле-
ментарный агрегат представляет собой самый низкий уровень 
групп товаров или услуг, которым присваиваются веса по рас-
ходам, сохраняемые неизменными в течение одного года или 
более длительного периода. Элементарный агрегат должен 
состоять из относительно однородного набора товаров или 
услуг со сходным конечным использованием и сходной ожи-
даемой динамикой цен. Более подробные веса, отражающие 
относительную важность отдельных наблюдений цен в эле-
ментарных агрегатах, могут применяться и обновляться более 
часто. На втором этапе производится агрегирование этих эле-
ментарных индексов цен с использованием в качестве весов 
доли расходов, приходящихся на элементарные агрегаты, 
для получения индексов цен верхнего уровня. Настоящая 
глава начинается с разъяснения того, как строятся элементар-
ные агрегаты и какие экономические и статистические крите-
рии необходимо учитывать при определении агрегатов. Затем 
вводятся формулы индексов, наиболее широко используемые 
для расчета элементарных индексов, а их свойства и поведе-
ние иллюстрируются числовыми примерами. Рассматрива-
ются преимущества и недостатки различных формул и пред-
лагаются некоторые альтернативные формулы, которые могут 
быть использованы для расчета индекса вместо общеприня-
тых. Кроме того, обсуждаются проблемы, связанные с исчез-

новением одних разновидностей и появлением новых (когда 
вместо одной разновидности возникает другая сходного или 
иного качества), а также различные способы условного исчис-
ления отсутствующих цен.

8.4. В данной главе также обсуждается исчисление индек-
сов верхнего уровня. Основное внимание уделяется текущему 
составлению месячного индекса цен, в котором элементарные 
индексы цен усредняются, или агрегируются, для получения 
индексов верхнего уровня. Вопросы обновления весов с уче-
том изменения цен, построения цепных индексов и обновле-
ния весов обсуждаются в главе 9. Процедуры редактирования 
данных рассматриваются в главе 5, посвященной сбору дан-
ных о ценах. Статистические инструменты и методы для ана-
лиза индексов, например для расчета вклада в изменение цен, 
представлены в главах 9 и 14.

8.5. Настоящая глава посвящена составлению ИПЦ 
на различных уровнях агрегирования, но НСО необходимо 
помнить, что конечной целью подготовки индексов является 
распространение и публикация высококачественных ИПЦ. 
В связи с этим принципиальное значение имеет процесс фор-
мирования выборки для отбора продуктовых единиц, включа-
емых в индексы, а также результаты наблюдений за ценами, 
которые являются репрезентативными для разновидностей 
продуктов на потребительских рынках, — они определяют 
качество индексов на элементарном и агрегированном уровне. 
Для достижения этой конечной цели очень важны процедуры 
составления выборки, представленные в главе 4.

Исчисление индексов 
цен для элементарных агрегатов

8.6. Расчет ИПЦ обычно производится в два этапа. На пер-
вом этапе рассчитываются элементарные индексы цен для 
каждого элементарного агрегата. На втором этапе исчисля-
ются индексы верхнего уровня как взвешенное среднее значе-
ние элементарных индексов цен. Элементарные агрегаты и со-
ответствующие им индексы цен служат базовыми исходными 
блоками для построения ИПЦ.

Построение элементарных агрегатов
8.7. Элементарные агрегаты представляют собой группы 

относительно однородных товаров и услуг (то есть сходных 
по характеристикам, содержанию, цене или динамике цен). 
Они могут относиться ко всей стране или к отдельным реги-
онам внутри страны. Аналогичным образом, элементар-
ные агрегаты могут различаться и по типам торговых точек. 
Характер элементарных агрегатов зависит от обстоятельств 
и от наличия информации, например, подробных данных 
о расходах. Соответственно, элементарные агрегаты в разных 
странах могут определяться по-разному. Необходимо, однако, 
отметить некоторые важнейшие моменты.

8
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• Элементарные агрегаты должны состоять из групп това-
ров или услуг, которые являются максимально сходными 
и желательно достаточно однородными по построению 
и содержанию.

• Элементарные агрегаты должны состоять из разновидно-
стей, которые характеризуются предположительно сход-
ной динамикой цен. Цель заключается в том, чтобы свести 
к минимуму вариацию изменений цен внутри агрегата.

• Элементарные агрегаты должны быть пригодны для исполь-
зования в качестве страт в целях составления выборки с уче-
том режима отбора элементов выборки, который предусмат-
ривается для сбора данных.

8.8. Каждый элементарный агрегат, независимо от того, 
относится ли он к стране в целом, отдельному региону или 
группе торговых точек, обычно содержит очень большое коли-
чество индивидуальных товаров или услуг, или разновидно-
стей. На практике только небольшое их число может быть ото-
брано для установления цены. При отборе разновидностей 
необходимо принимать во внимание следующее.

• Должны отбираться такие разновидности, в отношении 
которых считается, что изменения их цен являются репре-
зентативными для большинства продуктов, входящих в эле-
ментарный агрегат.

• Количество разновидностей в каждом элементарном агре-
гате, для которого собирается информация о ценах, должно 
быть достаточно большим, чтобы оцениваемый индекс 
цен был статистически надежным. Минимальное требуе-
мое для каждого агрегата количество может быть различ-
ным и зависит от характера продуктов и динамики их цен. 
Однако, как обсуждается в главе 4, для расчета элементар-
ного индекса требуется не менее восьми-десяти наблюдений.

• Цель состоит в том, чтобы отслеживать цену разновидно-
сти во времени, пока разновидность остается репрезента-
тивной. Поэтому необходимо выбирать такие разновид-
ности, которые предположительно будут некоторое время 
оставаться на рынке, чтобы была возможность сравнения 
подобного с подобным и чтобы уменьшить проблемы, свя-
занные с замещением разновидностей.

Структура агрегирования
8.9. Структура агрегирования ИПЦ представлена на ри-

сунке 8.1. Используя классификацию расходов на потребле-
ние, такую как Классификация индивидуального потребления 
по целям (КИПЦ), всю совокупность товаров и услуг, охваты-
ваемую общим ИПЦ, можно подразделить на разделы, напри-
мер, «Продукты питания и безалкогольные напитки». Каждый 
раздел далее подразделяется на группы, например, «Продукты 
питания». Группы затем подразделяются на классы, напри-
мер, «Хлебобулочные изделия и крупы». Классы подразде-
ляются на подклассы, например, «Хлебобулочные изделия». 
Во многих странах используется еще более подробная клас-
сификация, предусматривающая дальнейшее подразделение 
ниже уровня подклассов. Для целей составления ИПЦ каж-
дый класс может быть далее подразделен на более однородные 
микроклассы1, например, «рис басмати». Микроклассы могут 
быть эквивалентами основных статей, используемых в Меж-

1В настоящем Руководстве уровни ниже подкласса называются микроклассами.

дународной программе сопоставлений2, которая обеспечивает 
расчеты паритетов покупательной способности между стра-
нами. И наконец, микроклассы могут далее подразделяться 
на части по регионам или типам торговых точек, как показано 
на рисунке 8.1. В некоторых случаях тот или иной микрокласс 
не может подразделяться далее (или в этом может не быть не-
обходимости), и тогда этот микрокласс становится элемен-
тарным агрегатом. В рамках каждого элементарного агрегата 
выбирается один или несколько продуктов, чтобы представ-
лять все продукты, входящие в элементарный агрегат. Напри-
мер, элементарный агрегат, состоящий из «Хлеба», продавае-
мого в супермаркетах Северного региона, охватывает все виды 
хлеба, из которых в качестве представительных продуктов вы-
бираются «Пшеничный хлеб» и «Цельнозерновой хлеб». Без-
условно, на практике может отбираться большее количество 
репрезентативных продуктов. Наконец, для каждого из репре-
зентативных продуктов в целях сбора информации о ценах 
требуется отобрать несколько конкретных разновидностей, на-
пример, конкретные марки пшеничного хлеба. И в этом слу-
чае количество отобранных разновидностей также может 
быть различным в зависимости от характера репрезентатив-
ного продукта.3

2Дополнительная информация доступна по ссылке: https://www.worldbank.org/en/
programs/icp.
3Разбивка в  структуре Классификация индивидуального потребления по  целям 
2018 года включает разделы (Продукты питания и напитки), группы (Продукты 
питания), классы (Хлебобулочные изделия и крупы) и подклассы (Хлеб и хлебобу-
лочные изделия).
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Рисунок 8.1. Иллюстрация структуры 
агрегирования ИПЦ3
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8.10. Методы, используемые для расчета элементарных 
индексов на основе результатов наблюдений за отдельными 
ценами, рассматриваются в пунктах 8.15–8.88. Если двигаться 
вверх от элементарных индексов цен, все индексы выше 
уровня элементарного агрегата представляют собой индексы 
верхнего уровня и могут быть исчислены на основе элемен-
тарных индексов цен с использованием данных о расходах 
на уровне элементарных агрегатов в качестве весов. Струк-
тура агрегирования должна быть согласованной, так что вес 
на каждом уровне выше элементарного агрегата всегда равен 
сумме его компонентов. Индекс цен на каждом верхнем 
уровне агрегирования может быть рассчитан на основе весов 
и индексов цен для его компонентов, то есть индексов более 
низкого уровня или элементарных индексов цен. Это отно-
сится к индексам с фиксированными весами. Если обновля-
ется структура весов, а из основанного на новых весах ряда 
индексов строится цепной индекс, увязанный с ним индекс 
предыдущего года не характеризуется последовательностью 
агрегирования. Индивидуальные элементарные индексы цен 
должны строиться таким образом, чтобы они не только были 
достаточно достоверными для их отдельной публикации, но 
они должны также оставаться базовыми исходными блоками 
для построения всех индексов верхних уровней.

Веса в элементарных агрегатах
8.11. Идеальной формулой индекса для применения 

в расчетах ИПЦ была бы такая, в которой есть веса для каж-
дого наблюдения цен, используемого для составления эле-
ментарных индексов цен, а также веса для агрегирования 
элементарных индексов в индексы цен верхнего уровня. 
В некоторых странах удается использовать этот подход за счет 
комплексных процедур составления выборки или использо-
вания данных сканирования для отобранных групп продук-
товых единиц (например, продуктов питания). В тех стра-
нах, где имеются веса на указанном уровне, используются 
индексы фиксированной корзины, рассматриваемые в пунк-
тах 8.89–8.136. Кроме того, идеально иметь веса как за базис-
ный период весов, так и за текущий период, чтобы приме-
нять одну из формул предпочтительных целевых индексов 
для составления ИПЦ (индексов цен Фишера, Торнквиста или 
Уолша). В нескольких странах, где имеется доступ к данным 
сканирования, для выведения индексов элементарных агре-
гатов в ИПЦ используются цены и количества для каждого 
индивидуального наблюдения.

8.12. В большинстве случаев расчет индексов цен элемен-
тарных агрегатов выполняется без использования весов расхо-
дов в явном виде. Элементарный агрегат представляет собой 
просто самый нижний уровень, на котором доступна надеж-
ная информация для определения весов по расходам. В этом 
случае элементарный индекс требуется рассчитывать как про-
стое среднее входящих в него цен. Однако следует отметить, 
что даже в этом случае при отборе разновидностей с вероят-
ностями, пропорциональными некоторым значимым перемен-
ным, таким как объем продаж (как это описывается в главе 4), 
веса в неявной форме вводятся самой процедурой отбора.

8.13. Для некоторых элементарных агрегатов информа-
ция об объемах продаж определенных разновидностей, долях 
на рынке и региональных весах может использоваться в каче-
стве явных весов в элементарном агрегате. При этом по мере 
возможности следует использовать веса, отражающие отно-
сительную значимость отобранных для выборки разновидно-
стей, даже если веса являются только приблизительными.

8.14. Предположим, например, что число поставщиков 
определенного продукта, такого как топливо для легковых 
автомобилей, ограничено. Доли поставщиков на рынке мо-
гут быть известны из статистики хозяйственной деятельности, 
и они могут быть использованы в качестве весов при расчете 
индекса цен элементарного агрегата автомобильного топлива. 
Или данные о ценах на воду могут поступать от ряда мест-
ных служб водоснабжения, при том что численность жителей 
в каждом соответствующем территориальном образовании из-
вестна. В этом случае для получения индекса цен рассматрива-
емого элементарного агрегата «вода» в качестве весов для цен 
по каждому региону могут использоваться веса по расходам 
для каждого региона. Исчисление взвешенных элементарных 
индексов более подробно рассматривается в пунктах 8.75–8.88.

Расчет элементарных индексов цен
8.15. Для расчета элементарных индексов цен могут ис-

пользоваться различные методы и формулы. В данном разделе 
приводится краткий обзор наиболее широко используемых 
методов, а также преимуществ и недостатков, которые следует 
оценивать НСО при выборе той или иной формулы на элемен-
тарном уровне. Более подробное обсуждение этого вопроса 
приводится в главе 6 публикации «Теория индекса потребитель-
ских цен».

8.16. Наиболее распространенные методы проиллюстри-
рованы с помощью числовых примеров в таблицах 8.1–8.3. 
В этих примерах элементарный агрегат состоит из семи раз-
новидностей продуктовой единицы, данные о которых могут 
собираться по нескольким торговым точкам, и предполага-
ется, что цены регистрируются по всем семи разновидностям 
за каждый рассматриваемый месяц, так что имеется полный 
набор цен. Нет исчезающих разновидностей, нет отсутству-
ющих цен и нет замещающих разновидностей. Это доста-
точно смелое допущение, поскольку многие из возникающих 
на практике проблем связаны с возникающими по той или 
иной причине разрывами в последовательности рядов дан-
ных о ценах по отдельным разновидностям. Порядок учета 
исчезающих и замещающих разновидностей рассматривается 
в пунктах 8.51–8.74. Предполагается также, что нет доступ-
ных весов в явной форме.

8.17. В главе 6 публикации «Теория индексов потреби-
тельских цен», в которой рассматриваются и достаточно под-
робно разъясняются свойства трех индексов, которые исполь-
зуются для составления элементарных агрегатов (Джевонса, 
Дюто и Карли), показано, что в большинстве ситуаций, когда 
веса недоступны, предпочтительным вариантом является 
индекс Джевонса. В данном случае цель состоит в том, чтобы 
показать, как эти индексы ведут себя на практике, сравнить 
результаты, полученные при использовании различных фор-
мул, и представить в общем виде их достоинства и недостатки. 
Эти широко применяемые формулы, которые использовались 
или по-прежнему используются НСО для исчисления элемен-
тарных индексов цен, проиллюстрированы в таблицах 8.1–8.3, 
с использованием средних цен, средних значений соотноше-
ний цен и методов долгосрочных, в отличие от краткосроч-
ных, соотношений цен. Однако необходимо заметить, что это 
не единственно возможные формулы, и далее рассматрива-
ются некоторые альтернативные формулы. Первым является 
индекс Джевонса для i = 1 … n разновидностей. Он определя-
ется как невзвешенное среднее геометрическое соотношений 
цен, которое эквивалентно отношению невзвешенных средних 
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геометрических значений цен за два периода, 0 и t, подлежа-
щих сравнению:

 I
p
p

p

p
J
t i

t

i

n i
t n

i
n

0
0

1 1

0
1

: =









=

( )

( )
∏ ∏

∏
 (8.1)

Индекс цен Джевонса в формуле 8.1 рассчитывается путем 
прямого сопоставления цен в двух периодах, 0 и t. Индексы, 
рассчитанные путем прямого сравнения цены в базисном 
периоде и в текущем периоде, называются прямыми индек-
сами.

8.18. Предполагая, что время с момента 0 до t включает 
ряд периодов, 0, 1, 2, ... t–1, t, возможно рассчитать индекс, 
сначала исчисляя индексы цен от периода к периоду, а затем 
умножая их друг на друга, или увязывая в цепь, получить 
индекс цен за период с 0 по t:
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Индекс цен, рассчитанный путем умножения индексов цен 
от периода к периоду, или краткосрочных индексов, назы-
вается цепным или увязанным индексом цен. При расчете 
индекса Джевонса в уравнении 8.2 числители и знаменатели 
периодов 1, 2, ... , t–1 сокращаются, и остаются только цены 
периодов 0 и t, так что получающийся цепной индекс иденти-
чен прямой версии индекса в уравнении 8.1.

8.19. Второй формулой элементарных индексов явля-
ется индекс Дюто, определяемый как отношение цен, взятых 
как невзвешенное среднее арифметическое:
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Цепной индекс цен Дюто рассчитывается следующим 
образом:
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Третьим является индекс Карли, определяемый как невзве-
шенное среднее арифметическое соотношений цен, или отно-
шений цен. Прямой индекс Карли и цепной индекс Карли, 
соответственно, рассчитываются следующим образом:
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Следует избегать использования цепной формы индекса Карли, 
поскольку она вызывает известное и потенциально существен-
ное систематическое смещение индекса в большую сторону4.

8.20. В таблице 8.1 показано сопоставление индексов Дюто 
и Джевонса с использованием среднемесячных цен. Первый рас-
чет индекса Дюто производится с использованием средних цен 
в формуле долгосрочного индекса (прямой метод), когда сред-
няя цена каждого месяца (t) сравнивается с начальной базисной 
ценой (0) (то есть ценой базисного периода цен). Индекс Дюто 
также рассчитывается с использованием краткосрочных соотно-
шений цен (цепной метод), когда используются изменения сред-
них цен от месяца к месяцу для перехода от уровня индекса пре-
дыдущего месяца к следующему, как показано в таблице 8.3. 
В расчетах по формуле индекса Дюто результаты использования 
прямого и цепного методов одинаковы. Аналогичным образом, 
для индекса Джевонса в таблице 8.1 в формулах долгосрочного 
и краткосрочного методов используется среднее геометрическое 
цен, чтобы получить уровни индекса цен, которые являются 
одними и теми же в случае краткосрочного и долгосрочного 
методов. Однако индексы Джевонса отличаются от индексов, 
рассчитываемых с помощью формулы Дюто.

8.21. В таблице 8.2 показан расчет индекса Джевонса 
и Карли с использованием средних значений долгосрочных 
соотношений цен с базисным периодом цен (базисными це-
нами). Результаты для индексов Карли отличаются от резуль-
татов как для индексов Джевонса, так и для индексов Дюто. 
Индексы Джевонса являются в точности одинаковыми, неза-
висимо от того, рассчитываются ли они с использованием от-
ношений средних цен или среднего соотношений цен.

8.22. Свойства и поведение различных формул индек-
сов в сводной форме представлены в пунктах 8.21–8.48 
(см. также главу 6 в публикации «Теория индексов потреби-
тельских цен»). Прежде всего, отметим, что разница между 
результатами, полученными при использовании различных 
формул, имеет тенденцию к росту с увеличением разброса 
соотношений (или отношений) цен. Чем больше дисперсия 
изменений цен, тем более важным оказывается выбор фор-
мулы индекса и метода. Если элементарные агрегаты опреде-
лены таким образом, что изменения цен в пределах агрегата 
сведены к минимуму, то получаемые результаты становятся 
менее чувствительными к выбору формулы.

8.23. Некоторые особенности, демонстрируемые дан-
ными в таблицах 8.1 и 8.2, имеют систематический характер 
и предсказуемы; они являются следствием математических 
свойств индексов. Например, хорошо известно, что сред-
нее арифметическое всегда больше соответствующего сред-
него геометрического или равно ему, причем равенство имеет 
место только в наиболее простом случае, когда рассчитывается 
среднее для одних и тех же чисел. По этой причине все прямые 
индексы Карли имеют более высокие значения, чем индексы 
Джевонса, кроме как в базисном периоде цен, в июне, когда 
все цены повысились на 10 процентов относительно своего 
базисного уровня, и в конце периода (в июле), когда все цены 
возвратились к своим значениям базисного уровня. Как пра-
вило, индекс Дюто может быть больше или меньше индекса 
Джевонса, но обычно он меньше индекса Карли.

8.24. Индексы цен Карли и Джевонса зависят только 
от соотношений цен, и на них не сказывается уровень цен. 

4Результаты в этой и следующих таблицах округлены до трех знаков после запятой 
в случае соотношений цен агрегатов и до одного десятичного знака в случае индек-
сов цен. Фактические расчеты осуществляются в электронных таблицах Excel.
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Таблица 8.2. Индексы цен Джевонса и Карли с использованием долгосрочных соотношений цен

Базис Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль

Продуктовая единица A Долгосрочные (Д-С) соотношения цен

Разновидность 1 1,000 0,886 0,818 1,097 0,869 1,208 1,100 1,000
Разновидность 2 1,000 1,072 1,020 1,100 0,813 0,813 1,100 1,000
Разновидность 3 1,000 0,949 0,953 1,101 1,178 1,097 1,100 1,000
Разновидность 4 1,000 0,955 0,712 1,000 0,792 0,878 1,100 1,000
Разновидность 5 1,000 1,044 0,899 1,000 0,958 1,028 1,100 1,000
Разновидность 6 1,000 0,971 1,007 1,100 1,018 0,732 1,100 1,000
Разновидность 7 1,000 0,878 1,119 1,000 0,849 0,765 1,100 1,000
Среднее геометрическое Д-С 
соотношений цен

1,000 0,963 0,924 1,056 0,917 0,917 1,100 1,000

Индекс Джевонса (Д-С изменения 
среднего геометрического)

100,0 96,3 92,4 105,6 91,7 91,7 110,0 100,0

Среднее арифметическое Д-С 
соотношений цен

1,000 0,965 0,933 1,057 0,925 0,932 1,100 1,000

Индекс Карли (Д-С изменения 
среднего арифметического)

100,0 96,5 93,3 105,7 92,5 93,2 110,0 100,0

Таблица 8.3. Индексы цен Джевонса и Карли с использованием цепных краткосрочных соотношений цен

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль

Элементарный агрегат A

Разновидность 1 0,886 0,923 1,342 0,792 1,390 0,911 0,909
Разновидность 2 1,072 0,952 1,078 0,739 1,000 1,353 0,909
Разновидность 3 0,949 1,004 1,155 1,070 0,932 1,003 0,909
Разновидность 4 0,955 0,745 1,405 0,792 1,109 1,253 0,909
Разновидность 5 1,044 0,861 1,113 0,958 1,073 1,070 0,909
Разновидность 6 0,971 1,037 1,092 0,925 0,719 1,501 0,909
Разновидность 7 0,878 1,275 0,894 0,849 0,901 1,438 0,909
Среднее геометрическое К-С 
соотношений цен

0,963 0,959 1,143 0,868 1,000

Индекс Джевонса (цепные К-С изменения 
среднего геометрического)

96,3 92,4 105,6 91,7 91,7 110,0 100,0

Среднее арифметическое К-С 
соотношений агрегатов

0,965 0,971 1,154 0,875 1,018 1,219 0,909

Индекс Карли (цепные К-С изменения 
среднего арифметического)

96,5 93,7 108,1 94,6 96,3 117,4 106,7

Таблица 8.1. Индексы цен Джевонса и Дюто с использованием средних значений

Базис Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль

Продуктовая единица A Цены  

Разновидность 1 2,36 2,09 1,93 2,59 2,05 2,85 2,59 2,36
Разновидность 2 5,02 5,38 5,12 5,52 4,08 4,08 5,52 5,02
Разновидность 3 5,34 5,07 5,09 5,88 6,29 5,86 5,88 5,34
Разновидность 4 6,00 5,73 4,27 6,00 4,75 5,27 6,60 6,00
Разновидность 5 6,12 6,39 5,50 6,12 5,86 6,29 6,74 6,12
Разновидность 6 2,80 2,72 2,82 3,08 2,85 2,05 3,08 2,80
Разновидность 7 6,21 5,45 6,95 6,21 5,27 4,75 6,84 6,21
Среднее геометрическое цен 4,55 4,38 4,20 4,81 4,17 4,17 5,01 4,55
Д-С соотношение цен 1,000 0,963 0,923 1,056 0,917 0,917 1,100 1,000
К-С соотношение цен 0,963 0,959 1,143 0,868 1,000 1,200 0,909
Среднее арифметическое цен 4,84 4,69 4,53 5,06 4,45 4,45 5,32 4,84
Д-С соотношение цен 1,000 0,970 0,936 1,046 0,920 0,920 1,100 1,000
К-С соотношение цен 0,970 0,965 1,117 0,880 1,000 1,196 0,909
Индекс Джевонса (Д-С отношение показателей 
среднего геометрического цен)

100,0 96,3 92,4 105,6 91,7 91,7 110,0 100,0

Индекс Дюто (Д-С отношение показателей среднего 
арифметического цен)

100,0 97,0 93,6 104,6 92,0 92,0 110,0 100,0

Индекс Джевонса (цепные К-С отношения 
показателей среднего геометрического цен)

100,0 96,3 92,4 105,6 91,7 91,7 110,0 100,0

Индекс Дюто (цепные К-С отношения показателей 
среднего арифметического цен)

100,0 97,0 93,6 104,6 92,0 92,0 110,0 100,0
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Индекс Дюто, напротив, находится под влиянием уровня 
цен. В индексе Дюто изменения цен косвенным образом 
несут в себе веса базисного периода (цен), поэтому измене-
ния цен на более дорогие продукты оказывают большее влия-
ние на индекс, чем сходные изменения цен на более дешевые 
продукты (это видно из уравнения 8.3). В таблицах 8.1 и 8.3 
это демонстрируется состоянием индекса за март, когда цены 
для разновидностей 4, 5 и 7, имеющих самые высокие базис-
ные цены, оказываются такими же, как в базисном месяце цен, 
и смягчают 10-процентное повышение цен на разновидно-
сти 1, 2, 3 и 6 по сравнению с базисным месяцем цен. Месяч-
ный индекс цен Дюто равен 104,6, в то время как индекс Дже-
вонса равен 105,6, а индекс Карли 105,7. В силу относительно 
высоких базисных цен для разновидностей 4, 5 и 7 это ведет 
к получению более низкого уровня индекса Дюто.

8.25. Еще одним важным свойством этих индексов явля-
ется то, что индексы Джевонса и Дюто являются транзитив-
ными, в то время как индекс Карли — нет. Транзитивность 
означает, что цепные месячные индексы эквивалентны соответ-
ствующим прямым индексам. Это свойство важно на практике, 
так как многие элементарные индексы цен в действительно-
сти рассчитываются как цепные индексы, связывающие поме-
сячные индексы. Отсутствие транзитивности у индекса Карли 
отчётливо видно в таблице 8.3, когда каждая отдельная цена 
в последнем месяце (июле) возвращается к тому же уровню, 
на котором она была в базисном месяце (как это было видно 
в таблице 8.1), — цепной индекс Карли показывает повышение 
цен на 6,7 процента по сравнению с базисным месяцем. Ана-
логичным образом, в июне, хотя каждая цена ровно на 10 про-
центов выше, чем в базисном месяце, цепной индекс Карли 
показывает повышение цен на 17,4 процента. В случае прямого 
индекса данные результаты воспринимались бы как пробле-
матичные, но даже для цепного индекса результаты выглядят 
интуитивно настолько необоснованными, что подрывают дове-
рие к цепному индексу Карли. Изменения цен между апрелем 
и маем демонстрируют эффект «скачущих цен», при котором 
те же семь цен наблюдаются в оба периода, но они меняются 
между разновидностями. Месячный индекс Карли (кратко-
срочный и долгосрочный) повышается с апреля по май, в то 
время как индексы Дюто и Джевонса остаются неизменными.

8.26. При использовании индекса Джевонса необходимо 
принимать во внимание одно общее свойство средних геомет-
рических. Если значение какого-либо наблюдения из сово-
купности наблюдений равно нулю, их среднее геометриче-
ское является неопределенным, каковы бы ни были остальные 
наблюдения. Индекс Джевонса чувствителен к очень силь-
ным падениям цен, поэтому при использовании индекса Дже-
вонса может возникнуть необходимость установления верхней 
и нижней границ для отдельных соотношений цен, например 
10 и 0,1, соответственно. Этот диапазон следует определять 
после оценки типичных изменений цен, и он может различаться 
между группами продуктов. Безусловно, сильно отклоняю-
щиеся наблюдения часто являются следствием ошибок, поэ-
тому экстремальные изменения цен следует тщательно прове-
рять. В случае индекса Джевонса не рекомендуется заменять 
нулевую цену на произвольное низкое значение, поскольку это 
может вести к нестабильным результатам. Если применяется 
индекс Джевонса и цена меняется с положительной на нуле-
вую, практическое решение заключается в том, чтобы раз-
бить агрегат на два и оценить веса для каждой части. Результат 
сложения произведения нулевого субиндекса и положитель-
ного веса с произведением ненулевого субиндекса Джевонса 

и остального веса является хорошо определенной величиной, 
и соответствующее изменение цены принимается в расчет.

8.27. Основной вывод, вытекающий из этой краткой иллю-
страции поведения только трех возможных формул, состоит 
в том, что различные индексы и методы могут приводить к весьма 
разным результатам. Зная эти взаимосвязи, можно заключить, 
что применение формулы цепного индекса Карли не рекоменду-
ется. Однако, хотя знание этих взаимосвязей дает возможность 
более информированного и обоснованного выбора, этой инфор-
мации недостаточно, чтобы принять решение о том, какую фор-
мулу следует использовать. Чтобы выбрать формулу, необхо-
димо обратиться к другим критериям. Существует два основных 
метода, которые можно при этом использовать: аксиоматиче-
ский и экономический, и они представлены в пунктах 8.28–8.41. 
Однако сначала полезно рассмотреть свойства элементарных 
индексов, которые связаны с формированием выборки.

Свойства элементарных индексов цен, 
определяемые формированием выборки

8.28. Интерпретация элементарных индексов цен связана 
с тем, как составляется выборка товаров и услуг. Поэтому если 
включаемые в выборку товары и услуги отбираются таким 
образом, что вероятность их включения пропорциональна 
долям расходов совокупности в базисном периоде цен, то:

• (невзвешенный) индекс выборки Карли дает не содержа-
щую систематической ошибки оценку индекса цен Лас-
пейреса для рассматриваемой совокупности (см. уравне-
ние 8.11);

• (невзвешенный) индекс выборки Джевонса дает не содер-
жащую систематической ошибки оценку геометрического 
индекса цен Ласпейреса для рассматриваемой совокупно-
сти (см. уравнение 8.14).

8.29. Если включаемые в выборку товары и услуги отби-
раются таким образом, что вероятность их включения про-
порциональна количественным долям совокупности в базис-
ном периоде цен, (невзвешенный) индекс выборки Дюто будет 
давать оценку индекса цен Ласпейреса для рассматриваемой 
совокупности. Однако если корзина для индекса Ласпейреса 
содержит различные типы продуктов, количества которых не 
аддитивны, то количественные доли, а следовательно, и веро-
ятности оказываются неопределенными.

Аксиоматический метод 
для элементарных индексов цен

8.30. Как разъясняется в главах 3 и 6 публикации «Теория 
индексов потребительских цен», одним из способов выбора 
подходящей формулы индекса является введение требования, 
чтобы формула удовлетворяла определенным аксиомам или 
критериям. Критерии касаются свойств, характеризующих раз-
личные виды индексов, и некоторые из этих свойств не явля-
ются интуитивно очевидными. Для иллюстрации аксиомати-
ческого подхода ниже приведено четыре основных критерия.

• Критерий пропорциональности. Если все цены представ-
ляют собой произведение λ на цены в базисном периоде 
цен, индекс должен быть равен λ. Данные за июнь в табли-
цах 8.1–8.3, когда каждая цена на 10 процентов выше, чем 
цена в базисном периоде цен, показывают, что все три пря-
мых индекса удовлетворяют этому критерию. Частным слу-
чаем критерия пропорциональности является критерий 
тождественности, требующий, чтобы в случае, когда цена 
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каждой разновидности идентична соответствующей цене 
в базисном периоде, индекс был равным единице, как это 
наблюдается в последнем месяце в рассматриваемом при-
мере (июле).

• Критерий инвариантности к изменениям единиц измерения 
(критерий соизмеримости). Индекс цен не должен менять-
ся при изменении единиц измерения продуктов (например, 
если цены выражаются за литр, а не за пинту). Индекс Дюто 
не удовлетворяет данному критерию, как разъясняется в пунк-
тах 8.29–8.33, в отличие от индексов Карли и Джевонса.

• Критерий обратимости во времени. Если все данные двух 
периодов соответственно поменять местами, полученная 
величина индекса цен должна быть обратной первоначаль-
ному индексу цен. Цепной индекс Карли не отвечает дан-
ному критерию, но индексы Дюто и Джевонса ему соот-
ветствуют. Несоответствие цепного индекса Карли этому 
критерию сразу не очевидно из приведенного примера, 
но ее легко проверить путем обратного исчисления индекса 
с июня до базисного периода индекса. В этом случае цеп-
ной индекс Карли при его расчете обратно с июня равен 
97,0, тогда как обратное значение поступательного цепного 
индекса Карли равно (1/1,174) x 100 = 85,2.

• Критерий транзитивности. Цепной индекс между двумя 
периодами должен быть равен прямому индексу между 
теми же двумя периодами. Как видно из примера в табли-
цах 8.1–8.3, индексы Джевонса и Дюто оба удовлетворяют 
этому критерию, в то время как индекс Карли ему не соот-
ветствует. Например, хотя цены в июле вернулись к тем же 
уровням, что в базисном периоде индекса, цепной индекс 
Карли имеет значение 106,7. Это иллюстрирует тот факт, 
что индексу Карли может быть присуще значительное 
систематическое смещение в большую сторону.
8.31. Можно сформулировать множество других аксиом 

или критериев, и приведенные выше5 иллюстрируют дан-
ный метод, а также показывают некоторые важные характери-
стики элементарных индексов, рассматриваемых в настоящем 
Руководстве, и являются свидетельством предпочтительности 
индекса Джевонса.

8.32. Наборы продуктов, охватываемых элементарными 
агрегатами, должны быть по возможности максимально одно-
родными. Если набор продуктов не является вполне однород-
ным, несоответствие индекса Дюто критерию инвариантности 
к изменениям единиц измерения, или критерию соизмеримости, 
может стать серьезным недостатком. Хотя этот индекс определя-
ется как соотношение невзвешенных средних арифметических 
цен, индекс Дюто можно интерпретировать и как взвешенное 
среднее арифметическое соотношений цен, где каждое соотно-
шение взвешено по его цене в базисном периоде цен6. Это можно 
показать, преобразовав формулу 8.3 следующим образом:
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Однако если продукты неоднородны, относительные цены 
различных разновидностей могут иметь довольно произволь-
ную связь с количественными единицами, в которых они изме-
ряются.

8.33. Рассмотрим, например, соль и перец, которые отно-
сятся к одному классу в Классификации индивидуального 
потребления по целям. Предположим, что единица измерения 
для перца изменена с граммов на унции, а при этом единицы, 
в которых измеряется соль (например, килограммы), остались 
прежними. Так как унция перца равна 28,35 грамма, «цена» 
перца увеличилась более чем в 28 раз, что фактически увели-
чивает вес, используемый для перца в индексе Дюто, более 
чем в 28 раз. Цена перца относительно соли, в принципе, про-
извольна и полностью зависит от выбора единиц измерения 
двух продуктов. В общем случае при наличии различных 
типов продуктов в пределах одного элементарного агрегата, 
использование индекса Дюто неприемлемо.

8.34. Индекс Дюто допускается использовать только в тех 
случаях, когда набор охватываемых разновидностей одно-
роден или, по крайней мере, почти однороден. Например, 
он может быть приемлемым для совокупности цен на яблоки, 
даже для различных сортов яблок, но не для цен на несколько 
разных типов фруктов, таких как яблоки, ананасы и бананы, 
так как цена некоторых из них может быть намного выше 
(за штуку или за килограмм), чем остальные цены. Даже если 
разновидности достаточно однородны и представлены в оди-
наковых единицах измерения, веса индекса Дюто, имеющие 
неявный вид, могут по-прежнему оставаться неудовлетвори-
тельными. Изменения цен на более дорогие продукты полу-
чают больший вес, хотя на практике на них вполне могут прихо-
диться лишь небольшие доли совокупных расходов в пределах 
агрегата. Маловероятно, что потребители будут покупать раз-
новидности по более высоким ценам, если те же самые разно-
видности доступны по более низким ценам.

8.35. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 
с аксиоматической точки зрения, оба индекса, индекс Карли 
и индекс Дюто, имеют недостатки, хотя они широко использо-
вались и до сих пор используются некоторыми НСО. Индекс 
Карли не отвечает критерию обратимости во времени и крите-
рию транзитивности. В принципе, не должно иметь значения, 
намерены ли мы измерять изменение цен в прямом или обрат-
ном направлении во времени. Следовало бы ожидать, что ре-
зультат должен быть одинаковым, но это не так в случае цепных 
индексов Карли, для которых может быть свойственно суще-
ственное систематическое смещение в большую сторону. Ин-
декс Дюто является значимым для некоторого множества одно-
родных разновидностей, но если набор продуктов становится 
более разнообразным, значения этого индекса оказываются все 
более произвольными. С другой стороны, индекс Джевонса 
удовлетворяет всем критериям, перечисленным в пункте 8.28, 
и оказывается предпочтительным индексом при расширении 
набора применяемых критериев, как показано выше в пунк-
тах 8.28–8.29. С точки зрения аксиоматического метода, индекс 
Джевонса очевидно является индексом с наилучшими характе-
ристиками.

Экономический метод для элементарных 
индексов цен

8.36. Экономический метод предназначен для оценки 
экономического индекса, то есть индекса стоимости жизни 
(ИСЖ) для элементарного агрегата (см. главу 6 публикации 

5 Отметим, что индекс, который удовлетворяет критерию транзитивности и крите-
рию тождественности, автоматически также отвечает критерию обратимости во 
времени.
6 Хотя индекс Джевонса является нелинейным, его можно приближенно рассчи-
тать как взвешенное среднее соотношений цен, где веса соответствуют квад-
ратному корню из обратных соотношений цен (см. J. Mehrhoff, 2007. “A Linear 
Approximation to the Jevons Index.” в издании y. d. Lippe, P.M.).
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«Теория индексов потребительских цен»). Продукты, по кото-
рым собирается информация о ценах, рассматриваются так, как 
если бы они составляли корзину товаров и услуг, приобрета-
емых потребителями для извлечения полезности. ИСЖ изме-
ряет минимальную сумму, на которую потребители вынуж-
дены были бы изменить свои расходы, чтобы поддержать свой 
уровень полезности без изменений, при этом допускается, что 
потребители производят замещение одних разновидностей 
на другие в ответ на изменение их относительных цен.

8.37. Экономический метод основан на нескольких предпо-
сылках в отношении поведения потребителей, условий на рынке 
и репрезентативности выборки. На практике эти предпосылки 
не всегда выполняются. На детализированном уровне элемен-
тарных агрегатов часто действуют особые условия, и они меня-
ются с течением времени, а доступная информация о торговых 
точках, продуктах и условиях на рынке может быть неполной. 
Таким образом, хотя экономический метод может быть полезен 
тем, что он дает одно из возможных экономических толкова-
ний индекса, делать заключения необходимо с осторожностью. 
В общем случае, принимая решение о способе исчисления эле-
ментарных индексов, требуется аккуратно подходить к вопросу 
о том, чтобы не придавать слишком большого значения чисто 
экономическому толкованию формулы индекса в ущерб стати-
стическим соображениям.

8.38. В отсутствие информации о количествах или рас-
ходах в рамках элементарного агрегата оценка экономичес-
кого индекса может быть получена только при предпосылке 
о том, что выполняются определенные особые условия. 
Существует два особых случая, представляющих некоторый 
интерес. В первом случае потребители продолжают потреб-
лять неизменные относительные количества, независимо 
от относительных цен. Потребители предпочитают не прибе-
гать к замещению в ответ на изменения относительных цен. 
Перекрестная эластичность спроса равна нулю. Предпочте-
ния, лежащие в основе этого явления, называются в экономи-
ческой литературе предпочтениями Леонтьева. В этом первом 
случае индекс Карли, рассчитанный для случайной выборки, 
будет давать оценку ИСЖ, при том условии, что разновидно-
сти отобраны с вероятностями, пропорциональными долям 
расходов населения. Если разновидности отобраны с вероят-
ностями, пропорциональными долям количеств для рассмат-
риваемой совокупности (предполагая, что количества харак-
теризуются аддитивностью), индекс Дюто для выборки будет 
давать оценку базового ИСЖ.

8.39. Во втором случае предполагается, что потребители 
изменяют потребляемые ими количества обратно пропорцио-
нально изменениям относительных цен. Коэффициенты пере-
крестной эластичности спроса между различными разновид-
ностями все равны единице при одних и тех же долях расходов 
в оба периода. Лежащие в основе этого явления предпочтения 
описываются функцией полезности Кобба-Дугласа. В случае 
таких предпочтений несмещенную оценку ИСЖ будет давать 
индекс Джевонса, рассчитываемый для случайной выборки, 
при том условии, что разновидности отобраны с вероятно-
стями, пропорциональными долям расходов населения.

8.40. При использовании экономического метода выбор 
между индексом Джевонса и индексом Карли для выборки 
зависит от того, какой из этих индексов будет точнее аппрок-
симировать базовый ИСЖ; иными словами, от того, будут 
ли (неизвестные) коэффициенты перекрестной эластично-
сти спроса в среднем скорее ближе к единице или к нулю. 
На практике коэффициенты перекрестной эластичности могут 

принимать любые значения в диапазоне до плюс бесконеч-
ности для элементарного агрегата, состоящего из совокупно-
сти строго однородных разновидностей (то есть совершен-
ных заменителей друг друга). Следует отметить, что в случае, 
когда продукты действительно однородны, проблемы выбора 
индекса не возникает, и «индекс» цен задается соотношением 
удельных стоимостей в двух периодах. Можно предположить, 
что для большинства элементарных агрегатов средние значе-
ния перекрестной эластичности чаще будут ближе к единице, 
чем к нулю, особенно в связи с тем, что эти агрегаты должны 
строиться таким образом, чтобы объединять в группы сходные 
разновидности, являющиеся близкими заменителями друг для 
друга. Таким образом, индекс Джевонса в большинстве случаев 
дает лучшую аппроксимацию ИСЖ, чем индекс Карли. В дан-
ной ситуации следует рассматривать индекс Карли как характе-
ризующийся систематическим смещением в большую сторону.

8.41. Применение индекса Джевонса в контексте эконо-
мического метода означает, что принимается предпосылка 
об изменении потребляемых количеств с течением времени 
в ответ на изменения относительных цен. Вследствие обрат-
ной зависимости между динамикой цен и количеств доли рас-
ходов с течением времени остаются неизменными. С другой 
стороны, в индексах Карли и Дюто количества остаются фик-
сированными, в то время как доли расходов меняются в ответ 
на изменения относительных цен.

8.42. Индекс Джевонса не предполагает, что доли расходов 
остаются постоянными. Очевидно, что индекс Джевонса может 
рассчитываться независимо от того, происходят ли на практике 
изменения в долях расходов и какой является их величина. Эко-
номический подход фактически показывает, что при посто-
янных (или почти постоянных) долях расходов можно ожи-
дать, что индекс Джевонса дает качественную оценку базового 
ИСЖ. Подобно этому, можно ожидать, что индекс Карли будет 
давать качественную оценку при неизменных относительных 
количествах, но реально индекс Карли не предусматривает, что 
количества остаются фиксированными.

8.43. Таким образом, можно заключить, что в рамках как 
экономического, так и аксиоматического подхода, индекс Дже-
вонса оказывается предпочтительной формулой индекса, хотя 
могут быть случаи, когда в пределах элементарного агрегата 
замещение отсутствует или почти отсутствует, и тогда могут 
применяться прямые индексы Карли или Дюто. Цепного 
индекса Карли следует полностью избегать. Индекс Дюто 
может использоваться при условии, что элементарный агрегат 
состоит из однородных продуктов. В общем случае для эле-
ментарных агрегатов составителю индексов следует использо-
вать индекс Джевонса.

Цепные индексы в сравнении с прямыми 
индексами для элементарных агрегатов

8.44. Прямой элементарный индекс предусматривает не-
посредственное сравнение цен текущего периода с ценами 
базисного периода цен. В цепном индексе сравниваются цены 
каждого периода с ценами предыдущего периода, и получаю-
щиеся в результате краткосрочные индексы сцепляются один 
с другим для получения долгосрочного индекса, как показано 
в таблицах 8.1–8.3.

8.45. При условии что цены в каждый период реги-
стрируются для одного и того же набора разновидностей 
(как в таблице 8.1), любая формула расчета индекса, опреде-
ляемая как соотношение средних цен, будет транзитивной, 
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то есть результат оказывается одним и тем же, независимо 
от того, рассчитывается ли индекс как прямой или как цепной. 
В цепном индексе числители и знаменатели для следующих 
друг за другом периодов сокращаются, оставляя только сред-
нюю цену последнего периода, которая делится на среднюю 
цену базисного периода, что тождественно прямому индексу. 
Таким образом, индексы и Дюто, и Джевонса являются тран-
зитивными. При этом цепной индекс Карли, как уже отмеча-
лось, не является транзитивным, и его не следует использовать 
из-за характерного для него систематического завышения.

8.46. Несмотря на то что цепные и прямые версии индек-
сов Дюто и Джевонса идентичны при отсутствии разрывов 
в ряде данных для отдельных разновидностей, они предусмат-
ривают различные способы решения вопросов, связанных 
с новыми и исчезающими разновидностями, отсутствующими 
ценами и поправками с учетом изменения качества. На прак-
тике необходимо постоянно исключать некоторые продукты 
из индекса и включать новые, в этом случае прямые и цепные 
индексы могут различаться, если условные исчисления для 
отсутствующих цен производятся по-разному.

8.47. Когда в прямой индекс требуется включить заме-
щающую разновидность, часто необходимо получить цену 
нового продукта путем оценки в базисном периоде цен, кото-
рый может относиться к некоторому времени в прошлом. 
То же происходит, если к индексу необходимо привязать 
новые разновидности в связи с обновлением выборки. Если 
нет информации о цене замещающей разновидности в базис-
ном периоде цен, необходимо ее оценить, используя соотно-
шения цен, рассчитанные для сохраняющихся в элементарном 
агрегате разновидностей или для подгруппы этих разновид-
ностей, либо применяя какой-либо иной индикатор. Однако 
прямой метод должен использоваться только для ограничен-
ного периода времени. Иначе большинство цен базисного 
периода в итоге окажется условно исчисленными, что было 
бы нежелательным результатом. Это обстоятельство факти-
чески исключает использование индекса Карли для длитель-
ного периода времени, так как индекс Карли следует исполь-
зовать только в его прямом виде, но не в цепной форме, как 
это рассматривается выше. Это означает, что на практике пря-
мой индекс Карли можно использовать только при условии, 
что общий индекс получается путем цепной увязки индексов, 
производимой раз в год или раз в два года.

8.48. В случае цепного индекса, если разновидность ста-
новится постоянно отсутствующей, заменяющая разновид-
ность может вводиться в рамках текущего исчисления индекса 
путем включения этой разновидности в месячный индекс, 
как только информация о ценах получена за два следующие 
друг за другом месяца. Аналогичным образом, если выборка 
обновляется и в индекс необходимо ввести новые продукты, 
это требует наличия старых и новых цен за текущий и пред-
шествующий месяцы. В случае цепного индекса для разно-
видности, замещающей отсутствующее наблюдение, также 
требуется иметь цены за текущий и предшествующий пери-
оды. Однако если цена за предыдущий месяц недоступна, это 
скажется на значении индекса за два месяца, поскольку нет 
возможности использовать замещающее наблюдение до сле-
дующего месяца. Есть также возможность условно исчислить 
цену отсутствующей разновидности в первый месяц, когда 
она отсутствует, так чтобы цену следующего периода можно 
было сравнить с этой условно исчисленной ценой.

8.49. Отсутствующая цена не создает таких проблем в слу-
чае прямого индекса. В прямом индексе отдельное не получив-

шее оценки отсутствующее наблюдение сказывается только 
на значении индекса в текущий период. Например, для срав-
нения периодов 0 и 3 отсутствие цены замещающего продукта 
в период 2 означает, что цепной индекс не включает эту разно-
видность в последнем звене индекса между периодами 2 и 3. 
В отличие от этого прямой индекс включает ее в период 3, 
поскольку прямой индекс основан на разновидностях, цены 
на которые доступны в периоды 0 и 3 (за исключением слу-
чаев, когда производится их условное исчисление). При этом 
в общем случае с точки зрения исчисления индекса использо-
вание цепного индекса может упростить оценку отсутствую-
щих цен и введение замещающих продуктов, и в то же время 
можно сделать вывод о том, что прямой индекс ограничивает 
возможность применения метода совмещения для решения 
проблемы отсутствующих наблюдений.

8.50. Использование прямых и цепных методов позво-
ляет также получить различные побочные результаты, кото-
рые могут использоваться для мониторинга данных о ценах. 
По каждому элементарному агрегату метод цепных индексов 
показывает последнее месячное изменение цены, что может 
быть полезно как для редактирования данных, так и для услов-
ного исчисления отсутствующих цен. Вместе с тем прямой 
индекс показывает средние уровни цен для каждого элемен-
тарного агрегата в каждый период, и эта информация также 
может быть полезным побочным результатом. Тем не менее, 
поскольку имеющиеся недорогие вычислительные ресурсы 
и электронные таблицы позволяют получать эти побочные 
результаты всегда, когда применяются цепные или прямые 
методы, выбор формулы не должен диктоваться соображени-
ями, касающимися побочных результатов.

Последовательность агрегирования
8.51. Последовательность агрегирования означает, что 

при поэтапном расчете индекса путем агрегирования индек-
сов более низкого уровня для получения индексов все более 
высоких уровней агрегирования конечный результат должен 
быть таким же, как если бы расчет был произведен в один 
этап. Например, агрегирование индексов элементарных агре-
гатов до индекса для всей совокупности продуктовых единиц 
дает тот же результат, что и агрегирование индексов на уровне 
групп до индекса для всей совокупности продуктовых еди-
ниц. С точки зрения представления это свойство является 
преимуществом. Если элементарные агрегаты рассчитаны 
с использованием одной формулы, а для получения их сред-
него значения в целях составления индексов верхнего уровня 
применяется другая формула, получающийся в результате 
ИПЦ не характеризуется последовательностью агрегиро-
вания. Однако последовательность агрегирования необяза-
тельно является самым важным критерием, и она недости-
жима, когда объем доступной информации о количествах 
и расходах неодинаков на разных уровнях агрегирования. 
Кроме того, степень взаимозаменяемости продуктов внутри 
элементарных агрегатов может отличаться от степени взаи-
мозаменяемости между продуктами в разных элементарных 
агрегатах.

8.52. Как было замечено ранее, индекс Карли характе-
ризуется последовательностью агрегирования относительно 
индекса Ласпейреса, если разновидности выбираются с веро-
ятностями, пропорциональными расходам в базисный период. 
Обычно этого не происходит. Индексы Дюто и Джевонса также 
не характеризуются последовательностью агрегирования 
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относительно индексов Ласпейреса верхнего уровня. Однако, 
как разъясняется в пунктах 8.88–8.94, ИПЦ, фактически рас-
считываемые НСО, обычно не являются истинными индек-
сами Ласпейреса, хотя они могут быть основаны на фиксиро-
ванных корзинах товаров и услуг. Если индекс верхнего уровня 
определяется как геометрический индекс Ласпейреса, последо-
вательность агрегирования может достигаться путем использо-
вания индекса Джевонса для расчета элементарных индексов 
на более низком уровне, при условии, что отдельные продукты 
отбираются с вероятностями, пропорциональными расходам. 
Геометрический индекс Ласпейреса малоизвестен, но с эконо-
мической точки зрения он обладает желательными свойствами, 
и далее мы к нему еще вернемся.

Отсутствующие наблюдения цен
8.53. В тот или иной период может не быть возможности 

получить информацию о цене некоторой разновидности, 
поскольку эта разновидность временно отсутствует или она 
исчезла окончательно. Как отмечается в главе 6, эти две кате-
гории отсутствующих цен требуют различного подхода. 
Временная недоступность информации может иметь место 
в случае сезонных разновидностей (особенно фруктов, ово-
щей и одежды), из-за дефицита поставок или, возможно, 
из-за некоторых трудностей в сборе информации (например, 
торговая точка была закрыта или был болен регистратор цен). 
Порядок работы с сезонными продуктами поднимает ряд осо-
бых вопросов. Они рассматриваются в главе 11.

Процедура в отношении временно 
отсутствующих наблюдений цен

8.54. В случае временно отсутствующих наблюдений 
для несезонных разновидностей можно использовать один 
из четырех методов:

• опустить разновидность, для которой отсутствует цена, 
так чтобы сохранить выборку сравнимых продуктов (подоб-
ное сравнивается с подобным), несмотря на то что она обед-
няется;

• перенести на следующий период последнюю наблюдае-
мую цену;

• условно исчислить отсутствующую цену, используя сред-
нее изменение имеющихся в наличии цен продуктов в эле-
ментарном агрегате;

• условно исчислить отсутствующую цену, используя измене-
ние цены конкретной сопоставимой разновидности из дру-
гой, аналогичной, торговой точки.

8.55. Если в расчете элементарного индекса опускается 
некоторое наблюдение, это равносильно предположению о том,  
что соответствующая цена изменилась бы настолько же, 
насколько изменилась средняя цена разновидностей, остав-
шихся в составе индекса. Когда наблюдение опускается, 
это изменяет неявные веса, действующие для других цен в эле-
ментарном агрегате.

8.56. Перенос последней наблюдаемой цены на следу-
ющий период не рекомендуется, кроме случая фиксирован-
ных или регулируемых цен. Особенную осторожность необхо-
димо соблюдать в периоды высокой инфляции или в периоды 
быстрых изменений на рынках вследствие высоких темпов вве-
дения инноваций и сменяемости продуктов. Несмотря на про-
стоту применения, перенос последней наблюдаемой цены 
на следующий период привносит систематическую ошибку 

в получаемый индекс в сторону нулевого изменения. Кроме 
того, возникает вероятность компенсирующего скачкообраз-
ного изменения индекса с возвратом к его истинному значению 
в тот момент, когда цена на отсутствующий продукт оказывается 
зарегистрирована вновь. Неблагоприятное воздействие этого 
явления на индекс будет нарастать, если цена разновидности 
отсутствует в течение некоторого периода времени. В общем 
случае перенос на последующие периоды не является прием-
лемым методом или решением проблемы отсутствующих цен.

8.57. Условное исчисление отсутствующей цены с исполь-
зованием среднего изменения имеющихся в наличии данных 
о ценах может применяться для элементарного агрегата, если 
можно ожидать, что цены в нем изменяются в одном направ-
лении. Условное исчисление может производиться с использо-
ванием всех остальных цен элементарного агрегата. Как уже 
отмечалось, это численно равноценно опущению разновидно-
сти в расчете для текущего периода, но применение условного 
исчисления полезно для поддержания размера выборки без ее 
уменьшения на случай, если в более поздний период инфор-
мация о соответствующей цене вновь станет доступна. В неко-
торых случаях в зависимости от степени однородности эле-
ментарного агрегата для оценки отсутствующей цены более 
предпочтительным может быть использование подгруппы 
разновидностей из состава элементарного агрегата. В некото-
рых случаях это может быть только одна сопоставимая раз-
новидность из торговой точки аналогичного типа, для кото-
рой можно ожидать такого изменения цены, которое было 
бы сходно с динамикой отсутствующей. Методы условного 
исчисления см. в главе 6.

8.58. В таблицах 8.4A и 8.4B иллюстрируется расчет 
индекса цен элементарного агрегата для случая, когда в марте 
отсутствует цена разновидности 6. Соответственно, долго-
срочные (прямые) индексы рассчитываются на основе шести 
разновидностей, по которым представлены цены. Кратко-
срочные (цепные) индексы рассчитываются на основе всех 
семи цен с января по февраль и с апреля по июль. С февраля 
по март и с марта по апрель месячные индексы рассчитыва-
ются на основе только шести разновидностей.

8.59. В таблице 8.4A приводится расчет средних цен 
(и средних арифметических, и средних геометрических) с ис-
пользованием доступных цен за базисный период, февраль, 
март и апрель. В прямых индексах Джевонса и Дюто для полу-
чения индекса за март (104,9 и 104,1, соответственно) исполь-
зуется среднее шести цен в марте и базисном периоде. В этом 
расчете для получения средних величин используется выборка 
цен сравнимых разновидностей, которые доступны в каждый 
период (март и базисный период). В апреле снова доступны все 
семь цен, так что прямые индексы получаются путем сравне-
ния среднего семи цен с их средним в базисном периоде.

8.60. Для исчисления цепных индексов Джевонса и Дюто, 
в которых используются краткосрочные соотношения цен, 
средние цены по шести разновидностям, доступным в марте, 
сравниваются со средними ценами для шести разновидностей, 
доступных в феврале. Полученные соотношения цен умно-
жаются на февральские индексы, что дает индексы за март 
(106,4 в случае индекса Джевонса и 104,8 в случае индекса 
Дюто). Таким же образом индексы составляются за апрель — 
среднее из шести цен, которые были доступны и в марте, 
и в апреле, используется для получения апрельских индексов 
(91,4 в случае индекса Джевонса и 91,8 в случае индекса Дюто).

8.61. Теперь, начиная с марта и далее, значения пря-
мых индексов и Дюто, и Джевонса отличаются от значений 
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Таблица 8.4A. Элементарные индексы цен Джевонса и Дюто с использованием средних с отсутствующими ценами

Базис Сравнимые 
единицы

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль

Элементарный агрегат A
Разновидность 1 2,36 2,36 2,09 1,93 2,59 2,05 2,85 2,59 2,36
Разновидность 2 5,02 5,02 5,38 5,12 5,52 4,08 4,08 5,52 5,02
Разновидность 3 5,34 5,34 5,07 5,09 5,88 6,29 5,86 5,88 5,34
Разновидность 4 6,00 6,00 5,73 4,27 6,00 4,75 5,27 6,60 6,00
Разновидность 5 6,12 6,12 6,39 5,50 6,12 5,86 6,29 6,74 6,12
Разновидность 6 2,80 2,72 2,82 2,85 2,05 3,08 2,80
Разновидность 7 6,21 6,21 5,45 6,95 6,21 5,27 4,75 6,84 6,21
Среднее геометрическое цен (семь наблюдений) 4,55 4,38 4,20 4,17 4,17 5,01 4,55
Среднее геометрическое цен (шесть сравнимых 
наблюдений)

4,93 4,49 5,17 4,45   

Д-С соотношение агрегатов 1,000 0,963 0,924 1,049 0,917 0,917 1,100 1,000
Индекс Джевонса (прямой) 100,0  96,3 92,4 104,9 91,7 91,7 110,0 100,0
Среднее геометрическое К-С соотношений 
агрегатов

 0,963 0,959 1,152 0,859 1,000 1,200 0,909

Индекс Джевонса (цепные средние значения) 100,0  96,3 92,4 106,4 91,4 91,4 109,7 99,7
Среднее арифметическое цен (семь наблюдений) 4,84 4,69 4,53 4,45 4,45 5,32 4,84
Среднее арифметическое цен (шесть сравнимых 
наблюдений)

5,18 4,81 5,39 4,72

Д-С соотношение агрегатов 1,000 0,970 0,936 1,041 0,920 0,920 1,100 1,000
Индекс Дюто (прямой) 100,0  97,0 93,6 104,1 92,0 92,0 110,0 100,0
К-С соотношения агрегатов  0,970 0,965 1,120 0,876 1,000 1,196 0,909
Индекс Дюто (цепные средние значения) 100,0  97,0 93,6 104,8 91,8 91,8 109,7 99,7

Примечание. Помеченный серым цветом текст относится к шести сравнимым наблюдениям, а текст жирным шрифтом относится к семи сравнимым 
наблюдениям.

Таблица 8.4B. Элементарные индексы цен Джевонса и Карли, с использованием соотношения с отсутствующими ценами

 Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль

Элементарный агрегат A
Разновидность 1 0,886 0,818 1,097 0,869 1,208 1,100 1,000
Разновидность 2 1,072 1,020 1,100 0,813 0,813 1,100 1,000
Разновидность 3 0,949 0,953 1,101 1,178 1,097 1,100 1,000
Разновидность 4 0,955 0,712 1,000 0,792 0,878 1,100 1,000
Разновидность 5 1,044 0,899 1,000 0,958 1,028 1,100 1,000
Разновидность 6 0,971 1,007 1,018 0,732 1,100 1,000
Разновидность 7 0,878 1,119 1,000 0,849 0,765 1,100 1,000
Среднее геометрическое соотношений цен (семь наблюдений) 0,963 0,924 0,917 0,917 1,100 1,000
Среднее геометрическое соотношений цен (шесть наблюдений) 1,049

Индекс Джевонса (среднее Д-С соотношений цен) 96,3 92,4 104,9 91,7 91,7 110,0 100,0
Среднее арифметическое соотношений цен (семь наблюдений) 0,965 0,933 0,925 0,932 1,100 1,000
Среднее арифметическое соотношений цен (шесть наблюдений) 1,050   

Индекс Карли (среднее Д-С соотношений цен) 96,5 93,3 105,0 92,5 93,2 110,0 100,0
Элементарный агрегат A К-С соотношения цен
Разновидность 1 0,886 0,923 1,342 0,792 1,390 0,911 0,909
Разновидность 2 1,072 0,952 1,078 0,739 1,000 1,353 0,909
Разновидность 3 0,949 1,004 1,155 1,070 0,932 1,003 0,909
Разновидность 4 0,955 0,745 1,405 0,792 1,109 1,253 0,909
Разновидность 5 1,044 0,861 1,113 0,958 1,073 1,070 0,909
Разновидность 6 0,971 1,037 0,719 1,501 0,909
Разновидность 7 0,878 1,275 0,894 0,849 0,901 1,438 0,909
Среднее геометрическое соотношений агрегатов (семь 
наблюдений)

0,963 0,959 1,000 1,200 0,909

Среднее геометрическое соотношений агрегатов (шесть сравнимых 
наблюдений)

1,153 0,859

Индекс Джевонса (цепные К-С соотношения цен) 96,3 92,4 106,4 91,4 91,4 109,7 99,7
Среднее арифметическое соотношений агрегатов (семь 
наблюдений)

0,965 0,971 1,018 1,219 0,909

Среднее арифметическое соотношений агрегатов (шесть 
сравнимых наблюдений)

1,164 0,866

Индекск Карли (цепные К-С соотношения агрегатов) 96,5 93,7 109,1 94,5 96,2 117,3 106,6

Примечание. Помеченный серым цветом текст относится к шести сравнимым наблюдениям, а текст жирным шрифтом относится к семи сравнимым 
наблюдениям.
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цепных индексов. Первое звено в цепном индексе (с января 
по февраль) идентично прямому индексу, и потому эти два 
индекса численно равны. В прямом индексе за март повыше-
ние цены разновидности 6 с января по февраль абсолютно не 
принимается во внимание, в то время как в цепном индексе 
оно учитывается. В результате в марте прямой индекс меньше 
цепного индекса. С другой стороны, в апреле, когда все цены 
вновь имеются в наличии, прямой индекс отражает динамику 
цен для всей выборки, тогда как цепной индекс отслеживает 
только долгосрочное изменение в выборке из шести цен.

8.62. В таблице 8.4B показано составление индексов 
Джевонса и Карли с использованием методов долгосрочных 
и краткосрочных средних соотношений цен. В случае отсут-
ствия показателей долгосрочного изменения цен на разновид-
ность 6 долгосрочный индекс Карли дает результаты для марта 
и апреля, сходные с получаемыми с помощью индекса Дже-
вонса. При этом краткосрочный индекс Карли демонстрирует 
заметную систематическую ошибку в сторону завышения — 
он повышается до 106,6, когда все цены возвращаются в июле 
к своим уровням базисного периода.

8.63. Как видно из таблиц 8.4A и 8.4B, прямые индексы 
Джевонса, Дюто и Карли возвращаются в последний период 
к значению 100,0, когда все цены снова оказываются на своем 
уровне базисного периода. С цепными версиями индексов 
этого не происходит, и индекс Карли показывает значительное 
отклонение вверх к концу месяца, а индексы Джевонса и Дюто 
обнаруживают небольшое смещение вниз.

8.64. Данная проблема цепного индекса устраняется, если 
производится условное исчисление отсутствующей цены с ис-
пользованием среднего краткосрочного изменения по дру-
гим наблюдениям в рамках элементарного агрегата. В табли-
це 8.5A производится условное исчисление отсутствующей 
цены разновидности 6 в марте с использованием среднего 
гео метрического изменений цен остальных разновидностей 
с февраля по март. Хотя для условного исчисления могут ис-
пользоваться долгосрочные соотношения (то есть сравнение 
цен в текущий период с ценами базисного периода), условное 
исчисление пропущенных цен должно производиться на осно-
ве изменения цены между предыдущим и текущим периодами, 
как показано в таблице. Условное исчисление цены на основе 
среднего изменения цены между базисным и текущим перио-
дами применять не следует, так как в этом случае не принима-
ется во внимание информация об изменении цены отсутству-
ющей разновидности, которая уже была включена в индекс. 
Более подробно применение условных исчислений рассматри-
вается в главе 6.

8.65. Расчеты в таблицах 8.5A и 8.5B показывают, что, 
когда производится условное исчисление отсутствующей цены 
разновидности 6 с использованием краткосрочного изменения 
цен других разновидностей, тренд индексов Джевонса, Дюто 
и Карли отражает изменения для всех наблюдений при исполь-
зовании прямого метода и метода долгосрочных соотношений. 
В случае индексов Джевонса и Дюто цепной метод дает такие 
же результаты, как и прямой метод. При этом цепной индекс 
Карли показывает значительное систематическое смещение 
в большую сторону, и это свидетельствует о том, что данный 
метод не следует использовать для составления индекса.

Процедура в отношении окончательно 
исчезнувших разновидностей

8.66. Разновидности могут окончательно исчезать по ряду 
причин. Разновидность может исчезнуть с рынка ввиду вве-

дения новых разновидностей или прекращения продажи дан-
ного продукта теми торговыми точками, в которых собиралась 
информация о его цене. В случае окончательного исчезнове-
ния разновидности необходимо выбрать и включить в индекс 
замещающую разновидность. В идеале замещающая разно-
видность должна быть такой, чтобы на нее приходилась зна-
чимая доля продаж, чтобы она, с большой вероятностью, 
оставалась в продаже еще в течение некоторого времени и, 
вероятно, являлась репрезентативной для изменений вклю-
ченных в выборку цен на рынке, который обслуживала пре-
дыдущая разновидность. На практике при выборе заменяю-
щих разновидностей требуется находить компромиссы между 
репрезентативностью, сопоставимостью с течением времени 
и сходством.

8.67. Важен правильный выбор срока введения замеща-
ющих разновидностей. Многие новые продукты сначала про-
даются по высоким ценам, которые затем со временем посте-
пенно снижаются, особенно по мере увеличения объема 
продаж. И, напротив, некоторые продукты могут выводиться 
на рынок по искусственно заниженным ценам для стимули-
рования спроса. В таких случаях промедление с введением 
новой или замещающей разновидности до момента дости-
жения значительного объема продаж может вести к тому, что 
некоторые систематические изменения цен, которые должны 
отражаться в ИПЦ, будут упущены. Желательно избегать осу-
ществления замен, когда в продажах тех разновидностей, 
которые они заменяют, присутствуют значительные скидки 
в целях освобождения от запасов. В таких случаях при введе-
нии в индекс новой разновидности необходимо возвращение 
цены исчезающей разновидности к ее последнему уровню 
без скидок.

8.68. Для включения новой разновидности в индекс необ-
ходим расчет условно исчисленной цены. Условное исчисле-
ние может быть различным в зависимости от используемой 
формулы. Для индекса Джевонса используется среднее геоме-
трическое краткосрочных соотношений цен, тогда как в слу-
чае индекса Карли — среднее арифметическое краткосрочных 
соотношений. В индексе Дюто используется краткосроч-
ное соотношение средних цен . Если прямой индекс рассчи-
тывается на базе средних цен, требуется включение условно 
исчисленной цены в расчет средних цен текущего месяца. 
Для индексов Джевонса и Карли базисная цена может оцени-
ваться с использованием отношения цен в качестве относи-
тельного показателя различия в качестве, а именно отноше-
ния цены новой разновидности к условно исчисленной цене 
старой разновидности. Затем это отношение применяется 
к базисной цене старой разновидности. При оценке базис-
ной цены в индексе Дюто требуется применять иной метод, 
который предусматривает оценку средней базисной цены 
с использованием долгосрочного изменения цен элементар-
ного агрегата.

8.69. В таблице 8.6 приведен пример, в котором разновид-
ность A исчезает в период после марта, а с апреля вводится 
замещающая разновидность D. Разновидности A и D не пред-
ставлены на рынке одновременно, и ряды данных о ценах 
не пересекаются. Приведенная в примерах оценка базисных 
цен относится к индексам цен Джевонса и Карли. Методы 
для индекса цен Дюто показаны в таблице 8.7.

8.70. Если рассчитывается цепной индекс, метод услов-
ного исчисления обеспечивает, чтобы включение новой раз-
новидности само по себе не влияло на индекс, и потому нет 
необходимости в корректировке базисной цены. В случае 
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Таблица 8.5A. Элементарные индексы цен Джевонса и Дюто c использованием средних 
с условно исчисленными ценами

Базис Сравнимые 
единицы

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль

Элементарный агрегат A Цены
Разновидность 1 2,36 2,36 2,09 1,93 2,59 2,05 2,85 2,59 2,36
Разновидность 2 5,02 5,02 5,38 5,12 5,52 4,08 4,08 5,52 5,02
Разновидность 3 5,34 5,34 5,07 5,09 5,88 6,29 5,86 5,88 5,34
Разновидность 4 6,00 6,00 5,73 4,27 6,00 4,75 5,27 6,60 6,00
Разновидность 5 6,12 6,12 6,39 5,50 6,12 5,86 6,29 6,74 6,12
Разновидность 6 2,80 2,72 2,82 3,25 2,85 2,05 3,08 2,80
Разновидность 7 6,21 6,21 5,45 6,95 6,21 5,27 4,75 6,84 6,21
Среднее геометрическое цен (семь 
наблюдений)

4,55 4,38 4,20 4,84 4,17 4,17 5,01 4,55

Среднее геометрическое цен (шесть 
наблюдений)

4,93 4,49 5,17

Д-С соотношение агрегатов 1,000 0,963 0,924 1,064 0,917 0,917 1,100 1,000
Индекс Джевонса (прямой) 100,0 96,3 92,4 106,4 91,7 91,7 110,0 100,0
Среднее геометрическое К-С соотношений 
агрегатов

0,963 0,959 1,152 0,862 1,000 1,200 0,909

Индекс Джевонса (цепные средние 
значения)

100,0 96,3 92,4 106,4 91,7 91,7 110,0 100,0

Разновидность 6 (условно исчисленная 
цена)

2,80 2,72 2,82 3,16 2,85 2,05 3,08 2,80

Среднее арифметическое цен (семь 
наблюдений)

4,84 4,69 4,53 5,07 4,45 4,45 5,32 4,84

Среднее арифметическое цен (шесть 
наблюдений)

5,18 4,81 5,39

Д-С соотношение агрегатов 1,000 0,970 0,936 1,048 0,920 0,920 1,100 1,000
Индекс Дюто (прямой) 100,0 97,0 93,6 104,8 92,0 92,0 110,0 100,0
К-С соотношения агрегатов  0,970 0,965 1,120 0,878 1,000 1,196 0,909
Индекс Дюто (цепные средние значения) 100,0 97,0 93,6 104,8 92,0 92,0 110,0 100,0

Примечание. Помеченный серым цветом текст относится к шести сравнимым наблюдениям, а текст жирным шрифтом относится к семи сравни-
мым наблюдениям.

Таблица 8.5B. Элементарные индексы цен Джевонса и Дюто с использованием соотношений 
с условно исчисленными ценами

 Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль

Элементарный агрегат A
Разновидность 1 0,888 0,816 1,100 0,869 1,207 1,100 1,000
Разновидность 2 1,072 1,019 1,100 0,813 0,813 1,100 1,000
Разновидность 3 0,949 0,953 1,100 1,178 1,097 1,100 1,000
Разновидность 4 0,955 0,712 1,000 0,792 0,878 1,100 1,000
Разновидность 5 1,044 0,898 1,000 0,957 1,028 1,100 1,000
Разновидность 6 0,974 1,008 1,160 1,018 0,733 1,100 1,000
Разновидность 7 0,877 1,118 1,000 0,848 0,765 1,100 1,000
Среднее геометрическое соотношений цен (семь наблюдений) 0,963 0,924 1,064 0,917 0,917 1,100 1,000
Индекс Джевонса (среднее Д-С соотношений цен) 96,3 92,4 106,4 91,7 91,7 110,0 100,0
Разновидность 6 (условно исчисленное Д-С соотношение цен) 0,963 0,924 1,173 0,917 0,917 1,100 1,000
Среднее арифметическое соотношений агрегатов 
(семь наблюдений)

0,933 1,067 0,925 0,932 1,100 1,000 0,933

Индекс Карли (среднее Д-С соотношений цен) 93,3 106,7 92,5 93,2 110,0 100,0 93,3
Элементарный агрегат A
Разновидность 1 0,886 0,923 1,342 0,792 1,390 0,909 0,911
Разновидность 2 1,072 0,952 1,078 0,739 1,000 1,353 0,909
Разновидность 3 0,949 1,004 1,155 1,070 0,932 1,003 0,908
Разновидность 4 0,955 0,745 1,405 0,792 1,109 1,252 0,909
Разновидность 5 1,044 0,861 1,113 0,958 1,073 1,072 0,908
Разновидность 6 0,971 1,037 1,152 0,877 0,719 1,502 0,909
Разновидность 7 0,878 1,275 0,894 0,849 0,901 1,440 0,908
Среднее геометрическое соотношений цен (семь наблюдений) 0,963 0,959 1,152 0,862 1,000 1,200 0,909
Индекс Джевонса (цепные К-С соотношения цен) 96,3 92,4 106,4 91,7 91,7 110,0 100,0
Разновидность 6 (условно исчисленное Д-С соотношение цен) 0,963 0,959 1,164 0,782 1,000 1,200 0,909
Среднее соотношений цен агрегатов (семь наблюдений) 0,965 0,971 1,164 0,868 1,018 1,219 0,909
Индекс Карли (цепные К-С соотношения цен) 96,5 93,7 109,2 94,7 96,4 117,5 106,8

Примечание. Помеченный серым цветом текст относится к шести сравнимым наблюдениям, а текст жирным шрифтом относится к семи сравни-
мым наблюдениям.



212

РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Таблица 8.6. Замена разновидностей в отсутствие совмещенных цен — индексы цен Джевонса и Карли

 Январь Февраль Март Апрель Май

Элементарный агрегат B Цены
Разновидность A 6,00 7,00 5,00
Разновидность B 3,00 2,00 4,00 5,00 6,00
Разновидность C 7,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Разновидность D 9,00 8,00
Среднее геометрическое 5,01 4,82 5,65 7,66 7,56
Среднее Д-С соотношений цен  0,992 1,151 1,360 1,540
(a) Отсутствие условных исчислений отсутствующих цен (индексы цен рассчитываются непосредственно на основе 
среднемесячных значений)
Индекс Джевонса — отношение средних геометрических значений цен = среднее геометрическое соотношений цен
Прямой индекс 100,0 96,1 112,6 152,9 150,8
Помесячные изменения 0,961 1,171 1,357 0,986
Цепной помесячный индекс 100,0 96,1 112,6 152,9 150,8
Индекс Карли — среднее арифметическое соотношений цен
Прямой индекс 100,0 99,2 115,1 136,0 154,0
Помесячные изменения 0,992 1,278 1,181 0,996
Цепной помесячный индекс 100,0 99,2 127,0 149,9 149,3
B) Условное исчисление отсутствующих цен
Индекс Джевонса — отношение средних геометрических значений цен = среднее геометрическое соотношений цен
Условное исчисление цены разновидности A в апреле с использованием К-С соотношения средних цен: 5,00 × [(5 × 10)/(4 × 9)]0,5 = 5,89.
Средняя цена в апреле рассчитывается как (5,89 × 5 × 10)1/3 = 6,65.
Индекс за апрель рассчитывается с использованием среднего геометрического цен за январь (6,65/5,01) = 1,327 × 100 = 132,7.
Базисная цена в январе для разновидности D устанавливается равной базисной цене разновидности A, скорректированной 
с учетом различия в качестве = относительное расхождение цен между разновидностями D и A в апреле: 6 × (9/5,89) = 9,17. 
Рассчитав среднее геометрическое базисных цен B, C и D, получаем скорректированное среднее, составляющее 5,77. Средняя 
цена в мае равна (6 × 9 × 8)1/3 = 7,56.
Тогда индекс за май рассчитывается как (7,56/5,77) × 100 = 130,9.

 Январь Февраль Март Апрель Май

Элементарный агрегат B Цены
Разновидность A 6,00 7,00 5,00 5,89
Разновидность B 3,00 2,00 4,00 5,00 6,00
Разновидность C 7,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Разновидность D 9,17 9,00 8,00
Среднее геометрическое 5,01 4,82 5,65 6,65
Скорректированное среднее 5,77 7,66 7,56
Прямой индекс 100,0 96,1 112,6 132,7 130,9
 
Помесячные изменения рассчитываются на основе среднего геометрического изменений цен разновидностей A, B, C за период 
с января по апрель.
Месячное изменение в мае рассчитывается с использованием среднего геометрического изменений цен разновидностей B, C 
и D с апреля по май.
Помесячные изменения 0,961 1,171 1,178 0,987
Помесячные изменения 100,00 96,1 112,6 132,7 130,9
Индекс Карли — среднее арифметическое соотношений цен
Цена разновидности A в апреле отсутствует, и среднее К-С соотношение цен в апреле рассчитывается на основе данных 
по разновидностям B и C:  
(5/4 + 10/9) × 0,5 = 1,181
Цена разновидности A в апреле условно исчисляется как 5,00 × 1,181 = 5,90, так что Д-С соотношение составляет (5,90/6) = 0,984.
Среднее Д-С соотношение в апреле равно (0,984 + 1,667 + 1,429)/3 = 1,360 × 100 =136,0, индекс за апрель.
Базисная цена в январе для разновидности D устанавливается равной базисной цене разновидности A, скорректированной 
с учетом различия в качестве = относительное расхождение цен между разновидностями D и A в апреле: 6 × (9/5,90) = 9,15. 
Д-С соотношение для разновидности D в мае равно (8/9,15) = 0,8745. Индекс за май равен (1/3 × (2,000 + 1,2857 + 0,8745)) = 138,67.

Январь Февраль Март Апрель Май

Элементарный агрегат B Цены
Разновидность A 6,00 7,00 5,00 5,90
Разновидность B 3,00 2,00 4,00 5,00 6,00
Разновидность C 7,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Разновидность D 9,15 9,00 8,00

Соотношения цен
Разновидность A 1,167 0,833 0,984
Разновидность B 0,667 1,333 1,667 2,000
Разновидность C 1,143 1,286 1,429 1,285
Разновидность D 0,874
Прямой индекс 100,00 99,2 115,1 136,0 138,7
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Таблица 8.7. Замена разновидностей в отсутствие совмещенных цен — индекс Дюто

 Январь Февраль Март Апрель Май

Элементарный агрегат B Цены
Разновидность A 6,00 7,00 5,00
Разновидность B 3,00 2,00 4,00 5,00 6,00
Разновидность C 7,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Разновидность D 9,00 8,00
Среднее арифметическое 5,33 5,67 6,00 8,00 7,67
a) Отсутствие условных исчислений для отсутствующих цен
Индекс Дюто — отношение среднего арифметического цен
Прямой индекс 100,00 106,25 112,50 150,00 143,75
Помесячные изменения 1,0625 1,0588 1,3333 0,9583
Цепной помесячный индекс 100,00 106,25 112,50 150,00 143,75
b) Условное исчисление отсутствующих цен
Индекс Дюто — отношение среднего арифметического цен
Условное исчисление цены разновидности A в апреле с использованием К-С соотношения средних цен: 5,00 × (5 + 10)/(4 + 9) = 5,77.
Средняя цена в апреле получается следующим образом: (5,77 + 5 + 10)/3 = 6,92.
Индекс за апрель рассчитывается с использованием средней цены за январь (6,92/5,33) = 1,2981 × 100 = 129,81.
Новая условно исчисленная средняя цена за январь рассчитывается с использованием среднего арифметического цен 
разновидностей B, C и D за апрель (5+10+9)/3 = 8 и дефлятирования полученной величины с использованием Д-С изменения 
цен в апреле (8/1,2981) = 6,16.
Тогда индекс за май равен рассчитывается как (7,67/6,16) × 100 = 124,40.

Январь Февраль Март Апрель Май

Элементарный агрегат B Цены
Разновидность A 6,00 7,00 5,00 5,77
Разновидность B 3,00 2,00 4,00 5,00 6,00
Разновидность C 7,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Разновидность D  9,00 8,00
Среднее арифметическое 5,33 5,67 6,00 6,92  
Скорректированное среднее 6,16 8,00 7,67
Прямой индекс 100,00 106,25 112,50 129,81 124,40
Помесячные изменения рассчитываются на основе средней цены разновидностей A, B и C за период с января по апрель. 
Месячное изменение в мае рассчитывается с использованием средней цены разновидностей B, C и D в апреле и мае.
Помесячные изменения 1,0625 1,0588 1,1538 0,9583
Цепной помесячный индекс 100,00 106,25 112,50 129,81 124,40

цепного индекса условное исчисление отсутствующей цены 
с использованием среднего изменения имеющихся в нали-
чии цен дает такой же результат, как и простое исключение 
разновидности из расчета индекса. Однако если информа-
ция по условно исчисленной цене хранится в качестве наблю-
дения, она может использоваться для расчета индекса цен 
в последующий месяц вместе с фактически представлен-
ной ценой, как было показано выше в таблице 8.5A. Таким 
образом, цепной индекс составляется путем простого увязы-
вания помесячных изменений цен между периодами t–1 и t 
на основе наборов сравнимых цен этих двух периодов для 
получения значения цепного индекса в период t–1. Как пока-
зано в данном примере, после апреля дальнейшее условное 
исчисление цены не требуется, а условно исчисленное изме-
нение цены с марта по апрель на последующую динамику 
индекса не влияет.

8.71. В случае индекса Дюто для условных исчисле-
ний используется краткосрочное соотношение средних цен. 
В примере для индекса Дюто в таблице 8.7 требуется внесе-
ние корректировки в среднюю базисную цену, используе-
мую для прямого расчета, чтобы учесть относительное раз-
личие между средней ценой старой выборки и средней ценой 
новой выборки. При использовании долгосрочного индекса 
Дюто, основанного на среднем арифметическом цен, условное 
исчисление базисной цены производится с использованием 

средней цены новой выборки и долгосрочного элементарного 
индекса — это дает оценку средней базисной цены. На тренде 
индекса сказывается уровень базисных цен, и динамика наблю-
дения с самой высокой базисной ценой имеет самую большую 
значимость для тренда элементарного индекса. В индексах 
Джевонса и Карли все наблюдения имеют равную значимость, 
и на оценку базисных цен не влияет уровень других наблюде-
ний в выборке.

8.72. Скорректированная базисная цена в данном примере 
получается путем деления нового уровня средней цены 
на долго срочное изменение цен элементарного индекса. 
При ином взгляде, скорректированная базисная цена оцени-
вается как произведение старой базисной цены на отношение 
средней цены новой выборки к средней цене старой выборки. 
Это в неявном виде предполагает, что разница в средних ценах 
отражает разницу в качестве.

8.73. Ситуация несколько проще, когда существует месяц 
совмещения, в который информация о ценах собрана как для ис-
чезающей, так и для замещающей разновидности. В этом слу-
чае появляется возможность связать ряд цен новой разновидно-
сти с рядом цен старой разновидности, которую она замещает. 
Процедура увязки с совмещенными ценами предусматривает 
внесение неявной поправки на разницу в качестве между двумя 
разновидностями, поскольку снова делается допущение, что 
относительные цены нового и старого продукта отражают их 
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относительное качество. Это предположение может быть спра-
ведливым для совершенных или почти совершенных рынков, 
но для некоторых рынков и продуктов оно может быть не столь 
обоснованным. Вопрос о том, в каких случаях следует исполь-
зовать совмещенные цены, подробно рассматривается в главе 6. 
Метод совмещения проиллюстрирован в таблице 8.8.

8.74. В примере, приведенном в таблице 8.8, для продук-
тов A и D в марте получены совмещенные цены. Теперь за март 
имеется совмещенная выборка — одна с использованием раз-
новидностей A, B, C, а другая на базе разновидностей B, C 
и D. Месячный цепной индекс Джевонса для среднего гео-
метрического цен будет основан на ценах разновидностей A, 
B и C до марта, а с апреля и далее — на ценах разновидно-
стей B, C и D. Замещающая разновидность не включается 
до тех пор, пока не получены цены для двух последовательных 
периодов. Таким образом, преимуществом месячного цепного 
индекса является то, что для новой разновидности нет необхо-
димости производить какое-либо явное условное исчисление 
базисной цены. Такой же метод применяется в случае цепного 
индекса Дюто.

8.75. Если прямой индекс рассчитывается как отношение 
среднего арифметического (геометрического) цен, требуется 
корректировка цены в базисном периоде цен с учетом дефля-
ции нового среднего в марте с использованием долгосрочного 
индекса, так чтобы поддержать уровень индекса в марте и чтобы 

новая выборка не повлияла на показатели долгосрочного изме-
нения цен за период до марта включительно. Если произво-
дится условное исчисление новой базисной цены разновидно-
сти D за январь, будут получены иные результаты, поскольку 
в индексе Дюто изменения цен неявным образом взвешиваются 
по относительным ценам в базисном периоде, чего не происхо-
дит в случае индексов Карли или Джевонса. Изменения индекса 
в апреле и мае в индексе Дюто меньше, чем в индексе Джевонса, 
поскольку снижения цен разновидностей C и D имеют более 
высокие неявные веса в индексе Дюто (39 процентов и 43 про-
цента), чем в индексе Джевонса (33 и 33 процента)7.

8.76. Если индекс рассчитывается как прямой индекс 
Карли, требуется условное исчисление цены базисного пери-
ода (января) для разновидности D, для чего цена разновид-
ности D в марте (10,00) делится на изменение долгосрочного 
индекса за март (1,1508). Эта дефляция цены разновидно-
сти D поддерживает уровень индекса в марте. Долгосрочное 
соотношение цен для замещающей разновидности D в апреле 
и мае рассчитывается путем деления цен на оценочное значе-
ние базисной цены разновидности D (8,69) в январе.

Таблица 8.8. Исчезающие и замещающие разновидности, по которым имеются цены в период совмещения

 Январь Февраль Март Апрель Май

Элементарный агрегат B Цены
Разновидность A 6,00 7,00 5,00
Разновидность B 3,00 2,00 4,00 5,00 6,00
Разновидность C 7,00 8,00 9,00 10,00 9,00
Разновидность D 10,00 9,00 8,00
Среднее геометрическое цен A,B,C; 
(B,C,D)

5,01 4,82 5,65 (7,11) (7,66) (7,56)

Среднее арифметическое цен A,B,C; 
(B,C,D)

5,33 5,67 6,00 (7,67) (8,00) (7,67)

Индекс Джевонса — отношение средних геометрических цен = среднее геометрическое отношений цен
Составление цепи месячных индексов на основе сравнимых цен
Помесячные изменения 1,0000 0,9615 1,1713 1,0774 0,9869
Цепной помесячный индекс 100,00 96,15 112,62 121,33 119,75
Для получения прямого индекса рассчитывается новая условно исчисленная средняя цена за январь, с использованием 
средней цены разновидностей B, C и D в марте (4 × 9 × 10)1/3 = 7,11 и дефлятирования по Д-С индексу в марте (1,1262), что дает 
скорректированную базисную цену (6,31). Данный расчет обеспечивает поддержание уровня индекса за март.
Эта скорректированная базисная цена используется для расчета индексов за апрель и май.
Прямой индекс 100,00 96,15 112,62 121,32 119,68
Индекс Дюто — отношение среднего арифметического цен
Составление цепи месячных индексов, основанных на сравнимых ценах
Помесячные изменения 1,0000 1,0625 1,0588 1,0435 0,9583
Цепной помесячный индекс 100,00 106,25 112,50 117,39 112,50
Для получения прямого индекса рассчитывается новая условно исчисленная средняя цена за январь с использованием 
средней цены разновидностей B, C и D в марте (4 + 9 + 10)/3 = 7,67 и дефлятирования по Д-С соотношению в марте (1,1250), 
что дает скорректированную базисную цену (6,81). Данный расчет обеспечивает поддержание уровня индекса за март. Эта 
скорректированная базисная цена используется для расчета индексов за апрель и май.
Прямой индекс 100,00 106,25 112,50 117,39 112,50
Индекс Карли — среднее арифметическое соотношений цен
Разновидность A 1,0000 1,1667 0,8333
Разновидность B 1,0000 0,6667 1,3333 1,6667 2,0000
Разновидность C 1,0000 1,1429 1,2857 1,4286 1,2857
Разновидность D 1,0000 1,0357 0,9206
Д-С соотношение 0,9921 1,1508 1,3770 1,4021
Среднее Д-С соотношение для элементарного индекса в марте равно (0,8333 + 1,333 + 1,2857)/3 = 1,1508 × 100 =115,08; 
индекс за март дает условно исчисленную цену разновидности D в январе как 10,00 /1,1508 = 8,69, сохраняя значение Д-С 
соотношения 1,1508, так чтобы введение разновидности D не сказалось на уровне индекса в марте. Новые Д-С соотношения 
для разновидности D в апреле и мае равны 1,3770 (9,00/8,69) и 0,9206 (8,00/8,69).
Для расчета индексов в апреле и мае используются средние значения Д-С соотношений для разновидностей B, C и D.
Прямой индекс 100,00 99,21 115,08 137,70 140,21

7Новая выборка начинает использоваться в марте, который выступает как базисный 
период цен. Неявные веса в индексе Дюто равны 17,4 процента (4/23), 39,1 про-
цента (9/23) и 43,5 процента (10/23), соответственно, для разновидностей B, C и D.
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Расчет элементарных индексов 
цен с использованием весов

8.77. Индексы Джевонса, Дюто и Карли рассчитываются 
без использования весов в явном виде. Однако как было отме-
чено ранее, в определенных случаях могут иметься данные 
для весов, которые можно использовать в расчете элементар-
ных индексов цен. Веса в элементарных агрегатах могут обнов-
ляться независимо и, возможно, чаще, чем веса самих элемен-
тарных агрегатов.

8.78. Для отдельных разделов, таких как продукты пита-
ния и напитки, источники весов включают данные сканирова-
ния. Поскольку данные сканирования содержат информацию 
о количествах, они позволяют рассчитывать относительную 
значимость входящих выборку разновидностей. Веса могут 
также определяться по торговым точкам или типам торговых 
точек в пределах элементарного агрегата. Например, для хлеба 
и хлебобулочных изделий данные сканирования могут содер-
жать информацию для построения весов по различным про-
довольственным магазинам. В некоторых странах обследова-
ния бюджета домашних хозяйств (ОБДХ) включают вопрос, 
предлагающий респондентам указать вид торговой точки, 
в которой произведены расходы на конкретную продуктовую 
единицу. Эти данные могут использоваться для составления 
весов по различным установленным типам торговых точек. 
Еще одним потенциальным источником данных для состав-
ления весов по торговым точкам или типам торговых точек 
являются оценки долей рынка, получаемые от групп коммер-
ческих организаций или отраслевых групп и маркетинговых 
компаний. Особая ситуация имеет место в случае тарифных 
цен. Тарифом называется реестр цен для покупки конкрет-
ного вида товаров или услуг при различных условиях. Одним 
из примеров является электроэнергия, за которую взимается 
одна цена в дневное время и другая, более низкая цена, — 
в ночное время. Аналогичным образом, телефонная компания 
может взимать более низкую цену за звонки в выходные дни 
по сравнению с остальными днями недели. Еще одним при-
мером может служить продажа автобусных билетов по одной 
цене для обычных пассажиров и по более низкой цене — 
для детей или пенсионеров. В таких случаях одним из вари-
антов, в зависимости от наличия данных, при расчете индекса 
цен для элементарного агрегата является присвоение весов 
различным тарифам или ценам. Другой вариант заключается 
в расчете удельной стоимости, как описывается в пункте 8.85. 
При этом учет изменений в структуре тарифов может быть 
более трудной задачей. Статистический учет тарифов более 
подробно рассматривается в главе 11.

8.79. Во многих странах наблюдается рост объема продаж 
через торговые точки с электронными терминалами, в кото-
рых сканируются и цены, и количества в момент продажи. 
Это означает, что для НСО становятся все более доступными 
новые ценные источники информации. Это, возможно, при-
ведет к значительным изменениям в способах сбора и обра-
ботки данных о ценах для целей ИПЦ. Порядок работы с дан-
ными сканирования рассматривается в главе 11.

8.80. Если были бы доступны сведения о расходах базис-
ного периода весов (или их оценки) для всех отдельных раз-
новидностей в пределах элементарного агрегата, сам эле-
ментарный индекс цен мог бы рассчитываться как индекс 
цен фиксированной корзины или как геометрический индекс 
цен. Арифметический индекс рассчитывается с использовани-
ем среднего арифметического наблюдений цен:
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где IEA
t0:  — индекс цен элементарного агрегата,

  pi
0 — базисная цена, наблюдаемая для разновидности i, 

   wi
b — вес разновидности в базисный период весов.

8.81. Геометрический индекс рассчитывается с использо-
ванием среднего геометрического наблюдений цен:
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8.82. В таблице 8.9 приводится пример расчетов индек-
сов для элементарных агрегатов с фиксированной базой. 
Группа состоит из трех разновидностей, по которым ежеме-
сячно собираются данные о ценах. Доли расходов оценива-
ются в размере 0,80, 0,17 и 0,03.

8.83. Один из вариантов заключается в расчете индекса 
как взвешенного среднего арифметического соотношений 
цен, что дает значение индекса 112,64. Отдельные измене-
ния цен берутся со своими весами в явной форме, независимо 
от уровней цен. Индекс может также рассчитываться как взве-
шенное среднее геометрическое соотношений цен, что дает 
значение индекса 105,95.

Другие формулы элементарных индексов цен
8.84. Еще одним видом среднего является гармоническое 

среднее. В данном контексте возможны два варианта: либо 
гармоническое среднее соотношений цен, либо отношение 
среднего гармонического цен. Среднее гармоническое соот-
ношений цен определяется как
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Отношение среднего гармонического цен определяется как
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Таблица 8.9. Расчет взвешенного элементарного 
индекса

 Вес Декабрь Январь Февраль Соотно-
шение цен 
Дек.-Февр.

Разновидность A 0,80 7 7 9   1,2857
Разновидность B 0,17 20 20 10   0,0500
Разновидность C 0,03 28 28 12   0,4286
Взвешенное среднее арифметическое 
соотношений цен

Индекс

((9/7) × 0,8 + (10/20) × 0,17 + (12/28) × 0,03) × 100 = 112,64
Взвешенное среднее геометрическое соотношений цен
((9/7)0,8 × (10/20)0,17 × (12/28)0,03) × 100 = 105,95
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Формула 8.11, как и индекс Дюто, не отвечает критерию соиз-
меримости и может быть приемлемым вариантом только 
в том случае, когда все разновидности достаточно однородны. 
Ни одна из двух формул не используется широко на прак-
тике, возможно потому, что среднее гармоническое не явля-
ется привычной концепцией и его было бы сложно объяснить 
пользователям. Тем не менее широко используемый на агре-
гированном уровне индекс Пааше представляет собой взве-
шенное среднее гармоническое.

8.85. Если ранжировать по уровню три общепринятых 
типа средних величин, всегда возникает такая последова-
тельность: арифметическое ≥ геометрическое ≥ гармониче-
ское. На практике, как показано в главе 6 публикации «Тео-
рия индексов потребительских цен», индекс Карли (среднее 
арифметическое отношений цен), вероятнее всего, будет пре-
вышать индекс Джевонса (среднее геометрическое) примерно 
на ту же величину, на которую индекс Джевонса превышает 
среднее гармоническое. Среднее гармоническое соотношений 
цен имеет аксиоматические свойства того же рода, как и индекс 
Карли, но с противоположными тенденциями и систематиче-
скими ошибками. Оно не удовлетворяет критерию транзитив-
ности, критерию обратимости во времени и критерию пере-
становки цен.

8.86. В последние годы большое внимание уделяется 
формулам, способным учитывать замены, которые могут 
происходить в составе элементарного агрегата. Как уже разъ-
яснялось, можно ожидать, что индекс Карли и индекс Дже-
вонса будут аппроксимацией ИСЖ, если коэффициенты пере-
крестной эластичности замещения в среднем будут близки 
к 0 и к 1, соответственно. Более гибкой формулой, допускаю-
щей различные значения эластичности замещения, является 
невзвешенный индекс Ллойда–Моултона:
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где σ обозначает эластичность замещения. Индексы Карли 
и Джевонса могут рассматриваться как частные случаи 
индекса Ллойда–Моултона, в которых σ = 0 и σ = 1. Преиму-
ществом формулы Ллойда–Моултона является то, что на σ не 
налагается ограничений. При возможности получения удов-
летворительной оценки σ, итоговый элементарный индекс 
цен, с большой вероятностью, будет аппроксимировать базо-
вый ИСЖ. Индекс Ллойда–Моултона уменьшает «система-
тическую ошибку вследствие неучета эффекта замещения», 
когда задачей является оценка ИСЖ. Трудность заключа-
ется в необходимости оценки эластичности замещения — эта 
задача требует значительных разработок и технической под-
держки. Эта формула более подробно описана в главе 4 публи-
кации «Теория индексов потребительских цен».

Индексы удельной стоимости
8.87. Индекс удельной стоимости имеет простую форму. 

Единичная (удельная) стоимость в каждый период рассчиты-
вается путем деления совокупных расходов на тот или иной 
продукт на его соответствующее совокупное количество. 
Количества должны быть строго аддитивными в экономиче-
ском смысле, то есть относиться к отдельному однородному 
продукту. Индекс удельной стоимости, таким образом, опреде-
ляется как отношение удельной стоимости в текущем периоде 

к удельной стоимости в базисном периоде. Индекс удельной 
стоимости не является индексом цен в обычном понимании, 
так как он, по существу, измеряет изменение средней цены 
одного продукта, который продается по различным ценам раз-
личным потребителям, возможно, в разные моменты в рамках 
одного периода. Удельная стоимость и индексы удельной сто-
имости не должны рассчитываться для совокупностей неод-
нородных продуктов. Методы удельной стоимости рассмат-
риваются более подробно в главах 10 и 11.

Формулы, применимые к данным сканирования
8.88. Как было отмечено в начале главы, предпочтительно 

вводить информацию о весах, по мере того как она стано-
вится доступной, а не полагаться далее на простые невзвешен-
ные индексы, такие как индексы Карли и Джевонса. Про-
гресс в сфере технологий, отражающийся и непосредственно 
в розничных торговых точках, и в увеличении вычислитель-
ных мощностей, доступных НСО, дает основание полагать, 
что в конечном счете традиционные элементарные индексы 
цен, возможно, будут заменены гиперболическими индек-
сами, по крайней мере для некоторых элементарных агрега-
тов в некоторых странах. Гиперболический индекс представ-
ляет собой такой тип формулы индекса, от которого можно 
ожидать аппроксимации ИСЖ. Индекс считается точным, если 
он равен истинному ИСЖ для потребителей, предпочтения 
которых могут быть представлены в определенной функцио-
нальной форме. Затем гиперболический индекс определяется 
как индекс, точный для гибкой функциональной формы, кото-
рая в области одной и той же точки может обеспечить прибли-
жение второго порядка для других дважды дифференцируемых 
функций. Примерами гиперболических индексов являются 
индексы цен Фишера, Торнквиста и Уолша. Гиперболические 
индексы обычно являются симмет ричными индексами. Мето-
дология должна постоянно пересматриваться с учетом имею-
щихся ресурсов.

8.89. Данные сканирования, получаемые из торговых то-
чек с электронными терминалами, становятся все более зна-
чимым источником данных для составления ИПЦ. Главным 
их преимуществом является то, что количество наблюдений 
цен может быть чрезвычайно увеличено, и то, что информация 
о ценах и количествах доступна в режиме реального времени. 
Тем не менее существует множество практических аспектов, 
которые должны приниматься во внимание, и эти аспекты рас-
сматриваются в других главах настоящего Руководства, в част-
ности, в главе 10. До настоящего времени данные сканирования 
использовались для выборочных компонентов ИПЦ, главным 
образом товаров.

8.90. Доступ к подробной и всесторонней информации 
о количествах и расходах в рамках элементарного агрегата 
означает отсутствие ограничений в отношении применяе-
мого вида индекса. Возникает возможность расчета не только 
индексов Ласпейреса и Пааше, но и гиперболических индек-
сов, таких как индексы Фишера и Торнквиста. Однако частые 
изменения весов и цен, характерные для данных сканирова-
ния, создают несколько сложностей в оценке индексов. При-
менение данных сканирования и формулы для них более под-
робно рассматриваются в главе 10.

Расчет индексов верхнего уровня
8.91. Как показано на рис. 8.1, для исчисления ИПЦ отправ-

ным пунктом (исходными блоками) являются элементар-
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ные индексы. Затем производится агрегирование этих индек-
сов последовательно до более высоких уровней (например, 
города, региона, класса или группы) с получением националь-
ного индекса для всей совокупности продуктовых единиц. 
Эти индексы верхнего уровня выводятся путем агрегирования 
с использованием весов, основой для которых обычно явля-
ются результаты ОБДХ, а также иные источники, представлен-
ные в главе 3. Формулы агрегирования могут иметь различную 
форму, например арифметическую или геометрическую, в зави-
симости от целевого индекса. В индексах фиксированной кор-
зины, как правило, используется арифметическое агрегирова-
ние, тогда как в случае гиперболических индексов для индекса 
Торнквиста используется геометрическое агрегирование, 
а в индексах Уолша и Фишера применяется среднее геометри-
ческое двух индексов, рассчитываемых как среднее арифмети-
ческое (Пааше и Ласпейреса).

8.92. НСО необходимо сделать выбор относительно того, 
на каком целевом индексе следует сосредоточить внимание. 
В целевом индексе принимаются во внимание наблюдае-
мые данные о ценах, количествах и расходах, которые могут 
использоваться для исчисления индекса на практике. Наличие 
целевого индекса имеет следующие преимущества.

• Обеспечивается основа и методическая база для составле-
ния ИПЦ.

• Есть возможность количественно определить величину 
любых систематических ошибок, расхождений между тем, 
что фактически измеряется, и тем, что должно измеряться.

• Применение для выявления возможностей совершенство-
вания ИПЦ и внесения в него усовершенствований.

• Возможность документировать источники и методы, исполь-
зуемые в ИПЦ, и то, как они аппроксимируют составление 
целевого индекса.

8.93. НСО необходимо решить, какой вид индекса они бы 
выбрали для расчета в гипотетической идеальной ситуации, 
то есть при наличии полной информации о ценах и количе-
ствах в двух сравниваемых периодах времени. Каково назна-
чение индекса? Должен ли он измерять и инфляцию, и под-
держание уровня экономического благосостояния? В случае 
положительного ответа на этот вопрос наилучшим показате-
лем ИПЦ может быть ИСЖ, и теоретическим целевым индек-
сом должен служить гиперболический индекс, например 
Фишера, Торнквиста или Уолша. Можно ожидать, что гипер-
болический индекс будет аппроксимировать базовый ИСЖ.

8.94. Во многих странах цель ИПЦ заключается в изме-
рении инфляции и внесении корректировок в заработную 
плату, доходы или социальные выплаты с учетом изменений 
в фиксированной корзине товаров и услуг, как рассматрива-
ется в главе 2. По этой причине может быть предпочтителен 
индекс корзины, иногда также называемый индексом стоимо-
сти товаров. Индекс корзины измеряет изменение совокупной 
стоимости заданной корзины товаров и услуг между двумя 
периодами времени. Эта общая категория индекса характери-
зуется здесь как индекс Лоу (см. главу 2 в публикации «Теория 
индексов потребительских цен»). Необходимо заметить, что 
в общем случае корзина не обязательно должна быть факти-
ческой корзиной того или иного из сравниваемых двух перио-
дов. Если целевым индексом является индекс корзины, пред-
почтительной корзиной может быть такая, в которой корзинам 
обоих периодов придается равное значение, например индекс 
Уолша. Таким образом, один и тот же вид индекса может ока-

заться предпочтительным целевым индексом как при подходе 
на базе стоимости товаров, так и при подходе, основанном 
на измерении стоимости жизни.

8.95. В главах 2–4 публикации «Теория индексов потре-
бительских цен» гиперболические индексы Фишера, Тор-
нквиста и Уолша предстают как «наилучшие» во всех под-
ходах к теории индексов. Эти три индекса, а также индекс 
цен Маршалла–Эджворта, хотя он и не является гиперболи-
ческим, дают очень сходные результаты, поэтому с любой 
практической точки зрения нет никакой разницы, какой из 
них выбирается в качестве предпочтительного целевого 
индекса. На практике НСО могут установить в качестве целе-
вого индекс корзины, использующий фактическую корзину 
более раннего из двух периодов, по причине простоты и прак-
тичности такого индекса. Другими словами, предпочтитель-
ным целевым индексом может быть индекс Ласпейреса. Ана-
логичным образом, если доступны данные по количествам 
в обоих периодах, целевым индексом может быть индекс 
Уолша, который также является индексом фиксированной 
корзины. Целевые индексы, независимо от того, являются они 
индексами Фишера, Торнквиста или Уолша, могут рассчиты-
ваться ретроспективно, по мере того как становятся доступны 
дополнительные оценки расходов. Затем ретроспективные 
индексы могут использоваться для анализа характеристик 
ИПЦ и оценки потенциальных систематических отклонений 
от целевого индекса.

8.96. Теоретический целевой индекс — это вопрос выбора. 
На практике, как правило, выбирается индекс Ласпейреса 
или какой-либо гиперболический индекс. Даже в том случае, 
когда целевым является индекс Ласпейреса, возможно значи-
тельное расхождение между тем, что фактически рассчитыва-
ется, и тем, что НСО считают своим целевым индексом. В гла-
вах 2–4 публикации «Теория индексов потребительских цен» 
представлены различные альтернативы с теоретической точки 
зрения. Также показано, что аппроксимацией гиперболиче-
ских индексов Фишера и Торнквиста может быть та или иная 
комбинация некоторого арифметического индекса, например 
Ласпейреса, и некоторого геометрического индекса, например 
геометрического индекса Ласпейреса8. Такой подход может 
быть идеальным решением в тех случаях, когда оба таких 
индекса или их приближения могут составляться в реальном 
времени. Подходы, в основном используемые многими НСО 
на практике, различаются; значительная часть из них приме-
няет в качестве целевого индекс Ласпейреса, но некоторые 
делается выбор в пользу индексов Фишера, Торнквиста или 
Уолша в качестве своих целевых индексов.

Базисные периоды
8.97. Целесообразно напомнить, что для целей расчета 

ИПЦ различают три вида базисных периодов.

• Базисный период весов. Период, охватываемый дан-
ными по расходам, которые используются для расчета 
весов. Обычно базисным периодом весов является период 
в 12 следующих друг за другом месяцев.

• Базисный период цен. Период, цены которого использу-
ются в качестве знаменателей в расчете индекса.

8Janice Lent, and Alan H. Dorfman, 2009. “Using a Weighted Average of Jevons 
and Laspeyres Indexes to Approximate a Superlative Index.” Journal of Official 
Statistics 25 (1): 129–149.
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• Базисный период индекса. Период, для которого значение 
индекса устанавливается равным 100.

8.98. Указанные три периода, как правило, не совпадают. 
Например, в качестве базисного года весов для ИПЦ может 
быть взят 2016 год, в качестве базисного месяца цен — декабрь 
2018 года, а в качестве базисного периода индекса — 2015 год. 
Веса, как правило, относятся к целому году или даже к двум 
или трем годам, в то время как в качестве периодов сравнения 
цен выступают месяцы, кварталы или один год. Веса обычно 
оцениваются на основе обследований расходов, проведенных 
за некоторое время до базисного периода цен. По этим причи-
нам на практике базисный период весов и базисный период цен 
неизменно являются различными. Базисный период цен дол-
жен непосредственно предшествовать введению обновленного 
индекса. Например, если январь 2019 года является первым меся-
цем обновленного ИПЦ, базисным периодом цен будет декабрь 
2018 года или весь 2018 год в зависимости от того, использу-
ется ли в качестве базисного периода цен декабрь или весь год.

8.99. Базисным периодом индекса часто является год, 
но им также может быть месяц или тот или иной период. Ряд 
значений индекса также может быть пересчитан для другого 
базисного периода путем простого деления ряда на значе-
ние индекса в этот период, что не влияет на темпы изменения 
индекса. В случае ИПЦ выражение «базисный период» явля-
ется неопределенным, поскольку оно может означать любой 
из трех базисных периодов. Использовать выражение «базис-
ный период» следует только в том случае, когда из контекста 
абсолютно ясно, какой период имеется в виду.

Индексы цен верхнего уровня 
как взвешенные средние значения 
элементарных индексов цен

8.100. Индекс верхнего уровня, каковым является и сам 
ИПЦ, — это индекс для некоторого агрегата расходов, находя-
щегося выше уровня элементарного агрегата. Входными дан-
ными для расчета индексов верхнего уровня являются следу-
ющие:

• индексы цен элементарных агрегатов;
• доли расходов, приходящиеся на элементарные агрегаты.

8.101. Индексы верхнего уровня рассчитываются про-
сто как взвешенное среднее арифметическое элементарных 
индексов цен. Обычно веса остаются фиксированными на 
протяжении по меньшей мере двенадцати месяцев. Некото-
рые страны в стремлении как можно точнее аппроксимиро-
вать текущую структуру потребления пересматривают веса 
в начале каждого года, но многие страны продолжают исполь-
зовать одни и те же веса в течение нескольких лет, и веса 
могут меняться только один раз за пять лет или за иной анало-
гичный период. Использование фиксированных весов имеет 
значительное практическое преимущество — в индексе могут 
повторно использоваться одни и те же веса. Это экономит 
и время, и ресурсы. Пересмотр весов может требовать зна-
чительного времени и быть дорогостоящим процессом, осо-
бенно если для этого необходимо проведение нового ОРДХ. 
Недостаток заключается в том, что, по мере того как веса 
относятся ко все более отдаленному периоду в прошлом, они 
становятся менее репрезентативными для структуры покупок 
потребителей, и это обычно ведет к систематическим ошиб-
кам в индексе вследствие неучета замещения.

Примеры индексов фиксированной корзины
8.102. При описании своих методов расчета некоторые 

НСО указывают, что для исчисления индексов цен для агре-
гатов верхнего уровня используется индекс цен Ласпейреса; 
при этом на практике расчет индекса Ласпейреса невозможен. 
Индекс цен Ласпейреса определяется следующим образом:
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где wi0 показывает доли расходов, приходящихся на отдель-
ные разновидности в базисном периоде. Поскольку количе-
ства часто неизвестны, индекс обычно приходится рассчиты-
вать путем совместного взвешивания отдельных соотношений 
цен по приходящимся на них долям расходов в базисном пери-
оде цен, wi

0. Доли расходов, как правило, выводятся из оце-
нок расходов на потребление, составляемых по результатам 
ОРДХ. Доступные данные для определения весов могут отно-
ситься к более раннему периоду, чем базисный период цен, но 
по-прежнему служить обоснованной оценкой.

8.103. Хотя НСО часто указывают, что для составления их 
ИПЦ применяется формула Ласпейреса, по факту это не так. 
В действительности самыми широко используемыми фор-
мулами для составления ИПЦ являются формулы либо Лоу, 
либо Янга9. Если веса строятся на базе расходов в период 0, 
то есть в базисный период цен, как это представлено в урав-
нении 8.11, индекс является индексом цен Ласпейреса. Если 
в индексе в качестве долей расходов в периоде 0 непосред-
ственно используются веса из более раннего базисного пери-
ода весов b (то есть b < 0), такой индекс называется индек-
сом Янга. Если веса обновляются с учетом изменения цены 
за период с b по 0, благодаря чему доли количеств остаются 
фиксированными, такой индекс называется индексом Лоу. Это 
аналогично отнесению к чаще упоминаемому индексу Лас-
пейреса, где b = 0, и индексу Пааше, где в формуле гармони-
ческого среднего используются веса периода t. Выбор индекса 
Лоу или Янга зависит от того, насколько значительное измене-
ние цен происходит между базисным периодом весов и базис-
ным периодом цен, а также от целевого индекса. Это более 
подробно рассматривается в главе 9.

8.104. Как отмечалось выше, чаще используемым вари-
антом уравнения 8.11 являются индексы Янга или Лоу, где 
веса берутся из более раннего периода, b < 0. Это частое явле-
ние, поскольку для составления весов по расходам на основе 
результатов ОБДХ, прежде чем они становятся доступны 
для использования в ИПЦ, может требоваться год или более. 
Индекс Янга выглядит следующим образом:
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8.105. Индекс Янга имеет общий характер, в том смысле 
что на доли не налагается ограничений в части их отношения 
к какому-либо конкретному периоду, а они могут относиться 
к любому периоду или, например, к среднему для различных 
периодов. Индекс Янга представляет собой индекс с фиксиро-
ванными весами, в котором наибольшую значимость имеет то, 

9Индексы Янга и  Лоу названы по именам родоначальников  теории индексов 
девятнадцатого века, которые предложили данные типы индексов.



219

РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ПРАКТИКЕ

чтобы веса были в максимально возможной степени репрезен-
тативны для средних долей стоимости в охватываемый индек-
сом период. Индекс с фиксированными весами необязательно 
является индексом фиксированной корзины (то есть он не- 
обязательно измеряет изменение стоимости фактической кор-
зины, как это имеет место в случае индекса Лоу). Индекс Янга 
измеряет динамику стоимости набора покупок периода 0, опи-
раясь на пропорции распределения долей стоимости, приходя-
щихся на различные компоненты расходов, в периоде b. Это не 
соответствует изменению стоимости какой-либо фактической 
корзины, за исключением случая, когда доли расходов за время 
между b и 0 остались неизменными. В частном случае, когда b 
равно 0, он сводится к индексу Ласпейреса.

8.106. В случае индекса Лоу веса из периода b обновля-
ются с учетом изменения цен за период между b и 0. Индекс 
Лоу выглядит следующим образом:
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8.107. За счет обновления с учетом изменения цен веса 
согласуются с тем же базисным периодом, что и цены. 
Если НСО принимает решение об обновлении весов с уче-
том изменения цен, получающийся индекс будет пред-
ставлять собой индекс Лоу. Индекс Лоу является индек-
сом фиксированной корзины, который измеряет от периода 
к периоду стоимость одной и той же (годовой) корзины това-
ров и услуг. Так как в индексе используется фиксированная 
корзина более раннего периода, иногда его неточно харак-
теризуют как «индекс типа Ласпейреса», но такая характе-
ристика не оправдана. Для истинного индекса Ласпейреса 
требуется, чтобы корзина представляла покупки в базис-
ном месяце цен, в то время как в большинстве ИПЦ кор-
зина относится к периоду, отличному от базисного месяца 
цен. Если веса относятся к годовому периоду, а цены явля-
ются месячными, невозможно рассчитать месячный индекс 
цен Ласпейреса, даже ретроспективно.

Типичные методы расчета для индексов 
верхнего уровня

8.108. Наиболее распространенный метод расчета индек-
сов верхнего уровня в ИПЦ не предусматривает использова-
ния цен или количеств по отдельным позициям. Вместо этого 
индекс верхнего уровня получается путем вычисления сред-
него элементарных индексов цен с применением их заранее 
установленных весов. При использовании весов вместо коли-
честв уравнение 8.11 можно представить в виде следующей 
формулы для агрегирования индексов цен:
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где IL
0:t обозначает ИПЦ для всей совокупности продуктовых 

единиц или любой индекс верхнего уровня за период с 0 до t, 
а wj

b — вес, присвоенный каждому из элементарных индек-
сов цен, при условии что сумма весов равна 1. wj

b — соответ-
ствующий элементарный индекс цен. Элементарные индексы 
помечаются подстрочным знаком j.

8.109. Базисный период весов (b) обычно относится 
к году или к среднему из нескольких лет до базисного периода 
цен (0). Если веса используются такими, какими они установ-

лены, без обновления с учетом изменения цен, получающийся 
индекс будет соответствовать индексу Янга. Если веса обнов-
ляются с учетом изменения цен с периода b по период 0, полу-
чающийся индекс будет соответствовать индексу цен Лоу.

8.110. Когда индексы элементарных агрегатов рассчиты-
ваются с использованием транзитивной формулы, такой как 
формула Джевонса или Дюто, но не Карли, и нет новых или 
исчезающих разновидностей в период между 0 и t, уравне-
ние 8.16 эквивалентно
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8.111. Разница заключается в том, что уравнение 8.16 
основано на прямых элементарных индексах от 0 до t, тогда 
как в уравнении 8.17 используются цепные элементарные 
индексы. I j

t t−1:  представляет собой краткосрочный индекс 
цен для элементарного агрегата между t–1 и t. ИПЦ, рассчи-
тываемый согласно уравнению 8.17, называется в настоящем 
Руководстве модифицированным индексом Лоу, если между 
базисным периодом весов и базисным периодом цен веса 
обновляются с учетом цен. Если веса используются такими, 
какими они установлены, индекс называется модифицирован-
ным индексом Янга.

8.112. Рекомендуемая процедура заключается в исполь-
зовании формы краткосрочного индекса, вместо того чтобы 
строить агрегирование на долгосрочных элементарных 
индексах цен, составляемых в один этап.

8.113. Существует два способа составления модифи-
цированного индекса. Первый заключается в увязывании 
месячных элементарных индексов в долгосрочные индексы 
цен и составление индексов верхнего уровня путем агрегиро-
вания элементарных индексов с использованием долей рас-
ходов в качестве весов. В качестве альтернативы модифици-
рованный индекс может составляться каждый месяц путем 
умножения весов по расходам на элементарные индексы, 
получая долгосрочные взвешенные соотношения до пери-
ода t–1. Затем они могут быть умножены на элементар-
ные индексы цен за период с t–1 до t, и получившийся ряд 
может быть агрегирован в индексы цен верхнего уровня. 
Эти два метода дают одинаковые результаты, и выбор того, 
какой из них применять, остается на усмотрение каждой 
отдельной страны.

Некоторые альтернативы индексам 
с фиксированными весами

8.114. Месячные ИПЦ, как правило, представляют собой 
среднее арифметическое индексов цен элементарных агре-
гатов, в которых веса остаются фиксированными в течение 
ряда периодов от 12 месяцев до нескольких лет (но не более 
пяти). Повторное использование одних и тех же весов, отно-
сящихся к некоторому периоду в прошлом b упрощает про-
цедуры расчетов и уменьшает потребности в сборе данных. 
Кроме того, дешевле продолжать использование результатов 
старого ОБДХ, чем проводить дорогостоящее новое обсле-
дование. Кроме того, когда веса известны до сбора информа-
ции о ценах, индекс можно рассчитать сразу после того, как 
собраны и обработаны данные о ценах.

8.115. Однако чем дольше используются одни и те же 
веса, тем менее репрезентативными они становятся для теку-
щей структуры потребления, особенно в периоды быстрых 
технологических изменений, когда на рынке постоянно 
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появляются новые типы товаров и услуг, а старые исче-
зают. Это может подрывать доверие к индексу, который при-
зван измерять темпы изменения совокупной стоимости кор-
зины товаров и услуг, обычно потребляемой домашними 
хозяйствами. Такая корзина должна быть репрезентативной 
не только для домашних хозяйств, охватываемых индексом, 
но также и для структуры расходов на момент, когда происхо-
дят изменения цен.

8.116. Аналогичным образом, если задача заключается 
в составлении ИСЖ, продолжение использования одной и той 
же фиксированной корзины может становиться все менее при-
емлемой практикой, чем дольше используется неизменная 
корзина. Чем дольше применяется одна и та же корзина, тем 
больше может становиться систематическая ошибка индекса 
в сторону завышения. Хорошо известно, что для индекса Лас-
пейреса характерно систематическое смещение в большую 
сторону относительно ИСЖ. При этом индекс Лоу за период 
от 0 до t с весами из более раннего периода b, как правило будет 
выше индекса Ласпейреса за период от 0 до t на такую вели-
чину, которая увеличивается тем больше, чем далее в прошлом 
находится период b (см. главу 2 в публикации «Теория индек-
сов потребительских цен»).

8.117. Есть несколько возможных методов минимизации 
или недопущения потенциальных систематических ошибок, 
возникающих вследствие использования индексов с фиксиро-
ванными весами. Они описываются в следующих разделах.

Ежегодное сцепление
8.118. Одним из очевидных способов сведения к мини-

муму потенциальных систематических ошибок из-за исполь-
зования индексов с фиксированными весами является под-
держание весов и базисного периода индекса в максимально 
актуальном состоянии за счет частого изменения базисного 
периода и построения цепей индексов. Данная стратегия при-
нята в достаточно большом количестве стран, и в них про-
изводится ежегодный пересмотр весов. В любом случае, как 
отмечалось выше, невозможно решать проблему изменения 
совокупности продуктов без некоторого сцепления рядов цен 
в составе элементарных агрегатов, даже если веса, установ-
ленные для самих элементарных агрегатов, остаются фикси-
рованными. Ежегодное сцепление устраняет необходимость 
выбора базисного периода весов, поскольку базисным пери-
одом весов всегда является предыдущий год (t–1) или, воз-
можно, предшествующий ему год (t–2).

8.119. Ежегодное сцепление с текущими весами. 
При ежегодном изменении весов существует возможность 
замены исходных весов, основанных на предыдущем годе 
или годах, на веса текущего года, если индекс пересматрива-
ется ретроспективно, по мере того как становится доступна 
информация о расходах текущего года. Тогда долгосрочные 
изменения в ИПЦ будут основаны на пересмотренных рядах 
данных. Метод может давать результаты без систематических 
ошибок или с меньшими систематическими ошибками.

Другие формулы индексов
8.120. Если веса пересматриваются реже, например, каж-

дые пять лет, еще одним вариантом для построения индексов 
верхнего уровня может быть использование другой формулы 
индекса вместо среднего арифметического элементарных 
индексов цен. Альтернативным методом агрегирования эле-
ментарных индексов является геометрическое агрегирование. 
Геометрическое агрегирование аналогично арифметическому 

агрегированию, но предусматривает взвешивание каждого 
элементарного индекса по экспоненте его доли в расходах.

8.121. Геометрическая форма индекса Ласпейреса опре-
деляется следующим образом:
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где весами, wi
0, снова являются доли расходов в базис-

ный период цен. Когда все веса равны, уравнение 8.18 сво-
дится к индексу Джевонса. Если доли расходов существенно 
не меняются за время с базисного периода весов до теку-
щего периода, то геометрический индекс Ласпейреса явля-
ется аппроксимацией индекса Торнквиста. Применяя урав-
нение 8.18, можно вывести геометрический индекс Янга, IGY

0:t 
с использованием весов wj

b, а геометрический индекс Лоу, 
IGLo

0:t , может быть получен с использованием весов wj
b:0.

8.122. Геометрическая форма индекса Янга определяется 
следующим образом:
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8.123. Геометрическая форма индекса Лоу определяется 
следующим образом:
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8.124. Еще одной формой агрегирования, которая дает 
тот же результат, как и уравнение 8.18, является преобразо-
вание элементарных индексов в натуральные логарифмы 
и использование процедуры линейного взвешивания лога-
рифмов. В этом случае необходимо преобразовать результат 
агрегирования из формы натурального логарифма в действи-
тельное число (операция, обратная логарифмированию, или 
экспоненциальная функция). Данная формула в наибольшей 
степени подходит для целей составления индексов с исполь-
зованием электронных таблиц или иного аналогичного про-
граммного обеспечения.

 I w IGY
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j
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j
t0 0: := ∑ ( )



exp ln  (8.21)

И снова отметим, что, если базисным периодом весов явля-
ется период b, индекс представляет собой геометрический 
индекс Янга; если базисным периодом является период 0, 
то индекс представляет собой геометрический индекс Лас-
пейреса, а если базисный период — среднее для перио-
дов 0 и t, то это индекс Торнквиста. Проведенные в послед-
нее время эмпирические исследования, рассматриваемые 
в главе 2 публикации «Теория индексов потребительских 
цен», указывают на то, что можно получить близкую аппрок-
симацию индекса Фишера путем расчета среднего геоме-
трического двух индексов: характеризующегося системати-
ческим смещением в большую сторону арифметического 
индекса с фиксированными весами и характеризующегося 
систематическим смещением в меньшую сторону геометри-
ческого индекса с фиксированными весами. Такая близкая 
аппроксимация обусловлена тем, что возможная систематиче-
ская ошибка в сторону завышения в арифметическом индексе 
компенсируется возможной систематической ошибкой в сто-
рону занижения в геометрическом индексе.
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Сопоставление арифметического 
и геометрического агрегирования для индексов 
верхнего уровня

8.125. Поскольку для составления индексов верхнего 
уровня в ИПЦ могут использоваться и арифметическое, и гео-
метрическое агрегирование, встает вопрос, какое из них под-
ходит в наибольшей степени. Индекс с использованием 
арифметического агрегирования в обычной ситуации имеет 
более высокий уровень, чем полученный с помощью геомет-
рического агрегирования для тех же самых точечных дан-
ных. Исключением является случай, когда все цены меня-
ются одинаковыми темпами, тогда оба метода дают один и тот 
же результат. В главе 2 публикации «Теория индексов потреби-
тельских цен» приводится следующий порядок индексов цен 
по получаемым при их использовании уровням: индекс Янга 
или Лоу > индекс Ласпейреса > индекс Фишера > геометри-
ческий индекс Лоу или геометрический индекс Янга > геомет-
рический индекс Ласпейреса > индекс Пааше. Индексы цен 
Торнквиста и Уолша дают те же результаты, что и индекс 
Фишера, поэтому они находятся на той же позиции, где при-
веден индекс Фишера. При выборе метода агрегирования сле-
дует принимать во внимание несколько факторов.

• Целевой индекс страны. При выборе метода агрегирова-
ния одним из факторов является то, каков целевой индекс 
для ИПЦ. ИПЦ может составляться как индекс стоимости 
товаров для фиксированной корзины. Целевым индексом 
может быть индекс цен Ласпейреса, в котором предполага-
ется, что количества приобретаемых продуктовых единиц 
являются фиксированными. Это также может быть индекс 
Уолша или Маршалла–Эджворта, где фиксированными 
весами являются средние для базисного и текущего перио-
дов. Это традиционный метод для ИПЦ, и в нем использу-
ется традиционное арифметическое агрегирование. Задачей 
индекса может быть получение ИСЖ, где в качестве целевого 
индекса используется индекс цен Фишера или Торнквиста. 
В этом случае может применяться геометрическое агреги-
рование. Индекс Уолша, в котором используется арифмети-
ческое агрегирование, дает столь же хорошую оценку ИСЖ.

• Своевременность и доступность исходных данных 
по весам. Еще одним фактором в принятии решений о фор-
муле агрегирования является своевременность инфор-
мации о весах по расходам. В большинстве случаев веса 
за текущий период доступны только через несколько меся-
цев, а по большей части они могут становиться доступ-
ными исключительно после ОБДХ. Если ОБДХ или иное 
мероприятие, служащее источником данных, проводится 
на постоянной основе, гиперболический индекс, такой 
как индекс Фишера, Торнквиста или Уолша, может рассчи-
тываться в более короткие сроки, особенно если есть воз-
можность пересмотра ИПЦ, по мере того как становятся 
доступны новые веса.

• Эластичность замещения. Если перекрестная эластич-
ность замещения приблизительно равна единице, это озна-
чает, что доли расходов не меняются, поскольку относи-
тельные изменения цен компенсируются относительными 
изменениями приобретаемых количеств. В подобном слу-
чае, когда доли расходов остаются неизменными, геометри-
ческий индекс Янга будет давать близкую аппроксимацию 
гиперболического индекса, и оправдано использование гео-
метрического агрегирования. Если же, с другой стороны, 
перекрестная эластичность замещения близка к нулевой, 

это означает, что при изменении относительных цен не про-
исходит изменения приобретаемых количеств. В таком слу-
чае надлежащим выбором будут индексы цен Ласпейреса, 
Лоу или Янга, исходящие из предпосылки о том, что коли-
чества (или доли) остаются фиксированными, и тогда 
оправдано применение арифметического агрегирования.

• Последовательность агрегирования. Для поддержания по-
следовательности агрегирования на протяжении всего про-
цесса агрегирования надлежит использовать один и тот же 
тип формулы. То есть если на элементарном уровне приме-
няется индекс Дюто или прямой индекс Карли, то на более 
высоких уровнях следует применять арифметическое агреги-
рование. Если на элементарном уровне применяется индекс 
Джевонса, в соответствующих индексах верхнего уровня 
следует применять геометрическое агрегирование. Но этот 
критерий не должен быть единственным критерием, рассма-
триваемым при выборе метода агрегирования.

• Понимание различных методов расчета средних значе-
ний общественностью. В течение десятилетий традицион-
ное определение ИПЦ заключалось в том, что это индекс 
фиксированной корзины неизменного качества. Восприя-
тие общественности направлялось на понимание концеп-
ции фиксированной корзины и измерения цены сформиро-
ванной в прошлом корзины в сегодняшних ценах. Это также 
предусматривает понимание исчисления индексов верх-
него уровня как среднего арифметического индексов ком-
понентов. Эта концепция хорошо понятна общественности. 
Использование геометрического агрегирования и гипербо-
лических индексов широко не представлялось и не обсуж-
далось с общественностью, и потому здесь нет ясного пони-
мания. Вследствие этого большинство НСО составляют 
индексы фиксированной корзины с использованием ариф-
метического агрегирования, хотя в некоторых странах нача-
лось составление гиперболического варианта ИПЦ, но часто 
с задержкой до поступления новых данных по весам.

8.126. Решение вопроса о том, какие из этих факторов явля-
ются наиболее важными, остается за НСО. В той мере, в кото-
рой продолжают составляться традиционные индексы фиксиро-
ванной корзины, а общественность имеет хорошее понимание 
этих концепций, НСО будут склонны к тому, чтобы и далее при-
держиваться традиционного и наиболее широко используемого 
арифметического агрегирования. В случае когда НСО движется 
к введению одного из гиперболических индексов в качестве сво-
его целевого индекса, более широкое распространение может 
получить геометрическое агрегирование, и тогда одним из при-
оритетов станет повышение осведомленности общественности 
об этом целевом индексе и о методах его составления.

Ретроспективные гиперболические индексы.
8.127. Гиперболический индекс цен может рассчитываться 

ретроспективно. В гиперболических индексах, таких как 
индексы Фишера, Торнквиста и Уолша, оба периода сравни-
ваются симметричным образом, и требуются данные о расхо-
дах за оба периода. Хотя при первой публикации ИПЦ может 
представлять собой индекс Лоу или Янга, позже, когда будет 
доступно существенно больше информации о расходах потре-
бителей в каждом периоде, может появиться возможность 
расчета гиперболического индекса. На практике в настоящее 
время одна страна публикует индекс Уолша, и еще одна страна 
публикует индекс Торнквиста. Публикация пересмотренных 
или дополнительных ИПЦ поднимает вопросы, касающиеся 
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политики в области статистики, хотя пользователи с готовно-
стью принимают уточнения в других областях экономической 
статистики. Более того, пользователи уже сталкиваются с нали-
чием более чем одного ИПЦ в Европейском союзе, где гармони-
зированный индекс для целей ЕС может отличаться от нацио-
нальных ИПЦ. Таким образом, публикация дополнительных 
индексов, разъясняющих свойства основного индекса и, воз-
можно, представляющих существенный интерес для некото-
рых пользователей, кажется обоснованной и приемлемой.

Использование долгосрочных и краткосрочных 
звеньев для расчета ИПЦ

8.128. Рассмотрим долгосрочный цепной индекс, в кото-
ром веса меняются ежегодно. Индекс Уолша требует весов 
из предыдущего и текущего года. В любом заданном году теку-
щие месячные индексы сначала рассчитываются с использова-
нием последнего набора доступных весов, которыми не могут 
быть веса текущего года. Но когда впоследствии становятся 
доступны веса для рассматриваемого года, месячные индексы 
могут быть пересчитаны на базе весов за текущий год. Полу-
ченный в результате ряд затем может использоваться в долго-
срочном цепном индексе вместо исходных индексов, которые 
были первоначально опубликованы. Таким образом, изме-
нения долгосрочного цепного индекса за период, например, 
с декабря некоторого года по декабрь следующего года, будут 
основаны на весах этого самого года, поскольку веса меняются 
каждый декабрь. Этот метод был разработан одним из евро-
пейских НСО10.

8.129. Предположим, что каждое звено имеет продолжи-
тельность с декабря по декабрь. Тогда долгосрочный индекс 
за месяц m года Y, в котором декабрь года 0 является базисным 
периодом индекса, рассчитывается по следующей формуле:
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8.130. В реальной практике одного европейского НСО 
для использования всего года в качестве базисного периода 
параметр, распространяющий индекс за декабрь года 0 на сред-
нее для года 0, умножается на правую сторону уравнения 8.22. 
Динамика долгосрочного индекса зависит только от долгосроч-
ных звеньев, поскольку краткосрочные звенья последовательно 
заменяются соответствующими им долгосрочными звень-
ями. Например, предположим, что краткосрочные индексы за 
период с января по декабрь 2018 года рассчитываются как

 I w Im
j j

m0 0 018 2019 2018 18 18 2019:: =∑ ( )Дек2 Дек2 Дек2 , (8.23)

где wj
18 18Dec( ) представляют веса 2018 года, обновленные 

на базе цен до декабря 2018 года, а Pj
mДек.18 19:  — индекс цен 

за период с декабря 2018 года по первый месяц 2019 года. 
В последующие месяцы (2, 3, ..., 12) индекс цен рассчитыва-
ется с использованием декабря 2018 года в качестве базиса. 
Когда становятся доступны веса за 2019 год, производится 
замена долгосрочным звеном:

 I w Ij j
0 018 2019 2019 18 018 19:: =∑ ( )0Дек2 Дек2Дек Дек2 Дек2 , (8.24)

где wj
19 18Дек.( ) — веса на базе цен 2019 года с ретроспектив-

ным пересчетом до декабря 2018 года. Тот же набор весов 
2019 года, обновленных ретроспективно с учетом изменения 
цен до декабря 2019 года, используется в новом краткосроч-
ном звене для 2020 года:

 I w Im
j j

m0 0 019 2020 2019 19 19 2020:: =∑ ( )Дек2 Дек2 Дек2  (8.25)

Когда становятся доступны веса за 2020 год, производится 
замена долгосрочным звеном:

 I w Ij j
0 019 2020 2020 19 19 10:: =∑ ( )Дек20 Дек Дек2 Дек20 Дек2  (8.26)

8.131. При использовании этого метода динамика долго-
срочного индекса определяется весами, относящимися к од-
ному с ним периоду времени. Этот метод привлекателен кон-
цептуально, так как веса, имеющие значение для большинства 
пользователей, — это именно веса, основанные на струк-
туре потребления в то время, когда фактически происходят 
изменения цен. Данный метод приводит процесс сцепления 
к его логическому завершению, по крайней мере если предпо-
ложить, что индексы не увязываются в цепь чаще одного раза 
в год. Поскольку в этом методе используются постоянно пе-
ресматриваемые веса для обеспечения их репрезентативности 
в отношении текущего поведения потребителей, получаемый 
в результате индекс также позволяет по большей части избе-
жать систематических ошибок вследствие неучета эффекта 
замещения, возникающих в ситуации, когда веса базируются 
на структуре потребления того или иного прошлого пери-
ода. Таким образом, данный метод может быть привлекателен 
для НСО, ставящих перед собой задачу оценки ИСЖ. Этот ме-
тод также дает лучшие дефляторы для национальных счетов.

8.132. Один из НСО Северной Америки публикует цеп-
ной индекс на базе индекса цен Торнквиста и вынужден 
использовать краткосрочные звенья для расчета индекса 
для текущего месяца. Веса для текущего периода имеют 
лаг примерно в один год, и потому текущие расчеты произ-
водятся с помощью иной формулы. В этом случае оценка кра-
ткосрочного звена производится с использованием индекса 
цен Ллойда–Моултона из уравнения 8.10, в котором оценка 
эластичности замещения основана на структурных характе-
ристиках, относящихся к прошлым периодам.

8.133. В заключение можно отметить, что эти методы 
предусматривают некоторый пересмотр первоначально опуб-
ликованного индекса. В некоторых странах отмечается сопро-
тивление пересмотру ИПЦ после того, как он был опублико-
ван, хотя это является стандартной практикой в других видах 
экономической статистики, включая национальные счета, где 
производится пересмотр показателей по мере поступления 
дополнительной и более новой информации.

Расчет географических и национальных 
индексов

8.134. ИПЦ часто рассчитываются для отдельных геогра-
фических районов страны, а затем агрегируются для получения 
общенационального индекса, основанного на динамике цен 
в отдельных районах . Метод агрегирования является тем же, то 

10P. Bäckström and M. Sammar, 2012. “The Use of Superlative Index Links in the 
Swedish CPI.” Paper presented at the Meeting of the Group of Experts on CPI, Geneva. 
https://www.unece.org/index.php.
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есть элементарные агрегаты объединяются с использованием 
весов для каждого индекса по отдельным продуктам в преде-
лах географического района, что дает ИПЦ для всей совокуп-
ности продуктовых единиц для данного географического рай-
она. Затем элементарные индексы по продуктовым единицам 
агрегируются с использованием их весов по районам, что дает 
индексы по продуктовым единицам для всей страны. Формула 
индекса для агрегирования продуктовых единиц по географи-
ческим районам в целях получения национального индекса 
по продуктовым единицам выглядит следующим образом:
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где II
t0:  — национальный индекс для продуктовой единицы I 

с периода 0 до периода t;
  I j a

t
,
:0  — индекс географического района для продуктовой 

единицы j в районе a с периода 0 до t;
  wj a

b
, † — вес продуктовой единицы j в районе a из базисного 

периода весов b;
  k — количество географических районов в ИПЦ.

8.135. Национальный индекс для всей совокупности про-
дуктовых единиц может составляться путем агрегирования 
продуктовых единиц по географическим районам с использо-
ванием весов этих районов:

 I w I wN
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j

n
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j a
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где IN
t0:  — национальный ИПЦ для всей совокупности продук-

товых единиц за период с 0 до t;
  I j a

t
,
:0  — индекс географического района для продуктовой 

единицы j в районе a с периода 0 до периода t;
  wj a

b
, †  — вес продуктовой единицы j в районе a из базисного 

периода весов b;
    n — количество продуктовых единиц в ИПЦ;
    k — количество географических районов в ИПЦ.

8.136. Тот же результат получается, если национальные 
индексы по продуктовым единицам агрегируются с использо-
ванием национальных весов по продуктовым единицам:

 I w I wN
t

I

n

I
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где IN
t0:  —  национальный индекс для всей совокупности про-

дуктовых единиц за период с 0 до t;
  II

t0:  —  национальный индекс для продуктовой единицы I 
с периода 0 до периода t;

  wI
b —  вес продуктовой единицы I на национальном уровне 

в базисный период весов (сумма всех весов геогра-
фических районов для этой продуктовой единицы);

  n — количество продуктовых единиц в ИПЦ.

Числовые примеры
8.137. В таблице 8.10 иллюстрируется расчет индексов 

верхнего уровня с использованием арифметического агреги-
рования, где базисный период весов и базисный период цен 
совпадают (то есть b = 0). Индекс состоит из пяти индексов 
элементарных агрегатов и двух промежуточных индексов 
верхнего уровня, G и H. Общий индекс и индексы верхнего 
уровня рассчитываются с помощью уравнения 8.29. Таким 

образом, например, общий индекс за апрель может быть рас-
считан из двух промежуточных индексов верхнего уровня за 
апрель как

I Янв:Апр= ×( )+ ×( )=0 6 103 91 0 4 101 79 103 06,, , ,           ,

или непосредственно из пяти элементарных индексов как

I Янв:Апр= ×( )+ ×( )+ ×( )
+ ×( )+
0 2 108 75 0 25 100 0 15 104

0 1 107 14 0 3 100 103 06×( )=
, , ,,

, , , ,

8.138. В таблице 8.10 иллюстрируется расчет индексов 
верхнего уровня с использованием арифметического агреги-
рования, где базисный период весов и базисный период цен 
совпадают (то есть b = 0). Индекс состоит из тех же пяти индек-
сов элементарных агрегатов и двух промежуточных индексов 
верхнего уровня, G и H. Общий индекс и индексы верхнего 
уровня рассчитываются с помощью уравнения (8.29). Таким 
образом, например, общий индекс за апрель может быть рас-
считан из двух промежуточных индексов верхнего уровня 
за апрель как

I (Янв:Апр)= ( ) + =[ , ( , ) ] ,, ,103 85 101 74 103 000 6 0 4

или непосредственно из пяти элементарных индексов как

I Янв:Апр=
( ) +( ) +( )

+( ) +( )

108 75 100 104

107 14 100

0 2 0 25 0 15

0 1

,

, , 00 3

103 00

,

,=

, , ,

8.139. Расчет индексов для географических районов про-
изводится аналогично расчету национального индекса. Дан-
ные по продуктам и их весам подлежат выведению из ОБДХ, 
охватывающего каждый географический район. Если выборка 
ОБДХ не позволяет проводить независимые оценки для каж-
дого географического района, НСО часто используют для гео-
графических районов доли продукта для национального 
уровня и собирают информацию о ценах по соответствующим 
разновидностям в географических районах . Этот подход исхо-
дит из допущения, что между районами нет существенных 
различий в структуре покупок. Это неоптимальное решение, 
поскольку предпочтительным вариантом является подготовка 
независимых оценок потребления для каждого географиче-
ского района. Допущение о сходстве структуры потребле-
ния между географическими районами часто является некор-
ректным. Обычно столичные города характеризуются весьма 
иной структурой покупок, чем региональные центры.

8.140. Еще одна проблема возникает в тех случаях, когда 
недоступны веса по потребительским расходам для тех геогра-
фических районов, где требуется их использовать. Часто отме-
чается тенденция использовать веса, основанные на численно-
сти населения. В данном случае веса по численности населения 
также потенциально могут вести к возникновению системати-
ческих ошибок, поскольку их использование исходит из допу-
щения, что они репрезентативны для распределения потре-
бительских расходов между различными географическими 
районами, что часто не так. Лучшим, хотя и не оптимальным, 
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решением является использование оценок расходов для гео-
графического района, поскольку они ближе отражают характе-
ристики потребления, чем численность населения.

8.141. В таблице 8.11 иллюстрируется расчет индексов 
верхнего уровня с использованием арифметического агреги-
рования, где базисный период весов и базисный период цен 
совпадают (то есть b = 0). Индекс состоит из пяти элементар-
ных агрегатов в двух географических районах. Индексы для 
всей совокупности продуктовых единиц для географического 
района рассчитываются с использованием уравнения 8.16, 
где весами являются доли соответствующих продуктовых 
единиц в рассматриваемом районе. Индексы по продукто-
вым единицам для национального уровня рассчитываются 

с использованием уравнения 8.20. Национальный индекс для 
всей совокупности продуктовых единиц может рассчиты-
ваться с помощью либо уравнения 8.28, либо уравнения 8.29. 
Таким образом, например, индекс географического района 2 
за апрель рассчитывается из пяти индексов на уровне продук-
товых единиц за апрель как

Ia
Янв:Апр= ×( )+ ×( )+ ×( )

+ ×

0 08 108 21 0 10 99 50 0 06 103 48

0 04 1 16600 0 12 99 50 0 4 102 55( )+ ×( ) =/ , ,

,, ,, ,

, , , ]

[ ,

,

Национальный индекс для продуктовой единицы A рассчиты-
вается из двух индексов географических районов по единице A:

Таблица 8.10. Агрегирование элементарных индексов цен

 Вес Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Помесячные элементарные индексы цен
ЭA A 100,00 102,50 104,88 101,16 101,15 100,00
ЭA B 100,00 100,00 91,67 109,09 101,67 108,20
ЭA C 100,00 104,00 96,15 104,00 101,92 103,78
ЭA D 100,00 92,86 107,69 107,14 100,00 102,67
ЭA E 100,00 101,67 100,00 98,36 103,33 106,45
Прямые или цепные помесячные элементарные индексы цен с базисом январь = 100
ЭA A 0,20 100,00 102,50 107,50 108,75 110,00 110,00
ЭA B 0,25 100,00 100,00 91,67 100,00 101,67 110,00
ЭA C 0,15 100,00 104,00 100,00 104,00 106,00 110,00
ЭA D 0,10 100,00 92,86 100,00 107,14 107,14 110,00
ЭA E 0,30 100,00 101,67 101,67 100,00 103,33 110,00
Итого 100,00 100,89 99,92 103,06 105,03 110,00
Индексы верхнего уровня (арифметические)
G = A + B + C 0,6 100,00 101,83 99,03 103,91 105,52 110,00
H = D + E 0,4 100,00 99,47 101,25 101,79 104,28 110,00
Итого 100,00 100,89 99,92 103,06 105,03 110,00
Индексы верхнего уровня (геометрические)
G = A + B + C 0,6 100,00 101,82 98,79 103,85 105,47 110,00
H = D + E 0,4 100,00 99,39 101,25 101,74 104,27 110,00
Итого 100,00 100,84 99,77 103,00 104,99 110,00

ЭА — элементарный агрегат.

Таблица 8.11. Агрегирование элементарных индексов цен (арифметическое) по районам

 Вес Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Район  1
ЭA A 0,12 100,00 102,50 107,50 108,75 110,00 110,00
ЭA B 0,15 100,00 100,00 91,67 100,00 101,67 110,00
ЭA C 0,09 100,00 104,00 100,00 104,00 106,00 110,00
ЭA D 0,06 100,00 92,86 100,00 107,14 107,14 110,00
ЭA E 0,18 100,00 101,67 101,67 100,00 103,33 110,00
Вся совокупность 
продуктовых единиц

0,60 100,00 100,89 99,92 103,06 105,03 110,00

Район  2
ЭA A 0,08 100,00 103,53 108,04 108,21 110,82 110,55
ЭA B 0,10 100,00 101,00 92,13 99,50 102,43 102,17
ЭA C 0,06 100,00 105,04 100,50 103,48 106,79 106,53
ЭA D 0,04 100,00 93,79 100,50 106,61 107,94 107,67
ЭA E 0,12 100,00 102,69 102,18 99,50 104,11 103,85
Вся совокупность 
продуктовых единиц

0,40 100,00 101,90 100,42 102,55 105,82 105,55

Вся страна
ЭA A 0,20 100,00 102,91 107,72 108,53 110,33 110,22
ЭA B 0,25 100,00 100,40 91,85 99,80 101,97 106,87
ЭA C 0,15 100,00 104,42 100,20 103,79 106,32 108,61
ЭA D 0,10 100,00 93,23 100,20 106,93 107,46 109,07
ЭA E 0,30 100,00 102,08 101,87 99,80 103,64 107,54
Вся совокупность 
продуктовых единиц

1,00 100,00 101,29 100,12 102,86 105,34 108,22

ЭА — элементарный агрегат.
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II
Янв:Апр= ×( )+ ×( ) =0 12 108 75 0 08 108 21 0 20 108 53, , , , / , ,

Национальный индекс для всей совокупности продуктовых 
единиц рассчитывается с помощью уравнения 8.15 как

I Янв:Апр= ×( )+ ×( )+ ×( )
+ ×

0 2 108 53 0 25 99 8 0 15 103 79

0 1 106 933 0 3 99 8 1 0 102 86( )+ ×( ) =] /
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Основные рекомендации

• Элементарные агрегаты должны строиться таким образом, 
чтобы включать группы относительно однородных товаров 
и услуг (то есть сходных по характеристикам, содержанию, 
цене или динамике цен).

• Элементарные агрегаты должны разрабатываться таким 
образом, чтобы быть достаточно надежными для публика-
ции. Это способствует повышению прозрачности и увели-
чивает доверие пользователей к данным.

• Для временно отсутствующих наблюдений цен следует 
производить условное исчисление с использованием 
всех доступных цен или подмножества доступных цен. 
Условное исчисление временно отсутствующих цен осо-
бенно важно в случае использования модифицирован-
ного индекса Лоу или модифицированного индекса Янга. 
При применении этих формул требуется цена в предыду-
щем периоде. Без условного исчисления ухудшается каче-
ство используемой выборки цен.

• В общем случае для расчета элементарных индексов сле-
дует использовать формулу Джевонса ввиду ее лучших ста-
тистических свойств. При применении формулы Джевонса 
получаются одинаковые результаты, независимо от того, 
рассчитывается ли элементарный индекс с использованием 
отношения средних цен или среднего значения соотноше-
ний цен. Это не так в случае использования среднего ариф-
метического.

• Индекс Дюто следует использовать только для однород-
ных элементарных агрегатов, поскольку соотношения цен 
неявным образом взвешиваются по уровню цен в базисном 
периоде.

• Постоянно отсутствующие товары или услуги следует заме-
щать другими и, используя надлежащие методы, вносить 
поправки на любые изменения вследствие различий в каче-
стве. Это обеспечивает поддержание репрезентативности 
индекса, а также отражение в нем только чистых изменений 
цен, а не изменений, обусловленных различиями в качестве.

• Формулу цепного индекса Карли для элементарных агрега-
тов (среднего арифметического соотношений цен) исполь-
зовать не следует. Цепной индекс Карли характеризуется 
хорошо известным систематическим смещением вверх.

• Рекомендуется рассчитывать элементарные индексы 
цен путем соединения в цепь краткосрочных (помесяч-
ных) индексов цен. Такая формула на основе краткосроч-
ных индексов является предпочтительной, поскольку она 
обладает большей гибкостью и имеет ряд преимуществ, 
в том числе следующие: 1) она облегчает введение новых 
торговых точек, продуктовых единиц и разновидностей; 
2) для условного исчисления временно отсутствующих 
цен надлежит использовать краткосрочные изменения; 
3) облегчается проверка данных, поскольку резко отклоня-
ющиеся значения проще выявляются в составе краткосроч-
ных изменений, чем в долгосрочных изменениях.

• Индексы цен верхнего уровня следует рассчитывать 
с использованием формы краткосрочного индекса (моди-
фицированного индекса Лоу и модифицированного индекса 
Янга). Два метода расчета индекса с помощью кратко-
срочной формулы описаны в настоящей главе, и любой 
из этих методов приемлем.

• При составлении национального индекса следует прово-
дить суммирование элементарных агрегатов по каждому 
региону с использованием весов этих территориальных 
районов в расходах, что дает общий индекс по продукто-
вым единицам для всей страны.
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9.3. Цепной индекс имеет несколько важных свойств.

• Формула цепного индекса позволяет производить обновле-
ние весов и облегчает введение новых продуктов и субин-
дексов и удаление устаревших.

• Для того чтобы можно было увязать в цепь старый и новый 
ряды, необходим период совмещения (k), в котором индекс 
должен рассчитываться с использованием как старого, так 
и нового набора весов.

• Цепной индекс может иметь два звена или более. В каждом 
звене индекс может рассчитываться как индекс с фикси-
рованными весами с применением формулы 9.1 или, оче-
видно, любой другой формулы индекса. Период сцепле-
ния может составлять месяц или год, при условии, что веса 
и индексы относятся к одному и тому же периоду.

• Увязывание в цепь предназначено для обеспечения того, 
чтобы отдельные индексы на всех уровнях отражали вер-
ную динамику во времени.

• Построение цепных индексов ведет к неаддитивности, так что 
увязанные в цепь индексы более низкого уровня невозможно 
агрегировать в индексы верхнего уровня с использованием 
последнего набора весов. Если, с другой стороны, базисный 
период индекса изменен, а ряд индексов до периода сцепле-
ния пересчитан по отношению к новому базисному периоду 
индекса, такой ряд не может быть агрегирован в индексы верх-
него уровня с применением новых весов.

9.4. Пример расчета цепного индекса приводится в таб
лице 9.1. С 2008 года по декабрь 2016 года рассчитывается ин-
декс с 2008 годом в качестве базисного периода весов и цен. На-
чиная с декабря 2016 года и далее вводится новый набор весов. 

Введение
9.1. Веса индекса потребительских цен (ИПЦ) должны 

регулярно обновляться (см. главу 3). Желательно проводить 
обновления не реже чем раз в пять лет. В настоящей главе рас-
сматриваются процессы и процедуры для введения в ИПЦ 
новой корзины и соответствующих весов, а также методы 
увязки новых и построенных ранее рядов ИПЦ после введе-
ния новых весов. Данная глава включает примеры действий, 
необходимых для увязки рядов ИПЦ с различными базис-
ными периодами цен, методы сохранения текущего базисного 
периода индекса или перехода на новый базисный период, 
а также рассмотрение вопроса о возможности проведения 
промежуточных или частичных обновлений весов в период 
между крупными обследованиями, такими как обследование 
бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ).

Расчет цепного индекса
9.2. Допустим, рассчитан ряд индексов Янга с фиксиро-

ванными весами, имеющий базисный период цен 0; в после-
дующий период k в индекс необходимо ввести новые веса. 
Новый набор весов мог быть обновлен с учетом изменения 
цен с нового базисного периода весов до периода k, или такого 
обновления могло не производиться. Тогда цепной индекс 
рассчитывается следующим образом:
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ОБНОВЛЕНИЕ ВЕСОВ ИПЦ И УВЯЗКА  
НОВЫХ РЯДОВ ИПЦ С ПРЕДЫДУЩИМИ РЯДАМИ

Таблица 9.1. Расчет цепного индекса

 Вес 
2008 г.

2008 г. Ноябрь 
2016 г.

Декабрь 
2016 г.

Вес 
2016 г.

Декабрь 
2016 г.

Январь 
2017 г.

Февраль 
2017 г.

Март 
2017 г.

 2008 = 100  Декабрь 2016 = 100

1. Элементарные индексы цен
A 0,20 100,00 120,00 121,00 0,25 100,00 100,00 100,00 102,00
B 0,25 100,00 115,00 117,00 0,20 100,00 102,00 103,00 104,00
C 0,15 100,00 132,00 133,00 0,10 100,00 98,00 98,00 97,00
D 0,10 100,00 142,00 143,00 0,18 100,00 101,00 104,00 104,00
E 0,30 100,00 110,00 124,00 0,27 100,00 103,00 105,00 106,00
Итого 100,00 119,75 124,90 100,00 101,19 102,47 103,34
2. Индексы верхнего уровня
G=A+B+C 0,60 100,00 120,92 122,33 0,55 100,00 100,36 100,73 101,82
H=D+E 0,40 100,00 118,00 128,75 0,45 100,00 102,20 104,60 105,20
Итого 100,00 119,75 124,90 100,00 101,19 102,47 103,34
3. Построение цепи индексов верхнего уровня для 2008 = 100
G=A+B+C 0,60 100,00 120,92 122,33 0,55 122,33 122,78 123,22 124,56
H=D+E 0,40 100,00 118,00 128,75 0,45 128,75 131,58 134,67 135,45
Итого 100,00 119,75 124,90 124,90 126,39 127,99 129,07
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дятся в ИПЦ. Кроме того, у индекса должна быть отправная 
точка, базисный период цен 0, с которым будут сравниваться 
будущие цены в текущих периодах t. Жизненный цикл дан-
ного ИПЦ продолжается с течением времени до его конеч-
ной точки T, после чего вводится новый набор весов, продук-
тов и цен. И наконец, индекс должен иметь базисный период 
индекса, представляющий собой тот период, в котором значе-
ние индекса устанавливается равным 100.

9.8. При введении новых весов НСО требуется принять 
решение о том, какой для этого использовать метод. Для обнов-
ления весов ИПЦ есть два основных варианта: i) обновление 
весов с учетом изменения цен до базисного периода цен (индекс 
Лоу), чтобы сохранить установленные в неявной форме коли-
чества фиксированными на уровнях базисного периода весов, 
либо ii) просто введение новой структуры весов (индекс Янга), 
в которой доли расходов остаются фиксированными. В настоя-
щей главе, с применением некоторых объективных критериев, 
исследуется вопрос о том, каким должен быть выбор метода 
обновления.

9.9. Целевым индексом для ИПЦ может быть индекс цен 
Ласпейреса, который несложно объяснить пользователям. 
Это индекс цен корзины с фиксированными количествами 
продуктов, где в базисном периоде цен количества остаются 
неизменными. В качестве альтернативы целевой индекс для 
ИПЦ может также представлять собой индекс цен Фишера, 
Торнквиста или Уолша. В главе 4 публикации «Теория индекса 
потребительских цен» показано, что эти три индекса на прак-
тике дают по существу одинаковые результаты. Однако фор-
мула индекса Ласпейреса обычно не используется на прак-
тике. Причина заключается в том, что базисный период весов, 
то есть период, к которому относятся веса по расходам, обычно 
предшествует базисному периоду цен ИПЦ. Для получения 
индекса, начинающегося с его базисного периода цен и при 
этом сохраняющего веса по количествам фиксированными 
на базе более раннего базисного периода весов, многие НСО 
проводят обновление предыдущих весов с учетом изменения 
цен. Вследствие этого получающийся индекс Лоу часто назы-
вается «индексом типа Ласпейреса». В связи с этим встает 
вопрос, какой из индексов, составляемых в настоящее время 
различными НСО, дает самую близкую аппроксимацию целе-
вых индексов: индекс Лоу, предусматривающий обновление 
весов с учетом изменения цен, или индекс Янга, в котором 
просто используются веса из базисного периода весов.

9.10. Например, применяемый в Европейском союзе гармо-
низированный индекс потребительских цен (ГИПЦ)1 определя-
ется как индекс типа Ласпейреса, в котором базисным перио-
дом весов является год t–1, а базисным периодом цен — декабрь 
года t–1. На практике данные по расходам в год t–1 недоступны, 
и потому веса выводятся с использованием предварительных 
данных национальных счетов, относящихся к году t–2. Наблю-
давшиеся в году t–2 расходы могут корректироваться с учетом 
изменения цен в период между годом t–2 и годом t–1, или такая 
корректировка может не производиться. Задача заключается 
в получении наилучшей возможной оценки долей расходов для 
года t–1. Если товары и услуги характеризуются полной взаимо-
дополняемостью (то есть между ними не происходит никакого 
замещения, и они потребляются в фиксированных пропорциях), 

1См. также Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) Methodological Manual, 
Section 3.5, https://ec.europa.eu/eurostat/web/productsmanualsandguidelines/ 
/KSGQ17015.

Веса могут относиться, например, к 2014 году, и могут быть 
или не быть обновлены с учетом изменения цен до декабря 
2016 года. Затем рассчитывается новый ряд индексов с фикси-
рованными весами и декабрем 2016 года в качестве базисного 
месяца цен. И наконец, путем умножения новый ряд индексов 
увязывается со старым индексом, принимая 1998 = 100, что 
дает непрерывный ряд индекса с 2008 года по март 2017 года. 
Цепные индексы верхнего уровня в таблице 9.1 рассчитыва-
ются следующим образом:

 I I w It
j j

t2008 2016:: = ∑2008: 2016 2008( 2016)Дек Дек Дек  (9.2)

9.5. Ввиду неаддитивности сводный цепной индекс, на-
пример для марта 2017 года (129,07), не может быть рассчи-
тан как взвешенное среднее арифметическое цепных индексов 
верхнего уровня G и H с использованием весов, которые были 
введены с декабря 2016 года.

Обновление весов с учетом 
изменения цен — плюсы и минусы

Методы обновления весов
9.6. При проведении пересмотров ИПЦ перед националь-

ными статистическими органами (НСО) встает вопрос своевре-
менности данных по весам и их введения в ИПЦ. Как правило, 
данные собираются с помощью ОБДХ или иного обследования 
расходов в течение года, предшествующего текущему периоду 
времени. Хотя наиболее распространенным источником для 
построения весов являются данные по расходам из ОБДХ, воз-
можно использование и альтернативных источников. Напри-
мер, данных национальных счетов. Альтернативные источники 
информации для построения весов более подробно рассматри-
ваются в главе 3. Таким образом, период, к которому относятся 
веса, предшествует текущему периоду, и НСО не имеют воз-
можности составлять один из целевых индексов, требующий 
весов за текущий период. В момент введения весов базисный 
период цен предшествует текущему периоду, а период вре-
мени, в течение которого веса будут использоваться, выходит 
за рамки текущего периода. Таким образом, жизненный цикл 
ИПЦ представляет собой непрерывный промежуток времени, 
начинающийся в прошлом и продолжающийся до некоторого 
момента в будущем, как показано на рис. 9.1.

9.7. Индекс должен иметь период, к которому относятся 
веса, базисный период весов b, когда собираются данные о рас-
ходах за период в несколько месяцев или кварталов, обычно 
за год. Результаты обследования обрабатываются, сводятся 
для получения оценок расходов по узким категориям продук-
тов, по которым формируются элементарные агрегаты, и вво-

Рисунок 9.1. Жизненный цикл ИПЦ

Базисный
период
весов
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период
цен

Текущий
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Янга представляет собой индекс с фиксированными весами, 
в котором наибольшую значимость имеет то, чтобы веса были 
в максимально возможной степени репрезентативны для 
средних долей стоимости в охватываемом индексом периоде.

9.15. При поддержании долей расходов неизменными с ба-
зисного периода весов до базисного периода цен предполага-
ется, что базовые количества изменяются в ответ на измене-
ния относительных цен. Поэтому, если домашние хозяйства 
демонстрируют тенденцию к поддержанию долей расходов 
постоянными, заменяя товары или услуги, относительные цены 
которых повышаются, товарами или услугами, относительные 
цены которых снижаются, доли расходов периода b будут слу-
жить хорошей оценкой для долей расходов в базисном периоде 
цен, когда эти веса вводятся в индекс. В свою очередь, если доли 
расходов остаются неизменными, индекс Янга будет хорошей 
оценкой целевого гиперболического индекса. Однако, если коли-
чества имеют тенденцию к тому, чтобы оставаться постоянными 
(т. е. домашние хозяйства не производят взаимного замещения 
товаров и услуг в ответ на изменения относительных цен), ин-
декс Янга будет иметь систематическое смещение в меньшую 
сторону по сравнению с гиперболическим целевым индексом.

9.16. Какой из этих индексов — Янга или Лоу — будет 
давать лучшую оценку гиперболического целевого индекса, 
зависит от того, являются ли исходные веса или веса, обновлен-
ные с учетом изменения цен, лучшей оценкой средних долей 
расходов в период с 0 до t. Обычное поведение потребителей 
указывает на то, что в общем случае следует ожидать некоторой 
взаимной замены продуктов, поэтому индекс Лоу будет иметь 
тенденцию к систематическому смещению в большую сторону 
относительно гиперболического целевого индекса. Поскольку 
индекс Янга допускает некоторую взаимную замену продук-
тов в период с b до 0, тогда как индекс Лоу этого не предусма-
тривает, можно утверждать, что традиционно присущая систе-
матическая ошибка индекса Ласпейреса в случае применения 
индекса Янга в некоторой степени уменьшается по сравнению 
с индексом Лоу. Соответственно, отказ от обновления с учетом 
изменения цен может быть одним из практических способов 
уменьшения данного вида систематического смещения.

9.17. И количества, и доли расходов меняются с течением 
времени, и тем в большей степени, чем больший срок прохо-
дит между базисным периодом весов и тем периодом, когда 
соответствующие веса вводятся в индекс. Таким образом, для 
уменьшения потенциальных систематических ошибок следует 
пересматривать и обновлять веса настолько часто, насколько 
это возможно, независимо от того, обновляются ли веса с уче-
том изменения цен или нет. Когда происходят быстрые изме-
нения в относительных количествах, а также в относительных 
ценах, НСО по существу вынуждены чаще изменять веса по 
расходам. Обновление с учетом изменения цен само по себе не 
может исправлять эту ситуацию. Требуется обновление основ 
применения весовых коэффициентов в отношении как коли-
честв, так и цен, что фактически означает необходимость 
включения новых весов.

Недавние исследования по вопросу 
об обновлении весов по расходам 
с учетом изменения цен

9.18. Экономисты используют определенные допущения 
относительно нормального поведения потребителей, опира-
ясь на наблюдения и экономическую теорию. И то, и другое 
указывает на то, что в ответ на изменение относительных цен 

наилучшей аппроксимацией будут веса, обновляемые с учетом 
изменения цен. Если товары и услуги характеризуются взаимо-
заменяемостью в такой степени, что расходы на один продукт 
относительно другого являются независимыми от относитель-
ных цен, предпочтительным подходом будет не использовать 
обновление с учетом изменения цен. Имеется возможность про-
ведения ретроспективной оценки того, какой из двух вариантов 
работает лучше, путем сравнения их результатов с результата-
ми, которые можно получить с использованием фактических 
долей расходов, когда они становятся доступны. Степень вза-
имозаменяемости может различаться между продуктами, поэ-
тому выбор между представленными двумя вариантами необя-
зательно является очевидным. В любом случае оценки долей 
расходов за год t–1 всегда обновляются с учетом изменения цен 
до базисного периода цен, декабря года t–1.

Следует ли НСО использовать 
индекс Лоу или индекс Янга 
(проводить обновление с учетом 
изменения цен или нет)?

9.11. В главе 3 публикации «Теория индекса потребитель-
ских цен» используются разнообразные аксиомы для измере-
ния результатов применения различных формул индексов цен. 
С аксиоматической точки зрения, индекс Лоу показывает луч-
шие результаты, чем индекс Янга. Из двенадцати применяв-
шихся критериев индекс Лоу удовлетворяет всем, в то время 
как индекс Янга соответствует десяти, не удовлетворяя кри-
териям обратимости во времени и циркулярности. Соответ-
ственно, некоторые НСО считают индекс Лоу более предпоч-
тительным, чем индекс Янга.

9.12. Недавние цитируемые исследования указывают на то, 
что обновление весов с учетом изменения цен до их введения 
в ИПЦ может быть не лучшим подходом для ИПЦ, если исхо-
дить из сравнения показателей, получаемых с помощью постро-
енной таким образом формулы индекса, с предпочтительными 
целевыми индексами. Обновление долей расходов с учетом из-
менения цен не означает, что получаемые веса обязательно явля-
ются более актуальными. При наличии значительной обратной 
зависимости между изменениями цен и количеств, само по себе 
обновление с учетом изменения цен может давать ненадежные 
результаты. Например, предположим, что цена говядины повы-
шается относительно цены на мясо курицы. Если количества 
сохраняются фиксированными при обновлении цен, получаю-
щиеся веса по расходам для говядины существенно увеличатся, 
в то время как веса по расходам для мяса курицы уменьшатся. 
В действительности потребители будут тратить меньше на го-
вядину и больше на относительно менее дорогую курицу, од-
нако, поскольку количества являются фиксированными, изме-
нения в относительных расходах не принимаются во внимание 
при обновлении с учетом изменения цен.

9.13. За счет обновления с учетом изменения цен веса 
согласуются с тем же базисным периодом, что и цены. Если 
НСО принимает решение об обновлении весов с учетом изме-
нения цен, получающийся индекс будет представлять собой 
индекс Лоу. Индекс Лоу является индексом фиксированной 
корзины, который измеряет стоимость одной и той же (годо-
вой) корзины товаров и услуг от периода к периоду.

9.14. Если веса не обновляются с учетом изменения цен, 
результатом является расчет индекса Янга. В индексе Янга 
доли расходов поддерживаются фиксированными на уровне, 
установленном в период обследования расходов b. Индекс 
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9.22. Альтернативный подход заключается в использова-
нии весов непосредственно из базисного периода весов. В ра-
боте Boldsen Hansen (2006) приводятся аргументы в пользу 
применения индекса Янга. Сохранение долей расходов фикси-
рованными на уровне базисного периода весов означает отсут-
ствие изменений в весах за период между b и 0. Неизменные 
веса согласуются с таким поведением потребителей, для кото-
рого характерно замещение с единичной эластичностью, то есть 
относительное уменьшение приобретаемых потребителями ко-
личеств является таким же, как относительное повышение цен.

9.23. Наличие у индекса Янга систематического смещения 
относительно индекса Ласпейреса будет зависеть от долгосроч-
ного тренда цен и эластичности замещения2. В целом долгосроч-
ный тренд в динамике цен на большинство продуктов направлен 
в сторону повышения. Принимая во внимание эту тенденцию, 
если эластичность меньше единицы (низкая эластичность), ин-
декс Янга может демонстрировать систематическое смещение 
в меньшую сторону по сравнению с индексом Ласпейреса. При-
чина заключается в том, что потребители в среднем не произво-
дят замещение продуктов в такой степени, как подразумевается 
при построении индекса Янга. Они демонстрируют тенден-
цию к покупке продуктов с относительно более высокими це-
нами в больших количествах, чем предполагается единичной 
эластичностью. Если эластичность больше единицы (высокая 
эластичность), индекс Янга может характеризоваться система-
тическим завышением по сравнению с индексом Ласпейреса, 
поскольку потребители имеют тенденцию к большему заме-
щению, чем предполагается. Более подробно это представлено 
в главе 2 публикации «Теория индекса потребительских цен».

9.24. Недавние исследования потенциальных системати-
ческих ошибок в индексах Янга и Лоу указывают на то, что 
при использовании индекса Лоу получаемые показатели изме-
нения цен, как правило, оказываются выше, чем получаемые 
с помощью индекса Янга, и при этом и те, и другие превы-
шают целевые индексы. Результаты исследований Boldsen 
Hansen (2007) на базе данных ИПЦ Дании, Greenlees and 
Williams (2010) и Armknecht and Silver (2013) на базе дан-
ных ИПЦ США, Pike et al. (2009) на базе данных ИПЦ Новой 
Зеландии и Huang, Wimalaratne, and Pollard (2016) на базе дан-
ных ИПЦ Канады подтверждают, что отражаемые в ИПЦ 
изменения цен, измеряемые с помощью индекса Лоу, превы-
шают показатели, получаемые с помощью индекса Янга, и оба 
этих индекса имеют более высокие значения, чем значения 
индекса Торнквиста.

9.25. В работе Armknecht and Silver (2013) также указы-
вается на наличие практических решений, которые можно 
использовать для моделирования целевого индекса. В назван-
ном исследовании приводятся свидетельства, опирающи-
еся на методологию, которая предложена в работе Lent and 
Dorfman (2009), что можно получить близкую аппроксима-
цию индексов Фишера или Торнквиста за счет использования 
среднего геометрического арифметических индексов, таких 
как индексы Янга или Лоу, и геометрических индексов, таких 
как геометрические индексы Янга или Лоу. НСО должны быть 
в состоянии составлять эти четыре индекса, используя данные 
о расходах, которые доступны из ОБДХ. Сначала НСО может 
рассчитать индексы Янга и Лоу с весами из ОБДХ и весами, 

2Часто индекс цен Ласпейреса является целевым индексом для ИПЦ стран, поэ-
тому приводится сравнение сначала с более стандартным целевым индексом, 
а затем с гиперболическими целевыми индексами (Фишера, Торнквиста или Янга).

потребители корректируют количества покупаемых ими това-
ров и услуг. Когда цена на некоторый продукт повышается 
относительно других сходных продуктов, потребители обычно 
уменьшают объем покупок продукта с относительно более зна-
чительным приростом цен и покупают больше сходных про-
дуктов, цены которых повышаются в относительно меньшей 
степени. При падении относительных цен наблюдается про-
тивоположное явление — потребители покупают больше про-
дукта, показывающего относительное снижение цен, и меньше 
продуктов, относительные цены которых повышаются. Эта 
реакция потребителей на изменение цен, называемая эффек-
том замещения, является теоретическим основанием построе-
ния кривой спроса с нисходящим наклоном.

9.19. Принимая во внимание это поведение, в главе 4 
публикации «Теория индекса потребительских цен» описыва-
ется, почему индекс цен Ласпейреса будет показывать верхнюю 
границу истинного индекса стоимости жизни (ИСЖ), а индекс 
цен Пааше будет служить его нижней границей. Кроме того, 
далее там показано, что указанные три целевых индекса — 
Фишера, Торнквиста и Уолша — служат очень близкой аппрок-
симацией друг для друга и для истинного ИСЖ.

9.20. Индекс Лоу, как и индекс Ласпейреса, исходит из 
предпосылки, что потребители не замещают продукты, на кото-
рые цены растут относительно сильнее, и относительные коли-
чества являются фиксированными на уровне базисного периода 
весов (b). С практической точки зрения это означает, что на про-
дукты, характеризующиеся относительно более значительным 
повышением цен, начинает приходиться необоснованно боль-
шая доля расходов в период 0 по сравнению с периодом b (где 
b предшествует 0). В работах Balk and Diewert (2003) и Balk 
(2010), а также в главе 4 публикации «Теория индекса потреби-
тельских цен» показано, что индекс Лоу характеризуется систе-
матическим смещением в большую сторону вследствие неучета 
эффекта замещения в сравнении с истинным ИСЖ. Это систе-
матическое смещение увеличивается с увеличением продолжи-
тельности периода между базисным периодом весов (b) и базис-
ным периодом цен (0). В главе 4 публикации «Теория индекса 
потребительских цен» также отмечается, что индекс Лоу имеет 
систематическое смещение в большую сторону относительно 
индекса Ласпейреса. Таким образом, обновление весов с учетом 
изменения цен дает значения индекса, которые имеют система-
тическое смещение в большую сторону относительно целевых 
индексов, а также относительно индекса Ласпейреса.

9.21. Дисперсия цен за период сказывается на масштабах 
систематической ошибки вследствие неучета эффекта замеще-
ния. В маловероятной ситуации, когда все цены изменяются 
в одной и той же степени, при использовании индекса Лоу 
вместо индекса Ласпейреса систематической ошибки не воз-
никает. Веса, обновленные с учетом изменения цен, будут теми 
же, как и веса в базисный период весов. Однако, если цены 
имеют тенденцию к повышению в условиях нормального 
поведения потребителей с эффектами замещения, следует 
ожидать увеличения дисперсии цен, и обновление весов с уче-
том изменения цен будет оказывать существенное влияние 
на веса. Это означает, что систематическая ошибка в индексе 
Лоу будет больше, чем в случае незначительных изменений 
цен. В общем случае цены с течением времени имеют тен-
денцию к повышению, и потому очевидно, что обновление 
весов с учетом изменения цен с периода b до 0 будет вызы-
вать систематическое смещение относительно целевых индек-
сов (а также относительно индекса Ласпейреса).
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о ценах для существующего индекса, и во многих случаях она 
может относиться к одной и той же спецификации. Информа-
ция о ценах для существующего индекса, например за 2017 год, 
будет собираться и использоваться для месячных индексов, 
составляемых и публикуемых за 2017 год. Параллельно с этим 
должна собираться информация о ценах по дополнитель-
ным товарампредставителям/продуктам для нового индекса, 
и она подлежит использованию в индексе с измененным 
базисным периодом, составление которого должно начаться 
в январе 2018 года или вскоре после этого, и базисным пери-
одом индекса (=100) для которого будет 2017 год. С момента 
выпуска индекса с измененным базисным периодом можно 
прекратить сбор информации о ценах по продуктам, входящим 
в старый индекс, и продолжать регистрацию цен по продуктам 
нового индекса.

9.29. Важно уделять особое внимание практическим меха-
низмам, которые требуются для сбора информации о ценах 
по спецификациям для нового индекса вместе со старым. Мно-
гие продуктовые единицы, продаваемые в тех же торговых точ-
ках, которые отобраны для существующего индекса, останутся 
теми же и для пересмотренного индекса и потому не создадут 
никакой дополнительной рабочей нагрузки. Могут быть неко-
торые изменения в отношении продуктовых единиц, когда ста-
рый, например коричневый соус, замещается новым, предпо-
ложим, кетчупом в той же торговой точке, что также требует 
ограниченных дополнительных ресурсов. Однако сама необ-
ходимость того, чтобы изменение базисного периода отраз-
ило изменения в спецификациях товаровпредставителей/раз-
новидностей и привело к включению новых торговых точек 
вместо старых — что является целью изменения базисного 
периода, — потребует сбора информации о ценах по некото-
рым новым продуктовым единицам в новых торговых точках. 
Чтобы учесть это обстоятельство в планах, необходимо зара-
нее выделить ресурсы на эту работу. Процесс отбора продуктов 
и широкие спецификации продуктовых единиц, а также связан-
ный с этим отбор торговых точек служат основой для определе-
ния спецификаций продуктов/разновидностей для включения 
в выборку и для определения старых, подлежащих замещению.

9.30. Некоторые продукты для нового индекса будут 
теми же, которые присутствовали в старом; некоторые будут 
иными, но доступными в той же торговой точке; а некото-
рые будут доступны в новых торговых точках, где прода-
ются существующие или новые продукты. Это дает цены 
в базисном периоде цен, относительно которого будет изме-
ряться новый индекс. Среднее, полученное из существую-
щего индекса за 2017 год и индекса с измененным базисным 
периодом (2017 = 100), дает связующие факторы, позволяю-
щие новому индексу быть продолжением существующего 
индекса.

9.31. Обычной ситуацией является случай, когда год совме-
щения и цены, собираемые для индекса с измененным базисным 
периодом, относятся к периоду, следующему за базисным 
периодом весов (периодом обследования). Причина заключа-
ется в том, что составителям ИПЦ необходимо дождаться под-
готовки результатов ОБДХ и определения новых элементарных 
агрегатов, чтобы знать, информацию о каких ценах требуется 
собирать. Целью изменения базисного периода является обнов-
ление продуктов и товаровпредставителей, по которым соби-
рается информация о ценах, и эта процедура должна опираться 
на результаты обследования. Например, ОБДХ может быть про-
ведено в 2015 году; в течение 2016 года i) будут подготовлены 
результаты, показывающие доли расходов по категориям про-

обновленными с учетом изменения цен. Затем НСО может 
провести исчисление геометрического индекса Янга и геоме-
трического индекса Лоу, используя формулу геометрического 
агрегирования (т. е. рассчитав взвешенные средние значения 
натуральных логарифмов соотношений цен и преобразовав 
логарифмы обратно в значения индекса). После этого НСО 
может проверить, какая комбинация получающихся арифме-
тических и геометрических вариантов индексов дает лучшую 
аппроксимацию индексов Фишера или Торнквиста.

Подробное рассмотрение методов 
обновления весов

Принятие решения о базисном периоде 
цен для исчисления обновленного 
ИПЦ

Годовые базисные периоды цен
9.26. Когда составлены новые веса на основе ОБДХ или 

альтернативных источников для весов, таких как данные 
национальных счетов, НСО необходимо принять решение 
о том, какой период времени использовать в качестве нового 
базисного периода цен. Обычно это выбор между отдельным 
периодом продолжительностью менее года (месяц или квар-
тал), находящимся ближе к текущему периоду, или средним 
за год. И в том, и в другом случае базисный период цен дол-
жен непосредственно предшествовать введению нового ряда 
индекса. Например, для индекса, вводимого в январе, базис-
ными ценами должны быть либо цены за предыдущий месяц, 
декабрь, либо среднее за предыдущий год.

9.27. Когда ИПЦ обновляется редко, отдельно взятый 
год является предпочтительным вариантом для базисного 
периода цен. Если используется отдельно взятый месяц (или 
квартал), цены некоторых сезонных продуктов будут недо-
ступными или необычно высокими или низкими, и для базис-
ного периода цен может потребоваться использование боль-
шого количества необычных или условно исчисленных цен. 
Кроме того, если в качестве базисного периода использовать 
отдельный базисный месяц цен с необычными характеристи-
ками, исходная величина изменения индекса может оказаться 
искаженной. Для редко обновляемых ИПЦ предпочтительно 
использовать в качестве базисного периода цен целый год, 
в котором будут надлежащим образом представлены сезон-
ные цены. В некоторые месяцы будут отсутствовать продажи, 
например, некоторого сезонного фрукта, но для базисного 
периода цен попрежнему будет доступна его средняя цена 
за весь год. Для спецификации однородного продукта, напри-
мер выращенных в Калифорнии крупных груш первой катего-
рии сорта Бартлетт, рекомендуется (если позволяют имеющи-
еся данные) в качестве средней цены для базисного периода 
использовать удельную стоимость, то есть отношение сум-
марной стоимости покупок за весь год к суммарному приоб-
ретенному количеству, данные по которому получены в рам-
ках ОБДХ. Преимуществом удельной стоимости является то, 
что в средней цене соответственно меньший вес имеют цены 
в те месяцы, на которые приходится меньше покупок.

9.28. Если НСО принимает решение об использовании 
годового периода в качестве базисного периода цен, ему потре-
буются среднегодовые цены по всем продуктам в ряде, для кото-
рого производится изменение базисного периода. Информация 
о таких ценах будет собираться параллельно с информацией 
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в пунктах 9.28 и 9.29 аргументов, шестимесячный период 
является более предпочтительным, чем квартальный, а квар-
тальный лучше, чем месячный. Принципы использования 
месячного базисного периода цен аналогичны применяемым 
в случае годового периода, и задача заключается в том, чтобы 
в максимально возможной степени сгладить его недостатки.

9.35. Основной недостаток использования месячного ба-
зисного периода заключается в том, что для внесезонных про-
дуктовых единиц в базисном периоде цен не будет наблюдаемых 
или экономически содержательных цен. В решении о выборе 
месяца, который следует использовать в качестве базисного ме-
сяца цен, следует учитывать время, когда на рынке имеются се-
зонные продуктовые единицы с относительно высокими ве-
сами. Если месяц приходится на период, когда не сезон таких 
продуктов, потребуется использование их условно исчисленных 
цен, и необходимо рассмотреть вопрос о правомерности при-
менения методов условного исчисления для внесезонных про-
дуктовых единиц в этих условиях. Например, если использу-
ется метод переноса на будущие периоды, условно исчисленная 
цена внесезонной продуктовой единицы для месяца, относяще-
гося к базисному периоду цен, может оказаться необоснованно 
низкой. Как отмечалось выше, предпочтительно использовать 
метод краткосрочных соотношений цен, поскольку он позво-
ляет избежать необходимости сопоставлений цен за долгосроч-
ные периоды с этим базисным периодом цен продолжительно-
стью в один месяц.

Составление коэффициентов 
обновления

9.36. Хотя НСО может использовать один и тот же базис-
ный период весов и базисный период цен без их измене-
ния, большинство НСО делают выбор в пользу периода, 
более близкого к настоящему времени, чтобы вводить новую 
структуру весов. Предположим, что НСО принимает реше-
ние о введении новых весов из ОБДХ 2015 года с январского 
ИПЦ 2018 года, используя в качестве базисного периода цен 
декабрь 2017 года. В этом случае у него есть два варианта 
в отношении весов: a) ввести непосредственно веса 2015 года 
или b) произвести обновление весов с учетом изменения цен 
до декабря 2017 года. Как уже отмечалось, первый вариант 
даст индекс Янга, а второй — индекс Лоу.

9.37. В таблице 9.2 представлен подход к обновлению весов 
с учетом изменения цен с базисного периода весов (2015 года) 
до декабря 2017 года. Здесь для иллюстрации используется один 
месяц, однако, по представленным в пунктах 9.27 и 9.28 при-
чинам, может также использоваться весь 2017 год. НСО начи-
нает составление ИПЦ с измененным базисным периодом на 
основе данных о ценах за декабрь 2017 года и январь 2018 года. 
Он также составляет старый ИПЦ с 2010 = 100 для декабря 
2017 года. Эти данные будут использованы для увязки старого 
и нового рядов, как рассматривается в пунктах 9.72–9.87.

9.38. Первым этапом в обновлении весов является состав-
ление коэффициентов обновления, измеряющих изменение 
цен за период с 2015 года по декабрь 2017 года. Этот процесс 
требует показателей изменения цены для элементарных агре-
гатов в новой корзине. Значительное большинство продуктов 
в новой корзине являются теми же, которые входили в пре-
дыдущую корзину, и продолжают оставаться в ИПЦ с изме-
ненным базисным периодом. Изменение их цен можно изме-
рить либо с использованием среднего (геометрического) для 
выборки цен сравнимых продуктов за 2015 год в сопоставле-

дуктов (и, возможно, регионам); ii) результаты подтверждают-
ся/дополняются с использованием вспомогательных данных 
соответственно обстоятельствам; iii) отбираются продукты 
для элементарных агрегатов (например, путем формирования 
выборки методом отсечения) и составляются их широкие спе
цификации; iv) решается вопрос об использовании централизо-
ванно устанавливаемых цен для отдельных продуктов (напри-
мер, электроэнергии, воды, страхования); v) для остальных 
продуктов формируется выборка торговых точек. Процесс сбо-
ра информации о ценах начинается с формирования выбор-
ки, для чего посещаются торговые точки с целью определения 
и получения ценовой информации по надлежащим репрезен-
тативным характеристикам отобранных продуктовых единиц. 
В зависимости от имеющихся у НСО ресурсов этот процесс 
может начаться в январе 2017 года или позже. Данные о ценах 
за целый год, например 2017й, будут собраны по новым про-
дуктам и их спецификациям одновременно с данными по ста-
рым продуктам. Индексом с измененным базисным периодом 
будет индекс Лоу, в котором 2015 год является базисным пери-
одом весов, а базисным периодом цен и базисным периодом 
индекса является 2017 год (2017 = 100).

9.32. Когда НСО рассчитывают элементарные индексы 
как цепные месячные индексы, в которых цены сравнива-
ются с ценами предыдущего месяца, они имеют то преиму-
щество, что есть возможность с легкостью вводить заменя-
ющие продуктовые единицы/разновидности, поэтому задача 
сбора информации по спецификациям для нового индекса 
параллельно со сбором информации для существующего ока-
зывается менее трудоемкой. Метод долгосрочных соотноше-
ний цен (при котором цена текущего периода сравнивается 
со средней ценой из базисного периода цен) затрудняет про-
ведение таких процедур, поскольку часто при этом требуется 
внесение корректировок в базисные цены.

Базисный период продолжительностью в один 
месяц (или квартал)

9.33. Тем НСО, которые используют цепные ИПЦ и еже-
годно проводят обновление применяемых весов с относи-
тельно небольшим лагом во времени между базисным пери-
одом весов и базисным периодом цен, следует использовать 
в качестве базисного периода цен один месяц. Например, веса, 
относящиеся к году y–2 доступны и окончательно утверждены 
в году y–1, так что они могут быть введены в январский индекс 
кода y, используя декабрь года y–1 в качестве базисного пери-
ода цен. При этом имеет место непрерывный поток данных 
о ценах, которые могут включать условно исчисленные цены, 
и относительно небольшое количество изменений в специ-
фикациях или продуктах; основная задача в данном случае 
заключается в том, чтобы применить новые веса к потоку дан-
ных о ценах и увязать полученные результаты с существую-
щей цепью. В то же время ежегодное обновление базисного 
периода цен попрежнему предоставляет возможности для 
изменения выборки, чтобы обеспечивать поддержание репре-
зентативности корзины, а также, возможно, для введения иных 
усовершенствований методологического характера.

9.34. Когда ИПЦ обновляются редко (т. е. обновления 
проводятся раз в пять лет или с еще меньшей периодично-
стью), применение базисного периода сроком в один месяц не 
является идеальным решением; однако часто ситуация такова, 
что НСО имеет достаточно ресурсов только для использова-
ния базисного периода цен продолжительностью менее года. 
Часто это месячный период, хотя, как следует из приведенных 
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ятно, что в декабре 2017 года по всем новым продуктам в кор-
зине будут доступны цены или индексы.

9.40. Для новых продуктов составители ИПЦ могут нахо-
дить те или иные существующие элементарные агрегаты, 
тенденции в динамике цен которых могут отражать соот-
ветствующую динамику для новых элементарных агрегатов 
в корзине. В противном случае может использоваться индекс 
цен агрегата для класса верхнего уровня. В таблице 9.2 име-
ется три новых продукта, и для каждого из них составителям 
ИПЦ необходимо выбрать репрезентативный индекс цен эле-
ментарного агрегата. Как и в предыдущем примере, для гру-
динки в качестве индекса, представляющего тренд в динамике 
ее цен, используется индекс цен на говядину для тушения. 
Тот же подход используется для большинства новых продукто-
вых единиц: для цельнозернового хлеба используется индекс 
цен на хлеб. Единственной продуктовой единицей, для кото-
рой используется индекс класса, является говяжья солонина.

9.41. Для каждого индекса элементарного агрегата в табли-
це 9.2 произведен расчет среднего значения за календарный год 
из месячных индексов 2015 года, и они представлены в столб-
це D4. Индексы за декабрь 2017 года приводятся в столбце E. 
Коэффициенты обновления рассчитываются в столбце F как 
отношение индекса за декабрь 2017 года (столбец E) к средне-

4Расчеты для обновления весов производятся только для индексов по тем продуктам, 
для которых применяются новые веса. Расчет индексов класса и верхнего с исполь-
зованием весов, обновленных до декабря 2017 года, приводится в пунктах 9.46–9.55.

нии с ценами в декабре 2017 года, либо используя индексы цен 
элементарных агрегатов за тот же период. Очень сложно полу-
чить один и тот же набор сравнимых наблюдений цен в обоих 
периодах, поскольку, наиболее вероятно, за двухлетний период 
произошли замещения продуктов. Поэтому НСО будет легче 
использовать индексы элементарных агрегатов, которые уже 
доступны для тех элементарных агрегатов ИПЦ, которые про-
должают использоваться.

 Коэфф Дек Дек Средн
i i iI I2017

2010 100
2017

2010 100
2015= = =, ,/  (9.3)

9.39. При этом возникает задача составления коэффици-
ентов обновления для новых элементарных агрегатов в кор-
зине. Как отмечалось выше, у НСО не будет данных о ценах 
по новым продуктам за 2015 год, а также у них не будет 
индексов цен, которые можно было бы использовать для рас-
чета коэффициентов обновления весов для новых элементар-
ных агрегатов3. В некоторых случаях составители ИПЦ могли 
предвосхищать повышение значимости определенных про-
дуктов и то, что они с большой вероятностью войдут в новую 
корзину. Для таких продуктов составители могли собирать 
данные о ценах или начать подготовку пробных индексов для 
элементарных агрегатов в течение 2015 года. Такие случаи 
представляют собой исключение, а не правило, и маловеро-

3Аналогичная проблема может возникать при изменениях в системе классифика-
ции или с введением в ИПЦ новых географических районов.

Таблица 9.2. Обновление весов с учетом изменения цен за период с базисного периода весов

Код КИПЦ Описание Доля 
расходов 
в 2015 г.

Средний 
ИПЦ 
2015 г.

ИПЦ 
дек. 
2017 г.

Коэффициент 
обновления

Обновленный 
вес

Нормализованный 
вес

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

     Столб. E/D Столб. FxC  

01 Продукты питания 
и безалкогольные напитки

100,000   206,883 100,000

01.1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 93,306 197,80 95,61
01.1.1 Хлебобулочные изделия 

и крупы
21,419 40,08 19,37

01.1.101 Рис (белый) 1,406 150,7 318,1 2,111 2,969 1,435
01.1.102 Рис (коричневый) 3,361 151,7 224,6 1,480 4,975 2,405
01.1.103 Мука 2,578 134,8 320,2 2,375 6,121 2,959
01.1.104 Хлеб 6,864 127,2 222,4 1,748 12,006 5,803
01.1.105 Печенье (соленое) 0,813 113,0 140,1 1,240 1,008 0,487
01.1.106 Кексы, пирожные и т.п. 1,034 131,2 233,7 1,781 1,842 0,891
01.1.107 Лапша 1,716 125,1 309,8 2,476 4,247 2,053
01.1.109 Макароны 1,284 105,8 200,3 1,893 2,429 1,174
01.1.110 Овсяные хлопья 0,450 100,6 225,7 2,244 1,010 0,488
01.1.111 Саго 0,341 103,5 222,9 2,154 0,735 0,355
01.1.112 Сдобные булки 1,392 126,0 219,6 1,743 2,426 1,173
01.1.113 Цельнозерновой пшеничный 

хлеб*
0,180 127,2 222,4 1,749 0,315 0,152

01.1.2 Мясо 17,632 39,94 19,31
01.1.201 Говядина для тушения 1,940 110,5 254,8 2,306 4,474 2,162
01.1.205 Куры (живые) 1,038 112,6 229,7 2,040 2,117 1,023
01.1.206 Куры (замороженные) 10,202 110,2 252,5 2,291 23,370 11,296
01.1.207 Свиная нога 0,610 138,8 483,4 3,483 2,123 1,026
01.1.210 Говяжья солонина* 0,866 111,9 253,7 2,114 1,832 0,949
01.1.211 Утка 0,217 107,3 148,3 1,382 0,300 0,145
01.1.212 Печень 0,207 115,4 198,6 1,720 0,356 0,172
01.1.213 Баранина 0,271 106,8 256,7 2,404 0,651 0,315
01.1.214 Сосиски (свиные и куриные) 1,823 120,3 233,0 1,937 3,531 1,707
01.1.215 Грудинка* 0,458 110,5 254,8 2,306 1,056 0,511
01.1.3 Рыба и морепродукты 5,982 12,66 6,12
… … … … … … … …
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нения цен, в новом базисном периоде цен (индекс Лоу). Каждый 
из этих вариантов представляется в пунктах 9.45–9.53.

Введение новых весов с теми же базисными 
периодами цен и весов — индекс Ласпейреса

9.45. НСО может использовать базисный период весов 
в качестве базисного периода цен. В дополнение к этому НСО 
потребуется также установить для элементарных агрегатов как 
базисный период индекса (где они равны 100) тот же период, 
которым является базисный период весов и цен. В таблице 9.3 
средняя цена за 2015 год (базисный период весов для ОБДХ) 
принимается равной 100 (столбец D), для чего все элементар-
ные индексы делятся на их среднее за 2015 год, и эти вели-
чины выражаются во форме индекса. В столбцах E, F и G для 
агрегирования элементарных индексов с измененным базис-
ным периодом до более высоких уровней, начиная с уровней 
подклассов, используются новые веса.

 I I Ii
t

i
t

i
Средн., , ,/2015 100 2010 100 2015= = == 2010 100 (9.4)

Новые веса применяются на уровне элементарных агрега-
тов, и из них выводятся все индексы верхнего уровня вплоть 
до общего ИПЦ.
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9.46. Составители ИПЦ должны провести это агрегиро-
вание за все месяцы с января 2015 года по январь 2018 года. 
В таблице 9.3 показаны агрегаты только за три месяца — 
декабрь 2016 года, декабрь 2017 года и январь 2018 года. 
Теперь доступен пересмотренный ряд индексов за период 
с 2015 года по январь 2018 года.

9.47. Аргументом в пользу установления одного и того 
же периода в качестве базисного периода весов и базисного 
периода цен является то, что получающийся индекс цен будет 
аппроксимацией истинного индекса Ласпейреса, однако эта 
процедура не лишена недостатков. Рассмотрим, например, 
случай, когда базисным периодом весов является 2015 год, 
и для него в 2017 году собрана информация по новой выборке 
продуктов/товаровпредставителей с целью начать состав-
ление индекса в январе 2019 года. Вместо использования 
2017 года в качестве нового периода совмещения для базис-
ного периода индекса, используется установка 2015 = 100. Как 
разъясняется ниже, это достигается за счет ретроспективной 
экстраполяции цен 2017 года до 2015 года, и эта процедура 
может требовать некоторого условного исчисления. При этом 
результатом использования этого метода оказывается индекс 
Ласпейреса с одинаковыми базисными периодами для весов 
и цен. Однако интерес в составлении нового индекса с изме-
ненным базисным периодом заключается в том, чтобы полу-
чить индексы за период с января 2016 года и далее. В срав-
нениях от периода к периоду используются индексы цен 
Ласпейреса, но получающийся показатель будет представлять 
собой сравнение, имеющее форму индекса Лоу, а не Ласпей-
реса. Соотношение двух индексов Ласпейреса, используемых 
для расчета изменения цен, дает формулу индекса Лоу:
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му индексу за 2015 год (столбец D). Далее, веса 2015 года (стол-
бец C) умножаются на коэффициенты обновления (столбец F), 
что дает обновленные веса (столбец G). И наконец, производит-
ся нормализация обновленных весов (их деление на суммарную 
величину обновленных весов в первой строке столбца G и пре-
образование в процентные доли), чтобы их сумма была рав-
на 100 (столбец H).
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9.42. Отметим, что коэффициенты обновления рассчиты-
ваются только на уровне элементарных агрегатов и исполь-
зуются только для обновления весов элементарных агрегатов. 
Веса более высоких уровней рассчитываются путем агрегиро-
вания весов более низких уровней: i) веса подкласса представ-
ляют собой сумму весов элементарных агрегатов, входящих 
в подкласс; ii) веса класса представляют собой сумму весов под-
классов, входящих в класс; iii) веса группы представляют собой 
сумму весов классов, входящих в группу; iv) веса раздела пред-
ставляют собой сумму весов групп, входящих в раздел. Если 
НСО рассчитывают коэффициент обновления на уровне под-
класса, они получат не тот же самый результат, как при сумми-
ровании весов элементарных агрегатов. Новые агрегированные 
веса отражают структуру новой корзины. Использование индек-
сов агрегатов для расчета коэффициентов обновления на уровне 
подкласса или выше отражает структуру старой корзины.

9.43. Еще один важный момент заключается в том, что при 
обновлении весов с учетом изменения цен элементарные агре-
гаты, у которых происходят относительно более значительные 
изменения цен по сравнению с базисным периодом весов, полу-
чают большую долю веса, а имеющие относительно меньшие 
изменения цен получают меньшую долю. Например, элемен-
тарным агрегатом с самым крупным изменением цены явля-
ется свиная нога (коэффициент обновления 3,484), и его обнов-
ленный вес составляет 1,026 по сравнению с 0,610 в базисном 
периоде весов. Элементарным агрегатом с самым незначитель-
ным изменением цены является печенье (коэффициент обнов-
ления 1,240), и его обновленный вес составляет 0,813 по срав-
нению с 0,487 в базисном периоде весов. В общем случае все 
элементарные агрегаты с изменением цены больше среднего 
изменения цен получают больший вес, чем в базисном периоде 
весов, а все элементарные агрегаты с изменением цены меньше 
среднего изменения цен получают меньшие веса.

Введение новых весов
9.44. У НСО есть три варианта в отношении введения новой 

корзины и весов. Вопервых, применение новых весов может 
начинаться с того, что базисный период весов и базисный период 
цен совпадают (индекс Ласпейреса). Второй вариант заключа-
ется во введении весов по расходам непосредственно в новом 
(последующем) базисном периоде цен (индекс Янга). Третьим 
вариантом является введение весов, обновленных с учетом изме-
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сится к концу 2017 года, а базисным периодом весов явля-
ется 2015 год, НСО может использовать среднегодовой 
индекс цен за 2015 год для пересчета ряда на такой базис, 
чтобы его среднее за 2015 год оказалось равным 100. Либо 
НСО может использовать цены по данному продукту, относя-
щиеся к 2015 году (если они доступны), для расчета средней 
цены 2015 года и сравнить цены текущего периода со сред-
ним за 2015 год.

9.51. В случае новых для ИПЦ продуктов у НСО не будет 
для них ни цен, ни индекса. В этом случае для учета изме-
нения цен за время после базисного периода весов может 
использоваться индекс для смежного продукта или для под-
класса, в который включается новый продукт.

Непосредственное введение новых весов 
в новом базисном периоде цен — индекс Янга

9.52. Второй вариант заключается во введении НСО 
новых весов непосредственно в новом базисном периоде цен. 
Как показано в пунктах 9.11–9.17, это может быть предпочти-
тельным подходом, если имели место значительные измене-
ния цен между базисным периодом весов и введением новых 
весов.

9.53. Предположим, составители ИПЦ приняли решение 
ввести новые веса непосредственно в декабре 2017 года, чтобы 
использовать их в составлении индекса за январь 2018 года 
(пропуская этапы расчетов, приведенные в столбцах D–F 
таблицы 9.3). Новым базисным периодом цен является декабрь 
2017 года. Для оценки уровней элементарных индексов 
января 2018 года используются соотношения цен для января 
2018 года, и новые веса (из таблицы 9.4, столбец C) непосред-

где IL
t0:  — индекс цен Ласпейреса для периода t;

  IL
t0 1: −  — индекс цен Ласпейреса для периода t–1.

9.48. Получающийся показатель изменения цен явля-
ется не индексом цен Ласпейреса, а индексом Лоу, в котором 
количества периода 0 рассматриваются в ценах периодов t 
и t–1. Истинный индекс Ласпейреса измерял бы фиксиро-
ванные количества периода t–1 в ценах периодов t–1 и t (т.е.  
∑ ∑− − −p q p qi

t
i
t

i
t

i
t1 1 1/ ). Таким образом, проведение процесса 

расчета индекса Ласпейреса путем ретроспективной экстра-
поляции дает сравнения, которые представляют собой изме-
нения цен в форме индекса Лоу.

9.49. НСО часто сталкиваются со сложностями в получе-
нии показателей цен для новых продуктов, которые вводятся 
с новыми весами. Вследствие того, что между ОБДХ и под-
готовкой весов для ИПЦ проходит время, требуемые данные 
о ценах для использования в качестве базисных цен обычно 
имеют двухтрехлетнюю давность. Розничным торговым точ-
кам будет очень трудно предоставить точные цены за период, 
к которому относятся веса. Это может создавать проблемы 
для индекса, в котором используется метод долгосрочных 
соотношений цен (то есть цена текущего периода сравнива-
ется со средней ценой из базисного периода цен).

9.50. Альтернативой является использование индексов 
цен, чтобы измерить изменение цен за временной интер-
вал между базисным периодом весов и введением новых 
весов. Индекс для продуктов, которые уже входят в корзину 
ИПЦ, может быть переведен на базис установленного базис-
ного периода весов. Например, если текущий период отно-

Таблица 9.3. Обновленный ИПЦ с одинаковыми базисными периодами весов и цен

Код КИПЦ Описание Доля расходов 
в 2015 г.

Средний 
ИПЦ 2015 г.

ИПЦ дек. 
2016 г.

ИПЦ дек. 
2017 г.

ИПЦ янв. 
2018 г.

