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В	статье	рассмотрены	проблемы	трактовки,	измерения	и	регулирования	инфляционных	про-
цессов,	показаны	границы	охвата	и	виды	инфляции.	Представлены	теоретические	концепции	ее	
изучения:	монетаризм,	кейнсианство,	неокейнсианство,	инфляционное	таргетирование.	Проана-
лизированы	и	обобщены	существующие	подходы	к	измерению	уровня	инфляции,	включая	цено-
вые	индексы,	дополнительные	индикаторы,	обобщенные	оценки.	Обоснованы	возможные	методы	
расчета	показателей	семейства	индекса	потребительских	цен	(ИПЦ),	инфляционных	ожиданий.	
Сформирована	система	сводных	и	частных	показателей,	включая	дефлятор	ВВП,	ИПЦ,	индексы	
цен	производителей,	индексы	цен	по	видам	деятельности,	видам	товаров,	инфляционные	каль-
куляторы,	агрегированные	оценки.	Предложена	методика	агрегированного	индекса	инфляции	
(АИИ).	Авторами	представлены	результаты	пробных	расчетов	АИИ	в	Беларуси.

The	article	deals	with	the	problems	of	interpretation,	measuring	and	regulating	the	inflation,	
shows	the	limits	of	its	scope,	the	kinds	of	inflation.	Theoretical	concepts	of	its	study	are	consid-
ered,	including	Monetarism,	Keynesianism,	neo-Keynesianism,	Structural	theory,	inflation	targeting.	
The	existing	approaches	to	estimation	of	the	inflation	level,	including	price	indices,	additional	indi-
cators,	total	estimates,	are	analyzed	and	generalized.	Possible	estimation	methods	of	consumer	price	
index	(CPI)	family	indicators,	inflation	expectations	are	justified.	System	of	summary	and	particular	
indicators	is	suggested,	including	GDP	deflator,	CPI,	producer	price	indices,	price	indices	by	kinds	
of	activities,	kinds	of	goods,	inflation	calculators,	aggregative	estimates.	Calculation	method	of	the	
aggregative inflation index is suggested. The authors present the results of the experimental calcula-
tions	of	the	aggregative	inflation	index	in	Belarus.	

Э к о н о м и к а

Введение. Инфляционные процессы оказы-
вают неоднозначное влияние на развитие эко-
номики. Так, с одной стороны, инфляционные 
ожидания стимулируют рост товарооборота, 
умеренная инфляция способствует росту кон-
курентоспособности отечественных товаров, 
в условиях неполной занятости стимулирует 

рост производительности труда, способствует 
перераспределению доходов между кредитора-
ми и заемщиками. С другой стороны, инфля-
ция ведет к обесценению денежных запасов, 
ценных бумаг, эмиссии денег, снижению бла-
госостояния населения, падению валютного 
курса национальной денежной единицы, иска-
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жению ряда макроэкономических показателей; 
галопирующая и гиперинфляция — к сокра-
щению объемов производства и росту безрабо-
тицы. Многоаспектность проявлений инфля-
ции, их взаимосвязь и зависимость от совокуп-
ности макроэкономических, монетарных, пси-
хологических, климатических и экстраорди-
нарных факторов (стихийные бедствия, панде-
мии), действующих в конкретной стране, обу-
славливает необходимость поиска альтернатив-
ных оценок инфляции. В данной статье авто-
ры анализируют существующие подходы 
к трактовке механизмов регулирования и изме-
рения инфляционных процессов и на этой ос-
нове предлагают методологию их оценки, ба-
зирующуюся на применении теоретических 
концепций в сочетании с экспертными оценка-
ми и специфическими моделями, разработан-
ными применительно к транзитивной экономи-
ке, формировании системы сводных и частных 
индикаторов, включая оригинальную методику 
агрегированного индекса инфляции.

Понятие и виды инфляции. В экономиче-
ской литературе инфляция исследуется начи-
ная с конца XVIII–XIX вв. В трудах Д. Юма, 
Д. Рикардо, И. Фишера, Дж. Кейнса, К. Бре-
шиани-Туррони, М. Фридмена, М. Бруно, 
Ф. Хайека и др. детально рассмотрены пробле-
мы динамики цен, разработаны теории инфля-
ции и практические рекомендации по ее регу-
лированию [1–4]. Однако известные положе-
ния классической экономической теории не мо-
гут быть полностью отождествлены с процесса-
ми, происходящими в развитой рыночной 
и транзитивной экономике. Так, на постсовет-
ском пространстве наблюдаются несинхронные 
колебания цен в различных секторах экономи-
ки, не соблюдаются межотраслевые ценовые 
пропорции, возникают значительные расхожде-
ния между величиной официально рассчитан-
ных реальных доходов населения и их эксперт-
ной оценкой. Перечисленные проблемы изуча-
ются в многочисленных работах российских 
и белорусских ученых (В.М. Тарасевич, 
А.Г. Гранберг, В.А. Попов, Е.И. Пунина, 
В.В. Гаврилюк, Е.К. Медведев, Т.Н. Мироно-
ва, В. Фенина и др.). Предлагаются следую-
щие трактовки инфляции как объекта регули-
рования: 

1) продолжительное повышение уровня цен; 
2) процесс, при котором темпы роста де-

нежной массы превышают темпы роста реаль-
ного ВВП; 

3) чрезмерное увеличение денежных 
средств в обороте по сравнению с реальным 
предложением товаров и услуг; 

4) единство ценовых процессов в разных 
секторах экономики; 

5) обесценение денежных средств вслед-
ствие комплекса структурно-воспроизвод-
ственных, психологических, внешних причин 
[1; 5–11].