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

01 Продукты питания 
и безалкогольные напитки

100,00 100,00 153,20 206,41 209,24

01.1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 93,31 100,0 155,7 211,5 214,4
01.1.1 Хлебобулочные изделия и крупы 21,42 100,0 143,6 187,1 189,5
01.1.101 Рис (белый) 1,406 100,0 155,5 211,1 213,2
01.1.102 Рис (коричневый) 3,361 100,0 124,0 148,0 150,2
01.1.103 Мука 2,578 100,0 168,7 237,5 242,2
01.1.104 Хлеб 6,864 100,0 137,5 174,9 176,7
01.1.105 Печенье (соленое) 0,813 100,0 112,0 123,9 125,8
01.1.106 Кексы, пирожные и т.п. 1,034 100,0 139,1 178,1 181,7
01.1.107 Лапша 1,716 100,0 173,8 247,6 250,1
01.1.109 Макароны 1,284 100,0 144,6 189,3 190,2
01.1.110 Овсяные хлопья 0,450 100,0 162,2 224,4 227,8
01.1.111 Саго 0,341 100,0 157,7 215,5 218,7
01.1.112 Сдобные булки 1,392 100,0 137,2 174,3 176,0
01.1.113 Цельнозерновой пшеничный хлеб* 0,180 100,0 137,5 174,9 178,4
01.1.2 Мясо 17,63 100,0 161,6 226,5 226,9
01.1.201 Говядина для тушения 1,940 100,0 165,3 230,6 232,9
01.1.205 Куры (живые) 1,038 100,0 152,0 204,0 207,0
01.1.206 Куры (замороженные) 10,202 100,0 164,5 229,1 233,6
01.1.207 Свиная нога 0,610 100,0 224,2 348,3 351,8
01.1.210 Говяжья солонина* 0,866 100,0 128,5 226,8 159,3
01.1.211 Утка 0,217 100,0 119,1 138,2 141,0
01.1.212 Печень 0,207 100,0 136,0 172,0 173,8
01.1.213 Баранина 0,271 100,0 170,2 240,4 241,6
01.1.214 Сосиски (свиные и куриные) 1,823 100,0 146,8 193,7 196,6
01.1.215 Грудинка* 0,458 100,0 165,3 230,6 234,0
01.1.3 Рыба и морепродукты 5,98 100,0 155,8 211,6 214,5
… … … … … … …
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вая этот же момент в качестве нового базисного периода цен. 
Изменения цен при использовании этих двух индексов будут 
одинаковыми, поскольку в них сохраняются одни и те же фик-
сированные количества. По мере изменения цен с течением 
времени будут меняться расходы и их доли, придавая большую 
значимость тем продуктам, цены которых меняются в большей 
степени, чем среднее изменение цен. Этот факт можно наблю-
дать в таблице 9.2. Соотношение агрегированных цен между 
2015 годом и декабрем 2017 года равно 2,069 (206,883 ÷ 100). 
Все продукты с изменениями цен (коэффициентами обновле-
ния в столбце F) большими, чем это значение, имеют более 
высокие конечные веса (столбец H), чем веса 2015 года (стол-
бец 3). В индексе Янга, полученном в рамках второго подхода 
(столбец E таблицы 9.4), доли расходов остаются фиксиро-
ванными, и допускается взаимозамещение количеств обратно 
пропорционально изменениям цен. В данном примере индекс 
Янга показывает меньшее изменение цен между декабрем 
2017 года и январем 2018 года, чем индекс Лоу, и подтверж-
дение этого факта приводится в нескольких цитировавшихся 
выше эмпирических исследованиях (см. пункты 9.18–9.25). 
Однако в общем случае нельзя сказать заранее, значение 
какого из индексов — Янга или Лоу — будет выше.

Выбор базисного периода индекса
9.59. У НСО есть выбор: устанавливать новый базис-

ный период индекса или оставлять старый базисный период 
индекса. В приведенных выше примерах устанавливались 
новые базисные периоды. В первом случае НСО использовал 
в качестве базисного периода весов, цен и индекса базисный 
период весов ОБДХ со среднегодовыми значениями 2015 года 
(индекс Ласпейреса). Во втором примере декабрь 2017 года 
установлен в качестве нового базисного периода цен и базис-
ного периода индекса, а базисным периодом весов является 
2015 год (индекс Лоу или индекс Янга). Предыдущим базис-
ным периодом индекса был 2010 год, и НСО также имеет 
вариант сохранить 2010 год в качестве базисного периода 
индекса. В этом случае все рассматриваемые базисные пери-
оды — весов (2015 год), цен (декабрь 2017 года) и индекса 
(2010 год) — могут быть различными.

9.60. Многие НСО изменяют базисный период индекса 
таким образом, чтобы он соответствовал базисному пери-
оду цен. Часто это характерно для тех стран, где в прошлом 
пересмотры ИПЦ производились в рамках десятилетнего или 
более продолжительного цикла. Определение нового базис-
ного периода индекса часто служит знаком для пользовате-
лей, что введена новая корзина и применяются новые проце-
дуры для ИПЦ. Пользователи могут не уделять пристального 
внимания объявлениям НСО о пересмотре ИПЦ, но когда они 
сталкиваются с новым уровнем ИПЦ относительно иного 
базисного периода, они принимают это к сведению и обраща-
ются за получением данных прошлых периодов или пересмо-
тренного ИПЦ для старого базисного периода индекса.

9.61. Если решением НСО является сохранение старого 
базисного периода индекса, пользователи могут не заметить, 
что ИПЦ был пересмотрен. Большинство пользователей инте-
ресует общий ИПЦ по всем продуктам и, возможно, индексы 
по некоторым основным разделам, и они необязательно 
используют какиелибо из подробных индексов на уровне 
групп или классов. Эти пользователи могут не отдавать себе 
отчета в том, что ИПЦ был пересмотрен и некоторые его кон-
кретные аспекты изменились вследствие включения новых 

ственно используются с элементарными индексами для полу-
чения агрегатов верхнего уровня.

9.54. Новый индекс имеет началом декабрь 2017 года = 100, 
как показано в столбце D таблицы 9.4. Январские элементар-
ные индексы 2018 года показаны в столбце E. Для агрегиро-
вания элементарных индексов до уровней подкласса, класса, 
группы и раздела используются веса ИПЦ 2015 года, как рас-
смотрено в предыдущем примере.

 I I
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t Дек j
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m, 2017 100
20171

100=

=
= ×∏ )(  (9.7)

9.55. Изменения агрегатного индекса отличаются от 
полученных в предыдущем примере, поскольку веса отра-
жают тот факт, что доли расходов поддерживаются фиксиро-
ванными на своих уровнях 2015 года, но они не используются 
в расчете индекса за период до декабря 2017 года.
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В таблице 9.3 изменение цен по позиции «Продукты 
питания и безалкогольные напитки» равно 1,37 процента 
([209,24 ÷ 206,41] ô 100 – 100) по сравнению с 1,36 процента 
(столбец E) в таблице 9.4.

Введение обновленных весов в новом базисном 
периоде цен — индекс Лоу

9.56. Третьим вариантом для НСО является введение 
новых весов, обновленных с учетом изменения цен за период 
с 2015 года по декабрь 2017 года (таблица 9.2, столбец H), 
в новом базисном периоде цен. Новым базисным периодом 
цен является декабрь 2017 года. Для оценки уровней элемен-
тарных индексов января 2018 года используются соотноше-
ния цен для января 2018 года, и для получения агрегатов верх-
него уровня используются обновленные с учетом изменения 
цен веса и элементарные индексы.

9.57. Если обратиться к таблице 9.4, видно, что пересмо-
тренный индекс начинается с точки декабрь 2017 года = 100, 
как показано в столбце D. Для агрегирования элементарных 
индексов до уровней подкласса, класса, группы и раздела 
используются веса, обновленные с учетом изменения цен за 
период с 2015 года по декабрь 2017 года (столбец F), как это 
рассматривается в предыдущих примерах.
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Изменения агрегатного индекса являются такими же, как 
приведенные в таблице 9.3, поскольку веса отражают тот 
факт, что доли по количествам (но не по расходам) являются 
фиксированными на своих уровнях 2015 года. В таблице 9.4 
изменение цен по позиции «Продукты питания и безалкоголь-
ные напитки» при использовании весов, обновленных с уче-
том изменения цен, равно 1,37 процента (столбец G).

9.58. В рамках первого подхода (таблица 9.2) НСО оцени-
вает индекс Ласпейреса, в котором доли по количествам фик-
сированы на уровнях 2015 года, и базисным периодом цен 
является 2015 год. Индекс Ласпейреса требует, чтобы базис-
ный период цен и базисный период весов совпадали. При 
использовании третьего подхода (таблица 9.4, столбцы FG) 
НСО составляет индекс Лоу с применением весов, обновлен-
ных с учетом изменения цен по декабрь 2017 года, устанавли-
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с использованием либо метода долгосрочных соотношений, 
либо метода краткосрочного сравнения (двухэтапного или 
цепного). Метод долгосрочных соотношений является оче-
видным, в том смысле что индекс элементарного агрегата 
за определенный период выводится непосредственно как 
либо отношение средних цен в текущем периоде к средним 
ценам в базисном периоде цен, либо как среднее долгосроч-
ных соотношений цен для каждого наблюдения с базисного 
периода цен до текущего периода.

9.64. В главе 8 настоящего Руководства и в главе 6 публи-
кации «Теория индекса потребительских цен» содержится 
настоятельный призыв к НСО использовать среднее геометри-
ческое цен и соотношений цен, а не среднее арифметическое 
во всех случаях недоступности весов, а также представлены 
несколько недостатков формул среднего арифметического, 
которых можно избежать за счет использования среднего гео-
метрического.

Индексы верхнего уровня
9.65. Индексы цен верхнего уровня составляются либо 

путем агрегирования индексов цен элементарного уровня 
(уровня продуктовых единиц), либо путем агрегирования эле-
ментарных соотношений цен. Для агрегирования индексов 
НСО используют веса продуктовых единиц, предусмотренные 
для введения нового ряда ИПЦ. Веса для индексов Ласпейреса 
и Янга относятся к весам из базисного периода весов, тогда 
как в случае индекса Лоу они относятся к базисному периоду 
цен. Эти веса и соответствующие им элементарные индексы 
(по продуктам) используются для расчета индексов средне-
взвешенных цен для текущего периода. Как уже отмечалось, 

продуктов, выбытия старых и, возможно, обновления системы 
классификации или совершенствования методологий. При 
этом сохранение старого базисного периода, вероятно, полезно 
для большинства пользователей, единственный интерес кото-
рых заключается в отслеживании изменений в общем ИПЦ. 
Любые изменения в весах или методологиях необходимо 
четко разъяснять и объявлять пользователям достаточно забла-
говременно, чтобы не допускать никакой путаницы. Пользова-
телям должно быть ясно, что распространяется пересмотрен-
ный индекс. Любые метаданные, затрагиваемые пересмотром, 
должны обновляться соответствующим образом.

9.62. Если НСО решает изменить базисный период ин-
декса, старый ряд должен быть увязан с новым рядом, так чтобы 
для пользователей они выглядели как непрерывный ряд ИПЦ. 
Одновременно с этим пользователям должно сообщаться, что 
новый ряд не является сопоставимым со старым вследствие из-
менения корзины, весов и часто методологии. Если НСО сохра-
няет старый базисный период, новый ряд должен быть увязан 
со старым рядом, чтобы предоставить пользователям непре-
рывный ряд. Способы увязки в целях построения временных 
рядов для ИПЦ представлены в пунктах 9.72–9.87.

Формула, используемая 
для проведения оценки

Индексы элементарных агрегатов
9.63. В процессе обновления весов с базисного пери-

ода весов до их введения в ИПЦ в качестве коэффициента 
обновления используется долгосрочное соотношение цен. 
Оценка ИПЦ от периода к периоду может быть произведена 

Таблица 9.4. Обновленный ИПЦ с новым базисным периодом цен

Код КИПЦ Описание Доля расходов 
в 2015 г.

ИПЦ дек. 
2017 г.

ИПЦ янв. 
2018 г.

Доля расходов 
в дек. 2017 г.

ИПЦ янв. 
2018 г.

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

01 Продукты питания 
и безалкогольные напитки

100,00 100,0 101,36 100,00 101,37

01.1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 93,31 100,0 101,38 95,61 101,39
01.1.1 Хлебобулочные изделия и крупы 21,42 100,0 101,26 19,37 101,27
01.1.101 Рис (белый) 1,406 100,0 101,00 1,435 101,00
01.1.102 Рис (коричневый) 3,361 100,0 101,50 2,405 101,50
01.1.103 Мука 2,578 100,0 102,00 2,959 102,00
01.1.104 Хлеб 6,864 100,0 101,00 5,803 101,00
01.1.105 Печенье (соленое) 0,813 100,0 101,50 0,487 101,50
01.1.106 Кексы, пирожные и т.п. 1,034 100,0 102,00 0,891 102,00
01.1.107 Лапша 1,716 100,0 101,00 2,053 101,00
01.1.109 Макароны 1,284 100,0 100,50 1,174 100,50
01.1.110 Овсяные хлопья 0,450 100,0 101,50 0,488 101,50
01.1.111 Саго 0,341 100,0 101,50 0,355 101,50
01.1.112 Сдобные булки 1,392 100,0 101,00 1,173 101,00
01.1.113 Цельнозерновой пшеничный хлеб* 0,180 100,0 102,00 0,152 102,00
01.1.2 Мясо 17,63 100,0 100,17 19,31 100,16
01.1.201 Говядина для тушения 1,940 100,0 101,00 2,162 101,00
01.1.205 Куры (живые) 1,038 100,0 101,50 1,023 101,50
01.1.206 Куры (замороженные) 10,202 100,0 102,00 11,296 102,00
01.1.207 Свиная нога 0,610 100,0 101,00 1,026 101,00
01.1.210 Говяжья солонина* 0,866 100,0 70,20 0,949 70,20
01.1.211 Утка 0,217 100,0 102,00 0,145 102,00
01.1.212 Печень 0,207 100,0 101,00 0,172 101,00
01.1.213 Баранина 0,271 100,0 100,50 0,315 100,50
01.1.214 Сосиски (свиные и куриные) 1,823 100,0 101,50 1,707 101,50
01.1.215 Грудинка* 0,458 100,0 101,50 0,511 101,50
01.1.3 Рыба и морепродукты 5,98 100,0 101,28 6,12 101,37
… … … … … … …
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при введении нового индекса был период совмещения двух 
индексов, так чтобы можно было их увязать между собой. 
Период совмещения используется для построения поправоч-
ных коэффициентов, которые можно применять к старому 
ряду, чтобы привести его к уровню нового ряда.

Базисным периодом цен является 
один месяц (или квартал)

9.71. В качестве периода совмещения между индексами 
требуется по крайней мере один общий период. Когда веса 
обновляются реже (например, раз в пять лет), использование 
только одного общего периода не является идеальным мето-
дом. При этом некоторые НСО обновляют веса ИПЦ каждый 
год, так что промежуток времени между базисным периодом 
весов и связующим месяцем оказывается коротким. В подоб-
ных случаях в качестве связующего может использоваться 
только один период. Необходимо, чтобы НСО были осведом-
лены о возможности возникновения искажений, когда вно-
сятся изменения в методологии. Если в результате изменений 
возникают отличающиеся сезонные характеристики в связу-
ющем месяце, это ведет к постоянному сдвигу в уровне ряда 
индексов. В пунктах 9.97–9.112 приводится подробное рас-
смотрение ежегодного обновления весов.

9.72. Хотя это не является предпочтительным мето-
дом, некоторые НСО обновляют веса с использованием 
совмещения только на один период, и эта процедура пред-
ставлена здесь в качестве примера процесса увязки. Пред-
положим, что декабрь 2017 года является связующим пери-
одом и базисным периодом цен при введении новых весов 
за 2015 год. Кроме того, последнее обновление весов про-
изошло в декабре 2012 года, когда были введены веса 
за 2010 год. Требуется подготовить ряды нового ИПЦ и ста-
рого ИПЦ за декабрь 2017 года. В этой ситуации увязка 
рядов является очевидной. В декабре 2017 года каждый 
из новых индексов ИПЦ имеет значение 100. В предыду-
щем ряду ИПЦ каждый индекс будет иметь значение, кото-
рое может отличаться от значения в новом ряду. Целью 
процесса увязки является установление уровней прошлых 
индексов на уровнях нового индекса. Поскольку все новые 
индексы имеют значение 100 и НСО ставит задачу, чтобы 
старые индексы имели такое же значение, НСО может про-
сто привести старый ряд к базе 100 путем деления каж-
дого индекса для продукта, подкласса, класса, группы и т.д. 
на его значение за декабрь 2017 года. НСО также может рас-
считать поправочный коэффициент для каждого из новых 
рядов ИПЦ, который пользователи могут применять 
к новым рядам в последующие периоды для повышения 
уровня новых рядов до уровня старых рядов, если базис-
ный период индекса остается тем же, каким он был для ста-
рого ИПЦ (декабрь 2012 = 100).

9.73. В таблице 9.5 приводится пример увязки предыду-
щего и пересмотренного ИПЦ с использованием совмеще-
ния на один период. Таблица содержит старый ИПЦ для раз-
дела (Продукты питания и безалкогольные напитки), группы 
(Продукты питания), двух классов (Хлебобулочные изде-
лия и крупы; мясо)5 и 12 продуктов. В столбце D приво-

5Эти классы относятся к КИПЦ1999. В КИПЦ2018 эти классы изменены 
на «Зерно и продукты его переработки» и «Мясо, свежее, охлажденное или 
замороженное».

базисный период весов и базисный период цен, используемые 
в формуле индекса, определяют то, является ли индекс индек-
сом Ласпейреса, Янга или Лоу.

9.66. Как показано выше, агрегирование соотношений цен 
в целях составления агрегатов верхнего уровня требует раз-
личных наборов весов каждый месяц. Базис цен для соотно-
шений цен находится в предыдущем периоде. Поэтому веса 
для агрегирования должны относиться к предыдущему пери-
оду. Полезно помнить правило, заключающееся в том, что при 
расчете динамики цен период цен в знаменателе формулы 
индекса должен быть тем же периодом цен, который неявно 
заложен в весах.

9.67. Требуемый вес отражает веса базисного периода 
цен, обновленные с учетом изменения цен до предыду-
щего периода. Эти веса могут называться весами по стои-
мости, и они показывают, сколько стоило бы приобрести 
то же самое количество продукта по ценам текущего периода. 
Этот вес рассчитывается каждый период, используя соотно-
шения цен для текущего периода, чтобы актуализировать пре-
дыдущий вес по стоимости. Эти веса и соответствующие им 
соотношения элементарных цен (цен по продуктам) исполь-
зуются для расчета соотношений средневзвешенных цен агре-
гатов для текущего периода. Соотношение цен агрегатов умно-
жается на агрегатный индекс предыдущего периода, что дает 
текущий агрегатный индекс.

9.68. Для получения индексов верхнего уровня НСО 
также могут использовать геометрические методы оценки. 
Использование формул геометрического индекса Янга, геоме-
трического индекса Ласпейреса или геометрического индекса 
Лоу может способствовать уменьшению систематических оши-
бок вследствие неучета замещения, которые свойственны ис-
пользованию индексов с фиксированным базисом. Эти формулы 
также обеспечивают согласованность агрегирования, когда гео
метрические индексы составляются на элементарном уровне.

Увязка предыдущего ИПЦ с новым 
базисным периодом индекса цен

9.69. Когда НСО вводит новую корзину и веса, новый 
ряд не является полностью сравнимым с предыдущим 
рядом. При этом пользователям, как правило, нужен времен-
ной ряд ИПЦ, который охватывает продолжительный период 
времени и задает исторический контекст. Для предоставле-
ния такого ряда НСО необходимо проводить увязку или сра-
щивание указанных двух рядов. Например, если базисным 
периодом индекса у предыдущего ряда был 2012 год, а базис-
ным периодом нового ряда является 2017 год, есть большая 
вероятность того, что эти индексы будут существенно раз-
личаться по уровню. ИПЦ, для которого 2012 = 100, показы-
вает изменения цен за период с 2012 года по конец декабря 
2017 года. Новый ряд, для которого 2017 = 100, покажет сла-
бые изменения относительно нового уровня индекса близ-
кого к 100. Поэтому в данном случае приобретают важность 
процедуры, которые следует использовать НСО для внесе-
ния в старые ряды поправок, которые бы отражали уровень 
новых рядов. В качестве альтернативы НСО могут исполь-
зовать процедуры для внесения поправок в новые ряды 
с учетом уровня старых рядов. Эти подходы представлены 
в пунктах 9.73–9.87.

9.70. НСО может принять решение о том, чтобы начать 
новый ряд с использованием нового базисного периода цен. 
Приводимая в главе 3 рекомендация заключается в том, чтобы 
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Базисный период цен представляет 
среднее за год

9.75. Большинство НСО вводят новый базисный период цен, 
используя среднегодовые величины предыдущего года. Самым 
простым и легким методом является увязка ряда с использова-
нием данных за месяц, который предшествует введению нового 
ряда (месяц увязки). Для этого требуется перевести старый ряд на 
новый базис на каждом уровне, применяя среднегодовой индекс 
для нового базисного периода цен. Однако в связующем месяце 
будет разрыв между уровнем нового индекса и уровнем индекса 
старого ряда, переведенного на новый базис. Это является след-
ствием расхождения тенденций в динамике цен между старым 
и новым рядами в связи с введением новых весов. В таблице 9.6 
показан метод увязки нового ряда со старым, используя средне-
годовой индекс предыдущего года в качестве нового базисного 
периода индекса. Процедура предусматривает три этапа: i) пере-
вод старого ряда индексов на новый базисный период индекса; 
ii) составление нового ряда индексов в связующий месяц, исполь-
зуя новую структуру весов; iii) увязка нового ряда со старым 
рядом, используя перспективные коэффициенты увязки, или, 
если применяется метод краткосрочных соотношений цен, начало 
нового ряда индексов на уровне старого ряда в связующий месяц.
Этап 1. На основе старого ряда рассчитывается среднего-

довой индекс для нового базисного периода индекса, кото-
рым в данном примере является 2017 год. Среднегодовой 
индекс за 2017 год с базисом 2012 = 100 приведен в столбце B. 
Новый индекс начинается с января 2018 года и имеет базис 
2017 = 100, а связующим месяцем является декабрь 2017 года. 
Затем старый ряд пересчитывается на новый базисный период 
путем деления месячных индексов на среднегодовое значе-
ние за 2017 год, приводимое в столбце B. Индекс связующего 
месяца для старого ряда представлен декабрем 2017 года.

6Эти классы относятся к КИПЦ1999. В КИПЦ2018 эти классы изменены 
на «Зерно и продукты его переработки» и «Мясо, свежее, охлажденное или 
замороженное».

дится старый ИПЦ в месяц совмещения (декабрь 2017 года), 
а в столбце E представлен новый индекс в месяц совмеще-
ния (который также является новым базисным периодом 
цен), так что все ряды равны 100. Есть два способа увязать 
старые ряды для прошлых периодов с уровнем новых рядов. 
Первый заключается в том, чтобы изменить базис старых 
рядов путем деления каждого ряда на индекс для периода 
совмещения (значение за декабрь 2017 года). Второй метод 
состоит в расчете «коэффициента увязки» который можно 
применить к значениям прошлых периодов каждого старого 
ряда. Эти коэффициенты увязки представляют собой вели-
чину, обратную уровню индекса в декабре 2017 года, и при-
водятся в столбце F. Умножение прошлых значений каж-
дого ряда на его коэффициент увязки дает тот же результат, 
как и деление ряда на его значение за декабрь 2017 года. Эти 
методы применяются ко всем рядам индексов в старом ИПЦ 
на всех уровнях — раздела, группы, класса, подкласса и про-
дукта.

9.74. Если НСО или пользователи заинтересованы в про-
должении старых рядов ИПЦ на будущие периоды, они могут 
рассчитать набор перспективных коэффициентов увязки для 
их использования в будущие месяцы, по мере того как будет 
выпускаться новый ИПЦ. Перспективный коэффициент увязки 
повышает уровень нового ряда ИПЦ до уровня старого ряда, 
поддерживая ряд на старом базисном периоде. Перспективные 
коэффициенты увязки (столбец G) представляют собой про-
сто отношения старых уровней индекса (столбец D) к уровням 
индекса в базисный период цен (столбец E).

Ретроспективный коэффициент увязкиi = 1 / индекс 
связующего периодаi

Перспективный коэффициент увязкиi = индекс связующего 
периодаi / 100.

Таблица 9.5. Увязка рядов ИПЦ с использованием одного периода совмещения при введении нового 
базисного периода индекса6

Код 
КИПЦ

Описание Доля расходов 
в 2015 г.

Старый ИПЦ 
за дек. 2017 г. 
дек. 2012=100

Новый ИПЦ 
за дек. 2017 г. 
дек. 2017=100

Ретроспективный 
коэффициент увязки 
(старый ряд)

Перспективный 
коэффициент увязки 
(новый ряд)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

     Столб. E/D Столб. D/E

01 Продукты питания 
и безалкогольные напитки

100,00 119,88 100,00 0,8341 1,1988

01.1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 94,83 119,80 100,00 0,8347 1,1980
01.1.1 Хлебобулочные изделия 

и крупы
22,41 132,49 100,00 0,7548 1,3249

01.1.101 Рис (белый) 5,759 150,7 100,0 0,6636 1,5070
01.1.102 Рис (коричневый) 0,381 151,7 100,0 0,6591 1,5173
01.1.103 Мука 4,356 134,8 100,0 0,7416 1,3484
01.1.104 Хлеб 6,167 127,2 100,0 0,7863 1,2718
01.1.105 Печенье (соленое) 1,083 113,0 100,0 0,8846 1,1305
01.1.106 Кексы, пирожные и т.п. 0,375 131,2 100,0 0,7622 1,3121
01.1.107 Лапша 1,370 125,1 100,0 0,7992 1,2513
01.1.109 Макароны 0,426 105,8 100,0 0,9447 1,0585
01.1.110 Овсяные хлопья 0,751 100,6 100,0 0,9945 1,0056
01.1.111 Саго 0,535 103,5 100,0 0,9664 1,0347
01.1.112 Сдобные булки 0,589 126,0 100,0 0,7938 1,2598
01.1.113 Цельнозерновой 

пшеничный хлеб*
0,622 127,2 100,0 0,7863 1,2718

01.1.2 Мясо 17,358 111,87 100,00 0,8939 1,1187
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Этап 3. Поскольку в связующий месяц (декабрь 2017 года) 
наблюдается расхождение в уровнях индекса для двух рас-
сматриваемых рядов, требуется увязать в связующем месяце 
новый ряд с уровнем старого ряда, переведенного на новый 
базис. Данный подход поддерживает непрерывность ряда, 
который будет отражать краткосрочную динамику цен в ста-
ром ряду до связующего месяца и краткосрочную динамику 
цен в новом ряду после связующего месяца. Самым простым 
подходом является просто использование уровня связующего 
месяца старого ряда, переведенного на новый базис, в каче-
стве отправной точки для нового ряда.
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Старый ряд можно также перевести на новый базис с помо-
щью ретроспективного коэффициента увязки, представляю-
щего собой величину, обратную среднему за новый базисный 
период для старого индекса (столбец B: 1/1,30133 = 0,768443). 
Ретроспективный коэффициент увязки представлен в столб-
це D, а ретроспективно увязанный ряд — в столбце E (заме-
тим, что столбец E идентичен ряду, приводимому в столбце C). 
В то время как перспективный коэффициент увязки основан на 
одном месяце (месячное совмещение), ретроспективный коэф-
фициент увязки основан на целом году (годовое совмещение).
Этап  2.  Составляются индексы для нового ряда за все 

месяцы 2017 года, используя новые веса и новый базисный 
период цен. Они приводятся в столбце D таблицы 9.6.

I w I Iw
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2017 2017 100
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Таблица 9.6. Увязка старого и нового рядов индекса с использованием среднего за предыдущий год6

ИПЦ (2012=100) Перспективный 
коэффициент 
увязки

ИПЦ (2017=100) Ретроспективный 
коэффициент 
увязки

Изменение в % 
за 12 месяцев

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

Год Месяц Вся совокупность 
продуктовых 
единиц

2017=100 Вся совокупность 
продуктовых 
единиц

2017=100 старый 
ряд

новый ряд

2016 Январь 123,2 94,7 94,7
Февраль 124,7 95,8 95,8
Март 125,1 96,1 96,1
Апрель 125,6 96,5 96,5
Май 125,8 96,7 96,7
Июнь 126,5 97,2 97,2
Июль 126,5 97,2 97,2
Август 126,7 97,4 97,4
Сентябрь 126,8 97,4 97,4
Октябрь 127,3 97,8 97,8
Ноябрь 127,8 98,2 98,2
Декабрь 127,6 98,1 98,1
СРЕДНЕЕ 126,1 96,9 96,9

2017 Январь 128,1 98,4 98,5 4,0 4,0
Февраль 128,1 98,4 98,5 2,7 2,8
Март 128,4 98,7 98,8 2,6 2,8
Апрель 129,4 99,4 99,6 3,0 3,2
Май 129,6 99,6 99,8 3,0 3,2
Июнь 130,2 100,1 100,1 2,9 3,0
Июль 130,6 100,4 100,3 3,2 3,2
Август 131,5 101,1 100,7 3,8 3,4
Сентябрь 131,5 101,1 100,9 3,7 3,6
Октябрь 131,4 101,0 101,1 3,2 3,4
Ноябрь 131,4 101,0 100,9 2,8 2,7
Декабрь 131,4 101,0 100,8 3,0 2,8
СРЕДНЕЕ 130,133 100,000 100,000 3,2 3,2

Коэффициенты увязки  1,00172 0,768443
2018 Январь 101,9 101,7 3,5 3,2

Февраль 102,1 101,9 3,7 3,5
Март 101,9 101,7 3,3 2,9
Апрель 102,2 102,0 2,8 2,4
Май 102,2 102,0 2,6 2,2
Июнь 102,8 102,6 2,7 2,5
Июль 103,0 102,8 2,6 2,5
Август 103,0 102,8 1,9 2,1
Сентябрь 103,4 103,2 2,3 2,3
Октябрь 103,6 103,4 2,6 2,3
Ноябрь 103,7 103,5 2,7 2,6
Декабрь 104,7 104,5 3,7 3,7
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дующего пересмотра. Перспективный коэффициент увязки 
представляет собой просто старый ряд индексов в базисный 
период новых индексов (2017 = 100), выраженный как соотно-
шение цен (столбец B).
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9.78. В каждый период ряд новых индексов привязыва-
ется к уровням старого индекса по продуктам и по агрегатам 
верхнего уровня. Поскольку ряд новых индексов, основанных 
на новом базисном периоде индекса, не публикуется, все темпы 
годовых изменений в столбце F рассчитываются с исполь-
зованием публикуемых рядов, для которых 2012 = 100. Если 
используется метод краткосрочных соотношений, каждый 
индекс начинается с его уровня в декабре 2017 года.

Пример расчета нового ряда на первом 
уровне агрегирования

9.79. В качестве еще одного примера предположим, что 
НСО сохраняет базисный период 2012 = 100, одновременно 
вводя новый ИПЦ с 2017 = 100, но пересмотр начинается 
с самого низкого уровня агрегирования. В этом случае НСО 
необходимо будет пересмотреть элементарные индексы цен 
с первого периода сбора информации о ценах в 2017 году. Если 
ряд ИПЦ является месячным, требуется разделить каждый 
месячный индекс элементарного агрегата (первый уровень 
агрегирования) в 2017 году на годовое среднее за 2017 год, 
чтобы перевести индекс на новый базис 2017 = 100. Для полу-
чения индексов верхнего уровня производится агрегирование 
индексов продуктов (элементарных агрегатов), переведенных 
на новый базис, с использованием новых весов.
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9.80. Это агрегирование дает индекс класса, который отли-
чается от соответствующего индекса класса, который можно 
получить путем простого перевода старого индекса класса 
ИПЦ на новый базис. Кроме того, новые индексы классов 
ИПЦ, скорректированные с учетом того, что базисным пери-
одом индекса является 2012 год, будут отличаться вследствие 
того, что новые веса приводят к изменениям в уровнях месяч-
ных индексов.

9.81. Пример в первой части таблицы 9.8 показывает месяч-
ные индексы продуктов и подклассов для класса «Масла и жиры» 
(КИПЦ2018, 01.1.5) в 2017 году, основанные на старом базисном 
периоде (2012 = 100). Здесь также приводятся среднегодовые зна-
чения7 за 2017 год и (в столбце G) переведенные на новый базис 

7Стандартная международная практика расчета среднегодовых индексов заклю-
чается в использовании простого среднего арифметического месячных индексов. 
Хотя может использоваться и среднее геометрическое, но результаты могут ока-
заться иными, если для расчета индексов агрегатов использовалось арифметиче-
ское агрегирование. Если на более высоком уровне используется геометрическое 
агрегирование, то следует применять годовое среднее геометрическое. При расчете 
среднегодовых показателей важна согласованность агрегирования.
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В приведенном примере все индексы за декабрь 2017 года 

в новом ряду будут установлены на уровнях индексов старо-
го ряда, переведенного на новый базисный период — стол-
бец C. Этот метод согласуется с использованием процедуры 
составления индексов на основе краткосрочных соотноше-
ний цен. Другой подход заключается в расчете перспективно-
го коэффициента увязки, который затем применяется к каждо-
му из рядов новых индексов в каждый месяц в будущем.
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Перспективный коэффициент увязки рассчитывается путем 
деления уровня индекса старого ряда в связующем месяце 
(декабре 2017 года) на уровень индекса нового ряда в связу-
ющий месяц: (131,4/130,133) ô 100/100,8 = 1,00172. В данном 
примере уровень индекса старого ряда в связующем месяце 
представлен в столбце C, а уровень индекса нового ряда в свя-
зующем месяце — в столбце D. Перспективный коэффициент 
увязки приводится в столбце C.

9.76. При введении нового ряда важным моментом, за-
служивающим внимания, является расчет темпов инфляции 
за 12 месяцев (относительно того же периода предыдущего 
года). Ряды с годовым совмещением содержат два набора ин-
дексов для использования в расчете годовых темпов инфляции. 
Для старого ряда темпы инфляции рассчитываются через свя-
зующий месяц. Столбец F в таблице 9.6 показывает темпы ин-
фляции, которые были бы получены при использовании старо-
го ряда (заметим, что темпы инфляции являются одними и теми 
же для исходного ряда и ряда с измененным базисным перио-
дом). В данном примере НСО не публикует новый ряд, а публи-
кует только старый ряд с базисом 2012 = 100. Затем требуется 
рассчитать темпы инфляции за 2018 год, используя ряд с изме-
ненным базисным периодом (2017 = 100 в столбце D), как пока-
зано в столбце G.

Сохранение старого базисного периода 
индекса

9.77. Альтернативным методом, который могут использо-
вать НСО, является увязка нового ряда ИПЦ со старым рядом 
ИПЦ. Этот подход аналогичен увязке нового ряда с будущими 
периодами времени таким образом, чтобы сохранять тот же 
базисный период индекса, как и базисный период индекса ста-
рого ряда. Единственным отличием является то, что новый 
индекс с обновленными базисным периодом цен и базисным 
периодом весов не обнародуется. Вместо этого, к каждому 
индексу до его публикации применяются коэффициенты 
увязки. Например, если НСО сохраняет в качестве базисного 
периода индекса уровень 2012 = 100, одновременно начиная 
составление нового индекса с базисом 2017 = 100, к новому 
уровню индекса, приводимому в столбце D, с января 2018 года 
будет применяться перспективный коэффициент увязки (стол-
бец B таблицы 9.7), и эта практика будет продолжаться до сле-
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индекса для декабря 2017 года, как показано в таблице 9.6. 
При этом НСО сохраняет старый базисный период индекса, 
2012 год. Поэтому для приведения уровней нового ИПЦ 
к уровню старого ИПЦ НСО необходимо использовать пер-
спективные коэффициенты увязки. Как отмечалось выше 
в ходе рассмотрения таблицы 9.7, перспективный коэффициент 
увязки представляет собой уровень старого индекса в период 
совмещения (среднее за 2017 год), выраженный в форме соот-
ношения цен (т. е. разделенный на 100), что в данном слу-
чае дает 1,118 (111,8 ÷ 100). Этот коэффициент применяется 
к месячным индексам на уровне класса в столбце G второй 
части таблицы, чтобы привязать их к уровням старого индекса, 
которые представлены в столбце H. Отметим, что эти значе-
ния отличаются от значений в столбце G первой части таблицы 
по уже упоминавшейся выше причине: новые индексы состав-
ляются с использованием других весов и уровней индекса, чем 
индексы в старом ИПЦ.

месячные индексы класса (то есть результат деления месячных 
индексов класса на годовое среднее, составляющее 111,8).

9.82. Во второй части таблицы 9.8 месячные индексы 
по продуктам для четырех продуктов в рассматриваемом 
классе переведены на базис 2017 = 100, и проведено агре-
гирование этих индексов (столбцы B–E) до уровня класса 
(столбец F) с использованием новых весов за 2017 год. Заме-
тим, что новые индексы класса с 2017 = 100 в столбце F вто-
рой части таблицы отличаются от соответствующих индек-
сов в столбце G первой части таблицы. Причина заключается 
в том, что индексы верхнего уровня составлены с использова-
нием иных весов и иных уровней индексов, чем применявши-
еся в старом ИПЦ.

9.83. Индексы для класса в столбце G второй части 
таблицы представляют новый ИПЦ на базе весов и цен 
за 2017 год. Если НСО вводит новый ряд, то индексы с января 
2018 года увязываются с приведенным в столбце G уровнем 

Таблица 9.7. Увязка нового ряда со старым базисным периодом индекса

ИПЦ (2012=100) Перспективный 
коэффициент 
увязки

ИПЦ 
(2017=100)

Ретроспективный 
коэффициент 
увязки

Изменение в % 
за 12 месяцев

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Год Месяц Вся совокупность 
продуктовых 
единиц

2012=100 Вся 
совокупность 
продуктовых 
единиц

2017=100 2012=100

2016 Январь 123,2 94,7
Февраль 124,7 95,8
Март 125,1 96,1
Апрель 125,6 96,5
Май 125,8 96,7
Июнь 126,5 97,2
Июль 126,5 97,2
Август 126,7 97,4
Сентябрь 126,8 97,4
Октябрь 127,3 97,8
Ноябрь 127,8 98,2
Декабрь 127,6 98,1
СРЕДНЕЕ 126,1 96,9

2017 Январь 128,1 128,2 98,5 4,0
Февраль 128,1 128,2 98,5 2,7
Март 128,4 128,6 98,8 2,6
Апрель 129,4 129,6 99,6 3,0
Май 129,6 129,9 99,8 3,0
Июнь 130,2 130,3 100,1 2,9
Июль 130,6 130,5 100,3 3,2
Август 131,5 131,0 100,7 3,8
Сентябрь 131,5 131,3 100,9 3,7
Октябрь 131,4 131,6 101,1 3,2
Ноябрь 131,4 131,3 100,9 2,8
Декабрь 131,4 131,2 100,8 3,0
СРЕДНЕЕ 130,133 130,133 100,000 3,2

Коэффициенты увязки 1,301333 0,768443
2018 Январь 132,4 101,7 3,3

Февраль 132,6 101,9 3,5
Март 132,4 101,7 3,1
Апрель 132,8 102,0 2,6
Май 132,8 102,0 2,4
Июнь 133,5 102,6 2,6
Июль 133,8 102,8 2,5
Август 133,8 102,8 1,8
Сентябрь 134,3 103,2 2,1
Октябрь 134,6 103,4 2,4
Ноябрь 134,7 103,5 2,5
Декабрь 136,0 104,5 3,5



243

ОБНОВЛЕНИЕ ВЕСОВ ИПЦ И УВЯЗКА НОВЫХ РЯДОВ ИПЦ С ПРЕДЫДУЩИМИ РЯДАМИ

Агрегирование увязанных рядов
9.84. Когда вводится новый ряд, возникает разрыв в срав-

нимости индексов за прошлые периоды. Новый и предыду-
щий ряды более не являются строго сравнимыми вследствие 
изменения весов, структуры продуктов и (в случае изменения 
базисных периодов индексов) уровня индексов. Каждый ста-
рый ряд переводится на новый базисный период индекса. Ряд, 
переведенный на новый базисный период, при агрегировании 
не будет давать те же результаты, как до изменения базисного 
периода. Это продемонстрировано в столбце H таблицы 9.8. 
В верхней части таблицы в столбце H приводятся резуль-
таты агрегирования нового ряда ИПЦ из индексов по продук-
там с использованием старых весов рассматриваемых продук-
тов. Между старым рядом с измененным базисным периодом 
(столбец G) и заново агрегированным новым рядом с исполь-
зованием старых весов (столбец H) отмечаются различия 
в апреле, мае, сентябре и декабре, что демонстрирует влияние 
различий в весах. Во второй части таблицы 9.8 в столбце H 
приводятся результаты агрегирования старых индексов по про-
дуктам с использованием новых весов. Здесь различия имеют 

место в каждом месяце, что объясняется влиянием и измене-
ний в весах, и различий в уровне индексов. Если бы в рассма-
триваемый класс была добавлена новая продуктовая единица, 
например сало, это также могло бы быть причиной различий.

Периодичность обновления весов

Источники данных для обновления 
весов с более высокой 
периодичностью

9.85. Главным источником для более частого обновле-
ния ИПЦ являются ОБДХ; но в некоторых странах в каче-
стве источника для составления весов нового индекса исполь-
зуются данные национальных счетов. В тех странах, где 
ОБДХ проводится постоянно каждый квартал или каждый 
год, данные из ОБДХ могут использоваться для проверки 
любых существенных сдвигов в корзине ИПЦ и применяе-
мых весах. НСО может установить схему соответствия между 
ОБДХ и корзиной ИПЦ и проводить регулярную проверку 
изменений в корзине и долевом распределении весов. Когда 

Таблица 9.8. Агрегирование новых рядов ИПЦ с использованием годового периода совмещения

2017 г. Масло, 
свежее 
(продуктовая 
единица)

Маргарин 
(продуктовая 
единица)

Арахисовая 
паста 
(продуктовая 
единица)

Растительное 
масло 
(продуктовая 
единица) 
2012=100

Старый 
ИПЦ 
Масла 
и жиры 
(класс)

Перевод 
базиса 
старого 
ИПЦ класса 
на базис 
2017=100

Старые 
агрегированные 
ИПЦ 
продуктовых 
единиц с 
использованием 
ряда, 
переведенного 
на новой базис

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

Веса продуктовых 
единиц (2012 г.)

0,307 2,669 1,155 2,600 6,731

Январь 108,2 105,8 108,3 119,4 111,6 99,8 99,8
Февраль 110,5 101,5 98,0 114,5 106,3 95,1 95,1
Март 112,8 103,6 100,1 116,9 108,6 97,1 97,1
Апрель 107,1 105,8 97,0 119,4 109,6 98,0 97,9
Май 113,9 100,4 103,2 113,3 106,5 95,2 95,3
Июнь 115,1 106,8 104,2 120,6 112,1 100,2 100,2
Июль 112,8 107,9 102,1 121,8 112,5 100,6 100,6
Август 113,9 107,9 102,1 120,6 112,1 100,2 100,2
Сентябрь 120,8 106,8 103,2 127,8 114,9 102,8 102,6
Октябрь 115,1 113,2 109,4 126,6 117,8 105,4 105,4
Ноябрь 117,4 110,0 104,2 124,2 114,8 102,7 102,7
Декабрь 119,6 112,2 106,3 121,8 115,2 103,0 103,1
Среднее 113,9 106,8 103,2 120,6 111,8 100,0 100,0

Индексы с измененным 
базисом

(2017 = 100) Новый 
ИПЦ

Увязанный 
ИПЦ

Старый базис 
с новыми

Веса продуктовых 
единиц (2017 г.)

0,269 1,435 1,194 2,674 5,573 2012=100 весами

Январь 95,0 99,0 105,0 99,0 100,1 111,9 113,0
Февраль 97,0 95,0 95,0 95,0 95,1 106,3 107,4
Март 99,0 97,0 97,0 97,0 97,1 108,6 109,7
Апрель 94,0 99,0 94,0 99,0 97,7 109,2 110,5
Май 100,0 94,0 100,0 94,0 95,6 106,9 107,9
Июнь 101,0 100,0 101,0 100,0 100,3 112,1 113,3
Июль 99,0 101,0 99,0 101,0 100,5 112,4 113,6
Август 100,0 101,0 99,0 100,0 100,0 111,9 113,0
Сентябрь 106,0 100,0 100,0 106,0 103,2 115,4 116,8
Октябрь 101,0 106,0 106,0 105,0 105,3 117,7 118,9
Ноябрь 103,0 103,0 101,0 103,0 102,6 114,7 115,9
Декабрь 105,0 105,0 103,0 101,0 102,7 114,8 115,9
Среднее 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111,8 113,0
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живает репрезентативность корзины ИПЦ для покупок потре-
бителей.

9.88. Как показано в главе 3, другими источниками инфор-
мации для более частого обновления являются националь-
ные счета, из которых данные о расходах домашних хозяйств 
на конечное потребление во многих случаях доступны на еже-
годной основе. По товарам и услугам, реализуемым через роз-
ничные торговые точки, на изменения в структуре покупок 
могут также указывать результаты обследования розничных 
продаж.

9.89. Недостатком этих двух источников данных является 
то, что они не содержат столь же подробной информации, 
какую дает ОБДХ. Как правило, данные из этих источников 
относятся к уровню класса, группы или даже раздела КИПЦ. 
В таких случаях полное изменение весов на уровне продук-
тов будет невозможно. Тогда НСО необходимо будет принять 
решение о том, заинтересованы ли они во введении новых 
весов на более высоком уровне, например, класса, группы или 
раздела, оставляя неизменной структуру весов на более низ-
ких уровнях. Введение весов для агрегатов верхнего уровня 
называется «частичным изменением весов» или «частичным 
обновлением весов». В более общем смысле это также иллю-
страция того, как могут на практике объединяться данные 
национальных счетов и ОБДХ для расчета весов ИПЦ.

9.90. В таблице 9.9 приводится пример частичного обнов-
ления весов. Предположим, составители ИПЦ могут исполь-
зовать данные из национальных счетов и обследования роз-

происходит сдвиг в долях, НСО может обновлять корзину, как 
это рассматривается в пункте 3.80 главы 3:

Даже если веса обновляются только раз в пять лет, 
желательно проверять их в промежуточный период, 
чтобы обеспечить необходимый уровень достоверности 
и репрезентативности. Можно ограничиться провер-
кой весов на уровне элементарных индексов и их основных 
компонентов, уделяя внимание наличию или отсутствию 
признаков существенных изменений в структуре потреб-
ления, произошедших после базисного периода весов.

9.86. В отношении того, что составляет существенное из-
менение, не предлагается конкретных инструкций, но состави-
телям ИПЦ следует рассматривать все изменения долей, пре-
вышающие ±0,5 процента в годовом исчислении. Такие сдвиги 
могут указывать на значительные экономические изменения 
в структуре потребительских покупок.

9.87. Если ОБДХ проводятся с периодичностью в два 
или три года, составителям ИПЦ следует серьезно рассмот-
реть вопрос о том, чтобы обновлять веса, по мере того как ста-
новятся доступны результаты последнего ОБДХ. На практике 
во многих странах веса в ИПЦ обновляются каждый год или 
каждые два года, чтобы свести к минимуму систематическую 
ошибку вследствие неучета замещения, которая является 
характерной проблемой индексов с фиксированным базисом. 
Такое обновление весов с высокой периодичностью поддер-

Таблица 9.9. Частичные обновления весов на уровне класса КИПЦ

Код 
КИПЦ

Описание Доля 
расходов 
в 2015 г.

Доли 
высокого 
уровня 
в 2017 г.

Распределение 
с долями 2015 г.

Базис 
обновленных 
долей 2017 г.

Распределение 
с обновленными 
долями 2015 г.

Базис 
обновленных 
долей 2017 г.

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

01 Продукты питания 
и безалкогольные напитки

100,00 100,00 100,00 100,00

01.1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 93,31 91,90 91,90 91,90
01.1.1 Хлебобулочные изделия 

и крупы
21,42 21,90 21,90 21,90

01.1.101 Рис (белый) 1,406 0,06567 1,438 0,07406 1,622
01.1.102 Рис (коричневый) 3,361 0,15692 3,437 0,12411 2,718
01.1.103 Мука 2,578 0,12036 2,636 0,15272 3,345
01.1.104 Хлеб 6,864 0,32048 7,019 0,29953 6,560
01.1.105 Печенье (соленое) 0,813 0,03795 0,831 0,02514 0,551
01.1.106 Кексы, пирожные и т.п. 1,034 0,04829 1,058 0,04596 1,007
01.1.107 Лапша 1,716 0,08009 1,754 0,10596 2,321
01.1.109 Макароны 1,284 0,05993 1,312 0,06061 1,327
01.1.110 Овсяные хлопья 0,450 0,02101 0,460 0,02519 0,552
01.1.111 Саго 0,341 0,01592 0,349 0,01833 0,401
01.1.112 Сдобные булки 1,392 0,06498 1,423 0,06053 1,326
01.1.113 Цельнозерновой 

пшеничный хлеб*
0,180 0,00840 0,184 0,00785 0,172

01.1.2 Мясо 17,63 16,50 16,50 16,50
01.1.201 Говядина для тушения 1,940 0,11004 1,816 0,11237 1,854
01.1.205 Куры (живые) 1,038 0,05885 0,971 0,05317 0,877
01.1.206 Куры (замороженные) 10,202 0,57862 9,547 0,58705 9,686
01.1.207 Свиная нога 0,610 0,03457 0,570 0,05334 0,880
01.1.210 Говяжья солонина* 0,866 0,04913 0,811 0,04601 0,759
01.1.211 Утка 0,217 0,01232 0,203 0,00754 0,124
01.1.212 Печень 0,207 0,01174 0,194 0,00894 0,148
01.1.213 Баранина 0,271 0,01536 0,253 0,01636 0,270
01.1.214 Сосиски (свиные и куриные) 1,823 0,10339 1,706 0,08869 1,463
01.1.215 Грудинка* 0,458 0,02598 0,429 0,02653 0,438
01.1.3 Рыба и морепродукты 5,98 6,70 6,70 6,70
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ничных продаж, чтобы вывести новое распределение весов 
на уровне класса, и в столбце D приводятся рассчитанные 
составителями веса по долям. Информация о весах на уровне 
продуктов недоступна, поэтому составители принимают 
решение сохранить прежнее распределение исходных весов 
на уровне продуктов. Данный подход исходит из предпо-
сылки о том, что на уровне продуктов доли не изменились, 
и он согласуется с индексом Янга. В столбце E приводится 
распределение долей по продуктам для каждого класса. Эти 
величины рассчитываются путем деления доли расходов 
2015 года для каждого продукта (столбец C) на долю класса, 
к которому он относится (столбец C). Распределение долей 
по продуктам в столбце E для каждого продукта умножается 
на новую долю класса, что дает обновленные доли по продук-
там в столбце F. Составители могут использовать эти обнов-
ленные доли в ИПЦ для пересмотра весов.

9.91. Еще одним вариантом, который НСО может исполь-
зовать для распределения весов, является использование долей, 
рассчитываемых на основе весов, обновленных с учетом измене-
ния цен за время, прошедшее с первоначального периода, когда 
эти веса были введены. Данный подход исходит из предпосылки 
о том, что веса изменились вследствие изменения цен, но коли-
чества остались неизменными. Это согласуется с индексом Лоу. 
В столбце G приводится распределение долей по продуктам для 
каждого класса с использованием обновленных весов.
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Они рассчитаны путем деления весов по стоимости для 
каждого продукта за 2017 год (они не показаны в таблице 9.9) 
на вес по стоимости для класса, к которому относится про-
дукт, за 2017 год.
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9.92. Распределение долей по продуктам в столбце G для 
каждого продукта умножается на новую долю класса, что дает 
обновленные доли по продуктам в столбце H. НСО могут при-
менять в ИПЦ эти обновленные доли, основанные на весах 
по стоимости 2017 года, для пересмотра весов.

9.93. НСО может использовать любой из описанных 
методов в зависимости от вида составляемого им индекса — 
Янга, Лоу или Ласпейреса. Когда становятся доступны новые 
веса на уровне продуктов, НСО может вводить их с помощью 
методов, описанных в пунктах 9.44–9.53. Получающиеся 
пересмотренные индексы должны увязываться с прошлыми 
рядами, используя методы, которые описаны в предыдущем 
разделе об увязке старого ИПЦ с новым базисным периодом 
индекса (пункты 9.69–9.84).

Ежегодное обновление и увязка
9.94. Если доступны данные для ежегодного обновления 

весов, НСО следует использовать те же процедуры обновле-
ния, которые представлены выше. Главное отличие заключа-
ется в том, что этот процесс проводится каждый год, а не раз 
в пятьдесять лет. При введении новых весов НСО необхо-
димо установить, каким будет новый базисный период цен, 
и определить дату для обновления весов. Базисный период 
весов попрежнему является годовым (например, 2015 год), 

ŝ

так что базисный период цен может соответствовать годо-
вому среднему за 2017 год или быть представлен декабрем 
2017 года. В этом случае, вероятнее всего, НСО примет реше-
ние не обновлять базисный период индекса, и будут исполь-
зоваться процедуры для сохранения того же базиса индекса 
(например, 2010 = 100), которые описаны в пунктах 9.81–9.82.

9.95. Если выбором НСО является ежегодное обновле-
ние весов с применением самых последних данных для рас-
чета весов, это обновление обычно производится в начале 
года. В качестве базисного периода цен составителями также 
будет использоваться последний период сбора информации 
о ценах в предыдущем году8. НСО необходимо принять реше-
ние о том, проводить ли обновление весов с учетом изменения 
цен до базисного периода цен или просто ввести их с новым 
базисным периодом цен. В данном примере НСО потребу-
ется обновить веса со среднегодового значения 2015 года 
для их приведения к декабрю 2017 года. Для этого приме-
няются те же процедуры, которые описаны для таблиц 9.7 
и 9.8: i) перевод старого ряда (например, для которого декабрь 
2016 года = 100) на новый базисный период (период совмеще-
ния) (например, декабрь 2017 года); ii) преобразование уров-
ней старого индекса в связующем месяце в соотношения цен 
путем деления каждого из них на 100, что дает перспектив-
ные коэффициенты увязки; iii) использование коэффициентов 
увязки для привязки нового ряда к уровню старого ряда для 
будущих периодов.

9.96. Если этот процесс увязки продолжается в течение 
ряда лет, коэффициенты увязки для каждого года должны 
выводиться из индексов относительно фиксированного базис-
ного периода индекса, либо применяться нарастающим ито-
гом путем цепной увязки годовых рядов во времени. В случае 
годовой увязки образуется ряд годовых звеньев с поступа-
тельным движением во времени. Каждое годовое звено начи-
нает собой индекс с новым базисным периодом цен и базис-
ным периодом индекса, в котором он равен 100. При первом 
введении весов годовой индекс начинается со значения 100; 
при втором он также начинается со значения 100, как и при 
третьем введении весов. Если коэффициенты увязки рассчи-
тываются в конечной точке каждого годового индекса, они 
будут привязывать уровень индекса только к уровню преды-
дущего годового индекса. Например, в конце января 2016 года 
НСО вводит новый набор весов вместе с установлением дека-
бря 2015 года в качестве базисного периода цен и базисного 
периода индекса. В январе 2017 года вводятся новые веса, 
и значение за декабрь 2016 года устанавливается равным 100. 
Чтобы сохранить предыдущий базисный период индекса 
(декабрь 2015 года = 100), требуются перспективные коэф-
фициенты увязки, и для их расчета используются значения 
индекса для периода совмещения, которым является декабрь 
2016 года. Эти коэффициенты отражают уровень индекса 
в предыдущем периоде индекса, в декабре 2015 года. Когда 
вводится еще один набор весов в январе 2018 года, и значе-
ние декабря 2017 года устанавливается равным 100, коэффи-
циенты увязки для периода совмещения будут относиться 
к индексу, в котором декабрь 2016 года = 100. В этой ситуа-
ции для корректировки уровня нового индекса и приведения 
его в соответствие с уровнем индекса, для которого декабрь 

8Новые веса могут вводиться в любой период времени. Как правило, базисным 
периодом цен будет либо отрезок времени, являющийся базисным периодом 
весов, либо календарный год, либо период до вводного периода.
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следует тестировать альтернативные методы увязки, чтобы 
минимизировать любые статистические искажения в рядах 
индексов.

9.100. Получающиеся индексы с годовым сцеплени-
ем, теоретически, могут представляться с любым базисным 
периодом индекса. Базисный период индекса соответству-
ет тому периоду, для которого значение индекса устанав-
ливается равным 100. Индекс цен, выраженный, напри-
мер, на базисе 2010 = 100, может быть переведен на другой 
базис, или пересчитан на базис 2015 = 100 путем просто-
го деления индексов, отсчитываемых от 2010 года, на сред-
нее арифметическое этих индексов с базисом 2010 года 
за 12 месяцев 2015 года. Помимо ошибок, возникающих 
вследствие округления, изменение базиса индекса не долж-
но оказывать никакого влияния на месячные или годовые 
темпы изменения. Базисный период индекса может соответ-
ствовать первому базисному периоду цен, использованно-
му в ряду. Другием вариантом является обновление базис-
ного периода индекса время от времени, например каждые 
10 лет, или когда происходят принципиальные изменения 
в методологии. Когда меняется базисный период индекса, 
может быть полезно продолжать представление результа-
тов на основе старого базисного периода, поскольку некото-
рым пользователям могут попрежнему требоваться уровни 
индекса, выраженные через старый базисный период.

9.101. В таблице 9.10 показан процесс увязки годовых 
индексов за ряд периодов. Новым базисным периодом 
индекса в январе 2015 года является декабрь 2014 года = 100 
(столбец C). НСО проводит обновление весов в январе 
2016 года, в январе 2017 года и в январе 2018 года, сохра-
няя при этом исходный базисный период индекса — декабрь 
2014 года. В январе 2015 года введены новые веса, отно-
сящиеся к 2013 году, и установлен новый базисный период 
цен — декабрь 2014 года = 100. Этот месяц также является 
месяцем совмещения, поэтому его индексы преобразуются 
в долгосрочные соотношения и служат коэффициентами 
увязки (столбец E) для присоединения ряда к индексам сле-
дующего года. В январе 2016 года вводятся новые веса, 
относящиеся к 2014 году, и устанавливается новый базис-
ный период цен на базе декабрь 2015 года = 100. К уровням 
нового индекса за декабрь 2015 года (столбец F) применяются 
коэффициенты увязки из предыдущего года (столбец E), что 
дает уровни индекса текущего года (столбец G), где декабрь 
2015 года = 100. Затем эти индексы преобразуются в коэффи-
циенты увязки для их использования с индексами 2016 года 
(столбец H). Те же действия производятся в январе 2017 года 
с новыми весами из 2015 года и новым индексом, имеющим 
базис декабрь 2016 года = 100. Применение коэффициентов 
увязки предыдущего года (столбец H) к индексу за декабрь 
2017 года (столбец I) дает индекс за декабрь 2017 года с бази-
сом декабрь 2014 года = 100 (столбец J).

9.102. Уровни индекса в столбцах F и I отражают уровни 
каждого из индексов, относящихся к предыдущему декабрю 
(2015 года и 2016 года соответственно). Они не рассчиты-
ваются на основе базисного периода декабря 2014 года. Это 
достигается за счет поочередной последовательной увязки 
всех этих периодов. Как видно из таблицы 9.9, составление 
цепи из коэффициентов увязки аналогично увязыванию в цепь 
годовых индексов за трехлетний период (с декабря 2014 года 
по декабрь 2016 года). Например, индекс для группы «Про-
дукты питания» (КИПЦ1999, 01.1) за декабрь 2017 года, рав-
ный 123,71, представляет собой результат увязки в цепь изме-

2015 года =100, требуется использовать (составленные в цепь) 
коэффициенты увязки и для декабря 2016 года, и для декабря 
2017 года, чтобы получить верные уровни индекса. Ряд годо-
вых индексов требуется составлять в цепь, поскольку каждый 
такой индекс представляет только изменение за период про-
должительностью в один год. Для получения долгосрочных 
изменений необходимо представить эти годовые изменения 
нарастающим итогом9.

9.97. Агрегирование до более высоких уровней всегда 
должно быть основано на исходных индексах, и для него надле-
жит использовать самые новые веса, которые еще не умножены 
на коэффициенты увязки. Цепные индексы не будут характери-
зоваться последовательностью агрегирования. Опубликованные 
индексы могут иметь базисный период 2015 = 100, но исходно 
они составляются с более поздним базисным периодом (напри-
мер, декабрем предыдущего года). К новому индексу затем при-
меняются коэффициенты увязки, чтобы скорректировать его до 
уровня цепных индексов. Ввиду различий в уровнях индекса 
агрегирование с использованием новых весов для цепных ин-
дексов дает отличающиеся результаты. Когда пользователям 
требуется получить надлежащие индексы для проведения соб-
ственных особых процедур агрегирования, им необходимо сна-
чала вычленить опубликованные индексы из цепи путем их де-
ления на цепной индекс за связующий месяц, а затем их можно 
агрегировать с помощью весов, которые применялись в течение 
соответствующего года.

9.98. Вследствие введения новых весов каждый год, годо-
вые темпы будут отражать не только изменения цен, но также 
и изменения в структуре весов. В такой ситуации вклад каж-
дого продукта в годовые темпы изменения для всех продуктов 
определен неточно, и для измерения величин вклада или вли-
яния предлагаются различные методы (способы расчета вкла-
дов в изменения описываются в пунктах 9.107–9.117)10. Если 
веса вводятся в январе, а предыдущий месяц декабрь играет 
роль нового базисного периода цен, вносимое изменением 
весов искажение в годовых темпах исчезает в декабре месяце 
этого года.

9.99. Когда вместе с ежегодным обновлением весов 
вносится изменение в методологию, иногда на годовых тем-
пах изменений может сказываться тот факт, что индексы, 
отстоящие на 12 месяцев друг от друга рассчитаны с помо-
щью разных методов. Возможно также, что в случае обнов-
ления выборки вместе с обновлением весов новые выборки 
будут иметь иные сезонные характеристики, чем выборки, 
цены по которым собирались в предыдущем году. Различия 
в сезонных характеристиках выборок в сочетании с увязкой 
за один месяц могут вызывать искажения в годовых темпах 
изменения цепного индекса вследствие постоянного сдвига 
в уровне индекса. Как правило, это происходит в том случае, 
когда значения индекса для старой и новой выборки в связу-
ющем месяце сильно различаются. Для измерения того, какое 
влияние оказывают такие изменения, может требоваться про-
ведение тех или иных параллельных расчетов. В идеале НСО 

9Альтернативой использованию коэффициентов увязки, как было показано 
выше, является ежемесячное применение краткосрочных соотношений цен 
для обновления индексов предыдущего месяца.
10Вклад в изменение требуется разбивать на два компонента. Первый компо-
нент представляет собой изменение за период с соответствующего месяца 
в предыдущем году до связующего месяца, рассчитываемое с использова-
нием старых весов, и к нему добавляется (второй компонент) изменение за 
период со связующего месяца до соответствующего месяца в текущем году 
с использованием новых весов.
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где
Ci
t — вклад агрегата i в период t;
wi
t0 — вес агрегата i в период t0;
Ii
t — индекс агрегата i в период t;
Ii
t m−  — индекс агрегата i в период t–m;
ITOT
t m−  — совокупный индекс в период t–m.

9.105. Сумма отдельных показателей вклада равна публи-
куемым темпам изменений. Следует отметить, что данная 
формула может применяться только в том случае, если веса 
остаются постоянными. Когда веса изменяются, как в слу-
чае цепного индекса, суммирование отдельных показателей 
вклада не дает в точности величины публикуемых темпов 
изменения цен. При этом возможно получение соответству-
ющих оценок, как показано в разделе, где рассматриваются 
вопросы, возникающие в связи с ежегодным обновлением 
весов. Когда период сравнения от t–m до t захватывает связу-
ющий период k, то требуется раздельный расчет показателей 
вклада для каждого периода (от t–m до k и от k до t) и их объ-
единение.

нений цен (индексов, преобразованных в соотношения цен) за 
три года (1,089085 ô 1,0629 ô 1,0687) с декабря 2014 года, то 
есть базисного периода индекса, когда его значение равно 100.

Расчет показателей вклада в изменения
9.103. Показатели величины вклада в изменения способ-

ствуют пониманию того, какие группы товаров и услуг вносят 
наибольший вклад в инфляцию. Эти данные полезны для фор-
мирования лучших представлений об источниках инфляции 
и могут способствовать увеличению прозрачности. В зави-
симости от того, являются ли веса фиксированными в тече-
ние некоторого периода времени или обновляются ежегодно, 
используются различные формулы.

Индексы с фиксированными весами
9.104. Для расчета показателей вклада различных агрега-

тов в совокупный индекс используется следующая формула:

 C
w I I

Ii
t i

t
i
t

i
t m

TOT
t m=
−( )−

−

0 *
 (9.20)

Таблица 9.10. Увязка годовых индексов за ряд периодов с помощью цепных коэффициентов увязки

Код 
КИПЦ

Описание ИПЦ дек. 
2014=100

ИПЦ дек. 
2015 г., 
где дек. 
2014=100

Перспектив-
ный коэффи-
циент увязки 
(ряд 2016 г.)

ИПЦ дек. 
2016 г., 
где дек. 
2015=100

ИПЦ дек. 
2016 г., 
где дек. 
2014=100

Перспектив-
ный коэффи-
циент увязки 
(ряд 2017 г.)

ИПЦ дек. 
2017 г., 
где дек. 
2016=100

ИПЦ Дек. 
2017 г., 
где дек. 
2014=100

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)

01 Продукты 
питания 
и безалкогольные 
напитки

100,00 108,99 1,089859 103,69 113,01 1,130084 104,33 117,90

01.1 ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

100,00 108,91 1,089085 106,29 115,76 1,157578 106,87 123,71

01.1.1 Хлебобулочные 
изделия и крупы

100,00 120,45 1,204490 103,75 124,96 1,249616 115,37 144,16

01.1.101 Рис (белый) 100,0 137,0 1,370003 135,4 185,4 1,854301 171,19 317,44
01.1.102 Рис (коричневый) 100,0 137,9 1,379356 95,6 131,8 1,318197 121,70 160,42
01.1.103 Мука 100,0 122,6 1,225822 136,2 167,0 1,670136 154,19 257,52
01.1.104 Хлеб 100,0 115,6 1,156216 94,7 109,4 1,094450 101,04 110,58
01.1.105 Печенье (соленое) 100,0 102,8 1,027706 59,6 61,3 0,612767 56,57 34,67
01.1.106 Кексы, пирожные 

и т.п.
100,0 119,3 1,192797 99,4 118,6 1,186214 109,51 129,91

01.1.107 Лапша 100,0 113,8 1,137564 131,8 150,0 1,499635 138,45 207,62
01.1.109 Макароны 100,0 96,2 0,962266 85,3 82,0 0,820352 75,74 62,13
01.1.110 Овсяные хлопья 100,0 91,4 0,914144 96,0 87,8 0,877843 81,04 71,14
01.1.111 Саго 100,0 94,1 0,940671 94,9 89,2 0,892387 82,39 73,52
01.1.112 Сдобные булки 100,0 114,5 1,145302 93,4 107,0 1,070218 98,80 105,74
01.1.113 Цельнозерновой 

пшеничный хлеб*
100,0 115,6 1,156216 94,7 109,4 1,094450 101,04 110,58

01.1.2 Мясо 100,00 101,70 1,016968 108,42 110,26 1,102645 101,80 112,25
01.1.201 Говядина для 

тушения
100,0 100,5 1,004750 108,4 109,0 1,089502 100,58 109,59

01.1.205 Куры (живые) 100,0 102,3 1,023498 97,7 100,0 1,000247 92,34 92,37
01.1.206 Куры 

(замороженные)
100,0 100,2 1,002088 107,4 107,7 1,076706 99,40 107,03

01.1.207 Свиная нога 100,0 126,2 1,261643 205,7 259,5 2,595448 239,62 621,91
01.1.210 Говяжья солонина 100,0 101,7 1,016968 100,7 102,4 1,023703 94,51 96,75
01.1.211 Утка 100,0 97,5 0,975450 63,1 61,5 0,615484 56,82 34,97
01.1.212 Печень 100,0 104,9 1,049449 84,5 88,7 0,886868 81,88 72,61
01.1.213 Баранина 100,0 97,1 0,970904 109,2 106,1 1,060580 97,91 103,85
01.1.214 Сосиски (свиные 

и куриные)
100,0 109,3 1,093397 99,1 108,4 1,083866 100,06 108,46

01.1.215 Грудинка* 100,0 100,5 1,004750 108,4 109,0 1,089502 100,58 109,59
01.1.3 Рыба 

и морепродукты
100,00 96,93 0,969334 96,98 94,00 0,940030 86,78 81,58
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по месяц m года y, тогда как ее вторая часть (члены 4–6) учиты-
вает динамику цен с месяца m года (y–1) по декабрь года (y–1). 
Этот расчленение ряда в декабре года (y–1) возникает в связи 
с тем, что после этого месяца внесено изменение в веса по рас-
ходам.

9.109. Заметим, что в случае m = 12 (декабрь) вторая часть 
формулы равна нулю, а первая ее часть упрощается так, что 
образуется та же формула для показателей вклада, как в слу-
чае фиксированной корзины при y0 = y–1 и m0 = 12:

 Вклад W
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9.110. Показатели вклада в изменения могут рассчиты-
ваться и с помощью альтернативных методов. Вопервых, 
когда веса являются фиксированными, относительное изме-
нение индекса с t–m по t может быть представлено как:
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Соответственно, субиндекс j, за период с t–m до t входит 
в индекс верхнего уровня со следующим весом:
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Тогда можно рассчитать влияние изменения субиндекса на 
индекс верхнего уровня следующим образом:

Влияние
w I
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Когда m = 1, формула 9.27 показывает влияние месячных 
изменений, а когда m = 12, она представляет влияние измене-
ний за последние 12 месяцев.

9.111. Если было произведено обновление весов, то субин-
декс j из периода t–m входит в индекс верхнего уровня со сле-
дующим весом:
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9.112. Тогда влияние изменения субиндекса на индекс 
верхнего уровня имеет следующий вид:
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При этом предполагается, что t–m входит в то же звено 
(т. е. t–m относится к периоду после k). Если требуется рассчи-
тать влияние субиндекса на индекс верхнего уровня по всей 

Ежегодные обновления весов11 12

9.106. Когда осуществляется ежегодное обновление весов 
по расходам, индексы цен за периоды более одного года увя-
зываются в цепь и требуется изменение формулы для расчета 
показателей вклада в инфляцию между месяцем m года (y–1) 
и месяцем m года y. Тогда можно следующим образом раз-
ложить годовые темпы инфляции, обозначенные 𝜋𝑇𝑂𝑇𝑦,𝑚, 
исходя из предпосылки, что каждый год новые веса вводятся 
со звеном декабрь–январь:
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9.107. Вклад компонента j в общие годовые темпы инфля-
ции m года y можно представить в следующем виде. По построе-
нию суммой этих показателей вклада является общая инфляция.
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Обозначения:
W y –1,12 — вес по расходам, соответствующий компоненту 
КИПЦ j в декабре года (y–1) и используемый для звена 
с декабря года (y–1) до декабря года y;
ITOT, — общий индекс цен в месяц m года y;
Ij, — индекс цен компонента j в месяц m года y.

9.108. Первая часть приведенной выше формулы (члены 
1–3) показывает динамику цен в период с декабря года (y–1) 

11Подробную методологию см. по ссылке: http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/
OECDcalculation-contributions-annual-inflation.pdf.
12См. также Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) Methodological Manual, 
Section 8.5.3, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manualsand-guidelines/-/
KS-GQ-17–015.
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цепи, этот расчет должен проводиться в два этапа: на пер-
вом — со старым рядом до связующего периода, и на вто-
ром — со связующего периода до периода t.

9.113. Расчет влияния, которое оказывает изменение 
субиндекса на индекс верхнего уровня, проиллюстрирован 
в таблице 9.11. Индекс рассчитывается для одного звена ряда, 
так что для разложения можно применить уравнение (9.26). 
Например, эффект увеличения расходов на жилье с января 
2018 года до января 2019 года в процентных пунктах может 
быть рассчитан как 0,25/118,6 ô (120,0 – 110,0) = 2,11 процент-
ного пункта. Это означает, что из повышения индекса по всем 
продуктам на 10,03 процента 2,11 процентного пункта может 
быть отнесено на увеличение индекса стоимости жилья.

Введение новых систем 
классификации

9.114. В главе 2 странам рекомендуется принятие КИПЦ 
ООН. Многие страны, где использовались национальные 
системы классификации продуктов, будут стремиться к тому, 
чтобы ввести КИПЦ в момент своего следующего пересмотра 
ИПЦ, чтобы выполнить рекомендации настоящего Руковод-
ства. Введение КИПЦ может создать разрыв со старой систе-
мой классификации. Например, в КИПЦ2018 классификация 
расходов домашних хозяйств на конечное потребление содер-
жит 13 разделов, как показано в дополнении 2. В странах, 
где не введена КИПЦ, часто классификации содержат 9 или 
10 разделов. И та, и другая система классификации будут охва-
тывать имеющиеся продуктовые единицы, но последние часто 
будут классифицироваться в различных разделах классифи-
кации. Одной из сфер, в которых часто наблюдаются разли-
чия, являются продукты питания, потребляемые в ресторанах, 
кафе, столовых и киосках. В КИПЦ эти расходы включаются 
в раздел 11 «Рестораны и службы размещения», тогда как 
в национальной классификации они могут включаться в раз-
дел 01 «Продукты питания и безалкогольные напитки».

9.115. Когда НСО готов ввести пересмотренный ИПЦ, 
в котором используется КИПЦ, старая и новая структуры клас-
сификации для публикуемых индексов будут различаться. Неко-
торые разделы, например, «Одежда и обувь» и «Здравоохране-
ние» могут быть одними и теми же. В других разделах, таких 
как «Предметы домашнего обихода, бытовая техника и теку-
щее обслуживание жилья» (где телевизоры и видеооборудова-
ние переведены в категорию «Развлечения») будут наблюдаться 
различия в компонентах на детализированном уровне.

9.116. В большинстве случаев старый ИПЦ включает те 
же компоненты на детализированном уровне, как и КИПЦ, 
но эти компоненты относятся к иным разделам. В этом слу-

чае возникает очевидная задача разработать схему соответ-
ствия между старой классификацией и КИПЦ. Ряды старых 
индексов на детализированном уровне можно сформиро-
вать иным образом, используя веса старых рядов и применяя 
структуру КИПЦ на уровне 13 разделов. Затем переформи-
рованные таким образом ряды могут быть увязаны с новыми 
рядами по КИПЦ, так что образуются ряды, продолжающи-
еся в прошлое до момента предыдущего пересмотра. Напри-
мер, предположим, что последний пересмотр был проведен 
на основе базисного периода 2010 = 100, и его результаты вве-
дены в январе 2013 года. Указанный ряд может быть перефор-
мирован, чтобы получить индексы на уровне разделов КИПЦ 
за период с января 2013 года по декабрь 2017 года. Новый ряд 
по КИПЦ вводится в январе 2018 года с базисным периодом 
2015 = 100. Старый ряд может быть увязан с новым рядом 
на уровнях разделов и совокупного ИПЦ с использованием 
2015 = 100 в качестве периода совмещения. Если одновре-
менно вводится новый базисный период индекса, старый ряд 
может быть переведен на новый базис, так чтобы его средне-
годовое значение за 2015 год было равно 100.

9.117. В качестве альтернативы, если НСО решает сохра-
нить базисный период 2010 = 100, изменения в пересмот
ренном ИПЦ могут быть отражены в ряде старого индекса 
на уровне разделов КИПЦ. В этом последнем случае необ-
ходимо составить новый ряд как для декабря 2017 года, так 
и для января 2018 года с базисным периодом 2015 = 100, 
и применить месячные соотношения цен для января 2018 года 
к переформированному старому ряду на уровне разделов и на 
уровне совокупного ИПЦ для базисного периода 2010 = 100. 
Этот процесс впоследствии проводится каждый месяц. Отме-
тим, что новые веса применяются к пересмотренным уров-
ням индекса с 2015 = 100. Они не применяются к старому 
ряду с 2010 = 100 и не относятся к нему. Новые веса отно-
сятся к структуре ИПЦ в 2015 году, а не к структуре 2010 года.

9.118. Важно, чтобы НСО информировал пользователей 
об изменениях, вносимых в ИПЦ, особенно когда прово-
дится пересмотр. Когда НСО обновляет базисный период 
индекса, пользователи обычно замечают изменение и обра-
щаются за сведениями о разнице между старыми и новыми 
рядами. НСО должен предоставлять пользователям инфор-
мацию обо всех вносимых изменениях, в том числе о новых 
весах, новой структуре продуктовых единиц и усовершенство-
ваниях в методах и процедурах. Пользователи также должны 
быть осведомлены о том, что ряды не являются строго сопоста-
вимыми. Некоторые продуктовые единицы могли быть выве-
дены из охвата, а другие добавлены. Например, радиопри-
емники, магнитофоны и стереосистемы могут уже не быть 
значимыми продуктами в корзине, и могут заменяться колон-

Таблица 9.11. Разложение изменений индекса

Вес Индекс Изменение в % 
с января 2018 г. 
по январь 2019 г.

Влияние (вклад)

2015 г. Январь 
2018 г.

Январь 
2019 г.

Проц. пункты 
совокупного изменения

% совокупного 
изменения

Продукты 
питания

0,30 100,0 120,0 130,0 8,33 2,53 25,21

Одежда 0,10 100,0 130,0 145,0 11,54 1,26 12,61
Жилье 0,25 100,0 110,0 120,0 9,09 2,11 21,01
Транспорт 0,20 100,0 125,0 130,0 4,00 0,84 8,40
Прочие 
статьи

0,15 100,0 114,0 140,0 22,81 3,29 32,77

Продуктовые 
единицы

1,00 100,0 118,6 130,5 10,03 10,03 100,00
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ками с подключением по Bluetooth и другими средствами хра-
нения и передачи звука. Кроме того, могут добавляться такие 
электронные приборы, как планшеты и устройства для чте-
ния электронных книг. В некоторых случаях сейчас в индексе 
может быть представлено жилье, занимаемое его владельцами, 
тогда как ранее включались только арендуемые жилые поме-
щения.

9.119. Когда НСО не меняет базисный период индекса 
(т. е. сохраняет старый базисный период), для пользовате-
лей менее очевидно, что произошло изменение. Это особенно 
характерно для ситуации, когда со времени последнего пере-
смотра ИПЦ прошло несколько лет. Если веса обновляются 
ежегодно, пользователи могут быть осведомлены об изме-
нениях в весах, но когда пересмотры происходят только раз 
в пятьдесять лет, НСО необходимо прилагать особые усилия 
для обеспечения осведомленности пользователей об измене-
ниях и фактах отсутствия непрерывности в рядах.

Расширение географического 
охвата ИПЦ

9.120. Во многих странах в начальный период разработки 
ИПЦ эти индексы имеют ограниченный географический 
охват — столица, один или два из крупнейших географиче-
ских районов, крупные и средние города. С течением вре-
мени, по мере того как ИПЦ приобретает большую важность 
для экономического планирования и мониторинга инфляции, 
а также по мере расширения центров сосредоточения населе-
ния, предпринимаются усилия для расширения ИПЦ, чтобы 
он охватывал больше географических районов, в том числе все 
городские и сельские районы. Как правило, это расширение 
происходит за счет увеличения охвата ОБДХ, что позволяет 
составлять репрезентативные корзины для большего количе-
ства географических районов13. По мере добавления новых 
географических районов в ИПЦ оказывается под вопро-
сом сопоставимость прошлого и пересмотренного индексов. 
В этих случаях необходима осторожность при увязке агрегат-
ных индексов с предыдущими показателями, и пользователи 
должны информироваться о различиях в охвате.

9.121. В некоторых странах НСО сначала готовит ИПЦ 
только для столицы, а затем, по мере того как становятся 
доступны ресурсы для последующих пересмотров ИПЦ, про-
изводится расширение охвата с включением в него большего 
количества географических районов. Когда вводится пере-
смотренный ИПЦ, помимо индекса по всем продуктам, необ-
ходимо предоставлять раздельные оценки по столице и по 
новым районам. В подобном случае пересмотренный ИПЦ 
для столицы может увязываться с предыдущим индексом для 
столицы, что даст содержательные результаты, в том смысле 
что географический охват индекса не изменился, хотя струк-
тура потребительских расходов может быть различной.

9.122. При этом увязывание пересмотренного ИПЦ с рас-
ширенным географическим охватом (возможно, с двумя или 
более новыми географическими зонами) необходимо произво-
дить с осторожностью. Когда НСО составляет такие увязанные 
в цепь ряды, он исходит из предпосылки, что прошлые изме-

13В некоторых случаях расширение может происходить с использованием 
существующей корзины, например, для столицы или городских районов 
параллельно с более широким сбором данных по целевым географическим 
направлениям. При этом предполагается, что корзина очень слабо различа-
ется между районами, как описано в главе 3.

нения цен для нового охвата будут такими же, как и для ста-
рого охвата. НСО может провести оценку различий в корзинах 
между новыми районами и старым районом, чтобы опреде-
лить, насколько сходными или различными могут быть корзины 
и тенденции в динамике цен. Если отмечаются значительные 
различия между районами (например, по сравнению с новыми 
районами в столице существенно больший вес могут иметь 
жилье, одежда и образование и существенно меньший — про-
довольствие и транспорт), то НСО не следует увязывать между 
собой агрегированные новый и старый ряды. Вместо этого сле-
дует продолжать составление рядов ИПЦ по сопоставимым 
географическим районам и увязывать эти ряды для формирова-
ния временных рядов. ИПЦ по новым географическим районам 
и новый агрегатный ИПЦ должны публиковаться отдельно как 
новые ряды, а не увязываться со старыми рядами.

9.123. В то же время, если ИПЦ уже имеет широкий 
охват, например, в него входят все городские районы, и струк-
тура его весов включает все городские районы, то можно про-
водить увязку агрегированного ряда ИПЦ по всем городским 
образованиям по мере расширения выборки городов. Напри-
мер, предыдущий ИПЦ мог включать пять городских райо-
нов (но их веса представляли все городские районы), а теперь 
количество городских районов в выборке городов увеличи-
лось и включает восемь городских районов, веса которых 
также охватывают все городские районы. В этом примере 
НСО может попрежнему производить содержательные срав-
нения для изменений цен по всем городским районам путем 
увязывания индекса по всем городским образованиям старого 
ряда с индексом нового ряда, в котором используется более 
широкая выборка. Корзина изменилась, поэтому ряды не явля-
ются строго сопоставимыми, но новая расширенная выборка 
будет характеризоваться большей точностью ввиду увеличе-
ния размера выборки по сравнению со старой. Если также 
готовятся индексы по крупным городам, такие индексы, когда 
они имеют одинаковый географический охват, могут увязы-
ваться в цепь с образованием временных рядов.

9.124. Если НСО делает еще один шаг и вводит полный 
национальный охват, добавляя в ИПЦ выборку сельских рай-
онов, ему необходимо будет провести анализ различий в корзи-
нах и в тенденциях динамики цен, прежде чем увязывать старый 
ряд для городских районов с новым индексом, имеющим обще-
национальный охват. В данном случае НСО не увязывает в один 
ряд городские и национальные индексы; ряд для всей страны 
следует начать как новый ИПЦ с более широким охватом.

Основные рекомендации

• НСО следует проводить обновление корзины, обновлять веса 
и увязывать пересмотренный ИПЦ с предыдущим рядом для 
получения непрерывного временного ряда данных.

• Уменьшить разрыв во времени между базисным периодом 
весов и базисным периодом цен.

• НСО следует тщательно рассматривать преимущества 
и недостатки обновления весов с учетом изменения цен, 
исходя из установленного для ИПЦ целевого индекса 
и основных направлений использования ИПЦ.

• Если ИПЦ обновляется реже, желательно использовать 
базисный период цен продолжительностью в один год.

• Если ИПЦ обновляется чаще (ежегодно, раз в два года), 
применяется базисный период цен продолжительностью 
в один месяц.
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• Если ограниченность ресурсов не позволяет использовать 
базисный период цен продолжительностью в один год, сле-
дующим, несколько менее оптимальным, вариантом явля-
ется использование квартального базисного периода цен, 
в то время как месячный базисный период цен является 
третьим по степени предпочтительности вариантом.

• Базисному периоду индекса продолжительностью в один 
год отдается предпочтение для всех ИПЦ.

• Когда используется годовое совмещение для увязки индек-
сов, новый индекс, составляемый в качестве ряда совмещения 
для целей увязки, предназначен для внутреннего использова-
ния и не должен распространяться. При расчете изменения за 
12 месяцев (относительно того же периода предыдущего года) 
следует проводить этот расчет по увязанному в цепь опубли-
кованному индексу, а не по составленному для внутренних 
целей новому индексу, используемому для увязки.
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для составления индекса с использованием данных сканиро-
вания. Порядок статистического учета данных сканирования 
входит в программу исследований в области ИПЦ в качестве 
направления для дальнейшего обсуждения и разработки.

Практические аспекты
Введение

10.5. Доступность данных сканирования создает возмож-
ности для совершенствования ИПЦ. Наборы данных сканиро-
вания, как правило, содержат полный охват продуктовых еди-
ниц, продаваемых предприятием розничной торговли во всех 
его точках, и включают информацию как о проданных количе-
ствах, так и о полученных предприятием розничной торговли 
поступлениях за эти продуктовые единицы. Эта информация 
способна: повышать точность сведений о ценах, используе-
мых для составления ИПЦ, благодаря расчету удельной сто-
имости по однородным продуктам (см. пункты 10.26–10.61); 
улучшать качество выборок продуктовых единиц, по которым 
регистрируются цены, потенциально создавая возможность 
использования генеральной совокупности продуктовых еди-
ниц по категориям продуктов и торговым точкам, охватыва-
емым данными сканирования, например, по категориям про-
дуктов на основе данных, предоставляемых конкретной сетью 
супермаркетов; создавать условия для того, чтобы использо-
вать информацию о количествах или поступлениях для при-
своения весов продуктовым единицам в соответствии с их эко-
номической значимостью. Данные сканирования, как правило, 
не охватывают всю генеральную совокупность, составляю-
щую область применения ИПЦ. Например, в большинстве 
стран данные сканирования не охватывают услуги, арендную 
плату, автомобили, рестораны и кафе. Кроме того, эта инфор-
мация может быть доступна только по крупным сетям пред-
приятий розничной торговли, но не включать небольшие неза-
висимые магазины или иные типы торговых точек.

10.6. Хотя наборы данных сканирования создают возмож-
ности для повышения точности ИПЦ, с ними также связаны 
трудности, которые НСО необходимо преодолеть, прежде чем 
они смогут использовать данные сканирования для составле-
ния ИПЦ.

Получение наборов данных 
сканирования

10.7. Данные сканирования существуют уже в течение 
нескольких десятилетий, и с течением времени их ценность 
для составления официальной статистики становится все более 
очевидной. Одной из непростых задач, стоящих перед НСО, 
является получение наборов данных сканирования. Здесь воз-
можны два основных варианта. НСО могут обращаться за полу-
чением наборов данных сканирования либо непосредственно 
к компаниям розничной торговли, либо к третьим сторонам, 

Введение
10.1. Условия, в которых работают статистические 

службы, меняются. Возникают новые возможности доступа 
к большим массивам данных и извлечения из них информа-
ции, что расширяет потенциал для новых заключений и пер-
спективы составления индексов потребительских цен (ИПЦ). 
Статистический ландшафт становится более разносторонним, 
растут ожидания лиц, принимающих решения, а перед наци-
ональными статистическими органами (НСО) встает задача 
осуществления наилучшей из возможных статистических про-
грамм более эффективными и прогрессивными способами.

10.2. Начало применения технологии считывания штрих- 
кодов в 1970-е годы и ее распространение в двадцатом веке 
позволило предприятиям розничной торговли регистриро-
вать подробную информацию об операциях в торговых точ-
ках. Данные сканирования характеризуются большим объ-
емом и содержат информацию об отдельных операциях, 
включая дату, количества и стоимостные параметры, а также 
подробные сведения о характеристиках продуктов. Данные, 
предоставляемые НСО, как правило, являются агрегиро-
ванными по потребителям и за некоторый период времени 
(неделю или месяц). Это богатый источник данных, который 
потенциально может использоваться для повышения точно-
сти ИПЦ и снижения издержек на физический сбор данных, 
но при этом он может повышать расходы на анализ данных 
и их обработку. Кроме того, данные сканирования создают 
возможности для повышения качества в других аспектах, 
например, публикации более подробной статистики и новых 
продуктов обработки данных.

10.3. В настоящей главе рассматриваются возможности 
и трудности, возникающие в связи с использованием данных 
сканирования для составления ИПЦ, и ставится задача пре-
доставить НСО методологические указания по различным 
практическим подходам к статистическому учету данных ска-
нирования. Здесь приводится несколько практических сооб-
ражений, касающихся получения наборов данных сканирова-
ния, оценки и подготовки данных, а также рассматриваются 
вопросы реализации. Представлены новые методы, разрабо-
танные для построения индексов цен на основе данных ска-
нирования, так называемые многосторонние методы. Данная 
глава завершается рассмотрением результатов оценки новых 
методов и эмпирических исследований, а также вопросов вза-
имодействия с пользователями и заинтересованными сторо-
нами и касательно публикации и распространения «новых» 
индексов цен.

10.4. Учитывая динамический характер использования 
данных сканирования для составления ИПЦ, в данной главе 
приводится обзор практических подходов, используемых раз-
личными странами. Работа над вопросами статистического 
учета данных сканирования продолжается, особенно в части 
разработки формул для элементарных агрегатов, пригодных 
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переговоры с предприятиями розничной торговли или ком-
паниями, занимающимися исследованиями рынка. Основ-
ное преимущество этого подхода заключается в возможности 
согласовать предоставление множественных наборов данных, 
относящихся к разнородному множеству продуктов, исполь-
зуя единственного поставщика данных или небольшое число 
поставщиков данных.

10.11. Опыт НСО, где используются наборы данных скани-
рования для составления ИПЦ, указывает на то, что предпочти-
тельным вариантом является получение наборов данных непо-
средственно от компаний розничной торговли. Однако в тех 
случаях, когда невозможно обеспечить получение наборов дан-
ных непосредственно от компаний розничной торговли или нет 
достаточных ресурсов для достижения двусторонних согла-
шений о поставке данных, целесообразно получение наборов 
данных сканирования от компаний, занимающихся исследова-
ниями рынка. Доступ к данным сканирования, которыми обла-
дают компании, занимающиеся исследованиями рынка, в боль-
шинстве случаев требует ресурсов на покупку этих данных.

Оценка данных сканирования 
и их подготовка для использования

10.12. Если НСО удается получить доступ к наборам дан-
ных сканирования, затем эти наборы данных необходимо пре-
вратить в информацию, которая действенным и эффектив-
ным образом может использоваться для составления ИПЦ. 
Для достижения этих целей НСО необходимо решить не-
сколько задач.

Разработка системы ИТ
10.13. Данные сканирования по самой своей природе 

являются большими массивами данных. Размеры файлов 
зависят от характеристик базовых данных. Например, файлы 
с ежедневными данными по отдельным торговым точкам 
будут более объемными, чем файлы с недельными данными, 
агрегированными на уровне розничной сети. Для использова-
ния этой информации в целях составления ИПЦ необходимо, 
чтобы у НСО была система ИТ (вычислительная система), 
которая в состоянии принимать, хранить и обрабатывать круп-
ные наборы данных сканирования. Такая система ИТ должна 
быть способна принимать и обрабатывать наборы данных, 
имеющих различные структуры классификации, форматы 
и содержание. Причина заключается в том, что компании роз-
ничной торговли (и третьи стороны, предоставляющие дан-
ные) обычно разрабатывают уникальные системы для своих 
собственных целей внутренней отчетности. Чтобы миними-
зировать бремя, ложащееся на предприятия розничной тор-
говли, и сократить сроки предоставления данных в НСО 
можно использовать эти наборы данных. Разработка системы 
ИТ требует кадровых и финансовых ресурсов. Несколько 
НСО в документальной форме представили задачи, встающие 
в связи с необходимостью разработки системы ИТ. Их реше-
ние зависит от обстоятельств, в которых находится каждый 
конкретный НСО. Независимо от поставщика данных, если 
НСО намерен использовать данные сканирования для состав-
ления ИПЦ, система ИТ потребует от НСО ресурсов.

10.14. Учитывая, что это крупные инвестиции, НСО важно 
накопить определенный опыт на основе экспериментальных 
данных (например, получаемых от компаний, занимающихся 
исследованиями рынка) и вступить в контакт с другими НСО, 
которые имеют опыт в данной области. Система должна раз-

предоставляющим данные. Оба эти варианта имеют преимуще-
ства и связаны с трудностями.

10.8. Несколько НСО успешно согласовали вопрос о непо-
средственном предоставлении данных сканирования пред-
приятиями розничной торговли и используют эти данные для 
составления своих ИПЦ. Прямое получение НСО наборов дан-
ных от предприятий розничной торговли имеет потенциальные 
преимущества. Они включают возможность согласовать:

• предоставление набора данных бесплатно (или с мини-
мальными расходами);

• охват продуктовых единиц, включаемых в набор данных;
• уровень агрегирования продуктовых единиц для обеспече-

ния однородности информации;
• временной охват и детализацию (за день, неделю или 

месяц);
• оговоренный график предоставления набора данных, чтобы 

он соответствовал требованиям обработки данных для 
ИПЦ;

• назначение контактного лица в компании розничной тор-
говли, которое было бы знакомо с набором данных для 
ответа на запросы НСО, касающиеся данных.
10.9. При этом согласование подачи наборов данных ска-

нирования непосредственно с предприятиями розничной 
торговли также связано с трудностями. Основная трудность 
касается того, что двустороннее согласование предоставле-
ния наборов данных сканирования касается данных, которые 
могут рассматриваться как конфиденциальные, поскольку они 
содержат информацию об обороте и количествах на уровне 
продуктовых единиц. Еще одним фактором являются пра-
вовые и институциональные условия, регулирующие отно-
шения между НСО и предприятиями розничной торговли. 
В некоторых странах может быть необходимо, чтобы в законе 
(о статистике) оговаривалось, какие данные подлежат пред-
ставлению, тогда как в других странах достаточно устного 
соглашения между сторонами. Опыт стран, где использу-
ются данные сканирования, указывает на то, что проведение 
таких переговоров занимает не менее шести месяцев. В ходе 
переговоров обсуждается широкий спектр тем — от систем 
информационных технологий (ИТ) и форматов представле-
ния данных до вопросов конфиденциальности. Соглашение, 
достигнутое между НСО и компанией розничной торговли 
обычно оформляется как меморандум о договоренности 
(или иной аналогичный документ), в котором отражаются 
роли и обязательства каждой из сторон и который призван 
обеспечивать текущее предоставление данных сканирования 
в НСО согласно оговоренному графику.

10.10. Альтернативой получению наборов данных скани-
рования непосредственно от компаний розничной торговли 
является получение этих наборов данных от посредников или 
компаний, занимающихся исследованиями рынка. Компании, 
занимающиеся исследованиями рынка, обладают наборами 
данных сканирования, которые получают некоторые НСО для 
целей оценки и составления ИПЦ (Krsinich, 2015). У компа-
ний, занимающихся исследованиями рынка, нет юридиче-
ских обязательств предоставлять данные сканирования, но за 
некоторую плату они могут быть готовы предоставить данные 
сканирования, относящиеся к более отдаленным прошлым 
периодам, которые позволят НСО исследовать эти данные 
и ближе познакомиться с ними. Лучшее понимание этих дан-
ных может прояснить требования, до того как будут начаты 
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ниц (неконтролируемое обучение). Затем полученная модель 
может использоваться для классификации новых наборов дан-
ных. Методы машинного обучения особенно перспективны 
в тех случаях, когда есть несоответствие между классифика-
циями продуктов, используемыми предприятиями розничной 
торговли, и классификацией, применяемой для составления 
ИПЦ. Как и во всех методах классификации, требуется теку-
щее поддержание актуальности для обеспечения надлежащей 
классификации продуктовых единиц с новыми характеристи-
ками, которые не выявлялись ранее.

10.19. Проблема классификации продуктовых единиц 
в данных сканирования в соответствии с классификацией ИПЦ 
в основном возникает в тех случаях, когда наборы данных 
сканирования поступают непосредственно от компаний роз-
ничной торговли. Получение наборов данных сканирования 
от компаний, занимающихся исследованиями рынка, может 
позволять НСО согласовать предоставление таких данных 
сканирования, которые уже классифицированы согласно клас-
сификации ИПЦ. Некоторыми НСО это рассматривается как 
особенное преимущество получения данных сканирования 
от компаний, занимающихся исследованиями рынка.

10.20. Требуется постоянное отслеживание степени надеж-
ности системы классификации. Ошибки, сделанные на этом 
этапе, отразятся на получающихся субиндексах, которые затем 
могут составляться на основе неверно классифицированных 
продуктовых единиц.

Гарантии качества для наборов данных 
сканирования

10.21. По сравнению с традиционной регистрацией цен 
в торговых точках наборы данных сканирования представ-
ляют собой новый источник данных для составления ИПЦ. 
Как и при любом изменении источника данных, составителям 
статистических рядов следует проводить целый спектр про-
верок для гарантирования того, что новый источник данных 
представляет собой фундамент для подготовки статистики, 
соответствующей своему целевому назначению.

10.22. Проверки должны стать стандартной процеду-
рой и проводиться автоматически в рамках каждого цикла 
подготовки выходных данных. Поскольку наборы данных 
сканирования являются новыми, важно, чтобы НСО нако-
пили некоторый опыт работы с ними, прежде чем использо-
вать эти данные в подготовке статистики. Накопленный опыт 
облегчит задачу установления параметров для проверок.

10.23. Эти проверки данных сканирования могут иметь 
форму либо общих проверок, либо детальных проверок. 
Общие проверки проводятся, когда данные входят в процесс 
подготовки статистики и на них распространяется проце-
дура приемки. Детальные проверки проводятся, как правило, 
ближе к концу процесса подготовки результатов.

10.24. Общие проверки относятся к мерам контроля 
качества общего характера, которые обычно применяются 
в момент получения набора данных НСО. Эти проверки обе-
спечивают, чтобы набор данных в целом согласовался с набо-
рами данных, которые НСО получал от того же поставщика 
в предыдущие периоды. Проверки могут относиться к фор-
мату набора данных, общему числу продуктовых единиц 
в наборе данных и совокупным поступлениям по торговым 
точкам. Эти общие проверки должны выявлять существенные 
ошибки в наборе данных.

10.25. Детальные проверки обычно проводятся на уровне 
разновидностей или групп продуктовых единиц. Эти про- 

рабатываться таким образом, чтобы она могла существовать 
в течение некоторого времени и при этом была способна адапти-
роваться к изменениям методологических решений и допускала 
масштабирование для обслуживания крупного объема данных, 
поступающих от увеличивающегося числа поставщиков дан-
ных. Рекомендуется, чтобы, независимо от применяемых мето-
дов подготовки ИПЦ, система оставалась легко адаптируемой 
к более новым методам расчетов по мере их развития.

Классификация данных сканирования
10.15. Наборы данных сканирования обычно включают 

классификации продуктов, и каждое предприятие розничной 
торговли имеет свою уникальную классификацию. В боль-
шинстве случаев НСО будет получать наборы данных, содер-
жащие различные классификации продуктов, которые необ-
ходимо поставить в соответствие с единой классификацией 
ИПЦ. Классификация наборов данных сканирования может 
потребовать значительных ресурсов НСО. Крупное вложе-
ние ресурсов требуется в тот момент, когда наборы данных 
впервые поступают в НСО. При этом необходимо выделение 
ресурсов на работу с классификацией и в текущем режиме по 
мере включения в набор данных новых продуктов.

10.16. Задача распределения продуктовых единиц, отра-
женных в данных сканирования, по классификации ИПЦ 
решается НСО различными способами, и многие из них 
используют классификации отдельных предприятий роз-
ничной торговли. Такие классификации содержат важную 
информацию и могут быть чрезвычайно полезны, если они 
имеют такой же (или более подробный) уровень детализа-
ции, как и самый низкий уровень Классификации индивиду-
ального потребления по целям (КИПЦ). Если соответствие 
1:1 или n:1 (предприятия розничной торговли: КИПЦ), то 
установление соответствий для данных сканирования может 
быть проведено автоматически. В других случаях требуется 
либо классификация данных сканирования силами НСО, 
либо исключение соответствующих данных. Время от вре-
мени предприятия розничной торговли могут также менять 
свои классификации. Система ИТ и процесс классификации 
должны быть устроены с такой гибкостью, чтобы была воз-
можность своевременной адаптации к изменениям в класси-
фикациях предприятий розничной торговли.

10.17. НСО прилагают усилия к тому, чтобы решить эту 
задачу с учетом своих обстоятельств. В некоторых странах 
для установления соответствий между продуктовыми еди-
ницами в данных сканирования и классификацией ИПЦ при-
обретаются метаданные по результатам исследований рынка 
(Muller, 2010). Один из европейских НСО использует макси-
мально детализированную классификацию, предоставляе-
мую предприятиями розничной торговли, а затем проверяет 
точность соответствий и по мере необходимости вносит над-
лежащие изменения (van der Grient and de Haan, 2010). Неко-
торые НСО по тем или иным причинам провели собствен-
ными силами полную классификацию данных сканирования 
по продуктовым единицам согласно собственной классифика-
ции ИПЦ (Howard et al., 2015).

10.18. Несколько НСО экспериментируют с использова-
нием алгоритмов машинного обучения для классификации 
данных сканирования (см. Van Loon and Roels, 2018). В этих 
методах в целях предсказания надлежащей таксономической 
метки для каждой продуктовой единицы используются наборы 
входных данных в форме предварительно размеченных еди-
ниц (контролируемое обучение) или неразмеченных еди-
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Использование наборов данных сканирования 
для проверки достоверности данных и гарантий 
их качества

10.29. Доступность данных сканирования предоставляет 
НСО возможность подтверждать и гарантировать качество 
данных, используемых для построения ИПЦ. Наборы данных 
сканирования содержат информацию о количествах проданных 
разновидностей и поступлениях, полученных предприятием 
розничной торговли за эти разновидности в течение некоторого 
периода времени, обычно недели или месяца. Эта информация 
позволяет НСО рассчитать цену конкретной разновидности 
путем деления поступлений от этой разновидности на продан-
ное количество. Эта цена, называемая удельной стоимостью, 
представляет среднюю цену, которую выплачивали потреби-
тели в течение некоторого периода времени. При этом отме-
тим, что данные по поступлениям могут не полностью согла-
совываться с назначением и концепцией национального ИПЦ, 
поскольку они могут включать расходы домашних хозяйств — 
нерезидентов, коммерческих компаний или даже органов госу-
дарственного управления (Fenwick, 2014).

10.30. В случае однородной продуктовой единицы удель-
ная стоимость более точно отражает цены, выплаченные потре-
бителями за весь период, чем результаты регистрации цен 
в отдельные моменты времени (Balk, 1998). Удельная стои-
мость учитывает скидки и влияние этих скидок на количества 
проданных разновидностей. Для точности показателей удель-
ной стоимости важен период, за который они рассчитываются. 
В работе Diewert et al. (2016) утверждается, что цены, представ-
ленные удельной стоимостью и используемые для построе-
ния ИПЦ, должны относиться к тому же периоду, за который 
составляется индекс, а не к части этого периода.

10.31. При том признается, что под влиянием сро-
ков поступления данных и сроков публикации НСО могут 
использовать те или иные субпериоды базисного периода. 
Систематическая ошибка и дисперсия, которые возникают 
вследствие применения субпериодов, могут быть оценены 
путем сравнения индексов, составленных с использованием 
данных по субпериодам, с индексами, которые составляются 
с использованием полного базисного периода (Krsinich, 2015).

10.32. Аналитики, занимающиеся вопросами цен, могут 
проводить сопоставления цен, собранных на местах, с цена-
ми, рассчитываемыми на основе наборов данных сканирова-
ния. Такой анализ позволяет сделать заключения относительно 
любых систематических ошибок, возникающих в ИПЦ в случае 
использования цен на определенные моменты времени в срав-
нении с показателями удельной стоимости. Анализ поступле-
ний по разновидности и проданных количеств может исполь-
зоваться аналитиками, занимающимися вопросами цен, для 
выявления направлений, по которым есть возможность улучше-
ния выборок ИПЦ.

Использование наборов данных сканирования 
для замены цен, регистрируемых на местах

10.33. В большинстве стран значительная часть дан-
ных о ценах, используемых для составления ИПЦ, собира-
ется путем посещения выборки предприятий розничной тор-
говли. Сотрудники НСО, работающие на местах, посещают 
предприятия розничной торговли и регистрируют наблюде-
ния цен в определенные моменты времени, а также обсуж-
дают с респондентом скидки, специальные предложения 
и продуктовые единицы с крупными объемами продаж. Рабо-
тающие на местах сотрудники регистрируют эту информа-

верки нацелены на выявление значительных изменений в про-
данных количествах, поступлениях и ценах на продуктовые 
единицы в наборе данных. Такие детальные проверки тради-
ционно называются микроредактированием данных о ценах. 
Поводом для таких проверок являются неожиданные изме-
нения в ценах, обороте или количествах. Обработка данных 
сканирования предусматривает работу с намного большими 
наборами данных и может требовать иного подхода, чем обра-
ботка данных, собираемых традиционными способами.

10.26. Необходимо автоматизировать проведение общих 
и детальных проверок, чтобы получать отчеты, которые будут 
анализироваться персоналом НСО. Эти проверки могут тре-
бовать взаимодействия с поставщиком данных, а также сопо-
ставления данных с альтернативными источниками инфор-
мации о ценах (например, рекламными листовками и ценами 
для интернет-покупок). Составленные окончательные индек-
сы должны проверяться и подтверждаться для обеспечения 
их правдоподобности.

Реализация — от противостояния 
к новым методам

Выгоды и проблемы использования данных 
сканирования

10.27. Использование информации, содержащейся в набо-
рах данных сканирования, для составления ИПЦ может при-
вести к значительным изменениям в практике сбора данных 
и методах составления индекса цен, традиционно приме-
нявшихся НСО. По этой причине такие изменения требуют 
тщательной организации как с точки зрения их влияния на 
статистическую программу, так и с позиций взаимодей-
ствия с пользователями, важнейшими заинтересованными 
сторонами и персоналом. Персонал НСО должен понимать, 
как работать с этими данными, поскольку наборы данных ска-
нирования имеют принципиально больший объем, чем тради-
ционные наборы данных для ИПЦ. Обычно была возможность 
отследить влияние каждой цены, и во многих случаях требова-
лось, чтобы это влияние было видимо. При работе с данными 
сканирования такое внимание к деталям может быть техниче-
ски невозможным, и эти данные могут требовать применения 
подхода, являющегося в большей степени нисходящим. Важно 
взаимодействие с пользователями и основными заинтересо-
ванными сторонами. Принципиальное значение имеет пол-
ное понимание пользователями данных того, как данные ска-
нирования используются в процессе составления индексов. 
Это повышает прозрачность и доверие пользователей.

10.28. Данные сканирования обладают потенциалом по-
вышения точности ИПЦ по нескольким направлениям 
и позволяют пользоваться значительно большим количеством 
данных с меньшими издержками. Наборы данных сканирова-
ния могут использоваться для следующего: 1) сопоставления 
и подтверждения данных о ценах; 2) замены результатов ре-
гистрации цен на местах (в том числе в силу лучшего учета 
распродаж, рекламных продаж и скидок); 3) расширения вы-
борок, по которым собирается информация о ценах; 4) расши-
рения периода, за который собирается информация о ценах; 
5) взвешивания продуктовых единиц на самых низких уров-
нях ИПЦ для учета их экономической значимости; 6) приме-
нения новых более совершенных методов расчета индексов 
и создания условий для автоматизации процессов. Каждое из 
этих улучшений разъясняется ниже.
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Когда меняются характеристики разновидностей, сотрудники 
НСО, работающие на местах, собирают описательную инфор-
мацию, позволяющую отделить изменение качества от измене-
ния цен, так чтобы ИПЦ измерял только чистое изменение цен.

10.38. При использовании данных сканирования учет 
изменений качества оказывается особенно трудной задачей. 
Наборы данных сканирования, как правило, характеризуются 
высокой степенью сменяемости разновидностей, доступных 
от месяца к месяцу. На рынке появляются новые модели 
(и варианты моделей) продуктовых единиц, а старые модели 
уходят с рынка по мере устаревания. Это затрудняет расчет 
цен, скорректированных с учетом изменения качества.

Использование наборов данных 
сканирования в целях обновления выборок 
для регистрации цен

10.39. Сбор данных о ценах на определенные моменты 
времени, осуществляемый регистраторами цен НСО, работа-
ющими на местах, требует значительных ресурсов. На прак-
тике невозможно собрать информацию о ценах по всей 
совокупности продуктовых единиц в каждый период, поэ-
тому возникает необходимость использования тех или иных 
методов, основанных на выборках. Например, включаемые 
в выборку продукты могут отбираться для корзины ИПЦ 
регистраторами цен НСО, работающими на местах, кото-
рые обсуждают с респондентом, какие продуктовые единицы 
продаются в больших объемах, или анализируют площадь 
полок с определенными продуктами и выносят заключения 
об их относительной значимости. Затем персонал НСО, рабо-
тающий на местах, проводит работу по отбору репрезентатив-
ной корзины продуктовых единиц для регистрации их цен. 
Это метод целенаправленного формирования выборки.

10.40. Невероятностное, или целенаправленное формиро-
вание выборки традиционно использовалось по той причине, 
что были недоступны основы выборок для покупаемых про-
дуктовых единиц и отсутствовали подробные данные о коли-
чествах или поступлениях для измерения экономической зна-
чимости конкретных продуктовых единиц (дополнительную 
информацию о формировании выборок см. в главе 4). Неве-
роятностное, или целенаправленное формирование выборки 
может вести к возникновению систематических ошибок, 
когда отобранные продуктовые единицы не репрезентативны 
для всей совокупности продуктов.

10.41. Благодаря доступности данных сканирования, 
этот традиционный метод составления выборки может быть 
заменен более научными методами формирования выборок. 
Поскольку данные сканирования, как правило, представ-
ляют всю совокупность продуктов, наборы данных скани-
рования могут применяться в качестве основы выборки для 
обновления выборок, используемых для регистрации цен. 
Основа выборки для регистрации цен обычно является двух-
мерной, это комбинация выборки торговых точек и выборки 
продуктовых единиц/разновидностей продуктов. Если дан-
ные охватывают все магазины розничной сети, набор данных 
сканирования может использоваться в качестве основы фор-
мирования выборки как в части торговых точек, так и в части 
продуктовых единиц (см. также главы 4 и 5). Например, 
может применяться двухэтапный метод, когда сначала отби-
раются торговые точки, а затем отбираются продуктовые 
единицы в вошедших в выборку торговых точках.

10.42. Для определения степени значимости каж-
дого продукта в группе продуктов могут использоваться 

цию в ходе своего посещения, часто с помощью портатив-
ных электронных устройств. Регулярное посещение торговых 
точек позволяет сотрудникам НСО, работающим на местах, 
активно отслеживать динамику рынка и наблюдать изменения 
в качестве.

10.34. Замена цен, регистрируемых на местах, ценами 
(показателями удельной стоимости) из данных сканирова-
ния, как правило, ведет к экономии ресурсов НСО, поскольку 
отпадает необходимость посещения компаний, где регистри-
руются цены, сотрудниками НСО, работающими на местах. 
Потенциал экономии ресурсов НСО зависит от масштабов 
сокращений персонала, работающего на местах, и увеличе-
ния ресурсов, требующихся от НСО на обращение с набо-
рами данных сканирования и их обработку.

10.35. Показатели удельной стоимости должны отно-
ситься к единой однородной разновидности, спецификация 
которой остается постоянной с течением времени, поскольку 
изменения в составе продаваемых разновидностей и в коли-
чествах этих разновидностей не должны отражаться как изме-
нения цен. Эти требования могут создавать некоторые трудно-
сти при замене цен, регистрируемых на местах, информацией 
из наборов данных сканирования. Для обеспечения доступа 
к данным на надлежащем уровне агрегирования (или детали-
зации), которые необходимы в качестве основы для состав-
ления показателей удельной стоимости, используемых далее 
в составлении ИПЦ, требуется согласование этого вопроса 
между НСО и поставщиком данных. Классификации про-
дуктовых единиц может способствовать непосредственное 
предоставление информации о характеристиках продуктов. 
Такая информация, при ее наличии, может затем использо-
ваться для проведения корректировки в явном виде с учетом 
изменения качества.

10.36. Некоторые НСО имеют опыт подготовки данных 
по удельной стоимости на основе наборов данных скани-
рования. На самом детализированном уровне продуктовые 
единицы в наборах данных сканирования обычно опреде-
ляются по штрих-коду или соответствующему глобальному 
номеру товарной позиции (ГНТП) или одному из его подва-
риантов — универсальному коду продукта и европейскому 
номеру товара. В то время как стандартные системы иденти-
фикации, такие как ГНТП, позволяют отслеживать продук-
товые единицы между различными предприятиями рознич-
ной торговли, они могут быть слишком детализированными 
с такой дифференциацией разновидностей по их характери-
стикам (например, по упаковке), которая считается неакту-
альной для потребителей (Dalen, 2017). В этом случае будет 
завышаться степень сменяемости продуктовых единиц, и воз-
никает потенциальная проблема в случае повторного вве-
дения продуктовых единиц на рынок, которая препятствует 
расчету ИПЦ. Например, когда в качестве идентификатора 
продуктовой единицы используется ГНТП, изменение цены 
однородной разновидности, у которой одновременно с этим 
меняется ГНТП, не будет измерено. В некоторых странах 
получены хорошие результаты при использовании единицы 
учета запасов (ЕУЗ) вместо ГНТП (Howard et al., 2015).

10.37. Принципиально важным элементом измерения цен 
является учет изменений качества и включение новых про-
дуктовых единиц. Эта задача решалась НСО при посещении 
сотрудниками, работающими на местах, розничных торго-
вых точек с целью измерения изменений цен на идентичные 
или эквивалентные продуктовые единицы в последовательные 
периоды времени и выявления новых продуктовых единиц. 
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Использование данных сканирования для 
обновления структуры индекса и применения 
весов

10.48. Традиционно выборки разновидностей были не-
большими. Когда дополнительные ресурсы, представленные 
аналитиками ИПЦ, действительно компенсируются уменьше-
нием ресурсов, расходуемых на сбор информации на местах, 
НСО может принять решение о расширении выборок разно-
видностей без изменения формулы индекса цен на уровне эле-
ментарных агрегатов или процедуры формирования выборок.

10.49. Однако в тех случаях, когда НСО получает данные 
сканирования непосредственно от розничных сетей, может 
быть целесообразно пересмотреть структуру индекса и про-
цедуру формирования выборок. Традиционно индекс элемен-
тарного агрегата составляется из цен, регистрируемых в тор-
говых точках, которые относятся к различным розничным 
сетям (или в независимых магазинах). Когда НСО стремится 
использовать намного больше информации о ценах от роз-
ничной сети, чем ранее, представляется предпочтительным 
рассматривать комбинации «элементарный агрегат1 — сеть» 
в качестве отдельной страты в процессе составления индекса.

10.50. Если НСО принимает решение об использовании 
системы классификации, предоставляемой предприятием роз-
ничной торговли, потребуется расширить структуру индекса 
в сторону большей детализации, чем уровень элементарных 
агрегатов с введением отдельных элементарных индексов цен 
для каждой розничной сети. В этой связи возникает несколько 
вопросов. Первый заключается в том, следует ли рассмат-
ривать магазины, принадлежащие к определенной сети, 
как отдельные торговые точки. При положительном ответе 
на этот вопрос показатели удельной стоимости для входящих 
в выборку продуктовых единиц должны рассчитываться на 
уровне отдельных магазинов. С другой стороны, когда уро-
вень обслуживания в различных магазинах одной розничной 
сети является сходным, может быть полезно рассчитывать 
показатели удельной стоимости на уровне сети (Ivancic and 
Fox, 2013). В этом случае данные сканирования розничной 
сети непосредственно представляют все магазины этой сети. 
При использовании данных на уровне сетей необходимо обе-
спечивать использование весов для каждой сети в конечном 
индексе. Некоторые розничные сети имеют в своем составе 
различные типы магазинов с различным ассортиментом про-
дуктов и различными уровнями цен. В этом случае может вво-
диться стратификация, разграничивающая типы магазинов, 
относящихся к одной розничной сети. У некоторых НСО нет 
выбора, получать ли им данные сканирования на уровне сети.

10.51. При составлении региональных ИПЦ может тре-
боваться региональная разбивка данных сканирования. Сети, 
магазины, продукты и цены, включаемые в получающиеся 
индексы, должны быть репрезентативными для соответству-
ющего региона (регионов). В качестве альтернативы данные 
сканирования могут непосредственно применяться на нацио-
нальном уровне. Затем потребуется определить, можно ли 
получаемые таким образом индексы цен на базе данных ска-
нирования, которые репрезентативны для всей страны, также 
использовать для составления региональных ИПЦ.

1Элементарный агрегат представляет собой просто самый нижний уровень, на 
котором доступна надежная информация для определения весов по расходам. 
Поскольку данные сканирования содержат подробную и своевременную инфор-
мацию о количествах, элементарные индексы цен представляют собой индексы 
страт, которые агрегируются для получения индексов верхнего уровня в классифи-
кационной структуре ИПЦ.

доли поступлений, приходящиеся на каждый продукт (или 
на сочетание продукта/торговой точки). Затем отбираются 
продукты для включения в «корзину» ИПЦ, исходя из доли 
в поступлениях, либо методом формирования выборки про-
порционально поступлениям, либо методом отсечения (de 
Haan et al., 1999).

10.43. Однако с течением времени продукты в выборке 
могут терять релевантность либо даже прекращать свое суще-
ствование. В таких ситуациях для поддержания релевантно-
сти выборки необходим замещающий продукт. Для выявле-
ния тех единиц в выборках, которые стали непригодными, 
а также для определения и ранжирования по значимости под-
ходящих продуктовых единиц в качестве их замены, могут 
использоваться тесты на релевантность.

10.44. Основной принцип, лежащий в основе этих тестов 
на релевантность, заключается в том, что на соответствующие 
продукты должны приходиться стабильные доли поступле-
ний (то есть стойкие доли относительно других продуктов) 
в пределах группы продуктов в ИПЦ. Такие группы продук-
тов называются элементарными агрегатами. Стабильная доля 
поступлений является важной характеристикой, поскольку 
на продуктовые единицы может приходиться большой объем 
продаж при их выходе на рынок вследствие новизны или сни-
женных цен при выведении продукта на рынок, но впослед-
ствии поступления от них могут быть незначимыми, и потому 
такие единицы не являются репрезентативными для более 
широкого рынка.

10.45. Для уменьшения подобных проблем поступле-
ния от возможных замещающих продуктов должны быть ста-
бильными и существенными в течение установленного пери-
ода времени (например, в три-шесть месяцев), прежде чем 
может быть рассмотрен вопрос об их включении в выборки 
для регистрации цен. Затем аналитики, занимающиеся ИПЦ, 
могут вручную проверить все продуктовые единицы, которые 
намечены на замену, и отобрать единицы из сформированного 
перечня, ранжированного по среднемесячной доле в посту-
плениях за предыдущие шесть месяцев.

10.46. Для многих продуктов питания и бытовых товаров 
характерно наличие разновидностей одной и той же продук-
товой единицы, которые имеют сходную, если не в точности 
совпадающую динамику цен. Например, конкретная марка 
консервированного тунца доступна с различными вкусовыми 
добавками, и составителям ИПЦ будет известно, что цены 
консервов с различными вкусовыми добавками той же тор-
говой марки будут вести себя сходным образом, оказываясь 
на распродаже в одно и то же время и меняя цены в одно и то 
же время. Поэтому включение в выборку консервов с одним 
видом вкусовых добавок будет представлять динамику цен 
для намного большей доли рынка, чем можно было бы заклю-
чить, исходя из доли поступлений, приходящихся на кон-
сервы с одним видом вкусовых добавок.

10.47. Процедура формирования выборки, используемая 
для обеспечения репрезентативности выборок продуктов, 
обычно проводится вручную, требуя от аналитиков ИПЦ 
отбора замещающих продуктов из такого ранжирован-
ного перечня потенциальных продуктов, удовлетворяющих 
определенным квалификационным критериям. Такой под-
ход к формированию выборки на базе данных сканирования 
требует дополнительных ресурсов, представленных анали-
тиками ИПЦ, и в идеале эти дополнительные усилия ком-
пенсируются уменьшением ресурсов, расходуемых на сбор 
информации на местах.
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ностей в выборку пропорционально поступлениям от них, как 
отмечалось выше, но это поднимает несколько вопросов. Веро-
ятности включения в выборку служат в качестве весов в неяв-
ной форме. То есть элементарный индекс цен будет представлять 
собой индекс с весами в неявном виде, и вероятности включе-
ния должны находиться в соответствии с целевым индексом/
индексом для всей совокупности, который является ориентиром 
(Balk, 2005). Кроме того, распределение поступлений в рамках 
категорий продуктовых единиц, наблюдаемое в данных скани-
рования, часто имеет сильно асимметричный характер. По этой 
причине формирование выборки пропорционально поступле-
ниям часто будет вести к тому, что некоторые разновидности, 
на которые приходятся крупные поступления, будут отбираться 
с единичной вероятностью, и таким приносящим крупные 
поступления разновидностям в этой «самоотбирающейся» под-
выборке следует присваивать веса в явном виде — без взве-
шивания этих продуктовых единиц в явном или неявном виде2 
(невзвешенный) индекс Джевонса на основе выборки не может 
служить несмещенным инструментом оценки взвешенного гео-
метрического целевого индекса.

10.57. Предпочтительно отражать экономическую значи-
мость продуктовых единиц в явном виде, используя формулу 
расчета индекса с взвешиванием, а не в неявной форме через 
вероятности их включения в невзвешенный индекс.

Использование наборов данных сканирования 
для введения новых методов составления ИПЦ

10.58. Описанные выше подходы позволяют НСО про-
должать использование методов составления своих ИПЦ 
на основе выборок. Повышение точности ИПЦ будет дости-
гаться за счет того, что цены (показатели удельной стоимо-
сти) будут более репрезентативными для тех цен, по кото-
рым потребители фактически покупают продукты. Кроме 
того, разновидности, включаемые в выборку, будут пред-
ставлять собой разновидности c крупным объемом продаж, 
а веса, используемые для составления агрегированных пока-
зателей изменения цен, будут основаны на более своевремен-
ной информации и могут чаще обновляться.

10.59. Основная трудность, с которой сталкиваются НСО, 
вводящие эти методы, связана с увеличением требуемых 
ресурсов. Дальнейшее использование метода, основанного 
на выборках, особенно при увеличении размеров выборки 
разновидностей, требует значительного количества опера-
ций, проводимых вручную, прежде всего вследствие того, 
что возможна высокая сменяемость разновидностей. Когда 
одна из европейских стран впервые ввела данные сканирова-
ния по супермаркетам в ИПЦ, был использован индекс Лоу 
(Schut et al., 2002). Идея заключалась в том, чтобы имитиро-
вать традиционные методы и процессы, применяя выборку 
из примерно 10 000 продуктовых единиц (штрих-кодов) 
от каждой сети супермаркетов. Этот подход требовал очень 
больших ресурсов, что было обусловлено отбором продукто-
вых единиц вручную для замены исчезающих единиц, а также 
процессом внесения корректировок с учетом изменения каче-
ства, когда они признавались необходимыми.

10.60. В идеальном случае, признавая наличие практи-
ческих ограничений, НСО было бы целесообразно использо-

2Веса в неявном виде являются следствием отбора элементов в выборку с исполь-
зованием методов формирования выборки на основе вероятностей, пропорцио-
нальных показателям размера.

10.52. Следующий вопрос, который требуется рассмот-
реть НСО, заключается в том, в какой степени следует улуч-
шить существующие процедуры формирования выборок. 
Предположим, ранее НСО составлял выборку продуктовых 
единиц пропорционально данным по поступлениям, получен-
ным из результатов сканирования. Эта процедура также может 
использоваться для формирования выборки продуктовых еди-
ниц из относящихся к конкретным сетям элементарных индек-
сов цен, в которых единицы определяются (и по ним рассчи-
тывается удельная стоимость) либо на уровне торговых точек, 
либо на уровне всей сети. Если НСО стремится существенно 
увеличить размеры выборки, чтобы использовать значитель-
ную часть ценовой информации, содержащейся в наборе дан-
ных сканирования, необходимо пересмотреть процедуры 
формирования выборок.

10.53. Еще одним вопросом является то, как объединять 
элементарные индексы цен по конкретным сетям из данных 
сканирования с ценовой информацией из других источни-
ков. Поскольку такие элементарные индексы цен отличаются 
от элементарных индексов цен в традиционной структуре 
индекса, индексы цен на основе данных сканирования требу-
ется агрегировать до некоторого уровня (возможно, до самого 
низкого уровня агрегирования продуктов, на котором НСО 
публикует индексы цен), и на этом уровне они могут исполь-
зоваться совместно с индексами цен из других источников. 
Если используется классификация, относящаяся к конкрет-
ной компании розничной торговли, уровень ее детализации 
должен быть таким же, как самый низкий уровень агреги-
рования по продуктам, на котором НСО публикует данные. 
В противном случае требуется соответствующее изменение 
классификации данных. Иными словами, требуется два этапа 
агрегирования: агрегирование элементарных индексов цен, 
относящихся к конкретным сетям, до категорий продуктов 
некоторого более высокого уровня и агрегирование получен-
ных индексов на базе данных сканирования с индексами цен 
на этом уровне, относящимися к другим розничным сетям 
и независимым магазинам.

10.54. Данные о поступлениях дают НСО возможность 
чаще устанавливать веса для индексов цен с использованием 
более своевременных данных. Эта задача может решаться раз-
личными способами в зависимости от доступности для НСО 
данных сканирования по ряду сетей. Предлагается ежегодно 
обновлять веса, используемые для объединения индексов цен 
на базе данных сканирования, используя данные о поступле-
ниях по продуктам за предыдущие 12 месяцев. Объедине-
ние индексов на базе данных сканирования с индексами цен, 
составленными на основе других источников, требует данных 
о расходах для этой второй категории индексов, и может быть 
затруднительно получить или оценить эти данные.

10.55. В рамках обследований бюджетов домашних 
хозяйств подробные данные по продуктовым единицам (или 
комбинациям единиц/торговых точек) недоступны. По этой 
причине большинство НСО применяют методы расчета 
невзвешенных индексов цен на самых низких уровнях ИПЦ: 
цены или изменения цен на вошедшие в выборку единицы 
из элементарного агрегата объединяются без использования 
для этих единиц весов в явной форме, которые бы отражали 
их экономическую значимость. В большинстве случаев НСО 
используют формулу индекса Джевонса.

10.56. Наборы данных сканирования содержат данные 
о поступлениях на самом подробном уровне разновидностей. 
Эти данные могут использоваться для включения разновид-
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же товарной позиции, продаваемая в различные моменты вре-
мени в одной и той же или сходных торговых точках, опреде-
ляет разновидность, которая является в достаточной степени 
однородной, так что для этой разновидности можно рассчи-
тать среднюю цену в операциях (удельную стоимость).

10.65. В некоторых случаях коды товарных позиций, 
такие как ГНТП, являются стабильными и действуют в тече-
ние длительного времени. В некоторых странах имеется 
доступ к информации по кодам продуктов предприятий роз-
ничной торговли, например, внутренним кодам ЕУЗ, кото-
рые уже имеют более агрегированный характер, чем коды 
ГНТП. При этом в других случаях эти коды товарных пози-
ций могут иметь слишком высокую степень детализации 
для расчета индекса цен. В некоторых категориях продуктов, 
таких как одежда и обувь, коды товарных позиций часто воз-
никают и исчезают, что затрудняет установление их соответ-
ствий во времени, и поэтому изменения цен не измеряются 
надлежащим образом. В последующих пунктах описываются 
различные стратегии для преодоления проблемы изменения 
кодов товарных позиций3.

10.66. Один из подходов заключается в объединении 
в группы отдельных товарных позиций со сходными харак-
теристиками. НСО может принять решение об использова-
нии более широких или более узких определений разновидно-
стей. Важно формировать такие группы, чтобы потребителям 
был более или менее безразличен выбор между различными 
товарными позициями в пределах каждой такой группы. Рас-
чет показателей удельной стоимости на этом уровне не только 
создает возможность учесть эффекты замещения между сопо-
ставимыми товарными позициями, но также облегчает вклю-
чение новых товарных позиций, появляющихся на рынке. Для 
достижения надлежащего баланса между различными пара-
метрами этих групп НСО необходимо находить компромисс-
ные решения. Если группы являются слишком широкими, 
это может вести к систематическим ошибкам в показателях 
удельной стоимости (и высокой волатильности), поскольку 
отдельные товарные позиции не являются строго сопостави-
мыми. С другой стороны, определение групп слишком узко 
может вести к упущению соответствий между выбываю-
щими и новыми или возвращающимися товарными позици-
ями. Принимаемые на этом этапе решения могут оказать зна-
чительное влияние на получаемые впоследствии индексы 
цен. Это может быть особенно актуально для технологиче-
ских продуктов, особенно для моделей, характеризующихся 
высокой сменяемостью (более подробно см. в главе 6). Если 
это представляется технически осуществимым, следует тести-
ровать чувствительность определений групп по результатам.

10.67. Задача практического составления таких групп 
может быть непростой. НСО требуется информация о характе-
ристиках товарных позиций, включая марку и размер, а также 
коды внутренней классификации, используемые предприя-
тиями розничной торговли. Некоторые предприятия рознич-
ной торговли могут предоставлять информацию о характери-
стиках только в форме конкретных текстовых строк, тогда как 
у других может быть несколько различных переменных, кото-
рые описывают характеристики различных товарных пози-
ций. Характеристики, объединенные в одной переменной 
(текстовой строке), требуют той или иной формы текстового 
анализа для их использования в целях классификации. Не все 

3Сходная проблема может также возникать в случае извлеченных сетевых данных 
(см. главу 5, дополнение 5.6).

вать всю доступную в наборах данных сканирования инфор-
мацию, а не составлять выборки. Однако обработка вручную 
всей совокупности разновидностей из наборов данных ска-
нирования является чрезмерно дорогой и не может осущест-
вляться таким образом, чтобы соблюдать сроки подготовки 
ИПЦ. Требуется автоматизация процесса составления ИПЦ.

10.61. Кроме того, при использовании всей совокупности 
разновидностей, а не выборки, предпочтительно применение 
формулы расчета индекса с взвешиванием. Здесь также возни-
кают значительные трудности в связи со сменяемостью раз-
новидностей. Для максимизации количества сравнимых эле-
ментов в данных потребуется увязывание в цепи с высокой 
периодичностью. Это может привести к значительному откло-
нению в индексе. Методы многосторонних индексов цен, 
которые не содержат отклонений в силу своей организации, 
в настоящее время считаются приемлемым методом работы 
со всей совокупностью продуктовых единиц и разновидно-
стей из данных сканирования; при этом продолжается работа 
по поиску оптимальных способов применения многосторон-
них методов для составления элементарных агрегатов на базе 
данных сканирования. Данные сканирования создают множе-
ство возможностей для новых исследований и разработок.

Методы многосторонних 
индексов цен
Введение

10.62. Данные сканирования могут применяться в ИПЦ 
при использовании традиционных методов, основанных 
на выборках. Цены, которые ранее наблюдались регистрато-
рами цен, посещавшими торговые точки, могут заменяться 
показателями удельной стоимости из данных сканирования 
без изменения параметров формирования выборки или исполь-
зуемой формулы расчета индекса. Если НСО принимает реше-
ние об использовании всех доступных данных (что является 
предпочтительным подходом) вместо формирования выборки, 
для этого лучше всего подходят методы многосторонних индек-
сов цен. Многосторонние методы были исходно разработаны 
для сопоставления уровней цен между странами, но они могут 
адаптироваться для сравнения цен во времени. Эти методы 
особенно полезны в случае данных сканирования, для которых 
нередко характерна высокая степень сменяемости продуктов 
и частые случаи рекламных распродаж.

10.63. Наиболее значимые методы многосторонних индек-
сов цен описываются ниже. Более исчерпывающее обсуждение 
см. в главе 7 публикации «Теория индекса потребительских 
цен». После рассмотрения вопроса об определении разновид-
ности приводится краткий обзор традиционных двусторонних 
индексов цен и формирования цепных индексов.

Определение разновидности
10.64. Прежде чем применять какой-либо метод расчета 

индекса, требуется определить отдельные разновидности, по 
которым необходимо зарегистрировать цены. Основополага-
ющий принцип заключается в сравнении подобного с подоб-
ным и отслеживании цены одной и той же разновидности 
с течением времени. Уровень кода товарной позиции обычно 
является самым детализированным уровнем однородности 
в данных. Помимо этого аспекта отбора продуктов, требуется 
также рассматривать аспект отбора торговых точек и аспект 
времени. Часто можно считать, что единица в одной и той 
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доли расходов в периоды 0 и t.

10.73. В динамической генеральной совокупности име-
ются новые и исчезающие продуктовые единицы, поэ-
тому не для всех единиц могут быть найдены соответствия 
в других периодах времени. Множества продуктовых еди-
ниц в периоды t ( ,..., )t T= 0  обозначены S t  и они имеют 
размер Nt. Для максимизации количества сравнимых эле-
ментов в данных представляется полезным использовать 
увязывание в цепь гиперболических индексов сравнимых 
моделей, например построение цепи индексов цен от пери-
ода к периоду:
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где SiM
t−1 и SiM

t  — доли расходов в двух рассматриваемых пери-
одах относительно множества S = S SiM

t tt t− − ∩
1 1,

 сравнимых 
единиц, доступных и в период t–1, и в период t.

10.74. Однако эмпирические исследования показывают, 
что увязывание взвешенных индексов цен в цепь с высокой 
периодичностью, в том числе гиперболических индексов цен, 
может вести к сильному отклонению цепного индекса. В слу-
чае рекламных распродаж со снижением цен часто происходит 
значительное увеличение приобретаемых количеств. Однако, 
когда цены возвращаются к своему исходному уровню, коли-
чества приобретаемых товаров (которые могут храниться) 
могут не приходить обратно к своему «нормальному» уровню. 
В случае гиперболических индексов цен подобная асим-
метричность поведения может вызывать отклонение цеп-
ного индекса, и обычно это отклонение в меньшую сторону. 
В работе Ivancic (2007), используя имеющиеся у компаний, 
которые занимаются исследованиями рынка, данные сканиро-
вания по продаваемым в супермаркетах товарам, было обнару-
жено отклонение в меньшую сторону у цепных индексов цен 
Фишера (см. также Ivancic et al., 2009, 2011). Отклонение цеп-
ных гиперболических индексов цен сравнимых моделей также 
документально подтверждено в случае товаров длительного 
пользования. В этом случае отклонение, вероятно, объясняется 
сезонными колебаниями цен и количеств. В работе De Haan 
and Krsinich (2014), используя данные сканирования, обнару-
жено отклонение в меньшую сторону у цепных индексов цен 
Торнквиста для продаваемых потребительских электронных 
товаров. Исследование Silver and Heravi (2005) представляет 
свидетельства систематического смещения в меньшую сто-
рону в цепных индексах Фишера при использовании данных 
сканирования по телевизорам.

10.75. В таблице 10.1 показан численный пример отклоне-
ния в меньшую сторону цепного индекса цен Торнквиста. Рас-
сматриваются две продуктовые единицы в девяти выделенных 
периодах. «Обычные» цены единиц 1 и 2 равны 3,00 и 4,00 
соответственно, но цена на единицу 1 временно снижена 
в периоды 3 и 7, тогда как цена единицы 2 снижена в пери-
оды 2 и 6. Заметим, что в последний период (период 9) цены 
и количества являются в точности такими же, как в первом 
периоде. Тем не менее, цепной индекс цен Торнквиста от пери-
ода к периоду дает конечное значение 78,18, то есть показы-
вает снижение цен почти на 22 процента. В случае многосто-
ронних индексов значение индекса равно единице (как и при 

характеристики имеют равную значимость и влияют на цены 
в одинаковой степени. Определяющую роль при формирова-
нии таких групп должны играть наиболее значимые характе-
ристики, определяющие цену.

10.68. Еще одним подходом может быть условное исчис-
ление цен для новых и исчезающих товарных позиций 
в те периоды, когда они недоступны. Цены, например, могут 
условно исчисляться с помощью гедонической функции. Вме-
сто использования характеристик товарных позиций для фор-
мирования групп, теперь эта информация применяется для 
оценки отсутствующих цен. Однако применение данной стра-
тегии целесообразно только для таких формул индексов, как 
индекс Торнквиста или Джини, Элтетё, Кёвеша и Сульца 
(ДЭКС) — Торнквиста, которые реагируют на условное исчис-
ление отсутствующих цен.

Двусторонние индексы 
цен и формирование цепных индексов

10.69. Предположим сначала, что набор продаваемых 
разновидностей является фиксированным во времени (то есть 
составитель статистики цен имеет дело со статической гене-
ральной совокупностью). Обозначим это фиксированное 
множество продуктовых единиц S, а его размер N. Период 
выборки состоит из ( )T +1  периодов времени t T= 0,..., . 
Цены (показатели удельной стоимости) продуктовой единицы 
i S∈  ( ,..., )i N=1  в периоды 0 и t ( ,..., )t T=1  обозначим ip

0  
и i

tp ; iq
0 и i

tq  — соответствующие количества проданных еди-
ниц. Задача заключается в том, чтобы построить индексы цен, 
сравнивающие период 0, начальный период временного ряда, 
с каждым из периодов t.

10.70. В ситуации отсутствия информации по расходам 
в главе 8 настоящего Руководства рекомендуется использо-
вать индекс цен Джевонса, представляющий собой среднее 
геометрическое соотношений цен:
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10.71. Традиционно НСО формируют выборку продук-
товых единиц из всей генеральной совокупности S, чтобы 
уменьшить расходы на составление ИПЦ. Без доступа к дан-
ным сканирования S является неизвестной, и отсутствует 
детальная основа для формирования выборки. По этой при-
чине большинство выборок для ИПЦ составляются целена-
правленно, что создает риск образования в индексе система-
тических ошибок.

10.72. Поскольку данные сканирования содержат инфор-
мацию по расходам для всей совокупности продуктовых еди-
ниц, появляется возможность построения гиперболических 
индексов для всего множества S. В данном случае индекс Тор-
нквиста предпочтительнее индекса Фишера или иных формул 
гиперболических индексов. В то время как формулы Фишера 
и Торнквиста дают очень сходные результаты, индекс Тор-
нквиста позволяет получить более простые выражения. 
Индекс цен Торнквиста задается следующим образом:
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Haan, 2010, 2011). Данный метод уменьшает риск отклонения 
цепного индекса, поскольку веса используются в неявном виде 
для формирования выборки продуктовых единиц, но не приме-
няются в явном виде в расчетах индекса. Преимуществом этого 
метода является то, что он опирается на обычные методы дву-
сторонних индексов и при этом наилучшим образом исполь-
зует информацию, содержащуюся в наборах данных сканиро-
вания. Поэтому данный метод легко разъяснить пользователям. 
И тем не менее это не оптимальный выход. Более совершен-
ным решением является присвоение продуктовым единицам 
весов в явном виде и построение взвешенных многосторонних 
индексов цен.

Многосторонние методы
10.78. Многосторонние методы дают транзитивные 

индексы цен. Касательно сопоставлений цен во времени 
это означает, что такие индексы не зависят от выбора базис-
ного периода, могут представляться в цепной форме и потому 
не дают отклонения при составлении в цепь. Общей характе-
ристикой многосторонних методов является то, что индексы 
цен строятся одновременно для всего периода выборки.

10.79. Можно определить два типа многосторонних мето-
дов. В рамках первого типа сначала проводятся сопоставления 
цен методом сравнимых моделей между любыми парами вре-
менных периодов по всему периоду выборки, а затем это мно-
жество двусторонних индексов цен «транзитивизируется». 
Самым известным методом является ДЭКС (Elteto and Koves, 
1964; Gini, 1931; Szulc, 1964). Альтернативный метод основан 
на покрывающих деревьях (Hill, 1999a, 1999b), где покрываю-
щее дерево является поставщиком путей между странами. Для 
определенного покрывающего дерева двусторонние индексы 
связываются в цепи для построения сопоставлений цен между 
любой парой стран или, применительно к данному контек-
сту, временных периодов. При этом неясно, какие теоретиче-
ские и практические преимущества это имеет перед индек-
сами ДЭКС, которые проще в построении. Во втором типе 
многосторонних методов транзитивность достигается иным 
способом — что будет рассмотрено ниже, — и этот тип вклю-
чает метод Гири—Хамиса (Geary, 1958; Khamis, 1972) и метод 
условных переменных продукта и времени (Summers, 1973).

Метод ДЭКС
10.80. Индекс ДЭКС между периодом 0 и периодом t 

рассчитывается как среднее геометрическое отношений дву-
сторонних индексов цен для сравнимых моделей I j0,  и I k0, , 

применении прямого индекса Торнквиста). Это отклонение 
в меньшую сторону у цепного индекса Торнквиста от пери-
ода к периоду возникает в силу того факта, что, поскольку 
количества не возвращаются мгновенно к своему «нормаль-
ному» уровню по окончании действия скидки, изменение цен 
с нормального до сниженного уровня имеет больший вес, чем 
последующее изменение цены обратно со сниженного до нор-
мального уровня.

10.76. Одним из способов избежать отклонения цепного 
индекса вследствие рекламных распродаж товаров, допу-
скающих хранение, является отказ от использования весов 
и формирование временных рядов путем построения цепи 
индексов цен Джевонса для сравнимых моделей от периода 
к периоду:
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где M

t tN −1,
 — количество сравнимых единиц между пери-

одами t–1 и t. Это не означает, что использование цепного 
индекса Джевонса для сравнимых моделей не имеет своих 
недостатков. Например, тотальные распродажи могут оказы-
вать давление на такой индекс в сторону его снижения. Для 
уменьшения этой проблемы можно использовать фильтр 
сброса. Этот фильтр выводит продуктовую единицу из расче-
тов в том случае, когда происходит резкое падение и ее цены, 
и продаваемых количеств. Отклонение индекса в меньшую 
сторону также может возникать в случае товаров, подвер-
женных влиянию моды, таких как одежда, — они выходят из 
выборки по низким ценам тотальной распродажи и никогда не 
возвращаются. Одежда требует особого подхода, как отмеча-
ется в главе 11.

10.77. Отказ от применения весов также создает про-
блемы. Расходы на различные единицы обычно характеризу-
ются значительной асимметричностью, и многие продуктовые 
единицы, на которые приходятся низкие расходы, получат такой 
же вес, как и единицы с большой долей расходов. Грубой фор-
мой присвоения весов в неявном виде является просто исклю-
чение единиц, на которые приходится мало расходов (то есть 
присвоение им нулевой вероятности включения в выборку), 
например, применяя порог отсечения, основанный на сред-
них долях расходов по продуктовым единицам в близлежащие 
месяцы. Этот подход, который иногда называется «динамиче-
ским подходом» (см. Eurostat, 2017), применяется в нескольких 
странах Европы (например, см. работы van der Grient and de 

Таблица 10.1. Числовой пример отклонения цепного индекса

Период П1 П2 I кв. II кв. Доля 1 
(в процентах)

Доля 2 
(в процентах)

Средняя доля 
в периодах t и t–1 
продуктовой 
единицы 1 
(в процентах)

Средняя доля 
в периодах t и t–1 
продуктовой 
единицы 2 
(в процентах)

Индекс 
Торнквиста 
от периода 
к периоду

Цепной 
индекс 
Торнквиста

1 3 4 12 10 47,4 52,6 100,00
2 3 2 12 30 37,5 62,5 42,4 57,6 67,10 67,10
3 1 4 40 5 66,7 33,3 52,1 47,9 78,66 52,78
4 3 4 5 10 27,3 72,7 47,0 53,0 167,53 88,42
5 3 4 12 10 47,4 52,6 37,3 62,7 100,00 88,42
6 3 2 12 30 37,5 62,5 42,4 57,6 67,10 59,33
7 1 4 40 5 66,7 33,3 52,1 47,9 78,66 46,67
8 3 4 5 10 27,3 72,7 47,0 53,0 167,53 78,18
9 3 4 12 10 47,4 52,6 37,3 62,7 100,00 78,18
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Метод условной переменной продукта 
и времени

10.85. Этот метод основан на применении регрессий. 
Предположим, n различных продуктовых единиц наблюда-
ются на протяжении всего периода выборки 0, ,… T  (большая 
часть этих единиц, как правило, не будет продаваться в каж-
дый период времени), тогда регрессионная модель условных 
переменных продукта и времени (УППВ) для объединенных 
данных выглядит следующим образом:

 ln ,i
t t

t

T

i
t

i
i

N

i i
tp D D= + + +

= =

−

∑ ∑α δ γ ε
1 1

1
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где iD  — условная переменная, которая принимает значе-
ние 1, если наблюдение относится к продуктовой единице i, 
и 0 в противном случае, а i

tD  — условная переменная, которая 
принимает значение 1, если наблюдение относится к пери-
оду t, и 0 в противном случае; условные переменные для еди-
ницы n и периода 0 не включаются в рассмотрение в целях 
идентификации модели.

10.86. В работе Diewert (2005) предложено проводить 
оценку модели, представленной уравнением 10.8, с помо-
щью регрессии по методу взвешенных наименьших квадра-
тов, где весами служат доли расходов на продуктовые еди-
ницы в каждом периоде. Возведение полученного путем 
оценки условного параметра времени δ t  в соответствую-
щую степень дает индекс УППВ между периодами 0 и t; 
ITPD

t t0, exp= ( )δ . Метод на основе взвешенных УППВ может 
быть записан как система уравнений, которая аналогична гео-
метрической форме системы типа ГХ, определенной урав-
нениями 10.6 и 10.7, и потому решение для системы УППВ 
может быть получено как методами прямой оценки регрес-
сии, так и методом итерации (Rao, 2005):
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10.87. Уравнение 10.10 показывает, что возведенные 
в степень оценки фиксированных эффектов для продуктовой 
единицы γi, или базисные цены, равны взвешенным по до-
лям в расходах средним геометрическим дефлированных цен, 
где в качестве дефлятора выступает индекс на базе УППВ. 
Оба метода, и ГХ, и УППВ, в явной форме дают базисные 
цены. В случае ГХ это означает, что индекс согласуется с на-
циональными счетами, поскольку он допускает разложение 
на аддитивные компоненты. Индекс на базе УППВ, в силу 
того что это геометрический индекс, с национальными счета-
ми не согласуется.

10.88. Заметим, что индекс на базе УППВ (формула 
10.9) может рассматриваться как нормализованный геоме-
трический индекс Пааше с ценами за период 0, условно 
исчисленными на основе базисных цен (уравнение 10.10). 

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

построенных с помощью одной и той же формулы индекса, 
где каждый период l выступает в качестве базиса. При условии 
что двусторонние индексы удовлетворяют критерию обрати-
мости во времени, индекс ДЭКС может быть представлен 
в виде (de Haan and Van der Grient, 2011; Ivancic et al., 2011):
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10.81. Критерий обратимости во времени требует, чтобы 
при перемене мест базисного периода и периода сравнения 
результат был равен величине, обратной первоначальному 
индексу. В стандартной форме метода ДЭКС используются дву-
сторонние индексы Фишера, которые удовлетворяют назван-
ному критерию, но при этом возможно использование и дру-
гих индексов, в том числе двусторонних индексов Торнквиста. 
Индексы ДЭКС—Торнквиста также называются индексами 
Кейвза, Кристенсена и Диверта.

Метод Гири—Хамиса
10.82. Метод Гири—Хамиса (ГХ) при его применении 

к сравнениям во времени дает следующий индекс цен:
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10.83. Числитель уравнения 10.6 представляет собой индекс 
цен (с использованием количеств периода t) с «базисными 
ценами» ip

� , которые являются фиксированными для всего пери-
ода выборки. Индекс должен быть равен единице в начальный 
период 0, так что необходимо нормализовать индекс путем деле-
ния на его значение в период 0, которое представлено знаменате-
лем уравнения 10.6. Базисные цены задаются выражением
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где Si — множество периодов времени, в которых единица i 
фактически продается и по которым доступна информация 
о ценах. Уравнение 10.7 показывает, что ip

�  равно взвешен-
ному среднему арифметическому дефлированных наблюдае-
мых цен, где в качестве весов выступают доли каждого пери-
ода в совокупном количестве продаж продуктовой единицы за 
весь период выборки.

10.84. Поскольку индекс ГХ выступает в качестве деф-
лятора в уравнении 10.7, уравнения 10.6 и 10.7 определяют 
систему уравнений, для которой необходимо найти реше-
ние, одновременно удовлетворяющее обоим уравнениям. 
Это может быть сделано путем итераций (что может быть 
проще осуществить), но есть и другие способы решения такой 
системы (Balk, 2008).
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могут рассматриваться, цитируя данную работу, как обобщен-
ные индексы удельной стоимости.

10.92. Сравнение уравнений 10.6 и 10.11 показывает, что 
индекс ГХ можно рассматривать как индекс удельной стоимо-
сти с корректировкой с учетом изменения качества, где коэф-
фициенты корректировки с учетом изменения качества изме-
ряются по базисным ценам в уравнении 10.7. Аналогичным 
образом, индекс на базе УППВ в уравнении 10.9 можно счи-
тать его геометрическим аналогом, где коэффициенты коррек-
тировки с учетом изменения качества измеряются по базис-
ным ценам в уравнении 10.10. Насколько базисные цены 
в индексах ГХ и УППВ надлежащим образом отражают раз-
личия в качестве, вероятно, зависит от обстоятельств на рынке.

Корректировки в явном виде с учетом 
изменения качества

10.93. Когда позволяют данные по характеристикам 
продуктовых единиц, предпочтительным вариантом явля-
ется внесение корректировок в явном виде с учетом измене-
ния качества, особенно с помощью методов гедонических 
регрессий. Полезной отправной точкой является многосто-
ронняя гедоническая модель условных переменных времени 
(ГУПВ):

 ln p D zi
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 (10.12)

где zik  — характеристика количества k ( ,..., )k K=1  для про-
дуктовой единицы i. Заметим, что (как показано в работах 
Aizcorbe et al., 2003, и Krsinich, 2016) модель УППВ (уравне-
ние 10.8) представляет собой результат замены гедонических 

эффектов exp( )
k

K

k ikz
=
∑

1

β  в модели ГУПВ (уравнение 10.12)

на характерные для конкретных продуктовых единиц фик-
сированные эффекты exp( )γi . Аналогично оценке модели 
УППВ в данном случае предполагается, что уравнение 10.12 
оценивается с помощью регрессии с весами по долям в расхо-
дах, используя объединенные данные за все временные пери-
оды t T= 0,..., .

10.94. Получающийся взвешенный индекс ГУПВ, 
I t t

TDH
0, exp( )= δ ,ˆ  может быть представлен аналогично индексу 

УППВ (уравнение 10.9) с оцененными гедоническими эффек-
тами exp( )˘

k

K

k ikz
=
∑

1

β  вместо оцененных фиксированных эффек-

тов продуктовых единиц exp( )γ̆i , которые теперь выполняют 

роль базисных цен. Формула exp( ( ))˘
k

K

k ik bkz z
=
∑ −

1

β  также 

может использоваться для оценки коэффициентов корректи-
ровки с учетом изменения качества λi b/  в уравнении 10.11. 
Ожидается, что получающийся таким образом индекс удель-
ной стоимости, скорректированный c учетом изменения каче-
ства в явном виде (или «гедонический вариант» индекса 
ГХ), будет очень близок к индексу ГУПВ (de Haan and 
Krsinich, 2018).

10.95. В работе De Haan et al. (2016) проведено сравнение 
методов УППВ и ГУПВ. Авторы названной работы утверж-
дают, что модель УППВ страдает от чрезмерно близкой под-
гонки в силу наличия слишком большого числа параметров, 
и «искажает остаточные члены регрессии, сводя их к нуле-
вому уровню». При использовании предприятиями рознич-
ной торговли определенных стратегий ценообразования, 

Аналогичным образом, индекс ГХ (уравнение 10.6) может рас-
сматриваться как нормализованный (обыкновенный) индекс 
Пааше с ценами за период 0, условно исчисленными на основе 
базисных цен (уравнение 10.7).

Отсутствие сравнимости 
и корректировки с учетом 
изменения качества

Корректировка в неявном виде с учетом 
изменения качества

10.89. Как и ДЭКС, ГХ и УППВ представляют собой 
методы на основе сравнимых моделей, в том смысле что про-
дуктовые единицы с одним наблюдением за весь период 
выборки не влияют на индекс. Единицы вносят свой вклад 
в совокупное изменение цен только в тех случаях, когда 
на основе цен, наблюдаемых в обоих сопоставляемых пери-
одах, могут быть рассчитаны соотношения цен, за исключе-
нием случаев, когда доступна информация о характеристиках 
для проведения корректировок в явном виде с учетом измене-
ния качества. Одним из следствий применения метода срав-
нимых моделей является то, что единицы, вводимые в самый 
последний период T, не учитываются.

10.90. Корректировка в неявном виде с учетом измене-
ния качества может также быть проиллюстрирована с исполь-
зованием альтернативной интерпретации индекса ГХ. Деле-
ние значения индекса для категории продуктов на отношение 
«количеств, скорректированных с учетом изменения каче-
ства», дает индекс удельной стоимости, скорректированный 
с учетом изменения качества (de Haan, 2004, 2015):
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(10.11)

10.91. Если λi b/ =1 для всех i, уравнение 10.11 упроща-
ется до обыкновенного индекса удельной стоимости. Коэф-
фициенты корректировки с учетом изменения качества λi b/  
призваны представить приобретаемые количества каждой 
продуктовой единицы i по отношению к количествам про-
извольной продуктовой единицы b. Отношения pi

t
i b/ /λ  и 

pi i b
0 / /λ  в последнем выражении формулы 10.11 представ-

ляют собой цены, скорректированные с учетом изменения 
качества. В случае статической генеральной совокупности 
(в отсутствие новых и исчезающих продуктовых единиц), 
если коэффициент корректировки с учетом изменения каче-
ства единицы соответствует ее базисной цене, индекс удель-
ной стоимости, скорректированной с учетом изменения каче-
ства, превращается в индекс цен Пааше. В работе Von Auer 
(2014) утверждается, что многие традиционные индексы цен 
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том изменения качества, для бытовой электронной продукции 
на основе наборов данных сканирования от одной компании, 
занимающейся исследованиями рынка, и эти наборы содер-
жат множество характеристик продуктовых единиц (Krsinich, 
2015). Все эти методы характеризуются достаточно высокими 
требованиями в отношении данных, поскольку для их приме-
нения необходима информация о ценах, обороте и характери-
стиках, определяющих цену, на детализированном уровне.

Пересмотры в случае многосторонних 
индексов

10.99. Когда становятся доступны новые данные, после 
их обработки меняются значения оцененных ранее много-
сторонних индексов. Это создает проблемы, поскольку ИПЦ 
не подлежит пересмотру. А также, по мере того как прохо-
дит время, на динамике цен последнего времени все в боль-
шей степени сказываются цены и изменения цен в отдален-
ном прошлом. В контексте индекса ДЭКС это называется 
потерей характерности. Предлагаются различные методы 
для продления многосторонних временных рядов без пере-
смотра опубликованных значений индекса (и для уменьшения 
потери характерности). Эти методы могут характеризоваться 
целым рядом вариантов выбора: корректировка в пределах 
окна (скользящее окно или расширяющееся окно), связую-
щий период и индекс в связующий период (Chessa 2019).

10.100. Методы скользящего окна предусматривают 
оценку многосторонних индексов для скользящего окна 
фиксированной продолжительности, например T + 1, кото-
рое в каждый следующий период смещается вперед. В та-
блице 10.2 приводится иллюстрация скользящего временного 
окна в 13 периодов. Многосторонний индекс, составленный 
в период 13, охватывает периоды 1–13. Многосторонний ин-
декс, составленный в период 14, охватывает периоды 2–14 
и так далее. Затем результаты, полученные на базе последнего 
окна, путем привязки вводятся в рассчитанный ранее индекс. 
Например, сращивание динамики привязывает изменение 
в самом последнем индексе от периода к периоду к индексу 
предыдущего периода (то есть к последнему опубликован-
ному индексу). В таблице 10.2 индекс сращивания динамики 
для периода 14 получается путем привязки изменения цен 
между периодами 13 и 14 (которое получено из соответствую-
щего многостороннего индекса) к периоду 13.

10.101. Альтернативой сращиванию динамики является 
сращивание окон, при котором изменение индекса за весь 
период привязывается к последнему рассчитанному индексу 
T периодов назад. Сращивание динамики предложено 
в работе Ivancic et al. (2011) для метода ДЭКС, а сращивание 
окон предлагается в исследовании Krsinich (2016) для метода 
УППВ. При этом каждый из методов сращивания может ком-
бинироваться с любым многосторонним методом. Эти методы 
сращивания привязывают изменения индекса к одному связу-
ющему периоду. В работе Diewert and Fox (2017) предложено 
сращивание средних, для чего рассчитывается среднее геоме-
трическое индексов цен, получаемых с использованием всех 
возможных связующих периодов. Благодаря этому, результат 
не зависит от выбора связующего периода.

10.102. В работе Chessa (2019) указывается на то, что 
по существу есть два основных варианта методов сращи-
вания (помимо сращивания динамики, при котором един-
ственным вариантом привязки является индекс, опублико-
ванный в предыдущем периоде). Следующие друг за другом 

таких как «снятие сливок» (новые продукты) и демпинг (ста-
рые продукты), значения индекса УППВ могут существенно 
отличаться от значений индекса ГУПВ. Аналогичным обра-
зом, индекс ГХ может достаточно сильно отличаться от своего 
гедонического аналога, индекса удельной стоимости, скоррек-
тированного с учетом изменения качества.

10.96. Если повторное введение на рынок однородных 
продуктовых единиц с иными штрих-кодами или ЕУЗ явля-
ется основной причиной низких показателей сравнимости, 
то другим вариантом может быть определение продуктовых 
единиц по их характеристикам, а не по штрих-кодам или ЕУЗ 
(Chessa, 2016). Однако наборы данных сканирования, предо-
ставляемые предприятиями розничной торговли, как правило, 
содержат довольно широкие описания продуктов, из которых 
можно извлечь только небольшое число характеристик, таких 
как размер упаковки и название торговой марки. В этом слу-
чае цены, рассчитанные как показатели удельной стоимости 
по всем штрих-кодам ЕУЗ, относящимся к различным «груп-
пам», могут характеризоваться систематической ошибкой 
удельной стоимости.

10.97. В отличие от УППВ и ГХ, ДЭКС не нацелен 
на внесение корректировок в явном виде с учетом изменения 
качества. При этом потенциальным преимуществом ДЭКС 
по сравнению с УППВ и ГХ является то, что при его исполь-
зовании есть возможность условного исчисления «отсут-
ствующих цен» для новых и исчезающих продуктовых 
единиц, по которым нет сравнимых наблюдений. Поэтому 
появляется возможность получить оценку индексов ДЭКС, 
скорректированных с учетом изменения качества в явном 
виде, путем замены двусторонних индексов цен Торнквиста, 
основанных на методе сравнимых моделей, двусторонним 
гедоническим условным исчислением индексов Торнквиста, 
например, как предлагается в работах de Haan and Krsinich 
(2014) или de Haan (2019). Это означает отсутствие необхо-
димости определения продуктовых единиц по их характери-
стикам, для их разграничения достаточно штрих-кодов или 
ЕУЗ. В рамках гедонического условного исчисления для 
продуктовых единиц, по которым нет сравнимых наблю-
дений, вносятся корректировки с учетом изменения каче-
ства, а также решается проблема, возникающая при повтор-
ном введении продуктовых единиц на рынок. В работе De 
Haan (2019) предлагается использовать ту же информацию 
о характеристиках, которая использовалась бы для опреде-
ления «групп» в целях преодоления проблемы, создаваемой 
повторным введением продуктовых единиц на рынок в рам-
ках методов УППВ и ГХ.

10.98. Отсутствие информации по важным характери-
стикам делает проблематичным использование гедонических 
корректировок с учетом изменения качества или корректиро-
вок в явном виде с учетом изменения качества в более общем 
плане, поскольку это может вести к систематическим ошиб-
кам вследствие пропуска переменных. Кроме того, как отме-
чалось выше, это может вести к образованию систематиче-
ских ошибок удельной стоимости в «подходе на базе групп». 
Некоторые НСО экспериментируют с использованием мето-
дов извлечения сетевых данных в целях сбора наблюдений о 
характеристиках качества из веб-сайтов производителей для 
обогащения наборов данных сканирования. Данные скани-
рования, получаемые от компаний, занимающихся исследо-
ваниями рынка, могут уже содержать подробную информа-
цию о характеристиках продуктовых единиц. Например, один 
НСО готовит индексы цен ДЭКС, скорректированные с уче-
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сдвиги окна дают последовательность заново рассчитанных 
или «пересмотренных» индексов, параллельно с индексом, 
исходно опубликованным в том же периоде. Как заново рас-
считанный, так и опубликованный индексы являются кан-
дидатами на роль индекса, к которому будет привязываться 
новый ряд индексов. В эмпирических исследованиях и в прак-
тике двух НСО применялся первый вариант. Второй вариант 
(то есть привязка к опубликованным значениям индексов) был 
недавно предложен в работе Chessa (2019). Привязка к опу-
бликованным значениям индексов имеет свои преимущества. 
Например, темпы изменения относительно того же периода 
предыдущего года (показатели инфляции), рассчитанные на 
базе передвижных окон, также будут являться и публикуе-
мыми цифрами, если связующий период соответствует пери-
оду 12 месяцев назад. Это повышает прозрачность мето-
дов сращивания. Кроме того, каждый показатель изменения 
относительно того же периода предыдущего года выводится 
из ряда транзитивных индексов и в этом смысле он защищен 
от отклонения цепного индекса. Этим свойством не обладают 
результаты сращивания с последним рассчитанным заново 
индексом, и потому использование этого метода по-прежнему 
может вызывать некоторое отклонение (см. Chessa, 2019).

10.103. Определенную значимость имеет выбор ширины 
окна. В работе Ivancic et al. (2011) приводятся аргументы 
в пользу 13-месячного (или пятиквартального) окна, поскольку 
это самое узкое окно, позволяющее справиться с пробле-
мой, которая возникает в случае товаров с высокой степенью 
сезонности. Однако недавние исследования указывают на то, 
что можно существенно повысить качество индексов для про-
дуктов с высокой степенью сезонности за счет использования 
25-месячного (или девятиквартального) окна (Chessa, 2020). 
Возможно построение взвешенных индексов ДЭКС, в кото-
рых учитывается надежность двусторонних индексов цен 
(Rao, 2001b). В работе Melser (2018) предложен взвешенный 
метод ДЭКС, где веса зависят от степени сравнимости продук-
товых единиц, например, в отношении долей расходов. Здесь 
выбор ширины окна имеет меньшую значимость, поскольку 
двусторонние индексы с меньшей степенью сравнимости 
будут иметь меньшие веса.

10.104. При использовании метода прямого расшире-
ния с годовым сцеплением (Chessa, 2016) строится ряд много-
сторонних индексов, предположим, за 13 месяцев продолжи-
тельностью, например, с декабря по декабрь следующего года 
включительно, и эти индексы увязываются в цепь в декабре 
каждого года, что дает долгосрочный временной ряд. Ширина 
окна оценки для краткосрочных индексов увеличивается каж-
дый месяц — индекс за январь в краткосрочном ряду оценива-

ется на основе данных за два месяца (что представляет собой 
двустороннее, а не многостороннее сравнение) и так далее, так 
что в декабре для построения этого индекса используются дан-
ные за 13 месяцев.

10.105. Потенциальный недостаток метода прямого рас-
ширения заключается в том, что индексы цен за первую пару 
месяцев каждого года основаны на небольшом количестве дан-
ных и, предположительно, могут характеризоваться волатиль-
ностью. Кроме того, декабрь выступает в качестве базисного 
периода краткосрочного индекса и приобретает особую значи-
мость. Если по той или иной причине декабрь оказывается нео-
бычным месяцем, это может негативно сказываться на резуль-
татах. Для уменьшения этих проблем в работе Lamboray (2017) 
предлагается комбинирование метода прямого расширения 
с ежегодным сцеплением и подхода на базе скользящего окна.

Практическое применение 
многосторонних методов
Оценка многосторонних методов

10.106. Применение новых источников данных и мето-
дов для любого статистического ряда требует тщательного 
рассмотрения статистических последствий, а также анализа 
выгод и издержек. Многосторонние индексы цен применя-
ются в ИПЦ очень немногими НСО.

10.107. В качестве критерия для оценки многосторонних 
методов предлагается применять широкую концепцию ста-
тистического качества. Одна из потенциальных схем может 
включать семь параметров статистического качества:

• институциональные условия — определяют институцио-
нальный и организационный контекст, в котором работает 
орган статистики;

• релевантность — определяет, насколько хорошо тот или 
иной статистический показатель удовлетворяет потребно-
сти пользователей;

• своевременность — определяет, насколько быстро и часто 
публикуется статистический показатель;

• точность — определяет, насколько хорошо статистический 
показатель измеряет желаемую концепцию;

• согласованность — определяет, насколько согласован ста-
тистический показатель с источниками относящейся 
к нему информации;

• интерпретируемость — определяет доступность информа-
ции, позволяющей понять смысл статистического показателя;

Таблица 10.2. Увязка путем сращивания динамики со скользящим окном в 13 месяцев

Период 1 2 3 4 5 . . . 11 12 13 14 15

Первый
этап составления в период 13

100 100,7 100,6 101,6 102,7 . . . 104,3 106 103,8   

Второй*
этап составления в период 14

 100 100,2 101,1 102,2 . . . 103,8 105,5 103,3 104,6  

Третий
этап составления в период 15

  100 101 102 . . . 103,5 105,3 103,2 104,4 104,1

Опубликованный индекс 
(сращивание динамики)

100 100,5 100,6 101,6 102,7 . . . 104,3 106 103,8 105,1 104,8

Сращивание начинается в периоде 14 (показано жирным шрифтом). Опубликованные индексы за периоды 1–13 получаются на первом этапе 
составления. Опубликованный индекс в период 14 получается путем применения изменения между индексами за периоды 13 и 14, полученными 
на втором этапе, к опубликованному индексу за период 13 (103,8 x 104,6/103,3 = 105,1). Опубликованный индекс в период 15 получается путем 
применения изменения между индексами за периоды 14 и 15, полученными на втором этапе, к опубликованному индексу за период 14 (105,1 x 
104,1/104,4 = 104,8).
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10.108. Полезно отметить, что многосторонние методы 
намного сложнее стандартных двусторонних индексов и ста-
вят перед НСО трудные задачи в части информационного вза-
имодействия. Следует придавать большое значение прозрачно-
сти — разъяснению публикуемых статистических показателей 
и описанию и обоснованию используемых методов. Это имеет 
принципиальную важность для доверия к публикуемому ИПЦ. 
Интерпретируемость имеет два аспекта, требующих внимания: 
во-первых, в какой степени сами методы просты для понима-
ния составителями индексов и их пользователями, и во-вто-
рых, легко ли понять динамику цен, представляемую каждым 
индексом, особенно в части того, какие продукты оказывают 
наибольшее влияние на эту динамику и почему.

10.109. Эта схема может быть полезна для НСО в целях 
определения выгод и трудностей, связанных с использова-
нием методов многосторонних индексов в условиях конкрет-
ной страны.

10.110. Методы многосторонних индексов для составле-
ния ИПЦ также могут оцениваться с теоретических позиций. 
В ходе такой оценки могут применяться подходы, которые 
ранее применялись для двусторонних и пространственных 
индексов. Двусторонние индексы цен оцениваются как с помо-
щью аксиоматических методов/методов на основе критериев 
(глава 3 публикации «Теория индекса потребительских цен»), 
так и с помощью экономических методов (главы 4 и 5 публи-
кации «Теория индекса потребительских цен»). Сходные под-
ходы к оценке многосторонних индексов в пространственном 
контексте разработаны и представлены в нескольких исследо-
ваниях, прежде всего в Diewert (1999b) и Balk (2001).

10.111. Описание теоретической оценки методов много-
сторонних индексов цен в рассматриваемом временном кон-
тексте с использованием аксиоматического подхода/подхода 
на основе критериев и подхода на базе экономической тео-
рии доступно в работах ABS (2016a) и Zhang et al. (2019). Эта 
оценка может использоваться в качестве основы для прове-
дения НСО аналогичных оценок в контексте своей страны. 
Исчерпывающее рассмотрение различных многосторонних 
методов с использованием экономического подхода к теории 
индексов приводится в главе 7 публикации «Теория индекса 
потребительских цен» (см. также Diewert and Fox, 2017). Наи-
более важным результатом является то, что ДЭКС надлежа-
щим образом решает вопросы эффектов замещения, тогда как 
ГХ и УППВ приемлемы только при ограничивающих допу-
щениях относительно предпочтений потребителей. Однако на 
практике методы ГХ и УППВ дают очень близкие результаты. 
Еще один НСО разработал метод обработки общего харак-
тера, основанный на модели ГХ (см. Chessa, 2016). На пер-
вом этапе данный метод применялся только для мобильных 
телефонов, а в последующие годы он был распространен на 
более широкий круг продуктов и предприятий розничной тор-
говли.

10.112. Кроме того, в тех случаях, когда пользователи 
ИПЦ могут ожидать от НСО демонстрации более широкого 
обоснования предлагаемых изменений, может быть целесо-
образно проведение экспертной коллегиальной оценки пред-
лагаемых многосторонних методов.

Расчет индексов

Варианты практических решений
10.113. Свойство сравнимых моделей, которым обла-

дают (негедонические) многосторонние индексы, означает, 

что в отсутствие какого-либо вмешательства за счет проводи-
мых вручную операций результаты зависят от выбора иден-
тификатора продуктовой единицы. Например, при исполь-
зовании штрих-кода в качестве идентификатора продуктовой 
единицы в расчетах не будет учтено изменение цены одно-
родной продуктовой единицы, у которой в то же время меня-
ется штрих-код (повторное введение продуктовой единицы). 
Как отмечалось выше, использование кодов ЕУЗ уменьшает 
эти проблему, поскольку ЕУЗ обычно включают несколько 
штрих-кодов для сходных продуктовых единиц и являются 
более стабильными, чем штрих-коды. Однако даже ЕУЗ могут 
быть слишком детализированными.

10.114. Если для определения однородных продуктовых 
единиц достаточно относительно небольшого количества 
наблюдаемых признаков с отдельными фиксированными значе-
ниями, такие единицы могут определяться путем перекрестной 
классификации наборов классифицирующих переменных для 
каждого признака, а цены могут рассчитываться как показатели 
удельной стоимости для всех соответствующих штрих-кодов/
ЕУЗ. Наиболее вероятно, что на протяжении периода выборки 
по-прежнему будут появляться новые продуктовые единицы, 
а некоторые единицы (ячейки) будут исчезать. Для максими-
зации степени сравнимости, не вызывая отклонения цепного 
индекса, может применяться тот или иной многосторонний 
метод (Chessa, 2016). Потенциальная проблема может быть 
связана с ограниченностью доступной информации о характе-
ристиках единиц, особенно в тех случаях, когда она выводится 
из описаний разновидностей в данных сканирования, которые 
обычно являются достаточно широкими. В этом случае велика 
вероятность возникновения систематической ошибки удель-
ной стоимости. Кроме того, если информация о характеристи-
ках признается достаточной, лучшим вариантом может быть 
построение гедонических индексов.

10.115. Хотя применение выборки (с отсечением), в кото-
рую не включаются продуктовые единицы (независимо 
от принятого для них определения) с недостаточно значи-
мыми долями расходов, во многих случаях существенно не 
сказывается на результатах, в этом нет необходимости при 
использовании многостороннего метода с взвешиванием. 
В данном случае также значимую роль играет большинство 
вопросов, рассмотренных выше в настоящей главе, например, 
выбор между расчетом удельной стоимости на уровне отдель-
ных магазинов или на уровне торговой сети и необходимость 
в такой структуре индекса, которая способствует использова-
нию данных сканирования.

Получение результатов эмпирических исследований
10.116. Проведение эмпирических исследований и полу-

чение их результатов решает две задачи: анализ того, как рабо-
тают различные методы в национальном контексте, а также 
представление пользователям ИПЦ возможных последствий 
перехода от текущих источников данных и методов состав-
ления ИПЦ к новым подходам. В идеале эти многосторон-
ние методы должны исследоваться в сравнении между собой, 
а также в сравнении с официальным ИПЦ. Такие сравне-
ния следует проводить на самом низком уровне публику-
емого ИПЦ и на различных уровнях агрегирования, в том 
числе относительно ИПЦ для всей совокупности продук-
товых единиц. Некоторые результаты эмпирических иссле-
дований по методам многосторонних индексов цен см. 
в главе 5 работы ABS (2016a), в главе 3 работы ABS (2017) 
и в работе Chessa et al. (2017).
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10.117. Результаты проведения эмпирических исследова-
ний могут вести к некоторым заключениям. Часто эти заклю-
чения дополнительно подкрепляют теоретические аргументы 
в пользу использования методов многосторонних индексов 
для составления ИПЦ. В частности, это может касаться влия-
ния, которое оказывает использование для определения весов 
информации за тот же период, к которому относится инфор-
мация о ценах, что позволяет учитывать поведение потреби-
телей, включая замещение продуктов, с течением времени.  
Информация о результатах эмпирических исследований 
должна доводиться до пользователей ИПЦ и других заинтере-
сованных сторон.

Информационное взаимодействие 
с пользователями ИПЦ и заинтересованными 
сторонами

10.118. Использование данных сканирования для состав-
ления ИПЦ может вызывать весьма существенный сдвиг 
в источниках данных и методах составления, применяемых 
НСО. Необходимо тщательно информировать пользовате-
лей ИПЦ и другие заинтересованные стороны об этих изме-
нениях. Для этого предлагается следующий набор действий.

• Публикация информационных документов, описывающих 
предлагаемые новые методы и источники данных.

• Проведение личных встреч с основными заинтересован-
ными сторонами (например, центральными банками, казна-
чействами, министерствами финансов) и другими сторо-
нами, для которых рассматриваемые вопросы представляют 
интерес, включая представителей общественности.

• Подготовка пресс-релизов и проведение брифингов для зани-
мающихся экономическими темами журналистов, чтобы 
способствовать информированию общественности о предла-
гаемых изменениях.

• Приглашение заинтересованных сторон и общественности 
к тому, чтобы подавать свои предложения для рассмотре-
ния НСО.

• Привлечение ведущих ученых к проведению анализа пред-
лагаемых изменений и создание условий для получения их 
поддержки.

10.119. После проведения таких консультаций, которые 
могут занять около двух лет, НСО следует опубликовать доку-
мент о позиции, в котором приводились бы ответы по темам, 
поднятым в процессе консультаций, и четко описывалось, как 
НСО будет двигаться к использованию данных сканирова-
ния для составления ИПЦ, включая обоснование и результаты 
эмпирических исследований, поддерживающие этот подход. 
В документе о позиции должны быть четко указаны источ-
ники данных и методы, которые будут использоваться, а также 
должен содержаться график осуществления преобразований.

Публикация и распространение
10.120. После публикации документа о позиции НСО 

предлагается в течение примерно шести месяцев параллельно 
составлять ИПЦ с использованием как текущих, так и новых 
источников и методов. Этот переходный период позволит 
НСО отладить процессы и процедуры составления ИПЦ 
с применением новых методов, а также сопоставить эмпи-
рические результаты применения этих двух подходов. Такой 
переходный период часто является для НСО первой возмож-
ностью для того, чтобы использовать новые источники данных 
и методы в реальном времени, следуя графику обработки дан-
ных ИПЦ и их публикации. Вопрос о том, следует ли обнаро-
довать результаты параллельной обработки данных, остается 
на усмотрении НСО.

10.121. Необходимо заблаговременно объявить о пер-
вом периоде, в котором ИПЦ будет составляться с использо-
ванием новых источников данных и методов, и это объявле-
ние должно содержать подробные метаданные для средств 
массовой информации и других основных пользователей дан-
ных. Такой подход обеспечит надлежащее понимание изме-
нений в методологии, вносимых в ИПЦ. Дополнительная 
информация, касающаяся распространения ИПЦ, приводится 
в главе 14 настоящего Руководства.
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11.5. При составлении ИПЦ может полезно разграничи-
вать «сильно» сезонные продукты, которые доступны только 
в течение части года, когда наступает «их сезон», и «слабо» 
сезонные, которые доступны в течение всего года, но их 
цены и доступность для покупки существенно различается 
от одного периода года к другому. Слабо сезонные продукты 
обычно не требуют от составителя индекса никакого прямого 
вмешательства. Сезонные колебания цен слабо сезонных 
продуктов обычно отражаются в индексе, хотя они создают 
некоторые проблемы для пользователей ИПЦ. Например, 
когда «не сезон» для некоего слабо сезонного продукта, его 
цена может быть необычно высокой или низкой, и годо-
вая корзина будет отражать эти необычные колебания цен, 
что создаст сезонные колебания в общем индексе. Эта вола-
тильность может вызывать «статистический шум», сказыва-
ющийся на анализе и понимании инфляции. Для некоторых 
целей пользователям желательно иметь ИПЦ, измеряющий 
базовые изменения цен, а не эти сезонные колебания. Эти 
проблемы решаются при использовании показателей «базо-
вой инфляции» (см. главы 12 и 14). Более существенную про-
блему для составителей индекса представляют сильно сезон-
ные продукты. Если цена доступна только в одном из двух 
сравниваемых периодов, то для такого продукта невозможно 
рассчитать соотношение цен.

11.6. Для статистического учета сильно сезонных про-
дуктов имеется два предпочтительных подхода. Игнорирова-
ние этой проблемы и исключение представляющих трудности 
продуктов из ИПЦ не является решением для индекса, задача 
которого заключается в отражении изменений всех потреби-
тельских цен. Если эти продукты имеют некоторую значи-
мость в корзине индекса, нет никаких оснований для того, 
чтобы не принимать их во внимание.

11.7. В настоящем разделе описываются альтернативные 
способы работы с сильно сезонными продуктами. По суще-
ству, есть два метода: метод фиксированных весов, при кото-
ром устанавливается годовой вес для сезонного продукта на все 
месяцы и используется условно исчисленная цена в месяцы, 
выходящие за рамки сезона, и метод сезонных весов, при 
котором во внесезонные месяцы используется нулевой вес, 
а в месяцы сезона этих продуктов применяется их годовой вес. 
В резолюции Международной организации труда 2003 года 
устанавливается, что метод учета этих (сильно сезонных) 
продуктов должен определяться основной задачей индек-
сов, обстоятельствами страны и практическими аспектами 
составления. Например, выбор используемого метода может 
основываться на информации об относительной значимо-
сти, придаваемой измерению помесячной инфляции, а также 
на практических результатах, которые дает использование аль-
тернативных методов учета.

11.8. Для статистического учета сильно сезонных про-
дуктов нет ни одного во всех отношениях удовлетворитель-
ного подхода. Теория индексов может предлагать достаточно 

Введение
11.1. Как показывает опыт, определенные продукты вызы-

вают у составителей индекса потребительских цен (ИПЦ) 
сложности в отношении определения весов и регистрации цен. 
Глава 11 посвящена отдельным особым случаям и содержит 
подробные рекомендации в отношении некоторых продук-
тов и вопросов, которые вызывают у составителей статистики 
наибольшие затруднения. В частности, рассматривается стати-
стический подход в отношении сезонных продуктов, покупок 
через интернет, жилья, подержанных товаров, продукции соб-
ственного производства для собственного потребления, тари-
фов, телекоммуникаций, транспортных услуг, здравоохране-
ния, образования, социальной защиты и финансовых услуг.

11.2. По возможности в данной главе указывается пред-
почтительный подход к учету в каждом из особых случаев. 
Однако на данный момент нет предпочтительного подхода 
к учету жилья, занимаемого владельцами, и в разделе по дан-
ному вопросу представлен обзор различных методов его ста-
тистического учета, а также описываются преимущества 
и недостатки каждого из методов.

Сезонные продукты
Введение

11.3. К сезонным относятся продукты, которые либо недо-
ступны на рынке в течение определенных сезонов или перио-
дов года, либо доступны в течение всего года, однако их коли-
чества и цены характеризуются регулярными колебаниями, 
связанными с сезоном или временем года.

11.4. Климат, традиции и институциональные механизмы 
являются основными причинами регулярных колебаний 
в предложении продуктов и спросе на них. Особенно замет-
ную сезонную структуру покупок и потребления часто имеют 
свежие фрукты и овощи, а определенные фрукты и овощи 
могут быть совсем не доступны в определенные периоды 
года. В число других продуктов, которые могут характеризо-
ваться некоторой сезонностью, входят прочие виды свежих 
продуктов питания, одежда, вода, электроэнергия и различ-
ные виды топлива. Перечень сезонных продуктов различа-
ется между странами. Например, в некоторых странах апель-
сины могут быть представлены на рынке круглый год, тогда 
как в других — только в определенные периоды года или по 
более высокой цене. Аналогичным образом, сезонные харак-
теристики могут различаться между регионами в пределах 
одной страны. Определенные религиозные и иные праздники 
также могут быть связаны с товарами и услугами, потребле-
ние которых полностью или частично ограничивается празд-
ничным периодом (например, рождественские елки), или 
с продуктами, на которые возникает высокий спрос или для 
которых устанавливаются особые цены (например, опреде-
ленные подарки, преподносимые по окончании Рамадана).

ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 11
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яния нехарактерных цен на индексы в период полного межсе-
зонного периода.

11.11. Хотя существующая теория индексов не позво-
ляет решать удовлетворительным образом проблему сезон-
ных продуктов в контексте составления помесячных индексов 
потребительских цен, она может лучше справляться с сезон-
ными продуктами, если внимание переносится с помесячных 
ИПЦ на ИПЦ, в которых цены одного месяца сравниваются 
с ценами того же месяца предыдущего года, то есть когда рас-
сматриваются годовые темпы инфляции по отдельным пози-
циям.

11.12. Использование процедур внесения поправок на 
сезонность с целью выделения сезонных компонентов ИПЦ 
для анализа не рассматривается в настоящей главе, и должно 
применяться только в аналитических целях (дополнитель-
ную информацию см. в главе 14). Следует также отметить, 
что в общем случае условное исчисление отсутствующих цен 
не устраняет сезонные колебания в ценах. ИПЦ должен отра-
жать фактические цены, уплачиваемые потребителями, и эти 
колебания должны в них присутствовать.

Метод фиксированных весов
11.13. Метод фиксированных весов, при котором веса 

остаются постоянными во все месяцы года и производится 
условное исчисление цены, когда для определенного про-
дукта не сезон и он не доступен для регистрации цен, теоре-
тически согласуется с концепцией фиксированной корзины. 
Однако он поднимает вопрос о выборе метода условного 
исчисления для ненаблюдаемых внесезонных цен. Наиболее 
широко распространенный подход заключается в условном 
исчислении цены с использованием последней доступной 
наблюдавшейся цены (то есть надежной цены) и умноже-
нии этой последней доступной цены на величину измене-
ния цен для самой близкой или «сопоставимой» группы 
продуктовых единиц, которое произошло со времени реги-
страции этой последней доступной наблюдавшейся цены. 
Например, может использоваться сходная продуктовая еди-
ница или группа разновидностей, для которых рассматрива-
емый период является сезоном. Отсутствующие цены могут 
оцениваться с использованием месячных темпов изменения 
цен на множество продуктов, относящихся к тому же классу 
в классификации индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ), или применяя для этого подходящее подмножество 
таких продуктов. На показателях инфляции по агрегатам 
верхнего уровня, вероятно, будут в значительной мере ска-
зываться факторы, которые не имеют существенного отно-
шения к сезонным продуктам. Использование продуктов 
из того же подкласса, класса или группы КИПЦ также уве-
личивает степень сопоставимости с результатами, получае-
мыми методом сезонных весов, что повышает общую согла-
сованность статистики.

11.14. Основой условного исчисления может быть эле-
ментарный индекс, в котором используются средние по Дюто 
или Джевонсу, в зависимости от формулы, которая применя-
ется для ИПЦ на уровне элементарных агрегатов, либо это 
может быть ИПЦ для всей совокупности продуктовых единиц 
(то есть на агрегированном уровне), если нет сходной группы 
продуктовых единиц.

11.15. Использование метода переноса на будущие пери-
оды (повторного применения последней зарегистрированной 
цены) не рекомендуется. Такой перенос на будущие периоды 

действенные решения, когда в центре внимания находится 
сравнение цен в одном месяце с ценами в том же месяце 
годом ранее. Но оценки помесячной инфляции могут разли-
чаться в зависимости от используемого подхода, что затруд-
няет анализ краткосрочных тенденций инфляции. Например, 
поскольку в рамках метода фиксированных весов отсутствие 
котировок цен в том или ином месяце ведет к невозможно-
сти расчета помесячного отношения цен без условного исчис-
ления требуемой цены, результат будет зависеть от метода 
условного исчисления. В качестве альтернативы отсутству-
ющему продукту может присваиваться нулевой вес, как это 
предусмотрено в методе сезонных весов, но возникающие 
вследствие этого месячные колебания в составе корзины ИПЦ 
препятствуют помесячным сравнениям инфляции. В общем 
случае очень сильные сезонные колебания объемов в сочета-
нии с крупными систематическими изменениями цен могут 
вести к довольно неудовлетворительным результатам сравне-
ний на базе помесячного индекса цен.

11.9. Трудности, возникающие при составлении ИПЦ 
вследствие существования сильно сезонных продуктовых 
единиц и их сезонной недоступности, можно решать с помо-
щью одного из двух основных методов.

• Метод фиксированных весов (также называемый мето-
дом строгих годовых весов). Исходя из предпосылки о том, 
что статистический учет сезонных продуктов должен быть 
таким же, как и всех остальных продуктов, производится 
распределение фиксированных годовых весов. Для внесе-
зонного периода требуется условное исчисление цен либо 
на основе последней наблюдавшейся цены, либо на основе 
того, что считается «типичной» или «нормальной» ценой. 
Основными методами условного исчисления являются 
условное исчисление на основе общего среднего или услов-
ное исчисление на основе среднего для класса (более под-
робно о методах условного исчисления см. главу 6).

• Метод сезонных весов1. Распределение сезонных весов 
соответственно структуре потребления в базисном периоде 
весов. Продуктовые единицы получают нулевой вес во вне-
сезонный период, а расходы по другим отобранным едини-
цам корректируются таким образом, чтобы сумма весов 
в корзине была равна 100.

11.10. Эти методы рассматриваются более подробно 
в пунктах 11.13–11.38. Общая трудность заключается в опре-
делении периодов сезона и несезона. Чтобы не допустить 
отражения в индексе аномальных цен, например, высоких 
цен, взимаемых при первом появлении в торговых точках 
продукции нового урожая (например, летних фруктов), когда 
количества могут быть незначительными, а спрос и цены 
высокими, рекомендуется использовать консервативный под-
ход к определению периода сезона. Вероятность того, что это 
произойдет, сводится к минимуму в рамках метода фиксиро-
ванных весов благодаря условному исчислению того, что счи-
тается «типичной» или «нормальной» ценой. Не существует 
общепринятого стандартного определения того, что является 
«типичной» или «нормальной» ценой. В условиях Европей-
ского союза (ЕС) для гармонизированного индекса потреби-
тельских цен (ГИПЦ) используется средняя цена в преды-
дущем сезоне или обычная цена, наблюдаемая до периода 
распродаж. Цель заключается в том, чтобы не допустить вли-

1В ГИПЦ ЕС это называется методом сезонных весов в пределах классов.
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цена оказывается на 10 процентов выше, индекс должен при-
нять значение 110.

Условное исчисление цен методом 
фиксированных весов — условное 
исчисление на основе общего среднего 
или среднего для класса

11.20. В основе условного исчисления лежит принцип, 
согласно которому при таком исчислении используется наи-
лучшая доступная информация, чтобы получить несмещен-
ную оценку цены и динамики цен. По существу имеется три 
варианта.

• Условное исчисление на основе общего среднего. Отсутству-
ющая цена условно исчисляется, опираясь на среднее изме-
нение доступных цен продуктов в элементарном агрегате. 
Предполагается, что изменение цены отсутствующей разно-
видности, если бы она была доступна в торговой точке, было 
бы равно среднему изменению цен в элементарном агрегате. 
Такое предположение может быть правомерным, если эле-
ментарный агрегат является относительно однородным. 
Этот метод условного исчисления эквивалентен варианту, 
когда разновидность опускается из элементарного индекса, 
независимо от того, используется ли на уровне элементар-
ного агрегата агрегирование по формуле Джевонса, Карли 
или Дюто. Данный метод условного исчисления, так же как 
и следующий, рассматриваются в главе 6.

• Условное исчисление с целенаправленным выбором сред-
него. Исчисление отсутствующей цены на базе среднего 
изменения цены «сопоставимой» продуктовой единицы 
из другой сходной торговой точки. Такой вариант обеспечи-
вает более точную сравнимость между отсутствующей раз-
новидностью и разновидностями или продуктовой едини-
цей, на основе которых условно исчисляется цена. Обычно 
предпочтительно условное исчисление цены с использова-
нием среднего изменения цены в элементарном агрегате, 
при условии, что такое условное исчисление не является 
ненадежным по причине небольших размеров выборки.

• Антисезонное условное исчисление. Условное исчисление 
с использованием только цен на сезонные продукты в под-
классе, классе или группе КИПЦ. Основанием для исполь-
зования антисезонного условного исчисления является то, 
что как продукты в период их сезона, так и внесезонные про-
дукты служат сходным целям, хотя и при разных условиях. 
В отличие от этого, продукты, не характеризующиеся сезон-
ностью, в пределах того же подкласса, класса или группы 
КИПЦ могут иметь иное использование. Например, вечер-
ние платья для торжественных приемов доступны круглый 
год и служат конкретной цели, поэтому можно утверждать, 
что они не могут быть заменены ни летними, ни зимними 
платьями. При этом теплая и легкая одежда служит одной 
и той же цели защиты тела и может заменяться другой оде-
ждой в зависимости от температурных условий.

11.21. Имеется множество примеров потребления продук-
тов, которые доступны по сезонам. Пример в таблицах 11.1 
и 11.2 иллюстрирует метод условного исчисления цен для вне-
сезонных продуктов на основе динамики цен на родствен-
ные продукты, для которых рассматриваемый период явля-
ется сезоном. В этом примере имеется два сезонных продукта, 
но в каждый из периодов регистрации цен доступен только 

может вносить в индекс систематическую ошибку, поскольку 
помесячные изменения будут равны нулю (как описано 
в главе 6).

11.16. Основной недостаток метода фиксированных весов 
заключается в том, что годовые фиксированные веса не будут 
репрезентативны для месячной структуры потребления. Напри-
мер, апельсины могут продаваться только в некоторые месяцы 
года, а метод фиксированных весов исходит из того, что они 
продаются на протяжении всего года, и вводит искусствен-
ные цены, которые отсутствуют на рынке и основаны на дина-
мике цен сопоставимого продукта, например бананов, реальная 
сопоставимость с которым может быть ограниченной. Огра-
ниченная сопоставимость с сопоставимым продуктом может 
вести к чрезмерному изменению субиндекса по апельсинам, 
когда они возвращаются на рынок и снова доступны для непо-
средственной регистрации цен. На практике метод фиксирован-
ных весов обычно дает достаточно гладкие темпы изменения 
за 12 месяцев. Условное исчисление цен с опорой на наиболее 
сходную группу продуктов или продуктовых единиц обычно 
достаточно хорошо отражает ожидания инфляции цен при воз-
вращении продукта на рынок и потому во многих случаях счи-
тается приемлемым для измерения инфляции в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Однако использование цен, пере-
носимых на будущие периоды, безусловно, может систематиче-
ски сводить помесячные изменения к нулю.

11.17. В случае одежды, когда сезонная продуктовая еди-
ница отсутствует в первый месяц, цену следует установить 
равной последней «нормальной» цене. «Нормальной» ценой 
называется последняя зарегистрированная цена до периода 
сезонных скидок или распродаж. Во втором месяце условное 
исчисление следует производить на основе этой последней 
«нормальной» цены. Условное исчисление цены распродажи 
или цены со скидкой может вводить в индекс по одежде систе-
матическое смещение в меньшую сторону. В случае других 
сезонных продуктовых единиц, например свежих фруктов 
и овощей, также может быть желательно до начала условного 
исчисления возвратить последнюю сезонную цену к «нор-
мальной» цене. В качестве альтернативы условное исчисле-
ние может производиться на базе последней доступной цены, 
начиная с первого месяца, когда сезонная продуктовая еди-
ница отсутствует. Методы условного исчисления рассматри-
ваются в следующем разделе2.

11.18. Преимущество метода фиксированных весов, при 
котором производится условное исчисление отсутствующих 
цен, заключается в том, что он с легкостью поддается разъяс-
нению и применению и при его использовании методология 
годовой фиксированной корзины остается более или менее 
неизменной.

11.19. Дополнительная рекомендация заключается в том, 
что в идеале желательно, чтобы метод, применяемый в отно-
шении сезонных продуктов, обладал способностью к «само-
коррекции». Например, если после внесезонного периода 
продуктовая единица возвращается на рынок по той же цене, 
которую она имела при выходе с рынка, то применяемый 
метод должен обеспечивать, что это вернет индекс к значе-
нию 100; аналогичным образом, если при возврате на рынок 

2Paul A. Armknecht, and Fenella Maitland-Smith. 1999. “Price Imputation and Other 
Techniques for Dealing with Missing Observations, Seasonality and Quality Change in 
Price Indices.” Working Paper No. 99/78, International Monetary Fund, Washington, DC. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/1999/wp9978.pdf.
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Нижнее белье и носки доступны (и по ним регистрируются 
цены) в течение всего года. Оба сезонных элементарных агре-
гата (летние и зимние пижамы и ночные рубашки) объединя-
ются в группу как один агрегированный компонент (субиндекс) 
под названием пижамы и ночные рубашки. В этот агрегиро-
ванный компонент не входит никаких других элементарных 
агрегатов. Таким образом, приведенная структура неявно под-
разумевает, что каждый из этих сезонных элементарных агре-
гатов для пижам и ночных рубашек дает наилучший индекс, 
на основании которого может проводиться условное исчисле-
ние динамики цен для другого. Соотношения цен, рассчитан-
ные на основании условно исчисленных цен в этой ситуации, 
приводятся курсивом. Когда цены не доступны ни по одному 
из этих двух сезонных продуктов, для применения в процессе 
условного исчисления приемлемо использовать динамику цен 
по другим компонентам. Если структура имеет такую органи-
зацию, что сравнимые компоненты в ней группируются как 
соседние, то наилучшие компоненты, дающие приемлемую 
динамику цен, вероятно, будут сходны с компонентом рассмат-
риваемых сезонных элементарных агрегатов. В данном при-
мере компоненты нижнее белье и носки признаны сходными 
с пижамами и ночными рубашками. Поэтому взвешенное сред-
нее изменений цен на нижнее белье и носки будет считаться 
оптимальным для условного исчисления соответствующих из-
менений цен как на летние пижамы и ночные рубашки, так 
и на зимние пижамы и ночные рубашки. Соотношения цен, 
рассчитанные на основании условно исчисленных цен в этой 
ситуации представлены жирным курсивом.

11.24. Пример начинается с регистрации цен, проведен-
ной в феврале. Поскольку это зимний сезон (в Северном полу-

один из них. Кроме того, есть моменты, когда ни один из них не 
доступен. Эти два продукта — детские летние пижамы и ноч-
ные рубашки и детские зимние пижамы и ночные рубашки. 
Поскольку оба продукта служат одной и той же цели, они 
являются заменителями друг друга в рамках своих соответ-
ствующих сезонов. Это позволяет составителю принять допу-
щение, что динамика цен на доступный продукт будет прием-
лема в качестве основы для условного исчисления динамики 
цен на недоступный продукт. Это допущение будет также 
справедливым в тех ситуациях, когда оба продукта доступны 
в один период регистрации цен (то есть их сезоны на короткое 
время пересекаются). В эти периоды просто не будет необхо-
димости в условном исчислении каких-либо цен.

11.22. Надлежащая структура ИПЦ будет содержать про-
дукты (в качестве соседствующих компонентов), которые 
могут считаться заменяющими друг друга или очень сходными 
по характеру. Это позволяет структуре индекса определять, 
какую динамику цен надлежит применять для расчета измене-
ний цен на недоступные сезонные продукты.

11.23. В таблице 11.1 показаны соотношения цен для 
месячного индекса за большую часть года. В этом случае мо-
гут применяться имеющие ту же динамику краткосрочные со-
отношения цен, опираясь на долгосрочные соотношения цен. 
Здесь показана структура только небольшой части всей струк-
туры ИПЦ. Приводятся четыре элементарных агрегата. Ниж-
нее белье, носки, летние пижамы и ночные рубашки и зимние 
пижамы и ночные рубашки. Цены, по которым собрана фак-
тическая информация, и на основании которых обычно можно 
рассчитать краткосрочные соотношения цен без использования 
условно исчисленных цен, приводятся как цифры без курсива. 

Таблица 11.1. Краткосрочные соотношения цен, основанные на месячных индексах для четырех 
выборочных элементарных агрегатов

Структура ИПЦ 2019 г.

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Детская одежда         
Субиндекс: нижнее белье, пижамы и ночные 
рубашки и носки

               

Элементарные агрегаты:                
Нижнее белье 1,010 1,000 1,050 1,005 1,010 1,000 1,030 1,020
Носки 1,000 1,005 1,000 1,030 1,020 1,005 1,000 0,999
Пижамы и ночные рубашки       
Зимние пижамы и ночные рубашки 1,010 0,970 1,036 1,100 1,050 0,980 0,950 1,014
Летние пижамы и ночные рубашки 1,010 0,970 1,036 1,100 1,050 0,980 0,950 1,014

Таблица 11.2. Расчет месячных индексов цен с использованием условно исчисленных цен 
для отсутствующих значений по зимним и летним пижамам и ночным рубашкам

Структура ИПЦ Веса 
(базисный 
период)

2019 г.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Детская одежда          
Субиндекс: нижнее белье, пижамы 
и ночные рубашки и носки

1000 118,3 119,2 118,3 122,6 127,1 130,2 129,5 129,4 131,3

Элементарные агрегаты:
Нижнее белье 500 119,0 120,2 120,2 126,2 126,8 128,1 128,1 131,9 134,6
Носки 200 120,0 120,0 120,6 120,6 124,2 126,7 127,3 127,3 127,2
Индекс более низкого уровня: пижамы 
и ночные рубашки

300 116,0 117,2 113,6 117,8 129,5 136,0 133,3 126,6 128,4

Элементарные агрегаты:
Зимние пижамы и ночные рубашки 150 116,0 117,2 113,6 117,7 129,5 136,0 133,3 126,6 128,3
Летние пижамы и ночные рубашки 150 116,0 117,2 113,6 117,7 129,5 136,0 133,3 126,6 128,4
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уровня пропорционально перераспределяется между доступ-
ными продуктовыми единицами, имеющимися в сезонной 
доступности. Например, возьмем категорию сезонных про-
дуктов питания, которая включает свежие фрукты и овощи. 
Только веса продуктовых единиц в составе свежих фруктов 
и овощей могут колебаться от нуля до годового фиксирован-
ного веса, в то время как веса разделов являются фиксирован-
ными, так что, по крайней мере на более высоких уровнях, 
соблюдается принцип фиксированной корзины.

11.30. Фундаментальная предпосылка заключается в том, 
что совокупные расходы на соответствующий подкласс КИПЦ 
(часто совпадающий с элементарным агрегатом) не изменя-
ются в течение года, а основная тенденция сводится только 
к переключению расходов между сходными продуктовыми 
единицами (например, потребители, как правило, покупают 
другие фрукты, если апельсины не доступны).

11.31. Метод сезонных весов обладает тем преимуще-
ством, что он минимизирует практику условного исчисле-
ния цен, поскольку их условное исчисление не производится 
в те месяцы, когда продукт невозможно купить. Цены наблю-
даются только в те месяцы, когда веса являются ненулевыми. 
Для тех продуктов, по которым наблюдаются цены в течение 
следующих друг за другом двух месяцев, производится расчет 
месячных изменений их индексов с использованием выборки 
цен сравнимых продуктов. Когда продукт имеет положитель-
ный вес, после того как он был нулевым в течение нескольких 
месяцев, индекс по этому продукту составляется путем соот-
несения наблюдаемой цены в первый месяц нового сезона 
с наблюдениями за последний месяц предыдущего сезона 
и применения величины относительного изменения к послед-
нему индексу предыдущего сезона, что дает индекс цен для 
первого месяца нового сезона.

11.32. Метод сезонных весов имеет два основных недо-
статка.

• Он концептуально не согласуется с индексом фиксирован-
ной корзины.

• Помесячные изменения цен отражают не только измене-
ния в соотношениях цен, но также изменения весов (с нуля 
до весов, применяемых в методе фиксированных весов). 
Это затрудняет интерпретацию помесячных изменений 
в индексе цен.

11.33. Кроме того, высказывается обеспокоенность отно-
сительно изменчивости точных сроков конкретных сезонов 
от года к году, а это означает, что не удается полностью избе-
жать условного исчисления цен. Например, если необычные 
погодные условия вызывают отсрочку в появлении на рынке 
апельсинов, то потребуется условное исчисление цен за те 
месяцы, когда апельсины отсутствуют, но для них установлен 
ненулевой вес.

11.34. Настоятельно рекомендуется не изменять от года 
к году набор продуктов, которые определяются как сезонные, 
если для этого нет убедительных оснований, касающихся 
необходимости поддержания репрезентативности выборки.

Фиксированные или сезонные веса?
11.35. Сравнение методов фиксированных и сезонных 

весов показывает, что эти два метода дают сходные резуль-
таты. Условное исчисление цен на основе динамики цен сход-
ных продуктов (метод фиксированных весов) представляет 
собой одну из форм изменения весов, при котором больший 

шарии), цены летних пижам и ночных рубашек недоступны. 
При использовании данного метода изменение цен летних 
пижам и ночных рубашек условно исчисляется как равное 
изменению цен зимних пижам и ночных рубашек. Та же ситу-
ация возникает в марте.

11.25. Однако в апреле не зарегистрировано цен по про-
дуктовым единицам, представленным летними или зимними 
пижамами и ночными рубашками. Для условного исчисления 
динамики цен по всем продуктовым единицам, представлен-
ным пижамами и ночными рубашками, требуется использо-
вать динамику цен по компонентам, считающимся наиболее 
близкими к агрегированному компоненту «пижамы и ноч-
ные рубашки» . Сначала проводится агрегирование индексов 
(или долгосрочных соотношений), а затем проводится услов-
ное исчисление на базе помесячных изменений агрегатного 
индекса этих двух компонентов. Иными словами, сначала 
рассчитываются индексы таблицы 11.2, добавляя строку для 
субиндекса по нижнему белью и носкам, а затем помесячные 
изменения субиндекса по нижнему белью и носкам использу-
ются для условного исчисления соотношения цен для отсут-
ствующих пижам и ночных рубашек.

11.26. В мае снова становятся доступны летние пижамы 
и ночные рубашки, и проведена регистрация их цен. Соотноше-
ния цен по продуктовым единицам, представленным летними 
пижамами и ночными рубашками, рассчитываются на основа-
нии фактически зарегистрированных цен. Динамика цен по про-
дуктовым единицам, представленным летними пижамами и ноч-
ными рубашками, в мае измеряется как изменение цен между 
условно исчисленными ценами в апреле и фактическими 
ценами, зарегистрированными в мае. Таким образом, данный 
метод обладает свойством самокоррекции, если условно исчис-
ленные цены начинают отклоняться от «истинного» уровня.

11.27. В данном примере показано условное исчисление 
цен на уровне элементарного агрегата, но это объясняется 
стремлением к простоте в представлении данного метода. 
Его можно рассматривать как пример, в котором есть только 
одно ценовое наблюдение в каждом из элементарных агрега-
тов. На практике в большинстве систем ИПЦ условное исчис-
ление динамики цен для отдельных продуктовых единиц 
в выборках цен в пределах элементарного агрегата произво-
дится с использованием для условного исчисления одних и тех 
же цифр. Затем индексы рассчитываются обычным спосо-
бом. Полученные индексы приводятся в таблице 11.2. Цифры, 
выделенные курсивом, основаны на условно исчисленных 
ценах, как и в таблице 11.1.

11.28. Данный метод также может применяться для дру-
гих продуктов, например свежих фруктов и овощей, если 
ИПЦ имеет надлежащую структуру. Например, цены сезон-
ных фруктов должны условно исчисляться на основе дина-
мики цен по другим сезонно доступным фруктам, а цены 
сезонных овощей — по другим сезонно доступным овощам.

Метод сезонных весов
11.29. При использовании метода сезонных весов про-

дуктовой единице, когда она является сезонно недоступной, 
присваивается нулевой вес, а когда продукт сезонно доступен 
и могут регистрироваться его цены, его вес снова возвраща-
ется к своему фиксированному годовому значению. Обычно 
этот метод применяется в рамках подклассов КИПЦ, для кото-
рых вес остается постоянным. Когда внесезонной продукто-
вой единице присваивается нулевой вес, вес более высокого 
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Это объясняется динамикой ситуации на розничном рынке, 
обусловленной сезонностью, введением новых продуктов 
и исчезновением старых. Доли расходов в месяц m + 1 рас-
считываются без учета продуктов, цены которых не зареги-
стрированы в этом месяце.

11.40. Основным недостатком индекса цен с максималь-
ным совмещением является то, что он может иметь существен-
ное систематическое смещение в меньшую сторону в силу 
своего цепного характера. Сезонные продукты, как правило, 
выходят на рынок по относительно высоким ценам, которые 
снижаются в последующие месяцы. Первоначальные высокие 
цены не всегда оказываются учтены в индексе цен с макси-
мальным совмещением. Когда такие продукты только стано-
вятся доступны, их цены при появлении на рынке являются 
сравнительно высокими, а затем в последующие месяцы 
они становятся существенно ниже. Влияние этих исходно 
высоких цен (по сравнению с относительно низкими ценами, 
характерными для последнего месяца, когда эти продукты 
были доступны в предыдущем году) не отражается в помесяч-
ных индексах максимального совмещения, поэтому в полу-
чающихся индексах накапливается существенное системати-
ческое смещение в меньшую сторону. Это систематическое 
занижение наиболее заметно в индексах Пааше, в которых 
используются количества или объемы текущего месяца. 
Эти количества являются относительно крупными по срав-
нению с начальным месяцем, когда продукты становятся 
доступны, отражая влияние более низких цен, когда увеличи-
вается количество таких продуктов на рынке.

11.41. Метод максимального совмещения не рекоменду-
ется применять в случае особенно сильных колебаний цен. 
Использование помесячного индекса, основанного на методе 
максимального совмещения, в общем случае не рекомен-
дуется по причине возможного систематического отклоне-
ния цепного индекса. При этом можно проверить, действи-
тельно ли использование этого метода на практике вызывает 
проблемы, сопоставив произведение двенадцати последова-
тельных помесячных индексов максимального совмещения 
с результатами прямого сравнения относительно того же пери-
ода предыдущего года. Если произведение 12 звеньев ока-
зывается достаточно близким к соответствующему индексу 
относительно того же периода предыдущего года, то можно 
использовать метод помесячного совмещения.

Проблемы практического применения 
методов

Выявление сезонных продуктовых 
единиц в корзине и соответствующей 
продолжительности сезонного цикла

11.42. Продукты с сильной сезонностью могут обладать 
следующими наиболее существенными характеристиками: 
они не доступны для покупки в течение определенных меся-
цев (или доступные для продажи количества пренебрежимо 
малы); в течение года наблюдается значительное колебание 
спроса; отмечаются соответствующие колебания цен. Коле-
бания предложения и спроса означают, что в месяцы, когда 
не сезон этих продуктов, их цены не поддаются наблюде-
нию. Сезонные продукты характеризуются колебаниями как 
их доступности, так и спроса на них, и это может вызывать 
заметные колебания в запасах торговых точек, уровнях рас-
ходов и ценах. Любой период недоступности для регистра-

вес получают изменения цен на продукты, которые доступны 
для регистрации цен.

11.36. Нет «идеального» решения для статистического 
учета сезонных продуктовых единиц, особенно в тех слу-
чаях, когда существование сезонных продуктов (прежде всего 
сильно сезонных продуктов) означает невозможность расчета 
полностью удовлетворительного помесячного индекса, кото-
рый бы точно измерял изменение цен от месяца к месяцу.

11.37. Если в центре внимания ИПЦ находится точное 
измерение годовой инфляции цен, тогда проблемы, связанные 
с сильно сезонными продуктами, сводятся к минимуму (хотя 
сохраняется проблематичность учета изменений в сезонных 
характеристиках от года к году)3.

11.38. До введения того или иного метода требуется ана-
лиз преимуществ и недостатков каждого из методов и, по воз-
можности, оценка их влияния на получаемые показатели 
инфляции на предмет правдоподобия результатов. Существен-
ное значение имеет также вопрос использования индекса. 
Например, если основной целью индекса является индек-
сация выплат и заработной платы, тогда то обстоятельство, 
что в методе сезонных весов помесячные изменения цен будут 
отражать не только изменения соотношений цен, но также 
и изменения в потребительских корзинах, может расцени-
ваться как существенный недостаток (то есть пользователи 
могут поставить под сомнение целесообразность сравнения 
цены корзины текущего месяца с ценой — возможно, сильно 
отличающейся — корзины предыдущего месяца). В более 
общем плане, если в центре внимания пользователей нахо-
дятся помесячные изменения, то рекомендуется применение 
метода сезонных весов, несмотря на проблемы интерпрета-
ции его результатов, поскольку годовые веса, присваиваемые 
каждому помесячному соотношению цен в рамках метода 
фиксированных весов, могут вводить в заблуждение. Если 
пользователей интересуют долгосрочные изменения индекса, 
то наиболее целесообразно использовать годовую корзину 
и годовые доли расходов.

Месячный метод — максимальное 
совмещение не является 
альтернативой

11.39. Метод максимального совмещения нацелен на 
непосредственное решение проблемы сезонности, но в стро-
гом смысле он не является альтернативой методам фиксиро-
ванных или сезонных весов при работе с конкретными про-
дуктами. Он скорее представляет собой метод построения 
индексов, позволяющий преодолеть создаваемые сезонными 
продуктами проблемы за счет сравнения только наблюде-
ний, присутствующих в обоих сравниваемых месяцах. В дан-
ном случае с первого взгляда кажется целесообразным отдать 
предпочтение цепному индексу, с помощью которого сравни-
ваются цены в соседних месяцах, поскольку индекс с фик-
сированным базисом может не быть достаточно эффекти-
вен в том, чтобы близко отслеживать изменения на рынке. 

3Сосредоточенность внимания на годовой инфляции цен создает возможность еще 
одного решения — построения 12 месячных индексов Лоу относительно тех же 
месяцев предыдущего года (либо геометрических индексов Янга, либо четырех 
квартальных индексов относительно того же квартала предыдущего года), исполь-
зуя сезонные корзины, соответствующие каждому месяцу или кварталу. С прак-
тической точки зрения потребуется расширить годовые обследования бюджетов 
домашних хозяйств, чтобы включить в них более подробные данные по сезонным 
продуктам, а это связано с увеличением расходов.
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Отечественные продукты замещаются 
импортными продуктами, когда они оказываются 
вне сезона

11.45. Описание продукта особенно важно, когда он произ-
водится внутри страны. Составителям ИПЦ необходимо выно-
сить заключение о том, имеют ли импортируемые яблоки то же 
качество, как и отечественные, и при положительном ответе 
на этот вопрос, могут ли они рассматриваться как эквива-
лентный или «сопоставимый» фрукт. Это заключение должно 
быть основано не только на сорте яблок, их общем состоянии 
и вкусе, но также и на том, воспринимает ли рынок их как такие 
же яблоки и относится ли он к ним как к таким же яблокам.

11.46. Чтобы надлежащим образом определить те месяцы, 
когда индекс цен на сезонный продукт будет рассчитываться 
на основе наблюдаемых цен, особенно в ситуации, когда мето-
дология требует применения фиксированной сезонной струк-
туры, НСО необходимо детально исследовать прошлые дан-
ные о ценах и доступности каждого продукта и провести 
анализ чувствительности, чтобы установить практические 
правила для включения соответствующих продуктов в индекс 
в конкретные месяцы или их исключения. Эти практические 
правила включают следующее.

• Чтобы решить, есть ли достаточная вероятность постоян-
ного возвращения продукта на рынок в тот или иной кон-
кретный месяц каждый год, требуются данные о его доступ-
ности.

• Данные о ценах будут показывать, как включение продукта 
в индекс в первый месяц его возвращения на рынок может 
влиять на волатильность индекса. Например, если цена 
при возвращении на рынок является особенно высокой 
(например, более чем на 250 процентов выше, чем послед-
няя фактическая цена продукта), то может быть целесоо-
бразно рассмотреть вопрос о том, чтобы не включать его 
в этот месяц, особенно ввиду того, что низка вероятность 
его масштабных покупок по столь высокой цене.

• Сильно сезонные продукты появляются на рынке по высоким 
ценам, которые снижаются к концу сезона, но могут резко 
повышаться перед выходом продукта с рынка. Это также 
может оказывать влияние, которое, возможно, будет различ-
ным в зависимости от применяемого метода расчетов.

Распространенные сезонные продукты 
и их статистический учет

Фрукты и овощи
11.47. Цены сезонных фруктов и овощей сильно зависят 

от факторов на стороне предложения, в частности, от погод-
ных условий, и потому для них могут быть характерны чрез-
вычайно сильные колебания цен и сдвиги в сезонах, а также 
сезонная недоступность. При этом для них не характерны 
изменения в спецификации или качестве, и потому они не 
вызывают тех же трудностей, которые возникают в случае, 
например, сезонной одежды (см. пункты 11.49–11.51).

Одежда
11.48. Статистический учет сезонной одежды может быть 

трудной задачей, особенно когда это связано с модой. Во многих 
странах характеристики динамики цен на одежду определяются 
не только сезонной доступностью (например, зимние пальто 
или купальные костюмы), но и, особенно в случае товаров, нахо-

ции цен в торговых точках должен иметь некоторую годо-
вую циклическую структуру. Если по той или иной причине 
некоторый продукт оказывается недоступным в тот месяц, 
когда обычно он доступен и продается по обычным ценам, 
это не превращает его в сезонный продукт. Внесезонный 
период некоторого продукта включает месяцы, когда для него 
нет цен, которые наблюдаются или используются для состав-
ления индекса по этому продукту, поскольку он недоступен 
для регистрации цен или доступен только в небольших коли-
чествах в очень малом числе торговых точек по аномальным 
ценам. Включение аномально высоких цен «начала сезона», 
зарегистрированных в относительно малом числе торговых 
точек, потенциально может вызывать систематическое зани-
жение индекса при использовании как метода фиксирован-
ных весов, так и метода сезонных весов. Это также может соз-
давать трудности для регистраторов цен, пытающихся найти 
эти продукты.

Географический аспект
11.43. Сезонная доступность продуктов может разли-

чаться между регионами в пределах крупной страны. Могут 
отмечаться различия в предложении (и спросе) между рын-
ками в сельских и в городских районах либо между прилав-
ками рынков и более дорогими торговыми точками, обслу-
живающими потребителей с более высокими доходами. 
Например, в столице могут быть доступны некоторые цены 
для регистрации, хотя в целом продукт недоступен в дру-
гих местах. Когда имеет место такая ситуация, могут приме-
няться различные сезонные циклы, особенно если различия 
являются заметными и если рассчитываются региональные 
субиндексы или субиндексы для городских/сельских райо-
нов. При вынесении соответствующего решения следует при-
нимать во внимание степень различий и потребности пользо-
вателей.

Отсутствие четко определенных сезонов
11.44. На практике сезонные продукты не всегда появля-

ются и исчезают в один и тот же месяц каждый год. Это соз-
дает проблемы как для ежемесячных сопоставлений месяч-
ных индексов относительно того же периода предыдущего 
года, так и для сравнений квартальных индексов относительно 
того же периода предыдущего года, но особенно отчетливо 
это заметно в первом случае. Если не принимается во вни-
мание важность тщательного определения сезонов заранее, 
это может создавать предпосылки для того, что используе-
мый метод не будет надлежащим образом отражать в индексе 
изменения цен в краткосрочной перспективе, особенно при 
использовании метода сезонных весов. Решения в отношении 
значимости цен, которые могли наблюдаться, но не наблюда-
лись (и не были включены в индекс, либо не было произве-
дено условное исчисление отсутствующих цен) могут сказы-
ваться на стабильности индекса цен. Поэтому факт изменения 
сезонных характеристик и необходимости либо принимать 
этот факт, либо целенаправленно встраивать данные в уста-
новленную заранее сезонную структуру создает дилемму для 
составителей ИПЦ. Особенно важно, чтобы при публикации 
данных национальные статистические органы (НСО) приво-
дили сопутствующее разъяснение как месячных изменений, 
так и 12-месячных темпов изменений, а также того, сказыва-
лись ли на них сроки продаж, в каком направлении и в какой 
степени.
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условно исчисленная цена на уровне последней доступной 
обычной цены.

• В течение периода недоступности для второго и последу-
ющих месяцев производится условное исчисление цены 
путем применения месячной динамики цен на предметы 
одежды, по которым доступны цены, к последней обыч-
ной цене.

• Когда возвращается обычный сезон, выбирается замещаю-
щая разновидность, которая максимально сходна с разно-
видностью, цены которой регистрировались в предыдущем 
сезоне, и ее цена непосредственно сравнивается с послед-
ней условно исчисленной ценой старой разновидности. 
Важно, чтобы в индексе отражалась вся разница в цене 
между последним месяцем, когда производилось условное 
исчисление цены, и первым месяцем нового сезона. Если 
замещающая разновидность имеет иной уровень качества, 
то требуется внесение поправки в цену, используя один 
из методов корректировки с учетом изменения качества, 
представленных в главе 6.

• Далее в течение нового сезона производится регистрация 
цен, используя эту новую разновидность.

В главе 5 приводятся дополнительные указания по статисти-
ческому учету цен в рамках распродаж.

Трудноразрешимые задачи 
и серьезные проблемы

11.50. Когда стоит задача построения помесячного индекса, 
который бы точно отражал инфляцию потребительских цен, 
нет полностью действенного метода для преодоления проблемы 
крупных месячных колебаний цен и количеств, обусловленных 
сильной сезонностью. Методы фиксированных и сезонных 
весов дают одни и те же результаты. Если в центре внимания 
пользователя находятся помесячные изменения, утверждается, 
что метод сезонных весов, вероятно, является предпочтитель-
ным, поскольку он позволяет избежать проблемы, характер-
ной для метода фиксированных весов и заключающейся в том, 
что годовые веса, присваиваемые каждому месячному соотно-
шению цен, могут вводить в заблуждение, но при этом исполь-
зование фиксированной корзины имеет известные недостатки. 
С точки зрения представления результатов, индексы, показыва-
ющие темпы инфляции за 12 месяцев, способствуют анализу 
тенденций, но не позволяют с легкостью выявлять изменения 
в месячных трендах. Кроме того, для помесячных индексов, 
в которых используется максимальное совмещение, характерно 
систематическое смещение в меньшую сторону.

11.51. Следует отметить, что при оценке вклада суб-
компонента в изменение ИПЦ для всей совокупности про-
дуктовых единиц способ расчета отличается от расчета для 
сезонного компонента. Эти вопросы рассматриваются в гла-
вах 9 и 14.

Покупки через интернет
Введение

11.52. В последние годы меняется традиционная концеп-
ция, в рамках которой для покупки товаров и услуг потреби-
тели посещают торговые точки. Отмечается существенное 
повышение значимости покупок через интернет. Теорети-
чески, ИПЦ должен в целом представлять структуру расхо-

дящихся под влиянием моды, от скидок во время сезонных рас-
продаж. Кроме того, проблема исключительно сильных измене-
ний цен сопровождается не только сезонной недоступностью, 
но и ежегодными изменениями в самих продуктах под влия-
нием моды. Новые партии товаров, прибывающие в торговые 
точки в начале их сезона, могут отличаться по фасону от тех, 
которые исчезли в конце предыдущего сезона, поэтому возни-
кает вопрос, отличаются ли новые фасоны по качеству от ста-
рых фасонов. Кроме того, в течение сезона цены, как правило, 
снижаются, а цены в конце сезона часто содержат скидки, 
поскольку торговые точки распродают свои запасы в ходе под-
готовки к следующему сезону. В случае сезонных продуктовых 
единиц сравнение следует производить между новыми замеща-
ющими продуктами и старыми продуктами, которые исчезли 
в конце предыдущего сезона, возможно, шестью месяцами 
ранее. Решение этих задач может быть связано с трудностями.

• Изменения в спецификации. Поскольку в случае многих 
категорий одежды возможны трудности со сбором наблю-
дений для сравнения подобного с подобным, может быть 
необходимость в менее жестких или менее строгих прави-
лах для определения того, является ли замещающая единица 
сопоставимой с исходной продуктовой единицей. Напри-
мер, модное пальто этого сезона может рассматриваться как 
сопоставимое с моделью прошлого сезона, если нет очевид-
ных различий в существенных характеристиках, например, 
замены кожи тканью. В случае модных товаров изменениями 
качества следует считать только изменения состава и мате-
риалов, если они являются существенными (см. главу 6). 
Для большинства модных продуктовых единиц характери-
стикой первостепенной важности является марка продукта, 
которая воплощает в себе элемент моды. Для измерения эле-
мента моды часто ключевое значение имеет рассмотрение 
одной и той же или эквивалентных марок.

• Цены со скидками в конце сезона. В том случае, когда для 
продукта характерны временные скидки или рекламные 
снижения цен и когда представляется вероятным, что цена 
вернется к своему обычному уровню по истечении корот-
кого периода, цену со скидкой следует учитывать, и для 
обращения с ней не требуется никакого особого метода. 
Однако, если скидки имеют сезонный характер и пред-
назначены для того, чтобы помочь торговой точке изба-
виться от запасов продуктов старых фасонов, то ситуация 
оказывается более проблематичной, поскольку без приме-
нения особых процедур для обеспечения возврата к обыч-
ным ценам индекс будет подвержен систематическому сме-
щению в меньшую сторону. Вопрос об исключении таких 
ситуаций играет значимую роль при определении периода 
сезона для конкретных продуктов. Не следует включать 
в учет продукты с недостатками или браком.

11.49. Вследствие осложнений, описанных в предыду-
щих пунктах, некоторые НСО используют следующие проце-
дуры для того периода, когда сезонная единица одежды явля-
ется недоступной. Они предусматривают применение метода 
фиксированных весов и условное исчисление отсутствующих 
цен, применяя к последней доступной обычной цене дина-
мику цен, основанную на общем среднем или целевом сред-
нем (см. главу 6).

• В первый месяц, когда продуктовая единица или разно-
видность недоступна, цена отражается на своем «обыч-
ном» уровне, иными словами, в первый месяц применяется 



ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

277

чем взимаемые онлайн физическими торговыми точками. 
Регистрируемые цены должны представлять полную стои-
мость покупки, включая любые налоги и надбавки. Покупки 
онлайн могут включать сборы за доставку. Для составле-
ния ИПЦ сборы, которые непосредственно связаны с покуп-
кой продукта, цена которого регистрируется, и по которым 
не выставляется отдельный счет, подлежат включению в цену. 
Если за сбор выставляется отдельный счет или он относится 
к покупке ряда продуктовых единиц, то он подлежит отраже-
нию в составе транспортных услуг.

11.58. В данной главе рассматриваются концептуальные 
вопросы и трудности, а также практические аспекты вклю-
чения в ИПЦ покупок через интернет. Базовые принципы 
измерения являются теми же, как и в случае регистрации цен 
в физических торговых точках.

Согласованность и интеграция данных
11.59. Покупки через интернет могут осуществляться че-

рез предприятия розничной торговли, которые присутствуют 
как онлайн, так и физически (многоканальные предприя-
тия розничной торговли), либо которые присутствуют только 
онлайн (предприятия розничной торговли, базирующиеся 
в сети интернет). В случае многоканальных предприятий роз-
ничной торговли может не возникать необходимость реги-
страции цен для обоих видов покупок, если между ними нет 
различий в цене, условиях покупки либо в доступности про-
дуктов. В случае присутствия торговой точки онлайн может 
быть необходимость решения вопроса о получении информа-
ции о сборах за доставку и надбавках за оплату кредитной кар-
той. Когда цены являются одними и теми же, регистрация цен 
для ИПЦ может быть просто переключена со сбора информа-
ции о ценах в магазине на регистрацию цен онлайн в целях 
экономии на расходах по сбору данных. Когда цены и дина-
мика цен являются сходными в случае обоих видов регистра-
ции цен, различия в долях рынка, приходящихся на продажи 
онлайн и на продажи в магазине, не будут играть никакой роли 
в расчете средних показателей изменения цен. Принципиаль-
ный вопрос заключается в том, действительно ли цены онлайн 
совпадают с ценами в физической торговой точке. Если нет, 
то покупки онлайн следует рассматривать как осуществляе-
мые через иной вид торговых точек, что потребует их отдель-
ного и надлежащего представления в ИПЦ.

11.60. В исследовании Cavallo (2017) проведено сравне-
ние цен онлайн и в физических магазинах крупных многока-
нальных предприятий розничной торговли в 10 странах. Полу-
ченные заключения указывают на то, что в общем случае 
в вошедших в выборку странах уровни цен были идентичными 
примерно в 72 процентах случаев; при этом в случае одежды 
и электроники идентичные цены отмечались в 83 процентах 
и 92 процентах случаев соответственно. Эти заключения сви-
детельствуют о возможности использования интернета в каче-
стве альтернативного способа регистрации цен, когда одни и те 
же цены доступны онлайн и в традиционных физических тор-
говых точках. Однако при использовании интернета для реги-
страции цен НСО необходимо удостовериться в том, что цены 
онлайн действительно соответствуют ценам в физических 
магазинах и что сохраняется сильная корреляция между дина-
микой цен в магазинах и онлайн. Взаимосвязь между ценами 
в магазинах и онлайн может меняться с течением времени, 
и потому требует мониторинга.

дов целевой совокупности населения, поэтому необходимо 
включать в ИПЦ покупки онлайн, чтобы поддерживать акту-
альность индекса благодаря надлежащему отражению в нем 
покупательских привычек потребителей.

11.53. Покупки через интернет представляют собой одну 
из форм электронной торговли, которая позволяет потребите-
лям покупать товары или услуги непосредственно у продавца 
через интернет, пользуясь интернет-браузером. Потреби-
тели находят интересующий их продукт либо путем непо-
средственного посещения веб-сайта предприятия розничной 
торговли, либо осуществляя поиск между альтернативными 
продавцами с помощью покупательской поисковой службы, 
которая показывает доступность продукта и цену у различ-
ных предприятий розничной электронной торговли.

11.54. В принципе, покупки через интернет также вклю-
чают покупки с помощью приложений4, покупки через соци-
альные сети и через иные подобные средства, которые могут 
применяться с использованием мобильных телефонов, стаци-
онарных компьютеров и на базе интернет. Подобные услуги 
могут иметь расширенный характер и предоставлять потре-
бителю возможность узнать название продукта и получить 
информацию о его цене по изображению продуктовой единицы 
на фотографии. Нажимая на изображение конкретной продук-
товой единицы, потребитель переводится на соответствующую 
страницу продукта, а если он нажимает на кнопку «перейти 
к покупке», он направляется на веб-сайт марки для осущест-
вления своей покупки. Эти услуги не учитывались в силу 
практических трудностей с выявлением этих форм покупки 
и оценкой объема и стоимости покупок, но существует необ-
ходимость сбора информации от домашних хозяйств о том, 
как они осуществляют покупки через интернет. Для сбора этих 
данных может использоваться обследование бюджетов домаш-
них хозяйств (ОБДХ).

11.55. Рост покупок через интернет способствует более 
эффективному сбору информации о ценах, поскольку реги-
страция цен онлайн может осуществляться относительно 
легко и с низкими затратами по сравнению с направлением 
регистраторов цен в торговые точки. Однако выявление и из-
мерение количественных параметров покупок онлайн для 
установления весов и расширения выборки торговых точек 
может быть непростой задачей.

11.56. Практические трудности измерения, связанные 
с включением в ИПЦ покупок через интернет, имеют некото-
рые общие аспекты с другими видами покупок. Вопрос о том, 
отличаются ли чем-либо покупки через интернет от любых 
других форм розничной торговли, является неоднозначным. 
Возможно, основным отличием от более традиционных форм 
покупок является практический аспект измерения, то есть 
оценки весов по расходам и регистрации цен пропорцио-
нально объему продаж.

11.57. Как отмечалось в главе 5, цены товаров и услуг, 
продаваемых торговыми точками в сети интернет, могут реги-
стрироваться таким же образом, как производится онлайн- 
регистрация цен из веб-сайтов торговых точек, имеющих 
физическое местоположение. Выборка продуктовых единиц, 
по которым требуется регистрация цен, должна быть репрезен-
тативной для покупок онлайн, и в ней могут быть иные цены, 

4Под покупками с помощью приложений имеется в виду приобретение товаров 
и услуг из приложений на мобильном устройстве, например смартфоне или план-
шете.
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веб-сайтах. Статистический учет этих операций может вызы-
вать затруднения при составлении ИПЦ и зависит от гео-
графического охвата ИПЦ. Как описывается в главе 2, ИПЦ 
составляется в рамках либо национальной, либо внутренней 
концепции. Используемая концепция определяет (с геогра-
фической точки зрения), какие расходы включаются в расчет 
весов и цены каких товаров и услуг регистрируются.

Национальная концепция и внутренняя 
концепция

11.65. Национальная концепция означает, что ИПЦ дол-
жен охватывать все расходы (и цены), относящиеся к домаш-
ним хозяйствам, которые являются резидентами страны, 
независимо от того, где эти расходы осуществляются. Наци-
ональная концепция согласуется с Системой национальных 
счетов (СНС)5. Веса для расходов за границей могут рас-
считываться на основе результатов ОБДХ, по крайней мере 
в теории, но измерение цен при покупках за границей создает 
значительные практические и операционные проблемы, осо-
бенно в случае покупок в физических торговых точках в отли-
чие от покупок, производимых онлайн.

11.66. Внутренняя концепция означает, что ИПЦ должен 
охватывать все расходы, произведенные домашними хозяй-
ствами на экономической территории страны, включая рас-
ходы посещающих страну иностранцев, когда эти расходы 
не связаны с ведением коммерческой деятельности. В рамках 
этой концепции в ИПЦ не включаются расходы, осуществля-
емые за границей домашними хозяйствами — резидентами.

11.67. Как показано в главе 2, статистический учет поку-
пок, производимых онлайн, требует особого рассмотрения. 
В принципе внутренняя и национальная концепции могут 
определять методы учета расходов на товары и услуги, приоб-
ретаемые онлайн, в том числе загружаемые в цифровом фор-
мате. Однако во многих случаях интернет-магазины могут 
находиться (быть зарегистрированными) за рубежом, и такие 
расходы будут считаться трансграничными покупками. Для 
тех стран, которые придерживаются национальной концеп-
ции, подход в данном случае ясен. А в соответствии с внутрен-
ней концепцией такие расходы при строгом подходе не будут 
учитываться, так как они определяются как расходы, произве-
денные за рубежом; однако практика требует более широкого 
толкования этих вопросов. Соответственно, характер покупок 
через интернет требует иного осмысления и особого рассмот-
рения, прежде всего, применительно к внутренней концепции. 
Кроме того, значимость покупок через интернет продолжает 
возрастать.

11.68. Вопросы учета расходов (и цен) на товары и услуги, 
приобретенные через интернет, стали предметом тщательного 
изучения во многих странах. При покупке товаров соответ-
ствующие расходы и цены должны отражаться в той стране, 
в которую доставляются эти товары.

5Все более широкое использование интернета для осуществления покупок под-
нимает еще один вопрос — о разграничении товаров и услуг. Исследование “The 
Impact of Globalisation on National Accounts” («Влияние глобализации на нацио-
нальные счета») (UNECE, 2015) включает главу об электронной торговле. В ука-
занной главе приводится таблица (таблица 13.1), где рассматривается вопрос о 
классификации различных видов покупок через интернет как товаров или как 
услуг в соответствии с концепциями СНС-2008 и шестого издания «Руководства 
по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» МВФ. При 
обсуждении проблем измерения показателей глобализации часто в качестве одной 
из наиболее заметных трудностей упоминается вопрос о получении подходящих 
индексов цен для дефлятирования потоков товаров и услуг.

11.61. Самым простым способом определить, соответ-
ствуют ли цены веб-сайтов магазинным ценам, является одно-
временная регистрация цен на продуктовые единицы в магази-
нах и онлайн в течение нескольких периодов, чтобы убедиться 
в том, что и цены, и изменения цен являются одинаковыми. 
Еще одним вариантом является проведение встреч с респон-
дентами в торговых точках и выяснение вопроса о том, близки 
ли цены онлайн и цены в физической торговой точке. Если 
цены и изменения цен признаны различающимися, а расходы 
считаются репрезентативными и значимыми в обоих каналах 
покупок, то в идеале следует регистрировать цены для обоих 
способов покупок.

11.62. Рассматривая данный вопрос с позиций более стра-
тегического характера, НСО следует принять решение о том, 
следует ли считать покупки через интернет осуществляе-
мыми через отдельный вид торговых точек, и в этом случае 
полностью интегрировать их в структуру элементарных агре-
гатов и в используемые для ИПЦ выборки торговых точек 
и продуктовых единиц. Следствием этого будет рассмотрение 
покупок через интернет как отдельной страты для целей фор-
мирования выборок и элементарных агрегатов.

Оценка весов по расходам 
для покупок через интернет 
и формирование выборок

11.63. В случае цен в интернете особые трудности может 
вызывать соблюдение требования, чтобы для составления 
ИПЦ использовалась в целом репрезентативная корзина това-
ров и услуг и чтобы месяц за месяцем повторно регистриро-
вались цены для одной и той же корзины. Особенно заметно 
это может быть при необходимости учитывать изменения 
в характеристиках продуктов и их исчезновение с веб-сай-
тов от месяца к месяцу при одновременном появлении новых 
или обновленных продуктовых единиц или разновидностей. 
На покупки через интернет приходится часть общей сово-
купности данных, доступных по продуктам, которые должны 
отражаться в выборках, и потому они представляют особый 
вид торговых точек. Отбор торговых точек и продуктов для 
покупок через интернет основан на тех же критериях и мето-
дах, которые используются для традиционного сбора данных, 
и опирается на информацию о способах покупок для различ-
ных продуктов, полученную в рамках ОБДХ, и на информа-
цию о продажах, предоставляемую, например, предприяти-
ями розничной интернет-торговли. Информация о продажах 
не должна включать продажи коммерческим предприятиям, 
и необходимо, чтобы она соответствовала используемой 
в ИПЦ географической концепции (см. пункты 11.65–11.72). 
Однако ввиду трудностей с выделением надлежащих элемен-
тов в данных о продажах, получаемых от предприятий роз-
ничной торговли, часто для этого предпочтительно исполь-
зовать информацию из ОБДХ, несмотря на тот факт, что она 
основана на выборках и может быть устаревшей. Данные 
ОБДХ могут обновляться с использованием коммерческой 
информации о трендах в покупках через интернет, но необ-
ходимо обращать особое внимание на то, чтобы обеспечивать 
согласованность весов и отражение в них структуры расходов 
в базисном периоде весов.

Географический охват
11.64. Покупки через интернет могут осуществляться 

либо на отечественных веб-сайтах, либо на иностранных 
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11.73. Как отмечалось выше, покупки через интернет 
требуют более широкого толкования внутренней концепции 
ИПЦ. В данном случае необходимо принятие прагматичного 
подхода, вместо установления и соблюдения правил и норм, 
призванных поддерживать строгую согласованность с наци-
ональными счетами. По этой причине иногда используются 
альтернативные конструктивные подходы. В работе Feldman 
and Sandberg (2012) в качестве практического решения пред-
лагается использовать адрес, по которому доставляется про-
дукт. Страна доставки — это место, где потребитель и про-
дукт оказываются вместе. Если страна покупателя не указана 
в качестве стандартного направления для доставки покупок, 
производимых на веб-сайте, можно полагать, что продавец 
находится в другой стране. Следуя этому подходу, загрузки 
музыки, электронных книг или программного обеспечения 
должны классифицироваться как покупки внутри страны, 
поскольку они обычно доставляются пользователю мгно-
венно. С теоретической точки зрения, это отходит от кон-
цепции, применяемой для иностранных интернет-покупок, 
поскольку при этом, вероятно, будут учитываться некото-
рые покупки на веб-сайтах, базирующихся за границей, 
но есть мнение, что с практических позиций такой подход 
является наилучшей альтернативой оптимального метода 
учета. Однако это может вести к несогласованности между 
ИПЦ и охватом как национальных счетов, так и платежного 
баланса. В подходе, принятом Евростатом для ГИПЦ ЕС, 
в качестве основы для выбора статистического учета поку-
пок через интернет используются административные пра-
вила, касающиеся налогообложения6. Рекомендации Евро-
стата в отношении учета трансграничных покупок через 
интернет в ЕС опираются на правила НДС, предусмотренные 
для всех стран-членов. В правилах НДС учитывается тот факт, 
что все больше продуктов являются электронными (например, 
электронные книги), а не физическими товарами или услу-
гами в традиционном смысле. В этих правилах разграничи-
ваются товары, цифровые услуги и прочие услуги. Для това-
ров, заказываемых через интернет, ставка НДС определяется 
местом доставки, и обычно это страна резидентной принад-
лежности покупателя. В случае цифровых услуг ставка НДС 
определяется тем, в какой стране обычно проживает покупа-
тель. Ставка НДС для нецифровых услуг, даже если они зака-
зываются онлайн, например авиаперелетов и туристических 
пакетов, определяется страной, где предоставляется матери-
альная услуга. Эти рекомендации также распространяются 
на покупки, совершаемые по телефону или по каталогам това-
ров, высылаемых по почте, которые учитываются таким же 
образом, как покупки через интернет ввиду сходства этих раз-
личных форм покупок в удаленном режиме.

11.74. В ЕС область применения ГИПЦ определяется внут- 
ренней концепцией — он охватывает все конечные денежные 
потребительские расходы домашних хозяйств (определяемые 
в Регламенте ЕС по ГИПЦ и описываемые в главе 2) на эконо-
мической территории, независимо от гражданства или обыч-
ного места жительства потребителя.

11.75. Согласно информации Евростата, применение пра-
вил НДС к составлению ИПЦ в части покупок через интернет 
имеет следующие результаты.

6http://ec.europa.eu/eurostat/documents/272892/7048317/HICP-recommendation-on-
internet+purchases-December-2016/.

11.69. Больше затруднений при составлении ИПЦ может 
быть связано с услугами, приобретаемыми через интернет, 
поскольку существуют как материальные, так и цифровые 
услуги. К материальным услугам относятся традиционные 
услуги, например услуги транспорта, гостиниц, посещение 
культурных и спортивных мероприятий или образование. 
Цифровые услуги включают телекоммуникации, трансляцию 
(например, потоковое вещание или загрузка музыки, фильмов 
или телевизионного контента) и прочие услуги (относящиеся, 
например, к программному обеспечению). Если услуга потре-
бляется на экономической территории, где домашнее хозяй-
ство является резидентом, она подлежит включению в ИПЦ. 
Однако, если услуга потребляется за пределами экономиче-
ской территории страны, она в ИПЦ не включается. Напри-
мер, если домашнее хозяйство резервирует номер в гости-
нице, который будет использоваться и оплачиваться в другой 
стране, такая услуга не входит в область применения индекса. 
Поскольку цифровые услуги потребляются в пределах эконо-
мической территории определенной страны, соответствую-
щие расходы и цены должны относиться к стране резидент-
ной принадлежности домашнего хозяйства.

11.70. Оценка весов по расходам может быть связана 
с более существенными трудностями. Когда данные по расхо-
дам или альтернативные источники данных не являются лег-
кодоступными, в то время как известно, что покупки через 
интернет имеют значительные размеры, НСО может иссле-
довать вопрос о расширении корзины ИПЦ с использованием 
оценочных весов, до тех пор пока не появится возможность 
установить точные веса. Благодаря такому подходу лучше 
поддерживается релевантность корзины ИПЦ.

11.71. Для отбора продуктовых единиц и разновидно-
стей можно воспользоваться тем, что предприятия розничной 
интернет-торговли часто указывают на своих веб-сайтах наи-
более популярные продукты. Это помогает выбрать продукты 
для регистрации цен, но при этом перечни наиболее прода-
ваемых или самых популярных продуктов могут быть иска-
женными в силу стремления интернет-магазина продать кон-
кретные продуктовые единицы. Персоналу, занимающемуся 
вопросами ИПЦ, необходимо тщательно анализировать эти 
перечни, чтобы определить те продуктовые единицы, которые 
являются самыми популярными или наиболее продаваемыми.

Определение места расположения предприятия 
розничной интернет-торговли и места 
проведения операции

11.72. Место нахождения покупателя, место расположе-
ния веб-сайта и место проведения операции могут относиться 
к разным странам. Для определения того, подпадает ли интер-
нет-операция под национальную или внутреннюю концеп-
цию, можно рассматривать несколько альтернативных геогра-
фических точек:

• официальный адрес покупателя на момент заказа;

• адрес доставки продукта;

• адрес покупателя;

• адрес для выставления счетов;

• место потребления продукта;

• страна, в которой выплачивается налог, прежде всего налог 
на добавленную стоимость (НДС) или налог на товары 
и услуги (НТУ).
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дукты самых различных розничных продавцов, базирую-
щихся в интернете, и продавцов онлайн. Если веб-сайт про-
дает продукты непосредственно потребителям, для целей 
регистрации цен он должен рассматриваться как торго-
вая точка. Если веб-сайт в большей степени представляет 
собой виртуальный рынок, в качестве отдельных торговых 
точек могут рассматриваться отдельные розничные про-
давцы. Это будет аналогично подходу, используемому в ИПЦ 
для физических торговых центров. Торговый центр не счи-
тается торговой точкой, а в качестве торговых точек рассмат-
риваются отдельные предприятия розничной торговли в пре-
делах торгового центра. Тот же подход может применяться 
в отношении веб-сайтов, представляющих собой платформу, 
которая служит виртуальным рынком.

Статистический учет дополнительных 
расходов на покупки через интернет

11.78. Часто покупка товаров и услуг через интернет свя-
зана с дополнительными расходами. Эти расходы могут вклю-
чать, например, плату за доставку или сборы за оплату кре-
дитной картой. В некоторых случаях они представляются 
в счетах-фактурах отдельно, в других случаях — нет. Можно 
также отметить, что некоторые дополнительные расходы ста-
новятся очевидны только в момент покупки. Есть аргументы 
в пользу того, что, если потребитель не может избежать опре-
деленного вида расходов, то есть право собственности на про-
дукт не может быть передано без того, чтобы домашнее 
хозяйство понесло эти расходы, то они должны включаться 
в ИПЦ в составе операции, к которой они относятся. Плата 
за доставку может быть различной в зависимости от геогра-
фического места нахождения покупателя, и эти различия 
необходимо включать в национальный ИПЦ и в региональ-
ный или городской ИПЦ. Может также применяться опреде-
ленный подход для тех случаев, когда доставка осуществля-
ется другой компанией, если это представляет собой часть 
операции. В такой ситуации стоимость транспорта будет заре-
гистрирована отдельно, и для целей составления индекса она 
будет включена в состав транспортных услуг.

11.79. Плата за доставку. В КИПЦ-2018 плата за доставку 
классифицируется отдельно от цены покупки. Это позволяет 
ИПЦ более точно отражать соответствующие изменения цен. 
В КИПЦ-1999 плата за доставку включается в цену, выплачи-
ваемую за продукт. Если меняется сбор за доставку, это отра-
жается как изменение цены продуктовой единицы. Например, 
если цена стола в период t1 составляла 500 долларов и оста-
лась без изменений в период t2 на уровне 500 долларов, а сбор 
за доставку увеличился с 50 долларов до 70 долларов, то в рам-
ках КИПЦ-1999 конечная цена покажет изменение с 550 дол-
ларов до 570 долларов, поскольку составители ИПЦ включают 
сбор за доставку в цену продуктовой единицы. В результате, 
хотя цена на данную продуктовую единицу не изменилась, 
индекс показывает изменение, относящееся не к самому про-
дукту, а к транспортным услугам8.

8Данная классификация отличается от принятой в СНС, где «цена покупателя» 
определяется таким образом, что она включает любые транспортные расходы, 
оплачиваемые отдельно покупателем за поставку в установленные срок и место 
(СНС-2008, пункт 6.64), и, когда это технически неосуществимо, во многих стра-
нах национальные счета отклоняются от указанного подхода и включают плату 
за доставку в транспортные расходы вместо переноса их стоимости в состав цены 
продукта.

• Расходы на товары, приобретаемые через интернет, и их 
цены отражаются в ГИПЦ страны, в которую доставляется 
продукт.

• Расходы на материальные услуги, приобретаемые через 
интернет, и их цены отражаются в ГИПЦ страны, в кото-
рой предоставляется услуга.

• Расходы на цифровые услуги, приобретаемые через интер-
нет, и их цены отражаются в ГИПЦ страны, в которой 
обычно проживает потребитель.

• Регистрируемая цена должна представлять собой полную 
цену, включающую любые обязательные дополнительные 
расходы, при условии что эти расходы могут быть отне-
сены только к покупке рассматриваемого продукта.

Регистрация цен
11.76. С точки зрения аспектов сбора информации о ценах 

и поддержания фиксированной корзины регистрация цен он-
лайн создает сходные, хотя и более трудные для преодоления 
проблемы, как и регистрация информации о ценах в физиче-
ских торговых точках, — они связаны с недоступностью про-
дуктов, вопросами замены продуктов и корректировки с учетом 
изменения качества, а также учета сборов за доставку7. В дан-
ном случае применяются стандартные принципы регистрации 
цен. При традиционной регистрации цен, если продукт рас-
продан или более не доступен, регистратор цен может обсу-
дить данный вопрос с персоналом торговой точки и выбрать 
замещающую продуктовую единицу, внося необходимые кор-
ректировки с учетом изменения качества. При регистрации 
интернет-цен маловероятно, что будет возможность взаимо-
действия с представителем предприятия розничной торговли, 
и доступность продуктовой единицы часто можно опреде-
лить только путем попытки совершить покупку. Кроме того, 
если продуктовая единица недоступна, может быть затрудни-
тельно определить, стала ли она недоступной постоянно или 
она временно недоступна, и в первом случае — по причине 
ограниченности информации на веб-сайте предприятия роз-
ничной торговли — обычно нет возможности получить необ-
ходимую подробную информацию о продукте, чтобы выбрать 
замещающий его продукт и внести любые требующиеся кор-
ректировки с учетом изменения качества. НСО следует вести 
работу по изучению потенциальных веб-сайтов для регистра-
ции цен онлайн, чтобы добиться наличия приемлемого коли-
чества продуктов и достаточно подробной информации по ним 
для последовательной регистрации цен и их соотнесения с не-
изменным уровнем качества. Например, по таким продуктам, 
как одежда, на веб-сайтах должно приводиться достаточное 
количество характеристик, например, о торговой марке, мате-
риале, фасоне и покрое, чтобы облегчить выбор приемлемого 
замещающего продукта для предмета одежды, который пере-
стает выпускаться, и по мере необходимости внести корректи-
ровку с учетом изменения качества.

11.77. Веб-сайты, имеющие характер платформ, создают 
дополнительные трудности для регистрации цен. Многие 
веб-сайты продают продукты непосредственно потребите-
лям, в то время как другие выполняют в большей степени 
функцию виртуального рынка, на котором продаются про-

7Как отмечалось в главе 5, сборы за доставку подлежат включению в стоимость 
покупки онлайн, когда за них не выставляется отдельный счет и когда они неот-
делимы от покупки.
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рый бы удовлетворял все потребности. В таких обстоятель-
ствах может потребоваться выбор метода учета, который 
не полностью совместим с подходом, принятым для других 
продуктовых единиц в ИПЦ. Важными факторами, сказыва-
ющимися на выборе подхода для применения на практике, 
также являются структура рынка жилья в стране и вопросы 
практического измерения показателей.

11.84. Включение стоимости услуг жилья, занимаемого 
его владельцами, повышает репрезентативность и релевант-
ность ИПЦ. При использовании в международном контек-
сте, например, для измерения экономической конвергенции, 
включение стоимости услуг жилья, занимаемого его владель-
цами, теоретически, должно повышать сопоставимость ИПЦ 
между странами. При этом указывается на два существенных 
фактора, вызывающих обеспокоенность. Во-первых, учиты-
вая относительно высокий вес, который имеет занимаемое 
владельцами жилье в большинстве стран, включение сто-
имости услуг жилья, занимаемого его владельцами, может 
сказываться на темпах инфляции и степени их изменчиво-
сти. Во-вторых, это может увеличивать расхождения в темпах 
инфляции между странами и осложнять для страны задачу 
выполнения критериев конвергенции по инфляции, установ-
ленных для группы стран, в силу различий между странами 
в относительной значимости рынка жилья, занимаемого вла-
дельцами, и расхождений в соответствующих изменениях 
цен на жилье между странами.

11.85. В зависимости от используемого методологиче-
ского подхода, данные по стоимости услуг жилья, занимае-
мого его владельцами, могут быть не столь своевременными, 
как другие данные для ИПЦ, и составление индексов стоимо-
сти услуг жилья, занимаемого его владельцами, может быть 
практически осуществимо только на квартальной основе. Оба 
указанных аспекта сказываются на базовом статистическом 
качестве и применимости ИПЦ.

11.86. Когда принято решение о включении в ИПЦ стои-
мости услуг жилья, занимаемого его владельцами, при выборе 
устанавливаемого подхода НСО необходимо учитывать все опи-
санные выше аспекты. Критерии выбора подхода включают 
следующее: согласованность с потребностями пользователей 
и основной целью ИПЦ; согласованность с остальной частью 
ИПЦ; согласованность с международной практикой (хотя в слу-
чае стоимости услуг жилья нет единой согласованной методоло-
гии); принятие общественностью; практичность в применении.

Различные концептуальные подходы

Метод оценки расходов на основе использования — 
стоимостная оценка потока услуг

11.87. Общая цель метода с позиций использования 
состоит в измерении происходящих с течением времени изме-
нений в стоимости потока услуг жилья, потребляемых вла-
дельцами этого жилья. Более конкретные подходы в рамках 
этого метода разделяются на две группы: издержки пользова-
теля и эквивалент арендной платы.

11.88. Подход на основе издержек пользователя заклю-
чается в попытке измерить изменение издержек, связанных 
с пользованием жилым помещением, которые несут проживаю-
щие в нем владельцы. В базисном периоде весов эти издержки 
состоят из двух элементов: регулярные фактические расходы, 
например на текущий ремонт и техническое обслуживание 
и налог на имущество, и издержки упущенной выгоды в связи 
с вложением средств в жилье вместо использования вложен-

11.80. Сборы за оплату кредитной картой должны фик-
сироваться в том случае, когда они представляют собой неиз-
бежные затраты, связанные с покупкой продуктовой единицы, 
и их несет большинство домашних хозяйств, покупающих 
этот продукт. На некоторых веб-сайтах взимаются дифферен-
цированные сборы за пользование различными кредитными 
картами. В этом случае по возможности необходимо соби-
рать информацию о ставках надбавки (проценте, взимаемом 
за использование конкретной кредитной карты) и использо-
вать их в качестве весов для сумм этих различающихся сбо-
ров; в противном случае можно проводить их оценку, рассчи-
тывая среднее по этим различным сборам. Например, если 
авиакомпания взимает сбор в размере 1,3 процента за исполь-
зование кредитных карт и 0,6 процента за использование 
дебетовых карт, и, по оценкам, на них приходится 70 процен-
тов и 30 процентов таких сборов соответственно, составитель 
индекса может рассчитать средневзвешенный процентный 
сбор, который составит 1,09 процента. В качестве альтерна-
тивы, если нет информации по распределению сборов, соста-
витель может рассчитать простое среднее для двух сборов 
по картам, что даст 0,95 процента. Затем эта ставка может 
применяться к ценам авиабилетов.

Жилье

Введение
11.81. В настоящем разделе сначала описывается статисти-

ческий учет стоимости услуг жилья, занимаемого его владель-
цами, а затем рассматриваются расходы, которые несут аренда-
торы жилья. Учет в ИПЦ стоимости услуг, предоставляемых 
жильем, занимаемым владельцами жилья, зависит от согласо-
ванного концептуального подхода и практических ограничений, 
касающихся доступности данных. Учет арендуемого жилья 
является более очевидной задачей, и расходы, которые несут 
арендаторы, часто используются для условного исчисления сто-
имости услуг жилья, занимаемого его владельцами.

Услуги жилья, занимаемого 
владельцами

11.82. Учет в ИПЦ стоимости услуг жилья, занимаемого 
его владельцами, можно считать одной из самых трудных 
задач, с которыми сталкиваются составители ИПЦ. В зависи-
мости от доли целевой совокупности населения, которая при-
ходится на лиц, проживающих в принадлежащих им жилых 
помещениях, различные концептуальные подходы к учету 
могут существенно сказываться на ИПЦ, влияя как на веса, 
так и (особенно в краткосрочной перспективе) на получаемые 
показатели инфляции.

11.83. В идеальном случае выбранный подход должен 
быть согласован с концептуальной основой, которая в наи-
большей степени соответствует основному направлению 
использования ИПЦ. Однако потребности в данных для этого 
могут быть таковы, что применение предпочтительного под-
хода оказывается технически невозможным. Кроме того, 
ИПЦ может иметь несколько различных назначений, и может 
быть сложно однозначно установить основное направление 
использования индекса. Двойное использование ИПЦ в каче-
стве и макроэкономических показателей, и для целей индек-
сации (как описывается в главе 2) может вести к очевидной 
неоднозначности в разработке надлежащего подхода к учету 
стоимости услуг жилья, занимаемого его владельцами, кото-



282

РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

теки, а затем применение к этой величине ставки по ипотеч-
ным кредитам. Еще одной ставкой в формуле издержек поль-
зователя должна быть номинальная безрисковая процентная 
ставка, применяемая к величине собственного капитала.

11.91. Обычно НСО не применяют подход с позиций 
использования в полном объеме. Частично это объясняется 
концептуальными и методологическими сложностями данного 
показателя, что может также затруднять достижение широкого 
понимания этого подхода и его поддержки общественностью. 
По этой причине данная методология подробно не рассматри-
вается в настоящем Руководстве. Однако следует отметить, что 
относительные темпы изменения цен на жилье оказывают зна-
чительное влияние как на веса, так и на текущие показатели 
изменений цен. В формуле издержек пользователя доминиру-
ющую роль играют прирост стоимости капитала и процент-
ные ставки, поэтому, если повышение цен на жилье превышает 
номинальные процентные ставки, вес для издержек пользова-
теля может быть отрицательным (то есть цена для издержек 
пользователя оказывается отрицательной).

11.92. На практике можно избежать некоторых из этих 
затруднений, приняв тот или иной вариант данного подхода 
или более узкое определение издержек пользователя. Напри-
мер, в некоторых странах принят вариант подхода на основе 
издержек пользователя, опирающийся на валовые процент-
ные платежи по ипотекам и амортизацию, что частично обу-
словлено очевидным признанием этих статей как основных 
издержек домовладельцев. Проценты по ипотеке могут рас-
сматриваться как стоимость удержания жилья для проживания 
на сегодняшний день, тогда как элемент амортизации пред-
ставляет текущие расходы, которые потребовались бы для 
компенсации ухудшения состояния и устаревания жилого 
дома, которые в противном случае происходили бы с тече-
нием времени. Методологии расчета фактических сред-
них процентных платежей по ипотекам для учитываемых 
в индексе домашних хозяйств описываются в разделе, посвя-
щенном оценке стоимости услуг жилья, занимаемого его вла-
дельцами, на основе платежей (пункты 11.128–11.141).

11.93. Использование процентных платежей по ипотекам 
в рамках подхода на основе издержек пользователя и подхода 
на основе платежей, как это описывается в пунктах 11.128–
11.141, может вызывать концептуальные и практические 
трудности у некоторых пользователей в зависимости от заяв-
ленной цели ИПЦ. В случае почти всех продуктовых единиц 
в корзине ИПЦ повышение цены означает общее увеличе-
ние стоимости жизни для целевой генеральной совокупности 
домашних хозяйств. Однако это необязательно так в случае 
процентных платежей по ипотекам. Повышение процентных 
ставок в целом выгодно обладателям сбережений, в число 
которых входит значительная доля целевой генеральной сово-
купности. Повышение процентных ставок по сбережениям 
ведет к соразмерному улучшению благосостояния этой доли 
целевой генеральной совокупности. В частности, в случае 
пенсионеров, которые в основном являются держателями сбе-
режений, а не заемщиками, индексация прав на пенсионные 
выплаты по ИПЦ, который частично основан на процентных 
сборах по ипотечным кредитам, может приводить в недоуме-
ние широкую общественность10. Когда снижаются процент-

10В целом основной целью индексации платежей является поддержание на неиз-
менном уровне покупательной способности получателей платежей, а не устране-
ние влияния финансовых потрясений на платежи.

ных средств на какую-либо иную цель. При простейшем вари-
анте, когда дома приобретаются за собственные средства, эти 
издержки упущенной выгоды представлены нормой прибыли, 
которая может быть получена по альтернативным активам. 
В более распространенной ситуации покупка дома, по край-
ней мере частично, финансируется за счет ипотечного кредита. 
В этом случае упущенную выгоду можно рассматривать как 
среднее процентных ставок по ипотечным кредитам и альтер-
нативным активам, рассчитываемое с весами по долям цены 
покупки, которые приходятся на кредит и на оплату собствен-
ными средствами соответственно.

11.89. Оценка весов для регулярных расходов в базис-
ном периоде весов, например расходов на ремонт и техниче-
ское обслуживание, обычно может быть получена из ОБДХ. 
Однако надо тщательно подходить к вопросу о разделении, 
с одной стороны, текущего ремонта и технического обслужи-
вания для поддержания жилья в его первоначальном состоя-
нии, а с другой — перестройки и расширения жилья, которые 
ведут к значительному функциональному улучшению жилого 
помещения (например, переделка чердака в комнату или воз-
ведение пристройки). Перестройка и расширение жилых 
помещений выходят за рамки подхода на основе издержек 
пользователя. На практике может быть трудно отделить круп-
ный ремонт и техническое обслуживание от перестройки 
и расширения, если опираться на информацию, собираемую 
в рамках ОБДХ. И наоборот, построение показателей цен для 
этих статей обычно не представляет заметных сложностей.

11.90. Оценка веса в базисном периоде для упущенной 
выгоды является более сложной задачей и требует моделиро-
вания. Один из упрощенных подходов основан на использова-
нии предположения, что все владельцы жилья покупают свои 
жилые помещения за собственные средства в начале периода 
и продают их в конце этого же периода. Их издержки упущен-
ной выгоды за период состоят из суммы упущенных процен-
тов (то есть суммы процентов, которые они могли бы получить 
за счет альтернативного вложения соответствующей суммы), 
транзакционных издержек и амортизации. Эти издержки мо-
гут компенсироваться возможным доходом от прироста стои-
мости капитала, получаемым при продаже жилья. Построение 
необходимых показателей изменения цен также является до-
статочно сложным и (особенно в части амортизации) требует 
значительного количества условных исчислений, в том числе 
чтобы учесть возможность частичного финансирования жилья 
за счет ипотечных кредитов. Типичной формулой для издер-
жек пользователя (ИП) является следующая:

 UC = rM + iE + D + RC − K (11.1)

где М и Е представляют ипотечную задолженность и собствен-
ный капитал, овеществленный в доме, а r и i обозначают про-
центные ставки по ипотечным кредитам и безрисковую норму 
прибыли по альтернативным активам соответственно. D обо-
значает амортизацию, RC — прочие регулярные издержки 
и К — прирост стоимости капитала9. С позиций совокупных 
показателей это предполагает расчет доли домовладельцев, 
имеющих ипотечную задолженность, и средней величины ипо-

9Альтернативой этому подходу может быть использование предварительно рас-
считываемых или прогнозируемых издержек за приемлемый период. Различ-
ные методологии рассматриваются в работе Randal Verbrugge, 2008, “The Puzzling 
Divergence of Rents and User Costs, 1980–2004.” Review of Income and Wealth, Series 
54, Number 4, Bureau of Labor Statistics, Washington, DC.
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жилья, потреб ляемые лицами, проживающими в принадлежа-
щих им жилых помещениях, посредством оценки рыночной 
стоимости этих услуг. Иными словами, в основе этого метода 
лежит предположение о том, сколько жилец-владелец должен 
был бы затратить, чтобы покрыть арендную плату за свое жилье. 
При таком подходе неверно включать в расчет затраты, кото-
рые обычно несут владельцы-арендодатели, например, на стра-
хование жилья, крупный ремонт и техническое обслуживание, 
а также налоги на собственность, поскольку это будет вызывать 
некоторый двойной счет этих затрат. В СНС-2008 (пункты 6.117 
и 15.141) подход на основе эквивалента арендной платы реко-
мендуется для измерения услуг жилья, подлежащих включе-
нию в расходы домашних хозяйств на конечное потребление, 
а также используется для проведения международных сопо-
ставлений уровня жизни. Источником информации по показате-
лям цен для условного исчисления арендной платы могут быть 
либо легкодоступные ряды ценовых данных по арендной плате 
с весами по текущей структуре жилого фонда, занимаемого 
владельцами, с последующим применением этих показателей 
к эквивалентам арендной платы в базисных периодах весов 
и цен, либо предоставляемые на постоянной основе экспертом 
(например, агентом или брокером по недвижимости) данные 
о текущей эквивалентной арендной плате по выборке домов 
с различными характеристиками, которые являются репрезен-
тативными для жилого фонда, занимаемого владельцами12.

11.97. Во многих странах подход на основе эквивалента 
арендной платы считается приемлемым вариантом, но он тре-
бует наличия прозрачного рынка арендного жилья и надежной 
информации об арендной плате в разбивке по видам жилья, 
местам его расположения и другим аспектам, определяющим 
величину арендной платы. В ряде стран этот подход исполь-
зуется по концептуальным и практическим соображениям.  
Во многих развивающихся странах значительная часть жилого 
фонда приходится на недавно построенные жилые дома (ино-
гда сооруженные собственными силами) на земле, находя-
щейся в собственности проживающей в доме семьи, либо на 
более старые жилые дома, в значительной степени перестро-
енные и улучшенные. Недавно построенные жилые дома 
могут сильно различаться по качеству, а мобильность между 
жилыми домами может быть низкой, что ведет к ограниченно-
сти рынков купли-продажи жилья. Эта ситуация может допол-
нительно усугубляться отсутствием официальных механиз-
мов передачи прав собственности или отсутствием прозрачных 
прав собственности. Недостаточность этой информации, кото-
рая обычно является легкодоступной в более развитых стра-
нах, превращает подход на основе эквивалента арендной платы 
в один из практических вариантов для включения стоимости 
услуг жилья, занимаемого его владельцами, в ИПЦ развива-
ющихся стран. Данный подход также используется для ИПЦ 
во многих развитых странах, например, если в них ставится 
задача составления индекса стоимости жизни (ИСЖ) или их 
цель заключается в более тесном согласовании с националь-
ными счетами.

11.98. При использовании подхода на основе эквивалента 
арендной платы расчет веса требует оценки того, сколько вла-
дельцы жилых помещений заплатили бы в базисный период 
весов за аренду своего жилья. Обычно трудно ожидать, 

12При использовании источников данных, относящихся к частному сектору, необходимо 
проявлять осторожность, поскольку применяемая частными организациями методоло-
гия потенциально может быть чревата систематическими ошибками и в меньшей сте-
пени пригодна для этих целей, чем данные, составляемые независимым органом.

ные ставки, может быть непросто объяснить тем, на ком 
это сказывается, почему процентные платежи по ипотекам 
включаются в область применения ИПЦ, а проценты по сбе-
режениям нет. Более фундаментальный вопрос с макроэко-
номической точки зрения заключается в том, что включение 
процентных ставок по ипотекам в ИПЦ уменьшает его реле-
вантность и полезность для целей денежно-кредитной поли-
тики, поскольку процентные ставки являются одним из макро-
экономических рычагов для контроля над инфляцией.

11.94. Одним из способов преодоления проблемы индек-
сации для держателей сбережений и заемщиков в рамках под-
хода на основе издержек пользователя заключается в том, 
чтобы вместе с официальным ИПЦ составлять индексы для 
подгрупп генеральной совокупности. Подгруппы генераль-
ной совокупности могут формироваться на базе дохода, 
уровня благосостояния или стадии жизненного цикла, а веса 
могут присваиваться им на базе данных ОБДХ. Для доли 
генеральной совокупности, которая получает индексирован-
ные пенсионные выплаты, может составляться отдельный 
индекс, не включающий уплату процентов по ипотекам, бла-
годаря чему из индекса будут исключены платежи, не имею-
щие отношения к этой подгруппе генеральной совокупности. 
Такие оценки на более низком уровне агрегирования могут 
быть полезны в ходе разработки политики. В более общем 
плане вопрос о составлении дополнительных ИПЦ, нацелен-
ных на измерение уровня инфляции для различных сегментов 
генеральной совокупности, оставляется на усмотрение самих 
стран. Возможно множество аргументов в пользу той точки 
зрения, что, если требуется компенсировать повышение сто-
имости жизни определенной подгруппе генеральной сово-
купности, то, в принципе, веса по расходам должны рассчи-
тываться для этой подгруппы, признавая при этом, что данная 
практика поддерживает сохранение текущей структуры расхо-
дов этой подгруппы11.

11.95. Амортизация представляет собой постепенный 
процесс, и для ее учета лучше всего использовать суммы, 
которые следует оценивать каждый год, а не фактические рас-
ходы (которые обычно являются крупными, но осуществля-
ются редко). Вес базисного периода для амортизации можно 
оценить на основе текущей рыночной стоимости жилья, при-
надлежащего его владельцам, которые в нем проживают (без 
учета стоимости земли), умножая ее на среднюю норму амор-
тизации. Последний компонент можно извлечь из оценок 
потребления капитала в форме жилого фонда в националь-
ных счетах. Условно исчисленный таким образом надлежа-
щий показатель цены в идеале должен представлять собой 
индекс цен на жилье (без учета стоимости земли), а не индекс 
стоимости ремонтных работ. Способы достижения этой цели 
рассматриваются в пунктах 11.128–11.141.

11.96. В рамках подхода на основе эквивалента арендной 
платы делается попытка измерить изменение цены на услуги 

11ОБДХ предоставляет данные о характеристиках домашних хозяйств, таких как 
доход и количество входящих в него человек. Это полезно для обеспечения того, 
чтобы расходы представляли расходы целевой совокупности населения ИПЦ, 
и эта информация может также использоваться для составления ИПЦ для различ-
ных подгрупп этой совокупности. В зависимости от структуры ОБДХ оно может 
давать информацию о видах торговых точек, в которых производились покупки, 
и о приобретенных разновидностях. Эта информация может применяться для 
построения элементарных агрегатов на более детальном уровне и для улучшения 
структуры выборки торговых точек и продуктовых единиц для регистрации цен, 
так чтобы она отражала различия в генеральной совокупности по разновидностям 
приобретаемых товаров и услуг и типам используемых торговых точек.
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лять больше внимания измерению изменений цен в случае 
отдельных объектов недвижимости при смене арендаторов. 
Поскольку смена арендаторов часто предоставляет владель-
цам жилья возможность для обновления отделки объектов 
недвижимости, а также для повышения арендной платы неза-
висимо от какого-либо ремонта, следует избегать практики 
учета всего изменения цены как изменения качества. По ука-
занным причинам для подхода на основе издержек пользова-
теля лучше всего подходит индекс, основанный на данных 
о запасах. Индекс арендной платы, основанный на пото-
ках и составляемый на базе новых договоров аренды, может 
иметь динамику, которая заметно отличается от изменений 
индекса арендной платы, основанного на запасах. Индекс 
арендной платы, основанный на запасах, как правило, явля-
ется более стабильным, и потому он оказывается более репре-
зентативным для сектора жилья, занимаемого его владель-
цами, которые, по определению, имеют гарантии пользования. 
Кроме того, в зависимости от принятого в ИПЦ статистиче-
ского учета издержек на ремонт и техническое обслуживание 
жилья, занимаемого его владельцами, ряды данных об аренд-
ной плате могут требовать внесения корректировок с учетом 
изменения качества.

11.101. Хотя подход на основе эквивалента арендной 
платы имеет преимущество относительной простоты, требуя 
немногим более, чем наличия приемлемого индекса арендной 
платы и надлежащих весов, этот подход основан на условных 
или условно исчисленных ценах, а не на фактических ценах 
в операциях. Это может рассматриваться и как значитель-
ное отступление в концепциях от того, как учитываются дру-
гие продуктовые единицы в ИПЦ, и как чрезмерная опора на 
условно исчисленные цены вместо фактических цен.

11.102. При использовании подхода на основе эквивалента 
арендной платы могут также возникать проблемы двойного 
счета. Если расходы на ремонт и техническое обслужива-
ние, местные налоги на собственность, сборы за водоснабже-
ние и прочие аналогичные расходы включаются в арендную 
плату, эти издержки не должны включаться в другие статьи, 
входящие в индекс. НСО также важно определить, пользу-
ются ли домашние хозяйства — арендаторы какими-либо 
дополнительными услугами, например электроэнергией, или 
иными удобствами вне жилья, например внеуличной стоянкой 
для транспортных средств. Важно также выяснять, должно ли 
домашнее хозяйство оплачивать какие-либо дополнительные 
расходы, например налоги, которые не выплачивает владелец 
жилья. Стоимость любых дополнительных предоставляемых 
элементов и величина оплачиваемых арендатором издержек 
по любым статьям подлежат распределению по соответству-
ющим им категориям ИПЦ. Например, водоснабжение жилья 
может обеспечиваться его владельцем по себестоимости, 
и в этом случае при составлении ИПЦ поставляемая владель-
цем вода может либо оставляться в составе арендной платы, 
либо ее оценочная стоимость может переноситься из индекса 
арендной платы в индекс цен на воду, но необходима после-
довательность в применении выбранного подхода для расчета 
весов и в обследовании арендой платы. Если дополнитель-
ные элементы оставляются в составе арендной платы, не воз-
никает необходимости корректировки весов, но сохраняется 
потенциальная проблема, связанная с тем, что, если владелец 
жилья прекращает их предоставление, составителям ИПЦ 
потребуется вносить корректировки в показатели арендной 
платы, получаемые в рамках обследования арендной платы.

что владельцы жилья, проживающие в принадлежащих им 
жилых помещениях, смогут дать такую оценку и что об этом 
может представляться надежная информация в ОБДХ. Однако, 
в принципе, эту величину можно оценить путем соотнесения 
жилых помещений, занимаемых их жильцами-владельцами, 
с сопоставимыми помещениями, сдаваемыми в аренду, и при-
меняя действующие для последних ставки аренды к жилым 
помещениям, в которых проживают их владельцы. На практике 
это связано с рядом трудностей, особенно в тех странах, где 
совокупный размер рынка сдаваемого в аренду жилья мал или 
жилье, сдаваемое в аренду, относится к иному типу, чем жилые 
помещения, используемые их владельцами, и отличается 
по общему качеству, времени постройки, размеру и местополо-
жению. Условное исчисление, непосредственно осуществляе-
мое на основе фактических ставок аренды, может также ока-
заться неадекватным, если цены на рынке сдаваемого в аренду 
жилья регулируются государством13.

11.99. В тех странах, где целевая совокупность населения 
для ИПЦ совпадает со всем множеством домашних хозяйств, 
более тесное взаимодействие с национальными счетами 
помогает преодолеть проблемы оценки, касающиеся таких 
вопросов, как величина выборок, веса более низких уров-
ней и вариации, характерные для конкретных рынков. Соот-
ветствующие ряды ценовых данных для расчета арендной 
платы жильцов-собственников могут выводиться из фактиче-
ского индекса арендной платы, где на нее не распространяется 
регулирование цен. В зависимости от того, в какой пропор-
ции распределяется жилой фонд между жильцами-собствен-
никами и арендаторами, и какова структура жилого фонда по 
характеристикам жилья, может требоваться внесение попра-
вок в результаты любых имеющихся обследований арендной 
платы, чтобы добиться соответствия требованиям составления 
ряда данных по эквиваленту арендной платы для владельцев 
жилья, проживающих в принадлежащих им жилых помеще-
ниях. Если общая стоимость эквивалента арендной платы для 
владельцев, проживающих в собственном жилье, значительно 
больше фактической арендной платы, возможно, абсолютный 
размер имеющейся выборки цен недостаточен. Если характе-
ристики жилья, занимаемого владельцами, существенно отли-
чаются от общего рынка арендуемого жилья, может также 
потребоваться дополнительная более детальная стратифика-
ция существующего обследования арендной платы (напри-
мер, по типам и размерам жилья и по месту расположения), 
если размер выборки является достаточно большим для такой 
детализации. Тогда при расчете фактической арендной платы 
и рядов данных об эквиваленте арендной платы для владель-
цев жилья, проживающих в собственных жилых помещениях, 
можно, соответственно, присваивать различные веса показате-
лям цен, относящимся к разным стратам.

11.100. В то время как включение субсидируемых и регу-
лируемых цен в ряды данных по фактической арендной плате 
может быть приемлемой практикой, эти цены не следует 
применять при расчете рядов эквивалента арендной платы 
для владельцев, проживающих в собственных жилых поме-
щениях. Учитывая возросшую значимость арендной платы 
в общем индексе, может также возникать необходимость уде-

13Кроме того, можно считать, что владельцы, проживающие в собственных жилых 
помещениях, извлекают значительную дополнительную полезность из таких харак-
теристик, как гарантии пользования и возможность вносить изменения в жилые 
помещения, что указывает на необходимость внесения дополнительных корректиро-
вок в первоначальный условный расчет.
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пенсации. Это метод более понятен общественности и в нем 
издержки изменяются непосредственно, благодаря чему уда-
ется избежать условного исчисления.

11.107. Есть также недостатки, связанные с использованием 
метода на основе платежей. Статьи прямых расходов покупате-
лей недвижимости включают выплаты процентов по ипотеч-
ным кредитам15, выплаты капитала и крупные ремонтные 
работы (связанные с обесценением вследствие износа по мере 
старения объектов недвижимости). Все эти статьи расходов 
обычно считаются не входящими в область применения ИПЦ, 
поскольку они представляют накопление основного капитала. 
ИПЦ должен относиться только к расходам на конечное по- 
требление, и в него не подлежат включению финансовые опе-
рации и инвестиции. Приобретение дома обычно ведет к обра-
зованию за некоторый период времени крупного капитального 
актива, и этот факт становится заметен при сравнении поло-
жения жильцов-собственников и арендаторов, проживающих 
в жилых помещениях. Поэтому можно утверждать, что капи-
тальная составляющая в выплатах по ипотечным кредитам 
должна рассматриваться как инвестиции или сбережения, 
а не как расходы на конечное потребление, и по этой причине 
она не подлежит включению в индекс.

11.108. При использовании метода на основе платежей 
возникает вопрос относительно того, следует ли исключать 
из показателей весов и цен любые налоговые льготы, кото-
рые установлены для выплат процентов по ипотечным кре-
дитам. В соответствии с принципом, что ИПЦ должен быть 
основан на фактически произведенных выплатах, рекоменду-
ется, чтобы показатели весов и цен были основаны на плате-
жах после учета налоговых льгот.

11.109. Введение метода на основе платежей требует зна-
чительного объема данных, которые могут быть недоступны 
составителям. На величине выплат процентов по ипотечным 
кредитам различным образом сказываются изменения и в про-
центных ставках, и в стоимости домов. Изменения процент-
ных ставок влияют на всех покупателей домов, кроме име-
ющих кредиты с фиксированной ставкой, а изменения цен 
на дома сказываются только на тех, кто покупает дом в теку-
щем периоде. По этой причине неприемлемо использовать 
показатель цен, являющийся результатом применения текущей 
ставки процента к ипотеке стандартного размера на дом стан-
дартного размера. Надлежащий показатель содержит два ком-
понента: процентную ставку и среднюю сумму непогашен-
ной задолженности по ипотечным кредитам. Расчет средней 
суммы непогашенной задолженности на любой момент вре-
мени может вызывать трудности, поскольку эта задолжен-
ность состоит из большого количества отдельных долгов, при-
чем некоторые являются результатом недавно заключенных 
договоров об ипотеке, а другие представляют ипотеки, кото-
рые были заключены некоторое время назад по ценам соответ-
ствующих прошлых периодов и задолженность по которым 
уже частично погашена. Маловероятно, что во всех стра-
нах есть данные, которые необходимы для применения этого 
метода.

11.110. Можно утверждать, что основным недостатком 
метода на основе платежей является то, что он включает круп-
ные (имеющие явную форму) издержки владения домом, 

15В национальных счетах выплата процентов не включается в расходы домашних 
хозяйств на конечное потребление (кроме той части, которая относится к УФПИК), 
а отражаются как процентные платежи в составе счета первичных доходов домаш-
них хозяйств.

Метод оценки расходов на основе платежей
11.103. Область применения индекса на основе платежей 

определяется по фактическим расходам, осуществляемым 
домашними хозяйствами для получения потребительских това-
ров и услуг. Таким образом, метод на основе платежей охваты-
вает расходы, которые фактически возникают при пользовании 
жильем. Набор расходов, относящихся к жильцам-собственни-
кам в базисном периоде весов, включает следующее14:

• первоначальные взносы или задатки по недавно приобре-
тенному жилью;

• комиссионные, взимаемые за передачу прав собственно-
сти на недвижимость юристами и агентствами по недви-
жимости;

• выплаты основной суммы ипотечных кредитов;
• процентные платежи по ипотечным кредитам;
• перестройка жилых помещений и расширение их раз-

меров;
• страхование жилых помещений;
• ремонт и техническое обслуживание жилых помещений;
• сборы за недвижимость и налоги на собственность.

11.104. Хотя и возможно включение всех этих статей 
в индекс, но принято считать, что по крайней мере некото-
рые из них представляют собой операции с капиталом, кото-
рые не должны включаться в ИПЦ. Например, хотя перво-
начальные взносы и выплаты основной суммы ипотечного 
кредита вызывают сокращение запасов наличности у домаш-
них хозяйств, они также ведут к созданию реальных активов 
(в форме, по крайней мере, части жилого помещения) или 
к уменьшению обязательств (непогашенной ипотечной задол-
женности). Аналогичным образом, любые расходы налич-
ных средств на перестройку жилых помещений и расшире-
ние их размеров приводят к сокращению денежных запасов, 
но компенсируются увеличением стоимости жилья. Иными 
словами, те операции, которые не приводят к чистому изме-
нению балансов активов и пассивов домашних хозяйств, 
не должны включаться в ИПЦ.

11.105. Остальные статьи могут рассматриваться как 
текущие расходы, которые не приводят к каким-либо компен-
сирующим корректировкам в балансах активов и пассивов 
домашних хозяйств. Поэтому включение этих статей в ИПЦ, 
основанный на платежах, считается приемлемой практикой. 
Если индекс на основе платежей определяется подобным обра-
зом, общая сумма платежей равна сумме источников средств 
домашнего хозяйства. Сумма источников средств домашнего 
хозяйства состоит из доходов после выплаты налогов (напри-
мер, заработной платы, трансфертов, дохода от собственности 
и требований по полисам страхования) и чистых сбережений 
(в качестве балансирующей статьи). Именно по этой причине 
ИПЦ, основанный на платежах, обычно считается наилуч-
шим показателем для оценки изменений в чистых денежных 
доходах с течением времени.

11.106. Иногда утверждается, что метод на основе пла-
тежей в большей степени согласуется с традиционным под-
ходом к составлению ИПЦ — наследием того времени, когда 
ИПЦ в основном использовался в качестве инструмента ком-

14Это не является рекомендуемым подходом, используемым в национальных сче-
тах, и некоторые из перечисленных элементов не включаются в расходы домашних 
хозяйств на конечное потребление.
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а именно проценты по ипотеке, но при этом не включает круп-
ные компенсирующие (имеющие неявную форму или условно 
исчисляемые) выгоды, а именно возможное повышение цен на 
дома или прирост стоимости воплощенного в домах капитала. 
Исключение этой выгоды из учета вызывает особенные про-
блемы в случае умеренной или высокой инфляции в стране: 
наблюдаемые расходы на выплату процентов по ипотекам 
могут увеличиваться относительно других издержек и соз-
давать сильно вводящую в заблуждение картину истинных 
издержек владельцев домов в связи с проживанием в этих 
домах (поскольку не принимаются во внимание компенсиру-
ющие выгоды). Однако есть контраргумент, заключающийся 
в том, что прирост стоимости капитала в связи с владением 
домом, на который повышается цена, не имеет существен-
ной значимости, когда люди должны покрывать выросшие 
издержки из текущих доходов, а стоимость базового актива 
может быть реализована только в том случае, если дом про-
дается, и вырученные средства не направляются на покупку 
другой недвижимости для собственного проживания. Веро-
ятно, это справедливо в том случае, когда принятый для изме-
рения показателей расчет меняется в зависимости от направ-
лений использования и цели ИПЦ.

11.111. Оценка валовых расходов по статьям, перечис-
ленным в пункте 11.104, в базисном периоде весов может 
быть с легкостью произведена на основании данных ОБДХ, 
поскольку информация по данным позициям обычно предо-
ставляется домашними хозяйствами. Построение индексов 
цен для сборов агентств по недвижимости и стоимости стра-
хования обсуждается в пунктах 11.378–11.384 и 11.385–11.403, 
соответственно. Индексы для стоимости ремонта и техни-
ческого обслуживания, а также для ставок на недвижимость 
и налогов на собственность не вызывают особенных проблем 
и потому в настоящей главе не рассматриваются. В остальной 
части данного раздела рассматривается построение показате-
лей цен для процентных сборов по ипотечным кредитам.

11.112. Построение индексов цен для процентных сборов 
по ипотечным кредитам является сложной задачей. Степень 
сложности различается от страны к стране и зависит от пара-
метров функционирования внутренних финансовых рынков 
и наличия каких-либо положений в законодательстве о налоге 
на доходы, касающихся процентных платежей по ипотечным 
кредитам. Поэтому ниже приводится описание общей задачи 
составления требуемого индекса в наиболее очевидных слу-
чаях. В эту методологию необходимо вносить изменения 
с учетом дополнительных трудностей, которые могут возни-
кать в некоторых странах.

11.113. Общий подход к построению индексов цен для 
процентных сборов по ипотечным кредитам можно кратко 
резюмировать следующим образом. При подходе на основе 
фиксированной корзины цель индекса состоит в том, чтобы 
измерить происходящие с течением времени изменения про-
центных выплат, которые подлежали бы осуществлению 
по множеству ипотечных кредитов, эквивалентному имев-
шемуся в базисном периоде весов. Это базисное множество 
ипотечных кредитов будет состоять из ипотечных догово-
ров самого различного возраста, от заключенных в базисном 
периоде весов до заключенных много лет назад. При состав-
лении индекса с фиксированным базисом распределение ипо-
тек по возрасту должно оставаться постоянным.

11.114. Сумма выплачиваемых по ипотечному кредиту 
процентов определяется путем применения некоторой про-
центной ставки, выраженной в процентах, к денежной стоимо-

сти долга. Поэтому изменения процентных сборов по ипотеч-
ным кредитам во времени в принципе могут измеряться путем 
периодического сбора информации о репрезентативной под-
борке процентных ставок по ипотечным кредитам, расчета 
на ее основе средней процентной ставки и применения полу-
ченного результата к соответствующему показателю задол-
женности. По крайней мере, применительно к стандартным 
ипотечным кредитам с переменной ставкой процент по пере-
оцененной сумме ипотечных долгов базисного периода может 
рассчитываться просто путем применения текущих ставок 
по ипотечным кредитам.

11.115. Основной трудностью при построении индекса 
цен для процентных сборов по ипотечным кредитам явля-
ется определение надлежащего показателя задолженности 
в каждом из сравниваемых периодов. Поскольку реальная сто-
имость любой денежной суммы долга меняется с течением 
времени под влиянием изменений в покупательной способ-
ности денег, неверно использовать фактическую денежную 
стоимость долга в базисном периоде для расчета значений 
в последующих периодах. Вместо этого необходимо сна-
чала обновить эти денежные показатели для каждого сравни-
ваемого периода таким образом, чтобы они оставались неиз-
менными в реальном выражении (то есть чтобы количества, 
определявшие сумму долга в базисном периоде, оставались 
постоянными).

11.116. Для обновления показателей величины денеж-
ной стоимости долга необходимо составить, по крайней мере, 
теоретическое представление о количественных величинах, 
определявших величину долга в базисном периоде. Объем 
непогашенной задолженности по ипотечному кредиту для 
отдельного домашнего хозяйства в базисном периоде зависит 
от первоначальной цены покупки дома, от отношения объема 
кредита к стоимости дома и от темпов погашения основной 
суммы долга со времени покупки дома. Эквивалентную сто-
имость долга в последующие сравниваемые периоды можно 
рассчитать, приняв за постоянные величины возраст долга, 
исходную стоимость долга (как некоторую фиксированную 
долю общей стоимости жилья на момент заключения дого-
вора ипотеки) и коэффициенты погашения основной суммы 
долга (как некоторую долю первоначальной величины долга), 
а затем применяя эти величины к ценам на жилье в периоды, 
соответствующие возрасту долга.

11.117. Чтобы проиллюстрировать процесс обновления 
денежной стоимости долга на практике, предположим, что 
домашнее хозяйство приобрело жилье за пять лет до базис-
ного периода за 100 000 долларов с финансированием 50 про-
центов покупки за счет ипотеки. Если за время, которое про-
шло с момента покупки до базисного периода, домашнее 
хозяйство погасило 20 процентов этого долга, величина непо-
гашенной задолженности для расчета процентных платежей 
в базисном периоде составит 40 000 долларов. Когда рассмат-
ривается последующий период сравнения, исходя из предпо-
сылки, что известно о повышении стоимости домов в два раза 
с момента покупки дома домашним хозяйством до периода 
пятью годами ранее, чем период сравнения, то эквивалентная 
сумма непогашенного долга в период сравнения будет рас-
считываться путем, сначала, умножения переоцененной сто-
имости дома (в размере 200 000 долларов) на 50 процентов, 
что даст 100 000 долларов, а затем вычитания доли погашения 
основной суммы (20 процентов), что дает 80 000 долларов.

11.118. При описанных в пункте 11.117 предпосылках 
стоимость непогашенного долга в период сравнения может 
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быть оценена непосредственно на основе непогашенного 
долга в базисный период, исходя из изменения цен на жилье 
между моментом за пять лет до базисного периода и момен-
том за пять лет до периода сравнения. Иными словами, хотя 
поддержание первоначальных значений отношения долга 
к собственному капиталу и коэффициентов погашения основ-
ной суммы долга помогает понять этот подход, для вычисле-
ния нужного показателя объема задолженности в период срав-
нения указанные оценки, строго говоря, не требуются. Все, 
что необходимо, — это величина непогашенной задолженно-
сти в базисном периоде, возраст долга и подходящий показа-
тель изменений цен на жилье.

11.119. Если предположить, что все ипотеки относятся 
к типу с переменной ставкой и что средние номинальные про-
центные ставки повысились с 5 процентов в базисном периоде 
до 7,5 процента в периоде сравнения, можно рассчитать процент-
ные выплаты в эти два периода, и они составят 2000 долларов 
и 6000 долларов соответственно, так что индекс для процент-
ных платежей по ипотечным кредитам оказывается равен 300,0. 
Такой же результат можно получить непосредственно из рядов 
индексов для долга и номинальных процентных ставок. Индекс 
процентных платежей по ипотечным кредитам равен произве-
дению индекса долга и индекса номинальной процентной став-
ки, разделенному на 100. В этом примере индекс долга равен 
200,0, а индекс номинальной процентной ставки равен 150,0. 
Соответственно, индекс процентной ставки по ипотечным кре-
дитам равен (200,0 × 150,0)/100, или 300,016.

11.120. Приведенный выше пример полезен для объяс-
нения базовых концепций, но требуется определить методо-
логию, которая может применяться для расчета индекса про-
центных платежей по ипотечным кредитам для всей целевой 
совокупности населения. При переходе от случая отдельного 
домашнего хозяйства к случаю со множеством домашних 
хозяйств основная сложность состоит в том, что долг домаш-
них хозяйств может различаться по возрасту. Учитывая важ-
ность переоценки суммы долга базисного периода для под-
держания постоянного возраста долга, эта задача оказывается 
нетривиальной. Хотя можно представить возможность сбора 
информации о возрасте ипотечного долга в рамках ОБДХ, 
дополнительное бремя для респондентов и в целом малое 
количество домашних хозяйств, представляющих ответы 
об ипотечных кредитах, часто приводят к ненадежности оце-
нок на основе этого источника. Еще одним вариантом явля-
ется обращение к выборке сторон, предоставляющих ипотеч-
ные кредиты (например, банков или строительных обществ), 
с просьбой предоставить информацию о возрастном профиле 
их текущего портфеля ипотек. Подобные данные обычно 
доступны от финансовых организаций и в общем случае 
являются надежными.

11.121. Для расчета процентных выплат по ипотечным 
кредитам к агрегированной величине непогашенного долга 
применяется ряд индексов номинальной процентной ставки 
по ипотечным кредитам. Ряд индексов номинальной процент-
ной ставки по ипотечным кредитам получается путем рас-
чета средних процентных ставок по ипотекам с переменной 
ставкой из выборки кредитных организаций (начиная с пери-

16Данный простой пример иллюстрирует очень важный момент, что показатели 
процентных долей (например, процентные ставки или ставки налогов) не являются 
ценами и не могут использоваться в расчетах таким образом, как если бы они были 
ценами. Процентные доли необходимо применять к тем или иным денежным пока-
зателям, чтобы определить цену в денежном выражении.

ода год 0, квартал 1) и их представления в форме индексов. 
Тогда ряд номинальных процентных ставок можно соединить 
с рядом показателей долга, чтобы получить ряд конечных зна-
чений процентных выплат по ипотечным кредитам, как про-
иллюстрировано в таблице 11.3.

11.122. Построение эквивалентных индексов для ипотеч-
ных кредитов с фиксированной процентной ставкой является 
более сложной задачей, поскольку индекс процентных выплат 
необходимо рассчитывать отдельно для каждой возрастной 
когорты долга, чтобы отразить тот факт, что проценты, под-
лежащие выплате в настоящий момент, например, по ссуде 
четырехлетней давности, зависят от процентной ставки, дей-
ствовавшей четыре года назад. Данное обстоятельство тре-
бует составления индекса номинальных фиксированных про-
центных ставок для всех прошлых периодов, которые входят 
в ряд цен на жилье. Вычисление рядов номинальных фикси-
рованных процентных ставок также усложняется, если про-
центные ставки по кредитам с фиксированной процентной 
ставкой зависят также от продолжительности срока ссуды. 
Дополнительные трудности, связанные с составлением этих 
индексов, могут сделать построение индекса процентных 
выплат по ипотечным кредитам нецелесообразным в тех 
странах, где преобладают ипотечные кредиты с фиксирован-
ной процентной ставкой.

11.123. Построение индекса процентных платежей по 
ипотечным кредитам основано на предположении, что цель 
кредита состоит в финансировании покупки жилья (с этим 
связана переоценка долга в соответствии с изменением цен 
на жилье). Однако все шире распространяется практика, осо-
бенно в развитых странах, когда домашние хозяйства берут 
кредиты под собственный капитал, воплощенный в их доме. 
То есть домашние хозяйства могут взять новый или допол-
нительный ипотечный кредит или заново изъять часть уже 
выплаченной основной суммы долга для финансирования 
других нужд, например, на приобретение крупного потреби-
тельского товара длительного пользования, такого как авто-
мобиль или катер, отправиться в отпуск или купить акции 
и облигации. Если эти альтернативные способы использо-
вания средств, ставшие доступными благодаря ипотечным 
кредитам, играют существенную роль, может быть целесо-
образно рассматривать, по крайней мере, некоторую часть 
процентных выплат по ипотечным кредитам в качестве рас-
ходов на финансовые услуги в целом, а не расходов на услуги 
жилья. Применительно к той части долга, которая считается 
используемой для других целей, правильнее при переоценке 
долга применять общий индекс инфляции цен.

11.124. Несмотря на относительную простоту метода для 
представления стоимости услуг жилья, занимаемого его вла-

Таблица 11.3. Расчет ряда процентных выплат 
по ипотечным кредитам

Год Квартал Индекс 
задолженности

Индекс 
номинальных 
процентных 
ставок

Индекс 
процентных 
выплат 
по ипотечным 
кредитам

  (a) (b) (c) = (a) × (b)/100

Год 0 I кв. 100,0 100,0 100,0
II кв. 100,7 98,5 99,2
III кв. 101,4 100,8 102,2
IV кв. 101,9 101,5 103,4
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чаться в индекс, составляемый на основе метода оценки рас-
ходов с позиций приобретения, представлены следующим17:

• чистая покупка жилья (т. е. покупка за вычетом продажи 
целевой совокупностью населения);

• непосредственное строительство нового жилья;
• перестройка существующих жилых помещений и расши-

рение их размеров;
• комиссионные, взимаемые за передачу прав собственно-

сти на недвижимость юристами и агентствами по недви-
жимости;

• ремонт и техническое обслуживание жилых помещений;
• страхование жилых помещений;
• сборы за недвижимость и налоги на собственность.

11.127. Построение индексов цен для сборов агентств 
по недвижимости и стоимости страхования обсуждается в пунк-
тах 11.378–11.384 и 11.385–11.403 соответственно. Индексы 
для стоимости ремонта и технического обслуживания, а также 
для сборов за недвижимость и налогов на собственность не вызы-
вают особенных проблем и потому в настоящей главе не рас-
сматриваются. В пунктах 11.141–11.145 обсуждаются вопросы, 
касающиеся построения показателей для покупки, строитель-
ства, а также перестройки и расширения жилья. Преимущества 
метода оценки расходов с позиций приобретения по сравнению 
с подходами на основе издержек пользователя и на основе плате-
жей рассматриваются в пунктах 11.88 и 11.103.

11.128. Поскольку ИПЦ строятся для измерения измене-
ний цен для некоторой группы домашних хозяйств в целом 
(то есть для базисной или целевой совокупности), как 
и в случае других подержанных товаров, следует использо-
вать чистые расходы в операциях между этими домашними 
хозяйствами. В случае индекса, охватывающего все частные 

17Это не является рекомендуемым подходом, используемым в национальных сче-
тах, и некоторые из перечисленных элементов не включаются в расходы домашних 
хозяйств на конечное потребление.

дельцами, подход на основе платежей может вызывать труд-
ности концептуального характера. Как показано при рассмо-
трении подхода на основе издержек пользователя, включение 
процентных платежей по ипотечным кредитам может вызы-
вать проблемы с точки зрения денежно-кредитной политики. 
При этом еще один вопрос заключается в том, что, если цены 
домов и процентные ставки по ипотечным кредитам остаются 
неизменными в течение некоторого периода, индекс процент-
ных выплат по ипотечным кредитам за этот же период обычно 
не остается неизменным. Причина этого явления заключается 
в том, что индекс для ипотечной задолженности продолжает 
изменяться, по мере того как изменения цен на дома до пери-
ода стабилизации продолжают оказывать влияние через раз-
личные возрастные когорты долга. С концептуальной точки 
зрения это может быть неудовлетворительно для многих 
пользователей, которые обычно ожидают отражения в ИПЦ 
только текущих изменений процентной ставки.

Метод оценки расходов с позиций приобретения
11.125. Область применения индекса при методе оценки 

расходов с позиций приобретения определяется как все потре-
бительские товары и услуги, приобретаемые домашними 
хозяйствами для собственного потребления. В тех странах, 
где ИПЦ составляется на основе метода с позиций приоб-
ретения, как правило, делается заключение, что основной 
целью их ИПЦ является предоставление показателя инфля-
ции цен для всего сектора домашних хозяйств. Исходя из той 
точки зрения, что инфляция цен представляет собой явление, 
характерное для функционирования рынков, рассматривае-
мая область обычно также ограничивается только теми потре-
бительскими товарами и услугами, которые приобретаются 
за деньги. Поэтому в индекс не включаются потребитель-
ские товары и услуги, бесплатно предоставляемые домаш-
ним хозяйствам органами государственного управления или 
некоммерческими организациями, обслуживающими домаш-
ние хозяйства (НКОДХ) (как это обсуждается в главе 2).

11.126. Расходы владельцев жилья, проживающих в при-
надлежащих им жилых помещениях, которые могут вклю-

Рисунок 11.1. Метод оценки расходов с позиций приобретения для жилья, занимаемого владельцами

Новое жилье

Жилье, возводимое
собственными силами

Фонд жилья,
занимаемого 
владельцами
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 Приобретение = A + B + C − D (11.2)

11.132. Во многих странах потоки C и D будут иметь 
сходную величину и в основном взаимокомпенсироваться. 
Таким образом вес чистого приобретения жилья, занимаемого 
его владельцами, в значительной степени будет определяться 
элементами A и B, покупкой нового жилья и строительством 
жилья собственными силами. В чрезвычайных обстоятель-
ствах, например после особенно сильного спада в цикле не-
движимости, темпы приобретения нового и существующего 
жилья жильцами-собственниками становятся очень низкими. 
Если имеет место чистый поток жилых помещений из сек-
тора жилья, занимаемого его владельцами, в сектор иного жи-
лья (то есть если D > C), то вес чистого приобретения жилья, 
занимаемого его владельцами, может снизиться до нуля (от-
рицательные веса не допускаются). И наоборот, в ситуации 
всплеска строительства элементы A и B могут увеличиваться 
до очень крупных размеров. По этой причине циклы подъе-
мов и спадов в сфере недвижимости оказывают значитель-
ное влияние на вес жилья, занимаемого владельцами, в рам-
ках метода оценки расходов с позиций чистого приобретения, 
что сказывается на стабильности ИПЦ.

11.133. В национальных счетах приобретение за вычетом 
выбытия жилья отражается как валовое накопление основ-
ного капитала, что потенциально свидетельствует о необхо-
димости исключения покупки жилья из расходов домашних 
хозяйств на конечное потребление. Хотя это однозначно так 
в случае жилья, приобретаемого для сдачи в аренду, ситуа-
ция в отношении статистического учета в ИПЦ жилья, зани-
маемого его владельцами, является менее очевидной. Жилье 
представляет собой как актив, так и источник услуг жилья. 
Хотя домашние хозяйства признают возможность прироста 
стоимости капитала после приобретения ими жилья и неиз-
менно рассматривают свое жилье в качестве актива, они также 
обычно называют в качестве главного мотива покупки жилья 
получение доступа к соответствующим услугам (то есть места 
для проживания и гарантий пользования). Соответственно, 
с точки зрения домашних хозяйств, расходы, которые несут 
жильцы-собственники на свое основное жилье, представляют 
собой сочетание инвестиционных и потребительских расхо-
дов, и полное исключение этих расходов из ИПЦ на основе 
приобретения бы нелогично и может вызывать критику 
со стороны широкой общественности. Это особенно справед-
ливо в тех странах, где сектор арендуемого жилья является 
относительно небольшим, и имеются ограниченные возмож-
ности замещения между собственным жильем и его арендой. 
В подобных обстоятельствах можно утверждать, что элемент 
потребления имеет доминирующее значение.

11.134. Проблема, с которой сталкиваются составители 
ИПЦ, состоит в следующем: как разделить эти два элемента 
(то есть инвестиционные и потребительские расходы), чтобы 
включать в ИПЦ только потребление услуг жилья. Хотя 
для этого нет единого общепринятого метода, один из подхо-
дов заключается в том, чтобы считать, что стоимость земель-
ного участка представляет инвестиционный элемент, а стои-
мость здания — элемент потребления. Основание для такого 
подхода заключается в том, что состояние строения с течением 
времени может ухудшаться и, соответственно, оно «потребля-
ется», в то время как качество земли в общем случае остается 
неизменным. Поскольку землей (или элементом местополо-
жения) объясняется большая часть разброса наблюдаемых 

домашние хозяйства, вес должен отражать только чистое рас-
ширение жилого фонда, принадлежащего домашним хозяй-
ствам, которые проживают в собственных жилых помеще-
ниях. На практике чистое расширение жилого фонда будет 
включать, главным образом, жилье, купленное у коммер-
ческих организаций (новые построенные жилые дома, слу-
жебное жилье или помещения, сдаваемые в аренду), а также 
жилье, приобретаемое у сектора государственного управле-
ния или передаваемое этим сектором, плюс любые покупки 
арендуемого жилья для собственного проживания у домаш-
них хозяйств, входящих в целевую совокупность населения. 
Если ИПЦ строится для некоторой подгруппы населения 
(например, получателей заработной платы), вес должен также 
включать покупки у домашних хозяйств других типов.

11.129. Метод оценки расходов с позиций приобретения 
может быть представлен так, как это показано на рис. 11.1. Круг 
слева представляет существующий фонд жилья, принадлежа-
щего проживающим в нем домашним хозяйствам. Круг справа 
представляет весь остальной жилой фонд (то есть жилье, сда-
ваемое в аренду, и незанятое жилье). Прямоугольник сверху 
представляет новое построенное жилье. Прямоугольник снизу 
представляет жилые помещения, построенные собственными 
силами проживающих в них домашних хозяйств. Потоки объ-
ектов недвижимости от одного сектора к другому представлены 
стрелками. Имеют место также внутренние потоки в пределах 
жилого фонда жильцов-собственников (когда один жилец-соб-
ственник покупает существующее жилье у другого) и в преде-
лах прочего существующего жилого фонда.

11.130. При составлении ИПЦ обычная процедура заклю-
чается в том, чтобы учитывать используемые для взвешива-
ния расходы в «чистом» виде. В случае большинства продук-
тов целевая совокупность населения производит покупки, 
а не продажи; однако в некоторых группах продуктов продажи 
являются значительными. Это имеет место в случае покупки 
жилья, где необходимо вычитать сумму продаж из суммы 
покупок. Те же принципы применимы ко всем товарам, быв-
шим в употреблении.

11.131. При использовании метода оценки расходов с пози-
ций чистого приобретения продажам жилья между домашними 
хозяйствами присваивается отрицательный вес, а покуп-
кам — положительный вес. Никакая продажа или покупка 
между домашними хозяйствами не оказывает влияния, если 
в ней не участвует посредник, например агентство по недвижи-
мости. Таким образом, в данном случае используется подход 
на основе чистого приобретения. В рамках подхода на основе 
чистого приобретения рассматриваются только четыре пото-
ка, обозначенные A, B, C и D на рис. 11.1. A — поток новых 
жилых помещений в сектор жилья, занимаемого его владель-
цами (т. е. расходы жильцов-собственников на приобретение 
нового жилья). B — поток жилых помещений, возводимых 
собственными силами, в сектор жилья, занимаемого его вла-
дельцами (по определению, возводимое собственными силами 
жилье должно направляться только в этот сектор). C — поток 
существующего жилья в сектор жилья, занимаемого его вла-
дельцами. D — обратный поток жилья из сектора жилья, зани-
маемого его владельцами, в сектор жилья, не занимаемого 
его владельцами. В рамках метода оценки расходов с позиций 
чистого приобретения чистые расходы жильцов-собственников 
на приобретение жилья задаются следующей формулой (заме-
тим, что это относится только к компоненту покупки жилья 
и не включает другие расходы, например, на крупный ремонт 
и издержки, связанные с передачей собственности):
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построения надлежащих показателей цен. Если каждый 
новый построенный дом является по сути уникальным (то 
есть спроектирован специально для определенного места 
или с учетом других требований), необходимо использовать 
«модельное ценообразование». Этот подход требует форми-
рования выборки строительных компаний, выборки недавно 
построенных жилых домов и сбора информации о ценах 
строительства идентичных жилых помещений в последу-
ющие периоды (без учета расходов на подготовку площа-
док под строительство, которые будут различаться между 
земельными участками). Весьма вероятно, что такой подход 
будет связан со значительными издержками для респонден-
тов. Более того, потребуется уделять внимание обеспечению 
того, чтобы предоставляемая информация о ценах верно 
отражала все фактические условия на рынке. То есть цены 
должны отражать ту сумму, которую, по реалистичным рас-
четам строителей, они смогут получить в качестве оплаты 
в текущей рыночной ситуации, а не цены, по которым они 
могли бы взимать плату, исходя из условий в тот или иной 
предыдущий период.

11.139. Следует отметить, что во многих странах приоб-
ретение нового или существующего жилья может иметь нало-
говые последствия. С операции может взиматься «гербовый 
сбор» и «налоги на передачу собственности» либо связанный 
с покупкой сбор за регистрацию. В этом случае налоговые 
органы страны могут быть в состоянии предоставить исчер-
пывающую информацию как о количестве, так и о стоимости 
покупок нового и существующего жилья. Если доступна под-
робная информация о характеристиках жилья, включая точ-
ное место расположения, площадь помещений жилого объ-
екта и размеры земельного участка, может быть возможность 
разложить цену каждого отдельного объекта жилья на неяв-
ные доли цены строения и земли, используя гедонические 
методы (описываемые в главе 6), чтобы получить совокупные 
расходы жильцов-собственников на новое и, когда это акту-
ально, существующее жилье без учета цены земли. Если дан-
ные по операциям не содержат столь подробной информации, 
вполне может быть возможность оценить совокупные рас-
ходы на жилье (без учета земли) путем совместного исполь-
зования цифр по операциям и стандартных показателей сто-
имости строительства (обычно имеющих форму стоимости 
строительства на один квадратный метр), которые могут быть 
доступны от организаций, представляющих строительные 
компании, лицензированных оценщиков, страховщиков зда-
ний или иных третьих сторон.

11.140. Наличие индексов цен на новое жилье, не включа-
ющих стоимость земли, представляет собой идеальную ситу-
ацию для применения подхода на основе чистого приобрете-
ния, но на практике не всегда есть возможность получения 
таких индексов. Не во всех случаях есть достаточная инфор-
мация для составления удовлетворительных индексов цен на 
строительство жилья. В этой ситуации неизбежным компро-
миссным решением может быть использование индексов цен 
на жилье, включающих компонент земли.

Практические варианты измерения показателей для 
жилья, занимаемого владельцами, в рамках метода 
оценки расходов с позиций приобретения

11.141. В некоторых странах значительная часть нового 
строящегося жилья относится к категории, обозначаемой как 
«типовые дома». Это жилые дома, которые строятся на регу-
лярной основе, исходя из набора стандартных проектов, име-

цен на идентичные в остальных аспектах жилые объекты, 
продаваемые в одно и то же время, исключение стоимости 
земли можно также рассматривать как попытку исключения 
из ИПЦ роста цен на активы. Безусловно, показатели инфля-
ции цен на активы полезны сами по себе. Концептуальная 
простота данного подхода привлекает некоторые НСО, и он 
рассматривается как приемлемый метод составления индек-
сов цен на жилье, занимаемое его владельцами.

11.135. Расчет расходов в базисном периоде весов на 
чистое приобретение жилья (без учета земли), строительство 
нового жилья, а также перестройку и расширение размера 
существующих жилых помещений вызывает некоторые про-
блемы. ОБДХ могут давать надежные оценки сумм, потрачен-
ных домашними хозяйствами на перестройку и расширение 
жилых помещений, а также на строительство жилья, но мало-
вероятно, что они будут содержать надежные оценки чистых 
расходов на существующее жилье без учета стоимости земли.

11.136. Альтернативный подход расчета весов для рас-
ходов на чистое приобретение жилья заключается в объеди-
нении данных переписей населения и обследований жилья 
и строительной деятельности. В ходе переписи населения 
обычно собирается информация о владении жильем, и сред-
негодовые темпы роста количества домашних хозяйств, про-
живающих в собственных жилых помещениях, служат хоро-
шим представительным показателем для чистого увеличения 
жилого фонда. Обследования строительной деятельности так-
же проводятся в большинстве стран и предоставляют дан-
ные относительно общей стоимости построенного жилья. Эти 
данные могут использоваться для оценки средней стоимости 
нового жилья, которая затем может применяться в расчетах 
к оценкам объемов, полученным из переписи населения. При-
годность этого подхода требует отдельной оценки в каждой 
стране, и его применение может осложняться, если ИПЦ отно-
сится только к некоторому подмножеству всей генеральной 
совокупности, например, не включая очень богатых, которые 
покупают дорогие дома.

11.137. Индекс цен необходим для измерения происхо-
дящих с течением времени изменений цен на существую-
щие и новые построенные жилые здания, а также на пере-
стройку и расширение жилья. Поскольку надлежащим 
показателем цены для существующих жилых зданий явля-
ется текущая восстановительная стоимость, индекс, изме-
ряющий динамику цен на новые построенные жилые дома, 
также пригоден для этой цели. Поскольку, в принципе, цены 
как на новые построенные жилые дома, так и на перестройку 
и расширение жилья определяются стоимостью строитель-
ных материалов, издержками на оплату труда и прибылью 
строителей, удовлетворительным подходом может также 
быть формирование единой выборки цен для всех этих эле-
ментов. Необходимость формирования отдельной выборки 
цен на перестройку и расширение жилья зависит от относи-
тельной значимости данного вида деятельности и наличия 
существенной разницы в компонентах материалов и труда 
между данными видами работ и строительством целых 
жилых домов (например, если перестройка и расширение 
касаются в основном кухонь и санузлов). Во всех случаях 
важно, чтобы индексы цен корректировались с учетом отно-
сительных долей этих компонентов, чтобы устранить коле-
бания цен, которые отражают изменения в характеристиках 
недавно построенных жилых домов.

11.138. Тип жилых помещений, строящихся в той или 
иной стране, значительно влияет на сложность и стоимость 
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денежной скидки вместо таких дополнительных элементов. 
В тех случаях, когда проекты модифицируются для приведе-
ния их в соответствие с изменившимися юридическими тре-
бованиями, у потребителя нет выбора при покупке. Поэтому 
все изменение цены может быть приемлемо квалифициро-
вать как чистое изменение цены (даже если имеются замет-
ные изменения качества).

11.143. В некоторых странах значительная часть увели-
чения жилого фонда приходится на пристроенные или при-
мыкающие жилые объекты, такие как квартиры и таунхаусы, 
и для сохранения принципа фиксированной корзины требу-
ется внесение в индекс цен поправок с учетом состава элемен-
тов. Как отмечалось выше, измерение показателей для жилья, 
занимаемого владельцами, без учета земли и с неизменным 
качеством может быть трудной задачей, и применение метода 
сравнимых моделей может быть невозможно вследствие 
неоднородности строящихся зданий. В этих случаях, в зави-
симости от вида и объема имеющихся данных, приемлемой 
альтернативой может быть применение метода стоимости 
компонентов или гедонических моделей. Метод стоимости 
компонентов наиболее широко используется в индексах цен 
производителей и предусматривает агрегирование корзины 
репрезентативных элементов, используемых для строитель-
ства того вида жилья, для которого производится измерение. 
Данный способ измерения исходит из предпосылки о том, что 
изменение цен в основном находится под влиянием измене-
ний цен на товары и услуги, которые используются для стро-
ительства жилого объекта. В зависимости от состояния рынка 
жилья, занимаемого владельцами, это может не всегда давать 
репрезентативные показатели для конечных цен, выплачива-
емых потребителями, и может требоваться внесение попра-
вок в методы составления индекса, например, для учета 
изменений в нормах прибыли. При применении метода сто-
имости компонентов важно обеспечивать, чтобы отобран-

ющихся для этой цели. Такая практика наиболее целесо-
образна в тех странах, где значительная доля строительства 
нового жилья осуществляется в новых районах застройки (то 
есть земля недавно обустроена или переобустроена специ-
ально для жилищного строительства). Если строительство 
типовых домов имеет значительные масштабы, то есть воз-
можность формирования выборки этих типовых домов для 
регистрации цен с течением времени, твердо зная, что пре-
доставляемые цены являются ценами фактических опера-
ций (и в данном случае не включают каких-либо издержек на 
подготовку земельных участков, что гарантирует следование 
подходу на базе фиксированной корзины). Даже если типо-
вые дома не составляют большую часть новых строящихся 
жилых домов, они могут, тем не менее, давать репрезентатив-
ный показатель общего изменения цен.

11.142. При сборе информации о ценах на типовые 
дома необходимо отслеживать сделанную выборку на пред-
мет сохранения репрезентативности отобранных проектов 
и выявлять изменения качества вследствие модификации про-
ектов, а также изменения во включаемых базовых компо-
нентах. Когда происходят изменения в проектах, требуется 
оценка изменения в общем качестве. Применительно к физи-
чески измеримым характеристикам, таким как небольшое 
увеличение размера жилых помещений, можно предпола-
гать, что изменение качества пропорционально соответствую-
щему количественному изменению. Другие изменения, такие 
как добавление изолирующих покрытий, включение в про-
ект отдельного въезда и т. д., требуют стоимостной оценки, 
желательно опирающейся на текущую стоимость для потре-
бителя. Эти оценки можно произвести путем сбора инфор-
мации о суммах, которые потребители должны были бы 
заплатить, если бы эти элементы добавлялись по отдельно-
сти (метод стоимости опций). Другой способ состоит в том, 
чтобы получить информацию у строителей о возможности 

Таблица  11.4. Взаимосвязь между выбором подхода к учету жилья, занимаемого владельцами (ЖЗВ), 
и целями ИПЦ

Подходы к учету 
ЖЗВ

Основная цель ИПЦ Определение цены ЖЗВ Примечания

Издержки 
пользователя

Измеряет изменение 
во времени совокупной 
стоимости всех товаров и услуг, 
фактически потребляемых 
домашними хозяйствами

Стоимость упущенной 
альтернативы, связанная 
с использованием жилья 
домашним хозяйством 
для собственного 
проживания

Подход согласуется с ИСЖ. 
Используются условно исчисленные 
цены/эквивалент арендной платы. 
Может вызывать трудности 
с применением на практике

Эквивалент 
арендной 
платы

Измеряет изменение 
во времени совокупной 
стоимости всех товаров и услуг, 
фактически потребляемых 
домашними хозяйствами

Неявная плата, 
которую должно было 
бы производить домашнее 
хозяйство, проживающее 
в принадлежащем ему 
помещении, за аренду 
собственного жилья

Подход в большей степени 
согласуется с ИСЖ. Подход 
рекомендуется в СНС-2008. 
Используются условно исчисленные 
цены. Требует приемлемого индекса 
частной арендной платы

Платежи Измеряет изменение 
во времени совокупных 
платежей домашних хозяйств 
за все товары и услуги

Денежные расходы, 
связанные с жильем, 
занимаемым 
его владельцами

Больше подходит для оценки 
денежных доходов. Согласуется 
с ИСЖ. Нет условно исчисленных 
цен

(Чистое) 
приобретение

Измеряет изменение 
во времени совокупных 
расходов домашних хозяйств 
на приобретение товаров 
и услуг для потребления

Стоимость приобретения 
и обслуживания жилья, 
обычно на чистой основе 
для сектора

Наиболее подходящий способ 
измерения денежной инфляции. 
Согласуется с учетом в отношении 
других элементов ИПЦ. Нет условно 
исчисленных цен. Подвержен 
влиянию изменчивости условий 
на рынке жилья
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новить, какая часть платежа приходится на оплату освещения, 
уборки или швейцара. Поскольку эти сборы являются обяза-
тельными, во многих странах они рассматриваются в составе 
индекса арендной платы. Составление отдельных весов для 
собственно арендной платы и общих сборов требует данных.

Цены — обследования арендной платы
11.150. Подлежащая регистрации арендная плата пред-

ставляет собой сумму, выплачиваемую домашним хозяй-
ством, включая налоги и исключая любые субсидии. Если 
арендная плата субсидируется или облагается налогом, 
выплачиваемая домашним хозяйством сумма будет отли-
чаться от суммы, получаемой владельцем жилья. Хотя инфор-
мация об арендной плате может собираться путем обращения 
к любым осведомленным респондентам, идеальными респон-
дентами являются лица, занимающие жилое помещение. Цель 
заключается в сборе информации о фактически выплачивае-
мой арендной плате. Получение данных от владельцев жилья 
или их представителей в некоторых странах может вызывать 
трудности, поскольку владелец может не сообщать сумму 
арендной платы, фактически выплачиваемую арендатором, из 
страха, что эти данные будут использованы для целей нало-
гообложения. Для соблюдения принципа фиксированной кор-
зины для ИПЦ необходимо стремиться к тому, чтобы с тече-
нием времени непрерывно собирать информацию о ценах, 
относящихся к одним и тем же единицам жилья. Несмотря 
на кажущиеся трудности, для обеспечения сбора надлежащей 
информации об арендной плате часто наилучшим решением 
является проведение продольного обследования жилья, сдаю-
щегося в аренду18.

11.151. В качестве альтернативы может быть возмож-
ность сбора информации об арендной плате в рамках суще-
ствующих непрерывно проводимых обследований домашних 
хозяйств, таких как обследование рабочей силы. В этом случае 
жильцам-арендаторам, участвующим в основном обследова-
нии, может направляться специальный модуль по арендной 
плате. Респондент должен быть осведомлен о выплачиваемой 
арендной плате. Например, некоторые жильцы могут быть 
не теми, кто фактически платит за аренду жилья, и они могут 
быть непригодны в качестве респондентов. Важная характе-
ристика любого такого обследования заключается в том, что 
оно дает информацию об арендной плате для множества вре-
менных интервалов, но, поскольку люди могут переезжать, 
оно необязательно отслеживает арендную плату по фиксиро-
ванному набору единиц жилья. В подобных обстоятельствах 
следует группировать данные об арендной плате по характе-
ристикам, определяющим ее величину, так чтобы можно было 
рассчитывать среднее повышение арендной платы для жилья 
с заранее установленными характеристиками или для фикси-
рованной корзины видов жилья.

11.152. Если арендная плата меняется достаточно редко, 
более эффективным подходом может быть использование 
относительно большой выборки, разделенной на репрезен-
тативные подвыборки, для сбора информации об арендной 
плате с частотой реже ежемесячной от каждого домашнего 
хозяйства. ИПЦ требует месячных данных об арендной плате. 
Учитывая характер договоров об аренде жилья и тот факт, 
что арендная плата не меняется каждый месяц, подход на базе 

18В рамках продольных исследований осуществляется наблюдение одних и тех же 
единиц через регулярные интервалы в течение длительных периодов времени.

ные компоненты продолжали соответствовать текущим стан-
дартам строительства, отражали используемые материалы 
и включали актуальные оценки норм прибыли организаторов 
строительства и строительных компаний.

11.144. Как отмечалось выше, нет единого согласован-
ного подхода, который бы рекомендовался на международ-
ном уровне или применялся для статистического учета услуг 
жилья, занимаемого владельцами. При этом есть четыре под-
хода, получившие признание и опирающиеся на свои соб-
ственные концептуальные основы. Хотя в Руководстве гово-
рится о четырех подходах, по существу имеется три основных 
подхода, поскольку подход эквивалента арендной платы слу-
жит аппроксимацией метода на основе издержек пользова-
теля и может рассматриваться как один из вариантов этого 
метода. Эти четыре подхода резюмируются в таблице 11.2. 
Выбор конкретного подхода для использования в той или 
иной стране в очень значительной степени определяется 
основной целью ИПЦ и практическими вопросами, такими 
как доступность данных.

11.145. В общем случае наиболее распространенными 
подходами к учету услуг жилья, занимаемого владельцами, 
являются метод эквивалента арендной платы и подход 
на основе чистого приобретения. Первый из них сравнительно 
прост в применении, когда имеется приемлемый рынок арен-
дуемого жилья. Второй, хотя и является более сложным, 
согласуется со статистическим учетом большинства других 
товаров и услуг в ИПЦ, и на нем непосредственно не сказыва-
ются методы финансирования покупок жилья.

Арендуемое жилье
11.146. В отличие от жильцов-собственников, аренда-

торы покупают услуги жилья у других сторон, которые вла-
деют жилыми объектами, занимаемыми арендаторами. Поэ-
тому доступны наблюдению соответствующие рыночные 
операции, и расходы на арендуемое жилье, в принципе, отно-
сительно легко поддаются отслеживанию на рынке.

Веса
11.147. Получение весов для занимаемого арендаторами 

жилья в корзине ИПЦ является сравнительно простой зада-
чей. В рамках ОБДХ обычно у домашних хозяйств собира-
ются данные об их месте жительства. В ходе обследований 
собирается информация от тех сторон, которые предостав-
ляют арендуемое жилье, и НСО проводят оценку годовых 
расходов на арендную плату, используя стандартные методы. 
В ОБДХ также должен содержаться вопрос о том, не арендует 
ли домашнее хозяйство другое жилье, помимо своего основ-
ного места жительства, возможно, вблизи места работы или 
в месте проведения отпусков.

11.148. Важно, чтобы в ОБДХ устанавливалось, вклю-
чаются ли в арендную плату какие-либо дополнительные 
услуги. Это служит для обеспечения отсутствия двойного 
счета и для применения последовательного подхода в отно-
шении того, в какой части ИПЦ учитываются те или иные 
расходы.

11.149. В ОБДХ также должны собираться данные о том, 
взимается ли с арендаторов плата для покрытия общих рас-
ходов. Общие расходы включают оплату освещения общих 
зон, уборки, швейцаров, технического обслуживания лифтов 
и прочих услуг. Эти платежи производятся ежемесячно вместе 
с арендной платой. В большинстве случаев невозможно уста-



ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

293

индекс арендной платы за месяцы между t и t–1 ΔАр. плата
t t− →1  может 

рассчитываться на основе подвыборки единиц жилья за этот 
месяц. Для получения полных оценок изменения арендной 
платы за более продолжительные периоды величины для раз-
личных месячных подвыборок последовательно увязываются 
в цепь.

11.157. Для расчета месячного индекса арендной платы 
на основе подвыборки единиц жилья, ΔАр. плата 

t t− →1 , производится 
сбор информации о ценах одного и того же множества аренду-
емых единиц жилья через интервалы, составляющие m меся-
цев. Получаемое месячное изменение в момент t представляет 
собой результат извлечения корня степени m из отношения 
суммы взвешенных показателей арендной платы в период t 
к сумме по тем же единицам жилья в период t – m:

 Δt t i i i
t

i i i
t m

m
w r

w r
−

−
=

×

×
∑
∑

1:
Арендная
плата

 (11.3)

где
ΔАр. плата

t t−1:

t
  — изменение арендной платы с периода t − 1 до 

периода t;
ri
t  — арендная плата за входящую в выборку единицу 

жилья i в период t;
ri
t m−  — арендная плата за входящую в выборку единицу 

жилья i в период t − m (последний момент, когда собрана 
информация об арендной плате за эту единицу жилья);
wi — факультативный вес для входящей в выборку еди-
ницы арендуемого жилья i.
11.158. Для простоты веса в выборке могут не учиты-

ваться, если вошедшие в выборку единицы жилья представ-
ляют примерно одно и то же количество арендуемых еди-
ниц жилья в основе выборки. Точно таким же образом веса 
в формуле 11.3 могут в большинстве случае устанавливаться 
равными единице, и это будет служить механизмом для над-
лежащего обращения со случаями отсутствия ответов и ано-
малиями в выборке.

11.159. В формуле 11.3 может использоваться геометри-
ческое, а не арифметическое среднее, чтобы избежать недо-
статков индекса Дюто — отсутствия инвариантности к изме-
нениям единиц измерения жилья или, в данном контексте, 
того обстоятельства, что очень дорогое жилье будет получать 
большой вес в неявном виде. В качестве альтернативы доро-
гое жилье может рассматриваться как имеющее резко откло-
няющиеся значения и не учитываться в расчетах.

Учет отсутствующих наблюдений
11.160. Когда по некоторой единице жилья не получен 

ответ вследствие временной невозможности зарегистрировать 
информацию (например, регистратор данных был не в состо-
янии связаться с респондентом), но данные по другим еди-
ницам жилья за этот месяц собраны, вес отсутствующей еди-
ницы следует распределить между единицами, по которым 
собрана информация. Например, если в ячейке выделены 
три единицы жилья и каждая из них имеет вес 1 (поскольку 
они имеют одинаковые веса), и по двум собрана информа-
ция, а по одной — нет, арендная плата по отсутствующей еди-
нице может быть исчислена условно на основании двух дру-
гих, по которым информация собрана, следующим образом:

 r r
r r
r

t t m
t t

отсутств отсутств
зарегистр2зарегистр1

зарегистр1

= ×
+−

t   m r+
ˆ

зарегистр2
− t   m−  (11.4)ˆ

панельных обследований удовлетворяет потребности ИПЦ 
в месячных данных и минимизирует бремя для респондентов.

11.153. Когда проводится обследование сдаваемого 
в аренду жилья, выборка может формироваться на любой 
основе, отражающей единицы жилья на некоторой террито-
рии. Это может быть перепись населения (если в ней есть ком-
понент жилья), почтовые перечни или каталоги улиц.

11.154. Если есть возможность получить из переписи 
населения информацию о средней арендной плате или сто-
имости жилья по географическим районам, формирование 
выборки для районов на основе вероятности, пропорциональ-
ной величине арендной платы, повысит репрезентативность 
конечной выборки. Когда нет легкодоступной основы для 
выборки, можно нанести сетку на карту района и сформиро-
вать выборку из ячеек этой сетки. Метод сеток может также 
применяться на втором этапе формирования выборки после 
отбора более крупных районов с использованием доступ-
ной информации о величине арендной платы. В некоторых 
странах, в том числе развивающихся, используются спут-
никовые снимки выборочных районов для получения точ-
ной картины жилья в соответствующих ячейках или целевых 
районах. В идеале следует составить полный перечень всего 
жилья в отобранных ячейках и сформировать из него случай-
ную выборку для посещения регистраторами цен, которые 
будут устанавливать на месте, относятся ли соответствующие 
единицы жилья к занимаемым арендаторами, и в этом слу-
чае регистрировать арендную плату и вводить их в выборку. 
Первоначально отбираемая группа целевых районов для 
составления такого полного перечня должна быть достаточно 
небольшой, чтобы с ней было удобно работать и чтобы она 
была относительно однородной, но, с другой стороны, она 
должна быть достаточно большой для первоначального фор-
мирования выборки с учетом возможных случаев неполуче-
ния ответов и того факта, что некоторые единицы жилья будут 
заняты жильцами-собственниками. Когда невозможно соста-
вить полный перечень, например, по причине затрат, выборка 
может формироваться на основе заключений или целена-
правленно, но в этом случае особенно важно, чтобы отдель-
ные ячейки сетки были относительно однородными (то есть 
чтобы между ними не было значительных различий по видам, 
размерам и качеству жилья) для минимизации возможности 
получения нерепрезентативной выборки.

Расчет индекса арендной платы при сборе 
данных реже, чем ежемесячно

11.155. Как отмечалось выше, распределение наблюде-
ний цен на более продолжительные отрезки времени, то есть 
регистрация арендной платы на конкретные единицы жилья 
реже, чем раз в месяц (ежемесячный сбор ценовой информа-
ции по подвыборке арендных плат), является одной из страте-
гий, которые используются для увеличения размеров выборки 
без неизбежной необходимости выделять на сбор данных 
больше ресурсов. В идеале для ежемесячного сбора инфор-
мации об арендной плате используется панельное обсле-
дование. Во многих странах выборка разделяется на шесть 
частей, и информация по арендной плате для каждого входя-
щего в выборку домашнего хозяйства регистрируется два раза 
в год. Еще одним вариантом является разделение выборки на 
12 репрезентативных панелей и сбор ценовой информации по 
арендной плате от каждого домашнего хозяйства один раз в год.

11.156. Когда данные об изменения арендной платы не 
собираются ежемесячно по всей выборке жилья, месячный 
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по панелям одновременно, но работа по сбору данных огра-
ничивается одной панелью за один раз. Показатели аренд-
ной платы для старых и новых панелей необходимо собирать 
одновременно, чтобы затем срастить новую панель с выбор-
кой с помощью метода совмещения: в ИПЦ в последний раз 
используется старая панель одновременно со сбором первых 
значений арендной платы для новой панели.

11.166. Индекс представляет собой результат увязки 
в цепь показателей изменения арендной платы:

 I It t−1t−1 t
Арендная плата Арендная плата Арендная плата= →Δ×  (11.6)

Амортизация, крупный ремонт и обустройство 
жилья, изменения в качестве

11.167. За период между посещениями регистрато-
ров данных ИПЦ единицы арендуемого жилья, входящие 
в выборку, могут изменяться. Единицы жилья в выборке, 
с которыми происходят радикальные изменения — либо 
в лучшую, либо в худшую сторону — лучше всего опускать 
из выборки, по крайней мере временно. Менее значитель-
ные изменения происходят со всем жильем: оно становится 
старее, и его качество ухудшается. Это явление, по край-
ней мере частично, компенсируется регулярными ремонт-
ными работами (например, заменой крыши). В некоторых 
странах в наблюдаемую арендную плату вносятся корректи-
ровки в явном виде с учетом изменения качества, чтобы отра-
зить тот факт, что качество арендуемого жилья, которое ста-
новится старее, снижается, и потому оно обычно становится 
менее привлекательным, чем оно было ранее. При этом более 
старые объекты недвижимости необязательно становятся 
менее привлекательными, особенно когда в них проводятся 
надлежащие ремонтно-профилактические работы (например, 
в случае «объектов культурного наследия»). В том случае, 
когда для предотвращения физического износа недвижимо-
сти19 по мере ее старения расходуются ресурсы на необходи-
мый ремонт, следует проявлять осторожность, чтобы не допу-
скать двойного счета этих текущих и долгосрочных расходов 
на ремонт и техническое обслуживание, связанных с ухудше-
нием физического состояния, поскольку они часто отража-
ются на общем уровне взимаемой арендной платы. В ИПЦ 
должны включаться только те расходы на ремонт и техниче-
ское обслуживание, за оплату которых отвечают арендаторы, 
и информация по ним может собираться с помощью регуляр-
ных обследований цен для ИПЦ, как и в случае любых дру-
гих расходов домашних хозяйств. Анализ договоров аренды 
между владельцами и арендаторами должен давать информа-
цию, которая необходима для выявления фактов ухудшения 
качества жилья, а также для выбора видов расходов на ремонт 
и техническое обслуживание, которые следует включать 
в обследование цен.

11.168. Эмпирические оценки чистого физического из-
носа жилья, как правило, включая жилье, занимаемое его вла-
дельцами, в основном указывают на то, что этот износ может 
быть небольшим, по крайней мере в краткосрочной перспек-
тиве, поэтому, когда физический износ не измеряется напря-
мую или косвенно, исключение его из учета не должно вы-

19В СНС-2008 проводится разграничение физического износа и амортизации (СНС-
2008, пункт 6.240). Физический износ является одной из причин амортизации, или 
потребления основного капитала (снижения стоимость единицы основных фон-
дов в течение учетного периода), но эти понятия не являются синонимами.

11.161. Если отсутствуют все наблюдения в элементар-
ном агрегате (например, вследствие проблемы в сборе дан-
ных), они могут быть полностью опущены для этого месяца, 
но требуется оценить величину арендной платы по этим еди-
ницам для ее использования в следующем периоде. Если 
по арендуемой единице жилья не получен ответ в период t, 
условно исчисленная арендная плата для нее в период t рас-
считывается следующим образом:

 
Арендная платаr rотсутств

t
отсутств
t m t t m

= ×(                   )− −Δ 1:ˆ  (11.5)

Эта условно исчисленная арендная плата не используется 
до периода t + m. Отметим, что она не может быть рассчитана 
раньше окончания периода t, когда становится известна 
величина ΔАр. плата

t t−1: .

11.162. Если единицы жилья становятся непригодны для 
включения в ИПЦ (например, они стали нежилыми вслед-
ствие пожара), они могут быть опущены из выборки (если их 
восстановление маловероятно) или, если есть основания счи-
тать, что они будут восстановлены и снова введены в исполь-
зование, они могут учитываться как единицы, не представля-
ющие ответы.

11.163. Единицы жилья, которые более не являются арен-
дуемым жильем (например, в них стали проживать их вла-
дельцы, или они переведены в категорию помещений, исполь-
зуемых не для жилья), должны выводиться из выборки, но 
надлежащая практика заключается в том, чтобы найти побли-
зости замещающие их единицы жилья, если это технически 
осуществимо. До тех пор, пока замещающая единица жилья 
не будет использоваться в индексе, старая единица жилья 
должна учитываться как не представляющая ответы.

11.164. Если на элементарном уровне составляется 
индекс Джевонса, лучше использовать условное исчисление 
на базе среднего геометрического, поскольку геометриче-
ское условное исчисление согласуется с формулой Джевонса. 
Использование геометрического взвешивания также позво-
ляет избежать указанной выше проблемы, когда расчеты ока-
зываются под доминирующим влиянием крупного дорогосто-
ящего жилья.

Обновление выборки
11.165. Выборка арендных плат, как и все обследования 

для ИПЦ, должна поддерживаться в актуальном состоянии. 
Это особенно важно для обеспечения того, чтобы в выборке 
учитывалось новое строительство арендного жилья. Для 
этой цели может составляться полностью новая выборка, она 
может применяться параллельно со старой, после чего старая 
может выводиться из использования. Новая выборка должна 
базироваться на новой основе формирования выборки. Еди-
новременное введение полностью новой выборки может 
быть связано с достаточно большими расходами. Альтер-
нативой является замена части выборки каждый год. Если 
в выборке арендной платы используется несколько пане-
лей, обычная практика заключается в том, чтобы каждый 
год выводить из выборки одну или несколько панелей путем 
ротации и заменять их в равной степени репрезентативными 
панелями. Например, в одном году может заменяться панель 
январь/июль, а в следующем году — панель апрель/октябрь. 
Все новые ячейки по районам отбираются и распределяются 

ˆ
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представлены четыре сценария для применения концепции 
чистых расходов в отношении весов.

• Непосредственно у другого домашнего хозяйства. Чистые 
расходы равны нулю, поскольку операция проводится 
между домашними хозяйствами. Из этого следует, что 
такие покупки не подлежат включению в ИПЦ.

• У другого домашнего хозяйства через дилера. В этом слу-
чае дилеры покупают подержанные товары у домашних 
хозяйств и перепродают их. Теоретически, эти покупки 
должны включаться с «чистым» весом, представляющим 
разность между ценой покупки и ценой продажи, которая 
считается представляющей услугу, оказываемую дилером 
покупателю.

• Непосредственно у другого сектора (то есть у организа-
ции, государства, НКОДХ или из-за границы). Надлежащим 
чистым весом является сумма покупок домашних хозяйств 
у этих секторов за вычетом продаж этим секторам.

• У предприятия или из-за границы через дилера. Следуя 
тем же принципам, которые применяются в предыдущих 
случаях, надлежащий чистый вес представлен разностью 
между покупками домашних хозяйств у дилеров и их про-
дажами дилерам плюс совокупная величина надбавок 
дилеров на продукты, которые они покупают у домашних 
хозяйств и перепродают им23.

11.173. Как для ИСЖ, так и для индекса стоимости 
товаров, формулировки могут быть упрощены, и операции 
«домашних хозяйств» с подержанными товарами можно раз-
делить на три группы24:

• Операции между домашними хозяйствами. Чистые рас-
ходы равны нулю. Изменения цен на соответствующие 
товары не имеют никакого веса и никак не сказываются 
на ИПЦ.

• Покупки домашними хозяйствами у единиц других секто-
ров, в том числе остального мира. В качестве весов для 
изменений цен используется стоимость произведенных 
покупок или понесенных расходов.

• Продажи домашними хозяйствами единицам других сек-
торов, в том числе остального мира. Изменениям цен при-
сваиваются отрицательные веса, равные суммам поступле-
ний от продаж.

11.174. Одним из следствий использования валовых рас-
ходов в качестве весов для подержанных товаров будет то, что 
при этом присваиваемые подержанным товарам веса в индексе 
оказываются больше, чем при использовании чистых расхо-

цами. Издержки, связанные с кредитом при покупке дома, попадают в индекс, неза-
висимо от того, покупается ли новый построенный дом или дом у другого владельца 
жилья, проживающего в своем доме. Однако, при использовании метода оценки 
расходов с позиций приобретения, жилье, занимаемое владельцами, учитывается 
на основе расходов на чистое приобретение, то есть стоимости покупки всех новых 
построенных домов или недвижимости, преобразованной в жилье, либо существу-
ющего жилья, недавно приобретенного сектором домашних хозяйств (например, 
покупки частными лицами домов, находившихся ранее в собственности государ-
ства), за вычетом выбытия домов (например, сноса или продажи частных домов 
государству).
23Данная категория включает, например, и импорт, и продажи бывших служебных 
автомобилей на внутреннем рынке.
24Оплата услуг агентств по недвижимости и  других посредников, например, 
жилищных агентов, организаторов аукционов и операторов торговых залов клас-
сифицируется в составе 13.9.0.9 КИПЦ-2018 (Прочие услуги, не отнесенные к дру-
гим категориям).

зывать особых проблем для тех пользователей ИПЦ, которых 
интересуют краткосрочные тенденции инфляции. Тем не ме-
нее, составители должны быть осведомлены о наличии дан-
ного явления.

11.169. Как отмечалось выше, для жилья, занимаемого 
владельцами, нет принятого на международном уровне 
метода статистического учета изменений в качестве в связи 
с физическим износом или расходами на крупный ремонт.

Подержанные товары

Введение
11.170. В резолюции Международной организации труда 

2003 года говорится, что веса по расходам для подержанных 
товаров, в зависимости от целей индекса, должны быть осно-
ваны либо на чистых расходах целевой совокупности населе-
ния на такие товары, либо на валовых расходах. ИПЦ обычно 
понимается как индекс цен, который измеряет динамику цен 
на приобретаемые потребительские товары и услуги, и в нем 
должны использоваться веса, согласующиеся с этой кон-
цепцией. В главе 2 еще раз указывается, что подержанные 
товары входят в область применения ИПЦ, и вводится кон-
цепция «чистых расходов» (то есть разности между совокуп-
ными покупками и продажами) для весов. Последняя согласу-
ется с концепцией расходов домашних хозяйств на конечное 
потребление, определяемой в СНС-2008.

11.171. Использование валовых расходов в качестве 
весов для изменений цен на подержанные товары не согла-
суется с СНС20. В СНС устанавливается необходимость учета 
продаж подержанных товаров (то есть частично использован-
ных товаров длительного пользования) и отражения этих про-
даж как отрицательных расходов, чтобы обеспечить согла-
сованность с учетом первоначальных покупок (СНС-2008, 
пункт 10.38). Кроме того, использование весов по валовым 
расходам и включение в расчет выбывающих товаров также 
не согласуется с индексом, основанным на приобретениях, 
и может очевидно завышать, потенциально на существенную 
величину, объем ресурсов, направляемых домашними хозяй-
ствами на приобретение подержанных товаров. Поэтому такая 
практика не приемлема ни для ИСЖ, ни для индекса, который 
не является ИСЖ (например, индекса стоимости товаров)21.

11.172. При составлении ИПЦ почти во всех случаях сле-
дует использовать чистые веса22. В приводимом ниже перечне 

20В  СНС потребительские товары длительного пользования непосредственно 
не рассматриваются как основные фонды, а  их приобретение  — как накопле-
ние основного капитала (СНС-2008, пункты 10.32–10.37). Исключением является 
жилье. Однако признанием того факта, что потребительские товары длительного 
пользования могут с течением времени многократно или непрерывно использо-
ваться, СНС в неявной форме относит их к товарам длительного пользования, 
несмотря на то, что их покупка отражается в учете как потребление. Из этого сле-
дует, что в отношении товаров длительного пользования должны использоваться 
нормы СНС, касающиеся расходов на накопление основного капитала. В этих нор-
мах указанные расходы определяются как приобретение минус выбытие основ-
ных фондов (СНС-2008, пункты 10.38–10.42).
21Индекс стоимости товаров измеряет процентное изменение в сумме расходов, 
которые должно произвести домашнее хозяйство для приобретения фиксиро-
ванной корзины товаров и услуг. Название этого индекса указывает на то, что его 
задача заключается в  измерении изменений в  стоимости приобретения. ИСЖ, 
напротив, измеряет процентное изменение расходов, которые требуются для под-
держания уровня жизни домашнего хозяйства. Название этого индекса указывает 
на то, что его задача заключается в измерении изменений в стоимости жизни.
22Одно существенное исключение имеет место при использовании метода издер-
жек пользователя для измерения стоимости услуг жилья, занимаемого владель-
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независимо от того, используется ли традиционный под-
ход с направлением регистраторов цен в торговые точки или 
сбор информации о ценах онлайн. Во-первых, может быть 
трудно определить цены, по которым был фактически произ-
веден платеж, поскольку в случае подержанных товаров торг 
более распространен, чем в случае новых, например, с учетом 
вопросов о состоянии товара. Во-вторых, особенные трудно-
сти вызывают два аспекта формирования выборки:

• первоначальный отбор продуктов для репрезентативной 
выборки;

• отслеживание цен фиксированной корзины продуктовых 
единиц.

Первоначальное формирование выборки

Продуктовые единицы
11.179. При формировании репрезентативной выборки 

для конкретного подержанного товара необходимо прини-
мать во внимание следующие факторы.

• Отобранные продуктовые единицы должны быть в целом 
доступны, и их должно быть легко найти регистраторам 
цен.

• Описание продуктовой единицы должно быть доста-
точно подробным, чтобы ее было легко обнаружить пер-
воначально и в ходе последующих регулярных посещений 
физических или базирующихся в интернете или онлайн 
торговых точек, чтобы имелись достаточные указания при 
необходимости выбора замещающего продукта.

• Продуктовая единица должна быть репрезентативной для 
рынка подержанных товаров.

11.180. В случае большинства подержанных товаров вы-
бор того, по каким именно товарам следует регистрировать 
цены, вероятно будет иметь целенаправленный характер. Для 
облегчения этой задачи составителям ИПЦ необходимо уста-
новить не только характеристики, которые физически отли-
чают продуктовые единицы, но также факторы, которые оказы-
вают существенное влияние на цены, в том числе, что особенно 
важно, возраст и состояние соответствующего товара. Для 
установления последних, возможно, потребуется проведение 
наблюдений, исходя из ряда характеристик, определяющих 
цену. Например, в случае одежды может быть заметное утон-
чение материала. Соответствующие признаки могут частично 
определяться косвенно, например, в случае автомобилей путем 
соотнесения с его возрастом. Такие аспекты должны входить 
в описание продукта и использоваться при отборе продуктовой 
единицы для регистрации цен каждый месяц.

11.181. Для минимизации проблем, связанных с сокра-
щением выборки и «вынужденными» заменами, следует 
поддерживать актуальность спецификаций, так чтобы они 
отражали состояние рынка подержанных товаров. Следует 
избегать вынужденных замен, особенно в случае автомоби-
лей, поскольку внесение корректировок в явном виде с уче-
том изменения качества для подержанных товаров пробле-
матично. Например, метод оценки на базе стоимости опций, 
который распространен в случае новых автомобилей, невоз-
можно использовать для подержанных автомобилей, а методы 
гедонических регрессий требуют богатого источника данных. 
В подобных обстоятельствах часто используются экспертные 
заключения, чтобы внести корректировки с учетом качества, 

дов, и слишком большими по сравнению с другими товарами 
и услугами, что ведет к завышению относительных сумм 
ресурсов домашних хозяйств, которые приходятся на операции 
с подержанными товарами. При повышении цены подержан-
ного товара индекс покажет ухудшение положения домашнего 
хозяйства — покупателя, но не отразит улучшение положе-
ния домашнего хозяйства — продавца. Аналогичным обра-
зом, с точки зрения национальных счетов, нет оснований для 
того, чтобы учитывать приобретение, но произвольно исклю-
чать из учета выбытие. Такая процедура была бы нелогичной 
и не согласующейся с СНС. Таким образом, если не рассмат-
ривать некоторые чрезвычайно специализированные направ-
ления использования индекса, в общем случае представля-
ется, что не возникает условий, когда может быть обосновано 
использование валовых расходов в общепринятом индексе 
цен для потребления домашних хозяйств, особенно если этот 
индекс предназначен для использования в целях корректи-
ровки оплаты труда с учетом изменений стоимости жизни.

11.175. Опираясь на приведенное выше обсуждение, 
можно вывести общие рекомендации по измерению показате-
лей для подержанных товаров в индексе цен с практическими 
следствиями, которые особенно заметны в случае подержан-
ных товаров длительного пользования, таких как дома, где 
статистический учет зависит от того, принят ли в ИПЦ метод 
на основе сроков использования, платежей или приобретения. 
Более подробная информация по услугам жилья, занимаемого 
владельцами, см. пункты 11.89–11.149, касающиеся альтерна-
тивных подходов к учету жилья, занимаемого владельцами. 
Когда подержанный товар является товаром среднесрочного 
пользования, например, подержанной одеждой или автомоби-
лем, на его статистическом учете с практической точки зрения 
не сказывается то, принят ли метод на основе сроков исполь-
зования, платежей или приобретения.

11.176. Некоторые товары, такие как автомобили, могут 
продаваться домашними хозяйствами дилерам, которые затем 
перепродают их по более высокой цене другим домашним 
хозяйствам. Это означает, что чистые расходы домашних 
хозяйств на товары, приобретаемые не напрямую у других 
домашних хозяйств через дилеров, должны быть положитель-
ными. Есть аргументы в пользу того, чтобы учитывать чистые 
расходы как покупку посреднических услуг, предоставляемых 
дилерами, а не в составе приобретения подержанных товаров. 
Вес для данной величины в ИПЦ является одним и тем же, 
независимо от принятой интерпретации, хотя оценка измене-
ний цен может быть различной.

11.177. Веса, как правило, выводятся из ОБДХ, кото-
рое должно охватывать подержанные товары и быть постро-
ено таким образом, чтобы предоставлять информацию, тре-
буемую для разделения весов для подержанных продуктовых 
единиц и для новых единиц. Рекомендуется использовать веса 
в явном виде, даже если они основаны на приблизительных 
оценках расходов. Данные административного учета, напри-
мер, о стоимости импортированных подержанных автомоби-
лей и о регистрации подержанных автомобилей могут служить 
альтернативным источником информации для расчета прибли-
зительных весов, когда нет достаточной информации из ОБДХ. 
Веса могут оцениваться «нисходящим» методом, опираясь на 
совокупный объем продаж и примерно распределяя его между 
старыми и новыми товарами, либо «восходящим» методом, 
рассчитывая раздельные оценки и суммируя их.

11.178. Регистрация цен на подержанные товары вызы-
вает несколько практических трудностей. Они имеют место 



ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

297

дый месяц регистрировать цены на идентичную продукто-
вую единицу. На практике этого почти невозможно добиться 
в случае подержанных товаров, так как, например, малове-
роятно, что идентичная футболка будет продаваться в двух 
последовательных периодах регистрации цен, поскольку она, 
вероятнее всего, будет продана в промежуточный период. 
Кроме того, маловероятно, что регистраторы цен смогут 
определить, что они собирают информацию о цене в точ-
ности такого же товара, и быть уверенными в этом. Более 
практичный подход, который в то же время является откло-
нением от обычной практики сбора информации о ценах, 
заключается в том, чтобы каждый месяц заново выбирать 
продуктовую единицу, в данном случае футболку, которая 
в наибольшей степени сходна с той, цена которой была заре-
гистрирована в предыдущем месяце. Отбор такой новой про-
дуктовой единицы основывается на заранее установленных 
характеристиках, определяющих цену. Для удобства в при-
менении этого подхода регистраторам цен необходим кон-
трольный перечень характеристик для каждой продуктовой 
единицы, по которой требуется получить ценовое предложе-
ние. Этот контрольный перечень может заполняться в ходе 
каждого сбора информации о ценах, и в зарегистрирован-
ную цену могут вноситься поправки в центральном учреж-
дении, если обнаруживается отклонение от установленных 
характеристик, определяющих цену. Регистратор цен может 
обращаться за советом к розничному торговцу, чтобы полу-
чить помощь в этом процессе. В дополнении 11.1 приводится 
пример формы для регистрации цен на мужскую фирменную 
футболку.

Корректировка с учетом изменения 
качества

11.185. Следует избегать чрезмерно подробных контроль-
ных перечней характеристик, поскольку они могут вести 
к трудностям в нахождении продуктов, в точности соответ-
ствующих установленным определениям, учитывая что про-
давцы не могут гарантировать, что приобретаемые ими подер- 
жанные товары не будут отличаться от периода к периоду. 
Это, в свою очередь, может потребовать большого количе-
ства корректировок с учетом изменения качества, поскольку 
постоянно будет необходимо выбирать замещающие продук-
товые единицы. Когда невозможно найти сравнимую про-
дуктовую единицу, у регистраторов цен должна быть задача 
зарегистрировать цену по продукту, который в максимальной 
степени соответствует соответствующим спецификациям. 
Затем составителям ИПЦ необходимо будет внести в эту цену 
корректировку с учетом изменения качества, чтобы отразить 
в ней разницу (при ее наличии) между установленной продук-
товой единицей и замещающим ее продуктом. В случае подер- 
жанных товаров в наибольшей степени подходит вариант, 
когда это осуществляется на основе экспертных заключений. 
Показатель, отражающий величину изменений в специфика-
ции, определяется экспертами по продуктам, которые часто 
консультируются с персоналом торговых точек. Роль таких 
экспертов часто играют регистраторы цен.

11.186. Когда запланирована смена модели, например 
в случае регистрации цен на подержанные автомобили, 
одним из способов внесения корректировок с учетом изме-
нения качества часто считается использование метода совме-
щения, поскольку в месяц совмещения можно зарегистриро-
вать как цены старых, так и цены замещающих их моделей. 

обусловленные различиями в технических спецификациях, 
пробеге или состоянии автомобиля.

Торговые точки
11.182. Включаемая в выборку торговая точка должна 

быть репрезентативной в отношении того, где покупаются 
подержанные товары, и это могут быть магазины, постоянные 
рынки, уличные торговцы или продавцы онлайн. Ее выбор 
также должен осуществляться с учетом необходимости после-
довательных наблюдений, так чтобы регистраторы цен могли 
собирать каждый месяц информацию от одних и тех же пред-
приятий розничной торговли в течение максимально продол-
жительного времени. Вероятно, отбор мест для регистрации 
цен и выборка фактических торговых точек, продающих поде-
ржанные товары, будут иметь детерминированный характер. 
С практической точки зрения имеется два основных подхода.

• Периодическое составление полного перечня торговых 
точек, продающих подержанные товары в конкретном 
месте, а затем отбор одной из них случайным образом 
для регистрации цен каждый месяц. Трудность, связан-
ная с этим подходом, заключается в том, что он не только 
требует значительных ресурсов, но и может быть неэф-
фективным в тех случаях, когда маловероятно, что товар, 
по которому была зарегистрирована цена в торговой точке 
в ходе предыдущего сбора информации, будет по-преж-
нему доступен в следующем месяце, поскольку, вероятно, 
он будет продан. По определению, подержанные товары 
являются уникальными. Кроме того, это непрактичный 
вариант в тех случаях, когда торговые точки являются пере-
движными, что часто характерно для уличных торговцев, 
продающих подержанные товары среднесрочного пользо-
вания (например, нефирменную одежду).

• Может использоваться некоторая форма квотного отбора, 
когда регистратор цен посещает заранее определенное 
место, например рынок, про который известно, что на нем 
продаются товары в среднем диапазоне цен и качества, 
проходя «наугад» вдоль прилавков до тех, пока не обна-
ружится подержанный товар, удовлетворяющий требуе-
мому описанию. Такой метод может быть предпочтитель-
ным, особенно в описанных выше условиях, и он является 
отступлением от традиционной практики ИПЦ, при кото-
рой каждый месяц посещается одна и та же торговая точка, 
и регистрируются цены одного и того же товара. Торговые 
точки и иные точки продажи конкретных видов подержан-
ных товаров, например одежды, часто могут устанавли-
ваться по их конкретному расположению в рыночные дни. 
Важную роль играет также выбор надлежащего дня недели 
для регистрации цен уличных торговцев, поскольку они 
могут менять свое место (и цены) в зависимости от дня.

11.183. На практике может быть желательно и возможно 
использовать некоторое сочетание двух описанных выше под-
ходов. При обоих подходах рекомендуется проводить страти-
фикацию по типам торговой точки (например, магазин, при-
лавок на рынке, уличный торговец, онлайн) для поддержания 
репрезентативности выборки.

Отслеживание цен корзины 
продуктовых единиц

11.184. В идеальных обстоятельствах после первоначаль-
ного отбора и регистрации цен в торговой точке следует каж-



298

РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

цены меняются параллельно оптовым ценам. Пример подоб-
ного опросного листа, который может направляться предпри-
ятиям оптовой торговли, приводится в дополнении 11.2.

Цены новых товаров
11.189. При использовании новых товаров в качестве 

представительных объектов для старых требуется постоянно 
отслеживать ситуацию для выявления любых факторов, кото-
рые могут ставить под сомнение сохранение прошлых вза-
имосвязей между их ценами, например, когда новые нормы 
безопасности или экологические законы снижают стоимость 
подержанных автомобилей по сравнению с новыми.

11.190. Если в качестве представительной переменной 
используется динамика цен на соответствующий новый товар, 
то вес по расходам, используемый при составлении индекса, 
должен отражать расходы как на новые, так и на подержанные 
товары. Один из подходов заключается в том, чтобы включать 
вес подержанного товара вместе с весом нового товара. При 
другом подходе подержанная продуктовая единица рассмат-
ривается отдельно со своим собственным весом, по ней рас-
считывается индекс, а затем он объединяется с индексом цен 
для нового товара. Второй подход является более прозрачным.

Продукция собственного 
производства

Введение
11.191. Домашние хозяйства могут заниматься различ-

ными видами производственной деятельности, которая мо-
жет либо быть ориентированной на рынок, либо нацеленной 
на производство товаров или услуг для собственного потреб-
ления (СНС-2008, пункты 1.41–1.42). Когда домашние хо-
зяйства участвуют в производстве, ориентированном на ры-
нок, связанные с этим коммерческие операции оказываются 
за рамками области применения ИПЦ. Расходы, понесенные 
на коммерческие цели, исключаются, даже если они предпола-
гают покупку товаров и услуг, которые могли бы вместо этого 
использоваться для удовлетворения личных нужд и потреб-
ностей членов домашнего хозяйства. На практике домашние 
хозяйства также производят товары и услуги непосредственно 
для своего собственного потребления, и на это в стране может 
приходиться значительная часть расходов домашних хозяйств 
на конечное потребление. Например, домашние хозяйства вы-
ращивают овощи, фрукты и цветы либо иные культуры для 
собственного использования, а жильцы-собственники произ-
водят услуги жилья для собственного потребления. Товары 
и услуги, производимые домашними хозяйствами для соб-
ственного потребления, называются продукцией собствен-
ного производства. Согласно СНС (СНС-2008, пункт 6.27), 
все услуги, производимые для собственного потребления, 
исключаются из границ производства, кроме услуг, произво-
димых за счет найма оплачиваемой домашней прислуги или 
помощников по хозяйству, и услуг жилья, производимых вла-
дельцами жилья, проживающими в принадлежащих им жи-
лых помещениях. Это означает, что в ИПЦ включаются только 
услуги, производимые путем найма оплачиваемого домаш-
него персонала, и услуги жилья, производимые владельцами 
жилья, проживающими в принадлежащих им жилых помеще-
ниях. К не включаемым в индекс услугам, производимым для 
собственного потребления, относятся, например, приготовле-
ние пищи, уход за детьми, больными или пожилыми людьми, 

При увязке ценовых предложений по различным моделям 
можно исходить из того, что соотношения их цен отражают 
рыночную стоимость их различий в качестве. Это устра-
няет какую-либо необходимость корректировки в явном виде 
с учетом изменения качества. Но составителям следует прини-
мать во внимание возможность того, что получаемый индекс 
не показывает изменений цен вследствие частой смены моде-
лей, а не по причине реальной стагнации цен на подержан-
ные товары. Более подробные указания по вопросам коррек-
тировки с учетом изменения качества приводятся в главе 6.

Альтернативные подходы
11.187. Учитывая потенциальные трудности, возникаю-

щие при практическом решении задач формирования выборок 
для сбора информации о ценах на подержанные товары, неко-
торые НСО не занимаются непосредственной регистрацией 
цен, а используют вместо этого один из двух возможных аль-
тернативных подходов в зависимости от обстоятельств и това-
ров. Один из подходов заключается в обращении к дилерам, 
торгующим подержанными товарами, с просьбой заполнить 
опросный лист с указанием текущих цен, по которым они ожи-
дают продать товары. Иногда это делается в случае одежды, 
например, когда рыночные торговцы покупают партии поде-
ржанной одежды у поставщиков (обычно других рыночных 
торговцев, выступающих в качестве оптовиков). Затем дела-
ется предположение, что розничные цены будут меняться 
параллельно оптовым ценам. Еще один подход основан на вве-
дении предпосылки о том, что тенденции в динамике цен 
на подержанные товары являются такими же, как соответству-
ющие тенденции для новых товаров, информация по которым 
собирается в рамках основного процесса регистрации цен для 
ИПЦ. Последняя описанная практика чаще всего используется 
в тех случаях, когда исторически покупки подержанных това-
ров имели намного меньшую значимость, чем покупки новых 
товаров. В обоих случаях динамика других цен используется 
в качестве представительного показателя для динамики цен 
насоответствующие подержанные товары.

Оптовые цены
11.188. В рамках этого подхода регистрируемые цены 

подержанных товаров представляют собой оптовые цены, 
и они используются в качестве представительного показа-
теля для потребительских цен. Производится отбор опто-
вых торговцев, так чтобы выборка была репрезентативна для 
тех видов оптовых продавцов, которые, вероятно, являются 
поставщиками для розничных торговых точек, используемых 
целевой совокупностью населения, охватываемой ИПЦ, при-
нимая во внимание, например, географический охват и виды 
розничных торговых точек, в том числе уровень доходов их 
клиентов. Описания подержанных товаров, по которым соби-
рается информация о ценах, обычно в большей степени ори-
ентированы на оптовый рынок, чем на розничный, чтобы 
оптовым торговцам было легче заполнять форму. Например, 
у оптовика могут запрашиваться индикативные цены (то есть 
текущие цены, по которым он производил продажи или ожи-
дает продажу) для «партии» футболок «среднего качества» 
с дизайнерскими логотипами. В этом случае «партия» пред-
ставляет собой стандартное количество, покупаемое оптом, 
и она содержит некоторую часть футболок высокого, среднего 
и низкого качества, так что в целом партия оказывается «сред-
него качества». Затем делается предположение, что розничные 
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фондами (СНС-2008, пункт 10.33) и в общем случае 
отражаются в учете в составе валового накопления основ-
ного капитала. Например, дом обычно служит местом 
для проживания в течение многих лет. Аналогичным 
образом, кухонная плита может предоставлять услуги 
приготовления пищи в течение десятилетий. Дом учи-
тывается в СНС в составе валового накопления основ-
ного капитала, и для статистического учета жилья, зани-
маемого владельцами, в ИПЦ предусмотрено четыре 
основных метода в зависимости от выбранного концеп-
туального подхода (на основе использования, платежей 
или приобретения). Однако другие товары длительного 
пользования (например, кухонные плиты, стиральные 
машины или автомобили, которые обычно называются 
«потребительскими товарами длительного пользова-
ния») рассматриваются в ИПЦ и в СНС как если бы они 
полностью потреблялись в момент покупки, а не амор-
тизировались со временем, поэтому их цена включается 
в ИПЦ в том периоде, когда они куплены.

− На практике в контексте продукции собственного произ-
водства может быть сложно провести четкое разграниче-
ние между промежуточным и конечным потреблением, 
поскольку одни и те же товары и услуги могут исполь-
зоваться для каждой из этих целей. Для этого есть мно-
жество примеров. Базовые компоненты еды, такие как 
мука, кулинарные жиры, сырое мясо и овощи, могут 
преобразовываться в хлеб, пироги или готовые блюда 
с помощью других производственных ресурсов, включая 
топливо, услуги потребительских товаров длительного 
пользования, например холодильников и кухонных плит, 
а также труда членов домашнего хозяйства. Для уборки, 
обслуживания и ремонта жилья используются ресурсы 
в форме материалов, оборудования и труда. Для произ-
водства овощей или цветов и т. п. используются ресурсы 
в форме семян, удобрений, инсектицидов, оборудова-
ния и труда. Некоторые из видов производственных про-
цессов, происходящих в рамках деятельности домаш-
них хозяйств, например, садоводство или приготовление 
пищи, могут служить источником удовлетворения сами 
по себе. Другие, такие как уборка, могут рассматриваться 
в качестве рутинной повседневной работы, которая сни-
жает полезность. Но в любом случае товары или услуги, 
используемые в качестве ресурсов для такой производ-
ственной деятельности, сами по себе не создают полез-
ности.

− Полезность извлекается за счет потребления продукции, 
которая является результатом производства домашних 
хозяйств, осуществляемого в целях собственного потреб-
ления. Таким образом, необходимо решить, должен ли 
ИПЦ ориентироваться на измерение динамики цен на 
продукцию или цен на вводимые ресурсы. В принципе 
представляется желательным измерять цены на продук-
цию, хотя есть и возражения против такой процедуры.

− На концептуальном уровне трудно сделать вывод о том, 
что именно выступает в качестве реальной конечной 
продукции многих различных видов производственной 
деятельности домашних хозяйств, таких как выращи-
вание овощей или разведение домашнего скота. Даже 
если была бы возможность с концептуальной точки 
зрения удовлетворительно установить, что является 
этой продукцией, потребовалось бы ее количественное 
измерение и определение цен. Возможность наблюде-

содержание в чистоте и техническое обслуживание товаров 
длительного пользования и жилых помещений или перевозка 
членов домашнего хозяйства.

11.192. Многие покупаемые домашними хозяйствами 
товары и услуги не обеспечивают полезность непосред-
ственно, а используются в качестве вводимых ресурсов при 
производстве других товаров и услуг, которые создают полез-
ность. К ним относятся, например, сырые продукты питания, 
удобрения, чистящие средства, краски, электроэнергия, уголь, 
мазут и бензин.

11.193. В случае приобретаемых товаров и услуг для 
конечного потребления измерение цен не представляет про-
блемы, поскольку цена определяется в момент покупки. 
Однако, когда товары и услуги производятся и потребляются 
домашними хозяйствами, возникает проблема, поскольку 
не осуществляется покупок и нет непосредственных цен, кото-
рые можно было бы измерить, или связанных с ними расходов 
для установления весов. Например, концептуально, покупка 
семян и удобрений для выращивания овощей, которые впо-
следствии потребляются, представляет, в принципе, проме-
жуточное потребление, тогда как ИПЦ основан на конечном 
потреблении. Иногда это называется дилеммой продукции соб-
ственного производства. У составителей ИПЦ есть два вари-
анта: измерять цены для этой продукции косвенным образом 
либо измерять некоторые (но не все) цены вводимых ресурсов 
и использовать их в качестве представительной величины для 
цен потребляемых товаров и услуг. В СНС-2008 рекоменду-
ется косвенное измерение. Хотя данное решение представля-
ется простым и концептуально приемлемым, для одного-двух 
видов производства домашних хозяйств, которые являются 
особенно значимыми и продукция которых может быть легко 
определена, могут быть сделаны исключения. Прежде всего 
это касается натурального сельского хозяйства и услуг жилья, 
производимых для собственного потребления.

Общие сведения
11.194. Метод учета в ИПЦ товаров и услуг, произ-

водимых для собственного потребления, зависит от обла-
сти применения и направлений использования индекса. Для 
иллюстрации предположим, что в принципе ИПЦ должен 
охватывать конечное потребление домашних хозяйств (то есть 
он не ограничивается денежными операциями). Область при-
менения и цель индекса, а также следствия для учета продук-
ции собственного производства рассматриваются начиная 
с пункта 11.191.

11.195. Можно провести следующее разграничение.
• Промежуточное потребление. В контексте продукции, 

производимой домашними хозяйствами для собственного  
потребления, к данной категории относятся товары 
и услуги, которые используются домашними хозяйствами 
в процессе производства других товаров и услуг. Они не 
входят в конечное потребление домашних хозяйств.

• Конечное потребление. К данной категории относятся 
товары и услуги, производимые для непосредственного 
потребления, и домашние хозяйства извлекают из них 
полезность актом потребления.
− Товары и услуги, предусматривающие неоднократ-

ное использование на протяжении длительных перио-
дов времени (более одного года), приносят выгоды их 
владельцам на протяжении всего срока жизни соответ-
ствующих товаров. Эти товары называются основными 
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ного производства или получаемую путем бартера. При этом 
в область применения индексов, предназначенных для индек-
сации заработной платы или государственных пособий, веду-
щие натуральное хозяйство домашние хозяйства включаться 
не будут. Для простоты в последующем рассмотрении указан-
ные индексы будут называться «индексами вознаграждения». 
Индексы, призванные измерять изменения цен, относящиеся 
ко всем денежным операциям, будут включать покупки, осу-
ществляемые ведущими натуральное хозяйство домашними 
хозяйствами, но не будут отражать продукцию производства 
для собственного потребления. Такие индексы можно назвать 
«индексами денежных операций». Есть третий вид индекса, 
в область применения которого входит продукция производ-
ства для собственного потребления. Такие индексы можно 
назвать «индексами общего потребления».

11.197. В тех странах, где на продукцию производства 
для собственного потребления приходится существенная 
часть всего конечного потребления домашних хозяйств, эти 
три вида индексов будут вести себя по-разному, если цены 
основных продуктов питания, импортируемой продукции 
обрабатывающей промышленности и вводимых ресурсов для 
сельского хозяйства имеют различную динамику. В подобных 
обстоятельствах индекс, в который не включаются ведущие 
натуральное хозяйство домашние хозяйства, не будет репре-
зентативным для всего населения, поскольку он строится 
таким образом, чтобы быть репрезентативным для цен, сказы-
вающихся на более ограниченной группе домашних хозяйств. 
Аналогичным образом, индекс денежных операций и индекс 
общего потребления будут показывать различные результаты. 
Каждый индекс дает иную картину того, что происходит в эко-
номике. В случае первого индекса не ставится задача, чтобы 
он был репрезентативным для всего населения, а другие два 
индекса нацелены на то, чтобы быть репрезентативными для 
всех домашних хозяйств, но различными способами.

11.198. Чтобы понять различия между индексами, указан-
ными в пунктах 11.195 и 11.196, рассмотрим, например, ситуа-
цию, при которой происходит засуха в стране с высокой долей 
домашних хозяйств, ведущих натуральное хозяйство. Пред-
положим, что не ведущие натурального хозяйства домашние 
хозяйства включаются в область применения индекса возна-
граждения, и в составе их потребления отсутствует продукция 
собственного натурального хозяйства. Засуха сказывается и на 
этих домашних хозяйствах, но в меньшей степени. Допустим, 
что цены основных продуктов питания резко повышаются, 
что цены импортируемой продукции обрабатывающей про-
мышленности меняются сравнительно слабо, а цены вводи-
мых ресурсов для сельского хозяйства снижаются вследствие 
резкого падения спроса со стороны фермеров, ведущих нату-
ральное хозяйство25. В этом примере индекс вознаграждения 
повысится, поскольку основные продукты питания подоро-
жали, но это повышение будет сдерживаться тем, что не про-
исходит столь же значительного повышения цен на импор-
тируемую продукцию обрабатывающей промышленности. 

25Может рассматриваться множество различных сценариев. Данный пример при-
зван показать, что все три вида индексов чувствительны к выбору статистического 
учета в отношении домашних хозяйств, ведущих натуральное хозяйство, и потреб-
ления за счет натурального хозяйства. Если происходят изменения относительных 
цен отобранных групп продуктов, выбор индекса будет влиять на получаемые 
результаты. Каждый индекс будет давать различные результаты в отношении вли-
яния, оказываемого засухой на домашние хозяйства, особенно на домашние хозяй-
ства, ведущие натуральное хозяйство.

ния цен в этом случае отсутствует, поскольку нет денеж-
ных операций. Потребовалось бы условное исчисле-
ние цен на эти виды продукции, и такие цены не только 
будут гипотетическими, но и неизбежно будут иметь 
крайне спекулятивный характер. В целом их использо-
вание для расчета ИПЦ было бы нереалистично и почти 
точно будет неприемлемо для большинства пользовате-
лей, которых в первую очередь интересуют рыночные 
цены, выплачиваемые домашними хозяйствами.

− В качестве практической альтернативы можно учитывать 
товары и услуги, приобретаемые домашними хозяйствами 
на рынке для использования в качестве ресурсов для раз-
личных видов осуществляемой ими производственной 
деятельности, как если бы они сами являлись товарами 
и услугами для конечного потребления. Они приносят 
полезность косвенно, при условии их использования 
исключительно для производства товаров и услуг, непо-
средственно потребляемых домашними хозяйствами.

− Есть две сферы производства для собственного потреб-
ления, которые заслуживают особого рассмотрения: 
натуральное сельское хозяйство и услуги жилья, произ-
водимые для собственного потребления.

• В национальных счетах делается попытка учитывать стои-
мость продукции натурального сельского хозяйства, кото-
рая представляет собой сельскохозяйственную продукцию, 
произведенную для собственного потребления (СНС-2008, 
пункты 24.47–24.49). В некоторых странах на натураль-
ное сельское хозяйство может приходиться значительная 
часть производства и потребления сельскохозяйственной 
продукции. В национальных счетах требуется измерение 
стоимости такой продукции по ее рыночным ценам (СНС-
2008, пункт 6.124). В ИПЦ могут учитываться либо фак-
тические цены вводимых ресурсов, либо условно исчис-
ленные цены продукции, но не то и другое одновременно. 
Если в ИПЦ включаются условно исчисленные цены про-
дукции натурального сельского хозяйства, цены приобре-
таемых вводимых ресурсов не подлежат учету. Это может 
привести к исключению из индекса большей части рыноч-
ных операций, осуществляемых домашними хозяйствами, 
которые занимаются данным видом деятельности. Расходы 
на вводимые ресурсы могут представлять собой основ-
ную составляющую взаимодействия домашних хозяйств 
и рынка, через которую они испытывают воздействие 
инфляции. Поэтому представляется предпочтительным 
отражать в ИПЦ фактические цены вводимых ресурсов, 
а не условно исчисленные цены продукции.

• Статистический учет услуг жилья, занимаемого владель-
цами, вызывает особые трудности, и это рассматривается 
в пунктах 11.102–11.161.

Область применения и выбор индекса
11.196. Общая цель ИПЦ заключается в измерении изме-

нений цен на потребительские товары и услуги, однако кон-
кретная область применения ИПЦ в отношении охвата това-
ров и услуг, а также домашних хозяйств, должна определяться 
тем, что устанавливается как основное назначение индекса. 
Если рассматривать вопрос охвата домашних хозяйств 
и области продуктовых единиц в ИПЦ, то ведущие натураль-
ное хозяйство домашние хозяйства, как правило, имеют сла-
бую связь с официальной экономикой, поскольку большая 
часть их потребления приходится на продукцию собствен-
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для собственного потребления. Такой индекс предназначен 
для аналитических целей и будет удовлетворять потребности 
экономистов, занимающихся вопросами бедности.

Построение индекса «общего потребления»
11.202. Для включения в индекс общего потребления 

как домашних хозяйств, ведущих натуральное хозяйство, 
так и потребления, необходимо составить надлежащие веса 
потребления и принять решение о способе установления цен 
для потребления в рамках натурального хозяйства. Оба эти 
аспекта рассматриваются в пунктах 11.207–11.209.

11.203. Как правило, доступным источником данных для 
весов потребления будет ОБДХ или обследование домашних 
хозяйств, ведущих натуральное хозяйство. Для измерения 
потребления перед домашними хозяйствами ставится задача 
регистрировать количества товаров, производимых собствен-
ными силами для собственного потребления. Для получения 
веса по стоимости к соответствующим продуктам применя-
ются «цены». Обычно это цены таких продуктов на соответ-
ствующих рынках. В большинстве стран, где продукция нату-
рального хозяйства имеет значимые размеры, составляются 
оценки стоимости потребления с классификацией по продук-
там. Эти оценки готовятся для их применения в анализе бед-
ности, а также, возможно, для использования при составлении 
национальных счетов. При определении весов для индекса 
общего потребления эти оценки потребления должны объе-
диняться с оценками покупок тех же продуктов домашними 
хозяйствами, не ведущими натуральное хозяйство, чтобы 
получить совокупный вес по потреблению для каждого про-
дукта. Важно не включать в индекс веса по любым покупкам 
на рынке продуктов, которые используются в качестве вводи-
мых ресурсов для производства в рамках натурального хозяй-
ства, например удобрений, инструментов и гербицидов. Эти 
продукты не включаются в индекс, но только для домаш-
них хозяйств, для которых производится оценка продукции 
натурального хозяйства. В случае всех остальных домаш-
них хозяйств они включаются в веса и классифицируются 
в составе расходов на отдых и развлечения (КИПЦ, 09.3.1)26.

11.204. Цена на основные продукты питания может раз-
личаться, особенно между городами и сельскими районами. 
Это объясняется доступностью, спросом, транспортными 
расходами и другими факторами. Для потребления продук-
ции натурального хозяйства наиболее целесообразно приме-
нять цены на рынке вблизи места, где осуществляется такое 
потребление. Как правило, это будет относиться ко мно-
гим сельским районам. Если в стране собирается информа-
ция по ценам на основные продукты питания как в городах, 
так и в сельских районах, наиболее адекватной для данных 
целей будет средняя цена в сельских районах с весами, отра-

26В случае домашних хозяйств, не ведущих натуральное хозяйство, продукция садо-
водства может учитываться как продукт отдыха и развлечений, а не производствен-
ного процесса, в зависимости от мотивации и обстоятельств такого производства. 
При использовании такого подхода покупка, например, инструментов и удобрений 
будет относиться к расходам на садоводство или отдых и развлечения, а не к вво-
димым ресурсам для производства продуктов питания. Для некоторых домашних 
хозяйств разделение производства в рамках натурального хозяйства и деятельности 
для отдыха и развлечений будет нечетким. Для такого разграничения НСО необхо-
димо принять практические правила, основанные на обстоятельствах в своей стране. 
Например, производство продуктов питания для собственного потребления в городах 
может рассматриваться как имеющее характер отдыха и развлечений, а производство 
продуктов питания для собственного потребления в сельской местности может учи-
тываться как производство в рамках натурального хозяйства.

Повышение индекса денежных операций будет сдерживаться 
еще в большей степени вследствие падения цен на вводимые 
ресурсы для сельского хозяйства. Индекс общего потребления 
повысится в наибольшей степени, поскольку вес, придавае-
мый в нем основным продуктам питания, будет намного выше 
с учетом производства для собственного потребления, а вводи-
мые ресурсы для сельского хозяйства не имеют никакого веса.

11.199. Какой индекс в данном примере является «вер-
ным»? При надлежащем построении все три индекса явля-
ются «верными» в том смысле, что каждый из них удовлетво-
ряет те или иные потребности пользователей. Они различны 
по той причине, что они служат разным целям и имеют раз-
личное применение. Индекс общего потребления даст наи-
лучшую картину того, как засуха сказывается на всей стране. 
Тот факт, что упали цены вводимых ресурсов для сельского 
хозяйства, не отражает проблему, с которой столкнулись веду-
щие натуральное хозяйство фермеры, которым потребова-
лось найти способы обеспечить свои семьи продуктами пита-
ния и которые были не в состоянии воспользоваться падением 
цен на вводимые ресурсы для сельского хозяйства. Индекс 
денежных операций будет служить наиболее релевантным 
показателем (для страны в целом) изменений цен на товары, 
продаваемые и покупаемые на рынке. Для целей денеж-
но-кредитной политики индекс общего потребления будет 
завышать уровень инфляции, и в то же время он не будет 
завышать инфляцию, если ставится задача понять, какое вли-
яние засуха оказала на цены потребительских продуктов. Для 
индекса денежных операций справедливо обратное. Индекс 
вознаграждения не будет отражать все влияние засухи на все 
домашние хозяйства, но он будет показывать влияние засухи 
на домашние хозяйства, для которых производится индек-
сация. Индекс общего потребления будет завышать влияние 
засухи на домашние хозяйства, для которых производится 
индексация, и индекс денежных операций будет завышать 
это влияние; оба эти индекса будут иметь систематические 
ошибки, если они используются в контексте индексации.

11.200. Каждому НСО необходимо принять решение, 
какой из этих трех видов индексов походит для обстоя-
тельств его страны. В странах с развитыми статистическими 
системами НСО могут рассматривать вопрос о составле-
нии нескольких альтернативных индексов для удовлетворе-
ния потребностей различных пользователей. В этом случае 
им потребуется разъяснить пользователям соответствую-
щее назначение таких индексов. В большинстве стран НСО 
делают выбор в пользу индекса общего назначения. Если 
индекс используется преимущественно для принятия реше-
ний по вопросам денежно-кредитной политики и использо-
вания в качестве макроэкономического показателя инфляции, 
нецелесообразно включать в него продукцию производства 
для собственного потребления. Если основное назначение 
индекса заключается в индексации заработной платы и госу-
дарственных выплат, в него не следует включать продукцию 
производства для собственного потребления. В обоих назван-
ных случаях в индекс надлежит включать только денежные 
операции. Необходимо отметить, что услуги жилья, произво-
димые владельцами жилья, проживающими в принадлежа-
щих им жилых помещениях, учитываются иным образом (как 
описывается в пунктах 11.98–11.104).

11.201. В ряде стран в качестве общего показателя изме-
нения цен составляется и распространяется индекс денежных 
операций, но также составляется альтернативный индекс, 
который включает в состав весов продукцию производства 
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жающими степень распространения натурального сельского 
хозяйства. На практике надежную оценку может давать про-
стое среднее цен в сельских районах, особенно если в сам 
отбор сельских торговых точек заложены веса.

11.205. Аналогичные соображения в отношении опре-
деления цен применяются к ценам, используемым при обра-
ботке результатов обследований домашних хозяйств, которые 
используются для оценки потребления продукции натураль-
ного хозяйства. Составители ИПЦ могут оказывать помощь 
составителям результатов обследований домашних хозяйств 
в подготовке этих оценок. Если составители ИПЦ готовят 
индекс общего потребления, им необходимо обеспечивать, 
чтобы цены, используемые для стоимостной оценки потреб-
ления, согласовывались с ценами, применяемыми при состав-
лении индекса цен.

Построение индекса «денежных» операций
11.206. Одной из основных трудностей, связанных с вклю-

чением домашних хозяйств, ведущих натуральное хозяйство, 
в индекс денежных операций, является установление надлежа-
щих весов по расходам. Эта трудность объясняется тем, что 
в этом индексе применяются данные о покупках вводимых ре-
сурсов, используемых в производстве натурального хозяйства, 
в качестве представительной величины для потребления про-
дукции натурального хозяйства. Дополнительная информация 
о ценах требуется только для тех представляющих вводимые 
ресурсы продуктовых единиц, которые используются только 
домашними хозяйствами, ведущими натуральное хозяйство. 
Если продуктовые единицы приобретаются домашними хо-
зяйствами, не ведущими натуральное хозяйство, и их цены 
уже зарегистрированы для целей ИПЦ, эта ценовая информа-
ция может применяться для компонента индекса денежных 
операций, относящегося к вводимым ресурсам натурального 
хозяйства. Такими единицами могут быть, например, лопаты, 
семена или удобрения.

11.207. В общем случае доступным источником дан-
ных в отношении весов для вводимых ресурсов, используе-
мых в натуральном хозяйстве, будет обследование домашних 
хозяйств, например общее ОБДХ, либо обследование домаш-
них хозяйств, ведущих натуральное хозяйство. При опре-
делении весов для индекса денежных операций эти оценки 
потребления должны объединяться с оценками покупок тех 
же продуктов домашними хозяйствами, не ведущими нату-
ральное хозяйство, чтобы получить совокупный вес по расхо-
дам для каждого продукта. При этом важно не включать веса 
для потребления продукции натурального хозяйства, которые 
могли быть уже рассчитаны в рамках обследования домашних 
хозяйств. Потребление продукции натурального хозяйства не 
включается в индекс по той причине, что вес для вводимых 
ресурсов, используемых в производстве натурального хозяй-
ства включается в индекс в качестве представительной вели-
чины для потребления продукции натурального хозяйства, 
и включение этого потребления приведет к двойному счету.

Построение индекса «вознаграждения»
11.208. Если НСО принимает решение о составлении 

«индекса вознаграждения», необходимо установить веса для 
потребления продукции натурального хозяйства и принять 
решение о том, какие цены использовать для потребления 
продукции натурального хозяйства, поскольку область при-
менения индекса, предназначенного для индексации заработ-
ной платы или пособий, обычно не будет включать домаш-

ние хозяйства, ведущие натуральное хозяйство, или, точнее, 
потребление продукции натурального хозяйства.

Услуги, производимые домашними хозяйствами 
для собственного потребления (кроме услуг 
жилья, занимаемого владельцами)

11.209. Услуги, производимые домашними хозяйствами, 
включают, например, приготовление пищи, уход за детьми, 
пожилыми и больными, уборку и ремонт и техническое 
обслуживание жилья, а также перевозку членов домашнего 
хозяйства. Фактические результаты производства таких услуг 
не включаются в область применения ИПЦ, и не следует 
предпринимать попыток условно исчислить расходы на них. 
Домашняя еда представляет собой продукт услуг, произ-
водимых в рамках домашнего хозяйства, и рекомендуется 
не проводить никакого условного исчисления расходов в от-
ношении приготовления такой еды. Аналогичным образом, 
рекомендуется не производить условного исчисления расхо-
дов на другие услуги, производимые в пределах домашнего 
хозяйства, например, на перевозку родителями своих детей 
в школу или уход за больным ребенком. Такой подход со-
гласуется с СНС27. Хотя концептуально может более вернее 
рассматривать результаты производства в рамках домашних 
хозяйств как потребление, а не как вводимые ресурсы, дан-
ные по результатам в этих областях производства домашних 
хозяйств требуют слишком большого количества допущений 
и условных исчислений и потому не имеют почти никакой 
практической ценности, и соответственно, не включаются 
в ИПЦ и в границы производства в СНС.

11.210. Если домашние хозяйства увеличивают свои 
покупки услуг и уменьшают свое производство для собствен-
ного потребления, могут возникать долгосрочные системати-
ческие ошибки, и эта проблема не устраняется при обновле-
нии весов. Например, если домашнее хозяйство приобретает 
больше ресторанной еды или еды, продаваемой на вынос, 
вместо приготовления еды для своего собственного потреб-
ления, с течением времени относительные расходы на еду 
на вынос и еду в ресторанах увеличатся, а относительные 
расходы на продукты для приготовления еды уменьшатся. 
Если долгосрочная стоимость рабочей силы увеличивается 
быстрее, чем цены основных продуктов питания, возник-
нет долгосрочное занижение индекса (и, наоборот, завыше-
ние, если она повышается медленнее), если влияние этого 
изменения в поведении не учтено при пересмотре весов как 
для покупок, связанных с производством для собственного 
потребления, так и для других покупок домашних хозяйств. 
Причина заключается в том, что стоимость рабочей силы ока-
зывает большее влияние на цены еды на вынос и еды в ресто-
ранах, чем на цены продуктов для приготовления еды. Хотя 
домашние хозяйства вкладывают труд в производство услуг 
в рамках домашних хозяйств, он не учитывается в индексе, 
поскольку данная деятельность не входит в границы произ-

27СНС включает все производство товаров для собственного использования в гра-
ницы производства, поскольку решение о том, продать ли товары или оставить 
их для собственного использования, может быть принято только после того, как 
они были произведены. Однако не предусматривается включение производства 
каких-либо услуг для собственного конечного потребления в пределах домашних 
хозяйств, кроме услуг, производимых путем найма оплачиваемого домашнего пер-
сонала, и собственного производства услуг жилья владельцами жилья, прожива-
ющими в принадлежащих им жилых помещениях. Услуги не включаются по той 
причине, что решение об их потреблении в пределах домашнего хозяйства прини-
мается еще до оказания услуги (СНС-2008, пункт 1.42).
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водства. Веса по расходам должны регулярно пересматри-
ваться (более подробную информацию по весам см. в главе 3).

Тарифы
11.211. Тарифом называется реестр цен для покупки кон-

кретного вида товаров или услуг при различных условиях. 
Например, за электроэнергию может взиматься одна цена 
в течение дня и другая, более низкая, по ночам, либо более 
высокая цена может действовать в случае увеличения коли-
чества потребляемой электроэнергии. Аналогичным обра-
зом, телефонная компания может взимать более низкую плату 
за звонки в выходные дни по сравнению с остальными днями 
недели. Еще одним примером может служить продажа ав-
тобусных билетов по одной цене для обычных пассажиров 
и по более низкой цене — для детей и пенсионеров. При по-
строении соответствующего индекса цен следует придержи-
ваться основных принципов, заключающихся в том, что ре-
гистрация цен должна осуществляться последовательно 
с течением времени и таким образом, чтобы собираемая ин-
формация представляла структуру потребительских покупок, 
и чтобы выбранные репрезентативные продуктовые единицы 
(в данном случае различные взимаемые тарифы) представ-
ляли поведение потребителей и взвешивались по структуре 
расходов потребителей. Из этого следует, что для расчета ин-
декса цен элементарного агрегата целесообразно присваи-
вать веса различным тарифам, или ценам. В настоящем раз-
деле содержатся рекомендации по измерению тарифных цен 
и их включению в ИПЦ и приводятся иллюстративные при-
меры для распространенных видов тарифов.

Введение
11.212. Тарифы включают широкий и разнообразный 

набор схем для установления цен. Например, в определе-
нии ЕС говорится, что тариф — это перечень заранее уста-
новленных цен и условий для покупки и потребления одного 
и того же товара или услуги либо сходных товаров и услуг, 
который закреплен в централизованном порядке постав-
щиком, государством или путем соглашения с целью оказа-
ния влияния на структуру потребления за счет надлежащей 
дифференциации цен и условий в соответствии с характе-
ристиками потребителей, уровнем, структурой или време-
нем потребления. Тарифная цена может быть определена как 
цена в рамках тарифа, которая применяется в отношении вхо-
дящего в тариф элемента или единицы потребления соответ-
ствующего товара (услуги). В самом базовом варианте тариф 
имеет форму перечня цен, основанных на подробных специ-
фикациях товаров или услуг, цены на которые устанавлива-
ются индивидуально, но которые могут приобретаться только 
в составе пакета.

11.213. Дополнительные осложнения могут возникать 
в тех случаях, когда поставщики товаров и услуг применяют 
целый спектр стратегий для дифференциации своих товаров 
и услуг, чтобы привлечь и удержать клиентов. Например, для 
создания непосредственной заинтересованности у различных 
видов клиентов поставщики телекоммуникационных услуг 
могут группировать услуги различными способами или при-
менять тарифное ценообразование. Часто это сопровожда-
ется регулярными изменениями в договорах, предлагаемых 
потенциальным клиентам, чтобы стимулировать подписку 
на услуги. Подобные договоры обычно заключаются на фик-

сированный срок с установлением неизменных цен на период 
действия договора и оговоркой о штрафе в случае досрочного 
расторжения договора. Более подробное рассмотрение тариф-
ного ценообразования в секторе телекоммуникаций приво-
дится в пунктах 11.256–11.284. На рынке может действовать 
множество программ тарифного ценообразования. В число 
наиболее распространенных входят следующие.

• Ценообразование на базе пиковой нагрузки (также назы-
вается установлением цен по «перегрузке»). Эта прак-
тика характерна для тех случаев, когда производители взи-
мают более высокую плату в периоды повышенного спроса, 
обычно в силу повышения издержек производства, вызыва-
емого ограничениями производственных мощностей. Таким 
образом ценообразование на базе пиковой нагрузки помо-
гает сбалансировать пользование на протяжении некоторого 
периода, что уменьшает для компаний необходимость инве-
стировать средства в дорогостоящее расширение инфра-
структуры. Подобная практика ценообразования часто отме-
чается в отношении платных дорог и мостов, паромных 
переправ, электроснабжения, междугородних и междуна-
родных телефонных звонков и доставки товаров на дом.

• Двухкомпонентные тарифы. Эта практика заключается 
в том, что с потребителей взимается базовый (или единовре-
менный) сбор и плата за единицу продукта. За право поль-
зования продуктом (или его покупки) взимается начальный 
сбор, а также взимается дополнительный сбор за каждую 
единицу продукта, потребляемую домашним хозяйством. 
Примерами часто применяемых двухкомпонентных тари-
фов являются следующие:
• парки развлечений, взимающие плату за вход, помимо 

платы за каждый аттракцион;
• программы «членских» скидок или клубы покупателей, 

требующие приобретения карты члена для пользования 
торговой точкой и затем предоставляющие потребите-
лям более низкие цены на покупаемые продукты;

• услуги стационарной телефонной связи, предусматрива-
ющие сбор за пользование услугой («абонентская плата 
за телефонную линию»), а также плату за каждый зво-
нок (абонентская плата за телефонную линию покры-
вает стоимость предоставления услуги, а «поминутная» 
или замеряемая плата покрывает стоимость телефонного 
соединения в сети);

• плата за такси, когда к базовому «фиксированному» 
начальному сбору, не зависимому от километража 
поездки, добавляется переменная плата, зависящая от рас-
стояния.

• Блочная схема ценообразования. Данная практика заключа-
ется в том, что цены меняются в зависимости от потребля-
емого объема. Например, компании коммунального элек-
троснабжения часто взимают одну цену за киловатт-час 
(кВт/ч) до X единиц потребления и другую цену за осталь-
ное потребление сверх этого уровня.

• Специальные групповые скидки. Такие скидки имеют место, 
когда для лиц, относящихся к определенным сегментам 
генеральной совокупности, например для студентов и пожи-
лых людей, устанавливаются более низкие цены на товар 
или услугу, чем для населения в целом. Распространенными 
примерами применения таких групповых скидок являются 
плата за проезд в автобусе и плата за стрижку волос.
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11.214. В некоторых странах частные и государствен-
ные компании все шире используют ценообразование по типу 
тарифов в качестве инструмента получения дополнительных 
поступлений или в целях государственной политики. Напри-
мер, управляемые государством компании коммунального 
электроснабжения и водоснабжения могут взимать более низ-
кий тариф за некоторое количество первых единиц потребляе-
мой электроэнергии до определенного уровня (первый блок), 
а затем более высокий тариф за последующие потребляе-
мые единицы (второй блок). Утверждается, что такая страте-
гия повышающегося блочного тарифа часто используется для 
улучшения и расширения доступа домашних хозяйств с более 
низкими доходами к тому, что считается жизненно важной 
услугой. Аналогичным образом, другие компании взимают 
больше за первый блок, чем за второй, чтобы стимулировать 
увеличение потребления. В более общем случае частные про-
давцы часто могут увеличить свою прибыль за счет взимания 
более высоких цен за некоторый продукт с одних потребите-
лей и более низких цен с других, но это зависит от возможно-
стей надлежащей сегментации клиентской базы.

11.215. Программы ценообразования тарифного типа мо-
гут применяться для широкого спектра продуктов. Степень 
распространения этой практики различается между стра-
нами. В таких случаях, как электроэнергия, вес по расходам 
может быть относительно высоким, и потому важно точное 
измерение динамики цен на такие продукты. Составителям 
ИПЦ необходимо наличие данных по тарифным ценам и ве-
сам, которые отражают структуру потребления соответствую-
щего продукта с учетом характеристик потребителей, уровня, 
структуры и времени потребления.

Основные вопросы измерения
11.216. В некоторых случаях на программах ценообразо-

вания тарифного типа сказываются проблемы индексов цен, 
связанные с услугами. К ним относятся следующие:

• Для сборов за услуги могут устанавливаться настолько 
сложные схемы ценообразования, что затрудняется выбор 
надлежащих цен для включения в индекс цен.

• Может быть затруднена идентификация или спецификация 
отдельных продуктов или единиц потребления, особенно 
когда они предлагаются в форме комплексных пакетов, 
состоящих из нескольких видов микрорасходов, для кото-
рых может быть зарегистрирована отдельная цена, но кото-
рые обычно доступны только в составе пакета.

• Услуги часто предоставляются в рамках долгосрочных 
договоров, которые могут включать различные виды воз-
вратных скидок «за лояльность клиентов», положения 
о минимальной продолжительности договоров, дополни-
тельные сборы за предоставление услуг, не предусмотрен-
ных договором и т. п. Возвратные скидки за лояльность 
и купоны на скидки обычно не принимаются во внимание 
ввиду сложности их измерения (см. главу 5).

• Часто возникают трудности в учете замещения между 
различными поставщиками одного и того же вида услуг, 
а также в учете различий в качестве между предоставляе-
мыми услугами.

• Проблематичным может быть учет перехода клиентов 
с одного тарифа на другой у одного и того же поставщика 
услуг. Например, когда компания мобильной телефонной 
связи предлагает несколько различных ценовых пакетов, 

нацеленных на различные характеристики пользования, 
текущие клиенты могут время от времени анализировать 
свое потребление и вследствие этого принимать решение 
о переходе на более выгодный тариф для их уровня исполь-
зования услуг, при этом оставаясь у того же поставщика.

Методы измерения цен
11.217. Есть четыре базовых подхода к измерению тариф-

ных цен в ИПЦ: выборки цен сравнимых продуктов, удельная 
стоимость, профили потребителей и выборка счетов. Требуе-
мая минимальная информация включает все тарифные цены 
и веса, отражающие структуру потребления соответствую-
щего продукта с учетом характеристик потребителей, уровня, 
структуры и времени потребления.

Выборки цен сравнимых продуктов
11.218. Выборки цен сравнимых продуктов исполь-

зуются в тех случаях, когда весь тарифный перечень или 
элемент тарифной структуры рассматривается как отдель-
ная спецификация продукта и для них проводится повторная 
регистрация цен в последующие периоды. Это воспроизво-
дит традиционно принятую в ИПЦ методологию сравнимых 
пар. Самой простой формой применения традиционной мето-
дологии сравнимых элементов было бы выбрать перечень 
тарифных цен некоторых крупнейших компаний и отслежи-
вать изменения по всей программе ценообразования, жела-
тельно с точной информацией по весам для различных эле-
ментов перечня цен. Этот вариант может быть технически 
осуществим на рынках с ограниченной конкуренцией, где 
структура цен является достаточно стабильной. Обеспечение 
того, чтобы каждый месяц регистрировались цены по одной 
и той же спецификации продукта (то есть следование методо-
логии сравнимых пар), может вызывать практические трудно-
сти. Данные по клиентской базе обычно являются ограничен-
ными. На практике по продукту, подлежащему регистрации 
цен с использованием всего прейскуранта, обычно прихо-
дится проводить достаточно упрощенный сбор информации 
о ценах без слишком большой дифференциации на основе 
характеристик клиентов, и ради простоты иногда не принима-
ются во внимание некоторые вариации в тарифе.

11.219. Еще одним вариантом применения методологии 
сравнимых пар является отбор некоторых элементов тарифа 
в качестве репрезентативных единиц и повторная регистрация 
их цен в последующие периоды. Для каждой репрезентатив-
ной единицы составляются детальные спецификации, объеди-
няемые с информацией, получаемой от поставщика. Например, 
в случае авиабилетов для каждого перевозчика это может быть 
некоторый невозвратный и не допускающий изменений авиа-
билет из одного заранее установленного места в другое с зара-
нее определенными датами вылета и возвращения, установлен-
ными по времени суток и дню недели, включая все наценки.

11.220. Преимущество репрезентативного элемента та-
рифа заключается в том, что он, по крайней мере в принципе, 
может применяться для различных поставщиков услуг. Таким 
образом появляется возможность без существенных трудно-
стей включать в индекс новых поставщиков услуг. Однако 
выбор только нескольких единиц в качестве представитель-
ных может ограничивать правомерность данного подхода. 
Ни один из подходов на основе метода сравнимых продук-
тов не является приемлемым в тех случаях, когда происходят 
принципиальные изменения в структуре тарифов.
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Показатели удельной стоимости
11.221. При использовании метода удельной стоимости 

для мониторинга цен в данном случае, вместо отслеживания 
отдельных элементов тарифов, используется общая средняя 
цена одной единицы, например электроэнергии, для клиентов 
конкретного поставщика. Метод удельной стоимости может 
применяться в тех случаях, когда содержание основанной 
на тарифах услуги является однородным (например, кило-
ватт-час электроэнергии), и он подлежит использованию только 
в таких случаях. Удельная стоимость рассчитывается с исполь-
зованием совокупных данных по поступлениям и количествам 
на более высоком уровне, где не проводится разграничения 
между различными тарифами или клиентами. При этом все 
расхождения между различными пакетами считаются относя-
щимися только к ценам, исходя из предпосылки, что различия 
в качестве между различными способами установления цен 
являются нулевыми или незначимыми. Это допущение может 
быть неверным, например, когда непрерывность предоставле-
ния услуг характеризуется разной степенью надежности у раз-
ных поставщиков. Преимущества этого подхода заключаются 
в том, что проведение расчетов является более простым, более 
полно учитываются изменения в профилях клиентов и их пока-
зателях пользования, а также более полно отражаются измене-
ния скидок и рекламных снижений цен.

Профили потребителей
11.222. В рамках подхода на базе устанавливаемых зара-

нее профилей потребителей продукт определяется незави-
симо от структуры тарифов отдельных производителей или 
поставщиков. Вместо этого формулируется более общая 
схема поведения потребителей, основанная на информации 
(например, информации о продажах, предоставляемой всей 
отраслью в целом), которая может использоваться для опре-
деления некоторого спектра типичных потребителей неза-
висимо от поставщика. Через этих типичных потребителей 
производится регистрация цен на услуги различных постав-
щиков. Для каждого профиля потребителей рассчитывается 
цена в форме удельной стоимости, и затем с течением времени 
производится перерасчет этой удельной стоимости. Преиму-
щество данного подхода заключается в том, что он не требует 
фактической выборки счетов, а необходима только подробная 
информация о различных тарифах и некоторые сведения об 
объеме пользования типичных клиентов. Кроме того, соста-
вители ИПЦ могут определять профили потребителей по 
категориям домашних хозяйств, например, могут рассчиты-
ваться цены для домашних хозяйств с более низкими и более 
высокими доходами.

Подход на основе выборки счетов
11.223. Подход на основе выборки счетов является усо-

вершенствованной версией подхода на базе профилей потре-
бителей, в которой производится регистрация цен для некото-
рого уровня предоставления услуг по фактической выборке 
потребителей, а не через определение профилей, которые 
являются репрезентативными для среднемесячного потребле-
ния некоторого спектра клиентов. Это может осуществляться, 
например, путем формирования выборки клиентов по каждой 
категории клиентов, чтобы отразить структуры тарифов соот-
ветствующих поставщиков услуг. К примеру, может состав-
ляться выборка потребителей определенного продукта и их 
счетов из числа клиентов с низким, средним и высоким объе-
мом потребления. Получающийся индекс измеряет стоимость 

потребления в текущем периоде выставления счетов (обычно 
за месяц или квартал) по ценам, взимаемым в период, для 
которого составляется индекс, по сравнению с ценами, взимав-
шимися в базисном периоде цен. Подход на основе выборки 
счетов имеет ряд отличий от подхода на базе профилей потре-
бителей, прежде всего следующих:

• в нем принимаются во внимание сезонные колебания в по-
треблении, например, более значительный объем междуна-
родных телефонных звонков во время официальных выход-
ных дней и праздников;

• он учитывает фактическое поведение клиентов, отражаю-
щееся в счетах;

• в нем выявляются изменения цен, не связанные с измене-
ниями тарифов, например, уменьшение платы за единицу 
товара или услуги по достижении некоторого минималь-
ного порогового уровня потребления.

Ему может быть присуща некоторая задержка во времени, 
поскольку счета выставляются после того, как уже составлен 
индекс для определенного периода времени.

11.224. В каждом из предыдущих подходов проводимый 
расчет должен быть основан на ценах и весах, отражающих 
структуру потребления товаров или услуг с учетом заранее 
установленных характеристик потребителей и уровня, струк-
туры и времени потребления. Соответствующий контроль-
ный перечень характеристик, значимых для цены, в отно-
шении основанных на тарифах расходов может включать 
следующие характеристики.

• Временную структуру пользования услугой. Такая струк-
тура может определяться для одного дня, одной недели или 
даже для одного года.

• Объем использования услуги, например, когда в схемах 
установления цен предусматриваются различия между 
мелкими и крупными клиентами.

• Прошлое поведение клиента. Это особенно характерно для 
услуг страхования, где прошлые требования о страховом 
возмещении или история болезни могут влиять на выпла-
чиваемые цены.

• Ожидаемое будущее поведение группы клиентов, веду-
щее к дифференциации цен между, например, женщинами 
и мужчинами или между различными социально-экономи-
ческими группами. Это особенно распространено в сфере 
страховых услуг, где компании анализируют информацию 
в отношении требований о страховом возмещении через 
призму личных характеристик.

• Зависимость цен от уровня доходов, что особенно распро-
странено в структурах тарифов государственного сектора.

11.225. В процедурах формирования выборки необхо-
димо учитывать объединение различных услуг в пакеты, при 
котором поставщик может, например, предоставлять мобиль-
ный телефон вместе с бесплатными звонками в определенные 
периоды низкой нагрузки или объединять в пакете телефон-
ные и цифровые услуги, когда такая практика является рас-
пространенной.

11.226. Перечисленные выше факторы могут комби-
нироваться множеством различных способов для установ-
ления разнообразных структур тарифов, и эта структура 
тарифов может регулярно изменяться. Составителям ИПЦ 
необходимо тщательно исследовать эту тему и осуществлять 
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мониторинг рынка, стремясь добиться учета всех различий, 
значимых для цен.

Примеры методов измерения цен
11.227. Примеры различных методов включения тариф-

ных цен в ИПЦ описываются в пунктах 11.228–11.235. Кор-
ректировка с учетом изменения качества рассматривается 
в пунктах 11.236–11.247.

Выборки цен сравнимых продуктов
11.228. Приводимый в таблице 11.5 пример основан на 

телекоммуникационных услугах (телекоммуникационные 
услуги рассматриваются более подробно в пунктах 11.249–
11.275).

11.229. Пример в таблице 11.5 исходит из предпосылки 
о том, что существует один поставщик услуг для телефон-
ных звонков внутри страны и три поставщика для междуна-
родных звонков. Предполагается, что в базисном периоде цен 
общая цена единицы услуг составляет 1,9200.

11.230. В таблице 11.5 проиллюстрировано несколько 
вопросов, касающихся различных подходов к измерению 
тарифных цен, и показана необходимость анализа и проверки 
всех расчетов. Например, если для расчета индекса исполь-
зуется средневзвешенная цена, то повышение средней цены 
с фиксированными весами между базисным периодом цен 
и текущим периодом составит 11,5 процента при использо-
вании весов по поступлениям и 8,3 процента при примене-
нии весов по количествам. Использование весов по количе-
ствам является верной практикой, в то время как применения 
весов по поступлениям следует избегать. Повышение цен при 
фиксированных весах составляет 12,2 процента, если исполь-
зуется среднее соотношений цен, то есть индекс Карли, кото-
рый известен своим систематическим смещением в большую 
сторону. Это служит хорошим примером того, почему не сле-
дует использовать индекс Карли при расчете ИПЦ. Если при-
меняется среднее геометрическое (то есть индекс Джевонса), 
повышение цен составляет 11,6 процента. Это также иллю-
стрирует значимость анализа тарифов на детализированном 
уровне, поскольку для различных элементов тарифа могут 
быть характерны весьма различные изменения цен. Таким 

образом, использование общих показателей удельной стои-
мости без какой-либо формы стратификации и применения 
весов, относящихся к текущему периоду, а не являющихся 
фиксированными, может вести к получению волатильных 
показателей средних изменений удельной стоимости/цен.

Показатели удельной стоимости
11.231. Например, в сфере телекоммуникационных услуг 

удельная цена на междугородние звонки внутри страны полу-
чается как результат деления общих поступлений от таких 
звонков на суммарную продолжительность таких звонков 
в минутах. Преимущество метода удельной стоимости заклю-
чается в том, что, поскольку не используется выборка, охват 
услуг является полным, и нет необходимости в установлении 
репрезентативных единиц или различных категорий пользо-
вателей. С другой стороны, составление показателей удель-
ной стоимости, как правило, требует тесного сотрудничества 
с поставщиками услуг. Составителям ИПЦ требуется убедить 
поставщиков услуг в важности предоставления на конфиден-
циальной основе информации, представляющей коммерче-
скую тайну. НСО необходимо будет гарантировать, что инфор-
мация будет использоваться только для составления ИПЦ, 
будет храниться с обеспечением безопасности и не будет рас-
крываться третьим сторонам. В этом случае сохраняется важ-
ность стратификации, например, разделяя звонки на мест-
ные и междугородние и звонки в периоды низкой и пиковой 
нагрузки. Действенная стратификация имеет особенно важ-
ное значение в процессе составления индекса, если ставится 
задача минимизировать последствия смешения количествен-
ных и качественных характеристик.