Пятый подход представляется наиболее 
полным. Здесь в определении логически увя-
заны содержание и причины инфляции. Если, 
согласно первому и четвертому подходам, 
причины инфляции не указываются, второму 
и третьему — учитываются лишь монетарные 
причины, то в соответствии с пятым рассма-
тривается весь спектр монетарных и немоне-
тарных причин. В результате обобщенное 
определение категории принимает следующий 
вид: инфляция представляет собой обесцени-
вание денежных средств и рост цен, обуслов-
ленных комплексом монетарных и немонетар-
ных, в частности структурно-воспроизвод-
ственных, причин.

В зависимости от формы протекания, тем-
пов роста цен, механизма проявления, степе-
ни уравновешенности роста цен, степени 
предсказуемости выделяют различные виды 
инфляции.

По форме протекания выделяется откры-
тая и скрытая инфляция. Открытой инфля-
ции свойственны рост цен во всех сферах 
экономики и превышение темпов роста денеж-
ной массы над темпами роста товарного обе-
спечения, но она также совместима с замедле-
нием роста цен или с временным их пониже-
нием на отдельных товарных рынках. Для 
скрытой инфляции характерны неудовлетво-
рение платежеспособного спроса населения 
и предприятий, обострение проблемы дефи-
цита товаров и услуг, оседание денег на ру-
ках у населения, в сберкассах, на счетах 
у предприятий, ценовые диспропорции, высо-
кие инфляционные ожидания населения. Та-
кая инфляция обычно существует в странах 
с централизованным управлением экономи-
кой. Выделяются два признака подавленной 
инфляции: 

1) разрыв в ценах (между административно 
установленными ценами и рыночными); 

2) товарный дефицит.
По темпам роста цен различают:
а) ползучая инфляция — цены на товары 

поднимаются постепенно. Темп прироста 
цен — до 10 % в год. Такая инфляция счита-
ется нормальной; она вполне соответствует 
устойчивому экономическому развитию 
и даже стимулирует экономический рост. В ее 
составе иногда выделяют нормальную инфля-
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цию (3—3,5 % в год) и умеренную (3,5—
10 % в год);

б) галопирующая инфляция — происходит 
быстрый рост цен. Темп прироста цен — от 
10—50 % до 200—300 % в год. Галопирующая 
инфляция может вызывать тяжелые послед-
ствия: как экономические, так и социальные;

в) гиперинфляция — астрономический рост 
денежной массы в обращении. Темп прироста 
цен превышает 50 % в месяц и сохраняется 
хотя бы на протяжении полугода. Динамика 
цен может носить скачкообразный характер 
и будет колебаться от 200—300 % в год 
и выше. 

Классическими примерами гиперинфляции 
считаются: 
� экономика Никарагуа в 1979 году — сред-

негодовой прирост цен составил 33 тыс. %;
� инфляция в Беларуси в 1994 году — 

2324 %; 
� инфляция в Венесуэле в 2018 году — 

65,37 тыс. % [12;13].
Уровень инфляции в странах мира пред-

ставлен в таблице 1.
По механизму возникновения и способам 

проявления инфляция в рыночной экономике 
традиционно подразделяется на инфляцию 
спроса и инфляцию издержек (предложения). 
Инфляция спроса обусловлена краткосроч-
ным превышением совокупного спроса над со-
вокупным предложением, т. е. готовые к реа-
лизации денежные средства превышают име-
ющиеся товарные ресурсы. Причины инфля-
ции спроса в основном монетарные: наруше-
ние равновесия между денежной массой и то-
варным покрытием вследствие чрезмерной де-
нежной и кредитной эмиссии на покрытие го-
сударственных расходов; наращивание внеш-
него долга; рост денежной и кредитной мас-
сы; повышение скорости обращения денег; 
падение курса национальной валюты. Этот 
тип инфляции вызывается также и немонетар-
ными факторами, такими как рост государ-
ственных расходов, дефицит госбюджета, па-
дение абсолютной величины налогов.

Инфляция издержек возникает вследствие 
кратковременного превышения совокупного 
предложения над совокупным спросом, что 
вызвано резким ростом цен на факторы про-
изводства (ресурсы, труд, капитал) или 
уменьшением совокупного предложения. При-
чинами инфляции в этом случае могут высту-
пать как монетарные, так и немонетарные. 
К монетарным причинам относят рост цен на 
сырье и энергию, рост номинальной заработ-
ной платы, рост процентных ставок, рост цен 

на импортируемые товары, инфляционные 
ожидания, нарушение механизмов предложе-
ния в результате стихийных бедствий, внезап-
ного роста мировых цен. 

По степени сбалансированности выявля-
ется сбалансированная и несбалансированная 
инфляция. При первой цены растут умеренно 
и почти на все товары и услуги. При втором 
типе инфляции цены на различные товары 
постоянно меняются в различных пропорциях 
по отношению друг к другу.