Профили потребителей
11.232. Для целей маркетинга компании часто классифи-

цируют своих клиентов на основе их потребительских при-
вычек. В таблице 11.6 показан типичный диапазон репре-
зентативных профилей потребителей в случае мобильных 
телефонов. Информация по различным профилям потреби-
телей может быть получена от поставщиков услуг, которые 
используют распределение потребителей по профилям в ходе 
планирования своих стратегий ценообразования по продуктам. 
Информацию данного вида обычно легче получить, поскольку 

Таблица 11.5. Сравнимые модели: стационарные телефонные линии

 Веса 
по расходам

Веса 
по количествам

Тариф 
(удельная 
цена, долл.): 
базисный 
период

Тариф 
(удельная 
цена, 
долл.): 
период t

Изменение 
удельной 
тарифной цены 
(в скобках 
в процентах)

Звонки внутри страны      
Местные 50,00     
Пик 30,00 33,53 1,20 1,30 +0,10 (8,3)
Вне пика 20,00 33,53 0,80 0,80 0,0 (0,0)
Междугородние 20,00     
Пик 5,00 3,19 2,10 2,50 +0,40 (19,0)
Вне пика 15,00 22,37 0,90 1,10 +0,20 (22,2)
Международные звонки 30,00        
В Кейптаун (поставщик услуг A) 10,00 3,84 3,50 3,50  0,0 (0,0)
В Сингапур (поставщик услуг B) 10,00 3,19 4,20 4,40 +0,20 (4,8)
В Вашингтон (поставщик услуг C) 10,00 0,35 3,90 5,10 +1,20 (30,8)
Средневзвешенная тарифная цена 
(веса по поступлениям)

100,00 100,00 1,92 2,14 +0,22 (11,5)

Средневзвешенная тарифная цена 
(веса по количествам)

  1,22 1,32 +0,10 (8,3)
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она имеет менее конфиденциальный характер, чем фактиче-
ские данные по поступлениям. Она может содержать данные 
для использования в рамках метода удельной стоимости или 
для детализированных весов в рамках методологии сравни-
мых продуктов. На конфиденциальной основе национальные 
органы регулирования также могут быть в состоянии предо-
ставлять подробные профили использования услуг клиентами.

11.233. В принципе использование профилей потреби-
телей достаточно просто. Когда определены профили, по 
каждому отобранному для сбора информации о ценах пакету 
обслуживания производится регистрация и повторная реги-
страция цен на основе (гипотетических) счетов, которые 
бы получали эти виртуальные клиенты. Расходы по каждой 
группе клиентов могут оцениваться для нескольких пакетов 
обслуживания, используя информацию об объемах продаж 
для определения относительной значимости предлагаемых 
пакетов и соответствующих целевых групп потребителей. 
Затем производится расчет общего индекса обычным спосо-
бом, объединяя средние показатели удельной стоимости для 
этих профилей потребителей с надлежащими весами по отно-
сительной значимости каждого такого профиля (представля-
ющего категорию потребителей), определяемыми величиной 
расходов.

11.234. Потенциальный недостаток метода на основе про-
филей потребителей заключается в том, что, если на следую-
щий год вводится новый пакет обслуживания, который отлича-
ется от предыдущего и дешевле него, но при этом продолжается 
регистрация цен для старого пакета, то снижение цен в форме 
удельной стоимости не будет отражено в индексе. Предлагае-
мые в рамках нового пакета средние цены могут быть выше или 
ниже, и в ИПЦ будет упущено изменение цен между первым 
и вторым годом. Данную проблему можно устранить за счет 
обновления используемых весов при введении нового пакета. 
Кроме того, подход на основе профилей потребителей ино-
гда основан на пакете обслуживания, который является самым 
дешевым для потребителей. Это является следствием предпо-
сылки о том, что потребители минимизируют свои издержки, 
полностью осведомлены об имеющихся вариантах и могут 
переходить на более дешевый пакет без каких-либо ограниче-
ний, таких как договор, привязывающий клиента к определен-
ному тарифу на некоторый минимальный период времени.

Подход на основе выборки счетов
11.235. В рамках этого подхода формируется выборка фак-

тических счетов, и она используется для регистрации данных 
о ценах. Каждый месяц для регистрации цен используется инфор-
мация из счетов. В принципе этот метод имеет много сходств 
с подходом на базе профилей потребителей, но он может вызы-
вать больше трудностей в применении на практике, поскольку 
для него требуется больше данных и необходим доступ к личной 
и конфиденциальной коммерческой информации.

Корректировка с учетом изменения 
качества

11.236. Практические варианты учета изменений каче-
ства и новых продуктов различаются в зависимости от стра-
тегий установления тарифов.

Выборки цен сравнимых продуктов
11.237. Выявление изменений в качестве зависит от сте-

пени детализации в спецификациях продуктов на самом 

низком уровне индекса. Это объясняется тем фактом, что 
в методе сравнимых моделей не принимаются во внимание 
изменения цен за рамками спецификаций, например, обуслов-
ленные общим объемом использованных услуг. В подходе на 
основе выборок цен сравнимых продуктов ситуация измене-
ния качества аналогична ситуации исчезновения продуктов 
(то есть некоторый заранее установленный элемент тарифа 
перестает быть доступным для регистрации цен). При этом 
для исчезающего элемента тарифа требуется выбор замеща-
ющего элемента и непосредственное сравнение этих элемен-
тов (в соответствующих случаях) либо учет этого элемента 
как полностью нового продукта. Ниже приводится пример 
для платы за проезд в автобусном общественном транспорте.

Автобусный общественный транспорт в городе X

• Старый элемент тарифа. Цена за проезд на автобусе 
из центра города X в пригород Y в воскресенье в 22:30 (ноч-
ной тариф, последний рейс).

• Новый элемент тарифа. Цена за проезд на автобусе из 
центра города X в пригород Y в субботу в 21:30 (ночной 
тариф, последний рейс).

Основой для непосредственного сравнения является заклю-
чение составителя индекса о том, что, с точки зрения потре-
бителя, изменение времени не является существенным изме-
нением.

11.238. Касательно примера в пункте 11.236 составители 
ИПЦ могут также счесть, что качество услуги изменилось, 
и это должно быть учтено в индексе. Но при вынесении этого 
заключения и осуществлении корректировки в ИПЦ с учетом 
изменения качества составители ИПЦ не должны опираться 
на субъективные суждения или личные взгляды. В данном 
примере некоторые пассажиры могут счесть это изменение 
тарифа и расписания снижением качества услуг: если послед-
ний сеанс в кинотеатре заканчивается в 21:45, это означает, 
что вместо автобуса им придется воспользоваться более доро-
гой поездкой на такси; в то же время другие пользователи 
автобуса могут с радостью принять перенос срока отравле-
ния автобуса на более раннее время, поскольку большинство 
ресторанов закрываются в 21:15, и теперь они не будут вынуж-
дены ждать автобуса на холоде до 22:30. Для них это повыше-
ние качества. Если есть такая возможность, составителям ИПЦ 
следует обращаться к пользователям, чтобы узнать их мнение, 
является ли изменение улучшением или ухудшением. Свиде-
тельства последующих изменений в количестве пассажиров 
могут подтверждать, была ли верной первоначальная оценка, 
но даже это требует некоторых субъективных суждений. Реше-
ние об использовании прямого сравнения без корректировок 
с учетом изменения качества всегда носит в определенной сте-
пени субъективный характер и потому должно основываться 
на конкретных логических доводах, так чтобы оно было про-
зрачным и могло быть обосновано.

Показатели удельной стоимости
11.239. В рамках метода удельной стоимости различия 

в качестве, относящиеся к различным программам установле-
ния цен, рассматриваются как неявные различия в цене. Выяв-
ление изменений в качестве зависит от степени детализации 
в спецификациях единицы потребления. Показатели удель-
ной стоимости дают наилучшие результаты, когда единицы, 
входящие в категорию продуктов, характеризуются высокой 
степенью однородности. Чтобы не допустить влияния разли-
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чий в качестве на индекс цен, спецификации единиц потребле-
ния должны быть настолько подробными, насколько позволяют 
имеющиеся данные, чтобы максимизировать однородность.

11.240. Что касается тарифов на поездку в автобусе для де-
тей, в  таблице 11.7 предыдущие категории тарифов необходимо 
преобразовать в новые. Для пассажиров в возрасте с 12 до 
16 лет произошло повышение цен на 60 процентов (с 5 долла-
ров до 8 долларов), в то время как для 16-летних пассажиров 
цена снизилась на 20 процентов (с 10 долларов до 8 долларов). 
Для расчета изменения средней цены необходимо использо-
вать пропорциональное распределение клиентов, попадающих 
в эти категории (то есть предыдущую структуру потребления) 
либо, в отсутствие такой информации, составители ИПЦ мо-
гут сделать предположение относительно этих пропорций, ос-
нованное на имеющейся информации, в том числе информа-
ции о поступлениях от автобусной компании.

Профили потребителей
11.241. Основным вопросом в отношении учета измене-

ний качества в контексте профилей потребителей является 
выбор того, цены по каким профилям потребителей сле-
дует регистрировать в период изменения тарифа и измене-
ния поставщика товаров или услуг. Пример профиля осно-
ван на ситуации, когда поставщики услуг широкополосного 
интернета существенно повышают скорость входящего 
трафика (то есть происходит повышение качества), остав-
ляя цены без изменений. Может даже быть ситуация, когда 
повышение скорости входящего трафика сопровождается 
снижением цен. В таблице 11.8 предполагается, что диф-

ференцирующие факторы предоставляемого широкополос-
ного подключения к интернету ограничиваются скоростью 
входящего трафика и что это отражается в различиях тари-
фов. Из этого следует, что повышение скорости представ-
ляет повышение качества, и на рынке эта характеристика 
очевидно является одной из характеристик, определяющих 
цену. В результате повышения скорости время загрузки стра-
ниц будет короче, и потребители в основном будут ощущать 
улучшение работы потоковых услуг, таких как просмотр 
видео и кинофильмов. В большинстве случаев разница 
в скорости широкополосного подключения будет заметна 
потребителям только при более интенсивном использовании 
услуги (например, при загрузке больших файлов, таких как 
фильмы). Но это может утратить актуальность в будущем 
с улучшением инфраструктуры интернета.

11.242. Можно допустить, что предоставляемые версии 
продуктов также, по существу, являются описаниями профи-
лей потребителей, в данном случае фактически делая подход 
на базе профилей потребителей эквивалентным методу удель-
ной стоимости (или цены единицы продукции). Это справед-
ливо до тех пор, пока использование услуги таково, что выпла-
чиваемая средняя цена равна удельной цене в обоих периодах. 
Это допущение требует проверки.

Таблица 11.6. Профили потребителей: мобильные телефоны

Спецификация Единица Клиент 
с низким 
объемом 
пользования

Клиент 
со средним 
объемом 
пользования

Клиент 
с высоким 
объемом 
пользования

Совокупное пользование (за период 
выставления счетов) без учета текстовых 
сообщений

Минуты 14 24 59

Звонки
В пределах той же сети мобильной связи
Пик Количество*   5 (35) 10 (35) 15 (40)
Вне пика Количество*  10 (55) 10 (65) 20 (80)
На номера других сетей мобильной связи
Пик Количество*   0 (0)  5 (20) 15 (25)
Вне пика Количество*   5 (20) 10 (30) 20 (40)
На стационарные телефоны
Пик Количество*   0 (0)  0 (0)  5 (20)
Вне пика Количество*   5 (3)  5 (8)  5 (13)
Прочие услуги
Текстовые сообщения Количество   5 10 30
Данные Мб 500 Mб  2 Гб 10 Гб

* В скобках — средняя продолжительность звонка  
в секундах. Мб — мегабайты; Гб — гигабайты.

Таблица 11.7. Плата за проезд в автобусе: 
старые и новые тарифы

 Текущие цены на билеты 
(долл.)

Новые цены на билеты 
(долл.)

Дети 5–15 лет = 5 долл. 5–11 лет = 5 долл.
Подростки 12–16 лет = 8 долл.
Взрослые 16 и старше = 10 долл. 17 и старше = 10 долл.

Таблица 11.8. Услуги подключения к интернету

Уровень 
обслуживания 
(низкая, 
средняя или 
высокая 
скорость)

Текущая 
скорость 
в Кбит/с 
(входящий/
исходящий 
трафик)

Новая 
скорость 
в Кбит/с 
(входящий/
исходящий 
трафик)

Разница 
в скорости 
(в про-
центах) 
(входящий/ 
исходящий 
трафик)

Текущая 
цена 
(долл.)

Новая 
цена 
(долл.)

Низкая  256/64  384/96 50/50 34,90 34,90
Средняя  768/128 1024/160 33/25 52,25 52,25
Высокая 1536/256 2048/320 33/25 86,10 79,95

Кбит/с — килобит в секунду.
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11.243. Основной момент заключается в том, что удельная 
цена для «объема использования» рассчитывается для каж-
дого класса потребителей, что по существу является формой 
стратификации. В методе удельной стоимости косвенно зало-
жена особая форма корректировки с учетом изменения каче-
ства, а именно, корректировка с учетом изменения количества.

11.244. В таблице 11.9 приводится упрощенный пример, 
где имеется только две скорости (низкая и высокая) и где 
меняются только скорости входящего трафика, выраженные 
в мегабитах в секунду (Мбит/с). Рассматривая эти две скоро-
сти как раздельные элементарные агрегаты, можно рассчитать 
цену за мегабиты в секунду в базисном периоде цен и в сле-
дующем периоде. В столбце G, эти показатели удельной сто-
имости (цены) выражены относительно индексов в базисный 
период цен, равных 100. Используя стандартную методологию 
индексов с фиксированным базисом, рассчитывается среднее 
для всех индексов элементарных агрегатов с весами по рас-
ходам, что дает общий индекс для услуг доступа к интер-
нету. Веса по расходам равны 0,75 и 0,25, соответственно, 
для услуг с низкой и высокой скоростью. Хотя эти веса, веро-
ятно, не будут доступны из ОБДХ, они могут быть получены 
из административных источников, таких как органы регули-
рования, от поставщиков услуг или из информации о рынке. 
Полученный таким образом индекс, включающий коррек-
тировку с учетом изменения качества, в следующем периоде 
будет равен 76,7, что соответствует снижению цен на 23,3 про-
цента. Если по ошибке рассчитывается среднее соотношений 
цен (индекс Карли), отражаемое в индексе снижение цен было 
бы предсказуемо большим, 26,5 процента. Если не вносится 
корректировка с учетом изменения качества (или количества), 
индекс цен на услуги подключения к интернету в следующем 
периоде составит 105,4 — результат использования в расчете 
индекса только наблюдаемых цен на пакет услуг (в период 1: 
55,95 и 74,95; в период 2: 60,00 и 74,95). При использовании 
удельной стоимости в качестве цены для расчета индекса 
в нем учитывается улучшение качества услуг доступа к интер-
нету, которым теперь пользуются потребители, и в данном слу-
чае это предпочтительный подход.

Поставщики новых товаров и услуг и новые 
продукты

11.245. С точки зрения потребителей многие товары или 
услуги, для которых устанавливаются тарифные цены, явля-

ются относительно одинаковыми. Поставляемая потребите-
лям электроэнергия характеризуется почти полной однородно-
стью, и основные различия связаны с надежностью поставки. 
То же утверждение может быть справедливо и для других 
товаров или услуг, например телефонной связи или услуг 
доступа к интернету, несмотря на попытки поставщиков диф-
ференцировать свои продукты и сделать структуру своих цен 
менее прозрачной. Поэтому различные поставщики товаров 
или услуг, для которых применяются тарифные цены, могут 
рассматриваться как предоставляющие один и тот же вид това-
ров или услуг и потому считаться взаимозаменяемыми.

11.246. Изменения в структуре рынка очевидно однород-
ного продукта, связанные с различиями в структурах тарифов 
и поставщиках, требуется отражать в индексе. Для построе-
ния индекса требуется информация о доле рынка, приходя-
щейся на различных производителей, и о различных ценовых 
пакетах. Общий принцип заключается в том, что для одно-
родных товаров или услуг в индексе должно отражаться вли-
яние нового товара или услуги либо поставщика услуг, то есть 
целевой показатель цен для однородных товаров или услуг 
представляет собой удельную стоимость на всем рынке соот-
ветствующего товара или услуги, корректируемую с учетом 
изменения качества по мере необходимости.

11.247. В некоторых сегментах розничного рынка с тариф-
ными ценами часто вводятся новые элементы обслужива-
ния (например, мультимедийные сообщения или электрон-
ная почта на мобильных телефонах). Эти элементы подлежат 
введению в схемы ценообразования или профили потребите-
лей путем цепной увязки, когда на них начинает приходиться 
существенная доля рынка.

Виды классификации
11.248. КИПЦ, как и другие национальные системы 

классификации, не предусматривает структуры стратифика-
ции, которая была бы достаточно подробной, чтобы отражать 
различные тарифы на продукты, для которых применяется рас-
сматриваемая практика ценообразования. Например, в иерар-
хии КИПЦ электроэнергия представлена отдельно (КИПЦ-
2018, 04.5.1.0) как подкласс (пятизначная КИПЦ), и, согласно 
ее описанию, включает смежные расходы, такие как аренда 
счетчиков, снятие показаний счетчиков, фиксированные пла-
тежи. Более детальная разбивка в КИПЦ не предусмотрена. 

Таблица 11.9. Изменения тарифа для цен на подключение к интернету

 Доля 
расходов

Скорость 
входящего трафика 
в Мб/с

Объем 
включенного 
трафика в Гб

Цена пакета 
в долларах

Цена за Мб/с 
в долларах

Индекс

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Базисный период
Низкая скорость 0,75 30 150 55,95 (100) 1,87 100,0
Высокая скорость 0,25 120 Без 

ограничений
74,95 (100) 0,62 100,0

Средневзвешенная цена 1,55 (100) 100,0
Следующий период   
Низкая скорость 0,75 45 150 60,00 (107,24) 1,33  71,5
Высокая скорость 0,25 130 Без 

ограничений
74,95 (100,00) 0,58  92,3

Средневзвешенная цена  1,14 (73,58)
Среднее двух элементарных агрегатов с весами по расходам  76,686

Мб/с — мегабиты в секунду; Гб — гигабайты.
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ональных действиях потребителя, который имеет полную 
информацию о рынке и использует ее для приобретения над-
лежащего пакета по самой низкой цене. При этом предполага-
ется, что каждый потребитель, для которого устанавливается 
профиль, свободно переключается между пакетами, выбирая 
самый дешевый из доступных в каждый конкретный месяц, 
но с учетом того факта, что потребители обычно не в состо-
янии переходить от одного поставщика услуг к другому без 
денежного штрафа. Таким образом, исходя из предположе-
ния о годовом сроке договоров, каждый месяц только одна 
двенадцатая часть клиентов может менять поставщика услуг. 
В некоторых случаях переход на другой тариф, предлагаемый 
тем же поставщиком услуг, до окончания срока действия 
договора, также предусматривает штраф28. Часто желательно 
рассчитывать раздельные индексы для разных типов тарифов 
и объединять их с использованием весов по объемам продаж.

11.252. Если НСО следуют традиционным подходам 
на основе выборок в отношении договоров с фиксированным 
сроком и отбирают шкалу цен по некоторому набору паке-
тов в базисный период цен, а затем отслеживают их до исте-
чения срока действия, не будет наблюдаться никаких измене-
ний цен (тот же результат обнаруживается, если по истечении 
срока действия пакетов с ними увязываются замещающие 
их пакеты таким образом, чтобы не отражалось никаких изме-
нений). Реальность рынка, наоборот, такова, что средние цены 
на телекоммуникационные услуги в последние годы во мно-
гих странах существенно снижаются. Соответственно, самые 
большие трудности, вероятно, представляет внесение коррек-
тировок с учетом изменения качества при смене поставщика 
услуг. Например, когда один поставщик услуг является более 
надежным, чем другой. Обычно это обстоятельство не при-
нимается во внимание как не поддающееся количественной 
оценке.

11.253. Отсутствие согласованных методов, которыми бы 
пользовались различные НСО, свидетельствует о сложностях, 
связанных с этим сектором. Признается, что при использова-
нии наилучших современных подходов возникают затрудне-
ния в части учета смены поставщиков и адекватного учета 
изменений качества предоставляемых услуг.

11.254. В условиях постоянных изменений в секторе 
телекоммуникаций необходимо постоянно пересматривать 
применяемые методы статистического учета. Статистиче-
ским службам, которые рассматривают вопрос о построении 
индексов для телекоммуникационных услуг в первый раз или 
пересматривают свои текущие методы, рекомендуется обра-
щаться к новейшим исследованиям в этой области. Несмотря 
на это, в настоящей главе приводится общее описание четы-
рех подходов, которые в настоящее время используются раз-
личными НСО для измерения изменений цен на телекомму-
никационные услуги. Это следующие подходы:

• выборки цен сравнимых продуктов;
• показатели удельной стоимости;
• профили клиентов;
• выборки счетов.

28Более подробно см. в работе Adrian Ball and David Fenwick, 2004. “Costing Mobile 
Telephone Calls: The Use of Constrained User Profiles.” Paper presented at the Eighth 
Meeting of the International Working Group on Price Indices, Ottawa Group, Helsinki, 
August 23–25.

Однако, когда продавцы некоторого продукта, такого как элек-
троэнергия, используют тарифное ценообразование, точность 
ИПЦ может быть повышена, если индекс цен на этот продукт 
строится таким образом, чтобы с максимально возможной 
точностью учитывать реалии рынка. Иными словами, индекс 
цен на уровне подкласса должен состоять из ряда субиндек-
сов, каждый из которых соответствует конкретной тарифной 
цене. Для этого может требоваться применение специально 
разрабатываемой классификации для целей стратификации 
в рамках элементарных агрегатов.

Телекоммуникации
Введение

11.249. Телекоммуникационные услуги представляют 
собой особый случай тарифного ценообразования (подробная 
информация о тарифах приводится в пунктах 11.211–11.248), 
но в данном случае тарифы, как правило, являются менее про-
зрачными, более сложными и динамичными, и для них свой-
ственны частые обновления структур тарифов и цен.

11.250. Общемировой сектор телекоммуникаций харак-
теризуется быстрыми изменениями. Технологические ново-
введения привели к широкому распространению новых 
услуг, следствием чего стало введение поставщиками целого 
спектра новых стратегий для дифференциации своих услуг 
в целях привлечения и удержания клиентов. В этих условиях 
для составителей ИПЦ имеют значимость следующие харак-
теристики:

• меньшая роль линейных тарифов и применение разными 
поставщиками различных структур ценообразования;

• все более распространенная тенденция предлагать дого-
воры, по-разному объединяющие услуги для привлечения 
разных категорий потребителей;

• быстрые изменения в договорах, предлагаемых потреби-
телям, как действенное средство стимулирования покупок 
постоянно расширяющегося ассортимента услуг.

11.251. Телекоммуникационные компании все в большей 
степени предлагают услуги в рамках пакетов, которые тре-
буют от клиентов вступления в долгосрочные договорные 
отношения с поставщиками. Как правило, предлагаются 
пакеты двух общих типов. Пакет первого типа не имеет фик-
сированной продолжительности и позволяет поставщику 
изменять структуры тарифов с предварительным уведомле-
нием потребителя. Пакет второго типа, который становится 
все более популярным, предусматривает договор на фикси-
рованный срок (обычно на один-два года) с фиксированными 
ценами на срок действия договора, подлежащими ежегод-
ному обновлению в соответствии с согласованным показа-
телем инфляции, который должен учитываться в индексе 
цен. Тип договора может влиять на подход к измерению цен. 
Например, опыт показывает, что подход на базе профилей 
потребителей дает лучшие результаты при расчете индекса 
цен для потребителей, пользующихся тарифом на основе пре-
доплаты, при условии доступности соответствующей инфор-
мации, в противном случае альтернативой может быть при-
менение выборки цен сравнимых продуктов. Аналогичным 
образом, если клиенты пользуются договорами с фиксиро-
ванным сроком, могут применяться другие подходы. Один 
из методов предусматривает выбор надлежащего пакета 
у каждого поставщика услуг и принятие допущения о раци-
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янии взимать различные цены за эти звонки. Поэтому репре-
зентативные продукты должны описываться с достаточной 
подробностью, чтобы учитывались все определяющие цену 
характеристики.

11.260. Принимая во внимание легкость, с которой постав-
щики могут корректировать различные аспекты своих режи-
мов тарификации (например, период времени, считающийся 
пиковым, и продолжительность звонка, сверх которой начи-
нает применяться иная ставка тарифа), необходимо исполь-
зовать достаточное количество разнообразных спецификаций 
для надежного учета этих аспектов. Недостаточно просто опи-
сания звонка как приходящегося на пиковый период или вне 
пикового периода или как звонка из зоны 1 в зону 2 без более 
подробного определения этого звонка. Примеры типов специ-
фикаций, которые могут применяться для двух репрезентатив-
ных продуктов — международных звонков (через стационар-
ную телефонную сеть) и сборов за пользование интернетом 
(услуги интернета), — приводятся в таблице 11.11.

11.261. В таблице 11.11 предполагается, что также иден-
тифицируется исходный пункт, из которого производятся 
телефонные звонки и осуществляется подключение к интер-
нету. Все использованные минуты относятся к звонкам внутри 
страны. Следует также отметить, что природа доступа к интер-
нету в целом не позволяет устанавливать цены на базе доступа, 
и потому невозможно столь же жестко определять время под-
ключения, как в случае международных телефонных звонков, 
поэтому все спецификации устанавливаются на базе суммар-
ного месячного пользования сетью.

11.262. Вызывающим наибольшие трудности аспектом 
применения подхода на базе выборки цен сравнимых про-
дуктов является получение данных, которые необходимы для 
установления репрезентативных единиц и определения при-
емлемых спецификаций, поскольку для этого требуется под-
робная информация от поставщиков услуг. Когда проведена 

11.255. Выбор подхода в значительной степени зависит 
от ситуации на рынке в конкретной стране, уровня разви-
тия используемой системы составления индексов и степени 
доступа к точным и своевременным данным по телекоммуни-
кационным услугам. В зависимости от этих факторов может 
оказаться целесообразным использовать разные подходы при-
менительно к различным телекоммуникационным услугам 
или даже к различным услугам конкретных поставщиков.

Выборки цен сравнимых продуктов — 
репрезентативные единицы

11.256. Выборки цен сравнимых продуктов используются 
в тех случаях, когда весь тарифный перечень или элемент 
тарифной структуры рассматривается как отдельная специ-
фикация продукта и для него проводится повторная регистра-
ция цен в последующие периоды. Использование выборок 
с цен равнимых продуктов является зеркальным отраже-
нием традиционных методов, применяемых в других раз-
делах ИПЦ. Совокупные расходы базисной группы домаш-
них хозяйств на телекоммуникационные услуги в базисном 
периоде весов выводятся из таких источников, как ОБДХ. 
Для получения информации о поступлениях по видам услуг 
(например, по аренде телефонных линий, местным звонкам, 
международным звонкам, продаже или аренде телефонных 
аппаратов, плате за соединение, услугам голосовой почты или 
плате за интернет) опрашивается выборка поставщиков услуг, 
и ряд этих услуг отбирается в качестве репрезентативных еди-
ниц для различных элементов тарифа, либо рассматриваются 
все эти услуги с весами, определяемыми на основе данных по 
поступлениям.

11.257. Для каждой репрезентативной единицы состав-
ляются детальные спецификации (например, телефонный 
звонок из пункта A в пункт B во время X продолжительно-
стью Y минут), так чтобы они в достаточной степени пред-
ставляли конкретные услуги, приобретаемые потребителями 
по каждой репрезентативной единице или элементу тарифа. 
Эта спецификация сохраняется неизменной от периода 
к периоду, и вычисляется динамика индекса для репрезента-
тивных продуктов на основе изменения цен для этой выборки 
цен сравнимых продуктов. Данный подход иллюстрируется 
в таблице 11.10. Конкретные особенности его применения 
зависят от структуры тарифов. Например, в некоторых стра-
нах присутствует региональный аспект.

11.258. Перечень репрезентативных единиц (то есть са-
мого низкого уровня в структуре) должен быть достаточным 
для того, чтобы обеспечивать репрезентативность для дина-
мики цен в целом, принимая во внимание опубликованные та-
рифы. В целях составления весов, как и в других частях кор-
зины ИПЦ, расходы на те услуги, которые не отобраны для 
регистрации цен, подлежат распределению среди других ус-
луг в пределах соответствующего общего класса. Например, 
расходы на любые не отобранные для регистрации цен услуги 
стационарной, или наземной, телефонной сети должны рас-
пределяться среди отобранных услуг стационарной телефон-
ной связи.

11.259. По сравнению с поставщиками товаров постав-
щики услуг имеют огромные возможности адаптировать как 
услуги, так и назначаемые за них цены, например, с учетом 
времени оказания услуги. Пятиминутный звонок в 9 часов 
утра может рассматриваться как иной продукт, чем такой же 
звонок, производимый в 21 час, и поставщики услуг в состо-

Таблица 11.10. Иллюстрация структуры индекса 
для телекоммуникационных услуг (подход 
на основе репрезентативных единиц)

Услуги стационарной телефонной связи
Стоимость телефонного подключения
Аренда телефонной линии
Местные звонки
 Пик
 Вне пика
Междугородние звонки внутри страны
 Пик
 Вне пика
Международные звонки
 Пик
 Вне пика

Мобильные телефоны
Стоимость подключенпия 
Покупка или аренда аппарата 
Звонки внутри страны 
Международные звонки

Таксофоны
Местные звонки 

Услуги подключения к интернету
Плата за подключние
Плата за пользование

Примечание. Периоды пика и вне пика представляют собой 
установленные промежутки времени. Например, пик может 
приходиться на время с 9 до 18 часов в будние дни, а вне пика — все 
остальное время.
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щика услуг). В отличие от подхода на базе выборки цен срав-
нимых продуктов, в данном случае не регистрируются цены 
по отдельным спецификациям. Метод удельной стоимости 
может применяться вместо метода выборки цен сравнимых 
продуктов, когда качество услуг у различных поставщиков 
является однородным, и его преимущество в том, что он тре-
бует меньше ресурсов. Индикативная цена каждой репре-
зентативной единицы рассчитывается из данных о посту-
плениях и количествах, получаемых от поставщика услуг. 
Например, цену на междугородние звонки внутри страны 
можно вывести путем деления общих поступлений от таких 
звонков на общую продолжительность звонков в минутах. 
Аналогичным образом, для расчета месячной абонентской 
платы за линию цена может рассчитываться путем деления 
совокупных поступлений от абонентской платы за линию 
на общее количество абонентов.

11.265. В отличие от подхода на основе выборки цен 
сравнимых продуктов, в методе удельной стоимости вся раз-
ница между пакетами, а также временем и продолжительно-
стью звонков относится на счет цены (то есть предполагается, 
что разница в качестве является нулевой). Метод удельной сто-
имости также рассматривается как один из способов учета 
изменений цен в случае широкого распространения программ 
скидок или рекламных снижений цен (например, 2 доллара 
за звонок любой продолжительности в любое место в тече-
ние следующей недели). Хотя в рамках этого подхода удается 
избежать некоторых задач отбора клиентов, присущих другим 
методологиям, составление индексов базируется на анализе 
совокупных данных по компаниям и потому во многих слу-
чаях оказывается менее своевременным, чем результаты при-
менения методологий, основанных на публикуемых заранее 
ценах. При этом требуется проявлять осторожность для обес-
печения того, чтобы на показателях не сказывались нежела-
тельные изменения структурного характера. Индекс удель-
ной стоимости следует составлять только для действительно 
однородных единиц. Это указывает на необходимость опреде-
лять репрезентативные единицы на относительно подробном 
уровне детализации. Например, может быть необходимо даль-
нейшее подразделение международных звонков по направле-
ниям, чтобы избежать изменений в удельной стоимости исклю-
чительно вследствие сдвигов в количестве звонков в разные 
места. Таким образом, показатели удельной стоимости должны 
рассчитываться на достаточно высоком уровне детализации, 
чтобы минимизировать влияние изменений в структуре поль-
зования услугами со стороны клиентов на значения индекса.

11.266. Хотя метод удельной стоимости, как представ-
ляется, позволяет преодолеть некоторые из известных недо-
статков метода на основе выборок цен сравнимых продук-
тов, он может показывать волатильность от периода к периоду 
вследствие структурных сдвигов, например, вызываемых 
сезонными изменениями в структуре пользования. Есть также 
несколько аспектов, касающихся респондентов и качества дан-
ных, которые требуют рассмотрения. Метод удельной стои-
мости создает более значительную нагрузку на поставщиков 
услуг в связи с предоставлением данных, в то время как они 
часто считают данные о поступлениях и количественные дан-
ные в высокой степени конфиденциальными. Для обеспечения 
эффективности необходимо, чтобы поставщики услуг могли 
предоставлять данные, относящиеся только к домашним 
хозяйствам (то есть они должны быть в состоянии отделить 
данные по поступлениям и количественные данные, относя-
щиеся к предприятиям), и необходимо, чтобы информация 

эта работа, большая часть информации о ценах должна быть 
легко доступна из публикуемых тарифных сеток, что мини-
мизирует бремя респондентов в периоды между пересмо-
трами спецификаций. При этом предусматривается значи-
тельная опора на поставщиков услуг, от которых требуется 
предоставление соответствующей информации о расходах.

11.263. Динамичный характер телекоммуникационного 
сектора и широкое применение механизмов ценообразова-
ния в целях изменения потребительского поведения в боль-
шинстве случаев требуют частого обновления специфика-
ций. Самой серьезной практической трудностью, связанной 
с применением подхода на базе выборки цен сравнимых про-
дуктов, является обеспечение того, чтобы каждый месяц реги-
стрировались цены по одной и той же спецификации продукта 
и соблюдались требования методологии сравнимых выборок. 
Когда исчезает некоторая разновидность (то есть конкретный 
пакет выходит из предлагаемого перечня), требуется прила-
гать все усилия, чтобы найти подходящую сравнимую разно-
видность. Когда происходит замена разновидностей, можно 
утверждать, что, поскольку разные пакеты предполагают раз-
личные условия продажи, они представляют собой коренным 
образом различающиеся продукты. Столь же разумно поста-
вить под вопрос, объясняется ли вся разница в цене между 
пакетами расхождениями в качестве, особенно в свете наблю-
дающегося постоянного увеличения объемов и снижения 
удельной стоимости. Трудность заключается в количествен-
ном измерении различий в качестве.

Показатели удельной стоимости — 
репрезентативные единицы

11.264. Метод удельной стоимости применяется в тех 
случаях, когда для мониторинга цен используется общая цена 
или, более точно, поступления, приносимые одной единицей 
продукта (например, междугородний или международный 
телефонный звонок для клиентов определенного постав-

Таблица 11.11. Примеры спецификаций 
телекоммуникационных услуг

Репрезентатив-
ная единица

Примеры спецификаций

Международные 
звонки (через 
стационарную 
телефонную 
сеть)

Пик — пакет A: звонок в Афины в 8:00 
в пятницу, продолжительность 10 минут
Вне пика — пакет B: звонок в Лондон 
в 21:00 в субботу, продолжительность 
5 минут
Пик — пакет A: звонок в Нью-Йорк в 11:00 
в среду, продолжительность 20 минут
Вне пика — пакет B: Звонок в Париж 
в 19:00 в воскресенье, продолжительность 
15 минут

Плата за пользо-
вание (интернет)

Пакет A: широкополосное подключение, 
неограниченный входящий трафик, 
скорость 38 Мб
Пакет B: широкополосное подключение 
по оптоволоконной линии, неограниченный 
входящий трафик, скорость 300 Мб
Пакет C: широкополосное подключение 
по мобильной связи, 24-месячный договор, 
32 Гб в месяц

Примечание. Периоды пика и вне пика представляют собой установлен-
ные промежутки времени. Например, пик может приходиться на время  
с 9 до 18 часов в будние дни, а вне пика — все остальное время.

Гб — гигабайты.
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нение состава пакетов в пределах категорий клиентов. Дан-
ный подход предполагает, что изменения тарифов по суще-
ству представляют изменения цен, а не качества, но исключает 
более грубые эффекты изменения структуры, характерные для 
метода удельной стоимости, в котором не учитываются про-
фили клиентов.

11.271. Успешность использования метода удельной сто-
имости определяется тем, насколько профили реально отра-
жают поведение потребителей, и потому необходимо вкла-
дывать значительные усилия в их разработку. Составление 
профилей клиентов потребует значительного сотрудничества 
с поставщиками услуг или органами регулирования и, прини-
мая во внимание известные изменения в объеме, необходимо 
будет их регулярно обновлять, возможно, чаще, чем прово-
дится обновление для других продуктовых единиц в корзине 
ИПЦ. Могут также потребоваться данные об использовании 
пакетов по категориям клиентов в каждом периоде, по кото-
рому составляется индекс (месяцу или кварталу), если соста-
вители принимают решение об учете этих эффектов.

Выборка счетов
11.272. Данный метод представляет собой усовершен-

ствованный способ применения подхода на базе профилей 
клиентов. Вместо определения профилей, репрезентатив-
ных для среднемесячного объема пользования клиентов, еже-
месячно регистрируются цены для фиксированного уровня 
услуг, оказанных фактической выборке клиентов. Выборка 

о поступлениях соответствовала требованиям индекса. Напри-
мер, некоторые поставщики услуг могут отражать определен-
ные скидки в составе расходов на маркетинг, а не как умень-
шение поступлений, как это требуется для индекса удельной 
стоимости.

Профили клиентов
11.267. Для маркетинговых целей телекоммуникацион-

ные компании часто классифицируют своих клиентов по объ-
емам их пользования услугами. Хотя количество категорий 
может быть различным, распространенный подход заключа-
ется в классификации на три группы: низкий, средний и высо-
кий объем пользования. При разработке новых пакетов, пред-
назначенных специально для каждой группы клиентов, 
поставщики услуг анализируют характеристики пользования 
услугами по категориям. На конфиденциальной основе наци-
ональные органы регулирования также могут быть в состоя-
нии предоставлять подробные профили использования услуг 
клиентами.

11.268. НСО могут использовать аналогичный подход в от-
ношении телекоммуникационных компаний в целях построения 
индексов цен, составляя профили, отражающие средние харак-
теристики пользования услугами для каждой категории потреби-
телей. Тогда издержки, которые несут эти средние потребители 
в каждый период времени, можно оценить на основании ста-
вок оплаты, установленных в пакете, который в данный момент 
наиболее применим для каждой категории клиентов. К числу 
вариаций этого общего подхода относится оценка издержек на 
основе пакета, предполагающего самые низкие общие издержки 
раздельно для каждого репрезентативного профиля потребите-
лей (исходя из упрощающего допущения о полностью инфор-
мированных потребителях, минимизирующих свои издержки). 
Преимущество данного подхода заключается в том, что в нем 
есть четкая основа для выбора сравнимого замещающего па-
кета, если существующий пакет выходит из перечня предлагае-
мых. Другой способ оценки издержек для каждой группы кли-
ентов может опираться на несколько пакетов, если информация 
о продажах указывает на то, что это позволит лучше учесть ре-
альное положение дел. Общий индекс составляется путем объ-
единения результатов по профилям клиентов с весами, опираю-
щимися на информацию об относительной значимости каждой 
категории потребителей.

11.269. При построении агрегированного индекса эти 
расчеты, вероятно, потребуется проводить для репрезентатив-
ной выборки поставщиков услуг, используя для формирова-
ния выборки и определения весов информацию по их общей 
доле на рынке, если она доступна. При этом информация 
о распределении профилей клиентов по поставщикам услуг 
может быть недоступна, либо ее получение, как минимум, 
может быть связано с высокими издержками. В таблице 11.12 
приводится пример профиля для звонков по мобильному 
телефону. Этот подход можно расширить и включить в него 
пользование интернетом.

11.270. Следуя подходу на базе фиксированной корзины, 
рассматривается неизменный объем пользования потребите-
лей услугами (в отношении количества и видов звонков, коли-
чества текстовых сообщений и объема пользования данными 
в интернете) в сравниваемых периодах. Цены могут меняться, 
если они не являются фиксированными по договору или 
когда одни пакеты заменяются другими. Составители ИПЦ 
могут также допустить изменение тарифов в ответ на изме-

Таблица 11.12. Пример профилей пользователей 
для услуг мобильной телефонной связи

Спецификация Единица Клиент 
с низким 
объемом 
пользования

Клиент 
со средним 
объемом 
пользования

Клиент 
с высоким 
объемом 
пользования

Совокупное 
пользование 
(за период 
выставления 
счетов) без 
учета тексто-
вых сообщений

Минуты 14 24 59

Звонки
В пределах той же сети мобильной связи
Пик Количе-

ство*
 5 (35) 10 (35) 15 (40)

Вне пика Количе-
ство*

10 (55) 10 (65) 20 (80)

На номера других сетей мобильной связи
Пик Количе-

ство*
 0 (0)  5 (20) 15 (25)

Вне пика Количе-
ство*

 5 (20) 10 (30) 20 (40)

На стационарные телефоны
Пик Количе-

ство*
 0 (0)  0 (0)  5 (20)

Вне пика Количе-
ство*

 5 (3)  5 (8)  5 (13)

Прочие услуги
Текстовые 
сообщения

Количе-
ство*

 5 (20) 10 (25) 30 (35)

*В скобках — средняя продолжительность звонка в секундах..
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ных, способная пропускать и преобразовывать крупные объ-
емы информации. Он также может страдать недостаточной 
своевременностью получения результатов.

Транспортные услуги

Введение
11.276. Транспортные услуги охватывают широкий спектр 

средств перевозки, от самолетов, поездов, автобусов и паро-
мов до такси, мототакси и частных автомобилей. Приводимый 
в пункте 11.282 пример посвящен авиаперевозкам.

11.277. Транспорт, согласно определению в разделе 07 
КИПЦ-2018, включает приобретение транспортных средств 
(КИПЦ-2018, 7.1), управление личным транспортным обору-
дованием (КИПЦ-2018, 7.2), услуги пассажирского транспорта 
(КИПЦ-2018, 7.3) и услуги транспортировки товаров (КИПЦ-
2018, 7.4).

11.278. В настоящей главе не рассматривается приобрете-
ние транспортных средств и управление личным транспорт-
ным оборудованием (КИПЦ-2018, 7.1 и 7.2), но уделяется 
внимание транспортным услугам, предоставляемым тре-
тьими сторонами и приобретаемым у третьих сторон, как они 
определяются в КИПЦ-2018, 7.3 и 7.4. Последние включают 
плату за проезд в автобусах и поездах, плату за такси и приоб-
ретение билетов на самолеты и паромы.

11.279. В данном разделе и разделе о тарифах есть общие 
элементы. Прежде всего, в разделе о тарифах используются 
примеры тарифов, относящихся к общественному автобус-
ному транспорту, для иллюстрации применения методов 
выборки цен сравнимых продуктов и удельной стоимости.

11.280. Некоторые услуги общественного транспорта 
могут полностью или частично финансироваться государ-
ством или НКОДХ и предоставляться домашним хозяйствам 
бесплатно или за номинальную цену, и в этом случае они рас-
сматриваются в СНС как социальные трансферты в натураль-
ной форме. Стандартный принятый подход заключается в том, 
что в этом случае в ИПЦ учитывается субсидируемая цена.

Общественный транспорт
11.281. В элементарных агрегатах должны разграничи-

ваться различные виды транспорта согласно классификации 
в структуре КИПЦ (покупки транспортных услуг в основном 
классифицируются в КИПЦ по видам транспорта). В расчете 
цен должны учитываться различные билеты, которые могут 
приобретаться через различные каналы. В случае авиакомпа-
ний могут применяться различные цены при заказе билетов 
онлайн по сравнению с заказом через агента, а также в случае 
заблаговременной покупки невозвратного билета и, напри-
мер, покупки полностью гибкого билета непосредственно 
перед датой поездки или в дату поездки.

11.282. Обозначим P совокупную стоимость осущест-
вления перевозки из A в B, а Q — количество поездок, выпол-
няемых транспортной системой из A в B за рассматривае-
мый период. Предположим, домашнее хозяйство выплачивает 
только сумму sP из этой цены, а количество равно Q. Получе-
ние информации о ценах для включения в элементарный агрегат 
обычно требует некоторого метода формирования выборки, учи-
тывающего сложные структуры определения платы за проезд.

11.283. В индексе для услуг авиакомпаний и услуг дру-
гого общественного транспорта должны использоваться цены 
для выборки конкретных поездок, а не поступления на один 

клиентов должна быть сформирована по каждой кате-
гории клиентов (то есть с малым, средним и высоким объе-
мом потребляемых услуг), и в идеальном случае счета (или 
отчеты об объемах пользования услугами) должны охваты-
вать услуги, оказанные за весь год.

11.273. Предполагаемые преимущества данного подхода 
по сравнению с подходом на базе профилей клиентов заклю-
чаются в следующем.

• При этом подходе есть возможность учета любых измене-
ний в поведении клиентов в пределах года (например, рост 
степени пользования международными звонками в связи 
с важными религиозными или культурными событиями). 
Однако можно утверждать, что это противоречит принципу 
фиксированной корзины.

• В нем лучше учитывается разнообразие поведения потре-
бителей за счет рассмотрения фактических действий (то 
есть звонков, фактически осуществленных выборкой 
потребителей), и могут учитываться платежи за услуги, 
выходящие за рамки договоров (например, в случае превы-
шения установленной квоты).

• Он позволяет учитывать в рамках каждого счета любые 
случаи годовых сборов.

• С его помощью удается обнаружить и зарегистрировать 
другие источники изменений цен, связанные с отношени-
ями между клиентом и поставщиком услуг (например, пре-
доставление общей скидки, когда совокупные месячные 
расходы превышают определенную сумму, предоставле-
ние совокупной скидки, когда клиенты получают от одного 
поставщика наборы услуг, например, стационарную теле-
фонную линию и доступ к интернету).

11.274. Расчет индекса по-прежнему требует ежеме-
сячной информации об относительной значимости каждого 
пакета в разбивке по категориям клиентов. Когда в каждом 
периоде производится повторная регистрация цен для 
выборки счетов, получающийся индекс измеряет стоимость 
потребления за весь год в ценах, действовавших в каждом 
периоде исчисления индекса, относительно той же стоимо-
сти в базисных ценах. Это предполагает, что для домашних 
хозяйств, которые переходят с одного пакета на другой, раз-
ница в качестве между старыми и новыми пакетами является 
нулевой. Вследствие того, что количество счетов, как правило, 
велико (по сравнению с количеством имеющихся профилей), 
изменения цен можно учитывать более сглаженно, поскольку 
доля счетов, по которым регистрируются цены с использова-
нием каждого пакета, может лучше отражать изменяющееся 
распределение статистической совокупности.

11.275. Как и в случае подхода на базе профилей потре-
бителей, важно регулярно обновлять выборку счетов, чтобы 
отражать изменения структуры потребления и начало исполь-
зования новых видов услуг, таких как вторая линия, голосо-
вая почта и передача текстовых сообщений. При адекватном 
формировании выборки счетов данный подход может давать 
лучший показатель совокупного изменения цен на телеком-
муникационные услуги в целом, но он может быть не лучшим 
вариантом для исчисления отдельных индексов для компонен-
тов этих услуг (в зависимости от того, предлагаются ли общие 
или итоговые скидки). Данный подход опирается на значи-
тельный массив данных, он требует проведения в каждом 
периоде большого количества расчетов, а потому для него 
необходима относительно развитая система обработки дан-
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до поездки. Поскольку эти условия могут часто меняться, 
в ИПЦ обычно не учитываются незначительные изменения 
в требованиях для получения таких скидок.

11.288. Рекомендуемый подход в случае различных 
и сложных схем установления платы за проезд, который 
с наибольшей вероятностью обеспечивает сравнение подоб-
ного с подобным, заключается в том, чтобы определять сто-
имость поездки в определенный день месяца (например, 
в четвертый вторник) между двумя точками, регистрируя 
цену билета на перевозку, приобретаемого за установленное 
время до поездки и с установленными условиями. Это сле-
дует делать для различных классов билетов, например, пол-
ного тарифа экономического класса (если по нему приобре-
тается значительное количество билетов для личных поездок) 
и типичного билета экономического класса со скидкой, кото-
рый может предусматривать ограничения в отношении 
поездки, например использование только в установленные 
дату и время и невозможность возврата. Цены могут загру-
жаться персоналом центрального учреждения из системы 
заказа билетов, доступ к которой имеется через интернет, 
хотя иногда в ней не показывается полная стоимость, без того 
чтобы пройти через процедуры покупки.

11.289. При формировании выборки НСО также следует 
рассмотреть вопрос о том, за какое время до даты поездки 
следует регистрировать цены на билеты. Например, в случае 
авиабилетов цены могут повышаться с приближением даты 
заказа ко времени отправления, поскольку количество мест 
на конкретный рейс становится ограниченным. При этом 
в других случаях могут устанавливаться скидки на «горя-
щие билеты», чтобы заполнить свободные места. Для учета 
этих ситуаций можно рассмотреть вопрос о дальнейшей 
стратификации выборки, например, регистрируя цены для 
одних и тех же дат и времени отправления, но собирая раз-
дельную информацию о ценах при заказе билета за опре-
деленное количество месяцев, недель или дней до поездки 
в зависимости от характера транспортных услуг, на которые 
регистрируются цены. Если взять в качестве примера ави-
абилеты, то после отбора маршрутов, типов билетов и дат 
оправления, регистрация цен по этой выборке может осу-
ществляться повторно за шесть месяцев, три месяца и один 
месяц до отправления, чтобы отразить изменения цены 
по мере приближения даты отправления.

11.290. Изменения в транспортном расписании могут 
вести к изменениям цен. Например, авиакомпания может 
отменить свой рейс в полдень, что заставит пассажиров поле-
теть вечерним рейсом, цена на который выше вследствие 
пикового спроса, если невозможно найти авиакомпанию-кон-
курента, которая предлагает дневной рейс. Если в ИПЦ отсле-
живается цена на рейс в полдень, в этом случае необходимо 
зарегистрировать цену на вечерний рейс, если у клиента нет 
выбора, кроме как воспользоваться этим рейсом, либо заре-
гистрировать цену на дневной рейс альтернативной сопоста-
вимой авиакомпании при его наличии. Замещающий рейс 
следует рассматривать как сопоставимый, и все изменение 
цены подлежит отражению в индексе, если предполагается 
отсутствие изменения в качестве предоставляемой услуги. 
Однако последнее допущение может быть слишком сильным, 
например, если вечерний рейс неудобен, поскольку из-за этого 
потребуется совершить поездку на день раньше и остано-
виться в гостинице, чтобы участвовать в утреннем совещании 
на следующий день. В этом последнем случае оптимальным 
подходом может быть рассмотрение полуденного рейса как 

километр пути или на один пассажиро-километр. Если в ИПЦ 
предусмотрены страты для различных географических регио-
нов, что типично для крупных стран, в каждом регионе сле-
дует отбирать пункты отправления (например, аэропорты, 
железнодорожные станции или остановки автобусов) и вклю-
чать в выборку поездки с отправлением или назначением 
в этих пунктах. Как правило, устанавливается несколько клас-
сов обслуживания. Кроме того, плата за транспорт может 
различаться в зависимости от дня недели, времени суток, 
времени года, отражая колебания спроса, а также в зависимо-
сти от того, за какое время до поездки приобретается билет. 
В отбираемых поездках должно учитываться это разнообра-
зие, но данные переменные должны оставаться постоянными.

11.284. В случае авиабилетов выборка должна содержать 
отдельные страты для перелетов внутри страны, перелетов 
на короткие и дальние расстояния, поскольку между этими 
категориями могут быть значительные различия в расписа-
ниях и поставщиках услуг.

11.285. В базисном периоде цен выбирается маршрут, 
время отправления и прибытия, вид билета и класс обслужи-
вания, и они должны оставаться неизменными на протяже-
нии года. Хотя необходимо допускать некоторую гибкость для 
адаптации к изменению расписаний полетов по конкретным 
маршрутам, если спецификации начинают слишком сильно 
отклоняться от принятых в базисном периоде цен, замещаю-
щий билет должен рассматриваться как несравнимый, и тре-
буется произвести условное исчисление новой базисной цены 
на основе динамики цен для маршрутов в этой же категории. 
Это стандартная форма корректировки в неявном виде с уче-
том изменения качества.

11.286. Для составления выборки маршрутов и постав-
щиков услуг и определения весов различных маршрутов 
и подкатегорий поездок (например, на дальние расстояния 
или внутри страны) следует использовать данные по расхо-
дам из соответствующих обследований или административ-
ных источников. Когда такие данные недоступны, для расчета 
информации по расходам могут использоваться показатели 
количества пассажиров и средние цены. Отметим, что охват 
маршрутов зависит от того, лежит ли в основе ИПЦ нацио-
нальная или внутренняя концепция (как они определяются 
в главе 2), а в случае покупки онлайн — от места проведе-
ния операции и предоставления услуги. Например, если 
билет покупается онлайн у иностранного перевозчика, 
можно утверждать, что покупка должна относиться на счет 
той страны, где начинается потребление. Основанием явля-
ется тот факт, что потребитель должен находиться в месте 
расположения поставщика услуг, чтобы начать потребление, 
и местом потребления обычно определяется, где фактически 
выплачивается налог на продажи, такой как НДС. Если сле-
довать этой аргументации, то заказ авиабилетов полностью 
за пределами страны резидентной принадлежности не будет 
включаться в ИПЦ при следовании внутренней концепции. 
В пунктах 11.65–11.71 приводится рассмотрение статистиче-
ского учета покупок через интернет и внутренней концепции.

11.287. Поставщики транспортных услуг часто приме-
няют те или иные формы ценовой дискриминации, так что 
с различных групп пассажиров взимается разная плата (для 
них устанавливаются разные цены), по существу, за одни и те 
же услуги. Примерами являются специальные сниженные 
ставки стоимости проезда для студентов и пенсионеров либо 
для поездок, бронируемых с отправлением или возвраще-
нием в выходные дни, и для бронирования билетов за 30 дней 
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• Только те расходы домашних хозяйств, которые являются 
непосредственным следствием покупки отдельных това-
ров или услуг, входят в область применения ИПЦ. Эти 
цены должны учитываться за вычетом чистых прямых воз-
мещений. Возмещениями называются выплаты домашним 
хозяйствам со стороны единиц государственного управле-
ния, органов социальной защиты или НКОДХ, осущест-
вляемые как прямое следствие покупок отдельно установ-
ленных товаров и услуг, исходно оплаченных домашними 
хозяйствами.

• Обязательные платежи не включаются в область приме-
нения индекса (например, отчисления наемных работни-
ков в программы социальной защиты). Эти платежи соби-
раются в целях финансирования программ социальной 
защиты, и они непосредственно не связаны с предостав-
лением товаров или услуг. Возмещения, которые напря-
мую не относятся к товарам или услугам, также не входят 
в область применения ИПЦ.

11.295. Следует отметить, что при составлении ИПЦ 
может возникать целый ряд различных ситуаций. Напри-
мер, в случае систем ухода за детьми, в которых государство 
частично субсидирует полную стоимость предоставления 
услуг, в охват ИПЦ включается чистая цена (или цена поку-
пателя), выплачиваемая домашними хозяйствами, и именно 
эта цена должна включаться в состав надлежащего элементар-
ного агрегата (или элементарной группы продуктов) в системе 
классификации. Этот подход не зависит от того, организу-
ется ли предоставление услуги по уходу за детьми частным 
или государственным сектором. Однако, если такие услуги 
предоставляются самими домашними хозяйствами, они рас-
сматриваются как собственное производство и не включа-
ются в границы производства в СНС, поскольку их предостав-
ление не связано с денежными операциями, даже несмотря 
на то что государство может предоставлять домашнему хозяй-
ству деньги в форме выплат по социальному обеспечению. 
Данный подход согласуется с концептуальными основами 
национальных счетов.

11.296. Цены на товары и услуги, приобретаемые домаш-
ними хозяйствами и содержащие элемент социальных посо-
бий со стороны государства или НКОДХ в форме полного 
или частичного возмещения, подлежат измерению за вычетом 
прямых возмещений. Например, физические лица, входящие 
в определенную социально-экономическую группу, могут 
иметь право на полное или частичное возмещение расходов 
на стоматологическую помощь: если возмещение покрывает 
всю стоимость стоматологических услуг, то вес таких расхо-
дов будет нулевым, и цены на них не подлежат отслеживанию 
для целей ИПЦ.

11.297. Когда отдельные товары и услуги бесплатно пре-
доставляются отдельным домашним хозяйствам со стороны 
государства или НКОДХ, эти трансферты рассматриваются 
как социальные трансферты в натуральной форме, и их стои-
мость включается в расходы государства или НКОДХ30. При-
мерами являются продовольственные талоны, социальные 
пособия на получаемые домашними хозяйствами лекарства 

30Социальные трансферты в натуральной форме состоят из отдельных товаров и услуг, 
предоставляемых отдельным домашним хозяйствам единицами государствен-
ного управления (включая фонды социального обеспечения) и НКОДХ (СНС-2008, 
пункт 8.141), независимо от того, приобретаются ли они на рынке или являются 
нерыночной продукцией единиц государственного управления или НКОДХ.

отсутствующего наблюдения, либо выбор вечернего рейса как 
несопоставимого замещающего продукта с расчетом для него 
новой базисной цены.

11.291. При отборе репрезентативных единиц, оценке 
весов и регистрации цен на отобранные рейсы могут возникать 
затруднения в отношении данных, особенно с расширением 
заказов билетов онлайн. В случае воздушного транспорта 
основными источниками данных, являющимися альтернати-
вой ОБДХ, как для составления выборок, так и для оценки 
весов, являются аэропорты, авиакомпании и национальные 
управления гражданской авиации, которые часто собирают 
подробные данные с охватом всей страны, либо компании, 
занимающиеся исследованиями рынка, и отраслевые органи-
зации, собирающие данные. Данные, которые с наибольшей 
вероятностью окажутся доступны для составления выборки 
рейсов, будут, как правило, относиться к общему количеству 
осуществленных пассажирских перелетов и в большинстве 
случае будут включать лиц, находящихся в деловых поездках. 
Тем не менее такие данные лучше, чем использование субъ-
ективного подхода, и можно сделать определенные допуще-
ния, например, предположив, что все билеты в бизнес-классе 
и в первом классе относятся к деловым поездкам. Обычно 
данные о расходах на «горящие» поездки могут собираться 
либо в рамках ОБДХ, либо, что более вероятно, с помощью 
специально проводимых обследований поставщиков тури-
стических услуг, если они не доступны из других источников.

11.292. Цены на билеты за транспорт должны отражаться 
в индексе, относящемся к моменту поездки, а не к моменту, 
когда билеты резервируются. Например, цена за билет на авиа-
рейс в декабре должна отражаться в индексе за декабрь, даже 
если эта цена относится к покупке, произведенной в октябре.

Услуги здравоохранения, 
образования и социальной защиты

Введение
11.293. Здравоохранение, образование и социальная 

защита охватывают широкий спектр услуг. Операции, отно-
сящиеся к расходам домашнего хозяйства на услуги в сфере 
здравоохранения, образования и социальной защиты, входят 
в область применения ИПЦ и должны включаться в его охват, 
чтобы он соответствовал концепции расходов на конечное по-
требление домашних хозяйств. Во многих странах различные 
единицы государственного управления или НКОДХ29 финанси-
руют и оплачивают полностью или частично предоставление 
значительной доли товаров и услуг в секторах здравоохране-
ния, образования и социальной защиты.

11.294. Предпочтительный подход к статистическому 
учету услуг здравоохранения, образования и социальной 
защиты в ИПЦ заключается в следующем.

29НКОДХ составляют институциональный сектор в контексте национальных сче-
тов, объединяющий некоммерческие организации, которые в основном не финан-
сируются и не контролируются государством и которые предоставляют товары 
или услуги домашним хозяйствам бесплатно или по ценам, не являющимся эконо-
мически значимыми (СНС-2008, пункт 4.93). НКОДХ являются частными неры-
ночными производителями, которые представляют собой отдельные юридические 
лица. Их основные ресурсы, помимо выручки от эпизодических продаж, склады-
ваются из добровольных взносов в денежной или натуральной форме со стороны 
домашних хозяйств, выступающих как потребители, выплат со стороны сектора 
государственного управления и дохода от собственности.
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следует включать в индекс и как их измерять, а также чтобы 
иметь доступ к значимым источникам данных и заранее полу-
чать информацию о любых изменениях.

Услуги здравоохранения 
(врачи и стоматологи)

11.303. Статистический учет услуг в области здравоох-
ранения при составлении ИПЦ в отдельных странах зави-
сит от институциональных механизмов, в рамках которых 
эти услуги предоставляются. Бесплатные государственные 
услуги медицинского обслуживания не входят в область при-
менения индекса, но во многих странах действует та или 
иная форма двухуровневой системы здравоохранения, в рам-
ках которой некоторые медицинские услуги предоставля-
ются (часто за плату) частной системой, которая сосуще-
ствует с государственной системой, или где медицинские 
услуги частично финансируются государством, но потреби-
тель оплачивает часть их стоимости. В обоих случаях выпла-
чиваемые пользователями сборы входят в область примене-
ния индекса. Медицинское обслуживание, обеспечиваемое 
работодателями, выходит за рамки области ИПЦ, поскольку 
в этом случает нет денежных операций, и такое обслужива-
ние отражается в национальных счетах как вознаграждение 
в натуральной форме.

11.304. Здравоохранение представляет собой широкое 
понятие, но для составления элементарного агрегата в ИПЦ 
под ним обычно понимается медицинское обслуживание, 
предоставляемое специалистами-медиками, околомедицин-
скими специалистами или медицинскими учреждениями. 
В КИПЦ сектор здравоохранения разделяется на классы по 
типам поставщиков медицинских услуг (например, врачи или 
больницы). Это облегчает задачи составления выборки, реги-
страции цен и составления индекса.

11.305. Весами являются суммы, которые потребители 
расходуют на поставщиков услуг каждого типа. В тех странах, 
где государство бесплатно предоставляет значительную часть 
медицинского обслуживания, относительная значимость 
медицинского обслуживания в ИПЦ оказывается меньшей, 
чем доля приходящихся на него совокупных расходов (со сто-
роны домашних хозяйств, государства и НКОДХ), отражае-
мая в национальных счетах.

11.306. Категории КИПЦ основаны на целях. Некото-
рые критики такого подхода указывают на предпочтитель-
ность использования категорий по видам заболеваний и при-
держиваются мнения, что ИПЦ должен измерять стоимость 
лечения болезни или получения установленного результата 
после лечения, а не медицинских услуг или лечения, которые, 
в их терминологии, являются вводимыми ресурсами. Однако 
следует отметить, что данный подход на базе заболеваний, 
в рамках которого элементарные агрегаты определялись бы 
по категориям заболеваний, не является в достаточной сте-
пени разработанным, чтобы его можно было рекомендовать 
для применения в настоящее время.

Формирование выборок
11.307. Общий подход ИПЦ заключается в том, что фор-

мируются выборки поставщиков в рамках каждой категории 
КИПЦ (например, врачи в категории «медицинские услуги» 
или стоматологи в категории «стоматологические услуги»), 
а затем отбираются одна или несколько репрезентативных 
единиц услуг по каждому вошедшему в выборку поставщику. 

по рецептам и программы профессиональной подготовки. 
Такие социальные трансферты в натуральной форме могут 
вносить существенный вклад в повышение уровня жизни 
отдельных домашних хозяйств, которые их получают.

11.298. В зависимости от обстоятельств страны бывают 
ситуации, когда государственные органы принимают реше-
ние о полном или частичном финансировании предоставле-
ния определенных товаров и услуг. Независимо от применя-
емой практики, эти расходы, понесенные государством или 
НКОДХ на финансирование социальных трансфертов в нату-
ральной форме, находятся за рамками области ИПЦ (хотя есть 
аргументы в пользу того, что желательно принимать их во вни-
мание при составлении оценок комплексного ИСЖ, выходя-
щего за рамки покупок сектора домашних хозяйств). Однако, 
когда потребитель оплачивает часть издержек, связанных 
с предоставлением таких товаров и услуг, этот элемент вхо-
дит в область применения ИПЦ. Несмотря на наличие соци-
ального трансферта, на эти расходы может приходиться зна-
чительная часть расходов домашнего хозяйства на конечное 
потребление. Например, рассмотрим арендуемое помеще-
ние, для которого месячная стоимость предоставления услуги 
аренды составляет 800 долларов, а после учета государствен-
ного трансферта фактическая стоимость аренды, выплачива-
емая арендатором, составляет 500 долларов. Хотя трансферт 
в размере 300 долларов не входит в область применения ИПЦ, 
арендная плата в сумме 500 долларов, выплачиваемая аренда-
тором, представляет собой законный расход на потребление, 
который подлежит включению в ИПЦ.

11.299. В ИПЦ должны включаться расходы пользовате-
лей на все значимые товары и услуги, чтобы он надлежащим 
образом отражал изменения цен и чтобы создать условия для 
включения соответствующих услуг в индекс, если государ-
ство и НКОДХ вводят плату за услуги, которые ранее предо-
ставлялись бесплатно, или наоборот.

11.300. На практике существует множество комбинаций 
систем платежей и возмещений, и может действовать слож-
ное сочетание финансируемых государством систем социаль-
ного обеспечения, финансируемых рабочими или служащими 
программ социального обеспечения и программ социаль-
ного обеспечения, финансируемых домашними хозяйствами. 
Составителям ИПЦ следует проводить достаточно глубо-
кий анализ таких программ, создавая условия для приня-
тия обоснованных решений относительно их учета в ИПЦ. 
Таким образом, характер секторов здравоохранения, образо-
вания и социальной защиты создает трудности для состав-
ления индекса цен. Используемые НСО методологии индек-
сов должны строиться исходя из обстоятельств в конкретной 
стране.

11.301. Описанные в пунктах 11.211–11.248 процедуры 
учета тарифов часто применимы для регистрации цен на про-
граммы, встречающиеся в сфере услуг здравоохранения, 
образования и социальной защиты.

11.302. Для выявления и установления количествен-
ных параметров недавно внесенных существенных измене-
ний требуется подробный и углубленный анализ. Кроме того, 
некоторые товары и услуги, относящиеся к здравоохранению, 
образованию и социальной защите, с трудом поддаются изме-
рению с неизменным качеством. Системы социальной защиты 
также могут вызывать затруднения. Составителям ИПЦ реко-
мендуется поддерживать тесный контакт с пользователями 
данных для получения информации, необходимой для приня-
тия обоснованных решений относительно того, какие сборы 
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лечения в данной ситуации, требующем только двух посеще-
ний, то с этого момента в ИПЦ включается стоимость двух 
посещений.

11.310. Только те расходы домашних хозяйств, которые 
являются непосредственным следствием покупки отдельных 
товаров или услуг, входят в область применения ИПЦ. Из этого 
следует, что учитываемые в индексе цены должны отражаться 
после вычета прямых возмещений. Обязательные выплаты, 
такие как отчисления работников в программы социальной 
защиты, не входят в область применения ИПЦ. Эти выплаты 
собираются в целях финансирования программ социальной 
защиты, и они непосредственно не связаны с предоставле-
нием товаров или услуг. В индекс также не включаются воз-
мещения, когда их получатель может расходовать полученную 
сумму на цели, не связанные с лечением, за которое он полу-
чает возмещение.

11.311. Оба подхода, на основе вводимых ресурсов 
и на основе лечения, могут требовать внесения в цены кор-
ректировок с учетом изменения качества, когда изменение 
лечения или курса лечебных процедур ведет к изменению 
получаемых результатов. Например, если в предыдущем при-
мере сокращение количества посещений врача до двух свя-
зано с более коротким курсом лечения, меньшей болью для 
пациента и меньшими неблагоприятными побочными эффек-
тами, то после корректировки с учетом изменения качества 
будет отражено более значительное снижение цены вслед-
ствие улучшения лечения. Поскольку установление количе-
ственных параметров этого изменения качества, как правило, 
является неочевидной задачей, обычно применяются методы 
корректировки с учетом изменения качества в неявной форме.

Охват медицинского страхования
11.312. Существование медицинского страхования допол-

нительно усложняет ситуацию, и нет общего мнения в отно-
шении его измерения в ИПЦ. Некоторые клиенты покупают 
медицинские услуги непосредственно у поставщиков меди-
цинского обслуживания, в то время как другие приобре-
тают медицинское страхование, которое частично или полно-
стью покрывает расходы на их медицинское обслуживание. 
Полезно проанализировать, какой именно вид продукта поку-
пает потребитель. Медицинское страхование может рас-
сматриваться как способ предоплаты вероятных будущих 
медицинских расходов, как способ уменьшения риска ката-
строфических расходов (то есть обеспечения спокойствия) 
и как способ уменьшения совокупной ожидаемой стоимости 
медицинского обслуживания, поскольку страховые компании 

Применяется принцип широкой спецификации при формиро-
вании выборки и узкой спецификации при регистрации цен. 
При первом посещении врача или иного поставщика медицин-
ских услуг регистратор цен должен выяснить, какие им пре-
доставляются услуги или какие проводятся медицинские про-
цедуры, и составить под руководством поставщика услуг 
репрезентативную выборку. От регистратора цен требуется 
описать их настолько полно, насколько это возможно, а затем 
продолжать регистрировать их цены в течение максимально 
продолжительного срока или до тех пор, пока они не переста-
нут входить в выборку, составляющую корзину ИПЦ. Один 
из подходов к первоначальному составлению выборки услуг 
или медицинских процедур состоит в опросе медика или сто-
матолога, чтобы узнать, какие услуги недавно предоставля-
лись типичному пациенту с репрезентативным заболеванием, 
либо в обращении к респонденту с просьбой описать простую 
услугу, которую он недавно оказал. При повторном посеще-
нии для сбора информации о ценах в последующие периоды 
регистратор цен должен узнавать цену на услугу, идентичную 
этой, даже если врач или стоматолог не оказывали ее в послед-
нее время. Однако, если респондент не оказывал эту услугу, 
например, в течение года или сообщает, что он не будет далее 
проводить эту конкретную процедуру, регистратору цен сле-
дует найти процедуру замены, предпочтительно нацеленную 
на решение той же медицинской задачи. Затем в центральном 
учреждении должно быть принято решение, может ли она 
рассматриваться как сопоставимая единица (см. рис. 11.2). 
Если известно, что динамика цен на различные медицинские 
услуги является сходной, уменьшается необходимость реги-
страции цен на множество медицинских услуг, предоставляе-
мых одним и тем же врачом.

Регистрация цен
11.308. Существует два подхода к регистрации цен, согла-

сующиеся с выбранной позицией относительно того, следовать 
ли подходу на базе вводимых ресурсов или подходу на базе 
заболеваний. В рамках традиционного подхода на основе вво-
димых ресурсов единицы медицинского обслуживания рас-
сматриваются как единицы потребления, без учета их действен-
ности в предотвращении, лечении или улучшении состояния 
болезни или травмы. При этом подходе регистрируются цены 
на единицы медицинского обслуживания, например, на ежегод-
ное обследование врачом или конкретную хирургическую про-
цедуру, такую как операция в больнице или клинике, и ее стои-
мость отслеживается с течением времени.

11.309. Альтернативный подход, на базе лечения, пред-
ставляет собой частичную попытку преодолеть все более 
активную критику подхода на основе вводимых ресурсов, 
заключающуюся в том, что в нем не учитывается прогресс 
в области медицины и не принимается во внимание, что паци-
ент, как правило, стремится приобрести исцеление от забо-
левания, а не определенный курс лечебных процедур. При 
использовании подхода на базе лечения составители ИПЦ или 
регистраторы цен сначала отбирают определенные заболева-
ния путем установления болезни или травмы, в отношении 
которой пациент недавно получил лечение, а затем отслежи-
вают цену лечения этого заболевания или травмы, незави-
симо от того, какие для этого применяются медицинские про-
цедуры или лекарства. Например, если лечение болезни или 
травмы исходно требует пяти посещений врача, отражае-
мая в ИПЦ цена представляет стоимость пяти посещений. 
Однако, если впоследствии врач сообщает о новом способе 

Рисунок 11.2. Широкая спецификация при 
формировании выборки и узкая спецификация 
при регистрации цен

Формирование выборок Сбор информации Замены

Согласование 
услуги, подлежа-
щей регистрации 
цен, с медицинским 
работником (напри-
мер, протезирование 
тазобедренного 
сустава)

Регистрация цен 
именно на эту услугу 
в различные месяцы

Регистрация цен 
именно на эту услугу 
в различные месяцы 
Установление про-
цедуры замены, 
если исходная услуга 
более не предостав-
ляется (например, 
протезирование 
коленного сустава)
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суммы, которые потребители непосредственно выплачивают 
за медицинское обслуживание. Совокупный вес по расходам 
является одним и тем же, независимо от того, производит ли 
страховщик возмещение поставщикам услуг или потребитель 
оплачивает услуги поставщика, а затем получает возмещение. 
Цены для этих элементарных агрегатов, учитываемые в ИПЦ, 
представляют суммы, которые поставщики услуг получают 
от потребителей, а не от страховых компаний. Можно утвер-
ждать, что по сравнению с подходом на основе чистых пре-
мий, использование валовых премий больше согласуется 
с концепцией предоплаты вероятных будущих медицинских 
расходов и потому позволяет лучше справляться с ситуацией, 
когда некоторые потребители покупают медицинские услуги 
непосредственно, а другие приобретают те же медицинские 
услуги через страховую компанию.

11.318. Основная трудность метода на основе валовых 
премий заключается в построении соотношения цен для вало-
вых премий, которое в идеале было бы показателем измене-
ния премий по выборке страховых полисов неизменного 
качества. Однако на практике страховые компании меняют 
характеристики своих полисов от года к году, вводя новые 
правила и требования и изменяя сферу страхового покрытия. 
Некоторые из этих изменений вносятся в ответ на появление 
новых медицинских методик. Отслеживание этих измене-
ний и внесение корректировок для их учета является чрез-
вычайно сложной задачей, но без этого индекс премий будет 
часто характеризоваться систематическим смещением в боль-
шую сторону.

11.319. По указанной выше причине метод «чистых» пре-
мий является наиболее распространенным подходом, при-
меняемым в ИПЦ. В данном случае вес элементарного агре-
гата для страхования в ИПЦ равен сумме внесенных валовых 
премий за вычетом выплаченных страховщиками возмеще-
ний. Вес в ИПЦ включает операционные расходы и прибыль 
страховых компаний, которые будут намного меньше вало-
вого оборота. В рамках чистого подхода часть расходов на пре-
мии медицинского страхования, показываемых потребите-
лями в ОБДХ, распределяется между другими элементарными 
агрегатами, относящимися к медицинскому обслуживанию, 
например, представляющими врачей, стоматологов или фар-
мацевтическую продукцию. Обычно это делается с исполь-
зованием данных отрасли страхования о доходах, получен-
ных страховыми компаниями за счет премий, и о выплатах 
этих компаний врачам, больницам, клиникам, аптекам и дру-
гим поставщикам. Для этого составители ИПЦ рассчитывают 
долю платежей, приходящуюся на каждый вид поставщика, 
и распределяют премии медицинского страхования на другие 
элементарные агрегаты для медицинского обслуживания про-
порционально этим долям. Компании медицинского страхова-
ния удерживают небольшую часть премий, которые не были 
выплачены в качестве возмещений, на покрытие своих наклад-
ных расходов и в счет прибыли. В ИПЦ это может учитываться 
как отдельный элементарный агрегат для медицинского стра-
хования как покупки «спокойствия», либо эти суммы могут 
просто распределяться между категориями медицинского 
обслуживания с использованием тех же пропорций. Многими 
данный вариант считается концептуально более адекватным. 
В таблице 11.13 приводится пример расчета весов.

11.320. Динамика цен с течением времени, отражаемая 
в ИПЦ, может быть такой же как и в случае применения пря-
мого подхода. При допущении, что осуществляется надлежа-
щий контроль в отношении изменений в качестве страховых 

имеют власть на рынке в определении цен, которой не обла-
дают отдельные потребители. Принятая точка зрения относи-
тельно объекта покупки (который может представлять собой 
некоторое сочетание перечисленного выше) влияет на количе-
ственное измерение его параметров. Например, использова-
ние чистых премий в качестве весов концептуально в большей 
степени подходит для ситуации, когда мотивом для покупки 
страхования является обретение спокойствия.

11.313. Во многих странах государство предоставляет 
медицинское страхование либо бесплатно, либо с обяза-
тельными или добровольными отчислениями. Такая схема 
в общем случае не входит в область применения ИПЦ, неза-
висимо от способа ее финансирования государством, и она 
не включается в веса ИПЦ и выборки ИПЦ для регистра-
ции цен. Обязательные или добровольные взносы на госу-
дарственное медицинское страхование не включаются в рас-
ходы домашних хозяйств на конечное потребление, поскольку 
они относятся к категории социальных отчислений и учиты-
ваются как трансферты. Здравоохранение, покрываемое част-
ным страхованием (или не покрываемое никаким медицин-
ским страхованием), входит в сферу охвата ИПЦ. В область 
применения ИПЦ включается только стоимость страхования, 
непосредственно оплачиваемая потребителем.

11.314. При составлении весов по расходам необходимо 
проявлять осторожность, чтобы не допускать двойного счета 
расходов. Потребители могут выплачивать страховые пре-
мии, а затем либо покрывать стоимость (то есть оплачивать 
счета за медицинское обслуживание), которую полностью 
или частично возмещает страховая компания, либо страховая 
компания производит непосредственное возмещение постав-
щикам услуг (например, врачу или больнице).

11.315. В пунктах, посвященных услугам страхования 
недвижимости (11.385–11.404), выделяется три альтернатив-
ных способа статистического учета страхования, которые ана-
логичным образом могут применяться в случае медицинского 
страхования:

• валовые страховые премии/чистые (медицинские) рас-
ходы;

• чистые страховые премии/валовые (медицинские) рас-
ходы;

• валовые страховые премии/валовые расходы.

11.316. Применительно к медицинскому страхованию 
первый вариант (то есть валовые страховые премии/чистые 
[медицинские] расходы) ведет к тому, что медицинское стра-
хование получает относительно большой вес, а категории 
медицинского обслуживания получают небольшие веса. Вто-
рой вариант (то есть чистые страховые премии/валовые [меди-
цинские] расходы) дает обратный результат. Третий вариант 
(то есть валовые премии/валовые расходы) ведет к двойному 
счету расходов потребителей, и его не следует использовать.

11.317. Метод валовых премий не рекомендуется для 
составления ИПЦ, но его поддерживают некоторые экономи-
сты. При использовании этого метода составляется элемен-
тарный агрегат для медицинского страхования, и он имеет вес, 
основанный на совокупных расходах потребителей на премии 
медицинского страхования в базисном периоде. Веса других 
элементарных агрегатов для медицинского обслуживания 
(например, для врачей или больниц) должны уменьшаться 
на сумму страховых выплат, полученных потребителями 
в тот же период. Эти элементарные агрегаты представляют 
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Использование этих данных по отрасли для построения весов 
ИПЦ дает небольшой агрегат для чистых страховых премий, 
как показано в третьей строке.

Образование
11.324. Область применения ИПЦ ограничивается пла-

тежами, которые фактически произведены потребителями. 
Соответственно, полностью финансируемое государством 
образование не входит в область применения ИПЦ. Однако 
могут иметь место некоторые небольшие сборы за материалы 
или услуги, такие как ручки и бумага или спортивные заня-
тия, которые учащиеся должны оплачивать, и они подлежат 
включению в индекс. Расходы на образование, покрываемые 
из собственных средств и идущие на оплату процесса обуче-
ния и сопутствующих издержек, также подлежат учету как 
стандартные единицы потребления. Основной вопрос заклю-
чается в определении основной категории, в которую они 
будут включаться.

11.325. Товары и услуги, включаемые в категорию 
«Услуги образования» (КИПЦ-2018, раздел 10), охватывают 
образовательные услуги, предоставляемые через основные 
каналы образования. К ним относятся следующие:

• образование за счет учебных радио- или телепередач или 
обучения по интернету;

• образовательные программы, как правило для взрослых, 
которые не требуют никаких специальных предваритель-
ных знаний или обучения (они могут включать професси-
ональную подготовку и программы культурного развития);

• программы ликвидации неграмотности для учащихся, 
которые по возрасту не подходят под уровень начальной 
школы, включая внешкольное среднее образование для 
взрослых и молодежи и внешкольное продолженное сред-
нее образование (не относящееся к третьей ступени образо-
вания) для взрослых и молодежи.
11.326. В раздел 10 КИПЦ-201 не входит следующее:

• расходы на учебные материалы, такие как книги (КИПЦ-
2018, 09.7.1) и канцелярские товары (КИПЦ-2018, 09.7.4), 
или вспомогательные услуги в области образования, 
такие как медицинские услуги (КИПЦ-2018, 06), услуги 
транспорта (КИПЦ-2018, 07.3), услуги питания (КИПЦ-
2018, 11.1.2) и услуги проживания (КИПЦ-2018, 11.2.0);

• уроки вождения (КИПЦ-2018, 07.2.4); курсы для организа-
ции досуга, такие как спортивные занятия или уроки игры 
в бридж, которые проводятся независимыми преподавате-
лями (КИПЦ-2018, 09.4.6).

11.327. Во многих странах государство частично финан-
сирует услуги образования, особенно высшего образования, 
а учащиеся оплачивают часть стоимости своего образования, 
и эта часть входит в область применения ИПЦ. Плата за обу-
чение, взимаемая с учащихся, не всегда представляет пол-
ную стоимость образования, и в таких случаях вес в ИПЦ не 
должен представлять и не представляет всю стоимость пре-
доставления образования населению, а только стоимость 
покупки услуг образования для физического лица. Измене-
ния государственных трансфертов могут вызывать измене-
ния платы за образование, взимаемой с учащихся, и в индексе 
должны отражаться любые возникающие вследствие этого 
изменения в величине платы. Если учащийся посещает част-
ную школу, которой не предоставляется государственной 

программ и среднее обращение к полисам страхования и свя-
занный с пациентами риск поддерживаются на постоянном 
уровне в течение длительного периода времени, измене-
ние величины премий по выборке страховых полисов может 
использоваться в качестве представительного показателя для 
изменений в накладных расходах и прибыли страховых ком-
паний на одного держателя полиса (то есть для изменения 
стоимости оказания услуг страхования).

11.321. Соотношение цен для агрегата чистых страхо-
вых премий можно получить таким же образом, как и в мето-
де на основе валовых премий, используя выборку страхо-
вых полисов. Проблема поддержания полисов неизменными 
с течением времени сохраняется, но она является менее острой, 
поскольку веса в данном случае намного меньше. В качестве 
альтернативы может использоваться показатель изменений 
в чистых доходах страховых компаний (разность между пре-
миями и выплатами). Этот показатель может характеризовать-
ся изменчивостью, и в некоторые годы чистые доходы могут 
быть отрицательными, поэтому НСО, применяющие данный 
подход, часто используют среднюю цифру за несколько лет. 
Кроме того, составление данного показателя требует данных, 
которые страховые компании могут быть не склонны предо-
ставлять, и в нем не учитываются никакие изменения в объеме 
оказываемых страховых услуг. Например, доходы могут уве-
личиваться, поскольку страховые компании развивают новые 
направления деятельности, а не вследствие увеличения либо 
отдельных валовых премий, либо чистых премий.

Веса
11.322. В первой строке таблицы 11.13 показано, что, 

согласно данным ОБДХ, потребители расходуют в сред-
нем (из собственных средств — предоставляемые государ-
ством пособия не входят в область применения индекса) всего 
1800 долларов на медицинское обслуживание, в том числе 
1000 долларов на страхование, а остальное — на прямые 
выплаты поставщикам медицинских услуг. В рамках подхода 
на основе валовых премий эти суммы представляют веса для 
страхования и категорий медицинского обслуживания, и эти 
веса являются стандартными для ИПЦ: расходы, представ-
ленные в ОБДХ и показывающие суммы, которые потреби-
тели выплатили напрямую.

11.323. Для получения весов в рамках подхода на основе 
«чистых премий» требуется больше данных. Во второй 
строке таблицы 11.13 представлены расходы отрасли стра-
хования на медицинское обслуживание: страховые компании 
израсходовали 900 долларов на выплату пособий и удержали 
100 долларов на покрытие своих издержек и в счет прибыли. 

Таблица 11.13. Веса ИПЦ: элементарные 
агрегаты медицинского страхования 
и медицинского обслуживания

 Итого Премии 
медицинского 
страхования

Больницы Врачи Медикаменты

Данные ОБДХ 1 800 1 000 300 300 200
Данные отрасли 
страхования 

900 500 300 100

Веса ИПЦ 
при чистом 
страховании

1 800  100 800 600 300
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и медицины, исследовательскую работу выше уровня бакалав-
риата и курсы подготовки преподавателей. Когда структура 
ставок оплаты является простой, может быть достаточно про-
сто регистрировать объявленные или рекламируемые цены 
на обучение непосредственно получаемые от учебного заведе-
ния или с его веб-сайта. На практике можно не принимать во 
внимание никакие сниженные ставки оплаты обучения, когда 
известно или можно допустить, что они изменяются такими же 
темпами, как и полные ставки, и что доля пользующихся ими 
учащихся остается неизменной с течением времени. Однако 
любые принимаемые допущения требуется регулярно про-
верять, поскольку есть неизбежный риск внесения в индекс 
систематического смещения, если не учитываются различия 
в изменениях структуры ставок оплаты или изменения в ста-
тистической совокупности учащихся. При применении дан-
ного подхода требуется осторожность. Аналогичным образом, 
использование средних поступлений (отношения совокупной 
величины платы за обучение к количеству учащихся), как пра-
вило, является неадекватным методом регистрации цен в слу-
чае платы за обучение, которая содержит ценовые различия, 
поскольку изменения в составе учащихся колледжа и посеща-
емых ими курсах могут влиять на среднюю стоимость обуче-
ния даже при отсутствии изменений в установленных ценах.

11.331. В некоторых странах распространена практика, 
когда учащиеся едут за границу для получения высшего обра-
зования. В подобных случаях расходы, понесенные резиден-
тами на оплату обучения в иностранных учебных заведениях, 
могут признаваться входящими в область применения наци-
онального ИПЦ в зависимости от географического охвата 
индекса и того, понесены ли такие расходы на внутренней 
территории страны резидентной принадлежности или за гра-
ницей (как это рассматривается в главе 2). Когда такие рас-
ходы включаются в ИПЦ, для построения соотношений цен 
в рамках компонента образования могут использоваться изме-
нения индекса для образования или оплаты обучения в стра-
нах назначения учащихся с переводом в национальную 
валюту по обменному курсу для базисного месяца.

Стипендии на обучение и иные формы снижения 
стоимости

11.332. Учебные заведения и университеты часто сни-
жают плату за обучение для некоторых учащихся. Снижение 
платы за обучение, предлагаемое в обмен на работу (напри-
мер, в качестве помощников преподавателей или для чле-
нов спортивных команд), не подлежит отражению в индексе, 
поскольку оно представляют собой одну из форм дохода.

11.333. Статистический учет в ИПЦ стипендий, назначае-
мых особо одаренным учащимся, или содействия в покрытии 
платы за обучение в форме финансовой помощи учащимся 
из определенных социально-экономических слоев, напри-
мер, членам домашних хозяйств с низкими доходами, зависит 
от метода выплаты.

• Когда выплата производится непосредственно учащимся 
для помощи им в покрытии полной платы за обучение, 
но эти учащиеся могут при желании использовать средства 
на финансирование каких-либо других расходов, это транс-
фертные платежи, которые не подлежат отражению в ИПЦ.

• Когда стипендия или субсидия ведет к тому, что с учащихся 
взимается более низкая плата (то есть им выставляется счет 
на меньшую сумму), для целей ИПЦ в качестве цены реги-
стрируется эта сниженная ставка оплаты.

поддержки, полная объявленная цена P для платы за обуче-
ние подлежит отражению в весах ИПЦ и регистрируемых 
ценах, поскольку это то, сколько стоит домашнему хозяйству 
дать образование учащемуся. В случае государственной под-
держки, предположим, что s — это доля совокупной объяв-
ленной цены, которую покрывает домашнее хозяйство (то 
есть домашнему хозяйству направляется счет, показывающий 
чистую цену в размере sP), тогда надлежащая цена для отра-
жения в ИПЦ и для составления весов равна sP. Таким обра-
зом в ИПЦ будет учитываться доля стоимости, покрываемая 
домашним хозяйством, то есть в ИПЦ будет отражаться фак-
тическая плата, производимая домашним хозяйством, которая 
в данном случае будет меньше базовой объявленной цены.

11.328. Получение весов для услуг образования может 
вызывать трудности. Информация из ОБДХ может быть нена-
дежной, поскольку размеры выборки и относительно низ-
кая доля ответов могут вызывать крупные ошибки выборки. 
Кроме того, данные национальных счетов часто не доступны 
с таким уровнем детализации, который необходим в целях 
составления весов для ИПЦ. Уровень детализации в докумен-
тах бухгалтерского учета часто бывает различным и может 
не позволять произвести распределение стоимости до такого 
уровня детализации, который необходим для составления 
индекса, например, чтобы отделить плату за университет-
ское образование от других расходов на обучение или чтобы 
разбить плату за обучение в университете на подкатегории 
по видам курсов (например, до степени бакалавра и курсы 
более высоких уровней). По этой причине лучшим источ-
ником подробной информации для составления весов могут 
быть государственные учреждения, отвечающие за про-
граммы образования, например, административные данные 
государственных министерств или органов регулирования.

Регистрация цен
11.329. Типичным элементом, по которому производится 

регистрация цен, является стоимость курса или семестра 
в выборке учебных заведений. Продолжительность курса 
в учебном заведении обычно больше одного месяца — пери-
одичности расчета большинства ИПЦ. Стандартная прак-
тика в этом случае заключается в сборе информации о ценах 
только в те месяцы, когда начинается курс, и использовании 
этой же цены в промежуточные месяцы. Месяцы регистрации 
цен могут различаться в зависимости от страны или учебного 
заведения. Например, если в учебном заведении предусмо-
трено два семестра, один начинающийся в сентябре, а дру-
гой — в январе, цены, представляющие плату за обучение, 
регистрируются только в эти месяцы. На другие месяцы цена 
переносится из предыдущего периода, и для остальных меся-
цев учитываемого курса обучения используется та же цена. 
Индекс и соответствующие темпы инфляции могут показы-
вать скачкообразные изменения, отмечающиеся только в те 
месяцы, когда начинается курс.

11.330. Рекомендуемый подход заключается в том, чтобы 
использовать профили учащихся, регистрируя стоимость 
образования для выборки типичных учащихся, отбираемых 
таким образом, чтобы они отражали различные уровни платы, 
и применять для этой выборки веса базисного периода, отра-
жающие распределение этих учащихся в конкретном учебном 
заведении, по которому регистрируются цены. Эти профили 
должны быть нацелены на отражение спектра предлагаемых 
курсов, например, охватывали курсы обучения по полной и по 
частичной программе в области гуманитарных и точных наук 
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в настоящем разделе рассмотрение ставит своей задачей пока-
зать, что технически возможно с практической точки зрения.

11.340. Обычные примеры финансовых услуг, приоб-
ретаемых домашними хозяйствами, включают финансовые 
консультации, обмен валюты, услуги, связанные с депозит-
ными и кредитными механизмами, услуги, предоставляемые 
управляющими фондов, организациями страхования жизни 
и пенсионными фондами, услуги брокеров фондового рынка 
и услуги агентств по недвижимости. Спектр финансовых 
услуг, которые надлежит включать в ИПЦ, и метод их измере-
ния зависят от основного направления использования ИПЦ и, 
соответственно, от того, применяется ли метод на основе при-
обретения, использования или платежей.

11.341. Финансовые услуги, рассматриваемые в данном 
разделе, входят в категорию 12.2 КИПЦ-2018. Данная группа 
включает фактическую плату за финансовые услуги банков, 
почтовой службы, сберегательных банков, пунктов обмены 
валюты и иных аналогичных организаций; комиссионные 
и сборы за услуги брокеров, инвестиционных консультантов, 
налоговых консультантов и т. п.; административные сборы 
частных пенсионных фондов и т. п. В категорию 12.2 КИПЦ-
2018 также входят услуги финансового посредничества, изме-
ряемые косвенным образом (УФПИК), но на практике они 
иногда не включаются в ИПЦ (см. рассмотрение ниже). Стра-
хование не включается в финансовые услуги, поскольку оно 
относится к категории 12.1 КИПЦ. Данная группа включает 
сборы за услуги страхования, классифицируемые по видам 
страхования, то есть страхование жизни и страхование, кроме 
страхования жизни (т. е. страхование, связанное с жильем, 
здравоохранением, транспортом и т. п.)32. Рассмотрение меди-

32Страхование жизни, как правило, не включается в охват ИПЦ, поскольку выпла-
чиваемые в рамках страхования жизни премии (КИПЦ-2018, 12.1.1), включая 

Социальная защита
11.334. Согласно КИПЦ-2018, социальная защита вклю-

чает немедицинскую помощь и вспомогательные услуги, предо-
ставляемые пожилым, инвалидам, лицам с производственными 
травмами и болезнями, потерявшим кормильца, безработным, 
неимущим, бездомным, получающим низкие доходы, предста-
вителям коренных народов, иммигрантам, беженцам, алкоголи-
кам и наркоманам и т. п. Она также включает услуги помощи 
и поддержки, предоставляемые семьям и детям.

11.335. Как и в случае здравоохранения и образования, 
ценой покупателя товаров и услуг в секторе социальной защи-
ты является выплачиваемая потребителями сумма за вычетом 
возмещений.

11.336. Предположим, в стране A организация, предлагаю-
щая услуги по уходу за детьми, взимает цену в размере 20 фун-
тов в час в период t–1, а в период t цена на услуги повыша-
ется до 21 фунта в час. Дети обычно проводят в детском саду 
50 часов в месяц, так что получаемые организацией поступ-
ления за данный вид услуг увеличиваются с 1000 фунтов 
на одного ребенка до 1050 фунтов. Однако, признавая увеличе-
ние финансового бремени, ложащегося на домашнее хозяйство, 
почасовая поддержка, предоставляемая государственными 
органами, увеличивается с 8 фунтов в период t–1 до 10 фунтов 
в период t. Чистая цена, выплачиваемая домашним хозяйством, 
снижается с 12 фунтов до 11 фунтов (= 21 фунт – 10 фунтов).

11.337. В случае страны B происходят точно такие 
же изменения, за исключением того, что вместо субсидиро-
вания цен государство предоставляет трансферт структуре 
подоходного налога. В результате повышения цены теперь 
для домашнего хозяйства повышается величина гранта на уход 
за детьми с 400 песо в период t–1 до 500 песо в период t.

11.338. Отметим, что вне зависимости от применяемого 
подхода для уменьшения бремени, создаваемого повышением 
цены на данную услугу, чистые расходы домашнего хозяй-
ства, потребляющего услуги по уходу за детьми являются 
одними и теми же в обеих странах (они снижаются с 600 дол-
ларов до 550 долларов)31. Однако влияние на измеряемую ИПЦ 
инфляцию оказывается различным в зависимости от подхода, 
используемого для оказания финансовой поддержки в отноше-
нии услуг по уходу за детьми. Индекс в стране A снижается 
на 8,33 процента, тогда как соответствующий индекс в стране B 
повышается на 5 процентов. Возмещение, предоставляемое 
в стране B, классифицируется как социальный трансферт, 
и потому не регистрируется непосредственно учитываемого 
снижения цен. Следует также отметить, что в зависимости от 
метода снижения финансового бремени различаются веса по 
расходам. В стране A эта величина составляет 600 фунтов в год 
t–1, а в стране B эквивалентной величиной является 1000 песо. 
Это суммы, которые домашнее хозяйство представит в ОБДХ.

Финансовые услуги

Введение
11.339. Построение индексов цен для финансовых услуг 

является трудной задачей по своей природе, поскольку нет 
общего мнения по поводу того, какие финансовые услуги 
следует включать ИПЦ или как их измерять. Приводимое 

31В стране A непосредственные расходы из собственных средств равны произве-
дению чистой выплачиваемой цены на количество потребленных часов услуги 
(12 долларов × 50 = 600 долларов в период t–1).

Таблица 11.14.  Влияние субсидии и налогового 
кредита на ИПЦ

 Страна A Страна B

 t – 1 t t – 1 t

Валовая цена услуг 
по уходу за детьми 
(долл./час)

20,00 21,00 20,00 21,00

Пользование в часах 
за месяц

50,00 50,00 50,00 50,00

Доход поставщика услуг 
по уходу за детьми 
(долл./месяц)

1000,00 1050,00 1000,00 1050,00

Государственная 
субсидия (долл./час)

8,00 10,00 н. п. н. п.

Трансферт в рамках 
подоходного налога 
в месяц (долл./месяц)

н. п. н. п. 400,00 500,00

Чистая цена, 
выплачиваемая 
домашними хозяйствами 
(долл./час)

12,00 11,00 20,00 21,00

Чистые расходы, 
определяющие вес 
(долл./месяц)

600,00 550,00 1000,00 1050,00

Чистая стоимость (долл./
месяц)

600,00 550,00 600,00 550,00

ИПЦ (t–1 = 100) 100,00 91,67 100,00 105,00

Н. п. — не применимо.
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ное потребление и подлежат включению в размере неявного 
компонента сбора за услуги (СНС-2008, пункт 9.64). Однако 
на практике это более сложно вследствие проблем концепту-
ального характера и количественного измерения.

11.346. Например, ГИПЦ ЕС и ИПЦ, составляемые 
в некоторых странах, не включают услуги страхования жизни 
по практическим причинам, а также потому, что некоторые 
услуги страхования жизни (особенно предусматривающие 
фиксированный срок и прибыль) могут представлять собой 
одну из эффективных с точки зрения налогообложения форм 
сбережений. Премии, выплачиваемые по страхованию жизни 
(КИПЦ-2018, 12.1.1), включая услуги пенсионного финанси-
рования, частично должны относиться на счет сбережений. 
По этой причине услуги страхования жизни не включаются 
в ГИПЦ, поскольку на практике представляется технически 
невозможным отделить неявный компонент сбора за услуги 
от инвестиционного компонента. При этом, в соответствии 
с принятой практикой ИПЦ, услуги страхования, кроме 
страхования жизни, включаются в ГИПЦ. Государственное 
страхование, относящееся к здравоохранению (ЕКИПЦ33, 
12.5.3.1), в общем случае не входит в область применения 
ИПЦ, в том числе ГИПЦ, поскольку обязательные отчисле-
ния в рамках программ социальной защиты не входят в рас-
ходы домашних хозяйств на конечное потребление.

11.347. ГИПЦ также не включает УФПИК (КИПЦ, 12.2.1), 
которые представляют собой ту часть финансовых услуг, плата 
за которую взимается в форме процентной надбавки финан-
совых организаций. УФПИК не включаются в индекс в силу 
трудности измерения представляющих их операций. С дру-
гой стороны, те финансовые услуги, по которым взимаются 
сборы в явной форме, например годовая плата за кредитные 
карты (не включая процентные сборы), комиссионные банков 
за денежные переводы и взимаемые в явном виде комисси-
онные за обмен валюты, включаются в ГИПЦ. Упоминаемый 
в данном разделе ГИПЦ представляет собой один из примеров 
подхода к статистическому учету финансовых услуг в ИПЦ.

11.348. Одним из широких определений, которые можно 
принять в отношении охвата финансовых услуг в ИПЦ, заклю-
чается в следующем: это все услуги, приобретаемые домашни-
ми хозяйствами в связи с покупкой, хранением и отчуждением 
финансовых и реальных активов, включая консультационные 
услуги, кроме тех, которые приобретаются в целях ведения 
коммерческой деятельности. Данное определение имеет два 
аспекта: во-первых, в нем разграничиваются услуги, способ-
ствующие передаче активов и их хранению, и сами эти активы; 
во-вторых, в нем не проводится различий между материальны-
ми и финансовыми активами.

11.349. Уровень сложностей, связанных с определением 
стоимости финансовых услуг, приобретаемых домашними 
хозяйствами, и составлением соответствующих индексов 
цен, различается в зависимости от рассматриваемой услуги. 
Возникающие вопросы иллюстрируются следующими при-
мерами. В отношении примера по депозитным и кредит-
ным механизмам следует отметить, что трудности, связанные 
с измерением УФПИК, и стремление избежать чрезмерного 
использования условно исчисляемых цен в ИПЦ привели 
к тому, что многие составители индексов следуют примеру 
ГИПЦ и не включают эти услуги в ИПЦ.

33EКИПЦ — европейская классификация индивидуального потребления по целям.

цинского страхования приводится в пунктах 11.312–11.323, 
а сборы в связи с механизмом и применением ипотек обсуж-
даются в пунктах 11.81–11.146.

11.342. Если используется подход на основе платежей, 
валовая сумма процентов к уплате по ипотечным кредитам 
часто включается как стоимость услуг жилья, производимых 
владельцами жилых помещений, проживающими в принадле-
жащих им помещениях. С точки зрения достижения согласо-
ванности это обстоятельство может указывать на то, что ИПЦ 
должен также охватывать сборы с потребителей за кредит-
ные услуги, измеряемые аналогично процентным выплатам 
по ипотечным кредитам, а также валовые расходы на прямые 
сборы и комиссионные, выплачиваемые за другие финансовые 
услуги. На практике, как отмечалось в разделе о расходах на 
услуги жилья, статистический учет услуг жилья иногда кон-
цептуально отличается от учета других процентных сборов 
в национальных ИПЦ, частично вследствие неоднозначности 
целей общего индекса, а также представлений общественно-
сти о том, что должно включаться в ИПЦ, и значимости расхо-
дов на услуги жилья в бюджетах домашних хозяйств.

11.343. Исходя из предпосылки о том, что домашние 
хозяйства приобретают все оказываемые им финансовые 
услуги у частного сектора и что в отношении этих услуг, как 
правило, не предусматривается поддержки со стороны госу-
дарства и они не предоставляются со стороны НКОДХ, в под-
ходах на основе приобретения и на основе использования при-
меняются сходные способы измерения финансовых услуг. 
При этом по вопросу охвата некоторые сторонники метода 
оценки на основе использования придерживаются более узкого 
взгляда на то, какие услуги следует включать в индекс, ограни-
чивая область его применения только теми финансовыми услу-
гами, которые приобретаются для непосредственного содей-
ствия текущему потреблению домашних хозяйств.

11.344. При более ограниченном взгляде на охват индекса 
утверждается, что использование некоторых финансовых 
услуг в большей степени связано с деятельностью, отно-
сящейся к капиталу или инвестициям. Из этого следует, 
что такие виды деятельности должны рассматриваться как не 
входящие в область применения ИПЦ, который предназначен 
измерять изменения потребительских цен. В качестве отправ-
ного пункта сторонники такой точки зрения используют прак-
тику национальных счетов. Например, в СНС-2008 расходы, 
связанные с передачей прав собственности на недвижимость 
(например, комиссионные агентов по недвижимости, комис-
сионные юристов и государственные налоги и сборы), отно-
сятся к валовому накоплению основного капитала (СНС-2008, 
пункты 10.48–10.52). В некоторых странах концепции ИПЦ 
не полностью соответствуют концепциям национальных сче-
тов, хотя такая согласованность желательна.

11.345. В отношении финансовых услуг используется 
различная практика. В принципе ИПЦ должен включать 
цены всех товаров и услуг, входящих в расходы домашних 
хозяйств на конечное потребление. В него не включаются рас-
ходы, не относящиеся к потреблению, например, представля-
ющие финансовые операции, трансферты и покупки финан-
совых активов. Согласно СНС-2008, все услуги страхования 
относятся к области расходов домашних хозяйств на конеч-

услуги пенсионного финансирования, рассматриваются как сбережения. Кроме 
того, есть проблемы количественного измерения показателей, связанные с труд-
ностью отделения неявного компонента сбора за услуги страхования от неявного 
компонента сбора за инвестиционные услуги.



324

РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

хозяйствами, стремящимися обменять валюту, но малове-
роятно, чтобы это было технически осуществимо. Одной 
из практических альтернатив является использование публи-
куемого ИПЦ для всей совокупности продуктовых единиц 
по соответствующим иностранным государствам. Еще одним 
возможным упрощением для переоценки сумм в целях их при-
ведения к будущим периодам может быть использование ИПЦ 
страны резидентной принадлежности, исходя из того, что 
он отражает потенциальные расходы на упущенное на данный 
момент потребление (см. пункты 11.371–11.375).

11.354. В ситуации, когда не для всех операций приме-
няется одна и та же надбавка (сбор в форме процентной доли), 
например, для разных по объему операций применяются раз-
личные ставки, показатель цен следует строить на основе 
репрезентативной выборки операций базисного периода цен. 
Стоимостная доля для каждой операции в текущем периоде 
в национальной валюте должна определяться текущей стоимо-
стью каждой операции, выраженной в национальной валюте, 
и процентной надбавкой текущего периода, применяемой 
к каждой такой операции. Данный показатель измеряет любые 
изменения цен, связанные с изменением стоимости базовой 
операции, переходящей из одного ценового интервала в другой.

Услуги брокеров фондового рынка
11.355. Брокеры фондового рынка покупают или про-

дают акции либо другие ценные бумаги от имени клиентов 
(примером является покупка пакета акций котирующейся 
на бирже компании — в большинстве стран требуется, чтобы 
такая покупка проводилась через лицензированного брокера 
фондового рынка). Оказываемая услуга заключается в орга-
низации условий для того, чтобы была проведена операция 
на условиях, установленных клиентом (например, в отноше-
нии определенного покупаемого или продаваемого пакета 
акций). Общая сумма, выплачиваемая покупателем, обычно 
включает три элемента: стоимость акций (актива), комисси-
онные за услуги брокера и тот или иной вид налога на опера-
ции (гербовый сбор).

11.356. Налог следует рассматривать как часть издер-
жек на приобретение акций, а не как элемент цены ценной 
бумаги. Налог подлежит включению в ИПЦ вместе с рас-
ходами на брокерские услуги. Такой подход согласуется как 
с назначением налога, так и с наиболее распространенной 
практикой оценки стоимости акций. Он также соответствует 
сопоставимому методу учета налогов на банковские услуги. 
При этом можно полагаться на текущую шкалу налогообло-
жения, поскольку она является общедоступной.

11.357. Опираясь на допущение, что комиссионные бро-
керов фондового рынка в большинстве случаев имеют сту-
пенчатый характер, а не форму линейной функции, показатель 
цен может строиться следующим образом. Сначала отбира-
ется репрезентативная выборка операций (показатели в наци-
ональной валюте) и, согласно действующим шкалам, рас-
считываются подлежащие выплате комиссионные и налоги. 
Репрезентативной единицей операций должен быть сбор, 
подлежащий выплате потребителями за покупку или продажу 
установленной корзины ценных бумаг (определяемых в сто-
имостных показателях), которая является репрезентативной 
для базисного периода. Налоги и комиссионные, подлежа-
щие уплате в последующие периоды, рассчитываются путем, 
сначала, перспективного индексирования стоимости вошед-
ших в выборку операций, а затем применения к скорректиро-

Обмен валюты
11.350. Для определения весов требуется оценка понесен-

ных в базисном периоде весов расходов домашних хозяйств 
на обмен национальной валюты на валюты других стран, 
и проведение этой оценки не является полностью очевидной 
задачей. На практике представляемые в ОБДХ суммы могут 
быть занижены в силу неполного представления домашними 
хозяйствами информации об операциях по обмену валюты 
по причине забывчивости. Более точным источником данных 
для определения весов часто могут быть национальные счета.

11.351. Построение индекса цен для услуг по обмену 
валюты в общем случае является более сложной задачей. 
Услуга, за которую требуется установить цену, представляет 
собой содействие в обмене национальной валюты на валюту 
другой страны (приобретение актива — иностранной валюты). 
Цена на эту услугу часто устанавливается в форме некото-
рой процентной доли от стоимости операции в национальной 
валюте плюс фиксированный сбор за операцию. Эти процент-
ные надбавки меняются редко, и поставщики услуг полага-
ются на то, что номинальная стоимость операций будет уве-
личиваться с течением времени и благодаря этому будут расти 
их поступления в форме комиссионных. Цена, которая требу-
ется для целей составления индекса, представляет собой сумму 
денежной стоимости надбавки (то есть суммы, определяемой 
путем применения указанной процентной доли к стоимости 
валютной операции) и фиксированного сбора. Чтобы изме-
рить изменение цен во времени, составители ИПЦ должны 
сформировать определенную точку зрения относительно коли-
честв, лежащих в основе исходной операции. В случае услуг 
по обмену валюты возможны и другие формы взимания платы, 
кроме процентной доли плюс фиксированный сбор, например 
комиссионные на основе ступенчатой шкалы или спред между 
курсами продажи и покупки (то есть косвенная, а не прямая 
плата). Приводимое ниже описание относится к вопросам, воз-
никающим в случае процентного сбора (плюс фиксированная 
комиссия) за обмен валюты.

11.352. Покупка иностранной валюты может рассматри-
ваться как содействие в приобретении некоторого желаемого 
количества иностранных товаров и услуг (например, покупае-
мых во время поездки за границу или путем прямого импорта 
некоторого продукта). Цена услуги в сравниваемые пери-
оды будет выражена как сумма, подлежащая выплате за пере-
вод некоторой суммы национальной валюты в такую сумму 
иностранной валюты, которая требуется для покупки того 
же количества иностранных товаров и услуг, какое было при-
обретено в базисный период цен. Таким образом фиксирован-
ная корзина относится к покупке установленного товара или 
услуги в иностранной валюте.

11.353. Следуя принципу фиксированной корзины, перво-
начальная сумма в иностранной валюте должна быть индек-
сирована с ее приведением к будущему периоду, используя 
данные об изменениях в ценах за границей, а затем переве-
дена в национальную валюту по действующему обменному 
курсу, применяя к этой новой сумме действующую процент-
ную надбавку (плюс любую установленную фиксирован-
ную комиссию), что даст текущую цену. Для расчета показа-
теля изменений цен полученная текущая цена сопоставляется 
с базисной ценой. Идеальным показателем для индексации 
сумм иностранной валюты в целях их приведения к последую-
щим периодам был бы индекс, специально ориентированный 
на иностранные товары и услуги, покупаемые домашними 
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периода). На практике, предположительно, домашние хозяй-
ства время от времени пересматривают свои инвестицион-
ные стратегии, чтобы хранить свое отложенное потребление 
в форме таких активов, от которых они могут ожидать безо-
пасности или перспектив роста. Симметричность статистиче-
ского учета покупки и продажи акций является естественным 
подходом. Если по отношению к продажам не применяется 
каких-либо иных комиссионных или налогов, при построении 
индекса нет необходимости проводить различия между этими 
двумя видами операций.

Инвестиционные фонды
11.362. Инвестиционные фонды часто устанавливают 

ежегодный сбор за управление в форме некоторой заданной 
процентной доли от текущей стоимости активов. Например, 
сбор может иметь форму ежегодного вычета 1,50 процента 
стоимости активов из этой вышеуказанной стоимости. Этот 
сбор может применяться вместо или в дополнение к сборам, 
взимаемым за покупку или продажу акций фонда. В ИПЦ 
ежегодный сбор за управление, пропорциональный стоимо-
сти активов, может учитываться аналогично сбору за обмен 
валюты, пропорциональному стоимости операции. Фонды 
время от времени могут прекращать существование, и они 
должны замещаться сходными фондами, чтобы обеспечить 
отражение в индексе фактической динамики цен. Базовая 
операция для ежегодного сбора за управление может быть 
определена как стоимость управления акциями фонда за год 
в форме заданной денежной суммы в базисном периоде цен. 
Стоимость этой базовой операции периодически переоцени-
вается по ИПЦ. Основанием для использования ИПЦ явля-
ется тот факт, что полезность этой услуги для пользователя 
снижается с инфляцией, которая уменьшает пользу денеж-
ной стоимости находящихся под управлением активов для 
потребителя. Обновление с помощью ИПЦ вносит корректи-
ровку с учетом этого изменения в полезности для пользова-
теля. Для этих целей не следует использовать индексы фондо-
вых цен, такие как FTSE 100, DAX или Dow Jones, поскольку 
они не обеспечивают поддержание на неизменном уровне 
полезности рассматриваемой услуги для пользователей. 
То есть, чем выше стоимость инвестиции, тем больше полез-
ность услуги по управлению ей для пользователя. Кроме того, 
индексы фондовых цен отслеживают цены на активы, кото-
рые могут быть изменчивыми, и динамика цен на активы 
будет играть доминирующую роль в моделировании вели-
чины сборов за услуги.

Депозитные и кредитные механизмы
11.363. Учет стоимости услуг, предоставляемых финан-

совыми посредниками, представляет собой еще один шаг 
в усложнении процесса составления ИПЦ. Даже там, где было 
принято исходное решение о включении таких механизмов 
в область применения ИПЦ, трудно полностью охватить весь 
диапазон оказываемых услуг, а их цены включают такие эле-
менты, которые не поддаются непосредственному наблюде-
нию.

11.364. В СНС-2008 (пункты 6.163–6.169 и A4.33) реко-
мендуется оценивать стоимость продукции, создаваемой 
предприятием за счет предоставления услуг финансового 
посредничества, как сумму следующих компонентов:

ванной таким образом стоимости операций текущих ставок 
комиссионных и налогов. Применение этого метода подни-
мает два основных вопроса: во-первых, о наиболее подходя-
щем индексе для переоценки стоимости операций, и, во-вто-
рых, как следует определять текущие ставки комиссионных.

11.358. Объем произведенных операций с акциями можно 
рассматривать как упущенное на данный момент потребле-
ние, то есть как количество товаров и услуг, которые могли бы 
быть куплены вместо этих операций. Соответственно, стои-
мость неизменного набора некоторых количеств упущенного 
потребления в следующие друг за другом периоды сравнения 
будет меняться вместе с потребительскими ценами. В этом 
случае одним из вариантов для выбора индекса в целях про-
ведения переоценки стоимости является ИПЦ, основанный 
на предварительных оценках для текущего месяца или квар-
тала, или опубликованный ИПЦ за предыдущий месяц или 
квартал. Однако можно утверждать, что использование дина-
мики ИПЦ за один месяц может давать такое изменение цен 
за услуги брокеров фондового рынка, которое не будет отра-
жать реальность. Такое может происходить, если на ИПЦ 
текущего или предыдущего периода особенно заметно сказа-
лось некоторое необычное изменение цен (например, потря-
сение цен на нефть или изменение в механизмах системы 
здравоохранения). В качестве альтернативы можно приме-
нять 12-месячное скользящее среднее ИПЦ, что согласуется 
с использованием показателей деятельности за целый год 
в качестве базисного периода цен.

11.359. Гипотетически, можно утверждать, что, с кон-
цептуальной точки зрения, переоценка рассматриваемого 
набора акций в последующие периоды может произво-
диться по динамике цен на фондовом рынке. Согласно этой 
точке зрения, курсы акций могут рассматриваться как значи-
мый фактор, влияющий на фактические издержки хранения 
сумм, представляющих упущенное на данный момент потре-
бление, во многом аналогично тому как ставки комиссион-
ных и налогов, относящиеся к покупке акций, учитываются 
в расчетах, описанных выше. Веский аргумент против такого 
подхода к статистическому учету состоит в том, что он исхо-
дит из допущения о желании домашних хозяйств приобретать 
акции как таковые, а не как выгодное средство хранения сумм, 
представляющих упущенное на данный момент потребление. 
Кроме того, введение фондовых цен в индекс цен может вне-
сти в ИПЦ дополнительную краткосрочную изменчивость, 
являющуюся неактуальной, хотя этот эффект будет не осо-
бенно значительным, учитывая относительно небольшой вес 
брокерских комиссионных в ИПЦ.

11.360. Наличие конкуренции между брокерами фондо-
вого рынка означает, что наличие единых ставок комиссион-
ных маловероятно. Если отдельные брокеры с достаточной 
последовательностью придерживаются собственных ста-
вок комиссионных, должно быть сравнительно просто полу-
чить копии шкалы этих ставок. С другой стороны, если такие 
шкалы ставок отсутствуют, может потребоваться обследо-
вание брокеров фондового рынка для сбора информации 
о выборке сделок (их стоимости и начисленных комисси-
онных), чтобы использовать полученную информацию для 
определения шкалы ставок комиссионных за текущий период.

11.361. В случае продажи акций базовая операция представ-
ляет собой обмен одного актива на другой (акций на деньги). 
Количественные показатели по продажам можно рассматри-
вать аналогично рассмотрению покупки акций (то есть как 
некоторую корзину потребительских товаров и услуг текущего 
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ственного взаимодействия между вкладчиками и заемщи-
ками). Такая ставка отражала бы знание заемщиков о вели-
чине риска. Применение среднего значения между ставками 
для займов и кредитов представляется приемлемым способом 
оценки этой ставки, обеспечивающей баланс между спросом 
и предложением на рынке.

11.367. Планирование процесса построения индекса целе-
сообразно начать с рассмотрения случая традиционного 
банка, предоставляющего единственный кредитный продукт 
и единственный депозитный продукт, а затем расширить этот 
пример до случая типичного банка. Значительная часть дохода 
банка образуется за счет процентной надбавки, на которую 
ставки по кредитам превышают ставки по депозитам.

11.368. Поэтому вес для стоимости финансовой услуги 
в базисном периоде (и, соответственно, для потребления 
этой услуги домашними хозяйствами) оценивается посред-
ством применения показателя надбавки (абсолютной разно-
сти между базисной ставкой и ставкой, взимаемой с заемщи-
ков или выплачиваемой вкладчикам) к общей сумме (кредита 
или депозита). В соответствии с предлагаемым порядком 
учета других финансовых операций при построении показа-
телей цен необходимо производить перспективную индекса-
цию остатков базисного периода и для вычисления денежной 
стоимости применять к ним показатели надбавки сравнива-
емого периода. Затем индекс цен рассчитывается как соот-
ношение показателей денежной стоимости сравниваемого 
и базисного периодов.

11.369. В данном случае, так же как в отношении обмена 
валюты, требуется решить вопрос о надлежащем индексе 
для проведения указанной переоценки стоимости. Потоки 
средств базисного периода, представляющие собой размеще-
ние средств на депозитных счетах и изъятия со счетов, можно 
легко представить концептуально как упущенное потребле-
ние в ценах базисного периода, но возникает вопрос о том, 
как рассматривать остатки (запасы), отражающие накопление 
потоков за ряд лет. Если доступна информация о структуре 
остатков по их возрасту, накопленное упущенное потребле-
ние можно вычислить на базе скользящего среднего значения 
ИПЦ. Более практичным вариантом является рассмотрение 
остатков базисного периода как представляющих некото-
рый набор товаров и услуг конечного потребления в опреде-
ленных количествах в ценах базисного периода, и в этом слу-
чае можно использовать скользящее среднее значение ИПЦ 
за 12 месяцев. Этот подход согласуется с идеей о том, что 
домашние хозяйства регулярно, в данном случае ежегодно, 
пересматривают решения относительно распределения во 
времени потребления и инвестиций (и, соответственно, реше-
ния по поводу накопленных финансовых остатков).

11.370. В некоторых странах традиционные банки встре-
чаются не так часто, и, как правило, в настоящее время финан-
совые организации получают доход от некоторого сочетания 
неявных сборов (надбавки) и сборов в явном виде, и наблю-
дается тенденция перехода к более широкому применению 
сборов в явном виде и относительного уменьшения значи-
мости надбавки. В данном случае непростая задача состоит 
в том, чтобы строить показатели изменения цен, которые 
бы отражали совокупные цены на услуги и, соответственно, 
учитывали любые изменения в соотношении между надбав-
кой и прямыми сборами и комиссионными. Как и в случае 
с услугами брокеров фондового рынка, могут также суще-
ствовать налоги, которыми облагаются финансовые операции 
или остатки, и они также должны включаться в цену. Напри-

• для финансовых активов, являющихся объектом финансо-
вого посредничества, таких как кредиты, стоимость услуг, 
оказываемых предприятием заемщику, на одну денежную 
единицу на счете равна разнице между ставкой процента, 
подлежащей уплате заемщиком, и базисной ставкой, плюс

• для финансовых обязательств, являющихся объектом фи-
нансового посредничества, таких как депозиты, стоимость 
услуг, оказываемых предприятием кредитору или вклад-
чику, на одну денежную единицу на счете равна разнице 
между базисной ставкой и ставкой процента, подлежащей 
уплате этим предприятием кредитору, плюс

• величина фактических платежей, или платежей, взимае-
мых в явном виде, за услуги финансового посредничества.

11.365. Значимую роль в разработке статистического 
учета для национальных счетов в данной области сыграла 
Организация экономического сотрудничества и развития34. 
Концептуально в СНС-2008 базисная ставка описывается 
как безрисковая ставка процента, или ставка чистого про-
цента. Стоимость услуг, оказываемых заемщику, равна раз-
ности между фактической суммой процента, выплачиваемой 
заемщиком, и той меньшей суммой, которая бы выплачива-
лась, если бы применялась базисная ставка. В случае вклад-
чиков верно обратное. На практике трудно определить вели-
чину базисной ставки и, в частности, избежать изменчивости 
показателей стоимости таких услуг или даже отрицательных 
значений этих показателей (как это происходит в том случае, 
если базисная ставка оказывается выше ставки по кредитам 
или ниже ставки по депозитам). Ради практической целесо-
образности можно использовать среднее между ставками по 
займам и кредитам, и предпочтительным выбором является 
средняя точка между этими двумя ставками. Учитывая слож-
ность показателей, невозможно собирать данные о расходах 
на финансовое посредничество, требуемые для расчета весов, 
с помощью обследований расходов домашних хозяйств, 
и потому требуется их оценка путем сбора данных от финан-
совых организаций или органов регулирования.

11.366. Высказываются опасения относительно исполь-
зования базисной ставки в форме среднего значения между 
ставками по кредитам и депозитам в качестве показателя без-
рисковой ставки процента. Однако есть некоторые сомне-
ния в отношении того, является ли концептуальным идеалом 
некоторая «безрисковая» процентная ставка или более адек-
ватной концепцией могла бы быть процентная ставка, кото-
рая действовала бы в отсутствие финансовых посредников 
(то есть ставка, которая установилась бы в случае непосред-

34В СНС используется концепция УФПИК, чтобы установить стоимость финансо-
вых услуг, для которых нет цен в явном виде. Однако проводимое измерение часто 
базируется на узком определении, сосредоточенном на традиционной деятельно-
сти, связанной с депозитами и кредитами, тем самым упуская другие финансо-
вые инструменты, которые могут содержать в себе финансовые услуги с неявными 
ценами. Более широкое применение концепции УФПИК предусматривает исполь-
зование измерения продукции косвенным образом для получения максимально 
полного показателя услуг, производимых финансовыми корпорациями. Если этого 
не делается, может занижаться величина добавленной стоимости. Тем не менее 
признается, что текущая практика расчета УФПИК по депозитам и кредитам пред-
ставляет собой лишь реалистичный и полезный способ оценки стоимости финан-
совых услуг, при том что использование этих расчетов необязательно дает исчер-
пывающий показатель стоимости финансовых услуг, измеряемых косвенным 
образом. См., например, доклад рабочей группы ОЭСР по финансовым услугам 
(банковским услугам) в национальных счетах, в частности, заключение 5 в разделе 
14.2 (OECD Task Force on Financial Services (Banking Services) in National Accounts, 
2002, Conclusion 5 of Section 14.2).
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взиматься только при превышении некоторого порогового 
количества операций или когда остатки на счету опускаются 
ниже некоторого уровня), потребуются выборки подробных 
клиентских счетов со всеми переменными, которые необхо-
димы для определения взимаемой по ним платы. Эти выборки 
должны охватывать операции за весь год. Если невозможно 
составить выборку фактических счетов, в качестве запасного 
варианта могут составляться профили клиентов.

11.375. Чтобы свести к минимуму проблемы, связанные 
с непредставлением информации и изменением структур-
ных характеристик отрасли, следует рассчитывать отдельную 
базисную ставку для каждого вошедшего в выборку постав-
щика услуг. Базисная ставка должна рассчитываться по всем 
кредитам и депозитам (в том числе по относящимся к ком-
мерческим компаниям). Далее, во избежание проблем, кото-
рые могут возникать в связи со временем отражения проводок 
в бухгалтерском учете (например, уточнения или процентный 
доход по кредитным картам), месячные показатели доходно-
сти, базисные ставки и показатели надбавки следует рассчи-
тывать, опираясь на трехмесячные скользящие средние пред-
ставляемых в отчетности остатков и процентных потоков.

Сборы за пользование кредитными 
и дебетовыми картами за границей

11.376. За использование кредитных и дебетовых карт во 
время пребывания за границей для покупки товаров и услуг 
или для снятия наличных денег обычно взимается плата 
и сборы в явной форме. Сборы, взимаемые за пользование 
картой за границей, не являются частью цены приобретае-
мых товаров или услуг, поскольку у потребителей есть вари-
ант оплаты наличными деньгами. Однако в идеале следует 
считать, что, поскольку сборы с потребителей за пользова-
ние их картами за границей взимаются поставщиками услуг 
(банками или компаниями, выпускающими кредитные карты) 
в стране резидентной принадлежности, а не в стране, где про-
изводится покупка, эти сборы должны относиться к стране 
резидентной принадлежности. И наоборот, ситуация явля-
ется иной в случае покупок через интернет, поскольку сборы 
за пользование кредитной или дебетовой картой являются 
неизбежными, учитывая что оплата наличными невозможна, 
и потому эти сборы входят в состав цены товара или услуги, 
приобретаемых через интернет.

11.377. Базовые операции в случае использования кре-
дитных и дебетовых карт за границей, как правило, включают 
следующее.

• Сбор за услугу, взимаемый со счета клиента за пользова-
ние банкоматом за пределами страны резидентной принад-
лежности, чтобы снять со счета некоторую сумму местной 
национальной валюты, эквивалентную заданной сумме 
в валюте страны резидентной принадлежности потреби-
теля, в базисном периоде цен.

• Сбор за услугу, взимаемый со счета клиента при покупке 
за границей товара или услуги заданной стоимости в валюте 
страны резидентной принадлежности потребителя в базис-
ном периоде цен. Стоимость базовых операций в реальном 
выражении должна поддерживаться на неизменном уровне 
за счет ежемесячного обновления цен с использованием 
ИПЦ для проведения переоценки до следующего ежегод-
ного обновления корзины. Можно отметить, что поддер-
жание реальной стоимости базисных операций на одном 

мер, в работе Frost (2001) приводится описание практических 
аспектов построения индексов цен для депозитных и кредит-
ных механизмов.

11.371. Учитывая имеющиеся у финансовых посредни-
ков возможности перераспределения взимаемой платы между 
явным, или прямым элементом (комиссионными) и неявным, 
или косвенным элементом (надбавкой), есть некоторые риски, 
связанные с выбором показателей надбавки (т. е. УФПИК 
в СНС) независимо от прямых сборов и налогов. Вместо 
этого следует применять подход, предполагающий построе-
ние показателей цен для конкретных относительно однород-
ных продуктов, которые затем могут объединяться с при-
менением весов для получения агрегированного показателя 
по депозитным и кредитным механизмам, учитывая как пря-
мые, так и косвенные элементы в общей цене. Такой подход 
аналогичен стратегии, применяемой в общей системе ИПЦ. 
Например, индекс для автомобилей строится посредством 
сбора цен для выборки отдельных автомобилей и объедине-
ния этих показателей цен с надлежащими весами для полу-
чения агрегированного показателя, а не путем прямого исчис-
ления индекса для поставщика или производителя целого 
спектра автомобилей.

11.372. Базовый процесс статистического учета услуг 
финансовых посредников в ИПЦ заключается в том, чтобы, 
во-первых, сформировать выборку репрезентативных продук-
тов для каждой вошедшей в выборку организации, во-вторых, 
сформировать выборку потребителей для каждого продукта 
и, в-третьих, оценить стоимость услуг по каждому продукту 
в базисном периоде в разбивке по элементам (надбавка, пря-
мые сборы и комиссионные и налоги). Эти показатели могут 
рассматриваться как эквивалент цен за некоторое количество. 
Цены за сравниваемый период рассчитываются посредством 
переноса на последующие периоды стоимостных агрегатов 
базисного периода следующим образом.

• Для надбавки: производится перспективная индексация 
остатков базисного периода и применяется надбавка срав-
ниваемого периода (разность между базисной ставкой срав-
ниваемого периода и доходностью продукта). На практике 
динамика цены рассчитывается как произведение коэффи-
циента индексации и коэффициента надбавок.

• Для сборов и комиссионных: производится перспективная 
индексация стоимости операций для каждого вошедшего 
в выборку счета (или профиля) и применяется структура 
сборов и комиссионных сравниваемого периода. Измене-
ние агрегатного показателя стоимости сборов и комиссион-
ных от одного периода к другому определяется отношением 
новых совокупных сборов и комиссионных к базисным 
сборам и комиссионным. Агрегированные показатели сбо-
ров и комиссионных базисного и сравниваемого периодов 
могут строиться как среднее арифметическое или среднее 
геометрическое сборов и комиссионных, рассчитанных для 
отдельных клиентов.

• Для налогов: применяется та же процедура, как и для сбо-
ров и комиссионных, но вместо сетки сборов и комиссион-
ных используются налоговые ставки.

11.373. В дополнении 11.3 приводится пример расчета 
индекса цен для отдельно взятого депозитного продукта.

11.374. Поскольку в сфере финансовых услуг преобла-
дают ступенчатые режимы ценообразования и налогообложе-
ния (например, сборы или комиссионные, которые начинают 
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рации (обычно уменьшаясь с повышением цены жилья). 
В тех случаях, когда в пределах агентств применяются раз-
личные тарифы, может потребоваться более сложная про-
цедура оценки. Используя данные для выборки операций 
по выборке агентов, путем эконометрического анализа можно 
определить взаимосвязь между стоимостью операции и про-
центной надбавкой. Эмпирический анализ может быть поле-
зен для установления функциональной формы этой взаимо-
связи. Например, в одной стране результаты исследований 
показали, что для оценки этой взаимосвязи может использо-
ваться регрессия на основе обыкновенного метода наимень-
ших квадратов и что для ее описания может быть адекватна 
следующая функциональная форма:

 R = a + b1(1/p) + b2(1/p)2 (11.7)

где R обозначает ставку комиссии, p — цена дома, a — кон-
станта, а b1 и b2 — подлежащие оценке параметры.

11.382. Оценка стоимости операций текущего периода, 
к которым применяется процентная надбавка, зависит от того, 
классифицируются ли комиссионные агентств по недви-
жимости как (1) часть стоимости жилья или как (2) отдель-
ная финансовая услуга. В первом случае стоимость опера-
ций текущего периода относительно стоимости операций 
в базисном периоде цен будет определяться изменениями цен 
на дома. Во втором случае покупка жилья рассматривается 
как упущенное потребление, и стоимость текущего периода 
будет определяться изменениями в ИПЦ.

11.383. Если предполагается, что действует одна ставка 
процентной надбавки, то требуется информация только 
по стоимости одной операции текущего периода, чтобы полу-
чить оценку средней стоимости операций базисного периода 
цен в ценах сравниваемого периода. Например, если комис-
сионные агентств по недвижимости классифицируются в со-
ставе стоимости жилья, то цена базисного периода вычисля-
ется посредством применения средней процентной надбавки 
базисного периода цен к средней цене дома в базисный пе-
риод цен с последующим добавлением НДС или НТУ. Цена 
периода сравнения рассчитывается посредством переоценки 
средней цены дома базисного периода с помощью перспек-
тивной индексации, а затем применения средней процентной 
надбавки периода сравнения и добавления НТУ или НДС.

11.384. Если не принимается предпосылка о том, что дей-
ствует единая процентная надбавка, то требуется выборка 
репрезентативных операций базисного периода. Затем рас-
считывается денежная стоимость процентной надбавки по ка-
ждой репрезентативной операции, исходя из опубликованных 
тарифов или на основе полученной путем оценки функцио-
нальной взаимосвязи, подобной описанной выше. Цены 
сравниваемого периода оцениваются аналогичным образом, 
сначала проводя переоценку каждой из репрезентативных 
операций базисного периода с помощью перспективной ин-
дексации, а затем применяя ту же модель.

Услуги по страхованию недвижимости
11.385. Составление надежных индексов цен для страхо-

вания может быть трудной задачей. В данном разделе мате-
риал ограничивается рассмотрением страхования недвижи-
мости, поскольку можно предположить, что страхование 
данного вида функционирует в разных странах сходным обра-

уровне означает изменение их стоимости в номинальном 
выражении.

• Предоплаченные карты, например, для сборов за платные 
мосты и дороги, относятся к тому разделу товаров или 
услуг в КИПЦ, которые покупаются с помощью этих карт. 
Ценой операции является соответствующая плата, напри-
мер, за одну поездку через мост.

Услуги агентств по недвижимости
11.378. Услуги, оказываемые агентствами по недвижимо-

сти при приобретении и передаче прав собственности, могут 
учитываться по-разному. Издержки, связанные с передачей 
прав собственности в случае приобретения жилья (гонорары 
юристов, комиссионные агентств по недвижимости и налоги), 
могут включаться в ИПЦ и в случае его расчета на основе пла-
тежей, и при его расчете на основе приобретения. Их можно 
классифицировать либо как издержки владения собственным 
жильем, либо как совершенно отдельные финансовые услуги. 
Хотя в составляемых показателях должны учитываться все 
издержки по передаче прав собственности, приводимое ниже 
рассмотрение для простоты ограничивается комиссионными 
агентств по недвижимости. Показатели цен для других эле-
ментов рассчитываются с использованием аналогичных про-
цедур. Во всех случаях общий подход заключается в оценке 
текущей стоимости различных услуг относительно некото-
рой фиксированной корзины видов деятельности базисного 
периода и того, как они относятся к этой корзине. Как и для 
ряда других областей, рассмотренных выше, данный под-
ход предполагает пересчет для последующих периодов рас-
ходов базисного периода, на которые начисляются комис-
сионные (чтобы сохранить неизменным соответствующий 
объем), используя некоторый подходящий для этого индекс 
цен, а затем производится оценка комиссионных, выплачен-
ных в сравниваемый период.

11.379. Агенты по недвижимости обычно устанавли-
вают свои комиссионные в форме некоторой процентной 
доли цены, уплачиваемой за жилье. Когда цена продажи уста-
навливается в иностранной валюте, то, как и в случае дру-
гих услуг, для которых сборы устанавливаются в форме над-
бавки, эта сумма подлежит переводу в цену в национальной 
валюте. Если процентная надбавка известна, можно вычис-
лить цену агентов за любую конкретную операцию (продажу/
покупку жилья по известной цене) как произведение стоимо-
сти жилья на эту процентную надбавку, и индекс может стро-
иться на основе оценок обоих этих компонентов.

11.380. Метод, выбираемый для оценки процентной над-
бавки, зависит от оценки разброса в величине надбавки между 
агентствами и в рамках отдельных агентств. В самом про-
стом случае фирмы могут использовать одинаковую процент-
ную надбавку для всех операций, независимо от их стоимости. 
Иными словами, в любой момент времени назначенные про-
центные надбавки могут различаться между агентствами, но не 
различаются между операциями различной стоимости в пре-
делах одного агентства. В этом случае требуется оценка сред-
ней процентной надбавки, взимаемой агентствами, для каждого 
сравниваемого периода. Это можно сделать путем сбора инфор-
мации о величинах процентной надбавки (без учета любых 
налогов, взимаемых с комиссионных агентов, таких как НДС 
или НТУ) по выборке агентств и расчета их среднего значения.

11.381. Процентная надбавка, назначаемая отдельными 
агентствами, иногда различается в зависимости от цены опе-
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расходуются на покупку замещающих продуктов или ремонт 
поврежденного имущества. Во-вторых, в некоторых случаях 
полученные возмещения могут компенсировать ущерб, нане-
сенный имуществу таких субъектов, которые не включаются 
в область применения индекса (например, предприятий, орга-
нов государственного управления или даже других домашних 
хозяйств, когда базисная группа ИПЦ охватывает только неко-
торое подмножество домашних хозяйств). Кроме того, домаш-
ние хозяйства могут предпочесть использовать полученные 
средства на совершенно иные цели. Таким образом, оценка 
весов по чистым расходам может быть связана с принятием 
некоторых частично произвольных решений. В более общем 
плане, в силу того что деньги характеризуются взаимозаме-
няемостью (то есть одна сумма денег может быть заменена 
другой, поскольку деньги могут использоваться для покупки 
разнообразных товаров и услуг), попытки ограничить охват 
только расходами, осуществляемыми из определенных источ-
ников средств, представляют сомнительную практику. И нако-
нец, потенциальные искажения весов для соответствующих 
продуктов могут уменьшать полезность субиндексов для дру-
гих целей.

11.390. Что касается второго варианта, чистые премии, 
валовые расходы, в рамках индекса платежей, данный под-
ход основан на той точке зрения, что получаемое страхо-
вое возмещение должно рассматриваться как отрицательные 
расходы на страхование. Можно считать это попыткой избе-
жать двойного счета расходов на продукты, финансируемые 
за счет получаемых страховых возмещений и уже включен-
ные в валовые расходы на иные потребительские продукты 
в других частях индекса. Подход на основе чистых пре-
мий в некоторых отношениях вызывает меньше проблем, 
чем подход на основе чистых расходов, поскольку влияние 
ограничивается весами страхования, и не распространяется 
на веса по расходам на замещающие продукты, финансиру-
емых за счет страховых возмещений. Однако можно утвер-
ждать, что подход на основе чистых премий не согласуется 
с подходами, принятыми в отношении других продуктов 
в индексе, основанном на концепции платежей, в частности 
процентов по ипотечным кредитам и платы за потребитель-
ский кредит, веса которых основаны на валовых платежах. 
Любой учет процентных поступлений будет давать отри-
цательные веса, когда домашние хозяйства в целом имеют 
чистые сбережения.

11.391. Подход на основе чистых премий фактически 
дает показатель стоимости услуг страхования и может быть 
адекватен для индексов, составляемых в соответствии с под-
ходами на основе приобретения и на основе использования, 
а также для рассматриваемого здесь индекса на основе пла-
тежей. Он также, как правило, выбирается для медицинского 
страхования, хотя при столь тонком равновесии различных 
аргументов трудно давать однозначные рекомендации.

11.392. Использование варианта валовые премии, вало-
вые расходы основано на той точке зрения, что получаемые 
домашними хозяйствами страховые возмещения представ-
ляют собой один из источников средств, из которых осуществ-
ляются расходы. Это является основным аргументом в пользу 
применения валовых расходов. Метод валовых премий, вало-
вых расходов является наиболее привлекательным в случае 
составления индекса на основе расходов, поскольку в нем 
учитывается взаимозаменяемость денег для покупки товаров 
и услуг, а также в нем заложен последовательный инструмент 
отслеживания как охвата индекса с точки зрения продуктов, 

зом. Здесь дается только иллюстрация вопросов, требующих 
решения, поскольку в каждом секторе возникают характер-
ные для этого сектора трудности концептуального характера 
и количественного измерения. Особые проблемы вызы-
вает разделение страхового и инвестиционного элементов 
в составе каждой отдельной страховой премии.

11.386. Для целей настоящего рассмотрения определение 
страхования недвижимости включает следующее:

• страхование жилья;
• страхование домашнего имущества;
• страхование автотранспортных средств.

11.387. Общей характеристикой данных видов страхо-
вых полисов является то, что за плату (премию) домашнее 
хозяйство получает финансовую компенсацию в случае, когда 
установленное событие приводит к ущербу для оговоренного 
имущества или к его утрате. Для домашнего хозяйства альтер-
нативой покупке страхового полиса является самострахова-
ние. Оказываемая услуга освобождает домашние хозяйства от 
риска финансовой потери. Надлежащий статистический учет 
страхования недвижимости в ИПЦ в отношении области при-
менения, структуры весов и установления цен частично зави-
сит от того, строится ли ИПЦ следуя методу оценки расходов 
на основе приобретения, использования или платежей.

Метод оценки расходов на основе платежей
11.388. В рамках метода на основе платежей в область 

применения ИПЦ попадают все указанные выше виды поли-
сов. При решении вопроса о том, каким образом страхование 
недвижимости должно включаться в ИПЦ, целесообразно 
рассматривать варианты включения в веса как выплачивае-
мых домашними хозяйствами валовых премий, так и получа-
емого ими страхового возмещения. Определения выплачива-
емых валовых премий и получаемых страховых возмещений 
являются достаточно очевидными. Однако получаемые стра-
ховые возмещения могут учитываться разными способами, 
что будет сказываться либо на весе, присваиваемом страхова-
нию, либо на весе, присваиваемом застрахованным объектам 
потребления. Веса по расходам на страхование могут рассчи-
тываться на валовой основе (то есть оцениваться по суммам 
выплачиваемых валовых премий) или на чистой основе (то 
есть оцениваться по разности между валовыми премиями 
и полученными суммами возмещений). Аналогичным обра-
зом, веса для ущерба, наносимого имуществу, могут также 
рассчитываться на валовой или чистой основе (во втором слу-
чае за вычетом покупок, в явном виде финансируемых за счет 
получаемых сумм страхового возмещения). В совокупности 
эти варианты указывают на наличие по существу трех альтер-
нативных подходов к учету в части структуры весов:

• валовые премии, чистые расходы;
• чистые премии, валовые расходы;
• валовые премии, валовые расходы.

11.389. Что касается валовых премий, чистых расходов, 
можно утверждать, что расчет расходов за вычетом чистых 
покупок, финансируемых за счет получаемых сумм страхо-
вого возмещения, позволяет избежать двойного счета той 
части валовых страховых премий, которая направляется 
на финансирование возмещений. Но в связи с данным под-
ходом возникают некоторые проблемы. Во-первых, делается 
допущение, что все поступления от страховых возмещений 
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• любые лимиты на возмещаемую сумму;
• местонахождение имущества;
• размер франшизы, подлежащей уплате застрахованным 

лицом;
• покрываемые страхованием риски (или события).

11.397. Хотя ясно, что определение цен на продукты 
постоянного качества требует, чтобы эти условия оставались 
неизменными, возникает также вопрос о том, следует ли рас-
сматривать в качестве неизменной величину риска возникно-
вения требования о страховом возмещении. Иными словами, 
если, например, растет численность случаев угона автомоби-
лей, следует ли рассматривать увеличение выплачиваемых 
премий как повышение качества или как изменение цены? 
Если, с одной стороны, утверждается, что решение потре-
бителей приобрести страховку опирается на их оценку того, 
как соотносится вероятность понести ущерб и величина уста-
новленных премий, факторы риска должны поддерживаться 
на неизменном уровне. С другой стороны, можно утверждать, 
что после приобретения полиса страхования потребитель 
ожидает компенсации за любой ущерб, независимо от изме-
нений риска. С точки зрения потребителя, любое увеличение 
риска просто представляет собой увеличение базы издержек 
страховщика (которое может перекладываться на потребителя 
через изменение цен, но этого может и не происходить). Полу-
чение надежных данных для внесения корректировок с уче-
том изменения качества вследствие изменения риска про-
блематично, поэтому на практике в большинстве индексов 
изменения риска отражаются как изменения цен.

11.398. Подход к регистрации цен страховых полисов 
должен заключаться в том, чтобы составить выборку поли-
сов, являющихся репрезентативными по отношению к поли-
сам, действовавшим в базисном периоде, а затем проводить 
повторную регистрацию цен на них в последующие периоды. 
Если взять в качестве примера страхование жилья, приобре-
тенные в базисном периоде страховые полисы предназначены 
для страхования жилых помещений различной стоимости 
и различных видов (например, отдельные дома и таунха-
усы; деревянные и кирпичные) в различных местах. Поэтому 
выборки цен должны состоять из спецификаций, направлен-
ных на то, чтобы в совокупности охватить как можно больше 
комбинаций этих переменных, насколько это представляется 
разумным. Хотя условия полиса, тип жилья и место его рас-
положения должны быть постоянными во времени, стои-
мость жилья требуется обновлять каждый период с учетом 
изменений цен на дома и стоимости строительства для вос-
становления тех же построек (то есть требуется поддерживать 
на неизменном уровне лежащее в основе расчетов реальное 
количество). Важно отметить, что, поскольку премии будут 
некоторым образом связаны со стоимостью застрахованного 
имущества, индекс цен страхования может изменяться без 
каких-либо изменений в шкале ставок страховых премий.

11.399. Необходимо прилагать усилия для выявления 
любых изменений в условиях отобранных полисов, чтобы спо-
собствовать внесению надлежащих корректировок с учетом 
изменения качества. Примеры включают приостановку стра-
хового покрытия при особых условиях и изменение величины 
франшизы, выплачиваемой потребителем в случае подачи тре-
бования о страховом возмещении. Оценки величины таких 
изменений могут базироваться на осуществляемых страхо-
вой компанией собственных расчетах их возможного влияния 

так и относительных весов, поскольку отправной точкой явля-
ются только фактические затраты домашних хозяйств.

Метод оценки расходов на основе 
использования

11.393. В рамках метода оценки расходов на основе 
использования страхование жилья может рассматриваться как 
не входящее в область применения ИПЦ, поскольку концепту-
ально оно представляет стоимость вводимых ресурсов услов-
ного владельца-арендодателя, которая отражается в составе 
условно исчисляемой арендной платы. Веса должны отно-
ситься к стоимости страховых услуг, потребляемых домаш-
ними хозяйствами. Эта величина определяется как валовые 
страховые премии, выплачиваемые домашними хозяйствами, 
плюс надбавки к премиям минус резервы на покрытие тре-
бований о страховом возмещении и минус изменения актуар-
ных резервов.

11.394. Оценка номинальной стоимости чистых услуг 
страхования только на основе ОБДХ невозможна. Одним 
из практически осуществимых подходов для расчета весов 
заключается в том, чтобы получить данные от выборки постав-
щиков услуг страхования или органа регулирования, которые 
помогут оценить отношение чистых услуг страхования к вало-
вой сумме премий, а затем применить эту величину к оценочной 
стоимости полученных валовых премий, например из ОБДХ. 
Однако не обнаруживается возможностей для составления 
соответствующего показателя цен, который был бы концепту-
ально приемлем и допускал бы точное наблюдение с достаточ-
ной периодичностью на основе данных учета страховых компа-
ний. По этой причине в тех странах, где для целей расчета весов 
принята чистая концепция, в качестве представительного пока-
зателя цен используется изменение валовых страховых премий.

Метод оценки расходов с позиций приобретения
11.395. В рамках метода оценки расходов с позиций при-

обретения все три вида полисов (перечисленные выше) попа-
дают в область применения ИПЦ. Поскольку цель заклю-
чается в измерении инфляции цен для сектора домашних 
хозяйств, информация о расходах, требуемая для расчета 
весов, должна отражать вклад страховых компаний в инфля-
ционный процесс, равный, согласно концепции использова-
ния, стоимости страховых услуг.

Определение цен для валовых страховых 
премий

11.396. Валовые страховые премии, подлежащие выплате 
домашними хозяйствами за какой-либо один период, опреде-
ляются условиями страхового полиса, административными 
издержками и целевыми установками страховщика в отноше-
нии прибыли, риском возникновения требования о страховом 
возмещении и любыми относящимися к данной сфере нало-
гами. Применительно к любому отдельно взятому страховому 
полису основные характеристики, определяющие его каче-
ство (обычно они установлены в условиях полиса), можно 
в общей форме представить следующим образом:

• тип покрываемого страхованием имущества (например, 
жилье, автотранспортное средство);

• тип предоставляемого страхового покрытия (например, 
физический ущерб, гражданская ответственность);

• характер компенсации (например, восстановительная стои-
мость, текущая рыночная стоимость);
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страхования, а также любые налоги и представляет сумму, 
выплачиваемую за «обретение спокойствия». Проблема воз-
никает в связи с тем, что налоги на страхование, как правило, 
начисляются на валовые премии. Поэтому, если валовые 
страховые премии облагаются налогом по высокой ставке, 
то на налоги будет приходиться еще большая часть платы 
за чистые страховые услуги. Использование валовых страхо-
вых премий, включающих налоги, в качестве показателя цены 
занижает влияние любых повышений налоговых ставок отно-
сительно величины платы за данные услуги. Это можно про-
иллюстрировать примером, приводимым в таблице 11.15.

11.403. Для простоты пример в таблице 11.15 основан 
на предположении об отсутствии надбавок к премиям и акту-
арных резервов. Тогда плата за услуги страхования равна раз-
ности между валовыми премиями и резервами на выплату 
страховых возмещений. Предположим, что единственным 
изменением между двумя периодами является повышение 
налоговой ставки с 5 до 20 процентов от суммы валовых пре-
мий. Тогда, вероятно, будут наблюдаться значения, приводи-
мые в следующей таблице. При этом сценарии оказывается, 
что плата за услуги страхования увеличилась с 45 долларов 
до 60 долларов (повышение на 33,3 процента), в то время 
как валовые премии повысились только на 14,3 процента.

11.404. Учитывая, что изменения ставок налогов на вало-
вые страховые премии часто подвержены значительным коле-
баниям, это может вести к волатильности индекса. Данная 
проблема является нетривиальной. Одно из практических 
решений состоит в разложении услуг страхования на два ком-
понента: услуги страхования до уплаты налогов (или за выче-
том налогов) и налог на услуги страхования. Показатель цены 
для первой переменной строится на базе динамики валовых 
премий за вычетом налогов, а показатель цены для второй пере-
менной задается изменениями налогов на валовые премии.

на сумму совокупных выплат страховых возмещений. Если 
предполагается, что изменение совокупной величины возмеще-
ний может быть равно изменению получаемых потребителем 
услуг (по сравнению с объемом услуг, которые были бы предо-
ставлены до продления полиса), то для расчета показателя изме-
нения цены (включающего корректировку с учетом изменения 
качества) можно внести надлежащую корректировку в вели-
чину премии. Например, рассмотрим случай, при котором вели-
чина франшизы по договору удваивается, и компания сообщает, 
что это приведет к сокращению совокупной величины возмеще-
ний на три процента. Это изменение может рассматриваться как 
эквивалентное повышению цены на 3 процента.

11.400. В некоторых случаях клиенты получают бонус 
за «отсутствие требований о страховом возмещении», предусма-
тривающий снижение премии при условии отсутствия с их сто-
роны требований о страховом возмещении в течение ряда лет. 
Измерение стоимости фиксированной корзины товаров и услуг 
означает, что соотношения цен должны отслеживать динамику 
цен идентичных продуктов, то есть спецификации продуктов 
должны оставаться неизменными. Регистрируемые изменения 
цен должны отражать чистые изменения цен, то есть специ-
фикации страховых премий должны поддерживаться неизмен-
ными, в то же время учитывая в базисном периоде цен наличие 
бонусов «за отсутствие требований о страховом возмещении».

11.401. Сочетание, например, полисов страхования авто-
транспортных средств и жилья или медицинского страхования 
и страхования поездок может предлагаться в качестве пакета по 
более низкой цене, чем при отдельной покупке этих полисов. 
В общем случае требуется, если это технически осуществимо 
на практике, разделение совмещенных в пакет продуктов и их 
классификация по надлежащим подклассам или классам КИПЦ 
в рамках тех же или иных групп или разделов КИПЦ. При этом 
в КИПЦ, хотя и признается существование проблемы объе-
динения продуктов в пакеты, в основном не приводится чет-
ких инструкций в отношении их классификации. Для расхо-
дов, одновременно направленных на две или несколько целей, 
предусматривается отдельное рассмотрение в каждом конкрет-
ном случае, цель которого заключается в получении как можно 
более точной разбивки по целям, также принимая во внимание 
практические соображения, связанные с доступностью данных.

Использование валовых премий в качестве 
представительного показателя для чистых услуг 
страхования

11.402. Плата за чистые услуги страхования отражает 
административные издержки и прибыль поставщика услуг 

Таблица 11.15. Иллюстрация влияния налогов 
на показатели услуг страхования (в долларах)

Период Премии 
до уплаты 
налогов

Налог Валовые 
премии

Требования 
о страховом 
возмещении

Услуги 
страхования

1 100,00  5,00 105,00 60,00 45,00
2 100,00 20,00 120,00 60,00 60,00
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Дополнение 11.1.

Пример перечня контрольных вопросов для регистрации 
цен на подержанную одежду

Дата:
Рынок:

Описание продукта:

o Форма продажи: без упаковки
Количество: одна штука
Тип ткани: 100% хлопок
Количество в одной упаковке: 1
Тип: футболка
Категория марки/логотипа: хорошо известная. Указать. Не подделка марки.
Длина рукава: короткий рукав
Цветовая характеристика ткани: одноцветная
Тип выреза: круглый вырез

o

Категория: подержанная одежда
Наименование продукта: мужская футболка с фирменным логотипом 
Код продукта: 123.321
Желательное количество и единица измерения: 1 штука

Характеристики продукта (пометить «да» или указать соответственно обстоятельствам):

o
o
o
o
o
o
o

  ...........................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................................

Марка:

Качество:
Идеальное
Небольшой износ (например, некоторая поношенность по краям)
Сильный износ (например, местами дыры или значительный ремонт)

Фасон
материала:

Небольшой логотип
Крупный напечатанный логотип
Многоцветная ткань (например, в полоску)

Тип выреза:
Круглый
Треугольный

Тип
торговой

точки:

Лицензированная торговая точка
Временный лоток
Уличный торговец

Прочие
примечания:

Регистратор
цен:

Рисунок 11A.1. Перечень контрольных вопросов для регистрации цен на подержанную одежду
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Дополнение 11.2.

Пример письма предприятию розничной торговли 
с целью сбора информации о ценах

Управление статистики
Дата XX/XX/XX П/Я № 1

Б. Грахам
Продавец, подержанная одежда
Рынок A

ПРОДУКТОВАЯ
ЕДИНИЦА

ИНДЕКС ЦЕН НА ПОДЕРЖАННУЮ ОДЕЖДУ

Каждый месяц Управление статистики собирает информацию о ценах в целях составления индекса цен на подержанную
одежду, и с этой целью мы просим указать следующие цены по состоянию на ХХХХХХ.

Напоминаем вам о важности сообщать об изменениях размера партий или качества их содержимого по сравнению
с предыдущим месяцем. Любые такие изменения должны отражаться в столбце примечаний.

ТИП ПРЕДЫДУЩАЯ ЦЕНА 
ЗА ПАРТИЮ

ТЕКУЩАЯ ЦЕНА
ЗА ПАРТИЮ ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сорочка

Марка 1
(международный логотип) 300

Марка 2
(национальная марка) 350

2. Футболка

Марка 1
(международный логотип) 210

Марка 2
(национальная марка) 200

3. Женское
платье

(хлопок)

Марка 1 400

Марка 2 425

4. Мужские
брюки

(хлопок)

Марка 1 350

Марка 2 350

Рисунок 11A.2. Письмо предприятию розничной торговли с целью сбора информации о ценах
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Дополнение 11.3.

Расчет индекса цен 
для депозитного продукта

1) Выборочный счет в базисном периоде. В данном примере 
используются данные только за один месяц (таблица 11A.1). 

Таблица 11A.1. Расчет индекса цен для депозитного продукта: выборочный счет базисного периода

Дата Списание (С) 
или зачисление (З)

Операция Стоимость 
операции ($)

Налог ($) Сальдо ($)

02 января С Снятие средств через кассу 107,05 0,70 348,48
12 января З Депонирование средств 4 000,00 2,40 4 346,08
13 января С Операция ЭПСПП1 50,62 0,30 4 295,16
13 января С Снятие средств через кассу 371,00 0,70 3 923,46
14 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка2 300,00 0,70 3 622,76
14 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 100,00 0,70 3 522,06
16 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 100,00 0,70 3 421,36
16 января С Снятие средств через кассу 371,00 0,70 3 049,66
16 января С Чек 90,00 0,30 2 959,36
19 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 100,00 0,70 2 858,66
19 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 100,00 0,70 2 757,96
19 января З Депонирование средств 4 000,00 2,40 6 755,56
19 января С Чек 740,00 1,50 6 014,06
20 января С Операция ЭПСПП 76,42 0,30 5 937,34
21 января С Снятие наличных, банкомат другого банка 20,00 0,30 5 917,04
21 января С Чек 100,00 0,70 5 816,34
22 января С Чек 43,40 0,30 5 772,64
22 января С Чек 302,00 0,70 5 469,94
22 января С Чек 37,00 0,30 5 432,64
23 января С Снятие средств через кассу 371,00 0,70 5 060,94
23 января С Чек 72,00 0,30 4 988,64
27 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 150,00 0,70 4 837,94
27 января С Чек 73,50 0,30 4 764,14
27 января С Чек 260,00 0,70 4 503,44
27 января С Операция ЭПСПП 51,45 0,30 4 451,69
28 января С Снятие средств через кассу 19,95 0,30 4 431,44
28 января С Чек 150,00 0,70 4 280,74
29 января С Чек 140,00 0,70 4 140,04
30 января С Снятие средств через кассу 371,00 0,70 3 768,34
30 января С Чек 8,00 0,30 3 760,04
30 января С Чек 60,00 0,30 3 699,74
Итого налоги: 21,10  
Сборы

Вид операции Общее число 
операций

Число операций 
с взысканием 
платы

Сумма ($)

Снятие средств через кассу 6 2 6,00
Операция ЭПСПП 3 0 0,00
Снятие наличных, собственный банкомат банка 6 0 0,00
Снятие наличных, банкомат другого банка 1 1 1,20
Чек 13 3 3,00
Депонирование средств 2 2 0,00

Общая сумма сборов: 10,20

1 ЭПСПП — электронный перевод средств в пункте продажи.
2 Банкомат — банковский автомат самообслуживания.

Источник: Woolford (2001).

2) Шкала сборов и комиссионных. В таблице 11A.2 при-
водится сводка информации, которая обычно доступна от 
финансовых организаций. Эта таблица содержит данные за 
каждый период о количестве бесплатных операций и плате 

На практике в выборку счетов входит множество счетов, 
и каждый из таких счетов содержит данные за весь год.

за дополнительные операции в расчете на каждую операцию. 
Ноль в графе, отражающей количество бесплатных операций, 
указывает на отсутствие бесплатных операций, а ноль в графе 
платы указывает на то, что все операции бесплатны.
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Таблица 11A.3. Расчет индекса цен для депозитного 
продукта: налог на списание средств с банковских 
счетов

Стоимость операции ($) Налог ($)

Мин. Макс. Базисный 
период

Текущий 
период

0 1 0,00 0,00
1 100 0,30 0,30

100 500 0,70 0,70
500 5 000 1,50 1,50

5 000 10 000 3,00 3,00
10 000+ 4,00 4,00

Источник: Woolford (2001).

Таблица 11A.4. Расчет индекса цен для депозитного 
продукта: сбор с финансовых организаций 
(в процентах)

Базисный период Текущий период

0,06 0,06

Источник: Woolford (2001).

Таблица 11A.5. Расчет индекса цен для депозитного продукта: данные о процентах

 Базисный период Текущий период

 Сальдо 
(млн. $)

Проценты 
(млн. $)

Процентная 
ставка 
(проценты)

Маржа 
(проценты)

Сальдо 
(млн. $)

Проценты 
(млн. $)

Процентная 
ставка 
(проценты)

Маржа 
(проценты)

Депозитные продукты
Личные 22 000,00 740,00 3,364 2,494 23 600,00 775,00 3,284 2,397
Текущие счета 6 000,00 68,00 1,133 4,724 6 600,00 75,00 1,136 4,545
Другие счета 16 000,00 672,00 4,200 1,657 17 000,00 700,00 4,118 1,563
Коммерческие счета 25 000,00 920,00 3,680 2,177 28 000,00 1 000,00 3,571 2,110
Итого депозитные счета 47 000,00 1 660,00 3,532 2,326 51 600,00 1 775,00 3,440 2,241
Кредитные продукты
Личные 42 000,00 3 188,00 7,591 1,733 46 000,00 3 400,00 7,391 1,710
Коммерческие 28 000,00 2 540,00 9,071 3,214 31 000,00 2 700,00 8,710 3,029
Итого кредитные счета 70 000,00 5 728,00 8,183 2,326 77 000,00 6 100,00 7,922 2,241
Базисная ставка 5,857 5,681

Источник: Woolford (2001).

Таблица 11A.6. Расчет индекса цен 
для депозитного продукта: данные ИПЦ

t – 5 t – 4 t – 3 t – 2 t – 1

Все группы 117,5 121,2 123,4 127,6 129,1
Скользящее 
среднее 
за 4 периода

122,4 125,3

Коэффициент 
индексации 
(изменение)

1,0237

Источник: Woolford (2001).

3) Налоговая шкала. В таблицах 11A.3 и 11A.4 приводится 
пример различных видов налогов, применяемых в отношении 
банковского счета. Например, налог на списания взимается 
со всех операций по списанию средств со счетов, проводимых 
по установленным счетам, и суммы обложения устанавли-
ваются по диапазонам стоимости операций (то есть в форме 
ступенчатой шкалы). Сбор с финансовых организаций взи-
мается со всех депозитов, и сумма этого сбора определяется 
как процент стоимости депозита.

4) Данные о процентах. В таблице 11A.5 в обобщенном 
виде представлены остатки и процентные потоки в годовом 
исчислении, полученные путем расчета скользящих средних 
по данным из отчетности финансовых организаций. Про-
центные ставки и надбавки рассчитаны на основе данных 
по остаткам и потокам.

5) Данные ИПЦ. В таблице 11A.6 представлены данные, 
необходимые для расчета коэффициента индексации. Данный 
пример соответствует практике квартального ИПЦ Австра-
лии. Если готовится ежемесячный ИПЦ, потребуются сколь-
зящие средние за 12 периодов.

Таблица 11A.2. Расчет индекса цен 
для депозитного продукта: шкала сборов

Описание Базисный период Текущий период

Число 
бесплатных 
операций

Сбор ($) Число 
бесплатных 
операций

Сбор ($)

Снятие средств 
через кассу

4 3,00 4 3,00

Операция 
ЭПСПП

10 0,50 9 0,50

Снятие 
наличных, 
собственный 
банкомат банка

10 0,50 9 0,50

Снятие 
наличных, 
банкомат 
другого банка

0 1,20 0 1,20

Чек 10 1,00 9 1,00
Депонирование 
средств

0 0,00 0 0,00

Источник: Woolford (2001).

6) Прогноз по выборочному счету для текущего периода. 
В таблице 11A.7 показано, что сальдо и величина операций 
по счету на начало периода рассчитываются путем примене-
ния коэффициента индексации к суммам базисного периода. 
Выплачиваемый налог определяется на основе данных, приво-
димых в таблице 11A.3. Выплачиваемые сборы и комиссионные 
определяются на основе данных, приводимых в таблице 11A.2.
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Таблица 11A.7. Расчет индекса цен для депозитного продукта: прогноз по выборочному счету для текущего 
периода

Дата Списание (С) 
или зачисление (З)

Операция Стоимость 
операции ($)

Налог ($) Сальдо ($)

02 января С Снятие средств через кассу 109,59 0,70 356,75
12 января З Депонирование средств 4 094,75 2,46 4 449,05
13 января С Операция ЭПСПП 51,82 0,30 4 396,93
13 января С Снятие средств через кассу 379,79 0,70 4 016,44
14 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 307,11 0,70 3 708,63
14 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 102,37 0,70 3 605,56
16 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 102,37 0,70 3 502,50
16 января С Снятие средств через кассу 379,79 0,70 3 122,01
16 января С Чек 92,13 0,30 3 029,57
19 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 102,37 0,70 2 926,51
19 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 102,37 0,70 2 823,44
19 января З Депонирование средств 4 094,75 2,46 6 915,73
19 января С Чек 757,53 1,50 6 156,70
20 января С Операция ЭПСПП 78,23 0,30 6 078,17
21 января С Снятие наличных, банкомат другого банка 20,47 0,30 6 057,40
21 января С Чек 102,37 0,70 5 954,33
22 января С Чек 44,43 0,30 5 909,60
22 января С Чек 309,15 0,70 5 599,75
22 января С Чек 37,88 0,30 5 561,57
23 января С Снятие средств через кассу 379,79 0,70 5 181,08
23 января С Чек 73,71 0,30 5 107,08
27 января С Снятие наличных, собственный банкомат банка 153,55 0,70 4 952,83
27 января С Чек 75,24 0,30 4 877,28
27 января С Чек 266,16 0,70 4 610,43
27 января С Операция ЭПСПП 52,67 0,30 4 557,46
28 января С Снятие средств через кассу 20,42 0,30 4 536,73
28 января С Чек 153,55 0,70 4 382,48
29 января С Чек 143,32 0,70 4 238,46
30 января С Снятие средств через кассу 379,79 0,70 3 857,98
30 января С Чек 8,19 0,30 3 849,49
30 января С Чек 61,42 0,30 3 787,77
Итого налоги: 21,21  
Сборы

Вид операции Общее число 
операций

Число 
операций 
с взысканием 
платы

Сумма ($)

Снятие средств через кассу 6 2 6,00
Операция ЭПСПП 3 0 0,00
Снятие наличных, собственный банкомат банка 6 0 0,00
Снятие наличных, банкомат другого банка 1 1 1,20
Чек 13 4 4,00
Депонирование средств 2 2 0,00

Общая сумма сборов 11,20

Источник: Woolford (2001).

Таблица 11A.8. Расчет индекса цен для депозитного 
продукта: индексы для текущих счетов

Компонент Базисный период Текущий период

Агрегатный 
показатель 
стоимости ($)

Индекс Агрегатный 
показатель 
стоимости ($)

Индекс

Суммы 
маржи

28 344 100,00 27 913 98,50

Сборы 11 904 100,00 13 071 109,80
Налоги 14 739 100,00 14 818 100,50
Итого 54 987 100,00 55 803 101,50

Источник: Woolford (2001).

7) Индексы для текущих счетов. Полученные результаты 
объединены в  таблице  11A.8. Стоимостные агрегаты теку-
щего периода выводятся следующим образом. Значения над-
бавки вычисляются путем умножения агрегированного пока-
зателя базисного периода на произведение коэффициента 
индексации (5) и соотношения показателей надбавки по теку-
щим счетам для текущего и базисного периодов  (4). Значе-
ния сборов и комиссионных вычисляются путем умножения 
агрегированного показателя базисного периода на соотноше-
ние общей суммы выплачиваемых сборов и  комиссионных 
по выборочному счету в текущем периоде (6) и в базисном (1) 
периоде. Для расчета налогов используется та же процедура, 
как и для расчета сборов и комиссионных.
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выбирают индекс цен с фиксированными весами. Индекс 
с фиксированными весами представляет собой средневзвешен-
ное частных индексов отдельных продуктовых групп, при этом 
веса представляют собой доли расходов. Процедуры оценки, 
применяемые большинством НСО для исчисления ИПЦ, вклю-
чают различные виды выборок. Самыми важными из них явля-
ются следующие:

• для каждой продуктовой группы — выборка продуктовых 
единиц, используемая для расчета частичного индекса цен 
для данной продуктовой группы;

• для каждой продуктовой единицы — выборка торговых 
точек, используемая для расчета элементарного индекса 
цен на основе данных наблюдения за отдельными ценами;

• для каждой продуктовой группы — выборка за день или 
за какой-то интервал в пределах месяца, в котором должен 
происходить сбор данных (использование при составле-
нии ИПЦ данных сканирования, охватывающих, как пра-
вило, более одной недели в месяц, могло бы в данном слу-
чае сократить риск возможных ошибок, характерных для 
традиционных способов сбора таких данных выборки);

• для оценки средних долей расходов на продуктовые 
группы необходима выборка домашних хозяйств (в некото-
рых странах для получения долей расходов используются 
альтернативные источники данных, такие как националь-
ные счета, вместо данных обследований бюджетов домаш-
них хозяйств (ОБДХ), как описано в главе 3).

Ошибка выборки может возникнуть в процессе форми-
рования выборки на любом из этапов. Вероятность ошибки 
выборки повышается при выборе торговых точек и еще более 
при выборе продуктов, что обусловлено отсутствием комплекс-
ной основы для отбора продуктовых единиц.

12.5. Ошибку выборки можно разделить на ошибку отбора 
и ошибку оценки. Ошибка отбора возникает, когда фактиче-
ские вероятности отбора отклоняются от вероятностей, ука-
занных в структуре выборки. Ошибка оценки означает эффект, 

Введение
12.1. Индекс потребительских цен (ИПЦ), как и прочие 

статистические показатели, подвержен ошибкам общего 
характера, которые могут возникать на любом этапе про-
цесса оценки, а также ошибкам, присущим исключительно 
ИПЦ (например, систематическим ошибкам вследствие не- 
учета замещения или же связанным с изменением качества). 
В начале данной главы описаны общие типы потенциаль-
ных ошибок и источники ошибок выборки и ошибок реги-
страции, возникающих при оценке ИПЦ для данной сово-
купности на основе выборки наблюдаемых цен, после чего 
рассмотрены доводы, приводимые в многочисленных иссле-
дованиях, в которых систематические ошибки в ИПЦ квали-
фицируются как результат недостаточно точного учета изме-
нений качества, осуществляемых потребителями замещений 
товаров и других факторов. Следует подчеркнуть, что многие 
из обсуждаемых в данной главе исходных проблем анализи-
руются гораздо более подробно в других разделах настоящего 
Руководства.

12.2. Для ИПЦ характерны общие и систематические 
ошибки самых различных типов, влияющие на точность ра- 
счета ИПЦ. Несколько потенциальных источников общих 
и систематических ошибок ИПЦ были выявлены и устра-
нены, но наряду с этим продолжаются дискуссии по поводу 
степени и направленности возможных систематических оши-
бок, а также о способах повышения точности индекса.

Типы ошибок
12.3. Одна из основных целей выборочного обследования 

состоит в том, чтобы получить оценку определенных свойств 
совокупности. Оценки никогда не будут тождественны этим 
свойствам. Некоторые погрешности будут присутствовать 
всегда, при этом на точность оценки влияют как ошибки 
выборки, так и ошибки регистрации. Различные типы оши-
бок представлены в систематическом виде в таблице 12.11. 
Эти ошибки можно подразделить на две общие категории: 
ошибки выборки и ошибки регистрации.

Ошибка выборки
12.4. Ошибки выборки возникают вследствие того факта, 

что оценка ИПЦ базируется на выборках, а не на полной пере-
писи соответствующих совокупностей. Ошибки выборки исче-
зают, если наблюдения охватывают всю совокупность в целом. 
Как упоминалось в предыдущих главах, в качестве объекта 
оценки национальные статистические органы (НСО) обычно 

1Обзор разных типов стохастических и нестохастических ошибок, возникающих 
при исчислении ИПЦ, можно также найти в работах Balk and Kersten, 1986, и 
Dalén, 1995.

ОБЩИЕ ОШИБКИ И СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ

Таблица 12.1. Классификация ошибок в ИПЦ

Совокупная ошибка:
Ошибка выборки

Ошибка отбора
Ошибка оценки

Ошибка регистрации
Ошибка наблюдения

Ошибка избыточного охвата
Ошибка в ответах
Ошибка обработки

Ошибка вследствие отсутствия 
наблюдения

Ошибка в результате 
недостаточного охвата
Ошибка в результате 
непредставления ответов

12
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ства подтверждения достоверности данных, но ошибки здесь 
могут возникать и по другим причинам, таким как отсутствие 
эффективных средств контроля во время регистрации цен. 
К ошибкам обработки также относятся невыявленные истин-
ные ошибки при регулярном микро- и макроредактировании. 
Даже при обнаружении ошибок последние могут неверно кор-
ректироваться вследствие неадекватных процедур условного 
исчисления и поправки с учетом изменения качества. Возник-
новение ошибок обработки во многом зависит от планирова-
ния обследования, а также в некоторой степени от его ресурсов 
(например, персонала, бюджета, устройств и обучения) и огра-
ничений (например, временны́х промежутков между регистра-
цией и публикацией данных).

12.10. Ошибки вследствие отсутствия наблюдений про-
исходят, когда не удается выполнить запланированные изме-
рения. Наиболее типичные категории ошибок вследствие 
отсутствия наблюдений — это недостаточный охват и ошибки 
в результате непредставления ответов. Недостаточный 
охват имеет место, когда какие-либо элементы целевой сово-
купности не включены в основу выборки, используемой для 
составления выборки. Источником ошибок вследствие недо-
статочного охвата непосредственно являются рамки выборки. 
К примеру, часто происходят задержки в обновлении рамок 
выборки в отношении торговых точек для включения в нее 
новых единиц, исключения торгово-посылочных фирм или 
рыночных палаток с непродовольственным ассортиментом. 
Недостаточный охват означает, что невозможно установить 
контакт с некоторыми торговыми точками, в которых приоб-
ретаются соответствующие продуктовые единицы.

12.11. Ошибка в результате непредставления ответов 
является еще одной категорией ошибки вследствие отсут-
ствия наблюдения. Ошибки в результате непредставления 
ответов могут возникать вследствие невозможности своевре-
менно получить требуемую информацию от некоторых вклю-
ченных в выборку единиц. Здесь можно провести различие 
между полным и частичным (в отношении отдельных про-
дуктов) непредставлением ответов. Полное непредставление 
ответов имеет место, когда с отобранными торговыми точ-
ками невозможно установить контакт или когда они отказыва-
ются участвовать в обследовании цен. Другой пример полного 
непредставления ответов связан с ситуацией, когда отправ-
ленные по почте или электронным способом анкеты и формы 
сбора данных возвращаются, соответственно, респондентом 
и регистратором цен после истечения срока обработки дан-
ных. Частичное (по продуктам) непредставление ответа имеет 
место, когда в ходе обследования респондент не дает ответа 
на вопросы анкеты в отношении одного или нескольких про-
дуктов или полученные ответы непригодны для использо-
вания. Примеры частичного непредставления включают: 
почтовые или электронные анкеты и формы сбора данных, 
заполненные только частично, данные сканирования с отсут-
ствующей информацией в выборке о конкретных торговых 
точках или глобальных номерах товарных позиций (ГНТП), 
а также извлеченные сетевые данные о ценах с частичной 
потерей информации при загрузке. Если изменения цен в тор-
говых точках, не представивших ответы, отличаются от изме-
нений цен в точках, представивших ответы, это повлияет 
на качество оценки изменений цен.

12.12. Еще одна причина ошибок — некорректное изме-
рение фактически уплаченной цены. Такая некорректность 
может быть вызвана, к примеру, использованием прейску-
рантных цен (например, на автомобили), наличием скидок, 

порождаемый использованием выборки, базирующейся на про-
цедуре случайного отбора. Каждый раз при формировании 
новой выборки в нее будут попадать различные элементы, что, 
скорее всего, будет давать в результате разные значения оценки.

Ошибка регистрации
12.6. Обследования для целей составления ИПЦ вклю-

чают множество операций, при выполнении каждой из кото-
рых могут возникать ошибки регистрации. Ошибки реги-
страции появляются в процессе обследования независимо от 
того, собираются ли данные из всей генеральной совокупно-
сти или ее выборочных групп. Эти ошибки можно подразде-
лить на ошибки наблюдения и ошибки вследствие отсутствия 
наблюдений. Ошибки наблюдения — это ошибки, соверша-
емые при получении и регистрации данных базовых наблю-
дений или ответов. Наиболее типичные категории оши-
бок наблюдения — это избыточный охват, ошибки в ответах 
и ошибки обработки.

12.7. Избыточный охват означает, что в обследование 
включены некоторые элементы, которые не относятся к целе-
вой, или генеральной, совокупности. НСО часто работают 
с неадекватной основой выборки в отношении торговых 
точек. Например, в некоторых странах в качестве основы 
выборки торговых точек используется реестр предприятий, 
в котором торговые точки классифицируются по основным 
видам деятельности. Таким образом, реестр обычно демон-
стрирует большую степень избыточного охвата, поскольку 
содержит многочисленные торговые точки, которые не входят 
в область применения ИПЦ (например, фирмы, продающие 
товары предприятиям, а не домашним хозяйствам). Кроме 
того, детальная информация относительно всех продуктов, 
продаваемых торговой точкой, обычно отсутствует, поэтому 
может оказаться, что конкретный продукт в отобранной тор-
говой точке вообще не продается.

12.8. Ошибки в ответах обусловлены сбором неверных, 
противоречивых или неполных данных. Причиной ошибок 
в ответах может быть сбор данных от неподходящих респон-
дентов, преднамеренное искажение ответов, влияние интер-
вьюера, некорректная регистрация ответов, неверный выбор 
продуктов для определения цен, неверное понимание или 
некорректное применение процедур регистрации данных, 
неправильное понимание вопросов или требований обсле-
дования, а также недостаточная готовность респондентов 
к сотрудничеству. В обследованиях цен, в которых основным 
методом регистрации является регулярный обход торговых 
точек, регистраторы цен могут регистрировать цены на про-
дукты, которые не пользуются спросом.

12.9. Ошибки обработки возникают после сбора данных 
обследований, в процессе преобразования зарегистрирован-
ных данных в публикуемые оценки и упорядоченную маши-
ночитаемую информацию. Ошибки могут возникать на любом 
этапе обработки, включая кодирование, ввод, передачу и редак-
тирование (контроль и корректировку) данных. Например, 
в торговых точках регистраторы записывают цены на бумаж-
ных формах или пользуются специальными программами 
на планшетах или портативных компьютерах. В первом слу-
чае (запись данных на бумаге) регистратор, вернувшись с объ-
екта, использует компьютер для ввода и передачи информации 
о ценах. Такой способ обработки цен подвержен ошибкам. 
Во втором случае (автоматизированный сбор данных) риск 
в этом плане меньше, поскольку имеются встроенные сред-
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ции для оценки дисперсии необходимо полагаться на методы 
аппроксимации. Одним из таких методов является метод ква-
зислучайных чисел (см. Särndal et al., 1992, с. 574), который 
основан на предположениях о вероятностях отбора продук-
товых единиц и торговых точек. Проблема, связанная с этим 
методом, заключается в том, что трудно найти вероятност-
ную модель, которая адекватно аппроксимирует метод, фак-
тически используемый для отбора торговых точек и продук-
товых единиц. Другая возможность состоит в применении 
методов повторной выборки, таких как методы случайных 
групп, сбалансированных полувыборок, метод расщепле-
ния выборки и метод повторной выборки с возвращением. 
Это — класс абсолютно непараметрических методов оценки 
выборочных распределений и стандартных ошибок. Каждый 
из методов повторной выборки основан на извлечении из дан-
ной выборки большого количества подвыборок. Интересу-
ющий параметр может быть оценен по каждой подвыборке. 
Приняв весьма слабые условия, можно показать, что распре-
деление результирующих оценок приближается к выбороч-
ному распределению исходных оценок. Более подробное опи-
сание методов повторной выборки см. в работе Särndal et al., 
1992, сс. 418–445.

Качественная оценка ошибок регистрации
12.17. Поскольку количественное влияние ошибок реги-

страции оценить сложнее, следует проводить их качествен-
ную оценку. Например, вместо целевых совокупностей 
можно описать и представить охват основ выборки (с уче-
том разрывов, повторов и проблем, связанных с определе-
нием). Можно взять процентную долю целенаправленных 
выборок торговых точек, на основе которых были получены 
ответы или подходящие данные о ценах (то есть процент отве-
тивших). Можно описать все известные расхождения в ценах 
ответивших и неответивших торговых точек, а также учесть 
случаи применения метода условного исчисления или оценки 
для компенсации неполученных ответов. Другими приме-
рами качественных показателей регистрационных ошибок 
являются такие индикаторы, как неявные индексы качества, 
сопоставляющие ценовые и неценовые показатели индек-
сов с поправкой на качество. Аналогичным образом влияние 
редактирования можно измерить посредством сопоставления 
расчетов ИПЦ, основанных на отредактированных и неотре-
дактированных наборах данных. Поскольку ошибки обра-
ботки, как правило, слабо отражаются и документируются, 
они редко рассматриваются в исследовательской литературе, 
посвященной обследованиям. Риск ошибок обработки можно 
уменьшить посредством оптимизации процесса обследова-
ния. Основная часть проблем, связанных с систематическими 
ошибками, которые обсуждаются в пунктах 12.30–12.73, 
относится к нескольким категориям ошибок регистрации.

Процедуры минимизации ошибок
12.18. Ошибку оценки можно ограничить и свести к мини-

муму при помощи структуры выборки. Например, при оценке 
ИПЦ ошибку можно уменьшить, увеличив размер выборки или 
сделав вероятности отбора пропорциональными некоторой хо-
рошо подобранной вспомогательной переменной. Выбор надле-
жащей структуры выборки для ИПЦ — чрезвычайно сложная 
задача (см. Dorfman et al., 2006). Целевая совокупность пред-
ставляет собой набор всех товаров и услуг, которые приобрета-
ются, используются или оплачиваются домашними хозяйствами 

скидочных купонов или цен, устанавливаемых посредством 
торга, что обычно не учитывается либо плохо поддается изме-
рению. Во многих странах предоставление скидок становится 
все более распространенной практикой, при этом повышается 
и значимость цен со скидкой. Другой источник ошибок связан 
со склонностью регистраторов цен отбирать в базисном пери-
оде цен излишне большую долю разновидностей с регуляр-
ными ценами, тогда как впоследствии растет показатель рас-
продажных цен, фактическая доля которых выясняется только 
к концу года.

Измерение ошибок

Оценка дисперсии
12.13. Оценка дисперсии зависит как от выбранной фор-

мулы оценки ИПЦ, так и от структуры выборки. В проведен-
ном Международной организацией труда в 2012 году обсле-
довании практики разных стран2 дается обзор методов отбора, 
которые применяются НСО при составлении ИПЦ. Было 
установлено, что только в одном из трех НСО для отбора мест 
использовались те или иные вероятностные методы, в одном 
из пяти — для отбора торговых точек и только в одном 
из десяти — применялся вероятностный отбор для составле-
ния выборки продуктовых единиц. В отсутствие вероятност-
ных методов используются методы так называемого субъек-
тивного отбора и отбора методом отсечения.

12.14. Учитывая сложность структуры выборки при 
составлении ИПЦ (когда выборки мест, торговых точек, про-
дуктов и разновидностей взаимосвязаны лишь частично), ком-
плексный подход к оценке дисперсии может оказаться про-
блематичным. Таким образом, представить единую формулу 
для измерения дисперсии ИПЦ, учитывающей все источники 
ошибки выборки, может оказаться непростой задачей. Однако 
вполне возможно разработать частные (или условные) показа-
тели, которые количественно измеряют эффект только одного 
источника изменчивости. Например, в работе Balk and Kersten, 
1986, вычислена дисперсия ИПЦ, вызванная изменчиво-
стью выборки ОБДХ, причем принимается допущение о том, 
что частичные индексы цен доподлинно известны. В идеальном 
случае все обусловленные теми или иными факторами ошибки 
выборки должны быть сведены в обобщающую систему 
для оценки относительной значимости различных источников 
ошибок. Приняв весьма жесткие ограничивающие допущения, 
Balk, 1989а, разработал комплексную основу для определения 
общей ошибки выборки при исчислении ИПЦ.

12.15. Существуют различные процедуры для оценки 
дисперсии выборки, возникающей в связи со структурой 
вероятностной выборки. Так, исходя из предположения о том, 
что структура выборки основана на перекрестной классифи-
кации, в которой продукты и торговые точки отбираются неза-
висимо из двухмерной совокупности с вероятностями, про-
порциональными размеру (ВПР) в каждом измерении, можно 
вывести формулу дисперсии. Если не представляется возмож-
ным составить общую оценку дисперсии выборки, необхо-
димо провести по крайней мере базовый анализ.

12.16. Основная проблема, связанная с невероятност-
ной выборкой, состоит в том, что нет теоретически прием-
лемого способа установить, насколько точно разброс данных 
выборки отражает разброс в совокупности. В этой ситуа-

2https://www.ilo.org/stat/Areasofwork/WCMS_180241/lang--en/index.htm.
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говых точек, доля которых в совокупном объеме продаж невели-
ка. В таком случае может быть принято решение об исключении 
из основы выборки торговых точек с наименьшими объемами 
продаж. Поскольку отбор не является случайным, невероятност-
ные методы обычно приводят к оценкам, страдающим система-
тическими ошибками. Эмпирические результаты исследований, 
проведенных в de Haan et al., 1997, тем не менее, показывают, 
что методы невероятностного отбора необязательно дают худ-
шие результаты чем вероятностные методы, если оценивать 
их по величине среднеквадратической ошибки.

12.21. При условии, что задана структура выборки, выбо-
рочную дисперсию оценочного ИПЦ (всей совокупности 
продуктовых единиц) можно в общем случае снизить одним 
из следующих способов:

• увеличением выборок продуктовых единиц и торговых 
точек;

• применением соответствующей стратификации к различ-
ным совокупностям (например, группировка продуктов 
по сходству изменений цен).

12.22. Важно оптимально распределить имеющиеся ре-
сурсы между разными выборками ИПЦ и внутри этих выбо-
рок, поскольку неверно размещенные выборки могут приве-
сти к неоправданно значительным ошибкам выборки. В работе 
Dalén and Ohlsson, 1995, показано, что ошибка в отношении вы-
борки продуктовых единиц будет более высокой, чем в отно-
шении выборки торговых точек. В этом случае целесообразно 
увеличить размер выборки продуктов и уменьшить размер 
выборки торговых точек. В работе Beisteiner, 2008, подчер-
кивается важность распределения ресурсов в областях с мак-
симальным влиянием на качество ИПЦ всей совокупности 
продуктовых единиц, особенно товаров и услуг с относительно 
высоким весом по расходам, а также товаров и услуг с боль-
шим разбросом цен. В этой работе представлена «готовая к ис-
пользованию» формула Неймана для распределения выборки, 
оптимизирующая точность ИПЦ с учетом имеющихся ресур-
сов, как описано в главе 4.

12.23. Систематический анализ ошибок выборки позво-
ляет повысить эффективность или сократить затраты. Задача 
оптимального размещения выборки обычно формулиру-
ется как определение размеров выборки продуктовых еди-
ниц и торговых точек и распределения их по стратам, кото-
рое сводит к минимуму ошибку выборки при расчете ИПЦ 
всей совокупности продуктовых единиц (в рамках имеюще-
гося бюджета).

12.24. Точность ИПЦ может быть повышена за счет ис-
пользования данных сканирования, которые позволяют соби-
рать больше данных о ценах большего ассортимента разновид-
ностей за большее количество дней месяца, чем это позволяют 
традиционные методы сбора данных. В работе Bradley, 1996, 
рассматривается возможность использования данных скани-
рования с целью уменьшения риска ошибки выборки для со-
ответствующих компонентов официального индекса ИПЦ. 
Использование данных сканирования также положительно 
сказывается на временн̣̣ы́х параметрах выборки, позволяя охва-
тить гораздо больший период времени, чем при использовании 
традиционных методов сбора данных. В главе 10 обсуждается, 
должны ли данные сканирования охватывать весь период, для 
которого формируется ИПЦ, а не установленную часть этого 
периода. В некоторых случаях при использовании данных 
сканирования отпадает необходимость в выборке, поскольку 
вместо нее можно использовать перечень продуктов.

в торговых точках в конкретный период. Адекватная процедура 
вероятностного отбора предполагает формирование выборки 
с помощью случайного механизма, при использовании кото-
рого каждый товар или услуга совокупности имеет известную 
вероятность отбора. В сочетании с формулой оценки Горвица–
Томпсона3 такая структура вероятностной выборки позволяет 
создать индекс, который (в приближении) является свободным 
от систематической ошибки и точным.

12.19. В практике проведения обследований широко 
используются следующие структуры вероятностного от-
бора: простой случайный отбор и ВПР-отбор, со стратифи-
кацией в том или ином виде (дополнительная информация 
представлена в главе 4). Преимущество простого случай-
ного отбора заключается в его простоте; он приписывает ка-
ждому элементу совокупности равную вероятность включе-
ния в выборку. ВПР-отбор отличается тем преимуществом, 
что более значимые элементы имеют большую вероятность 
попасть в выборку, чем менее значимые. Например, в од-
ном европейском НСО торговые точки отбираются с веро-
ятностями, пропорциональными некоторому замещающему 
показателю размера, а именно — количеству работников. 
Планы, предусматривающие разные вероятности, могут при-
вести к значительному уменьшению дисперсии по сравне-
нию с планами, предусматривающими равные вероятности. 
При стратифицированном отборе совокупность разбивается 
на непересекающиеся подсовокупности, называемые стра-
тами. Так, еще в одном европейском НСО совокупность тор-
говых точек разделяется на два типа (сетевые и независимые) 
для формирования различных страт по регионам. В каждой 
группе стратификации формирование выборки произво-
дится посредством ВПР-отбора или простого случайного от-
бора. Одна из причин распространенности метода стратифи-
кации — низкая дисперсия изменения цен в пределах хорошо 
построенных групп. Стратификация — полезная стратегия, 
позволяющая сделать выборку более эффективной.

12.20. Поскольку соответствующие основы выборки обыч-
но отсутствуют, отбор часто производится с помощью невероят-
ностных методов. Одной из разновидностей неслучайного отбо-
ра является субъективный (или преднамеренный) отбор. В этом 
случае специалист, разбирающийся в том, где домашние хозяй-
ства производят расходы (например, регистратор данных), вы-
бирает для регистрации данных «типичные» места и торговые 
точки. Благодаря таким знаниям можно получить вполне при-
емлемую выборку. Более сложным невероятностным методом 
является квотный отбор. При квотном отборе совокупность 
сначала делится на определенные страты. Для каждой стра-
ты определяется число («квота») мест и торговых точек, вклю-
чаемых в выборку. Затем регистраторы цен на местах просто 
заполняют квоты, что в случае выборки торговых точек озна-
чает, что отбор торговых точек в конечном итоге производится 
на основе субъективных оценок самих регистраторов. Еще од-
ним невероятностным методом является отбор методом отсече-
ния, то есть часть целевой совокупности преднамеренно исклю-
чается из процесса формирования выборки. Данная процедура 
используется, когда распределение значений некоторой вспомо-
гательной переменной является весьма смещенным. Например, 
значительная часть совокупности может состоять из мелких тор-

3D. G. Horvitz, and D. J. Thompson. 1952. “A Generalization of Sampling without 
Replacement from a Finite Universe.” Journal of the American Statistical Association 
47: 663–85. JSTOR 2280784
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образной является также организация регулярных совещаний, 
на которых регистраторы и составители ИПЦ из централь-
ного учреждения могли бы делиться опытом. Таким образом, 
статистики ИПЦ будут постоянно осведомлены об условиях 
работы на местах и смогут, пользуясь такой возможностью, 
давать более полную информацию о наиболее частых ошиб-
ках, совершаемых регистраторами цен, и о новых репрезента-
тивных продуктах.

12.29. Важно проверять собранные данные о ценах для 
обнаружения ошибок обработки и, по возможности, исправ-
ления этих ошибок. Такая деятельность называется редак-
тированием данных. Первый этап редактирования включает 
проверку и подтверждение достоверности данных отдельных 
наблюдений. Когда необходимо сократить ресурсы, направля-
емые на редактирование данных, и в то же время требуется 
поддерживать качество данных на высоком уровне, выход 
заключается в выборочном редактировании и широком ана-
лизе собранных данных. Выборочное редактирование явля-
ется разновидностью традиционного микроредактирования, 
при котором вносятся минимальные изменения. Редактирова-
нию подлежат только те данные, которые влияют на резуль-
таты обследования. При проверке составленных индексов 
возможно применение нисходящего подхода. Редактируются 
не отдельные элементы данных (например, результаты наблю-
дения за ценами), а агрегированные данные (например, значе-
ния индексов цен продуктовой группы). Проверка отдельных 
элементов данных осуществляется затем только в том случае, 
если нисходящая проверка вызывает сомнения. Особое вни-
мание следует уделять отклоняющимся значениям наблю-
дений (подробная информация о редактировании данных 
и использовании алгоритмов представлена в главе 5; исчер-
пывающее описание процедур редактирования статистиче-
ских данных приведено в работе De Waal et al., 2011).

12.30. Непредставление ответа приводит к уменьшению 
размера выборки, увеличению дисперсии и зачастую 
к систематической ошибке отбора. Показатели непредостав-
ленных ответов или данные наблюдения в случае отсутству-
ющих наблюдений цен часто рассматриваются как косвенные 
показатели качества обследования. Несмотря на значимость 
показателей непредоставления ответов, показатели условного 
исчисления как таковые не дают представления о величине 
систематической ошибки в результате отсутствия ответов. 
Существует три способа обработки данных в случае отсут-
ствующих наблюдений за ценами. Во-первых, соответствую-
щую цену можно исключить из набора данных, относящегося 
к ценам прошлого периода, в результате чего обеспечивается 
сопоставимость набора цен предыдущего периода с набором 
текущих цен. Во-вторых, сопоставимость может быть достиг-
нута путем использования условно исчисленной цены вместо 
отсутствующей. Условно исчисленная цена может быть рас-
считана либо путем переноса на следующий период данных 
предыдущего наблюдения за ценами или путем экстраполя-
ции данных предыдущего наблюдения на основе изменения 
данных других наблюдений за ценами для той же продуктовой 
единицы. В-третьих, существует возможность повторного рас-
чета весов выборки, чтобы свести к минимуму эффект ошибки 
в результате непредставления ответов. Цель повторного рас-
чета весов заключается в том, чтобы увеличить вес, присваи-
ваемый ценам торговых точек, которые предоставили ответы. 
Это делается для компенсации цен, потерянных из-за отсут-
ствия ответов (подробную информацию, включая преимуще-
ства и недостатки каждого подхода, см. в главе 6).

12.25. Как уже упоминалось, использование реестра пред-
приятий в качестве рамок выборки торговых точек может 
привести к избыточному охвату. В реестрах нередко чис-
лятся торговые точки, которые прекратили свою деятельность 
или изменили вид деятельности. В качестве рамок выборки 
могут использоваться и другие источники данных, о кото-
рых более подробно рассказывается в главе 4. В отсутствие 
надежного источника данных, который может использоваться 
в качестве основы выборки, рекомендуется установить соот-
ветствующую основу выборки, составив перечень основных 
торговых точек в каждом включенном в выборку географиче-
ском пункте. Такой перечень позволит сформировать список 
всех торговых точек в населенном пункте вместе с продукто-
выми группами, относящимися к их ассортименту. В случае 
невозможности применить формальные методы составления 
выборки торговые точки могут выбираться с помощью субъ-
ективных методов. Так, более субъективный способ организа-
ции основы выборки торговых точек заключается в том, чтобы 
поручить регистраторам цен, которые, как можно предполо-
жить, хорошо знают местную ситуацию, составить список 
торговых точек, в которых домашние хозяйства совершают 
покупки. Важно иметь информацию о качестве рамок выборки 
в плане их избыточного или неполного охвата, а также о пол-
ноте целевой совокупности.

12.26. Совокупности продуктовых единиц (и их разно-
видностей) и торговых точек на протяжении времени непре-
рывно меняются. Состав большинства продуктовых групп 
не является постоянным во времени, поскольку одни про-
дукты исчезают с рынка и вместо них появляются новые. 
С течением времени совокупность торговых точек также 
меняется: одни торговые точки закрываются, временно или 
окончательно, открываются новые, уменьшается или увели-
чивается значимость тех или иных торговых точек. Выборки 
продуктовых единиц (и их разновидностей) и торговых точек 
следует периодически пересматривать и обновлять, чтобы 
сохранять их репрезентативность в отношении текущей 
структуры расходов домашних хозяйств. Во многих странах 
эти выборки пересматриваются и обновляются ежегодно.

12.27. Ошибки измерения, совершаемые регистраторами 
цен, могут быть сокращены, если ввод данных будет осущест-
вляться при помощи портативных компьютеров или план-
шетов, предусматривающих проверку достоверности дан-
ных. Таким образом можно обеспечить подтверждение 
достоверности и редактирование наблюдаемых цен в месте 
регистрации (то есть в торговой точке) путем сопоставле-
ния наблюдаемых в настоящее время ценовых предложе-
ний с наблюдавшимися ранее (установив предельное значе-
ние процентного изменения цены), а также с полученными 
в других торговых точках (установив соответствующие верх-
нее и нижнее предельные значения). Сведения о примене-
нии портативных компьютеров и планшетов для регистрации 
цен приведены в главе 5. Использование форм регистрации 
цен с данными о ценах за предыдущий период может способ-
ствовать уменьшению дисперсии ответов, но в то же время 
это также может стать причиной систематических ошибок 
в ответах или задержки с получением информации об изме-
нении цен. Прежде чем внедрять портативные компьютеры 
и планшеты, необходимо организовать обучение регистра-
торов цен и надлежащую проверку эргономичности таких 
устройств, чтобы они не стали источником ошибок.

12.28. Целесообразно назначать инспекторов по сбору дан-
ных для проверки качества работы регистраторов цен. Целесо-
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ИПЦ. Во-первых, к этой проблеме обычно обращаются в кон-
тексте индекса стоимости жизни (ИСЖ). Иными словами, 
систематическая ошибка или отклонение ИПЦ определя-
ется как разность между темпом роста ИПЦ и темпом роста 
истинного ИСЖ. Во многих дискуссиях, посвященных систе-
матическим ошибкам, принимается за некоторую данность 
положение о том, что ИСЖ должен быть целью измерения 
ИПЦ. Несколько иные выводы можно сделать, если рассмат-
ривать в качестве цели индекс цен фиксированной корзины. 
Примечательно, что прирост благосостояния потребителей, 
вызванный расширением массива новых продуктов, или спо-
собность потребителей к замещению продуктов при росте 
их относительных цен, могут считаться несущественными, 
и поэтому индекс, в котором не учитываются данные фак-
торы, может расцениваться как не содержащий систематиче-
скую ошибку.

12.35. Второе замечание состоит в том, что систематиче-
ская ошибка ИПЦ не поддается столь же точной оценке, как 
дисперсия ИПЦ. Поскольку ИСЖ или другой гиперболиче-
ский целевой индекс не являются предметами наблюдения, 
давая количественные оценки степени ошибки, аналитики 
вынуждены отчасти полагаться на гипотезы и обобщения, 
основанные на фрагментарных эмпирических данных. Замет-
ное исключение касается систематической ошибки вслед-
ствие неучета замещения, когда для расчета индексов, опери-
рующих гиперболическими формулами, используются одни 
и те же базовые данные по ценам и расходам, причем эти 
индексы могут сравниваться с историческими данными ИПЦ 
для оцени ошибки завышения, вызванной использованием 
традиционных формул.

12.36. В указанных публикациях представлено несколько 
разных классификаций систематических ошибок. Однако 
достаточно использовать четыре категории, приблизительно 
соответствующие тем, которые были сформулированы в наи-
более известном исследовании, а именно в «Заключитель-
ном отчете Консультативной комиссии по изучению ИПЦ» 
(комиссия Боскина), представленном Финансовым комитетом 
Сената США в 1995 году. Имеются в виду следующие катего-
рии: систематическая ошибка вследствие неучета замещения 
на наиболее высоком уровне агрегирования; систематическая 
ошибка элементарного агрегата; систематическая ошибка, 
вызванная изменениями качества и появлением новых това-
ров; и систематическая ошибка, связанная с новыми торго-
выми точками.

12.37. Эти категории можно далее подразделить на две 
подгруппы в соответствии с тем, относятся они к ошибкам 
в отдельных ценовых измерениях или к ошибкам при исчисле-
нии рядов индекса. Систематическая ошибка, вызванная изме-
нением качества товаров, и систематическая ошибка, связанная 
с появлением новых товаров, возникают из-за неспособности 
адекватно измерить, какую ценность представляют для потре-
бителей отдельные товары и услуги, появляющиеся на рынке 
(или исчезающие с него). Следует признать, что обсуждение 
проблем «новых товаров» в равной степени применимо ко всем 
продуктам, будь то товары или услуги. На концептуальном 
уровне могут возникнуть сложности, касающиеся разграниче-
ния систематических ошибок этих двух типов. Однако на прак-
тическом уровне систематическая ошибка, вызванная изме-
нением качества, относится к процедурам сравнения новых 
продуктов или моделей с устаревшими продуктами, которые 
заменяются новыми в выборках ИПЦ. Как правило, системати-
ческую ошибку, вызванную появлением новых товаров, можно 

Типы систематических ошибок
12.31. Систематическая ошибка определяется как систе-

матическая тенденция отклонения исчисленного ИПЦ от неко-
торого идеального или предпочитаемого индекса в зависимо-
сти от применяемого метода сбора или обработки данных или 
используемой формулы индекса. В данном разделе рассматри-
вается несколько категорий ошибок, возникающих при сборе 
информации о ценах или при построении индекса, которые 
потенциально могут привести к систематическим ошибкам 
в ИПЦ всей совокупности продуктовых единиц. Основное вни-
мание здесь уделяется классификации различных типов оши-
бок, а также в некоторой степени их вероятному размеру, но вме-
сте с тем и методам уменьшения или устранения этих категорий 
ошибок. Может возникнуть вопрос относительно необходи-
мости рассмотрения этих вопросов, ведь проблемы изменения 
качества и соответствующие методы их решения при составле-
нии ИПЦ анализируются как на концептуальном, так и на прак-
тическом уровне в других главах (см. главу 8 публикации «Тео-
рия индексов потребительских цен»).

12.32. Причиной, по которой в данной главе обсуждается 
тема систематических ошибок ИПЦ, является то, что в сере-
дине 1990-х годов резко возрос интерес к проблемам измере-
ний цен. Широко распространилась, особенно в США, точка 
зрения, согласно которой ИПЦ подвержен систематическому 
завышению ввиду невозможности адекватного учета замеще-
ния продуктов потребителями, повышения качества продук-
ции, а также появления новых товаров и услуг. Более того, было 
признано, что, во-первых, наличие такого систематического 
завышения будет иметь серьезные последствия для измере-
ния последних тенденций в объеме производства и производи-
тельности, а во-вторых, исключение ошибки завышения может 
значительно улучшить состояние государственного бюджета 
благодаря сокращению государственных расходов и увеличе-
нию налоговых поступлений (см., например, Eldridge, 1999, 
и Duggan and Gillingham, 1999). Эти выводы привели к появ-
лению ряда работ и отчетов по проблемам измерения ИПЦ, 
которые часто сопровождались данными о точечных оценках 
систематических ошибок в агрегатах.

12.33. Одним из наиболее заметных примеров таких коли-
чественных исследований систематических ошибок является 
отчет Консультативной комиссии по изучению ИПЦ [Advisory 
Commission to Study the CPI] (United States Senate, 1996)4. 
Реакция на эти публикации и оценки статистических учреж-
дений содержатся в работах Abraham et al., 1998, US Bureau of 
Labor Statistics, 1998, Ducharme, 1997, Edwards, 1997, Fenwick, 
1997, Johnson et al. 2006, Lequiller, 1997, Moulton, 1996b, 
и Moulton and Moses, 1997. Проведенные исследования по-
казали, насколько сложно одновременно проводить количе-
ственную оценку и определять направленность потенциаль-
ной систематической ошибки, а также тот факт, что степень, 
направленность и даже наличие систематической ошибки 
по-прежнему зависят от специфических условий набора оце-
ночных данных ИПЦ и не всегда могут определяться с доста-
точной степенью уверенности.