По степени предсказуемости можно выде-
лить: 

1) ожидаемую инфляцию, которая основа-
на на научном прогнозе на какой-либо период 
времени и предсказуема с достаточной степе-
нью надежности; 

2) неожиданную инфляцию, характеризую-
щуюся внезапными скачками цен, причем 
возможны два варианта: а) инфляционные 
ожидания у населения вызывают резкое уве-
личение спроса и наоборот; б) при отсутствии 
инфляционных ожиданий происходит резкое 
падение спроса у населения, надеющегося на 
скорое снижение цен.

По степени зависимости от внешних фак-
торов выделяются: 

1) внутренняя инфляция, которая вызыва-
ется национальными монетарными и немоне-
тарными причинами; 

2) импортируемая инфляция, которая опре-
деляется такими внешними факторами, как 
открытость экономики, понижение валютного 
курса денежной единицы, зависимость от цен 
на импортируемое сырье, стоимости и объема 
экспорта и импорта и т.д.

В условиях транзитивной экономики ин-
фляция возникает как переплетение инфля-
ции спроса и инфляции издержек, приобрета-
ет более открытый характер, является несба-
лансированной, возможны гиперинфляция 
или галопирующие темпы роста цен. 

Теоретические концепции изучения ин-
фляции. Изучение существующих концепций, 
теорий инфляции дает возможность разраба-
тывать на их основе обоснованные механизмы 
оценки и регулирования инфляции с учетом 
существующей макроэкономической ситуации.

Традиционно в экономической науке выде-
ляются монетаризм, кейнсианство, неокейнси-
анство (таблица 2).

Важнейшей исходной посылкой монета-
ризма является положение о высокой эла-
стичности роста цен от увеличения денежной 
массы, т.е. первостепенной зависимости ин-
фляции от динамики денежных агрегатов. 



Таблица 1. Индекс потребительских цен в странах мира, в % к предыдущему году

2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019
Страны СНГ

Азербайджан 101,8 109,6 105,7 104,0 112,9 102,3 102,6

Армения 99,2 100,7 108,2 103,7 101,0 102,5 101,4

Беларусь 268,6 110,3 107,8 113,5 106,0 104,9 105,6

Казахстан 113,2 107,5 107,1 106,6 107,4 106,0 105,2

Кыргызстан 119,7 104,3 108,0 106,5 103,2 101,5 101,1

Молдова 131,2 111,9 107,4 109,7 106,6 104,9 104,8

Россия 120,8 112,7 106,9 115,5 103,7 102,9 104,5

Таджикистан 132,9 107,3 106,5 105,8 107,3 103,8 107,8

Туркменистан 108,0 110,7 104,4 106,0 108,0 113,2 105,1

Узбекистан 125,0 110,7 107,6 108,5 113,9 117,5 114,5

Украина 128,2 113,5 109,4 148,7 114,4 110,9 107,9
Станы ЕС

Австрия 102,0 102,1 101,9 100,9 102,2 102,1 101,5

Венгрия 109,8 103,6 104,9 99,9 102,4 102,8 103,3

Германия 101,4 101,9 101,1 100,3 101,8 101,9 101,4

Испания 103,5 103,4 101,8 99,5 102,0 101,7 100,7

Италия 102,6 102,2 101,5 100,1 101,2 101,2 100,6

Латвия 102,6 106,9 98,9 100,2 102,9 102,6 102,6

Литва 101,7 102,7 101,3 99,1 103,7 102,5 102,3

Нидерланды 102,3 101,5 101,3 100,6 101,4 101,6 102,6

Польша 101,4 103,9 102,6 99,1 102,0 101,6 102,2

Португалия 102,8 102,1 101,4 100,5 101,4 101,2 100,3

Румыния 145,7 109,0 105,1 99,4 101,3 104,6 103,8

Словакия 112,2 102,8 101,0 99,7 101,3 102,5 102,7

Великобритания 100,8 102,1 102,5 100,4 102,6 102,5 101,7

Финляндия 103,0 100,8 101,2 99,8 100,8 102,2 101,0

Франция 101,8 101,9 101,5 100,0 101,0 102,1 101,1

Чехия 103,8 101,9 101,5 100,3 101,2 102,2 102,8

Швеция 101,3 100,8 101,3 99,9 101,8 102,0 101,8

Эстония 103,9 104,1 103,0 99,5 103,7 103,4 102,3
Другие страны

Австралия 104,5 102,7 102,9 101,5 101,9 102,0 101,6
Аргентина 99,1 109,6 110,6 … 125,7 134,3 153,5
Бразилия 107,0 106,9 105,0 100,6 103,5 103,7 103,7
Египет 102,8 108,8 111,3 110,4 129,5 120,9 113,9
Индия 103,8 104,4 111,9 106,4 103,8 103,4 107,7
Иран 112,3 110,3 113,9 113,7 110,5 130,5 139,9

Канада 102,7 102,2 101,8 101,1 101,6 102,2 101,9
Китай 100,4 101,8 103,3 101,4 101,6 102,1 102,9
ОАЭ 101,3 106,2 … 104,1 102,0 103,1 98,1
США 103,4 106,2 101,6 100,1 102,1 102,4 101,8

Турция 155,0 108,2 108,0 107,7 111,1 107,3 115,2
Швейцария 101,6 101,2 100,7 98,9 100,5 100,9 100,4

Южная Африка 105,4 103,4 104,3 104,6 105,3 104,6 104,1
Япония 99,3 99,7 99,3 100,8 100,5 101,0 100,5
Судан 107,1 108,5 113,0 116,9 132,4 163,3 151,0

Венесуэла 116,2 116,0 128,2 221,7 518 538,1 65,37 
тыс.

19,91 
тыс.

Источник: [13;14]

Н.Ч. Бокун, В.П. Кунцевич, Н.К. Сакович
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Монетаристы рассматривают инфляцию как 
процесс нарушения законов денежного обра-
щения, т.е. избыток денежной массы по срав-
нению с необходимым ее количеством. По 
мнению монетаристов, инфляция представля-
ет собой обесценивание денег, сопровождаю-
щееся повышением цен, в то время как каче-
ство товаров не улучшается.

В отличие от монетаризма, кейнсианство 
игнорирует существенную роль денег в эконо-
мике. Так, Дж. М. Кейнс исследовал инфля-
цию как важнейший элемент воспроизвод-
ственных процессов в экономике, а не в каче-
стве побочного элемента денежного обраще-
ния. При этом первостепенное значение при-
дается достижению полной занятости через 

изменения в фискальной политике, а денеж-
но-кредитной политике отводится второсте-
пенная роль [15].

Неокейнсианство соединяет в себе основ-
ные положения Кейнса и элементы монета-
ризма. В соответствии с неокейнсианской тео-
рией инфляции увеличение предложения де-
нег влечет за собой увеличение совокупного 
спроса. Дисбаланс между совокупным спро-
сом и совокупным предложением является 
причиной роста уровня цен. Вместе с тем нео-
кейнсианцы подчеркивают, что в краткосроч-
ном периоде прирост денежной массы не 
только стимулирует развитие инфляционных 
процессов, но способствует экономическому 
росту за счет увеличения спроса на продук-

Измерение инфляции в современных условиях

Таблица 2. Основные теоретические концепции исследования и управления инфляцией

Концепции Политика 
регулирования Регуляторы Замечания

Монетаризм 
� инфляция — результат не-

адекватно быстрого роста 
денежной массы, находящейся 
в обращении

Регулирование де-
нежной массы в об-
ращении

M · VM =  · P
Правило постоянного 
темпа роста денежной 
массы (Friedmanrule)

М. Фридмен «Ин-
фляция: причины 
и последствия» 
(1963)

Кейнсианство
� инфляция — результат вос-

производственных процессов 
в экономике

Государственное 
регулирование 
спроса и предло-
жения

Налоги, государствен-
ные расходы

Дж.М. Кейнс «Об-
щая теория занято-
сти, процента и де-
нег» (1936)

Неокейнсианство
� инфляция — результат дис-

баланса между совокупным 
спросом и совокупным пред-
ложением, превышения инве-
стиций над сбережениями

Государственное 
регулирование 
спроса и предложе-
ния с элементами 
монетаризма

Автоматические стаби-
лизаторы (налоговая 
политика, бюджетное 
финансирование, уско-
ренная амортизация)

Э. Хансен, 
Дж. Хикс, П. Саму-
эльсон, У. Хеллер, 
Дж. Тобин, 
А. Оукен, А. Лейон-
хуфвуд, С. Вайнтра-
уб, Р. Клауэр
70–90-е годы

Структурализм
� инфляция — результат 

«инерционности», связанной 
не с увеличением денежной 
массы, а с долгосрочной адап-
тацией экономики к высокому 
уровню инфляционных про-
цессов

Административное 
регулирование цен 
и доходов

Гетеродоксный шок

М. Аглиета, 
М. Бруно, Р. Лей-
ард, Дж. Сакс, 
Л. Тейлор
80–90-е годы

Концепция «автоматического 
финансирования» 
� инфляция инициируется мяг-

кими бюджетными ограниче-
ниями предприятий и органи-
заций

Либерализация 
экономики, струк-
турная политика 
и денежно-кредит-
ное регулирование

Приватизация и рефор-
мирование убыточных 
предприятий, развитие 
конкуренции

Я. Корнаи «Дефи-
цит» (1990)

Инфляционное таргетирование
� установление инфляционных 

ориентиров

Денежно-кредитная 
политика

Правила денежно-кре-
дитной политики — 
правило Тэйлора, 
МакКаллума, Болла, 
индекс условий денеж-
но-кредитной политики

Taylor, John B. 
“Monetary Policy 
Rules”
(1999)

Источник: разработка авторов 
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цию отечественных товаропроизводителей. 
Если же и в дальнейшем денежная масса уве-
личивается, результатом будет только рост 
цен. Кроме того, необходимо учитывать ин-
фляционные ожидания, способствующие рас-
кручиванию инфляционной спирали.

Согласно структурализму, инфляция — 
результат «инерционности», связанной с дол-
госрочной адаптацией экономики к высокому 
уровню инфляционных процессов, возникно-
вением у экономических субъектов высоких 
инфляционных ожиданий. Приводятся в дей-
ствие различные адаптационные механизмы 
(например, индексация контрактов под ожи-
даемый темп инфляции), что вызывает усиле-
ние инфляции. Возникает ситуация порочного 
круга, который сложно разорвать традицион-
ными методами ужесточения монетарной по-
литики, не вызывая тяжелых побочных по-
следствий (к примеру, резкого спада произ-
водства). Структуралисты признавали необ-
ходимость прямого административного огра-
ничения инфляции. В качестве примера мож-
но привести «гетеродоксный шок» — одно-
временное замораживание основных цен и до-
ходов с целью сбить уровень инфляционных 
ожиданий и, как следствие, саму величину 
инфляции [16].