12.34. Прежде всего следует сделать два замечания отно-
сительно измерения систематических ошибок при расчете 

4Другие работы включают Congressional Budget Office, 1994, Crawford, 1998, 
Cunningham, 1996, Dalen, 1999a, Diewert, 1996c, Lebow et al., 1994, Lebow and Rudd, 
2003, Shapiro and Wilcox, 1997b, Shiratsuka, 1999, White, 1999, и Wynne and Sigalla, 
1994.
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щения на верхнем уровне агрегирования при помощи рядов 
фактических ИПЦ для Канады и США соответственно. 
В других ранних исследованиях, таких как Braithwait, 1980, 
и Manser and McDonald, 1988, содержатся оценки система-
тической ошибки вследствие неучета замещения в индек-
сах национальных счетов США. Вместо гиперболических 
индексов в работе Braithwait используются оценки строгих 
ИСЖ, основанные на системной оценке спроса. Похожий 
пример для Нидерландов был приведен в работе Balk, 1990. 
В этих работах и в более новых исследованиях данных ИПЦ 
в США, предпринятых в работах Shapiro and Wilcox, 1997a, 
и Cage et al., 2003, последовательно демонстрируется появле-
ние систематического завышения в результате использования 
формулы Ласпейреса. Систематические ошибки ежегодных 
изменений индексов в отдельные годы относительно неве-
лики, составляя обычно 0,3 процентного пункта или менее. 
Эти ошибки зависят эмпирически от таких факторов, как уда-
ленность от базисного периода индекса Ласпейреса, уровень 
детализации индекса, на котором применяются альтернатив-
ные формулы, и от того, является ли гиперболический индекс 
разновидностью индексов с фиксированной базой или разно-
видностью цепных индексов.

12.41. Источником основных различий между индексами 
Ласпейреса и гиперболическими индексами являются вари-
ация относительных цен за сравниваемый период и сдвиги 
потребляемых количеств к тем категориям индекса, по кото-
рым относительные цены снизились. Данное обстоятельство 
приводит к нескольким выводам.

• Если динамика индекса характеризуется непрерывной еди-
нообразной тенденцией изменения относительных цен 
во времени, при сопутствующей тенденции потребления, 
величина ежегодной систематической ошибки индекса Лас-
пейреса будет увеличиваться по мере удаления от базисного 
периода. Оценки систематических ошибок вследствие не- 
учета замещения на верхнем уровне агрегирования, пред-
ставленные Австралийским бюро статистики (Australian 
Bureau of Statistics, 2017), показывают, что среднегодовое 
значение такой систематической ошибки составляет 0,11 
через год после обновления веса ИПЦ и увеличивается 
до 0,20 к шестому году. Однако в Greenlees, 1997, отмеча-
ется, что почти отсутствуют какие-либо свидетельства, под-
тверждающие это явление в США; см. также Szulc, 1983.

• При тех же самых обстоятельствах сокращение интер-
вала сцепления весов по расходам приведет к уменьшению 
систематической ошибки вследствие неучета замещения 
на верхнем уровне агрегирования в ИПЦ типа индекса Лас-
пейреса. Более частое сцепление увеличит вес, приписы-
ваемый индексам, которые снижаются по относительным 
ценам, тем самым снижая темп роста ИПЦ. Напротив, если 
в относительных изменениях индекса наблюдаются «скач-
кообразные колебания», более частое сцепление может 
привести к «цепному отклонению» индекса Ласпейреса 
в сторону завышения.

• Систематическая ошибка вследствие неучета замещения 
на верхнем уровне агрегирования имеет тенденцию к уве-
личению в периоды более высокой инфляции, если в это 
же время наблюдается более значительная вариация отно-
сительных цен. Однако имеются лишь ограниченные эмпи-
рические данные, которые бы подтверждали этот тезис.

рассматривать как применимую к совершенно новым типам 
продуктов, или к продуктам, которые не попали бы в выборку 
обычным образом в результате вынужденной замены. Систе-
матическая ошибка, связанная с новыми торговыми точками, 
иногда называемая систематической ошибкой вследствие неу-
чета замещения торговых точек, похожа на систематическую 
ошибку, вызванную появлением новых товаров, но связана 
с появлением новых типов торговых точек или методов марке-
тинга, предлагающих товары и услуги по более низким ценам 
или более высокого качества.

12.38. Другие категории систематических ошибок отно-
сятся к процедурам составления значений индекса из рядов 
компонентов. Как отмечается на протяжении настоящего 
Руководства, составление ИПЦ осуществляется в два этапа, 
или на двух уровнях. На низшем уровне агрегируются отдель-
ные ценовые предложения, а на высшем уровне происходит 
агрегирование этих элементарных индексов. Двум указан-
ным уровням соответствуют два вида потенциальных систе-
матических ошибок. Систематическая ошибка элементарного 
агрегата предполагает использование усредняющих формул, 
которые используются для агрегирования ценовых предло-
жений в элементарные индексы. Систематическая ошибка 
вследствие неучета замещения на высшем уровне агрегирова-
ния касается формул, которые используются для объединения 
элементарных индексов в индексы верхнего уровня. Эти ком-
поненты потенциальных систематических ошибок и способы 
их измерения рассматриваются более подробно в пунктах 
12.38–12.72.

Компоненты систематических ошибок

Систематическая ошибка вследствие неучета 
замещения на верхнем уровне агрегирования

12.39. Систематическая ошибка вследствие неучета заме-
щения на верхнем уровне агрегирования, возможно, является 
самым широко признанным источником искажения ИПЦ, 
и это тот тип систематической ошибки, который наиболее зна-
ком экономистам из литературы, посвященной теории и прак-
тике индексов цен. В упрощенном виде можно констатиро-
вать, что данная систематическая ошибка возникает, когда при 
исчислении ИПЦ используется формула Ласпейреса, которая, 
как хорошо известно, обеспечивает верхнюю границу для 
ИСЖ при определенных предположениях относительно пове-
дения потребителей (см. главу 4 публикации «Теория индексов 
потребительских цен»), или аналогичный метод, использу-
ющий индекс с фиксированной базой или корзиной, напри-
мер, формулы Лоу и Янга. В определении индекса цен типа 
Ласпейреса допускается нулевое значение замещения това-
ров, что противоречит одному из основных постулатов тео-
рии потребительского спроса. Количественные показатели 
систематической ошибки вследствие неучета замещения на 
верхнем уровне агрегирования можно генерировать путем 
сравнения индексов цен типа индекса Ласпейреса с гипер-
болическим индексом Фишера, индексом Торнквиста или 
другими гиперболическими индексами. При определенных 
допущениях, например о постоянстве предпочтений, эти 
показатели являются относительно точными оценками систе-
матической ошибки.

12.40. В работах Genereux, 1983, и Aizcorbe and Jackman, 
1993, приведены результаты таких сравнений индексов 
и оценки систематической ошибки вследствие неучета заме-
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12.46. Формулы, основанные на соотношении средних 
арифметических (индекс Дюто) и средних геометрических 
(индекс Джевонса), исключают определенную здесь система-
тическую ошибку формулы. Однако их математические ожи-
дания различаются, когда темпы изменения цен продуктов 
не одинаковы. Эти различия дают один из способов оценки 
потенциальной величины систематической ошибки вследствие 
неучета замещения на низшем уровне агрегирования. Формула 
среднего геометрического точно оценивает ИСЖ, если потре-
бители следуют поведенческой модели Кобба–Дугласа (то 
есть при условии, что потребители корректируют потребляе-
мые ими относительные количества обратно пропорционально 
изменениям относительных цен, так что доли расходов оста-
ются постоянными), тогда как формула, основанная на соот-
ношении средних арифметических, соответствует поведению, 
предполагающему нулевую норму замещения. Таким образом, 
если цель заключается в том, чтобы провести аппроксимацию 
ИСЖ, то формулу среднего геометрического следует рассмат-
ривать как более предпочтительную.

12.47. Данные сканирования предоставляют новые воз-
можности для измерения и устранения систематических оши-
бок на уровне элементарных агрегатов. Наличие в данных 
сканирования как ценовой, так и количественной информа-
ции устраняет необходимость применения невзвешенных 
формул индекса, по крайней мере для продуктовых еди-
ниц с известной удельной стоимостью, и позволяет рассчи-
тывать элементарные индексы с помощью гиперболических 
формул. На основе данных сканирования в работе Gabor and 
Vermeulen, 2015, произведен расчет элементарных индексов 
цен на уровне продуктовой категории при помощи девяти 
различных формул индексов (Карли, Дюто, Джевонса, Лас-
пейреса, Пааше, Фишера, Лоу, геометрического индекса Лоу 
и взвешенного по расходам индекса Джевонса) и проведено 
сравнение полученных индексов с индексом Фишера. Основ-
ные выводы заключаются в том, что среднегодовой уровень 
систематической ошибки элементарного индекса по группам 
продуктов варьируется от -0,53 до 0,55 процентных пунктов, 
в зависимости от индекса.

12.48. В работе Haan and Heymerik, 2009, была выяв-
лена проблема, связанная с использованием данных скани-
рования, в частности, при работе с двусторонними гипербо-
лическими индексами цен. Частое сцепление, используемое 
для учета высоких показателей сокращения запасов продук-
товых единиц, может стать причиной отклонений цепного 
индекса от прямого в случае изменения или «скачка» ценовых 
и количественных показателей по результатам продаж. Таким 
образом, были разработаны новые методы измерения цен на 
основе данных сканирования. Решить эту проблему может 
подход, предложенный в работе Ivancic et al., 2009: он обеспе-
чивает возможность использовать гиперболические индексы 
без отклонений цепного индекса от прямого путем адапта-
ции теории многосторонних индексов. Однако предлагаемые 
методы сопряжены с определенными практическими про-
блемами и могут широко войти в употребление только после 
дополнительного подтверждения. Обзор методов измерения 
цен при помощи данных сканирования см. в работе Chessa 
et al., 2017, и в главе 10, посвященной данным сканирования.

12.49. Метод, используемый НСО для отбора продуктов 
в рамках одной категории, определяет действенность выбора 
формулы в плане преодоления систематической ошибки 
вследствие неучета замещения на низшем уровне. Например, 
если для представления категории выбирается только один 

12.42. Понятие систематической ошибки вследствие 
неучета замещения на верхнем уровне агрегирования было 
выведено и рассмотрено в контексте теории ИСЖ, однако 
эквивалентную систематическую ошибку можно опреде-
лить исходя из концепции индекса цен фиксированной кор-
зины. Если идеальный индекс Фишера или какой-либо другой 
гиперболический индекс рассматривается как предпочтитель-
ный благодаря симметричному подходу к структуре расходов 
базисного и текущего периодов, разность между таким индек-
сом и индексом Ласпейреса можно интерпретировать как по-
казатель систематической ошибки репрезентативности. Похо-
жий аргумент можно привести в отношении систематической 
ошибки вследствие неучета замещения на низшем уровне 
внутри агрегатов элементарного индекса.

12.43. В работе Lebow and Rudd, 2003, даны определе-
ние и оценка еще одной категории систематической ошибки, 
связанной с агрегированием на верхнем уровне. В работе сде-
лан вывод о том, что веса ОБДХ, которые использовались при 
подсчете ИПЦ США, были подвержены ошибке по причине, 
например, представления заниженных данных о расходах 
на табачные изделия и алкогольные напитки. Это приводит 
к систематической ошибке в определении весов, если ошибки 
в относительных весах коррелируют с изменениями индекса 
компонентов (источники для оценки весов по расходам и про-
блемы такой оценки подробно рассматриваются в главе 3).

Систематическая ошибка элементарного 
агрегата

12.44. Систематическая ошибка элементарного агрегата 
возникает из-за использования ненадлежащего метода агреги-
рования ценовых предложений на низшем уровне агрегиро-
вания. Элементарный индекс в ИПЦ содержит систематиче-
скую ошибку, если его математическое ожидание отличается 
от цели измерения. Данная ошибка может проявляться как 
ошибка формулы и как ошибка вследствие неучета замещения 
на низшем уровня. Индекс отражает ошибку формулы, если 
в результате свойств формулы получаемый результат смещен 
относительно такого результата, который был бы получен, 
если бы была проведена оценка изменения цены фиксиро-
ванной корзины. На индексе сказывается ошибка вследствие 
неучета замещения на низшем уровне, если он не отражает 
замещение потребителями продуктов, содержащихся в таком 
элементарном агрегате. Ошибка вследствие неучета замеще-
ния на низшем уровне имеет значение только в случае изме-
рения ИСЖ. Таким образом, при любой конкретной формуле 
элементарного индекса можно различать два вида системати-
ческой ошибки в соответствии с целью этого элементарного 
индекса.

12.45. В главе 8 настоящего руководства и в главе 6 
публикации «Теория индексов потребительских цен» рас-
сматриваются характеристики, подробности, иллюстратив-
ные примеры и относительные преимущества использования 
различных формул элементарных индексов. Основной вывод 
состоит в том, что формула Карли или арифметическое сред-
нее соотношений цен не подходит для ИПЦ, поскольку может 
привести к значительному отклонению результатов, осо-
бенно при использовании в цепной форме. Поэтому исполь-
зовать формулу Карли, особенно в ее цепной форме, не реко-
мендуется. Проблемы, связанные с систематической ошибкой 
элементарного агрегата, и методы, выбранные для их реше-
ния, рассматриваются, например, в работах Reinsdorf, 1998, 
Reinsdorf and Moulton, 1997, и Moulton, 1996b.
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качества является самым важным недостатком этих индек-
сов». В большинстве исследований систематических ошибок, 
неизмеренные или неправильно измеренные изменения каче-
ства также считаются основным фактором совокупной систе-
матической ошибки. Так же, как корректировка с учетом изме-
нения качества повсеместно признана чрезвычайно сложной 
процедурой, соответственно не менее сложной задачей пред-
ставляется измерение систематической ошибки, вызванной 
изменением качества.

12.54. В отличие от систематической ошибки вследствие 
неучета замещения, которую можно оценить путем сопостав-
ления альтернативных формул, систематическую ошибку, 
вызванную изменением качества, необходимо анализировать 
на основе последовательного анализа каждого продукта. Про-
дукты и соответствующие компоненты индекса с течением 
времени будут характеризоваться весьма различными тем-
пами изменения качества. Кроме того, будут меняться методы, 
используемые для корректировки с учетом изменения каче-
ства. В отношении частоты использования может преобла-
дать метод увязки (связывание с целью продемонстрировать 
отсутствие изменения цены), но значительные компоненты 
индекса могут исчисляться и на основе издержек производ-
ства, гедонической корректировки или других методов, опи-
санных в главе 6 настоящего Руководства и в главе 8 публика-
ции «Теория индексов потребительских цен».

12.55. Чрезвычайно важно признать, что направление 
общего изменения качества не предполагает направления 
систематической ошибки, вызванной изменением качества. 
Неспециалисты иногда полагают, что при исчислении ИПЦ 
не проводится или практически не проводится корректировка 
с учетом изменения качества, и что поэтому индекс должен 
завышать любые изменения цен с учетом множества очевид-
ных случаев повышения качества товаров и услуг с течением 
времени. Однако в отношении индекса любого компонента 
проблема в большей степени заключается в том, что прямой 
или косвенный метод, выбранный для корректировки с учетом 
изменения качества, приводит к завышенной или заниженной 
оценке относительного качества замещающих продуктов 
в выборке для ИПЦ. Возникающая в результате систематиче-
ская ошибка может быть положительной или отрицательной.

12.56. Эмпирические данные о систематической ошибке, 
вызванной неучетом изменения качества, были, главным обра-
зом, основаны на экстраполяции отдельных исследований 
конкретных продуктов. Эти отдельные исследования могли 
содержать, например, сопоставления индексов по методу 
гедонической регрессии с соответствующими рядами ИПЦ 
или оценки стоимости улучшения качества некоторых про-
дуктов, которое не учитывается при исчислении ИПЦ. В боль-
шинстве исследований отмечалось систематическое завыше-
ние, а не занижение, однако опирались они на фрагментарные 
данные, что и вызвало критику со стороны специалистов, 
приводивших примеры снижения качества, которые не были 
подвергнуты систематическому анализу.

12.57. Общие тенденции качества также могут быть пред-
метом субъективной оценки, особенно в сфере услуг. Новые 
технологии привели к несомненному повышению качества 
многих потребительских товаров длительного пользования 
и других товаров. Напротив, в сфере услуг, таких как почта, 
общественный транспорт и здравоохранение, оценить измене-
ния качества непросто. Например, за последние десятилетия 
авиапутешествия стали более безопасными и быстрыми, но, 
возможно, менее комфортабельными и надежными, и отсут-

репрезентативный продукт, формула индекса не позволит 
отразить реакцию потребителей на изменения относительных 
цен в совокупности продуктовых единиц. Отсюда следует, что 
более широкая выборка репрезентативных продуктов должна 
обеспечить меньшую дисперсию выборки на уровне элемен-
тарного индекса. В более общем случае индекс на основе фор-
мулы среднего геометрического при крайне малых объемах 
выборки (менее пяти наблюдений) характеризуется система-
тическим завышением; в результате систематическая ошибка 
вследствие неучета замещения на низшем уровне может ока-
заться заниженной при эмпирических сопоставлениях сред-
него геометрического с другими формулами индексов. Связь 
между ошибкой выборки и оценками систематических оши-
бок рассматривается в работе White, 1999. В работе McClelland 
and Reinsdorf, 1999, также изучается влияние на индекс малых 
размеров выборки и делается вывод, что в результате повы-
шаются расчетные значения индекса на основе нелинейных 
формул, в частности формул среднего геометрического. Более 
широкое использование данных сканирования может сгла-
дить проблему малых размеров выборки, так как размеры 
выборки в типичном наборе данных сканирования доста-
точны велики. В некоторых случаях при использовании дан-
ных сканирования необходимость в выборке отпадает.

12.50. Влияние выбора формулы можно оценить с неко-
торой степенью точности за данный прошлый период. Однако 
любая соответствующая систематическая ошибка может быть 
оценена только на основе предположения о том, что среднее 
геометрическое или другая функциональная форма успешно 
аппроксимирует цель измерения индекса.

12.51. Как следует из приведенного обсуждения, вели-
чина систематической ошибки элементарного агрегата раз-
лична в разных странах, в зависимости от конкретной исполь-
зуемой формулы индекса, степени разнородности внутри 
страт индекса, а также применяемых методов отбора. Кроме 
того, как и в случае с систематической ошибкой вследствие 
неучета замещения на высшем уровне, систематическая 
ошибка элементарного агрегата изменяется вместе с общим 
уровнем инфляции в стране, если имеет место корреляция 
изменений абсолютных и относительных цен.

12.52. На результативности любой формулы, применяе-
мой для расчета элементарного агрегата, будут также сказы-
ваться методы, используемые НСО для преодоления особых 
ситуаций, связанных, например, с сезонными продуктами 
и другими продуктами, которые временно отсутствуют. 
В работе Armknecht and Maitland-Smith, 1999, рассматрива-
ется вопрос о том, как неспособность условно исчислить 
отсутствующие цены может привести к систематической 
ошибке в модифицированной формуле Ласпейреса и других 
формулах индекса.

Систематические ошибки, вызванные 
изменением качества и появлением новых 
товаров

12.53. Анализ потенциальных систематических ошибок 
ИПЦ, возникающих из-за неадекватной корректировки с уче-
том изменения качества, имеет давнюю историю. Например, 
в докладе Комитета Стиглера о статистике цен в США (Price 
Statistics Review Committee, 1961) было указано, что «если бы 
было проведено голосование среди профессиональных эконо-
мистов и статистиков, то, по всей вероятности, они отме-
тили бы (причем подавляющим большинством голосов), что 
неспособность индексов цен полностью учесть изменения 
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12.62. Кроме того, подобно систематической ошибке, 
вызванной неучетом изменения качества, систематическая 
ошибка, вызванная появлением новых продуктов, может быть 
отрицательной, если сужается ассортимент продуктов, если 
представляющие для потребителя ценность товары исчезают 
с рынка или если индекс не способен учесть периоды резкого 
роста цен на продукты. Однако большинство наблюдателей, 
как представляется, сходятся во мнении относительно того, 
что систематическая ошибка носит характер завышения, а нео-
пределенность касается только величины этой ошибки. Уро-
вень систематических ошибок, вызванных появлением новых 
товаров, зависит от значимости доли потребительских рас-
ходов на новые товары, еще не включенные в корзину ИПЦ, 
и степени снижения их цен по сравнению с первоначальными.

12.63. Один из рисков систематической ошибки ИПЦ 
в сторону занижения связан с производителями, которые 
уменьшают размер упаковки бытовых товаров для сохране-
ния цены на прежнем уровне («сокрафляция») или предла-
гают старые продукты в новой упаковке. Этот процесс имеет 
самое непосредственное отношение к внесению незначи-
тельных изменений в упаковку продуктов или их характери-
стики (так называемый «повторный выпуск» продуктов). Они 
должны надлежащим образом учитываться при помощи под-
хода, основанного на удельной стоимости, в частности приме-
нительно к данным сканирования, поскольку «повторно выпу-
щенный» продукт в большинстве случаев представлен новым 
глобальным номером товарной позиции, но напрямую сопо-
ставим с предыдущей версией этого продукта до «повтор-
ного выпуска». При использовании данных сканирования 
для формирования ИПЦ и еженедельной обработке больших 
объемов данных невозможно выявить все изменения разме-
ров или характеристик продуктов, уведомить об их наличии 
и оценить сопоставимость предыдущих и замещающих про-
дуктов. В связи с этим требуется продуманно внедрять авто-
матические процедуры для связывания разных глобальных 
номеров товарных позиций смежных месяцев и коррект-
ной оценки изменения цен, избегая риска систематической 
ошибки (как правило, в сторону занижения).

Систематическая ошибка, связанная с новыми 
торговыми точками

12.64. В концептуальном плане систематическая ошибка, 
связанная с новыми торговыми точками, идентична систе-
матической ошибке, вызванной появлением новых товаров. 
Она возникает из-за невозможности отразить изменения 
цен в новых, еще не включенных в выборку, торговых точ-
ках или прирост благосостояния потребителей после появ-
ления новых торговых точек. Существование такой система-
тической ошибки как особой категории объясняется двояко. 
Первая причина носит исторический характер: систематиче-
ская ошибка, связанная с новыми торговыми точками, была 
определена в работе Reinsdorf, 1993, как потенциально одно 
из главных объяснений аномальной динамики ИПЦ в США. 
Вторая причина состоит в том, что методы, используемые для 
отбора и сопоставления торговых точек, отличаются от соот-
ветствующих методов, используемых по отношению к про-
дуктам, и проблемы, связанные с устранением систематиче-
ской ошибки, связанной с новыми торговыми точками, носят 
несколько иной характер.

12.65. Неспособность поддерживать текущую выборку 
торговых точек может вызвать систематическую ошибку, 
поскольку новые точки отличаются своей политикой цено-

ствие данных о перекрестной вариации этих характеристик 
делает проблематичным использование гедонических методов 
корректировки с учетом изменения качества.

12.58. Цифровизация экономики, если она не отражена 
должным образом, также может быть источником системати-
ческих ошибок. В работе Reinsdorf and Schreyer, 2017, иден-
тифицированы три возможных источника искажений вслед-
ствие цифровизации экономики, один из которых приводит 
к завышению оценки инфляции — это неполная корректи-
ровка с учетом изменений качества, к которым относится 
учет новых и, как правило, улучшенных разновидностей суще-
ствующих цифровых продуктов, учет новых цифровых про-
дуктов, заменяющих имеющиеся нецифровые продукты, 
и улучшенный отбор разновидностей цифровых и нецифро-
вых продуктов. При использовании весов в средней потре-
бительской корзине для стран-членов Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) из программы 
паритетов покупательной способности ОЭСР5, инфляция ока-
залась завышенной на 0,28 процентных пункта по причине 
возможно заниженной корректировки с учетом изменений 
качества показателей цифровых продуктов, таких как ком-
пьютеры, информационно-коммуникационное технологиче-
ское оборудование и телекоммуникационные услуги.

12.59. Систематическую ошибку, вызванную появвле-
нием новых товаров, подобно систематической ошибке эле-
ментарного агрегата, можно концептуально разделить на два 
компонента. Первый компонент связан с неспособностью 
достаточно оперативно вводить новые товары в выборку ИПЦ. 
Это может привести к систематическому завышению в слу-
чае, если на более позднем этапе цены этих новых продук-
тов существенно падают, что не отражается в индексе. Вто-
рой компонент — это прирост благосостояния потребителей, 
обусловленный появлением нового продукта, однако он может 
не рассматриваться как систематическая ошибка, если целью 
измерения ИПЦ является индекс стоимости товаров, а не ИСЖ.

12.60. Как обсуждалось в главе 6, «новые товары» могут 
замещать исчезающие продукты, например, удаленные системы 
хранения вместо устройств физического хранения, новые разно-
видности существующего продукта, которые расширяют ассор-
тимент, предлагаемый потребителям, например, безалкоголь-
ное пиво или рестораны с национальной кухней, или продукты, 
представляющие принципиально новые категории потребле-
ния, например, многофункциональные роботы для приготовле-
ния пищи или смартфоны.

12.61. Подобно систематической ошибке, связанной с изме-
нением качества, систематическая ошибка, вызванная появле-
нием новых товаров, иногда оценивается преимущественно 
путем обобщения данных по отдельным товарам. Часто приме-
няется метод измерения динамики цен на продукт или катего-
рию за период, предшествующий включению в выборку ИПЦ. 
В исследованиях Hausman, 1997, 1999, посвященных хлопьям 
для завтрака и мобильным телефонам, были представлены 
количественные показатели прироста благосостояния потреби-
телей в результате появления новых продуктов, но этот слож-
ный эконометрический подход не получил широкого примене-
ния. Некоторые из оценок систематической ошибки, связанной 
с появлением новых товаров, которые были сделаны Комиссией 
Боскина, особенно в отношении продуктов питания, неизбежно 
строились на гипотезах.

5https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/.
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образования или обслуживания. Исследование Reinsdorf, 
1993, и более поздние работы Hausman and Leibtag, 2004, 
2005, посвящены росту дисконтных магазинов. Однако сле-
дует отметить, что проблемы могут также носить географи-
ческий характер; важно использовать такие основы выборки 
торговых точек, которые отражают не только традиционные, 
но и новые места совершения покупок, хотя широкое распро-
странение интернет-магазинов и увеличение их веса повли-
яли на масштаб данной проблемы.

12.66. Одним из способов включения новых продуктов 
в выборку ИПЦ является метод вынужденной замены, когда 
прекратившие существование или менее успешные товары 
исчезают с прилавков. Исчезновение торговой точки проис-
ходит реже, причем действующие в НСО процедуры могут 
не предусматривать автоматического замещения. Более того, 
могут отсутствовать и необходимые при включении в выборку 
новой торговой точки стандартные процедуры сопоставления 
данных по новым и старым точкам. В результате индекс не 
отражает, например, влияния более низких цен или более низ-
кого качества услуг новой торговой точки.

12.67. В работе Reinsdorf, 1993, оценена степень систе-
матической ошибки, вызванной новыми торговыми точками, 
путем сопоставления средних цен в тех торговых точках, 
которые появляются в выборке ИПЦ США и исчезают из нее. 
Однако измерение или потребительская оценка качеств тор-
говых точек, таких как ассортимент продуктов, место распо-
ложения, условия парковки и обслуживание клиентов, эмпи-
рически почти не исследовались. Как следствие, существует 
мало данных, на основе которых можно было бы опреде-
лять точность оценок систематической ошибки, связанной 
с новыми торговыми точками.

12.68. В работе Greenlees and McClelland, 2012, под-
тверждается потенциальная значимость систематических 
ошибок, которые относятся к новым торговым точкам, вклю-
чаемым в ИПЦ. В этом исследовании представлены новые 
подробные данные о том влиянии на ИПЦ, которое оказы-
вают появление и рост количества торговых точек нового 
типа. Используя данные о ценах, собранные Бюро статистики 
труда (США) за 2002–2007 годы, авторы обнаружили посто-
янный рост доли дисконтных универмагов и клубных мага-
зинов-складов на рынке, а также тот факт, что цены в этих 
магазинах гораздо ниже, чем в крупных супермаркетах. Уве-
личение доли магазинов с более низкими ценами привело 
к снижению средних цен, регистрируемых Бюро статистики 
труда. Снижение средних цен также обуславливалось и изме-
нениями в распределении торговых точек по категориям. 
В работе Hausman, 2004, также отражена растущая роль дис-
контных торговых точек, в ней приведен конкретный пример 
систематической ошибки, связанной с торговой точкой.

12.69. Как и в случае систематической ошибки, вызванной 
появлением новых товаров, большинство исследований при-
знает, что систематическая ошибка носит характер завыше-
ния. Степень систематических ошибок, связанных с новыми 
торговыми точками, зависит от 1) компонентов корзины ИПЦ, 
подверженных их влиянию, 2) степени изменения доли на 
рынке для продуктов, реализуемых новыми торговыми точ-
ками, и 3) процентной разницы цен в новых и старых торго-
вых точках с поправкой на изменение качества. При оценке 
систематических ошибок вследствие неучета замещения тор-
говых точек необходимо принимать во внимание тот факт, что 
рыночная цена продуктов зависит как от качества этих про-
дуктов, так и от качества торговых точек, в которых они при-

обретаются; последнее обуславливается такими факторами, 
как уровень обслуживания и удобство месторасположения.

Обобщение оценок систематической 
ошибки

12.70. В 1996 году комиссия Боскина в своем отчете 
представила диапазон оценок совокупного систематиче-
ского завышения ИПЦ США, который составил 0,8–1,6 
процентного пункта, причем точечная оценка оказалась 
равной 1,1 процентного пункта. Эта цифра отражает про-
стую сумму оценок систематических ошибок компонен-
тов. Однако в соответствии с данными, представленными 
в публикации Главного бюджетно-контрольного управле-
ния США (US General Accounting Office, 2000), изменения 
в методике расчета ИПЦ после 1996 года побудили членов 
комиссии Боскина снизить оценки совокупной систематиче-
ской ошибки. Поскольку эмпирические данные об обратном 
в большинстве таких исследований отсутствовали, предпо-
лагалась аддитивность систематических ошибок. В работе 
Shapiro and Wilcox, 1997b, приведены данные о вероятност-
ном распределении и корреляции оценок систематических 
ошибок компонентов, что дает общий доверительный интер-
вал для совокупной систематической ошибки. В большинстве 
подробных исследований систематической ошибки также 
делается вывод о том, что такая ошибка ИПЦ носит харак-
тер систематического завышения, хотя это заключение неод-
нократно подвергалось критике. Например, в работе Brown 
and Stockburger, 2006, было установлено, что в США гедони-
ческие методы с корректировкой с учетом изменения качества 
предметов одежды оказывали как повышающее, так и пони-
жающее воздействие (в разные моменты времени и для раз-
ных категорий одежды).

12.71. В целом НСО не имеют возможности регулярно 
вычислять или публиковать оценки систематической ошибки 
ИПЦ. Многие из тех препятствий, которые не позволяют 
устранить систематическую ошибку индекса, мешают также 
оценке такой ошибки. К таким препятствиям относятся 
отсутствие полных данных относительно потребительских 
предпочтений и поведения в отношении расходов на уровне 
продуктов, а также невозможность наблюдать и оценивать 
все различия в качестве представленных на рынке продуктов. 
Не имея такой информации, невозможно рассчитать истин-
ный ИСЖ, равно как и измерить расхождения между темпами 
роста этого индекса и темпами роста ИПЦ.

12.72. НСО не склонны давать собственные оценки 
систематической ошибки ИПЦ. В некоторых случаях 
они допускают существование систематической ошибки 
вследствие неучета замещения, признавая, что использование 
формулы Ласпейреса предполагает, что ИПЦ обычно завы-
шает изменения цен по сравнению с ИСЖ, рассчитанным 
при помощи гиперболического индекса, такого как индекса 
Фишера. Однако НСО не склонны делать даже качествен-
ные выводы на основе фрагментарных и умозрительных сви-
детельств в пользу существования систематических оши-
бок, связанных с изменением качества, новыми товарами 
и новыми торговыми точками.

12.73. Систематические ошибки ИПЦ могут в разной сте-
пени проявляться в разных странах. Работа Hanousek and Filer, 
2001, свидетельствует, что уровень систематических ошибок 
был особенно заметен в странах с переходной экономикой 
в условиях высокой инфляции. В этом источнике утвержда-
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ется, что количество систематических ошибок вследствие 
неучета замещения увеличивается вместе с увеличением дис-
персии изменений относительных цен. Как следует из этих 
утверждений, уровень систематических ошибок, возникших 
вследствие неучета замещения, повышается вместе с уровнем 
инфляции, так как с увеличением уровня инфляции увеличи-
вается и дисперсия изменений относительных цен.

Процедуры минимизации ошибок

12.74. Устранить источники систематических ошибок 
практически невозможно, но можно принять меры по их мак-
симальному сокращению. Примеры таких мер перечислены 
ниже.

i. Использование наиболее подходящих формул при состав-
лении индексов элементарных агрегатов, в частности 
использование, где это уместно, формулы среднего геоме-
трического (Джевонса) или формулы соотношения ариф-
метических цен (Дюто).

ii. Частый пересмотр и обновление весов и корзины ИПЦ 
(не реже одного раза в пять лет). С учетом того, что зна-
чительная часть совокупной систематической ошибки 
измерения в ИПЦ может обуславливаться фиксирован-
ным характером корзины ИПЦ, систематические ошиб-
ки вследствие неучета замещения продуктов и некоторые 
систематические ошибки вследствие неучета замещения 
новых продуктов могут быть уменьшены посредством 
увеличения частоты обновления весов. Для нескольких 
категорий, возможно, потребуется обновлять веса чаще, 
поскольку они устаревают с большей вероятностью, 
чем веса более высокого уровня. В периоды высоких 
темпов инфляции веса должны обновляться еще чаще. 
В этом могут помочь данные сканирования, по крайней 
мере применительно к определенным группам, таким как 
продукты питания.

iii. Использование формулы гиперболического индекса, 
а не формулы Ласпейреса, если возможно своевремен-
ное получение взвешенных данных за текущий период. 
В случае использования индексов Лоу или Янга система-
тические ошибки вследствие неучета замещения на выс-
шем уровне агрегирования могут быть уменьшены 
посредством более частого обновления весов по расхо-
дам с минимальным временным лагом. Другие варианты 
предполагают использование формул, позволяющих 
включать значения замещения или допущения о замеще-
нии в рамках элементарных агрегатов.

iv. Строгий мониторинг и обновление выборок торговых 
точек для отражения изменений в тех торговых точках, 
где домашние хозяйства совершают покупки. К примеру, 
существует явная необходимость в упорядоченном вклю-
чении в ИПЦ покупок в торговых точках, функциони-
рующих исключительно онлайн, а также в дисконтных 
торговых точках, фирменных торговых точках произво-
дителей или других торговых точках с возрастающей зна-
чимостью.

v. Включение новых товаров в ИПЦ в кратчайшие сроки. 
Для индекса с фиксированными весами, такого как 
индекс Ласпейреса, также может потребоваться обнов-
ление фиксированных весов для включения новых това-
ров, если последние замещают все товары в целом, или 

корректировка веса отдельных групп продуктов, если 
новые товары замещают какие-либо определенные про-
дуктовые единицы. Например, MP3 плееры в свое время 
могли рассматриваться как новые товары, но поскольку 
они замещали портативные кассетные плееры и CD-пле-
еры, они могли включаться в продуктовые группы порта-
тивных кассетных плееров и CD-плееров с соответству-
ющей корректировкой весов в рамках этих групп.

vi. Контроль за применением наиболее подходящих методов 
корректировки с учетом изменения качества.

vii. Более широкое использование данных сканирования 
для решения вопросов, связанных с изменениями каче-
ства, замещениями и новыми продуктами. Данные ска-
нирования содержат подробную и актуальную инфор-
мацию о ценовых и количественных параметрах всех 
потребительских операций. Роль данных сканирова-
ния нельзя недооценивать, учитывая их возможности по 
отслеживанию рыночных тенденций и вывода на рынок 
новых продуктов, а также в плане сокращения времен-
ного лага при добавлении новых товаров в корзину ИПЦ. 
Использование данных сканирования также позволяет 
формировать гиперболические индексы цен на детали-
зированных уровнях агрегирования, поскольку они пре-
доставляют подробные данные о ценовых и количествен-
ных параметрах.

Основные рекомендации

• Для того чтобы обеспечить доверие населения к ИПЦ, 
необходимо публиковать подробные и новейшие описания 
методов и источников данных. Помимо прочих аспектов, 
документация должна содержать цели и область примене-
ния индекса, информацию о весах и обсуждение точности 
индекса.

• Описание источников и величины ошибок выборки и оши-
бок регистрации (например, отражающих уровень охвата, 
непредставления ответов) в ИПЦ должно публиковаться, 
чтобы обеспечить пользователей ценной информацией 
относительно ограничений, актуальных для использования 
индекса в их случае6.

• Ресурсы следует направлять в области, которые оказывают 
максимальное влияние на качество ИПЦ всей совокупно-
сти продуктовых единиц (в частности, это касается това-
ров и услуг с относительно высоким весом по расходам, 
а также с большим разбросом цен).

• Для ограничения вероятности представления искаженной 
картины индекса как правило рекомендуется:
• регулярно обновлять веса и корзины;
• использовать не содержащие систематической ошибки 

формулы для расчета индексов элементарных агрегатов;
• вносить соответствующие корректировки с учетом изме-

нения качества;
• адекватно и правильно учитывать новые продукты;
• вести надлежащий учет проблем замещения;

6Примерами справочников по методике расчета ИПЦ являются такие публикации, 
как US Bureau of Labor Statistics, 2015, и Australian Bureau of Statistics, 2018, глава 
11, в которых специальные разделы посвящены разновидностям и источникам воз-
можных ошибок в индексе.
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• осуществлять контроль за качеством всего процесса 
составления индекса.

12.75. Для повышения точности ИПЦ понадобятся время 
и ресурсы. Ресурсы следует направлять в области, которые 
оказывают максимальное влияние на качество ИПЦ всей 
совокупности продуктовых единиц (в частности, это каса-
ется товаров и услуг с относительно высоким весом расходов, 
а также с большим разбросом цен). Более широкое использо-
вание данных сканирования может помочь НСО справиться 

с проблемами изменения качества, замещения торговых точек 
и систематических ошибок, характерных при появлении 
новых товаров. Исследование факторов, влияющих на потре-
бительский выбор, и более широкое ОБДХ помогут опреде-
лить предпочтения потребителей в отношении различных 
типов торговых точек и повысить точность измерения цен в 
областях, для которых характерно частое изменение парамет-
ров качества. Современные технологии, такие как автоматиза-
ция рабочих процессов, сканирование и извлечение сетевых 
данных, помогают свести к минимуму ошибки обработки.
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в процессе оценки данных, необходимых для анализа поли-
тики, прогнозов и экономических показателей.

13.5. В ООКД рассматриваются различные аспекты каче-
ства в отношении процессов управления, обработки и рас-
пространения данных. Данные оцениваются на основании 
пяти параметров; учитывается также ряд предпосылок оценки 
качества данных. Пять параметров оценки качества данных: 
1) обеспечение достоверности данных (институциональная 
целостность, прозрачность и этические стандарты); 2) методо-
логическая обоснованность (концепции и определения, область 
применения, классификации); 3) точность и достоверность 
(надежность источников данных и статистических методик); 
4) практическая пригодность (периодичность, согласованность 
данных, порядок внесения изменений); 5) доступность (доступ-
ность данных и метаданных, поддержка пользователей). Каж-
дый параметр состоит из трех-пяти элементов, относящихся 
к определенной надлежащей практике и некоторым связанным 
показателям. Основное внимание в данной главе уделяется мето-
дологической обоснованности и прежде всего точности и досто-
верности. ООКД для ИПЦ описана в следующем разделе.

Основа оценки качества данных 
(ООКД) в отношении индекса 
потребительских цен

13.6. Для получения высокоточного ИПЦ требуется кон-
цептуально обоснованный и систематически реализованный 
подход к оценке качества данных. ООКД МВФ для ИПЦ4 пред-
ставляет собой гибкую структуру, специально разработанную 
для оценки качества ИПЦ в контексте конкретной страны. 
В ООКД для ИПЦ рассматриваются различные аспекты каче-
ства, касающиеся сбора, обработки и распространения данных.

13.7. ООКД представлена в виде каскадной структуры: 
от абстрактных принципов к конкретной информации.

13.8. Методологическая обоснованность ИПЦ проверя-
ется в соответствии с руководящими положениями, определен-
ными в «Системе национальных счетов» 2008 года (СНС-2008), 
в настоящем Руководстве и в резолюции по ИПЦ от 2003 года, 
принятой Международной конференцией специалистов по ста-
тистике труда (ILO, 2003). В публикации ILO, 2003, сформули-
рованы основные принципы расчета ИПЦ. Концепции и опреде-
ления из СНС-2008 используются в качестве указаний для охвата 
и оценки, а методики и процедуры, описанные в настоящем Руко-
водстве, применяются как руководящие принципы при составле-
нии ИПЦ. Согласно ООКД, оценке подлежат следующие четыре 
элемента: концепции и определения, область применения, клас-
сификация/секторизация и основа учета.

13.9. Точность и достоверность ИПЦ зависят от надеж-
ности исходных данных и статистических методик, а также 

4https://dsbb.imf.org/content/pdfs/dqrs_cpi.pdf.

Введение
13.1. Индексы потребительских цен (ИПЦ) являются 

одним из наиболее важных статистических показателей, регу-
лярно составляемых национальными статистическими орга-
нами (НСО). Они не только влияют на формирование экономи-
ческой политики, но используются и для индексации пособий 
социального обеспечения, пенсий, заработной платы, а также 
в оговорках о скользящих ценах в частных контрактах, как было 
отмечено в главе 2. Учитывая значительные финансовые послед-
ствия для государственного бюджета в долгосрочной перспек-
тиве, к которым могут привести любые ошибки в ИПЦ, а также 
возможное воздействие на другие показатели, включая расчет 
заработной платы и прочие примеры, в которых ИПЦ приме-
няется в качестве скользящей шкалы, точность и достоверность 
при формировании ИПЦ имеют огромное значение.

13.2. В данной главе рассматриваются вопросы управ-
ления качеством данных и ведения отчетности. Представлен 
обзор процессов и процедур, которые могут использоваться 
для управления качеством расчетов ИПЦ, а также индикаторов 
качества, необходимых для оценки соответствия полученного 
индекса концепциям и методикам, лежащим в основе целевого 
индекса и определяющим его. Во вступлении описана основа 
оценки качества данных (ООКД) Международного валютного 
фонда (МВФ), а затем приведена информация по различным 
системам управления качеством и основным факторам и про-
цессам, которые необходимы для формирования ИПЦ.

13.3. ИПЦ вычисляется в соответствии с основными прин-
ципами официальной статистики ООН1. Следует также учи-
тывать руководящие принципы Международной организации 
труда, касающиеся практики распространения информации 
о статистике труда2.

13.4. На основании ООКД МВФ можно определить функ-
ции, позволяющие контролировать качество статистиче-
ских систем, процессов и продуктов. Данная работа опира-
ется на «Основные принципы официальной статистики» ООН, 
а также на инициативы в отношении стандартов данных МВФ3, 
посвященные вопросам распространения информации, вклю-
чая специальный стандарт распространения данных (ССРД) 
и расширенную общую систему распространения данных 
(РОСРД). ООКД содержит систему для сравнения существу-
ющих методик с общепринятыми международными стандар-
тами, руководящими принципами и надлежащей практикой. 
Возможность НСО проводить самостоятельную оценку каче-
ства ИПЦ доказала свою эффективность для задач внутреннего 
планирования, обоснования потребности в дополнительных 
ресурсах и подтверждения выполнения обязательств по рас-
чету целевого ИПЦ, а также поддержки пользователей данных 

1http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx.
216-я Международная конференция специалистов по статистике труда, 1998 год.
3https://dsbb.imf.org/.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДАННЫХ 
И ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 13
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от того, насколько адекватно статистические выходные дан-
ные отображают экономические реалии. Данный параметр 
охватывает пять элементов, подлежащих оценке: 1) исходные 
данные; 2) оценка исходных данных; 3) статистические мето-
дики; 4) оценка и подтверждение достоверности промежуточ-
ных данных и статистических выходных данных; 5) исследо-
вания внесенных изменений. Рассматривается широкий круг 
вопросов. Например, при оценке исходных данных анализиру-
ется, насколько достоверно проведены выборка и процедуры 
оценки по отношению к исследуемой совокупности. При этом 
учитываются 1) сама процедура составления выборки и мето-
дика, применяемая при отборе географических областей, про-
дуктов, торговых точек и разновидностей (научный случай-
ный отбор или формирование выборки методом отсечения), 
и 2) субъективная выборка на основании четко определен-
ных опубликованных критериев отбора, которая использует-
ся в качестве второй оптимальной процедуры при несоответ-
ствии рамок статистической выборки. Аналогичным образом 
при оценке статистической методики используется широ-
кий диапазон показателей, определяющих соответствие мето-
дики надежным статистическим процедурам. К числу таких 
процедур относится устранение конкретных проблем, связан-
ных с составлением ИПЦ, включая учет изменений качества 
сравнимых продуктов, альтернативные методы построения 
индекса и измерение затрат на жилье, занимаемое владельца-
ми. При использовании надежных статистических процедур 
для построения индекса не допускается применение средне-
го арифметического соотношения цен (формулы Карли) при 
расчете элементарных индексов цен (на уровне продуктовой 
единицы), поскольку появляется систематическая ошибка, 
в рамках которой соотношение средних арифметических цен 
(формула Дюто) используется только для однородных продук-
тов, а в качестве предпочтительного показателя применяется 
среднее геометрическое соотношение цен (соответствует соот-
ношению средних геометрических). Более подробное поясне-
ние представлено в дополнении 13.1.

13.10. ООКД в отношении ИПЦ содержит большое коли-
чество дополнений, обеспечивающих полноту процедуры. 
Например, в подразделе «Надежные статистические методики» 
также указана необходимость оценки статистических мето-
дов, применяемых для учета отсутствующих цен и введения 
новых продуктов, входящих в область применения ИПЦ. Так, 
составителю предлагается доказать правильность обработки 
цен временно отсутствующих продуктов (например, условное 
исчисление цены основывается на помесячных изменениях 
цены группы более высокого уровня или узкой подгруппы при 
ее оценке, а предыдущие данные показывают бо́льшую при-
емлемость такого подхода); условно исчисленная цена должна 
быть размещена в базе данных; устанавливается лимит времени 
(например, три месяца), в течение которого цены временно 
отсутствующих позиций условно исчисляются или обрабатыва-
ются иным образом. В отношении сезонных продуктов соста-
вителю предлагается обеспечить, что условное исчисление цен 
производится исходя из динамики цен группы более высокого 
уровня или более узкой подгруппы при ее оценке (на основании 
предыдущих данных) в случае большей приемлемости такого 
подхода при условии, что размер выборки это позволяет.

Управление качеством
13.11. Для большинства НСО производство данных со-

пряжено с повышенным риском, учитывая сложность про-

цесса, — от регистрации цен до исчисления индекса — и фи-
нансовые последствия потенциальной ошибки в индексе. 
Дело обстоит именно так, независимо от использующихся при 
инспекции институциональных механизмов и официальных 
процедур. Следовательно, основное внимание в рамках управ-
ления качеством ИПЦ уделяется качеству расчета ИПЦ.

13.12. Одной из основных тем статистической работы 
является ориентация на клиентов и эффективное распростра-
нение актуальной, точной и своевременной статистики. Соот-
ветственно, необходимо более глубокое понимание потреб-
ностей клиентов, а также согласованная база статистических 
данных и системы управления качеством. Потребности клиен-
тов могут быть установлены формально, в рамках обсуждения 
договорных обязательств по предоставлению и распростране-
нию данных, которые могут быть юридически обязательными, 
либо менее формально, посредством взаимодействия с клиен-
тами или проведения обследований клиентов. Основная цель 
взаимодействия и общения с пользователями — выявление и, 
при возможности, удовлетворение их потребностей (напри-
мер, публикация группы индексов или ИПЦ на субнациональ-
ном уровне), а также предоставление информации об ИПЦ 
и формирование доверия к этому показателю.

13.13. Кроме того, управление качеством должно вклю-
чать эффективное обучение клиентов работе с данными ИПЦ. 
В этом плане мерой успеха можно назвать не только дости-
жение высокой степени удовлетворенности хорошо инфор-
мированных пользователей, но и их умение пользоваться ста-
тистическими данными. Важное значение имеет доступность 
соответствующих метаданных для пользователей.

13.14. Во многих странах вопросы, связанные с управле-
нием деятельностью НСО, закреплены в «основных принци-
пах» или статистическом законодательстве. Такими докумен-
тами определяются функции и сферы ответственности НСО 
или других соответствующих учреждений, на которые возло-
жено составление официальной статистики, и, как правило, 
содержатся общие указания, направляющие работу данного 
учреждения. Например, цель, которая может быть обозначена 
в основном документе — «повышать качество и актуальность 
обслуживания клиентов, как в органах государственного управ-
ления, так и в более широком сообществе пользователей», — 
является авторитетным заявлением, намечающим направление 
работы и обеспечивающим поддержку НСО.

13.15. Такое признание важности качества может быть 
далее закреплено путем публикации концепции НСО как веду-
щего поставщика официальной, своевременной и высоко-
качественной информации. Эта концепция может быть вопло-
щена в программных целях, публикуемых в годовом отчете. 
Эти цели могут включать повышение качества и актуально-
сти, что увеличит степень уверенности общества в целостно-
сти и авторитетности результатов статистической работы.

Системы управления качеством
13.16. Система управления качеством — это формализо-

ванная система, которая используется для документального 
учета процессов, процедур и зон ответственности с целью 
получения качественных продуктов, проведения мер поли-
тики и решения задач. Система управления качеством помо-
гает направлять и координировать действия НСО в соответ-
ствии с требованиями клиентов и организаций, нормативными 
положениями, а также непрерывно повышать эффективность 
и результативность.



357

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДАННЫХ И ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

13.17. Для повышения уровня управления качеством в рас-
поряжении НСО имеется несколько общепризнанных между-
народных систем.

• Тотальное управление качеством. Тотальное управление 
качеством (ТУК) — это концепция управления, направлен-
ная на внедрение эффективной культуры обеспечения каче-
ства в организации с помощью эффективного и результа-
тивного достижения операционных задач, включая:
• четко определенные организационные цели;
• строгую ориентацию на клиентов;
• стратегическое планирование качества;
• ориентацию на процессы;
• наделение сотрудников правами и полномочиями;
• обмен информацией;
• непрерывное повышение качества.

Для реализации ТУК требуется готовность всех соответ-
ствующих участников рабочей системы определить исходные 
точки, процедуры и конечные результаты. В работе Revilla, 
2004, описаны четыре составляющих системы ТУК: удовлет-
воренность потребителей, постоянное совершенствование, 
управление, основанное на фактах, и управление, основанное 
на работниках.

13.18. Система ТУК может применяться в отношении широ-
кого диапазона продуктов: от отдельных статистических продук-
тов и процессов их создания до целой системы статистических 
данных и прочих ключевых процессов, системы управления, 
персонала, партнерских отношений и ресурсов. Для создания ра-
бочей системы, подчиненной задаче обеспечения качества и, сле-
довательно, совершенствования конечных продуктов, требуется 
систематизированное управление всеми указанными аспектами.

• Эталонный анализ. Эталонный анализ — это процесс сопо-
ставления организации с другими организациями, изучение 
их опыта и совершенствование своей работы. В рамках эта-
лонного анализа сбора данных для ИПЦ могут рассматри-
ваться следующие вопросы:
• своевременность, точность и охват сбора данных;
• преимущества методик составления индекса для различ-

ных продуктовых единиц (например, сезонных);
• периодичность сбора данных и публикации индекса;
• затраты, связанные со сбором данных, в расчете на про-

дуктовую единицу.
Относительно проведения эталонного анализа можно сде-
лать ряд общих замечаний.
• Предварительное обсуждение с партнерами по эталон-

ному анализу может оказаться полезным для выявления 
потенциальных проблем в рамках неформальной само-
оценки.

• Эталонный анализ не ограничивается имеющимися пока-
зателями производительности. Помимо оценки аспектов, 
которые поддаются прямому измерению, можно также 
обсудить такие вопросы, как применение разными НСО 
различных методов построения индекса.

• Преимущества данной модели часто выходят за рам-
ки самого процесса, как, например, разработка дальней-
ших действий. Соответственно, последующее подроб-
ное рассмотрение вопросов, возникших в ходе исходного 
эталонного анализа, может способствовать дальнейше-

му совершенствованию процессов. Повсеместный опыт 
показывает, что по мере дальнейшего эталонного анали-
за выявленные проблемы становятся более очевидными, 
что позволяет сосредоточиться на конкретных задачах.

• К числу преимуществ более долгосрочного характера 
относится возможность дальнейшей совместной работы.

• Собранная для целей эталонного анализа финансовая 
и управленческая информация может также стать само-
стоятельным продуктом, полезным для других процес-
сов управления.

• Показатели эффективности являются не только кратко-
срочными средствами контроля, но и неотъемлемыми ком-
понентами процесса постоянного совершенствования.

• Для проведения успешного эталонного анализа можно 
выделить ряд общих требований. В частности, для этого 
необходимо доверие и взаимное уважение между участ-
никами процесса.

• Модель превосходства Европейского фонда управления 
качеством. Модель превосходства, разработанная Евро-
пейским фондом управления качеством (ЕФУК), явля-
ется диагностическим инструментом для самооценки. Эта 
модель широко используется государственными учрежде-
ниями в странах Европы для повышения качества и улуч-
шения результатов работы. Ее можно назвать инструмен-
том, определяющим концепцию ТУК.

В рамках Модели превосходства ЕФУК основное внима-
ние уделяется общим областям деятельности, и результаты 
работы оцениваются по двум наборам критериев. Первый 
содержит пять критериев, характеризующих процесс деятель-
ности (источники: руководство, кадры, политика и стратегия, 
партнерство и ресурсы, процесс), а второй состоит из четырех 
критериев, характеризующих результаты деятельности (резуль-
таты: результаты на уровне кадров, результаты на уровне кли-
ентов, результаты на уровне общества и ключевые результаты 
показателей деятельности). Для оценки деятельности исполь-
зуются данные, основанные на обратной связи с фокус-груп-
пами, на анкетных опросах и личных собеседованиях, после 
чего вырабатывается план действий по совершенствованию, 
который затем включается в бизнес-план.

13.19. В основе Модели превосходства ЕФУК лежит 
понимание того, что превосходство деятельности, оценива-
емое с точки зрения удовлетворенности клиентов, достига-
ется благодаря эффективному руководству, которое направ-
ляет политику и стратегию, распределяет совместимые с этой 
политикой ресурсы и управляет кадрами таким образом, 
чтобы создать условия для управления процессами.

13.20. В случае НСО, когда некоторые процедуры регули-
руются уставом или правилами, использование модели превос-
ходства ЕФУК дает возможность непрерывного совершенство-
вания по целому ряду процессов и функций. Для достижения 
эффективности и получения высокоточного ИПЦ при исполь-
зовании модели превосходства необходима привержен-
ность старшего руководства, которое несет ответственность 
за проведение самостоятельной оценки. Однако, в отличие 
от ИСО 9001, где оценка проводится квалифицированными 
инспекторами, нередко привлекаемыми из других областей 
деятельности (см. раздел Е), Модель превосходства ЕФУК 
основана на замечаниях работников учреждения.

• Общая статистическая модель бизнес-процессов. В рамках 
общей статистической модели бизнес-процессов (ОСМБП) 
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описывается и оценивается ряд бизнес-процессов, необхо-
димых для составления официальной статистики. В распо-
ряжение статистических организаций предоставляется стан-
дартная система и согласованная терминология, которые 
позволяют обновить используемые процессы подготовки 
статистических данных, а также обмениваться методиками 
и компонентами. ОСМБП также может использоваться для 
интеграции стандартов данных и метаданных, в качестве 
шаблона для обработки документации, согласования инфра-
структур статистических расчетов и создания системы 
оценки и улучшения качества. Предполагается, что ОСМБП 
может применяться ко всем процессам, реализуемым при 
составлении официальной статистики как на национальном, 
так и на международном уровне, с получением соответству-
ющих выходных данных. Поскольку модель не зависит от 
источника данных, она может быть использована для опи-
сания и оценки качества процессов на основании обследова-
ний, переписей, данных административного учета и прочих 
нестатистических или смешанных источников информации.

Из всех глобальных статистических процессов, включен-
ных в ОСМБП, двумя из основных элементов модели явля-
ются управление качеством и метаданными. Процедура 
управления качеством данных реализуется за счет механиз-
мов оценки качества и контроля. Признается важность оценки 
и получения обратной связи в рамках статистического биз-
нес-процесса. На каждом этапе процесса ОСМБП осущест-
вляет обработку и создание метаданных, что формирует осо-
бое требование к сохранению ссылок на соответствующие 
метаданные в рамках ОСМБП со стороны системы управле-
ния этими данными. Оба этих процесса призваны подчеркнуть 
для НСО важность совершенствования процессов управле-
ния данными и распространения метаданных для повышения 
доверия пользователей к статистическим результатам.

• ИСО 9001. Представленные в ИСО 9001 критерии системы 
управления качеством могут быть применены к любой 
сфере деятельности, включая расчет ИПЦ. Данный стан-
дарт основан на ряде принципов управления качеством, 
включая внимание к требованиям клиентов, мотивацию 
и последствия для систем контроля, процессный подход 
и стремление к постоянному совершенствованию. Меж-
дународный стандарт ИСО 9001 является международ-
ным стандартом качества систем управления. В ИСО 9001 
отмечается, что качественная система — это основанная 
на здравом смысле и хорошо документированная система 
управления деятельностью, которая применима ко всем 
секторам экономической деятельности. Она способствует 
обеспечению последовательности и совершенствованию 
практических методов работы, включая производимые 
товары и услуги. Ориентируясь на важнейшие процессы 
в организации, пользователи ИСО 9001 повышают цен-
ность своей деятельности и непрерывно совершенствуют 
свои результаты. Система управления качеством более 
точно соотносится с потребностями организации, а про-
цесс в целом отражает способ ведения хозяйственной дея-
тельности организации. Соответствие стандарту ИСО 9001 
позволит организации более точно отвечать требованиям 
ТУК и Модели превосходства ЕФУК.

13.21. Согласованное использование описанной мето-
дики управления качеством, как и прочих методик на страте-
гическом уровне в контексте статистических исследований, 

позволяет обеспечить распространение более качественных 
данных, отвечающих потребностям пользователей.

Прототип системы управления 
качеством

13.22. Прототип системы управления качеством, предна-
значенный для ежемесячной регистрации цен и составления 
ИПЦ, представлен на рисунке 13.1. Он охватывает все аспекты 
сбора данных и составления ИПЦ, включая инспекцию цен, 
подтверждение производственного цикла и ежегодную про-
верку стратегических и долгосрочных задач. Подобная про-
верка настоятельно рекомендуется, поскольку она позволяет 
учитывать прошлый опыт, определять и принимать упреди-
тельные по улучшению качества ИПЦ в будущем.

13.23. Требуется обоснованное решение относительно 
интеграции в основную систему управления качеством про-
цедур регулярной проверки (например, построения цепных 
индексов или обновления корзины ИПЦ) и технических раз-
работок (например, введения усовершенствованных методик 
составления выборки или методов корректировки с учетом 
изменения качества для замещающих товаров).

13.24. Все компоненты системы управления качеством 
следует рассматривать как взаимосвязанные и неотъемле-
мые составляющие одного целого. К примеру, качество ИПЦ 
зависит как от точности и достоверности исходных данных, 
так и от методологической обоснованности расчета индекса. 
При этом такой расчет зависит от обеспечения точной, доступ-
ной и актуальной базы данных. Точность представления такой 
системы определяется подходом к регистрации цен и тщательно-
стью его организации. Так, на рисунке 13.1 проиллюстрирована 
возможность получения некоторой информации о ценах непо-
средственно из головных офисов крупных супермаркетов или 
других сетевых магазинов (иногда такой подход называется цен-
трализованной регистрацией цен) и расчета некоторых индек-
сов цен на основе информации о ценах и продажах, полученной 
от центрального органа (например, о ценах энергоносителей или 
телекоммуникационных услуг), или при использовании специ-
ализированных методик, требующих индивидуальных расчетов 
индекса, например, в отношении затрат на жилье, занимаемое 
владельцами (иногда такие индексы в совокупности называются 
«централизованно рассчитанные индексы»).

Документация

Обзор
13.25. Качественная документация имеет первостепен-

ное значение. Документы необходимы, чтобы объяснить, что 
именно, когда, каким образом и с какой целью должно быть 
выполнено применительно к различным задачам ИПЦ. Под-
готовка таких документов предлагает практическую возмож-
ность обеспечить качество существующих процедур, при-
меняемых для регистрации цен и составления индекса. Этот 
процесс также позволяет провести анализ и усовершенство-
вать эти процедуры. Наличие документации служит двум 
целям в контексте составления индекса. Во-первых, в случае 
отсутствия или увольнения ответственного лица она позво-
ляет другому сотруднику продолжить выполнение работы. 
Во-вторых, она позволяет провести проверку качества, чтобы 
убедиться в том, что все подлежащие выполнению процедуры 
действительно выполняются на практике. В более широком 
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Рисунок 13.2. Документация
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плане документация может служить полезным справочным 
материалом для пользователей ИПЦ. На рисунке 13.2 пока-
зана типичная структура документации, относящейся к ИПЦ.

• Уровень 1. Руководство по обеспечению качества. В этом 
документе определена политика управления качеством 
и дано общее описание системы. В нем также описана 
организация персонала, задействованного в составлении 
ИПЦ, распределение ответственности за управление всеми 
аспектами производственного цикла и общая структура 
документации на нижних уровнях.

• Уровень 2. Процедуры. Существует ряд обязательных проце-
дур, охватывающих все аспекты производственного цикла. 
Они призваны подробно описать различные этапы ежемесяч-
ного цикла обработки и определить обязанности задейство-
ванных сотрудников.

• Уровень 3. Рабочие инструкции. В рабочих инструкциях 
подробно описан порядок выполнения каждой задачи.

• Уровень 4. Справочная документация. Сюда входят все 
метаданные ИПЦ, включая техническое руководство. 
В «Техническом руководстве по ИПЦ» описаны проце-
дуры формирования ИПЦ и получаемые на его основе 
индексы цен. Он предназначен для пользователей ИПЦ, 
которые хотят понимать механизмы сбора и анализа дан-
ных, а также формулы, применяемые при расчетах, и про-
чие сведения по методологии.

13.26. Первые три документа предназначены только для 
внутреннего использования, поскольку в них описаны внут-
ренние процессы и процедуры. Доступ к «Техническому 
руководству по ИПЦ» и прочей справочной документации 
должен предоставляться всем пользователям на веб-сайте 
НСО и (по запросу) в печатном виде.

Контроль документации
13.27. Все документы в рамках системы управления каче-

ством должны контролироваться. Процедуры контроля доку-
ментации призваны обеспечить доступ персонала к послед-
ней редакции документов при выполнении работы. В некоторых 
НСО эта задача решается путем хранения документов (таких как 
«Руководство по обеспечению качества», «Процедуры» и «Рабо-
чие инструкции») в электронном виде в базе данных, управля-
емой куратором документооборота, с соответствующей нуме-
рацией и датами, указывающими на последнюю редакцию 
документов.

13.28. При наличии необходимой технической инфра-
структуры рекомендуется к применению электронная система 
хранения и контроля документации. В отличие от неавтома-
тизированной системы, электронное хранение документации 
предлагает четыре преимущества.

• Более эффективное производство документации, что спо-
собствует первичному сбору материала и сокращает необхо-
димость распечатывать и распространять бумажные копии;

• Более высокий уровень информированности сотрудни-
ков, так как они обладают непосредственным электронным 
доступом к последней документации

• Более эффективная система контроля качества, кото-
рая позволяет авторам документов при поддержке курато-
ров документооборота оперативно вносить исправления, 
датировать их и снабжать регистрационными номерами, 

а также ограничивать доступ для лиц, не являющихся авто-
рами, «режимом чтения»

• Более эффективные инструменты поиска, например, при 
поиске перекрестных ссылок на конкретную тему, такую 
как цепная увязка индексов или веса

13.29. Даже при отсутствии у НСО необходимой ИТ-ин-
фраструктуры или технических ресурсов для применения 
электронной системы следует назначить куратора документо-
оборота с соответствующими полномочиями и обязанностями 
вести учет последних версий документов. Те же принципы над-
лежащего ведения документации, показанные на рисунке 13.2, 
должны применяться к документам, хранимым как в электрон-
ном, так и в бумажном виде. Образец шаблона контроля доку-
ментации приведен в дополнении 13.2.

Внутренняя и внешняя инспекция 
рабочих процессов
Обзор

13.30. В контексте ИПЦ инспекцией называется система-
тическая независимая проверка согласованных процессов, свя-
занных с составлением индекса. Инспекция позволяет оце-
нить работу по таким параметрам, как достоверность, точность 
и своевременность ИПЦ, который соответствует заданной 
области применения и определению. Целью инспекции каче-
ства является проверка соответствия стандартам и надлежащей 
практике на основании оценки объективных показателей; кроме 
того, данная процедура может использоваться для подтвержде-
ния эффективности системы управления качеством. В отчете 
по итогам инспекции содержатся рекомендации с действиями 
к исполнению, которые должны быть реализованы последо-
вательно. Преимуществом внутренних и внешних инспекций 
по сравнению с менее формализованным подходом является 
их стандартный формат, систематичность и прозрачность.

13.31. Функции инспектирования представлены в левом 
столбце на рисунке 13.1. Следует отметить, что инспектиро-
вание процесса регистрации цен рассматривается отдельно 
в главе 5. Настоятельно рекомендуется регулярно проводить 
внутреннюю инспекцию всего рабочего процесса в соответ-
ствии с установленным графиком. Инспекция должна охва-
тывать все компоненты ежемесячных и годовых циклов обра-
ботки, чтобы убедиться в реализации систем управления 
в полном объеме. Каждая инспекция призвана определить 
соответствие операционных процедур и средств контроля 
документально оформленным процедурам, а также их эффек-
тивность в расчете целевого ИПЦ. Так, задачей инспекции 
является не только проверка соблюдения согласованных про-
цедур составителями индекса, но и устранения выявленных 
в процедурах недостатков или недочетов.

13.32. Внутренняя инспекция проводится персоналом, име-
ющим необходимую подготовку и опыт. В идеальном случае эти 
сотрудники должны быть в достаточной степени отстранены 
от штатных операций, чтобы давать независимую и объективную 
оценку, не отягощенную активным участием в процессе подго-
товки и составления ИПЦ. Чрезмерная вовлеченность в эти про-
цессы может привести к необоснованным допущениям отно-
сительно приемлемости процедур и степени их соблюдения.

13.33. Чтобы получить внешнюю аккредитацию (напри-
мер, ИСО 9001), организация должна периодически прохо-
дить внешнюю инспекцию, проводимую соответствующим 
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аттестационным органом. Можно выделить следующие пре-
имущества прохождения внешней аккредитации.

• Штатная периодическая проверка производственных про-
цедур, обеспечение надлежащего ведения документации 
и контроля качества.

• Эффективность при реализации разработанных стандартов 
ведения документации и контроля качества, а также допол-
нительная уверенность в работе тщательно проверенной 
системы. Сокращение рисков ошибки благодаря приме-
нению эффективных средств контроля, включая совокуп-
ность мер для внедрения, оценки и реализации изменений.

• Повышение общественного доверия к ИПЦ, например, 
за счет соответствия расчетов индекса общепризнанным 
международным стандартам управления качеством.

• Основа для более эффективного повышения квалифи-
кации действующего персонала и для обучения новых 
сотрудников.

13.34. При отсутствии возможности проведения внеш-
ней аккредитации внутренняя инспекция может обеспечить 
тот же уровень объективности и соответствия требованиям. 
Внешнюю инспекцию также могут проводить составители 
ИПЦ из другого НСО.

Роль инспекционной комиссии 
и функции ее участников

13.35. Состав инспекционной комиссии, согласно реко-
мендациям, должен включать ответственного по качеству 
и внутреннего инспектора, причем у каждого из них дол-
жен быть свой круг четко обозначенных и дополняющих 
друг друга обязанностей. При отсутствии достаточного коли-
чества ресурсов две эти должности могут быть объединены 
или могут сочетаться с другими должностными обязанно-
стями. В некоторых НСО проведение инспекции возлага-
ется на методологический отдел или внешний государствен-
ный орган. Независимо от выбранного подхода проведение 
инспекции невозможно без наличия достаточного количества 
квалифицированного персонала.

13.36. Обязанности ответственного по качеству:

• составление графика инспекции, контроль его выполнения 
и обновления по мере необходимости;

• согласование и уточнение задач и охвата инспекции;

• управление реализацией инспекции в соответствии с гра-
фиком;

• обеспечение надлежащей квалификации инспекторов;

• обеспечение режима работы, при котором инспекторы 
по мере возможности не выполняют работы, проверкой 
которых они занимаются;

• обеспечение составления отчетов о проверке;

• обеспечение выполнения действий, намеченных в ходе 
инспекции.

13.37. Ответственный по качеству должен подготовить 
график проведения инспекции, охватывающий все аспекты 
процесса расчета ИПЦ. В графике должны быть учтены сле-
дующие положения:

• важность и сложность различных этапов составления 
ИПЦ;

• полученные результаты и вопросы, выявленные в рамках 
предыдущих инспекций, а также проблемы, возникшие 
в последующий период;

• время, прошедшее после предыдущей инспекции.

13.38. Обязанности внутреннего инспектора:

• выполнение необходимых предварительных проверок, 
которые позволят составить график инспекции, определить 
направленность и охват оценки.

• проведение инспекции;

• составление и распространение отчетов по итогам инспекции;

• обновление документации по мере необходимости;

• ответственность за мониторинг и выполнение дальнейших 
действий по результатам инспекции.

Задачи инспекции
13.39. Задачи инспекции должны быть четко определены 

и согласованы до начала ее проведения. Конкретные задачи 
будут зависеть от конкретных обстоятельств, но общие цели 
могут быть определены следующим образом.

• Оценка соответствия процессов документально оформлен-
ным процедурам.

• Представление старшему руководству гарантий в отноше-
нии реализации согласованной системы управления каче-
ством, ее эффективности и соответствия требованиям.

• Выявление областей, в которых требуются улучшения, 
а также необходимых корректирующих действий и профи-
лактических мер.

• Обеспечение адекватности процедур.

Процедуры и методики 
инспектирования

13.40. Эффективность инспекции зависит не только 
от четко заданной цели и наличия квалифицированных специ-
алистов, но и от результативности процедур и методик инспек-
тирования, включая проверку документации и проведение 
структурированных собеседований с составителями индекса.

13.41. В проведение инспекции рекомендуется включать 
следующие стандартные процедуры.

• До проведения инспекции необходимо:
• убедиться в наличии полного пакета документации, 

использовании его последней версии и наличии необхо-
димых индексов (если применимо, проверить правиль-
ность согласования обновлений, регистрации протокола, 
назначенных действий и прочей документации);

• отследить выполнение действий, предписанных преды-
дущими инспекциями, и прочих проведенных проверок 
(например, в рамках процедур составления данных);

• подготовить контрольные списки в поддержку проведе-
ния структурированных собеседований.

• В процессе инспекции необходимо:
• провести структурированные собеседования;
• запросить документальное подтверждение (например, 

электронные таблицы или подписи на электронных 
таблицах) ответов, представленных персоналом;
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• выявить возникающие проблемы и дать соответствую-
щие рекомендации составителю индекса.

• После завершения инспекции необходимо:
• составить отчет с рекомендациями;
• дать возможность составителям оставить свои замеча-

ния, а затем согласовать план действий;
• постараться урегулировать разногласия и по возможно-

сти включить в отчет замечания составителей индекса;
• определить возможности улучшения действующих про-

цедур, а также отметить случаи несоответствия.

• В дополнении 13.3 представлен пример предварительного 
графика инспекции.

Отчет по итогам инспекции
13.42. Похожие проблемы, выявленные в различных обла-

стях, рекомендуется объединять под одним заголовком и реги-
стрировать в рамках одного наблюдения по итогам инспекции. 
Каждая обнаруженная проблема должна сопровождаться чет-
ким и емким заголовком и дополняться кратким описанием 
сути вопроса. Наблюдения по итогам инспекции могут быть 
представлены либо в порядке серьезности обнаруженных про-
блем, либо в логической последовательности, которая чаще 
всего продиктована очередностью выполнения рабочих дей-
ствий по составлению индекса.

13.43. Каждое наблюдение по итогам инспекции должно 
сопровождаться рекомендациями по устранению проблем, 
а также назначением ответственных за такие действия и сро-
ков выполнения этих действий. Необходимо убедиться 
в выполнении всех назначенных действий и надлежащим 
образом это зарегистрировать с указанием возможных воз-
никших проблем.

Оценка рисков
13.44. Чтобы правильно установить приоритетность после-

дующих действий, НСО рекомендуется присваивать общую 
оценку риску, связанному с каждой выявленной в ходе инспек-
ции проблемой.

13.45. Обнаруженные в результате инспекции проблемы 
могут быть отнесены к одной из следующих категорий.

• Низкий уровень риска, если маловероятно, что выявленные 
проблемы проявятся, а в случае если они проявятся, это 
не будет сопряжено с серьезными сложностями для опу-
бликованного ИПЦ.

• Высокий уровень риска, если имеется высокая вероятность 
того, что нерешенная проблема может привести к ошибке 
в индексе, то есть ошибка повлечет за собой серьезные 
последствия и существует высокая вероятность того, что 
это произойдет.

• Все прочие проблемы, выявленные в ходе инспекции, 
можно рассматривать как проблемы со средним уровнем 
риска.

13.46. Ответственный по качеству может счесть целесо-
образным составление инструкции по проведению повтор-
ной инспекции. Предлагаемая дата такой инспекции должна 
быть внесена в график действий по итогам инспекции и конт-
роля за процессом выполнения, а фактическая дата инспек-

ции должна быть добавлена в график внутренних инспекций. 
Повторная инспекция должна по возможности проводиться 
тем же инспектором, который проводил первоначальную про-
верку. В дополнении 13.4 приведен образец шаблона отчета 
по итогам инспекции и списка последующих действий.

Системы проверки
13.47. Система проверки представлена на рисунке 13.1 

в правой части. Данная система позволяет не только провести 
проверку действующих рабочих процедур, но также направ-
ляет решения о реализации долгосрочных улучшений. Это 
обеспечивает наличие актуальной информации в системе 
управления качеством и сводит к минимуму риски предпри-
нимательской деятельности. В связи с этим НСО рекомен-
дуется внедрить систему мониторинга для отслеживания 
результатов деятельности, а также процедуры краткосрочной 
и долгосрочной проверки.

Мониторинг результатов деятельности
13.48. Процесс расчета ИПЦ должен основываться 

на согласованном комплексе задач, которые по возможности 
должны дополняться измеримыми целевыми показателями.

13.49. В контексте составления ИПЦ к целевым показа-
телям может относиться обеспечение качества (данных и ста-
тистической методологии) и своевременности, включая сбор 
и составление данных, а также обеспечение качества конеч-
ных результатов. НСО предстоит выбрать наиболее подхо-
дящие целевые показатели в контексте ИПЦ. Возможные 
целевые показатели мониторинга ежемесячных результатов 
процесса составления ИПЦ и поддержания его актуальности 
перечислены ниже.

• Своевременность. Целевые показатели обеспечивают соот-
ветствие выполнения поставленных задач составленному 
графику. Например, к целевым показателям может отно-
ситься мониторинг введения данных о ценах в компьютер 
и их редактирования согласно оговоренному графику или 
своевременность составления индекса без отрицательных 
последствий для публикации.

• Точность. К числу возможных целевых показателей отно-
сится нахождение доли неверно определенных цен, срав-
нение количества зарегистрированных цен с целевой 
выборкой, нахождение ошибок составления индекса в эле-
ментарных агрегатах. Параметры точности и своевремен-
ности взаимосвязаны. На качество индекса не должна вли-
ять, к примеру, нехватка времени на редактирование данных 
и проверка расчетов индекса до его публикации.

• Реализация. Эти целевые показатели могут включать про-
ведение запланированных проверок определенных субин-
дексов и методологических проверок.

13.50. Для каждого этапа составления должны быть 
определены соответствующие меры по обеспечению каче-
ства. Такие меры должны максимально поддерживать коли-
чественную оценку на основании предварительно определен-
ных целевых показателей на постоянной основе. Выявленные 
в ходе подготовки индекса проблемы должны быть обозна-
чены соответствующим образом, чтобы в случае необходи-
мости можно было незамедлительно предпринять действия 
по их устранению.
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Краткосрочные ежемесячные 
проверки

13.51. Считается целесообразным проводить в конце каж-
дого месяца внутреннее совещание группы составителей ИПЦ 
по вопросам обеспечения качества и рабочих процессов, воз-
никших в ходе последнего производственного цикла. Такие 
совещания могут принимать вид неформальных собраний  
по обмену опытом и обсуждению вопросов, требующих реше-
ния, или более структурированных общих заседаний, на кото-
рых руководство представляет ежемесячные отчеты о резуль-
татах, а участники группы могут давать свои отзывы или 
выставлять на обсуждение определенные проблемы. Формат 
выбирается с учетом конкретных обстоятельств, включая раз-
мер группы составителей ИПЦ и организацию управления.  
В зависимости от возникающих вопросов, после этих совеща-
ний представляется целесообразным назначать специальные 
группы сотрудников для решения выявленных проблем. Воз-
можно также проведение семинаров и презентаций.

13.52. Ежемесячные отчеты об ошибках, обнаруженных 
во время сбора, ввода, редактирования, программной обра-
ботки или очистки данных, а также любые проблемы состав-
ления данных должны быть переданы соответствующим 
сотрудникам с целью сокращения появления таких ошибок 
в будущем.

13.53. В рамках ежемесячных обзорных совещаний 
также должны обсуждаться проблемы, которые могут возник-
нуть в следующем цикле, с тем чтобы были внедрены необ-
ходимые рабочие процедуры и решения. Таким образом, сле-
дует сосредоточиться на извлечении уроков опыта, например, 
во избежание повторного возникновения проблем, а также 
предвидеть потенциальные сложности для целей перспек-
тивного планирования. Назначенные действия должны реги-
стрироваться с указанием сотрудников, ответственных за их 
выполнение. В соответствующих случаях также следует фик-
сировать рекомендации старшему руководству.

13.54. Ежемесячный обзор также должен использоваться 
как основа процесса постоянного совершенствования. Напри-
мер, регистраторам данных можно посоветовать проанализи-
ровать основные причины ошибок регистрации цен и разра-
ботать индивидуальные планы по их исправлению.

Долгосрочные ежегодные обзоры
13.55. Для реализации долгосрочного компонента систе-

мы проверки качества требуется стратегический подход более 
высокого уровня к формированию задач. Такой обзор должен 
проводиться в рамках ежегодного цикла планирования, при 
его наличии, предусматривая как проверку качества резуль-
татов с учетом потребностей пользователей, так и процессов, 
при помощи которых достигается качество. В идеальном слу-
чае система проверки качества должна быть изложена в еже-
годном плане действий по управлению качеством, прилагае-
мом к основной рабочей программе ИПЦ.

13.56. Требуется четко определить цели ежегодного 
обзора и действия, подлежащие проверке. Например:

• общей целью может являться успешное выполнение следу-
ющих процессов:
• повторный расчет весов ИПЦ;
• обновление корзины товаров и услуг;
• составление списка продуктовых единиц;

• обновление списка новых продуктовых единиц в вычис-
лительной системе;

• перезапись используемых компьютерных программ 
с целью включения новых продуктовых единиц.

• Задача включает следующее:
• улучшение качества и точности ИПЦ;
• отражение структуры потребительских расходов в ИПЦ;
• повышение эффективности и результативности сбора 

данных;
• обеспечение применения стандартизованного подхода 

при внедрении улучшений.

• Для достижения поставленных задач обзор может охваты-
вать три основные области:
• цены, зарегистрированные на местах;
• цены, зарегистрированные централизованно;
• веса.

Отчетность по вопросам качества 
и совершенствование индекса 
потребительских цен: структуры

13.57. В данном разделе обсуждается ведение отчетности 
и рассматриваются различные структуры системы качества, 
обеспечивающие методологические указания при реализации 
механизмов ведения отчетности. С их помощью НСО могут 
определить соответствие качества полученных ИПЦ нуждам 
пользователей, а также способы разработки программы 
совершенствования индекса. В отчетах о качестве рассматри-
ваются не только метаданные базовых характеристик ИПЦ, 
но и более широкие темы, такие как качество индекса, его ста-
тистическая целостность, доступность и распространение.

13.58. Примеры основ обеспечения качества включают 
РОСРД МВФ, ССРД5 и ООКД МВФ. Все эти структуры, 
за исключением отчетности системы контроля качества Евро-
стата для гармонизированного индекса потребительских цен 
Европейского союза и ООКД МВФ (относящейся к различ-
ным областям статистики), носят общий характер и не пред-
назначены специально для ИПЦ.

13.59. ООКД МВФ (описанная в пунктах 13.6–13.10) 
предлагает гибкую структуру для оценки качества ИПЦ, кото-
рая может использоваться в различных ситуациях, включая 
процедуры самооценки, выполняемые органами, отвечаю-
щими за составление данных. Порядок ведения отчетности 
зависит от действующей структуры управления, реализуемой 
в разных странах. В целом ожидается, что публикация отче-
тов о качестве должна предусматривать возможность получе-
ния реакции пользователей.

5МВФ были предприняты определенные шаги по усилению прозрачности и 
открытости в странах-членах, в частности установлены добровольные стан-
дарты распространения экономической и финансовой информации. Введенный 
в 1996 году ССРД предназначен для членов МВФ, имеющих доступ на междуна-
родные рынки капитала или заинтересованных в таком доступе, в качестве руко-
водства по раскрытию экономических и финансовых данных. ОСРД был введен 
в 1997 году для стран-членов с менее развитыми статистическими системами 
в качестве структуры оценки потребностей таких стран в сфере улучшения дан-
ных и формирования приоритетных задач. В 2012 году в качестве верхнего уровня 
инициатив МВФ в области стандартов данных был создан стандарт ССРД Плюс 
для устранения пробелов в данных, выявленных в период мирового финансового 
кризиса. В 2015 году ОСРД был заменен расширенным ОСРД (РОСРД). Подроб-
ные сведения представлены по ссылке https://www.imf.org/en/About/ Factsheets/
Sheets/2016/07/27/15/45/Standards-for-Data-Dissemination.



364

РУКОВОДСТВО ПО ИНДЕКСАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

13.60. РОСРД МВФ предоставляет возможность раз-
работки четкого плана по достижению более высоких стан-
дартов распространения данных с учетом развивающегося 
технического потенциала в области статистики. Основное 
внимание уделяется публикации данных при помощи стан-
дартизованной платформы с целью повышения эффективно-
сти обмена данными, выявления важнейших недостатков для 
определения первоочередных областей, в которых требуется 
техническая помощь и донорская поддержка. Страны-члены 
МВФ, использующие РОСРД, соглашаются:

• принять обязательства по использованию РОСРД в каче-
стве основы для развития статистической системы;

• назначить координатора от страны;
• подготовить описания текущих процессов подготовки стати-

стических данных и распространения информации, а также 
планов по их улучшению, и публиковать их в Бюллетене 
стандартов распространения данных6.

13.61. ССРД МВФ является общемировым стандартом для 
публикации макроэкономической статистики. Страны, которые 
поддерживают ССРД, обязуются придерживаться надлежащей 
практики в следующих четырех областях: охват, периодич-
ность и своевременность данных; публичный доступ к таким 
данным; целостность данных; качество данных. Страны, под-
держивающие ССРД, обязуются:

• распространять данные в соответствии с требованиями 
ССРД в указанное время и с требуемой периодичностью 
и своевременностью путем публикации на государственном 
веб-сайте, странице национальных сводных данных, содер-
жащей ссылку на БСРД (в МВФ представляется предвари-
тельный календарь с указанием дат выпуска данных за теку-
щий месяц и как минимум за три последующих месяца для 
каждой категории данных, путем публикации в БСРД);

• предоставлять подробные сведения о методах сбора стати-
стических данных, или метаданных, для распространения 
посредством БСРД (метаданные должны следовать стро-
гому формату ООКД);

• ежегодно подтверждать точность метаданных;

• использовать стандартизованные процедуры представле-
ния отчетности в электронной форме для более эффектив-
ного контроля за соответствием ССРД.

13.62. Для ведения отчетности по ИПЦ рекомендуется 
использовать одну из общепризнанных международных струк-
тур обеспечения качества, предлагающую ряд преимуществ, 
таких как:

• авторитетность согласованной на международном уровне 
структуры, учитывающей опыт разных стран;

• возможность сравнения с сопоставимыми ИПЦ, произво-
димыми в других странах;

• доступность по требованию;

• выполнение обязательств по ведению отчетности перед 
международными организациями;

6В рамках Бюллетеня стандартов распространения данных (БСРД МВФ) предо-
ставляется доступ к стандартам ССРД Плюс, ССРД, РОСРД и справочным сайтам 
по вопросам качества данных. Справочные сайты по вопросам качества данных были 
созданы с целью формирования общего понимания по данной теме. Такие сайты пре-
доставляют доступ к последним достижениям в данной области и содержат подборку 
статей и прочие источники информации по вопросам обеспечения качества данных.

• основа для предоставления отчетности в распоряжение 
пользователей;

• предоставление стандарта для дальнейшей деятельности, 
особенно при использовании совместно с контрольным 
списком.

13.63. В дополнении 13.5 представлен образец отче-
та о качестве, составленного в соответствии со структурой 
отчетности гармонизированного индекса потребительских 
цен. Под качеством подразумевается «соответствие назначе-
нию» применительно к потребностям пользователей, при-
чем это касается не только статистической точности индекса, 
но и его определения, охвата, эффективности распростране-
ния и прозрачности статистической системы.

13.64. К числу общих принципов, лежащих в основе 
публикации отчетов о качестве ИПЦ, а также всей официаль-
ной статистики, относится следующее.

• Простота доступа к отчетам и их использования всеми 
заинтересованными сторонами.

• Достаточно подробное содержание, позволяющее пользо-
вателям оценить пригодность отчетов для определенных 
целей. Включение качественных (а также по возможно-
сти количественных) показателей, позволяющих пользова-
телям лучше понимать преимущества и ограничения ИПЦ 
и связанных рядов данных, а также возможные последствия 
в отношении толкования и надлежащего применения.

• Качественные показатели и подробные технические дан-
ные должны сопровождаться указаниями по толкованию, 
чтобы помочь пользователям лучше оценить их пригод-
ность для определенной цели.

• Требуются четкие пояснения относительно степени соот-
ветствия отчетов согласованным определениям, методам 
и практике, как принятым на уровне страны, так и опреде-
ленным в Резолюции МОТ 2003 года по ИПЦ7, а также ука-
зание всех известных причин несоответствий.

• По мере возможности информация о качестве должна 
представляться в соответствии с потребностями различ-
ных типов пользователей, причем опытным пользовате-
лям должны предлагаться более содержательные сведе-
ния. Это может указывать на необходимость разных версий 
отчетов о качестве для различных групп пользователей.

• Составители должны регулярно проверять документацию, 
связанную с ИПЦ, и обновлять ее в соответствии с послед-
ними методами и процессами.

13.65. В оперативных целях, связанных с внутренними 
рабочими программами, отчет о качестве может быть эффек-
тивно дополнен более подробным перечнем выявленных про-
блем и соответствующих корректирующих действий, которые 
необходимо предпринять.

Программы работ: 
программирование, планирование 
и отчетность

13.66. К основным принципам, лежащим в основе 
системы программирования, планирования и отчетности, отно-

7http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-
adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/lang--en/index.htm.
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сятся понятные и прозрачные механизмы управления в следу-
ющих сферах.

• Распределение обязанностей по мониторингу и ведению 
отчетности относительно составления и распространения 
ИПЦ, а также относительно его расчетов.

• Разработка протоколов относительно области применения 
и определения ИПЦ, а также методологической основы 
в обоснование предыдущего пункта.

• Внедрение стандартной производственной деятельности 
и управление ею.

13.67. Прозрачность основана на беспрепятственном 
обмене актуальной неконфиденциальной информацией, непо-
средственно доступной пользователям ИПЦ (объем информа-
ции, позволяющий пользователям понимать, толковать и пра-
вильно использовать индекс). Прозрачность порождает доверие.

13.68. Производственная деятельность должна соответ-
ствовать механизмам управления и отвечать следующим тре-
бованиям.

• Предусматривать эффективный процесс консультаций с поль-
зователями.

• Обеспечивать механизм регулярного представления от-
четности (например, ежегодно) с ответом на три следую-
щих вопроса пользователям и другим заинтересованным 
сторонам:

• какие действия по обеспечению целостности ИПЦ были 
предприняты за последний год?

• какие имеются неразрешенные недостатки и проблемы?

• какие действия намерен предпринять НСО в следующем 
году для решения этих вопросов?
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Дополнение 13.1.

Основа оценки качества 
данных (ООКД) 
в отношении индекса 
потребительских цен

Основные параметры и соответствующие элементы ООКД:

0. Предпосылки высокого качества. Данная группа, не явля-
ясь как таковая параметром качества, представляет собой 
«указатели» для обеспечения качества, то есть включает 
элементы и индикаторы, выступающие в роли главных 
предпосылок или организационных условий обеспече-
ния высокого качества статистических операций. Следует 
отметить, что в данном случае главное внимание уделя-
ется органу сбора статистики, такому как НСО, централь-
ный банк или министерство/департамент. Подобные пред-
посылки состоят из следующих элементов:
• правовая и институциональная среда;
• имеющиеся ресурсы для составления статистической 

программы;
• актуальность;
• прочие методики управления качеством.

1. Обеспечение целостности. Данный параметр характеризу-
ет соблюдение принципа объективности при сборе, состав-
лении и распространении статистической информации. 
Этот параметр охватывает институциональные механиз-
мы, которые обеспечивают профессионализм в отношении 
правил и практики статистической работы, прозрачность 
и этические нормы. Данный параметр качества состоит 
из трех элементов:
• институциональная целостность (статистические пра-

вила и методики, основанные на профессиональных 
принципах);

• прозрачность (условия, регулирующие сбор, обработку 
и распространение статистических данных, доступны 
широкой общественности и соответствуют международ-
ной надлежащей практике);

• этические нормы (предписания, предусматривающие 
надлежащее поведение персонала в целях соблюдения 
определенной культуры этических норм, которые исклю-
чают политическое вмешательство, внедрены в органи-
зации и хорошо известны персоналу).

2. Методологическая обоснованность. Данный параметр 
реализует принцип обоснованности методологического 
контекста составления статистики. Подразумевается, 
что используемая методика поддерживается реализацией 
общепризнанных международных стандартов, руково-
дящих принципов или надлежащей практики. Данный 
параметр неизбежно определяется конкретным набором 
данных и отражает применение различных методологий 
к разным наборам данных. Он включает четыре элемента:

• концепции и определения;
• область применения;
• классификацию/секторизацию;
• основу учета.

3. Точность и достоверность. Данный параметр предпо-
лагает, что статистические выходные данные адекватно 
отражают реальную ситуацию в экономике. Этот пара-
метр также определяется конкретными данными, отражает 
используемые источники и методы обработки данных. 
Данный параметр включает пять элементов:
• исходные данные;
• оценку исходных данных;
• статистические методики;
• оценку и подтверждение достоверности промежуточных 

данных и статистических выходных данных;
• анализ вносимых изменений.

4. Практическая пригодность. Данный параметр связан 
с необходимостью обеспечить своевременное распростра-
нение статистических данных с надлежащей периодич-
ностью, их внутреннюю последовательность и согласо-
ванность с другими основными наборы данных, а также 
внесение изменений в регулярном порядке. Данный пара-
метр состоит из следующих трех элементов:
• периодичность и своевременность;
• согласованность;
• порядок и практика внесения изменений.

5. Доступность. Данный параметр связан с необходимостью 
представления данных и метаданных в ясной и понятной 
форме, беспрепятственный доступ к данным на объек-
тивной основе, наличие обновленных и актуальных мета-
данных, а также предоставление оперативных и квалифи-
цированных услуг по поддержке пользователей. Данный 
параметр включает три следующих элемента:
• доступность данных;
• доступность метаданных;
• поддержку пользователей.

Параметр методологической обоснованности обеспече-
ния качества включает следующие четыре элемента: кон-
цепции и определения, область применения, классификации  
и секторизацию, а также, основу учета. Каждый элемент свя-
зан с определенной надлежащей практикой и индикаторами. 
Например, надлежащая практика, связанная с концепциями  
и определениями, заключается в их использовании в соот-
ветствии с общепринятыми международными статисти-
ческими системами. Аналогичным образом, в соответствии  
с надлежащей практикой, область применения должна соот-
ветствовать общепризнанным международным стандар-
там, руководящим принципам или надлежащей практике. 
В последнем случае индикаторы предусматривают, что опе-
рации домашних хозяйств, включенные в ИПЦ, являются 
избранными компонентами агрегатов СНС-2008: конечные 
потребительские расходы домашних хозяйств и накопле-
ние основного капитала в жилых структурах, в зависимости  
от ситуации.
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Дополнение 13.2.

Шаблон контроля документации

Рисунок 13A.1. Шаблон контроля документации

Дата 
составления

Документация Ссылка Описание изменений Обоснование изменений Имя составителя

День/
месяц/ 
год

Расчет весов продуктов 
питания в ИПЦ 
(несезонных)

2.1 Изменения 
в процессе вступают 
в силу с...

Технический совет ИПЦ согласился 
с тем, что в будущем веса следует 
брать из национальных счетов

Л. Смит, 
статистик, 
программа 
ИПЦ(дата)

XX/XX/XX Расчет и обновление 
индекса цен 
телекоммуникационных 
услуг

2.5 Изменения 
в процессе вступают 
в силу с...

Методологические изменения 
в структуре установления 
цен мобильных телефонов — 
новая методология, согласованная 
с техническим советом 
ИПЦ. Отражает изменение 
конъюнктуры рынка

Л. Смит, 
статистик, 
программа 
ИПЦ(дата)

XX/XX/XX Рабочие инструкции 
по проверке 
и редактированию цен

3.1 Предусматривается 
проведение 
дополнительных 
проверок с учетом 
месячных изменений 
цен

Последняя инспекция выявила 
недостаточность текущих 
проверок, что приводит 
к включению в ИПЦ неверных цен

Л. Смит, 
статистик, 
программа 
ИПЦ
К. Браун, 
операционный 
менеджер, 
программа 
ИПЦ
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Дополнение 13.3.

Предварительный график инспекции

Рисунок 13A.2. Предварительный график инспекции

Процессы 
и документация, 
подлежащие 
проверке

Справка Запланированная инспекция Последняя инспекция

Срок 
завершения 
инспекции

Ответственный 
за инспекцию

Прошлый 
инспектор

Дата 
инспекции

Оценка рисков 
(высокий, 
средний, низкий)

Необходимость 
последующих 
действий (Да/
Нет)

Запланированная 
дата

Расчет весов 
продуктов 
питания в ИПЦ 
(несезонных)

2.1 Январь Дж. Грэм Дж. Грэм 
Б. Джоунс

XX/XX/XX Высокая Нет Н. д.

Расчет 
и обновление 
индекса цен 
телекомму-
никационных 
услуг

2.5 Январь Л. Смит Л. Смит 
Дж. Грэм

XX/XX/XX Средняя Да Апрель

Рабочие 
инструкции 
по проверке 
и редактирова-
нию цен

3.1 Январь Б. Джоунс Л. Смит XX/XX/XX Низкая Да Апрель
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Дополнение 13.4.

Шаблон отчета по итогам инспекции

50 Дата: XX/XX/XX 2.1

ВЫПОЛНЕНО:

XX/XX/XX
XX/XX/XX

Инспектор: Дж. Грэм Дата инспекции:

Инспектор: Дата инспекции:

1
2
3

XX/XX/XX

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАЧЕСТВА
1
2
3

XX/XX/XX

ПОВТОРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ: СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

1. Внесение в техническую документацию изменений с учетом новой методики.
2. Повторная инспекция.

НАБЛЮДЕНИЯ/РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Согласно постановлению технического совета ИПЦ, в дальнейшем будут использоваться веса, указанные в национальных счетах.
Это приведет к изменению ряда процессов.

2. Для отражения соответствующих изменений методики необходимо обновить техническую документацию.

3. Было согласовано, что первоначальные подробные инструкции должны составляться одновременно с выполнением процесса.

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ИНСПЕКЦИИ — ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Документ №:

Инспектируемый процесс: Расчет весов продуктов питания в ИПЦ (несезонных)
Ответственный: Составитель индекса (имя)

Инспекция №: 

XX/XX/XX
XX/XX/XX

ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ:

Рисунок 13A.3. Шаблон отчета по итогам инспекции
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Дополнение 13.5.

Образец отчета о качестве для индекса 
потребительских цен

Подразделы: конкретные
темы для включения Примерный круг вопросов для обсуждения

Население (например, учет институциональных домашних хозяйств, состоятельных/
малоимущих домашних хозяйств)

Корзина товаров и услуг (с учетом таких исключений, как жилье, занимаемое
владельцами, неорганизованные рынки)

Расходы (например, конечные потребительские расходы домашних хозяйств, учет
данных об иностранцах, расходы резидентного населения за пределами страны,
потребляемая домашними хозяйствами продукция собственного производства)

Еженедельно (в отношении всех или некоторых цен)

Ежемесячно (в отношении всех или некоторых цен)

Ежеквартально или раз в полгода (в отношении всех или некоторых цен)

В определенный момент времени или в течение месяца

Своевременность Отставание между регистрацией цен и публикацией индекса

Диапазон публикуемых индексов
и прочей остаточной статистики

Субиндексы более низкого уровня, специализированные индексы (например, без
включения изменчивых цен на бензин), сравнение уровней цен в различных регионах

Предварительное объявление о дате публикации

Одновременный выпуск информации во всех источниках

Формат распространения Электронный/на бумаге

Предварительный доступ
до публикации

Протоколы договоренностей о предварительном доступе

Публикация протоколов составления и распространения ИПЦ и свободный доступ к ним

Соответствие протоколов Основным принципам ООН

Заявление о порядке внесения изменений с явным обозначением вносимых изменений

Предварительное уведомление в случае изменения методологии, последствия
которого имеют числовое выражение

Распространение документации с описанием методологии

Доверительные интервалы должны быть рассчитаны и распространены вместе
с другой информацией о качестве/точности ИПЦК

А
ЧЕ

С
ТВ

О

Публикация информации,
необходимой пользователям

для оценки качества

Д
А

Н
Н

Ы
Е

Охват

Периодичность

Д
О

С
ТУ

П

Публичный доступ

В
Н

ЕС
ЕН

И
Е 

И
ЗМ

ЕН
ЕН

И
Й

Прозрачность

Внесение изменений

Рисунок 13A.4. Образец отчета о качестве для ИПЦ
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ставление об изменениях цен за достаточно длительный 
промежуток времени путем отсылки к периодам, которые, 
как можно предполагать, являются аналогичными из года 
в год. Таким образом, сезонные факторы, вероятно, не будут 
оказывать влияния. Также принято сравнивать это годовое 
изменение с годовым изменением, зарегистрированным меся-
цем ранее. Соответствующий пример, иллюстрирующий дан-
ный метод, представлен на рисунке 14.1.

14.5. При публикации данных следует также обращать 
внимание на изменения по сравнению с предыдущим меся-
цем или предыдущим кварталом. Они дают представле-
ние об изменении цен за короткий промежуток времени, 
что позволяет выделить продукты с нестабильными ценами, 
например топливо. Во избежание путаницы при интерпрета-
ции результатов очень важно точно указать, к какому периоду 
относятся опубликованные показатели инфляции.

14.6. Базисный период индекса (месяц или более длитель-
ный период, как отмечалось в главе 8) относится к определен-
ному периоду в прошлом, в котором значение индекса равня-
лось 100. Значения индекса во все последующие месяцы или 
иные временные периоды отражают относительные изме-
нения по сравнению с базисным периодом индекса. Именно 
этот индекс используется в качестве базового показателя, кото-
рый служит отправной точкой для расчета других изменений. 
Базисный период индекса, как правило, совпадает с периодом 
регулярного обновления, но некоторые страны предпочитают 
сохранять при обновлении весов показатели старого базис-
ного периода индекса. Если при внесении изменений в методы 
составления индекса происходит пересчет базисного периода 
(возвращение значения индекса к 100), это служит для пользо-
вателей сигналом, что был опубликован новый индекс. Базис-
ный период должен быть определен во всех публикациях 
и методических пояснениях.

14.7. Индексы и темпы изменения обычно приводятся 
в пресс-релизах с точностью только до одной десятой, поэ-
тому публикуемые значения требуется округлять. Такое 
округление может приводить к несогласованности данных. 
Например, если неокругленный индекс t – 1 равен 101,1459, 
а неокругленный индекс следующего месяца t равен 102,7591, 
темп изменения, рассчитанный с помощью неокругленных 
показателей, составит 1,6 процента, а темп изменения, рас-
считанный с помощью округленных показателей, составит 
1,7 процента. Подобная несогласованность не представляет 
проблемы, если ее можно прояснить (посредством точного 
расчета темпа изменения с неокругленными данными). Воз-
можен другой вариант, когда пользователям предоставляются 
как округленные, так и неокругленные данные: в пресс-релизе 
цифры округляются до одного десятичного знака, но парал-
лельно с этим национальные статистические органы (НСО) 
часто публикуют на своих веб-сайтах данные с неокруглен-
ными или почти неокругленными цифрами (для аналити-
ческих и исследовательских целей). Чтобы избежать такой 

Введение
14.1. Индекс потребительских цен (ИПЦ) представляет 

собой в большинстве стран один из важнейших показателей 
экономической деятельности, как было отмечено в главе 2. 
При классификации статистических показателей в соответ-
ствии с их потенциальным воздействием ИПЦ всегда имеет 
первостепенное значение. Из этого следует, что ИПЦ дол-
жен публиковаться или иным образом распространяться 
в соответствии с политикой, нормами и стандартами, уста-
новленными для таких данных. Помимо данных о динамике 
цен на общем уровне пользователям часто требуется инфор-
мация о весах, методологии и динамике цен на более дезагре-
гированном уровне.

14.2. Поэтому ИПЦ должны:

• публиковаться в кратчайшие сроки;
• предоставляться всем пользователям одновременно (суще-

ствующие исключения должны быть оговорены в явном 
виде; так, если для целей денежно-кредитной политики 
центральный банк получает результаты ИПЦ за несколько 
дней до их публикации, это следует указать в пресс-релизе);

• публиковаться в соответствии с заранее объявленным гра-
фиком;

• публиковаться отдельно от комментариев министерств;
• предоставляться в формате, удобном для пользователей;
• сопровождаться методологическими пояснениями;
• обеспечиваться поддержкой со стороны составителей ИПЦ 

и экономистов, которые могли бы ответить на вопросы и 
предоставить дополнительную информацию.

14.3. Прежде всего, ИПЦ должен отвечать «Основ-
ным принципам официальной статистики»1 (Организация 
Объединенных Наций [ООН], A/RES/68/261 от 29 января 
2014 года). Эти принципы опубликованы на нескольких язы-
ках на веб-сайтах ООН и Европейской экономической комис-
сии ООН. Они касаются распространения данных и всех 
аспектов статистической работы. Эти и другие стандарты рас-
сматриваются в пунктах 14.40–14.42.

Представление уровня и изменений 
цен в виде временных рядов

14.4. В данных ИПЦ, представляемых пользователям 
(например, в пресс-релизах, распространяемых националь-
ным статистическим органом [НСО]), основное внимание 
обычно уделяется процентному изменению за 12 месяцев 
(динамике цен между текущим месяцем и тем же месяцем 
предыдущего года). Сопоставление за 12 месяцев дает пред-

1https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx.
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несогласованности, рассчитывать публикуемые темпы изме-
нения также можно с помощью индексных показателей, окру-
гляемых до одного или двух знаков после запятой. Так обстоит 
дело с гармонизированными индексами потребительских цен 
(ГИПЦ) Европейского союза (ЕС), предусматривающими 
расчет темпа изменения на основе показателей, округленных 
с точностью до сотых.

14.8. Следует также обратить внимание на различие меж-
ду процентными пунктами и индексными точками. Например, 
если в одном месяце индекс равен 200, а в следующем — 201, 
в таком случае изменение можно описать как равное одно-
му пункту индекса (увеличение по сравнению с периодом, 
в котором значение индекса было установлено равным 100) 
или как равное половине процентного пункта (если предыду-
щий месяц принимается за 100 процентов). Оба эти утвержде-
ния верны, хотя, как правило, такие изменения чаще измеря-
ются в процентных пунктах.

14.9. ИПЦ по определению является индексом и потому 
не представляет уровень или ряд абсолютных изменений цен. 
Вместе с тем в процессе составления ИПЦ можно произвести 
расчет средних цен для категорий продуктов. Поэтому суще-
ствует возможность публиковать некоторые средние цены 
по группам товаров или услуг и показывать верхнюю и ниж-
нюю границы диапазона цен, на основе которых рассчиты-
ваются средние значения. Эти средние значения могут быть 
полезны для некоторых пользователей, например для исследо-
вателей. Средние цены следует публиковать только для строго 
определенных однородных групп продуктов, которые относи-
тельно схожи (по качеству) и для которых приемлем коэффи-
циент вариации. Кроме того, важно разъяснить пользователям, 
что средние цены являются побочным продуктом составления 
ИПЦ и не используются для расчета изменений цен.

14.10. Предыдущее пояснение относится не только к ИПЦ 
всей совокупности продуктовых единиц, но и к более дезагре-
гированным уровням, таким как регионы страны, подгруп-
пы населения (например, пенсионеры), а также к связанным 
или альтернативным параметрам изменения цен. Связанные 
или альтернативные параметры, а также субагрегатные индек-
сы рассматриваются в пунктах 14.23–14.34.

Корректировка с учетом сезонных 
факторов и сглаживание индекса

14.11. Учет сезонных продуктов и оценка влияния сезон-
ных изменений рассматриваются в главе 11 настоящего Руко-
водства и в главе 4 публикации «Теория индексе потребитель-
ских цен». В данной главе рассматривается распространение 
скорректированных или сглаженных рядов.

14.12. Многие ряды данных экономической статистики 
распространяются с корректировкой на сезонные факторы, 
а также без нее. При этом для ИПЦ корректировка с уче-
том сезонных факторов нетипична, хотя в некоторых стра-
нах ИПЦ все же строится в скорректированном виде с уче-
том сезонных факторов. ИПЦ, скорректированные с учетом 
сезонных факторов, преследуют исключительно аналити-
ческие цели и не могут заменять собой основной нескор-
ректированный индекс. Сезонные факторы применительно 
к любому ряду часто пересчитываются с учетом самых 
последних данных, поэтому в ряды, скорректированные 
с учетом сезонных факторов, могут ретроспективно вно-
ситься изменения, тогда как нескорректированные ИПЦ 
обычно не пересматриваются.

14.13. При сравнении одного месяца с тем же месяцем 
предыдущего года предполагается, что сезонные колебания 
в целом повторяются из года в год. Однако отдельные месяцы 
могут представлять исключение, когда обычные сезонные 
изменения происходят раньше времени или с запозданием. 
Такие исключительные обстоятельства должны отмечаться 
в ежемесячном бюллетене как одна из возможных причин 
изменения ИПЦ или одного из его компонентов. Даже если 
сезонные колебания в целом из года в год повторяются, воз-
можны месяцы, в которые соответствующие календарные 
эффекты будут меняться от года к году из-за переходящих 
праздников, таких как Рамадан или Пасха. К этим праздни-
кам применима структура расходов, учитываемая как сезон-
ная в силу ее характера.

14.14. Изменения на протяжении периодов продолжи-
тельностью менее одного года подвергаются влиянию сезон-
ных факторов, и чтобы отделить сезонные изменения от дру-
гих факторов, необходимо оценивать сезонные эффекты 
и учитывать их как факторы, влияющие на изменение индек-
са. Для этого необходимо четко идентифицировать сезонные 
продукты. НСО также могут рассчитывать дополнительные 
индексы, например ИПЦ, содержащий исключительно сезон-
ные продукты, и ИПЦ без сезонных продуктов.

14.15. ИПЦ обычно не корректируются с учетом сезон-
ных факторов, но некоторые варианты ИПЦ (для аналити-
ческих целей) могут быть скорректированы с учетом сезон-
ных факторов. Такие варианты ИПЦ должны сопровождаться 
пояснениями для пользователей и в случае необходимости 
ретроспективно пересматриваться. Корректировка с учетом 
сезонных факторов обычно приводит к получению более 
сглаженных рядов, чем исходные нескорректированные ряды. 
Существуют и другие способы сглаживания месячных рядов, 
например, при помощи трехмесячных скользящих средних.

14.16. В своих публикуемых материалах НСО обычно 
не сглаживают ряды ИПЦ. Как правило, потребительские 
цены не подвержены столь резким помесячным колеба-
ниям, не позволяющим различить тенденции динамики цен. 
Если происходит случайное изменение, составители индекса 
обычно могут объяснить его причины. Так или иначе, публи-
куя скорректированные с учетом сезонных факторов или сгла-
женные ряды важно также публиковать нескорректирован-
ные ряды, с тем чтобы влияние процесса корректировки было 
очевидным для пользователей, которых может интересовать, 
как менялись цены и могут ли эти изменения объясняться 
сезонными факторами. Аналогичным образом следует приво-
дить полное объяснение причин использования той или иной 
конкретной процедуры корректировки на сезонность.

Анализ факторов
14.17. Различные факторы помогают понять, какие группы 

товаров и услуг более всего влияют на инфляцию. Эти данные 
полезны для более ясного понимания источников инфляции, 
а также могут способствовать повышению прозрачности.

14.18. ИПЦ представляет собой агрегат, охватывающий 
множество различных товаров и услуг, цены которых меня-
ются разными темпами, причем некоторые из них могут возрас-
тать, в то время как другие снижаться. Веса этих продуктов или 
групп продуктов различны, что приводит к их различному вли-
янию на индекс всей совокупности продуктовых единиц. Если 
вес группы продуктов достаточно большой, а ценовая тенден-
ция ярко выражена, влияние таких продуктов на общий уровень 
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инфляции также будет достаточно сильным. Многие пользова-
тели индекса хотят знать, какие товары или услуги оказали наи-
большее влияние на изменение общего значения и какие цены, 
возможно, отклоняются от общих тенденций динамики цен.

14.19. Составители ИПЦ располагают всеми возможно-
стями для анализа воздействия различных факторов на общее 
изменение цен одновременно с публикацией индекса. Пользо-
вателям должен предоставляться достаточный объем данных, 
дающий представление о том, как изменились разные группы 
цен. Кроме того, в помощь журналистам и другим пользова-
телям, работающим в условиях жестких сроков, составители 
ИПЦ должны указывать товары и услуги или группу продук-
тов, изменения цен которых оказали наиболее ощутимое влия-
ние на ИПЦ всей совокупности продуктовых единиц, а также 
товары и услуги, динамика цен которых более всего отлича-
ется от динамики агрегата. Статистические данные могут 
быть представлены в виде таблиц и графиков, позволяющих 
провести сопоставление тенденций. Аналогичным образом 
составители индекса должны указывать причины изменения 
цен, которые, возможно, не являются непосредственно оче-
видными, но которые, тем не менее, вытекают из публикуе-
мых данных. Например, если годом ранее наблюдалось рез-
кое повышение или снижение цен, это повлияет на изменение 
показателей текущего года по сравнению с предыдущим, неза-
висимо от того, что происходит с ценами в настоящее время.

14.20. Формулы, которые используются при расчете фак-
торов, влияющих на изменение индекса, рассматриваются 
в главе 9.

Экономический комментарий 
и интерпретация индекса

14.21. При проведении анализа результатов составители 
ИПЦ должны сохранять объективность, чтобы пользователи 
данных могли четко различать показатели и их толкование. Поэ-
тому необходимо стараться избегать выражения каких-либо 
суждений о воздействии проводимой политики на измене-
ния цен или о возможном влиянии изменения цен на будущие 
меры политики. Следует ли рассматривать показатели как бла-
гоприятные или нет, должны решать сами пользователи. Роль 
НСО — предоставить объективную информацию, позволяю-
щую пользователям сформировать независимое мнение исходя 
из собственных экономических или политических взглядов.

14.22. Существует несколько способов избежать кажу-
щейся или действительной необъективности анализа. Первый 
и, возможно, наиболее важный способ заключается в публи-
кации данных отдельно от любых комментариев министерств 
или других политических комментариев. Еще один способ 
— соблюдать последовательность в представлении результа-
тов анализа, то есть из месяца в месяц должен максимально 
сохраняться формат представления данных (см. пункты 
14.35–14.39). Например, каждый месяц таблицы и графики 
должны охватывать одни и те же периоды при использовании 
одной и той же базы.

Представление связанных 
или альтернативных параметров

Базовая инфляция
14.23. Для целей экономического анализа целесообразно 

строить показатели «базовой» или «основной» инфляции, 

которые не включают изменения уровня инфляции под влия-
нием временных факторов. Иными словами, показатели базо-
вой или основной инфляции призваны измерять устойчивую 
или общую тенденцию инфляции. Например, центральные 
банки используют показатели общей тенденции инфляции 
для определения денежно-кредитной политики, и по этой 
причине экономисты и статистики проявляют все больший 
интерес к разработке показателей «основной инфляции».

14.24. Существует несколько методов получения показа-
теля базовой, или основной, инфляции. Большинство пока-
зателей основной инфляции ориентировано на снижение 
или устранение влияния исключительно изменчивых цен или 
особенно крупных изменений отдельных цен. Наиболее тра-
диционный метод состоит в исключении некоторых компо-
нентов ИПЦ по усмотрению составителей. Продуктовые еди-
ницы, подлежащие исключению, определяются на основе 
имеющихся в распоряжении составителей данных об измен-
чивости цен некоторых продуктов в зависимости от экономи-
ческих условий в стране. При использовании данного метода 
обычно исключаются такие продукты, как свежее мясо, 
фрукты, овощи, топливо и прочие энергоносители. Многие 
страны также исключают импортные товары, государствен-
ные сборы и цены, регулируемые государством. В некото-
рых странах не принимается в расчет воздействие косвенных 
налогов, таких как налог на добавленную стоимость. Безус-
ловно, необходимо проявлять осторожность, чтобы не исклю-
чить так много продуктов, что оставшиеся окажутся лишь 
небольшой и нерепрезентативной частью общей совокуп-
ности. Описание выбранного метода определения основной 
инфляции должно быть представлено в метаданных и публи-
куемых материалах.

14.25. Другие методы получения показателя основной 
инфляции включают методы сглаживания, например, приве-
дение средней трехмесячной инфляции в годовое выражение. 
Более сложным методом является исключение резко отклоня-
ющихся значений, то есть продуктов, демонстрирующих мак-
симальные или минимальные изменения цен.

Альтернативные и субагрегатные 
индексы

14.26. Публикация альтернативных агрегатов ИПЦ спо-
собствует удовлетворению потребностей пользователей дан-
ных, но в то же время такая практика может создавать пута-
ницу для других пользователей данных. В таких ситуациях 
пользователям может быть сложно определить, каков общий 
или официальный уровень инфляции и как альтернативные 
показатели соотносятся с основным индексом. НСО должны 
четко пояснять используемые методы и объяснять цель, пре-
следуемую при составлении таких альтернативных индексов. 
Пользователи должны понимать, как могут использоваться 
эти индексы и почему данные такого альтернативного агреги-
рования были опубликованы НСО.

14.27. Страны обычно рассчитывают индексы цен для 
сотен продуктов (например, хлеб или обувь) на основе тысяч 
зарегистрированных отдельных цен. Поэтому число возмож-
ных субагрегатов очень велико. Вопрос выбора распространя-
емых субагрегатов решается НСО в зависимости от потребно-
стей пользователей.

14.28. Один из видов субагрегации — это группирование 
единиц (продуктов), совокупность которых формирует индекс 
всей совокупности продуктовых единиц. Важным фактором, 
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который при этом учитывается, является связь между продук-
тами в рамках подгрупп. Например, может быть представлен 
индекс для группы продуктов питания, а в ней — индексы для 
подгрупп, таких как зерновые или овощи.

14.29. Субагрегаты из разных разделов классификации 
индивидуального потребления по целям (КИПЦ) могут объ-
единяться для формирования специальных агрегатов. Напри-
мер, специальный индекс образования может составляться 
при помощи весов и индексов из разных групп. Плата за обу-
чение и прочие сборы относятся к разделу «Образовательные 
услуги» (раздел 10 КИПЦ-2018), школьная форма к разделу 
03: «Одежда и обувь»; учебники и школьные принадлеж-
ности к разделу 09: «Отдых, спорт и культура»; а школь-
ный транспорт к разделу 07: «Транспорт». Альтернативный 
индекс образования раскрывает для пользователей более пол-
ную картину изменения цен в сфере образования. Другой при-
мер — составление ИПЦ с учетом и без учета весов произ-
водства для собственного потребления. Такой аналитический 
ряд отвечает потребностям экономистов и аналитиков, изуча-
ющих вопросы бедности. В качестве других примеров можно 
привести ИПЦ, сформированные по группам доходов или для 
престарелых.

14.30. Другие формы субагрегатных индексов включают 
распространение информации о региональных индексах. 
В странах, составляющих национальные индексы на основе 
региональных индексов, следует распространять подроб-
ные индексы регионального уровня. Как и в случае с нацио-
нальным индексом, ежемесячная публикация должна вклю-
чать данные, относящиеся к более агрегированному уровню, 
и дополняться детализированными индексами, публикуе-
мыми на веб-сайте НСО. Данные должны распространяться 
до самого низшего из возможных уровней, предпочтительно 
вплоть до уровня элементарного агрегата.

14.31. Одним из главных принципов представления таких 
субагрегатных данных для связанных групп продуктов явля-
ется последовательность. Должен существовать набор суб-
агрегатов, индексы для которых рассчитываются и представ-
ляются в каждый период. Пользователи обычно придают 
большое значение возможности продолжать анализ за самый 
последний период.

14.32. Также необходимо учитывать международную стан-
дартизацию деления индекса на группы товаров и услуг, кото-
рая позволяет проводить сопоставления между странами. Неко-
торые страны также используют собственные субагрегатные 
группировки, которые могут предшествовать действующему 
международному стандарту. Как отмечается в главе 2, общепри-
нятым международным стандартом представления субагрегатов 
является КИПЦ. Эта классификация используется, например, 
в ГИПЦ ЕС. Поскольку в КИПЦ группы продуктов определя-
ются по общей цели их использования (например, «транспорт» 
или «услуги жилья и домашних хозяйств»), товары и услуги 
в ней объединяются в рамках одних и тех же подгрупп. Если 
для национального ИПЦ формируются субагрегаты по катего-
риям, отличающимся от международного стандарта, рекомен-
дуется представить также разбивку по КИПЦ или, по крайней 
мере, показать отличия национальной классификации от меж-
дународного стандарта.

14.33. Другой часто встречающийся тип субагрегатного 
индекса — это индекс, из которого исключены определенные 
продукты. В качестве примера можно привести индекс базо-
вой или основной инфляции, который рассматривается в пунк-
тах 14.23–14.25. Помимо ИПЦ всей совокупности продукто-

вых единиц некоторые страны публикуют индекс или индексы, 
исключающие определенные расходы (например, ИПЦ без 
топливных продуктов) или объединяющие продукты иным 
способом (например, ИПЦ для товаров длительного пользова-
ния или ИПЦ для государственных услуг).

14.34. При представлении любых связанных или альтер-
нативных показателей должны разъясняться их определе-
ния (например, касательно методологии или различий с ИПЦ 
всей совокупности продуктовых единиц). Также рекомен-
дуется указывать причины их публикации. Наиболее важно 
не делать предположений о том, что субагрегатный индекс 
является более содержательным, чем собственно ИПЦ.

Пресс-релиз, бюллетень 
и изложение методологии

14.35. Типовое представление ИПЦ на рисунке 14.1 явля-
ется примером пресс-релиза для вымышленной страны. Воз-
можны и другие форматы. Например, представление может 
включать для аналитических целей индекс с сезонными 
поправками. Как указано в модели, представление должно 
содержать следующую информацию:

• сведения о публикующем органе;
• дату и время публикации;
• процентное изменение в текущем месяце по сравнению 

с тем же месяцем годом ранее;
• сравнение с изменением, зарегистрированным в предыду-

щем месяце;
• информацию о группах продуктов, которые воздейство-

вали на изменение, и о ценах, которые являются значи-
мыми компонентами индекса;

• ссылку на источники, из которых можно получить допол-
нительную информацию (например, подробные резуль-
таты метаданных);

• дату следующей публикации и ссылку на календарь пред-
варительных сроков публикации данных.

Следует отметить, что в представлении индекса не предла-
гаются никакие мнения о политических или экономических 
причинах изменения цен и не дается никаких положительных 
или отрицательных оценок этого изменения.

14.36. Формат пресс-релиза должен быть одинаков из ме-
сяца в месяц. Использовать последовательный формат важно 
для того не сложилось впечатление, что иной формат выбран 
с целью выделить предпочитаемую тенденцию. Использова-
ние одного и того же формата также позволяет обеспечивать 
рационализацию.

14.37. Дополнительные материалы (в бумажной или циф-
ровой версии, размещенной на веб-сайте НСО) пресс-релиза 
должны содержать информацию об индексах, на основании 
которых рассчитываются процентные изменения. Кроме того, 
должны публиковаться аналогичные индексы для основных 
групп товаров и услуг. Могут также использоваться графики, 
чтобы показать, например, какие цены оказали наибольшее 
или наименьшее влияние на ИПЦ всей совокупности продук-
товых единиц.

14.38. Если одновременно публикуется какой-либо дру-
гой вариант индекса потребительских цен, следует давать 
краткое объяснение различий между индексами, включая 
любые различия в методологии. К требующим разъяснений 
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Бюро статистики [название страны]
Пятница, 19 февраля 2018 года, для выпуска в 11 час. 00 минут.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ИПЦ)
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА: ПРЕСС-РЕЛИЗ

Процентное изменение индекса потребительских цен за 12-месячный период, данные за последние пять лет

Основные факторы общего увеличения индекса на 2,0 процента

Публикация Бюро статистики Xxxxx, адрес xxxxxx.

В январе 2017 года индекс всей совокупности продуктовых единиц увеличился на 2,0 процента по сравнению с декабрем 2016 года. Данное
12-месячное изменение меньше 12-месячного изменения, которое было зафиксировано в ноябре (2,5 процента), но больше показателя,
отмеченного в октябре (1,3 процента).

По сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ снизился на 0,3 процента, достигнув 105,9 пункта (2015 год = 100).

Более всего повысились цены на одежду и обувь, в несколько меньшей степени — на услуги в области развлечений и культуры. В группе цен
на энергоносители значительно выросли тарифы на газ. Зарегистрировано падение цен на предметы домашнего обихода и хозяйственные
товары. Эти изменения в группах продуктов показаны в таблице на странице x настоящего пресс-релиза.

Телефон для справок прессы: 1 111 1111. Телефон для обращений общественности: 2 222 2222 (желательно указать контактное лицо).
Настоящий пресс-релиз был предоставлен до даты публикации следующим организациям: [название организации]. Справочная информация
о составлении ИПЦ приведена в приложении к настоящему пояснению.
Дополнительные пояснения и сведения размещены на нашем веб-сайте по адресу XXX.
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Рисунок 14.1. Образец пресс-релиза об ИПЦ

Рисунок 14.2. Типовые методологические пояснения — для включения в пресс-релизы об ИПЦ 
или для размещения на официальном веб-сайте

Что измеряет индекс потребительских цен (ИПЦ) и как это делается?
ИПЦ измеряет инфляцию, среднее изменение цен товаров и услуг, потребляемых домашними хозяйствами.
Цены ежемесячно регистрируются в магазинах и у других поставщиков товаров и услуг. Источником данных 

о структуре расходов домашних хозяйств на эти товары и услуги (веса) является регулярное обследование 
бюджетов (или расходов) домашних хозяйств. Данные о ценах и структуре расходов затем агрегируются 
для расчета индексов цен по группам товаров и услуг, а также индекса всей совокупности продуктовых единиц.

Индекс всей совокупности продуктовых единиц, а также индексы, являющиеся его компонентами, 
публикуются ежемесячно в «Бюллетене ИПЦ». Кроме того, «Бюллетень» содержит дополнительную 
информацию о методологии, используемой при расчете ИПЦ. Выпускается также небольшая брошюра. 
Подробное изложение методологии, используемой при расчете ИПЦ, см. в техническом руководстве по ИПЦ. 
За дополнительной информацией об этих публикациях и о том, как их заказать, обращайтесь на наш веб-сайт 
по адресу www.ous.gov или по телефонам, указанным на титульной странице настоящего пресс-релиза.
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вариантам относятся, например, национальный индекс, осно-
ванный на методологии ГИПЦ ЕС, любые региональные 
индексы или варианты ИПЦ, которые не включают опреде-
ленных компонентов потребительских расходов. Пресс-релиз 
должен содержать краткие методологические пояснения, ана-
логичные приведенным в рисунке 14.2, или ссылку на офи-
циальный веб-сайт, на котором описана данная методология. 
Более подробное объяснение может быть дано в справочнике.

14.39. Формат пресс-релиза остается неизменным, неза-
висимо от того, выпускается он в бумажном или цифровом 
виде. Единственное допускаемое расхождение — это способ 
распространения. Страны продолжают переходить на цифро-
вой формат, а распространение ежемесячных пресс-релизов 
в цифровом формате осуществляется через веб-сайты НСО 
и посредством электронной рассылки лицам, которые запра-
шивают эти ежемесячные данные или подписываются на них. 
Некоторые страны публикуют данные в электронном фор-
мате на веб-сайтах, но в то же время продолжают публиковать 
их данные и в традиционном бумажном формате, официально 
распространяя его на пресс-конференциях.

Международные стандарты, 
касающиеся распространения 
индексов потребительских цен

14.40. Существует множество международных стандартов,  
которые в общих чертах или конкретно применимы к ИПЦ. 
Во введении к данной главе перечислены некоторые общие 
принципы, которые в том или ином виде отражены во многих 
международных стандартах. Весьма общим, но основополага-
ющим по своему характеру стандартом, являются «Основные 
принципы официальной статистики» ООН. Они относятся 
не только к распространению данных, но и ко всем аспектам 
статистической работы.

14.41. В стандартах Международного валютного фонда 
(МВФ) уделяется особое внимание вопросам распростране-
ния данных. В главе 13 упоминались два стандарта, которые 
относятся к статистике, включающей ИПЦ: это расширенная 
общая система распространения данных (РОСРД) и специ-
альный стандарт распространения данных (ССРД и ССРД-
плюс). РОСРД служит общей основой, в которой некоторые 
конкретные показатели определены как «базовые», а другие 
— как «рекомендуемые». Специальный стандарт распростра-
нения данных основан на ОСРД, но содержит более жест-
кие требования и применяется к тем странам, которые прини-
мают на себя обязательства по нему, направляя свое согласие 
в письменном виде в Исполнительный совет МВФ. С под-
робной информацией об этих двух стандартах можно ознако-
миться на веб-сайте МВФ2.

14.42. Под качеством в РОСРД понимается необходи-
мость предоставлять информацию об источниках и методах, 
а также о компонентах и процедурах проверки. Под целост-
ностью понимаются объявленные стандарты конфиденци-
альности, внутренний доступ в системе государственного 
управления к данным до их публикации, идентификация 
замечаний министерств и информация о внесении измене-
ний, а также предварительное уведомление в случае измене-
ния методологии. Под доступом общественности понима-
ется необходимость заранее объявлять даты выпуска данных 

2https://dsbb.imf.org/.

и обеспечивать одновременный доступ к ним всем пользова-
телям. В таблицах категорий данных индекс ИПЦ называется 
базовым показателем, который должен публиковаться еже-
месячно, не позднее одного-двух месяцев после базисного 
периода. Все эти стандарты отражены в настоящем Руковод-
стве. Международная организация труда также опубликовала 
«Руководящие принципы, касающиеся практики распростра-
нения статистики труда» (ILO, 1998), которые размещены 
на веб-сайте Международной организации труда3.

Сроки распространения индекса 
потребительских цен

14.43. ИПЦ должен публиковаться в максимально корот-
кие сроки после базисного месяца, однако в равной степени 
важно публиковать индекс в соответствии со строгим гра-
фиком. Такой график сроков публикации следует обнародо-
вать заранее, как можно раньше. Наличие заблаговременно 
объявленной даты выпуска важно по трем основным при-
чинам. Во-первых, это сокращает возможности для манипу-
лирования датой выпуска по политическим соображениям. 
Во-вторых, это вселяет в пользователей уверенность в том, 
что выпуск осуществляется в максимально короткий срок 
и не откладывается (и не переносится на более раннюю дату) 
исключительно по политическим причинам. Третье преиму-
щество состоит в том, что пользователи знают, когда ожидать 
данных, и могут подготовиться к их использованию.

Компромисс между 
своевременностью выпуска 
и точностью данных

14.44. В РОСРД МВФ, которая рассматривалась в пунк-
тах 14.41 и 14.42, рекомендуется публиковать ИПЦ ежеме-
сячно, не позднее одного-двух месяцев после базисного пери-
ода. На практике в большинстве стран принято публиковать 
ИПЦ в середине месяца, следующего за месяцем, к которому 
относится индекс. Это возможно, поскольку во многих слу-
чаях сбор данных в основном осуществляется за ограничен-
ный период времени в середине того месяца, к которому отно-
сятся наиболее поздние данные. Таким образом, составители 
ИПЦ располагают некоторым временем для проверки и ана-
лиза данных и подготовки таблиц и графиков, содержащих 
распространяемые данные.

14.45. Точность индекса имеет особое значение ввиду важ-
ности ИПЦ; подробнее об этом говорится в главе 2. Кроме того, 
индекс очень редко пересматривается — отчасти в связи с тем, 
что сбор данных регистраторами цен осуществляется в соот-
ветствии со строгим графиком и после публикации ИПЦ редко 
появляются дополнительные данные, а отчасти в связи с харак-
тером использования индекса в договорах. В этом состоит глав-
ное отличие ИПЦ от других экономических или социально- 
экономических статистических показателей.

14.46. Из этого следует, что хотя своевременность и важ-
на, график распространения должен предусматривать вре-
мя для надлежащей подготовки и тщательной проверки дан-
ных. В большинстве случаев внесение изменений в ИПЦ 

3https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/guideli 
nes-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087614/lang-
-en/index.htm.
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после публикации недопустимо, за исключением корректи-
ровки ИПЦ с учетом сезонных факторов. ГИПЦ ЕС являются 
исключением, поскольку они периодически пересматривают-
ся. Разумеется, что в случае внесения изменений в ряды они 
должны сопровождаться полным описанием и разъяснением 
при выпуске новых данных. О любых изменениях методоло-
гии обычно известно заранее. Пользователей необходимо уве-
домлять до внесения этих изменений.

14.47. Согласно надлежащей практике, НСО следует раз-
работать порядок внесения изменений в ИПЦ. ИПЦ должен 
пересматриваться при обнаружении ошибки, превышаю-
щей определенное предельное значение. Порядок внесения 
изменений позволяет исправлять ошибки и повышает уро-
вень прозрачности. Пользователи должны быть осведомлены 
о порядке внесения изменений в метаданные.

14.48. Возможным компромиссом между точностью и сво-
евременностью может явиться публикация предваритель-
ных оценок. Предварительная оценка — это оценка инфля-
ции на раннем этапе, рассчитанная на основе предварительных 
данных на определенный момент времени; она публикуется 
в конце текущего месяца или в самом начале следующего 
месяца, что позволяет пользователям оперативно знакомиться 
с предварительными показателями. За такой предваритель-
ной оценкой всегда следует официальная публикация резуль-
татов ИПЦ, составленных на основе полных, полностью про-
веренных и проанализированных данных. Например, Евростат 
публикует оперативные оценки для зоны евро.

Доступ к данным
14.49. Для некоторых стран интернет стал основным 

средством распространения, обычно через веб-сайты НСО. 
С точки зрения составителя данных затраты на распростране-
ние относительно невелики, а затраты на печать или почтовую 
рассылку отсутствуют. Как только информация размещается 
в сети, она становится доступной всем пользователям одно-
временно. Размещение на веб-сайте НСО большого объема 
информации обходится ненамного дороже, чем размещение 
малого объема.

14.50. В идеальном случае ИПЦ вместе с любыми суще-
ственными метаданными должен одновременно предостав-
ляться прессе и другим пользователям. Некоторые НСО 
решают этот вопрос, в конфиденциальном порядке разда-
вая печатные экземпляры пресс-релиза журналистам неза-
долго до официальной публикации (например, за полчаса). 
После публикации всех данных журналистам разрешается 
обнародовать свои заметки и репортажи. Необходимо ста-
раться обеспечить одновременный доступ к данным по ИПЦ 
для всех пользователей, независимо от используемого спо-
соба распространения.

14.51. В случае ИПЦ, а также других статистических 
показателей, пользователям должен быть предоставлен доступ 
к максимально возможному объему данных по двум основ-
ным причинам. Во-первых, некоторые пользователи считают 
подробные данные очень полезными для анализа. Во-вторых, 
наличие доступа к данным внушает доверие к ним.

14.52. Данные должны распространяться до самого 
низшего из возможных уровней, предпочтительно вплоть 
до уровня элементарного агрегата. Публикация того или ино-
го элементарного агрегата может зависеть от различных 
аспектов соблюдения конфиденциальности, о чем говорится 
в пункте 14.55.

14.53. Как правило, считается, что поскольку ИПЦ 
и его основные компоненты представляют столь широ-
кий интерес, они распространяются бесплатно посредством 
пресс-релизов и на веб-сайте НСО. Помимо удовлетворения 
потребностей пользователей данных в соответствии с постав-
ленной целью, по запросу отдельных пользователей может 
проводиться специальный анализ, связанный с сопутству-
ющими расходами, которые могут выходить за рамки обыч-
ного ежемесячного бюджета на сбор и обработку данных. 
В некоторых странах за проведение специальных анали-
зов по отдельному запросу взимается плата, чтобы покрыть 
дополнительные расходы на подготовку данных.

Конфиденциальность
14.54. Как правило, пользователи должны иметь доступ 

к максимальному объему данных, однако в некоторых обсто-
ятельствах необходимо соблюдать конфиденциальность 
по ряду причин. Во-первых, предприятия розничной торговли 
и другие субъекты предоставляют некоторые данные при 
условии, что они будут использоваться только для агрегиро-
вания с другими данными и не будут публиковаться в каком-
либо ином виде. Это может быть особенно важно, если дан-
ные предоставляются на добровольной основе, как это часто 
и происходит. Например, в случае, когда респондент предо-
ставляет данные для определенного элементарного агрегата, 
публикация таких данных на уровне элементарного агре-
гата может идентифицировать поставщика этих данных. 
Во избежание каких-либо проблем в этом плане некоторые 
страны заручаются письменным разрешением респондента 
на распространение элементарных агрегатов даже в тех слу-
чаях, когда публикация позволяет идентифицировать постав-
щика данных. Во-вторых, некоторые элементарные агрегаты 
могут составляться на основе малого количества цен и счи-
таться недостаточно репрезентативными для их публикации. 
Выборки должны формироваться таким образом, чтобы обе-
спечивать распространение всех элементарных агрегатов.

Представление методологии
14.55. Если ИПЦ публикуется ежемесячно, пользова-

тели заинтересованы видеть основные показатели и исполь-
зовать их, как правило не заботясь о пояснениях, касающихся 
методологии, которая лежит в основе данных. Тем не менее 
методологические пояснения должны быть доступны для тех, 
кому они могут быть необходимы, причем в форме, понятной 
пользователям с разными уровнями подготовки и с разными 
интересами. Любые существенные изменения в методоло-
гии необходимо полностью разъяснять, и сообщать о них как 
можно более заблаговременно.

14.56. Помимо кратких сообщений в пресс-релизах 
(см. пункты 14.35–14.39), методологические пояснения долж-
ны быть доступны по крайней мере на двух уровнях. Неспеци-
алисты должны иметь возможность обращаться к брошюре, 
в которой изложена история, принципы и практика составле-
ния ИПЦ и любых альтернативных индексов, которые также 
могут быть доступны. Более подробные объяснения источ-
ников данных и используемых методов также должны быть 
легко доступны тем пользователям, которые в достаточной 
степени в них заинтересованы, и, например, составителям, 
которые, возможно, впервые занимаются подготовкой ИПЦ. 
Кроме того, эта информация должна постоянно обновляться, 
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несмотря на стремление уделить время работе над индексом 
в ущерб подготовке документации. Доступность обстоятель-
ного объяснения источников и методов необходима для обес-
печения доверия к ИПЦ и его авторитетности.

14.57. Подготовка материалов по часто задаваемым вопро-
сам (ЧЗВ) позволяет предоставлять пользователям дополни-
тельный уровень информации о применяемой методологии. 
ЧЗВ содержат краткие ответы на основные методологические 
вопросы и определения основных понятий. При этом следует 
избегать формулировок и объяснений, носящих чрезмерно 
технический характер. ЧЗВ должны быть написаны простым 
языком, понятным для всех пользователей. ЧЗВ следует раз-
мещать на веб-сайте НСО; их можно использовать для крат-
кого описания методов составления индекса в заключении 
пресс-релиза.

Разъяснение качества индекса
14.58. Как отмечалось в главе 2, некоторые пользователи 

могут ставить под сомнение результаты ИПЦ. В метаданных 
обычно говорится о «среднем потребителе» или «среднем 
домашнем хозяйстве», однако каждый потребитель и каждое 
домашнее хозяйство имеют собственную структуру расходов, 
отличающуюся от структуры расходов других потребителей, 
и могут заметить изменения в одном наборе цен, но не заме-
тить в других. Вероятно, еще большее значение имеет кри-
тика индекса из-за опасений того, что он не отслеживает более 
новые типы товаров и услуг, изменения качества продуктов 
или новые типы розничных предприятий. Более подробно 
о восприятии инфляции см. пункты 2.47–2.49 в главе 2.

14.59. Немаловажно, чтобы составители ИПЦ были го-
товы обсуждать эти вопросы и разъяснять, каким образом 
используемые методы составления помогают их решать. 
Составители индекса должны раскрывать информацию об ис-
пользуемых методах и о том, в какой степени они способны 
преодолевать потенциальные или реальные выявленные про-
блемы. Следовательно, НСО должны публиковать разъясне-
ния качественных аспектов независимо от того, подвергается 
ли качество индекса сомнению в настоящее время.

14.60. Некоторые страны разрабатывают калькуляторы 
персональной инфляции, чтобы повысить актуальность таких 
данных для отдельных пользователей. Калькулятор персо-
нальной инфляции позволяет пользователю определить свою 
индивидуальную корзину. Пользователям предлагается вве-
сти данные о расходах по группе продуктов (ежемесячные, 
ежегодные и т. п.) или отметить конкретные продукты и долю 
расходов, приходящуюся на каждый из них. На основании 
введенных данных рассчитывается и представляется пользо-
вателю персональный показатель инфляции4.

Консультирование пользователей

Различные направления 
использования индексов 
потребительских цен

14.61. Важно разъяснять потенциальным пользова-
телям данных различные направления использования 

4https://www.cbs.nl/en-gb/visualisaties/personal-inflation-calculator; https://www. 
geostat.ge/personalinflation/; https://service.destatis.de/inflationsrechner/InflationCalcula 
tor.svg.

ИПЦ (направления использования ИПЦ рассматриваются 
в главе 2). Для этого необходимо разъяснять, как составля-
ется ИПЦ, и предоставлять сведения об источниках данных 
и используемых методах. Также важно сделать легкодоступ-
ными пояснения относительно альтернативных индексов 
или субиндексов, с указанием того, каким образом их исполь-
зование отличается от использования ИПЦ.

14.62. Поскольку имеются различные направления ис-
пользования ИПЦ, имеются и различные пользователи. Пред-
ставляется полезным выявить различных пользователей, что-
бы предоставлять им необходимую информацию. Обычный 
пользователь по мере необходимости интересуется только 
общими результатами, в то время как для центральных бан-
ков и представителей научной сферы больший интерес пред-
ставляют подробные результаты за более длительный период. 
Идентификация и классификация пользователей ИПЦ позво-
ляют более точно соответствовать их ожиданиям.

Роль консультативных комитетов
14.63. Для столь важного статистического ряда, как ИПЦ, 

необходимо организовать один или несколько консультатив-
ных комитетов, представляющих интересы пользователей 
и составителей индекса. В процессе составления ИПЦ воз-
никает множество спорных вопросов. Во многих странах 
идут жаркие дискуссии о том, например, какие компоненты 
следует включать или не включать в индекс. Роль консульта-
тивного комитета заключается в изучении надлежащей прак-
тики и методики и составлении рекомендаций. Не менее важ-
ной задачей консультативного комитета является повышение 
доверия к ИПЦ.

14.64. В тех странах, где консультативные комитеты 
еще не стали нормой, составители ИПЦ могут опасаться, 
что включение в них участников из негосударственных орга-
низаций может породить ожидания, превышающие возмож-
ности НСО, и тем самым вызвать рост недовольства широкой 
общественности. В действительности же включение в состав 
таких комитетов пользователей из негосударственных орга-
низаций может способствовать лучшему пониманию реалий 
и практических ограничений, препятствующих удовлетво-
рению теоретических потребностей. Такой опыт характерен 
для НСО, в которых уже созданы консультативные органы, 
включающие представителей всех основных групп пользова-
телей, как в секторе государственного управления, так и за его 
пределами. Поэтому важно, чтобы в состав консультативного 
комитета входили представители научных учреждений, рабо-
тодателей, профессиональных союзов и другие пользователи, 
по разным причинам заинтересованные в составлении индек-
са. Также важно, чтобы отчеты консультативного комитета пу-
бликовались в полном объеме и без необоснованных задержек.

Основные рекомендации

• НСО должны распространять два основных показателя: 
12-месячный (текущий месяц по сравнению с тем же меся-
цем в предыдущем году) и помесячный (текущий месяц 
по сравнению с предыдущим).

• Следует распространять информацию о факторах, влия-
ющих на изменение индекса, чтобы пользователи лучше 
понимали, какие продуктовые единицы оказывают наи-
большее влияние на инфляцию в тот или иной временной 
период.
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• Письменный анализ или комментарии должны быть ней-
тральными, ограничиваясь только описанием значимых 
или необычных колебаний за рассматриваемый период.

• Для более полного удовлетворения потребностей пользо-
вателей данных следует публиковать альтернативные агре-
гаты данных ИПЦ.

• Рекомендуется подготавливать и распространять подроб-
ные метаданные с описанием методов составления ИПЦ. 
Пресс-релиз должен включать краткое методологическое 
примечание, а более подробное описание методологии 
должно быть размещено на веб-сайте НСО.

• Календарь сроков публикации данных должен распро-
страняться заблаговременно, не позднее чем за год. После 
утверждения даты публикации данные следует публико-
вать без задержек.

• Данные ИПЦ должны предоставляться одновременно всем 
пользователям.

• Подробные данные должны размещаться на веб-сайте 
НСО. В них должны быть включены подробные данные 
о весах, индексах и изменениях (ежемесячных и годовых).

• Данные должны публиковаться вплоть до уровня элемен-
тарного агрегата. Необходимо сделать все возможное для 
создания выборок, обеспечивающих подробное распро-
странение данных.

• Чтобы повысить уровень прозрачности и доверия поль-
зователей, НСО должны пояснять вопросы, касающиеся 
качества данных, и предоставлять подробную информа-
цию о методах, используемых для сокращения соответ-
ствующих систематических ошибок.

• При обновлении ИПЦ или внесении в него изменений сле-
дует информировать об этом группы пользователей и кон-
сультироваться с ними. Консультативные группы могут 
служить эффективным каналом связи с основными поль-
зователями данных.
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Агрегат Совокупность операций, относящихся к определенному потоку товаров и услуг, такому как общий объем 
покупок потребительских товаров и услуг, совершенных домашними хозяйствами-резидентами в какой-
либо период. Термин «агрегат» также используется для обозначения стоимости определенной совокуп-
ности операций.

Агрегирование Процесс объединения (или сложения) различных совокупностей операций для получения более крупных 
совокупностей операций. Более крупная совокупность описывается как имеющая более высокий уровень 
агрегирования по сравнению с образующими ее совокупностями. Термин «агрегирование» также исполь-
зуется для обозначения процесса сложения стоимостей агрегатов более низкого уровня для получения 
агрегатов более высокого уровня. Применительно к индексам цен данный термин обозначает процесс, 
в ходе которого индексы цен для агрегатов более низкого уровня усредняются или иным образом объеди-
няются для получения индексов цен для агрегатов верхнего уровня.

Аддитивность В текущих ценах значение агрегата равно сумме значений его компонентов. Аддитивность предполагает, 
что это равенство должно сохраняться для экстраполированных значений агрегата и его компонентов, 
когда их текущие значения в какой-либо период экстраполируются при помощи набора взаимосвязан-
ных индексов количеств или когда, наоборот, текущие значения агрегата и его компонентов в какой-либо 
период дефлятируются при помощи набора взаимосвязанных индексов цен.

Аксиоматический 
метод, или метод 
на основе критериев

Метод в теории индексов, который определяет выбор формулы индекса исходя из его математических 
свойств. Составляется перечень критериев, каждый из которых требует, чтобы индекс обладал определен-
ным свойством или удовлетворял определенной аксиоме. Затем индекс может выбираться исходя из числа 
критериев, которым он отвечает. Не все критерии могут считаться в равной степени значимыми, и невы-
полнение одного или двух ключевых критериев может считаться достаточным основанием для отклоне-
ния индекса.

Базисный период Под базисным периодом обычно понимается период, с которым сопоставляются все прочие периоды. 
Однако в разных контекстах данный термин имеет разные значения. Можно выделить три типа базис-
ных периодов.
• Базисный период цен — период, с ценами которого сопоставляются цены других периодов. Цены 

базисного периода цен выступают в качестве знаменателей в соотношениях цен, или ценовых коэффи-
циентах, используемых для расчета индекса. Базисный период цен обычно обозначается как период 0.

• Базисный период весов — период (обычно один год или несколько лет), расходы за который служат 
весами для индекса. Если расходы являются гибридными (то есть количества одного периода оценива-
ются по ценам какого-либо другого периода), то базисным периодом весов считается период, к кото-
рому относятся количества. В данном Руководстве базисный период весов обычно обозначается 
как период b.

• Базисный период индексов — период, для которого значение индекса устанавливается равным 100.
Следует отметить, что на практике продолжительность базисного периода весов для ИПЦ обычно состав-
ляет один год (или даже два года и более), тогда как ИПЦ рассчитывается на месячной или кварталь-
ной основе, и продолжительность базисного периода цен составляет месяц, квартал или год. На практике 
базисные периоды весов и цен редко совпадают, по крайней мере, при первичном исчислении ИПЦ, хотя 
базисные периоды цен и индексов совпадают часто.

Базисный период 
весов

Период, доли расходов которого служат в качестве весов для индекса Янга или количества которого обра-
зуют корзину для индекса Лоу. Базисный период весов может отсутствовать в том случае, если доли 
расходов двух периодов усредняются, как в индексе Торнквиста, или если усредняются количества, 
как в индексе Уолша. См. Базисный период.

Базисный период 
индексов

Период, для которого значение индекса принимается равным 100.

Базисный период цен Период, цены которого указываются в знаменателе соотношений цен. См. Базисный период.
Вероятностное 
формирование 
выборки

Случайное формирование выборки единиц, например, торговых точек или продуктов, таким образом, 
чтобы для каждой единицы генеральной совокупности существовала ненулевая вероятность включения 
в выборку.

Вероятностное 
формирование 
выборки 
пропорционально 
размеру

Методика формирования выборки, при которой вероятность включения в выборку каждой из единиц 
генеральной совокупности пропорциональна величине некоторой известной переменной, например, сто-
имости продаж в торговой точке.
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Веса Совокупность чисел, в сумме равных единице, которые используются при расчете средних величин. 
В контексте ИПЦ веса обычно являются долями фактических или гибридных расходов, сумма которых 
по определению составляет единицу. Они используются для усреднения соотношений цен или для агре-
гирования элементарных индексов цен; см. приложение 6 к Руководству. Количества разных типов про-
дуктов несоизмеримы и неаддитивны. Они не могут использоваться для усреднения элементарных индек-
сов цен. Таким образом, количества, составляющие корзину, не должны описываться как веса количеств.

Веса количеств Термин, который иногда используется для описания количеств в корзине. Вместе с тем для соотношений 
цен в качестве весов используются показатели расходов, а не количеств. См. Веса.

Веса по расходам См. Веса.
Внутренняя 
концепция

Использование весов, охватывающих все потребительские расходы на территории страны, независимо 
от национальной или резидентной принадлежности потребителя. См. Национальная концепция.

Выпадающее 
значение

Понятие, которое обычно используется для описания любого экстремального значения в наборе данных 
обследования. В контексте ИПЦ используется в отношении экстремального значения цены или соотно-
шения цен, которое требует дальнейшего изучения или достоверность которого была подтверждена.

Гедонический метод Регрессионная модель, в которой рыночные цены различных продуктов выражаются как функция 
их характеристик. Нечисловые характеристики представлены условными переменными. Каждый коэф-
фициент регрессии рассматривается как оценка предельного вклада данной характеристики в итоговую 
цену. Эти оценки могут использоваться для прогнозирования цены нового продукта, набор характеристик 
которого отличается от набора характеристик любого уже имеющегося на рынке продукта. Гедониче-
ский метод, таким образом, может использоваться для оценки влияния качественных изменений на цены.

Геометрический 
индекс Ласпейреса

Взвешенное среднее геометрическое соотношений цен, где в качестве весов используются доли расходов 
в базисный период цен. Также называется логарифмическим индексом Ласпейреса.

Гибридные веса Веса, определяемые как доли гибридных значений стоимости или гибридных расходов.
Гибридные значения 
стоимости или 
расходов

Гипотетические значения стоимости (или расходов), в которых количества товаров и услуг оценива-
ются на основе набора цен, отличных от тех, по которым они были фактически куплены или проданы: 
например, если количества, приобретенные в более ранний период (например, период b), оцениваются 
по ценам, действовавшим в более поздний период (например, период 0).

Гиперболический 
индекс

Тип формулы индекса, которая, предположительно, может аппроксимировать индекс стоимости жизни. 
Индекс считается точным, если он равен индексу истинной стоимости жизни для потребителей, пред-
почтения которых могут быть представлены в определенной функциональной форме. Затем гиперболи-
ческий индекс определяется как индекс, точный для гибкой функциональной формы, которая в области 
одной и той же точки может обеспечить приближение второго порядка для других дважды дифференци-
руемых функций. Примерами гиперболических индексов являются индексы цен Фишера, Торнквиста 
и Уолша. Гиперболические индексы обычно являются симметричными индексами.

Данные сканирования Подробные данные о продажах продуктов, полученные путем сканирования штрих-кодов их отдельных 
разновидностей на электронных терминалах в розничных торговых точках. Эти данные могут содержать 
подробную информацию о количествах, характеристиках и стоимости разновидностей реализованных 
товаров, а также об их ценах. Данные сканирования представляют собой быстро растущий источник дан-
ных со значительным потенциалом использования для целей ИПЦ.

Двусторонние 
индексы

Тип индекса, при помощи которого измеряется изменение цены агрегата между двумя периодами 
на основе цен, регистрируемых только в эти два периода. В зависимости от формулы индекса базовые 
количества закупок или расходов могут относиться к базисному периоду цен (например, индекс Ласпей-
реса), текущему периоду (например, индекс Пааше), базисному периоду цен и текущему периоду (напри-
мер, индексы Фишера, Уолша, Торнквиста) или любому другому предшествующему периоду (например, 
индексы Лоу, Янга).

Демократический 
индекс

Разновидность ИПЦ, в которой долям расходов каждого домашнего хозяйства при расчете индекса при-
сваивается одинаковый вес, независимо от величины самих расходов. См. Плутократический индекс.

Дефлятирование Деление текущей стоимости агрегата на индекс цен (который называется дефлятором) для переоценки 
его количеств по ценам базисного периода цен.

Домашние хозяйства Домашнее хозяйство представляет собой группу лиц, которые проживают совместно в одном и том же жи-
лье, объединяют частично или полностью свои доходы и имущество и коллективно потребляют определен-
ные виды товаров и услуг, главным образом услуги жилья и продукты питания. В большинстве стран при-
нято не включать в область применения ИПЦ группы лиц, проживающих в крупных институциональных 
домашних хозяйствах (казармах, домах престарелых и т. п.).

Жилье, занимаемое 
владельцами

Жилье, принадлежащее проживающим в нем домашним хозяйствам. Жилье относится к основным фон-
дам, которые используются владельцами в целях производства услуг жилья для собственного потребле-
ния, и такие услуги как правило включаются в область применения ИПЦ. Стоимость предоставленных 
услуг может оцениваться на основе арендной платы, уплачиваемой на рынке за эквивалентное жилье, или 
на основе издержек пользователя. См. Эквивалентность арендной платы за жилье и Издержки пользо-
вателя. В рамках Системы национальных счетов (СНС) производство услуг жилья владельцами, зани-
мающими такое жилье, для собственного конечного потребления всегда включалось в границы сферы 
производства в национальных счетах, хотя такая практика представляет собой исключение из общего пра-
вила, в соответствии с которым услуги, полученные за счет собственного производства, не учитываются.
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Замещающая 
разновидность 
(товара/услуги)

Разновидность, выбранная для замещения разновидности (товара/услуги), в отношении которой ранее 
осуществлялась регистрация цен, либо по той причине, что предыдущая разновидность полностью 
исчезла, либо из-за того, что на нее приходится уменьшающаяся доля продаж торговой точки или расхо-
дов в элементарном агрегате.

Замещающий продукт Продукт, характеристики которого подобны характеристикам другого продукта и который может исполь-
зоваться для удовлетворения тех же видов нужд или запросов потребителей.

Замещение Замещение продуктов происходит, как правило, в результате изменения относительных цен. Рациональ-
ные потребители, стремящиеся к максимизации полезности, как лица, фактически оплачивающие цены, 
обычно реагируют на изменения относительных цен сокращением, по крайней мере незначительным, 
потребления относительно подорожавших товаров и услуг и повышением потребления относительно 
подешевевших продуктов-заменителей. Замещение приводит к отрицательной корреляции между соот-
ношениями количеств и цен.

Издержки 
пользователя

Затраты, понесенные за период времени владельцем объекта основных фондов или потребительского 
товара длительного пользования в результате пользования им для обеспечения потока капитала или пре-
доставления потребительских услуг. Издержки пользователя в основном включают износ актива или 
товара длительного пользования (измеряемый в текущих ценах, а не по первоначальной стоимости при-
обретения) плюс капитальные, или процентные, затраты.

Изменение базисного 
периода

Означает изменение базисного периода весов, базисного периода цен или базисного периода индексов. 
Базисный период весов, базисный период цен и базисный период индексов могут изменяться по отдель-
ности или одновременно.

Индексация Периодическая корректировка денежной стоимости некоторых регулярных платежей с учетом динамики 
ИПЦ или иного индекса цен. К таким платежам могут относиться заработная плата, пенсии по соци-
альному обеспечению или иные пенсии, другие пособия социального обеспечения, арендные платежи 
за жилье, процентные платежи и т. п.

Индекс верхнего 
уровня

Агрегатный индекс, в отличие от элементарного индекса.

Индекс более низкого 
уровня

Элементарный индекс, в отличие от агрегатного индекса.

Индекс взвешенного 
среднего 
арифметического

Индекс, определяемый как взвешенное среднее арифметическое соотношений цен: а именно, 
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Индекс цен Карли Элементарный индекс цен, определяемый как простое, или невзвешенное, среднее арифметическое 
выборочных соотношений цен.

Индекс цен 
корзины

Индекс цен, измеряющий пропорциональное изменение общей стоимости определенной корзины това-
ров и услуг между периодами 0 и t: то есть ∑ ∑p q p qt / 0 , где q — количества определенных товаров 
и услуг. См. Индекс Лоу.

Индекс цен 
Ласпейреса

Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг в более ран-
нем из двух сопоставляемых периодов, а именно, в базисном периоде цен; см. уравнение 3 в приложе-
нии 6 к Руководству. Он также может быть выражен как взвешенное среднее арифметическое соотно-
шений цен, в котором доли расходов в более раннем периоде используются как веса; см. уравнения 7–10 
в приложении 6 к Руководству. Более ранний период служит как в качестве базисного периода весов, 
так и в качестве базисного периода цен.

Индекс цен Пааше Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг за более позд-
ний из двух сопоставляемых периодов. Более поздний период служит как базисным периодом весов, 
так и базисным периодом цен. Индекс Пааше также может выражаться как взвешенное гармоническое 
среднее соотношений цен, в котором фактические доли расходов в более поздний период используются 
как веса. См. уравнения 7–11 в приложении 6 к Руководству.

Индекс цен 
Торнквиста

Симметричный индекс, определяемый как взвешенное среднее геометрическое соотношений цен, 
в котором веса представлены простыми средними арифметическими долей расходов двух периодов. 
Это гиперболический индекс. Также известен как индекс цен Торнквиста—Тейла.

Индекс цен Уолша Индекс корзины, в котором количества являются средними геометрическими количеств двух периодов; 
см. приложение 6 к Руководству. Это симметричный индекс и гиперболический индекс.

Индекс цен 
Фишера

Среднее геометрическое индекса цен Ласпейреса и индекса цен Пааше. Это симметричный индекс 
и гиперболический индекс.

Индекс цен 
Эджворта

Индекс цен корзины, в котором входящие в корзину количества являются простыми средними арифме-
тическими количеств, потребленных за два рассматриваемых периода.

Индексы с 
фиксированными 
весами

Краткое описание ряда взвешенных средних значений для соотношений цен, в которых используются 
одни и те же веса; см. уравнение 13 в приложении 6 к Руководству. Весами обычно служат фактические 
или гибридные показатели доли расходов.

Индексы 
фиксированной 
корзины

Временной ряд индексов корзины, основанных на одной и той же корзине; см. уравнение 4 в приложе-
нии 6 к Руководству. В контексте ИПЦ фиксированная корзина обычно включает общие количества 
товаров и услуг, потребленные определенной совокупностью домашних хозяйств за год или более про-
должительный период.

Индекс Янга Индекс Янга представляет собой взвешенное среднее арифметическое соотношений цен, ∑ ( )w p pt / 0 ,  
где w обозначает доли фактических расходов за период b, базисный период весов; то есть
w s p q p qb b b b b= = ∑/ . Это взвешенный вариант индекса Карли.

Институциональная 
единица

Экономический субъект, способный от своего имени владеть активами, принимать обязательства, осу-
ществлять экономическую деятельность и проводить операции с другими субъектами. Домашние 
хозяйства являются институциональными единицами. К другим типам институциональных единиц 
относятся предприятия и органы государственного управления.

Институциональные 
домашние хозяйства

Группа лиц, находящихся в учреждении в течение продолжительных периодов времени, например 
в домах престарелых, жилье для военнослужащих и в школах-интернатах, и совместно использующих 
ресурсы. Такие лица рассматриваются как относящиеся к частным «институциональным» домашним 
хозяйствам.

КИПЦ Классификация индивидуального потребления по целям Предпочтительная в международной практике 
классификация для ИПЦ, обследований домашних хозяйств и Программы международного сопостав-
ления.

Классификация 
основных продуктов

Согласованная на международном уровне классификация товаров и услуг, основанная на физических 
характеристиках товаров или на характере оказываемых услуг.

Компонент Подмножество товаров и услуг, составляющих определенный агрегат.
Корзина Определенная совокупность товаров и услуг и их количеств. В контексте ИПЦ данная совокупность может 

включать фактические количества потребительских товаров или услуг, приобретенных или использован-
ных домашними хозяйствами в какой-либо период, или состоять из гипотетических количеств.

Корректировка 
в неявном  
(или косвенном) 
виде с учетом 
изменения 
качества

Оценка компонента чистого изменения цены в разнице цен между старыми и новыми продуктами 
на основе изменений цен, регистрируемых в отношении аналогичных продуктов. Разница между оцен-
кой чистого изменения цены и регистрируемым изменением цены рассматривается как изменение,  
связанное с различием в качестве. См. Корректировка в явном виде с учетом изменения качества.

Корректировка  
в явном (или прямом) 
виде с учетом 
изменения качества

Прямая оценка стоимости качественного различия между старым и новым продуктом, используемая 
для соответствующей корректировки одной из цен. Затем чистое изменение цены оценивается как 
разница между ценами после корректировки. См. Корректировка в неявном виде с учетом изменения 
качества.

 где сумма весов w равна единице.

Индекс Дивизиа Индекс цен или количеств, в котором цены и количества рассматриваются как непрерывные функции 
времени. При дифференцировании по времени величина изменения стоимости рассматриваемого агре-
гата делится на два компонента, одним из которых является индекс цен, а вторым — индекс количеств. 
На практике эти индексы не могут быть рассчитаны непосредственно, однако существует возможность 
аппроксимировать их с помощью цепных индексов с увязкой индексов, измеряющих изменения между 
двумя последовательными периодами.

Индекс Дюто Элементарный индекс цен, определяемый как соотношение невзвешенных средних арифметических зна-
чений цен двух сопоставляемых периодов.

Индекс Лоу Индекс цен, измеряющий пропорциональное изменение общей стоимости определенной корзины това-
ров и услуг между периодами 0 и t; то есть 
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Замещающая 
разновидность 
(товара/услуги)

Разновидность, выбранная для замещения разновидности (товара/услуги), в отношении которой ранее 
осуществлялся регистрация цен, либо по той причине, что предыдущая разновидность полностью 
исчезла, либо из-за того, что на нее приходится уменьшающаяся доля продаж торговой точки или рас-
ходов в элементарном агрегате.

Замещающий 
продукт

Продукт, характеристики которого подобны характеристикам другого продукта и который может 
использоваться для удовлетворения тех же видов нужд или запросов потребителей.

Замещение Замещение продуктов происходит, как правило, в результате изменения относительных цен. Рацио-
нальные потребители, стремящиеся к максимизации полезности, как лица, фактически оплачивающие 
цены, обычно реагируют на изменения относительных цен сокращением, по крайней мере незначи-
тельным, потребления относительно подорожавших товаров и услуг и повышением потребления отно-
сительно подешевевших продуктов-заменителей. Замещение приводит к отрицательной корреляции 
между соотношениями количеств и цен.

Издержки 
пользователя

Затраты, понесенные за период времени владельцем объекта основных фондов или потребительского 
товара длительного пользования в результате пользования им для обеспечения потока капитала или 
предоставления потребительских услуг. Издержки пользователя в основном включают износ актива 
или товара длительного пользования (измеряемый в текущих ценах, а не по первоначальной стоимости 
приобретения) плюс капитальные, или процентные, затраты.

Изменение 
базисного периода

Означает изменение базисного периода весов, базисного периода цен или базисного периода индексов. 
Базисный период весов, базисный период цен и базисный период индексов могут изменяться по отдель-
ности или одновременно.

Индексация Периодическая корректировка денежной стоимости некоторых регулярных платежей с учетом дина-
мики ИПЦ или иного индекса цен. К таким платежам могут относиться заработная плата, пенсии 
по социальному обеспечению или иные пенсии, другие пособия социального обеспечения, арендные 
платежи за жилье, процентные платежи и т. п.

Индекс более 
высокого уровня

Агрегатный индекс, в отличие от элементарного индекса.

Индекс более 
низкого уровня

Элементарный индекс, в отличие от агрегатного индекса.

Индекс 
взвешенного 
среднего 
арифметического

Индекс, определяемый как взвешенное среднее арифметическое соотношений цен: а именно, 
∑ ( )w p pt / 0 , где сумма весов w равна единице.

Индекс Дивизиа Индекс цен или количеств, в котором цены и количества рассматриваются как непрерывные функции 
времени. При дифференцировании по времени величина изменения стоимости рассматриваемого агре-
гата делится на два компонента, одним из которых является индекс цен, а вторым — индекс количеств. 
На практике эти индексы не могут быть рассчитаны непосредственно, однако существует возможность 
аппроксимировать их с помощью цепных индексов с увязкой индексов, измеряющих изменения между 
двумя последовательными периодами.

Индекс Дюто Элементарный индекс цен, определяемый как соотношение невзвешенных средних арифметических 
значений цен двух сопоставляемых периодов.

Индекс Лоу Индекс цен, измеряющий пропорциональное изменение общей стоимости определенной корзины това-
ров и услуг между периодами 0 и t; то есть ∑ ∑p q p qt / 0 , где q — определенные количества. Кор-
зина необязательно должна состоять из фактических количеств какого-либо периода. См. приложение 
6 к Руководству. Данный тип индекса описан в Руководстве как индекс Лоу, названный по имени пер-
вопроходца в исследовании индексов, который впервые предложил такой общий тип индекса. Это опре-
деление охватывает очень широкий класс индексов и, в зависимости от соответствующего определе-
ния q, включает индексы Ласпейреса, Пааше, Эджворта и Уолша. Индексы Лоу широко применяются 
для целей ИПЦ, в качестве количеств в корзине обычно используются показатели некоторого базисного 
периода весов b, который предшествует базисному периоду цен 0.

Индекс 
потребительских 
цен (ИПЦ)

Официальный показатель, созданный для измерения изменений во времени общего уровня цен потре-
бительских товаров и услуг, которые домашние хозяйства приобретают, используют или потребление 
которых оплачивают. Точное определение данного индекса может различаться в зависимости от страны.

Индекс стоимости 
жизни

Индекс, измеряющий динамику между двумя периодами минимальных расходов, которые должны 
были бы потребоваться для достижения неизменного уровня жизни (то есть уровня полезности или 
экономического благосостояния). Поскольку потребители могут менять потребляемые количества 
в зависимости от изменения относительных цен (см. Эффект замещения), индекс стоимости жизни 
не является индексом корзины. Количества и расходы, произведенные в первом или втором, а воз-
можно и в обоих периодах, как правило не поддаются своевременному наблюдению. Индексы стоимо-
сти жизни невозможно рассчитать непосредственно, но их можно аппроксимировать с помощью гипер-
болических индексов. См. Условный индекс стоимости жизни.

Индекс  
цен Джевонса

Элементарный индекс цен, определяемый как невзвешенное среднее геометрическое соотношений 
цен, полученных на основе выборки.

Индекс  
цен Дробиша

Среднее арифметическое индекса цен Ласпейреса и индекса цен Пааше.

 где q — определенные количества. Корзина 
необязательно должна состоять из фактических количеств какого-либо периода. См. приложение 6 к Руко-
водству. Данный тип индекса описан в Руководстве как индекс Лоу, названный по имени первопроходца 
в исследовании индексов, который впервые предложил такой общий тип индекса. Это определение охва-
тывает очень широкий класс индексов и, в зависимости от соответствующего определения q, включает 
индексы Ласпейреса, Пааше, Эджворта и Уолша. Индексы Лоу широко применяются для целей ИПЦ, 
в качестве количеств в корзине обычно используются показатели некоторого базисного периода весов b, 
который предшествует базисному периоду цен 0.

Индекс 
потребительских цен 
(ИПЦ)

Официальный показатель, созданный для измерения изменений во времени общего уровня цен потреби-
тельских товаров и услуг, которые домашние хозяйства приобретают, используют или потребление кото-
рых оплачивают. Точное определение данного индекса может различаться в зависимости от страны.

Индекс стоимости 
жизни

Индекс, измеряющий динамику между двумя периодами минимальных расходов, которые должны были 
бы потребоваться для достижения неизменного уровня жизни (то есть уровня полезности или экономи-
ческого благосостояния). Поскольку потребители могут менять потребляемые количества в зависимости 
от изменения относительных цен (см. Эффект замещения), индекс стоимости жизни не является индек-
сом корзины. Количества и расходы, произведенные в первом или втором, а возможно и в обоих пери-
одах, как правило не поддаются своевременному наблюдению. Индексы стоимости жизни невозможно 
рассчитать непосредственно, но их можно аппроксимировать с помощью гиперболических индексов. 
См. Условный индекс стоимости жизни.

Индекс цен Джевонса Элементарный индекс цен, определяемый как невзвешенное среднее геометрическое соотношений цен, 
полученных на основе выборки.
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Индекс цен Дробиша Среднее арифметическое индекса цен Ласпейреса и индекса цен Пааше.
Индекс цен Карли Элементарный индекс цен, определяемый как простое, или невзвешенное, среднее арифметическое 

выборочных соотношений цен.
Индекс цен корзины Индекс цен, измеряющий пропорциональное изменение общей стоимости определенной корзины това-

ров и услуг между периодами 0 и t: то есть 
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Индекс цен Карли Элементарный индекс цен, определяемый как простое, или невзвешенное, среднее арифметическое 
выборочных соотношений цен.

Индекс цен 
корзины

Индекс цен, измеряющий пропорциональное изменение общей стоимости определенной корзины това-
ров и услуг между периодами 0 и t: то есть ∑ ∑p q p qt / 0 , где q — количества определенных товаров 
и услуг. См. Индекс Лоу.

Индекс цен 
Ласпейреса

Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг в более ран-
нем из двух сопоставляемых периодов, а именно, в базисном периоде цен; см. уравнение 3 в приложе-
нии 6 к Руководству. Он также может быть выражен как взвешенное среднее арифметическое соотно-
шений цен, в котором доли расходов в более раннем периоде используются как веса; см. уравнения 7–10 
в приложении 6 к Руководству. Более ранний период служит как в качестве базисного периода весов, 
так и в качестве базисного периода цен.

Индекс цен Пааше Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг за более позд-
ний из двух сопоставляемых периодов. Более поздний период служит как базисным периодом весов, 
так и базисным периодом цен. Индекс Пааше также может выражаться как взвешенное гармоническое 
среднее соотношений цен, в котором фактические доли расходов в более поздний период используются 
как веса. См. уравнения 7–11 в приложении 6 к Руководству.

Индекс цен 
Торнквиста

Симметричный индекс, определяемый как взвешенное среднее геометрическое соотношений цен, 
в котором веса представлены простыми средними арифметическими долей расходов двух периодов. 
Это гиперболический индекс. Также известен как индекс цен Торнквиста—Тейла.

Индекс цен Уолша Индекс корзины, в котором количества являются средними геометрическими количеств двух периодов; 
см. приложение 6 к Руководству. Это симметричный индекс и гиперболический индекс.

Индекс цен 
Фишера

Среднее геометрическое индекса цен Ласпейреса и индекса цен Пааше. Это симметричный индекс 
и гиперболический индекс.

Индекс цен 
Эджворта

Индекс цен корзины, в котором входящие в корзину количества являются простыми средними арифме-
тическими количеств, потребленных за два рассматриваемых периода.

Индексы с 
фиксированными 
весами

Краткое описание ряда взвешенных средних значений для соотношений цен, в которых используются 
одни и те же веса; см. уравнение 13 в приложении 6 к Руководству. Весами обычно служат фактические 
или гибридные показатели доли расходов.

Индексы 
фиксированной 
корзины

Временной ряд индексов корзины, основанных на одной и той же корзине; см. уравнение 4 в приложе-
нии 6 к Руководству. В контексте ИПЦ фиксированная корзина обычно включает общие количества 
товаров и услуг, потребленные определенной совокупностью домашних хозяйств за год или более про-
должительный период.

Индекс Янга Индекс Янга представляет собой взвешенное среднее арифметическое соотношений цен, ∑ ( )w p pt / 0 ,  
где w обозначает доли фактических расходов за период b, базисный период весов; то есть
w s p q p qb b b b b= = ∑/ . Это взвешенный вариант индекса Карли.

Институциональная 
единица

Экономический субъект, способный от своего имени владеть активами, принимать обязательства, осу-
ществлять экономическую деятельность и проводить операции с другими субъектами. Домашние 
хозяйства являются институциональными единицами. К другим типам институциональных единиц 
относятся предприятия и органы государственного управления.

Институциональные 
домашние хозяйства

Группа лиц, находящихся в учреждении в течение продолжительных периодов времени, например 
в домах престарелых, жилье для военнослужащих и в школах-интернатах, и совместно использующих 
ресурсы. Такие лица рассматриваются как относящиеся к частным «институциональным» домашним 
хозяйствам.

КИПЦ Классификация индивидуального потребления по целям Предпочтительная в международной практике 
классификация для ИПЦ, обследований домашних хозяйств и Программы международного сопостав-
ления.

Классификация 
основных продуктов

Согласованная на международном уровне классификация товаров и услуг, основанная на физических 
характеристиках товаров или на характере оказываемых услуг.

Компонент Подмножество товаров и услуг, составляющих определенный агрегат.
Корзина Определенная совокупность товаров и услуг и их количеств. В контексте ИПЦ данная совокупность может 

включать фактические количества потребительских товаров или услуг, приобретенных или использован-
ных домашними хозяйствами в какой-либо период, или состоять из гипотетических количеств.

Корректировка 
в неявном  
(или косвенном) 
виде с учетом 
изменения 
качества

Оценка компонента чистого изменения цены в разнице цен между старыми и новыми продуктами 
на основе изменений цен, регистрируемых в отношении аналогичных продуктов. Разница между оцен-
кой чистого изменения цены и регистрируемым изменением цены рассматривается как изменение,  
связанное с различием в качестве. См. Корректировка в явном виде с учетом изменения качества.

Корректировка  
в явном (или прямом) 
виде с учетом 
изменения качества

Прямая оценка стоимости качественного различия между старым и новым продуктом, используемая 
для соответствующей корректировки одной из цен. Затем чистое изменение цены оценивается как 
разница между ценами после корректировки. См. Корректировка в неявном виде с учетом изменения 
качества.

 где q — количества определенных товаров 
и услуг. См. Индекс Лоу.

Индекс цен 
Ласпейреса

Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг в более ран-
нем из двух сопоставляемых периодов, а именно, в базисном периоде цен; см. уравнение 3 в приложе-
нии 6 к Руководству. Он также может быть выражен как взвешенное среднее арифметическое соотно-
шений цен, в котором доли расходов в более раннем периоде используются как веса; см. уравнения 7–10 
в приложении 6 к Руководству. Более ранний период служит как в качестве базисного периода весов, так 
и в качестве базисного периода цен.

Индекс цен Пааше Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг за более позд-
ний из двух сопоставляемых периодов. Более поздний период служит как базисным периодом весов, 
так и базисным периодом цен. Индекс Пааше также может выражаться как взвешенное гармоническое 
среднее соотношений цен, в котором фактические доли расходов в более поздний период используются 
как веса. См. уравнения 7–11 в приложении 6 к Руководству.

Индекс цен 
Торнквиста

Симметричный индекс, определяемый как взвешенное среднее геометрическое соотношений цен, в кото-
ром веса представлены простыми средними арифметическими долей расходов двух периодов. Это гипер-
болический индекс. Также известен как индекс цен Торнквиста—Тейла.

Индекс цен Уолша Индекс корзины, в котором количества являются средними геометрическими количеств двух периодов; 
см. приложение 6 к Руководству. Это симметричный индекс и гиперболический индекс.

Индекс цен Фишера Среднее геометрическое индекса цен Ласпейреса и индекса цен Пааше. Это симметричный индекс 
и гиперболический индекс.

Индекс цен Эджворта Индекс цен корзины, в котором входящие в корзину количества являются простыми средними арифмети-
ческими количеств, потребленных за два рассматриваемых периода.

Индексы 
с фиксированными 
весами

Краткое описание ряда взвешенных средних значений для соотношений цен, в которых используются 
одни и те же веса; см. уравнение 13 в приложении 6 к Руководству. Весами обычно служат фактические 
или гибридные показатели доли расходов.

Индексы 
фиксированной 
корзины

Временной ряд индексов корзины, основанных на одной и той же корзине; см. уравнение 4 в приложе-
нии 6 к Руководству. В контексте ИПЦ фиксированная корзина обычно включает общие количества това-
ров и услуг, потребленные определенной совокупностью домашних хозяйств за год или более продолжи-
тельный период.

Индекс Янга
Индекс Янга представляет собой взвешенное среднее арифметическое соотношений цен, 
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Индекс цен Карли Элементарный индекс цен, определяемый как простое, или невзвешенное, среднее арифметическое 
выборочных соотношений цен.

Индекс цен 
корзины

Индекс цен, измеряющий пропорциональное изменение общей стоимости определенной корзины това-
ров и услуг между периодами 0 и t: то есть ∑ ∑p q p qt / 0 , где q — количества определенных товаров 
и услуг. См. Индекс Лоу.

Индекс цен 
Ласпейреса

Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг в более ран-
нем из двух сопоставляемых периодов, а именно, в базисном периоде цен; см. уравнение 3 в приложе-
нии 6 к Руководству. Он также может быть выражен как взвешенное среднее арифметическое соотно-
шений цен, в котором доли расходов в более раннем периоде используются как веса; см. уравнения 7–10 
в приложении 6 к Руководству. Более ранний период служит как в качестве базисного периода весов, 
так и в качестве базисного периода цен.

Индекс цен Пааше Индекс корзины, в котором корзина составлена из фактических количеств товаров и услуг за более позд-
ний из двух сопоставляемых периодов. Более поздний период служит как базисным периодом весов, 
так и базисным периодом цен. Индекс Пааше также может выражаться как взвешенное гармоническое 
среднее соотношений цен, в котором фактические доли расходов в более поздний период используются 
как веса. См. уравнения 7–11 в приложении 6 к Руководству.

Индекс цен 
Торнквиста

Симметричный индекс, определяемый как взвешенное среднее геометрическое соотношений цен, 
в котором веса представлены простыми средними арифметическими долей расходов двух периодов. 
Это гиперболический индекс. Также известен как индекс цен Торнквиста—Тейла.

Индекс цен Уолша Индекс корзины, в котором количества являются средними геометрическими количеств двух периодов; 
см. приложение 6 к Руководству. Это симметричный индекс и гиперболический индекс.

Индекс цен 
Фишера

Среднее геометрическое индекса цен Ласпейреса и индекса цен Пааше. Это симметричный индекс 
и гиперболический индекс.

Индекс цен 
Эджворта

Индекс цен корзины, в котором входящие в корзину количества являются простыми средними арифме-
тическими количеств, потребленных за два рассматриваемых периода.

Индексы с 
фиксированными 
весами

Краткое описание ряда взвешенных средних значений для соотношений цен, в которых используются 
одни и те же веса; см. уравнение 13 в приложении 6 к Руководству. Весами обычно служат фактические 
или гибридные показатели доли расходов.

Индексы 
фиксированной 
корзины

Временной ряд индексов корзины, основанных на одной и той же корзине; см. уравнение 4 в приложе-
нии 6 к Руководству. В контексте ИПЦ фиксированная корзина обычно включает общие количества 
товаров и услуг, потребленные определенной совокупностью домашних хозяйств за год или более про-
должительный период.

Индекс Янга Индекс Янга представляет собой взвешенное среднее арифметическое соотношений цен, ∑ ( )w p pt / 0 ,  
где w обозначает доли фактических расходов за период b, базисный период весов; то есть
w s p q p qb b b b b= = ∑/ . Это взвешенный вариант индекса Карли.

Институциональная 
единица

Экономический субъект, способный от своего имени владеть активами, принимать обязательства, осу-
ществлять экономическую деятельность и проводить операции с другими субъектами. Домашние 
хозяйства являются институциональными единицами. К другим типам институциональных единиц 
относятся предприятия и органы государственного управления.

Институциональные 
домашние хозяйства

Группа лиц, находящихся в учреждении в течение продолжительных периодов времени, например 
в домах престарелых, жилье для военнослужащих и в школах-интернатах, и совместно использующих 
ресурсы. Такие лица рассматриваются как относящиеся к частным «институциональным» домашним 
хозяйствам.

КИПЦ Классификация индивидуального потребления по целям Предпочтительная в международной практике 
классификация для ИПЦ, обследований домашних хозяйств и Программы международного сопостав-
ления.

Классификация 
основных продуктов

Согласованная на международном уровне классификация товаров и услуг, основанная на физических 
характеристиках товаров или на характере оказываемых услуг.

Компонент Подмножество товаров и услуг, составляющих определенный агрегат.
Корзина Определенная совокупность товаров и услуг и их количеств. В контексте ИПЦ данная совокупность может 

включать фактические количества потребительских товаров или услуг, приобретенных или использован-
ных домашними хозяйствами в какой-либо период, или состоять из гипотетических количеств.

Корректировка 
в неявном  
(или косвенном) 
виде с учетом 
изменения 
качества

Оценка компонента чистого изменения цены в разнице цен между старыми и новыми продуктами 
на основе изменений цен, регистрируемых в отношении аналогичных продуктов. Разница между оцен-
кой чистого изменения цены и регистрируемым изменением цены рассматривается как изменение,  
связанное с различием в качестве. См. Корректировка в явном виде с учетом изменения качества.

Корректировка  
в явном (или прямом) 
виде с учетом 
изменения качества

Прямая оценка стоимости качественного различия между старым и новым продуктом, используемая 
для соответствующей корректировки одной из цен. Затем чистое изменение цены оценивается как 
разница между ценами после корректировки. См. Корректировка в неявном виде с учетом изменения 
качества.

 
где w обозначает доли фактических расходов за период b, базисный период весов; то есть 
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Индекс цен Карли Элементарный индекс цен, определяемый как простое, или невзвешенное, среднее арифметическое 
выборочных соотношений цен.
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Согласованная на международном уровне классификация товаров и услуг, основанная на физических 
характеристиках товаров или на характере оказываемых услуг.

Компонент Подмножество товаров и услуг, составляющих определенный агрегат.
Корзина Определенная совокупность товаров и услуг и их количеств. В контексте ИПЦ данная совокупность может 

включать фактические количества потребительских товаров или услуг, приобретенных или использован-
ных домашними хозяйствами в какой-либо период, или состоять из гипотетических количеств.

Корректировка 
в неявном  
(или косвенном) 
виде с учетом 
изменения 
качества

Оценка компонента чистого изменения цены в разнице цен между старыми и новыми продуктами 
на основе изменений цен, регистрируемых в отношении аналогичных продуктов. Разница между оцен-
кой чистого изменения цены и регистрируемым изменением цены рассматривается как изменение,  
связанное с различием в качестве. См. Корректировка в явном виде с учетом изменения качества.

Корректировка  
в явном (или прямом) 
виде с учетом 
изменения качества

Прямая оценка стоимости качественного различия между старым и новым продуктом, используемая 
для соответствующей корректировки одной из цен. Затем чистое изменение цены оценивается как 
разница между ценами после корректировки. См. Корректировка в неявном виде с учетом изменения 
качества.

 Это взвешенный вариант индекса Карли.
Институциональная 
единица

Экономический субъект, способный от своего имени владеть активами, принимать обязательства, осу-
ществлять экономическую деятельность и проводить операции с другими субъектами. Домашние хозяй-
ства являются институциональными единицами. К другим типам институциональных единиц относятся 
предприятия и органы государственного управления.

Институциональные 
домашние хозяйства

Группа лиц, находящихся в учреждении в течение продолжительных периодов времени, например в домах 
престарелых, жилье для военнослужащих и в школах-интернатах, и совместно использующих ресурсы. 
Такие лица рассматриваются как относящиеся к частным «институциональным» домашним хозяйствам.

КИПЦ Классификация индивидуального потребления по целям. Предпочтительная в международной прак-
тике классификация для ИПЦ, обследований домашних хозяйств и Программы международного сопо-
ставления.

Классификация 
основных продуктов

Согласованная на международном уровне классификация товаров и услуг, основанная на физических 
характеристиках товаров или на характере оказываемых услуг.

Компонент Подмножество товаров и услуг, составляющих определенный агрегат.
Корзина Определенная совокупность товаров и услуг и их количеств. В контексте ИПЦ данная совокупность может 

включать фактические количества потребительских товаров или услуг, приобретенных или использован-
ных домашними хозяйствами в какой-либо период, или состоять из гипотетических количеств.

Корректировка 
в неявном (или 
косвенном) виде 
с учетом изменения 
качества

Оценка компонента чистого изменения цены в разнице цен между старыми и новыми продуктами 
на основе изменений цен, регистрируемых в отношении аналогичных продуктов. Разница между оцен-
кой чистого изменения цены и регистрируемым изменением цены рассматривается как изменение, свя-
занное с различием в качестве. См. Корректировка в явном виде с учетом изменения качества.

Корректировка 
в явном (или прямом) 
виде с учетом 
изменения качества

Прямая оценка стоимости качественного различия между старым и новым продуктом, используемая 
для соответствующей корректировки одной из цен. Затем чистое изменение цены оценивается как разница 
между ценами после корректировки. См. Корректировка в неявном виде с учетом изменения качества.
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Корректировка 
с учетом изменения 
качества

Корректировка цены разновидности (товара/услуги), характеристики которой со временем изменились. 
Корректировки с учетом изменения качества предназначены для устранения той части регистрируемой 
цены, которая связана с различиями в характеристиках, определяющих цену. В контексте ИПЦ данная 
корректировка необходима, если цену замещающей разновидности (товара/услуги) требуется сравнивать 
с ценой той разновидности, которую она замещает. На практике требуемая корректировка может быть 
получена только путем оценки. В различных ситуациях могут применяться разные методы оценки, в том 
числе гедонические. См. Корректировка в явном виде с учетом изменения качества и Корректировка 
в неявном виде с учетом изменения качества.

Критерий 
инвариантности 
к изменениям единиц 
измерения

Критерий в рамках аксиоматического метода, требующий, чтобы индекс цен не менялся при изменении 
единиц измерения количеств, к которым относятся цены: например, если цена на какой-либо напиток 
устанавливается за литр, а не за пинту. Данный критерий также называется критерием соизмеримости.

Критерий инвариант-
ности к пропорцио-
нальному изменению 
количеств текущего 
или базисного 
периода

Критерий в рамках аксиоматического метода, требующий, чтобы индекс цен оставался неизменным 
при умножении всех количеств базисного периода или всех количеств текущего периода на положитель-
ный скаляр.

Критерий 
обратимости товаров

Критерий, который может применяться в соответствии с аксиоматическим методом, предусматривающим 
для заданного набора продуктов неизменный индекс цен при изменении порядка продуктов в перечне.

Критерий 
обратимости 
факторов

Предположим, что показатели цен и количеств в индексе цен меняются местами для получения индекса 
количеств, имеющего точно такую же функциональную форму, что и индекс цен. В рамках аксиомати-
ческого метода критерий обратимости факторов предполагает, что произведение данного индекса коли-
честв и исходного индекса цен должно быть равно пропорциональному изменению стоимости рассмат-
риваемого агрегата.

Критерий обратной 
пропорциональности 
ценам базисного года

Критерий в рамках аксиоматического метода, требующий, чтобы при умножении всех цен базисного 
периода на положительный скаляр λ новый индекс цен представлял собой произведение 1/l на старый 
индекс цен.

Критерий 
пропорциональности 
текущим ценам

Критерий в рамках аксиоматического метода, требующий, чтобы при умножении всех цен текущего пери-
ода на положительный скаляр λ новый индекс цен представлял собой произведение λ на старый индекс 
цен.

Критерий среднего 
значения для цен

Критерий в рамках аксиоматического метода, который требует, чтобы индекс цен находился в пределах 
от минимального до максимального соотношения цен.

Критерий 
тождественности

Критерий в рамках аксиоматического метода, в соответствии с которым индекс цен должен быть равен 
единице, если все цены в двух сопоставляемых периодах остаются неизменными.

Метод на основе 
использования

Метод анализа ИПЦ, при котором потребление в некоторый период отождествляется с потребительскими 
товарами и услугами, фактически использованными домашним хозяйством для удовлетворения своих 
нужд и запросов (в отличие от приобретенных товаров и услуг). В соответствии с данным методом потреб- 
ление товаров длительного пользования в указанный период измеряется стоимостью потоков услуг, пре-
доставленных запасами товаров длительного пользования, принадлежащих домашним хозяйствам. Такая 
стоимость может оцениваться по издержкам пользователя.

Метод оценки 
расходов с позиций 
приобретения

Метод анализа индексов потребительских цен (ИПЦ), в соответствии с которым потребление отож-
дествляется с потреблением товаров и услуг, приобретенных домашними хозяйствами в определенный 
период (в отличие от товаров и услуг, полностью или частично использованных для целей потребления). 
В зависимости от предполагаемой области применения ИПЦ, приобретения могут включать не только 
купленные товары и услуги, но и полученные за счет собственного производства или в качестве соци-
альных трансфертов в натуральной форме от органов государственного управления или некоммерческих 
организаций.

Многосторонние 
индексы

Тип индекса, при помощи которого измеряется изменение цены агрегата между двумя периодами 
на основе цен, регистрируемых в различные периоды, включая оба сопоставляемых периода. Многосто-
ронние индексы были разработаны для сопоставления цен между странами (паритеты покупательной 
способности) и были адаптированы для сопоставления цен во времени. Для сопоставления цен во вре-
мени формулы многосторонних индексов в основном используются с данными сканирования. В этом 
контексте их главное преимущество в том, что они не допускают отклонения цепного индекса. Наи-
более распространенными формулами многосторонних индексов в ИПЦ являются формулы Джи-
ни-Элтетё-Кёвеша-Сульца, Гири-Хамиса и условная переменная продукта и времени. См. дополнитель-
ную информацию в главе 10.

Модель Специфическая разновидность, характеристики которой регулярно обновляются. См. Разновидность 
(товара/услуги).
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Модифицированный 
индекс Лоу

Версия индекса Лоу, при которой индекс составляется на основе краткосрочных, а не долгосрочных изме-
нений цен. Данный метод облегчает национальным статистическим органам ввод в выборку замещаю-
щих разновидностей (товаров/услуг) при исчезновении ранее включенных разновидностей. Метод, осно-
ванный на краткосрочных изменениях цен, также способствует проведению корректировки с учетом 
изменения качества, поскольку для введения в индекс новой разновидности требуются только цены теку-
щего и предыдущего периодов. См. Индекс Лоу.

Модифицированный 
индекс Янга

Версия индекса Янга, при которой индекс составляется на основе краткосрочных, а не долгосрочных 
изменений цен. Данный метод облегчает национальным статистическим органам ввод в выборку заме-
щающих разновидностей (товаров/услуг) при исчезновении ранее включенных разновидностей. Метод, 
основанный на краткосрочных изменениях цен, также позволяет способствует проведению корректи-
ровки с учетом изменения качества, поскольку для введения в индекс новой разновидности требуются 
только цены текущего и предыдущего периодов. См. Индекс Янга.

Национальная 
концепция

Использование весов, охватывающих расходы резидентов страны, независимо от того, производятся 
ли расходы внутри страны или за ее пределами. См. Внутренняя концепция.

Невероятностное 
формирование 
выборки

Намеренное, то есть не случайное, формирование выборки торговых точек и продуктов на основе зна-
ний или суждений ответственного лица. Также известно как целенаправленный отбор или детерминиро-
ванный отбор.

Непрерывность Свойство индекса цен как непрерывной функции соответствующих векторов цен и количеств.
Область определения Альтернативный термин для обозначения области применения индекса. См. Область применения.
Область применения Совокупность продуктов, для которых индекс призван измерять динамику цен. Область применения 

ИПЦ обычно определяется применительно к конкретной совокупности потребительских товаров и услуг, 
приобретаемых установленной совокупностью домашних хозяйств. На практике определенные товары 
и услуги или домашние хозяйства, возможно, придется исключить, поскольку сбор соответствующих 
данных о расходах или ценах, например данных о незаконных расходах, может оказаться слишком слож-
ным, трудоемким или дорогостоящим. Охват индекса определяет фактическую совокупность включен-
ных в него продуктов, в отличие от целевой области применения индекса.

Обновление Изменение весов индекса. См. Пересмотр и Изменение базисного периода.
Обновление весов Замена весов, используемых в индексе, новым набором весов.
Обновление с учетом 
изменения цен

Методика, в соответствии с которой количества более раннего периода переоцениваются по ценам более 
позднего периода. Полученные данные о расходах являются гибридными. На практике данные о расхо-
дах по обновленным ценам могут быть получены путем умножения исходных расходов на соотношения 
цен или индексы цен.

Обратимость 
во времени

Свойство индекса, состоящее в том, что если j kI  обозначает конкретный тип индекса цен, измеряющего 
изменения между периодами j и k, то 
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Substitution bias This is generally understood to be the bias that results when a basket index is used to estimate a cost of 
living index, because a basket index cannot take account of the effects on the cost of living of the substi-
tutions made by consumers in response to changes in relative prices. In general, the earlier the period of 
which the basket is used, the greater the upward bias in the index; see Representativity bias.

Substitution effect The effect of substitution on the value of an index.
Superlative index A type of index formula that can be expected to approximate to the cost of living index. An index is said 

to be exact when it equals the true cost of living index for consumers whose preferences can be repre-
sented by a particular functional form. A superlative index is then defined as an index that is exact for 
a flexible functional form that can provide a second-order approximation to other twice-differentiable 
functions around the same point. The Fisher, the Törnqvist, and the Walsh price indices are examples of 
superlative indices. Superlative indices are generally symmetric indices.

Symmetric index An index that treats both periods symmetrically by attaching equal importance to the price and expen-
diture data in both periods. The price and expenditure data for both periods enter into the index formula 
in a symmetric way.

System of National 
Accounts (SNA)

A coherent, consistent, and integrated set of macroeconomic accounts, balance sheets, and tables based on 
a set of internationally agreed-upon concepts, definitions, classifications, and accounting rules. Distribu-
tion and use of income accounts and household final consumption expenditure form part of the SNA. The 
expenditure data are some of the sources that are used to estimate expenditure weights for CPI purposes.

Time reversal An index number property such that, if j kI  denotes a particular kind of price index formula that mea-
sures the change from period j to period k, then j k k jI I≡1 /  where k jI  measures the change from period 
k to period j. When an index has this property, the change is the same whether it is measured forward 
from the first to the second period or backward from the second to the first period. An index may be 
required to satisfy the time reversal test under the axiomatic approach.

Törnqvist price 
index

A symmetric index defined as the weighted geometric average of the price relatives in which the weights 
are simple arithmetic averages of the expenditure shares in the two periods. It is a superlative index. Also 
known as the Törnqvist–Theil price index.

Transitivity See Circularity.
Unit value or 
average value

The unit value of a set of homogeneous products is the total value of the purchases/sales divided 
by the sum of the quantities. It is therefore a quantity-weighted average of the different prices at which 
the product is purchased/sold. Unit values may change over time as a result of a change in the mix of the 
products sold at different prices, even if the prices do not change.

Updating Changing the index weights. See Revision and Rebasing.
User cost The cost incurred over a period of time by the owner of a fixed asset or consumer durable as a consequence 

of using it to provide a flow of capital or consumption services. User cost consists mainly of the depreciation 
of the asset or durable (measured at current prices and not at historic cost) plus the capital, or interest, cost.

Uses approach An approach to CPIs in which the consumption in some period is identified with the consumption goods 
and services actually used up by a household to satisfy their needs and wants (as distinct from the con-
sumption goods and services acquired). In this approach, the consumption of consumer durables in a 
given period is measured by the values of the flows of services provided by the stocks of durables owned 
by households. These values may be estimated by the user costs.

Value Price times quantity. The value of the expenditures on a set of homogeneous products can be factored uniquely 
into its price and quantity components. Similarly, the change over time in the value of a set of homogeneous 
products can be factored uniquely into the change in the unit value and the change in the total quantities. There 
are, however, many different ways of factoring the change over time in the value of a set of heterogeneous 
products into its price and quantity components, a phenomenon that gives rise to the index number problem.

Variety The individual product for which prices are collected during the collection period. It includes the detailed 
specification of the product or item observed.

Walsh price index A basket index in which the quantities are geometric averages of the quantities in the two periods; see 
Appendix 6 to the Manual. It is a symmetric index and a superlative index.

Weight reference 
period

The period of which the expenditure shares serve as the weights for a Young index, or of which the 
quantities make up the basket for a Lowe index. There may be no weight reference period when the 
expenditure shares for the two periods are averaged, as in the Törnqvist index, or when the quantities are 
averaged, as in the Walsh index. See Base period.

Weighted 
arithmetic average 
index

An index defined as a weighted arithmetic average of the price relatives: namely, ∑ ( )w p pt / 0 , where 
the weights w sum to unity.

Weights A set of numbers summing to unity that are used to calculate averages. In a CPI context, the weights are 
generally actual or hybrid expenditure shares that sum to unity by definition. They are used to average 
price relatives or elementary price indices; see Appendix 6 to the Manual. Quantities of different kinds 
of products are not commensurate and not additive. They cannot be used to average elementary price 
indices. The quantities that make up a basket should therefore not be described as quantity weights.

Young index A Young index is a weighted arithmetic average of the price relatives, ∑ ( )w p pt / 0 , in which 
the terms w refer to the actual expenditure shares of period b, the weight reference period; that is, 
w s p q p qb b b b b= = ∑/ . It is a weighted version of the Carli index.

, где индекс k jI  измеряет изменение между периодами k 
и j. Если индекс обладает таким свойством, то изменение оказывается одинаковым независимо от того, 
измеряется ли оно в прямом направлении от первого ко второму периоду или в обратном направлении 
от второго к первому периоду. В рамках аксиоматического метода может потребоваться, чтобы индекс 
удовлетворял критерию обратимости во времени.

Обследования 
бюджетов домашних 
хозяйств

Выборочные обследования домашних хозяйств, в которых им предлагается представить фактические дан-
ные или оценку стоимости товаров и услуг, приобретенных, оплаченных и использованных для потребле-
ния, а также для других целей в течение заданного периода времени. Также называются обследованиями 
доходов и расходов домашних хозяйств.

Отклонение цепного 
индекса от прямого

Считается, что цепной индекс имеет отклонение от прямого индекса, если его значение не возвраща-
ется к единице при возвращении цен текущего периода к уровням базисного периода. Цепные индексы 
подвержены отклонению от прямого индекса, если в периоды, которые они охватывают, наблюдаются 
колебания цен.

Охват Набор товаров и услуг, цены которых фактически включаются в индекс. По практическим причинам охват 
может быть меньше идеальной области применения индекса, то есть того набора товаров и услуг, кото-
рый составители индекса предпочли бы включить в расчет, если бы это было практически осуществимо.

Перенос на будущие 
периоды

Ситуация, при которой отсутствующая в какой-либо период цена условно принимается равной последней 
цене, зарегистрированной для данной продуктовой единицы.

Пересмотр Часто подразумевает изменение весов индексов и введение новых методологий расчетов или составле-
ния выборки.

Перестановка Ситуация, при которой набор цен второго периода представляет собой лишь изменение последовательно-
сти набора цен первого периода, и соотношения цен, таким образом, получаются простым установлением 
соответствия каждой цены первого периода другой цене из того же набора цен.

Плутократический 
индекс

Разновидность ИПЦ, в которой веса основаны на общих значениях совокупных расходов, а не на средних 
долях расходов домашних хозяйств.

Пополнение выборки Сохранение и расширение выборки торговых точек, продуктовых единиц и разновидностей в списке 
для обследования, призванные обеспечить их дальнейшую репрезентативность для совокупности тор-
говых точек. Фиксированная выборка торговых точек обычно со временем сокращается, поскольку тор-
говые точки перестают торговать или прекращают отвечать на запросы. Внесение новых торговых точек 
обычно также способствует включению в ИПЦ новых продуктов.
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Последовательность 
агрегирования

Считается, что при исчислении индекса соблюдается последовательность агрегирования, если для какого- 
либо агрегата данный индекс имеет одинаковые значения независимо от того, рассчитывается ли он непо-
средственно в одно действие без выделения его компонентов или в два или более этапов, когда сначала 
рассчитываются отдельные индексы (или субиндексы) для компонентов (или субкомпонентов) агрегата, 
а затем производится их агрегирование при помощи одной и той же формулы на каждом этапе.

Построение цепного 
индекса/цепная увязка

Построение непрерывного ценового ряда путем умножения на соответствующий коэффициент индексов 
цен, построенных при помощи различных базисных периодов весов. Полученный таким образом индекс 
называется «цепным индексом».

Потребительский 
товар длительного 
пользования

Потребительский товар, который может использоваться для целей потребления многократно или непре-
рывно в течение одного года или более длительного периода времени.

Потребление Потребление товаров и услуг — это акт полного использования товаров и услуг в процессе производства 
или для непосредственного удовлетворения нужд или запросов человека. Деятельность, выражающаяся 
в потреблении, состоит из использования товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных или кол-
лективных нужд или запросов человека. Кроме того,
• промежуточное потребление включает стоимость товаров и услуг, потребляемых в качестве затрат 

в процессе производства, за исключением основных фондов, потребление которых отражается 
как потребление основного капитала; оно не включается в ИПЦ;

• конечное потребление включает товары и услуги, используемые отдельными домашними хозяйствами 
или обществом для удовлетворения индивидуальных или коллективных нужд или запросов.

• В «Системе национальных счетов» 2008 года (СНС-2008) также даны следующие определения товаров 
и услуг индивидуального и коллективного потребления.

• Товар или услуга индивидуального потребления — это товар или услуга, приобретаемые домашним 
хозяйством и используемые для удовлетворения нужд или запросов членов данного домашнего хозяй-
ства.

• Услуга коллективного потребления — это услуга, предоставляемая одновременно всем членам обще-
ства или всем членам отдельного сегмента общества, например, всем домашним хозяйствам, прожива-
ющим в конкретном районе; не включается в ИПЦ.

См. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление.
Потребление 
продукции 
собственного 
производства

Товары или услуги, потребляемые тем же домашним хозяйством, которое их производит. К данной кате-
гории относятся услуги жилья, потребляемые владельцами, занимающими такое жилье. Если товары 
и услуги, производимые и потребляемые одним и тем же домашним хозяйством, подлежат включению 
в ИПЦ, для них должны использоваться условно исчисленные цены. Их включение или невключение 
в ИПЦ зависит от предполагаемой области применения индекса. Следует отметить, что деятельность, 
осуществляемая домашними хозяйствами, которые производят услуги для собственного потребления, 
выходит за границы сферы производства в Системе национальных счетов (СНС), за исключением услуг, 
предоставляемых жильем, занимаемым владельцами, и услуг, производимых за плату наемной домашней 
прислугой. Собственное производство всех товаров, которые используются их производителями для соб-
ственного конечного потребления или валового накопления капитала, включается в границы сферы про-
изводства в СНС.

Разновидность 
(продукта)

Отдельный продукт, регистрация цен которого осуществляется в период сбора данных. Включает подроб-
ное описание регистрируемого продукта или продуктовой единицы.

Рамки выборки Перечень элементов генеральной совокупности, из которых может быть отобрана выборка элементов. 
Перечень может содержать информацию об этих элементах, которая может использоваться для вероят-
ностного составления выборки пропорционально размеру. Примерами перечней, которые могут исполь-
зоваться для розничных торговых точек, являются реестры предприятий, телефонные справочники 
(«желтые страницы»), регистрационные документы в распоряжении местных органов управления, указа-
тели фирм и т. п. Такие перечни могут охватывать не все единицы выделенной генеральной совокупности 
и могут также включать единицы, не входящие в состав генеральной совокупности.

Расходы домашних 
хозяйств на конечное 
потребление.

Состоят из расходов (включая расходы, стоимость которых должна оцениваться косвенным образом), 
понесенных домашними хозяйствами — резидентами данной страны на товары и услуги индивидуаль-
ного потребления, в том числе реализуемые по ценам, которые не являются экономически значимыми, 
а также потребительские товары и услуги, приобретенные за границей. К ним не относятся расходы орга-
нов государственного управления или некоммерческих учреждений на товары или услуги, предоставлен-
ные домашним хозяйствам в качестве бесплатных социальных трансфертов в натуральной форме.

Редактирование 
данных

Процесс анализа и проверки данных о ценах, предоставляемых регистраторами цен. Некоторые проверки 
могут осуществляться компьютерами при помощи статистических программ, написанных специально 
для этой цели.

Репрезентативная 
разновидность 
(товара/услуги)

Разновидность (товара/услуги), или категория разновидностей, на долю которой приходится значитель-
ная часть общих расходов в элементарном агрегате и в отношении которой изменение средней цены пред-
полагается близким к среднему для всех разновидностей в агрегате.
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Ротация выборки Ограничение продолжительности включения торговых точек и продуктов в обследования цен путем 
исключения из выборки части или, возможно, всех этих торговых точек и продуктов по истечении опре-
деленного периода времени и формирование соответствующей новой выборки. Ротация призвана обеспе-
чивать обновление выборки.

Ротация продуктовых 
единиц или продуктов

Заблаговременное замещение продуктовой единицы, или продукта, в выборке, в отношении которого 
осуществляется регистрация цен, другим продуктом, прежде чем замещаемый продукт исчезнет с рынка 
или из отдельной торговой точки. Такая ротация призвана обеспечивать обновление выборки продуктов 
и ограничить потребность в вынужденных заменах, обусловленных исчезновением продуктов.

Сезонные продукты К сезонным относятся продукты, которые либо недоступны на рынке в течение определенных сезонов 
или периодов года, либо доступны в течение всего года, однако их количества и цены характеризуются 
периодическими колебаниями, связанными с сезоном или временем года.

Симметричный 
индекс

Индекс, рассматривающий оба периода симметрично, исходя из равной значимости данных о ценах 
и расходах обоих периодов. Данные о ценах и расходах обоих периодов вводятся в формулу индекса сим-
метричным образом.

Система 
национальных счетов 
(СНС)

Согласованная, последовательная и интегрированная совокупность макроэкономических счетов, балан-
сов и таблиц, основанная на наборе согласованных международных концепций, определений, класси-
фикаций и правил учета. Счета распределения и использования доходов и расходы домашних хозяйств 
на конечное потребление являются частью СНС. Данные о расходах входят в число источников, которые 
используются для оценки весов по расходам для целей ИПЦ.

Систематическая 
ошибка

Систематическая тенденция отклонения исчисленного ИПЦ от некоторого идеального или предпочи-
таемого индекса в зависимости от применяемого метода сбора или обработки данных или используе-
мой формулы индекса. См. Систематическая ошибка индекса стоимости жизни и Систематическая 
ошибка репрезентативности.

Систематическая 
ошибка вследствие 
неучета замещения

Обычно понимается как отклонение, которое возникает, если индекс корзины используется для оценки 
индекса стоимости жизни, поскольку индекс корзины не может учитывать влияние на стоимость 
жизни замещения продуктов, произведенного потребителями в результате изменения относительных 
цен. В общем случае, чем более ранним является период, к которому относится используемая корзина, 
тем больше систематическая ошибка индекса в сторону повышения; см. Систематическая ошибка 
репрезентативности.

Систематическая 
ошибка индекса 
стоимости жизни

Альтернативный термин, используемый для описания Систематической ошибки вследствие неучета 
замещения.

Систематическая 
ошибка 
репрезентативности

Отклонение индекса корзины от теоретического индекса, возникающее в результате использования коли-
честв, которые не являются репрезентативными для двух сопоставляемых периодов; то есть количеств, 
которые систематически отклоняются от средних количеств, потребляемых за эти два периода. Например, 
систематическая ошибка репрезентативности может быть результатом использования старой, необнов-
ленной корзины, которая демонстрирует систематическое отклонение от корзин обоих сопоставляемых 
периодов. На практике систематическая ошибка репрезентативности обычно аналогична систематиче-
ской ошибке вследствие неучета замещения, поскольку она обусловлена теми же экономическими фак-
торами.

Скидка Снижение прейскурантной или объявленной цены товара или услуги, которое предоставляется опреде-
ленным покупателям при определенных условиях. Примеры включают скидки при наличных расчетах, 
скидки за раннюю оплату, оптовые, торговые и рекламные скидки.

Соизмеримость См. Критерий инвариантности к изменениям единиц измерения.
Соотношение 
количеств

Отношение количества продукта в одном периоде к количеству того же продукта в некотором другом 
периоде.

Соотношение средних См. Индекс Дюто.
Соотношение цен Отношение цены разновидности (товара/услуги) в один период к цене той же разновидности в некото-

рый другой период.
Спецификация Описание или перечень характеристик, которые могут быть использованы для идентификации отдельной 

разновидности (товара), отбираемой для определения цены. Строгая спецификация представляет собой 
достаточно точное описание продуктовой единицы, призванное ограничить ассортимент разновидно-
стей, на основании которого осуществляется регистрация цен, вплоть до единственной разновидности 
товара, например, конкретной марки телевизора, определяемой конкретным кодом. Нестрогая специфи-
кация представляет собой общее описание ассортимента продуктовых единиц, при котором регистрация 
цен отличается некоторой свободой выбора конкретной разновидности товара или модели для определе-
ния цен, например, цветных телевизоров определенного размера.

Сравнимые продукты 
или модели

Практика установления цен на один и тот же продукт за два или более последовательных периода. При-
звана исключить возможность влияния изменения качества на наблюдаемые изменения цен. Изменение 
цены между двумя идеально сравнимыми продуктами описывается как чистое изменение цены.



395

ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

1 Это определение отличается от определения, использованного в СНС 2008 года.

Среднее значение 
соотношений цен

См. Индекс Карли.

Стоимость Произведение цены и количества. Стоимость расходов на совокупность однородных продуктов может 
однозначно раскладываться на компоненты цены и количества. Аналогичным образом изменение стои-
мости совокупности однородных продуктов во времени может однозначно раскладываться на изменение 
стоимости единицы и изменение совокупных количеств. Вместе с тем существует множество различных 
способов, позволяющих разложить изменение стоимости совокупности неоднородных продуктов во вре-
мени на компоненты цены и количества, — эффект, приводящий к проблеме индексов.

Стоимость единицы, 
или средняя 
стоимость единицы

Стоимость единицы набора однородных продуктов равна совокупной стоимости покупок/продаж, делен-
ной на сумму количеств. Таким образом, она представляет собой взвешенное по количествам среднее 
различных цен, по которым покупается/продается продукт. Значения стоимости единицы продукта могут 
меняться во времени в результате изменения набора продуктов, продаваемых по различным ценам, даже 
если при этом цены остаются неизменными.

Стохастический метод Метод анализа теории индексов, рассматривающий наблюдаемые соотношения цен так, как если бы они 
представляли собой случайную выборку, взятую из определенной генеральной совокупности, для кото-
рой среднее значение может быть интерпретировано как общие темпы инфляции. Среднее по выборке 
обеспечивает оценку темпов инфляции.

Текущая стоимость Фактическое значение стоимости некоторого агрегата в рассматриваемый период: произведение коли-
честв для данного периода на цены этого же периода.

Текущие цены Фактические цены, действующие в рассматриваемый период.
Текущий период, 
или сопоставляемый 
период

Теоретически текущим периодом должен называться наиболее поздний период, за который был исчис-
лен или исчисляется индекс. Однако данный термин широко используется для обозначения сопоставляе-
мого периода, то есть периода, который сопоставляется с базисным, — обычно базисным периодом цен 
или базисным периодом индекса. Данный термин также широко применяется просто для обозначения 
последнего из двух сопоставляемых периодов. Точное значение обычно ясно из контекста.

Товары Физические, произведенные объекты, на которые существует спрос, в отношении которых могут быть 
установлены права собственности, и собственность на которые может передаваться между институцио-
нальными единицами путем осуществления операций на рынке.

Транзитивность См. Циркулярность.
Увязка индексов Соединение вместе двух следующих друг за другом последовательностей данных наблюдения за ценами, 

или индексов цен, которые частично совпадают в пределах одного или нескольких периодов. Если две 
последовательности частично совпадают в пределах одного периода, стандартная процедура заключается 
в простом изменении масштаба любой из последовательностей, так что значение в периоде совмещения 
совпадения становится одинаковым в обеих последовательностях, и соединяемые последовательности 
образуют один непрерывный ряд. См. уравнение 6 в приложении 6 к Руководству.

Условно исчисленная 
цена1

Цена, присвоенная разновидности товара/услуги, если в определенный период такая цена отсутствует. 
Термин «условно исчисленная цена» может также относиться к цене, присвоенной разновидности 
(товара/услуги), которая не продается на рынке, например, товара или услуги, произведенных для соб-
ственного потребления (включая услуги жилья, производимые владельцами, занимающими такое жилье) 
или полученных в виде платежа в натуральной форме или в качестве бесплатного трансферта от органа 
государственного управления или от некоммерческой организации.

Условный индекс 
стоимости жизни

Условный индекс стоимости жизни измеряет динамику стоимости поддержания заданного уровня полез-
ности (или уровня жизни) исходя из предположения о постоянстве всех факторов, влияющих на полез-
ность для потребителя или на его благосостояние (таких как состояние физической среды), кроме цен, 
которые охватывает данный индекс. См. Индекс стоимости жизни.

Услуги Услуги являются результатом производственной деятельности, влияющей на состояние потребляющих 
единиц или содействующей обмену продуктами или финансовыми активами.

Формирование 
выборки методом 
отсечения

Методика формирования выборки, при которой заранее задается пороговое значение, и все единицы 
генеральной совокупности, которые равны этому пороговому значению или превышают его, включаются 
в выборку, а все единицы меньше порогового значения не включаются. Пороговое значение обычно уста-
навливается применительно к размеру некоторой соответствующей переменной, и наибольшие по вели-
чине единицы включаются в выборку, а остальные не могут быть включены ни в коем случае.

Формирование 
выборки на основе 
квот

Определение выборки при помощи оценочных процедур в отношении известных характеристик, таких 
как группа товаров или тип торговой точки. Выборка сформирована таким образом, чтобы содержать 
те же доли, что и в общей совокупности продуктов, продуктовых единиц или торговых точек.

Характеристики Физические или экономические свойства, которые служат для идентификации товара или услуги и позво-
ляют осуществить их классификацию. Некоторые характеристики, помогающие определить цену, при-
нято называть характеристиками, определяющими цену.

Целевая совокупность 
населения

Совокупность домашних хозяйств, включаемых в область применения индекс.



396

ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Цена покупателя Цена покупателя — это сумма, уплаченная покупателем, без учета НДС или аналогичного налога, под-
лежащих вычитанию покупателем, за поставку единицы товара или услуги в оговоренные покупателем 
сроки и место. Цена покупателя товара включает любые транспортные расходы, оплаченные отдельно 
покупателем за поставку в оговоренные сроки и место.

Цена продукта, 
отобранного 
для выборки

Цена для продукта, отобранного для выборки, полученная в конкретной торговой точке в конкретное 
время, иногда называется ценовым предложением.

Цепной индекс Ряд значений индекса для длинной последовательности периодов, полученный путем увязки индексов, 
охватывающих более короткие последовательности периодов. См. Увязка индексов; см. также уравнение 6 
в приложении 6 к Руководству.

Циркулярность 
(транзитивность)

Свойство индекса, выражающееся в том, что если j kI  обозначает конкретный тип индекса цен, измеряю-
щего динамику между периодами j и k, то 
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Стоимость Произведение цены и количества. Стоимость расходов на совокупность однородных продуктов может 
однозначно раскладываться на компоненты цены и количества. Аналогичным образом изменение сто-
имости совокупности однородных продуктов во времени может однозначно раскладываться на изме-
нение стоимости единицы и изменение совокупных количеств. Вместе с тем существует множество 
различных способов, позволяющих разложить изменение стоимости совокупности неоднородных про-
дуктов во времени на компоненты цены и количества — эффект, приводящий к проблеме индексов.

Стоимость 
единицы, или 
средняя стоимость 
единицы

Стоимость единицы набора однородных продуктов равна совокупной стоимости покупок/продаж, 
деленной на сумму количеств. Таким образом, она представляет собой взвешенное по количествам 
среднее различных цен, по которым покупается/продается продукт. Значения стоимости единицы про-
дукта могут меняться во времени в результате изменения набора продуктов, продаваемых по различ-
ным ценам, даже если при этом цены остаются неизменными.

Стохастический 
метод

Метод анализа теории индексов, рассматривающий наблюдаемые соотношения цен так, как если бы 
они представляли собой случайную выборку, взятую из определенной генеральной совокупности, 
для которой среднее значение может быть интерпретировано как общие темпы инфляции. Среднее по 
выборке обеспечивает оценку темпов инфляции.

Текущая 
стоимость

Фактическое значение стоимости некоторого агрегата в рассматриваемый период: произведение коли-
честв для данного периода на цены этого же периода.

Текущие цены Фактические цены, действующие в рассматриваемый период.
Текущий 
период, или 
сопоставляемый 
период

Теоретически текущим периодом должен называться наиболее поздний период, за который был исчис-
лен или исчисляется индекс. Однако данный термин широко используется для обозначения сопостав-
ляемого периода, то есть периода, который сопоставляется с базисным — обычно базисным периодом 
цен или базисным периодом индекса. Данный термин также широко применяется просто для обозначе-
ния последнего из двух сопоставляемых периодов. Точное значение обычно ясно из контекста.

Товары Физические, произведенные объекты, на которые существует спрос, в отношении которых могут быть 
установлены права собственности, и собственность на которые может передаваться между институци-
ональными единицами путем осуществления операций на рынке.

Транзитивность См. Циркулярность.
Увязка индексов Соединение вместе двух следующих друг за другом последовательностей данных наблюдения за ценами, 

или индексов цен, которые частично совпадают в пределах одного или нескольких периодов. Если две 
последовательности частично совпадают в пределах одного периода, стандартная процедура заключа-
ется в простом изменении масштаба любой из последовательностей, так что значение в периоде совме-
щения совпадения становится одинаковым в обеих последовательностях, и соединяемые последова-
тельности образуют один непрерывный ряд. См. уравнение 6 в приложении 6 к Руководству.

Условно 
исчисленная цена1 

Цена, присвоенная разновидности товара/услуги, если в определенный период такая цена отсут-
ствует. Термин «условно исчисленная цена» может также относиться к цене, присвоенной разновидно-
сти (товара/услуги), которая не продается на рынке, например, товара или услуги, произведенных для 
собственного потребления (включая услуги жилья, производимые владельцами, занимающими такое 
жилье) или полученных в виде платежа в натуральной форме или в качестве бесплатного трансферта от 
органа государственного управления или от некоммерческой организации.

Условный индекс 
стоимости жизни

Условный индекс стоимости жизни измеряет динамику стоимости поддержания заданного уровня 
полезности (или уровня жизни) исходя из предположения о постоянстве всех факторов, влияющих  
на полезность для потребителя или на его благосостояние (таких как состояние физической среды), 
кроме цен, которые охватывает данный индекс. См. Индекс стоимости жизни.

Услуги Услуги являются результатом производственной деятельности, влияющей на состояние потребляющих 
единиц или содействующей обмену продуктами или финансовыми активами.

Характеристики Физические или экономические свойства, которые служат для идентификации товара или услуги  
и позволяют осуществить их классификацию. Некоторые характеристики, помогающие определить 
цену, принято называть характеристиками, определяющими цену.

Цена покупателя Цена покупателя — это сумма, уплаченная покупателем, без учета НДС или аналогичного налога, под-
лежащих вычитанию покупателем, за поставку единицы товара или услуги в оговоренные покупателем 
сроки и место. Цена покупателя товара включает любые транспортные расходы, оплаченные отдельно 
покупателем за поставку в оговоренные сроки и место.

Цена продукта, 
отобранного для 
выборки

Цена для продукта, отобранного для выборки, полученная в конкретной торговой точке в конкретное 
время, иногда называется ценовым предложением.

Цепной индекс Ряд значений индекса для длинной последовательности периодов, полученный путем увязки индексов, 
охватывающих более короткие последовательности периодов. См. Увязка индексов; см. также уравне-
ние 6 в приложении 6 к Руководству.

Циркулярность 
(транзитивность)

Свойство индекса, выражающееся в том, что если j kI  обозначает конкретный тип индекса цен, изме-
ряющего динамику между периодами j и k, то j l j k k lI I I≡ . , где индексы j lI  и k lI  относятся к тому же 
типу. В случае транзитивного индекса индекс, сопоставляющий периоды j и 1 опосредованно через 
период k, идентичен индексу, в котором j и 1 сопоставляются непосредственно. Одним из критериев  
в рамках аксиоматического метода может являться требование транзитивности индекса.

1 Это определение отличается от определения, использованного в СНС 2008 год

j l j k k lI I I≡ . , где индексы j lI  и k lI  относятся к тому же типу. 
В случае транзитивного индекса индекс, сопоставляющий периоды j и 1 опосредованно через период k, 
идентичен индексу, в котором j и 1 сопоставляются непосредственно. Одним из критериев в рамках акси-
оматического метода может являться требование транзитивности индекса.

Чистое изменение 
цены

Изменение цены одной и той же разновидности (товара/услуги) или изменение цены после корректи-
ровки с учетом изменения качества.

Эквивалентность 
арендной платы 
за жилье

Оценка условно исчисленной арендной платы за жилье, уплачиваемой лицами, проживающими в при-
надлежащих им помещениях, на основе арендной платы, уплачиваемой на рынке за жилье того же типа.

Экономический  
метод

Экономический метод в теории индексов предполагает, что количества являются функциями цен, а наблю-
даемые данные генерируются в результате решения различных экономических задач оптимизации. В кон-
тексте ИПЦ экономический метод обычно требует, чтобы ИПЦ являлся разновидностью индекса стои-
мости жизни.

Эластичность 
замещения

Параметр, отражающий в какой степени один продукт замещается другим в зависимости от изменения 
относительных цен. Нулевая эластичность замещения означает, что замещение отсутствует.

Элементарный агрегат Самый низкий уровень групп товаров или услуг, которым присваиваются веса, остающиеся неизменными 
в течение одного года или более длительного периода. Элементарный агрегат должен состоять из отно-
сительно однородного набора товаров или услуг с аналогичным конечным использованием и аналогич-
ной ожидаемой динамикой цен. Более подробные веса, отражающие относительную важность отдельных 
результатов наблюдения за ценами в элементарных агрегатах, могут применяться и обновляться более 
часто. Элементарные агрегаты являются структурными элементами для исчисления индексов верхнего 
уровня.
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ниям и нормам, используемым в «Системе национальных 
счетов» Организации Объединенных Наций (СНС 2008 года) 
и  ее версии в ЕС «Европейской системе счетов» 2010  года 
(ЕСС 2010 года). В число этих концепций входит концепция 
расходов домашних хозяйств на конечное потребление. Для 
ГИПЦ она была адаптирована только в отношении части, 
которая наблюдается в денежно-кредитных операциях. Таким 
образом, концепция денежных расходов домашних хозяйств 
на  конечное потребление (ДРДХКП) является более узкой, 
чем расходы домашних хозяйств на конечное потребление, 
которые включают как денежные, так и неденежные опера-
ции. ДРДХКП является основной концепцией для ГИПЦ. 
Она  устанавливает сферу охвата ГИПЦ, а именно то, что 
он  включает только расходы домашних хозяйств на потре-
бительские товары. А также, что он исключает все расходы 
на капиталовложения, например, покупку земли или финан-
совых активов, таких как акции и паи, а также все условно 
исчисленные операции, собственное производство и бартер.

Охват
Для определения географического охвата ГИПЦ исполь-
зуется внутренняя концепция. Она учитывает все ДРД-
ХКП, как домашних хозяйств-резидентов, так и нерезиден-
тов, в пределах экономической территории страны. Расходы 
на потребление, которые несут резиденты, находясь за преде-
лами страны резидентной принадлежности, не включаются 
в  ГИПЦ, в то время как расходы, которые несут приезжие 
из других стран, включаются. Учитывая основное использо-
вание ГИПЦ в качестве показателя для целей денежно-кре-
дитной политики, есть две основные причины для использо-
вания внутренней концепции для сферы охвата ГИПЦ:
• При ограничении расходов, понесенных в пределах эко-

номической территории, получаемые ГИПЦ охватывают 
только те изменения цен, на которые напрямую могут 
повлиять меры национальной денежно-кредитной поли-
тики/денежно-кредитной политики зоны евро.

• Согласованное агрегирование национальных ГИПЦ: если 
европейский агрегированный ГИПЦ (например, для зоны 
евро) сопоставляется с индексом другой страны или эко-
номического блока, он обязательно должен отражать всю 
инфляцию потребительских цен в пределах зоны евро, 
и ни один из них не должен учитываться дважды.

Использование внутренней концепции обеспечивает удов-
летворение этих условий. Альтернативой внутренней кон-
цепции является национальная концепция, в которой все 
расходы, понесенные резидентами страны, как являющи-
мися, так и не являющимися ее гражданами, оцениваются 
независимо от того, были ли они понесены на экономической 
территории страны или за ее пределами. Следует отметить, 
что в рамках как внутренней, так и национальной концеп-
ции на мировом уровне теоретически будут получены одина-
ковые результаты в части агрегированных расходов. Однако 
на уровне ЕС и зоны евро это не так в связи с расходами рези-
дентов ЕС/зоны евро за пределами ЕС и расходами нерези-
дентов ЕС в ЕС. С практической точки зрения внутреннюю 
концепцию проще внедрить, поскольку в рамках националь-
ной концепции потребуется подробная информация о расхо-
дах резидентов и ценах, которые они платили за пределами 
экономической территории.

Приложение 1

Гармонизированный индекс 
потребительских цен 
(Европейский союз)

Введение
Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) — 
это конкретный показатель инфляции, который выработан 
в рамках Европейского союза в целях получения индексов, 
которые могут непосредственно сопоставляться и агрегиро-
ваться по странам. ГИПЦ является результатом масштабной 
работы по согласованию, проделанной статистическим бюро 
ЕС (Евростатом) и странами ЕС.

ГИПЦ представляет собой индекс стоимости товаров, 
то  есть он оценивает изменение стоимости фиксированной 
корзины товаров с течением времени. Составление ГИПЦ и его 
методология регулируются законодательством ЕС, в котором 
представлены общие определения и концепции. Основными 
агрегатами ГИПЦ являются индекс еврозоны, охватывающий 
страны, валютой которых является евро, индекс ЕС и нацио-
нальные ГИПЦ для каждого государства-члена ЕС. Евростат 
также публикует ГИПЦ для стран, не входящих в ЕС, кото-
рые представляют данные на добровольной основе. Нацио-
нальные ГИПЦ разрабатываются национальными статисти-
ческими учреждениями, тогда как  агрегированные индексы 
по группам стран разрабатываются Евростатом.

ГИПЦ служит двум основным целям:
• Для количественной оценки стабильности цен в рамках 

стратегии денежно-кредитной политики Европейского 
центрального банка. Как установлено в Договоре о функ-
ционировании Европейского союза, основной целью 
Европейского центрального банка и национальных цент-
ральных банков стран зоны евро является поддержание 
стабильности цен. Совет управляющих ЕЦБ определяет 
стабильность цен как увеличение уровня ГИПЦ для зоны 
евро менее чем на 2 процента год к году. Совет управляю-
щих уточняет, что, стремясь обеспечить стабильность цен, 
он старается поддерживать уровень инфляции немного 
ниже 2 процентов в среднесрочной перспективе.

• Для оценки критерия стабильности цен, который явля-
ется одним из критериев конвергенции, используемых 
для оценки возможности страны войти в зону евро.

В дополнение к этим конкретным вариантам использова-
ния в ЕС ГИПЦ, как и прочие индексы потребительских цен, 
может использоваться для целей экономического анализа, 
а также индексации, например, договоров и заработных плат. 
ГИПЦ разрабатывается и публикуется с марта 1997 года.

Концепции и определения

Денежные расходы домашних 
хозяйств на конечное потребление
В целом концепции, определения и нормы, принятые в ГИПЦ 
насколько возможно соответствуют концепциям, определе-
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ГИПЦ. Несмотря на то, что для весов ГИПЦ услуги страхо-
вания, кроме страхования жизни, измеряются в отношении 
неявных комиссионных сборов, на самом деле из практиче-
ских соображений в составление индекса входят валовые стра-
ховые премии.

Веса
Веса ГИПЦ для публикуемых субиндексов обновляются 
ежегодно. Веса должны отражать расходы за прошлый год 
и  учитывать предварительные данные национальных сче-
тов по ДРДХКП. С практической точки зрения это означает, 
что  составителям данных следует проводить оценку новых 
весов субиндексов с использованием последних доступных 
данных из национальных счетов, как правило предваритель-
ных оценок, относящихся к календарному году t − 2 (где t — 
текущий год).

При отсутствии данных в национальных счетах для полу-
чения весов по более низким уровням агрегирования вплоть 
до наиболее подробного уровня отдельного продукта также 
могут использоваться другие источники данных, например, 
обследования бюджетов домашних хозяйств, администра-
тивные данные, данные о розничных продажах, данные иссле-
дований рынка и информация, полученная из данных скани-
рования. Расходы за наблюдаемый год t ‒ 2 могут учитывать 
или не учитывать изменения цен в период между годами t ‒ 2 
и t ‒ 1. Задача заключается в том, чтобы получить оптималь-
ные из возможных оценок долей расходов за год t ‒ 1. Если 
товары и услуги являются идеально взаимодополняющими 
(то есть они не имеют заменителей и потребляются в опре-
деленных количествах), наилучшим приближением будут 
веса, обновленные с учетом изменения цен. Если товары 
и  услуги являются заменителями в такой степени, что  рас-
ходы на один продукт по отношению к другому не зависят 
от относительных цен, предпочтительным методом будет 
не учитывать изменение цен. Страны ЕС должны проводить 
ежегодный пересмотр весов, с тем чтобы определить, прои-
зошли ли на рынке какие-либо важные и устойчивые измене-
ния, например, появление новых значимых продуктов, и при 
необходимости корректировать веса. Эти репрезентативные 
годовые веса необходимо корректировать с учетом надлежа-
щего изменения цен для отражения цен за декабрь года t ‒ 1.

Формирование выборки
ГИПЦ представляет собой выборочную статистику, кото-
рая отражает изменение цен в среднем в целевой совокуп-
ности, в которую входят все операции, попадающие в сферу 
охвата ГИПЦ, за два сопоставляемых периода. Учитывая раз-
личия в национальных рынках и населении стан ЕС, невоз-
можно ввести единую структуру выборки во всех странах. 
Тем не менее должны соблюдаться определенные минималь-
ные стандарты. Страны должны обеспечить следующее:
• В каждом подклассе КИПЦ должно содержаться достаточ-

ное число элементарных агрегатов для отражения разноо-
бразия продуктов внутри категории.

• Количество цен, учтенных в рамках каждого элементар-
ного агрегата, достаточно для отражения изменений цен 
в совокупности.

• Все категории товаров, на которые приходится значитель-
ная часть совокупных расходов на потребление (не менее 
одной тысячной), должны быть охвачены выборкой.

Охват продуктов ГИПЦ основан на концепции ДРДХКП 
и «Классификации индивидуального потребления по целям» 
(КИПЦ) в редакции 1999 года, к которой добавлен дополни-
тельный уровень (пятизначных) подклассов. Некоторые кате-
гории КИПЦ либо принципиально, либо по практическим 
соображениям исключены из охвата ГИПЦ:

02.3 Наркотические вещества
04.2 Условно-исчисленная арендная плата за жилье
09.4.3 Азартные игры
12.2 Проституция
12.5.1 Страхование жизни
12.6.1 Услуги по финансовому посредничеству, измеряе-

мые косвенным образом

В принципе «наркотические вещества» и «проституция» 
входят в состав ДРДХКП, но ГИПЦ не охватывает их по прак-
тическим соображениям. «Азартные игры» также попадают 
в сферу охвата ДРДХКП. Однако они исключены из ГИПЦ, 
поскольку для их учета еще не было согласовано гармонизи-
рованного метода.

Расходы на «занимаемое владельцем жилье» исключены 
из охвата продуктов ГИПЦ, поскольку ни один из доступ-
ных методов не соответствует ГИПЦ с концептуальной точки 
зрения и не может обеспечить предоставление своевремен-
ных данных с ежемесячной периодичностью. Подход экви-
валентной арендной платы в настоящее время несопоставим 
с ГИПЦ по концептуальным соображениям, поскольку в дан-
ном методе используются условные исчисления, а не факти-
ческие денежно-кредитные операции. Вместо этого Евростат 
установил отдельный индекс расходов на занимаемое вла-
дельцем жилье, используя метод чистых приобретений. Дан-
ный индекс соответствует требованиям денежно-кредитных 
операций, но может подвергнуться критике в связи с включе-
нием активов (земли и жилых помещений). Это одна из при-
чин, по которой данный индекс не включается в ГИПЦ. Кроме 
того, очевидно, что индексы цен на занимаемое владельцем 
жилье, основанные на методе чистых приобретений, в насто-
ящее время не могут ежемесячно и своевременно состав-
ляться в странах ЕС. Евростат продолжает методологическую 
работу, необходимую для включения индекса цен на занимае-
мое владельцем жилье в ГИПЦ.

Из ГИПЦ также исключены услуги по финансовому 
посредничеству, измеряемые косвенным образом, которые 
потребляются домашними хозяйствами (то есть, те части 
финансовых услуг, по которым нельзя определить прямо 
выраженные (денежные) сборы), поскольку они рассматри-
ваются как условно исчисленные операции. Обратите внима-
ние, что финансовые услуги, за которые взимаются прямые 
сборы, например, годовые сборы за обслуживание кредит-
ных карт (кроме процентных сборов), банковские сборы 
за денежные трансферты или комиссионные сборы за обмен 
валюты, включены в состав ГИПЦ.

Страховые услуги входят в сферу охвата ДРДХКП. Однако 
«страхование жизни» не входит в охват ГИПЦ. Премии, упла-
чиваемые за страхование жизни, включая услуги пенсионных 
фондов, рассматриваются как сбережения и таким образом 
не являются частью ГИПЦ. «Страхование жизни» исключено 
из индекса, поскольку невозможно отделить неявные комис-
сионные сборы за страховой компонент от неявных комис-
сионных сборов за инвестиционный компонент. Тем не менее 
услуги страхования, кроме страхования жизни, включены в 
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индекса цен могут использоваться формулы взвешенных или 
невзвешенных индексов (например, многосторонние методы) 
в зависимости от доступности подробных весов. На уровне 
элементарного агрегата и выше веса доступны. На этих уров-
нях в ГИПЦ используется разновидность формулы Ласпей-
реса. ГИПЦ представляет собой индекс типа индекса Ласпей-
реса, полученный посредством формирования цепи индексов 
за 13 месяцев (с декабря по декабрь). Декабрь каждого года 
является месяцем перекрытия или сцепления, в котором 
устанавливаются цены на новую и старую корзину.

В ГИПЦ базисный период весов определяется как год t – 1, 
а базисным периодом цен является месяц (декабрь прошлого 
года). Таким образом, в ГИПЦ необходимо проводить пере-
оценку весов в ценах базисного периода цен. Данная проце-
дура применяется в целях учета изменений относительных 
цен, которые произошли между базисным периодом весов 
и базисным периодом цен.

Публикация, своевременность 
и пересмотр
ГИПЦ составляется и публикуется ежемесячно по заранее 
объявленному графику, как правило, через 16–18 дней после 
окончания базисного месяца. Каждый месяц Евростат также 
публикует оперативную оценку ГИПЦ для зоны евро и стран, 
входящих в эту зону. Оперативная оценка служит ранним 
индикатором вероятного уровня инфляции по ГИПЦ в рас-
сматриваемом месяце. Она публикуется в последний рабочий 
день базисного месяца или вскоре после него.

Текущим базисным периодом индекса для ГИПЦ явля-
ется 2015 год, и он меняется каждые 10 лет, если не происхо-
дит существенного изменения методологии, которое требует 
изменения базисного периода.

ГИПЦ в принципе может пересматриваться, но только 
в ограниченном числе случаев. В целом пересмотр должен 
проводиться при нахождении ошибок после первоначаль-
ной публикации, а также если опубликован предварительный 
вариант ГИПЦ и если становится доступна новая или улуч-
шенная базовая информация, которая необходима для повы-
шения его точности.

Методологическое руководство 
по ГИПЦ
В методологическом руководстве по ГИПЦ подробно разъяс-
няются согласованные и предпочтительные методы, которые 
должны применяться для составления ГИПЦ. Кроме этого, 
в нем приводятся примеры надлежащей практики и даются 
практические рекомендации составителям индексов, а также 
оно служит справочником по ГИПЦ1.

Выборка для ГИПЦ должна быть составлена таким обра-
зом, чтобы обеспечивать отражение всех операций: ее резуль-
татом является целевая выборка, которая должна поддержи-
ваться в актуальном состоянии в условиях непрерывных 
изменений на рынке.

Цены
В ГИПЦ следует использовать цены покупателей, то есть 
те  цены, которые фактически платят домашние хозяйства. 
Связанные с продуктами налоги, например, налог на добав-
ленную стоимость и другие налоги с продаж и акцизные 
сборы, включаются в цену, а любые субсидии вычитаются. 
Следует учитывать скидки, например, цены на распродажах. 
Процентные платежи или плата за услуги, добавленная в рам-
ках соглашений о предоставлении кредита, а также любые 
дополнительные расходы, понесенные в результате неуплаты 
в течение периода, обозначенного в момент покупки, не учи-
тываются. Цены покупателей также включают все неизбеж-
ные дополнительные расходы, например, сборы за брониро-
вание и доставку, которые обычно сопряжены с покупками 
через интернет. Однако не всегда возможно отследить факти-
ческую цену сделки, поэтому на практике обычно учитыва-
ется цена спроса или продажная цена магазина.

При учете цен в ГИПЦ используется подход с позиций при-
обретения. Согласно этому подходу, покупка считается состо-
явшейся, когда покупатель принимает на себя обязательство 
перед продавцом. С практической точки зрения в отноше-
нии товаров обычно предполагается, что они потребляются 
в момент покупки, поэтому цены на товары вводятся в ГИПЦ 
в том месяце, когда они наблюдались. Однако многие услуги 
(например, авиаперелеты или комплексный отдых) либо при-
обретаются до их потребления, либо их потребление проис-
ходит в течение какого-то периода времени (например, сезон-
ные проездные билеты или абонементы на занятия спортом). 
В связи с этим цены на услуги учитываются в ГИПЦ в пер-
вый месяц, когда может начаться потребление данной услуги.

Поправки на изменение качества
ГИПЦ разработан для оценки чистого изменения цен на товары 
и услуги, которые входят в его сферу охвата. Это подразумевает, 
что индекс должен рассчитываться на основе идентичных или 
почти идентичных товаров и услуг, то есть продукты, на кото-
рые определены цены, должны сохранять аналогичные харак-
теристики или качество с течением времени. Когда товарное 
предложение в выборке больше недоступно или не  востребо-
вано, его необходимо заместить по возможности с поправкой 
на изменение качества, чтобы сохранить репрезентативность 
выборки. Замещающие товарные предложения должны быть 
либо аналогичными, либо достаточно близкими с точки зрения 
их характеристик, чтобы потребители воспринимали их эквива-
лентными. В случае когда с точки зрения потребителя замещаю-
щее товарное предложение не воспринимается как эквивалент-
ное (то  есть, его характеристики отличаются от замещенного 
товарного предложения), необходимо применить некоторую 
поправку на изменение качества к сопоставлению цен.

Формулы расчета индексов
В ГИПЦ используются различные формулы для агрегиро-
вания цен и индексов цен. Для составления элементарного 

1Eurostat. 2018. Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) Methodological Manual, 
2018 Edition. Luxembourg: European Commission. https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-17-015.
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Хлеб и другие хлебобулочные изделия (хрустящие хлебцы, 
сухари, поджаренный хлеб, печенье, имбирные пря-
ники, вафли, сдобные пышки и булки, рогалики, пирож-
ные, фруктовые пирожные, пироги, пироги с заварным 
кремом, пицца и т. д.);

Cмеси и тесто для выпечки хлебобулочных изделий;
Макаронные изделия всех видов; кускус;
Крупяные полуфабрикаты (кукурузные хлопья, овсяные 

хлопья и т. д.) и другие крупяные изделия из зерновых 
и иных культур (солод, солодовая мука, солодовый экс-
тракт, картофельный крахмал, тапиока, саго и другие 
крахмалы).

Включает: мучные изделия, приготовленные с мясом, рыбой, 
морепродуктами, сыром, овощами или фруктами.

Не включает: пироги с мясом (01.1.2); пироги с рыбой (01.1.3); 
сахарную кукурузу (01.1.7).

01.1.2 Мясо (ND)

Парное, охлажденное или мороженое мясо:
крупного рогатого скота, свиней, овец и коз;
лошадей, мулов, ослов, верблюдов и т. д.;
птицы (кур, уток, гусей, индеек, цесарок);
зайцев, кроликов и дичи (антилоп, оленей, кабанов, 

фазанов, рябчиков, голубей, перепелов и т. д.);
Парные, охлажденные или мороженые съедобные субпро-

дукты;
Вяленое, соленое или копченое мясо и съедобные субпро-

дукты (колбасы, салями, бекон, ветчина, паштет и т. д.);
Прочие консервированные или переработанные мясные 

изделия или полуфабрикаты (мясные консервы, мясные 
экстракты, мясная подлива, пироги с мясом и т. д.).

Включает: мясо и съедобные субпродукты морских млеко-
питающих (тюленей, моржей, китов и т. д.) и экзотических 
животных (кенгуру, страусов, аллигаторов и т. д.); животных 
и птиц, покупаемых живыми для употребления в пищу.

Не включает: сухопутных и морских улиток (01.1.3); 
топленое свиное сало и другие съедобные жиры животного 
происхождения (01.1.5); мясные супы, бульоны и концентраты 
(01.1.9).

01.1.3 Рыба и морепродукты (ND)

Свежая, охлажденная или мороженая рыба;
Свежие, охлажденные или мороженые морепродукты 

(ракообразные, панцирные моллюски и другие рако-
образные, морские улитки);

Вяленая, копченая или соленая рыба и морепродукты;
Прочие консервированные или переработанные рыба 

и морепродукты и полуфабрикаты из рыбы и морепро-
дуктов (рыбные консервы и консервы из морепродук-
тов, икра и молока, пироги с рыбой и т. д.).

Включает: сухопутных крабов, сухопутных улиток и лягушек; 
рыбу и морепродукты, покупаемые живыми для употребле-
ния в пищу.

Не включает: супы, бульоны и концентраты из рыбы 
и морепродуктов (01.1.9).

Приложение 2

Классификация 
индивидуального 
потребления по целям 
1999 года (КИПЦ 1999 года)

Введение
Классификация индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ) 2018 года была одобрена Статистической комис-
сией ООН, однако, многие страны по-прежнему используют 
КИПЦ 1999. Страны должны начать планирование внедрения 
КИПЦ 2018 в рамках следующего обновления и пересмотра 
индекса потребительских цен. Хотя некоторые страны могут 
провести следующее обновление в течение ближайших пары 
лет, другим для этого понадобится больше времени. В данном 
приложении представлены подробные разъяснения и раз-
бивки КИПЦ 1999. Цели данного приложения заключаются 
в следующем: 1) сохранить эту справочную информацию 
для стран, еще не внедривших КИПЦ 2018; 2) предоставить 
странам возможность лучше понять различия между КИПЦ 
2018 и КИПЦ 1999 и 3) содействовать планированию внедре-
ния нового стандарта классификации.

КИПЦ: разбивка расходов на личное 
потребление домашних хозяйств 
по разделам и группам

01 Продукты питания и безалкогольные напитки

01.1 Продукты питания
Классифицируемые в настоящей группе продукты пита-
ния  — это продукты, которые приобретаются для домаш-
него потребления. В данную группу не включаются: продукты 
питания, реализуемые для незамедлительного потребления 
вне дома — в гостиницах, ресторанах, кафе, барах, киосках, 
с лотков, из торговых автоматов и т. д. (11.1.1); готовые блюда, 
приготавливаемые в ресторанах для потребления за преде-
лами их помещений (11.1.1); приготавливаемые предприяти-
ями общественного питания готовые блюда, либо самостоя-
тельно забираемые заказчиком, либо доставляемые заказчику 
на дом (11.1.1); и продукты, реализуемые только как корм для 
домашних животных (09.3.4).

01.1.1 Хлебобулочные изделия и крупы (ND)1

Рис в любом виде;
Кукуруза, пшеница, ячмень, овес, рожь и другие зерновые 

культуры в виде зерна, муки или крупы;

1Примечание. Делятся на «товары кратковременного пользования» (ND), «товары 
с ограниченным сроком пользования» (SD), «товары длительного пользования» 
(D) и«услуги» (S).
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траты (01.1.9); кулинарные приправы (петрушка, розмарин, 
тмин и т. д.) и пряности (перец, перец душистый, имбирь 
и т. д.) (01.1.9); овощные соки (01.2.2).

01.1.8 Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские 
изделия (ND)

Сахар из сахарного тростника и сахарной свеклы, нерафи-
нированный и рафинированный, сахарная пудра, сахар-
ный песок или сахар-рафинад;

Джемы, мармелады, компоты, желе, фруктовые пюре 
и пасты, натуральный и искусственный мед, кленовый 
сироп, черная патока и части растений, консервируемые 
в сахаре;

Шоколад в плитках или пластинах, жевательная резинка, 
конфеты, ирис, пастила и другие кондитерские изделия;

Изделия из какао и полуфабрикаты десертов из какао;
Пищевой лед, мороженое и шербет.

Включает: искусственные заменители сахара.
Не включает: порошок какао и шоколадный порошок 

(01.2.1).

01.1.9 Продукты питания, не отнесенные к другим 
категориям (ND)

Соль, пряности (перец, перец душистый, имбирь и т. д.), 
кулинарные приправы (петрушка, розмарин, тмин 
и т. д.), соусы, приправы (горчица, майонез, кетчуп, сое-
вый соус и т. д.), уксус;

Пекарные порошки, дрожжи, полуфабрикаты десертов, 
супы, бульоны, концентраты, кулинарные ингредиенты 
и т. д.;

Гомогенизированное детское питание и диетические полу-
фабрикаты независимо от состава.

Не включает: молочные десерты (01.1.4); соевое молоко 
(01.1.4); искусственные заменители сахара (01.1.8); полуфа-
брикаты десертов из какао (01.1.8).

01.2 Безалкогольные напитки
Классифицируемые в настоящей группе безалкогольные 
напитки приобретаются для домашнего потребления. К дан-
ной группе не относятся безалкогольные напитки, реализуе-
мые для незамедлительного потребления вне дома в гостини-
цах, ресторанах, кафе, барах, киосках, с лотков, из торговых 
автоматов и т. д. (11.1.1).

01.2.1 Кофе, чай и какао (ND)

Кофе, обычный и без кофеина, обжаренный или молотый, 
включая растворимый кофе;

Чай, мате и другие растительные завариваемые продукты 
для приготовления напитков;

Какао, с сахаром и без сахара, и шоколадный порошок.

Включает: полуфабрикаты напитков на основе какао; замени-
тели кофе и чая; экстракты и эссенции кофе и чая.

Не включает: шоколад в плитках или пластинах (01.1.8); 
изделия из какао и полуфабрикаты десертов из какао (01.1.8).

01.2.2 Минеральная вода, прохладительные напитки, 
фруктовые и овощные соки (ND)

Минеральная или родниковая вода; любая питьевая вода, 
продаваемая в емкостях;

01.1.4 Молочные изделия, сыр и яйца (ND)

Сырое молоко; пастеризованное или стерилизованное 
молоко;

Концентрированное, выпаренное или сухое молоко;
Кефир, йогурт, сметана, молочные десерты, молочные 

напитки и другие аналогичные молочные продукты;
Сыр и творог;
Яйца и продукты, полностью приготовленные из яиц.

Включает: молоко, сметану, кефир и йогурт, содержащие 
сахар, какао, фрукты или вкусовые добавки; молочные про-
дукты, не содержащие молока, такие, как соевое молоко.

Не включает: сливочное масло и продукты из сливочного 
масла (01.1.5).

01.1.5 Масла и жиры (ND)

Сливочное масло и продукты из сливочного масла (топле-
ное масло, перетопленное жидкое масло и т. д.);

Маргарин (включая «диетический» маргарин) и другие 
растительные жиры (включая ореховую пасту);

Пищевые растительные масла (оливковое масло, кукуруз-
ное масло, подсолнечное масло, хлопковое масло, соевое 
масло, арахисовое масло, ореховое масло и т. д.);

Пищевые жиры животного происхождения (топленое сви-
ное сало и т. д.).

Не включает: рыбий жир из печени трески или палтуса 
(06.1.1).

01.1.6 Фрукты (ND)

Свежие, охлажденные или мороженые фрукты;
Сухофрукты, фруктовая цедра, фруктовые зернышки, 

орехи и съедобные семена;
Консервированные фрукты и изделия из фруктов.

Включает: дыни и арбузы.
Не включает: овощи, выращиваемые для получения плодов, 

такие, как баклажаны, огурцы и помидоры (01.1.7); джемы, 
мармелады, компоты, желе, фруктовые пюре и пасты (01.1.8); 
части растений, консервируемые в сахаре (01.1.8); фруктовые 
соки и сиропы (01.2.2).

01.1.7 Овощи (ND)

Свежие, охлажденные, мороженые или сушеные овощи, 
выращиваемые для получения листьев или стеблей 
(спаржа, брокколи, цветная капуста, салаты, укроп, 
шпинат и т. д.), плодов (баклажаны, огурцы, кабачки, 
зеленый перец, тыква, помидоры и т. д.) и корнеплодов 
(свекла, морковь, лук, пастернак, редис, репа и т. д.);

Cвежий или охлажденный картофель и другие клубневые 
овощи (маниока, аррорут, кассава, сладкий картофель 
и т. д.);

Kонсервированные или переработанные овощи и про-
дукты из овощей;

Продукты из клубневых овощей (мука, крупа, хлопья, 
пюре, чипсы и хрустящие хлебцы), включая мороженые 
полуфабрикаты, такие, как резаный картофель.

Включает: оливки, чеснок, бобовые, сахарную кукурузу; мор-
скую капусту и другие съедобные морские растительные про-
дукты; грибы и другие съедобные грибковые.

Не включает: картофельный крахмал, тапиоку, саго и дру-
гие крахмалы (01.1.1); растительные супы, бульоны и концен-
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03 Одежда и обувь

03.1 Одежда

03.1.1 Материалы для изготовления одежды (SD)

Материалы для изготовления одежды из натуральных 
волокон, искусственных волокон или смешанные.

Не включает: отделочные ткани (05.2.0).

03.1.2 Верхняя одежда (SD)

Одежда для мужчин, женщин, детей в возрасте от 3 до 13 
лет и детей в возрасте от 0 до 2 лет, готовая или сделан-
ная на заказ, из любых материалов (включая кожу, мех, 
пластик и каучук), для повседневного ношения, занятий 
спортом или для работы:

Накидки, пальто, плащи, теплые куртки на молнии с капю-
шоном, парки, кофты, куртки, жакеты, брюки, жилеты, 
пиджаки, костюмы женские и мужские, платья, юбки и 
т. д.;

Рубашки, блузки, пуловеры, свитера, вязаные жакеты, 
шорты, купальные костюмы, теплые тренировочные 
костюмы, легкие тренировочные костюмы, футболки, 
майки, леотарды и т. д.;

Нижние рубашки, нижнее белье, носки, чулки, колготы, 
нижние юбки, бюстгальтеры, трусы, панталоны, комби-
нации, пояса, корсеты, боди и т. д.;

Пижамы, женские и мужские ночные рубашки, домашние 
халаты, пеньюары, купальные халаты и т. д.;

Детская одежда и обувь из ткани.

Не включает: лечебные трикотажные изделия, такие, как эла-
стичные чулки (06.1.2); детские подгузники (12.1.3).

03.1.3 Прочие предметы одежды и фурнитура (SD)

Галстуки, носовые платки, шарфы, шали, перчатки, 
варежки, муфты, поясные ремни, подтяжки, фартуки, 
рабочие халаты и спецовки, нагрудники, нарукавники, 
шляпы, кепки, береты, чепчики и т. д.;

Нитки, пряжа для вязания и фурнитура для изготовления 
одежды, такая, как пряжки, пуговицы, кнопки, застежки- 
молнии, ленты, шнурки, канты и т. д.

Включает: садовые рукавицы и рабочие перчатки; защитные 
шлемы для мотоциклистов и велосипедистов.

Не включает: перчатки и другие предметы, изготовлен-
ные из резины (05.6.1); булавки, английские булавки, швейные 
иглы, вязальные спицы, наперстки (05.6.1); защитные шлемы 
для занятий спортом (09.3.2); прочие защитные предметы 
для занятий спортом, такие, как спасательные жилеты, бок-
серские перчатки, защитные жилеты, пояса, наколенники 
и т. д. (09.3.2); бумажные носовые платки (12.1.3); наручные 
и карманные часы, украшения, запонки, булавки для галсту-
ков (12.3.1); палки для ходьбы и трости, зонты от дождя и 
солнца, веера, кольца для ключей (12.3.2).

03.1.4 Чистка, починка и прокат одежды (S)

Химическая чистка, стирка и покраска одежды;
Штопанье, починка и переделка одежды;
Прокат одежды.

Включает: общую стоимость услуг по починке (то есть охва-
тывает затраты на труд и стоимость материалов).

Прохладительные напитки, такие, как содовая вода, лимо-
нады и колы;

Фруктовые и овощные соки;
Сиропы и концентраты для приготовления напитков.

Не включает: безалкогольные аналоги алкогольных напитков, 
такие, как безалкогольное пиво (02.1).

02 Алкогольные напитки, табачные изделия 
и наркотические средства

02.1 Алкогольные напитки
Классифицируемые в настоящей группе алкогольные 
напитки приобретаются для домашнего потребления. К дан-
ной группе не относятся алкогольные напитки, реализуемые 
для незамедлительного потребления вне дома, — в гостини-
цах, ресторанах, кафе, барах, киосках, с лотков, из торговых 
автоматов и т. д. (11.1.1).

К классифицируемым здесь напиткам относятся напитки 
с низким содержанием алкоголя или безалкогольные ана-
логи алкогольных напитков, такие, как безалкогольное пиво.

02.1.1 Спиртные напитки (ND)

Водки, ликеры и другие спиртные напитки.

Включает: медовуху; аперитивы, за исключением аперитивов 
на основе вина (02.1.2).

02.1.2 Вино (ND)

Вино, яблочный и грушевый сидр, включая саке;
Аперитивы на основе вина, крепленые вина, шампанское и 

другие игристые вина.

02.1.3 Пиво (ND)

Все виды пива, такие, как эль, светлое и темное пиво.

Включает: пиво с низким содержанием алкоголя или безалко-
гольное пиво; шанди.

02.2 Табачные изделия
К данной группе относятся все табачные изделия, приобре-
таемые домашними хозяйствами, включая табачные изделия, 
которые покупаются в ресторанах, кафе, барах, на автозапра-
вочных станциях и т. д.

02.2.0 Табачные изделия (ND)

Сигареты; сигаретный табак и сигаретная бумага;
Cигары, трубочный табак, жевательный и нюхательный 

табак.
Не включает: прочие принадлежности для курения (12.3.2).

02.3 Наркотические средства

02.3.0 Наркотические средства (ND)

Марихуана, опий, кокаин и их производные;
Другие наркотические средства растительного происхож-

дения, такие, как орехи кола, листья и орехи бетеля;
Другие наркотические средства, включая химические 

и синтетические вещества.
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нение, уборку лестниц, отопление и освещение, техническое 
обслуживание лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в мно-
гоквартирных домах (04.4.4); плату за электроэнергию (04.5.1) 
и газ (04.5.2); плату за отопление и горячую воду, подаваемые 
районными сетями теплоснабжения (04.5.5).

04.1.1 Фактическая арендная плата, выплачиваемая 
квартиросъемщиками (S)

Арендная плата, фактически выплачиваемая квартиросъем-
щиками или подсъемщиками, занимающими немеблиро-
ванные или меблированные помещения в качестве основ-
ного места жительства.

Включает: плату, вносимую домашними хозяйствами, зани-
мающими номер в гостинице или пансионе в качестве основ-
ного места жительства.

Не включает: услуги по проживанию, предоставляемые 
учебными заведениями и общежитиями (11.2.0), а также 
домами для престарелых (12.4.0).

04.1.2 Прочие виды фактической арендной платы (S)

Арендная плата, фактически выплачиваемая за дополни-
тельное место жительства.

Не включает: услуги по проживанию в домах и центрах 
отдыха (11.2.0).

04.2 Условно исчисленная арендная плата 
за жилищные услуги
См. примечание к пункту (04.1), выше.

04.2.1 Условно исчисленная арендная плата 
владельцев собственного жилья (S)

Условно исчисленная арендная плата владельцев собствен-
ного жилья, проживающих по основному месту житель-
ства.

04.2.2 Прочие виды условно исчисленной арендной 
платы (S)

Условно исчисленная арендная плата за дополнительное 
место жительства;

Условно исчисленная арендная плата домашних хозяйств, 
вносящих плату по льготной ставке или проживающих 
бесплатно.

04.3 Обслуживание и ремонт жилых помещений
Обслуживание и ремонт жилых помещений имеют две отли-
чительные особенности: во-первых, они представляют собой 
виды деятельности, которая должна осуществляться регу-
лярно для поддержания жилого помещения в хорошем рабо-
чем состоянии; во-вторых, они не изменяют эксплуатаци-
онные качества жилых помещений, их характеристики или 
предполагаемый срок службы.

Есть два вида обслуживания и ремонта жилых помещений: 
мелкие работы, такие, как внутренняя отделка и ремонт вну-
тренней арматуры, которые обычно проводят как квартиро-
съемщики, так и владельцы собственного жилья; и крупные 
работы, такие, как штукатурка стен или ремонт крыш, кото-
рые проводят только владельцы.

В состав расходов на индивидуальное потребление домаш-
них хозяйств входят только расходы квартиросъемщиков 
и владельцев собственного жилья на приобретение материалов 
и услуг для мелких работ по обслуживанию и ремонту жилых 

Не включает: материалы, нитки, фурнитуру и т. д., при-
обретаемые домашними хозяйствами для самостоятельной 
починки одежды (03.1.1) или (03.1.3); починку домашнего белья 
и прочих домашних текстильных изделий (05.2.0); химиче-
скую чистку, стирку, покраску и прокат домашнего белья 
и прочих домашних текстильных изделий (05.6.2).

03.2 Обувь

03.2.1 Ботинки, туфли и прочая обувь (SD)
Любая обувь для мужчин, женщин, детей в возрасте 

от  3  до  13 лет и детей в возрасте от 0 до 2 лет, вклю-
чая спортивную обувь, пригодную для повседневного 
ношения или для отдыха (обувь для бега трусцой, бега 
по пересеченной местности, тенниса, баскетбола, греб-
ного и парусного спорта и т. д.).

Включает: гетры, леггинсы и аналогичные предметы; шнурки 
для обуви; части обуви, такие, как каблуки, подошвы и т. д., 
приобретаемые домашними хозяйствами с целью самостоя-
тельной починки обуви.

Не включает: детскую обувь из ткани (03.1.2); сапожные 
колодки, рожки для обуви, кремы, лаки и другие средства для 
чистки обуви (05.6.1); ортопедическую обувь (06.1.3); обувь для 
конкретных видов спорта (лыжные ботинки, футбольные 
бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в креплении с конь-
ками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.) (09.3.2); футболь-
ные и крикетные ножные щитки и другой подобный защит-
ный спортинвентарь (09.3.2).

03.2.2 Ремонт и прокат обуви (S)

Ремонт обуви; услуги по чистке обуви;
прокат обуви.

Включает: общую стоимость услуг по ремонту (то есть охва-
тывает затраты на труд и стоимость материалов).

Не включает: части обуви, такие, как каблуки, подошвы 
и  т. д., приобретаемые домашними хозяйствами с целью 
самостоятельной починки обуви (03.2.1); кремы, лаки и дру-
гие средства для чистки обуви (05.6.1); ремонт (09.3.2) или 
прокат (09.4.1) обуви для конкретных видов спорта (лыжные 
ботинки, футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь 
в креплении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.).

04 Жилищные услуги, вода, электричество, 
газ и другие виды топлива

04.1 Фактическая арендная плата за жилье
Арендная плата, как правило, включает плату за пользование 
землей, на которой расположена недвижимость, за занимаемые 
жилые помещения, приборы и оборудование для отопления, 
водоснабжения и канализации, освещения и т. д., а когда речь 
идет о сдаче внаем меблированного помещения, — за мебель.

Арендная плата включает также плату за пользование 
гаражом для парковки автомашины вблизи жилого поме-
щения. Гараж не обязательно должен физически прилегать 
к жилому помещению; он также не обязательно должен сни-
маться у того же арендодателя, что и жилое помещение.

Арендная плата не включает плату за пользование гара-
жами или автостоянками, не обеспечивающими парковку 
вблизи жилого помещения (07.2.4). Она не включает также 
плату за водоснабжение (04.4.1), сбор мусора (04.4.2) и кана-
лизацию (04.4.3); плату совладельца за уход за зданием, озеле-
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04.4.2 Сбор мусора (S)

Сбор и вывоз мусора.

04.4.3 Канализация (S)

Сбор и удаление канализационных отходов.

04.4.4 Прочие услуги, связанные с содержанием жилых 
помещений, не отнесенные к другим категориям (S)

Плата совладельца за уход за зданием, озеленение, уборку 
лестниц, отопление и освещение, техническое обслужи-
вание лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в много-
квартирных домах;

Услуги по охране;
Уборка снега и прочистка дымоходов.

Не включает: услуги для домашних хозяйств, такие, как 
мытье окон, дезинфекция, фумигация и уничтожение вреди-
телей (05.6.2); услуги телохранителей (12.7.0).

04.5 Электричество, газ и другие виды топлива

04.5.1 Электричество (ND)

Электричество.
Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счетчи-
ков, снятие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

04.5.2 Газ (ND)

Коммунальный (бытовой) и природный газ;
сжиженные углеводороды (бутан, пропан и т. д.).

Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счет-
чиков, снятие показаний счетчиков, фиксированная плата 
и т. д.

04.5.3 Жидкое топливо (ND)

Топливо для отопления и освещения жилых помещений.

04.5.4 Твердое топливо (ND)

Каменный и бурый уголь, кокс, брикеты, дрова, древесный 
уголь, торф и т. п.

04.5.5 Тепловая энергия (ND)

Горячая вода или пар, получаемые за плату от районных 
сетей теплоснабжения.

Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счетчи-
ков, снятие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д; 
лед, используемый для охлаждения и замораживания.

05 Предметы домашнего обихода, бытовая 
техника и текущее обслуживание жилья

05.1 Мебель, предметы домашнего обихода, ковры 
и другие покрытия для полов

05.1.1 Мебель и предметы домашнего обихода (D)

Кровати, диваны, кушетки, столы, стулья, буфеты, комоды 
и книжные шкафы;

Oсветительное оборудование, такое, как потолочные све-
тильники, люстры, настольные лампы, торшеры и ноч-
ники;

помещений. Расходы владельцев собственного жилья на при-
обретение материалов и услуг в связи с крупными работами по 
обслуживанию и ремонту жилых помещений не входят в состав 
расходов на индивидуальное потребление домашних хозяйств.

Приобретение квартиросъемщиками и владельцами соб-
ственного жилья материалов для самостоятельного проведе-
ния работ по обслуживанию и ремонту жилых помещений 
следует относить к подгруппе (04.3.1). Если квартиросъем-
щики и владельцы собственного жилья нанимают какую-либо 
фирму для проведения работ по обслуживанию и ремонту, 
общая стоимость услуг, включая стоимость используемых 
материалов, должна относиться к подгруппе (04.3.2).

04.3.1 Материалы для обслуживания и ремонта жилых 
помещений (ND)

Изделия и материалы, такие, как краски и лаки, шпаклевка, 
бумажные обои, тканевые обои, оконные стекла, штука-
турка, цемент, замазка, обойный клей и т. д., покупаемые 
для проведения незначительных работ по обслужива-
нию и ремонту жилых помещений.

Включает: мелкие водопроводные детали (трубы, прокладки, 
муфты и т. д.), облицовочные материалы и покрытия (поло-
вицы, паркет, керамическая плитка и т. д.), кисти и скребки 
для краски, лака и бумажных обоев.

Не включает: ковровые покрытия и линолеум (05.1.2); 
ручные инструменты, дверную арматуру, электрические 
розетки, электрические шнуры и электрические лампочки 
(05.5.2); метлы, половые щетки, веники, чистящие и моющие 
средства (05.6.1); изделия, материалы и арматуру, используе-
мые для крупных работ по текущему содержанию и ремонту 
(промежуточное потребление) или для расширения и переобо-
рудования жилых помещений (накопление капитала).

04.3.2 Услуги по обслуживанию и ремонту жилых 
помещений (S)

Услуги слесарей-водопроводчиков, электриков, плотников, 
стекольщиков, маляров, декораторов, полотеров и т. д., 
нанятых для проведения мелких работ по обслужива-
нию и ремонту жилых помещений.

Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает 
затраты на труд и стоимость материалов).

Не включает: приобретение материалов домашними хозяй-
ствами для самостоятельного проведения работ по  обслу-
живанию и ремонту жилых помещений (04.3.1); услуги 
по  проведению крупных работ по обслуживанию и ремонту 
(промежуточное потребление) или для расширения и переобо-
рудования жилых помещений (накопление капитала).

04.4 Водоснабжение и другие услуги, связанные 
с содержанием жилых помещений

04.4.1 Водоснабжение (ND)

Водоснабжение.

Включает: сопутствующие расходы, такие, как аренда счетчи-
ков, снятие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

Не включает: питьевую воду, продаваемую в бутылках или 
других емкостях (01.2.2); горячую воду или пар, получаемые 
за плату из районных сетей теплоснабжения (04.5.5).
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Включает: ткань, покупаемую в кусках; клеенку; коврики для 
ванных комнат, тростниковые коврики и придверные ков-
рики.

Не включает: тканевые обои (04.3.1); гобелены (05.1.1); 
покрытия для пола, такие, как ковры и (05.1.2); электрические 
одеяла (05.3.2); чехлы для автомобилей, мотоциклов и т. д. 
(07.2.1); надувные матрасы и спальные мешки (09.3.2).

05.3 Бытовые приборы

05.3.1 Крупные бытовые приборы, электрические 
и неэлектрические (D)

Холодильники, морозильные камеры и холодильники 
с морозильными камерами;

Cтиральные машины, сушилки, сушильные шкафы, посу-
домоечные машины, гладильные машины;

Kухонные плиты, жаровни, встраиваемые кухонные 
плиты, газовые плиты, духовки и микроволновые печи;

Kондиционеры, увлажнители, обогреватели, водяные обо-
греватели, вентиляторы и вытяжки;

Пылесосы, приборы для паровой чистки, машины для 
мытья ковров и машины для циклевки, натирки и поли-
ровки полов;

Прочие крупные бытовые приборы, такие, как сейфы, 
швейные машины, вязальные машины, установки для 
смягчения воды и т. д.

Включает: доставку и установку приборов, там где это при-
менимо.

Не включает: приборы, которые являются составной 
частью структуры здания (накопление капитала).

05.3.2 Малые электробытовые приборы (SD)

Кофемолки, кофеварки, соковыжималки, консервооткры-
ватели, миксеры, жаровни, рашперы, ножи, тостеры, 
приборы для приготовления мороженого, шербета, 
йогурта, электрические плитки, утюги, чайники, фены, 
электрические одеяла и т. д.

Не включает: небольшие неэлектрические бытовые приборы 
и кухонные принадлежности (05.4.0); кухонные весы (05.4.0); 
напольные весы и детские весы (12.1.3).

05.3.3 Ремонт бытовых приборов (S)

Ремонт бытовых приборов.

Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает 
затраты на труд и стоимость материалов); плату за аренду или 
прокат крупных бытовых приборов.

Не включает: приобретение материалов домашними 
хозяйствами в целях самостоятельного ремонта (05.3.1) или 
(05.3.2).

05.4 Стеклянная посуда, столовые приборы 
и домашняя утварь

05.4.0 Стеклянная посуда, столовые приборы 
и домашняя утварь (SD)

Стеклянные, хрустальные, керамические и фарфоровые 
изделия и посуда, используемые за столом, на кухне, 
в ванной, туалете, офисе, а также для украшения поме-
щений;

Cтоловые приборы, посуда и столовое серебро;

Картины, скульптуры, гравюры, гобелены и другие произ-
ведения искусства, включая репродукции произведений 
искусства и другие украшения;

Ширмы, раздвижные перегородки и другая мебель и пред-
меты домашнего обихода.

Включает: доставку и монтаж, там где это применимо; 
матрасы, тюфяки, циновки татами; шкафчики для ванной 
комнаты; детскую мебель, такую, как колыбели, высокие дет-
ские стульчики и детские манежи; шторы; загородную и садо-
вую мебель; зеркала, канделябры и подсвечники.

Не включает: постельные принадлежности и шторы 
от солнца (05.2.0); сейфы (05.3.1); декоративные стеклянные 
и керамические изделия (05.4.0); настенные и настольные часы 
(12.3.1); настенные термометры и барометры (12.3.2); пере-
носные детские люльки, детские складные стулья на колесах 
(12.3.2); произведения искусства и антикварная мебель, при-
обретенные главным образом с целью помещения капитала 
(накопление капитала).

05.1.2 Ковры и другие покрытия для полов (D)

Ковры, паласы, линолеум и другие подобные покрытия для 
полов.

Включает: укладку покрытий для полов.
Не включает: коврики для ванной комнаты, тростниковые 

коврики и придверные коврики (05.2.0); антикварные покры-
тия для пола, приобретенные главным образом с целью поме-
щения капитала (накопление капитала).

05.1.3 Ремонт мебели, предметов домашнего обихода 
и покрытий для полов (S)

Ремонт мебели, предметов домашнего обихода и покрытий 
для полов.

Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает затраты 
на труд и стоимость материалов); реставрацию произведений 
искусства, антикварной мебели и антикварных покрытий для 
полов, за исключением тех, которые приобретены главным 
образом с целью помещения капитала (накопление капитала).

Не включает: приобретение материалов домашними 
хозяйствами в целях самостоятельного ремонта (05.1.1) 
или (05.1.2); химическую чистку ковров (05.6.2).

05.2 Текстильные изделия, используемые в домашнем 
хозяйстве

05.2.0 Текстильные изделия, используемые в домашнем 
хозяйстве (SD)

Отделочные ткани, материал для штор, шторы, двойные 
шторы, навесы, дверные шторы и занавески из ткани;

Постельные принадлежности, такие, как подушки, валики 
и гамаки;

Постельное белье, такое, как простыни, наволочки, оде-
яла, дорожные пледы, пледы, пуховые стеганые одеяла, 
покрывала и сетки от комаров;

Столовое белье и белье для ванных комнат, такое, как ска-
терти, салфетки, полотенца;

Прочие текстильные изделия, используемые в домашнем 
хозяйстве, такие, как хозяйственные сумки, мешки для 
белья, мешки для обуви, чехлы для одежды и мебели, 
флаги, зонты и навесы от солнца и т. д.;

Ремонт таких предметов.
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фицирующие средства, инсектициды, пестициды, фун-
гициды и дистиллированная вода;

Предметы для уборки, такие, как швабры, щетки, губки и 
щетки для сметания пыли, тряпки для стирания пыли, 
полотенца, половые тряпки, кухонные губки и мочалки, 
металлические мочалки для посуды, замша для проти-
рания;

Бумажные изделия, такие, как фильтры, скатерти и сал-
фетки, кухонные полотенца, мешки для пылесосов, 
одноразовая столовая посуда, в том числе алюминиевая 
фольга и пластиковые пакеты для мусорных ведер;

Прочие предметы домашнего обихода кратковремен-
ного пользования, такие, как спички, свечи, фитили для 
ламп, метиловый спирт, крючки и вешалки для одежды, 
булавки, английские булавки, швейные иглы, вязальные 
спицы, наперстки, гвозди, винты, гайки и болты, кнопки, 
прокладки и шайбы, клей и клейкая лента для бытового 
использования, веревка, бечевка и резиновые перчатки.

Включает: лаки, кремы и другие средства для чистки обуви; 
бытовые огнетушители.

Не включает: кисти и скребки для краски, лака и бумаж-
ных обоев (04.3.1); огнетушители для транспортных средств 
(07.2.1); продукты, предназначенные для мытья и ухода 
за  транспортными средствами, такие, как краски, очи-
стители для хромированных частей, защитное покрытие 
и  полирующие материалы (07.2.1); садоводческие предметы 
для ухода за декоративными садами (09.3.3); бумажные носо-
вые платки, туалетную бумагу, туалетное мыло, туалет-
ные губки и другие предметы личной гигиены (12.1.3); зажи-
галки для сигарет и сигар, бензин и газ для зажигалок (12.3.2).

05.6.2 Услуги по ведению домашнего хозяйства 
и бытовые услуги (S)

Услуги по ведению домашнего хозяйства, предоставляемые 
платным персоналом, работающим в частном секторе, 
таким, как консьержи, кухарки, горничные, шоферы, 
садовники, гувернантки, секретари, репетиторы, а также 
домашняя прислуга из числа иностранных студентов;

Аналогичные услуги, включая уход за детьми и работу по 
дому, предоставляемые предприятиями или самостоя-
тельно занятыми лицами;

Бытовые услуги, такие, как мытье окон, дезинфекция, 
фумигация и уничтожение вредителей;

Химическая чистка, стирка и покраска домашнего белья, 
текстильных изделий, используемых в домашнем хозяй-
стве, и ковров;

Прокат мебели, предметов домашнего обихода, ковров, 
бытового оборудования и домашнего белья.

Не включает: химическую чистку, стирку и покраску одежды 
(03.1.4); сбор мусора (04.4.2); сбор канализационных отходов 
(04.4.3); плату совладельца за уход за зданием, озеленение, уборку 
лестниц, отопление и освещение, техническое обслуживание 
лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в многоквартирных 
домах (04.4.4); услуги по охране (04.4.4); уборку снега и прочистку 
дымоходов (04.4.4); услуги по перевозке и хранению (07.3.6); 
услуги нянь, яслей, центров дневного ухода и других служб 
по уходу за детьми (12.4.0); услуги телохранителей (12.7.0).

Неэлектрическая кухонная утварь из любых материалов, 
такая, как кастрюли, сотейники, скороварки, сковороды, 
кофемолки, приборы для приготовления пюре, мясо-
рубки, плитки, кухонные весы и другие подобные меха-
нические устройства;

Неэлектрические предметы домашнего обихода из любых 
материалов, такие, как тара для хлеба, кофе, специй и т. д., 
мусорные ведра, мусорные корзины, корзины для белья, 
переносные копилки и сейфы, вешалки для полотенец, 
стойки для бутылок, утюги и гладильные доски, почто-
вые ящики, детские бутылочки, термосы и ледницы;

Ремонт таких предметов.

Не включает: осветительное оборудование (05.1.1); электро-
бытовые приборы (05.3.1) или (05.3.2); одноразовую столовую 
посуду (05.6.1); напольные весы и детские весы (12.1.3); пепель-
ницы (12.3.2).

05.5 Инструменты и приспособления, используемые 
в быту и в садоводстве

05.5.1 Крупные инструменты и приспособления (D)

Моторизованные инструменты и оборудование, такие, 
как электрические дрели, пилы, пескоструйные аппа-
раты и машины для стрижки живой изгороди, садовые 
мини-тракторы, газонокосилки, культиваторы, бензо-
пилы и водяные насосы;

ремонт таких предметов.

Включает: плату за аренду или прокат машин и оборудования 
для выполнения работ собственными силами.

05.5.2 Мелкие инструменты и различные 
приспособления (SD)

Ручные инструменты, такие, как пилы, молотки, отвертки, 
гаечные ключи, клещи, ножи, рашпили и напильники;

Садовые инструменты, такие, как тачки, емкости для 
полива, шланги, штыковые и совковые лопаты, грабли, 
вилы, косы, серпы и секаторы;

Лестницы и стремянки;
Дверная арматура (петли, ручки, замки), арматура для 

отопительных батарей и каминов, прочие металличе-
ские изделия для дома (карнизы для занавесок, планки 
для ковров, крючки и т. д.) или для сада (цепи, решетки, 
столбы и сегменты для забора и ограды);

Мелкие электрические изделия, такие, как электрические 
розетки, выключатели, электрокабель, электрические 
лампочки, флюоресцентные лампы, ручные фонари 
и карманные фонарики, ручные лампы, электрические 
батарейки общего назначения, звонки и сирены;

Ремонт таких предметов.

05.6 Товары и услуги, используемые в связи с ведением 
домашнего хозяйства

05.6.1 Бытовые товары кратковременного пользования 
(ND)

Моющие и чистящие средства, такие, как мыло, стираль-
ные порошки, моющие жидкости, чистящие порошки, 
моющие средства, дезинфицирующие отбеливатели, 
смягчители, кондиционеры, средства для мытья окон, 
воски, лаки, красители, прочищающие вещества, дезин-
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Амбулаторные услуги включают медикаменты, протезы, меди-
цинское оборудование и аппаратуру и другую продукцию меди-
цинского назначения, которые непосредственно предоставляются 
амбулаторным больным практикующими врачами, зубными вра-
чами, парамедицинским персоналом и их помощниками.

Медицинские, стоматологические и парамедицинские 
услуги, предоставляемые стационарным больным больни-
цами и аналогичными им учреждениями, включены в услуги 
больниц (06.3).

06.2.1 Медицинские услуги (S)

Консультации врачей общего профиля или специалистов.

Включает: услуги стоматологов-ортодонтов.
Не включает: услуги медицинских исследовательских лабо-

раторий и рентгеновских кабинетов (06.2.3); услуги специали-
стов в области традиционной медицины (06.2.3).

06.2.2 Стоматологические услуги (S)

Услуги зубных врачей, специалистов в области гигиены 
полости рта и прочего вспомогательного зубоврачеб-
ного персонала.

Включает: расходы на подгонку зубных протезов.
Не включает: зубные протезы (06.1.3); услуги стоматоло-

гов-ортодонтов (06.2.1); услуги исследовательских лаборато-
рий и рентгеновских кабинетов (06.2.3).

06.2.3 Парамедицинские услуги (S)

Услуги медицинских исследовательских лабораторий 
и рентгеновских кабинетов;

Услуги медицинских сестер и акушерок, предоставляемые 
частным образом;

Услуги иглотерапевтов, хиропрактиков, оптометристов, 
физиотерапевтов, логопедов и т. д.;

Предписанная врачом корректирующая лечебная гимна-
стика;

Амбулаторное бальнеологическое лечение или лечение 
морской водой;

Услуги скорой помощи;
Прокат лечебного оборудования.

Включает: услуги специалистов в области традиционной 
медицины.

06.3 Услуги больниц
Госпитализация определяется как помещение пациента 
в больницу на все время лечения. Сюда же относится лече-
ние в дневном стационаре и лечение типа стационара на дому, 
а также хосписы для неизлечимых больных.

Данная группа охватывает услуги больниц общего про-
филя и специализированных больниц, медицинских цен-
тров, родильных домов, санаториев и домов для выздоравли-
вающих, которые оказывают главным образом стационарные 
медицинские услуги, услуги учреждений, обслуживающих лиц 
пожилого возраста, в которых важным элементом является 
медицинское наблюдение, и услуги реабилитационных цен-
тров, предоставляющих стационарную медицинскую помощь 
и занимающихся восстановительной терапией, в задачу кото-
рых входит не столько оказание пациентам долговременной 
поддержки, сколько их лечение.

Больницы определяются как учреждения, предназначенные 
для лечения стационарных больных под непосредственным 

06 Здравоохранение
Данный подраздел охватывает также платные услуги в обла-
сти здравоохранения, предоставляемые в школьных и уни-
верситетских медицинских центрах.

06.1 Медикаменты, лечебное оборудование 
и аппаратура
Данная группа охватывает медикаменты, протезы, медицин-
ское оборудование и аппаратуру и другую продукцию медицин-
ского назначения, которые приобретаются отдельными лицами 
или домашними хозяйствами по рецепту и без рецепта, как пра-
вило, в аптеках, у фармацевтических фирм или у поставщи-
ков медицинского оборудования. Эти товары предназначены 
для употребления или использования вне медицинских цент-
ров или  учреждений. Такие товары и изделия, предоставляе-
мые непосредственно амбулаторным больным медицинским, 
зубоврачебным и парамедицинским персоналом или стационар-
ным больным в больницах и аналогичных учреждениях, вклю-
чены в амбулаторные услуги (06.2) или в услуги больниц (06.3).

06.1.1 Фармацевтическая продукция (ND)

Медицинские препараты, лекарственные средства, патен-
тованные лекарственные препараты, сыворотки и вак-
цины, витамины и минеральные вещества, рыбий жир 
из печени трески или палтуса, оральные контрацептивы.

Не включает: ветеринарную продукцию (09.3.4); предметы 
личной гигиены, такие, как медицинское мыло (12.1.3).

06.1.2 Прочая продукция медицинского назначения (ND)

Медицинские термометры, лейкопластыри и обычные пере-
вязочные материалы, шприцы для подкожных инъек-
ций, аптечки первой помощи, грелки и пузыри для льда, 
лечебные чулочные изделия, такие, как эластичные чулки 
и наколенники, тесты на беременность, презервативы 
и другие механические противозачаточные средства.

06.1.3 Лечебное оборудование и аппаратура (D)

Корригирующие очки и контактные линзы, слуховые аппа-
раты, глазные протезы, искусственные конечности и дру-
гие протезные устройства, ортопедические аппараты и 
опоры, ортопедическая обувь, хирургические бандажи, 
грыжевые бандажи и корсеты, шейные корсеты, обо-
рудование для медицинского массажа и физиотерапев-
тические лампы, механические и немеханические руч-
ные креслакаталки и инвалидные коляски, специальные 
кресла-кровати, костыли, электронные и иные устрой-
ства для измерения кровяного давления и т. д.;

ремонт таких предметов.
Включает: зубные протезы, но не услуги по их подгонке.

Не включает: аренду лечебного оборудования (06.2.3); 
защитные очки, пояса и суппорты для занятий спортом 
(09.3.2); защитные очки без корригирующих линз (12.3.2).

06.2 Амбулаторные услуги
Данная группа охватывает медицинские, стоматологиче-
ские и парамедицинские услуги, оказываемые амбулаторным 
больным практикующими врачами, зубными врачами, пара-
медицинским персоналом и их помощниками. Услуги могут 
предоставляться на дому, в медицинских консультациях 
в индивидуальном порядке или группам, в диспансерах или 
в поликлиниках при больницах и т. п.
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Не включает: лошадей и пони, гужевые транспортные 
средства, движимые лошадьми и пони, и соответствую-
щую сбрую и снаряжение, приобретаемые для целей отдыха 
(09.2.1).

07.2 Эксплуатация личных транспортных средств
Приобретение запасных частей, принадлежностей или смазоч-
ных материалов домашними хозяйствами для самостоятель-
ного технического обслуживания, ремонта и мелкого ремонта 
должно отражаться в подгруппах (07.2.1) или (07.2.2). Если 
домашние хозяйства оплачивают услуги того или иного пред-
приятия по техническому обслуживанию, ремонту или мелкому 
ремонту, то общая стоимость услуг, включая стоимость исполь-
зованных материалов, должна отражаться в подгруппе (07.2.3).

07.2.1 Запасные части и принадлежности для личных 
транспортных средств (SD)

Шины (новые, использованные или восстановленные), 
патрубки, свечи, аккумуляторы, амортизаторы, филь-
тры, насосы и другие запасные части и принадлежности 
для личных транспортных средств.

Включает: огнетушители для транспортных средств; товары, 
предназначенные для мойки, чистки и обслуживания транс-
портных средств, такие, как краска, средства для чистки хро-
мированных деталей, герметики и лаки; чехлы для автомоби-
лей, мотоциклов и т. д.

Не включает: защитные шлемы для мотоциклистов 
и  велосипедистов (03.1.3); разные не имеющие специализи-
рованного предназначения предметы для мытья, чистки 
и  обслуживания, такие, как дистиллированная вода, хозяй-
ственные губки, замша для протирания, моющие средства 
и т. д. (05.6.1); плату за установку запасных частей и принад-
лежностей и за покраску, мойку и полировку корпуса (07.2.3); 
радиотелефоны (08.2.0); автомобильные радиоприемники 
(09.1.1); детские сиденья для автомобилей (12.3.2).

07.2.2 Горюче-смазочные материалы для личных 
транспортных средств (ND)

Бензин и другое топливо, такое, как дизельное топливо, 
сжиженный газ, спирт и топливные смеси для двухтакт-
ных двигателей;

Cмазочные материалы, тормозная и трансмиссионная 
жидкости, охлаждающие жидкости и добавки.

Включает: топливо для крупных механизмов и оборудова-
ния, охватываемых подгруппой (05.5.1), и автотранспорта для 
отдыха, охватываемого подгруппой (09.2.1).

Не включает: плату за замену масла и смазку (07.2.3).

07.2.3 Техническое обслуживание и ремонт личных 
транспортных средств (S)

Платные услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
личных транспортных средств, такие, как установка 
запасных частей и принадлежностей, балансировка колес, 
технический осмотр, ремонт тормозов, смена масла, 
смазка и мойка.

Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает 
затраты на труд и стоимость материалов).

Не включает: приобретаемые домашними хозяйствами 
запасные части, принадлежности или смазочные материалы 
для самостоятельного технического обслуживания или ремонта 
(07.2.1) или (07.2.2); проверку дорожной пригодности (07.2.4).

наблюдением квалифицированных врачей. Медицинские цен-
тры, родильные дома, санатории и дома для выздоравливающих 
также предоставляют стационарное лечение, однако в данном 
случае услуги контролируют, а зачастую и оказывают работ-
ники, квалификация которых ниже квалификации врачей.

Данная группа не охватывает услуги таких учреждений, 
как медпункты, поликлиники и врачебные кабинеты, пред-
назначенные исключительно для оказания амбулаторной 
помощи (06.2). Она не включает также услуги домов для пре-
старелых, специализированных учреждений для инвалидов и 
реабилитационных центров, оказывающих главным образом 
долговременную поддержку (12.4).

06.3.0 Услуги больниц (S)

К услугам больниц относятся следующие услуги, предо-
ставляемые стационарным больным:

Основные услуги: управление; размещение; обеспечение 
питанием и питьем; наблюдение и уход со стороны вспо-
могательного персонала (среднего медицинского пер-
сонала); первая медицинская помощь и реанимация; 
санитарные транспортные средства; обеспечение меди-
каментами и другой фармацевтической продукцией; 
обеспечение лечебным оборудованием и аппаратами;

Медицинские услуги: услуги врачей общего профиля и 
специалистов, хирургов и зубных врачей; медицинские 
анализы и рентгеновские обследования; парамедицин-
ские услуги, такие, как услуги медсестер, акушерок, хиро-
практиков, оптометристов, физиотерапевтов, логопедов 
и т. д.

07 Транспорт

07.1 Покупка транспортных средств
Приобретение для целей отдыха транспортных средств, 
таких, как туристские микроавтобусы, караваны, трейлеры, 
самолеты и лодки, включено в подгруппу (09.2.1).

07.1.1 Автомобили (D)

Автомобили, пассажирские микроавтобусы, пикапы, авто-
мобили с кузовом «универсал» и т. д., с приводом как на 
два, так и на четыре колеса.

Не включает: инвалидные коляски (06.1.3); туристские 
микроавтобусы (09.2.1); карты для гольфа (09.2.1).

07.1.2 Мотоциклы (D)

Мотоциклы всех видов, мотороллеры и мопеды.
Включает: мотоциклетные коляски; снегоходы.

Не включает: инвалидные коляски (06.1.3); карты для 
гольфа (09.2.1).

07.1.3 Велосипеды (D)

Двухколесные и трехколесные велосипеды всех видов.
Включает: экипажи велорикш.

Не включает: детские двухколесные и трехколесные вело-
сипеды (09.3.1).

07.1.4 Гужевые транспортные средства (D)

Гужевые транспортные средства.
Включает: тягловых животных и соответствующую сбрую 
(ярма, хомуты, упряжь, уздечки, вожжи и т. д.).
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07.3.6 Прочие платные услуги транспорта (S)

Фуникулерный, кабельный и подъемный транспорт;
услуги по перевозке и хранению;
Услуги носильщиков, камер хранения и багажных отделений;
Комиссионная плата туристическим агентствам, если она 

вносится отдельно.

Не включает: кабельный и подъемный транспорт на лыжных 
курортах и в домах отдыха (09.4.1).

08 Связь

08.1 Почтовые услуги

08.1.0 Почтовые услуги (S)

Плата за доставку писем, почтовых открыток и посылок;
частная доставка корреспонденции и посылок.

Включает: все покупки новых почтовых марок, почтовых 
открыток с почтовой маркой и конвертов авиапочты.

Не включает: покупку использованных или гашеных почто-
вых марок (09.3.1); финансовые услуги почтовых отделений 
(12.6.2).

08.2 Телефонное и факсимильное оборудование

08.2.0 Телефонное и факсимильное оборудование (D)

Приобретение телефонов, радиотелефонов, факсимиль-
ных аппаратов, телефонных автоответчиков и телефон-
ных громкоговорителей;

Ремонт такого оборудования.

Не включает: факсимильные аппараты и автоответчики, 
вмонтированные в персональные компьютеры (09.1.3).

08.3 Услуги телефонной и факсимильной связи

08.3.0 Услуги телефонной и факсимильной связи (S)

Расходы по установке телефонного оборудования личного 
пользования и абонентская плата за него;

Телефонные разговоры с частной линии или линии связи 
общего пользования (городская телефонная будка, 
кабина в почтовом отделении и т. д.); телефонные разго-
воры из гостиниц, кафе, ресторанов и т. д.;

Услуги телеграфной, телексной и факсимильной связи;
слуги по передаче информации; услуги по подключению 

к Интернету;
Прокат телефонов, факсимильных аппаратов, телефонных 

автоответчиков и телефонных громкоговорителей.

Включает: услуги радиотелефонной, радиотелеграфной 
и радиотелексной связи.

09 Отдых и культура

09.1 Аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратура, 
оборудование для обработки информации

09.1.1 Оборудование для приема, записи 
и воспроизведения звука и изображений (D)

Телевизоры, видеоплееры и видеомагнитофоны, телевизи-
онные антенны всех видов;

07.2.4 Прочие услуги, связанные с личными 
транспортными средствами (S)

Сдача в аренду гаражей или парковочных мест, не обеспе-
чивающих парковку вблизи жилища;

Платные дорожные объекты (мосты, тоннели, паромы, 
автомагистрали) и парковочные счетчики;

Уроки вождения, экзамены по вождению и получение 
водительских прав;

Проверка дорожной пригодности;
Прокат личных транспортных средств без шофера.

Не включает: прокат автотранспорта с шофером (07.3.2); 
вспомогательные страховые сборы в связи с личными транс-
портными средствами (12.5.4).

07.3 Услуги транспорта
Платные транспортные услуги, как правило, классифици-
руются по виду транспорта. В тех случаях, когда проездной 
билет охватывает два вида транспорта или более — напри-
мер, городской автобус и метро или междугородный поезд 
и  паром — и расходы не могут быть распределены между 
ними, такие услуги классифицируются в подгруппе (07.3.5).

В данную группу должна включаться стоимость услуг 
по обеспечению питания, легких закусок, напитков, прохла-
дительных напитков или проживания, если они входят в сто-
имость билета, а не оплачиваются отдельно. Если эти расходы 
оплачиваются отдельно, их следует включать в раздел 11.

В данную группу включены услуги школьного транспорта, 
но не включены услуги скорой помощи (06.2.3).

07.3.1 Железнодорожный пассажирский транспорт (S)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на поездах, в трамваях и в метро.

Включает: перевозку личных транспортных средств.
Не включает: фуникулерный транспорт (07.3.6).

07.3.2 Автодорожный пассажирский транспорт (S)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на автобусах, туристских автобусах, такси и на взятых 
напрокат автомобилях с шофером.

07.3.3 Воздушный пассажирский транспорт (S)

Передвижение отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на самолетах и вертолетах.

07.3.4 Морской и внутренний водный пассажирский 
транспорт (S)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на кора-
блях, лодках, паромах, судах на воздушной подушке 
и судах на воздушных крыльях.

Включает: перевозку личных транспортных средств.

07.3.5 Комбинированный пассажирский транспорт (S)

Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на двух 
или более видах транспорта, когда расходы не могут 
быть распределены между ними.

Включает: перевозку личных транспортных средств.
Не включает: транспортные услуги, входящие в комплекс-

ный отдых (09.6.0).
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09.1.5 Ремонт аудиовизуального оборудования, 
фотоаппаратуры и оборудования для обработки 
информации (S)

Ремонт аудиовизуального оборудования, фотоаппаратуры 
и оборудования для обработки информации.

Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает 
затраты на труд и стоимость материалов).

Не включает: приобретение материалов домашними 
хозяйствами в целях самостоятельного ремонта (09.1.1), 
(09.1.2) или (09.1.3).

09.2 Другие крупные товары длительного пользования 
для организации отдыха и культурных мероприятий

09.2.1 Крупные товары длительного пользования 
для отдыха вне помещений (D)

Туристские микроавтобусы, караваны и трейлеры;
Самолеты, легкие самолеты, планеры, дельтопланы и аэро-

статы;
Лодки, подвесные моторы, паруса, такелаж и палубные 

механизмы;
Лошади и пони, гужевые транспортные средства, дви-

жимые лошадьми и пони, и соответствующая сбруя 
(упряжь, уздечки, вожжи, седла и т. д.);

Крупный инвентарь для игр и спорта, такой, как каноэ, 
байдарки, доски для виндсерфинга, снаряжение для под-
водного плавания и карты для гольфа.

Включает: оснащение и оборудование лодок, туристских 
микроавтобусов, караванов и т. д.

Не включает: лошадей и пони, гужевые транспортные сред-
ства, движимые лошадьми и пони, и соответствующее сна-
ряжение и сбрую, приобретенные для личного транспорта 
(07.1.4); надувные лодки, плоты и плавательные бассейны для 
детей и отдыха на пляже (09.3.2).

09.2.2 Музыкальные инструменты и крупные 
предметы длительного пользования для отдыха 
в помещениях (D)

Музыкальные инструменты любого размера, включая элек-
тронные музыкальные инструменты, такие, как форте-
пиано, органы, скрипки, гитары, ударные инструменты, 
трубы, кларнеты, флейты, блок-флейты, аккордеоны и т. д.;

Бильярдные столы, столы для пинг-понга, автоматы для 
пинбола, игровые машины и т. д.

Не включает: игрушки (09.3.1).

09.2.3 Техническое обслуживание и ремонт других 
крупных предметов длительного пользования 
для отдыха и культурных мероприятий (S)

Техническое обслуживание и ремонт других крупных 
предметов длительного пользования для отдыха и куль-
турных мероприятий.

Включает: общую стоимость услуг (то есть охватывает 
затраты на труд и стоимость материалов); консервирование 
на зиму лодок, туристских микроавтобусов, караванов и т. д.; 
ангарное обслуживание частных самолетов; обслуживание 
лодок на пристанях; ветеринарные и другие услуги (стойло-
вое содержание, кормление, подковка и т. д.) для лошадей 
и пони, приобретаемых для отдыха.

Радиоприемники, автомобильные радиоприемники, ради-
оприемники с часами, радиоприемники/передатчики, 
любительские радиоприемники и передатчики;

Граммофоны, катушечные плееры и магнитофоны, кассет-
ные плееры и магнитофоны, проигрыватели компакт-дис-
ков, персональные стерео, стереосистемы и  их компо-
ненты (проигрыватели, тюнеры, усилители, колонки и 
т. д.), микрофоны и наушники.

Не включает: видеокамеры, камкордеры и звукозаписываю-
щие камеры (09.1.2).

09.1.2 Фото- и кинооборудование и оптические приборы (D)

Фотоаппараты, кинокамеры и звукозаписывающие камеры, 
видеокамеры и камкордеры, кино- и слайдопроекторы, 
увеличители и оборудование для обработки пленки, при-
надлежности (экраны, просмотровые приборы, линзы, 
вспышки, фильтры, экспонометры и т. д.);

Бинокли, микроскопы, телескопы и компасы.

09.1.3 Оборудование для обработки информации (D)

Персональные компьютеры и дисплеи, принтеры и различ-
ные принадлежности к ним; компьютерное программ-
ное обеспечение, такое, как операционные системы, 
прикладные программы, языки и т. д.;

Калькуляторы, включая карманные калькуляторы;
Пишущие машинки и текстовые процессоры.

Включает: факсимильные аппараты и автоответчики, вмон-
тированные в персональные компьютеры.

Не включает: дискеты и компакт-диски с записями книг, 
словарей, энциклопедий, самоучителей иностранного языка, 
мультимедийных программ и т. д. в форме программного обес-
печения (09.1.4); программное обеспечение для видеоигр (09.3.1); 
игровые видеоприставки к телевизорам (09.3.1); ленту для 
пишущих машинок (09.5.4); тонеры и картриджи (09.5.4); 
рамки для слайдов (09.5.4).

09.1.4 Записывающие устройства и материалы (SD)

Грампластинки и компакт-диски;
Магнитные пленки, кассеты, видеокассеты, дискеты и ком-

пакт-диски с записями для катушечных и кассетных 
магнитофонов, видеомагнитофонов и персональных 
компьютеров;

Чистые магнитные пленки, кассеты, видеокассеты, дискеты 
и компакт-диски для катушечных и кассетных магнито-
фонов, видеомагнитофонов и персональных компьюте-
ров;

Неотснятые пленки, кассеты и диски для фотографии и 
кинематографии.

Включает: магнитные пленки и компакт-диски с записями рас-
сказов, пьес, стихов и т. д.; дискеты и компакт-диски с записями 
книг, словарей, энциклопедий, самоучителей иностранного 
языка, мультимедийных программ и т. д. в форме программного 
обеспечения; фотоматериалы, такие, как бумага и лампы для 
фотовспышки; неотснятую пленку, стоимость которой вклю-
чает стоимость обработки без указания ее отдельно.

Не включает: батарейки (05.5.2); компьютерное программ-
ное обеспечение, такое, как операционные системы, приклад-
ные программы, языки программирования и т. д. (09.1.3); про-
граммное обеспечение, кассеты и компакт-диски для видеоигр 
(09.3.1); проявку кинопленки и печатание фотографий (09.4.2).
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09.3.3 Сады, растения и цветы (ND)

Живые или искусственные цветы и листва, растения, 
кусты, луковицы, клубни, семена, удобрения, компосты, 
садовый торф, дерн для газонов, специально обработан-
ная почва для декоративных садов, рассада для садовод-
ства, горшки и крепления для горшков.

Включает: живые и искусственные новогодние елки; плату за 
доставку цветов и растений.

Не включает: садовые рукавицы (03.1.3); услуги по садовод-
ству (04.4.4) или (05.6.2); садовое оборудование (05.5.1); садо-
вый инвентарь (05.5.2); инсектициды и пестициды для быто-
вого использования (05.6.1).

09.3.4 Домашние животные и связанные с ними 
продукты (ND)

Домашние животные, корм для домашних животных, вете-
ринарные препараты и средства для ухода за домашними 
животными, ошейники, поводки, собачьи конуры, птичьи 
клетки, аквариумы для рыбок, подстилки для кошек и т. д.

Не включает: лошадей и пони (07.1.4) или (09.2.1); ветеринар-
ные услуги (09.3.5).

09.3.5 Ветеринарные и прочие услуги для домашних 
животных (S)

Ветеринарные и прочие услуги для домашних живот-
ных, такие, как уход, временное содержание, клеймение 
и дрессировка.

Не включает: ветеринарные и прочие услуги (стойловое содер-
жание, подковка и т. д.) для лошадей и пони, приобретаемых 
для отдыха (09.2.3).

09.4 Услуги по организации отдыха и культурных 
мероприятий

09.4.1 Услуги по организации отдыха и спортивных 
мероприятий (S)

Услуги, которые предоставляют:
Спортивные стадионы, ипподромы, мотодромы, велодромы 

и т. д.;
Катки, плавательные бассейны, площадки для гольфа, гим-

настические залы, фитнесс-центры, теннисные корты, 
корты для сквоша и кегельбаны;

Площадки для проведения ярмарок и парки культуры 
и отдыха;

Карусели, качели и другие сооружения на детских игровых 
площадках;

Автоматы для пинбола и другие игры для взрослых, кроме 
азартных игр;

Горнолыжные спуски, подъемники для лыжников и т. д.;
Прокат оборудования и принадлежностей для спорта 

и отдыха, таких, как самолеты, лодки, лошади, лыжное 
и туристское оборудование и снаряжение;

Внешкольные индивидуальные или групповые занятия 
по обучению игре в бридж, шахматам, аэробике, танцам, 
музыке, катанию на коньках и лыжах, плаванию и т. д.;

Услуги проводников в горах, гидов для туристов и т. д.;
Навигационная помощь для отдыхающих на судах.

Включает: прокат специальной спортивной обуви (лыжные 
ботинки, футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь 
в креплении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.).

Не включает: топливо для транспорта, используемого 
для отдыха (07.2.2); приобретение материалов домашними 
хозяйствами в целях самостоятельного технического обслу-
живания или ремонта (09.2.1) или (09.2.2); ветеринарные и 
прочие услуги для домашних животных (09.3.5).

09.3 Другие товары и оборудование для отдыха, 
садоводство и домашние животные

09.3.1 Игры, игрушки и хобби (SD)
Карточные игры, комнатные игры, шахматные наборы и т. п.;
Игрушки всех видов, в том числе куклы, мягкие игрушки, 

игрушечные автомобили и поезда, детские двухколес-
ные и трехколесные велосипеды, игрушечные строи-
тельные наборы, головоломки, пластилин, электронные 
игры, маски, маскарадные костюмы, шуточные и ори-
гинальные предметы, фейерверки и ракеты, гирлянды 
и новогодние елочные украшения;

Предметы филателии (использованные или гашеные почто-
вые марки, кляссеры для марок и т. д.), прочие предметы 
коллекционирования (монеты, медали, образцы минера-
лов, зоологические и ботанические образцы и т. д.) и про-
чие не отнесенные к другим категориям инструменты и 
предметы, используемые для хобби.

Включает: программное обеспечение для видеоигр; игровые 
видеоприставки; кассеты и компакт-диски с видеоиграми.

Не включает: предметы коллекционирования, подпадающие 
под категорию произведений искусства или антикварных изде-
лий (05.1.1); негашеные почтовые марки (08.1.0); новогодние елки 
(09.3.3); детские альбомы для вырезок и аппликаций (09.5.1).

09.3.2 Оборудование для спорта, туризма и отдыха 
на открытом воздухе (SD)

Оборудование для гимнастики, физкультуры и спорта, такое, 
как мячи, воланы, сетки, ракетки, биты, лыжи, клюшки для 
гольфа, рапиры, сабли, шесты, гири, диски, копья, гантели, 
эспандеры и прочее оборудование для боди-билдинга;

Парашюты и прочее оборудование для прыжков с высоты;
Огнестрельное оружие и боеприпасы для охоты, спорта 

и самообороны;
Рыболовные удочки и прочее снаряжение для рыбной 

ловли;
Оборудование для игр на пляже и на открытом воздухе, 

таких, как кегли, крокет, фрисби, волейбол, а также надув- 
ные лодки, плоты и плавательные бассейны;

Туристское снаряжение, такое, как палатки и принадлеж-
ности, спальные мешки, рюкзаки, надувные матрасы 
и насосы, походные плитки, мангалы и барбекю;

Ремонт таких предметов.

Включает: специальную спортивную обувь (лыжные ботинки, 
футбольные бутсы, туфли для гольфа и другую обувь в крепле-
нии с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.); защит-
ные шлемы для занятий спортом; прочие защитные предметы 
для занятий спортом, такие, как спасательные жилеты, боксер-
ские перчатки, защитные жилеты, щитки для ног, защитные 
очки, пояса, наколенники и т. д.

Не включает: защитные шлемы для мотоциклистов 
и велосипедистов (03.1.3); загородную и садовую мебель (05.1.1).
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Ручки, карандаши, перьевые авторучки, шариковые ручки, фло-
мастеры, чернила, ластики, точилки для карандашей и т. д.;

Трафареты, копировальная бумага, лента для пишущих 
машинок, штемпельные подушки, корректирующие 
жидкости и т. д.;

Дыроколы, ножи для бумаги, ножницы канцелярские, клей 
и клеевые ленты, степлеры и скобки для них, скрепки 
для бумаги, кнопки канцелярские и т. д.;

Материалы для черчения, рисования и живописи, такие, 
как холст, бумага, картон, краски, мелки, пастели и кисти.

Включает: тонеры и чернильные картриджи; учебные посо-
бия и материалы, такие, как тетради, линейки, чертежные 
инструменты, грифельные доски, мел и пеналы.

Не включает: карманные калькуляторы (09.1.3).

09.6 Организация комплексного отдыха

09.6.0 Организация комплексного отдыха (S)

Комплексный отдых и туры, которые включают проезд, 
питание, размещение, услуги гидов и т. д.

Включает: экскурсионные туры на полдня и на целый день; 
паломнические туры.

10 Образование
Данный подраздел охватывает только услуги в области обра-
зования. Он не включает расходы на учебные материалы, 
такие, как книги (09.5.1) и канцелярские товары (09.5.4) или 
вспомогательные услуги в области образования, такие, как 
медицинские услуги (06), услуги транспорта (07.3), питание 
(11.1.2) и проживание (11.2.0).

Данный подраздел включает также услуги в области обра-
зования посредством теле- и радиовещания.

Разбивка услуг в области образования основана на катего-
риях ступеней, содержащихся в Международной стандарт-
ной классификации образования 1997 года (МСКО-97) Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО).

10.1 Дошкольное и начальное образование

10.1.0 Дошкольное и начальное образование (S)

Ступени 0 и 1 МСКО-97: дошкольное и начальное образо-
вание.

Включает: программы ликвидации неграмотности для уча-
щихся, которые по возрасту не подходят под уровень началь-
ной школы.

10.2 Среднее образование

10.2.0 Среднее образование (S)

Ступени 2 и 3 МСКО-97: среднее образование первой 
и второй ступени.

Включает: внешкольное среднее образование для взрослых 
и молодежи.

10.3 Продолженное среднее образование

10.3.0 Продолженное среднее образование (S)

Ступень 4 МСКО-97: продолженное среднее образование.

Включает: внешкольное продолженное среднее образование 
для взрослых и молодежи.

Не включает: кабельный и подъемный транспорт, действу-
ющий не на лыжных курортах и не в домах отдыха (07.3.6).

09.4.2 Услуги по организации культурных 
мероприятий (S)

Услуги, которые предоставляют:
Кинотеатры, театры, оперные театры, концертные залы, 

мюзик-холлы, цирки, светозвуковые представления;
Музеи, библиотеки, картинные галереи, выставки;
Исторические сооружения, национальные парки, зоологи-

ческие и ботанические сады, аквариумы;
Прокат оборудования и принадлежностей для культурных 

мероприятий, таких, как телевизоры, видеокассеты и т. д.;
Теле- и радиовещание, в частности лицензионная плата за 

телевизионное оборудование и абонентская плата теле-
визионным сетям;

Услуги фотографов, такие, как проявка фотопленки, обра-
ботка снимков, увеличение, художественная фотогра-
фия, фотографирование на свадьбах и т. д.

Включает: услуги музыкантов, клоунов, вокалистов и т. д. для 
частных развлекательных и иных мероприятий.

09.4.3 Азартные игры (S)

Плата за обслуживание при участии в лотереях, букмекерских 
операциях, игре на тотализаторе, в казино и других заведе-
ниях для азартных игр, на игровых автоматах, в залах для 
бинго, моментальных лотереях, лотереях по почте и т. д. 
(Плата за обслуживание определяется как разница между 
суммой, уплаченной за лотерейные билеты или в качестве 
ставки, и суммами, выплаченными победителям.)

09.5 Газеты, книги и канцелярские товары

09.5.1 Книги (SD)

Книги, включая атласы, словари, энциклопедии, учебники, 
путеводители и ноты музыкальных произведений.

Включает: альбомы для аппликаций и вырезок и альбомы для 
детей; переплетные услуги.

Не включает: магнитные кассеты и компакт-диски с запи-
сями рассказов, пьес, стихов и т. д. (09.1.4); дискеты и ком-
пакт-диски с записями книг, словарей, энциклопедий, само-
учителей иностранного языка и т. д. в форме программного 
обеспечения (09.1.4); кляссеры для марок (09.3.1).

09.5.2 Газеты и периодические издания (ND)

Газеты, журналы и другие периодические издания.

09.5.3 Разная печатная продукция (ND)

Каталоги и рекламные проспекты;
Плакаты, чистые почтовые открытки или открытки с 

рисунками, календари;
Поздравительные открытки и визитные карточки, кар-

точки для объявлений и сообщений;
Карты и глобусы.

Не включает: почтовые открытки с почтовой маркой и кон-
верты для авиапочты (08.1.0); кляссеры для марок (09.3.1).

09.5.4 Канцелярские товары и материалы 
для рисования (ND)

Блокноты, конверты, книги учета, записные книжки, днев-
ники и т. д.;
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Отелями, пансионами, мотелями, гостиницами и заведени-
ями, предоставляющими «проживание и завтрак»;

Домами отдыха и центрами отдыха, кемпингами и стоян-
ками караванов, молодежными общежитиями и базами 
в горах;

Школами-интернатами, высшими и другими учебными 
заведениями;

В общественном транспорте (поезда, суда и т. д.), если сто-
имость не входит в стоимость проезда;

Общежитиями для молодых рабочих или иммигрантов.

Включает: чаевые, услуги носильщиков.
Не включает: суммы, выплачиваемые домашними хозяй-

ствами, занимающими номер в гостинице или пансионе в каче-
стве своего основного места жительства (04.1.1); арендную 
плату, вносимую домашними хозяйствами за дополнитель-
ное место жительства на время отпуска (04.1.2); телефонные 
переговоры (08.3.0); общественное питание в таких заведениях, 
за  исключением завтраков или иного питания, включенных 
в  стоимость проживания (11.1.1); проживание в приютах, 
домах инвалидов или специализированных учреждениях (12.4.0).

12 Разные товары и услуги

12.1 Бытовые товары и услуги

12.1.1 Услуги парикмахерских и заведений личного 
обслуживания (S)

Услуги мужских и женских парикмахерских, салонов кра-
соты, маникюрных и педикюрных кабинетов, турецких 
бань, саун, соляриев, кабинетов немедицинского мас-
сажа и т. д.

Включает: уход за кожей, депиляцию и т. д.
Не включает: минеральные источники (06.2.3) или (06.3.0); 

фитнесс-центры (09.4.1).

12.1.2 Электрические приборы личного пользования (SD)

Электробритвы и машинки для стрижки волос, ручные 
и напольные фены для сушки волос, щипцы для завивки 
волос и расчески, лампы для загара, вибраторы, элек-
трические зубные щетки и другие электроприборы для 
ухода за зубами и т. д.;

Ремонт таких приборов.

12.1.3 Прочие приборы, предметы и товары личного 
пользования (ND)

Неэлектрические приборы: бритвы и машинки для стрижки 
волос и лезвия для них, ножницы, пилки для ногтей, 
гребни, помазки для бритья, расчески и щетки для волос, 
зубные щетки, кисточки для маникюра, заколки для 
волос, бигуди, напольные персональные весы, детские 
весы и т. д.;

Предметы личной гигиены: туалетное мыло, медицинское 
мыло, очищающее масло и молочко, мыло, крем и пена 
для бритья, зубная паста и т. д.;

Косметические средства: губная помада, лак для ногтей, 
макияж и средства для снятия макияжа (включая пудре-
ницы, кисти и пуховки), лаки и лосьоны для волос, сред-
ства для использования до и после бритья, средства для 
загара, депиляторы, духи и туалетная вода, дезодоранты, 
средства для принятия ванн и т. д.;

10.4 Высшее образование

10.4.0 Высшее образование (S)

Ступени 5 и 6 МСКО-97: первый и второй этапы высшего 
образования.

10.5 Образование, не подразделенное по ступеням

10.5.0 Образование, не подразделенное по ступеням (S)

Программы образования, предназначенные главным обра-
зом для взрослых, которые не требуют какого-либо специ-
ального предыдущего обучения, в частности программы 
профессиональной подготовки и культурного развития.

Не включает: обучение вождению автомобиля (07.2.4); курсы 
для организации досуга, такие, как спортивные занятия или 
уроки игры в бридж, которые проводятся независимыми пре-
подавателями (09.4.1).

11 Рестораны и гостиницы

11.1 Услуги общественного питания

11.1.1 Рестораны, кафе и аналогичные заведения (S)

Общественное питание (основные блюда, легкие закуски, 
напитки и прохладительные напитки) в ресторанах, кафе, 
буфетах, барах, чайных и т. д., в том числе:

В местах проведения развлекательных, культурных, спор-
тивных и зрелищных мероприятий: в театрах, кинотеа-
трах, спортивных стадионах, плавательных бассейнах, 
спортивных комплексах, музеях, картинных галереях, 
ночных клубах, танцплощадках и дискотеках и т. д.;

В общественном транспорте (туристские автобусы, поезда, 
суда, самолеты и т. д.), если их стоимость не входит в сто-
имость проезда.

Включает также:

Реализацию продуктов питания и напитков для незамед-
лительного потребления в киосках, с лотков и т. д., вклю-
чая продукты питания и напитки, которые продаются 
в торговых автоматах готовыми для потребления;

Реализацию готовых блюд, приготавливаемых рестора-
нами для потребления вне их помещений;

Реализацию готовых блюд, приготавливаемых предприя-
тиями общественного питания, которые самостоятельно 
забираются заказчиком или доставляются ему на дом.

Включает: чаевые.
Не включает: покупку табачных изделий (02.2.0); телефон-

ные разговоры (08.3.0).

11.1.2 Столовые (S)

Общественное питание в рабочих, служебных и школьных 
столовых, в столовых высших и других учебных заведений.

Включает: столовые колледжей, военные кухни-столовые 
и офицерские столовые.

Не включает: продукты питания и напитки для стацио-
нарных пациентов больниц (06.3.0).

11.2 Гостиничное обслуживание

11.2.0 Гостиничное обслуживание (S)

Гостиничное обслуживание, осуществляемое:
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12.4.0 Социальная защита (S)

Такие услуги включают уход по месту жительства, помощь 
на дому, дневной уход и реабилитацию. Конкретнее, дан-
ная подгруппа охватывает платежи домашних хозяйств за:

Услуги домов престарелых, домов инвалидов, реабилитаци-
онных центров, оказывающих пациентам в большей сте-
пени долговременную поддержку, нежели медицинскую 
помощь и лечебно-восстановительную терапию, школ 
для инвалидов, главная цель которых состоит в  том, 
чтобы помочь учащимся преодолеть инвалидность;

Помощь престарелым и инвалидам на дому (услуги по 
уборке жилья, программы питания, центры дневного 
ухода, услуги по дневному уходу и уходу в выходные и 
праздничные дни);

Услуги кормилиц, ясель, детских площадок и других служб, 
занимающихся уходом за детьми;

Услуги семьям, такие, как консультации, ориентация, ула-
живание конфликтов, взятие на воспитание и усыновле-
ние.

12.5 Страхование
Плата за услуги в области страхования классифицируется по 
виду страхования, а именно: страхование жизни и страхова-
ние, не связанное с жизнью (то есть страхование, связанное 
с жильем, здоровьем, транспортом и т. д.). Плата за услуги в 
области комплексного страхования, охватывающего несколько 
рисков, должна классифицироваться по стоимости основного 
риска, если нет возможности распределить общую стоимость 
между различными охватываемыми страхованием рисками.

Плата за услуги определяется как разница между исками к 
погашению и заработанным страховым вознаграждением и 
дополнительными страховыми выплатами.

12.5.1 Страхование жизни (S)

Плата за услуги в связи со страхованием жизни, получе-
нием пособия в связи со смертью застрахованного, стра-
хованием расходов на образование и т. д.

12.5.2 Страхование, связанное с жильем (S)

Плата за услуги, вносимая владельцами собственного 
жилья и арендаторами за страховку, к которой обычно 
прибегают квартиросъемщики, — от пожара, кражи, 
затопления и т. д.

Не включает: плату за услуги, вносимую владельцами соб-
ственного жилья за страховку, к которой обычно прибегают 
домовладельцы (промежуточное потребление).

12.5.3 Страхование, связанное со здоровьем (S)

Плата за услуги в связи с частным страхованием по болезни 
и от несчастных случаев.

12.5.4 Страхование, связанное с транспортом (S)

Плата за услуги в связи со страхованием личных транс-
портных средств;

Плата за услуги в связи со страхованием во время переез-
дов и страхованием багажа.

12.5.5 Прочие виды страхования (S)

Плата за услуги в связи с прочими видами страхования, такими, 
как гражданская ответственность за вред или ущерб, причи-
ненный третьим сторонам или их собственности.

Прочие товары: туалетная бумага, бумажные носовые платки, 
бумажные полотенца, гигиенические прокладки, вата, ват-
ные тампоны, детские подгузники, туалетные губки и т. д.

Не включает: носовые платки из ткани (03.1.3).

12.2 Проституция

12.2.0 Проституция (S)

Услуги, оказываемые проститутками, и т. п.

12.3 Личное имущество, не отнесенное к другим 
категориям

12.3.1 Ювелирные украшения, наручные, карманные 
и другие часы (D)

Драгоценные камни и металлы и украшения, изготовлен-
ные из таких камней и металлов;

Ювелирные изделия, прикрепляемые к одежде, запонки и 
булавки для галстука;

Наручные, карманные и другие часы, секундомеры, будиль-
ники, дорожные часы;

Ремонт таких предметов.

Не включает: неювелирные украшения (05.1.1) или (05.4.0); 
часы, вмонтированные в радиоприемники (09.1.1); драгоцен-
ные камни и металлы и украшения, изготовленные из таких 
камней и металлов, которые приобретены главным образом 
в целях вложения капитала (накопление капитала).

12.3.2 Прочие предметы личного пользования (SD)

Дорожные товары и другие изделия для переноски пред-
метов личного пользования: чемоданы, дорожные сун-
дуки, дорожные сумки, атташе-кейсы, ранцы, ручные 
сумки, бумажники, кошельки и т. д.;

Изделия для малолетних детей: переносные люльки, склад-
ные детские стульчики на колесах и переносные детские 
кроватки, шезлонги, кроватки и сиденья для машины, 
приспособления для ношения детей сзади и спереди, 
помочи и т. д.;

Предметы для курящих: трубки, зажигалки, портсигары, 
ножи для обрезания сигар, пепельницы и т. д.;

Различные предметы личного пользования: солнцезащит-
ные очки, палки для ходьбы и трости, зонты от дождя и 
солнца, фены, кольца для ключей и т. д.;

Ритуальные предметы: гробы, надгробия, урны и т. д.;
Ремонт таких предметов.

Включает: бензин и газ для зажигалок; настенные термоме-
тры и барометры.

Не включает: детскую мебель (05.1.1); хозяйственные 
сумки (05.2.0); детские бутылочки (05.4.0).

12.4 Социальная защита
Социальная защита определяется в данной классификации 
как помощь и вспомогательные услуги, предоставляемые 
следующим лицам: престарелые, инвалиды, лица, страдаю-
щие от профессиональных травм и заболеваний, иждивенцы, 
потерявшие кормильца, безработные, неимущие, бездомные, 
лица, имеющие низкий доход, представители коренных наро-
дов, иммигранты, беженцы, алкоголики и наркоманы и т. д. 
Она также охватывает помощь и вспомогательные услуги, 
предоставляемые семьям и детям.
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Не включает: гражданскую ответственность за вред или ущерб, 
причиненный третьим сторонам или их собственности в резуль-
тате эксплуатации личных транспортных средств (12.5.4).

12.6 Финансовые услуги, не отнесенные к другим 
категориям

12.6.1 КОУФП (S)

Косвенно оцениваемые услуги финансовых посредников.

12.6.2 Прочие финансовые услуги, не отнесенные 
к другим категориям (S)

Фактическая плата за финансовые услуги банков, почто-
вых отделений, сберегательных банков, пунктов обмена 
валюты и аналогичных финансовых учреждений;

Сборы и плата за услуги брокеров, консультантов по инве-
стированию, консультантов по налогам и т. д.;

Административные сборы частных пенсионных фондов 
и т. д.

12.7 Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям

12.7.0 Прочие услуги, не отнесенные к другим 
категориям (S)

Сборы за юридические услуги, услуги служб занятости 
и т. д.;

Сборы за ритуальные и другие похоронные услуги;
Плата за услуги агентов по недвижимости, агентов 

по  аренде жилья, работников аукционов, продавцов 
и других посредников;

Плата за фотокопии и иное воспроизведение документов;
Плата за выдачу свидетельств о рождении, браке и смерти, 

а также других административных документов;
Плата за объявления и рекламу в газетах;
Плата за услуги графологов, астрологов, частных сыщи-

ков, телохранителей, брачных агентств и консультантов 
по вопросам брака, общественных адвокатов, разные 
услуги (билетных касс, туалетов, раздевалок) и т. д.
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том виде. К безалкогольным напиткам относятся напитки, 
которые не содержат алкоголь.

01.1 Продукты питания
Продукты питания, приобретаемые домашним хозяйством 
в основном для потребления или приготовления дома. В их 
состав не входят продукты питания, предоставляемые в рам-
ках услуг общественного питания.

Продукты питания состоят из всех съедобных товаров, 
которые приобретаются и потребляются домашним хозяй-
ством для целей питания. К ним относятся крупы и крупяные 
изделия; мясо; рыба и другие морепродукты; молоко, другие 
молочные продукты и яйца; масла и жиры; фрукты и орехи; 
овощи, корнеплоды, плантаны, бананы и бобовые; сахар, кон-
дитерские изделия и десерты; соль, соусы и приправы, пряно-
сти и кулинарные травы; семена.

Включается:

• Продукты, которые нуждаются в приготовлении и даль-
нейшей обработке, а также готовые продукты питания

Не включается:

• Услуги по местной доставке продуктов питания и напит-
ков, если оплачиваются отдельно (07.4.9.2)

• Корм для животных (09.3.2.2)
• Продукты питания, предоставляемые в рамках услуг 

общественного питания (раздел 11)

01.1.1 Крупы и крупяные изделия (ND)

01.1.1.1 Крупы (ND)

Сухие зерна круп, прошедшие предварительную обработку 
или нет, но не подвергшиеся дальнейшей переработке.

Включается:

• Пшеница
• Рис, в том числе пропаренный рис
• Сорго
• Ячмень
• Пшено
• Киноа
• Кукуруза
• Прочие крупы

Также включается:
• Теф
• Рожь
• Овес
• Тритикале
• Гречневая крупа
• Канареечное семя
• Кивича или амарант
• Канива или канихуа
• Алдай или Иовы слезы
• Смешанные крупы в виде сухих зерен, не подвергшихся 

дальнейшей обработке

Приложение 3

Классификация 
индивидуального 
потребления по целям 
2018 года (КИПЦ 2018 года)1

Введение
Классификация индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ) используется в качестве международной справочной 
классификации расходов домашних хозяйств. КИПЦ обеспе-
чивает систему однородных категорий товаров и услуг, которые 
считаются назначением или целью расходов домашних хозяйств 
на потребление. КИПЦ является неотъемлемой частью системы 
национальных счетов (СНС), но также используется в ряде дру-
гих областей статистики, например, обследовании бюджетов до-
машних хозяйств или индексе потребительских цен.

В настоящем приложении представлены описания и объяс-
нения пересмотра КИПЦ, утвержденного в 2018 году (КИПЦ 
2018  года) на 49-ой сессии Статистической комиссии ООН. 
В КИПЦ 2018 года представлено больше деталей, чем в прош-
лой версии (КИПЦ 1999 года), в связи с потребностью пользо-
вателей в более подробной информации, а также рассмотрен 
ряд других вопросов, которые привели к пересмотру классифи-
кации. В КИПЦ 2018 года отражены значительные изменения 
товаров и услуг в некоторых областях, улучшена связь КИПЦ 
с другими классификациями, а также удовлетворены возника-
ющие статистические потребности и потребности экономичес-
кой политики ряда международных организаций.

КИПЦ: разбивка расходов 
на личное потребление домашних 
хозяйств по разделам и группам

01 Продукты питания и безалкогольные напитки
Подраздел 01 охватывает продукты питания и безалкогольные 
напитки, приобретаемые домашним хозяйством в основном 
для потребления или приготовления дома. В него не входят 
продукты питания и безалкогольные напитки, предоставля-
емые в рамках услуг общественного питания (подраздел 11).

Услуги по переработке пищевых продуктов для личного 
потребления также входят в этот раздел.

Продукты питания состоят из всех съедобных товаров, 
которые приобретаются и потребляются домашним хозяй-
ством для целей питания. К ним относятся хлебобулочные 
изделия и крупы; мясо; рыба и другие морепродукты; молоко, 
другие молочные продукты и яйца; масла и жиры; фрукты 
и орехи; овощи, корнеплоды, плантаны, бананы и бобовые; 
сахар, кондитерские изделия и десерты; соль, соусы и при-
правы, пряности и кулинарные травы; семена.

Подраздел 01 также включает готовые продукты питания, 
которые могут потребляться в пищу в холодном или разогре-

1На момент подготовки настоящего проекта работа над КИПЦ 2018 года еще не 
была завершена. Ожидается внесение лишь незначительных поправок, однако 
возможны дополнительные изменения.
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• Неприготовленные пельмени, равиоли и аналогичные 
изделия

• Булгур

Не включается:

• Готовые блюда, содержащие макаронные изделия с начин-
кой; готовые блюда с кускусом (01.1.9.1)

01.1.1.9 Другие изделия их круп и продукция 
мукомольной промышленности (ND)

Включается:

• Смеси и тесто для приготовления мучных кондитерских 
изделий

• Попкорн
• Злаковые батончики
• Солод; солодовый экстракт
• Злаковые чипсы

Также включается:

• Сейтан и другие заменители мяса, изготовленные из круп

Не включается:

• Соевое мясо и бургеры, вегетарианские бургеры, тофу, 
темпе и другие заменители мяса, изготовленные из овощей 
и орехов; картофельный крахмал, тапиока, саго и другие 
виды крахмала (01.1.7.9)

• Готовые к приготовлению продукты на основе круп, напри-
мер, готовые супы на основе круп (01.1.9.1)

01.1.2 Живой скот, мясо и другие части забитых 
наземных животных (ND)

01.1.2.1 Живые наземные животные (ND)

Живые наземные животные (домашние и дикие) для целей 
употребления в пищу.

Включается:

• Крупный рогатый скот (корова, теленок, зебу или горба-
тый бык, ватусси, гаур, гаял, бантенг, тибетский як)

• Буйволы (индийские или водяные буйволы, азиатский буйвол 
или арни, сулавесский аноа или карликовые буйволы, афри-
канские буйволы, например, карликовые буйволы и крупные 
кафрские буйволы, американский бизон или буйвол и евро-
пейский бизон (бифало [помесь бизона и домашней коровы])

• Свиньи
• Козы, овцы и ягнята
• Домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки и цесарки)
• Лошади, ослы и другие представители семейства лошади-

ных
• Верблюды, одногорбые верблюды, альпака, лама, гуанако, 

викунья и другие верблюдовые
• Тюлени, моржи, киты и другие морские млекопитающие
• Антилопы, олени, кабаны, кенгуру
• Страусы, эму, нанду, фазаны, тетерева, голуби, перепела 

и другие птицы
• Змеи, аллигаторы и другие рептилии

Не включается:

• Злаковая мука (01.1.1.2)
• Готовые завтраки (01.1.1.4)
• Готовые к приготовлению продукты на основе круп, напри-

мер, готовые супы на основе круп (01.1.9.1)
• Рисовая крупа для детского питания и другие крупы для 

детского питания (01.1.9.2)
• Рассадные семена (09.3.1.2)

01.1.1.2 Злаковая мука (ND)

Включается:

• Злаковая мука, упомянутая в подгруппе 01.1.1.1

Не включается:

• Мука для детского питания, рисовая крупа для детского 
питания и другие крупы для детского питания (01.1.9.2)

01.1.1.3 Хлеб и хлебобулочные изделия (ND)

Включается:

• Хлеб и булки
• Хрустящие хлебцы, сухари, поджаренный хлеб, крекеры
• Тортильи
• Ынджера
• Основы для пиццы без начинки (в том числе прошедшие 

предварительную обработку)
• Имбирные пряники и их аналоги
• Сладкое печенье
• Сухие и мягкие вафли
• Вафельные рожки для мороженого
• Оладьи, маффины, круассаны, кексы, сладкие открытые 

пироги, сладкие пироги и другие мучные кондитерские 
изделия и пирожные

Не включается:

• Пицца (с начинкой), киш, пироги с мясом или рыбой (01.1.9.1)

01.1.1.4 Готовые завтраки (ND)

Включается:

• Кукурузные хлопья, геркулес и овсяные хлопья, мюсли, 
гранола и воздушные зерна, включая воздушные рисовые 
хлебцы

• Готовые завтраки с орехами или сухофруктами

Не включается:

• Попкорн (1.1.1.9)

01.1.1.5 Макароны, лапша, кускус и аналогичные 
макаронные изделия (ND)

Включается:

• Неприготовленные макаронные изделия (с начинкой или 
без) и кускус
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Включается:

• Кости
• Свиные головы, хвосты и уши; куриные лапы

Не включается:

• Продукты переработки субпродуктов, крови и других частей 
забитых животных (01.1.2.5)

01.1.2.5 Продукты переработки мяса, субпродуктов, 
крови и других частей забитых животных (ND)

Продукты переработки мяса, субпродуктов или крови, в том 
числе замороженные.

Включается:

• Сосиски и аналогичные продукты из мяса, субпродуктов 
или крови

• Маринованное мясо
• Мясные консервы, мясные экстракты, мясная подлива
• Мясной фарш, смешанный из мяса нескольких видов 

животных
• Все виды паштета, включая печеночный паштет
• Мясо в панировке
• Другие продукты переработки мяса, мясных субпродуктов 

или крови

01.1.3 Рыба и другие морепродукты (ND)
Рыба и другие морепродукты, такие как ракообразные, 
моллюски и другие водные беспозвоночные, целиком или 
частично (то есть вырезки, филе, мясо, в том числе измельчен-
ное), включая печень, икру, плавники, муку и другие субпро-
дукты.

Не включается:

• Морские млекопитающие, лягушки и наземные моллюски 
(01.1.2.1, 01.1.2.2, 01.1.2.3)

• Водоросли и другие водные растения (01.1.7.4)

01.1.3.1 Живая, свежая, охлажденная или мороженая 
рыба (ND)

Живая, свежая, охлажденная или мороженая рыба

Включается:

• Живая рыба для целей употребления в пищу.
• Свежая, охлажденная или мороженая рыба
• Свежее, охлажденное или мороженое филе и мясо рыбы, 

в том числе измельченное

Не включается:

• Печень, икра, плавники и другие субпродукты (01.1.3.7)

01.1.3.2 Сушеная, соленая, засоленная или копченая 
рыба (ND)

Сушеная, соленая, засоленная или копченая рыба.

Включается:

• Сушеное, соленое, засоленное или копченое филе и мясо 
рыбы

• Пауки, скорпионы и другие насекомые и черви
• Наземные моллюски
• Лягушки
Не включается:

• Живая рыба (01.1.3.1)
• Другие живые морепродукты (01.1.3.4)
• Живой тягловый скот (07.1.4.0)

01.1.2.2 Мясо (парное, охлажденное или мороженое) (ND)

Мясо всех животных, домашних и диких, парное, охлажден-
ное или мороженое.
Включается:
• Мясо крупного рогатого скота (коровы, теленка, зебу или 

горбатого быка, ватусси, гаура, гаяла, бантенга, тибетского 
яка)

• Мясо буйволов (индийских или водяных буйволов, ази-
атского буйвола или арни, сулавесского аноа или кар-
ликовых буйволов, африканских буйволов, например, 
карликовых буйволов и крупных кафрских буйволов, аме-
риканского бизона или буйвола и европейского бизона 
(бифало [помеси бизона и домашней коровы])

• Мясо свиней
• Мясо коз, овец и ягнят
• Мясо домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек и цесарок)
• Мясо лошадей, ослов и других представителей семейства 

лошадиных
• Мясо верблюдов, одногорбых верблюдов, альпаки, ламы, 

гуанако, викуньи и других верблюдовых
• Мясо тюленей, моржей, китов и других морских млекопи-

тающих
• Мясо антилоп, оленей, кабанов и кенгуру
• Мясо страусов, эму, нанду, фазанов, тетеревов, голубей, 

перепелов и других птиц
• Мясо змей, аллигаторов и других рептилий
• Мясо пауков, скорпионов и других насекомых и червей
• Мясо наземных моллюсков
• Мясо лягушек
Также включается:
• Фарш из мяса ранее упомянутых животных

01.1.2.3 Сушеное, соленое, засоленное или копченое 
мясо (ND)

Сушеное, соленое, засоленное или копченое мясо всех живот-
ных.
Включается:
• Бекон, ветчина, сырокопченая колбаса
Не включается:
• Паштет (01.1.2.5)

01.1.2.4 Субпродукты, кровь и другие части забитых 
животных (парные, охлажденные или мороженые, 
сушеные, соленые, засоленные или копченые) (ND)

Субпродукты и другие части забитых животных (парные, 
охлажденные или мороженые, сушеные, соленые, засоленные 
или копченые).
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01.1.4 Молоко и другие молочные продукты и яйца (ND)

01.1.4.1 Сырое и цельное молоко (ND)

Свежее, пастеризованное, стерилизованное (ультрапастери-
зованное) и восстановленное сырое и цельное молоко круп-
ного рогатого скота и буйволов, овец или коз, верблюдов 
и других животных.

Не включается:

• Кислое, ферментированное или сквашенное молоко или 
сливки (01.1.4.6)

01.1.4.2 Обезжиренное молоко (ND)

Обезжиренное и полуобезжиренное молоко крупного рога-
того скота и буйволов, овец или коз, верблюдов и других 
животных.

01.1.4.3 Другие виды молока и сливок (ND)

Включается:

• Цельное или обезжиренное сухое молоко
• Выпаренное и концентрированное молоко
• Свежие, топленые, сгущенные и взбитые сливки
Также включается:
• Топленое молоко
Не включается:
• Напитки со вкусом какао, кофе или других веществ 

(01.1.4.7)
• Выпаренное, концентрированное или сухое молоко для дет-

ского питания (01.1.9.2)

01.1.4.4 Молоко неживотного происхождения (ND)

Молоко неживотного происхождения.
Включается:

• Миндальное молоко
• Напиток на основе кокосового молока
• Овсяное молоко
• Рисовое молоко
• Соевое молоко
• Другие виды молока из овощей и орехов
Не включается:
• Кулинарное кокосовое молоко (01.1.9.3)

01.1.4.5 Сыр (ND)

Все виды сыра (свежий твердый и полутвердый сыр, сыр 
с голубой плесенью, зерненый творог) и творога из живот-
ного молока и молока неживотного происхождения.
Не включается:
• Тофу (01.1.7.9)

01.1.4.6 Йогурт и аналогичные продукты (ND)

Включается:

• Йогурт
• Пахта

Не включается:

• Печень, икра, плавники и другие субпродукты (01.1.3.7)

01.1.3.3 Полуфабрикаты из рыбы (ND)

Готовые продукты из рыбы, в том числе мороженые.

Включается:

• Филе в тесте или панировке из сухарей, в том числе моро-
женое

• Мясо краба и рыбный фарш

Не включается:

• Икра и заменители икры, готовые и консервированные аку-
льи плавники; печень, икра, плавники и другие субпродукты 
(01.1.3.7)

01.1.3.4 Другие живые, свежие, охлажденные или 
мороженые морепродукты (ND)

Включается:

• Живых, свежих, охлажденных или мороженых крабов, 
омаров, лангустов, криля, морского паука, креветок и дру-
гих ракообразных

• Живых, свежих, охлажденных или мороженых карака-
тиц, кальмаров, осьминогов, морских моллюсков, мор-
ских ушек и двустворчатых, например, устриц, гребешков, 
мидий, двустворчатых моллюсков, сердцевидок и арок, 
а также других моллюсков

• Живых, свежих, охлажденных или мороженых морских 
ежей, морские огурцы и медуз, а также других водных 
беспозвоночных

Не включается:

• Живых, свежих, охлажденных или мороженых наземных 
моллюсков, в том числе наземных улиток (01.1.2.1, 01.1.2.2, 
01.1.2.3)

• Водоросли и другие съедобные водные растения (01.1.7.4)

01.1.3.5 Другие сушеные, соленые, засоленные 
или копченые морепродукты (ND)

Другие сушеные, соленые, засоленные или копченые море-
продукты, определенные в разделе 01.1.3.4.

01.1.3.6 Другие полуфабрикаты из морепродуктов (ND)

Готовые продукты, изготовленные из морепродуктов, опреде-
ленных в разделе 01.1.3.4, в том числе замороженные.

01.1.3.7 Печень, икра и субпродукты из рыбы и других 
морепродуктов в любом виде (ND)

Включается:

• Печень, икра, плавники, плавательные пузыри, мука и дру-
гие субпродукты в любом виде, то есть свежие, охлажден-
ные, мороженые, сушеные, соленые, засоленные или коп-
ченые, переработанные или консервированные

Не включается:

• Водоросли и другие водные растения (01.1.7.4)
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Включается:

• Подсолнечное и сафлоровое масло
• Пальмовое масло; оливковое масло
• Соевое масло
• Арахисовое масло
• Рапсовое, каноловое и горчичное масло
• Кукурузное масло
• Хлопковое масло
• Другие масла растительного происхождения

Также включается:

• Кокосовое масло
• Масло авокадо
• Масло из рисовых отрубей

01.1.5.2 Сливочное масло и другие жиры и масла, 
полученные из молока (ND)

Включается:

• Сливочное масло
• Топленое масло
• Гхи

01.1.5.3 Маргарин и аналогичная продукция (ND)

Включается:

• Маргарин
• Диетический маргарин

Не включается:

• Арахисовая паста (01.1.8.4)

01.1.5.9 Другие масла и жиры животного происхождения (ND)

Включается:

• Свиной жир и сало, в том числе содержащие листья и дру-
гие пряности

• Жир крупного рогатого скота, буйволов, овец, коз и домаш-
ней птицы

• Топленое сало и топленый говяжий жир
• Рыбные жиры и масла

Не включается:

• Масло печени трески или палтуса (06.1.1.1)

01.1.6 Фрукты и орехи (ND)

01.1.6.1 Свежие финики, инжир и тропические фрукты 
(ND)

Включается:

• Финики
• Инжир
• Авокадо
• Бананы

• Простокваша
• Кефир и другие виды ферментированного и сквашенного 

молока и сливок, в том числе концентрированных и содер-
жащих добавленный сахар или другие подсластители или 
вкусовые добавки, или содержащих фрукты, орехи или какао

• Йогурт из молока неживотного происхождения (напри-
мер, кокосовый йогурт, соевый йогурт)

Не включается:

• Замороженный йогурт (01.1.8.6)

01.1.4.7 Десерты и напитки на основе молока (ND)

Включается:
• Десерты на основе молока из молока животного и нежи-

вотного происхождения
• Напитки на основе молока животного и неживотного про-

исхождения со вкусом какао, кофе или других веществ
Также включается:
• Пудинги на основе молока животного и неживотного про-

исхождения; панна-котта; крем брюле и каталонский крем
Не включается:
• Лимонный крем и аналогичные продукты (01.1.8.3)

01.1.4.8 Яйца (ND)

Включается:
• Свежие яйца кур и других птиц в скорлупе
• Свежие яйца других животных, в том числе черепашьи 

яйца, в скорлупе
• Консервированные или приготовленные яйца в скорлупе 

или без
• Свежие или консервированные яичные желтки
• Яичный белок
Не включается:
• Икра рыб (01.1.3.7)
• Омлеты, блины и другие готовые продукты питания 

на основе яиц (01.1.9.1)

01.1.4.9 Другие молочные продукты (ND)

Включается:
• Молочная сыворотка и казеин
• Сливки концентрированные или содержащие добавлен-

ный сахар или другой подсластитель; сухие сливки
• Другие продукты, состоящие из компонентов молока, кон-

центраты молочного белка и полученные из них продукты
Не включается:
• Сливочное масло и другие жиры и масла, полученные 

из молока (01.1.5.2)
• Мороженое (01.1.8.6)

01.1.5 Масла и жиры (ND)

01.1.5.1 Растительные масла (ND)

Все масла растительного происхождения, включая масла, 
полученные из фруктов, орехов и других культур.
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01.1.6.7 Сухофрукты (ND)

Включается:
• Изюм
• Сливы
• Курага/урюк
• Сушеный кокос
• Другие сухофрукты
Не включается:
• Фруктовая мука (01.1.6.9)

01.1.6.8 Орехи в скорлупе или очищенные (ND)

Включается:
• Миндаль
• Кешью
• Каштаны
• Фундук
• Фисташки
• Грецкие орехи
• Бразильские орехи
• Земляные орехи
• Другие орехи в скорлупе или очищенные

01.1.6.9 Измельченные фрукты и орехи и другая 
продукция (ND)

Продукция из фруктов и орехов, в том числе мороженая.
Включается:
• Фруктовая мука
• Орехи, земляные орехи и другие семена, жареные, соленые 

или приготовленные иным образом
• Фруктовые консервы
• Гомогенизированные фруктовые продукты
• Маринованные фрукты
Не включается:
• Варенье, мармелад, джемы, фруктовые пюре и повидло 

(01.1.8.3)
• Ореховое пюре, ореховое масло и ореховая паста (01.1.8.4)
• Гомогенизированные продукты для детского питания 

(01.1.9.2)

01.1.7 Овощи, корнеплоды, плантаны, бананы для жарки 
и бобовые (ND)

01.1.7.1 Листовые или стеблевые овощи, свежие или 
охлажденные (ND)

Включается:
• Спаржа
• Капуста
• Цветная капуста и брокколи
• Салат и цирокий
• Шпинат
• Артишоки
• Другие листовые или стеблевые овощи, свежие или охлаж-

денные

• Манго, гуава и мангостины
• Папайя
• Ананасы
• Кокос
• Плоды хлебного дерева
• Другие свежие тропические и субтропические фрукты

Не включается:

• Плантаны и бананы для жарки (01.1.7.5)

01.1.6.2 Свежие цитрусовые фрукты (ND)

Включается:

• Апельсины
• Помело и грейпфруты
• Лимоны и лаймы
• Танжерины
• Мандарины и клементины
• Другие свежие цитрусовые фрукты

01.1.6.3 Свежие косточковые и семечковые плоды (ND)

Включается:

• Яблоки
• Груши и айва
• Абрикосы
• Черешня и вишня
• Персики и нектарины
• Сливы и терн
• Другие свежие семечковые и косточковые фрукты

01.1.6.4 Свежие ягоды (ND)

Включается:

• Смородина и крыжовник
• Малина
• Ежевика
• Шелковица и логанова ягода
• Клубника
• Другие свежие ягоды

01.1.6.5 Другие свежие фрукты (ND)

Включается:

• Виноград
• Киви
• Канталуп и другие сорта дынь
• Арбузы
• Гранаты
• Другие свежие фрукты, не отнесенные к другим категориям

01.1.6.6 Мороженые фрукты (ND)

Мороженые приготовленные или неприготовленные фрукты, 
содержащие или не содержащие добавленный сахар или дру-
гие подсластители.
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01.1.7.6 Бобовые (ND)

Сушеные стручковые овощи.

Включается:

• Обыкновенные бобы и другие бобы
• Зеленые бобы и конские бобы, также известные как кор-

мовые бобы
• Нут
• Чечевица
• Горох
• Коровий горох
• Голубиный горох
• Бамбарский земляной орех
• Бобовые смеси

01.1.7.7 Другие овощи, корнеплоды, плантаны и бананы 
для жарки, сушеные и дегидратированные (ND)

Овощи, кроме стручковых, корнеплодов, плантанов и бана-
нов для жарки, сушеные и дегидратированные.

Включается:

• Сушеные соевые бобы
• Сушеный картофель
• Сушеный чеснок и лук

Не включается:

• Овощная мука (01.1.7.9)

01.1.7.8 Овощи, корнеплоды, плантаны и бананы 
для жарки, мороженые (ND)

Включается:

• Мороженые овощи в группах 01.1.7.1–01.1.7.4
• Мороженые корнеплоды
• Мороженые плантаны и бананы для жарки

Не включается:

• Мороженые полуфабрикаты, например, мороженые рубле-
ные помидоры (01.1.7.9)

01.1.7.9 Измельченные овощи, корнеплоды, плантаны, 
бананы для жарки, бобовые и другая продукция (ND)

Продукция из овощей, корнеплодов, плантанов, бананов для 
жарки и бобовых, в том числе мороженая.

Включается:

• Мука из овощей, бобовых, корнеплодов, плантанов и бана-
нов для жарки

• Овощные консервы
• Консервированные оливки, сушеные овощные смеси, овощ-

ное пюре, овощные чипсы
• Мороженый нарезанный картофель
• Овощные концентраты
• Гомогенизированные продукты
• Маринованные овощи

01.1.7.2 Плодовые овощи, свежие или охлажденные (ND)

Включается:

• Чили и сладкий перец
• Огурцы и корнишоны
• Баклажаны
• Помидоры
• Тыквы
• Сквош и лагенария
• Другие плодовые овощи, свежие или охлажденные

01.1.7.3 Зеленые стручковые овощи, свежие или 
охлажденные (ND)

Включается:

• Бобы
• Горох
• Зеленые бобы и конские бобы
• Соевые бобы
• Другие зеленые стручковые овощи, свежие или охлажден-

ные

01.1.7.4 Другие овощи, свежие или охлажденные (ND)

Включается:

• Морковь и репа
• Чеснок
• Лук репчатый
• Лук-порей и другие луковые овощи
• Другие корневые, луковичные и клубневые овощи, свежие 

или охлажденные
• Грибы и трюфели
• Водоросли и другие водные растения
• Оливки
• Другие овощи, свежие или охлажденные, не отнесенные 

к другим категориям
• Овощные смеси, свежие или охлажденные

01.1.7.5 Корнеплоды, плантаны и бананы для жарки (ND)

Включается:

• Все виды картофеля, включая сладкий картофель
• Кассава, маниок и юкка
• Ямс
• Таро
• Маланга, также известная как колоказия, ксантосома
• Плантаны и бананы для жарки

Также включается:

• Арроурут, корень лотоса, салеп, иерусалимский артишок, 
топинамбур и такка

Не включается:

• Десертные бананы (01.1.6.1)
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• Другие ореховые пасты, например, миндальная паста, паста 
из кешью, фундучная паста, паста из макадамии, пекановая 
паста, фисташковая паста и паста из грецкого ореха

01.1.8.5 Шоколад, какао и продукты питания на основе 
какао (ND)

Включается:

• Какао (включая какао-бобы) и какао-порошок для любых 
целей

• Шоколад в плитках или пластинах, включая белый шоко-
лад

• Шоколад и продукты питания на основе какао и десерты 
на основе какао

• Шоколад и кремы или спреды на основе какао
• Зефир в шоколаде и мармелад в шоколаде, если большую 

часть продукта составляет шоколад
Не включается:

• Какао и шоколадные напитки (01.2.4.0)

01.1.8.6 Лед, мороженое и сорбет (ND)

Включается:

• Лед в кубиках для напитков
• Мороженое и кулфи
• Сорбет
• Замороженный йогурт
• Фруктовый лед

Также включается:

• Мороженое из тофу
Не включается:

• Лед для охлаждения (04.5.5.0)

01.1.8.9 Другие кондитерские изделия из сахара 
и десерты, не отнесенные к другим категориям (ND)

Включается:

• Десерты, не отнесенные к другим категориям
• Засахаренные овощи, фрукты, орехи, плодовая кожура 

и другие части растений
• Жевательная резинка, ирис, леденцы, карамель и пастила
• Другие кондитерские изделия
Не включается:

• Кондитерские изделия из сахара на основе какао и шоко-
лада (01.1.8.5)

01.1.9 Готовые продукты питания и другие продукты 
питания, не отнесенные к другим категориям (ND)

01.1.9.1 Готовые продукты питания (ND)

Готовые продукты питания и блюда, которые могут употре-
бляться в холодном или разогретом виде, но не требуют при-
готовления. Они содержат различные ингредиенты и могут 
быть свежими, морожеными или сухими/растворимыми. 

Также включается:

• Соевое мясо и бургеры, вегетарианские бургеры, тофу, 
темпе и другие заменители мяса, изготовленные из овощей 
и орехов

• Кочо (лепешки, изготовленные из стеблей растений)
• Картофельный крахмал, тапиока, саго и другие виды крах-

мала
Не включается:
• Готовые овощи, в том числе мороженые, также включа-

ющие другие ингредиенты, например, сыр или мясо/рыбу; 
готовые супы (01.1.9.1)

• Гомогенизированные продукты для детского питания 
(01.1.9.2)

• Кулинарные травы и пряности (01.1.9.4)
• Бульоны, содержащие овощи (01.1.9.9)
• Овощные соки (01.2.1.0)

01.1.8 Сахар, кондитерские изделия и десерты (ND)

01.1.8.1 Тростниковый и свекловичный сахар (ND)

Включается:
• Тростниковый или свекловичный сахар, нерафинирован-

ный или рафинированный, пудра, песок или кусковой

01.1.8.2 Другие виды сахара и заменители сахара (ND)

Включается:
• Сахар, кроме тростникового и свекловичного (например, 

кокосовый сахар)
• Стевия
• Глюкоза и глюкозный сироп; фруктоза и фруктозный сироп
• Лактоза и сироп из лактозы
• Инвертный сахар
• Искусственный мед, сахарин и другие искусственные под-

сластители
• Рафинированный тростниковый или свекловичный сахар 

в твердом виде, содержащий вкусовые добавки и краси-
тели

• Кленовый сахар и кленовый сироп; карамель; патока; 
сахара и сахарные сиропы, не отнесенные к другим кате-
гориям

01.1.8.3 Варенье, мармелад, джемы, фруктовые пюре 
и повидло, мед (ND)

Включается:

• Мед, варенье, джемы, компоты, мармелад, фруктовые пюре 
и повидло

Также включается:

• Лимонный крем и другие фруктовые кремы

01.1.8.4 Ореховое пюре, ореховое масло и ореховая 
паста (ND)

Включается:

• Арахисовая паста
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01.1.9.3 Соль, специи и соусы (ND)

Включается:

• Соль, соусы, специи, приправы (горчица, майонез, кетчуп, 
соевый соус и пр.) и уксус

Также включается:

• Кулинарное кокосовое молоко

Не включается:

• Напиток на основе кокосового молока (01.1.4.4)
• Маринованные фрукты и овощи (01.1.7.9)

01.1.9.4 Пряности, кулинарные травы и семена (ND)

Включается:

• Перец, душистый перец, имбирь и другие пряности
• Петрушка, розмарин, тмин и другие кулинарные травы
• Мак, кунжут, семена льна и другие семена

Не включается:

• Растительные масла (01.1.5.1)
• Рассадные семена (09.3.1.2)

01.1.9.9 Другие продукты питания, не отнесенные 
к другим категориям (ND)

Включается:

• Сахарный тростник, используемый для получения сока 
или для перекуса

• Готовые пекарские порошки и дрожжи, бульоны, бульон-
ные кубики, суповые основы, агар-агар, быстрораствори-
мые полуфабрикаты для десертов

• Питательные добавки и обогащенные продукты питания

01.2 Безалкогольные напитки
Безалкогольные напитки, приобретаемые домашним хозяй-
ством, независимо от места их потребления, кроме напитков, 
предлагаемых в рамках услуг общественного питания. (Под-
раздел 11)

Включается:

• Напитки, которые не содержат алкоголь

Не включается:

• Безалкогольные напитки для незамедлительного потребления, 
предлагаемых в рамках услуг общественного питания (11.1.1)

• Молоко (01.1.4.1, 01.1.4.2, 01.1.4.3, 01.1.4.4)

01.2.1 Фруктовые и овощные соки (ND)

Включается:

• Фруктовые и овощные соки, не подвергшиеся брожению и 
не содержащие добавленный спирт, содержащие и не содер-
жащие добавленный сахар или другие подсластители

• Концентрированные соки и замороженные соки
• Сухие соки

Они могут включать соусы и заправки, которые, особенно 
в случае свежих продуктов питания, могут предоставляться 
в  отдельных пакетиках. Иногда в упаковку также входят 
одноразовые вилка, нож, ложка или палочки.

Включается:

• Блюда, прошедшие предварительную подготовку, содержа-
щие макаронные изделия с начинкой, рис и другие крупы, 
например блюда из кускуса, включающие овощи, мясо, 
рыбу, сыр или другие ингредиенты; готовые к потребле-
нию пельмени, равиоли, лапша и аналогичные продукты 
с соусом

• Готовые блюда и обеды на основе прошедшего предвари-
тельную подготовку мяса, заменителей мяса и рыбы

• Замороженные обеды
• Смешанные салаты и другие готовые блюда и обеды 

на основе овощей, бобовых и картофеля, также включаю-
щие другие ингредиенты, например, мясо, рыбу и сыр

• Сандвичи, пицца, киши, пироги с мясом или рыбой, в том 
числе замороженные

• Омлеты, блины и другие продукты питания на основе яиц, 
которые прошли предварительную подготовку и служат 
основным блюдом

• Готовые супы, включая сухие и быстрорастворимые супы 
и рагу

• Другие готовые блюда и обеды, не отнесенные к другим 
категориям

Не включается:

• Хлеб и хлебобулочные изделия (01.1.1.3)
• Макароны, лапша, кускус и аналогичные неприготовленные 

макаронные изделия с начинкой и без (01.1.1.5)
• Сыр (01.1.4.5) и йогурт (01.1.4.6)
• Пироги (0.1.1.1.3), мороженое (0.1.1.8.6) и другие десерты, 

не отнесенные к другим категориям (01.1.8.9)
• Мороженый нарезанный картофель (01.1.7.9)

01.1.9.2 Детское питание (ND)

Продукты питания, предназначенные исключительно для  
детей.
Включается:

• Детские смеси (сухое, концентрированное и выпаренное 
молоко для детского питания)

• Рисовая крупа и мука для детского питания
• Гомогенизированное детское питание

Не включается:

• Крупы и мука, не предназначенные исключительно для дет-
ского питания (01.1.1.1, 01.1.1.2)

• Сухое молоко, не предназначенное исключительно для дет-
ского питания (01.1.4.3)

• Детский йогурт (01.1.4.6)
• Гомогенизированные фруктовые и овощные продукты, 

не предназначенные исключительно для детского питания 
(01.1.6.9; 0.1.1.7.9)
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Также включается:

• Фруктовый и травяной чай
• Чай ройбуш
• Быстрорастворимый чай
• Холодный чай

01.2.3.0 Чай, мате и другие растительные завариваемые 
продукты для приготовления напитков (ND)

Включается:

• Зеленый чай (неферментированный), черный чай (фер-
ментированный) и частично ферментированный чай, мате 
и другие растительные завариваемые продукты для приго-
товления напитков

• Заменители чая, чайные экстракты и эссенции

Также включается:

• Фруктовый и травяной чай
• Чай ройбуш
• Быстрорастворимый чай
• Холодный чай

01.2.4 Какао (ND)

Включается:

• Какао и шоколадные напитки

Не включается:

• Молоко со вкусом шоколада или какао (01.1.4.7)
• Какао-порошок для любых целей; шоколад в плитках или 

пластинах; изделия из какао и полуфабрикаты десертов 
из какао (01.1.8.5)

01.2.4.0 Какао (ND)

Включается:

• Какао и шоколадные напитки

Не включается:

• Молоко со вкусом шоколада или какао (01.1.4.7)
• Какао-порошок для любых целей; шоколад в плитках 

или пластинах; изделия из какао и полуфабрикаты десер-
тов из какао (01.1.8.5)

01.2.5 Вода (ND)
Минеральная или родниковая вода, негазированная и гази-
рованная, без добавления других ингредиентов.

Не включается:

• Вода со вкусовыми добавками (01.2.9.0)

01.2.5.0 Вода (ND)

Минеральная или родниковая вода, негазированная и гази-
рованная, без добавления других ингредиентов.

Не включается:

• Вода со вкусовыми добавками (01.2.9.0)

Не включается:

• Газированные соки (01.2.6.0)

01.2.1.0 Фруктовые и овощные соки (ND)

Включается:

• Фруктовые и овощные соки, не подвергшиеся броже-
нию и не содержащие добавленный спирт, содержащие 
и  не  содержащие добавленный сахар или другие подсла-
стители

• Концентрированные соки и замороженные соки
• Сухие соки

Не включается:

• Газированные соки (01.2.6.0)

01.2.2 Кофе и заменители кофе (ND)

Включается:

• Кофе, обычный и без кофеина, обжаренный или молотый, 
включая растворимый кофе

• Заменители кофе
• Кофейные экстракты, эссенции и концентраты
• Кофейные напитки

Также включается:

• Обжаренный цикорий и другие обжаренные заменители 
кофе, а также их экстракты, эссенции и концентраты

Не включается:

• Молоко с кофейными вкусовыми добавками (01.1.4.7)

01.2.2.0 Кофе и заменители кофе (ND)

Включается:

• Кофе, обычный и без кофеина, обжаренный или молотый, 
включая растворимый кофе

• Заменители кофе
• Кофейные экстракты, эссенции и концентраты
• Кофейные напитки

Также включается:

• Обжаренный цикорий и другие обжаренные заменители 
кофе, а также их экстракты, эссенции и концентраты

Не включается:

• Молоко с кофейными вкусовыми добавками (01.1.4.7)

01.2.3 Чай, мате и другие растительные завариваемые 
продукты для приготовления напитков (ND)

Включается:

• Зеленый чай (неферментированный), черный чай (фер-
ментированный) и частично ферментированный чай, мате 
и другие растительные завариваемые продукты для приго-
товления напитков

• Заменители чая, чайные экстракты и эссенции
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собственного конечного потребления домашними хозяй-
ствами.

Включается:

• Измельчение круп для производства муки
• Отжим масла
• Услуги по измельчению фруктов/овощей и отжиму для 

производства соков

Не включается:

• Переработка продуктов питания для использования 
в предпринимательских целях (не входит в сферу охвата 
КИПЦ)

• Услуги по измельчению фруктов/овощей и отжиму для про-
изводства алкогольных напитков (02.2.1.0)

01.3.0.0 Услуги по переработке сырьевых 
товаров для изготовления продуктов питания 
и безалкогольных напитков (S)

Услуги, приобретаемые в целях переработки сырьевых това-
ров, предоставляемых домашними хозяйствами, для произ-
водства продуктов питания и безалкогольных напитков для 
собственного конечного потребления домашними хозяй-
ствами.

Включается:

• Измельчение круп для производства муки
• Отжим масла
• Услуги по измельчению фруктов/овощей и отжиму для 

производства соков

Не включается:

• Переработка продуктов питания для использования 
в предпринимательских целях (не входит в сферу охвата 
КИПЦ)

• Услуги по измельчению фруктов/овощей и отжиму для про-
изводства алкогольных напитков (02.2.1.0)

02 Алкогольные напитки, табачные 
изделия и наркотические средства

Подраздел 02 охватывает покупки алкогольных напитков, 
табачных изделий и наркотических средств, независимо 
от места их потребления, но не реализуемых в рамках услуг 
общественного питания.

В него также входят напитки с низким содержанием алко-
голя и безалкогольные аналоги алкогольных напитков, такие 
как безалкогольное пиво. Услуги по производству алкоголя 
для личного потребления также входят в этот раздел.

В подраздел 02 не входят алкогольные напитки, приобре-
таемые для незамедлительного потребления в гостиницах, 
ресторанах, кафе, барах, киосках, с лотков, из торговых авто-
матов и т. д. (11.1.1).

02.1 Алкогольные напитки
К классифицируемым здесь напиткам относятся напитки 
с низким содержанием алкоголя и безалкогольные аналоги 
алкогольных напитков.

01.2.6 Прохладительные напитки (ND)

Включается:

• Прохладительные напитки, такие как содовая вода, лимо-
нады и колы

• Газированные соки

Не включается:

• Газированная вода (01.2.5.0)
• Вода со вкусовыми добавками (01.2.9.0)

01.2.6.0 Прохладительные напитки (ND)

Включается:

• Прохладительные напитки, такие как содовая вода, лимо-
нады и колы

• Газированные соки

Не включается:

• Газированная вода (01.2.5.0)
• Вода со вкусовыми добавками (01.2.9.0)

01.2.9 Другие безалкогольные напитки (ND)

Включается:

• Вода со вкусовыми добавками
• Энергетические напитки, энергетические добавки и белко-

вый порошок для приготовления напитков
• Березовый сок, сок алоэ вера и напитки
• Сиропы и концентраты для приготовления напитков
• Другие безалкогольные напитки

01.2.9.0 Другие безалкогольные напитки (ND)

Включается:

• Вода со вкусовыми добавками
• Энергетические напитки, энергетические добавки и белко-

вый порошок для приготовления напитков
• Березовый сок, сок алоэ вера и напитки
• Сиропы и концентраты для приготовления напитков
• Другие безалкогольные напитки

01.3 Услуги по переработке сырьевых 
товаров для изготовления продуктов питания 
и безалкогольных напитков
Услуги, приобретаемые в целях переработки сырьевых това-
ров, предоставляемых домашними хозяйствами, для произ-
водства продуктов питания и безалкогольных напитков для 
собственного конечного потребления домашними хозяй-
ствами.

01.3.0 Услуги по переработке сырьевых товаров 
для изготовления продуктов питания и 
безалкогольных напитков (S)
Услуги, приобретаемые в целях переработки сырьевых това-
ров, предоставляемых домашними хозяйствами, для произ-
водства продуктов питания и безалкогольных напитков для 
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02.1.3.0 Пиво (ND)

Включается:

• Все виды пива, такие как эль, светлое, темное и черное пиво
• Пиво с низким содержанием алкоголя или безалкогольное 

пиво

02.1.9 Другие алкогольные напитки (ND)

Включается:

• Алкогольные коктейли, такие как алкогольные коктейли 
на основе содовой или минеральной воды (алкопоп)

• Шанди, кола с пивом, радлер

02.1.9.0 Другие алкогольные напитки (ND)

Включается:

• Алкогольные коктейли, такие как алкогольные коктейли 
на основе содовой или минеральной воды (алкопоп)

• Шанди, кола с пивом, радлер

02.2 Услуги по производству алкоголя
Услуги, приобретаемые в целях переработки сырьевых това-
ров, предоставляемых домашними хозяйствами, для произ-
водства алкогольных напитков для собственного конечного 
потребления домашними хозяйствами.

02.2.1 Услуги по производству алкоголя (S)
Услуги, приобретаемые в целях переработки сырьевых това-
ров, предоставляемых домашними хозяйствами, для произ-
водства алкогольных напитков для собственного конечного 
потребления домашними хозяйствами.
Включается:

• Услуги по измельчению фруктов/овощей и отжиму для 
производства алкогольных напитков

• Услуги по дистилляции и ферментации
• Услуги по пивоварению
• Услуги по выдерживанию и бутилированию

02.2.1.0 Услуги по производству алкоголя (S)

Услуги, приобретаемые в целях переработки сырьевых това-
ров, предоставляемых домашними хозяйствами, для произ-
водства алкогольных напитков для собственного конечного 
потребления домашними хозяйствами.
Включается:

• Услуги по измельчению фруктов/овощей и отжиму для 
производства алкогольных напитков

• Услуги по дистилляции и ферментации
• Услуги по пивоварению
• Услуги по выдерживанию и бутилированию

02.3 Табачные изделия
К данной группе относятся все покупки табака и табачных 
изделий домашними хозяйствами, включая покупки табач-
ных изделий в ресторанах, кафе, барах, на автозаправочных 
станциях и т. д., поскольку эти точки не налагают на реализуе-
мые табачные изделия дополнительную стоимость и не вклю-

02.1.1 Спиртные напитки (ND)

Включается:

• Винные дистилляты, ликеры и другие спиртные напитки 
с высоким содержанием алкоголя

• Медовуха
• Бренди из жмыха, такие как, писко, граппа, выжимка и т. д.
• Аперитивы, за исключением аперитивов на основе вина
Не включается:

• Аперитивы на основе вина (02.1.2.1, 02.1.2.2)

02.1.1.0 Спиртные напитки (ND)

Включается:

• Винные дистилляты, ликеры и другие спиртные напитки 
с высоким содержанием алкоголя

• Медовуха
• Бренди из жмыха, такие как, писко, граппа, выжимка и т. д.
• Аперитивы, за исключением аперитивов на основе вина

Не включается:

• Аперитивы на основе вина (02.1.2.1, 02.1.2.2)

02.1.2 Вино (ND)

Включается:

• Вино, яблочный и грушевый сидр, включая саке
• Аперитивы на основе вина, крепленые вина, шампанское 

и другие игристые вина
• Ледяное вино
• Вино с низким содержанием алкоголя и безалкогольное 

вино
• Аперитивы на основе вина

02.1.2.1 Вино из винограда (ND)

Включается:

• Вино из винограда
• Крепленые вина, такие как вермут, херес, портвейн
• Шампанское и другие игристые вина из винограда
• Ледяное вино
• Вино с низким содержанием алкоголя и безалкогольное 

вино
• Аперитивы на основе вина

02.1.2.2 Вино из других источников (ND)

Включается:

• Яблочный и грушевый сидр, включая саке

02.1.3 Пиво (ND)

Включается:

• Все виды пива, такие как эль, светлое, темное и черное пиво
• Пиво с низким содержанием алкоголя или безалкогольное 

пиво



429

ПРИЛОЖЕНИЕ

02.4 Наркотические средства
В эту группу входят все наркотические средства, приобрета-
емые домашними хозяйствами, как легальные, так и запре-
щенные.

02.4.0 Наркотические средства (ND)

Включается:

• Марихуана, опий, кокаин и их производные
• Другие наркотические средства растительного происхож-

дения, такие как орехи кола, кава, кат, листья бетеля, пси-
лоцибиновые грибы и орехи бетеля

• Другие наркотические средства, включая химические 
и синтетические вещества

Не включается:

• Подготовленные сигареты и трубки с марихуаной, гаши-
шем или аналогичными веществами, приобретаемые 
в кофейнях для незамедлительного потребления (11.1.1.1)

• Наркотические средства для медицинских целей (06.1.1)

02.4.0.0 Наркотические средства (ND)

Включается:

• Марихуана, опий, кокаин и их производные
• Другие наркотические средства растительного происхож-

дения, такие как орехи кола, кава, кат, листья бетеля, пси-
лоцибиновые грибы и орехи бетеля

• Другие наркотические средства, включая химические 
и синтетические вещества

Не включается:

• Подготовленные сигареты и трубки с марихуаной, гаши-
шем или аналогичными веществами, приобретаемые 
в кофейнях для незамедлительного потребления (11.1.1)

• Наркотические средства для медицинских целей (06.1.1.1)

03 Одежда и обувь
Подраздел 03 включает все материалы для изготовления 
одежды, предметы одежды, изделия и аксессуары, обувь, 
а также связанные с ними услуги по чистке, починке и про-
кату одежды и обуви. Покупки поношенной одежды и обуви 
должны включаться в те же классы, что и новые изделия, 
поскольку они выполняют ту же функцию. Универсальную 
для обоих полов одежду и обувь следует классифицировать 
в соответствии с полом носящего их человека.

Подраздел 03 не охватывает спортивную одежду и обувь 
(в том числе для игровых видов спорта) (09.2.2.1).

03.1 Одежда
К входящей в эту группу одежде относятся материалы, при-
обретаемые для изготовления одежды, предметы одежды 
и аксессуары, а также связанные с одеждой услуги.

Изготовление на заказ подразумевает услугу по изготовле-
нию одежды по индивидуальному заказу, когда розничный 
продавец предоставляет все материалы, и включено в группу 
03.1.2 Предметы одежды, поскольку стоимость предмета 
одежды обычно превышает стоимость услуги. Индивидуаль-
ный пошив подразумевает изготовление предметов одежды, 

чают дополнительные услуги. Потребление табачных изде-
лий через кальян в таких заведениях, как рестораны, кафе 
или бары, входит в раздел 11, поскольку заведение оказывает 
услугу. В эту группу входят заправки для электронных сига-
рет, несмотря на то, что они не содержат табак, поскольку они 
являются заменителями табачных изделий.

02.3.0 Табачные изделия (ND)

Включается:

• Сигареты, сигаретный табак и листовой табак
• Сигаретная бумага и одноразовые фильтры, которые 

потребляются с сигаретами
• Сигары, трубочный табак, жевательный и нюхательный 

табак
• Жидкость для электронных сигарет, содержащая и не содер-

жащая никотин
• Табак для кальяна для домашнего потребления
• Табачные изделия, приобретаемые в барах и рестора-

нах, при условии, что на них не распространяется плата 
за услуги

Не включается:

• Табак для кальяна, потребляемый в ресторанах, кафе 
и кальянных (11.1.1)

• Прочие принадлежности для курения, электронные сига-
реты (13.2.9.1)

02.3.0.1 Сигареты (ND)

Включается:

• Сигареты
• Сигареты, приобретаемые в барах и ресторанах, при усло-

вии, что на них не распространяется плата за услуги

02.3.0.2 Сигары (ND)

Включается:

• Сигары

02.3.0.9 Прочие табачные изделия (ND)

Включается:

• Трубочный табак, жевательный табак, кальянные смеси, 
снюс или нюхательный табак

• Сигаретный табак и листовой табак
• Сигаретная бумага и одноразовые фильтры, которые потре-

бляются с сигаретами
• Жидкость для электронных сигарет, содержащая и не со-

держащая никотин
• Табак для кальяна для домашнего потребления

Не включается:

• Табак для кальяна, потребляемый в ресторанах, кафе 
и кальянных (11.1.1)

• Прочие принадлежности для курения, электронные сига-
реты (13.2.9.1)
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• Накидки, пальто, плащи, теплые куртки на молнии с капю-
шоном, парки, куртки, брюки, жилеты, костюмы и т. д.

• Рубашки, пуловеры, свитера, вязаные жакеты, шорты, 
купальные костюмы, теплые тренировочные костюмы, 
легкие тренировочные костюмы, толстовки, футболки, 
леотарды и т. д.

• Народные костюмы
• Майки, трусы, носки и т. д.
• Пижамы, домашние халаты, купальные халаты и т. д.

Не включается:

• Одежда для маленьких детей (от 0 до 2 лет) (03.1.2.3)
• Услуги по индивидуальному пошиву, при котором материал 

предоставляется заказчиком (03.1.4.2)

03.1.2.2 Одежда для женщин или девочек (SD)

Включается:

• Одежда для женщин или девочек, готовая или изготовлен-
ная на заказ, из любых материалов (включая кожу, мех, пла-
стик и каучук), для повседневного ношения, занятий спор-
том или для работы

• Накидки, пальто, плащи, теплые куртки на молнии с капю-
шоном, парки, кофты, куртки, брюки, жилеты, костюмы 
женские и мужские, платья, юбки и т. д.

• Рубашки, блузки, пуловеры, свитера, вязаные жакеты, 
шорты, купальные костюмы, теплые тренировочные 
костюмы, легкие тренировочные костюмы, толстовки, 
футболки, леотарды и т. д.

• Народные костюмы
• Нижние рубашки, нижнее белье, носки, чулки, колготы, 

нижние юбки, бюстгальтеры, трусы, панталоны, комбина-
ции, пояса, корсеты, боди и т. д.

• Пижамы, ночные рубашки, ночные сорочки, домашние 
халаты, пеньюары, купальные халаты и т. д.

Не включается:

• Одежда для маленьких детей (от 0 до 2 лет) (03.1.2.3)
• Услуги по индивидуальному пошиву, при котором материал 

предоставляется заказчиком (03.1.4.2)

03.1.2.3 Одежда для маленьких детей (от 0 до 2 лет) 
(SD)

Включается:

• Одежда для маленьких детей и младенцев (от 0 до 2 лет), 
готовая или изготовленная на заказ, из любых материалов

• Плащи, теплые куртки на молнии с капюшоном, парки, 
кофты, куртки, брюки, жилеты, костюмы, платья, юбки 
и т. д.

• Майки, трусы, носки, чулки, колготы и т. д.
• Пижамы, ночные рубашки, ночные сорочки, домашние 

халаты, купальные халаты и т. д.

Не включается:

• Услуги по индивидуальному пошиву, при котором материал 
предоставляется заказчиком (03.1.4.2)

при котором основной материал предоставляется заказчи-
ком, и относится к группе 03.1.4. Чистка, починка, пошив 
и прокат одежды, поскольку услуга стоит дороже.

03.1.1 Материалы для изготовления одежды (SD)

Включается:

• Материалы для изготовления одежды из натуральных 
волокон, искусственных волокон или смешанные

• Кожа, мех, флизелин, подкладочные ткани и войлок для 
изготовления одежды

Не включается:
• Отделочные ткани (05.2.1.1)

03.1.1.0 Материалы для изготовления одежды (SD)

Включается:
• Материалы для изготовления одежды из натуральных 

волокон, искусственных волокон или смешанные
• Кожа, мех, флизелин, подкладочные ткани и войлок для 

изготовления одежды
Не включается:
• Отделочные ткани (05.2.1.1)

03.1.2 Предметы одежды (SD)

Включается:
• Одежда для мужчин или мальчиков, женщин или девочек 

и маленьких детей, готовая или изготовленная на заказ, из 
любых материалов (включая кожу, мех, пластик и каучук), для 
повседневного ношения, занятий спортом или для работы

• Накидки, пальто, плащи, теплые куртки на молнии с капю-
шоном, парки, кофты, куртки, брюки, жилеты, костюмы 
женские и мужские, платья, юбки и т. д.

• Рубашки, блузки, пуловеры, свитера, вязаные жакеты, 
шорты, купальные костюмы, теплые тренировочные 
костюмы, легкие тренировочные костюмы, толстовки, 
футболки, леотарды и т. д.

• Нижние рубашки, нижнее белье, носки, чулки, колготы, 
нижние юбки, бюстгальтеры, трусы, панталоны, комбина-
ции, пояса, корсеты, боди и т. д.

• Пижамы, ночные рубашки, ночные сорочки, домашние 
халаты, пеньюары, купальные халаты и т. д.

• Народные костюмы
Не включается:
• Услуги по индивидуальному пошиву, при котором материал 

предоставляется заказчиком (03.1.4.2)
• Лечебные трикотажные изделия, такие как эластичные 

чулки (06.1.2.2)
• Детские подгузники (13.2.9.1)

03.1.2.1 Одежда для мужчин или мальчиков (SD)

Включается:
• Одежда для мужчин или мальчиков, готовая или изготов-

ленная на заказ, из любых материалов (включая кожу, мех, 
пластик и каучук), для повседневного ношения, занятий 
спортом или для работы
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• Палки для ходьбы и трости, зонты от дождя и солнца, 
веера, брелоки (13.2.9.1)

03.1.3.2 Фурнитура (SD)

Включается:
• Нитки, пряжа для вязания и фурнитура для изготовле-

ния одежды, такая как пряжки, пуговицы, кнопки, застеж-
ки-молнии, ленты, шнурки, канты и т. д.

03.1.4 Чистка, починка, пошив и прокат одежды (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:
• Химическая чистка, стирка и покраска одежды
• Штопанье, починка и переделка одежды
• Услуги по индивидуальному пошиву, при котором мате-

риал предоставляется заказчиком
• Прокат одежды

Не включается:

• Материалы, нитки и прочая фурнитура, приобретаемая 
домашними хозяйствами для самостоятельной починки 
одежды (03.1.1.0, 03.1.3.2)

• Одежда, изготовленная по индивидуальному заказу (03.1.2.1, 
03.1.2.2, 03.1.2.3, 03.1.2.4)

• Починка домашнего белья и прочих домашних текстиль-
ных изделий (05.2.2.0)

• Химическая чистка, стирка, покраска и прокат домашнего 
белья и прочих домашних текстильных изделий (05.6.2.9)

03.1.4.1 Чистка одежды (S)

Включается:

• Химическая чистка, стирка и покраска одежды
Не включается:
• Химическая чистка, стирка, покраска и прокат столового 

и постельного белья и других предметов домашнего тек-
стиля (05.6.2.9)

03.1.4.2 Починка, пошив и прокат одежды (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Штопанье, починка и переделка одежды
• Услуги по индивидуальному пошиву, при котором мате-

риал предоставляется заказчиком
• Прокат одежды

Не включается:

• Материалы, нитки и прочая фурнитура, приобретаемая 
домашними хозяйствами для самостоятельной починки 
одежды (03.1.1.0, 03.1.3.2)

• Одежда, изготовленная по индивидуальному заказу (03.1.2.1, 
03.1.2.2, 03.1.2.3, 03.1.2.4)

• Починка домашнего белья и прочих домашних текстиль-
ных изделий (05.2.2.0)

03.1.2.4 Школьная форма (SD)

Включается:

• Школьная форма

03.1.3 Прочие предметы одежды и фурнитура (SD)

Включается:

• Галстуки, носовые платки, шарфы, перчатки, варежки, 
муфты, поясные ремни, подтяжки, фартуки, рабочие 
халаты и спецовки, нагрудники, нарукавники, шляпы, 
кепки, береты, чепчики и т. д.

• Нитки, пряжа для вязания и фурнитура для изготовле-
ния одежды, такая как пряжки, пуговицы, кнопки, застеж-
ки-молнии, ленты, шнурки, канты и т. д.

Также включается:

• Рабочие перчатки

Не включается:

• Булавки, английские булавки, швейные иглы, вязальные 
спицы, наперстки; резиновые перчатки и другие предметы, 
изготовленные из резины; перчатки для работы в саду 
(05.6.1.9)

• Защитные шлемы для занятий спортом; прочие защит-
ные предметы для занятий спортом, такие как спасатель-
ные жилеты, боксерские и другие спортивные перчатки, 
защитные жилеты, пояса, наколенники и т. д. (09.2.2.1)

• Бумажные носовые платки (13.1.2.0)
• Наручные и карманные часы, украшения, запонки, булавки 

для галстуков (13.2.1.1)
• Палки для ходьбы и трости, зонты от дождя и солнца, 

веера, брелоки (13.2.9.1)

03.1.3.1 Прочие предметы одежды (SD)

Включается:

• Галстуки, носовые платки, шарфы, перчатки, варежки, 
муфты, поясные ремни, подтяжки, фартуки, рабочие хала-
ты и спецовки, нагрудники, нарукавники, шляпы, кепки, 
береты, чепчики и т. д.

Также включается:

• Рабочие перчатки

Не включается:

• Булавки, английские булавки, швейные иглы, вязальные 
спицы, наперстки; резиновые перчатки и другие предметы, 
изготовленные из резины; перчатки для работы в саду 
(05.6.1.9)

• Защитные шлемы для занятий спортом; прочие защит-
ные предметы для занятий спортом, такие как спасатель-
ные жилеты, боксерские и другие спортивные перчатки, 
защитные жилеты, пояса, наколенники и т. д. (09.2.2.1)

• Бумажные носовые платки (13.1.2.0)
• Наручные и карманные часы, украшения, запонки, булавки 

для галстуков (13.2.1.1)
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Также включается:

• Гетры и аналогичные предметы
• Шнурки для обуви
• Части обуви, такие, как каблуки, подошвы и т. д., приобре-

таемые домашними хозяйствами с целью самостоятельной 
починки обуви

• Спортивная обувь, пригодная для повседневного ношения 
или для отдыха (обувь для бега трусцой, бега по пересечен-
ной местности, тенниса, баскетбола, гребного и парусного 
спорта и т. д.)

Не включается:

• Чистка, починка и прокат обуви (03.2.2.0)
• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (05.6.1.1)
• Ортопедическая обувь (06.1.3.3)
• Обувь для конкретных видов спорта (лыжные ботинки, 

футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в кре-
плении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д. 
(09.2.2.1)

03.2.1.3 Обувь для детей и младенцев (SD)

Включается:

• Любая обувь для младенцев и детей (младше 13 лет), гото-
вая или изготовленная по индивидуальному заказу

Также включается:

• Гетры и аналогичные предметы
• Шнурки для обуви
• Части обуви, такие, как каблуки, подошвы и т. д., приобре-

таемые домашними хозяйствами с целью самостоятельной 
починки обуви

• Спортивная обувь, пригодная для повседневного ношения 
или для отдыха (обувь для бега трусцой, бега по пересечен-
ной местности, тенниса, баскетбола, гребного и парусного 
спорта и т. д.)

• Детская обувь из ткани или овчины

Не включается:

• Чистка, починка и прокат обуви (03.2.2.0)
• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (05.6.1.1)
• Ортопедическая обувь (06.1.3.3)
• Обувь для конкретных видов спорта (лыжные ботинки, 

футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в кре-
плении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д. 
(09.2.2.1)

03.2.2 Чистка, починка и прокат обуви (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Починка обуви
• Услуги по чистке обуви
• Покраска обуви
• Прокат обуви

03.2 Обувь
В данную группу входит вся обувь в разбивке на мужскую 
обувь, женскую обувь и детскую обувь, а также услуги, свя-
занные с обувью. Спортивная обувь относится к разделу 09 
Отдых и культура.

03.2.1 Ботинки, туфли и прочая обувь (SD)

Включается:

• Любая обувь для мужчин, женщин и детей, готовая или 
изготовленная по индивидуальному заказу, включая спор-
тивную обувь, пригодную для повседневного ношения или 
для отдыха (обувь для бега трусцой, бега по пересечен-
ной местности, тенниса, баскетбола, гребного и парусного 
спорта и т. д.)

• Гетры и аналогичные предметы; шнурки для обуви; части 
обуви, такие, как каблуки, подошвы и т. д., приобретае-
мые домашними хозяйствами с целью самостоятельной 
починки обуви

Не включается:

• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (05.6.1.1)
• Ортопедическая обувь (06.1.3.3)
• Обувь для конкретных видов спорта (лыжные ботинки, 

футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в кре-
плении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д. 
(09.2.2.1)

03.2.1.1 Мужская обувь (SD)

Включается:

• Любая обувь для мужчин, готовая или изготовленная 
по индивидуальному заказу

Также включается:

• Гетры и аналогичные предметы
• Шнурки для обуви
• Части обуви, такие, как каблуки, подошвы и т. д., приобре-

таемые домашними хозяйствами с целью самостоятельной 
починки обуви

• Спортивная обувь, пригодная для повседневного ношения 
или для отдыха (обувь для бега трусцой, бега по пересечен-
ной местности, тенниса, баскетбола, гребного и парусного 
спорта и т. д.)

Не включается:

• Чистка, ремонт и прокат обуви (03.2.2.0)
• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (05.6.1.1)
• Ортопедическая обувь (06.1.3.3)
• Обувь для конкретных видов спорта (лыжные ботинки, 

футбольные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в кре-
плении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д. 
(09.2.2.1)

03.2.1.2 Женская обувь (SD)

Включается:

• Любая обувь для женщин, готовая или изготовленная 
по индивидуальному заказу
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04.1 Фактическая арендная плата за жилье
Арендная плата, как правило, включает плату за пользование 
землей, на которой расположена недвижимость, за занимае-
мые жилые помещения, приборы и оборудование для отопле-
ния, водоснабжения и канализации, освещения и т. д., а когда 
речь идет о сдаче внаем меблированного помещения, за мебель.

Арендная плата включает также плату за пользование гара-
жом для парковки автомашины вблизи жилого помещения.

Гараж не обязательно должен физически прилегать 
к жилому помещению; он также не обязательно должен сни-
маться у того же арендодателя, что и жилое помещение.

Арендная плата не включает плату за пользование гара-
жами или автостоянками, не обеспечивающими парковку 
вблизи жилого помещения (07.2.4). Она не включает также 
плату за водоснабжение (04.4.1), сбор мусора (04.4.2) и кана-
лизацию (04.4.3); плату совладельца за уход за зданием, озеле-
нение, уборку лестниц, отопление и освещение, техническое 
обслуживание лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в мно-
гоквартирных домах (04.4.4); плату за электроэнергию (04.5.1) 
и газ (04.5.2); и плату за отопление и горячую воду, подавае-
мые районными сетями теплоснабжения (04.5.5).

Каждое домашнее хозяйство располагает основным жилым 
помещением (которое иногда также именуется основным или 
первичным местом жительства), определяемому со ссылкой 
на проводимое в нем время, месторасположение которого 
определяет страну проживания и место обычного прожива-
ния данного домашнего хозяйства и всех его членов. Все про-
чие жилые помещения (находящиеся в собственности или 
арендуемые домашним хозяйством) считаются дополнитель-
ными жилыми помещениями.
Включается:
• Арендная плата, фактически выплачиваемая квартиро-

съемщиками или подсъемщиками, занимающими не-
меблированные или меблированные помещения в каче-
стве основного места жительства

Также включается:

• Плата, вносимая домашними хозяйствами, занимающими 
номер в гостинице или пансионе в качестве основного 
места жительства

Не включается:
• Арендная плата за гараж для парковки автомашины и хра-

нения вещей вблизи жилого помещения (04.1.2.2)
• Услуги по проживанию, предоставляемые учебными заведе-

ниями и общежитиями (11.2.0.9)
• Дома для престарелых (13.3.0.2)

04.1.1 Фактическая арендная плата, выплачиваемая 
квартиросъемщиками за основное место жительства (S)

Включается:
• Арендная плата, фактически выплачиваемая квартиросъем-

щиками или подсъемщиками, занимающими немеблиро-
ванные или меблированные помещения в качестве основ-
ного места жительства

Также включается:
• Плата, вносимая домашними хозяйствами, занимающими 

номер в гостинице или пансионе в качестве основного 
места жительства

Не включается:

• Части обуви, такие как каблуки, подошвы и т. д., приобре-
таемые домашними хозяйствами с целью самостоятель-
ной починки обуви (03.2.1)

• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (05.6.1.1)
• Прокат и ремонт специальной спортивной обуви (лыжных 

ботинок, футбольных бутсов, туфель для гольфа и другой 
обуви в креплении с коньками, роликами, шипами, гвоздями 
и т. д.) (09.4.4.0)

03.2.2.0 Чистка, починка и прокат обуви (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Починка обуви
• Услуги по чистке обуви
• Покраска обуви
• Прокат обуви

Не включается:

• Части обуви, такие как каблуки, подошвы и т. д., приобре-
таемые домашними хозяйствами с целью самостоятель-
ной починки обуви (03.2.1)

• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (05.6.1.1)
• Прокат и ремонт специальной спортивной обуви (лыжных 

ботинок, футбольных бутсов, туфель для гольфа и другой 
обуви в креплении с коньками, роликами, шипами, гвоздями 
и т. д.) (09.4.4.0)

04 Жилищные услуги, вода, 
электричество, газ и другие виды 
топлива

Подраздел «Жилищные услуги, вода, электричество, газ 
и другие виды топлива» включает товары и услуги, связан-
ные с пользованием домом или жилой площадью, их техниче-
ским обслуживанием и текущим ремонтом, водоснабжением 
и различными услугами, связанными с обслуживанием поме-
щений, а также энергоснабжением для отопления и кондици-
онирования. Фактическая и условно исчисленная арендная 
плата (в соответствии с системой национальных счетов [СНС 
2008 года]) за основное и дополнительное место жительства 
отнесена в группы 04.1 и 04.2 соответственно.

Техническое обслуживание, текущий ремонт и безопас-
ность жилой площади включают материалы для ремонта, 
приобретенные для самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию и ремонту, а также услуги по ремонту, при-
обретаемые у компаний. Следует отметить, что в группу 04.3 
входят только расходы на материалы и услуги для мелких 
работ по ремонту. Расходы на материалы и услуги в связи 
с крупными работами по обслуживанию и ремонту не входят 
в состав расходов на личное потребление домашних хозяйств 
и, таким образом, исключены из сферы охвата данной клас-
сификации. Это прежде всего относится к владельцам соб-
ственного жилья; квартиросъемщики совсем не несут таких 
расходов на крупные работы по обслуживанию и ремонту, 
поскольку не являются владельцами жилого помещения.
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Включается:

• Арендная плата за гараж вблизи жилого помещения
• Арендная плата за камеру хранения

Не включается:

• Плата за пользование гаражами или автостоянками, 
не   обеспечивающими парковку вблизи жилого помещения 
(07.2.4.1).

• (Долгосрочное) хранение мебели и прочих предметов лич-
ного пользования (07.4.9.1)

04.2 Условно исчисленная арендная плата 
за жилье
Лица, которые владеют жилыми помещениями, в которых 
они проживают, рассматриваются в качестве некорпоратив-
ных предприятий — собственников, которые предостав-
ляют услуги жилищного хозяйства, потребляемые домаш-
ним хозяйством, к которому принадлежит собственник. 
Предоставляемые услуги жилищного хозяйства считаются 
равными по стоимости арендной плате, которая бы выпла-
чивалась на рынке за жилье аналогичного размера, каче-
ства и типа. Условно исчисленная стоимость услуг жилищ-
ного хозяйства учитывается как расходы собственников на 
конечное потребление. Условно исчисленная арендная плата, 
как  правило, включает стоимость пользования землей, на 
которой расположена недвижимость, занимаемого жилого 
помещения, приборов и оборудования для отопления, водо-
снабжения и канализации, освещения и т. д.

Условно исчисленная арендная плата включает также плату 
за пользование гаражом для парковки автомашины вблизи 
жилого помещения. Гараж необязательно должен физически 
прилегать к жилому помещению.

Условно исчисленная арендная плата не включает плату 
за пользование гаражами или автостоянками, не обеспечиваю-
щими парковку вблизи жилого помещения (07.2.4). Она не вклю-
чает также плату за водоснабжение (04.4.1), сбор мусора (04.4.2) 
и канализацию (04.4.3); плату совладельца за уход за зданием, озе-
ленение, уборку лестниц, отопление и  освещение, техническое 
обслуживание лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в много-
квартирных домах (04.4.4); плату за электроэнергию (04.5.1) и газ 
(04.5.2); и плату за отопление и горячую воду, подаваемые район-
ными сетями теплоснабжения (04.5.5).

04.2.1 Условно исчисленная арендная плата 
владельцев собственного жилья за основное место 
жительства (S)

Включается:

• Условно исчисленная арендная плата владельцев собствен-
ного жилья, проживающих по основному месту жительства

04.2.1.0 Условно исчисленная арендная плата 
владельцев собственного жилья за основное место 
жительства (S)

Включается:

• Условно исчисленная арендная плата владельцев собствен-
ного жилья, проживающих по основному месту жительства

Не включается:
• Арендная плата за гараж для парковки автомашины и хра-

нения вещей вблизи жилого помещения (04.1.2.2)
• Услуги по проживанию, предоставляемые учебными заведе-

ниями и общежитиями (11.2.0.9)
• Дома для престарелых (13.3.0.2)

04.1.1.0 Фактическая арендная плата, выплачиваемая 
квартиросъемщиками за основное место 
жительства (S)

Включается:

• Арендная плата, фактически выплачиваемая квартиро-
съемщиками или подсъемщиками, занимающими не-
меблированные или меблированные помещения в каче-
стве основного места жительства

Также включается:

• Плата, вносимая домашними хозяйствами, занимающими 
номер в гостинице или пансионе в качестве основного 
места жительства

Не включается:

• Арендная плата за гараж для парковки автомашины и хра-
нения вещей вблизи жилого помещения (04.1.2.2)

• Услуги по проживанию, предоставляемые учебными заведе-
ниями и общежитиями (11.2.0.9)

• Дома для престарелых (13.3.0.2)

04.1.2 Прочие виды фактической арендной платы (S)

Включается:
• Арендная плата, фактически выплачиваемая за дополни-

тельное место жительства
• Арендная плата за камеру хранения
• Арендная плата за гараж
Не включается:
• Услуги по проживанию в домах и центрах отдыха (11.2.0.2)

04.1.2.1 Фактическая арендная плата, выплачиваемая 
квартиросъемщиками за дополнительное 
местожительства (S)

Включается:
• Арендная плата, фактически выплачиваемая за дополни-

тельное место жительства

Не включается:

• Услуги по проживанию в домах и центрах отдыха (11.2.0.2)

04.1.2.2 Арендная плата за гараж и прочие 
виды арендной платы, выплачиваемой 
квартиросъемщиками (S)

Арендная плата включает также плату за пользование гара-
жом для парковки автомашины и хранения вещей вблизи 
жилого помещения. Гараж или складское помещение нео-
бязательно должны физически прилегать к жилому поме-
щению; они также необязательно должны сниматься у того 
же арендодателя, что и жилое помещение.
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турка, цемент, замазка, обойный клей и т. д., покупаемые 
для проведения незначительных работ по обслуживанию и 
ремонту жилых помещений.

• Мелкие водопроводные детали (трубы, прокладки, муфты 
и т. д.), облицовочные материалы и покрытия (половицы, 
керамическая плитка и т. д.), кисти и скребки для краски, 
лака и бумажных обоев

• Ковровые покрытия и линолеум
• Дверная арматура, электрические розетки, электрические 

шнуры
• Малое оборудование для наблюдения/обеспечения безо-

пасности индивидуального жилого помещения
• Домофон
• Огнетушители

Не включается:

• Ручные инструменты (05.5.2.1)
• Электрические лампочки (05.5.2.2)
• Метлы, половые щетки, веники, чистящие и моющие сред-

ства (05.6.1.1)
• Изделия, материалы и арматура, используемые для круп-

ных работ по текущему обслуживанию и ремонту (проме-
жуточное потребление) или для расширения и переоборудо-
вания жилых помещений (накопление капитала)

04.3.1.1 Материалы для обслуживания и ремонта жилых 
помещений (ND)

Включается:
• Изделия и материалы, такие, как краски и лаки, шпаклевка, 

бумажные обои, тканевые обои, оконные стекла, штука-
турка, цемент, замазка, обойный клей и т. д., покупаемые 
для проведения незначительных работ по обслуживанию 
и ремонту жилых помещений.

• Мелкие водопроводные детали (трубы, прокладки, муфты 
и т. д.), облицовочные материалы и покрытия (половицы, 
керамическая плитка и т. д.), кисти и скребки для краски, 
лака и бумажных обоев

• Ковровые покрытия и линолеум
• Дверная арматура, электрические розетки, электрические 

шнуры

Не включается:

• Ручные инструменты (05.5.2.1)
• Электрические лампочки (05.5.2.2)
• Метлы, половые щетки, веники, чистящие и моющие сред-

ства (05.6.1.1)
• Изделия, материалы и арматура, используемые для круп-

ных работ по текущему обслуживанию и ремонту (проме-
жуточное потребление) или для расширения и переоборудо-
вания жилых помещений (накопление капитала)

04.3.1.2 Оборудование для обеспечения безопасности (SD)

Включается:
• Малое оборудование для наблюдения/обеспечения безо-

пасности индивидуального жилого помещения (датчики 
дыма, охранная сигнализация, камеры охранной системы/
видеонаблюдения)

04.2.2 Прочие виды условно исчисленной арендной 
платы (S)

Включается:
• Условно исчисленная арендная плата за дополнительное 

место жительства
• Условно исчисленная арендная плата за гараж вблизи 

жилого помещения
• Условно исчисленная арендная плата за складские помеще-

ния

04.2.2.0 Прочие виды условно исчисленной арендной 
платы (S)

Включается:
• Условно исчисленная арендная плата за дополнительное 

место жительства
• Условно исчисленная арендная плата за гараж вблизи 

жилого помещения
• Условно исчисленная арендная плата за складские помеще-

ния

04.3 Обслуживание, ремонт и безопасность 
жилого помещения
Обслуживание и ремонт жилых помещений имеют две отли-
чительные особенности: во-первых, они представляют собой 
виды деятельности, которая должна осуществляться регу-
лярно для поддержания жилого помещения в хорошем рабо-
чем состоянии; во-вторых, они не изменяют эксплуатаци-
онные качества жилых помещений, их характеристики или 
предполагаемый срок службы.

Есть два вида обслуживания и ремонта жилых помещений: 
мелкие работы, такие, как внутренняя отделка и ремонт вну-
тренней арматуры, которые обычно проводят как квартиро-
съемщики, так и владельцы собственного жилья; и крупные 
работы, такие, как штукатурка стен или ремонт крыш, кото-
рые проводят только владельцы.

В состав расходов на индивидуальное потребление домаш-
них хозяйств входят только расходы квартиросъемщиков 
и владельцев собственного жилья на приобретение матери-
алов и услуг для мелких работ по обслуживанию и ремонту 
жилых помещений.

Расходы владельцев собственного жилья на приобретение 
материалов и услуг в связи с крупными работами по обслужи-
ванию и ремонту жилых помещений не входят в состав рас-
ходов на индивидуальное потребление домашних хозяйств.

Приобретение квартиросъемщиками и владельцами соб-
ственного жилья материалов для самостоятельного проведе-
ния работ по обслуживанию и ремонту жилых помещений 
следует относить к подгруппе (04.3.1). Если квартиросъем-
щики или владельцы собственного жилья нанимают какую- 
либо фирму для проведения работ по обслуживанию 
и  ремонту, общая стоимость услуг, включая стоимость 
используемых материалов, должна относиться к подгруппе 
(04.3.2), если материалы не оплачиваются отдельно.

04.3.1 Материалы для обслуживания и ремонта жилых 
помещений (ND)

Включается:
• Изделия и материалы, такие, как краски и лаки, шпаклевка, 

бумажные обои, тканевые обои, оконные стекла, штука-
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Также включается:

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

Не включается:

• Питьевая вода, продаваемая в бутылках или других емко-
стях (01.2.5.0)

• Горячая вода или пар, получаемые за плату от районных 
сетей теплоснабжения (04.5.5.0)

04.4.1.1 Водоснабжение через сетевые системы (ND)

Включается:

• Все сборы, как правило, включаются в счета, оплачивае-
мые домашними хозяйствами, в том числе за установку 
иаренду счетчиков, сборы за объем потребляемой воды 
или фиксированные сборы за воду, подаваемую по маги-
стральным трубам, кроме пара, и горячую воду (за плату 
или на договорной основе)

Также включается:

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

Не включается:

• Питьевая вода, продаваемая в бутылках или других емко-
стях (01.2.5.0)

• Горячая вода или пар, получаемые за плату от районных 
сетей теплоснабжения (04.5.5.0)

04.4.1.2 Водоснабжение через базовые системы (ND)

Включается:

• Услуги, оплачиваемые у общественной водяной колонки/
колодца и поставщику воды (например, за автоцистерну, 
фуру)

Не включается:

• Питьевая вода, продаваемая в бутылках или других емко-
стях (01.2.5.0)

04.4.2 Сбор мусора (S)

Включается:

• Сбор и вывоз мусора
• Сборы за переработку, уплачиваемые домашними хозяй-

ствами

04.4.2.0 Сбор мусора (S)

Включается:

• Сбор и вывоз мусора
• Сборы за переработку, уплачиваемые домашними хозяй-

ствами

04.4.3 Канализация (S)
Канализационные системы, также известные как системы 
бытовой канализации, (чаще всего) представляют собой под-

• Домофон
• Огнетушители

04.3.2 Услуги по обслуживанию, ремонту и обеспечению 
безопасности жилых помещений (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:
• Услуги слесарей-водопроводчиков, электриков, плотни-

ков, стекольщиков, маляров, декораторов, полотеров и т. д., 
нанятых для проведения мелких работ по обслуживанию 
и ремонту жилых помещений

• Услуги замочных мастеров
• Услуги по укладке ковровых покрытий и линолеума
• Охранные услуги
Не включается:
• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-

ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию или ремонту (04.3.1.1)

• Услуги замочных мастеров для автомобилей (07.2.3.0)
• Услуги телохранителей (13.9.0.9)
• Услуги по проведению крупных работ по текущему обслу-

живанию и ремонту (промежуточное потребление) или 
расширению и переоборудованию жилых помещений (накоп-
ление капитала)

04.3.2.0 Услуги по обслуживанию, ремонту 
и обеспечению безопасности жилых помещений (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Услуги слесарей-водопроводчиков, электриков, плотни-
ков, стекольщиков, маляров, декораторов, полотеров и т. д., 
нанятых для проведения мелких работ по обслуживанию и 
ремонту жилых помещений

• Услуги замочных мастеров
• Услуги по укладке ковровых покрытий и линолеума
• Охранные услуги
Не включается:
• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-

ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию или ремонту (04.3.1.1)

• Услуги замочных мастеров для автомобилей (07.2.3.0)
• Услуги телохранителей (13.9.0.9)
• Услуги по проведению крупных работ по текущему обслу-

живанию и ремонту (промежуточное потребление) или 
расширению и переоборудованию жилых помещений (накоп-
ление капитала)

04.4 Водоснабжение и другие услуги, связанные 
с содержанием жилых помещений

04.4.1 Водоснабжение (ND)

Включается:
• Водоснабжение
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04.4.4 Прочие услуги, связанные с содержанием жилых 
помещений, не отнесенные к другим категориям (S)

Включается:

• Плата совладельца за уход за зданием, озеленение, уборку 
лестниц, отопление и освещение, техническое обслужива-
ние лифтов и чистку мусоропроводов, чистку бассейнов 
и т. д. в многоквартирных домах

• Уборка дорог и тротуаров и чистка дымоходов
• Оценка радиоактивного фона и содержания вредных 

веществ в жилых помещениях
• Обустройство и уборка территорий, прилегающих к  жи-

лому помещению
• Уборка снега

Не включается:

• Услуги для домашних хозяйств, такие как мытье окон, де-
зинфекция, фумигация и уничтожение вредителей (05.6.2.9)

• Услуги телохранителей (13.9.0.9)

04.4.4.1 Сборы за обслуживание многоквартирных 
домов (S)

Включается:

• Плата совладельца за уход за зданием, озеленение, уборку 
лестниц, отопление и освещение, техническое обслужива-
ние лифтов и чистку мусоропроводов, чистку бассейнов 
и т. д. в многоквартирных домах

Не включается:

• Услуги для домашних хозяйств, такие как мытье окон, де-
зинфекция, фумигация и уничтожение вредителей (05.6.2.9)

• Услуги телохранителей (13.9.0.9)

04.4.4.9 Прочие услуги, связанные с содержанием 
жилых помещений (S)

Включается:

• Уборка дорог и тротуаров и чистка дымоходов
• Оценка радиоактивного фона и содержания вредных веществ 

в жилых помещениях
• Обустройство и уборка территорий, прилегающих к жило-

му помещению
• Уборка снега

04.5 Электричество, газ и другие виды топлива

04.5.1 Электричество (ND)

Включается:

• Электричество, вырабатываемое из любых источников 
(угольных, солнечных, водных и т. д.)

Также включается:

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

земную канализационную систему (чаще всего на водной 
основе) для отведения сточных вод от жилых домов и тор-
говых и промышленных зданий по трубам и иным путям 
к очистным сооружениям и свалкам. Они являются частью 
общей системы, именуемой системой водоотведения или 
канализационной системой.

Сточные воды могут проходить обработку для сокраще-
ния уровня загрязнения перед сбросом в поверхностные 
водные объекты. Бытовые канализационные системы, обслу-
живающие смешанные городские агломерации (в том числе 
торгово-промышленные зоны), служат для отведения ком-
мунально-бытовых сточных вод, которые накапливаются 
из  различных источников, включая в некоторых случаях 
поверхностные стоки и ливневые воды.

«Отдельные» канализационные системы спроектиро-
ваны для отведения исключительно сточных вод. В муници-
пальных образованиях, обслуживаемых канализационными 
системами, поверхностные воды могут перенаправляться 
через сток дождевых вод в водоемы. «Отдельные» канализа-
ционные системы отличаются от «совмещенных канализаци-
онных систем», в которых сточные и ливневые воды объеди-
няются в одном стоке. Предпочтение часто отдается бытовым 
канализационным системам, поскольку они позволяют избе-
жать получения больших объемов смешанных потоков сточ-
ных вод. Однако в определенных обстоятельствах им может 
отдаваться предпочтение для снижения стоимости.

Базовые системы санитарного контроля представляют 
собой усовершенствованные санитарно-технические соо-
ружения, где хранятся или куда поступают продукты жиз-
недеятельности с объекта. Как правило, это места, где нечи-
стоты и другие продукты жизнедеятельности скапливаются 
в выгребных ямах или септиках, или биотуалеты. Их целью 
является недопущение контакта человека с продуктами жиз-
недеятельности человека по гигиеническим соображениям.

Включается:

• Сбор канализационных отходов, опорожнение выгребных 
ям и удаление продуктов жизнедеятельности

04.4.3.1 Сбор канализационных отходов посредством 
канализационных систем (S)

Включается:

• Услуги, оплачиваемые санитарной службе или организа-
ции, осуществляющей водоснабжение, или муниципальной 
службе, по сбору, транспортировке и утилизации канализа-
ционных отходов посредством канализационных систем

04.4.3.2 Сбор канализационных отходов посредством 
базовых систем санитарного контроля (S)

Включается:

• Оплачиваемые услуги по опорожнению и вывозу жидких 
отходов (продуктов жизнедеятельности и канализацион-
ных вод) с объекта

• Системы санитарного контроля (выгребные ямы, септики 
и канализационные колодцы) и системы их очистки

• Платежи за использование коммунальных/общественных 
туалетов
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• Биотопливо для бытового использования
• Спирт для каминов

Не включается:

• Жидкое транспортное топливо (07.2.2.1, 07.2.2.2, 07.2.2.3)

04.5.3.0 Жидкое топливо (ND)

Включается:

• Мазут для отопления и освещения жилых помещений 
и приготовления пищи

• Биотопливо для бытового использования
• Спирт для каминов

Не включается:

• Жидкое транспортное топливо (07.2.2.1, 07.2.2.2, 07.2.2.3)

04.5.4 Твердое топливо (ND)

Включается:

• Каменный и бурый уголь, кокс, брикеты, дрова, древесный 
уголь, торф и т.п., биомасса (пшеница, ореховая скорлупа 
и т. д.) и сухой навоз

04.5.4.1 Уголь, угольные брикеты и торф (ND)

Включается:

• Уголь
• Угольные брикеты
• Торф
• Торфяные брикеты

04.5.4.2 Древесное топливо, включая пелетты 
и брикеты (ND)

Включается:

• Дрова, в виде бревен, бруса, веток, хвороста и аналогичных 
видах

• Древесина в виде стружек или опилок
• Неагломерированные опилки, отходы деревообработки 

и стружки
• Опилки, отходы деревообработки и стружки, агломериро-

ванные в брикеты, пеллеты или аналогичные формы

04.5.4.3 Древесный уголь (ND)

Агломерированный и неагломерированный, в форме блоков, 
палочек или в виде гранул или порошка, или агломерирован-
ный со смолой или другими веществами в брикеты, таблетки, 
шарики и т. д.
Включается:
• Древесный и бамбуковый уголь
• Уголь из ракушек и орехов
• Угольные брикеты
Также включается:

• Угольные брикеты для мангала

• Плата за самовырабатываемую энергию (в некоторых стра-
нах с домашних хозяйств, которые производят больше 
электроэнергии, чем потребляют, взимаются сборы за хра-
нение, если они подают излишки электроэнергии обратно 
в электросеть)

04.5.1.0 Электричество (ND)

Включается:

• Электричество, вырабатываемое из любых источников 
(угольных, солнечных, водных и т. д.)