Концепция «автоматического финансирова-
ния» и «мягких бюджетных ограничений» ис-
ходит из вывода о негибкости правитель-
ственных расходов. Это означает, что полити-
ка, которой придерживается правительство, 
приводит к тому, что если в экономике возни-
кают определенного рода нежелательные яв-
ления, то правительство обязательно нейтра-
лизует их за счет бюджетных средств и тем 
самым увеличит денежную базу. Если госу-
дарственное предприятие оказывается убы-
точным, то государство вынуждено его субси-
дировать [16]. 

В рамках существующих теорий предлагает-
ся определенный набор методов управления 
инфляционными процессами. Наиболее рас-
пространено таргетирование денежных агрега-
тов, валютного курса, уровня заработной пла-
ты и доходов населения. В начале и середине 
1990-х годов некоторые развитые страны мира 
(Новая Зеландия (1990), Канада (1991), Ве-
ликобритания (1992), Швеция, Финляндия, 
Австралия (1993), Чехия (1998) и др.) приня-
ли решение отказаться от практики таргетиро-
вания денежной массы и других показателей. 
Свое внимание они фокусируют исключитель-
но на показателе инфляции. Этот сравнитель-
но новый подход к контролю и управлению 

инфляцией получил название «инфляционное 
таргетирование». Его целью является поддер-
жание стабильного, как правило, низкого 
и прогнозируемого уровня инфляции. Объяв-
ляется конкретная цель по инфляции, вклю-
чающая горизонт таргетирования, вид индекса 
цен, по которому будет рассчитываться темп 
инфляции, и ширину диапазона допустимых 
отклонений, а также систему отчетности и от-
ветственности центрального банка, обеспечи-
вающую прозрачность денежно-кредитной по-
литики и надлежащие стимулы для достиже-
ния целей. Используемые ориентиры — раз-
мер агрегированного потребления (например, 
ВВП) и заданный целевой уровень инфляции 
[17; 18]. В качестве основного инструмента 
в стандартном случае берется краткосрочная 
ставка процента. В простом правиле Тэйлора 
ставка центрального банка линейно зависит от 
отклонения фактической или ожидаемой ин-
фляции и фактического или ожидаемого вы-
пуска от своих целевых значений (т.е. некой 
меры отклонения выпуска от потенциального 
уровня либо тренда): 

Rt = r – + ∆p α t + α ( ∆p α t – π*) + α2 Ỹt,          (1)

где Rt — краткосрочная номинальная став-
ка процента, которую центральный банк ис-
пользует в качестве инструмента или «опера-
тивной цели»; 

r – — средняя реальная ставка процента 
в долгосрочном периоде; 
∆p α t — текущее значение инфляции;
π* — целевое значение инфляции для цен-

трального банка; 
Ỹt — мера отклонения фактического выпуска 

от потенциального, или, иначе, gap ВВП [19].
В Республике Беларусь с 2015 года дей-

ствует монетарное таргетирование, согласно 
которому операционная цель — процентная 
ставка однодневного межбанковского рынка 
(МБК), промежуточная — средний прирост 
ШДМ, основная — уровень инфляции [20].

Проведенный обзор тенденций в развитии 
теорий управления инфляционными процесса-
ми показал, что идеальная концепция, учиты-
вающая всю совокупность факторов и меха-
низмов регулирования инфляции, отсутству-
ет. Тем не менее для изучения и регулирова-
ния инфляции целесообразно использовать 
категории и методы неокейнсианской школы, 
в которой соединяются положения классиче-
ского монетаризма и кейнсианства. Все совре-
менные западные теории инфляции и практи-
ческие схемы управления инфляцией, в част-
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ности инфляционное таргетирование, также 
используют тезисы неокейнсианства.

Сложность, иерархическая структура кате-
гории «инфляция», ее динамичность, взаи-
мосвязь и взаимообусловленность реальными 
социально-экономическими процессами, дей-
ствующими на всех стадиях воспроизводства, 
обуславливают необходимость разработки 
адекватного механизма управления, в кото-
ром должны быть учтены: 

а) совокупность показателей инфляции; 
б) текущая и прогнозируемая оценки ин-

фляции; 
в) использование неокейнсианских методов 

регулирования в сочетании с экспертными 
оценками и специфическими эконометриче-
скими моделями, разработанными для усло-
вий транзитивной экономики; 

г) совокупность монетарных и немонетар-
ных, наблюдаемых и ненаблюдаемых, субъек-
тивных и объективных, внешних и внутрен-
них факторов; 

д) учет временных лагов как показателей, 
так и факторов инфляции. Первым шагом 
в реализации предлагаемого механизма изме-
рения и моделирования инфляции выступает 
разработка и совершенствование системы ее 
показателей. 

Система показателей инфляции. В настоя-
щее время в международной практике суще-
ствует ряд методов для измерения инфляции, 
однако единый, общепризнанный показатель 
уровня инфляции не определен. Чаще всего 
используются: 1) дефлятор ВВП, 2) индексы 
цен производителей, 3) индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ), 4) индекс уровня цен. Рас-
считывается ряд дополнительных индикато-
ров (реальные и номинальные цены на жи-
лье, «поделитесь ценами», «инфляция-ма-
ма»), обобщенные ретроспективные, текущие 
и прогнозные оценки [6; 21—25]. 

В результате возникает необходимость си-
стематизации показателей инфляции в виде 
системы:

1. Обобщающие показатели:
� дефлятор ВВП;
� семейство ИПЦ в части сводных характе-

ристик;
� индекс цен производителей промышленной 

продукции (ИЦПП);
� индекс уровня цен;
� показатели однородности уровня цен;
� агрегированные оценки.

2. Частные показатели. Отражают динами-
ку цен в отдельных секторах, по видам дея-
тельности и отдельным товарам.

Дефлятор ВВП, ИПЦ, ИЦПП, частные ин-
дексы цен по секторам и видам деятельности 
регулярно рассчитываются в официальной 
статистике, базируются на применении исход-
ного массива данных о ценах и могут быть 
объединены в укрупненную группу ценовых 
показателей. 

Дефлятор ВВП, или индекс-дефлятор 
ВВП, представляет собой отношение ВВП, 
исчисленного в текущих ценах, к объему 
ВВП, исчисленному в сопоставимых ценах 
предыдущего периода:

(2)

где BBП1mц — ВВП отчетного периода в те-
кущих ценах;

BBП1cц — ВВП отчетного периода в сопо-
ставимых ценах базисного периода.

В отличие от индекса цен на товары и ус-
луги, дефлятор ВВП характеризует измене-
ние оплаты труда, прибыли (включая сме-
шанные доходы) и потребления основного ка-
питала в результате изменения цен, а также 
номинальной массы чистых налогов. Анало-
гичным образом исчисляются индексы — 
дефляторы выпуска и промежуточного потре-
бления. Кроме того, дефлятор ВВП измеряет 
динамику цен товаров и услуг, которые поку-
пают в качестве потребителей не только до-
машние хозяйства, но и предприятия, т.е. 
дефлятор отражает инфляцию и в потреби-
тельском, и в производственном секторах, 
а значит, более адекватно, чем ИПЦ, отража-
ет общий уровень инфляции.

Годовые показатели ИПЦ и дефлятора 
ВВП за 2000—2019 годы характеризуются об-
щей тенденцией снижения, но дефлятор, за 
исключением 2016 года, значительно выше 
(таблица 3).

Практическое использование дефлятора 
ВВП в качестве основного показателя инфля-
ции осложняется вследствие проблем вычис-
лительного характера: 

1) дефляторы ВВП официально публику-
ются только в целом за год; 

2) месячные показатели ВВП и дефляторы 
ВВП рассчитываются официальной статисти-
кой для служебного пользования, постоянно 
корректируются и не публикуются. 

Индексы цен производителей отражают 
динамику цен на промежуточные, инвестици-
онные и потребительские товары и охватыва-
ют индексы цен по видам деятельности и сек-

Измерение инфляции в современных условиях

IВВП =       ,
BBП1mц

BBП1cц
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торам экономики: индексы цен производите-
лей промышленной продукции, индексы цен 
на продукцию сельского хозяйства, строи-
тельно-монтажных работ (СМР), по инвести-
циям, индексы тарифов на грузовые перевоз-
ки, индексы цен внешней торговли. Они рас-
считываются на этапе оптового движения про-
дукции, характеризуя будущие изменения 
розничных цен.

Индекс потребительских цен измеряет ди-
намику цен исключительно потребительских 
товаров и услуг, приобретаемых конечными 
покупателями. Он определяет динамику стои-
мости фиксированного набора товаров и ус-
луг, потребляемых населением (свыше 
400 наименований), и рассчитывается по мо-
дифицированной формуле Ласпейреса, высту-
пает официальным индикатором инфляции. 
Наряду с явными преимуществами данный 
показатель обладает и недостатками: обновле-
ние состава потребительской корзины по вре-
мени запаздывает по сравнению с реальными 
изменениями, недостаточно отражаются цены 
теневого рынка, не выделяются две составля-
ющие — естественная (качество товаров и ус-
луг) и инфляционная, дается недостаточно 
точная характеристика среднего потребитель-
ского стандарта населения. 

В семейство ИПЦ, помимо самого ИПЦ, 
входят базовая инфляция, административно 
регулируемые цены и тарифы, реальные 
и номинальные цены на жилье, «поделитесь 
ценами», инфляционные калькуляторы. По-
следние разработаны Белстатом в 2015 году 
и представляют собой показатели ИПЦ на ма-
кро- и микроуровне, которые пользователь 
самостоятельно может определить в онлайн-
режиме.

Индекс уровня цен — соотношение ВВП 
по ППС в долларовом эквиваленте и нацио-
нального обменного курса валюты.

Подгруппа показателей роста однородно-
сти потребительских цен отражает интен-
сивность прироста и разброс компонентов по-

требительской корзины. Особое место занима-
ет позиция «Инфляционные ожидания». Для 
их оценки Национальным банком использу-
ются данные ежемесячных опросов предприя-
тий, в которых принимают участие порядка 
1700 респондентов. Квантификация приводит-
ся по данным ответов на вопрос: «Как, по ва-
шему мнению, в целом будут меняться цены 
в следующие три / шесть / двенадцать меся-
цев»?