Также включается:

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

• Плата за самовырабатываемую энергию (в некоторых стра-
нах с домашних хозяйств, которые производят больше 
электроэнергии, чем потребляют, взимаются сборы за хра-
нение, если они подают излишки электроэнергии обратно 
в электросеть)

04.5.2 Газ (ND)

Включается:

• Коммунальный (бытовой) и природный газ
• Сжиженные углеводороды (бутан, пропан и т. д.).

Также включается:

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, аренда или покупка емкостей 
для хранения, фиксированная плата и т. д.

04.5.2.1 Природный газ, поступающий через сети (ND)

Включается:

• Природный газ и коммунальный (бытовой) газ, поставляе-
мый через газовые сети

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

04.5.2.2 Сжиженные углеводороды (ND)

Включается:

• Сжиженные углеводороды (бутан, пропан и т. д.), постав-
ляемые в емкостях для хранения

• Сопутствующие расходы, такие как аренда или покупка 
емкостей для хранения, фиксированная плата и т. д.

Не включается:

• Доставка сжиженных углеводородов (бутана, пропана 
и т. д.) при отдельной оплате (07.4.9.2)

• Газ для кемпинга в баллоне менее 50 кг (09.2.2.2)

04.5.3 Жидкое топливо (ND)

Включается:

• Мазут для отопления и освещения жилых помещений 
и приготовления пищи
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подраздел. Кроме того, в подраздел 05 включаются услуги 
по мытью окон и дезинфекции, а также химической чистке 
и стирке текстильных изделий, используемых в домашнем 
хозяйстве, и ковров.

05.1 Мебель, предметы домашнего обихода 
и ковры

05.1.1 Мебель, предметы домашнего обихода и ковры (D)

Включается:

• Диваны, кушетки, столы, стулья, буфеты, комоды и книж-
ные шкафы и вешалки

• Двухъярусная кровать, детская мебель, такая как колы-
бели, высокие детские стульчики и детские манежи

• Кровати, матрасы, основания кроватей (татами), платяные 
шкафы и прикроватные тумбочки

• Кухонные столы и стулья, буфеты и поверхности
• Мебель для ванной комнаты
• Мебель для сада
• Кованые железные скамейки и столы, беседки
• Сараи для хранения садовых инструментов и техники
• Походная мебель
• Осветительное оборудование, такое как потолочные све-

тильники, люстры, настольные лампы, торшеры и ноч-
ники, световая и светодиодная подсветка

Также включается:

• Надувные диваны, кресла и кровати
• Предметы мебели, изготовленные по индивидуальному 

заказу
• Паласы и ковры
• Картины, скульптуры, гравюры, гобелены и другие пред-

меты искусства, включая репродукции произведений 
искусства и другие украшения

• Статуэтки и прочие предметы декора из фарфора и хру-
сталя

• Настенные часы, будильники, дорожные часы
• Экраны, ширмы, нетекстильные шторы, зеркала, канделя-

бры и подсвечники
• Садовые украшения
• Кожа и мех для обшивки и декорирования комнаты

Не включается:

• Садовые украшения (05.1.1.4)
• Ремонт и аренда домашней, садовой и загородной мебели 

и осветительного оборудования (05.1.2.0)
• Постельные принадлежности (постельное белье) шторы 

от солнца (05.2.1.2, 05.2.1.9)
• Сейфы (05.3.1.9)
• Декоративные стеклянные и керамические изделия (05.4.0.1)
• Электрические и светодиодные лампочки (05.5.2.2)
• Доставка и установка ковров и прочей мебели и предметов 

обихода при отдельной оплате (07.4.9.2)
• Гирлянды для новогодней елки (09.2.1.3)

04.5.4.9 Прочие виды твердого топлива (ND)

Включается:

• Кокс
• Прочие брикеты
• Прочие виды биомассы, не отнесенные к другим катего-

риям, такие как отходы сельскохозяйственного производ-
ства (например, пшеница и ореховая скорлупа) и сухой 
навоз

04.5.5 Прочие виды энергии для отопления 
и охлаждения (ND)

Включается:

• Горячая вода и пар, получаемые за плату от районных сетей 
теплоснабжения

• Лед, используемый для охлаждения и заморозки
Также включается:

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

Не включается:

• Лед в кубиках (01.1.8.6)

04.5.5.0 Прочие виды энергии для отопления 
и охлаждения (ND)

Включается:

• Горячая вода и пар, получаемые за плату от районных сетей 
теплоснабжения

• Лед, используемый для охлаждения и заморозки
Также включается:

• Сопутствующие расходы, такие как аренда счетчиков, сня-
тие показаний счетчиков, фиксированная плата и т. д.

Не включается:

• Лед в кубиках (01.1.8.6)

05 Предметы домашнего обихода, 
бытовая техника и текущее 
обслуживание жилья
Подраздел 05 охватывает широкий набор продуктов для обо-
рудования дома или жилого помещения, а также товары 
домашнего обихода длительного пользования, с ограничен-
ным сроком использования и краткосрочного пользования, 
а также некоторые виды бытовых услуг. Подраздел 05 вклю-
чает все виды мебели, в том числе осветительное оборудова-
ние, текстильные изделия, используемые в домашнем хозяй-
стве, стеклянную посуду, столовые приборы и домашнюю 
утварь, крупные и малые электробытовые приборы, инстру-
менты и оборудование для дома и сада и товары для текущего 
обслуживания жилья.

Подраздел 05 также включает услуги по ремонту, установке 
и аренде товаров, включенных в подраздел 05.

Бытовые услуги, предоставляемые платным персоналом, 
работающим в частном секторе, оказываемые организаци-
ями или самозанятыми лицами, также включаются в данный 
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05.1.1.4 Предметы домашнего обихода, ковры 
и паласы (D)

Включается:
• Паласы и ковры
• Картины, скульптуры, гравюры, гобелены и другие пред-

меты искусства, включая репродукции произведений 
искусства и другие украшения

• Статуэтки и прочие предметы декора из фарфора и хру-
сталя

• Настенные часы, будильники и дорожные часы
• Экраны, ширмы, нетекстильные шторы, зеркала, канделя-

бры и подсвечники
• Садовые украшения
• Кожа и мех для обшивки и декорирования комнаты
Не включается:

• Ковровые покрытия и линолеум (04.3.1.1)
• Ремонт и аренда ковров и прочей мебели и предметов оби-

хода (05.1.2.0)
• Постельные принадлежности (постельное белье) шторы 

от солнца (05.2.1.2, 05.2.1.9)
• Сейфы (05.3.1.9)
• Декоративные стеклянные и керамические изделия 

(05.4.0.1)
• Плата за доставку мебели (если взимается отдельно) 

(07.4.9.2)
• Переносные детские люльки, детские складные прогулочные 

коляски; настенные термометры и барометры (13.2.9.1)
• Произведения искусства, приобретенные главным образом 

с целью помещения капитала (накопление капитала)

05.1.2 Ремонт, установка и аренда мебели, предметов 
домашнего обихода и ковров (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Ремонт мебели, предметов домашнего обихода и ковров
• Реставрация произведений искусства, антикварной мебели 

и антикварных покрытий для полов, за исключением тех, 
которые приобретены главным образом с целью помеще-
ния капитала (накопление капитала)

• Плата за аренду мебели, предметов домашнего обихода 
и ковров

• Плата за установку мебели (если взимается отдельно)

Не включается:

• Укладка и ремонт ковровых покрытий, линолеума и прочих 
покрытий для полов (04.3.2.0)

• Приобретение материалов домашними хозяйствами в це-
лях самостоятельного ремонта (05.1.1)

• Химическая чистка и мытье ковров (05.6.2.9)

05.1.2.0 Ремонт, установка и аренда мебели, предметов 
домашнего обихода и ковров (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

• Туристское снаряжение (09.2.2.2)
• Переносные детские люльки, детские складные прогулочные 

коляски; настенные термометры и барометры (13.2.9.1)
• Произведения искусства и антикварная мебель, приобре-

тенные главным образом с целью помещения капитала 
(накопление капитала)

05.1.1.1 Домашняя мебель (D)

Включается:

• Диваны, кушетки, столы, стулья, буфеты, комоды и книж-
ные шкафы и вешалки

• Двухъярусная кровать, детская мебель, такая как колы-
бели, высокие детские стульчики и детские манежи

• Кровати, матрасы, основания кровати (татами), платяные  
шкафы и прикроватные тумбочки

• Кухонные столы и стулья, буфеты и поверхности
• Мебель для ванной комнаты

Также включается:

• Надувные диваны, кресла и кровати
• Предметы мебели, изготовленные по индивидуальному 

заказу

Не включается:

• Ремонт и аренда домашней мебели (05.1.2.0)
• Антикварная мебель, приобретенная главным образом 

с целью помещения капитала (накопление капитала)

05.1.1.2 Садовая и походная мебель (D)

Включается:

• Мебель для сада
• Кованые железные скамейки и столы, беседки
• Сараи для хранения садовых инструментов и техники
• Походная мебель

Также включается:

• Предметы мебели, изготовленные по индивидуальному 
заказу

Не включается:

• Садовые украшения (05.1.1.4)
• Ремонт и аренда садовой и походной мебели (05.1.2.0)
• Туристское снаряжение (09.2.2.2)

05.1.1.3 Осветительное оборудование (D)

Включается:

• Осветительное оборудование, такое как потолочные све-
тильники, люстры, настольные лампы, торшеры и ноч-
ники, световая и светодиодная подсветка

Не включается:

• Ремонт и аренда осветительного оборудования (05.1.2.0)
• Электрические и светодиодные лампочки (05.5.2.2)
• Гирлянды для новогодней елки (09.2.1.3)
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Не включается:
• Услуги по починке и пошиву штор (05.2.2.0)

05.2.1.2 Постельное белье (SD)

Включается:
• Постельное белье, такое как простыни, наволочки, одеяла, 

дорожные пледы, пледы, пуховые стеганые одеяла, покры-
вала и сетки от комаров

Не включается:
• Услуги по починке и пошиву постельного белья (05.2.2.0)
• Электрические одеяла (05.3.2.9)
• Надувные матрасы и спальные мешки (09.2.2.2)

05.2.1.3 Столовое белье и белье для ванных комнат (SD)

Включается:

• Столовое белье и белье для ванных комнат, такое как ска-
терти, салфетки, полотенца

Не включается:

• Услуги по починке и пошиву столового белья и белья для ван-
ных комнат (05.2.2.0)

05.2.1.9 Прочие текстильные изделия, используемые 
в домашнем хозяйстве (SD)

Включается:

• Прочие текстильные изделия, используемые в домаш-
нем хозяйстве, такие, как хозяйственные сумки, мешки 
для белья, мешки для обуви, чехлы для одежды и мебели, 
флаги, зонты и навесы от солнца и т. д.

• Постельные принадлежности, такие как подушки, валики 
и гамаки

• Клеенка
• Коврики для ванной комнаты, тростниковые коврики 

и придверные коврики

Также включается:

• Перо и прочие наполнители для подушек
Не включается:

• Тканевые обои (04.3.1.1)
• Покрытия для пола, такие как ковры; гобелены (05.1.1.4)
• Услуги по починке и пошиву прочих текстильных изделий, 

используемых в домашнем хозяйстве (05.2.2.0)
• Чехлы для автомобилей, мотоциклов и т. д. (07.2.1.3)

05.2.2 Услуги по починке, аренде и пошиву текстильных 
изделий, используемых в домашнем хозяйстве (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Починка текстильных изделий, используемых в домашнем 
хозяйстве

• Услуги по пошиву текстильных изделий, используемых 
в домашнем хозяйстве

Включается:
• Ремонт мебели, предметов домашнего обихода и ковров
• Реставрация произведений искусства, антикварной мебели 

и антикварных покрытий для полов, за исключением тех, 
которые приобретены главным образом с целью помеще-
ния капитала (накопление капитала)

• Плата за аренду мебели, предметов домашнего обихода 
и ковров

• Плата за установку мебели (если взимается отдельно)

Не включается:

• Укладка и ремонт ковровых покрытий, линолеума и прочих 
покрытий для полов (04.3.2.0)

• Приобретение материалов домашними хозяйствами 
в целях самостоятельного ремонта (05.1.1)

• Химическая чистка и мытье ковров (05.6.2.9)

05.2 Текстильные изделия, используемые 
в домашнем хозяйстве

05.2.1 Текстильные изделия, используемые в домашнем 
хозяйстве (SD)

Включается:
• Отделочные ткани, материал для штор, шторы, двойные 

шторы, навесы, дверные шторы и занавески из ткани
• Постельные принадлежности, такие как подушки, валики 

и гамаки
• Постельное белье, такое как простыни, наволочки, одеяла, 

дорожные пледы, пледы, пуховые стеганые одеяла, покры-
вала и сетки от комаров

• Столовое белье и белье для ванных комнат, такое как ска-
терти, салфетки, полотенца

• Прочие текстильные изделия, используемые в домаш-
нем хозяйстве, такие, как хозяйственные сумки, мешки 
для белья, мешки для обуви, чехлы для одежды и мебели, 
флаги, зонты и навесы от солнца и т. д.

• Клеенка; коврики для ванных комнат, тростниковые ков-
рики и придверные коврики, материальная стоимость 
изготовленных по индивидуальному заказу текстильных 
изделий, используемых в домашнем хозяйстве

Также включается:
• Перо и прочие наполнители для подушек
Не включается:
• Тканевые обои (04.3.1.1)
• Покрытия для пола, такие как ковры; гобелены (05.1.1.4)
• Услуги по починке и пошиву текстильных изделий, исполь-

зуемых в домашнем хозяйстве (05.2.2.0)
• Электрические одеяла (05.3.2.9)
• Чехлы для автомобилей, мотоциклов и т. д. (07.2.1.3)
• Надувные матрасы и спальные мешки (09.2.2.2)

05.2.1.1 Отделочные ткани и шторы (SD)

Включается:

• Отделочные ткани, материал для штор, шторы, двойные 
шторы, навесы, дверные шторы и занавески из ткани
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• Электрические/газовые/масляные/керамические/индукци-
онные панели, варочные панели, жаровни, электрические/
газовые/конвекционные печи, комбинированные кухон-
ные плиты и микроволновые печи

• Вытяжки

Не включается:

• Ремонт или аренда крупной кухонной техники (05.3.3.0)

05.3.1.2 Крупная техника для стирки (D)

Включается:

• Стиральные машины, сушилки, барабанные сушилки, 
сушильные шкафы и сушильные батареи

• Гладильные установки и электрические гладильные катки

Не включается:

• Ремонт или аренда техники для стирки (05.3.3.0)

05.3.1.3 Обогреватели, кондиционеры (D)

Включается:

• Кондиционеры, увлажнители, обогреватели, водяные обо-
греватели и вентиляторы

Не включается:

• Ремонт или аренда этих приборов (05.3.3.0)

05.3.1.4 Оборудование для уборки (D)

Включается:

• Пылесосы, приборы для паровой чистки, машины для 
мытья ковров и машины для циклевки, натирки и поли-
ровки полов

Не включается:

• Ремонт или аренда оборудования для уборки (05.3.3.0)

05.3.1.9 Прочие крупные бытовые приборы (D)

Включается:

• Прочие крупные бытовые приборы, такие как сейфы, 
швейные машины, вязальные машины, установки для 
смягчения воды и т. д.

Не включается:

• Ремонт или аренда крупных бытовых приборов (05.3.3.0)

05.3.2 Малые электробытовые приборы (SD)

Включается:

• Многофункциональные устройства, миксеры, блендеры 
и блендеры с нагревательными элементами

• Гастрономические машины
• Рисоварки, мультиварки
• Тостеры
• Бутербродницы
• Гриль для мяса и рыбы

• Плата за аренду текстильных изделий, используемых 
в домашнем хозяйстве

05.2.2.0 Услуги по починке, аренде и пошиву 
текстильных изделий, используемых в домашнем 
хозяйстве (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Починка текстильных изделий, используемых в домашнем 
хозяйстве

• Услуги по пошиву текстильных изделий, используемых 
в домашнем хозяйстве

• Плата за аренду текстильных изделий, используемых в  до-
машнем хозяйстве

05.3 Бытовые приборы

05.3.1 Крупные бытовые приборы, электрические 
и неэлектрические (D)

Включается:

• Холодильники и холодильники с морозильной камерой
• Посудомоечные машины
• Электрические/газовые/масляные/керамические/индук-

ционные панели, варочные панели, жаровни, электриче-
ские/газовые/конвекционные печи, комбинированные ку-
хонные плиты и микроволновые печи

• Вытяжки

Также включается:

• Доставка и установка приборов, там где это применимо 
и не оплачивается отдельно

• Приобретение запасных частей/материалов домашними 
хозяйствами в целях самостоятельного ремонта

• Стиральные машины, сушилки, барабанные сушилки, 
сушильные шкафы, сушильные батареи

• Гладильные установки и электрические гладильные катки
• Кондиционеры, увлажнители, обогреватели, водяные обо-

греватели и вентиляторы
• Пылесосы, приборы для паровой чистки, машины для 

мытья ковров и машины для циклевки, натирки и поли-
ровки полов

• Прочие крупные бытовые приборы, такие как сейфы, швей-
ные машины, вязальные машины, установки для смягчения 
воды и т. д.

Не включается:

• Ремонт или аренда крупных бытовых приборов (05.3.3.0)
• Приборы, которые являются составной частью струк-

туры здания (накопление капитала)

05.3.1.1 Крупная кухонная техника (D)

Включается:

• Холодильники и холодильники с морозильной камерой
• Посудомоечные машины
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• Чаеварки
• Кипятильники
• Чайники
• Кофемолки
• Сифоны для газирования воды
• Соковыжималки

Не включается:

• Ремонт или аренда кофеварок, чаеварок и аналогичных 
приборов (05.3.3.0)

05.3.2.9 Прочие малые электробытовые приборы (SD)

Включается:

• Электрические утюги
• Вентиляторы
• Электрические одеяла

Не включается:

• Гладильные установки (05.3.1.2)
• Ремонт или аренда утюгов (05.3.3.0)
• Небольшие неэлектрические бытовые приборы и кухонные 

принадлежности (05.4.0.3)
• Кухонные весы (05.4.0.3)
• Напольные весы (13.1.2.0)
• Детские весы (06.1.2.1)

05.3.3 Ремонт, установка и аренда бытовых 
приборов (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Ремонт бытовых приборов
• Плата за аренду крупных бытовых приборов
• Плата за установку бытовых приборов (если оплачивается 

отдельно)

Не включается:

• Приобретение материалов домашними хозяйствами 
в целях самостоятельного ремонта (05.3.1)

05.3.3.0 Ремонт, установка и аренда бытовых 
приборов (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Ремонт бытовых приборов
• Плата за аренду крупных бытовых приборов
• Плата за установку бытовых приборов (если оплачивается 

отдельно)

Не включается:

• Приобретение материалов домашними хозяйствами 
в  целях самостоятельного ремонта (05.3.1)

• Фритюрницы
• Приборы для приготовления мороженого
• Приборы для приготовления сорбета
• Приборы для приготовления йогурта
• Электрические плитки
• Консервооткрыватели
• Электрические ножи
• Кофеварки
• Чаеварки
• Кипятильники
• Чайники
• Кофемолки
• Соковыжималки
• Электрические утюги
• Вентиляторы
• Электрические одеяла

Не включается:

• Гладильные установки (05.3.1.2)
• Ремонт или аренда малых электробытовых приборов 

(05.3.3.0)
• Небольшие неэлектрические бытовые приборы и кухонные 

принадлежности; кухонные весы (05.4.0.3)
• Детские весы (06.1.2.1)
• Напольные весы (13.1.2.0)

05.3.2.1 Малые электробытовые приборы для 
приготовления и обработки пищевых продуктов (SD)

Включается:

• Многофункциональные устройства, миксеры, блендеры 
и блендеры с нагревательными элементами

• Гастрономические машины
• Рисоварки, мультиварки
• Тостеры
• Бутербродницы
• Гриль для мяса и рыбы
• Фритюрницы
• Приборы для приготовления мороженого
• Приборы для приготовления сорбета
• Приборы для приготовления йогурта
• Электрические плитки
• Консервооткрыватели
• Электрические ножи

Не включается:

• Ремонт или аренда приборов для обработки пищевых про-
дуктов (05.3.3.0)

05.3.2.2 Малые электробытовые приборы 
для приготовления напитков (SD)

Включается:

• Кофеварки
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кофемолки, сифоны для газирования воды, приборы для 
приготовления пюре, мясорубки, плитки, кухонные весы 
и другие подобные механические устройства

• Неэлектрические предметы домашнего обихода из любых 
материалов, такие как тара для хлеба, кофе, специй и т. д., 
мусорные ведра, мусорные корзины, корзины для белья, 
переносные копилки и сейфы, вешалки для полотенец, 
стойки для бутылок, утюги и гладильные доски, почтовые 
ящики, детские бутылочки, термосы и ледницы

Не включается:

• Осветительное оборудование (05.1.1.3)
• Ремонт или аренда неэлектрических кухонных принадлеж-

ностей и изделий (05.4.0.4)
• Одноразовая столовая посуда (05.6.1.9)
• Детские весы (06.1.2.1)
• Напольные весы (13.1.2.0)
• Пепельницы (13.2.9.1)

05.4.0.4 Ремонт и аренда стеклянной посуды, столовых 
приборов и домашней утвари (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Ремонт и аренда стеклянных, хрустальных, керамических 
и фарфоровых изделий, столовых приборов, посуды и сто-
лового серебра, неэлектрических кухонных принадлежно-
стей и изделий

05.5 Инструменты и приспособления, 
используемые в быту и в садоводстве

05.5.1 Моторизованные инструменты и оборудование (D)

Включается:

• Электрические дрели, перфораторы, электрические пилы, 
электрические пескоструйные аппараты

• Садовые мини-тракторы, бензопилы, газонокосилки, 
машинки для стрижки газона, машины для стрижки 
живой изгороди и культиваторы

• Водяные насосы
• Электрические отвертки

Не включается:

• Ремонт или аренда моторизованных крупных инструмен-
тов и оборудования (05.5.3.0)

05.5.1.0 Моторизованные инструменты и оборудование (D)

Включается:

• Электрические дрели, перфораторы, электрические пилы, 
электрические пескоструйные аппараты

• Садовые мини-тракторы, бензопилы, газонокосилки, ма-
шинки для стрижки газона, машины для стрижки живой 
изгороди и культиваторы

• Водяные насосы
• Электрические отвертки

05.4 Стеклянная посуда, столовые приборы 
и домашняя утварь

05.4.0 Стеклянная посуда, столовые приборы 
и домашняя утварь (SD)

Включается:

• Стеклянные, хрустальные, керамические и фарфоровые 
изделия и посуда, используемые за столом, на кухне, в ван-
ной, туалете, офисе, а также для украшения помещений

• Столовые приборы, посуда и столовое серебро
• Неэлектрическая кухонная утварь из любых материалов, 

такая как кастрюли, сотейники, скороварки, сковороды, 
кофемолки, сифоны для газирования воды, приборы для 
приготовления пюре, мясорубки, плитки, кухонные весы 
и другие подобные механические устройства

• Неэлектрические предметы домашнего обихода из любых 
материалов, такие как тара для хлеба, кофе, специй и т. д., 
мусорные ведра, мусорные корзины, корзины для белья, 
переносные копилки и сейфы, вешалки для полотенец, 
стойки для бутылок, утюги и гладильные доски, почтовые 
ящики, детские бутылочки, термосы и ледницы

• Ремонт и аренда стеклянной посуды, столовых приборов 
и домашней утвари

Не включается:

• Осветительное оборудование (05.1.1.3)
• Одноразовая столовая посуда (05.6.1.9)
• Напольные весы (13.1.2.0)
• Детские весы (06.1.2.1)
• Пепельницы (13.2.9.1)

05.4.0.1 Стеклянные, хрустальные, керамические 
и фарфоровые изделия (SD)

Включается:

• Стеклянные, хрустальные, керамические и фарфоровые 
изделия и посуда, используемые за столом, на кухне, в ван-
ной, туалете, офисе, а также для украшения помещений

Не включается:

• Ремонт или аренда стеклянных, хрустальных, керамиче-
ских и фарфоровых изделий (05.4.0.4)

05.4.0.2 Столовые приборы, посуда и столовое серебро (SD)

Включается:

• Столовые приборы, посуда и столовое серебро
Не включается:
• Ремонт или аренда таких столовых приборов, посуды 

и столового серебра (05.4.0.4)

05.4.0.3 Неэлектрические кухонные принадлежности 
и изделия (SD)

Включается:
• Неэлектрическая кухонная утварь из любых материалов, 

такая как кастрюли, сотейники, скороварки, сковороды, 
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манные фонарики, ручные лампы, электрические бата-
рейки общего назначения

Не включается:

• Арматура для дверей, электрические розетки, выключа-
тели и электрокабели (04.3.1.1)

• Ремонт или аренда различных мелких приспособлений 
(05.5.3.0)

• Аккумуляторы для информационно-коммуникационного 
оборудования (08.1.9.2)

• Аккумуляторы для фотографического и кинематографиче-
ского оборудования (09.1.1.2)

05.5.3 Ремонт и аренда моторизованных 
и немоторизованных инструментов и оборудования (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Ремонт и аренда моторизованных инструментов и обору-
дования

• Ремонт и аренда немоторизованных инструментов и раз-
личных приспособлений

05.5.3.0 Ремонт и аренда моторизованных 
и немоторизованных инструментов и оборудования (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Ремонт и аренда моторизованных инструментов и обору-
дования

• Ремонт и аренда немоторизованных мелких инструментов 
и различных приспособлений

05.6 Товары и услуги, используемые в связи 
с ведением домашнего хозяйства

05.6.1 Бытовые товары кратковременного пользования 
(ND)

Включается:

• Моющие и чистящие средства, средства для мыться посуды 
вручную и в посудомоечной машине, чистящие порошки, 
дезинфицирующие отбеливатели, смягчители, кондицио-
неры и пятновыводители

• Универсальные чистящие средства, средства для мытья окон, 
прочищающие вещества и дезинфицирующие средства

• Воски, лаки для пола
• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (щетки 

для чистки обуви)
• Инсектициды, фунгициды и дистиллированная вода
• Совки для мусора, щетки и тряпки для удаления пыли
• Тряпки, половые тряпки и замша для протирания
• Мочалки и губки, металлические мочалки для посуды
• Фильтры, скатерти и салфетки, бумажные полотенца, 

бумага для выпечки, пищевая пленка, алюминиевая фольга 
и салфетки

Не включается:

• Ремонт или аренда моторизованных крупных инструмен-
тов и оборудования (05.5.3.0)

05.5.2 Немоторизованные инструменты и различные 
приспособления (SD)

Включается:

• Ручные инструменты, такие как пилы, молотки, отвертки, 
гаечные ключи, клещи, ножи, рашпили и напильники

• Садовые инструменты, такие как тачки, емкости для 
полива, шланги, штыковые и совковые лопаты, грабли, 
вилы, косы, серпы и секаторы

• Лестницы и стремянки
• Арматура для отопительных батарей и каминов, прочие 

металлические изделия для дома (карнизы для штор и зана-
весок из дерева или пластика, карнизы для веревочных 
занавесок, планки для ковров, крючки и т. д.) или для сада 
(цепи, решетки, столбы и сегменты для забора и ограды)

• Мелкие электрические изделия, такие как выключатели, 
электрические лампочки, флюоресцентные лампы, ручные 
фонари и карманные фонарики, ручные лампы, электриче-
ские батарейки общего назначения

Не включается:

• Арматура для дверей, электрические розетки, выключа-
тели и электрокабели (04.3.1.1)

• Ремонт или аренда различных мелких приспособлений 
(05.5.3.0)

• Аккумуляторы для информационно-коммуникационного 
оборудования (08.1.9.2)

• Аккумуляторы для фотографического и кинематографиче-
ского оборудования (09.1.1.2)

05.5.2.1 Немоторизованные инструменты (SD)

Включается:

• Пилы, молотки, отвертки, гаечные ключи, клещи, ножи, 
рашпили и напильники

• Механические ножницы, тачки, емкости для полива, 
шланги, штыковые и совковые лопаты, грабли, вилы, косы, 
серпы и секаторы

• Лестницы и стремянки
Не включается:
• Ремонт или аренда немоторизованных мелких инстру-

менты (05.5.3.0)

05.5.2.2 Различные приспособления (SD)

Включается:

• Арматура для отопительных батарей и каминов, прочие 
металлические изделия для дома (карнизы для штор и зана-
весок из дерева или пластика, карнизы для веревочных 
занавесок, планки для ковров, крючки и т. д.) или для сада 
(цепи, решетки, столбы и сегменты для забора и ограды)

• Мелкие электрические изделия, такие как электрические 
лампочки, флюоресцентные лампы, ручные фонари и кар-
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05.6.1.9 Прочие бытовые товары кратковременного 
пользования (ND)

Включается:

• Инсектициды, фунгициды и дистиллированная вода
• Фильтры, скатерти и салфетки, бумажные полотенца, 

бумага для выпечки, пищевая пленка, алюминиевая фольга 
и салфетки

• Одноразовые тарелки, чашки и столовые приборы
• Свечи, фитили для ламп, метиловый спирт, пластиковые 

пакеты и мешки для мусора
• Спички, крючки и вешалки для одежды, булавки, англий-

ские булавки, швейные иглы, вязальные спицы, напер-
стки, гвозди, винты, гайки и болты, кнопки, прокладки и 
шайбы, клей и клейкая лента для бытового использования, 
веревка, бечевка, резиновые перчатки и садовые рукавицы

Не включается:

• Бумажные носовые платки, туалетная бумага, туалетное 
мыло, туалетные губки и другие предметы личной гигиены 
(13.1.2.0)

• Зажигалки для сигарет, сигар и трубок, бензин и газ для 
зажигалок (13.2.9.1)

05.6.2 Услуги по ведению домашнего хозяйства 
и бытовые услуги (S)
Услуги по ведению домашнего хозяйства (05.6.2.1) представ-
ляют собой услуги, которые оказывает персонал, нанимаемый 
домашним хозяйством (например, консьержи, горничные, 
повара, няни, гувернантки, уборщики, домашняя прислуга из 
числа иностранных студентов и садовники), который полу-
чает компенсацию или заработную плату за  свои услуги. 
Услуги по ведению домашнего хозяйства также включают 
такие услуги, как уход за детьми, садовые работы и уборка, 
предоставляемые предприятиями или самостоятельно заня-
тыми лицами. Прочие бытовые услуги (05.6.2.9) представ-
ляют собой услуги, предоставляемые предприятиями или 
самостоятельно занятыми лицами, которые обычно не ока-
зываются нанятым домашним хозяйством персоналом, такие 
как чистка ковров, уничтожение вредителей и дезинфекция.

Включается:

• Услуги по ведению домашнего хозяйства, предоставляе-
мые платным персоналом, работающим в частном секторе, 
таким как консьержи, кухарки, горничные, шоферы, садов-
ники, гувернантки, домашняя прислуга из числа иностран-
ных студентов или няни

• Аналогичные услуги, включая уход за детьми и работу 
по дому, предоставляемые предприятиями или самостоя-
тельно занятыми лицами

• Бытовые услуги, такие как мытье окон, дезинфекция, 
фумигация и уничтожение вредителей

• Химическая чистка, стирка и покраска домашнего белья, 
текстильных изделий, используемых в домашнем хозяй-
стве, и ковров

• Мытье ковров
• Уничтожение вредителей, дезинфекция
• Содержание квартиры в отсутствие владельца

• Одноразовые тарелки, чашки и столовые приборы
• Мешки для пылесосов
• Свечи, фитили для ламп, метиловый спирт, пластиковые 

пакеты и мешки для мусора
• Спички, крючки и вешалки для одежды, булавки, англий-

ские булавки, швейные иглы, вязальные спицы, наперстки, 
гвозди, винты, гайки и болты, кнопки, прокладки и шайбы, 
клей и клейкая лента для бытового использования, веревка, 
бечевка и резиновые перчатки

• Средства для чистки бассейнов и вещества для обработки 
воды

Не включается:

• Кисти и скребки для краски, лака и бумажных обоев 
(04.3.1.1)

• Продукты, предназначенные для мытья и ухода за транс-
портными средствами, такие как краски, очистители для 
хромированных частей, защитное покрытие и полирую-
щие материалы (07.2.1.3)

• Садоводческие предметы для ухода за декоративными 
садами (09.3.1.1)

• Бумажные носовые платки, туалетная бумага, туалетное 
мыло, туалетные губки и другие предметы личной гигиены 
(13.1.2.0)

• Зажигалки для сигарет, сигар и трубок, бензин и газ для 
зажигалок (13.2.9.1)

05.6.1.1 Средства для чистки и уборки (ND)

Включается:

• Моющие и чистящие средства, средства для мыться посуды 
вручную и в посудомоечной машине, чистящие порошки, 
дезинфицирующие отбеливатели, смягчители, кондицио-
неры и пятновыводители

• Универсальные чистящие средства, средства для мытья 
окон, прочищающие вещества и дезинфицирующие сред-
ства

• Воски, лаки для пола
• Кремы, лаки и другие средства для чистки обуви (щетки 

для чистки обуви)
• Совки для мусора, щетки и тряпки для удаления пыли
• Тряпки, половые тряпки и замша для протирания
• Мочалки и губки, металлические мочалки для посуды
• Мешки для пылесосов
• Средства для чистки бассейнов и вещества для обработки 

воды

Не включается:

• Кисти и скребки для краски, лака и бумажных обоев 
(04.3.1.1)

• Продукты, предназначенные для мытья и ухода за транс-
портными средствами, такие как краски, очистители для 
хромированных частей, защитное покрытие и полирую-
щие материалы (07.2.1.3)

• Садоводческие предметы для ухода за декоративными 
садами (09.3.1.1)
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• Услуги по охране (04.3.2.0)
• Сбор канализационных отходов (04.4.3.0)
• Плата совладельца за уход за зданием, озеленение, уборку 

лестниц, отопление и освещение, техническое обслужива-
ние лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в многоквар-
тирных домах (04.4.4.1)

• Уборка снега и прочистка дымоходов (04.4.4.9)
• Услуги по перевозке и хранению (07.4.9.1)
• Услуги телохранителей (13.9.0.9)

06 Здравоохранение
Подраздел 06 охватывает четыре основных категории, в одну 
из которых входит продукция медицинского назначения, 
а в остальные три — медицинские услуги. В частности, меди-
цинские услуги, предоставляемые в период госпитализации 
(06.3); услуги, предоставление которых не требует госпитали-
зации (06.2), а также услуги диагностической визуализации, 
услуги медицинских лабораторий, услуги экстренной пере-
возки пациента и реанимации (06.4). Лекарственные препа-
раты и продукция медицинского назначения (06.1) включают 
всю продукцию, которая оплачивается отдельно от медицин-
ских услуг, кроме случаев, когда они вводятся под непосред-
ственным наблюдением медицинского работника в период 
госпитализации (06.3).

Услуги и продукция, включенные в подраздел 06, могут 
использоваться только в случае медицинской необходимости. 
Эти услуги и продукция направлены на предотвращение воз-
никновения болезней и заболеваний (например, посредством 
вакцинации); лечение болезней, заболеваний и травм; облег-
чение симптомов болезней, заболеваний и травм; уменьше-
ние тяжести болезней, заболеваний и травм; защиту от усу-
губления и осложнения болезней, заболеваний и травм; 
восстановление состояния здоровья или поддержания/пре-
дотвращения ухудшения состояния здоровья.

Сюда также включены услуги, предоставляемые меди-
цинскими работниками исключительно для косметических 
целей (например, косметическая хирургия, стоматологиче-
ские услуги отбеливания зубов).

В подраздел 06 не включаются продукты питания, которые 
считаются крайне благоприятными для здоровья, особенно 
продукты, выращенные органическим способом, а также 
продукты питания или их ингредиенты, которые оказывают 
влияние на определенные функции или системы организма 
(подраздел 01).

06.1 Лекарственные препараты и продукция 
медицинского назначения

Включается:

• Лекарственные препараты, вакцины, фармацевтические суб-
станции, медицинская техника, вспомогательные средства 
и другая продукция медицинского назначения, используе-
мая для предотвращения, диагностики и лечения болезней, 
заболеваний и травм, которые приобретаются отдельными 
лицами или домашними хозяйствами по рецепту и без 
рецепта, как правило, в аптеках, организациях здравоохра-
нения или у поставщиков медицинского/вспомогательного 
оборудования и из надежных источников в интернете. Эта 
продукция предназначена для употребления или использо-
вания вне медицинских центров или учреждений.

Также включается:

• Горничные, которые гладят домашнее белье и одежду 
в месте проживания семьи

Не включается:

• Химическая чистка, стирка и покраска одежды (03.1.4.1)
• Сбор мусора (04.4.2.0)
• Услуги по охране (04.3.2.0)
• Сбор канализационных отходов (04.4.3.0)
• Плата совладельца за уход за зданием, озеленение, уборку 

лестниц, отопление и освещение, техническое обслужива-
ние лифтов и чистку мусоропроводов и т. д. в многоквар-
тирных домах (04.4.4.1)

• Уборка снега и прочистка дымоходов (04.4.4.9)
• Услуги по перевозке и хранению (07.4.9.1)
• Присмотр за детьми с образовательной составляющей 

(10.1.0.1)
• Присмотр за детьми вне дома (13.3.0.1)
• Услуги телохранителей (13.9.0.9)

05.6.2.1 Услуги по ведению домашнего хозяйства, 
предоставляемые платным персоналом (S)

Включается:

• Услуги по ведению домашнего хозяйства, предоставляе-
мые платным персоналом, работающим в частном секторе, 
таким как консьержи, кухарки, горничные, шоферы, садов-
ники, гувернантки, домашняя прислуга из числа иностран-
ных студентов или няни

Также включается:

• Горничные, которые гладят домашнее белье и одежду 
в месте проживания семьи

Не включается:

• Присмотр за детьми с образовательной составляющей 
(10.1.0.1)

• Присмотр за детьми вне дома (13.3.0.1)

05.6.2.9 Прочие бытовые услуги (S)

Включается:

• Химическая чистка домашнего белья и текстильных изде-
лий

• Чистка ковров
• Стирка и покраска текстильных изделий, используемых 

в домашнем хозяйстве
• Прочие услуги, предоставляемые предприятиями или 

самостоятельно занятыми лицами
• Уничтожение вредителей, дезинфекция
• Содержание квартиры в отсутствие владельца

Не включается:

• Химическая чистка, стирка и покраска одежды (03.1.4.1)
• Сбор мусора (04.4.2.0)
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мер, ароматерапевтическую продукцию, кремы для похуде-
ния и косметические кремы)

06.1.1.1 Лекарственные препараты, вакцины и прочие 
фармацевтические субстанции (ND)

Включается:

• Все лекарственные препараты, включая патентованные 
и генерические препараты для лечения болезней, заболева-
ний и травм

• Фармацевтические субстанции, используемые для лечения 
болезней, заболеваний и травм (например, экстемпораль-
ные мази, микстуры, капсулы и прочие медицинские веще-
ства, приготовленные по рецепту)

• Вакцины, гормональные препараты, оральные противоза-
чаточные препараты и прочие фармацевтические препа-
раты, которые используются для предотвращения, диагно-
стирования или лечения заболеваний и болезней

• Витамины и минеральные вещества
• Жидкости для диализа, а также газы, применяемые в здра-

воохранении, такие как кислород, когда они приобрета-
ются непосредственно пациентом

Также включается:

• Плата за услуги по приготовлению лекарственных препа-
ратов, взимаемая фармацевтами

Не включается:

• Питательные добавки и обогащенные продукты питания 
(01.1.9.9)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения, предоставляемые непосредственно лечащим 
врачом амбулаторным пациентам (без госпитализации) 
и стационарным пациентам (при госпитализации) для 
потребления вне медицинского центра, относятся к под-
разделу амбулаторных услуг (06.2) или стационарного 
обслуживания (06.3), если не рассматриваются отдельно 
от услуги

• Плата за услуги по подготовке лекарственных препара-
тов, взимаемая медицинским работником во время оказа-
ния амбулаторных услуг (06.2) или стационарного обслужи-
вания (06.3), если не рассматривается отдельно от услуги

• Ветеринарная продукция (09.4.5.0)
• Предметы личной гигиены или продукты для ухода за собой, 

включая косметическую продукцию и кремы (13.1) (напри-
мер, ароматерапевтическую продукцию, кремы для похуде-
ния и косметические кремы)

06.1.1.2 Фитотерапевтические и гомеопатические 
препараты (ND)

Включается:

• Фитотерапевтические препараты включают травы, мате-
риалы растительного происхождения, субстанции расти-
тельного происхождения и готовые продукты раститель-
ного происхождения, которые содержат в качестве активных 
ингредиентов части растений или прочие материалы расти-
тельного происхождения, или смеси, обычно широко исполь-
зуемые в традиционной или альтернативной медицине

Не включается:

• Питательные добавки и обогащенные продукты питания 
(01.1.9.9)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения, предоставляемые непосредственно лечащим 
врачом амбулаторным пациентам (без госпитализации) 
и стационарным пациентам (при госпитализации) для 
потребления вне медицинского центра, относятся к подраз-
делу амбулаторных услуг (06.2) или стационарного обслужи-
вания (06.3), если не рассматриваются отдельно от услуги

• Плата за услуги по подготовке лекарственных препара-
тов, взимаемая медицинским работником во время оказа-
ния амбулаторных услуг (06.2) или стационарного обслужи-
вания (06.3), если не рассматривается отдельно от услуги

• Ветеринарная продукция (09.4.5.0)
• Предметы личной гигиены или продукты для ухода за собой, 

включая косметическую продукцию и кремы (13.1) (напри-
мер, ароматерапевтическую продукцию, кремы для похуде-
ния и косметические кремы)

06.1.1 Лекарственные препараты (ND)

Включается:

• Лекарственные препараты, вакцины и прочие фарма-
цевтические субстанции (все лекарственные препараты, 
включая патентованные продукты и генерические препа-
раты, и фармацевтические субстанции, которые исполь-
зуются для лечения заболеваний; вакцины, гормональ-
ные препараты, оральные противозачаточные препараты 
и прочие фармацевтические препараты, которые использу-
ются для предотвращения, диагностирования или лечения 
заболеваний; витамины и минеральные вещества; жидко-
сти для диализа, а также газы, применяемые в здравоохра-
нении, такие как кислород, когда они приобретаются непо-
средственно пациентом)

• Фитотерапевтические и гомеопатические препараты

Также включается:

• Плата за услуги по приготовлению лекарственных препа-
ратов, взимаемая фармацевтами

Не включается:

• Питательные добавки и обогащенные продукты питания 
(01.1.9.9)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения, предоставляемые непосредственно лечащим 
врачом амбулаторным пациентам (без госпитализации) 
и стационарным пациентам (при госпитализации) для 
потребления вне медицинского центра, относятся к подраз-
делу амбулаторных услуг (06.2) или стационарного обслужи-
вания (06.3), если не рассматриваются отдельно от услуги

• Плата за услуги по подготовке лекарственных препара-
тов, взимаемая медицинским работником во время оказа-
ния амбулаторных услуг (06.2) или стационарного обслужи-
вания (06.3), если не рассматривается отдельно от услуги

• Ветеринарная продукция (09.4.5.0)
• Предметы личной гигиены или продукты для ухода за собой, 

включая косметическую продукцию и кремы (13.1) (напри-
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06.1.2.2 Профилактические и защитные средства (ND)

Включается:
• Презервативы и другие механические противозачаточные 

средства (не включают оральные противозачаточные пре-
параты), маски, лечебные чулочные изделия (например, 
компрессионные чулки), медицинские перчатки, москит-
ные сетки, обработанные инсектицидами и т. д.

06.1.2.3 Лечебные средства для личного использования 
(ND)

Включается:

• Ингаляторы, шприцы, увлажнители, небулайзеры, грелки, 
хладоэлементы, аптечки первой помощи, бандажи и т. д.

06.1.3 Вспомогательные средства (D)

Включается:

• Вспомогательные средства для зрения, слуха и общения; 
подвижности и повседневной деятельности, такие как очки 
(корригирующие очки и контактные линзы), инвалидные 
коляски, слуховые аппараты, ходунки и протезы ног

Не включается:

• Солнцезащитные очки, беруши (13.2.9.1)
• Очки для защиты от возможного вреда для глаз при заня-

тиях спортом (09.2.2.1)

06.1.3.1 Вспомогательные средства для зрения (D)

Включают всю продукцию для внешнего использования, 
основной задачей которой является поддержание или улуч-
шение зрения человека, компенсация ухудшения/потери 
врожденного зрения и сокращение последствий постепен-
ного снижения зрительной функции.

Включается:

• Корригирующие очки (очки для слабого зрения, для близ-
кого расстояния, для дальнего расстояния)

• Трости для слепых
• Глазные протезы (например, стеклянные глаза) или кон-

тактные линзы

Не включается:

• Зубные импланты и протезы включаются в подраздел 
06.3.1.0 при необходимости госпитализации и в подраздел 
06.2.2. при отсутствии такой необходимости

• Палки и трости для целей отдыха (прогулок/пеших похо-
дов); очки для защиты от возможного вреда для глаз при 
занятиях спортом (09.2.2.1)

• Солнцезащитные очки (13.2.9.1)

06.1.3.2 Вспомогательные средства для слуха 
и общения (D)

Включают всю продукцию для внешнего использования, 
основной задачей которой является поддержание или улуч-
шение слуха и коммуникационных способностей человека, 
компенсация ухудшения/потери врожденного слуха и комму-
никационных способностей и сокращение последствий посте-
пенного снижения слуховой и коммуникационной функции.

• Гомеопатические препараты включают любые лекарствен-
ные средства, приготовленные в соответствии с техноло-
гией производства гомеопатических средств, описанной 
в официально используемой фармакопеи или других офи-
циально признанных документах (гомеопатическое лекар-
ственное средство может состоять из нескольких гомеопа-
тических субстанций)

Не включается:
• Фитотерапевтические и гомеопатические препараты, пре-

доставляемые непосредственно лечащим врачом амбула-
торным пациентам (без госпитализации) и стационар-
ным пациентам (при госпитализации) для потребления или 
использования вне медицинского центра, относятся к  под-
разделу амбулаторных услуг (06.2) или стационарного обслу-
живания (06.3), если не рассматриваются отдельно от услуги

06.1.2 Продукция медицинского назначения (ND)

Включается:

• Диагностическое оборудование для самостоятельной диа-
гностики или розничной продажи для личного использо-
вания вне медицинских центров или учреждений

• Тесты на беременность; термометры, глюкометры, тономе-
тры и прочие экспресс-тесты, детские весы и т. д.

• Презервативы и другие механические противозачаточные 
средства (не включают оральные противозачаточные пре-
параты), маски, лечебные чулочные изделия (например, 
компрессионные чулки), медицинские перчатки, москит-
ные сетки, обработанные инсектицидами и т. д.

• Ингаляторы, шприцы, увлажнители, небулайзеры, грелки, 
хладоэлементы, аптечки первой помощи, бандажи и т. д.

Также включается:
• Все произведенные через интернет покупки продукции 

медицинского назначения для личного использования

Не включается:

• Диагностическая продукция для использования в медицин-
ских центрах или учреждениях (06.3)

• Весы (13.1.2.0)

06.1.2.1 Медицинская диагностическая продукция (ND)

Включается:

• Диагностическое оборудование для самостоятельной диа-
гностики или розничной продажи для личного использо-
вания вне медицинских центров или учреждений

• Тесты на беременность; термометры, глюкометры, тономе-
тры и прочие экспресс-тесты, детские весы и т. д.

Также включается:

• Все произведенные через интернет покупки продукции 
медицинского назначения для личного использования

Не включается:

• Диагностическая продукция для использования в медицин-
ских центрах или учреждениях (06.3)

• Весы (13.1.2.0)
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и вспомогательных средств для зрения, слуха, подвижно-
сти и повседневной деятельности (например, аренда меди-
цинской сигнализации для домашнего использования)

06.2 Амбулаторные услуги
Данная группа охватывает все профилактические, стомато-
логические, лечебные и реабилитационные услуги, а также 
услуги по долгосрочному уходу, которые не оказываются 
во время госпитализации. Критерии подбора не имеют зна-
чения, также как и место оказания амбулаторных услуг и тип 
поставщика. Таким образом, амбулаторные услуги могут 
предоставляться в больнице или вне больницы, в том числе 
на дому или даже на улице любым лечащим врачом. Амбу-
латорные услуги включают все лекарственные препараты 
и продукцию медицинского назначения, предоставляемые 
непосредственно лечащим врачом для потребления или 
использования вне медицинского центра/медицинской орга-
низации, если не рассматриваются отдельно от услуги.

Они также включают услуги по временному уходу, а также 
услуги по уходу за людьми у них на дому, которые входят 
в пакет амбулаторных медицинских услуг.
Не включается:
• Вакцина, если она оплачивается отдельно от профилак-

тических услуг (06.1.1.1)
• Стоматологические, лечебные и реабилитационные услуги, 

а также услуги по долгосрочному уходу, которые оказыва-
ются во время госпитализации (06.3)

• Услуги по контролированию и отслеживанию симптомов 
после их появления при госпитализации включаются в под-
раздел 06.3

• Услуги по лабораторным и диагностическим исследова-
ниям, если рассматриваются отдельно от профилактиче-
ских услуг (06.4)

• Немедицинские услуги по уходу за людьми у них на дому, 
которые не входят в пакет амбулаторных медицинских 
услуг (13.3.0.2)

06.2.1 Профилактические услуги (S)
Профилактические услуги направлены на предупреждение 
болезней и заболеваний, а также обнаружение заболеваний 
(например, посредством обследования). Основным отличием 
профилактических услуг от прочих амбулаторных услуг явля-
ется критерий «до появления симптомов».
Включается:

• Услуги иммунизации/вакцинации
• Планирование семьи и семейные консультации
• Услуги мониторинга состояния здоровья (услуги ведения 

беременности и послеродового ухода)
• Общие и плановые обследования, кроме стоматологиче-

ских
• Обследования роста и развития ребенка
• Услуги ранней диагностики до появления симптомов (вклю-

чая обследования, диагностические анализы и медицин-
ский осмотр, направленный на выявление инфекционных 
и неинфекционных заболеваний до появления симптомов)

Также включается:
• Услуги по лабораторным и диагностическим исследова-

ниям, необходимые для оказания профилактических услуг, 

Включается:

• Цифровые слуховые аппараты

Также включается:

• Чистка, настройка и аккумуляторы, если не рассматрива-
ются отдельно от продукта

06.1.3.3 Вспомогательные средства для подвижности 
и повседневной деятельности (D)

Включают все вспомогательные средства для поддержания или 
улучшения подвижности и повседневной деятельности чело-
века, компенсации ухудшения/потери врожденной подвижно-
сти или невозможности выполнять повседневные действия, а 
также сокращения последствий постепенного снижения под-
вижности и способности выполнять повседневные действия.

Включается:

• Терапевтическая обувь (диабетическая/нейропатическая/
ортопедическая); грыжевые бандажи и корсеты

• Ортезы (корсеты, шины или иные искусственные внешние 
аппараты для поддержки ноги, позвоночника, шеи, руки)

• Протезы (ножные/ручные, включая импланты); ортопеди-
ческие пояса/корсеты, включая шейные корсеты или шей-
ные воротники

• Костыли
• Колесные ходунки/вертикализаторы
• Инвалидные коляски с подушками и без (с автоматиче-

ским/ручным приводом)
• Ходунки; костыли и трости для подвижности
• Сиденья для душа/ванны/туалета; перила/поручни
• Продукция для больных с недержанием, впитывающие 

изделия, включая подгузники для престарелых
• Противопролежневые матрасы и специальные кровати
• Переносные мостики

Не включается:

• Зубные импланты и протезы включаются в подраздел 
06.3.1.0 при необходимости госпитализации и в подраздел 
06.2.2. при отсутствии такой необходимости

• Палки и трости для целей отдыха (прогулок/пеших похо-
дов) (09.2.2.1)

06.1.4 Ремонт, аренда и обслуживание медицинских 
и вспомогательных средств (S)

Включается:

• Чистка, ремонт, аренда и обслуживание медицинской 
диагностической продукции для личного использования 
и вспомогательных средств для зрения, слуха, подвижно-
сти и повседневной деятельности (например, аренда меди-
цинской сигнализации для домашнего использования)

06.1.4.0 Ремонт, аренда и обслуживание медицинских 
и вспомогательных средств (S)

Включается:

• Чистка, ремонт, аренда и обслуживание медицинской 
диагностической продукции для личного использования 
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• Любые другие медицинские услуги, предоставляемые 
до появления симптомов

Также включается:

• Услуги по лабораторным и диагностическим исследова-
ниям, необходимые для оказания профилактических услуг, 
оплата за которые входит в один счет с платой за время 
и необходимые навыки медицинского персонала (напри-
мер, маммография)

Не включается:

• Услуги по контролированию и отслеживанию симптомов 
после их появления без госпитализации (06.2.2 или 06.2.3)

• Плановые профилактические стоматологические обследо-
вания (06.2.2.1)

• Услуги по контролированию и отслеживанию симптомов 
после их появления при госпитализации (06.3)

• Услуги по лабораторным и диагностическим исследова-
ниям, если рассматриваются отдельно от профилактиче-
ских услуг (06.4)

06.2.2 Амбулаторные стоматологические услуги (S)

Включается:

• Услуги зубных врачей, стоматологов, эндодонтов, хирур-
гов-стоматологов; челюстно-лицевых хирургов; специали-
стов по лабораторной диагностике заболеваний полости 
рта; ортодонтов; детских стоматологов; пародонтологов; 
стоматологов-ортопедов; специалистов в области гигиены 
полости рта и прочего вспомогательного зубоврачебного 
персонала, при которых не требуется госпитализация

Также включается:

• Услуги эстетической стоматологии

Не включается:

• Вся продукция медицинского назначения (фармацевтиче-
ская, медицинская, вспомогательная, терапевтическая), 
необходимая для предоставления амбулаторных стомато-
логических услуг, оплата за которые входит в отдельный 
счет от платы за услуги поставщика (06.1)

• Услуги медицинских исследовательских лабораторий и цен-
тров диагностической визуализации, которые рассматри-
ваются отдельно от полученных стоматологических услуг 
(06.4.1.0)

06.2.2.1 Профилактические стоматологические услуги (S)

Включается:

• Плановые профилактические стоматологические обследо-
вания

06.2.2.9 Прочие амбулаторные стоматологические 
услуги (S)

Включается:

• Все прочие стоматологические услуги, которые не требуют 
госпитализации (кроме профилактических стоматологи-
ческих услуг)

оплата за которые входит в один счет с платой за время 
и необходимые навыки медицинского персонала

Не включается:

• Вакцина, если она оплачивается отдельно от профилак-
тических услуг (06.1.1.1)

• Стоматологические, лечебные и реабилитационные услуги, 
а также услуги по долгосрочному уходу, которые оказыва-
ются во время госпитализации (06.3)

• Услуги по контролированию и отслеживанию симптомов 
после их появления при госпитализации включаются в под-
раздел 06.3

• Услуги по лабораторным и диагностическим исследова-
ниям, если рассматриваются отдельно от профилактиче-
ских услуг (06.4)

• Немедицинские услуги по уходу за людьми у них на дому, 
которые не входят в пакет амбулаторных медицинских 
услуг (13.3.0.2)

06.2.1.1 Услуги иммунизации (S)

Расходы, связанные с консультацией, за время и необходимые 
навыки персонала, а также на приобретение самой вакцины 
следует учитывать, если они включены в общий счет.

Иллюстративными примерами является иммунизация от:

Полиомиелита, гидрофобии, краснухи, столбняка, ветря-
ной оспы (ветрянки) и желтой лихорадки

Гриппа
Кори
Менингококковых инфекций, паротита, коклюша (судо-

рожного кашля) и пневмококковых инфекций
Дифтерии, гепатита, опоясывающего герпеса и ВПЧ

Включается:

• Услуги иммунизации/вакцинации для матерей и детей
• Поездки и туризм для целей вакцинации, а также любые 

другие услуги обязательной или добровольной иммуниза-
ции/вакцинации

Не включается:

• Сама вакцина, когда ее стоимость не входит в стоимость 
услуги (06.1.1.1)

06.2.1.9 Прочие профилактические услуги (S)

Включается:

• Планирование семьи и семейные консультации (включая 
генетическое консультирование)

• Услуги ведения беременности и послеродового ухода
• Общие плановые обследования, включая обследования 

роста и развития ребенка
• Выявление генетических нарушений
• Обследования, диагностические анализы и медицинский 

осмотр, направленный на выявление инфекционных и не-
инфекционных заболеваний (например, малярии, тубер-
кулеза, рака молочной железы, рака простаты, рака шейки 
матки, рака прямой кишки, диабета, ВИЧ/СПИДа и любых 
других инфекционных и неинфекционных заболеваний) 
до появления симптомов
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Также включается:

• Вся продукция медицинского назначения (фармацевти-
ческая, медицинская, вспомогательная, терапевтическая), 
услуги диагностической визуализации и услуги медицин-
ских лабораторий, необходимые для предоставления амбу-
латорных услуг, которые не рассматриваются отдельно 
от платы за услуги поставщика (врача/специалиста/меди-
цинской сестры/прочих медицинских работников)

Не включается:

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевтиче-
ская), которые оплачиваются отдельно от услуг постав-
щика (врача/специалиста/медицинской сестры и прочих 
медицинских работников) (06.1)

• Профилактические услуги (06.2.1)
• Амбулаторные стоматологические услуги (06.2.2)
• Услуги диагностической визуализации и медицинских лабо-

раторий, которые рассматриваются отдельно от платы 
за услуги поставщика (врача/специалиста/медицинской 
сестры и прочих медицинских работников) (06.4.1.0)

• Услуги экстренной перевозки пациента и реанимации 
(06.4.2.0)

06.2.3.1 Амбулаторные лечебные и реабилитационные 
услуги (кроме стоматологических услуг) (S)

Включают лечебные и реабилитационные услуги, которые не 
требуют госпитализации.

Лечебная помощь включает обращения за медицинской 
помощью, во время которых основной задачей является осла-
бление симптомов болезни или травмы, уменьшение тяжести 
болезни или травмы или защита от усугубления и осложне-
ния болезни и травмы, которое может угрожать жизни или 
нормальному функционированию. Лечебные услуги направ-
лены на восстановление здоровья человека до исходного 
состояния, в котором он находился до возникновения необ-
ходимости в лечении.

Реабилитация направлена на достижение и поддержание 
оптимального функционального состояния. В некоторых слу-
чаях после реабилитации пациент может чувствовать себя 
лучше, чем до нее, или только избежать ухудшения состояния.

Включается:

• Все составляющие лечения болезни или лечения травмы, 
проведение операции, диагностические и терапевтические 
процедуры; родовспоможение, если они не предполагают 
госпитализации.

• Лечебная и реабилитационная помощь, независимо от 
типа поставщика услуг: (профильный специалист) тера-
певт и другие медицинские работники (например, меди-
цинские сестры и акушерки).

• Лечебные и реабилитационные услуги, предоставляемые 
в любых условиях: в больнице без госпитализации; в меди-
цинских консультациях в индивидуальном (например, 
в частном кабинете) или групповом порядке; на дому или 
в любом другом месте вне больницы, в том числе на улице.

• Физиотерапия, психотерапия и логопедия. Таким обра-
зом, включаются услуги мануальных терапевтов, физи-
отерапевтов и специалистов по физической реабилита-

• Все расходы на зубные протезы (включая расходы на 
их подгонку)

Также включается:
• Услуги эстетической стоматологии
Не включается:

• Вся продукция медицинского назначения (фармацевтиче-
ская, медицинская, вспомогательная, терапевтическая), 
необходимая для предоставления амбулаторных стомато-
логических услуг, оплата за которые входит в отдельный 
счет от платы за услуги поставщика (06.1)

• Услуги медицинских исследовательских лабораторий и цен-
тров диагностической визуализации, которые рассматри-
ваются отдельно от полученных стоматологических услуг 
(06.4.1.0)

06.2.3 Прочие амбулаторные медицинские услуги 
(кроме профилактических и стоматологических) (S)
Включают все медицинские услуги, кроме профилактических 
и стоматологических, которые не требуют госпитализации, 
направленные на облегчение симптомов болезней, заболева-
ний и травм (06.2.3.1); уменьшения тяжести болезней, забо-
леваний и травм (06.2.3.1); защиту от усугубления и осложне-
ния болезней, заболеваний и травм (06.2.3.1); восстановление 
состояния здоровья (06.2.3.1) и поддержание уровня здоровья 
или предотвращение ухудшения состояния здоровья (06.2.3.2).

Критерии доступа, тип поставщика услуг, а также место 
оказания лечебных услуг, услуг по реабилитации и долгосроч-
ному амбулаторному уходу, не имеют значения, если не пред-
полагают госпитализацию.

Включается:

• Услуги, оказываемые в больницах или в больничных 
условиях без госпитализации (кроме профилактических 
(06.2.1) и стоматологических (06.2.2) услуг)

• Медицинские услуги дневного стационара, то есть услуги, 
предоставляемые в больничных условиях (иногда в учреж-
дениях дневного стационара) пациенту, который фор-
мально поступает в учреждение, если они не предполагают 
госпитализацию

• Лечение по типу стационарного на дому (например, диализ 
06.2.3.2); медицинские услуги, предоставляемые на дому 
(например, паллиативное лечение 06.2.3.2); медицинские 
услуги и услуги медицинской сестры по уходу за людьми 
на  дому (включая престарелых и инвалидов 06.2.3.2) 
и  услуги медицинской сестры на дому, включая уход, 
направленный на замедление или уменьшение ухудшения 
состояния здоровья или поддержание функционирования 
организма (например, кормление через назогастральный 
зонд) или контроль хронических заболеваний (06.2.3.2)

• Услуги, предоставляемые в медицинских консультациях 
в  индивидуальном (например, в частном кабинете) или 
групповом порядке (кроме профилактических (06.2.1) 
и  стоматологических (06.2.2) услуг) любыми поставщи-
ками (врачами, специалистами, медицинскими сестрами и 
прочими медицинскими работниками)

• Медицинские услуги, предоставляемые на улице (напри-
мер, инъекции), а также любые другие амбулаторные 
услуги, предоставляемые не в условиях стационара
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яния или поддержание функционирования организма 
(например, кормление через назогастральный зонд) или 
контроль хронических заболеваний (например, предостав-
ление прописанных психотропных препаратов)

• Немедицинские услуги по уходу за людьми у них на дому, 
которые входят в пакет услуг по уходу и оплачиваются вме-
сте с ними

• Вся продукция медицинского назначения (фармацевти-
ческая, медицинская, вспомогательная, терапевтическая), 
услуги диагностической визуализации и услуги меди-
цинских лабораторий, необходимые для предоставления 
амбулаторных услуг, оплата за которые входит в один счет 
с платой за услуги поставщика (врача/специалиста/меди-
цинской сестры/прочих медицинских работников)

Не включается:

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевтиче-
ская), которые оплачиваются отдельно от услуг постав-
щика (врача/специалиста/медицинской сестры и прочих 
медицинских работников) (06.1)

• Услуги диагностической визуализации и медицинских лабо-
раторий, оплата за которые входит в отдельный счет от 
платы за услуги поставщика (врача/специалиста/медицин-
ской сестры и прочих медицинских работников) (06.4.1.0)

• Услуги экстренной перевозки пациента и реанимации 
(06.4.2.0)

• Услуги социальной помощи связаны с уходом, при кото-
ром человек может жить независимо в доме или квартире, 
социальной деятельностью и профессиональной поддерж-
кой, оказываемой лицам на постоянной или регулярной 
основе, например, деятельность, основной целью кото-
рой является поддержание социальных связей или досуг 
(13.3.0.3)

06.3 Услуги стационарного лечения
Критерий наличия госпитализации является основным отли-
чием амбулаторных услуг (06.2) от услуг стационарного лече-
ния (06.3). Тип поставщика не имеет значения. Это может 
быть больница, центры по уходу или учреждения, относя-
щиеся к категории центров амбулаторной помощи, но ино-
гда выполняющие процедуры, которые требуют пребывания 
в стационаре.

Сюда также могут относиться оздоровительные центры 
при любом типе учреждений, в которых размещаются паци-
енты для пребывания в стационаре. Организация туберку-
лезных больниц и санаториев часто предполагает размеще-
ние вместе с лечением, которое является основной целью 
пребывания в таких учреждениях.

Включается:

• Услуги стационарного лечения включают лечение и уход 
(в том числе стоматологические услуги), которые требуют 
госпитализации

• Все медицинские услуги, необходимые для предоставления 
услуг стационарного лечения во время госпитализации, 
даже если они оплачиваются отдельно (например, лабора-
торные анализы, услуги диагностической визуализации)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевти-

ции; логопедов; аудиологов; специалистов по дыхательной 
или респираторной терапии и т. д. Вся продукция меди-
цинского назначения (фармацевтическая, медицинская, 
вспомогательная, терапевтическая), необходимая для пре-
доставления амбулаторных лечебных услуг, которая не 
оплачивается отдельно от услуг поставщика.

• Вся продукция медицинского назначения (фармацевти-
ческая, медицинская, вспомогательная, терапевтическая), 
необходимая для предоставления амбулаторных лечебных/
реабилитационных услуг, которые оплачиваются отдельно 
от платы за услуги поставщика (врача/специалиста/меди-
цинской сестры/прочих медицинских работников)

Не включается:

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевтиче-
ская), которые оплачиваются отдельно от услуг постав-
щика (врача/специалиста/медицинской сестры и прочих 
медицинских работников) (06.1)

• Профилактические услуги (06.2.1)
• Амбулаторные стоматологические услуги (06.2.2)
• Услуги диагностической визуализации и медицинских лабо-

раторий, которые рассматриваются отдельно от платы 
за услуги поставщика (врача/специалиста/медицинской 
сестры и прочих медицинских работников) (06.4.1.0)

• Услуги экстренной перевозки пациента и реанимации 
(06.4.2.0)

06.2.3.2 Амбулаторные услуги по долгосрочному уходу (S)

Амбулаторные услуги по долгосрочному уходу направлены 
не на лечение болезни или реабилитацию человека, а на пре-
дотвращение ухудшения состояния здоровья и поддержа-
ние его на том же уровне. Некоторые медицинские проце-
дуры и уход медицинской сестры являются неотъемлемой 
частью этого состояния. В число лиц, получающих амбула-
торные услуги по долгосрочному уходу такого типа, входят, 
например, пожилые люди с ограниченными возможностями 
к выполнению повседневных действий, члены домашнего 
хозяйства с ограниченными физическими возможностями 
и лица с хроническими заболеваниями.

В некоторых случаях амбулаторные услуги по долгосроч-
ному уходу являются частью пакета услуг, включающего 
социальную помощь и социальные трансферты. По возмож-
ности в подраздел 06 следует включать только медицинский 
компонент (социальную защиту следует относить к подраз-
делу 13). При невозможности их разделения выбор подраз-
дела должен быть основан на величине преобладающего 
в пакете услуг компонента социальной защиты (подраздел 13) 
или медицинского компонента (подраздел 06).

Включается:

• Услуги дневных стационаров; услуги по дневному уходу 
за пожилыми людьми и инвалидами

• Долгосрочное лечение на дому, лечение в больнице без 
госпитализации (например, диализ)

• Медицинские услуги и услуги медицинской сестры 
по уходу за людьми на дому (включая престарелых и инва-
лидов)

• Услуги медицинской сестры на дому, включая уход, направ-
ленный на замедление или уменьшение ухудшения состо-
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типе учреждений, в которых размещаются пациенты для 
пребывания в стационаре)

• Все медицинские услуги, необходимые для предоставления 
услуг стационарного лечения во время госпитализации, 
даже если они оплачиваются отдельно (например, лабора-
торные анализы, услуги диагностической визуализации)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевти-
ческая), необходимые для предоставления услуг стацио-
нарного лечения во время госпитализации, даже если они 
оплачиваются отдельно

Также включается:

• Расходы, относящиеся к «расходам на пребывание» паци-
ента (например, приготовление пищи, уборку, размеще-
ние) и связанные с размещением родственников пациента 
при наличии необходимости и связанные с пребыванием 
(оба типа расходов добавляются при отдельной оплате)

• Косметические процедуры, проводимые в больницах 
(например, пластические операции, не связанные с восста-
новительной хирургией)

Не включается:

• Лечение в дневном стационаре (с приемом в стационар 
или без него, но без круглосуточного наблюдения) и лечение 
по типу стационарного на дому (06.2)

• Услуги, полученные в больницах или в больничных условиях 
без госпитализации (06.2), включая услуги учреждений, 
таких как хирургические центры, клиники и диспансеры, 
оказывающие исключительно амбулаторную помощь (06.2)

• Услуги экстренной перевозки пациента и реанимации 
(06.4.2.0)

• Услуги домов престарелых без оказания медицинской 
помощи для пожилых людей, немедицинских учреждений 
для инвалидов и немедицинских реабилитационных цен-
тров, предоставляющих в основном долгосрочную социаль-
ную поддержку; загородные дома престарелых без стацио-
нарных медицинских услуг (13.3.0.2)

06.3.1.0 Стационарные лечебные и реабилитационные 
услуги (S)

Включают лечебные, стоматологические и реабилитацион-
ные услуги, которые требуют госпитализации. Стационар-
ная лечебная помощь включает обращения за медицинской 
помощью, требующей госпитализации, во время которых 
основной задачей является ослабление симптомов болезни 
или травмы, уменьшение тяжести болезни или травмы или 
защита от усугубления и осложнения болезни и травмы, 
которое может угрожать жизни или нормальному функцио-
нированию. Стационарные реабилитационные услуги, кото-
рые требуют госпитализации, направлены на достижение 
и поддержание оптимального функционального состояния.

Включается:

• Стационарные лечебные/реабилитационные услуги вклю-
чают лечение и уход (в том числе стоматологические услуги), 
которые требуют госпитализации, предоставляемые любы-
ми поставщиками (например, больницей, центром по ухо-
ду или учреждениями, относящимися к категории центров 

ческая), необходимые для предоставления услуг стацио-
нарного лечения во время госпитализации, даже если они 
оплачиваются отдельно

Также включается:

• Расходы, относящиеся к «расходам на пребывание» паци-
ента (например, приготовление пищи, уборку, размеще-
ние) и связанные с размещением родственников пациента 
при наличии необходимости и связанные с пребыванием 
(оба типа расходов добавляются при отдельной оплате)

• Косметические процедуры, проводимые в больницах 
(например, пластические операции, не связанные с восста-
новительной хирургией)

Не включается:

• Лечение в дневном стационаре (с приемом в стационар 
или без него, но без круглосуточного наблюдения) и лечение 
по типу стационарного на дому (06.2)

• Услуги, полученные в больницах или в больничных усло-
виях без госпитализации (06.2), включая услуги учрежде-
ний, таких как хирургические центры, клиники и диспан-
серы, оказывающие исключительно амбулаторную помощь 
(06.2)

• Услуги экстренной перевозки пациента и реанимации 
(06.4.2.0)

• Услуги домов престарелых без оказания медицинской 
помощи для пожилых людей, немедицинских учреждений 
для инвалидов и немедицинских реабилитационных цен-
тров, предоставляющих в основном долгосрочную социаль-
ную поддержку; загородные дома престарелых без стацио-
нарных медицинских услуг (13.3.0.2)

06.3.1 Стационарные лечебные и реабилитационные 
услуги (S)
Включают лечебные, стоматологические и реабилитацион-
ные услуги, которые требуют госпитализации. Стационар-
ная лечебная помощь включает обращения за медицинской 
помощью, требующей госпитализации, во время которых 
основной задачей является ослабление симптомов болезни 
или травмы, уменьшение тяжести болезни или травмы или 
защита от усугубления и осложнения болезни и травмы, 
которое может угрожать жизни или нормальному функцио-
нированию. Стационарные реабилитационные услуги, кото-
рые требуют госпитализации, направлены на достижение 
и поддержание оптимального функционального состояния.

Включается:

• Стационарные лечебные/реабилитационные услуги вклю-
чают лечение и уход (в том числе стоматологические услу-
ги), которые требуют госпитализации, предоставляемые 
любыми поставщиками (например, больницей, центром 
по уходу или учреждениями, относящимися к категории 
центров амбулаторной помощи, но иногда выполняющими 
процедуры, которые требуют пребывания в стационаре; 
услуги, предоставляемые центрами реабилитации от алко-
гольной или наркотической зависимости [кроме лицен-
зированных больниц]; услуги домов отдыха или больниц 
для выздоравливающих от психического расстройства 
или любых других оздоровительных центров при любом 
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повседневных действий, члены домашнего хозяйства с огра-
ниченными физическими возможностями и лица с хрониче-
скими заболеваниями.

Включается:

• Услуги санаториев для выздоравливающих или восстано-
вительных центров; услуги домов престарелых с услугами 
сиделок; хосписы со стационарным уходом; услуги центров 
паллиативной помощи для неизлечимо больных; услуги 
санаториев; дома отдыха с услугами по уходу; услуги специ-
ализированных центров по уходу; услуги образовательных 
центров по уходу; услуги стационаров для лиц с задержкой 
умственного развития и стационаров для пациентов, стра-
дающих хронической формой психического расстройства 
и зависимости (например, деменцией)

• Услуги домов престарелых с медицинским обслуживанием 
для пожилых и медицинских центров для лиц с инвалид-
ностью

• Все медицинские услуги, необходимые для предоставле-
ния услуг стационарного лечения во время госпитализа-
ции (например, лабораторные анализы, услуги диагности-
ческой визуализации)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевтиче-
ская), необходимые для предоставления услуг стационар-
ного лечения во время госпитализации

Также включается:

• Расходы, относящиеся к «расходам на пребывание» паци-
ента (например, приготовление пищи, уборку, размеще-
ние) и связанные с размещением родственников пациента 
при наличии необходимости и связанные с пребыванием 
(оба типа расходов добавляются при отдельной оплате)

Не включается:

• Услуги социальной защиты (13.3)
• Дома престарелых без медицинского обслуживания для 

пожилых и центры для лиц с инвалидностью, не оказываю-
щие медицинские услуги (13.3.0.2)

06.3.2.0 Стационарные услуги по долгосрочному уходу (S)

Включают услуги по долгосрочному уходу, которые требуют 
госпитализации.

Стационарные услуги по долгосрочному уходу направлены 
не на лечение болезни или реабилитацию человека, а на пре-
дотвращение ухудшения состояния здоровья и поддержание 
его на том же уровне. Некоторые медицинские процедуры и 
уход медицинской сестры, которые требуют госпитализации, 
являются неотъемлемой частью этого состояния.

В число лиц, получающих стационарные услуги по дол-
госрочному уходу такого типа, входят, например, пожи-
лые люди с ограниченными возможностями к выполнению 
повседневных действий, члены домашнего хозяйства с огра-
ниченными физическими возможностями и лица с хрониче-
скими заболеваниями.

Включается:

• Услуги санаториев для выздоравливающих или восстано-
вительных центров; услуги домов престарелых с услугами 

амбулаторной помощи, но иногда выполняющими проце-
дуры, которые требуют пребывания в стационаре; услуги, 
предоставляемые центрами реабилитации от алкогольной 
или наркотической зависимости [кроме лицензированных 
больниц]; услуги домов отдыха или больниц для выздорав-
ливающих от психического расстройства или любых дру-
гих оздоровительных центров при любом типе учреждений, 
в которых размещаются пациенты для пребывания в стацио- 
наре)

• Все медицинские услуги, необходимые для предоставления 
услуг стационарного лечения во время госпитализации, 
даже если они оплачиваются отдельно (например, лабора-
торные анализы, услуги диагностической визуализации)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевти-
ческая), необходимые для предоставления услуг стацио-
нарного лечения во время госпитализации, даже если они 
оплачиваются отдельно

Также включается:

• Расходы, относящиеся к «расходам на пребывание» паци-
ента (например, приготовление пищи, уборку, размеще-
ние) и связанные с размещением родственников пациента 
при наличии необходимости и связанные с пребыванием 
(оба типа расходов добавляются при отдельной оплате)

• Косметические процедуры, проводимые в больницах 
(например, пластические операции, не связанные с восста-
новительной хирургией)

Не включается:

• Лечение в дневном стационаре (с приемом в стационар или 
без него, но без круглосуточного наблюдения) и лечение по 
типу стационарного на дому (06.2)

• Услуги, полученные в больницах или в больничных усло-
виях без госпитализации (06.2), включая услуги учрежде-
ний, таких как хирургические центры, клиники и диспан-
серы, оказывающие исключительно амбулаторную помощь 
(06.2)

• Услуги экстренной перевозки пациента и реанимации 
(06.4.2.0)

• Услуги домов престарелых без оказания медицинской 
помощи для пожилых людей, немедицинских учреждений 
для инвалидов и немедицинских реабилитационных цен-
тров, предоставляющих в основном долгосрочную социаль-
ную поддержку; загородные дома престарелых без стацио-
нарных медицинских услуг (13.3.0.2)

06.3.2 Стационарные услуги по долгосрочному уходу (S)
Включают услуги по долгосрочному уходу, которые требуют 
госпитализации.

Стационарные услуги по долгосрочному уходу направ-
лены не на лечение болезни или реабилитацию человека, 
а на предотвращение ухудшения состояния здоровья и под-
держание его на том же уровне. Некоторые медицинские 
процедуры и  уход медицинской сестры, которые требуют 
госпитализации, являются неотъемлемой частью этого 
состояния.

В число лиц, получающих стационарные услуги по дол-
госрочному уходу такого типа, входят, например, пожи-
лые люди с ограниченными возможностями к выполнению 



456

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Стоматологические услуги (06.2.2)

06.4.1.0 Услуги диагностической визуализации 
и медицинских лабораторий (S)

Включается:

• Услуги медицинских исследовательских лабораторий (напри-
мер, анализы мочи/крови)

• Услуги диагностической визуализации, включая все методы 
диагностической визуализации (компьютерную томогра-
фию, магнитно-резонансную томографию, эхографию); 
визуальная диагностика включает различные услуги, при 
которых используются технологии визуализации, такие как 
рентгенография и радиография, для установления диагноза 
и наблюдения за состоянием пациентов

Не включается:

• Услуги диагностической визуализации и медицинских 
лабораторий, которые не рассматриваются отдельно 
от амбулаторных профилактических услуг (06.2.1)

• Стоматологические услуги (06.2.2)

06.4.2 Услуги экстренной перевозки пациента 
и реанимации (S)

Включается:

• Услуги скорой помощи для лиц с потребностью в реанима-
ции или без нее

• Перевозка пациента самолетом или наземным транспортом 
в связи с медицинской ситуацией чрезвычайного харак-
тера, независимо от оснащения для медицинских целей

Также включается:

• Членство для получения услуг экстренной перевозки

06.4.2.0 Услуги экстренной перевозки пациента 
и реанимации (S)

Включается:

• Услуги скорой помощи для лиц с потребностью в реанима-
ции или без нее

• Перевозка пациента самолетом или наземным транс-
портом в связи с медицинской ситуацией чрезвычайного 
характера, независимо от оснащения для медицинских 
целей

Также включается:

• Членство для получения услуг экстренной перевозки

07 Транспорт

В подразделе 07 выделяется четыре основные категории 
товаров и услуг для целей транспортировки: покупка транс-
портных средств, товары и услуги для эксплуатации личных 
транспортных средств, транспортные услуги, предоставляе-
мые на рынке, и услуги по транспортировке товаров.

Покупка транспортных средств охватывает автомобили, 
мотоциклы, велосипеды и гужевые транспортные средства. 
Ввиду высокой доли подержанных транспортных средств 

сиделок; хосписы со стационарным уходом; услуги центров 
паллиативной помощи для неизлечимо больных; услуги 
санаториев; дома отдыха с услугами по уходу; услуги специ-
ализированных центров по уходу; услуги образовательных 
центров по уходу; услуги стационаров для лиц с задержкой 
умственного развития и стационаров для пациентов, стра-
дающих хронической формой психического расстройства 
и зависимости (например, деменцией)

• Услуги домов престарелых с медицинским обслуживанием 
для пожилых и медицинских центров для лиц с инвалид-
ностью

• Все медицинские услуги, необходимые для предоставле-
ния услуг стационарного лечения во время госпитализа-
ции (например, лабораторные анализы, услуги диагности-
ческой визуализации)

• Лекарственные препараты и продукция медицинского 
назначения (медицинская, вспомогательная, терапевтиче-
ская), необходимые для предоставления услуг стационар-
ного лечения во время госпитализации

Также включается:

• Расходы, относящиеся к «расходам на пребывание» паци-
ента (например, приготовление пищи, уборку и размеще-
ние) и связанные с размещением родственников пациента 
при наличии необходимости и связанные с пребыванием 
(оба типа расходов добавляются при отдельной оплате)

Не включается:

• Услуги социальной защиты (13.3)
• Дома престарелых без медицинского обслуживания для 

пожилых и центры для лиц с инвалидностью, не оказываю-
щие медицинские услуги (13.3.0.2)

06.4 Прочие услуги в области здравоохранения

Включается:

• Услуги диагностической визуализации и медицинских 
лабораторий

• Услуги экстренной перевозки пациента и реанимации

06.4.1 Услуги диагностической визуализации 
и медицинских лабораторий (S)

Включается:

• Услуги медицинских исследовательских лабораторий 
(например, анализы мочи/крови)

• Услуги диагностической визуализации, включая все мето-
ды диагностической визуализации (компьютерную томо-
графию, магнитно-резонансную томографию и эхогра-
фию); визуальная диагностика включает различные 
услуги, при которых используются технологии визуализа-
ции, такие как рентгенография и радиография, для уста-
новления диагноза и наблюдения за состоянием пациентов

Не включается:

• Услуги диагностической визуализации и медицинских лабо-
раторий, которые не рассматриваются отдельно от амбу-
латорных профилактических услуг (06.2.1)
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• Туристские микроавтобусы (09.1.2.1)
• Карты для гольфа (09.1.2.9)

07.1.1.2 Подержанные автомобили (D)

Включается:

• Находившиеся в пользовании или подержанные автомо-
били, пассажирские микроавтобусы, пикапы, автомобили 
с кузовом «универсал» и т. д., с приводом как на два, так 
и на четыре колеса.

Также включается:

• Подержанные гоночные и выставочные автомобили

Не включается:

• Инвалидные коляски (06.1.3.3)
• Туристские микроавтобусы (09.1.2.1)
• Карты для гольфа (09.1.2.9)

07.1.2 Мотоциклы (D)

Включается:

• Мотоциклы всех видов, мотороллеры и мопеды, оснащен-
ные двигателем внутреннего сгорания

Также включается:

• Мотоциклетные коляски
• Находившиеся в пользовании или подержанные мотоци-

клы

07.1.2.0 Мотоциклы (D)

Включается:

• Мотоциклы всех видов, мотороллеры и мопеды, оснащен-
ные двигателем внутреннего сгорания

Также включается:
• Мотоциклетные коляски
• Находившиеся в пользовании или подержанные мотоциклы

07.1.3 Велосипеды (D)

Включается:

• Двухколесные и трехколесные велосипеды всех видов
• Экипажи велорикш
• Электровелосипеды, педелеки
Не включается:

• Мопеды, оснащенные двигателем внутреннего сгорания 
(07.1.2.0)

• Детские двухколесные и трехколесные велосипеды (09.2.1.2)

07.1.3.0 Велосипеды (D)

Включается:

• Двухколесные и трехколесные велосипеды всех видов
• Экипажи велорикш
• Электровелосипеды, педелеки

в  расходах на личное потребление, выделяются отдельные 
подклассы новых и подержанных автомобилей.

Вторая группа, связанная с эксплуатацией личных транс-
портных средств, включает запасные части и принадлежно-
сти для личных транспортных средств, горюче-смазочные 
материалы, а также техническое обслуживание и ремонт лич-
ных транспортных средств. В эту группу также входят рас-
ходы на машино-места в гаражах или в общественных местах, 
расходы на сборы за использование автодорог и расходы 
на получение водительского удостоверения.

Услуги пассажирского транспорта структурированы по типу 
транспорта. Однако ввиду того, что проездные билеты могут 
использоваться более чем на одном виде транспорта, был создан 
класс комбинированного пассажирского транспорта (07.3.6).

В четвертую группу входят почтовые и курьерские услуги, 
услуги по перевозке и хранению и услуги доставки любых 
товаров, если они оплачиваются отдельно.

В подраздел 07 не входит приобретение для целей отдыха 
транспортных средств, таких как туристские микроавтобусы, 
караваны, трейлеры, самолеты и лодки (09.2.2).

07.1 Покупка транспортных средств

Включается:

• Покупка транспортных средств, используемых в качестве 
средств передвижения

Не включается:

• Приобретение для целей отдыха транспортных средств, 
таких как туристские микроавтобусы, караваны, трей-
леры, самолеты и лодки (09.1.2.1, 09.1.2.2, 09.1.2.3)

07.1.1 Автомобили (D)

Включается:

• Автомобили, пассажирские микроавтобусы, пикапы, авто-
мобили с кузовом «универсал» и т. д., с приводом как на 
два, так и на четыре колеса.

Также включается:

• Гоночные и выставочные автомобили

Не включается:

• Инвалидные коляски (06.1.3.3)
• Туристские микроавтобусы (09.1.2.1)
• Карты для гольфа (09.1.2.9)

07.1.1.1 Новые автомобили (D)

Включается:

• Новые автомобили, пассажирские микроавтобусы, пи-
капы, автомобили с кузовом «универсал» и т. д., с приво-
дом как на два, так и на четыре колеса.

Также включается:

• Гоночные и выставочные автомобили

Не включается:

• Инвалидные коляски (06.1.3.3)
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Не включается:

• Не имеющие специализированного предназначения пред-
меты для мойки, чистки и обслуживания, такие как дис-
тиллированная вода, хозяйственные губки, замша для про-
тирания, моющие средства и т. д. (05.6.1.1)

• Плата за установку запасных частей и принадлежностей 
и за покраску, мойку и полировку корпуса (07.2.3.0)

• Автомобильные радиоприемники (08.1.4.0)

07.2.1.1 Шины (SD)

Включается:

• Новые, использованные или восстановленные, в том числе 
патрубки для автомобилей, велосипедов, мотоциклов и т. д.

07.2.1.2 Запасные части для личных транспортных 
средств (SD)

Включается:

• Свечи, аккумуляторы, амортизаторы, фильтры, насосы 
и другие запасные части для личных транспортных средств

• Колесные диски

Не включается:

• Плата за установку запасных частей и принадлежностей 
и за покраску, мойку и полировку корпуса (07.2.3.0)

07.2.1.3 Принадлежности для личных транспортных 
средств

Оборудование (SD)

Включается:

• GPS (спутниковая система навигации) оборудование для 
личных транспортных средств

• Принадлежности для личных транспортных средств, 
не приобретаемые отдельно

• Огнетушители для транспортных средств
• Товары, предназначенные для мойки, чистки и обслужива-

ния транспортных средств, такие как краска, средства для 
чистки хромированных деталей, герметики и лаки; чехлы 
для автомобилей, мотоциклов и т. д.

• Ступичные колпаки, если приобретены отдельно
• Защитные шлемы для мотоциклистов и велосипедистов
• Детские кресла для автомобилей, мотоциклов и велосипе-

дов
• Видеорегистраторы

Также включается:

• Защитные шлемы со встроенной камерой

Не включается:

• Не имеющие специализированного предназначения пред-
меты для мойки, чистки и обслуживания, такие как дис-
тиллированная вода, хозяйственные губки, замша для про-
тирания, моющие средства и т. д. (05.6.1.1)

• Автомобильные радиоприемники (08.1.4.0)

Не включается:
• Мопеды, оснащенные двигателем внутреннего сгорания 

(07.1.2.0)
• Детские двухколесные и трехколесные велосипеды (09.2.1.2)

07.1.4 Гужевые транспортные средства (D)

Включается:
• Гужевые транспортные средства.
• Тягловые животные и соответствующая сбруя (ярма, 

хомуты, упряжь, уздечки, вожжи и т. д.).
Не включается:
• Лошади и пони, гужевые транспортные средства, движи-

мые лошадьми и пони, и соответствующая сбруя и снаря-
жение, приобретаемые для целей отдыха (09.1.2.4).

07.1.4.0 Гужевые транспортные средства (D)

Включается:

• Гужевые транспортные средства.
• Тягловые животные и соответствующая сбруя (ярма, 

хомуты, упряжь, уздечки, вожжи и т. д.).

Не включается:

• Лошади и пони, гужевые транспортные средства, движи-
мые лошадьми и пони, и соответствующая сбруя и снаря-
жение, приобретаемые для целей отдыха (09.1.2.4).

07.2 Эксплуатация личных транспортных 
средств
Приобретение запасных частей, принадлежностей или смазоч-
ных материалов домашними хозяйствами для самостоятель-
ного технического обслуживания, ремонта и мелкого ремонта 
должно отражаться в подгруппах (07.2.1) или (07.2.2). Если 
домашние хозяйства оплачивают услуги того или иного пред-
приятия по техническому обслуживанию, ремонту или мелкому 
ремонту, то общая стоимость услуг, включая стоимость исполь-
зованных материалов, должна отражаться в  подгруппе (07.2.3).

07.2.1 Запасные части и принадлежности для личных 
транспортных средств (SD)

Включается:

• Шины (новые, использованные или восстановленные), 
патрубки, свечи, аккумуляторы, амортизаторы, фильтры, 
насосы и другие заменяемые части и принадлежности 
для личных транспортных средств, защитные шлемы для 
мотоциклистов и велосипедистов

• Ступичные колпаки, если приобретены отдельно
• Детские автомобильные кресла
• Огнетушители для транспортных средств; товары, пред-

назначенные для мойки, чистки и обслуживания транс-
портных средств, такие как краска, средства для чистки 
хромированных деталей, герметики и лаки; чехлы для 
автомобилей, мотоциклов и т. д.

• Видеорегистраторы

Также включается:

• Защитные шлемы со встроенной камерой
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07.2.3 Техническое обслуживание и ремонт личных 
транспортных средств (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Платные услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
личных транспортных средств, такие, как установка запас-
ных частей и принадлежностей, балансировка колес, ремонт 
тормозов, смена масла, смазка и мойка

• Установка автомобильных камер
• Услуги замочных мастеров для автомобилей

Не включается:

• Отдельное приобретение частей, принадлежностей или 
смазочных материалов домашними хозяйствами в целях 
самостоятельного проведения работ по обслуживанию или 
ремонту (07.2.1, 07.2.2.4)

• Проверка дорожной пригодности (07.2.4.3)

07.2.3.0 Техническое обслуживание и ремонт личных 
транспортных средств (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Платные услуги по техническому обслуживанию и ремон-
ту личных транспортных средств, такие, как установка 
запасных частей и принадлежностей, балансировка колес, 
ремонт тормозов, смена масла, смазка и мойка

• Установка автомобильных камер
• Услуги замочных мастеров для автомобилей

Не включается:

• Отдельное приобретение частей, принадлежностей или 
смазочных материалов домашними хозяйствами в целях 
самостоятельного проведения работ по обслуживанию или 
ремонту (07.2.1, 07.2.2.4)

• Проверка дорожной пригодности (07.2.4.3)

07.2.4 Прочие услуги, связанные с личными 
транспортными средствами (S)

Включается:

• Сдача в аренду гаражей или машино-мест, не обеспечива-
ющих парковку вблизи жилища

• Сдача в аренду машино-мест на муниципальной стоянке
• Парковочные счетчики
• Плата за машино-места в гаражах, например, в торго-

вых центрах, арендуемых на несколько часов или меньше 
(включая обслуживание автомобилей)

Также включается:

• Разрешения на парковку в специально отведенных местах 
(например, парковочное разрешение жильца)

• Сборы за пользование дорожной инфраструктурой (мо-
стами, тоннелями, паромами, автомагистралями) и парко-
вочные счетчики

07.2.2 Горюче-смазочные материалы для личных 
транспортных средств (ND)

Включается:

• Бензин и другое топливо, такое как дизельное топливо, 
сжиженный газ, спирт и топливные смеси для двухтакт-
ных двигателей

• Смазочные материалы, тормозная и трансмиссионная 
жидкости, охлаждающие жидкости и добавки

• Электричество в качестве автомобильного топлива, когда 
оно тарифицируется отдельно от прочих видов электриче-
ства

• Водород
• Топливо для крупных механизмов и оборудования, охваты-

ваемых подгруппой (05.5.1), и автотранспорта для отдыха, 
охватываемого подгруппой (09.1.2)

Не включается:

• Плата за замену масла и смазку (07.2.3.0)

07.2.2.1 Дизельное топливо (ND)

Включается:

• Дизельное топливо

07.2.2.2 Бензин (ND)

Включается:

• Бензин
Также включается:
• Бензиновые смеси, такие как бензин с 10-процентным 

содержанием этанола

Не включается:

• Топливные смеси для двухтактных двигателей (07.2.2.3)

07.2.2.3 Прочие виды топлива для личных транспортных 
средств

Оборудование (ND)

Включается:

• Сжиженный газ, природный газ (сжатый природный газ, 
сжиженный природный газ), спирт, биотопливо (этанол, 
метанол), метан и топливные смеси для двухтактных дви-
гателей

• Электричество в качестве автомобильного топлива, когда 
оно тарифицируется отдельно от прочих видов электриче-
ства

• Водород

07.2.2.4 Смазочные материалы (ND)

Включается:

• Смазочные материалы, тормозная и трансмиссионная 
жидкости, охлаждающие жидкости и добавки

Не включается:

• Плата за замену масла и смазку (07.2.3.0)
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07.2.4.4 Прокат личных транспортных средств без 
шофера (S)

Включается:

• Прокат личных транспортных средств без шофера (напри-
мер, аренда автомобиля)

• Сборы за участие в программах совместного использова-
ния автомобилей или велосипедов

Не включается:

• Плата в рамках личных договоренностей о совместном 
использовании транспортного средства (совместной экс-
плуатации автомобиля, совместных поездок) (07.3.2.2)

• Плата за услуги в связи со страхованием личных транс-
портных средств (12.1.4.1)

07.3 Услуги пассажирского транспорта
Платные транспортные услуги, как правило, классифици-
руются по виду транспорта. В тех случаях, когда проездной 
билет охватывает два вида транспорта или более (напри-
мер, городской автобус и метро или междугородный поезд 
и паром) и расходы не могут быть распределены между ними, 
такие услуги классифицируются в подгруппе 07.3.5.0.

В данную группу должна включаться стоимость услуг 
по обеспечению питания, легких закусок, напитков, прохла-
дительных напитков или проживания, если они входят в сто-
имость билета, а не оплачиваются отдельно. Если эти расходы 
оплачиваются отдельно, их следует включать в раздел 11.

В данную группу включены услуги школьного транспорта, 
но не включены услуги скорой помощи (06.4.2.0).

07.3.1 Железнодорожный пассажирский транспорт (S)

Включается:
• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 

на  поездах, высокоскоростных поездах, поездах на маг-
нитной подушке, легкорельсовом транспорте, в трамваях 
и в метро

• Перевозка личных транспортных средств

Не включается:

• Фуникулерный транспорт (07.3.6.0)

07.3.1.1 Проезд пассажиров на поездах (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на поездах, высокоскоростных поездах, поездах на магнит-
ной подушке

Не включается:

• Фуникулерный транспорт (07.3.6.0)

07.3.1.2 Проезд пассажиров на скоростном транспорте 
и трамвае (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на ско-
ростном транспорте (электропоездах, которые функцио-
нируют на отдельных путях, на которые не имеют доступ 
пешеходы или другие транспортные средства любого типа 

• Сборы за прокат или покупку электронных меток 
и устройств для оплаты проезда

• Уроки вождения, экзамены по вождению и получение во-
дительских прав

• Проверка дорожной пригодности
• Прокат личных транспортных средств без шофера

Не включается:

• Сдача в аренду гаражей или машино-мест, обеспечивающих 
парковку вблизи жилища (04.1.2.2)

• Прокат автотранспорта с шофером; плата в рамках лич-
ных договоренностей о совместном использовании транс-
портного средства (совместной эксплуатации автомо-
биля, совместных поездок) (07.3.2.2)

• Плата за услуги в связи со страхованием личных транс-
портных средств (12.1.4.1)

07.2.4.1 Услуги парковки (S)

Включается:
• Сдача в аренду гаражей или машино-мест, не обеспечива-

ющих парковку вблизи жилища
• Сдача в аренду машино-мест на муниципальной стоянке
• Парковочные счетчики
• Плата за машино-места в гаражах, например, в торго-

вых центрах, арендуемых на несколько часов или меньше 
(включая обслуживание автомобилей)

Также включается:
• Разрешения на парковку в специально отведенных местах 

(например, парковочное разрешение жильца)
Не включается:
• Сдача в аренду гаражей или машино-мест, обеспечивающих 

парковку вблизи жилища (04.1.2.2)

07.2.4.2 Платные дорожные объекты (S)

Включается:
• Сборы за пользование дорожной инфраструктурой (моста-

ми, тоннелями, паромами, автомагистралями)
• Сборы за прокат или покупку электронных меток и 

устройств для оплаты проезда

07.2.4.3 Уроки вождения, экзамены по вождению, 
получение водительских прав и проверка дорожной 
пригодности (S)

Включается:
• Уроки вождения, экзамены по вождению, получение води-

тельских прав
• Проверка дорожной пригодности и проверка на уровень 

загрязнения

Также включается:

• Плата за передачу прав собственности на транспортные 
средства

• Уроки вождения, экзамены по вождению, получение води-
тельских прав на управление транспортными средствами 
для отдыха (жилыми фургонами, лодками и самолетами)
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07.3.2.2 Проезд пассажиров на такси и арендованной 
машине с шофером (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на 
такси и взятых напрокат автомобилях с шофером

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа на 
условиях частной договоренности, таких как совместная 
эксплуатация автомобиля и совместные поездки

07.3.2.3 Пассажирский транспорт для учащихся 
для проезда к месту учебы и обратно (S)

Включается:

• Услуги местных школьных автобусов с шофером
• Услуги междугородних школьных автобусов, которые 

ходят по расписанию
• Услуги перевозки учеников на школьном автобусе между 

их домами и школой, а также между разными школами, 
в том числе в сельской местности

07.3.2 Прочие виды дорожного пассажирского 
транспорта (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на гужевом транспорте с погонщиком

Также включается:

• Тук-туки, экипажи велорикш и мотоциклы, используемые 
в качестве такси

Не включается:

• Автобус с шофером (07.3.2.1)

07.3.3 Воздушный пассажирский транспорт (S)

Включается:

• Передвижение отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на самолетах и вертолетах. Также включает все пассажир-
ские дроны и мультикоптеры

07.3.3.1 Внутренние воздушные пассажирские 
перевозки (S)

Включается:

• Услуги внутренних регулярных и чартерных воздушных 
пассажирских перевозок

• Внутреннее передвижение отдельных лиц и групп лиц 
и провоз сопровождаемого багажа на самолетах и верто-
летах.

• Внутренние пассажирские воздушные перевозки на дро-
нах и мультикоптерах

07.3.3.2 Международные воздушные пассажирские 
перевозки (S)

Включается:

• Перевозка пассажиров международными регулярными 
и чартерными авиарейсами

и которые часто курсируют в отдельных туннелях или 
по надземным железнодорожным путям), легкорельсовом 
транспорте, метро, поездах метро на пневмоколесном ходу 
и пассажирском маршрутном транспорте

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа  на 
трамваях

07.3.2 Автодорожный пассажирский транспорт (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на автобусах, троллейбусах и междугородних автобусах

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на  маршрутном такси (виде транспорта, который имеет 
черты как такси, так и автобуса; эти транспортные сред-
ства по найму обычно меньше автобусов и, как правило, 
возят пассажиров по установленному или частично уста-
новленному маршруту без расписания; они могут оста-
навливаться в любых местах для посадки или высадки 
пассажиров; обычно распространены в развивающихся 
странах, в  качестве маршрутных такси могут использо-
ваться транспортные средства от четырехместных авто-
мобилей до миниавтобусов; и они часто управляются вла-
дельцем)

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на такси и взятых напрокат автомобилях с шофером

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на условиях частной договоренности, таких как совмест-
ная эксплуатация автомобиля и совместные поездки

• Услуги местных школьных автобусов с шофером
• Услуги междугородних школьных автобусов, которые 

ходят по расписанию
• Услуги перевозки учеников на школьном автобусе между 

их домами и школой, а также между разными школами, 
в том числе в сельской местности

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на гужевом транспорте с погонщиком

Также включается:

• Тук-туки, экипажи велорикш и мотоциклы, используемые 
в качестве такси

07.3.2.1 Проезд пассажиров на автобусах 
и междугородних автобусах (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на автобусах, троллейбусах и междугородних автобусах

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз багажа 
на  маршрутном такси (виде транспорта, который имеет 
черты как такси, так и автобуса; эти транспортные средства 
по найму обычно меньше автобусов и, как правило, возят 
пассажиров по установленному или частично установлен-
ному маршруту без расписания; они могут останавливаться 
в любых местах для посадки или высадки пассажиров; 
обычно распространены в развивающихся странах, в каче-
стве маршрутных такси могут использоваться транспорт-
ные средства от четырехместных автомобилей до миниав-
тобусов; и они часто управляются владельцем)
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• Услуги носильщиков, камер хранения (услуги хранения 
багажа путешественников в течение ограниченного вре-
мени) и пересылки багажа

• Комиссионная плата туристическим агентствам, если она 
вносится отдельно

• Летающие паромы, подъемники, наклонные подъемники
Не включается:

• Кабельный и подъемный транспорт на лыжных курортах 
и в домах отдыха (09.4.6.2).

07.3.6.0 Прочие платные услуги транспорта (S)

Включается:

• Фуникулер, подъемник, канатный трамвай и подъемный 
транспорт

• Услуги носильщиков, камер хранения (услуги хранения 
багажа путешественников в течение ограниченного вре-
мени) и пересылки багажа

• Комиссионная плата туристическим агентствам, если она 
вносится отдельно

• Летающие паромы, подъемники, наклонные подъемники
Не включается:

• Кабельный и подъемный транспорт на лыжных курортах 
и в домах отдыха (09.4.6.2).

07.4 Услуги перевозки товаров

07.4.1 Почтовые и курьерские услуги (S)

Включается:

• Новые почтовые марки и прочие предоплаченные почто-
вые отправления (например, предоплаченные открытки, 
конверты и т. д.)

• Курьерская доставка писем
• Услуги по доставке посылок (входящие и исходящие—

отправка посылок и доставка посылок на дом)
• Курьерская доставка небольших посылок
• Услуги по доставке товаров, приобретенных в онлайновых 

магазинах
• Услуги по перевозке мебели
• Услуги хранения мебели
• Услуги по доставке товаров, таких как мебель, покупок 

из универсальных магазинов, если они оплачиваются 
отдельно

• Местная доставка приобретенных товаров, таких как еда 
навынос, продовольственных товаров и лекарств, отпуска-
емых по рецепту

• Услуги по доставке, обычно оказываемые сразу после 
покупки товара или планируемые на ближайшее время

Не включается:

• Камеры хранения (04.1.2.2)
• Установка товаров (мебели, электроприборов и т. д.), если 

она оплачивается отдельно (05.1.2.0 или 05.3.3.0)
• Услуги носильщиков, камер хранения и багажных отделений 

(07.3.6.0)

07.3.4 Морской и внутренний водный пассажирский 
транспорт (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз сопровожда-
емого багажа на кораблях, лодках, паромах, судах на воз-
душной подушке и судах на воздушных крыльях

• Перевозка личных транспортных средств
• Речной трамвай

07.3.4.0 Морской и внутренний водный пассажирский 
транспорт (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз сопровожда-
емого багажа на кораблях, лодках, паромах, судах на воз-
душной подушке и судах на воздушных крыльях

• Перевозка личных транспортных средств
• Речной трамвай

07.3.5 Комбинированный пассажирский транспорт (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз сопровождае-
мого багажа на двух или более видах транспорта, когда рас-
ходы не могут быть распределены между ними

• Несколько видов транспорта (например, автобус, трамвай, 
метро и паром), доступные по единому билету

Также включается:

• Сопровождаемая перевозка личных транспортных средств 
(например, билет на поезд, в который включена перевозка 
личных транспортных средств)

Не включается:

• Комплексный отдых (09.8.0.0)

07.3.5.0 Комбинированный пассажирский транспорт (S)

Включается:

• Проезд отдельных лиц и групп лиц и провоз сопровождае-
мого багажа на двух или более видах транспорта, когда рас-
ходы не могут быть распределены между ними

• Несколько видов транспорта (например, автобус, трамвай, 
метро и паром), доступные по единому билету

Также включается:

• Сопровождаемая перевозка личных транспортных средств 
(например, билет на поезд, в который включена перевозка 
личных транспортных средств)

Не включается:

• Комплексный отдых (09.8.0.0)

07.3.6 Прочие платные услуги транспорта (S)

Включается:

• Фуникулер, подъемник, канатный трамвай и подъемный 
транспорт
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• Услуги хранения мебели

Не включается:

• Камеры хранения (04.1.2.2)
• Услуги носильщиков, камер хранения и багажных отделений 

(07.3.6.0)

07.4.9.2 Доставка товаров (S)

Включается:

• Услуги по доставке товаров, таких как мебель, покупок 
из универсальных магазинов, если они оплачиваются 
отдельно

• Местная доставка приобретенных товаров, таких как еда 
навынос, продовольственных товаров и лекарств, отпуска-
емых по рецепту

• Услуги по доставке, обычно оказываемые сразу после 
покупки товара или планируемые на ближайшее время

Не включается:

• Установка товаров (мебели, электроприборов и т. д.), если 
она оплачивается отдельно (05.1.2.0 или 05.3.3.0)

08 Информация и связь

Подраздел 08 охватывает три основные группы товаров 
и услуг: информационно-коммуникационное оборудование, 
включая оборудование для приема, записи и воспроизведе-
ния звука и изображения; программное обеспечение и услуги 
информации и связи. Услуги информации и связи включают 
телефонию и прочие услуги связи, услуги доступа в интер-
нет, лицензии на теле- и радиовещание, абонентские услуги, 
включая службы потокового вещания кино и музыки.

Подраздел 08 также включает ремонт, техническое обслу-
живание и аренду информационно-коммуникационного 
оборудования.

08.1 Информационно-коммуникационное 
оборудование

08.1.1 Стационарное телефонное оборудование (D)

Включается:

• Телефоны, радиотелефоны, факсимильные аппараты, теле-
фонные автоответчики и телефонные громкоговорители

Не включается:

• Факсимильные аппараты и автоответчики, вмонтиро-
ванные в персональные компьютеры (08.1.3.1)

08.1.1.0 Стационарное телефонное оборудование (D)

Включается:

• Телефоны, радиотелефоны, факсимильные аппараты, теле-
фонные автоответчики и телефонные громкоговорители

Не включается:

• Факсимильные аппараты и автоответчики, вмонтиро-
ванные в персональные компьютеры (08.1.3.1)

• Услуги по доставке товаров, таких как мебель, покупок из 
универсальных магазинов, если они оплачиваются отдельно 
(07.4.9.2)

• Непредоплаченные открытки, конверты и прочие непредо-
плаченные почтовые отправления (09.7.3.0)

07.4.1.1 Услуги по доставке писем (S)

Включается:

• Новые почтовые марки и прочие предоплаченные почто-
вые отправления (например, предоплаченные открытки, 
конверты и т. д.)

• Курьерская доставка писем

Не включается:

• Непредоплаченные открытки, конверты и прочие непредо-
плаченные почтовые отправления (09.7.3.0)

07.4.1.2 Услуги курьерской доставки и доставки 
посылок (S)

Включается:

• Услуги по доставке посылок (входящие и исходящие — 
отправка посылок и доставка посылок на дом)

• Курьерская доставка небольших посылок
• Услуги по доставке товаров, приобретенных в онлайновых 

магазинах

Не включается:

• Услуги по доставке товаров, таких как мебель, поку-
пок из  универсальных магазинов, если они оплачиваются 
отдельно (07.4.9.2)

07.4.9 Прочие виды перевозки товаров (S)

Включается:

• Услуги по перевозке мебели
• Услуги хранения мебели
• Услуги по доставке товаров, таких как мебель, покупок 

из универсальных магазинов, если они оплачиваются 
отдельно

• Местная доставка приобретенных товаров, таких как еда 
навынос, продовольственных товаров и лекарств, отпуска-
емых по рецепту

• Услуги по доставке, обычно оказываемые сразу после 
покупки товара или планируемые на ближайшее время

Не включается:

• Камеры хранения (04.1.2.2)
• Установка товаров (мебели, электроприборов и т. д.), если 

она оплачивается отдельно (05.1.2.0 или 05.3.3.0)
• Услуги носильщиков, камер хранения и багажных отделений 

(07.3.6.0)

07.4.9.1 Услуги по перевозке и хранению (S)

Включается:

• Услуги по перевозке мебели



464

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Съемные носители с записями книг, словарей, энциклопе-
дий, самоучителей иностранного языка, мультимедийных 
программ и т. д. в форме программного обеспечения (09.7.1)

08.1.3.2 Периферийное оборудование и расходные 
материалы (D)

Включается:

• Принтеры, сканеры, мониторы, проекторы, шлемы вир-
туальной реальности, модемы, маршрутизаторы, сетевые 
коммутаторы и аналогичное оборудование, клавиатуры, 
компьютерные мыши, цифровые преобразователи

• Пишущие машинки и текстовые процессоры (устройства)
• Тонеры и чернильные картриджи, картриджи для лазер-

ных принтеров и лента для пишущих машинок
• Калькуляторы, включая карманные калькуляторы
• Веб-камеры

08.1.4 Оборудование для приема, записи 
и воспроизведения звука и изображения (D)

Включается:

• Телевизоры, видеоплееры и видеомагнитофоны, устрой-
ства цифровой видеозаписи, DVD-плееры, Blu-ray-плееры, 
Ultra HD Blu-ray-плееры, потоковые приставки, телевизи-
онные антенны всех видов

• Радиоприемники (радиоустановки, цифровые радиоуста-
новки, интернет-радиоустановки, спутниковые радиоуста-
новки, автомобильные радиоприемники, радиоприемники 
с часами, радиоприемники/передатчики, любительские 
радиоприемники и передатчики)

• Портативные и непортативные проигрыватели компакт- 
дисков

• Портативные и непортативные аудиоплееры
• Стереооборудование и устройства для записи компакт- 

дисков, радио и кассетные магнитофоны
• Проигрыватели, тюнеры, усилители, кассетные деки, 

микрофоны и колонки, диджейские пульты и системы 
караоке

• Автомобильные стереосистемы, автомобильные видеоси-
стемы

• Ресиверы цифрового телевидения, спутниковые ресиверы, 
ресиверы для интернет-телевидения и телевизионные при-
ставки

• Цифровые медиа-плееры
• Наушники и беспроводные/Bluetooth-гарнитуры

08.1.4.0 Оборудование для приема, записи 
и воспроизведения звука и изображения (D)

Включается:

• Телевизоры, видеоплееры и видеомагнитофоны, устрой-
ства цифровой видеозаписи, DVD-плееры, Blu-ray-плееры, 
Ultra HD Blu-ray-плееры, потоковые приставки и телевизи-
онные антенны всех видов

• Радиоприемники (радиоустановки, цифровые радиоуста-
новки, интернет-радиоустановки, спутниковые радиоуста-
новки, автомобильные радиоприемники, радиоприемники 

08.1.2 Мобильное телефонное оборудование (D)

Включается:

• Мобильные телефонные аппараты, включая многофунк-
циональные устройства

• Смартфоны

08.1.2.0 Мобильное телефонное оборудование (D)

Включается:

• Мобильные телефонные аппараты, включая многофунк-
циональные устройства

• Смартфоны

08.1.3 Оборудование для обработки информации (D)

Включается:

• Персональные компьютеры, принтеры, сканеры, монито-
ры, проекторы, шлемы виртуальной реальности, модемы, 
маршрутизаторы, сетевые коммутаторы и аналогичное 
оборудование, клавиатуры, компьютерные мыши, цифро-
вые преобразователи

• Планшеты
• Калькуляторы, включая карманные калькуляторы
• Пишущие машинки и текстовые процессоры (устройства)
• Тонеры и чернильные картриджи, картриджи для лазер-

ных принтеров и лента для пишущих машинок

Также включается:

• Факсимильные аппараты и автоответчики, вмонтирован-
ные в персональные компьютеры

Не включается:

• Пакеты компьютерного программного обеспечения, такие 
как операционные системы, приложения, языки и т. д. 
(08.2.0.0)

• Программное обеспечение для видеоигр; компьютеры и кон-
соли для видеоигр (09.2.1.1)

• Съемные носители с записями книг, словарей, энциклопе-
дий, самоучителей иностранного языка, мультимедийных 
программ и т. д. в форме программного обеспечения (09.7.1)

08.1.3.1 Компьютеры, ноутбуки и планшеты (D)

Включается:

• Стационарные компьютеры и ноутбуки
• Планшеты

Также включается:

• Факсимильные аппараты и автоответчики, вмонтирован-
ные в персональные компьютеры

Не включается:

• Пакеты компьютерного программного обеспечения, такие 
как операционные системы, приложения, языки и т. д. 
(08.2.0.0)

• Программное обеспечение для видеоигр; компьютеры и кон-
соли для видеоигр (09.2.1.1)
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• Прочие оптические записывающие устройства
• Прочие записывающие устройства (записывающие устрой- 

ства с изменением фазы, голографические записывающие 
устройства, молекулярные записывающие устройства)

Не включается:

• Медиа-носители с записью (09.5.2.0, 09.7.1)

08.1.9 Прочее информационно-коммуникационное 
оборудование и принадлежности (D)

Включается:

• Рации
• Радионяни
• Умные часы
• Фитнес-браслеты и прочие носимые устройства, такие как, 

например, умные очки, которые не работают без смарт-
фона или планшета

• Электронные книги
• Зарядные устройства, аккумуляторы, кабели, портативные 

зарядные устройства, базовые станции, обложки, чехлы, 
подставки для зарядки и стойки

• Дисководы, процессоры, материнские платы и жесткие 
диски

08.1.9.1 Прочее информационно-коммуникационное 
оборудование (D)

Включается:

• Рации
• Радионяни
• Умные часы
• Фитнес-браслеты и прочие носимые устройства, такие как 

умные очки, которые не работают без смартфона или план-
шета

• Электронные книги

08.1.9.2 Прочие информационно-коммуникационные 
принадлежности (SD)

Включается:

• Зарядные устройства, аккумуляторы для информационно- 
коммуникационного оборудования, кабели, портативные 
зарядные устройства, базовые станции, обложки, чехлы, 
подставки для зарядки и стойки

• Дисководы, процессоры, материнские платы и жесткие 
диски

08.2 Программное обеспечение, кроме игрового

08.2.0 Программное обеспечение (S)

Включается:

• Пакеты компьютерного программного обеспечения, такие 
как операционные системы, приложения, языки програм-
мирования и т. д.

с часами, радиоприемники/передатчики, любительские 
радиоприемники и передатчики)

• Портативные и непортативные проигрыватели компакт- 
дисков

• Портативные и непортативные аудиоплееры
• Стереооборудование и устройства для записи компакт- 

дисков, радио и кассетные магнитофоны
• Проигрыватели, тюнеры, усилители, кассетные деки, 

микрофоны и колонки, диджейские пульты и системы 
караоке

• Автомобильные стереосистемы, автомобильные видеоси-
стемы

• Ресиверы цифрового телевидения, спутниковые ресиверы, 
ресиверы для интернет-телевидения и телевизионные при-
ставки

• Цифровые медиа-плееры
• Наушники и беспроводные/Bluetooth-гарнитуры

08.1.5 Чистые медиа-носители (SD)

Включается:

• Компакт-диски (R и RW)
• DVD-диски (R и RW)
• Blu-ray-диски (R и RE)
• Видеокассеты
• Аудиопленки, кассеты, цифровые аудиокассеты
• Внешние жесткие диски и твердотельные накопители, сете-

вые хранилища
• USB-ключи/флеш-накопители
• SD-карты, компактные флеш-накопители и т. д.
• Накопители данных на магнитной ленте
• Прочие магнитные записывающие устройства
• Прочие оптические записывающие устройства
• Прочие записывающие устройства (записывающие устрой-

ства с изменением фазы, голографические записывающие 
устройства, молекулярные записывающие устройства)

Не включается:

• Медиа-носители с записью (09.5.2.0, 09.7.1)

08.1.5.0 Чистые медиа-носители (SD)

Включается:

• Компакт-диски (R и RW)
• DVD-диски (R и RW)
• Blu-ray-диски (R и RE)
• Видеокассеты
• Аудиопленки, кассеты, цифровые аудиокассеты
• Внешние жесткие диски и твердотельные накопители, сете-

вые хранилища
• USB-ключи/флеш-накопители
• SD-карты, компактные флеш-накопители и т. д.
• Накопители данных на магнитной ленте
• Прочие магнитные записывающие устройства
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• Международные звонки, включая голосовые и видео-
звонки

• Сообщения, включая голосовые, в виде письменного тек-
ста (служба коротких сообщений) и в виде изображений 
(служба мультимедийных сообщений), и абонентская 
плата за прочие службы мгновенных сообщений

• Дополнительные услуги связи, такие как голосовая почта 
и определение номера, продаваемые как отдельно, так 
и в составе тарифного плана услуг местной мобильной связи

• Тарифные планы для сотовых телефонов на голосовые 
вызовы и сообщения, также включающие ограниченный 
объем данных

• Тарифные планы для мобильных телефонов на голосовые 
вызовы, сообщения и данные

• Прочие услуги мобильной телефонной связи
Также включается:
• Плата за телефонное оборудование, если оно включено 

в абонентскую плату
• Мобильные телефоны, включенные в пакет услуг, то есть 

пакеты предоплаченных услуг или с оплатой по факту, обычно 
привязанные к определенному оператору на определенный 
период времени, если не оплачиваются дополнительно

08.3.2.0 Услуги мобильной связи (S)

Включается:
• Внутренние звонки, включая голосовые и видеозвонки
• Международные звонки, включая голосовые и видео-

звонки
• Сообщения, включая голосовые, в виде письменного тек-

ста (служба коротких сообщений) и в виде изображений 
(служба мультимедийных сообщений), и абонентская 
плата за прочие службы мгновенных сообщений

• Дополнительные услуги связи, такие как голосовая почта 
и определение номера, продаваемые как отдельно, так 
и в составе тарифного плана услуг местной мобильной связи

• Тарифные планы для сотовых телефонов на голосовые 
вызовы и сообщения, также включающие ограниченный 
объем данных

• Тарифные планы для мобильных телефонов на голосовые 
вызовы, сообщения и данные

• Прочие услуги мобильной телефонной связи
Также включается:

• Плата за телефонное оборудование, если оно включено 
в абонентскую плату

• Мобильные телефоны, включенные в пакет услуг, то есть 
пакеты предоплаченных услуг или с оплатой по факту, 
обычно привязанные к определенному оператору на опре-
деленный период времени, если не оплачиваются дополни-
тельно

08.3.3 Услуги предоставления доступа в интернет 
и хранения данных (S)

Включается:
• Услуги предоставления доступа в интернет, предоставляе-

мые операторами проводной, беспроводной или спутнико-
вой инфраструктуры

Также включается:
• Подписки на программное обеспечение и использование 

онлайнового программного обеспечения
• Приложения
Не включается:
• Программное обеспечение для видеоигр (09.2.1.1)
• Съемные носители с записями книг, словарей, энциклопедий, 

самоучителей иностранного языка, мультимедийных про-
грамм и т. д. в форме программного обеспечения (09.7.1.1)

08.2.0.0 Программное обеспечение (S)

Включается:
• Пакеты компьютерного программного обеспечения, такие 

как операционные системы, приложения, языки програм-
мирования и т. д.

Также включается:
• Подписки на программное обеспечение и использование 

онлайнового программного обеспечения
• Приложения
Не включается:

• Программное обеспечение для видеоигр (09.2.1.1)
• Съемные носители с записями книг, словарей, энциклопедий, 

самоучителей иностранного языка, мультимедийных про-
грамм и т. д. в форме программного обеспечения (09.7.1.1)

08.3 Услуги информации и связи

08.3.1 Услуги стационарной связи (S)

Включается:

• Расходы по установке телефонного оборудования личного 
пользования и абонентская плата за него

• Телефонные разговоры с частной линии или линии связи 
общего пользования (городская телефонная будка, кабина 
в почтовом отделении и т. д.)

• Местные, региональные, внутренние и международные 
телефонные звонки

• Телефонные разговоры из гостиниц, кафе, ресторанов и т. д.

08.3.1.0 Услуги стационарной связи (S)

Включается:

• Расходы по установке телефонного оборудования личного 
пользования и абонентская плата за него

• Телефонные разговоры с частной линии или линии связи 
общего пользования (городская телефонная будка, кабина 
в почтовом отделении и т. д.)

• Местные, региональные, внутренние и международные 
телефонные звонки

• Телефонные разговоры из гостиниц, кафе, ресторанов и т. д.

08.3.2 Услуги мобильной связи (S)

Включается:

• Внутренние звонки, включая голосовые и видеозвонки
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• Аренда телефонов, факсимильных аппаратов, телефонных 
автоответчиков и телефонных громкоговорителей

• Аренда беспроводного телефонного оборудования
• Аренда оборудования для доступа в интернет
• Аренда телеграфов, телексов, телефаксов, радиотелефонов, 

радиотелеграфов и радиотелексов

08.3.9 Прочие информационно-коммуникационные 
услуги (S)

Включается:

• Услуги телеграфной, телексной и факсимильной связи
• Передача голосовых данных с применением межсетевого 

протокола (мобильное использование)
• Лицензии на теле- и радиовещание
• Подписка на услуги кабельного телевидения, спутникового 

телевидения, интернет-телевидения и платного телевидения
• Услуги потокового вещания
• Услуги онлайновой видеозаписи (услуги цифровой записи 

видео через интернет)
• Услуги предоставления видеозаписей по требованию
• Аренда компакт-дисков, видеокассет, DVD-дисков, Blu-ray-

дисков и программного обеспечения (кроме игрового) или 
подписка на них

Также включается:

• Услуги радиотелефонной, радиотелеграфной и радиоте-
лексной связи

• Услуги по установке программного обеспечения
• Арендная плата за декодеры, ресиверы цифрового телеви-

дения и т. д.

Не включается:

• Аренда программного обеспечения для видео игр и онлайн-
игр или подписка на него (09.4.3.1)

• Аудиовизуальные материалы, приобретаемые онлайн для 
немедленного скачивания (09.5.2.0)

08.3.9.1 Лицензии и сборы на теле- и радиовещание (S)

Включается:
• Лицензии на теле- и радиовещание

08.3.9.2 Подписка на аудиовизуальные материалы, 
услуги потокового вещания и аренда аудиовизуальных 
материалов (S)

Включается:
• Услуги потокового вещания (кино и музыка)
• Аренда, скачивание компакт-дисков, видеокассет, DVD-дис-

ков, Blu-ray-дисков и программного обеспечения (кроме 
игрового) или подписка на них

• Подписка на услуги кабельного телевидения, спутникового 
телевидения, интернет-телевидения и платного телевидения

• Услуги онлайновой видеозаписи (услуги цифровой записи 
видео через интернет)

• Услуги предоставления видеозаписей по требованию
• Подписка на телевидение через декодер и аренда декодера

• Услуги облачного хранилища, файлообмена и размещения 
и хранения данных в сети

• Подписки на услуги электронной почты

Также включается:

• Сборы за активацию и установку и ежемесячный тариф

08.3.3.0 Услуги предоставления доступа в интернет 
и хранения данных (S)

Включается:

• Услуги предоставления доступа в интернет, предоставляе-
мые операторами проводной, беспроводной или спутнико-
вой инфраструктуры

• Услуги облачного хранилища, файлообмена и размещения 
и хранения данных в сети

• Подписки на услуги электронной почты

Также включается:

• Сборы за активацию и установку и ежемесячный тариф

08.3.4 Пакеты телекоммуникационных услуг (S)

Включается:

• Пакет услуг, включающий телефонную связь/доступ в интер-
нет/телевидение

• Любая комбинация пакета телекоммуникационных услуг

08.3.4.0 Пакеты телекоммуникационных услуг (S)

Включается:

• Пакет услуг, включающий телефонную связь/доступ в интер-
нет/телевидение

• Любая комбинация пакета телекоммуникационных услуг

08.3.5 Ремонт и аренда информационно-коммуникационного 
оборудования (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Ремонт всего информационно-коммуникационного обо-
рудования

• Аренда телефонов, факсимильных аппаратов, телефонных 
автоответчиков и телефонных громкоговорителей

• Аренда беспроводного телефонного оборудования
• Аренда оборудования для доступа в интернет
• Аренда телеграфов, телексов, телефаксов, радиотелефонов, 

радиотелеграфов и радиотелексов

08.3.5.0 Ремонт и аренда информационно-коммуникационного 
оборудования (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Ремонт всего информационно-коммуникационного обо-
рудования
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• Видеокамеры, включая камкордеры, экшн-камеры
• Экраны, просмотровые приборы, объективы (включая 

объективы переменного фокусного расстояния), линзы, 
вспышки, фильтры, экспонометры и т. д.

• Фотографический проявитель и фотографическая бумага
• Бинокли, микроскопы, телескопы и компасы

Также включается:

• Отдельные материалы, приобретаемые домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного ремонта

• Аккумуляторы и зарядные устройства для камер и прочего 
фото- и кинооборудования

Не включается:
• Видеорегистраторы (07.2.1.3)
• Веб-камеры (08.1.3.2)

09.1.1.1 Камеры (D)

Включается:

• Фотоаппараты, кинокамеры и звукозаписывающие каме-
ры, кино- и слайдопроекторы, увеличители и оборудова-
ние для обработки пленки

• Видеокамеры, включая камкордеры, экшн-камеры

Также включается:

• Отдельные материалы, приобретаемые домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного ремонта

Не включается:

• Видеорегистраторы (07.2.1.3)
• Веб-камеры (08.1.3.2)

09.1.1.2 Принадлежности для фото- 
и кинооборудования (D)

Включается:

• Экраны, просмотровые приборы, объективы (включая 
объективы переменного фокусного расстояния), линзы, 
вспышки, фильтры, экспонометры и т. д.

• Фотографический проявитель и фотографическая бумага

Также включается:

• Отдельные материалы, приобретаемые домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного ремонта

• Аккумуляторы и зарядные устройства для определенных 
видов камер

09.1.1.3 Оптические приборы (D)

Включается:

• Бинокли, микроскопы, телескопы и компасы

09.1.2 Крупные товары длительного пользования 
для отдыха (D)

Включается:

• Туристские микроавтобусы, караваны и трейлеры

Не включается:
• Аренда программного обеспечения для видео игр и онлайн-

игр или подписка на него (09.2.1.1)
• Аудиовизуальные материалы, приобретаемые онлайн для 

немедленного скачивания (09.5.2.0)

08.3.9.9 Прочие информационно-коммуникационные 
услуги (S)

Включается:
• Услуги телеграфной, телексной и факсимильной связи
• Услуги радиотелефонной, радиотелеграфной и радиоте-

лексной связи
• Передача голосовых данных с применением межсетевого 

протокола (мобильное использование)
• Плата за аренду декодера
• Услуги по установке программного обеспечения

09 Отдых, спорт и культура
Подраздел 09 охватывает широкий диапазон товаров и услуг 
для отдыха, спорта и культурного развития и включает восемь 
групп. В первую группу входят товары для отдыха длительного 
пользования: фотографическое оборудование, прочие круп-
ные товары длительного пользования для отдыха, такие как 
туристские микроавтобусы, лодки, яхты, самолеты и т. д. Под-
раздел 09.2 включает некрупные товары длительного пользо-
вания для отдыха, такие как игры и игрушки, включая ком-
пьютеры для видеоигр, товары для праздников, оборудование 
для спорта, туризма и отдыха на открытом воздухе. В третью 
группу входит садовая продукция и растения и цветы, покупка 
домашних животных и расходы на содержание домашних 
животных, кроме ветеринарных услуг. Услуги в сфере отдыха 
охватывают аренду, обслуживание и ремонт товаров, включен-
ных в подраздел 09, ветеринарные и прочие услуги для домаш-
них животных, услуги в сфере отдыха и досуга, такие как 
парки развлечений, азартные игры и расходы на услуги в сфере 
спорта, включая как расходы на занятия спортом, так и рас-
ходы на посещение спортивных мероприятий.

Подраздел 09.5 охватывает товары культурного назначе-
ния, такие как музыкальные инструменты и аудиовизуальные 
материалы, а также услуги в области культуры (кино, театр, 
концерты, музеи и прочие культурные объекты и фотогра-
фические услуги). Печатный или электронный формат книг 
и газет не влияет на отнесение их к подразделу 09.7.

В последнюю группу (09.8) входят организация комплекс-
ного отдыха, в которую входят все виды услуг, таких как про-
езд, проживание, обеспечение питанием, услуги гида и т. д. 
Расходы на организацию комплексного отдыха не могут быть 
разбиты на части и в связи с этим были выделены в отдель-
ную категорию. Продолжительность комплексного отдыха 
и нахождение места отдыха внутри страны или за рубежом 
не имеют значения.

09.1 Товары длительного пользования для отдыха

09.1.1 Фото- и кинооборудование и оптические приборы (D)

Включается:
• Фотоаппараты, кинокамеры и звукозаписывающие каме-

ры, кино- и слайдопроекторы, увеличители и оборудова-
ние для обработки пленки
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09.1.2.4 Лошади, пони, верблюды, одногорбые 
верблюды и сбруя (D)

Включается:

• Лошади и пони, гужевые транспортные средства, движи-
мые лошадьми и пони, верблюды одногорбые верблюды, 
приобретаемые для целей отдыха и соответствующая 
сбруя (упряжь, уздечки, вожжи, седла и т. д.)

Не включается:

• Лошади и пони, гужевые транспортные средства, дви-
жимые лошадьми и пони, верблюды одногорбые верблюды 
и  соответствующая сбруя, приобретаемые в качестве 
личного транспорта (07.1.4.0)

09.1.2.9 Прочие крупные товары длительного 
пользования для отдыха (D)

Включается:

• Карты для гольфа
• Снегоходы
• Большие бассейны для сада со стальной конструкцией
• Бильярдные столы, столы для пинг-понга, автоматы для 

пинбола, игровые машины и т. д.
• Четырехколесные велосипеды
• Другие крупные товары длительного пользования для 

отдыха, не отнесенные к другим категориям
Не включается:
• Надувные лодки, плоты и плавательные бассейны для 

детей и отдыха на пляже (09.2.2.2)

09.2 Прочие товары для отдыха

09.2.1 Игры, игрушки и хобби (SD)

Включается:
• Карточные игры, настольные игры, комнатные игры, шах-

матные наборы и т.п.;
• Программное обеспечение для видеоигр, игровые видео-

приставки, кассеты и компакт-диски с видеоиграми и ска-
чиваемые видеоигры

• Игровые приложения
• Игровые контроллеры, джойстики, рули и прочие принад-

лежности для видеоигр
• Электронные игры
• Игрушки всех видов, в том числе куклы, мягкие игрушки, 

игрушечные автомобили и поезда, детские двухколес-
ные и трехколесные велосипеды, игрушечные строитель-
ные наборы, головоломки, пластилин, электронные игры, 
маски, маскарадные костюмы, шуточные и оригинальные 
предметы, фейерверки и ракеты, гирлянды и праздничные 
украшения

• Предметы филателии (использованные или гашеные почто-
вые марки, кляссеры для марок и т. д.), прочие предметы 
коллекционирования (монеты, медали, образцы минера-
лов, зоологические и ботанические образцы и т. д.) и прочие 
не отнесенные к другим категориям инструменты и пред-
меты, используемые для хобби

• Самолеты, легкие самолеты, планеры, дельтапланы и аэро-
статы

• Лодки, яхты, подвесные моторы, паруса, такелаж и палуб-
ные механизмы

• Суда для отдыха, парусные лодки, парусные доски и доски 
для водных видов спорта

• Каноэ, байдарки и доски для виндсерфинга
• Снаряжение для подводного плавания
• Лошади и пони, гужевые транспортные средства, движи-

мые лошадьми и пони, верблюды одногорбые верблюды, 
приобретаемые для целей отдыха и соответствующая 
сбруя (упряжь, уздечки, вожжи, седла и т. д.)

• Карты для гольфа
• Большие бассейны для сада со стальной конструкцией
• Бильярдные столы, столы для пинг-понга, автоматы для 

пинбола, игровые машины и т. д.
• Четырехколесные велосипеды
• Другие крупные товары длительного пользования для 

отдыха, не отнесенные к другим категориям
Также включается:

• Отдельные материалы, приобретаемые домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного ремонта

Не включается:
• Лошади и пони, гужевые транспортные средства, дви-

жимые лошадьми и пони, верблюды одногорбые верблюды 
и  соответствующая сбруя, приобретаемые в качестве 
личного транспорта (07.1.4.0)

• Надувные лодки, плоты и плавательные бассейны для 
детей и отдыха на пляже (09.2.2.2)

09.1.2.1 Туристские микроавтобусы, караваны 
и трейлеры (D)

Включается:
• Туристские микроавтобусы, караваны и трейлеры

09.1.2.2 Самолеты, легкие самолеты, планеры, 
дельтопланы и аэростаты (D)

Включается:

• Самолеты, легкие самолеты, планеры, дельтапланы и аэро-
статы

09.1.2.3 Лодки, яхты, подвесные моторы и прочее 
снаряжение для водных видов спорта (D)

Включается:
• Лодки, яхты, подвесные моторы, паруса, гидроциклы, таке-

лаж и палубные механизмы
• Суда для отдыха, парусные лодки, парусные доски и доски 

для водных видов спорта
• Каноэ, байдарки и доски для виндсерфинга
• Снаряжение для подводного плавания

Не включается:

• Надувные лодки, плоты и плавательные бассейны для 
детей (09.2.2.2)
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(05.1.1.1 или накопления капитала, если приобретены глав-
ным образом с целью помещения капитала)

• Детские альбомы для вырезок и аппликаций (09.7.1.9)

09.2.1.3 Товары для праздников (ND)

Включается:

• Фейерверки и ракеты
• Гирлянды
• Новогодние елки
• Праздничные украшения (на Рождество, Пасху, Хануку, 

Ураза-байрам, Дивали и т. д.)

09.2.2 Оборудование для спорта, туризма и отдыха 
на открытом воздухе (SD)

Включается:

• Оборудование для гимнастики, физкультуры и спорта, 
такое как мячи, воланы, сетки, ракетки, биты, лыжи, 
клюшки для гольфа, рапиры, сабли, шесты, гири, диски, 
копья, гантели, эспандеры и прочее оборудование для 
боди-билдинга

• Парашюты, парапланы и прочее оборудование для прыж-
ков с парашютом

• Огнестрельное оружие и боеприпасы для охоты, спорта 
и самообороны

• Рыболовные удочки и прочее снаряжение для рыбной 
ловли

• Оборудование для игр на пляже и на открытом воздухе, 
таких как кегли, крокет, летающие диски, волейбол, а также 
надувные лодки, плоты и плавательные бассейны

• Надувные лодки, плоты и плавательные бассейны для 
детей

• Скейтборды, самокаты, одноколесные и двухколесные 
гироскутеры

• Туристское снаряжение, такое как палатки и принад-
лежности, спальные мешки, рюкзаки, надувные матрасы 
и насосы, походные плитки, мангалы и барбекю

Также включается:

• Специальная спортивная обувь (лыжные ботинки, фут-
больные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в кре-
плении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.); 
защитные шлемы для занятий спортом; прочие защитные 
предметы для занятий спортом, такие, как спасательные 
жилеты, боксерские перчатки, защитные жилеты, щитки 
для ног, защитные очки, пояса, наколенники и т. д.

• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию или ремонту

• Системы GPS (спутниковой навигации) для лодок или 
пешего туризма

Не включается:

• Садовая и походная мебель (05.1.1.2)
• Защитные шлемы для мотоциклистов и велосипедистов 

(07.2.1.3)
• Ремонт оборудования для спорта (09.4.4.0)

Также включается:
• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-

ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию и ремонту

Не включается:

• Предметы коллекционирования, подпадающие под кате-
горию произведений искусства или антикварных изделий 
(05.1.1.1 или накопления капитала, если приобретены глав-
ным образом с целью помещения капитала)

• Подписки на видеоигры и аренда видеоигр (09.4.3.1)
• Детские альбомы для вырезок и аппликаций (09.7.1.9)

09.2.1.1 Компьютеры для видеоигр, игровые консоли, 
игровые приложения и программное обеспечение (SD)

Включается:

• Компьютеры для видеоигр
• Игровые консоли
• Игровые контроллеры, джойстики, рули и прочие принад-

лежности для видеоигр
• Электронные игры
• Программное обеспечение для видеоигр (для игровых кон-

солей, компьютеров, планшетов, смартфонов, для скачи-
вания и на любом носителе, включая компакт-диски, кар-
триджи, DVD-диски, Blu-ray-диски, флеш-накопители и т. д.)

• Игровые приложения

Не включается:

• Подписки на видеоигры и аренда видеоигр (09.4.3.1)

09.2.1.2 Прочие игры, игрушки и хобби (SD)

Включается:

• Традиционные игры, например, карточные игры, комнат-
ные игры, настольные игры, шахматные наборы

• Куклы
• Игрушечные автомобили, включая игрушечные поезда, 

детские двухколесные и трехколесные велосипеды
• Мягкие игрушки, плюшевые мишки и т. д.
• Игрушечные строительные наборы
• Головоломки
• Пластилин
• Маски
• Маскарадные костюмы
• Шуточные предметы
• Модели самолетов, лодок, поездов и т. д.
• Предметы филателии (использованные или гашеные 

почтовые марки, кляссеры для марок и т. д.)
• Прочие предметы коллекционирования (монеты, медали, 

образцы минералов, зоологические и ботанические образцы 
и т. д.) и прочие не отнесенные к другим категориям инстру-
менты и предметы, используемые для хобби

Не включается:

• Предметы коллекционирования, подпадающие под кате-
горию произведений искусства или антикварных изделий 
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• Комнатные растения, включая живые и искусственные
• Уличные растения
• Семена, луковицы и клубни для посадки
• Кусты
• Комнатные цветы (живые или искусственные в вазе или без)
• Уличные цветы
• Цветочные семена и луковицы
• Живые или искусственные цветы и венки для украшения 

мест погребения
• Срезанные цветы
• Плата за доставку цветов и растений, если не оплачивается 

отдельно

Не включается:

• Услуги по садоводству (04.4.4.9, 05.6.2.1)
• Садовое оборудование (05.5.1.0)
• Садовый инвентарь (05.5.2.1)
• Инсектициды и пестициды для бытового использования; 

садовые рукавицы (05.6.1.9)
• Плата за доставку цветов и растений, если оплачивается 

отдельно (07.4.9.2)
• Новогодние елки (09.2.1.3)

09.3.1.1 Товары для сада (ND)

Включается:

• Грунт, торф и удобрения, пестициды и компосты
• Дерн для газонов, специально обработанная почва для 

декоративных садов, рассада для садоводства
• Горшки и крепления для горшков
• Предметы декора и украшения для садов (кроме растений)

Не включается:

• Услуги по садоводству (04.4.4.9, 05.6.2.1)
• Садовое оборудование (05.5.1.0)
• Садовый инвентарь (05.5.2.1)
• Инсектициды и пестициды для бытового использования; 

садовые рукавицы (05.6.1.9)

09.3.1.2 Растения, семена и цветы (ND)

Включается:

• Комнатные растения, включая живые и искусственные
• Уличные растения
• Семена, луковицы и клубни для посадки
• Кусты
• Комнатные цветы (живые или искусственные в вазе или 

без)
• Уличные цветы
• Цветочные семена и луковицы
• Живые или искусственные цветы и венки для украшения 

мест погребения
• Срезанные цветы

09.2.2.1 Оборудование для спорта (SD)

Включается:

• Оборудование для гимнастики, физкультуры и спорта, 
такое как мячи, воланы, сетки, ракетки, биты, лыжи, 
клюшки для гольфа, диски и копья

• Парашюты, парапланы и прочее оборудование для прыж-
ков с парашютом

• Огнестрельное оружие и боеприпасы для охоты, спорта 
и самообороны

• Рыболовные удочки и прочее снаряжение для рыбной 
ловли

• Скейтборды, самокаты, одноколесные и двухколесные 
гироскутеры

Также включается:

• Специальная спортивная обувь (лыжные ботинки, фут-
больные бутсы, туфли для гольфа и другая обувь в крепле-
нии с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.)

• Специальная спортивная одежда (лыжные костюмы и т. д.)
• Защитные шлемы для занятий спортом
• Прочие защитные предметы для занятий спортом, такие 

как спасательные жилеты, боксерские перчатки, спортив-
ные перчатки, защитные жилеты, щитки для ног, маты, 
защитные очки, пояса, наколенники и шлемы, например, 
для катания на скейтборде, катания на роликовых коньках 
и хоккея на льду

Не включается:

• Ремонт оборудования для спорта (09.4.4.0)

09.2.2.2 Оборудование для туризма и отдыха 
на открытом воздухе (SD)

Включается:

• Оборудование для игр на пляже и на открытом воздухе, 
таких как кегли, крокет, летающие диски, волейбол, а также 
надувные лодки, плоты и плавательные бассейны

• Палатки, спальные мешки, рюкзаки, надувные матрасы 
и насосы, походные плитки, мангалы и барбекю и прочие 
принадлежности, связанные с туризмом

Не включается:

• Походная мебель (05.1.1.2)
• Ремонт оборудования для туризма и отдыха на откры-

том воздухе (09.4.4.0)

09.3 Товары для сада и домашние животные

09.3.1 Товары для сада, растения и цветы (ND)

Включается:

• Грунт, торф и удобрения, пестициды и компосты
• Дерн для газонов, специально обработанная почва для 

декоративных садов, рассада для садоводства
• Горшки и крепления для горшков
• Предметы декора и украшения для садов (кроме растений)
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Включается:

• Прокат фото- и кинематографического оборудования и опти- 
ческих приборов

• Ремонт фото- и кинематографического оборудования и опти- 
ческих приборов

Не включается:

• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по ремонту (09.1.1.2)

09.4.1.0 Прокат и ремонт фото- и кинематографического 
оборудования и оптических приборов (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Прокат фото- и кинематографического оборудования 
и оптических приборов

• Ремонт фото- и кинематографического оборудования и оп-
тических приборов

Не включается:

• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного проведения работ по ре-
монту (09.1.1.2)

09.4.2 Прокат, обслуживание и ремонт крупных товаров 
длительного пользования для отдыха (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Обслуживание и ремонт крупных товаров длительного 
пользования для отдыха, указанных в подгруппе 09.1.2

• Консервирование на зиму лодок, яхт, туристских микроав-
тобусов, караванов и т. д.; ангарное обслуживание частных 
самолетов; обслуживание лодок на пристанях

• Прокат крупных товаров длительного пользования для 
отдыха, указанных в подгруппах 09.1.2.2, 09.1.2.3 и 09.1.2.9

Не включается:

• Топливо для транспорта, используемого для отдыха 
(07.2.2.1, 07.2.2.2, 07.2.2.3)

• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию или ремонту (09.1.2.1)

09.4.2.1 Прокат, обслуживание и ремонт туристских 
микроавтобусов и караванов (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Прокат туристских микроавтобусов и караванов
• Обслуживание туристских микроавтобусов и караванов
• Консервирование на зиму туристских микроавтобусов 

и караванов

Не включается:

• Грунт, торф и удобрения (09.3.1.1)
• Новогодние елки (09.2.1.3)

09.3.2 Домашние животные и связанные с ними 
продукты (ND)

Включается:

• Домашние животные, корм для домашних животных, вете-
ринарные препараты и средства для ухода за домашними 
животными, ошейники, поводки, собачьи конуры, птичьи 
клетки, аквариумы для рыбок, подстилки для кошек и т. д.

Также включается:

• Корм и ветеринарная продукция для животных, исполь-
зуемых для транспортировки, личного потребления или 
отдыха

Не включается:

• Лошади и пони, двугорбые и одногорбые верблюды для 
транспортировки (07.1.4.0)

• Лошади и пони, двугорбые и одногорбые верблюды для 
отдыха (09.1.2.4)

• Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных 
(09.4.5.0)

09.3.2.1 Приобретение домашних животных (ND)

Включается:

• Приобретение домашних животных

Не включается:

• Лошади и пони, двугорбые и одногорбые верблюды для 
транспортировки (07.1.4.0)

• Лошади и пони, двугорбые и одногорбые верблюды для от-
дыха (09.1.2.4)

09.3.2.2 Продукция для домашних животных (ND)

Включается:

• Корм для домашних животных, ветеринарные препараты 
и средства для ухода за домашними животными, ошей-
ники, поводки, собачьи конуры, птичьи клетки, аквариумы 
для рыбок, подстилки для кошек и т. д.

Также включается:

• Корм и ветеринарная продукция для животных, исполь-
зуемых для транспортировки, личного потребления или 
отдыха

Не включается:

• Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных 
(09.4.5.0)

09.4 Услуги в сфере отдыха

09.4.1 Прокат и ремонт фото- и кинематографического 
оборудования и оптических приборов (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
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Включается:

• Прокат и ремонт оборудования для спорта, туризма и 
отдыха на открытом воздухе

• Прокат пляжных зонтов и лежаков

09.4.4.0 Прокат и ремонт оборудования для спорта, 
туризма и отдыха на открытом воздухе (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Прокат и ремонт оборудования для спорта, туризма и 
отдыха на открытом воздухе

• Прокат пляжных зонтов и лежаков

09.4.5 Ветеринарные и прочие услуги для домашних 
животных (S)

Включается:

• Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных, 
такие как уход, временное содержание, клеймение и дрес-
сировка

• Услуги временного содержания или дневного ухода за 
домашними животными

Также включается:

• Ветеринарные услуги и услуги временного содержания 
животных, используемых для перевозки

Не включается:

• Продукция для домашних животных (09.3.2.2)

09.4.5.0 Ветеринарные и прочие услуги для домашних 
животных (S)

Включается:

• Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных, 
такие как уход, клеймение и дрессировка

• Услуги временного содержания или дневного ухода за 
домашними животными

Также включается:

• Ветеринарные услуги и услуги временного содержания 
животных, используемых для перевозки

Не включается:

• Продукция для домашних животных (09.3.2.2)

09.4.6 Услуги по организации отдыха и спортивных 
мероприятий (S)

Включается:
Услуги, которые предоставляют:

• Спортивные стадионы, ипподромы, мотодромы, велодро-
мы и т. д.

• Катки, плавательные бассейны, площадки для гольфа, 
гимнастические залы, фитнес-центры, теннисные корты, 
корты для сквоша и кегельбаны

Не включается:

• Топливо для транспорта, используемого для отдыха 
(07.2.2.1, 07.2.2.2, 07.2.2.3)

• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-
ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию или ремонту (09.1.2.1)

09.4.2.2 Прокат, обслуживание и ремонт прочих крупных 
товаров длительного пользования для отдыха (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Прокат крупных товаров длительного пользования для 
отдыха, указанных в подгруппах 09.1.2.2, 09.1.2.3 и 09.1.2.9

• Консервирование на зиму лодок, яхт и т. д.; ангарное обслу-
живание частных самолетов; обслуживание лодок на при-
станях

Не включается:
• Топливо для транспорта, используемого для отдыха 

(07.2.2.1, 07.2.2.2, 07.2.2.3)
• Отдельное приобретение материалов домашними хозяй-

ствами в целях самостоятельного проведения работ 
по обслуживанию или ремонту (09.1.2.1)

09.4.3 Прокат и ремонт игр, игрушек и предметов 
для хобби (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Аренда консолей и приложений или программного обеспе-
чения для видеоигр и подписка на них

• Ремонт игровых консолей, игрушек и предметов для хобби

09.4.3.1 Прокат игрового программного обеспечения 
и подписка на онлайн-игры (S)

Включается:

• Аренда игрового программного обеспечения (игр на ком-
пакт-дисках, DVD, Blu-ray и т. д.)

• Подписка на онлайн-игры (или потоковое вещание)

09.4.3.2 Прокат и ремонт игр, игрушек и предметов 
для хобби (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Прокат и ремонт игровых консолей и прочего оборудова-
ния для видеоигр

• Прокат и ремонт игрушек и предметов для хобби
• Прокат игрушек и игр

09.4.4 Прокат и ремонт оборудования для спорта, 
туризма и отдыха на открытом воздухе (S)
Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
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• Горнолыжные спуски, подъемники для лыжников и т. д.
• Кабельный и подъемный транспорт на лыжных курортах 

и в домах отдыха
• Внешкольные индивидуальные или групповые занятия 

по обучению аэробике, катанию на коньках и лыжах, пла-
ванию и другим видам спорта

• Членские взносы в спортивные клубы и фитнес-центры
• Навигационная помощь для отдыхающих на судах
• Взносы за участие в спортивных соревнованиях
• Взносы за получение спортивных разрядов и категорий

Также включается:

• Прокат специальной спортивной обуви (лыжных ботинок, 
футбольных бутс, туфель для гольфа и другой обуви в кре-
плении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.)

• Охотничьи билеты
• Платная рыбалка
• Членские взносы в рыбацкие и охотничьи клубы

Не включается:

• Кабельный и подъемный транспорт за пределами лыжных 
курортов или домов отдыха (07.3.6.0).

09.4.6.3 Услуги по организации спортивных 
мероприятий (S)

Включается:

• Входные билеты на спортивные мероприятия, такие как 
футбольные и хоккейные матчи, соревнования по фигур-
ному катанию, лыжные соревнования, теннисные матчи, 
скачки, мотогонки, велогонки и т. д.

09.4.7 Азартные игры (S)

Включается:

• Плата за обслуживание при участии в лотереях, букмекер-
ских операциях, игре на тотализаторе, в казино и других 
заведениях для азартных игр, на игровых автоматах, в залах 
для бинго, моментальных лотереях, лотереях по почте и т. д.

• Онлайновые азартные игры

09.4.7.0 Азартные игры (S)

Включается:

• Плата за обслуживание при участии в лотереях, букмекер-
ских операциях, игре на тотализаторе, в казино и других 
заведениях для азартных игр, на игровых автоматах, в залах 
для бинго, моментальных лотереях, лотереях по почте и т. д.

• Онлайновые азартные игры

09.5 Товары культурного назначения

09.5.1 Музыкальные инструменты (D)

Включается:

• Музыкальные инструменты любого размера, включая 
электронные музыкальные инструменты, такие как фор-

• Площадки для проведения ярмарок и парки культуры 
и отдыха

• Карусели, качели и другие сооружения на детских игровых 
площадках

• Автоматы для пинбола и другие игры для взрослых, кроме 
азартных игр

• Игровые автоматы
• Горнолыжные спуски, подъемники для лыжников и т. д.
• Внешкольные индивидуальные или групповые занятия 

по обучению игре в бридж, шахматам, аэробике, катанию 
на коньках и лыжах, плаванию и т. д.

• Членские взносы в спортивные клубы и фитнес-центры
• Услуги проводников в горах, гидов для туристов и т. д.
• Навигационная помощь для отдыхающих на судах
• Аквапарки
• Игровые автоматы
• Услуги проводников в горах, гидов для туристов и т. д.
• Плата за вход в танцевальные заведения, ночные клубы
• Взносы за участие в спортивных соревнованиях
• Взносы за получение спортивных разрядов и категорий
Также включается:

• Прокат специальной спортивной обуви (лыжных ботинок, 
футбольных бутс, туфель для гольфа и другой обуви в кре-
плении с коньками, роликами, шипами, гвоздями и т. д.)

• Платная рыбалка
• Членские взносы в рыбацкие и охотничьи клубы
Не включается:

• Кабельный и подъемный транспорт за пределами лыжных 
курортов или домов отдыха (07.3.6.0).

09.4.6.1 Услуги по организации отдыха и досуга (S)

Включается:
Услуги, которые предоставляют:

• Площадки для проведения ярмарок и парки культуры 
и отдыха

• Карусели, качели и другие сооружения на детских игровых 
площадках

• Внешкольные индивидуальные или групповые занятия 
по обучению игре в бридж, шахматам, шитью, кулинарии 
и т. д.

• Автоматы для пинбола и другие игры для взрослых, кроме 
азартных игр

• Аквапарки
• Игровые автоматы
• Услуги проводников в горах, гидов для туристов и т. д.
• Плата за вход в танцевальные заведения, ночные клубы

09.4.6.2 Услуги по организации занятий спортом (S)

Включается:

• Катки, плавательные бассейны, площадки для гольфа, 
гимнастические залы, фитнес-центры, теннисные корты, 
корты для сквоша и кегельбаны



475

ПРИЛОЖЕНИЕ

09.6 Услуги в области культуры

09.6.1 Кино, театры и концерты (S)

Включается:

• Кинотеатры
• Театры, оперные театры
• Концертные залы и мюзик-холлы
• Цирки, светозвуковые представления и прочее

Также включается:

• Услуги музыкантов, клоунов, вокалистов для частных раз-
влекательных мероприятий

• Музыкальные, танцевальные и художественные представ-
ления

• Художественные и музыкальные фестивали

09.6.1.0 Кино, театры и концерты (S)

Включается:

• Кинотеатры
• Театры, оперные театры
• Концертные залы и мюзик-холлы
• Цирки, светозвуковые представления и прочее

Также включается:

• Услуги музыкантов, клоунов, вокалистов для частных раз-
влекательных мероприятий

• Музыкальные, танцевальные и художественные представ-
ления

• Художественные и музыкальные фестивали

09.6.2 Музеи, библиотеки и памятники культуры (S)

Включается:

• Музеи, художественные галереи и выставки, включая исто-
рические сооружения и места археологических раскопок

• Библиотеки
• Исторические сооружения, национальные парки, зоологи-

ческие и ботанические сады, аквариумы

09.6.2.0 Музеи, библиотеки и памятники культуры (S)

Включается:

• Музеи, художественные галереи, выставки, включая исто-
рические памятники и места археологических раскопок

• Библиотеки
• Исторические сооружения, национальные парки, зоологи-

ческие и ботанические сады, аквариумы

09.6.3 Фотографические услуги (S)

Включается:

• Услуги фотографов, такие как проявка фотопленки, обра-
ботка снимков, увеличение, художественная фотография, 
фото- и видеосъемка мероприятий (например, свадеб) 
и т. д.

тепиано, органы, скрипки, гитары, ударные инструменты, 
трубы, кларнеты, флейты, блок-флейты, аккордеоны и т. д.

Также включается:

• Запасные части для музыкальных инструментов

Не включается:

• Игрушечные инструменты (09.2.1.2)

09.5.1.0 Музыкальные инструменты (D)

Включается:

• Музыкальные инструменты любого размера, включая 
электронные музыкальные инструменты, такие как фор-
тепиано, органы, скрипки, гитары, ударные инструменты, 
трубы, кларнеты, флейты, блок-флейты, аккордеоны и т. д.

Также включается:

• Запасные части для музыкальных инструментов

Не включается:

• Игрушечные инструменты (09.2.1.2)

09.5.2 Аудиовизуальные материалы (SD)

Включается:

• Кассеты, компакт-диски, DVD-диски, Blu-ray-диски, гра-
мофонные пластинки и флеш-накопители с записями зву-
ковых и визуальных материалов

• Скачанные музыкальные произведения и фильмы

Не включается:

• Программное обеспечение (08.2.0.0)
• Видеоигры и игровые приложения и программное обес-

печение (09.2.1.1)
• Пленки, компакт-диски, DVD-диски, Blu-ray-диски, флеш- 

накопители с записями книг, рассказов, пьес, стихов, слова-
рей, энциклопедий и т. д. (09.7.1)

09.5.2.0 Аудиовизуальные материалы (SD)

Включается:

• Кассеты, компакт-диски, DVD-диски, Blu-ray-диски, гра-
мофонные пластинки и флеш-накопители с записями зву-
ковых и визуальных материалов

• Скачанные музыкальные произведения и фильмы

Не включается:

• Программное обеспечение (08.2.0.0)
• Видеоигры и игровые приложения и программное обес-

печение (09.2.1.1)
• Пленки, компакт-диски, DVD-диски, Blu-ray-диски, 

флеш-накопители с записями книг, рассказов, пьес, стихов, 
словарей, энциклопедий и т. д. (09.7.1)
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Также включается:
• Фотографические услуги, предоставляемые неспециализи-

рованными магазинами (например, супермаркетами, мага-
зинами бытовой электроники и т. д.), и приобретаемые 
через интернет

09.6.3.0 Фотографические услуги (S)

Включается:
• Услуги фотографов, такие как проявка фотопленки, обра-

ботка снимков, увеличение, художественная фотография, 
фото- и видеосъемка мероприятий (например, свадеб) и т. д.

Также включается:
• Фотографические услуги, предоставляемые неспециализи-

рованными магазинами (например, супермаркетами, мага-
зинами бытовой электроники и т. д.), и приобретаемые 
через интернет

09.6.9 Прочие услуги в области культуры (S)

Включается:
• Услуги проката и ремонта музыкальных инструментов
• Переплетные услуги
• Уроки фотографии, музыки, танцев и рисования (в очной 

форме или посредством электронного обучения)
Также включается:
• Аренда помещений для репетиций любительских музы-

кальных коллективов, свадеб и других праздничных меро-
приятий

Не включается:
• Формальное музыкальное, хореографическое или художе-

ственное образование (подраздел 10 в соответствии 
с уровнем)

09.6.9.0 Прочие услуги в области культуры (S)

Включается:
• Услуги проката и ремонта музыкальных инструментов
• Переплетные услуги
• Уроки фотографии, музыки, танцев и рисования (в очной 

форме или посредством электронного обучения)
Также включается:
• Аренда помещений для репетиций любительских музы-

кальных коллективов, свадеб и других праздничных меро-
приятий

Не включается:
• Формальное музыкальное, хореографическое или художествен-

ное образование (подраздел 10 в соответствии с уровнем)

09.7 Газеты, книги и канцелярские товары

09.7.1 Книги (SD)

Включается:

• Учебная и неучебная литература, включая атласы, словари, 
энциклопедии, путеводители и ноты музыкальных произ-
ведений

• Пленки, компакт-диски, DVD-диски, Blu-ray-диски, флеш- 
накопители с записями учебников, рассказов, пьес, стихов 
и т. д.

• Все электронные виды книг (электронные книги и аудиок-
ниги)

• Съемные носители с записями книг, словарей, энциклопе-
дий, самоучителей иностранного языка, мультимедийных 
программ и т. д. в форме программного обеспечения

• Альбомы для аппликаций и вырезок и альбомы для детей

Также включается:

• Все электронные виды образовательной литературы (элек-
тронные книги и аудиокниги)

Не включается:

• Кляссеры для марок (09.2.1.2)

09.7.1.1 Образовательная литература и учебники (SD)

Включается:

• Учебники для формального образования (школьные посо-
бия/пособия для ВУЗов и т. д.)

• Пленки, компакт-диски, DVD-диски, Blu-ray-диски, флеш- 
накопители с записями учебников

• Скачиваемые учебники
• Съемные носители с записями книг, словарей, энцикло-

педий, самоучителей иностранного языка в форме про-
граммного обеспечения

Также включается:

• Все электронные виды образовательной литературы (элек-
тронные книги и аудиокниги)

09.7.1.9 Прочие книги (SD)

Включается:

• Художественная и нехудожественная литература
• Детские книги, альбомы для аппликаций и вырезок и аль-

бомы для детей, детские альбомы для раскрашивания
• Книги об искусстве
• Путеводители
• Пленки, компакт-диски, DVD-диски, Blu-ray-диски, флеш- 

накопители с записями книг, рассказов, пьес, стихов и т. д.
• Скачиваемые необразовательные книги

Также включается:

• Все электронные виды книг (электронные книги и аудиок-
ниги); альбомы для аппликаций и вырезок и альбомы для 
детей

Не включается:

• Кляссеры для марок (09.2.1.2)

09.7.2 Газеты и периодические издания (ND)

Включается:

• Газеты, журналы и другие периодические издания
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Также включается:

• Карты спутниковой навигации, приобретаемые отдельно

Не включается:

• Почтовые открытки с почтовой маркой и конверты для 
авиапочты (07.4.1.1)

• Кляссеры для марок (09.2.1.2)

09.7.4 Канцелярские товары и материалы 
для рисования (ND)

Включается:

• Блокноты, конверты, книги учета, дневники и т. д.
• Бумага для рисования
• Учебные материалы, такие как тетради
• Упаковочная бумага
• Ручки, карандаши, перьевые ручки, шариковые ручки, фло-

мастеры, чернила, ластики, точилки для карандашей и т. д.
• Трафареты, копировальная бумага, штемпельные подушки, 

корректирующие жидкости и т. д.
• Дыроколы, ножи для бумаги, ножницы канцелярские, клей 

и клеевые ленты, степлеры и скобки для них, скрепки для 
бумаги, кнопки канцелярские и т. д.

• Материалы для черчения, рисования и живописи, такие 
как холсты, картон, краски, мелки, пастели и кисти

Также включается:
• Линейки, чертежные инструменты, грифельные доски, мел 

и пеналы
Не включается:

• Карманные калькуляторы (08.1.3.2)

09.7.4.0 Канцелярские товары и материалы 
для рисования (ND)

Включается:

• Блокноты, конверты, книги учета, дневники и т. д.
• Бумага для рисования
• Учебные материалы, такие как тетради
• Упаковочная бумага
• Ручки, карандаши, перьевые ручки, шариковые ручки, фло-

мастеры, чернила, ластики, точилки для карандашей и т. д.
• Трафареты, копировальная бумага, штемпельные подушки, 

корректирующие жидкости и т. д.
• Дыроколы, ножи для бумаги, ножницы канцелярские, клей 

и клеевые ленты, степлеры и скобки для них, скрепки для 
бумаги, кнопки канцелярские и т. д.

• Материалы для черчения, рисования и живописи, такие 
как холсты, картон, краски, мелки, пастели и кисти

Также включается:

• Линейки, чертежные инструменты, грифельные доски, мел 
и пеналы

Не включается:

• Карманные калькуляторы (08.1.3.2)

Также включается:

• Все электронные виды газет и периодических изданий

09.7.2.1 Газеты (ND)

Включается:

• Газеты, приобретаемые в киосках
• Подписки на газеты (с доставкой на дом)
• Подписки на онлайн-версии газет

Также включается:

• Все электронные виды газет

09.7.2.2 Журналы и периодические издания (ND)

Включается:

• Журналы об образе жизни
• Журналы для детей
• Журналы, посвященные увлечениям и досугу
• Журналы, посвященные вопросам бизнеса и политики
• Тележурналы
• Подписка на журналы и периодические издания (с достав-

кой на дом)
• Подписки на онлайн-версии журналов и периодических 

изданий

Также включается:

• Все электронные виды журналов и периодических изданий

09.7.3 Разная печатная продукция (ND)

Включается:

• Каталоги и рекламные проспекты
• Плакаты, чистые почтовые открытки или открытки с рисун-

ками, календари
• Поздравительные открытки и визитные карточки, кар-

точки для объявлений и сообщений
• Карты и глобусы

Также включается:

• Карты спутниковой навигации, приобретаемые отдельно

Не включается:

• Почтовые открытки с почтовой маркой и конверты для 
авиапочты (07.4.1.1)

• Кляссеры для марок (09.2.1.2)

09.7.3.0 Разная печатная продукция (ND)

Включается:

• Каталоги и рекламные проспекты
• Плакаты, чистые почтовые открытки или открытки с рисун-

ками, календари
• Поздравительные открытки и визитные карточки, карточ-

ки для объявлений и сообщений
• Карты и глобусы
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Также включается:
• Экскурсии, которые являются частью стандартной учеб-

ной программы (расходы на проезд и проживание)
Не включается:
• Услуги по уходу за детьми вне образовательной программы 

(13.3.0.1)

10.1.0.1 Дошкольное образование (S)

Включается:
• Ступень 0 МСКО 2011: дошкольное образование направ-

лено главным образом на содействие раннему когнитив-
ному, физическому, социальному и эмоциональному раз-
витию детей и знакомство маленьких детей с процессом 
организованного обучения вне семьи. Программы рас-
считаны на детей младше возраста начала начального 
образования и обычно проводятся в центрах и школах. 
Это образование также может предоставляться в больни-
цах или в специализированных школах или учебных цен-
трах; специализированные услуги в области образования 
для детей с особыми образовательными потребностями.

• Специализированные услуги в области образования для 
детей с особыми образовательными потребностями

Также включается:
• Экскурсии, которые являются частью стандартной учеб-

ной программы (расходы на проезд и проживание)
Не включается:
• Услуги по уходу за детьми вне образовательной программы 

(13.3.0.1)

10.1.0.2 Начальное образование (S)

Включается:
• Ступень 1 МСКО 2011: начальное образование обычно 

начинается в возрасте пяти, шести или семи лет и, как пра-
вило, длится от четырех до семи лет. Программы обычно 
направлены на формирование у учащихся фундаменталь-
ных навыков чтения, письма и вычисления и формирование 
прочной базы для изучения и понимания основных обла-
стей знаний, а также личностное и социальное развитие. 
В данную категорию также следует включать организован-
ное обучение детей с особыми потребностями и программы 
развития грамотности и основных навыков в рамках школь-
ной системы или за ее пределами, которые по содержанию 
идентичны программе начального образования.

• Программа обучения грамоте лиц, которые старше кон-
тингента учащихся начальной школы.

• Экскурсии, которые являются частью стандартной учеб-
ной программы (расходы на проезд и проживание).

• Услуги в области образования для детей с особыми образо-
вательными потребностями.

10.2 Среднее образование

10.2.0 Среднее образование (S)

Включается:
• Ступени 2 и 3 МСКО 2011: среднее образование первой 

и  второй ступени. Среднее образование направлено на 

09.8 Организация комплексного отдыха

09.8.0 Организация комплексного отдыха (S)

Включается:

• Комплексный отдых и туры, которые включают проезд, 
питание, размещение, услуги гидов и т. д.

• Экскурсионные туры, включая проезд и услуги гидов

09.8.0.0 Организация комплексного отдыха (S)

Включается:

• Комплексный отдых и туры, которые включают проезд, 
питание, размещение, услуги гидов и т. д.

• Экскурсионные туры, включая проезд и услуги гидов

10 Образовательные услуги
Подраздел 10 охватывает только услуги в области образова-
ния. Группы 10.1–10.4 посвящены формальному образованию 
(предполагающему получение сертификата или диплома). 
Данный подраздел включает также услуги в области образо-
вания посредством теле- и радиовещания, а также дистанци-
онных и заочных курсов. Подраздел включает вступительные 
взносы и регистрационный сбор, а также плату за обучение.

Он также включает другие, связанные с образованием сборы, 
такие как взносы за участие в лагерях/выездных занятиях, кур-
совые сборы, сборы за получение диплома, экзаменационные 
сборы, взносы за вручение дипломов, сборы за пользование 
лабораторией, сборы за физическую подготовку и т. д.

Разбивка услуг в области образования основана на катего-
риях ступеней, содержащихся в Международной стандартной 
классификации образования версии 2011 года (МСКО 2011) 
Организации Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры.

В этот подраздел не входят расходы на прочие связанные 
с образованием товары и услуги, такие как:
• Школьная форма (03.1.2.3)
• Вспомогательные услуги в области образования, такие как 

медицинские услуги (06)
• Транспортные услуги, кроме связанных с экскурсиями, 

которые являются частью стандартной учебной про-
граммы (07.3.2.3)

• Учебники и научные журналы (09.7.1.1)
• Канцтовары (09.7.4.0)
• Услуги общественного питания (11.1.2.1)
• Услуги проживания (11.2.0.3)

10.1 Дошкольное и начальное образование

10.1.0 Дошкольное и начальное образование (S)

Включается:

• Ступени 0 и 1 МСКО 2011: дошкольное и начальное обра-
зование

• Программа обучения грамоте лиц, которые старше кон-
тингента учащихся начальной школы

• Услуги в области образования для детей с особыми образо-
вательными потребностями
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петенций, уровень которых ниже приобретаемых в рамках 
высшего образования. Продолженное среднее образование 
обычно рассчитано на лиц, которые получили законченное 
среднее образование, не получив квалификацию, которая 
необходима для получения высшего образования, и на лиц, 
заинтересованных в получении работы в определенных видах 
занятости, когда полученная в рамках среднего образования 
квалификация не позволяет им заниматься такими видами 
деятельности. Например, выпускники программ общего 
среднего образования могут решить получить среднее про-
фессиональное образование или выпускники программ 
среднего профессионального образования могут решить 
повысить свой уровень квалификации или углубить специа-
лизацию. Как правило, программы этого уровня направлены 
на начало трудовой деятельности. Также могут существовать 
общеобразовательные программы, направленные на предо-
ставление или улучшение доступа к высшему образованию.

• Внешкольное продолженное среднее образование для 
взрослых и молодежи.

• Услуги в области образования для молодежи и взрослых 
с особыми образовательными потребностями.

Также включается:
• Экскурсии или программы студенческого обмена, которые 

являются частью стандартной учебной программы (рас-
ходы на проезд и проживание)

10.3.0.0 Продолженное среднее образование (S)

Включается:
• Ступень 4 МСКО 2011: в рамках продолженного среднего 

образования образовательный процесс строится на базе 
среднего образования и направлен на подготовку к началу 
трудовой деятельности, а также получению высшего обра-
зования. Его целью является приобретение знаний, навы-
ков и компетенций, уровень которых ниже приобретаемых 
в рамках высшего образования. Продолженное среднее 
образование обычно рассчитано на лиц, которые получили 
законченное среднее образование, не получив квалифика-
цию, которая необходима для получения высшего образо-
вания, и на лиц, заинтересованных в получении работы 
в определенных видах занятости, когда полученная в рам-
ках среднего образования квалификация не  позволяет 
им заниматься такими видами деятельности. Например, 
выпускники программ общего среднего образования могут 
решить получить среднее профессиональное образование 
или выпускники программ среднего профессионального 
образования могут решить повысить свой уровень ква-
лификации или углубить специализацию. Как  правило, 
программы этого уровня направлены на начало трудовой 
деятельности. Также могут существовать общеобразова-
тельные программы, направленные на предоставление или 
улучшение доступа к высшему образованию.

• Внешкольное продолженное среднее образование для взрос-
лых и молодежи.

• Услуги в области образования для молодежи и взрослых 
с особыми образовательными потребностями.

Также включается:
• Экскурсии или программы студенческого обмена, которые 

являются частью стандартной учебной программы (рас-
ходы на проезд и проживание)

заложение основ непрерывного образования и развития 
человека, а также формирование навыков и знаний, необ-
ходимых для дальнейшего обучения на уровне продолжен-
ного среднего и высшего образования или начала работы 
или и для того, и для другого.

Программы в большей степени носят предметно-ориен-
тированный и специализированный характер. Предлагаются 
различные варианты или потоки обучения, включая профес-
сиональное образование и обучение. Также охватывается орга-
низованное обучение молодежи с особыми потребностями:
• Среднее образование для взрослых и молодежи, включая 

новые возможности и реинтеграцию; программы
• Внешкольное среднее образование для взрослых и моло-

дежи
• Услуги в области образования для подростков с особыми 

образовательными потребностями

Также включается:

• Экскурсии или программы студенческого обмена, которые 
являются частью стандартной учебной программы (рас-
ходы на проезд и проживание)

10.2.0.0 Среднее образование (S)

Включается:

• Ступени 2 и 3 МСКО 2011: среднее образование пер-
вой и  второй ступени. Среднее образование направлено 
на заложение основ непрерывного образования и развития 
человека, а также формирование навыков и знаний, необ-
ходимых для дальнейшего обучения на уровне продолжен-
ного среднего и высшего образования или начала работы 
или и для того, и для другого. Программы в большей сте-
пени носят предметно-ориентированный и специализиро-
ванный характер. Предлагаются различные варианты или 
потоки обучения, включая профессиональное образова-
ние и обучение. Также охватывается организованное обу-
чение молодежи с особыми потребностями.

• Среднее образование для взрослых и молодежи, включая 
новые возможности и реинтеграцию; программы.

• Внешкольное среднее образование для взрослых и моло-
дежи.

• Услуги в области образования для подростков с особыми 
образовательными потребностями.

Также включается:

• Экскурсии или программы студенческого обмена, которые 
являются частью стандартной учебной программы (рас-
ходы на проезд и проживание)

10.3 Продолженное среднее образование

10.3.0 Продолженное среднее образование (S)

Включается:

• Ступень 4 МСКО 2011: в рамках продолженного среднего 
образования образовательный процесс строится на базе сред-
него образования и направлен на подготовку к началу трудо-
вой деятельности, а также получению высшего образования. 
Его целью является приобретение знаний, навыков и ком-
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• Тесты на определение уровня владения иностранными 
языками

• Курсы по работе с компьютером и специальным про-
граммным обеспечением

• Курсы подготовки к экзаменам
• Репетиторская деятельность онлайн
Не включается:
• Обучение вождению автомобиля (07.2.4.3)
• Курсы для организации досуга, такие как спортивные заня-

тия или уроки игры в бридж, которые проводятся незави-
симыми преподавателями (09.4.6.1).

• Съемные носители с записями самоучителей иностранного 
языка (09.7.1.1)

10.5.0.1 Репетиторская деятельность (S)

Включается:
• Частные репетиторы (частные уроки в дополнение к фор-

мальному образованию), учебные центры, центры помощи 
выполнения домашнего задания и т. д.

• Курсы подготовки к экзаменам
• Репетиторская деятельность онлайн

10.5.0.9 Прочие виды образования, не подразделенного 
по ступеням (S)

Включается:

• Программы образования, предназначенные главным обра-
зом для взрослых, которые не требуют какого-либо специ-
ального предыдущего обучения, в частности программы 
профессиональной подготовки или культурного развития

• Курсы с погружением в языковую среду и зарубежные 
поездки в образовательных целях (например, для изучения 
иностранных языков)

• Обучение иностранным языкам в очной форме, в онлайно-
вом формате, в виде программного обеспечения или ауди-
озаписей

• Тесты на определение уровня владения иностранными 
языками

• Курсы информационных технологий (например, обучение 
работе со специализированным программным обеспече-
нием)

Не включается:
• Обучение вождению автомобиля (07.2.4.3)
• Курсы для организации досуга, такие как спортивные заня-

тия или уроки игры в бридж, которые проводятся незави-
симыми преподавателями (09.4.6.1).

• Съемные носители с записями самоучителей иностранного 
языка (09.7.1.1)

11 Услуги ресторанов и гостиниц
Подраздел 11 охватывает услуги по обслуживанию питанием 
и напитками, предоставляемые ресторанами, кафе и анало-
гичными заведениями с полным или частичным обслужи-
ванием или самообслуживанием или столовыми, кафетери-
ями или рефекториями на работе или в учебном заведении, 
а  также других образовательных учреждениях. Различие 

10.4 Высшее образование

10.4.0 Высшее образование (S)

Включается:

• Ступени 5, 6, 7 и 8 МСКО 2011: высшее образование стро-
ится на базе среднего образования, и в рамках образова-
тельного процесса изучаются специализированные обла-
сти знаний. Оно направлено на получение знаний высокой 
степени сложности и специализации. Оно включает как 
академическое образование, так и профессиональное 
образование. Программы самого высокого уровня ведут 
к получению высокой научной степени на основе углублен-
ного изучения и оригинального исследования.

Также включается:

• Экскурсии или программы студенческого обмена, которые 
являются частью стандартной учебной программы (рас-
ходы на проезд и проживание)

• Вступительные экзамены в университеты
• Дистанционные образовательные курсы

10.4.0.0 Высшее образование (S)

Включается:

• Ступени 5, 6, 7 и 8 МСКО 2011: высшее образование стро-
ится на базе среднего образования, и в рамках образова-
тельного процесса изучаются специализированные обла-
сти знаний. Оно направлено на получение знаний высокой 
степени сложности и специализации. Оно включает как 
академическое образование, так и профессиональное 
образование. Программы самого высокого уровня ведут 
к получению высокой научной степени на основе углублен-
ного изучения и оригинального исследования.

Также включается:

• Экскурсии или программы студенческого обмена, которые 
являются частью стандартной учебной программы (рас-
ходы на проезд и проживание)

• Вступительные экзамены в университеты
• Дистанционные образовательные курсы

10.5 Образование, не подразделенное 
по ступеням

10.5.0 Образование, не подразделенное по ступеням (S)

Включается:

• Частные репетиторы (частные уроки), учебные центры, 
центры помощи выполнения домашнего задания и т. д.

• Краткосрочные образовательные курсы, предназначен-
ные главным образом для взрослых, которые не требуют 
какого-либо специального предыдущего обучения, в част-
ности программы культурного развития или профессио-
нальной подготовки

• Курсы с погружением в языковую среду и зарубежные 
поездки для изучения иностранных языков

• Очные и онлайновые курсы обучения иностранным язы-
кам
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11.1.1.1 Рестораны, кафе и аналогичные заведения 
с полным обслуживанием (S)

Обслуживание питанием и напитками, предоставляемое 
ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями общест-
венного питания, предоставляющими полное обслужива-
ние, включающее обслуживание официантом частных кли-
ентов за столами при наличии зрелищных мероприятий или 
без них.

Включается:

• Питание и напитки, предлагаемые предприятиями с пол-
ным обслуживанием, которые прежде всего предлагают 
напитки: кафе, буфетами, барами, чайными и аналогич-
ными заведениями

• Питание и напитки, предлагаемые ресторанами, кафе 
и  аналогичными заведениями с полным обслуживанием 
и потребляемые вне их помещений; питание и напитки, 
предлагаемые ресторанами, кафе и аналогичными заведе-
ниями с полным обслуживанием и доставляемые на дом

• Полное обслуживание питанием и напитками, предостав-
ляемое гостиницами или другими объектами размещения, 
если оплачивается отдельно от проживания

• Полное обслуживание питанием и напитками, предостав-
ляемое в местах проведения развлекательных, культурных, 
спортивных и зрелищных мероприятий (в театрах, кино-
театрах, на спортивных стадионах, в плавательных бассей-
нах, спортивных комплексах, музеях, картинных галереях, 
ночных клубах, танцевальных заведениях и аналогичных 
заведениях), если оплачивается отдельно

• Табак для кальяна, потребляемый в ресторанах, кафе 
и кальянных

• Наркотические средства, приобретаемые в кофейнях, если 
к ним применяется плата за услуги

• Чаевые

Не включается:

• Покупка табачных изделий (02.3.0)
• Услуги по обслуживанию питанием и напитками в обще-

ственном транспорте, если не оплачиваются отдельно 
(07.3)

• Продукты питания и напитки, предлагаемые в супермар-
кетах и на рынках и потребляемые на их территории (свя-
занные продукты в подразделе 01)

• Доставка продуктов питания и напитков, если оплачива-
ется отдельно (07.4.9.2)

• Обслуживание питанием и напитками в местах проведе-
ния развлекательных, культурных, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, если не оплачивается отдельно (09.4.6, 
09.6.1.0, 09.6.2.0, 09.6.9.0)

• Плата за вход в танцевальные заведения, ночные клубы 
(09.4.6.1)

• Обслуживание питанием и напитками, предоставляе-
мое в рамках комплексного отдыха, если не оплачивается 
отдельно (09.8.0.0)

• Обслуживание питанием и напитками в гостиницах 
или других объектах размещения, если не оплачивается 
отдельно от проживания (11.2)

между полным или частичным обслуживанием состоит 
в диапазоне услуг по обслуживанию питанием и напитками: 
обслуживание официантом частного клиента за столом отно-
сится к категории полного обслуживания.

Услуги гостиниц в этом подразделе включают услуги 
для туристов или других путешественников за пределами 
их  основного или дополнительного места жительства. Они 
также включают обслуживание питанием и напитками и дру-
гие виды услуг, такие как услуги уборки помещений, пар-
ковки, прачечной, бассейнов и спортивных залов, сооруже-
ний для отдыха и помещений для проведения конференций 
и собраний, если они не оплачиваются отдельно.

Не включается:

• Размещение в месте основного или дополнительного прожи-
вания (подраздел 04)

11.1 Услуги по обслуживанию питанием 
и напитками

11.1.1 Рестораны, кафе и аналогичные заведения (S)
Услуги по обслуживанию питанием и напитками, предостав-
ляемые ресторанами, кафе и аналогичными предприятиями 
общественного питания с полным или частичным обслужи-
ванием или самообслуживанием.

Также включается:

• Табак для кальяна, потребляемый в ресторанах, кафе 
и кальянных

• Наркотические средства, приобретаемые в кофейнях, если 
к ним применяется плата за услуги

• Чаевые

Не включается:

• Продукты питания и напитки, которые продаются 
в торговых автоматах не в рамках услуг доставки, предо-
ставляемых ресторанами, кафе, буфетами, барами, чай-
ными и аналогичными заведениями (01.1.9.1)

• Покупка табачных изделий (02.3.0)
• Услуги по обслуживанию питанием и напитками в обще-

ственном транспорте, если не оплачиваются отдельно (07.3)
• Продукты питания и напитки, предлагаемые в супермар-

кетах и на рынках и потребляемые на их территории (свя-
занные продукты в подразделе 01)

• Услуги доставки продуктов питания и напитков, если 
оплачиваются отдельно (07.4.9.2)

• Плата за вход в танцевальные заведения и ночные клубы 
(09.4.6.1)

• Обслуживание питанием и напитками в местах проведе-
ния развлекательных, культурных, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, если не оплачивается отдельно (09.4.6, 
09.6.1.0, 09.6.2.0, 09.6.9.0)

• Обслуживание питанием и напитками, предоставляе-
мое в рамках комплексного отдыха, если не оплачивается 
отдельно (09.8.0.0)

• Обслуживание питанием и напитками, предоставляемое 
гостиницами или другими объектами размещения, если 
не оплачивается отдельно от проживания (11.2)
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• Обслуживание питанием и напитками в гостиницах 
или других объектах размещения, если не оплачивается 
отдельно от проживания (11.2)

11.1.2 Столовые, кафетерии и рефектории (S)
Продукты питания и напитки, предоставляемые столовыми, 
кафетериями или рефекториями, то есть ресторанами, кафе 
и подобными заведениями в рабочих/офисных помещениях, 
в школах, университетах и других учебных заведениях, стаци-
онарным пациентам больниц, если оплачиваются отдельно.
Включается:

• Столовые университетов, военные кухни-столовые и офи-
церские столовые

Не включается:

• Питание и напитки, предоставляемые школами, универси-
тетами и прочими учебными заведениями, если не оплачи-
ваются отдельно (10.1–10.5)

• Питание и напитки, предоставляемые стационарным 
пациентам больниц, если не оплачиваются отдельно (06.3)

11.1.2.1 Столовые, кафетерии и рефектории 
университетов, школ и детских садов (S)

Продукты питания и напитки, предоставляемые столовыми, 
кафетериями или рефекториями, то есть ресторанами, кафе 
и подобными заведениями в школах, университетах и других 
учебных заведениях.

Включается:

• Столовые детских садов
• Столовые школ
• Столовые университетов

Не включается:

• Питание и напитки, предоставляемые школами, универси-
тетами и прочими учебными заведениями, если не оплачи-
ваются отдельно (10.1–10.5)

11.1.2.9 Прочие столовые, кафетерии и рефектории (S)

Продукты питания и напитки, предоставляемые столовыми, 
кафетериями или рефекториями, то есть ресторанами, кафе и 
подобными заведениями в рабочих/офисных помещениях, ста-
ционарным пациентам больниц, если оплачиваются отдельно.
Включается:

• Военные кухни-столовые и офицерские столовые

Не включается:

• Питание и напитки, предоставляемые стационарным 
пациентам больниц, если не оплачиваются отдельно (06.3)

11.2 Гостиничное обслуживание

11.2.0 Гостиничное обслуживание (S)

Услуги гостиниц для туристов или других путешественников 
за пределами их основного или дополнительного места житель-
ства. В данный подраздел также включаются другие услуги, 
такие как обслуживание питанием и напитками, уборки поме-
щений, парковки, прачечной, бассейнов и спортивных залов, 

11.1.1.2 Рестораны, кафе и аналогичные заведения 
с частичным обслуживанием (S)

Услуги по обслуживанию питанием и напитками, предостав-
ляемые заведениями с частичным обслуживанием и само-
обслуживанием, которое не предполагает услуг официанта, 
с  наличием посадочных мест или без них.

Включается:

• Обслуживание питанием и напитками, предоставляемое 
ресторанами самообслуживания

• Питание и напитки, предлагаемые киосками с прохлади-
тельными напитками, киосками с закусками и рестора-
нами быстрого питания без посадочных мест, а также заве-
дениями, работающими навынос

• Продукты питания и напитки, приготовленные в заведе-
нии и реализуемые через торговые автоматы в качестве 
услуг доставки в ресторанах самообслуживания или ана-
логичных заведениях (например, ресторанах-автоматах)

• Продукты питания и напитки для немедленного потребле-
ния, реализуемые через киоски, с лотков и т. д.

Также включается:

• Кафе-мороженое и кондитерские
• Питание и напитки, реализуемые предприятиями общест-

венного питания, которые самостоятельно забираются 
заказчиком или доставляются ему на дом

• Обслуживание питанием и напитками на общественном 
транспорте (междугородних автобусах, поездах, кораблях, 
самолетах и т. д.), если оплачивается отдельно

• Табак для кальяна, потребляемый в ресторанах, кафе 
и кальянных

• Наркотические средства, приобретаемые в кофейнях, если 
к ним применяется плата за услуги

• Чаевые

Не включается:

• Продукты питания и напитки, которые продаются 
в торговых автоматах не в рамках услуг доставки, предо-
ставляемых ресторанами, кафе, буфетами, барами, чай-
ными и аналогичными заведениями (01.1.9.1)

• Покупка табачных изделий (02.3.0)
• Услуги по обслуживанию питанием и напитками в обще-

ственном транспорте, если не оплачиваются отдельно (07.3)
• Продукты питания и напитки, предлагаемые в супермар-

кетах и на рынках и потребляемые на их территории (свя-
занные продукты в подразделе 01)

• Доставка продуктов питания и напитков, если оплачива-
ется отдельно (07.4.9.2)

• Обслуживание питанием и напитками в местах проведе-
ния развлекательных, культурных, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, если не оплачивается отдельно (09.4.6, 
09.6.1.0, 09.6.2.0, 09.6.9.0)

• Плата за вход в танцевальные заведения, ночные клубы 
(09.4.6.1)

• Обслуживание питанием и напитками, предоставляе-
мое в рамках комплексного отдыха, если не оплачивается 
отдельно (09.8.0.0)
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Не включается:
• Плата, вносимая домашними хозяйствами, занимаю-

щими номер в гостинице или пансионе в качестве основ-
ного места жительства (04.1.1.0)

• Арендная плата, вносимая домашними хозяйствами 
за дополнительное место жительства или жилье, находя-
щееся в совместном владении (04.1.2)

• Телефонные звонки (08.3.1.0)
• Комплексный отдых (09.8.0.0)
• Завтрак, питание и прочие продукты питания и напитки, 

предоставляемые в гостиницах и аналогичных заведениях, 
когда оплачиваются отдельно (11.1.1)

11.2.0.2 Услуги центров отдыха, кэмпингов, молодежных 
общежитий и аналогичные гостиничные услуги (S)

Включается:
• Дома и центры отдыха
• Кэмпинги и стационарные (неподвижные) караваны 

и лодки, автотранспорт для отдыха и стоянки для жилых 
автоприцепов

• Молодежные общежития и базы в горах
• Бунгало, шале, загородные коттеджи и дома
Не включается:
• Плата, вносимая домашними хозяйствами, занимающими 

номер в центрах отдыха, кэмпингах, молодежных общежи-
тиях и аналогичное жилье в качестве основного или допол-
нительного места жительства (04.1.1.0)

• Телефонные звонки (08.3.1.0)
• Завтрак, питание и прочие продукты питания и напитки, 

предоставляемые в гостиницах и аналогичных заведениях, 
когда оплачиваются отдельно (11.1.1)

11.2.0.3 Гостиничные услуги в школах-интернатах, 
университетах и других учебных заведениях (S)

Включается:
• Студенческие общежития, общежития при школах и про-

чих учебных заведениях, когда они оплачиваются отдельно
Не включается:
• Проживание в приютах, домах инвалидов или специализи-

рованных учреждениях (13.3.0.1, 13.3.0.2)

11.2.0.9 Прочие виды гостиничного обслуживания (S)

Включается:
• Общежития и прочие виды жилья для рабочих
• Спальные вагоны и другой общественный транспорт, 

когда оплачивается отдельно
• Комиссия вебсайтов за размещение, поиск и аренду вре-

менного жилья
• Комиссия туристических агентств за размещение, если 

оплачивается отдельно
Не включается:
• Телефонные звонки (08.3.1.0)
• Завтрак, питание и прочие продукты питания и напитки, 

предоставляемые в гостиницах и аналогичных заведениях, 
когда оплачиваются отдельно (11.1.1)

сооружений для отдыха и помещений для проведения конфе-
ренций и собраний, если они не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Курорты, отели, гостиницы с почасовой оплатой, мотели, 
гостиницы и пансионы

• Услуги размещения в частных домах, загородных домах, 
мини-отелях и общежитиях в качестве дополнительного 
места жительства, а также других заведениях, предостав-
ляющих «проживание и завтрак»

• Жилье, находящееся в совместном владении
• Дома и центры отдыха, кэмпинги и стационарные (непод-

вижные) караваны и лодки
• Молодежные общежития и базы в горах
• Бунгало, шале, загородные коттеджи и дома
• Студенческие общежития, общежития при школах и про-

чих учебных заведениях, когда они оплачиваются отдельно; 
общежития и другие места размещения рабочих

• Спальные вагоны и другой общественный транспорт, 
когда оплачивается отдельно

• Комиссия вебсайтов за размещение, поиск и аренду вре-
менного жилья

• Комиссия туристических агентств за размещение, если 
оплачивается отдельно

• Чаевые носильщикам, подносчикам багажа, портье и гор-
ничным

Не включается:

• Плата, вносимая домашними хозяйствами, занимаю-
щими номер в гостинице или пансионе в качестве основ-
ного места жительства (04.1.1.0)

• Арендная плата, вносимая домашними хозяйствами 
за дополнительное место жительства или жилье, находя-
щееся в совместном владении (04.1.2)

• Телефонные звонки (08.3.1.0)
• Комплексный отдых (09.8.0.0)
• Завтрак, питание и прочие продукты питания и напитки, 

предоставляемые в гостиницах и аналогичных заведениях, 
когда оплачиваются отдельно (11.1.1)

• Проживание в приютах, домах инвалидов или специализи-
рованных учреждениях (13.3.0.2)

11.2.0.1 Услуги отелей, мотелей, гостиниц и аналогичные 
гостиничные услуги (S)

Включается:

• Гостиничное обслуживание на курортах, в отелях и мотелях
• Гостиничное обслуживание в гостиницах, пансионах и ана-

логичных заведениях
• Услуги краткосрочного размещения в частных домах, заго-

родных домах, мини-отелях и общежитиях в качестве 
дополнительного места жительства, а также других заведе-
ниях, предоставляющих «проживание и завтрак»

• Жилье, находящееся в совместном владении

Также включается:

• Гостиницы с почасовой оплатой
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Также включается:
• Плата за услуги по страхованию похорон
• Плата за услуги от несчастных случаев

12.1.2 Страхование, связанное со здоровьем (S)

Включается:
• Плата за услуги по прямому страхованию на случай 

болезни
• Плата за услуги социального медицинского страхования
• Плата за услуги по страхованию на случай потери трудо-

способности
• Плата за услуги по страхованию на случай тяжелого забо-

левания
• Плата за услуги по страхованию на случай необходимости 

долговременного медицинского ухода
• Плата за услуги по дополнительному медицинскому стра-

хованию
• Плата за услуги по дополнительному страхованию от рас-

ходов на лекарства, отпускаемые по рецепту
• Плата за услуги по медицинскому туристическому страхо-

ванию
Также включается:

• Плата за услуги по страхованию перевозки в медицинских 
целях (например, скорой помощью)

12.1.2.0 Страхование, связанное со здоровьем (S)

Включается:

• Плата за услуги по прямому страхованию на случай 
болезни

• Плата за услуги социального медицинского страхования
• Плата за услуги по страхованию на случай потери трудо-

способности
• Плата за услуги по страхованию на случай тяжелого забо-

левания
• Плата за услуги по страхованию на случай необходимости 

долговременного медицинского ухода
• Плата за услуги по дополнительному медицинскому стра-

хованию
• Плата за услуги по дополнительному страхованию от рас-

ходов на лекарства, отпускаемые по рецепту
• Плата за услуги по медицинскому туристическому страхо-

ванию

Также включается:

• Плата за услуги по страхованию перевозки в медицинских 
целях (например, скорой помощью)

12.1.3 Страхование, связанное с жильем (S)

Включается:

• Плата за услуги, вносимая владельцами собственного 
жилья и арендаторами за страховку, к которой обычно 
прибегают квартиросъемщики, от пожара, кражи, затопле-
ния и т. д.

• Плата за услуги по страхованию имущества

• Проживание в приютах, домах инвалидов или специализи-
рованных учреждениях (13.3.0.3)

12 Страховые и финансовые услуги
Подраздел  12 охватывает страховые и финансовые услуги. 
Страховые и финансовые услуги предоставляются финансо-
выми корпорациями. Они могут оплачиваться в явной или 
неявной форме. Некоторые операции с финансовыми акти-
вами также могут включать как прямые, так и косвенные 
сборы. Косвенные сборы не всегда также очевидны, как плата 
за большинство товаров и услуг, и обычно рассчитываются 
с использованием ряда поддающихся наблюдению операций. 
Примеры косвенных сборов связаны с финансовыми услу-
гами, предоставляемыми в связи с процентными сборами 
по  кредитам и депозитам, приобретением и реализацией 
финансовых активов и обязательств на финансовых рынках, 
а также страховыми и пенсионными программами. Условно 
исчисляемую стоимость расходов на страховые и финансо-
вые услуги нельзя непосредственно определить по результа-
там обследований доходов и расходов домашних хозяйств.

Страховые услуги подразделяются по виду страхования. 
Финансовые услуги подразделяются по услугам по финан-
совому посредничеству, измеряемым косвенным образом, 
и другим видам фактических и косвенных сборов и комиссий 
за финансовые услуги. Для определения и оценки страховых 
и финансовых услуг применяются специальные концепции 
национальных счетов (СНС 2008 года).

12.1 Страхование
Плата за услуги в области страхования классифицируется 
по  виду страхования, а именно страхование жизни и страхо-
вание, не связанное с жизнью (то есть страхование, связан-
ное с жильем, здоровьем, транспортом и т. д.). Плата за услуги 
в области комплексного страхования, охватывающего несколько 
рисков, должна классифицироваться по стоимости основного 
риска, если нет возможности распределить общую стоимость 
между различными охватываемыми страхованием рисками.

Базовый метод расчета платы за услуги страхования, 
не связанного с жизнью, — сумма полученных премий плюс 
инвестиционный доход, полученный от инвестирования пре-
мий, минус скорректированные признанные требования.

Базовый метод расчета платы за услуги страхования 
жизни — полученные премии плюс инвестиционный доход, 
полученный от инвестирования премий, минус причитаю-
щиеся выплаты, минус увеличения (плюс уменьшения) тех-
нических резервов по страхованию жизни.

12.1.1 Страхование жизни и страхование от несчастных 
случаев (S)

Включается:
• Плата за услуги по страхованию жизни, страховой ренте, 

страховым выплатам в случае смерти, образовательному 
страхованию и т. д.

12.1.1.0 Страхование жизни и страхование от несчастных 
случаев (S)

Включается:

• Плата за услуги по страхованию жизни, страховой ренте, 
страховым выплатам в случае смерти, образовательному 
страхованию и т. д.
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или ущерб, причиненный третьим сторонам или их соб-
ственности

• Плата за услуги по стандартным гарантиям
• Плата за услуги по юридическому страхованию
• Плата за услуги по медицинскому страхованию животных

Не включается:

• Гражданская ответственность за вред или ущерб, причи-
ненный третьим сторонам или их собственности в резуль-
тате эксплуатации личных транспортных средств 
(12.1.4.1).

12.1.9.0 Прочие виды страхования (S)

Включается:

• Плата за услуги в связи с прочими видами страхования, 
такими как гражданская ответственность за вред или 
ущерб, причиненный третьим сторонам или их собствен-
ности

• Плата за услуги по стандартным гарантиям
• Плата за услуги по юридическому страхованию
• Плата за услуги по медицинскому страхованию животных

Не включается:

• Гражданская ответственность за вред или ущерб, причи-
ненный третьим сторонам или их собственности в резуль-
тате эксплуатации личных транспортных средств 
(12.1.4.1).

12.2 Финансовые услуги
Финансовые услуги подразделяются по видам услуг по финан-
совому посредничеству, измеряемым косвенным образом, 
идругим видам фактических и неявных сборов и комиссиям 
за финансовые услуги.

12.2.1 Услуги по финансовому посредничеству, 
измеряемые косвенным образом (S)
Стоимость услуг по финансовому посредничеству, измеряе-
мых косвенным образом, рассчитывается как разница между 
фактическими банковскими процентами, подлежащими 
получению, и процентами, подлежащими получению по СНС 
финансовыми корпорациями по выдаваемым ими креди-
там, и разницей между процентами, подлежащими уплате 
по СНС, и фактическими банковскими процентами, подле-
жащими уплате финансовыми корпорациями по депозитам 
клиентов.

Включается:

• Услуги по финансовому посредничеству депозитных кор-
пораций, измеряемые косвенным образом

Также включается:

• Неявные финансовые услуги, предоставляемые кредито-
рами, эмитентами кредитных карт, ассоциированными 
финансовыми компаниями предприятий розничной тор-
говли, которые могут отвечать за предоставление креди-
тов, ломбардами и корпорациями, занимающимися кре-
дитованием (например, предоставление студенческих 
кредитов и импортных/экспортных кредитов)

Не включается:

• Плата за услуги, вносимую владельцами собственного 
жилья за страховку, к которой обычно прибегают домовла-
дельцы (промежуточное потребление)

12.1.3.0 Страхование, связанное с жильем (S)

Включается:

• Плата за услуги, вносимая владельцами собственного жилья 
и арендаторами за страховку, к которой обычно прибегают 
квартиросъемщики, от пожара, кражи, затопления и т. д.

• Плата за услуги, вносимая владельцами собственного 
жилья и арендаторами за страхование имущества

Не включается:

• Плата за услуги, вносимую владельцами собственного 
жилья за страховку, к которой обычно прибегают домовла-
дельцы (промежуточное потребление)

12.1.4 Страхование, связанное с транспортом (S)

Включается:

• Плата за услуги по страхованию личных транспортных 
средств

• Плата за услуги по страхованию на время путешествия 
(на  случай изменения планов, отмены поездки и т. д.) 
и страхованию багажа

12.1.4.1 Страхование личных транспортных средств (S)

Включается:

• Плата за услуги по страхованию автомобиля
• Плата за услуги по страхованию личных транспортных 

средств
• Плата за услуги по страхованию гражданской ответствен-

ности за вред или ущерб, причиненный третьим сторонам 
или их собственности в результате эксплуатации личных 
транспортных средств

Также включается:

• Плата за услуги по страхованию, связанному с велосипе-
дами, мотоциклами, лодками, яхтами, парусниками, само-
летами и т. д.

12.1.4.2 Страхование на время путешествия (S)

Включается:

• Плата за услуги по страхованию на время путешествия 
(на  случай изменения планов, отмены поездки и т. д.) 
и страхованию багажа

Не включается:

• Медицинское страхование на время путешествия (12.1.2.0)

12.1.9 Прочие виды страхования (S)

Включается:

• Плата за услуги в связи с прочими видами страхова-
ния, такими как гражданская ответственность за вред 
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12.2.1.0 Услуги по финансовому посредничеству, 
измеряемые косвенным образом (S)

Включается:

• Услуги по финансовому посредничеству депозитных кор-
пораций, измеряемые косвенным образом

Также включается:

• Неявные финансовые услуги, предоставляемые кредито-
рами, эмитентами кредитных карт, ассоциированными 
финансовыми компаниями предприятий розничной тор-
говли, которые могут отвечать за предоставление креди-
тов, ломбардами и корпорациями, занимающимися кре-
дитованием (например, предоставление студенческих 
кредитов и импортных/экспортных кредитов)

12.2.2 Прямые сборы депозитных корпораций (S)

Включается:

• Прямые сборы за финансовые услуги депозитных корпо-
раций, таких как коммерческие банки, кредитные союзы, 
кооперативные банки, сберегательные банки, почтовые 
банки и почтовые сберегательные банки

Не включается:

• Комиссии за денежные переводы (12.2.9.1)

12.2.2.0 Прямые сборы депозитных корпораций (S)

Включается:

• Фактические сборы за финансовые услуги депозитных 
корпораций, таких как коммерческие банки, кредит-
ные союзы, кооперативные банки, сберегательные банки, 
почтовые банки и почтовые сберегательные банки

Не включается:

• Комиссии за денежные переводы (12.2.9.1)

12.2.9 Прочие финансовые услуги, не отнесенные 
к другим категориям (S)

Включается:

• Фактические и косвенные сборы за финансовые услуги 
обменных пунктов и прочих финансовых организаций

• Комиссионные сборы, плата за услуги и косвенные сборы 
фондов денежного рынка, инвестиционных фондов, рабо-
тающих не на денежном рынке, брокеров и т. д.

• Административные платежи и косвенные сборы пенсион-
ных фондов и т. д.

• Комиссии за денежные переводы

12.2.9.1 Комиссии за денежные переводы (S)

Включается:

• Комиссии за денежные переводы за финансовые услуги, 
предоставляемые вспомогательными финансовыми учреж-
дениями, такими как агентства денежных переводов и т. д.