Применяется формула:

α + 0,5 · b – 0,5 · c – e ,                   (3)

где α — удельный вес респондентов, пола-
гающих, что цены в следующие три месяца 
будут расти быстрее;

b — удельный вес респондентов, полагаю-
щих, что цены в следующие три месяца будут 
расти с той же скоростью, что и в предыду-
щие три месяца;

c — удельный вес респондентов, полагаю-
щих, что цены в следующие три месяца будут 
расти медленнее;

d — удельный вес респондентов, полагаю-
щих, что цены в следующие три месяца расти 
не будут;

e — удельный вес респондентов, полагаю-
щих, что цены в следующие три месяца будут 
снижаться [20].

Рассмотренные обобщающие показатели 
лишь частично характеризуют уровень и сба-
лансированность инфляционных процессов. 
Классические индексы цен (ИПЦ, дефлятор 
ВВП, индексы цен производителей) отража-
ют динамику цен в отдельных секторах, а не 
в целом по экономике. Возникает необходи-
мость в построении дополнительных агреги-
рованных оценок. 

Агрегированные показатели инфляции. 
Предлагаемые учеными агрегированные оцен-
ки делятся на две группы:

1 — агрегированные индексы инфляции;
2 — агрегированные трендовые оценки.

Таблица 3. Индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦПП) 
и дефлятор ВВП (ДВВП) в течение 2000—2019 годов, в %

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

ИПЦ, к предыдущему году 268,6 110,3 207,8 113,5 111,8 106,0 104,9 105,6

к декабрю предыдущего года 207,5 108,02 109,9 112,0 110,6 104,6 105,6 104,7

ИЦПП 
к декабрю предыдущего года 262,6 111,0 118,5 117,0 108,9 111,2 106,4 104,4

Дефлятор ВВП 285,3 119,0 111,1 116,0 108,3 108,6 112,1 106,3

Источник: [26, с. 183, 395]
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Агрегированные индексы инфляции. Во-
просами построения агрегированного индекса 
инфляции занимается небольшая группа рос-
сийских ученых: М. Березовская, Н. Рай-
ская, А. Френкель, В. Сергиенко, И. Горя-
чева, М. Назаров, О. Копылова, в Белару-
си — Е.Е. Чистенко и Н.К. Сакович [7; 
27—30].

Возможные способы расчета агрегирован-
ного индекса инфляции представлены в та-
блице 4. Чаще всего агрегированный индекс 
представляется в виде средней арифметиче-
ской или геометрической. Иногда использу-
ется процедура взвешивания, но при этом 
веса задаются необоснованно или исходя из 
временной конъюнктуры. Заслуживают вни-
мания попытки использования факторного 
анализа для определения обобщенного пока-
зателя инфляции, но тогда возникают труд-
ности вычислительного характера, выполне-
ния различных математических условий. 
Наиболее интересным представляется под-

ход М. Березовской, Н. Райской, А. Френ-
келя и И. Горячевой. Они рассчитывают 
агрегированный индекс инфляции через ли-
нейную комбинацию показателей, отражаю-
щих структурные элементы инфляции [7; 
27; 28].

Для определения весов wj использованы ко-
эффициенты парной корреляции между пока-
зателями, сумма коэффициентов парной кор-
реляции каждого показателя с остальными 
соотносится с общей суммой коэффициентов 
по всей матрице коэффициентов парной кор-
реляции. Поскольку последняя отражает вза-
имосвязь между всеми показателями, полу-
ченные величины w

j показывают удельный 
вес каждого из них в общей величине агреги-
рованного индекса инфляции.

При определении весов элементов агрегиро-
ванного индекса, помимо коэффициентов пар-
ной корреляции, можно использовать удель-
ные веса рассматриваемых видов деятельно-
сти в каком-либо сводном макроэкономиче-
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Таблица 4. Способы расчета агрегированного индекса инфляции

Варианты расчета Алгоритм расчета Особенности

Вариант 1.
Средняя геометрическая 
частных (отраслевых) 

индексов, АИИ1

AИИ1 =    I1 · I2 · ... · In

Простота расчетов; отсутствие 
учета доли влияния (веса) 

частных индексов

Вариант 2.
Средняя арифметическая 

частных (отраслевых) 
индексов, АИИ2

AИИ2 = 
∑ Ii

n

Простота расчетов; отсутствие 
учета доли влияния (веса) 

частных индексов; противоре-
чит правилу определения сред-
ней относительной величины 
(общая теория статистики)

Вариант 3.
Линейная комбинация 
частных (отраслевых) 

индексов, в качестве весов 
использованы доли 

коэффициентов парной 
корреляции между 

частными индексами 
в их общей сумме, 

AИИ3 
ʺ= w1x1 + w2x2 + ... + wjxj+ ... + wnxn,

где x1…xn — показатели, отражающие 
структурные элементы инфляции (част-

ные индексы),
w1...wn — веса, с которыми показатели 

входят в агрегированный индекс.

wj = ∑ rij / ∑ ∑ rij,

где rij — коэффициент парной корреля-
ции между i-м и j-м частным индексом

(i, j = 1, 2 ... n)

Сложность вычислительной 
процедуры; необходимость рас-
чета матрицы коэффициентов 
парной корреляции; учет веса 

частных индексов

Вариант 4.
Линейная комбинация 
частных (отраслевых) 