12.2.9.9 Прочие финансовые услуги, не отнесенные 
к другим категориям (S)

Включается:

• Фактические и косвенные сборы за финансовые услуги 
обменных пунктов и прочих финансовых организаций

• Комиссионные сборы, плата за услуги и косвенные сборы 
фондов денежного рынка, инвестиционных фондов, рабо-
тающих не на денежном рынке, брокеров и т. д.

• Административные и косвенные сборы пенсионных фон-
дов и т. д.

• Прочие финансовые услуги, не отнесенные к другим кате-
гориям

13 Бытовые товары и услуги, 
социальная защита и прочие товары
Подраздел 13 охватывает товары и услуги для личного поль-
зования, ювелирные украшения и часы, услуги социальной 
защиты и все прочие услуги для домашних хозяйств, кото-
рые не отнесены к другим категориям. Товары и услуги для 
личного пользования включают электронные и неэлектрон-
ные приборы личного пользования, а также услуги парик-
махеров. Товары личного пользования включают ювелир-
ные украшения и часы, товары для праздников и предметы 
культа, товары для путешествий.

Услуги социальной защиты включают уход за детьми, дома 
престарелых без медицинского обслуживания для пожилых и 
лиц с инвалидностью, услуги по уходу за людьми у них на дому 
и связанные с ними услуги. Группа 13.9 охватывает все прочие 
услуги для домашних хозяйств, которые не отнесены к другим 
категориям, такие как плата за юридические и административ-
ные услуги, комиссии агентств недвижимости, сборы за риту-
альные услуги и плата за различные бытовые услуги (напри-
мер, графологов, телохранителей, брачных агентств и т. д.).

В эту группу также входят религиозные службы.

13.1 Бытовые товары и услуги

13.1.1 Электрические приборы личного пользования (SD)

Включается:

• Электробритвы, машинки для стрижки волос и эпиля-
торы, ручные и напольные фены для сушки волос, утюжки 
для выпрямления волос, щипцы для завивки волос и рас-
чески, лампы для загара, вибраторы, электрические зубные 
щетки и другие электроприборы для ухода за зубами и т. д.

• Ремонт таких приборов

13.1.1.1 Электрические приборы личного пользования (SD)

Включается:

• Электробритвы, машинки для стрижки волос и эпиля-
торы, ручные и напольные фены для сушки волос, утюжки 
для выпрямления волос, щипцы для завивки волос и рас-
чески, лампы для загара, вибраторы, электрические зубные 
щетки и другие электроприборы для ухода за зубами и т. д.

Не включается:

• Ремонт электрических приборов личного пользования 
(13.1.1.2)
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• Услуги по уходу за телом, депиляции и подобные услуги, 
услуги клубов для похудения, салонов татуировок и пир-
синга

• Пластические операции, не связанные с восстановитель-
ной хирургией

Не включается:

• Спа-услуги для медицинских целей (06.2, 06.3)
• Клеймение животных (09.4.5.0)
• Фитнес-центры (09.4.6.2)

13.1.3.1 Услуги парикмахерских (S)

Включается:

• Услуги парикмахерских для женщин, мужчин и детей

13.1.3.2 Процедуры по уходу за собой (S)

Включается:

• Косметические процедуры для лица, депиляция, солярий, 
педикюр, уход за телом, маникюр, талассотерапия, турец-
кие бани, сауны, немедицинский массаж и т. д.

• Услуги клубов для похудения, салонов татуировок и пир-
синга

Не включается:
• Спа-услуги для медицинских целей (06.2, 06.3)
• Клеймение животных (09.4.5.0)
• Фитнес-центры (09.4.6.2)

13.2 Предметы личного пользования, 
не отнесенные к другим категориям

13.2.1 Ювелирные украшения и часы (D)

Включается:

• Драгоценные камни и металлы и украшения, изготовлен-
ные из таких камней и металлов

• Ювелирные изделия, прикрепляемые к одежде, запонки 
и булавки для галстука

• Часы, секундомеры
• Ремонт, реставрация и прокат ювелирных украшений 

и часов
Не включается:
• Настенные часы, будильники, дорожные часы (05.1.1.4)
• Неювелирые украшения (05.1.1.4, 05.4.0.1)
• Радиоприемники с часами (08.1.4.0)
• Умные часы (08.1.9.1)
• Драгоценные камни и металлы и украшения, изготовлен-

ные из таких камней и металлов, которые приобретены 
главным образом в целях вложения капитала (накопление 
капитала)

13.2.1.1 Ювелирные украшения и часы (D)

Включается:

• Драгоценные камни и металлы и украшения, изготовлен-
ные из таких камней и металлов

13.1.1.2 Ремонт электрических приборов личного 
пользования (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.

Включается:

• Ремонт электрических приборов личного пользования

13.1.2 Прочие приборы, предметы и товары личного 
пользования (ND)

Включается:
• Неэлектрические приборы: бритвы и машинки для стриж-

ки волос и лезвия для них, ножницы, пилки для ногтей, 
гребни, помазки для бритья, расчески и щетки для волос, 
зубные щетки, кисточки для маникюра, заколки для волос, 
бигуди, напольные персональные весы, весы и т. д.

• Предметы личной гигиены: туалетное мыло, медицинское 
мыло, очищающее масло и молочко, мыло, крем и пена для 
бритья, зубная паста, воск для эпиляции, бумажные носо-
вые платки и т. д.

• Косметические средства: губная помада, лак для ногтей, 
макияж и средства для снятия макияжа (включая пудре-
ницы, кисти и пуховки), лаки и лосьоны для волос, средства 
для использования до и после бритья, средства для загара 
и солнцезащитные средства, депиляторы, духи и туалетная 
вода, дезодоранты, средства для принятия ванн и т. д.

Не включается:
• Носовые платки из ткани (03.1.3.1)

13.1.2.0 Прочие приборы, предметы и товары личного 
пользования (ND)

Включается:
• Неэлектрические приборы: бритвы и машинки для стриж-

ки волос и лезвия для них, ножницы, пилки для ногтей, 
гребни, помазки для бритья, расчески и щетки для волос, 
зубные щетки, кисточки для маникюра, заколки для волос, 
бигуди, напольные персональные весы, весы и т. д.

• Предметы личной гигиены: туалетное мыло, медицинское 
мыло, очищающее масло и молочко, мыло, крем и пена для 
бритья, зубная паста, воск для эпиляции, бумажные носо-
вые платки и т. д.

• Косметические средства: губная помада, лак для ногтей, 
макияж и средства для снятия макияжа (включая пудре-
ницы, кисти и пуховки), лаки и лосьоны для волос, средства 
для использования до и после бритья, средства для загара 
и солнцезащитные средства, депиляторы, духи и туалетная 
вода, дезодоранты, средства для принятия ванн и т. д.

Не включается:
• Носовые платки из ткани (03.1.3.1)

13.1.3 Услуги парикмахерских и заведений личного 
обслуживания (S)

Включается:

• Услуги мужских и женских парикмахерских, салонов кра-
соты, маникюрных и педикюрных кабинетов, турецких бань, 
саун, соляриев, кабинетов немедицинского массажа и т. д.
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• Ювелирные изделия, прикрепляемые к одежде, запонки 
и булавки для галстука

• Часы, секундомеры
Не включается:
• Настенные часы, будильники, дорожные часы (05.1.1.4)
• Неювелирые украшения (05.1.1.4, 05.4.0.1)
• Радиоприемники с часами (08.1.4.0)
• Умные часы (08.1.9.1)
• Драгоценные камни и металлы и украшения, изготовлен-

ные из таких камней и металлов, которые приобретены 
главным образом в целях вложения капитала (накопление 
капитала)

13.2.1.2 Ремонт и прокат ювелирных украшений и часов (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:
• Ремонт ювелирных украшений и часов
• Реставрация ювелирных украшений
• Прокат ювелирных украшений и часов

13.2.2 Предметы культа и предметы для религиозных 
и ритуальных обрядов (SD)

Включается:
• Предметы для религиозных и ритуальных обрядов, такие 

как распятия и четки, статуэтки, образа, церковные свечи, 
амулеты, записки с молитвами, семисвечники, рожде-
ственские венки и т. д.

• Предметы для использования в ритуальных обрядах 
и ритуалах

Не включается:
• Новогодние елки, праздничные украшения (на Рождество, 

Пасху, Хануку, Ураза-байрам, Дивали и т. д.) (09.2.1.3)
• Религиозная литература (09.7.1.9)

13.2.2.0 Предметы культа и предметы для религиозных 
и ритуальных обрядов (SD)

Включается:
• Предметы для религиозных и ритуальных обрядов, такие 

как распятия и четки, статуэтки, образа, церковные свечи, 
амулеты, записки с молитвами, семисвечники, рожде-
ственские венки и т. д.

• Предметы для использования в религиозных и ритуаль-
ных обрядах

Не включается:
• Новогодние елки, праздничные украшения (на Рождество, 

Пасху, Хануку, Ураза-байрам, Дивали и т. д.) (09.2.1.3)
• Религиозная литература (09.7.1.9)

13.2.9 Прочие предметы личного пользования (SD)

Включается:

• Дорожные товары и другие изделия для переноски предме-
тов личного пользования: чемоданы, дорожные сундуки, 

дорожные сумки, атташе-кейсы, ранцы, ручные сумки, 
бумажники, кошельки и т. д.

• Изделия для малолетних детей: детские коляски, дет-
ские складные прогулочные коляски, переносные детские 
люльки, раскладные кресла, приспособления для ношения 
детей сзади и спереди, помочи и т. д.

• Изделия для курильщиков: трубки, зажигалки, портси-
гары, ножи для обрезания сигар, пепельницы, электрон-
ные сигареты и т. д.

• Различные предметы личного пользования: солнцеза-
щитные очки, защитные очки, палки для ходьбы и тро-
сти, зонты от дождя и солнца, вееры, брелоки, контейнеры 
для таблеток, беруши и т. д.

• Ритуальные предметы: гробы, надгробия, урны и т. д.
• Бензин и газ для зажигалок; настенные термометры и баро-

метры
• Ремонт и прокат прочих предметов личного пользования

Не включается:

• Детская мебель (05.1.1.1)
• Хозяйственные сумки (05.2.1.9)
• Детские бутылочки (05.4.0.3)
• Палки для ходьбы и трости, используемые по медицинским 

причинам (06.1.3.3)
• Детские автомобильные кресла (07.2.1.3)

13.2.9.1 Дорожные товары и изделия для малолетних 
детей и прочие предметы личного пользования, 
не отнесенные к другим категориям (SD)

Включается:

• Дорожные товары и другие изделия для переноски предме-
тов личного пользования: чемоданы, дорожные сундуки, 
дорожные сумки, атташе-кейсы, ранцы, ручные сумки, 
бумажники, кошельки и т. д.

• Изделия для малолетних детей: детские коляски, дет-
ские складные прогулочные коляски, переносные детские 
люльки, раскладные кресла, приспособления для ношения 
детей сзади и спереди, помочи и т. д.

• Изделия для курильщиков: трубки, зажигалки, портси-
гары, ножи для обрезания сигар, пепельницы, электрон-
ные сигареты и т. д.

• Различные предметы личного пользования: солнцезащит-
ные очки, защитные очки, палки для ходьбы и трости, 
зонты от дождя и солнца, вееры, брелоки, контейнеры для 
таблеток, беруши и т. д.

• Ритуальные предметы: гробы, надгробия, урны и т. д.
• Бензин и газ для зажигалок; настенные термометры и баро-

метры

Не включается:

• Детская мебель (05.1.1.1)
• Хозяйственные сумки (05.2.1.9)
• Детские бутылочки (05.4.0.3)
• Палки для ходьбы и трости, используемые по медицинским 

причинам (06.1.3.3)
• Детские автомобильные кресла (07.2.1.3)
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• Услуги домов отдыха или больниц для выздоравливающих 
от психического расстройства (06.3.2.0).

• Услуги нянь и т. д. (05.6.2.1).
• Детские сады, предоставляющие образовательные услуги 

(10.1.0.1).

13.3.0.1 Услуги по уходу за детьми (S)

Включается:

• Присмотр за детьми вне дома
• Услуги яслей, служб дневного ухода, нянь и других служб 

по присмотру за малолетними детьми
• Группы продленного дня

Не включается:

• Услуги нянь и т. д. (05.6.2.1)
• Детские сады, предоставляющие образовательные услуги 

(10.1.0.1)

13.3.0.2 Дома престарелых без медицинского 
обслуживания для пожилых и центры для лиц 
с инвалидностью, не оказывающие медицинские услуги 
(13.3.0.2)

Включается:

• Дома престарелых без медицинского обслуживания для 
пожилых

• Центры для лиц с инвалидностью, не оказывающие меди-
цинские услуги

Не включается:

• Социальная помощь и прочие услуги социальной помощи, 
которые входят в пакет услуг по уходу вместе с медицин-
скими услугами, включаются в подраздел 06.2.3, если меди-
цинские услуги не требуют госпитализации, и в подраздел 
06.3.2, если требуют. Например, услуги санаториев для выз-
доравливающих или восстановительных центров; услуги 
домов престарелых с услугами сиделок; хосписы со стаци-
онарным уходом; услуги центров паллиативной помощи 
для неизлечимо больных; услуги санаториев; дома отдыха 
с услугами по уходу; услуги специализированных центров 
по уходу; услуги образовательных центров по уходу; услуги 
стационаров для лиц с задержкой умственного развития 
и стационаров для пациентов, страдающих хронической 
формой психического расстройства и зависимости (напри-
мер, деменцией); услуги, предоставляемые центрами реаби-
литации от алкогольной или наркотической зависимости 
(кроме лицензированных больниц).

• Услуги домов отдыха или больниц для выздоравливающих 
от психического расстройства (06.3.2.0).

13.3.0.3 Услуги по уходу за людьми у них на дому (S)

Включается:

• Помощь престарелым и инвалидам на дому (услуги 
по  уборке жилья, программы питания, центры дневного 
ухода, услуги по дневному уходу и уходу в выходные и 
праздничные дни)

13.2.9.2 Ремонт и прокат прочих предметов личного 
пользования (S)

Стоимость материалов включается в стоимость только в том 
случае, если материалы не оплачиваются отдельно.
Включается:

• Ремонт прочих предметов личного пользования
• Прокат прочих предметов личного пользования

13.3 Социальная защита
Социальная защита определяется в данной классификации 
как немедецинская помощь и вспомогательные услуги, пре-
доставляемые следующим лицам: престарелые, инвалиды, 
лица, страдающие от профессиональных травм и заболева-
ний, иждивенцы, потерявшие кормильца, безработные, неи-
мущие, бездомные, лица, имеющие низкий доход, представи-
тели коренных народов, иммигранты, беженцы, алкоголики 
и наркоманы и т. д.

Она также охватывает услуги по оказанию помощи и под-
держки семьям и детям.

13.3.0 Социальная защита (S)
Услуги социальной защиты включают уход по месту житель-
ства, помощь на дому и дневной уход. Конкретнее, данная 
подгруппа охватывает платежи домашних хозяйств за:

• Немедицинские услуги домов престарелых, домов инва-
лидов, реабилитационных центров, оказывающих людям 
немедицинскую долговременную поддержку, нежели 
медицинскую помощь и лечебно-восстановительную тера-
пию, школ для инвалидов, главная цель которых состоит 
в том, чтобы помочь учащимся преодолеть инвалидность

• Немедицинская помощь престарелым и инвалидам 
на  дому (услуги по уборке жилья, программы питания, 
немедицинские центры дневного ухода, услуги по днев-
ному уходу и уходу в выходные и праздничные дни)

• Услуги присмотра за детьми вне дома, яслей, служб по днев-
ному уходу, нянь, детских садов (кроме образовательных 
услуг), детских площадок и других служб, занимающихся 
уходом за детьми

• Услуги семьям, такие как консультации, ориентация, ула-
живание конфликтов, взятие на воспитание и усыновление

Не включается:

• Социальная помощь и прочие услуги социальной помощи, 
которые входят в пакет услуг по уходу вместе с медицин-
скими услугами, включаются в подраздел 06.2.3, если меди-
цинские услуги не требуют госпитализации, и в подраздел 
06.3.2, если требуют. Например, услуги санаториев для выз-
доравливающих или восстановительных центров; услуги 
домов престарелых с услугами сиделок; хосписы со стаци-
онарным уходом; услуги центров паллиативной помощи 
для неизлечимо больных; услуги санаториев; дома отдыха 
с услугами по уходу; услуги специализированных центров 
по уходу; услуги образовательных центров по уходу; услуги 
стационаров для лиц с задержкой умственного развития 
и стационаров для пациентов, страдающих хронической 
формой психического расстройства и зависимости (напри-
мер, деменцией); услуги, предоставляемые центрами реаби-
литации от алкогольной или наркотической зависимости 
(кроме лицензированных больниц).
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13.3.0.9 Прочие услуги социальной защиты (S)

Включается:

• Школы для инвалидов, главная цель которых состоит 
в том, чтобы помочь учащимся преодолеть инвалидность

• Услуги семьям, такие как ориентация, улаживание кон-
фликтов, взятие на воспитание и усыновление

13.9 Прочие услуги, не отнесенные к другим 
категориям

13.9.0 Прочие услуги, не отнесенные к другим 
категориям (S)

Включается:

• Сборы за юридические услуги, услуги служб занятости 
и т. д.

• Плата за услуги юристов, нотариусов, бухгалтеров и т. д.
• Сборы за ритуальные и другие похоронные услуги
• Плата за услуги агентов по недвижимости, агентов 

по аренде жилья, работников аукционов, продавцов и дру-
гих посредников

• Плата за фотокопии и иное воспроизведение документов
• Плата за выдачу свидетельств о рождении, браке и смерти, 

а также других административных документов
• Расходы на религиозные службы, например, отпевание, 

крещение, венчание
• Расходы на нерелигиозные службы и мероприятия, такие 

как празднование совершеннолетия в странах Латинской 
Америки или бал дебютанток

• Плата за объявления и рекламу в газетах
• Плата за услуги графологов, астрологов, хиромантов, част-

ных сыщиков, телохранителей, брачных агентств и кон-
сультантов по вопросам брака, общественных адвокатов, 
разные услуги (билетных касс, туалетов, раздевалок) и т. д.

• Услуги, оказываемые проститутками, и т.п.
• Разрешения на огнестрельное оружие

Не включается:

• Продукты питания и напитки, потребляемые в борделях, 
если оплачиваются отдельно (11.1.1, 11.1.2)

13.9.0.1 Проституция (S)

Включается:

• Услуги, оказываемые проститутками или секс-работни-
цами и т.п.

Не включается:

• Продукты питания и напитки, потребляемые в борделях, 
если оплачиваются отдельно (11.1.1, 11.1.2)

13.9.0.2 Религиозные услуги (S)

Включается:

• Расходы на религиозные службы, например, отпевание, 
крещение, венчание

13.9.0.9 Прочие услуги, не отнесенные к другим 
категориям (S)

Включается:

• Сборы за юридические услуги, услуги служб занятости 
и т. д.

• Плата за услуги юристов, бухгалтеров и т. д.
• Расходы на нерелигиозные службы и мероприятия, такие 

как празднование совершеннолетия в странах Латинской 
Америки или бал дебютанток

• Сборы за ритуальные и другие похоронные услуги
• Плата за услуги агентов по недвижимости, агентов 

по аренде жилья, работников аукционов, продавцов и дру-
гих посредников

• Плата за фотокопии, услуги печати и иное воспроизведе-
ние документов

• Плата за выдачу свидетельств о рождении, браке и смерти, 
а также других административных документов

• Плата за объявления и рекламу в газетах
• Плата за услуги графологов, астрологов, хиромантов, част-

ных сыщиков, телохранителей, брачных агентств и кон-
сультантов по вопросам брака, общественных адвокатов, 
разные услуги (билетных касс, туалетов, раздевалок) и т. д.

• Разрешения на огнестрельное оружие
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принимает сего третьего дня декабря месяца 2003 года сле-
дующую резолюцию, которая заменяет собой предыду-
щую резолюцию, принятую в 1987 году.

Характер и значение индекса 
потребительских цен
1. ИПЦ является текущим социально-экономическим 

показателем, который исчисляется для измерения изме-
нений во времени в общем уровне цен на потребитель-
ские товары и услуги, которые домашние хозяйства при-
обретают, используют или оплачивают для потребления.

2. Индекс предназначен для измерения изменений потре-
бительских цен во времени. Это может достигаться 
путем измерения стоимости покупки фиксированной 
корзины потребительских товаров и услуг постоянного 
качества и с аналогичными характеристиками, когда ото-
бранные для корзины продукты являются репрезента-
тивными для расходов домашних хозяйств в течение года 
или иного указанного периода. Такой индекс называется 
индексом цен фиксированной корзины.

3. Такой индекс также может быть предназначен для изме-
рения влияния изменений цен на стоимость обеспече-
ния постоянного уровня жизни (то есть уровня полез-
ности или благосостояния). Такая концепция называется 
индексом стоимости жизни (ИСЖ). Индекс цен с фикси-
рованной корзиной или другой соответствующей схемы 
может быть использован в качестве аппроксимации 
ИСЖ.

Виды использования индекса 
потребительских цен
4. Индекс потребительских цен используется для широ-

кого круга целей, из которых двумя наиболее распростра-
ненными являются: 1) корректировка уровня оплаты 
труда, а также выплат по социальному страхованию 
и других пособий для частичной или полной компенса-
ции изменений в стоимости жизни или в потребитель-
ских ценах; и 2) определение среднего показателя инфля-
ции цен для всего сектора домашних хозяйств в качестве 
макроэкономического показателя. Субиндексы ИПЦ 
также используются для дефлятирования компонентов 
расходов на  конечное потребление домашних хозяйств 
в национальных счетах и стоимости розничных продаж 
для оценки изменений в их объеме.

5. ИПЦ также используются для других целей, например, 
для мониторинга общего уровня инфляции цен во всех 
секторах экономики, корректировки государственных 
платежей и сборов, корректировки платежей по ком-
мерческим контрактам и для формирования и оценки 
налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики 
и политики в области торговли и валютных курсов. ИПЦ 
используется в такого рода случаях, поскольку более под-
ходящие показатели в настоящее время отсутствуют, или 
поскольку считается, что другие характеристики ИПЦ 
(например, его известность, широкое признание, пред-
сказуемый график опубликования и т. д.) перевешивают 
любые концептуальные или технические недостатки.

Приложение 4

Резолюция об индексах 
потребительских цен,  
принятая семнадцатой 
международной 
конференцией статистиков 
труда, 2003 год

Преамбула1

Семнадцатая Международная конференция статистиков 
труда, 

созванная в Женеве Административным советом Между-
народного бюро труда и проведенная с 24 ноября по 3 
декабря 2003 года, 

напоминая о резолюции, принятой 14-й Международной 
конференцией статистиков труда в отношении индек-
сов потребительских цен, и признавая сохраняющееся 
значение основных рекомендованных в ней принципов,  
в частности, того, что  индекс потребительских цен 
(ИПЦ) предназначен, главным образом, для измерения 
изменений во времени в общем уровне цен на товары 
и услуги, которые целевая совокупность населения при-
обретает, использует или оплачивает, 

признавая необходимость изменения и расширения суще-
ствующих норм в свете последних изменений в мето-
дологиях и способах расчетов с целью повысить полез-
ность международных норм при предоставлении 
технических рекомендаций всем странам, 

признавая полезность таких норм для улучшения сопо-
ставимости статистических данных на международном 
уровне, 

признавая, что ИПЦ используется для широкого круга 
целей и что правительствам следует предложить опре-
делить (приоритетные) цели, которым должен служить 
ИПЦ, обеспечить достаточные ресурсы для  составле-
ния ИПЦ и гарантирования профессиональной незави-
симости его составителей, 

признавая, что (приоритетные) цели и виды использова-
ния ИПЦ в разных странах различны, и поэтому единый 
стандарт было бы невозможно применять повсеместно, 

признавая, что необходимо обеспечить доверие к ИПЦ со 
стороны наблюдателей и пользователей, как националь-
ных, так и международных, и что лучшее понимание 
принципов и процедур, используемых для его составле-
ния, повышает доверие пользователей к индексу, 

выражает согласие с тем, что принципы и методы, исполь-
зуемые при построении ИПЦ, должны основываться 
на рекомендациях и методах, общепринятых в качестве 
надлежащей статистической практики, 

1В сносках приложения указаны ссылки на дополнения (приложения) к настоя-
щей резолюции.
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12. Могут существовать значительные различия в структуре 
потребления и/или динамике цен между конкретными 
группами населения или регионами, и следует позабо-
титься о том, чтобы они были представлены в индексе. 
При условии достаточного спроса, оправдывающего 
дополнительные затраты, для этих групп населения или 
регионов могут рассчитываться отдельные индексы.

13. Согласно своему основному предназначению, ИПЦ дол-
жен концептуально охватывать все виды потребитель-
ских товаров и услуг, значимые для целевой совокупно-
сти населения, без исключения товаров и услуг, которые 
могут быть недоступны законным путем или могут счи-
таться социально нежелательными. В соответствующих 
случаях могут формироваться специальные агрегаты 
в помощь тем пользователям, которые, возможно, заин-
тересованы в исключении определенных категорий това-
ров или услуг для конкретных областей применения или 
для целей анализа. В случае исключения из индекса опре-
деленных товаров или услуг это должно быть четко отра-
жено в документации.

14. Товары и услуги, приобретаемые для производственных 
целей, расходы на приобретение активов, таких как про-
изведения искусства, финансовые инвестиции (в отли-
чие от финансовых услуг), а также уплата подоходных 
налогов, взносы в систему социального страхования 
и штрафы не рассматриваются в качестве потребитель-
ских товаров или услуг и должны исключаться из охвата 
индекса. В некоторых странах расходы на приобретение 
жилья рассматриваются полностью как капиталовложе-
ния и как таковые исключаются из индекса.

Приобретение, использование 
или платежи
15. При определении сферы индекса, времени регистра-

ции цен и стоимостной оценки потребления важно 
решить, насколько определение потребления с точки зре-
ния «приобретения», «использования» или «платежей»2 
отвечает целям, в которых используется индекс. Метод 
на  основе концепции «приобретения» часто использу-
ется, когда индекс преимущественно служит макроэко-
номическим показателем. Подход на основе концепции 
«платежей» часто используется, когда основным пред-
назначением индекса является корректировка оплаты 
труда или дохода. Когда индекс предназначен для изме-
рения изменений стоимости жизни, наиболее целесоо-
бразным может оказаться метод на основе концепции 
«использования». Решение о выборе подхода для кон-
кретной группы продуктов в принципе должно основы-
ваться на предназначении индекса, а также на затратах, 
связанных с этим решением, и приемлемости для поль-
зователей, которые должны быть проинформированы 
о подходе, применяемом в отношении различных про-
дуктов. Ввиду практических трудностей единообразного 
определения потребления и оценки потока услуг, обеспе-
чиваемых другими товарами длительного пользования 
на основе «использования», может возникнуть необхо-
димость в принятии смешанного подхода, то есть кон-

2См. дополнение 1.

6. Ввиду того, что ИПЦ может использоваться для мно-
гих целей, один индекс вряд ли может привести к оди-
наково удовлетворительным результатам во всех сферах 
применения. Поэтому может возникнуть необходимость 
разработать ряд альтернативных индексов цен для кон-
кретных целей, если связанные с этим дополнительные 
расходы оправдываются требованиями пользователей. 
Во избежание путаницы каждому индексу должно быть 
дано соответствующее определение и присвоено назва-
ние, и следует ясно определить «главный» показатель 
ИПЦ.

7. В том случае, если составляется только один индекс, его 
основное применение должно определять тип исчисляе-
мого индекса, ассортимент учитываемых товаров и услуг, 
географический охват индекса, учитываемые в нем 
домашние хозяйства, а также концепцию цен и исполь-
зуемую формулу. Если существует несколько основных 
видов использования, может возникнуть необходимость 
принять компромиссные решения о методах построения 
ИПЦ. Пользователи должны быть уведомлены о достиг-
нутых компромиссах и об ограничениях такого индекса.

Сфера индекса
8. Сфера индекса зависит от основного вида использова-

ния, для которого он предназначен, и должна опреде-
ляться по типу домохозяйств, географическим районам 
и категориям потребительских товаров и услуг, приобре-
таемых, используемых или оплачиваемых целевой сово-
купностью населения.

9. Если ИПЦ в основном используется для корректировки 
денежных доходов, надлежащей целевой совокупно-
стью населения может быть соответствующая группа 
домашних хозяйств, например, лица, получающие доход 
от  работы по найму. В этом случае могут учитываться 
все  расходы на потребление этих домашних хозяйств 
внутри страны и за рубежом. Если основное направле-
ние применения ИПЦ состоит в измерении внутрен-
ней инфляции в экономике, возможно, целесообразно 
будет учитывать расходы на потребление внутри страны, 
а не расходы домашних хозяйств, являющихся резиден-
тами этой страны.

10. Как правило, целевая совокупность населения для нацио-
нального индекса должна определяться очень широко. 
В случае исключения каких-либо групп по уровню дохо-
дов, каких-либо типов домашних хозяйств или конкрет-
ных географических районов, например, по причине 
затрат или из практических соображений, это должно 
быть четко оговорено.

11. Географическая сфера связана с географическим охватом 
сбора информации о ценах и расходах на потребление 
целевой совокупности населения, и оба эти компонента 
должны определяться максимально широко, предпочти-
тельно на последовательной основе. Если сбор сведений 
о ценах ограничен конкретными районами по причине 
недостатка ресурсов, это должно быть указано. Географи-
ческий охват расходов на потребление можно определять 
как охват расходов на потребление резидентного населе-
ния (потребление резидентами) или расходов на потре-
бление внутри страны (внутреннее потребление).
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шении специальных субиндексов. В целях обеспечения 
сопоставимости на международном уровне данная клас-
сификация также должна соответствовать последней 
редакции «Классификации индивидуального потребления 
по целям» (КИПЦ) ООН, по крайней мере, на уровне раз-
делов3.

21. В целях содействия анализу и интерпретации результа-
тов индекса может быть целесообразной классификация 
товаров и услуг в соответствии с различными дополни-
тельными классификациями (например, по источникам 
происхождения, долговечности и сезонности). Расчет 
ИПЦ с использованием различных классификаций дол-
жен приводить к тем же общим результатам, что и исход-
ный индекс.

22. В классификации также должна предусматриваться 
основа для определения весов расходов. Данные о рас-
ходах на низшем уровне системы классификации, выра-
женные как доля от общей суммы расходов, определяют 
веса, применяемые на этом уровне. Когда веса остаются 
фиксированными в течение нескольких лет, цель должна 
заключаться в принятии весов, отражающих поведение 
домашних хозяйств в настоящее время.

23. Двумя главными источниками определения весов являют-
ся результаты обследований расходов домашних хозяйств 
(ОРДХ) и оценки статистики национальных счетов по рас-
ходам домашних хозяйств на потребление. Результаты 
ОРДХ подходят для индекса, предназначенного для уче-
та расходов на потребление групп целевой совокупности 
населения, являющихся резидентами страны, тогда как 
оценки статистики национальных счетов подходят для 
индекса, предназначенного для учета расходов на потре-
бление внутри страны. Решение о том, какой использовать 
источник или источники, и как их использовать, зависит 
от основного предназначения индекса, а также от наличия 
и качества соответствующих данных.

24. Информация из главного источника (ОРДХ или ста-
тистики национальных счетов) должна дополняться 
любой иной доступной информацией о структуре рас-
ходов. Источниками такой информации, которая может 
использоваться для дезагрегирования данных о расхо-
дах, являются обследования продаж в розничных торго-
вых точках, обследования точек покупок, обследования 
производства, данные об экспорте и импорте и адми-
нистративные источники. На основе этих данных веса 
по определенным продуктам могут далее дезагрегиро-
ваться по регионам и типам торговых точек. Когда дан-
ные, собранные из разных источников, относятся к раз-
ным периодам, важно до определения весов обеспечить 
корректировку данных о расходах, чтобы они относи-
лись к одному и тому же базисному периоду.

25. Когда базисный период весов значительно отличается 
от базисного периода цен, веса должны быть обновлены 
с учетом изменений цен, произошедших в промежуток 
времени между базисным периодом весов и базисным 
периодом цен. От этой процедуры можно отказаться, 
если веса, обновленные с учетом изменения цен, скорее 
всего будут менее репрезентативными в отношении 
структуры потребления в базисном периоде цен.

3См. дополнение 4.

цепции «использования» в отношении жилых помеще-
ний, в которых проживают их владельцы, и концепции 
«приобретения» или «платежей» в отношении других 
потребительских товаров длительного пользования.

16. Различия между этими тремя методами наиболее выра-
жены в случае продуктов, таких как жилые помещения, 
в которых проживают их владельцы, товары длитель-
ного пользования и товары, приобретаемые в кредит, 
для которых сроки приобретения, использования и пла-
тежей не совпадают.

17. Наиболее сложным и важным из перечисленных выше 
продуктов является продукт «жилые помещения, в кото-
рых проживают их владельцы». В большинстве стран 
значительную долю домашних хозяйств составляют 
владельцы, занимающие собственное жилье, при этом 
жилье характеризуется длительным сроком службы 
и высокими затратами на приобретение (высокой ценой). 
В рамках подхода на основе «приобретения» стоимость 
нового жилья, приобретаемого в базисный период весов, 
может использоваться для расчета веса (а  полная цена 
жилья включается в ИПЦ на момент приобретения, 
независимо от времени потребления). В рамках подхода 
на основе «платежей» веса отражают фактически выпла-
ченные за жилье суммы (а цены учитываются в  ИПЦ 
в  период (периоды), когда эти цены уплачиваются). 
В рамках подхода на основе «использования» веса осно-
ваны на стоимости потока жилищных услуг, потребля-
емых в базисный период весов. Оценка этой стоимости 
производится на основе неявных или условно исчислен-
ных затрат (а цены или оценка упущенной выгоды учи-
тываются в ИПЦ, когда происходит потребление).

18. Потребление домашними хозяйствами продукции соб-
ственного производства, оплата труда в натуральной 
форме и/или товары и услуги, предоставляемые безвоз-
мездно или субсидируемые государством и некоммер-
ческими организациями, обслуживающими домашние 
хозяйства, могут иметь важное значение в некоторых 
странах, в которых целям индекса в наибольшей мере 
отвечает определение потребления на основе концеп-
ции «использования» или «приобретения» (эти эле-
менты потребления выходят за пределы сферы индекса, 
если применяется подход на основе платежей). Учет этих 
продуктов требует специальных методов стоимостной 
оценки и расчета цен.

Корзина и веса
19. Решения о составе корзины и весах непосредственно 

связаны со сферой индекса, а также с выбором метода 
на основе «приобретения», «использования» или «плате-
жей».

20. После принятия решения данные о расходах, учитыва-
емых в рамках сферы индекса, должны группироваться 
в  схожие категории в рамках иерархической системы 
классификации (например, разделы/группы/классы) 
в целях составления индекса, а также в целях анализа. 
Необходимо обеспечить согласованность между клас-
сификацией, используемой для составления индекса, 
и классификацией, применяемой для разработки статис-
тики расходов домашних хозяйств. Классификация ИПЦ 
должна отвечать потребностям пользователей в отно-
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веса должны быть основаны на стоимости количеств 
потребляемой продукции собственного производства. 
Стоимость потребления домашними хозяйствами про-
дукции собственного производства должна оцениваться 
на основе существующих на рынке цен, кроме тех слу-
чаев, когда есть основание полагать, что рыночные цены 
неактуальны или не могут достоверно отслеживаться, 
или если нет заинтересованности в использовании гипо-
тетических, условно рассчитанных цен. В этом случае 
могут быть использованы данные о расходах и ценах на 
ресурсы, используемые для производства этих товаров 
и услуг. Третий вариант заключается в оценке стоимо-
сти потребления с использованием данных о рыночных 
ценах, скорректированных на изменение качества.

Формирование выборки для сбора 
данных о ценах
33. ИПЦ является оценкой, основанной на выборке домаш-

них хозяйств для расчета весов, на выборке зон внутри 
регионов, выборке торговых точек, выборке товаров 
и услуг и выборке периодов времени для наблюдения цен.

34. Размер выборки и методы ее формирования в отноше-
нии как торговых точек, так и товаров и услуг, динамика 
цен на которые будет регистрироваться, должны обеспе-
чивать репрезентативный характер собираемых данных 
о ценах и их достаточность для соблюдения требований 
к точности индекса, а также экономическую эффектив-
ность сбора данных. Выборка цен должна отражать зна-
чение, выражаемое в относительных расходах, товаров 
и услуг, имеющихся в наличии для потребителей в базис-
ном периоде, количество, типы и географическую раз-
бросанность торговых точек, относящихся к каждому 
из товаров и услуг, а также разброс цен и изменений цен 
в различных торговых точках.

35. Методы вероятностной выборки являются в принципе 
предпочтительным способом обследования, поскольку 
они позволяют сделать надежные статистические выво-
ды и контролировать репрезентативность выборки. Кро-
ме того, они позволяют оценить вариацию элементов 
выборки (ошибки выборки). Однако их использование 
может быть связано с высокими затратами и может при-
вести к выбору продуктов, цены на которые при соблю-
дении требования неизменного качества очень трудно 
установить.

36. В случаях, когда соответствующие основы выборки 
отсутствуют или их формирование обходится слиш-
ком дорого, отбор торговых точек и продуктов дол-
жен осуществляться на основе невероятностных мето-
дов. Статистики вынуждены использовать имеющуюся 
информацию и собственные суждения для обеспечения 
репрезентативных выборок. Следует рассмотреть воз-
можность проведения стратегии отсечения или деталь-
ного квотного отбора7, особенно когда размер выборки 
невелик. Возможно использовать сочетание как вероят-
ностных, так и невероятностных методов.

37. Для эффективного формирования репрезентативной 
выборки, как произвольной, так и целевой, требуются 

7См. дополнение 1.

26. Веса должны проверяться и, в случае необходимости, 
уточняться с такой же периодичностью, с какой посту-
пают необходимые для этого точные и достоверные дан-
ные, но не реже одного раза каждые пять лет. Уточнения 
важны для уменьшения воздействия на индекс замеще-
ния товаров и для обеспечения репрезентативности кор-
зины товаров и услуг и их весов4. Для нескольких кате-
горий, возможно, потребуется обновлять веса чаще, 
поскольку они устаревают с большей вероятностью, чем 
веса более высокого уровня. В периоды высоких темпов 
инфляции веса должны обновляться чаще.

27. Когда новая корзина (состав или веса) заменяет старую, 
должен создаваться непрерывный ряд ИПЦ путем увязки5 
показателей индекса, основанного на новой корзине това-
ров и услуг, с показателями, основанными на предыдущей 
корзине. Конкретная процедура сцепления рядов индекса 
будет зависеть от конкретной методики, используемой 
для составления индекса. Цель состоит в том, чтобы мето-
дика, используемая для введения новой корзины, сама 
по себе не привела к изменению уровня индекса.

28. Совершенно новые типы товаров и услуг (то есть товары 
и услуги, которые невозможно отнести к каким бы то ни 
было существующим элементарным агрегатам) обычно 
рассматриваются для целей учета только в течение одного 
из периодических мероприятий по проверке и обновле-
нию весов. Новая модель или разновидность существу-
ющего продукта, которые можно отнести к существую-
щему элементарному агрегату, должны включаться, когда 
их доли рынка начинают оцениваться как существенные 
и устойчивые. При обнаружении изменений в качестве 
следует внести соответствующую поправку на измене-
ние качества6.

29. Некоторые продукты, такие как сезонные продукты, 
страхование, товары, бывшие в употреблении, расхо-
ды за границей, процентные платежи, продукция соб-
ственного производства домашних хозяйств, расходы 
на покупку и строительство жилья и т. п., могут требо-
вать особого подхода к определению весов. Порядок уче-
та этих продуктов должен определяться главной целью 
индекса, условиями страны и практическими соображе-
ниями разработки данных.

30. В корзину должны включаться сезонные продукты. Воз-
можно использовать: 1) метод фиксированных весов, 
когда один и тот же вес используется для учета сезон-
ного продукта по всем месяцам и условно исчисленной 
цены в течение месяцев, выходящих за границы сезона; 
или 2) метод переменных весов, когда в разные месяцы 
в  отношении данного продукта применяется меняю-
щийся вес. Решение о выборе подхода должно опреде-
ляться условиями страны.

31. Веса по расходам на бывшие в употреблении товары 
должны быть основаны на чистых расходах целевой 
совокупности населения на эти товары или на валовых 
расходах, в зависимости от цели индекса.

32. Когда сфера индекса включает потребление домашними 
хозяйствами продукции собственного производства, 

4См. дополнение 1.
5См. дополнение 2.
6См. дополнение 2.
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тике степень однородности будет зависеть от наличия 
соответствующих данных о расходах.

42. Элементарный индекс представляет собой индекс цен 
для элементарного агрегата. Поскольку обычно веса рас-
ходов не могут применяться к ценам или соотношениям 
цен включенных в выборку продуктов внутри элементар-
ного агрегата, элементарный индекс обычно рассчитыва-
ется как невзвешенное среднее цен или соотношений цен. 
При наличии некоторой информации о весах это следует 
учитывать при исчислении элементарных индексов.

43. Существует несколько способов возможного усреднения 
цен или соотношений цен. Три наиболее часто использу-
емые формулы — это соотношение средних арифмети-
ческих цен (RAP), среднее геометрическое (GM) и  ариф-
метическое среднее соотношение цен (APR). Выбор 
формулы зависит от цели индекса, структуры выборки 
и математических характеристик формулы. В рам-
ках одного и того же ИПЦ возможно использовать раз-
ные формулы для разных элементарных агрегатов. Реко-
мендуется использовать формулу GM, особенно там, 
где необходимо отразить замещение товаров внутри эле-
ментарного агрегата или где наблюдается существенный 
разброс цен или колебания цен внутри элементарного 
агрегата. Формула GM имеет много преимуществ в силу 
ее математических характеристик. Формула RAP может 
использоваться для расчета всех элементарных агрега-
тов, которые являются однородными, и в тех случаях, 
когда у потребителей есть только ограниченная возмож-
ность замещения, или замещение не должно отражаться 
в  индексе. Следует избегать использования формулы 
APR в ее цепной форме, поскольку, как известно, это при-
водит к систематическим ошибкам в оценках элементар-
ных индексов.

44. Элементарный индекс может рассчитываться с помо-
щью цепной или прямой формы избранной формулы. 
Использование цепной формы может облегчить оценку 
отсутствующих цен и включение заменяющих продук-
тов.

Индексы более высокого уровня 
агрегирования
45. Эти индексы цен рассчитываются как средневзвешен-

ные значения индексов для элементарных агрегатов. Для 
усреднения индексов элементарных агрегатов может 
быть использовано несколько типов формул. Для исчис-
ления своевременного индекса практичным вариантом 
является использование формулы, опирающейся на веса, 
связанные с некоторым прошлым периодом. Одной 
из таких формул является индекс типа индекса Ласпей-
реса, который используется большинством националь-
ных статистических ведомств.

46. Для некоторых целей, возможно, целесообразно рассчи-
тывать индекс на ретроспективной основе с помощью 
формулы исчисления индекса, в которой используются 
как веса базисного периода, так и веса текущего пери-
ода, например индекс Фишера, Торнквиста или Уолша. 
Сравнение различия между индексом этого типа и индек-
сом типа Ласпейреса может дать какое-то представление 
о  комбинированном воздействии изменений в доходах, 

комплексные и актуализированные основы выборки 
для торговых точек и продуктов. Формирование выбор-
ки может осуществляться в центральном учрежде-
нии из  централизованных основ или регистратора-
ми цен на местах, либо путем сочетания обоих методов. 
В первом случае регистраторам цен следует дать точные 
инструкции с указанием точек, подлежащих обследова-
нию, и продуктов для наблюдения цен. Во втором случае 
регистраторам цен следует дать подробные и однознач-
ные указания о рекомендуемых применительно к данной 
местности процедурах составления выборки. Статисти-
ческие реестры предприятий, телефонные справочни-
ки предприятий, результаты обследований точек поку-
пок или обследований продаж в торговых точках разных 
типов и списки торговых предприятий в интернете могут 
использоваться в качестве основ выборки для центра-
лизованного отбора торговых точек. Каталоги и иные 
перечни продуктов, подготавливаемые крупными про-
изводителями, оптовыми компаниями или торговыми 
ассоциациями, или перечни продуктов, характерных для 
отдельных торговых точек, таких как крупные супермар-
кеты, могут использоваться в качестве основы выборки 
для отбора продуктов. Данные, считываемые сканирую-
щими устройствами штрих-кодов на кассовых аппаратах 
(электронные базы данных), могут быть особенно полез-
ны при отборе товаров и услуг.

38. Выборка торговых точек, товаров и услуг должна перио-
дически проверяться и, в случае необходимости, обнов-
ляться для сохранения своей репрезентативности.

Исчисление индекса
39. Составление ИПЦ заключается в сборе и обработке дан-

ных о ценах и расходах в соответствии с установленными 
концепциями, определениями, методами и практикой. 
Применение конкретных процедур зависит от соответ-
ствующих обстоятельств.

40. ИПЦ исчисляются поэтапно. На первом этапе рассчиты-
ваются индексы элементарных агрегатов. На последую-
щих этапах исчисляются индексы более высокого уровня 
путем агрегирования индексов для элементарных агрега-
тов.

Индексы для элементарных 
агрегатов
41. Элементарный агрегат — наименьшая и относительно 

однородная совокупность товаров или услуг, в отноше-
нии которых данные о расходах определены (исполь-
зуются) для целей исчисления ИПЦ. Это — единствен-
ный агрегат, для которого значение индекса исчисляется 
без  каких-либо явных весов расходов, хотя в расчеты 
в  явном или неявном виде могут быть введены веса 
других типов. Набор товаров или услуг, охватываемых 
элементарным агрегатом, должен быть идентичным 
по своему конечному использованию, и изменения цен 
на эти товары и услуги, как ожидается, должны быть схо-
жими. Они могут определяться не только своими харак-
теристиками, но и типом местонахождения и торговых 
точек, в которых они продаются. Достигаемая на прак-



496

ПРИЛОЖЕНИЕ

приятия в интернете, рынки под открытым небом и нефор-
мальные рынки, а также на свободных рынках и  рынках 
с  контролируемыми ценами. Когда для конкретного вида 
продукта важны данные из нескольких типов торговых 
точек, это должно быть отражено в первоначальном плане 
выборки, и при расчете индекса следует использовать соот-
ветственным образом взвешенное среднее значение.

53. Должны быть представлены спецификации, детально рас-
крывающие разновидность и размер продуктов, инфор-
мация о ценах на которые будет собираться. Эти специфи-
кации должны быть достаточно точными для выявления 
всех определяющих цены характеристик, которые необ-
ходимы для того, чтобы обеспечить, насколько это воз-
можно, регистрацию цен на одни и те же товары и услуги 
в последовательные периоды в одной и той же торговой 
точке. Спецификации должны включать, например, дан-
ные о марке, модели, условиях оплаты, условиях поставки, 
виде гарантий и типе торговой точки. Это информация 
может быть использована в процедурах замены и коррек-
тировки на изменение качества.

54. Регистрируемые цены — это фактические цены сде-
лок, включающие косвенные налоги и необусловлен-
ные скидки, которые будут уплачены, согласованы или 
установлены (приняты) целевой совокупностью населе-
ния. Когда цены не указаны или должны быть согласо-
ваны на договорной основе, когда плохо обозначены еди-
ницы количества или фактические цены покупки могут 
отличаться от прейскурантных или установленных 
цен, регистраторам цен может понадобиться приобре-
сти продукты, чтобы определить цену сделки. Для таких 
покупок может быть предусмотрена определенная смета 
расходов. Когда это невозможно, следует провести опрос 
покупателей для выяснения фактически уплаченных цен. 
Чаевые за услуги, когда они обязательны, должны рас-
сматриваться как часть уплаченной цены.

55. Исключительные цены, взимаемые за несвежие, поте-
рявшие товарный вид, поврежденные или иные дефек-
тные товары, продаваемые по ценам ликвидационной рас-
продажи, не должны учитываться, если только торговля 
такими продуктами не является постоянным и широко 
распространенным явлением. Цены распродажи, скидки, 
сниженные цены и специальные предложения должны 
включаться, когда они применимы в отношении всех 
покупателей, если нет существенных ограничений на объ-
емы, которые может купить каждый из покупателей.

56. В периоды контроля над уровнем цен или нормирова-
ния, когда ограниченные поставки товаров продаются 
по  ценам, поддерживаемым на низком уровне в силу 
таких мер, как субсидирование продавцов, государствен-
ные закупки, контроль над ценами и т. д., необходимо 
регистрировать и такие цены, и те цены, которые уплачи-
ваются на любых значительных рынках без ограничений 
продаж. Эти разные наблюдения цен должны объеди-
няться таким образом, чтобы использовалась наилучшая 
доступная информация о фактически уплаченных ценах 
и относительном значении разных типов продаж.

57. Для каждого типа продукта необходимо тщательно изу-
чать разные альтернативные варианты сбора данных 
о ценах, чтобы наблюдения цен осуществлялись надеж-
ным и эффективным образом. Среди способов сбора 
данных о ценах могут быть обследования торговых точек, 

изменений в предпочтениях и эффекта замещения за рас-
сматриваемый период, что дает важную информацию 
для составителей и пользователей ИПЦ.

47. При расчете изменения в индексе более высокого уровня 
между двумя последовательными периодами, такими как 
t – 1 и t, в виде средневзвешенного отдельных индексов 
между t – 1 и t; необходимо обновлять веса с учетом изме-
нения цен между базисным периодом цен 0 и предыду-
щим периодом t – 1. Без такой поправки индекс может 
содержать систематическую ошибку.

Наблюдения цен
48. Количество и качество собранных данных о ценах пред-

ставляет собой критически важный фактор, определя-
ющий достоверность индекса, наряду со спецификаци-
ями продуктов, в отношении которых регистрируются 
цены. Следует развивать типовые методы сбора и обра-
ботки информации о ценах и внедрять процедуры систе-
матической и точной регистрации цен на регулярной 
основе. Регистраторы цен должны быть хорошо обучены 
и работать под надежным контролем; в их распоряжении 
должно быть комплексное пособие, объясняющее проце-
дуры, которым они должны следовать.

Сбор данных о ценах
49. Большое значение имеет решение о том, будет ли индекс 

или компоненты индекса учитывать среднемесячные 
(или среднеквартальные) цены или цены в конкрет-
ный период времени (например, один день или неделю 
в месяц). Это решение связано с рядом вопросов, кото-
рые включают использование индекса, практические 
аспекты сбора данных о регистрации цен и закономерно-
сти динамики цен. Когда принимается учет цен на кон-
кретный момент времени, данные о ценах должны 
собираться в течение очень небольшого числа дней еже-
месячно (или  ежеквартально). Промежуток времени 
между наблюдениями цен должен быть один и тот же для 
каждого продукта. Поскольку продолжительность меся-
цев (или кварталов) различается, подобное единообра-
зие должно быть четко определено. Когда целью явля-
ется учет среднемесячных (или среднеквартальных) цен, 
регистрируемые цены должны быть репрезентативными 
для периода, к которому они относятся.

50. Следует также уделять внимание времени дня, выбира-
емого для наблюдений цен. Например, в случае скоро-
портящихся товаров регистрацию цен целесообразно 
проводить в одно и то же время в один и тот же день 
недели, а не непосредственно перед закрытием, когда 
запасы товаров могут быть низкими или товар может 
подвергаться уценке для минимизации потерь.

51. Сбор данных о ценах должен проводиться таким обра-
зом, чтобы обеспечить репрезентативность для всех 
географических регионов, которые включены в сферу 
индекса. Особое внимание следует уделять в тех случаях, 
когда могут ожидаться значительные различия в дина-
мике цен между регионами.

52. Цены должны регистрироваться в представляющих значе-
ние торговых точках всех типов, включая торговые пред-
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дует разработать четкие и точные правила выбора за-
меняющего продукта. В зависимости от частоты фор-
мирования выборки и возможности внесения точной 
поправки на качество наиболее распространенными аль-
тернативными вариантами являются: 1) продукт, наи-
более похожий на заменяемую разновидность; 2) самая 
популярная разновидность среди товаров, учитывае-
мых в одном и том же элементарном агрегате; 3) разно-
видность, которая с наибольшей степенью вероятности 
будет доступна в будущем. Когда замены становятся не-
обходимыми, следует установить точные процедуры кор-
ректировки цен с учетом различий в характеристиках 
товаров, чтобы исключить из наблюдаемой цены воздей-
ствие изменений в качестве.

62. Замена торговой точки может быть обоснована, если дан-
ные о ценах не могут быть получены, например, в связи 
с тем что точка закрылась навсегда, потому что снизилась 
репрезентативность или потому что торговая точка отка-
зывается от продолжения сотрудничества. Следует раз-
работать четкие правила о сроках прекращения наблюде-
ний за ценами в отобранной торговой точке, о критериях 
выбора замены, а также о корректировках, которые, воз-
можно, необходимо внести в данные наблюдений цен или 
в веса. Такие правила должны соответствовать целям 
индекса и методу определения выборки торговых точек.

63. Удаление целого элементарного агрегата будет необхо-
димо, если из большинства или из всех торговых точек 
исчезают все продукты данного элементарного агре-
гата, и при этом невозможно обеспечить достаточное 
число наблюдений цен для дальнейшего составления 
достоверного индекса для данного элементарного агре-
гата. В  таких ситуациях необходимо перераспределять 
вес, установленный для данного элементарного агрегата, 
среди других элементарных агрегатов, включенных в сле-
дующий уровень агрегирования.

Изменения качества
64. Цены на один и тот же продукт должны определяться 

в  каждом периоде, до тех пор пока продукт является 
репрезентативным. Однако на практике продукты, цены 
на которые могут регистрироваться в разные периоды 
времени, могут отличаться по размерам упаковки, весу, 
объему, характеристикам качества, условиям продажи, 
а также другим характеристикам. Таким образом, необ-
ходимо отслеживать характеристики продуктов, цены 
на которые регистрируются, чтобы из оцениваемого изме-
нения цен можно было исключить воздействие различий 
в характеристиках, связанных с ценами или полезностью.

65. Изменения качества или полезности относительно труд-
нее выявить для сложных товаров длительного пользова-
ния и услуг. Поэтому необходимо собрать значительный 
объем информации о соответствующих характеристиках 
продуктов, цены на которые регистрируются. Наиболее 
важная информация может быть получена в ходе сбора 
данных о ценах. Другими источниками информации 
о характеристиках, связанных с ценами или полезностью, 
могут быть производители, импортеры или оптовые про-
давцы товаров, включенных в индекс, а также изучение 
статей и рекламных материалов в профессиональных 
изданиях.

в ходе которых используются печатные бланки или пор-
тативные устройства, опросы покупателей, телефонные 
опросы, проводимые с помощью компьютерной техники, 
рассылка анкет, брошюры, прейскуранты крупных или 
монопольных поставщиков услуг, данные сканирования, 
а также цены, объявленные в интернете. В  отношении 
каждой альтернативы возможные преимущества в плане 
затрат необходимо сопоставлять с оценкой достоверно-
сти и своевременности каждой из альтернатив.

58. Когда регистрируются данные о централизованно регу-
лируемых или централизованно устанавливаемых ценах, 
получаемых от регулирующих органов, необходимо про-
вести проверки для установления того, действительно 
ли данные товары и услуги продаются, и действительно 
ли эти цены уплачиваются. В отношении товаров и услуг, 
для которых уплачиваемые цены определяются соче-
танием платы за подписку и штучной цены (таких как 
газеты, журналы, общественный транспорт, электроэ-
нергия и связь), необходимо уделять внимание регистра-
ции репрезентативного диапазона ценовых предложе-
ний. Также следует обращать внимание на регистрацию 
цен, взимаемых с разных типов потребителей, то есть 
различий, связанных с возрастом покупателя или член-
ством в определенных ассоциациях.

59. Собранная информация о ценах должна проверяться 
на предмет сопоставимости и согласованности с дан-
ными предыдущих наблюдений, наличия замен, необыч-
ных или крупных изменений цен, а также для обеспече-
ния правильности пересчета цен на товары, продаваемые 
по несколько штук или в различных количествах. Сле-
дует анализировать чрезвычайно крупные или необыч-
ные изменения цен, чтобы установить, являются ли они 
действительно изменениями цен или связаны с измене-
ниями качества. Необходимо внедрять процедуры про-
верки достоверности всех наблюдений цен. Это может 
включать в себя программу непосредственного сбора 
данных о ценах и/или выборочного повторного наблю-
дения цен на некоторые продукты вскоре после проведе-
ния первичных наблюдений.

60. Необходимо устанавливать последовательные процедуры 
действий на случай отсутствия данных о ценах ввиду, 
например, неспособности войти в контакт с продавцом, 
отсутствия ответа, отказа от зарегистрированных данных 
как ненадежных или временного отсутствия продуктов. 
Цены на несезонные продукты, которые временно отсут-
ствуют, должны определяться на основе оценки до их воз-
вращения или замены с помощью соответствующих 
оценочных процедур, например, условных исчислений 
на основе изменений цен на подобные продукты, имею-
щиеся в наличии. Следует избегать переноса на следую-
щий период последней зарегистрированной цены, осо-
бенно в периоды с высокими темпами инфляции.

Замены
61. Замена продукта становится необходимой, когда он на-

всегда исчезает. Замена должна производиться в течение 
первых трех месяцев (первого квартала) после того, как 
товар стал недоступен. Это также может потребоваться, 
когда товара больше нет в наличии или он не продается 
в значительных объемах или на обычных условиях. Сле-



ответствующей формулы (формул) для расчета индек-
сов элементарных агрегатов и индексов более высокого 
уровня агрегирования.

70. Для ограничения возможности того, что индекс будет давать 
искаженную картину, как правило, рекомендуется регуляр-
но обновлять веса и корзины, использовать не содержащие 
систематической ошибки формулы для  расчета индексов 
элементарных агрегатов, вносить соответствующие поправ-
ки на изменения качества, адекватно и правильно учитывать 
новые продукты и вести надлежащий учет проблем замеще-
ния, а также осуществлять контроль за качеством всего про-
цесса составления индекса.

Распространение
71. Оценки ИПЦ должны исчисляться и публиковаться 

как можно скорее после окончания периода, к которому 
он относится, и в соответствии с заранее объявленным 
графиком. Он должен сообщаться одновременно всем 
пользователям в удобном формате и сопровождаться 
краткими методологическими пояснениями. Правила, 
касающиеся выпуска индекса, должны сообщаться обще-
ственности и строго выполняться. В частности, в них 
должны содержаться подробные сведения о лицах, име-
ющих право на доступ к результатам оценки до момента 
их выпуска, а также о причинах, условиях и продолжи-
тельности такого доступа до времени официального 
выпуска.

72. Общий ИПЦ должен составляться и выпускаться ежеме-
сячно. Если отсутствует активный спрос со стороны поль-
зователей в отношении месячных рядов или у стран нет 
необходимых ресурсов, подготовка и выпуск ИПЦ могут 
осуществляться ежеквартально. В зависимости от  усло-
вий страны субиндексы могут выпускаться с  частотой, 
соответствующей потребностям пользователей.

73. При обнаружении серьезных искажений в опубликован-
ных оценках индекса в результате ошибок в ходе их состав-
ления необходимо вносить и публиковать исправления. 
Такие исправления должны вноситься как можно скорее 
после обнаружения ошибок и в соответствии с офици-
ально установленным порядком внесения исправлений. 
Когда ИПЦ широко используется для  корректировки 
заработной платы и договорных сумм, следует по воз-
можности избегать ретроспективных уточнений.

74. При публикации результатов ИПЦ необходимо ука-
зывать уровень индекса начиная с базисного периода 
индекса. Также целесообразно представлять производ-
ные индексы, например, индекс, отражающий изменения 
в основных агрегатах между:1) текущим месяцем и пре-
дыдущим месяцем; 2) текущим месяцем и соответствую-
щим месяцем предыдущего года; и 3) средним значением 
последних 12 месяцев и средним значением предше-
ствующих 12 месяцев. Индексы должны представляться 
как с корректировками на сезонность, так и без них, если 
имеются данные с учетом поправок на сезонность.

75. В помощь пользователям публикация индекса должна 
сопровождаться комментариями и толкованиями индекса. 
Следует включать анализ воздействия различных продук-
тов или групп продуктов на общее изменение, а также 
объяснение любых необычных факторов, сказывающихся 

66. При обнаружении изменения качества должна быть сде-
лана поправка цены, чтобы индекс в максимально возмож-
ной степени отражал чистое изменение цены. Если этого 
не делается, в индексе будет отражено изменение цены, 
которого не произошло, или не будет отражено изменение 
цены, которое действительно имело место. Выбор метода 
такой корректировки зависит от конкретных товаров 
и  услуг. Необходимо проявлять большую осторожность, 
поскольку точность конечного индекса зависит от каче-
ства этого процесса. Не следует автоматически предпола-
гать, что все изменения цен являются отражением изме-
нений в качестве, равно как и предполагать, что продукты 
разного качества по существу эквивалентны.

67. Для расчета цен, скорректированных на качество8, могут 
применяться следующие методы:
1) Методы корректировки в явном виде с учётом 

изменения качества (или прямые методы), с помо-
щью которых непосредственно оценивается стои-
мость различий в качестве между старым и новым 
продуктом и осуществляется соответствующая 
корректировка одной из цен. Далее чистое измене-
ние цен условно оценивается как разница в скор-
ректированных ценах.

2) Методы корректировки в неявном виде с учётом 
изменения качества (или косвенные методы), с помо-
щью которых оценивается компонент чистого изме-
нения цены в разнице цен между старыми и новыми 
продуктами на основе изменений цен, наблюдаемых 
в отношении подобных продуктов. Разница между 
оценкой чистого изменения цены и наблюдаемым 
изменением цены рассматривается как изменение, 
связанное с различием в качестве.

 Некоторые из этих методов характеризуются сложно-
стью, высокой стоимостью и трудностью применения. 
Используемые методы должны по возможности опи-
раться на объективные критерии.

Точность
68. Как и в случае любых статистических данных, в оценках 

ИПЦ возможны ошибки, имеющие разные источники9. 
Составителям ИПЦ следует учитывать эти возможные 
источники ошибок и принимать меры на этапе проек-
тирования индекса, его построения и исчисления, с тем 
чтобы свести к минимуму их воздействие. Для этого 
должны быть выделены достаточные ресурсы.

69. Хорошо известны несколько следующих источников воз-
можных ошибок как в определении цен, так и в постро-
ении индекса, которые со временем могут привести 
к ошибкам в общем ИПЦ: неправильный отбор продук-
тов и неправильное наблюдение и регистрация цен на них; 
неправильный выбор торговых точек и времени регистра-
ции цен; отсутствие учета изменений качества и невне-
сение правильных корректировок на  такие изменения; 
появление новых товаров и торговых точек; отсутствие 
корректировок на замещение продуктов и торговых точек 
или утрата репрезентативности; использование несо-

8См. дополнение 2.
9См. дополнение 3.
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Консультации и беспристрастность
81. Ведомство-составитель должно обладать профессио-

нальной независимостью, компетенцией и ресурсами, 
необходимыми для обеспечения высококачественной 
программы ИПЦ. Следует соблюдать «Основные прин-
ципы официальной статистики» ООН11 и «Руководящие 
принципы, касающиеся практики распространения ста-
тистики труда» МОТ12.

82. Ведомство, ответственное за составление индекса, должно 
проводить консультации с представителями пользовате-
лей по важным для ИПЦ вопросам, в частности, во время 
подготовки к любым изменениям в методологии, исполь-
зуемой для исчисления ИПЦ. Один из способов органи-
зации таких консультаций состоит в создании консуль-
тативного комитета (комитетов), в котором могут быть 
представлены социальные партнеры, а также другие 
пользователи и независимые эксперты.

83. В целях обеспечения доверия общественности к индексу 
следует публиковать и широко распространять полное 
описание процедур сбора данных о ценах и методоло-
гии составления индекса. При публикации ИПЦ следует 
включить ссылку на это описание. Документация должна 
включать объяснение основных целей индекса, дета-
лей весов, формул, используемых для расчета индекса, 
а также анализ точности оценок индекса. Не следует рас-
крывать точную идентификацию торговых точек, това-
ров и услуг, используемых для сбора данных о ценах.

84. Пользователей следует заранее предупреждать о любых 
изменениях, которые будут внесены в сферу индекса, 
веса или методологию, используемую для составления 
ИПЦ.

85. Технические указания о составлении индексов потре-
бительских цен представлены в издании «Руководство 
по индексу потребительских цен. Теория и практика»13. 
Данное руководство должно периодически обновляться 
с учетом текущей оптимальной практики.

11Экономический и Социальный Совет ООН, 1994.
12Шестнадцатая международная конференция статистиков труда, 1998.
13МОТ/МВФ/ОЭСР/Евростат/ЕЭК ООН/Всемирный банк, Женева, 2004.

на изменениях цен на основные продукты, которые вли-
яют на общее изменение.

76. Также должны составляться и публиковаться индексы 
для основных групп расходов. Следует уделять внимание 
составлению индексов по разделам и группам КИПЦ10. 
Субиндексы по разным регионам или группам населе-
ния, а также альтернативные индексы, предназначенные 
для аналитических целей, могут составляться и публико-
ваться, если есть спрос пользователей, если они расцени-
ваются как достоверные и если их подготовка экономи-
чески эффективна.

77. Базисный период индекса может быть выбран так, чтобы 
он совпадал с последним базисным периодом весов, 
или  он  может совпадать с базисным периодом других 
статистических рядов. Базисный период индекса сле-
дует изменять так часто, как это необходимо, чтобы пока-
затели индекса оставались легкими для представления 
и понимания.

78.  Средние цены и диапазоны цен на важные и в достаточ-
ной степени однородные товары и услуги могут оцени-
ваться и публиковаться для удовлетворения исследова-
тельских и аналитических потребностей пользователей.

79. Страны должны направлять сведения о результатах 
национальных обследований в области ИПЦ и методо-
логическую информацию в Международное бюро труда 
в кратчайшие сроки после выпуска на национальном 
уровне.

80. Изменения ИПЦ в разных странах трудно сравнивать 
из-за различных подходов к измерению, используемых 
странами в отношении определенных продуктов, в част-
ности жилищных и финансовых услуг. Исключение 
жилищных услуг (фактический размер арендной платы 
и условно исчисленный размер арендной платы или сто-
имость приобретения нового жилья, а также затраты 
на содержание и ремонт жилья) и финансовых услуг 
из индекса, учитывающего все продукты, сделает получа-
емые в результате этого оценки изменений цен на осталь-
ные продукты более сопоставимыми по странам. Поэтому 
помимо индекса, учитывающего все продукты, в  стра-
нах должен, если это  возможно, исчисляться и предо-
ставляться для распространения в международном сооб-
ществе индекс, в который не включаются жилищные 
и финансовые услуги. Тем не менее следует подчеркнуть, 
что даже в отношении остающихся в сфере индекса про-
дуктов все еще могут встречаться трудности, связанные 
с  сопоставлениями изменений в потребительских ценах 
на международном уровне.

10См. дополнение 4.
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Дополнение 1

Терминология и определения

1) «Потребительские товары» означают товары или услуги, 
используемые домашними хозяйствами для удовлетво-
рения индивидуальных нужд или потребностей.

2) «Расходы на потребление» означают расходы на потре-
бительские товары и услуги, которые могут опреде-
ляться на основе концепции «приобретения»1, «исполь-
зования» или «платежа».
• «Приобретение» означает, что должна учитываться 

общая стоимость товаров и услуг, приобретен-
ных в течение данного периода, независимо от того, 
были ли они полностью оплачены или использованы 
в течение этого периода. Данный подход может быть 
расширен для учета условно исчисленной стоимости 
потребляемой домашними хозяйствами продукции 
собственного производства или социальных транс-
фертов в натуральной форме, полученных от госу-
дарства или некоммерческих организаций. Цены 
учитываются в ИПЦ за период, когда потребители 
приняли или согласовали цены, в отличие от времени 
осуществления платежа.

• «Использование» означает, что должна учитываться 
общая стоимость всех товаров и услуг, фактически 
потребленных за данный период времени; в отноше-
нии товаров длительного пользования этот подход 
предполагает оценки стоимости услуг, предоставляе-
мых этими товарами в течение данного периода. Цены 
(упущенная выгода) учитываются в ИПЦ за период 
потребления.

• «Платеж» означает, что учитываться должны общие 
платежи за товары и услуги, осуществленные в тече-
ние данного периода, независимо от того, были ли эти 
товары и услуги поставлены или использованы 
в течение этого периода. Цены учитываются в ИПЦ 
за период или периоды, когда производился платеж.

3) «Сфера индекса» означает группы населения, географи-
ческие районы, продукты и торговые точки, в отноше-
нии которых составляется индекс.

4) «Охват» индекса означает ассортимент товаров и услуг, 
представленных в индексе. По практическим причинам 
охват может быть уже, чем определенная сфера индекса.

5) «Целевая совокупность населения» означает конкрет-
ную группу населения, в отношении которой строится 
индекс.

6) «Веса» означают агрегированные расходы на потребле-
ние любого набора товаров и услуг, выраженные в виде 
доли от общих расходов на потребление всех товаров 
и услуг, входящих в сферу индекса, за базисный период 
весов. Они представляют собой набор величин, которые 
в сумме равны единице.

7) «Обновление весов с учетом изменений цен» означает 
процедуру, используемую для приведения весов расхо-
дов в соответствие с базисным периодом индекса или 
цен. Веса, обновленные с учетом изменений цен, рас-

считываются путем умножения весов базисного пери-
ода весов на значения элементарных индексов, измеря-
ющих изменения цен между базисным периодом весов 
и базисным периодом цен, а затем путем изменения мас-
штаба, чтобы их сумма была равна единице.

8) «Базисный период индекса» означает период, для кото-
рого значение индекса устанавливается равным 100.

9) «Базисный период цен» означает период, с ценами кото-
рого сравниваются цены текущего периода. Период, 
цены которого отражены в знаменателях соотношений 
цен.

10) «Базисный период весов» означает период, обычно год, 
к которому относятся оценки величины потребления 
и его компонентов, используемые для расчета весов.

11) «Вероятностная выборка» означает формирование 
выборки из множества единиц, таких как торговые точки 
или продукты, таким образом, чтобы каждая единица 
в генеральной совокупности имела известную ненулевую 
вероятность отбора.

12) «Формирование выборки методом отсечения» озна-
чает процедуру формирования выборки, когда для всех 
единиц соответствующей совокупности устанавлива-
ется заданное пороговое значение, предусматривающее 
включение в выборку единиц, находящихся на уровне, 
равном или превышающем это значение, и исключение 
из выборки всех единиц ниже этого уровня. Пороговое 
значение обычно определяется как размер определен-
ной переменной величины (такой как процент от общих 
продаж), когда все самые крупные единицы включаются 
в выборку, а остальные не включаются.

13) «Квотный отбор» означает невероятностный метод, 
когда население разделено на определенные страты. Для 
каждой страты указывается число («квота») элементов, 
включаемых в выборку. Регистраторы цен «заполняют 
квоту», что в случае выборки торговых точек означает, 
что отбор торговых точек производится на основе сужде-
ния регистраторов цен и установленных критериев.

14) «Условно исчисленные расходы» означают расходы, 
относимые к продукту, который не был приобретен, 
такому как продукт, произведенный домашним хозяй-
ством для собственного потребления (включая жилищ-
ные услуги, производимые владельцами жилья для соб-
ственного потребления), продукт, получаемый в качестве 
оплаты в натуральной форме или безвозмездного транс-
ферта со стороны государства или некоммерческой орга-
низации.

15) «Условно исчисленная цена» означает оценку цены про-
дукта, которая в течение конкретного периода не наблю-
далась и поэтому отсутствует. Это также цена, устанав-
ливаемая для продукта, в отношении которого расходы 
были исчислены условно, см. пункт n).

16) «Торговая точка» означает магазин, рыночную палатку, 
учреждение сферы обслуживания, торговое предприя-
тие в интернете или иное место, в котором товары и/или 
услуги продаются или предоставляются потребителям 
для целей, не связанных с коммерческой деятельностью.

17) «Увязка» означает сцепление двух последовательных 
рядов зарегистрированных цен или индексов цен, кото-
рые совмещаются в одном или нескольких периодах, 
путем изменения масштаба одного из них таким образом, 
чтобы величина в период совмещения была бы одной 

1Это определение отличается от принятого 14-й Международной конференцией 
статистиков труда (1987).
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и той же для обоих рядов, что обеспечивает их соедине-
ние в единый непрерывный ряд.

18) «Цена» определяется как стоимость одной единицы 
продукта, в отношении которой количества являются 
совершенно однородными не только в физическом 
смысле, но и по ряду иных характеристик.

19) «Чистое изменение цены» означает изменение цены 
товара или услуги, которое не связано с каким-либо изме-
нением их качества. Когда качество действительно меня-
ется, чистое изменение цены — это изменение цены, 
остающееся после устранения оцениваемого воздействия 
изменения качества на наблюдаемое изменение цены.

20) «Поправка (корректировка) на качество» означает про-
цесс корректировки наблюдаемых цен на продукт 
для  устранения влияния любых изменений качества 
этого продукта с течением времени, с тем чтобы можно 
было определить чистое изменение цены.

21) «Замещение, осуществляемое потребителями» проис-
ходит, когда в условиях изменений относительных цен 
потребители покупают больше товара, который стал 
относительно дешевле, и меньше товара, который стал 
относительно более дорогим. Это может происходить 
с разновидностями одного и того же продукта или среди 
разных категорий расходов.
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Дополнение 2

Методы корректировки 
с учётом изменения 
качества

Методы корректировки в неявном 
виде с учётом изменения качества
1. В рамках метода «совмещения» предполагается, что вся 

разница в цене между исчезающим продуктом и его заме-
ной в момент времени, когда они параллельно существуют, 
связана с различием в качестве.

2. При использовании метода «условного исчисления общего 
среднего» вначале рассчитывается среднее изменение цены 
для агрегата без учета исчезающего продукта и его замены, 
а затем это значение изменения цены используется для 
условного исчисления изменения цены на исчезающий 
продукт. Предполагается, что чистая разница в цене между 
исчезающим продуктом и его заменой равна средним 
изменениям цен на сохраняющиеся (неисчезнувшие) про-
дукты.

3. Метод «условного исчисления среднего для класса» явля-
ется вариантом метода условного исчисления общего сред-
него. Единственное различие состоит в источнике условно 
исчисленного значения изменения цены исчезающего 
продукта к периоду t + 1. Вместо использования среднего 
значения изменения индекса для всех сохраняющихся 
продуктов, входящих в агрегат, условно исчисленное зна-
чение изменения цен рассчитывается только с помощью 
тех  изменений цен на продукты, которые рассматрива-
лись как по существу эквивалентные или были непосред-
ственно скорректированы на качество.

Методы корректировки в явном виде 
с учётом изменения качества
4. Метод «экспертной корректировки» основан на оценке 

одним или несколькими отраслевыми экспертами, товарове-
дами, статистиками цен или регистраторами цен относитель-
ной стоимости любых различий в качестве между старым 
и заменяющим продуктом. Нулевая, частичная или вся раз-
ница в цене может быть объяснена повышением качества.

5. В рамках подхода на основе «различий в производствен-
ных издержках» используется информация производителей 
об издержках производства, связанных с новыми характери-
стиками замен (новых моделей), к которой затем прибавляют-
ся розничные наценки и соответствующие косвенные нало-
ги. На практике данный метод наиболее применим на рынках 
с  относительно небольшим числом производителей и неча-
стыми и предсказуемыми обновлениями моделей. Однако 
его  следует использовать с осторожностью, поскольку бла-
годаря новым производственным методам издержки могут 
сокращаться при одновременном повышении качества.

6. Метод «поправки на количество» применим к продук-
там, которые заменяются продуктами иных размеров 
по сравнению с теми, которые имелись раньше. Его следует 
использовать только в том случае, если различия в количе-
стве не влияют на качество товара.

7. С помощью метода «стоимости опций» производится 
корректировка цен заменяющих товаров на стоимость 
новых наблюдаемых характеристик. Примером этого слу-
жит добавление опции, ранее предлагавшейся по отдель-
ной цене, в качестве элемента стандартной комплектации 
новой модели автомобиля.

8. Метод «гедонической регрессии» используется для оценки 
цены продукта как функции его характеристик. Вначале 
оценивается соотношение цен и всех соответствующих 
и наблюдаемых характеристик, определяющих цену, а затем 
полученные результаты используются для оценки индекса.
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Дополнение 3

Типы ошибок

• «Ошибка, связанная с изменением качества» — ошибка, 
которая может произойти в результате отсутствия над-
лежащего учета в индексе изменения качества товаров 
и услуг.

• «Ошибка, связанная с новыми товарами» — неучет изме-
нений цен на новые, еще не включенные в выборку, про-
дукты, или, если это связано с целью составления ИСЖ, 
неучет роста благосостояния потребителей при появлении 
этих продуктов.

• «Ошибка вследствие неучета замены торговых точек» 
может произойти, когда покупатели используют вместо 
прежних другие торговые точки для покупок одного и того 
же продукта, но этот сдвиг не отражается надлежащим 
образом при сборе данных для составления индекса.

• «Ошибка, связанная с новыми торговыми точками», кон-
цептуально идентична ошибке, связанной с новыми това-
рами. Она возникает из-за неучета изменений цен в новых, 
еще не включенных в выборку, торговых точек или роста 
благосостояния потребителей при появлении новых торго-
вых точек.

• «Ошибка вследствие неучета замещения на более высоком 
уровне агрегирования» появляется, когда индекс не отра-
жает замещение потребителями основных категорий 
потребления по причине использования ненадлежащего 
метода агрегирования элементарных агрегатов при исчис-
лении общей стоимости индекса. Касается только ИСЖ, 
хотя эквивалент этого (ошибка репрезентативности) 
можно установить и в отношении чистого индекса цен.

• «Ошибка элементарного индекса» возникает из-за исполь-
зования ненадлежащего метода агрегирования котировок 
цен на низшем уровне агрегирования. Ошибка элементар-
ного индекса может принимать два вида: ошибку формулы 
и ошибку вследствие неучета замещения на низшем уровня. 
На индексе сказывается ошибка формулы, если в результате 
свойств формулы получаемый результат смещен относи-
тельно такого результата, который был бы получен, если бы 
можно было оценить чистое изменение цены. На индексе 
сказывается ошибка вследствие неучета замещения на низ-
шем уровне, если он не отражает замещение потребите-
лями продуктов, содержащихся в элементарном агрегате.

• «Ошибка отбора» возникает, когда выборка регистрируемых 
цен не является полностью репрезентативной в отношении 
намеченной совокупности торговых точек или продуктов. 
Первые четыре типа ошибок, отмеченных выше, можно рас-
сматривать как особые случаи ошибки этого типа.
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Дополнение 4

Классификация 
индивидуального 
потребления по целям 
(КИПЦ)1

(РАЗБИВКА РАСХОДОВ 
НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ГРУППАМ)

01 Продукты питания и безалкогольные напитки
01.1 Продукты питания
01.2 Безалкогольные напитки

02  Алкогольные напитки, табачные изделия 
и наркотические средства
02.1 Алкогольные напитки
02.2 Табачные изделия
02.3 Наркотические средства

03 Одежда и обувь
03.1 Одежда
03.2 Обувь

04  Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие 
виды топлива
04.1 Фактическая арендная плата за жилье
04.2 Условно исчисленная арендная плата за жилье
04.3 Обслуживание и ремонт жилых помещений
04.4  Водоснабжение и другие услуги, связанные с содер-

жанием жилых помещений
04.5 Электричество, газ и другие виды топлива

05  Предметы домашнего обихода, бытовая техника 
и текущее обслуживание жилья
05.1  Мебель, предметы домашнего обихода, ковры 

и другие покрытия для полов
05.2  Текстильные изделия, используемые в домашнем 

хозяйстве
05.3 Бытовые приборы
05.4  Стеклянная посуда, столовые приборы и домаш-

няя утварь
05.5  Инструменты и приспособления, используемые 

в быту и в садоводстве

05.6  Товары и услуги, используемые в связи с ведением 
домашнего хозяйства

06 Здравоохранение
06.1  Медикаменты, лечебное оборудование и аппара-

тура
06.2 Амбулаторные услуги
06.3 Услуги больниц

07 Транспорт
07.1 Покупка транспортных средств
07.2 Эксплуатация личных транспортных средств
07.3 Услуги транспорта

08 Связь
08.1 Почтовые услуги
08.2 Телефонное и факсимильное оборудование
08.3 Услуги телефонной и факсимильной связи

09 Отдых и культура
09.1  Аудиовизуальное оборудование, фотоаппаратура, 

оборудование для обработки информации
09.2  Другие крупные товары длительного пользования 

для организации отдыха и культурных мероприя-
тий

09.3  Другие товары и оборудование для отдыха, садо-
водства и домашние животные

09.4  Услуги по организации отдыха и культурных 
мероприятий

09.5 Газеты, книги и канцелярские товары
09.6 Организация комплексного отдыха

10 Образование
10.1 Дошкольное и начальное образование
10.2 Среднее образование
10.3 Продолженное среднее образование
10.4 Высшее образование
10.5 Образование, не подразделенное по ступеням

11 Рестораны и гостиницы
11.1 Услуги общественного питания
11.2 Гостиничное обслуживание

12 Различные товары и услуги
12.1 Бытовые товары и услуги
12.2 Проституция
12.3  Личное имущество, не отнесенное к другим кате-

гориям
12.4 Социальная защита
12.5 Страхование
12.6  Финансовые услуги, не отнесенные к другим кате-

гориям
12.7  Прочие услуги, не отнесенные к другим катего-

риям1См. пояснения в приложении 2 Руководства.
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Признавая потребности в более частых и достоверных 
оценках ППС, Статистическая комиссия ООН на своей 
47-й сессии в 2016 году постановила, что ПМС должна стать 
постоянным элементом глобальной статистической про-
граммы, проводиться чаще с более короткими интервалами 
между последующими раундами и в большей степени соот-
ветствовать регулярным национальным статистическим про-
граммам.

Хотя в настоящем приложении не приводится исчерпыва-
ющее описание связанных с данной темой проблем и соот-
ветствующих методов агрегирования, оно предназначено 
для  достижения определенной степени полноты в охвате 
данным Руководством проблемы сопоставлений потреби-
тельских цен путем добавления территориальных и между-
народных аспектов к динамическим сопоставлениям, рассма-
триваемым в различных главах. В настоящем приложении 
также делается попытка определить возможные пути более 
тесной интеграции между территориальными и динамиче-
скими сопоставлениями потребительских цен.

Данное приложение преследует следующие основные цели: 
(1) представить краткое резюме проблем индексов, встреча-
ющихся в процессе сопоставлений цен на международном 
и межрегиональном уровнях, и подчеркнуть необходимость 
разработки и использования специальных методов агрегиро-
вания; (2) описать отдельные методы агрегирования, исполь-
зуемые при расчете ППС и территориальных измерениях 
уровней цен; (3) рассмотреть взаимоотношение между ПМС, 
ППС и индексом потребительских цен (ИПЦ) при межстра-
новых сопоставлениях; и (4) проанализировать целесообраз-
ность интеграции деятельности ПМС в оптимизированную 
деятельность национальных статистических служб в целях 
составления ИПЦ.

Данное приложение также предназначено для ознакомле-
ния составителей ИПЦ в различных национальных статисти-
ческих службах с вопросами и методами, связанными с тер-
риториальными сопоставлениями потребительских цен. 
В приложении обозначаются некоторые принципиальные 
различия в подходах к территориальным сопоставлениям. 
Содержание данного приложения может быть полезным 
для стран, занимающихся межтерриториальными или реги-
ональными сопоставлениями потребительских цен, а также 
стран, которые могут принять участие в ПМС в ближайшем 
будущем.

Различия между динамическими 
и территориальными сопоставлениями
Существует ряд важных качественных различий в харак-
тере сопоставлений цен, применяемых при стандартных 
сопоставлениях ИПЦ с течением времени, и сопоставлений 
цен в пространстве, когда речь идет о регионах или странах. 
Эти различия подчеркивают необходимость специальных 
методов агрегирования ценовых данных при расчете суммар-
ных показателей уровней цен, а также конкретных видов тре-
бований к данным, связанных с межстрановыми и межтерри-
ториальными сопоставлениями.

Важнейшее отличие — это отсутствие естественного упоря-
дочивания ценовых и количественных наблюдений в контек-
сте межстрановых или межтерриториальных сопоставлений. 
Система и методы ИПЦ предназначены для измерения изме-
нений с течением времени. Таким образом, ценовые наблю-
дения появляются в хронологическом порядке. Наличие 

Приложение 5

Территориальные 
сопоставления 
потребительских цен, 
паритетов покупательной 
способности и Программа 
международных 
сопоставлений

Введение
В данном приложении рассматривается вопрос сравнения 
уровней цен в различных областях или регионах страны, 
а также между странами. Несмотря на то, что при междуна-
родных сопоставлениях цен должны учитываться валютные 
различия между странами, проблемы индексов, связанные 
с сопоставлениями цен между странами, аналогичны про-
блемам, связанным с сопоставлениями с течением времени. 
Существует большое число публикаций, посвященных меж-
страновым сопоставлениям цен и реальных доходов и подго-
товленных в рамках Программы международных сопоставле-
ний (ПМС).

ПМС представляет собой международную статистическую 
инициативу, возглавляемую Всемирным банком под эги-
дой Статистической комиссии ООН. ПМС проводит оценку 
паритетов покупательной способности (ППС) в странах 
в партнерстве с международными, региональными и нацио-
нальными органами.

ППС являются индексами цен, служащими как для кон-
вертации валют, так и в качестве территориальных деф-
ляторов цен. ППС позволяют конвертировать различные 
валюты в общую валюту и в процессе конвертации уравни-
вать их  покупательную способность путем устранения раз-
личий в уровнях цен между странами. В своем простейшем 
виде ППС представляют собой соотношения цен, показыва-
ющие коэффициент цен в национальных валютах на один 
и тот же товар или услугу в разных странах.

ППС используются для расчета индексов цен и объе-
мов, необходимых для экономических исследований и ана-
лиза политики, предусматривающих межстрановые сопо-
ставления валового внутреннего продукта и его расходных 
компонентов. Индексы объемов могут использоваться для 
сравнения размеров экономики и уровней материального 
благосостояния, потребления, инвестиций, государствен-
ных расходов и продуктивности в целом. Индексы цен могут 
использоваться для сравнения уровней цен, структур цен, 
сближения цен и конкурентоспособности. Кроме того, ППС 
применяются для решения ряда административных задач.

ПМС была запущена в конце 1960-х годов как совмест-
ный проект Статистического отдела ООН и Отдела междуна-
родных сопоставлений Пенсильванского университета. Пер-
вое экспериментальное сопоставление, охватившее 10 стран, 
было проведено в 1970 году. С тех пор были проведены 
несколько раундов сопоставлений, охватывавших различное 
число стран, в сочетании со значительным прогрессом в раз-
работке методологии оценки ППС.
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Требования к данным для территориальных 
(межтерриториальных) сопоставлений
Основные требования к данным для территориальных сопо-
ставлений аналогичны данным, необходимым для стандарт-
ного расчета ИПЦ. Основными составляющими являются 
данные о ценах на широкий спектр продуктов, репрезента-
тивных для потребительской корзины домашних хозяйств, 
и информация о весах, связанных с различными категори-
ями продуктов и отражающих важность различных продук-
тов. Что касается ИПЦ, общепринятая практика заключается 
в сборе цен в различных торговых точках по всей стране. Вы-
бор торговых точек и регионов, в которых собираются цены, 
основан на сложных многоэтапных структурах выборки. Веса 
по расходам основаны на классификации товаров и услуг с ис-
пользованием какой-либо стандартной системы, например, 
Классификации индивидуального потребления по целям или 
аналогичной национальной классификации. Наиболее низ-
кий уровень классификации продуктов, для которого имеются 
веса по расходам, используется для определения элементар-
ных индексов и индексов более высокого уровня на все воз-
растающих уровнях агрегирования, что в конечном итоге при-
водит к общему уровню расходов домашних хозяйств.

Территориальные сопоставления сопряжены с рядом 
проблем в том, что касается определения продуктов, цены 
на которые необходимо установить в различных областях, 
регионах или странах, задействованных в сопоставлении. 
Эта проблема стоит не так остро при сопоставлении регио-
нов, в которых имеются аналогичные экономические струк-
туры или однородные структуры потребления. Однако если 
проводится сопоставление между двумя разнородными стра-
нами, скажем, Соединенными Штатами Америки и Индией, 
существуют крупные различия в потребительских корзинах 
на уровне конкретных наименований, несмотря на то, что ка-
тегории расходов могут быть идентичными. Эта проблема 
в некотором смысле аналогична учету снимаемых с продажи 
и новых товаров в контексте ИПЦ, но она является более се-
рьезной при попытке межстрановых сопоставлений.

Несоответствие качества, вероятно, будет незначительным 
в случае динамических сопоставлений, но может стать серьез-
ной проблемой при попытке сопоставлений между странами. 
ПМС следует принципу идентичности (т.е. сравнения подоб-
ного с подобным) при решении проблемы разницы в качестве 
между странами. На этапах планирования любого межстрано-
вого сопоставления разрабатывается всеобъемлющий пере-
чень продуктов с подробной спецификацией продуктов. Цены 
на эти наименования устанавливаются в разных странах в раз-
личных торговых точках на территории страны; эта  проце-
дура весьма схожа с той, что используется для расчета ИПЦ. 
Однако трудность представляет разработка перечня продук-
тов, причем степень трудности зависит от размера и разнород-
ности группы участвующих стран. Использование перечня 
продуктов исходя из принципа идентичности может иметь 
серьезные последствия в плане репрезентативности перечня 
продуктов для потребительских корзин в различных странах. 
В то же время, требование сравнивать подобное с подобным 
приводит к многочисленным пробелам в ценовой матрице, 
поскольку многие страны не могут установить цену всех наи-
менований в перечне. Более подробный обзор проблем и реко-
мендуемых решений приводится в изданиях Measuring the Real 
Size of the World Economy (2013) и ICP Operational Guide (2013).

естественного упорядочивания ценовых наблюдений с тече-
нием времени предоставляет возможность анализа целесо-
образности и относительных преимуществ фиксированных 
и цепных индексов. Напротив, в контексте проведения сопо-
ставлений цен между странами или между регионами внутри 
страны невозможно осуществить какое-либо естественное 
упорядочивание.

Многосторонний характер территориальных сопоставлений 
является отличительной чертой сопоставлений цен между 
регионами и странами. При сопоставлении уровней 
цен на товары и услуги между различными странами важно 
проводить такие сопоставления для каждой пары рассмат-
риваемых стран. Многосторонний характер сопоставлений 
создает ряд проблем. Во-первых, число сопоставлений (одно 
для каждой пары) может быть весьма значительным, а пред-
ставление и  использование таких результатов может быть 
весьма трудноосуществимым. Например, если в каком-либо 
сопоставлении задействованы 100 стран, то необходимо 

100 × 99/2 = 4,950 
n
k

n
k n k

=
−
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  (где n — число стран, а 

k = 2) отдельных двусторонних сопоставлений, в которых 
задействованы отдельные пары стран. Во-вторых, резуль-
таты, полученные на основе столь обширного набора дву-
сторонних сопоставлений, требуют определенной степени 
последовательности. Это требование означает условие «тран-
зитивности», описанное ниже.

Виды использования и применения межтерриториаль-
ных сопоставлений цен могут значительно отличаться 
от  общих индексов потребительских цен. ИПЦ, вероятно, 
является наиболее важным показателем экономической ста-
тистики, рассчитываемым в любой стране. Он используется 
не только как общий показатель изменений цен с течением 
времени, но зачастую для оценки и установления парамет-
ров денежно-кредитной политики. Несмотря на концеп-
туальные сходства сопоставлений цен во времени и про-
странстве, территориальные сопоставления цен полезны 
для сравнения уровней жизни и благосостояния в различ-
ных регионах страны или в разных странах. Такие сопостав-
ления крайне важны для оценки уровня развития и обеспе-
чения более сбалансированного роста в различных регионах. 
Существует значительный спрос на измерение ИПЦ в раз-
личных городах и различных штатах и регионах (городских 
и сельских) внутри стран. Однако межтерриториальные 
сопоставления уровней цен имеются лишь в очень неболь-
шом числе стран.

Международные сопоставления цен в виде ППС, рассчи-
танных ПМС, используются международными организаци-
ями и отдельными исследователями для оценки показателей 
роста и производительности в странах, а также для прове-
дения содержательных сопоставлений различных агрегатов 
национального дохода в разных странах. ППС также незаме-
нимы для оценки характера и масштабов бедности в глобаль-
ном плане и ее распределения по странам и регионам мира.

Признавая существенные аналитические различия между 
стандартными сопоставлениями ИПЦ с течением вре-
мени и  территориальными (между странами или регио-
нами страны) сопоставлениями потребительских цен и ППС, 
исследователи прилагают значительные усилия для разра-
ботки данных и методов, необходимых для территориальных 
сопоставлений цен. Краткое резюме результатов этих иссле-
дований приводится ниже.
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товаров и услуг, охватываемых при расчете индекса. Таким 
образом, индекс можно толковать как ППС между валю-
тами стран j и k. Это толкование соответствует значению, 
придаваемому ИПЦ. Поскольку здесь идет речь о деноми-
нации валют, надлежащий показатель относительных разли-
чий в уровне цен можно получить, если ППС сравнивается 
с обменным курсом, преобладающим на момент сопостав-
лений. В случае сопоставлений на поднациональном уровне 
ППС будут различиями в уровне цен.

В связи с многосторонним характером территориальных 
сопоставлений с участием M стран необходимо представлять 
сопоставления между всеми парами стран. Таким образом 
возникает необходимость рассчитывать каждую позицию 
в следующей матрице двусторонних сопоставлений:

 I

I I I
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 (A5.2)

Относительно матрицы I стоит отметить ряд моментов. 
Во-первых, эта матрица может быть большой, если речь идет 
о большом числе стран (или регионов). Во-вторых, зафик-
сированные в матрице результаты должны обладать вну-
тренней согласованностью. Все обсуждаемые в Руководстве 
вопросы индексов и различные подходы имеют прямое отно-
шение к каждому двустороннему сопоставлению с участием 
двух стран. Diewert (1986, 1999b) приводит резюме микроэ-
кономических теоретических и экспериментальных подхо-
дов к межстрановым сопоставлениям. Следовательно, можно 
применять индексы Фишера, Торнквиста, Уолша или другие 
описанные в Руководстве формулы расчета индексов.

Для обеспечения содержательной интерпретации резуль-
татов многосторонних межстрановых сопоставлений при-
меняемые методы расчета индексов должны удовлетворять 
ряду основных требований, лишь важнейшие из которых 
обсуждаются ниже. Diewert (2013) приводит полный пере-
чень этих требований.

Транзитивность. Считается, что формула расчета индек-
сов Ijk обладает свойством транзитивности в том и только 
в том случае, если для всех вариантов j,k и � ( j,k, � = 1, 2, 
. . ., M) индекс удовлетворяет

 Ijk = Ijl × Ilk (A5.3)

Уравнение A5.3 требует, чтобы в результате применения фор-
мулы для прямого сопоставления Ijk, было получено такое 
же числовое значение, как и в случае опосредованного сопо-
ставления j и k посредством промежуточной страны �. Заме-
тим, что свойство транзитивности обеспечивает внутреннюю 
согласованность индексов в матрице, представленной в урав-
нении A5.2. Оно гарантирует, что ППС для двух валют, скажем, 
A и B, будет одинаковым вне зависимости от того, рассчитан 
ли он посредством прямого сопоставления A и B или опосре-
дованного сопоставления, когда A сопоставляется с C, а C с B, 
а затем эти сопоставления объединяются для расчета опосре-
дованного ППС для A и B. Это требование возникает в основ-
ном в связи с территориальным характером сопоставлений, 
когда невозможно осуществить естественное упорядочивание 
участвующих стран без какого-либо оценочного суждения. 

Для целей проведения межтерриториальных сопостав-
лений потребительских цен необходимо получить дан-
ные о расходах конкретно для каждого региона или каждой 
страны, включенных в сопоставления.

Таким образом, территориальные сопоставления потре-
бительских цен связаны с характерными проблемами в связи 
с непересекающимся характером потребительских корзин, 
потенциальными крупными различиями в качестве наиме-
нований, цены на которые определяются в разных регионах 
и странах, и трудностями в устранении пробелов в данных 
в том, что касается структур расходов.

Методы агрегирования 
для территориальных сопоставлений
В настоящем разделе кратко описываются виды методов 
агрегирования, часто используемых при территориальных 
сопоставлениях цен. Хотя большинство этих методов были 
разработаны в контексте ПМС и применимы также для меж-
территориальных или региональных сопоставлений, в ходе 
последующего обсуждения в качестве территориальных еди-
ниц используются страны. Настоящий раздел далее подраз-
деляется на три части. Первая часть посвящена обозначе-
нию и концептуальной основе, необходимой для проведения 
многосторонних территориальных сопоставлений. Во вто-
рой части описывается формирование элементарных индек-
сов для агрегирования цен при отсутствии информации 
о  количестве или расходах. Наконец, представлена неболь-
шая выборка методов составления индексов, используемых 
при территориальных сопоставлениях цен.

Обозначение и концептуальная основа
Рассмотрим пример сопоставлений между M странами 
с использованием данных о ценах и количестве N продуктов. 
Под этими продуктами подразумеваются товары и услуги, 
цены на которые устанавливаются во всех странах. Если под 
продуктами подразумеваются наименования ниже элемен-
тарного уровня, на котором отсутствуют данные о количе-
стве или доле расходов, используются только данные о цене. 
На  этом этапе все проблемы, связанные с непересекающи-
мися перечнями продуктов, не рассматриваются, чтобы 
сосредоточить внимание только на вопросах агрегирования. 
Пусть pj = [ p1j, … pNj ] и qj = [ q1j, … qNj ] представляют цено-
вой и количественный векторы в стране j (j = 1,2, …, M). Все 
цены выражены в соответствующих национальных валют-
ных единицах. Как и в случае с расчетом ИПЦ, проблема 
заключается в разложении различий агрегатов стоимости

 V p qj

i

N

i
j
i
j=

=
∑

1
 (A5.1)

на показатели цен и компоненты реальных расходов.
Поскольку существует M наборов ценовых и количе-

ственных векторов и, следовательно, M(M − 1)/2 двусторон-
них сопоставлений между всеми отдельными парами стран, 
в настоящем приложении используется более простое обо-
значение вместо обозначения, обычно используемого в дан-
ном Руководстве. Пусть Ijk обозначает индекс цен для страны 
k, если взять за основу страну j. Если j и k являются, соответ-
ственно, США и Индией, и Ijk = 22,50, то данный индекс обо-
значает, что 22,50 индийских рупии имеют такую же поку-
пательную способность, как 1 доллар США, в отношении 
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категорий (элементарное агрегирование). Обычно это  наи-
более низкий уровень агрегирования, на котором имеются 
данные о расходах и веса по расходам. Основные категории, 
как правило, состоят из достаточно однородной группы наи-
менований, цены на которые определяются в различных тор-
говых точках стран. Последующие уровни агрегирования 
приводят к индексам для более высоких категорий расходов 
вплоть до уровня общих расходов.

Агрегирование на уровне основных 
категорий (элементарный индекс)

Ниже описываются два часто используемых метода расчета 
индексов и их варианты. Эти процедуры явным образом 
предусматривают возможность отсутствия данных о ценах 
для всех наименований в перечне продуктов, составленном 
для данного международного сопоставления. Такая ситуация 
также возникает в случае динамических сопоставлений, хотя 
она обычно ограничивается снятыми с продажи или новыми 
товарами.

Метод Джевонса–Джини–Элтетё–Кёвеша–Сульца (Дже-
вонс–ДЭКС). Оригинальный метод ДЭКС, предложенный 
в Eltetö and Köves (1964) и Szulc (1964), обычно используется 
при агрегировании данных о ценах выше уровня основных 
категорий. Однако процедуру ДЭКС также можно использо-
вать в качестве элементарного агрегатора (то есть на уровне 
основных категорий). На данном этапе двусторонние сопо-
ставления должны составляться с использованием соотно-
шений цен на те продукты, цены на которые имеются в обеих 
странах, без применения весов расходов. В рамках метода 
Джевонса-ДЭКС в качестве основного элемента используется 
индекс Джевонса. Индекс Джевонса можно описать следую-
щим образом. Если S( j) и S(k) — наборы продуктов, цены 
на которые определяются в странах j and k, соответственно, 
а njk — число продуктов, цены на которые определяются 
в обеих странах, то двусторонний элементарный индекс рас-
считывается по следующей формуле:

 I
p
pjk i S j S k
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Очевидно, что эти двусторонние индексы не являются тран-
зитивными, так как каждый индекс основан на ценах различ-
ного набора продуктов. Затем применяется процедура ДЭКС 
для расчета транзитивного набора индексов. Получающийся 
в результате многосторонний индекс рассчитывается как:

 I I Ijk
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j k
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=Π� � �1

1/
 (A5.6)

Формула расчета элементарного индекса, приведенная в A5.5, 
аналогична формуле, используемой для расчета ИПЦ. Прин-
ципиальная разница связана с тем фактом, что существует 
необходимость транзитивности на всех этапах агрегирова-
ния. Свойства этих индексов обсуждаются в главе 7 публика-
ции «Теория индексов потребительских цен».

Евростат и Организация экономического сотрудничества 
и развития использовали несколько модифицированную 
версию двусторонних индексов, представленных в уравне-
нии A5.5 под названием «Джевонс-ДЭКС*». Хотя при расчете 
этого элементарного индекса по-прежнему не используются 
веса по расходам ниже уровня основных категорий, в него 

Большинство часто используемых процедур расчета индексов 
не удовлетворяют этому требованию.

Неизменность базы. Считается, что формула расчета индексов 
обладает неизменной базой, если сопоставление между парой 
стран (j,k) не меняется в зависимости от порядка перечисления 
этих стран. Это подразумевает, что многосторонние сопостав-
ления должны быть неизменными вне зависимости от всевоз-
можных перестановок набора данных. Например, рассмотрим 
набор транзитивных сопоставлений, рассчитанных с использо-
ванием конкретной страны (скажем, США) в качестве базовой 
страны; в рамках этой программы сопоставление цен между 
любой парой стран, скажем, A и B, осуществляется посредством 
США, служащих промежуточной страной. Таким образом,

 PPP PPP PPPUSA USAA B A B, , ,= ×  (A5.4)

Эта программа неприемлема согласно критерию неизменно-
сти базы, так как выбор базовой страны очевидным обра-
зом влияет на ППС валют стран A и B. Далее, США придается 
особый статус промежуточной страны при расчете транзи-
тивных многосторонних сопоставлений.

Характерность. Это требование, обозначенное в Drechsler 
(1973). Это свойство требует, чтобы любой набор многосто-
ронних сопоставлений, обладающих свойством транзитив-
ности, сохранял основные признаки двусторонних сопо-
ставлений, созданных без учета требования транзитивности. 
Поскольку условие (A5.3) предполагает, что на транзитивное 
сопоставление между парой стран j и k обязательно влияют 
данные о ценах и количестве для всех других стран, то свой-
ство характерности требует, чтобы искажения, возникающие 
в результате следования свойству транзитивности, были све-
дены к минимуму. Метод Джини–Элтетё–Кёвеша–Сульца 
(ДЭКС) для многосторонних сопоставлений, о котором идет 
речь ниже, конкретно разработан с учетом характерности.

Аддитивность или последовательность матрицы. Еще 
одним желаемым свойством территориальных сопоставлений 
является аддитивность или последовательность матрицы. 
Это свойство обеспечивает сохранение суммируемого харак-
тера национальных счетов в рамках страны, выраженных 
в национальных валютных единицах, в системе международ-
ных сопоставлений. По сути, аддитивность означает, что для 
любой страны сумма составляющих реальных расходов 
должна быть равна общим реальным расходам. Аддитивность 
позволяет исследователям анализировать структуру реаль-
ных расходов. Однако аддитивность накладывает некото-
рые теоретические ограничения и поэтому не всегда является 
предпочтительным свойством для сохранения при междуна-
родных сопоставлениях. Аддитивность сохраняется в таких 
индексах, как индекс Гири–Хамиса (ГХ) или индекс Икле–
Диханова–Балка (ИДБ). При внутристрановых сопоставле-
ниях эти индексы представляются менее проблематичными, 
поскольку структуры цен и расходов в гораздо меньшей сте-
пени различаются внутри страны, чем между странами.

Методы расчета индексов для 
территориальных сопоставлений
При территориальных сопоставлениях цен по аналогии 
с  динамическими индексами используются методы расчета 
индексов для агрегирования данных о ценах и количестве 
на  двух разных уровнях. Первый — это уровень основных 
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наблюдений цен. Данный метод представляет собой про-
стой статистический инструмент, который можно использо-
вать при расчете ППС для конкретной основной категории 
посредством простой регрессии логарифма наблюдаемых цен 
относительно набора условных переменных, определенных 
в отношении продуктов и стран.

Процедура СПУ может быть выражена формулой

 lnp y xcp cp cp cp= = +β ε  (A5.8)

где pcp — цена продукта p в стране c; Dcj  и Dpi  — условные 
переменные стран и продуктов; Np и Nc — число продуктов 
и стран, соответственно; и

x Dc Dc Dp Dp Dpcp Nc Np= … …



2 1 2

 β α α γ γ γ= 

2 1 2... ...Nc Np

T
 (A5.8a)

В матричном обозначении, посредством складывания 
отдельных наблюдений, это можно выразить следующим 
образом:

 y X= +β ε  (A5.9)

Отметим, что условная переменная первой страны выпа-
дает из системы, так как матрица X принадлежит рангу (Np 
+ Nc − 1). Фактически, любая переменная может выпадать 
из системы; выпадение условной переменной первой страны 
просто делает ее базовой страной.

Решение дается следующим уравнением (при условиях 
независимо и однозначно распределенных случайных возму-
щений):

 β =( )−X X X yT T1  (A5.10)

После оценки данного уравнения регрессии ППС валюты 
страны j (страна 1 принимается за базу) можно рассчитать по 
следующей формуле:

 PPPj j= ( )exp α  (A5.11)

Затем искомый индекс на уровне основной категории рассчи-
тывается по формуле:

 I jk
k

j

=
PPP
PPP

. (A5.12)

Метод «Страна-продукт-репрезентативность-условная 
переменная». Модель СПУ предусматривает ряд обобщений, 
которые могут явным образом объяснить ряд проблем, свя-
занных с данными. Одно из них связано с Cuthbert (1988), ко-
торый предложил включить условную переменную репре-
зентативности в уравнение A5.8. Обоснованием служило 
введение псевдовесов для объяснения более высокого объема 
продаж более типичных наименований.

В таком случае матрица X превращается в:

′

′ ′ ′ ′ ′

= 



=

x Dc Dc Dp Dp Rcp Nc Np cp

Nc Np

2 1

2 1

... ...

... ...β α α γ γ ρ




T  

(A5.13a)

ˆ

включается информация о важности продуктов в одной или 
обеих странах. В рамках данной процедуры явным образом 
учитываются продукты, отмеченные «звездочкой», которая 
означает, что данное наименование важно или репрезента-
тивно для данной страны. В рамках метода Джевонса-ДЭКС* 
используется та же формула (A5.6), но двусторонний элемен-
тарный индекс (A5.5) заменяется
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где n(s) и n( j) — это, соответственно, число отмеченных 
«звездочкой» наименований в странах s и j; M(s) и M( j) — 
соответственно, наборы продуктов, отмеченные «звездоч-
кой» (считающиеся репрезентативными) в странах s и j.

Теоретически уравнение A5.7 может иметь преимущество 
над (A5.5) за счет того, что в нем учитывается «репрезента-
тивность» продуктов, цены на которые определяются в раз-
ных странах. Однако многое зависит от единообразия опре-
деления репрезентативности в разных странах и в рамках 
основных категорий (см. далее в обсуждении метода «Страна- 
продукт-репрезентативность-условная переменная» ниже).

В настоящее время в рамках программы Евростата и Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития ис-
пользуется модификация этого метода под названием «Дже-
вонс-ДЭКС*(С)» в честь работы Сергеева (2003). В рамках 
данного метода используется элементарный двусторон-
ний индекс, состоящий из трех компонентов, основан-
ных на: (1)  наименованиях, репрезентативных в стране s, 
но не в стране j; (2) наименованиях, репрезентативных в стра-
не j, но не в стране s; и (3) наименованиях, репрезентативных 
в обеих странах. Затем рассчитывается двусторонний элемен-
тарный индекс, представляющий собой взвешенное среднее 
геометрическое, где веса пропорциональны числу наимено-
ваний в различных компонентах, а третьему компоненту при-
сваивается двойной вес, исходя из наименований, репрезен-
тативных в обеих странах:
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где M(s*) и M( j*) — наборы оцениваемых продуктов, отме-
ченных «звездочкой» (считающихся репрезентативными) 
только в странах s и j, соответственно, но не в других стра-
нах, а M(s,j) — набор продуктов, репрезентативный в стра-
нах s и j.

Наконец, применяется уравнение A5.6 для достижения 
транзитивности.

Согласно обоим методам, Джевонса-ДЭКC* и Джевонса- 
ДЭКC*(С), продукты, не являющиеся репрезентативными 
в обеих странах, не влияют на соответствующий двусторон-
ний индекс. В то же время, двусторонние индексы в  обоих 
методах могут быть искажены, поскольку они зависят от про-
дуктов, репрезентативных в одной стране, но не  в  другой. 
Евростат-ОЭСР решают эту проблему, стремясь уравнять 
число репрезентативных наименований в каждой стране.

Метод «Страна-продукт-условная переменная» (СПУ). 
Метод СПУ был изначально предложен Summers (1973) 
в качестве инструмента решения проблемы отсутствующих 
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используемые в контексте международных сопоставлений. 
В разное время в ПМС использовались методы Гири-Хамиса 
(ГХ), Икле-Диханова-Балка (ИДБ) и ДЭКC. Кроме того, 
обсуждаются также взвешенный СПУ и подход «Минималь-
ное остовное дерево».

Метод ДЭКC. Система ДЭКC представляет собой простой 
метод создания транзитивных многосторонних индексов на 
основе системы двусторонних индексов с тем свойством, что 
итоговые многосторонние индексы минимально отклоня-
ются от двусторонних индексов (согласно конкретному кри-
терию). После публикации выдающейся работы Drechsler 
(1973) было широко признано, что (транзитивные) многосто-
ронние системы неизбежно отклоняются от их  двусторон-
них аналогов и поэтому в результате утрачивают «характер-
ность». Система ДЭКC призвана свести к минимуму такую 
утрату характерности. В первоначальной системе ДЭКC 
используются двусторонние индексы Фишера, однако, любой 
другой двусторонний индекс можно использовать в сочета-
нии с методом многосторонности ДЭКC. Итак, для любой 
пары стран j и k, если Fjk представляет двусторонний индекс 
Фишера, то

 GEKS jk
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j k
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F F= 
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/
 (A5.14)

дает индекс ДЭКC.
Метод ДЭКC обладает рядом характерных особенностей. 

Во-первых, он основан на предположении, что прямые дву-
сторонние сопоставления, выведенные с использованием 
любой выбранной формулы, обеспечивают наилучшее сопо-
ставление между парами стран. Во-вторых, несмотря на то, 
что индекс ДЭКC в уравнении A5.11 определяется с исполь-
зованием индекса Фишера, этот подход может применяться 
в сочетании с любой другой формулой расчета индексов. 
Например, индекс Фишера в уравнении A5.11 можно заме-
нить другим гиперболическим индексом, например, индек-
сом Торнквиста (см. Caves et al. 1982b). В-третьих, индекс 
ДЭКC в уравнении A5.11 является многосторонним индек-
сом, наименее отклоняющимся от матрицы нетранзитивных 
двусторонних индексов, если измерять отклонения с исполь-
зованием логарифмической функции расстояния. Наконец, 
индекс ДЭКC можно представить как простое среднее гео-
метрическое всех (прямых и опосредованных) сопоставле-
ний между j и k посредством всех возможных промежуточ-
ных стран.

В последние годы внимание привлекает простой невзве-
шенный характер индекса ДЭКC. Поскольку разные дву-
сторонние сопоставления обладают разными уровнями 
достоверности, измеряемой с использованием различных 
критериев, необходимо отразить эти различия в определении 
взвешенных индексов ДЭКC. Rao and Timmer (2000), Rao et al. 
(2000) и Rao (2001b) иллюстрируют то, как можно создавать 
взвешенные индексы ДЭКC в целях объяснения различных 
проблем, связанных с данными.

Метод Гири-Хамиса (ГХ). Метод ГХ был изначально пред-
ложен Geary (1958) и впоследствии доработан Khamis (1970, 
1972, и 1984). Метод ГХ был основным методом агрегирова-
ния на ранних этапах ПМС.

Метод ГХ является способом расчета ППС валют разных 
стран на основе данных о наблюдаемых ценах и количестве 
(применяемых на уровне основных категорий). Концепция 
ППС применима, даже если валютная единица одинакова 

 y X= +′ ′β ε , (A5.13b)

где Rcpобозначает условную переменную репрезентативно-
сти, а p — ее соответствующий коэффициент регрессии.

Однако при использовании фактических данных ПМС 
выяснилось, что эффективность этого индекса в значитель-
ной степени зависит от согласованности определений репре-
зентативности в разных странах (так же, как в случае с Дже-
вонс-ДЭКC* и Джевонс-ДЭКC*(С)). Во многих случаях 
это привело к случайному характеру коэффициентов репре-
зентативности вместо резко отрицательных коэффициен-
тов. Это не значит, что данный индекс менее эффективен, 
чем обычный СПУ, а значит лишь, что для достижения более 
высокой эффективности необходимо повысить качество дан-
ных о репрезентативности.

Метод «Страна-продукт-взвешенная условная перемен-
ная». Diewert (2004a) предложил использовать веса продуктов 
в формуле (A5.10). По сути, в данном варианте используются 
веса 3 для репрезентативных и 1 для нерепрезентативных про-
дуктов. Эти веса отчасти произвольны, и, опять же, эффек-
тивность индекса в данном случае будет зависеть от качества 
данных о репрезентативности/важности. Возможны также 
и  другие варианты СПУ, например, страна-продукт-репре-
зентативность-условная переменная с весами, СПУ с коррек-
тировками частоты данных и т. д.

Стоит отметить, что в случае полной ценовой матрицы 
индексы СПУ и Джевонса-ДЭКC вырождаются в простое 
среднее геометрическое соотношений цен. Важным моментом 
является эффективность элементарных индексов. Dikhanov 
(2005) рассмотрел многочисленные варианты индексов Дже-
вонса-ДЭКC и СПУ и сделал два вывода, используя моде-
лирование методом Монте-Карло. Первый состоит в том, 
что  варианты Джевонса-ДЭКC менее стабильны и имеют 
более высокую частоту неудач, особенно при их использо-
вании как указано выше — без каких-либо модификаций; 
модификации, использованные для снижения частоты неу-
дач, могут внести различные смещения. Второй заключается 
в том, что варианты СПУ, используемые с весами/репрезен-
тативностью, являются наиболее эффективными индексами.

Агрегирование выше уровня основных 
категорий
В данном разделе представлена небольшая выборка из целого 
спектра методов агрегирования, используемых в контек-
сте территориальных сопоставлений. Более всеобъемлющий 
обзор см., например, в издании Measuring the Real Size of the 
World Economy (Всемирный банк, 2013).

Данный уровень агрегирования в ПМС (выше уровня 
основных категорий) аналогичен этапу, на котором элемен-
тарные индексы агрегируются для расчета ИПЦ по всем наи-
менованиям (выше наименований ИПЦ). Важно отметить, 
что, поскольку уровень основных категорий является наи-
более низким уровнем с весами расходов, он соответствует 
уровню наименований ИПЦ, наиболее низкому уровню 
с  весами расходов в ИПЦ. Кроме того, многосторонний 
характер территориальных сопоставлений делает необходи-
мым другой подход к индексам, нежели при динамических 
сопоставлениях.

Было разработано несколько методов расчета индексов для 
агрегирования выше уровня основных категорий, но в инте-
ресах краткости здесь обсуждаются только основные методы, 
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Эти уравнения аналогичны уравнениям ГХ, но теперь веса 
включают доли расходов страны, а страны обладают более 
равным влиянием на формирование международных цен. 
Фактически, индекс становится более «демократичным» 
по  сути подобно ДЭКC. Deaton and Heston (2010) показы-
вают, что ППС, рассчитанные по методу ИДБ, гораздо ближе 
к  ДЭКC, чем ППС, рассчитанные по методу ГХ. Dikhanov 
(1994) показывает, что ГХ превращается в ИДБ, когда 
все страны имеют аналогичные объемы.

Взвешенный метод «Страна-продукт-условная перемен-
ная» (СПУ). Обсуждаемый выше метод СПУ можно обоб-
щить в контексте агрегирования на уровне основных кате-
горий. Rao (1995) обобщил метод СПУ путем включения 
данных о количестве и стоимости напрямую в метод СПУ, 
описанный в уравнении A5.8. Данный метод сводит к мини-
муму взвешенную остаточную сумму квадратов, а каждое 
наблюдение взвешивается в соответствии с долей расходов 
данного продукта в каждой стране. В результате получается 
уравнение
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  — доля стоимости основной категории 

i в стране j.

Rao (1995) показал, что взвешенный метод СПУ может рас-
сматриваться как переходный от подхода ГХ к международ-
ным сопоставлениям к стандартному стохастическому под-
ходу к индексам.

Метод «Минимальное остовное дерево» 
для осуществления многосторонних 
сопоставлений
Данный подход выступает за формирование пространствен-
ной цепи двусторонних сопоставлений, где звенья определя-
ются с использованием процедуры, основанной на некото-
рой мере расстояния между участвующими двусторонними 
сопоставлениями. Напоминаем, что стандартный ДЭКC 
рассматривает ассоциированный набор индексов Фишера 
для каждой страны как одинаково робастный, поэтому целе-
сообразным является усреднение паритетов.

Используя графическую теоретическую концепцию мини-
мальных остовных деревьев, Hill (1999c, 1999d) предложил 
метод выведения системы транзитивных многосторонних 
сопоставлений на основе матрицы двусторонних сопоставле-
ний. Подход Хилла основан на том факте, что прямые двусто-
ронние сопоставления не всегда являются лучшим решением.

Для любой пары стран j и k Хилл предлагает меру рассто-
яния (указывающего на достоверность двустороннего сопо-
ставления), используя разброс Ласпейреса-Пааше, определя-
емый как
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P j k
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в  разных регионах страны. Метод ГХ позволяет одновре-
менно определять международные средние цены разных 
стран. Пусть Pi обозначает международную среднюю цену 
продукта i. Метод ГХ определяется посредством следующей 
системы взаимосвязанных уравнений, определенных для 
каждой страны j и каждого продукта i:
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Эти одновременные уравнения затем решаются для полу-
чения числовых значений ППС и Ps после выбора одной 
из валют в качестве расчетной единицы. После решения ППС 
территориальные индексы цен определяются просто как

 I
PPP
PPPjk

k

j

=  (A5.16)

Одной из основных причин продолжающегося использо-
вания метода ГХ является «аддитивность». Аддитивность 
предполагает, что агрегаты, например, реальный внутрен-
ний продукт, выведенные путем конвертации национальных 
агрегатов с использованием ППС, равны агрегатам, выведен-
ным путем стоимостной оценки количеств по международ-
ным ценам. Таким образом, аддитивность предполагает
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Это требование автоматически удовлетворяется ППС и Ps, 
полученными на основе системы ГХ, определенной в урав-
нении A5.12. Система ГХ также полезна при анализе струк-
туры валового внутреннего продукта и долей различных 
компонентов в различных странах. Данная система обеспе-
чивает основу, в рамках которой можно создавать сопоста-
вимые на международном уровне национальные счета. Когда 
объемы производства в стране оцениваются по международ-
ным индикативным ценам, значения являются аддитивными 
по странам и продуктам. Однако аддитивные многосторонние 
методы не соответствуют экономическим сопоставлениям 
полезности в разных странах, если число стран в сопостав-
лении больше двух (см. Diewert в главе 5 издания Measuring 
the Size of the World Economy, 2013). Кроме того, более крупные 
страны сильнее воздействуют на международные цены, чем 
страны меньшего размера, что на практике приводит к завы-
шенной оценке валового внутреннего продукта более бедных 
стран (так называемый эффект Гершенкрона).

Метод Икле-Диханова-Балка (ИДБ). Метод ИДБ был изна-
чально упомянут Iklé (1972), но очень косвенно, поэтому его 
свойства оставались неизвестными. Впоследствии он был 
доработан до его современного вида Dikhanov (1994), а Balk 
(1996a) представил первое доказательство существования.

Метод ИДБ определяется посредством следующей системы 
взаимосвязанных уравнений, определенных для каждой 
страны j и каждого продукта i:
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Таким образом, на первом этапе региональные ППС на уров-
не основных категорий оцениваются независимо для каждо-
го региона. Основным принципом увязки регионов на уровне 
основных категорий является конвертация средних цен на наи-
менование в странах в региональные валюты с использованием 
соответствующих региональных ППС стран на уровне основ-
ных категорий, затем применение одной из вышеописанных 
стандартных моделей СПУ для оценки факторов межрегио-
нальной увязки, когда средняя цена в каждой стране рассмат-
ривается как наблюдение в  регрессии СПУ. После увязки 
региональные ППС стран умножаются на факторы межрегио-
нальной увязки для получения глобального связанного набора 
ППС на уровне основных категорий с фиксированностью.

Увязка выше уровня основных категорий осуществляется 
с использованием метода агрегирования стран с перераспреде-
лением. Говоря простыми словами, процедура увязки состоит 
из четырех этапов: (1) на каждом уровне выше уровня основ-
ных категорий региональные объемы стран оцениваются неза-
висимо для каждого региона; таким образом, объем страны j 
в регионе r выражается как Vr

j; (2) в каждой стране, включен-
ной в глобальное сопоставление, рассчитывается полный нео-
граниченный ДЭКC и определяются объемы стран в рамках 
глобального сопоставления; таким образом, объем страны j 
в глобальном сопоставлении записывается как V j; (3) оцени-
вается совокупный показатель для каждого региона путем сло-
жения объемов стран в данном регионе на основе глобального 
сопоставления V Vr

j C r

j=
∈ ( )
∑ , где C(r) — набор стран в реги-

оне r; (4) эти региональные совокупные показатели перерас-
пределяются между отдельными странами внутри регио-
нов с использованием региональных объемов стран, рассчи-
танных на этапе (1); полученные в результате объемы стран 
в рамках глобального сопоставления с фиксированностью 
записываются как  V V V Vj

r r
j

j C r
r
j

world =
∈ ( )
∑* /

Интеграция индекса потребительских 
цен и Программы международных 
сопоставлений
В данном разделе представлен краткий обзор потенциаль-
ных синергетических эффектов и преимуществ в резуль-
тате интеграции деятельности в рамках ИПЦ и ПМС. Кроме 
того, в нем представлена концепция поднациональных ППС 
и их отношение к ИПЦ и ПМС.

Преимущества интеграции индекса 
потребительских цен и Программы 
международных сопоставлений
ППС и ИПЦ служат для достижения разных аналитических 
целей и направлены на разные аспекты цен: территориаль-
ный и временной. Ввиду этих концептуальных различий, 
ППС и ИПЦ в целом были созданы в рамках разных произ-
водственных инфраструктур.

Несмотря на эти различия, согласование и интеграция 
деятельности в рамках ПМС и ИПЦ могут предоставить 
странам некоторые потенциальные преимущества. Одной 
из наиболее очевидных общих черт ИПЦ и ППС является то, 
что в обоих случаях необходимы основные данные о ценах 
на  товары и услуги, используемые в домашних хозяйствах. 
Эта общая черта создает возможность экономии средств 

где L( j,k) и P( j,k) — это, соответственно, двусторон-
ние индексы цен Ласпейерса и Пааше. Отметим, что такая 
же функция расстояния возникает, если индексы цен заменя-
ются индексами количества. D( j,k) равно нулю, если струк-
туры цен или структуры количества идентичны в странах j 
и k. Таким образом, функция расстояния служит индикато-
ром сходства структур цен и количества в этих странах.

Возможны другие меры расстояния (сходства). Напри-
мер, Diewert (2009) предлагает взвешенную логарифмиче-
скую квадратичную меру, где веса являются долями расхо-
дов страны. Используя матрицу расстояний, рассчитанных 
для всех пар  стран, Hill (1999c, 1999d) предлагает выделять 
минимальное остовное дерево (МОД) и использовать его для 
построения цепных связей между всеми парами стран. МОД 
обладает тем свойством, что цепное сопоставление между 
любой парой стран имеет наименьшее расстояние и поэтому 
может считаться наиболее достоверным. Оно также обладает 
тем свойством, что сумма расстояний между всеми звеньями 
в МОД является наименьшим при сравнении со всеми воз-
можными конфигурациями дерева.

После определения МОД строится транзитивное сопо-
ставление между данной парой стран в конкретном при-
мере с использованием двусторонних индексов, рассчи-
танных с использованием выбранной формулы, таких как 
индекс Фишера или Торнквиста, и звеньев, указанных в МОД. 
Поскольку МОД обеспечивает индивидуальную цепь связей 
между любыми двумя странами, сопоставления определя-
ются индивидуальным образом. Однако остовные деревья 
чувствительны к включенным странам и видам мер, исполь-
зуемым при оценке степени достоверности или сопостави-
мости любых двух стран. Кроме того, создаваемый данным 
методом путь двусторонних связей между странами может 
быть весьма нестабильным и может коренным образом 
меняться от сопоставления к сопоставлению.

Фиксированность и межрегиональная увязка 
в международных сопоставлениях
Однако любое обсуждение представленных ранее методов 
как на уровне основных категорий, так и выше него, было 
бы неполным без упоминания фиксированности и межре-
гиональной увязки. Необходимость фиксированности воз-
никает в силу регионального характера реальной практики 
ПМС, где отдельные регионы ПМС проводят свои собствен-
ные сопоставления, которые затем увязываются в глобальное 
сопоставление, а также в силу желания регионов сохранить 
внутрирегиональные относительные показатели объемов 
в  рамках глобального сопоставления. Таким образом, фик-
сированность обеспечивает точное воспроизведение регио-
нальных результатов в рамках глобального сопоставления. 
Принцип фиксированности также предусматривает опре-
деленную независимость региональных расчетов в плане 
как сроков, так и методов.

Принцип фиксированности делает необходимой межреги-
ональную увязку для объединения региональных результа-
тов как на уровне основных категорий, так и выше него. Этот 
вопрос лишь вкратце затрагивается здесь. Более подробно он 
рассматривается в главах 4 и 6 издания Measuring the Real Size 
of the World Economy (2013).

Очевидно, что при увязке могут использоваться только 
общие наименования для всех регионов. С этой целью каж-
дый регион должен был собрать определенное число общих 
«основных» наименований.
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нием времени является нерегулярным свойством. Связь 
между ИПЦ и ПМС, пожалуй, наиболее заметна и точно уста-
новлена в рамках поднациональных ППС.

Общий подход к созданию поднациональных ППС можно 
резюмировать тремя этапами:

(1) организация требуемых данных о ценах и расходах;
(2) определение пересекающихся наименований в разных 

географических регионах;
(3) оценка поднациональных ППС посредством межрегио-

нального агрегирования.

Поскольку этапы (1) и (2) обычно связаны с наиболь-
шими трудностями, речь пойдет в основном о них. Этап 
(3)  «оценка» предусматривает распространение процедур 
агрегирования, применяемых для международных терри-
ториальных сопоставлений (которые были представлены 
выше), на поднациональный уровень, поэтому он не пред-
ставляет дополнительных трудностей. Проблема агрегирова-
ния становится более труднопреодолимой в том случае, если 
необходимо учесть временную составляющую. Это проис-
ходит, когда в наборе поднациональных ППС сравнивается 
разница в ценах не только в географических регионах одной 
страны, но и с течением времени. Пространственно-вре-
менной анализ требует последовательного по времени тер-
риториального индекса для агрегирования, что может быть 
достигнуто, например, путем рассмотрения каждого реги-
она в каждый рассматриваемый период времени как отдель-
ного субъекта в рамках стандартного многостороннего агре-
гирования (Dikhanov et al. 2011). Таким образом, оценочные 
индексы дадут региональные ППС, уже связанные во вре-
мени и пространстве. Возможны и другие подходы, напри-
мер, независимое агрегирование регионов в каждый период 
времени с последующей увязкой итогового показателя каж-
дого периода времени с использованием таких националь-
ных показателей цен, как ИПЦ. Этот двухступенчатый под-
ход к расчету последовательных во времени и пространстве 
оценочных показателей эквивалентен применению фиксиро-
ванности аналогично подходу, используемому в современной 
ПМС, когда различные регионы увязываются без изменения 
их соответствующих региональных результатов.

Для построения поднациональных ППС требуются дан-
ные о ценах и расходах. Требуются цены на набор товаров 
и услуг, сопоставимых в географических регионах рассматри-
ваемой страны. Расходы необходимы на уровне группы про-
дуктов, дезагрегированные по географическому расположе-
нию.

Значения расходов можно получить путем проведения 
репрезентативных национальных обследований бюджетов 
домашних хозяйств или из региональных экономических сче-
тов страны. Поскольку региональные счета являются мало-
распространенными, источником значений расходов обычно 
служит последнее репрезентативное для страны обследова-
ние бюджетов домашних хозяйств. В свою очередь, источни-
ком данных о ценах могут служить цены, собранные в рамках 
ИПЦ, ПМС, или полученные путем проведения специально 
разработанных внутристрановых региональных обследо-
ваний цен. Наиболее привлекательным вариантом является 
использование информации о ценах, собранной в рамках 
ИПЦ, поскольку этот вариант, как правило, не требует допол-
нительного сбора данных о ценах.

в странах за счет наличия единого процесса сбора данных для 
ИПЦ и ПМС. Экономия средств в процессе сбора данных — 
это только один из множества положительных аспектов 
более тесной интеграции ИПЦ и ПМС. Например, экономия 
средств также может быть достигнута за счет использова-
ния совместного процесса курирования и проверки данных 
в числе других возможностей.

Ниже приводится краткая подборка потенциальных выгод 
от интеграции ИПЦ и ПМС. Эти выгоды рассматриваются 
с точки зрения национальной статистической службы, про-
водящей работу в связи с ИПЦ. При рассмотрении потен-
циальных выгод следует отметить, что они существуют 
не изолированно, но являются результатом взаимодействия, 
зависимостей или взаимосвязей, которые они формируют 
с другими элементами, влияющими на качество статистиче-
ской системы в целом. Это ведет к экономии средств, сопро-
вождаемой, помимо прочего, повышением эффективности.

Экономия средств. Совместная деятельность по сбору 
и обработке данных в рамках ИПЦ и ПМС может при-
вести к экономии средств в таких областях, как сбор цен, 
курирование данных, процедуры обеспечения качества, 
информация и технологии и обучение персонала.

Процедурные и методологические побочные эффекты. Зна-
ние методов ПМС может стимулировать страны на вне-
дрение концепций и практики ПМС для национальных 
целей. Например, если интерес представляет анализ раз-
личий ценовых уровней внутри страны, ПМС может 
предоставить полезные сведения о динамике террито-
риальных сопоставлений цен/ Аналогичным образом, 
такие концепции ПМС, как структурированное описа-
ние продукта, повышающее точность определений наи-
менований путем перечисления определяющих цену 
характеристик, может стать ценной основой для разра-
ботки более эффективных форм сбора цен.

Возможности масштабирования. Увеличение числа синер-
гетических эффектов между рамками продуктов и тор-
говых точек в ПМС и ИПЦ может облегчить странам 
расширение географического охвата и охвата торго-
вых точек в рамках ИПЦ. Поскольку ПМС обычно тре-
бует охвата, отражающего средний уровень цен по всей 
стране, информация ПМС о наличии продуктов и тор-
говых точках может стать составным элементом для раз-
работки более обширного ИПЦ. Например, она может 
способствовать расширению ИПЦ с целью охвата всех 
городских районов в тех случаях, когда ИПЦ охватывает 
только столицу.

Важно отметить, что масштаб преимуществ, которые страны 
могут получить от интеграции ИПЦ и ПМС, будет меняться 
в зависимости от национальных условий. Он будет также зави-
сеть от глубины процесса интеграции; распространенной пред-
посылкой к интеграции является повышение согласования. 
Тем не менее, ширина и глубина потенциальных преимуществ 
дальнейшего сближения ИПЦ и ПМС еще более значительны 
в современном контексте постоянной и более частой ПМС.

Поднациональные ППС
Поднациональные ППС — это ППС, составляемые внутри 
страны. Они аналогичны ППС ПМС в том, что в обоих слу-
чаях сравниваются уровни цен между географическими реги-
онами. В случае поднациональных ППС сравнимость с тече-
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Трудность составления поднациональных ППС состо-
ит в  получении данных о ценах на уровне дезагрегиро-
вания и  требуемом уровне детализации. Данные о ценах 
для поднациональных ППС требуют получения наблюде-
ний цен  на  наименования с идентичными характеристи-
ками (разновидности) во всех географических регионах. 
Идея заключается в следовании принципу ПМС «сравни-
вать подобное с  подобным». В данном случае концепции 
ПМС применяются в качестве способа повышения строго-
сти и содействия подходу к составлению поднационального 
ППС. Такие концепции, как структурированные описания 
продуктов для определения характеристик наименова-
ний, или подход «основные наименования» для обеспече-
ния установления цен на общие наименования в разных 
регионах обеспечивают наличие требуемого пересечения 
ряда наименований в различных географических регионах. 
В этом смысле концепции ПМС способствуют повышению 
последовательности процедуры составления поднациональ-
ного ППС.

Поскольку поднациональные ППС имеют многочислен-
ные виды применения на уровне страны, многие страны, осо-
бенно крупные, проявили интерес к ним. И действительно, 
поднациональные ППС могут служить источником данных 
для исследований благосостояния, в рамках которых срав-
нивается благосостояние в разных географических регионах 
страны, или для налогово-бюджетных исследований государ-
ственных трансфертов между географическими регионами 
страны. Поднациональные ППС также можно использовать 
для корректировок стоимости жизни в регионах при опреде-
лении заработной платы государственных должностных лиц, 
работающих в различных регионах данной страны.

Для удовлетворения растущего спроса на информацию 
по этой теме будет также проведено исследование поднаци-
ональных ППС под эгидой Программы исследований ПМС. 
Целевая группа, работающая над интеграцией ИПЦ и ПМС, 
подробно изучит поднациональные ППС и сформулирует 
руководящие принципы использования списка продуктов 
и цен для ИПЦ и ПМС для расчета поднациональных ППС.
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обозначается термином «ряд индексов цен фиксированной 
корзины». В частности, когда q qn n= 0 , появляется ряд индек-
сов Ласпейреса.
4. В период T можно перейти на новую корзину количеств ′q  

и производить расчеты, начиная с этого периода и далее:
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Для соотнесения цен периодов T + 1, T + 2, T + 3, … с ценами 
периода 0 можно использовать цепную увязку для превраще-
ния ряда (5) в ряд вида:
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Это можно обозначить термином «ряд индексов цен фиксиро-
ванной корзины с цепной увязкой». В частности, когда q qn n= 0  
и ′ =q qn n

T, появляется ряд индексов Ласпейреса с  цепной 
увязкой. Поскольку корзина изменилась в период T, при-
лагательное «фиксированная» применяется в буквальном 
смысле только на протяжении определенного числа времен-
ных интервалов. Корзина является фиксированной с периода 
1 до периода T, а затем с периода T + 1 и далее. Когда времен-
ные интервалы, в течение которых корзина является фикси-
рованной, одинаковы, скажем, один, два года или пять лет, это 
свойство можно сделать явным, описав индекс как годовой, 
двухлетний или пятилетний индекс цен фиксированной кор-
зины с цепной увязкой.
5. Индекс цен взвешенного среднего арифметического (назы-

ваемый так, чтобы провести различие между ним и сред-
ним геометрическим или другим видом среднего) — это 
индекс вида:

 ∑ ( )w p pn n
t

n/ 0 , (A6.7)

который сравнивает цены периода t с ценами периода 0 
с использованием определенного набора весов по расходам, 
в сумме составляющих 1. В частности, когда веса представ-
ляют собой доли значений периода b

 w s p q p qn n
b

n
b
n
b

n
b
n
b= ≡ ∑/  (A6.8)

получаем индекс Янга.
Отметим, что любой индекс цен корзины (1) может быть 

выражен в форме (7), поскольку
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Когда веса представляют собой доли значений периода 0,

 w s p q p qn n n n n n= ≡ ∑0 0 0 0 0/  (A6.10)

Приложение 6

Некоторые основные 
формулы расчета индексов 
и терминология

1. В настоящем приложении суммы понимаются как нараста-
ющие по всем разновидностям n.
Индекс цен корзины — это индекс вида
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, (A6.1)

сравнивающий цены периода t с ценами (более раннего) 
базисного периода цен 0 с использованием некоей конкрет-
ной корзины количеств. Корзина не обязательно состоит 
из фактических количеств в какой-либо конкретный период. 
Этот общий вид индекса называется «индекс цен Лоу» в честь 
первопроходца в исследовании индексов, который впер-
вые предложил такой общий вид индекса. Семейство индек-
сов Лоу включает ряд широко известных индексов в качестве 
особых случаев:

• Когда q qn n= 0 , получаем индекс Ласпейреса.
• Когда q qn n

t= , получаем индекс Пааше.
• Когда q q qn n n= +( )0 1 2/ , получаем индекс Маршалла-Эдж-

ворта.
• Когда q q qn n n

t=( )0 1 2/
, получаем индекс Уолша. На практике 

национальные статистические службы часто работают 
с индексом Лоу, в котором q qn n

b= , где b означает некото-
рый базисный период весов, обычно предшествующий 0.

2. Полезным свойством индекса Лоу для периода t относи-
тельно периода 0 является возможность его разложения, 
или факторизации, в продукт двух или более индексов 
того же вида; например, как продукт индекса для пери-
ода t − 1 относительно периода 0 и индекса для периода t 
относительно периода t − 1. Формально,
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В частности, когда q qn n= 0 , выражение (2) превращается в
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Левая сторона выражения (3) является прямым индек-
сом Ласпейреса. Отметим, что только первый из индексов, 
составляющих правую сторону, сам по себе является индек-
сом Ласпейреса; второй является индексом Лоу для периода t 
относительно периода t − 1, в котором используется корзина 
количеств периода 0 (а не t − 1). Некоторые национальные 
статистические службы описывают индекс на правой стороне 
выражения (3) как модифицированный индекс Ласпейреса.

3. В контексте временных рядов, скажем, когда t длится 
от 1 до T, то ряд
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или, используя цепную увязку для соотнесения цен периодов 
T +1, T +2, T +3,… с ценами периода 0
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Это можно обозначить термином «ряд индексов цен среднего  
арифметического с фиксированными весами и цепной увязкой». В 
частности, когда w sn n= 0 =w sn n

Tʹ и w sn n= 0 =w sn n
Tʹ , появляется ряд индексов Ласпей-

реса с цепной увязкой. Когда w s p p s p pn n
b
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b/ / /  для некоего более позд-

него периода b′, появляется ряд индексов Лоу с цепной увязкой.

8. Опять же, поскольку веса изменились в период T, прила-
гательное «фиксированные» применяется в буквальном 
смысле только на протяжении определенного числа вре-
менных интервалов. Веса являются фиксированными 
с периода 1 до периода T, а затем с периода T + 1 и далее. 
Когда временные интервалы, в течение которых веса 
являются фиксированными, одинаковы, это свойство 
можно сделать явным, добавив прилагательное времени, 
например, годовой, двухлетний или пятилетний.

выражение (7) превращается в индекс Ласпейреса. Когда

 w p q p qn n n
t
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t= ∑0 0/ , (A6.11)

то есть гибридные доли значений периода (0, t), можно полу-
чить индекс Пааше.

Также можно установить
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то есть доли значений периода b с обновленной ценой.
Отметим, что гибридные доли значений, например, даю-

щиеся выражениями (11) или (12), недоступны для наблюде-
ния, но должны быть построены.

6. В контексте временных рядов, скажем, когда t длится от 
1 до T, то ряд

∑ ∑ ∑( ) ( ) … ( )w p p w p p w p pn n n n n n n n
T

n
1 0 2 0 0/ , / , , /  (A6.13)

обозначается термином «ряд индексов цен среднего арифме-
тического с фиксированными весами». В частности, когда веса 
равны долям по расходам периода 0, появляется ряд индексов 
Ласпейерса, а когда веса равны долям по расходам периода b 
с обновленной ценой, появляется ряд индексов Лоу, в кото-
ром количества в корзине являются количествами периода b.

7. В период T можно перейти на новый набор весов w′ 
и производить расчеты, начиная с этого периода и далее
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Темы исследований индекса 
потребительских цен

Источники данных

Данные сканирования
Данные сканирования могут позволить собирать более 
обширные и точные статистические данные о ценах, повы-
сить эффективность и снизить нагрузку на респондентов. 
Данные сканирования могут дополнять и в некоторых слу-
чаях заменять традиционные подходы к сбору данных для 
составления ИПЦ. Использование данных сканирования 
ставит под вопрос традиционные толкования и виды при-
менения концепций и поднимает методологические и прак-
тические вопросы, связанные с формированием ИПЦ. Необ-
ходимо провести дополнительную работу в следующих 
областях: совершенствование методов расчета индексов цен 
на основе данных сканирования; сочетание данных скани-
рования и данных, полученных традиционными методами; 
агрегирование данных сканирования в индексы более высо-
кого уровня; использование данных сканирования для целей 
выборки и оценки весов; классификация данных сканиро-
вания; решение вопросов, связанных с изменениями каче-
ства (например, неявные поправки на изменение качества 
по сравнению с явными); разъяснение порядка учета сезон-
ных продуктов; и сопоставление индексов цен на основе дан-
ных сканирования с индексами цен на основе традиционных 
источников. Все большее число национальных статистиче-
ских служб (НСС) внедряют данные сканирования в повсед-
невный расчет ИПЦ, и накопленный практический опыт 
можно использовать для оказания помощи НСС, желающим 
начать использовать данные сканирования. Можно обмени-
ваться практическим опытом в деле оценки качества данных 
сканирования, по вопросам информационных технологий 
и программного обеспечения, затрат и преимуществ, связан-
ных с использованием данных сканирования, и организаци-
онным и правовым вопросам (таким как доступ к данным 
или сотрудничество с поставщиками данных сканирова-
ния). Необходимы исследования и тестирование по вопросу 
расширения использования данных сканирования с вклю-
чением других товаров, таких как электронные устройства 
и другие наименования с большой оборачиваемостью моде-
лей, и услуг. Необходима разработка методологий и систем, 
связанных с данными сканирования, например, в целях обес-
печения последовательности в охвате или порядке учета това-
ров-заменителей. Кроме того, не разработана согласованная 
система обеспечения качества, особенно для данных скани-
рования. Данные сканирования предоставляют возможности 
как странам с развитыми статистическими системами, так 
и странам, в которых статистические системы менее развиты.

Веб-цены
Продолжает расти важность покупок через интернет. Тради-
ционные торговые точки открыли представительства онлайн, 
также растет число торговых точек в интернете. Необхо-

документированием руководящих принципов надлежащей практики и оказанием 
поддержки их внедрению. Организациями-членами Межсекретариатской рабо-
чей группы по статистике цен являются Статистическое бюро Европейского союза 
(Евростат), Международная организация труда, Международный валютный фонд, 
Организация экономического сотрудничества и развития, Европейская экономиче-
ская комиссия Организации Объединенных Наций и Всемирный банк.

Приложение 7

Программа исследований 
индекса потребительских цен

В программе исследований индекса потребительских цен 
(ИПЦ) перечислены темы, по которым необходимо провести 
дополнительную работу и исследования в целях разработки 
руководящих принципов и надлежащей практики составле-
ния ИПЦ и удовлетворения существующих и возникающих 
потребностей пользователей.

Программа исследований включает концептуальные и методо-
логические вопросы, а также практические трудности измерения 
и реализации. При разработке ИПЦ могут применяться различ-
ные концепции и методы, включая решения об охвате индекса, 
включении различных продуктов и услуг и измерения изменения 
цен на них с течением времени. Существует значительная потреб-
ность в аналитической работе и обмене практическим опытом 
для определения и разработки надлежащей практики в тех обла-
стях составления, где отсутствует консенсус в отношении реко-
мендуемого метода. Например, существует необходимость в раз-
работке четкого руководства по методам, используемым для 
осуществления поправок на изменение качества, и способам 
использования данных сканирования для составления ИПЦ.

Страны испытывают постоянные проблемы в области 
измерения и реализации. Они связаны с практическими про-
блемами в реализации надлежащей практики в связи с недо-
статком источников данных, применением ненадлежащих 
методов или нехваткой ресурсов. Возникающие и быстро раз-
вивающиеся технологии и наличие новых электронных источ-
ников данных, таких как данные сканирования и веб-данные, 
также представляют для стран особые трудности.

Темы исследований ИПЦ перечислены в следующем разделе 
и сгруппированы по источникам данных, весам расходов, мето-
дам составления индексов, услугам и синергии между ИПЦ, 
паритетами покупательной способности (ППС) и националь-
ными счетами. Порядок организации тем не отражает их важ-
ности. Многие темы исследований ИПЦ связаны с тремя при-
оритетными направлениями работы программы исследований 
Системы национальных счетов (СНС): цифровизация, эко-
номическое благосостояние и устойчивость и  глобализация. 
Они представляют собой основные трудности для составления 
официальных статистических данных, включая ИПЦ, и  поэ-
тому перечислены в конце программы исследований ИПЦ для 
освещения возможных проблем, связанных с ИПЦ.

Странам, организациям и исследователям рекомендуется 
внести вклад в дальнейшую разработку руководства путем 
проведения работы по темам исследований и обмена опы-
том и надлежащей практикой в этих областях. Темы исследо-
ваний также предназначены для руководства будущей рабо-
той Группы экспертов по индексам потребительских цен, 
совместно организованной Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций, Междуна-
родной организацией труда и Оттавской группой по индек-
сам цен. Межсекретариатская рабочая группа по статистике 
цен1 согласилась взять на себя руководство для обеспечения 
рассмотрения этих вопросов.

1Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен работает над созданием 
международных стандартов и выработкой рекомендаций в области статистики цен, 
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симости от условий в стране данные о различных товарах 
и услугах можно получить из административных источни-
ков, например, в области транспорта, жилищного хозяйства, 
социальной защиты, здравоохранения и образования. Обмен 
опытом и надлежащей практикой поможет более подробно 
изучить возможности административных данных в деле 
сбора данных для ИПЦ.

Данные о кредитных картах и банковские 
данные
Поскольку страны отходят от операций с наличностью, в буду-
щем может представиться возможность получить доступ 
к  записям об операциях домашних хозяйств от банков, эми-
тентов кредитных карт или поставщиков платежных приложе-
ний для мобильных телефонов (часто именуемых «мобильные 
деньги»). Чтобы эта информация была полезной для целей ста-
тистики, нужно, чтобы каждая операция имела связанный с ней 
идентифицирующий код продукта. В настоящее время име-
ются лишь приблизительные описания покупок, но и эта огра-
ниченная информация будет полезной для составления данных 
о расходах домашних хозяйств по основным категориям рас-
ходов. Хотя использование кредитных карт и другой платеж-
ной информации сопряжено с вопросами доступа к данным 
и конфиденциальности, это является перспективным будущим 
источником данных о покупках домашних хозяйств.

Веса по расходам

Плутократическое и демократическое 
определение весов
Некоторые НСС начали проекты по составлению демократи-
ческих индексов. Другие НСС попытались сравнить эволю-
цию цен в том, как они влияют на среднее домашнее хозяй-
ство и средний уровень потребления. Необходима большая 
ясность в отношении концептуальной основы такого индекса 
и методов расчета, а также трактования и использования 
демократических индексов.

Обновление весов по расходам с учетом 
изменения цен
НСС самостоятельно решают, проводить ли обновления весов 
по расходам с учетом изменения цен. Поскольку обновление 
с  учетом изменения цен может оказать значительное влия-
ние на ИПЦ в целом, это может неблагоприятно отразиться 
на международной сопоставимости ИПЦ. Будет полезно обсу-
дить эмпирические исследования, оценивающие масштаб воз-
действия обновления с учетом изменения цен, и определить, 
можно ли разработать более четкое руководство.

Составление индекса

Расчет элементарных индексов цен
Веса по расходам элементарных агрегатов и элементар-
ных индексов цен являются составными элементами ИПЦ. 
В отсутствие информации о весах большинство стран состав-
ляют элементарные индексы цен как невзвешенные средние 
отдельных цен (или ценовые коэффициенты), принадлежа-
щие элементарному агрегату. Тем не менее, учитывая расту-
щую доступность источников данных, может представиться 
возможность получать информацию, которая может исполь-
зоваться при агрегировании отдельных наблюдений цен в эле-
ментарные индексы цен. Информацию о весах можно извлечь 

димо расширить сбор данных о ценах и выборку торговых 
точек с включением в ИПЦ этих новых видов торговых точек. 
Во-первых, в отношении торговых точек, присутствующих 
как онлайн, так и физически, необходимо определить, одина-
ковы ли цены и их изменения или нет. Во-вторых, необходимо 
определить и сделать выборку торговых точек в сети интер-
нет и имеющихся товаров и услуг. Для торговых точек в сети 
интернет необходимо провести оценку весов, соответствую-
щих охвату ИПЦ. Особенно важный вопрос встает, когда про-
дукты из физических торговых точек заменяются продуктами, 
приобретенными через интернет. В таких случаях необходимо 
решить, следует ли рассматривать разницу в ценах как реаль-
ное изменение цен и включать их в ИПЦ или как изменение 
качества и, следовательно, не включать их в ИПЦ как измене-
ние цен. Следует делиться опытом сбора данных в торговых 
точках в интернете для содействия разработке руководства.

Подлежащие рассмотрению вопросы сбора данных о ценах 
в сети интернет включают: формулы расчета ИПЦ, анализ 
показателей индексов цен с течением времени с использова-
нием цен из интернета и их сравнение с индексами на основе 
традиционных источников, сохранение образцов, порядок 
учета товаров-заменителей и изменения качества, классифи-
кация данных и сочетание с другими источниками данных, 
используемыми в ИПЦ. Состоялись обсуждения по вопросу 
использования и определения весов различных источников 
данных. Получение весов по расходам для цен в сети интер-
нет остается трудной задачей, и отсутствует очевидный спо-
соб получения этой информации. Будет полезным провести 
дополнительные исследования и приобрести практический 
опыт в данной области.

Веб-скрейпинг
Веб-скрейпинг (извлечение данных со страниц веб-ресур-
сов) обладает огромным потенциалом в области составления 
ИПЦ в том, что касается доступа к большому объему инфор-
мации в реальном времени, но он также связан с техниче-
скими и, возможно, правовыми вопросами и трудностями. 
Движущими силами перехода к веб-скрейпингу являются 
конкуренция со стороны других поставщиков альтернатив-
ных показателей изменений цен, возможность подготовки 
более своевременных и частых ИПЦ, более эффективная 
подготовка и снижение расходов. Необходимо обмениваться 
опытом использования программного обеспечения, связан-
ного с веб-скрейпингом и другми методами сбора или извле-
чения данных. Хотя веб-скрейпинг обладает некоторыми 
преимуществами, с ним также связан ряд проблем, о кото-
рых должны быть осведомлены НСС, включая практические 
и правовые вопросы, касающиеся доступа к данным о ценах 
в интернете; способы налаживания тесного сотрудничества 
с владельцами этих данных; и уязвимость, в том числе чрез-
мерная зависимость от одного или нескольких владельцев 
данных, и способы предотвращения этого и снижения воз-
можных рисков. Страны могут разработать собственное про-
граммное обеспечение или приобрести его у поставщика 
программного обеспечения для веб-скрейпинга. Оба спо-
соба сопряжены с преимуществами и недостатками, которые 
страны должны рассмотреть.

Административные данные
В дополнение к данным сканирования и веб-ценам буду-
щая работа в отношении источников данных должна также 
касаться использования административных данных. В зави-



523

ПРИЛОЖЕНИЕ

срочных увязок было упомянуто в работе Estimating the Benefits 
and Costs of New and Disappearing Products (Diewert and Feenstra 
2017)2 в качестве наилучшего способа обойти проблему уста-
ревшей информации о весах. Все большее число стран нач-
нут исследовать данный подход. Можно обмениваться резуль-
татами исследований, практическим опытом и проводить 
обсуждения в целях выявления преимуществ и недостатков 
данного метода.

Ретроспективные расчеты гиперболических 
индексов цен
Ретроспективные расчеты гиперболических индексов цен весь-
ма полезны для аналитических целей и служат эталоном 
для оценки качества ИПЦ и количественной оценки потенци-
ального смещения. Ограниченное число НСС начали состав-
лять гиперболические индексы цен. Можно использовать об-
мен опытом для выработки надлежащей практики.

Индексы потребительских цен и различные 
группы и географические регионы
ИПЦ для различных групп населения или географических 
регионов могут потребоваться для удовлетворения кон-
кретных потребностей пользователей, например индексы, 
используемые для целей компенсации для конкретных групп 
населения (например, работающие по найму в городских 
регионах, получающие пенсионные пособия и т. д.), или для 
других политических или аналитических целей. Поскольку 
такие индексы можно рассчитывать в рамках регулярного 
ИПЦ, это повысит эффективность использования ресурсов 
для расчета ИПЦ. Вопросы составления ИПЦ для конкрет-
ных групп доходов и населения и географических регионов 
включают источники и методы разработки весов, выборку 
торговых точек и наименований/разновидностей для сбора 
цен или определение охвата индекса. В ходе обсуждений 
следует также уделить внимание вопросам коммуникации 
и распространения и взаимоотношениям с пользователями. 
Как определить и удовлетворить потребности пользователей 
и как отвечать на реакцию пользователей?

Классификация индивидуального потребления 
по целям (КИПЦ) 2018
Обновление КИПЦ имеет значительные последствия для 
составителей. Будет полезным разработать руководство 
по способам внедрения КИПЦ 2018 при сохранении истори-
ческих временных рядов данных.

Меры в отношении неопределенности
Важно информировать пользователей о точности и досто-
верности ИПЦ и направлять деятельность составителей 
ИПЦ в деле наиболее эффективного распределения ресурсов 
для составления ИПЦ. Для получения информации о ценах 
из многочисленных источников данных зачастую использу-
ются сложные программы и программы детерминированной 
выборки. В таком контексте отсутствует согласованный под-
ход к оценке ошибок выборки. Таким образом, необходимы 
дополнительные исследования и практические подходы 
к измерению неопределенности и оценке ошибок в ИПЦ.

2https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.22/2018/University_
of_British_Columbia.pdf.

из ряда источников и использовать ее для групп наблюдений. 
Например, веса могут иметься для конкретных групп продук-
тов в рамках элементарного индекса, для определенных торго-
вых точек или сетей торговых точек или для отдельных наблю-
дений. Применение таких подробных весов может повысить 
статистическое качество элементарных индексов цен. Будет 
полезно обменяться практическим опытом применения весов 
для расчета элементарных индексов, в том числе относительно 
источников данных и формул расчета индексов.

Поправка на изменение качества
Поправка на изменение качества является межсекторальным 
вопросом, продолжающим представлять трудности. Вопросы 
поправки на изменение качества отмечались и ранее, однако, 
в целом необходимо более подробное руководство относи-
тельно порядка учета изменений качества. В частности, НСС 
по-прежнему испытывают трудности с измерением измене-
ния качества одежды, автомобилей, телекоммуникационного 
оборудования, многоцелевых информационно-технологичес-
ких приборов, компьютеров и, в целом, продуктов с высокой 
оборачиваемостью. Необходим обмен практическим опытом 
внедрения методов и надлежащей практики.

Сезонные продукты
Порядок учета сезонных продуктов по-прежнему представ-
ляет трудности для составителей. Необходимы исследования 
и обсуждения для совершенствования порядка учета сезон-
ных товаров в ИПЦ. Также может быть полезно дополни-
тельно обсудить и сравнить различные варианты подходов 
к фиксированным весам и переменным весам с целью разра-
ботки более четкого руководства относительно порядка учета 
сезонных продуктов.

Использование целевых индексов 
цен для индекса потребительских цен
Полезно иметь измеримый целевой индекс для ИПЦ. Целе-
вой индекс может использоваться в качестве руководства для 
принятия решений относительно методов и практики расчета 
регулярного ИПЦ и измерения потенциального смещения. 
Эмпирические исследования могут дать ответы на  вопросы, 
включая определение потенциальных целевых индексов 
(например, индексы Уолша, Фишера, Торнквиста или посто-
янная эластичность замещения (ПЭЗ)) и способы применения 
этих формул на практике.

Формула для расчета индексов цен верхнего 
уровня
Для расчета индексов цен верхнего уровня почти во всех стра-
нах используется арифметическое агрегирование. Является 
ли это наилучшим решением? Каковы альтернативы относи-
тельно геометрического агрегирования или агрегирования по 
другим видам средних или путем использования индексов, 
в которых применяются явные оценки эластичности замеще-
ния, таких как индекс ПЭЗ/Ллойда-Мултона?

Использование долгосрочных и краткосрочных 
увязок
Подход с использованием долгосрочных/краткосрочных увя-
зок применяется в Швеции в течение многих лет и теперь взят 
на вооружение США. Этот метод облегчает расчет долгосроч-
ных увязок ИПЦ путем использования формул расчета гипер-
болических индексов. Использование долгосрочных и кратко-
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Услуги

Измерение услуг в индексе потребительских цен
Определение услуг и установление цен на них по-прежнему 
создают трудности для составителей ИПЦ. Для лучшего выяв-
ления надлежащей практики и разработки руководства необ-
ходимы дополнительные исследования и обмен практическим 
опытом по вопросам определения различных услуг и  уста-
новления цен на них. Основные вопросы включают: спо-
собы определения подходящих единиц услуг, цены на  кото-
рые можно устанавливать с течением времени; использование 
входных или выходных показателей (например, использова-
ние почасовой заработной платы поставщика услуг или отсле-
живание цен на корзину предоставляемых репрезентативных 
услуг); и способы корректировки с учетом изменений качества 
услуг. Также значительно вырос объем услуг, предоставляе-
мых на цифровых платформах, заставляя задуматься о том, 
как их следует включить в ИПЦ. Еще одним вопросом явля-
ется своевременность. Услуги, предоставляемые на цифровых 
платформах, возникли быстро, и НСС часто включают эти 
услуги в ИПЦ со значительной задержкой. Учет телекоммуни-
кационных услуг в ИПЦ по-прежнему создает трудности для 
составителей. Все эти проблемы вызывают среди пользовате-
лей беспокойство о том, что ИПЦ становится менее репрезен-
тативным и надежным. В соответствующих случаях работу 
в отношении услуг следует координировать с Ворбургской 
группой по вопросам статистики в сфере услуг.

Страховые и финансовые услуги
Страховые и финансовые услуги по-прежнему сопряжены 
с  проблемами измерения для целей ИПЦ. После обновле-
ния Классификации индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ) до версии 2018 года (КИПЦ 2018) был создан отдель-
ный раздел (Раздел 12) для страховых и финансовых услуг. 
Подходы нетто и брутто не были полностью согласованы. 
Также существуют проблемы выбора надлежащих дефлято-
ров для выплаты премий. Для предоставления составителям 
указаний относительно надлежащего измерения этих услуг 
необходимы дальнейшие обсуждение и исследование.

Жилье, занимаемое владельцами (ЖЗВ)
Измерение ЖЗВ и его включение в ИПЦ по-прежнему пред-
ставляет собой крупную проблему, которую необходимо 
обсудить для формулировки более четких указаний. Вклю-
чение ЖЗВ, которое представляет большую долю потреб-
ления домашних хозяйств, также сопряжено с концеп-
туальными вопросами и вопросами измерения. Условия 
в конкретной стране могут создать проблемы с различными 
подходами к измерению ЖЗВ (например, небольшие и скон-
центрированные рынки аренды). Еще одним вопросом явля-
ется неформальное жилье. Будут весьма полезными дальней-
шая эмпирическая работа, представляющая широкий спектр 
стран с различными типами рынка жилья, и доступ к различ-
ным источникам данных.

Синергия между индексами 
потребительских цен, паритетами 
покупательной способности (ППС) 
и национальными счетами
ИПЦ и ППС используются для разных целей. ИПЦ изме-
ряют изменения цен с течением времени, обычно от месяца 

к месяцу, прежде всего на национальном уровне. С другой 
стороны, ППС измеряют различия в ценах в пространстве, 
обычно на уровне стран, в конкретный момент времени. 
В результате временной и территориальной направленности 
ИПЦ и ППС для расчета этих двух индексов были сформи-
рованы разные инфраструктуры. Тем не менее, существуют 
значительные синергетические эффекты, которыми можно 
воспользоваться путем интеграции сбора данных и  дру-
гой деятельности по обработке, особенно учитывая реа-
лизацию подхода повторяющихся опросов в рамках Про-
граммы международных сопоставлений. Для составления 
ИПЦ и ППС требуются основные данные о ценах на товары 
и услуги конечного потребления, поэтому можно восполь-
зоваться эффектом масштаба за счет совместного процесса 
сбора данных, а также общих процедур обработки данных 
и обеспечения качества. Среди примеров актуальных тем, 
помимо прочего: опыт стран в деле установления взаимосвя-
зей между деятельностью по сбору данных для ППС и ИПЦ, 
согласование программ классификации для ППС и ИПЦ, 
установление совпадений в перечнях продуктов для ППС 
и ИПЦ, формирование общих процессов обработки данных 
и обеспечения качества и виды применения при сопоставле-
ний цен на поднациональном уровне.

Более того, составители ИПЦ, составители ППС и специа-
листы по национальным счетам часто сталкиваются с анало-
гичными проблемами при разграничении чистых различий 
в ценах и различий в количестве и качестве. Эти проблемы 
усугубляются последними событиями, относящимися к циф-
ровизации экономики, например, стремительная эволю-
ция дизайна новых продуктов, сочетание товаров и услуг, 
новые модели ведения бизнеса и переход от покупок в обыч-
ных магазинах к покупкам онлайн. Для составителей ИПЦ, 
составителей ППС и специалистов по национальным счетам 
важно объединить усилия и разработать последовательные 
методологии во всех этих аспектах.

Связи с Программой исследований 
по СНС
На более широком уровне темы исследований ИПЦ связаны 
с Программой исследований по СНС, состоящей из трех при-
оритетных направлений работы: цифровизация, благососто-
яние и устойчивость и глобализация. Эти темы кратко обсуж-
даются ниже с упоминанием связанных с ними возможных 
проблем для ИПЦ.

Цифровизация
Цифровизация влияет на то, как домашние хозяйства могут 
приобретать и потреблять товары и услуги. Цифровые товары 
и услуги могут заменять существующие или представлять 
собой новые, ранее недоступные товары и услуги. Таким обра-
зом, цифровизация создает трудности с определением цифро-
вых товаров и услуг и их включением в ИПЦ, а также с уста-
новлением цен на такие товары и услуги с течением времени. 
В рабочем документе Организации экономического сотруд-
ничества и развития Measuring Consumer Inflation in a Digital 
Economy (Reinsdorf and Schreyer 2019)3 подробно обсужда-
ются проблемы измерения воздействия цифровой экономики 
на благосостояние, включая воздействие услуг, предоставляе-

3https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1d002364-en.pdf.
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мых бесплатно (или, по крайней мере, без какой-либо прямой 
оплаты) через интернет. Согласно этому рабочему документу, 
существует значительная потребность в определении того, 
как ИПЦ могут лучшим образом отражать и включать цифро-
вые товары и услуги, и необходимо провести работу по разъ-
яснению концептуальных вопросов и разработке мето-
дов более точного измерения цифровой экономики в  ИПЦ. 
Эти вопросы включают, помимо прочих, определение и выяв-
ление товаров и услуг, включая различные виды покупок через 
интернет, бесплатных услуг и услуг, предоставляемых в рам-
ках экономики совместного использования.

Благосостояние и устойчивость
Показатели благосостояния привлекают значительный инте-
рес со стороны директивных органов, средств массовой 
информации и общественности. Продолжающиеся иссле-
дования сконцентрированы на необходимости информации 
о распределении времени для более точного измерения изме-
нения благосостояния домашних хозяйств (Stiglitz et al., Report 
on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 
2009)4. Как говорилось выше, рабочий документ Райнсдорфа 
и Шрайера посвящен не только воздействию цифровой эко-
номики на благосостояние; в нем также обозначаются основ-
ные проблемы использования ИПЦ для измерения экономи-
ческого благосостояния в целом. В документе называются три 
причины, по которым ИПЦ дает завышенную оценку стои-
мости жизни и, таким образом, заниженную оценку про-
гресса реального благосостояния: (1) недостаточная поправка 
на изменение качества; (2) запоздалое включение по-насто-
ящему новых продуктов; и (3) игнорирование появления 
и использования бесплатных продуктов. Решение этих про-
блем связано с решением концептуальных вопросов и прак-
тических вопросов измерения. В контексте стоимости жизни 
теоретически правильным способом включения по-настоя-
щему новых продуктов и продуктов, предлагаемых бесплатно, 

4https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report.

было бы использование оценочных «цен резервирования» 
или «теневых» цен. Это можно осуществить в теории и в рам-
ках исследований. Однако для регулярного расчета ежемесяч-
ного ИПЦ это обычно нецелесообразно, и необходимо при-
менять другие подходы. По мнению Райнсдорфа и Шрайера, 
воздействие на благосостояние трудно измерить, а установ-
ленные показатели валового внутреннего продукта и ИПЦ не 
должны быть расширены с включением оценок воздействия 
на благосостояние. Авторы делают вывод, что, если цель 
заключается в измерении благосостояния, то для этой цели 
лучше разработать специальные меры. Проблема использо-
вания ИПЦ для измерения экономического благосостояния 
не ограничивается воздействием цифровизации, но вклю-
чает также дальнейшее обсуждение охвата ИПЦ и учета раз-
личных типов товаров и услуг, предоставляемых бесплатно, 
с возможным включением общественных благ и услуг, таких 
как образование, здравоохранение, безопасность или парки. 
Этот вопрос связан с обсуждением индексов стоимости това-
ров по сравнению с индексами стоимости жизни и условных 
индексов стоимости жизни по сравнению с безусловными, 
где будут полезны дополнительный опыт и руководящие ука-
зания. Может быть полезным пригласить экспертов из других 
областей официальной статистики для обсуждения вопросов 
измерения благосостояния и экономического благополучия.

Глобализация
В ходе обсуждений проблем измерения глобализации в каче-
стве основной трудности часто упоминается вопрос нали-
чия подходящих индексов цен (индексы цен производителей, 
индексы цен экспорта и импорта или ИПЦ) для дефляции 
международных потоков товаров и услуг. Можно провести 
работу по разъяснению концепций, а также практические 
исследования и разработку руководящих принципов измере-
ния. Будет необходима координация и приведение в соответ-
ствие со стандартами СНС и платежного баланса, например, 
в том, как классифицировать различные виды покупок через 
интернет как товары или услуги.
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интернет 85

введение 276–277
географический охват 278–279
национальная и внутренняя концепция 278
определение места расположения предприятия розничной 

интернет-торговли 279
оценка весов по расходам 278
покупки 72, 276–281
регистрация цен 280
согласованность и интеграция данных 277
учет дополнительных расходов 280–281
инфляция
базовая 379
ведение учета в условиях 37
восприятие 38
измерение 2
индексы потребительских цен и общая 33–34
международные сопоставления 37

информация о рынке 68
исключение продуктов, ИПЦ 6–7
использование, определение 501
ИСО 9001 358
исследования

обновление весов по расходам с учетом изменения цен 229–231
программа для индекса потребительских цен (ИПЦ) 521–525
услуги 524–525

исчисление индексов потребительских цен 199
аксиоматический метод оценки элементарных индексов цен 

204–205
альтернативы индексам с фиксированными весами 219–222
базисные периоды 217–218
индексы цен верхнего уровня как взвешенные средние значения 

элементарных индексов цен 218–219
отсутствующие наблюдения цен 208–214
последовательность агрегирования 207–208
построение элементарных агрегатов 199–201
расчет географических и национальных индексов 222–225
расчет индексов верхнего уровня 219
расчет элементарных индексов цен 201–204
расчет элементарных индексов цен при помощи весов 215–216
рекомендации 225
типичные методы расчета для индексов верхнего уровня 

192–193
цепные индексы в сравнении с прямыми индексами для 

элементарных агрегатов 206–207
экономический метод оценки элементарных индексов цен 

205–206
см. также индекс потребительских цен (ИПЦ)

капитальные услуги 52
Карли, индекс 24, 25, 143, 202–204, 206

замена разновидностей в отсутствие совмещенных цен 212

Основа оценки качества данных (ООКД) 355–356, 367
особые случаи 29
периодичность обновления весов 70–72
планирование и организация регистрации цен 121
представление в виде временных рядов 377–378
пресс-релиз 380–382
продуктовые единицы, требующие специального порядка учета 

72–74
публикация и распространение информации 29
разработка 1
распространенность в качестве показателей экономической 

статистики 37–38
расчет 24–27
расчет весов на практике 68–70
расчет структуры весов 8–9
резолюция 17-й Международной конференции статистиков 

труда 491–499
рекомендации 57, 74
сроки приобретения, использования и платежей, метод 3–4
статистика цен в национальных счетах 59
структура весов 9–10
структура весов ИПЦ 55–57
структура классификации 7, 8
типы формул расчета индексов 2–3
увязка предыдущего ИПЦ с новым базисным периодом 28
условно исчисленные операции и цены 7
форма регистрации цен 107
целевая совокупность населения для 5–7
экономический комментарий и интерпретация 379
см. также расчет индексов потребительских цен; обновление 

весов ИПЦ
индекс стоимости жизни (ИСЖ) 2, 43–44
индекс удельной стоимости 216
индекс удельной стоимости, скорректированный с учетом 

изменения качества 264
индекс фиксированной корзины 217, 218
индекс цен корзины 519
индекс цен производителей (ИЦП) 59
индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 

(ИЦПСХ) 59
индекс цен производителей услуг (ИЦПУ) 59
индекс цен, расчет для депозитного продукта 337–339
индекс цен с максимальным совмещением 274
индекс экспортных цен (ИЭЦ) 59
индекс элементарного агрегата 189, 191
индексация 34–36

заработной платы и пенсий 35
индекса потребительских цен 2
пособий социального обеспечения 35
процентных, арендных и других договорных платежей 35
тип индекса для 34–35

индексы верхнего уровня
как взвешенные средние значения элементарных индексов цен 

218–219
расчет 216–217
расчет цепного индекса 227–228
типичные методы расчета для 219
формула, используемая для проведения оценки 237

индексы для текущих счетов 339
индексы с фиксированными весами 229

долгосрочные и краткосрочные звенья для расчета ИПЦ 222
ежегодное сцепление 220
ретроспективные гиперболические индексы 221–222
сопоставление арифметического и геометрического 

агрегирования для 221
формулы индексов 220

индексы чистых цен 46
иностранная валюта



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

547

услуги ресторанов и гостиниц 480–484
Классификация индивидуального потребления по целям,  

см. КИПЦ
компенсационный индекс (индекс «вознаграждения») 302
конечное потребление 299, 393
консультативные комитеты 384
консультирование пользователей

различные направления использования ИПЦ 384
роль консультативных комитетов 384, 385

конфиденциальность 383
корректировка в неявном виде с учетом изменения качества 264, 

503
корректировка в явном виде с учетом изменения качества 264–265, 

503
корректировка с учетом изменения качества

выбор метода 165–168
гедонический подход 158–165
ГИПЦ 399
исследования 523
корректировка с учетом изменения количества 155
метод условного исчисления среднего для класса 152–154
методы совмещения 150–152
неявные методы 150–154, 264, 503
определение 501
привязка с нулевым изменением цены 153, 154, 168
при помощи замещения и совмещения цен 179
различия в издержках производства 157–158
различия в стоимости характеристик/опций 155–157
тарифы 307–309
товары, бывшие в употреблении 297–298
явные методы 154–165, 264–265, 503
см. также отсутствующие цены

корректировка с учетом изменения количества 155
кредитная карта, оплата посредством 93

анализ банковских данных и 522
покупки через интернет 281
сборы за использование 327–328

критерий обратимости во времени 205
критерий пропорциональности 204–205
критерий соизмеримости 205
кэшбек 93

Ласпейреса, индекс 2, 26, 43, 77, 212
геометрический 26, 217
новые веса 234–236
разновидность формулы 399
формула 228

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, регистрация цен 
115

лицензии 48
Ллойда–Моултона, индекс 216
Лоу, индекс 25–26, 42, 43, 217, 218, 225, 228–229

новые веса 236

марки 92
Международная конференция статистиков труда (МКСТ) xii

резолюция (17-я) по ИПЦ, принятая 491–499
Международная организация труда (МОТ) xi, 355, 382

Обследование (2012 г.) 343
Резолюция 7, 16
Резолюция (2003 г.) 269, 295

Международный валютный фонд (МВФ) xi, 61, 355,  
363–364, 382

Межсекретариатская рабочая группа по статистике цен (МРГСЦ) 
xi, xii, xiii

метаданные
поддержание актуальности выборки 196–197
разъяснение качества индекса 384

индексы, использующие соотношения с отсутствующими 
ценами 209

окончательно исчезнувшие разновидности 210
определение 202
формула 3, 225
элементарные агрегаты 202–204

качественная оценка ошибок регистрации 343
качество 382

корректировка в неявном виде 21
корректировка цены с учетом различий 19–22
определение 364
прямые, или явные, методы корректировки 20
разъяснение качества индекса 384
сопоставимые замещения 19
условное исчисление общего среднего 21
условное исчисление среднего для класса 21–22
установление цены в период совмещения 21

КИПЦ (Классификация индивидуального потребления по целям) 
7, 8, 33, 507

введение новых систем классификации 249–250
дезагрегирование 56
международный стандарт 55–56
основные изменения в 2018 г. по сравнению с 1999 г. 56–57
структура агрегирования ИПЦ 200
структура весов 63
субагрегаты 380
транспортные услуги 314
финансовые услуги 322–323
частичное обновление весов на уровне классов КИПЦ 244

КИПЦ-1999 (Классификация индивидуального потребления 
по целям 1999 года)

алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические 
средства 403

жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды 
топлива 404–405

здравоохранение 408–409
образование 413–414
одежда и обувь 403–404
отдых и культура 410–413
предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее 

обслуживание жилья 405–407
продукты питания и безалкогольные напитки 401–403
прочие товары и услуги 414–416
рестораны и гостиницы 414
связь 410
социальная защита 415
страхование 415
транспорт 409–410

КИПЦ-2018 (Классификация индивидуального потребления 
по целям 2018 года) 417

алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические 
средства 427–429

внедрение 57
жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды 

топлива 433–439
здравоохранение 447–456
информация и связь 463–468
личная гигиена, социальная защита и прочие товары и услуги 

486–490
образование 478–480
одежда и обувь 429–433
отдых, спорт и культура 468–478
предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее 

обслуживание жилья 439–447
продукты питания и безалкогольные напитки 417–427
разбивка потребительских расходов 417–490
страхование и финансовые услуги 484–486
транспорт 456–463
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налоги и субсидии 46
налоги с продаж 92
налоговая шкала 338
натуральное сельское хозяйство 51, 298–299, 299–300

внутренняя концепция 42, 278
национальные статистические органы (НСО) xi, 1, 137, 228
национальные стратегии ценообразования 84–85
национальные счета 11–12

использование статистики цен в 59
расходы домашних хозяйств на конечное потребление  

(РДХКП) 36
национальный охват, индекс потребительских цен (ИПЦ) 4, 

222–224
неденежные операции 41, 62
недостаточный охват 342
независимость 38–39
неизменность базы 512
некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства (НКОДХ) 39, 40, 46, 295, 314
непредставление ответа 345
несопоставимые замещения 149–150
новые продукты 22–24

включение 187–196
выбор срока введения 23–24
действия в ответ на ограничения метода совмещения при его 

использовании 194–195
изменения в качестве в отличие от 186–187
ИПЦ в период между пересмотрами корзины 190–193
корректировка с учетом изменения качества 309
методы включения 187–190
основные проблемы 187
планирование внедрения 22
пример введения нового элементарного агрегата 191
пример введения новых весов для верхнего уровня агрегатов 192
различие между новыми элементарными агрегатами и 194
революционные 190, 193–194
рекомендации 197–198
эволюционные 187–188, 193

новые товары и услуги, корректировка с учетом изменения 
качества 309

обмен валюты 324
обновление весов ИПЦ

агрегирование увязанных рядов 243
базисный период цен как один месяц или квартал 238–239
базисный период цен как среднее за год 239–241
введение новых весов 234–236
введение новых систем классификации 249–250
выбор базисного периода индекса 236–237
ежегодное обновление и увязка 245–249
ежегодные обновления весов 248–249
использование индекса Лоу или индекса Янга 229
исследования по вопросу об обновлении весов по расходам 

с учетом изменения цен 229–231
методы 228–229
периодичность обновления весов 243–245
пример расчета нового ряда на первом уровне агрегирования 

241–243
принятие решения о базисном периоде цен для 231–233
расчет цепного индекса 227–228
расширение географического охвата ИПЦ 250
рекомендации 250–251
составление коэффициентов обновления 232–234
увязка нового ряда со старым базисным периодом индекса 

241, 242
увязка предыдущего ИПЦ с новым базисным периодом индекса 

цен 237–243
формула для проведения оценки 237

метод Икле-Диханова-Балка (ИДБ) 515
метод оценки расходов на основе использования 4

услуги страхования недвижимости 328–329
метод оценки расходов на основе платежей 4

жилье 285–288, 291
услуги страхования недвижимости 329

метод оценки расходов с позиций приобретения 4
жилье 288–290
измерение показателей для жилья, занимаемого владельцами 

290–291
услуги страхования недвижимости 330

метод повторной регистрации цен, быстрый оборот моделей 
171–172

метод прямого расширения 266
метод репрезентативных продуктов 78–79
метод сезонных весов, сезонные продукты 269–270, 273
метод совмещения

допущения и проблемы, связанные с использованием 152–154
использование фактической цены замещения за прошлый 

период 150–151
использование цены в период совмещения 150
исчисленные цены в период совмещения 151
корректировка с учетом изменения качества 150–152
перспективное и ретроспективное исчисление 152

метод сравнимых моделей (МСМ) 137
вопросы построения выборки 138–139
гедонические индексы и сравнимые индексы 173–174
новые продукты 139
отсутствующие разновидности 138
потенциальные ошибки 138–139
систематическая ошибка индекса 181–182
систематическая ошибка индекса цен и стратегии установления 

цен 181
метод фиксированных весов, сезонные продукты 269–270, 270–271
метод фиктивной переменной времени 171
метод удельной стоимости

измерение цен 304–305
корректировка с учетом изменения качества 307–309
пример 306
телекоммуникационные услуги 312–313

метод условной переменной продукта и времени 263–264
метод характеристик, быстрый оборот моделей 171
методы многосторонних индексов цен 260–264

Гири—Хамиса (ГХ), метод 263
двусторонние индексы цен и формирование цепных индексов 

261–262
ДЭКС, метод 262–263
определение разновидности 260–261

методы невероятностного составления выборки 77–79
методы скользящего окна 265
многосторонние индексы, пересмотры в случае 265–266
многосторонние методы

варианты практических решений 267
информационное взаимодействие с пользователями 

и заинтересованными сторонами 268
оценка 266–267
получение результатов эмпирических исследований 267–268
применение 266–268
публикация 268
распространение 268
расчет индексов 267–268

мобильные телефоны
профили потребителей 306–307, 308
регистрация цен 116–117

модели, см. быстрый оборот моделей
Модель превосходства Европейского фонда управления качеством 

(ЕФУК) 357
мониторинг результатов деятельности 362
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условное исчисление целевого среднего 145–146, 175–179
учет временно и постоянно 142–143
формулы агрегирования для элементарных индексов цен 141
см. также корректировка с учетом изменения качества

Оттавская группа 196
отчет о дисперсии индекса 107–108
отчет о ценовых предложениях 108
отчетность, ИПЦ 364–365
отчисления на социальное страхование и налоги 48
официально объявленная цена; неизбежные расходы, 

не являющиеся частью 94
охват медицинского страхования, услуг здравоохранения 318–319
охват населения 44, 62
охват, определение 501
охват продуктов ГИПЦ 397
оценка рисков 362
ошибка вследствие неучета замещения на верхнем уровне 505
ошибка выборки 341–342, 505
ошибка оценки 341, 343
ошибка, связанная с новыми товарами 505
ошибка, связанная с новыми торговыми точками 505
ошибка элементарного индекса 505
ошибки в ответах 342
ошибки вследствие отсутствия наблюдений 342
ошибки измерения 343
ошибки наблюдения 342
ошибки обработки 342, 345
ошибки регистрации 342–343

Пааше, индекс 26, 34–35, 43, 216, 218, 221, 230, 264, 274, 348, 390
геометрический 26, 263–264

паритеты покупательной способности (ППС) 36–37, 509–514, 
514–517

поднациональные 517
программа исследований 524

пенсии, индексация 35
«перегрузка», установление цен по 303
переписи населения 67–68
перспективное исчисление 151–152
перспективный коэффициент увязки 239
планшеты, регистрация цен 116–117
плата за доставку, покупки через интернет 280
плата за услуги агентов и брокеров 53
платеж, определение 501
плутократические веса 62–63
плутократический ИПЦ 6
ПМС, см. Программа международных сопоставлений
поддержание актуальности выборки

замена или замещение продуктов 192–193
замещение торговых точек 185
обеспечение сравнимости и 183–186
потребности в информации 196–197
ротация выборки, цепные и гедонические индексы 185–186
см. также новые продукты

подержанная одежда
перечень контрольных вопросов для регистрации цен на 333
письмо предприятию розничной торговли с целью сбора 

информации о ценах 335
подход на базе профилей потребителей

измерение цен 306
корректировка с учетом изменения качества 307
мобильные телефоны 308
пример 307

подход на основе выборки счетов
измерение цен 306
пример 307
телекоммуникационные услуги 313–314

подход на основе издержек пользователя, жилье 281–284, 291

обновление весов с учетом изменения цен 501
Образец отчета о качестве для ИПЦ 375
образование 320–321

регистрация цен 321
стипендии 321
формы снижения стоимости 321

обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) 42, 61
как источник данных 66–67
корректировка 69

обследования мест покупки 68
обследования путем опроса покупателей 95
обследования расходов в области туризма 68
обучение, регистрация цен 113–114
обучение руководителей, регистрация цен 114
Общая статистическая модель бизнес-процессов (ОСМБП) 357–358
общественный транспорт 314–316
общие ошибки 29

в измерениях 345
в ответах 342
вследствие отсутствия наблюдений 342
выборки 341–342
измерения ошибок 343
обработки 342
оценки 343
оценки дисперсии 343
процедуры минимизации 343–344
регистрации 342–343
рекомендации 352–353
типы 341–343, 505

объективность (целостность) 38, 382
одежда

сезонные продукты 271–273, 275–276
см. также подержанная одежда

операции с финансовыми активами 49–51
определение цен для валовых страховых премий, услуги 

страхования недвижимости 330–331
оптимальное распределение, выборка 86–87
оптовые цены

обследование тенденций 95
товары, бывшие в употреблении 298

организация 28–29
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

xi, 20, 326, 350, 512
Основа оценки качества данных (ООКД) 355–356, 367
«Основные принципы официальной статистики» (ООН) 382
особые случаи 29
отклонение цепного индекса 261, 262
отношение среднего гармонического цен 215–216
отсутствующие цены 112, 137–138

данные наблюдения за постоянно 148–149
долгосрочные и краткосрочные сопоставления 140–141
концепции для учета 140–142
корректировка цены в базисном и текущем периодах 140
мультипликативная корректировка по сравнению  

с аддитивной 140
наблюдения 208–216
несопоставимые замещения 149–150
общие вопросы 146–147
примеры кодов разновидностей для регистрации цен 142
процедура в отношении временно 208–210
процедура в отношении окончательно исчезнувших 

разновидностей 210–214
рекомендации 174
роль регистраторов цен 141–142
сопоставимые замещения 149
схема учета 166
условное исчисление на основе общего среднего 143–145, 175–179
условное исчисление с переносом на будущие периоды 146
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программы работ 364–365
продажа в рассрочку 49, 50
продукты

веса 10
временно отсутствующие (несезонные) 18
выбор замещающего продукта для определения цены 18–19
корректировка в неявном виде с учетом изменения качества 21
корректировка с учетом различий в качестве 19–22
новые 22–24
отсутствующие 16–19
постоянно отсутствующие 18–19
процедуры замещения 17
прямые (или явные) методы корректировки с учетом изменения 

качества 20
расчет средних цен 131
сопоставимые замещения 19
условное исчисление общего среднего 21
установление цены в период совмещения 21
см. также новые продукты; сезонные продукты

продукция 52
продукция собственного производства

введение 298–299
область применения и выбор индекса 300–301
общие сведения 299–300
построение индекса «вознаграждения» 302
построение индекса «денежных» операций 302
построение индекса «общего потребления» 301–302
услуги, производимые домашними хозяйствами 302–303

производство сектора домашних хозяйств 51–53
промежуточное потребление 299, 393
простой случайный отбор (ПСО) 76
профили клиентов, телекоммуникационные компании 313
процентные выплаты по ипотечным кредитам 287
процентные платежи 50
процентных платежей, индексация 35
публикация 29, 268
публикация, ГИПЦ 399

рабочие инструкции, регистрация цен 114–115
рабочие процессы, см. инспекция рабочих процессов
разброс цен 46–47

в различных торговых точках 47–48
систематическая ошибка вследствие неучета замещения 

торговых точек 48
ценовая дискриминация 47

распределение (размещения) выборки 86–87
распространение данных 29, 268

международные стандарты, ИПЦ 38
рекомендации 384–385
своевременность выпуска и точность данных 382–383
сроки распространения ИПЦ 382

расходы
азартные игры 49
внутренняя и национальная концепция 41–42
дары и членские взносы 48
лицензии 48
несущественные или плохо поддающиеся измерению продукты 

69–70
операции с финансовыми активами 49
отчисления на социальное страхование и налоги 48
страхование 49
товары и услуги 39
трансферты 48
чаевые за услуги 48–49

расходы домашних хозяйств
нежелательные, неофициальные или незаконные товары 

и услуги 53
плата за услуги агентов и брокеров 53

подход на основе эквивалента арендной платы 283, 292
портативные компьютеры, регистрация цен 116–117
последовательность матрицы 512
пособия социального обеспечения, индексация 35
постоянно отсутствующие цены 138
потеря характерности 265
потребительские расходы, определение 501
потребительские товары, определение 501
потребительские цены

временно недоступные 137
постоянно отсутствующие 138

потребления, дефляция 36–37
практика, см. исчисление индексов потребительских цен
предварительный график инспекции 371
предложения по кредитным картам определенных банков 93–94
предметы роскоши и услуги 53–54
представление

альтернативных и субагрегатных индексов 379–380
базовой инфляции 379
временных рядов, уровня и изменения 377–378
методологии 383–384
образца пресс-релиза 381
пресс-релиза, бюллетеня и изложения методологии 380–382
рекомендации 384–385
роли консультативных комитетов 384
связанных или альтернативных параметров 379–380

представление данных в электронной форме 115–116
представление и использование, статистика цен в национальных 

счетах 59
прейскурантные цены 91
пресс-релиз 380–382

компромисс между своевременностью выпуска и точностью 
данных 382–383

привязка с нулевым изменением цены 154, 168
приобретение

и использование 40–41
определение 501

прирост благосостояния 193–194
прирост полезности 193–194
проверка выходных данных 112–113
проверка достоверности, регистрация цен 112
проверка достоверности данных

визуальная 111
на местах 104
регистрация цен 108
руководители на местах 104

проверка качества
информационные отчеты 107–108
проводимая центральным учреждением 106–107
регистрации цен 103–108
ретроспективная проверка 106
роль инспекторов 105–106
роль центрального учреждения 105

проверка по воздействию 112–113
прогноз по выборочному счету для текущего периода 338
Программа международных сопоставлений (ПМС) 37

агрегирование на уровне основных категорий 512–514
методы агрегирования для территориальных сопоставлений 511
методы расчета индексов для территориальных 

сопоставлений 512
обозначение и концептуальная основа 511–512
паритеты покупательной способности (ППС) 509–510, 511–512
поднациональные ППС 517–518
преимущества интеграции ИПЦ и ПМС 516–517
различия между динамическими и территориальными 

сопоставлениями 509–510
требования к данным для сопоставлений 510–511

программы привилегий для постоянных клиентов 54–55
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ресурсы 51
ретроспективная проверка регистрации цен на местах 106
ретроспективное исчисление 151–152
ретроспективный коэффициент увязки 239, 241
руководители на местах, проверка достоверности данных 104
«Руководство по гедоническим индексам цен и корректировкам 

индексов цен с учетом изменения качества» (ОЭСР) 20
«Руководящие принципы, касающиеся практики распространения 

статистики труда» 382

своевременность, ГИПЦ 399
сезонные продукты 72, 269–276

введение 269–270
замещение отечественных продуктов импортными продуктами, 

когда они оказываются вне сезона 275
исследования 523
месячный метод 274
метод сезонных весов 273
метод фиксированных весов 270–271
одежда 272, 275–276
отсутствие четко определенных сезонов 275
проблемы 274
проблемы практического применения 274
трудноразрешимые задачи 276
условное исчисление цен методом фиксированных весов 271–273
фиксированные или сезонные веса 273–274
фрукты и овощи 275

Семнадцатая Международная конференция статистиков труда, 
принятая резолюция об ИПЦ, 491–499

симметричные индексы 26–27
система двойных цен 93
Система национальных счетов (СНС) 33, 278, 394

программа исследований 524–525
установление путем торга 94

система управления запросами, регистрация цен 100
систематическая ошибка 29

вследствие неучета замещения на верхнем уровне 
агрегирования 347

компоненты 347–351
новая торговая точка 350
обобщение оценок систематической ошибки 351–352
определение 346
процедуры минимизации 352
рекомендации 352–353
систематическая ошибка, вызванная изменением качества 

и появлением новых товаров 349–350
систематическая ошибка элементарного агрегата 348–349
типы 346–352

систематическая ошибка вследствие неучета замещения на верхнем 
уровне 347–348

систематическая ошибка, связанная с новыми торговыми точками 
350–351

систематическая ошибка элементарного агрегата 348
систематические ошибки, вызванные изменением качества 

и появлением новых товаров 349–350
систематический отбор 76
системы классификации, индекс потребительских цен 7, 8, 55–57
скидки 54–55
скомплектованные товары и услуги 56

раздел 12 КИПЦ 57
снижение стоимости, образование 321
снижения цен 91–94
совокупность замещающих продуктов 183
совокупность пересечения 183
сокращения xvii–xviii
сопоставимые замещения 149
составление выборки с вероятностью, пропорциональной размеру 

(ВПР) 76

предметы роскоши и услуги 53–54
скидки, возвратные скидки, программы привилегий для 

постоянных клиентов и «бесплатные» продукты 54–55
товары, бывшие в употреблении 54
условно исчисленные расходы на товары и услуги 54–55

расходы домашних хозяйств на конечное потребление (РДХКП) 36, 
39, 40, 44

расчет индексов, основные формулы и терминология 519–520
Расширенная общая система распространения данных (РОСРД) 

355, 363, 382
революционные новые продукты 186–187, 190, 193
революционный продукт 22, 23
региональные веса 64–65
региональный охват, индекс потребительских цен (ИПЦ) 5
регистраторы цен 95, 344
регистрация цен 84–85, 89–90

автоматизированный сбор данных (АСД) 116–117
за период времени или на конкретный момент 97–98
извлечение сетевых данных 118–119, 133–136
измерение гиперинфляции или значительных изменений цен 99
контроль качества 103–108
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 115
медианные и квартильные значения в 108–109
на местах 89–90
неизбежные расходы, не являющиеся частью официально 

объявленной цены 94
непрерывность деятельности и использование кодов 102–103
образец формы 123
обучение регистраторов 113–115
определение цены 90–94
организационные варианты 89–90
отсутствующие цены 112
перечень контрольных вопросов для регистрации цен 

на подержанную одежду 333
периодичность 97
письмо предприятию по розничной торговле подержанной 

одеждой 335
планирование и организация 121
покупки через интернет 280–281
практические аспекты управления 99–108
представление данных в электронной форме 115–116
принцип фиксированной корзины 97
принципы 90–99
проверка достоверности данных и редактирование 108–113
рабочие инструкции 114–115
расчет средней цены по данным из элементарного агрегата 119
расчет средней цены продукта 129
регистрация по телефону 116
рекомендации 119
спецификации продуктовых единиц 96–97
сроки 98–99
структура анкеты 100–102
установление цен путем торга 93–94
централизованная 90
цены в режиме онлайн 117–119
шаблон контроля документации 129

регистрация цен, график 100
регистрация цен за период времени 97–98
регистрация цен на конкретный момент 97–98
регистрация цен на местах 12, 89–90

проверка качества 105–106
процедуры 99–100
ретроспективная проверка 106

регистрация цен на услуги
здравоохранения 318
образования 321

редактирование данных 15
регистрация цен 108–111
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первоначальное формирование выборки 296
продуктовые единицы 296–297
торговые точки 297
цены новых товаров 298

товары и услуги многоцелевого назначения 56
товары и услуги, нежелательные, неофициальные или незаконные 53
товары среднесрочного пользования 41
торг, установление цен путем 94–96
торговые ассоциации 68
торговые точки

веса типов торговых точек 65
замена 185
замещение продуктов 17–18
область применения ИПЦ 44–45
определение 501
охват 45–46
ошибка вследствие неучета замены 505
ошибка ротации 45
систематическая ошибка вследствие неучета замещения 48
товары, бывшие в употреблении 297

Торнквиста, индекс цен 3, 26–27, 201, 216–217, 220–222, 229–231, 
261–265, 388, 390, 495–496, 511, 523

тотальное управление качеством (ТУК) 357
транзитивность 510, 511

критерий 205
транспортные услуги

введение 314
КИПЦ (1999) транспорт 409–410
КИПЦ (2018) 456–463
общественный транспорт 314–316

трансферты 48
Тьюки, алгоритм 110–111

увязка, определение 501
Уолша, индекс цен 3, 26–27, 201, 216–217, 221–222, 228–230, 388, 390, 

495–496, 511, 519, 523
управление 28–29
управление качеством 356

программы работ 364–365
прототип системы 358
регистрация цен 103–108
системы 356–358
структуры отчетности и совершенствования ИПЦ 363–364
тотальное (ТУК) 357
эталонный анализ 357

условная оценка отсутствующих цен
гедонический метод 158–165, 167–168
термин 162

условно исчисленные операции 7
условно исчисленные расходы на товары и услуги 54–55
условно исчисленные расходы, определение 501
условно исчисленные цены 7, 501
условное исчисление 143–144

общего среднего 21
отсутствующих продуктов 18
среднего для класса 21–22
термин 39

условное исчисление гедонического среднего геометрического 172
условное исчисление общего среднего 175–177

отсутствующие цены 143–145, 175–177
сезонные продукты 271–273

условное исчисление с переносом на будущие периоды, 
отсутствующие цены 146

условное исчисление среднего для класса
быстрый оборот моделей 150
корректировка с учетом изменения качества 152–154
сезонные продукты 270–273

условное исчисление целевого среднего

составление индекса, исследования 522–523
социальная защита 322

КИПЦ (1999) 415
КИПЦ (2018) 489–490

специальные групповые скидки 264
Специальный стандарт распространения данных (ССРД) 355, 363, 

382
сращивание динамики 265–266
сращивание окон 265–266
среднее гармоническое соотношений цен 215–216
среднее геометрическое 24–25
статистика розничной торговли 67
статистика цен, использование в национальных счетах 59
Статистическое бюро Европейского союза (Евростат) xi
статическая генеральная совокупность 269
стационарные телефонные линии, сравнимые модели 306
стипендии, образование 321
стоимость характеристик/опций, различия 155–157
«страна-продукт-взвешенная условная переменная» (СПУ), 

метод 515
«страна-продукт-репрезентативность-условная переменная», 

метод 513
«страна-продукт-условная переменная» (СПУ), метод 513

взвешенная условная переменная, метод 515
стратификация, метод отбора 79–80
стратифицированные веса 9
страхование 49, 72

ГИПЦ 398
страхование жизни 49, 322, 323, 398

КИПЦ (1999) 415
КИПЦ (2018) 484

строительство, Индекс цен производителей, (ИЦПС) 59
структура анкеты, регистрация цен 100–101
сфера индекса, определение 501

тарифы 84
введение 303–304
виды классификации 309–310
выборки цен сравнимых продуктов 304, 306, 307
изменения для цен на подключение к интернету 309
корректировка с учетом изменения качества 307–309
методы измерения цен 304–306
основные вопросы измерения 304
подход на основе выборки счетов 305, 307
показатели удельной стоимости 305, 307–308
поставщики новых товаров и услуг 309
профили потребителей 306–307, 308
услуги подключения к интернету 308

телекоммуникационные услуги
введение 310–311
выборка счетов 313–314
выборки цен сравнимых продуктов 311–312
иллюстрация структуры индекса для 311
показатели удельной стоимости 312–313
пример профилей пользователей для услуг мобильной 

телефонной связи 313
примеры спецификаций 312
профили клиентов 313

телефон, регистрация цен по 116
терминология, основные формулы расчета индексов 519–520
термины, глоссарий 387–396
товар краткосрочного пользования 40–41
товары, бывшие в употреблении 6, 54, 72–73

альтернативные подходы 298
введение 295–296
корректировка с учетом изменения качества 297–298
оптовые цены 298
отслеживание цен корзины продуктовых единиц 297
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элементарного индекса 3
элементарных индексов цен 215–216

формулы элементарных индексов 3
фрукты и овощи, сезонные продукты 275

характеристики гедонического среднего геометрического 171
характерность 265, 512, 514
целевая совокупность населения

индекс потребительских цен (ИПЦ) 5–6
определение 501

целевой индекс страны 221
цена в местной валюте 94
ценообразование на базе пиковой нагрузки 303
централизованная регистрация цен 14, 90
цены

Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) 399
дискриминация 91
определение 90–94, 502
охват 46
принцип фиксированной корзины 14
принципы регистрации цен 14
регистрация и редактирование 13–15
редактирование данных 15
спецификации разновидностей 14–15
товары, бывшие в употреблении 298
установление путем торга 94–96

цены в режиме онлайн, регистрация 117–118
цены единицы товара 103
цены каталога 91
цены операций, снижение 91–94
цены, отличные от цен операции 91
цены относительно максимальной загрузки, диаграмма 

разброса 159
цены распродаж 91–92
цены со скидкой 91
цены специальных предложений 91–92
цепной индекс, расчет 227–228
цифровизация 524–525

чаевые 48
за услуги 92

частные домашние хозяйства 5, 44
чистое изменение цены, определение 502

шаблон
контроль документации 369
отчет по итогам инспекции 373

шаблон отчета по итогам инспекции 373
шкала сборов и комиссионных 337

эволюционные новые продукты 187–190, 193–194
вынужденная замена 189
обновление и построение цепного индекса 187–188
пополнение выборки 189–190
ротация (переформирование) выборки 188
ротация (переформирование) выборки в группах с быстрой 

сменяемостью ассортимента 188–190
эволюционный продукт 21, 22
экономическая политика, использование ИПЦ для целей 34
экономическая статистика, распространенность ИПЦ в качестве 

показателей 33–34
элементарные агрегаты

веса в 201
построение 199–201
расчет индексов цен 199–216
структура агрегирования 200
формула, используемая для проведения оценки 237
цепные индексы в сравнении с прямыми индексами для 206–207

отсутствующие цены 145–146, 175–177
сезонные продукты 271–273

услуги агентств по недвижимости 328
услуги брокеров фондового рынка 324–325
услуги здравоохранения 316–317

введение 316–317
веса 320
врачи и стоматологи 317–320
выборка 317–318
КИПЦ (1999) 408–409
КИПЦ (2018) 447–456
образование 320–321
охват медицинского страхования 318–320
регистрация цен 318
социальная защита 322
услуги здравоохранения (врачи и стоматологи) 317–320

услуги, исследования 524
услуги страхования недвижимости 328–329

использование валовых премий в качестве представительного 
показателя для чистых услуг страхования 331

определение цен для валовых страховых премий 330–331
метод оценки расходов на основе использования 329–330
метод оценки расходов на основе платежей 329
метод оценки расходов с позиций приобретения 330

услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным 
образом (УФПИК) 322–323, 326

устойчивость 525
учет по текущей стоимости 37

фактическое конечное потребление домашних хозяйств 40
определение 39

фиксированной корзины, принцип 14, 96
финансовые услуги 322–323

введение 322–323
депозитные и кредитные механизмы 325–327
инвестиционные фонды 325
КИПЦ (1999) 415–416
КИПЦ (2018) 484–486
обмен валюты 324
сборы за пользование кредитными и дебетовыми картами за 

границей 327–328
услуги агентств по недвижимости 328
услуги брокеров фондового рынка 324–325
услуги страхования недвижимости 328–329

Фишера, индекс цен 3, 26–27, 201, 216–217, 220–221, 228–230, 
261–263, 347–349, 351, 388, 390, 495–496, 511–512, 523

формирование выборки методом отсечения 77–78
определение 501

формирование выборки на основе квот 78
определение 501

формирование цепных индексов 185–186
двусторонние индексы цен и 261–262

формула расчета индекса, концепции индекса потребительских цен 
2–3

формулы
агрегирования, для элементарных индексов цен 141
ГИПЦ, формулы индекса 399
для оценки элементарных агрегатов 237
индекса Джевонса 3, 24–25, 144, 201–202, 225
индекса Дюто 3, 155
индекса Карли 3, 225
индекса Ласпейреса 228, 399
индекса Янга 218
обозначения, используемые в 31
расчета индексов 519–520
расчета индексов верхнего уровня 216–217
тип формул расчета индексов 2–3
формула, используемая для проведения оценки 237–238
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элементарные индексы цен 24–25
агрегирование 224, 225
аксиоматический метод оценки 204–205
индексы удельной стоимости 216
расчет 201–216
расчет с использованием весов 215–216
расчет цепного индекса 227
свойства, определяемые формированием выборки 204–205
экономический метод для 205–206
формулы для 215–216
формулы, применимые к данным сканирования 216

эталонный анализ 357

Янга, индекс 26, 42, 218, 221–222, 225, 228–232, 519
геометрический 26, 220–221
модифицированный 392
новые веса 235–238
определение 390
формула 218

Knibbs, G. H. 26
Mitchell, W. C. 26
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