индексов, в качестве весов 
использованы доли 

добавленной стоимости 
i-й отрасли в ВВП, AИИ3 

ʹ ́

AИИ3 
ʺ = d1x1 + d2x2 + ... + djxj+ ... + dnxn,

где di — доля добавленной стоимости i-й 
отрасли (ДCi) в ВВП

Простота расчетов; частичная 
адекватность весов частных 

индексов

Источник: разработка авторов 

n

n

j =1

n

j =1

n

i =1
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ском показателе, например удельные веса до-
бавленной стоимости видов деятельности 
в ВВП (di):

(4)

Но данный подход к расчету весов при 
всей его простоте и логичности обладает дву-
мя недостатками, в значительной степени ис-
кажающими итоговую величину АИИ. К ним 
относятся: во-первых, неполный перечень ви-
дов деятельности, индексы цен по которым 
могут быть включены в АИИ, в результате 
чего сумма удельных весов не даст 1, во-
вторых, определенное несоответствие объек-
тов исчисления рассматриваемых индексов 
цен и показателей добавленной стоимости, 
приводимых в статистических публикациях. 
Например, индекс тарифов на грузовые пере-
возки и добавленная стоимость транспорта, 
индекс роста кредиторской задолженности 
и добавленная стоимость финансовой деятель-
ности и т.д.

Учитывая особенности белорусской инфля-
ции, которые связаны с высокой долей им-
порта энергоносителей, сверхвысоким уров-
нем и большим колебанием ИПЦ, асинхрон-
ностью динамики цен в различных видах дея-
тельности, жестким государственным регули-
рованием цен на сельскохозяйственные това-
ры, сохранением инфляционных ожиданий, 
высоким уровнем износа основных средств 
(около 60 %), предлагается следующий набор 
компонентов АИИ:
� индекс потребительских цен;
� индекс цен производителей промышлен-

ной продукции;

� индекс цен производителей сельскохо-
зяйственной продукции;

� индекс тарифов на грузовые перевоз-
ки;

� индекс цен на строительно-монтажные 
работы;

� индекс роста общей кредиторской за-
долженности.

В качестве исходных данных для расчета 
АИИ были использованы годовые и помесяч-
ные цепные индексы цен с января 2011 по де-
кабрь 2019 года. 

Предварительное сезонное сглаживание ди-
намических рядов компонентов АИИ не про-
изводилось, так как все рассматриваемые 
частные индексы подвержены взаимосвязан-
ным сезонным колебаниям, результаты со-
вместного действия которых отражаются 
в агрегированном индексе. Кроме того, ИПЦ 
как официальный показатель инфляции не 
очищается от сезонности, и сезонность рас-
сматривается как один из инфлятогенных 
факторов, поэтому не имеет смысла искус-
ственно изменять динамику АИИ, элимини-
руя сезонность.

Матрица коэффициентов парной корреля-
ции для расчета весов представлена в табли-
це 5. Предварительный анализ взаимосвязи 
показателей позволил установить наличие 
тесной зависимости между динамикой ИПЦ 
и индексами цен на строительно-монтажные 
работы (r1,5 = 0,890), ИПЦ и индексами цен 
производителей промышленной продукции 
(r1,2 = 0,821).

Для примера приведен процесс вычисле-
ния веса одного из компонентов агрегирован-
ного индекса  — индекса потребительских 
цен:

di =        .
ДСj

BBП

Н.Ч. Бокун, В.П. Кунцевич, Н.К. Сакович

Таблица 5. Матрица коэффициентов парной корреляции (1995—2005 годы)

Показатели 1 2 3 4 5 6

1 1,000 0,821 0,639 0,595 0,890 0,366

2 0,821 1,000 0,645 0,545 0,809 0,072

3 0,639 0,645 1,000 0,407 0,599 0,112

4 0,595 0,545 0,407 1,000 0,634 0,087

5 0,890 0,809 0,599 0,634 1,000 0,302

6 0,366 0,072 0,112 0,087 0,302 1,000

Источник: разработка авторов 

w1 = 
∑ 5 j = 1 r1 j

∑ 5 j = 1 ∑ 5 j = 1 rij

 = 
1 + 0,776 + 0,399 + 0,605 + 0,823

16,154
 = 

3,603

16,154
 = 0,223.
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Аналогичным образом рассчитаны веса 
оставшихся пяти переменных. Полученные 
веса использовались для определения агреги-
рованного индекса инфляции по шести ото-
бранным показателям в аддитивной форме:

AИИ январь 2011 = w1x1 + w2x2 + ... + wjxj+ ... + 
+ wnxn = 0,223 · 101,42 + 0,215 · 105,7+ 0,160 · 
· 103,1+ 0,185 · 103,9+ 0,217 · 102,7 = 103,3.

Анализ месячной динамики индекса потре-
бительских цен, дефлятора ВВП и агрегиро-
ванного индекса инфляции в течение 2011—
2019 годов показал наличие существенной 
разницы в оценках рассматриваемых показа-
телей, особенно в периоды резкого изменения 
конъюнктуры (рис. 1). 

Таким образом, в переходные периоды раз-
вития экономики, в сложных экономических 
ситуациях для объективной оценки уровня 
инфляции обоснованным инструментом вы-
ступает агрегированный индекс инфляции, 
взвешенный по коэффициентам парной кор-
реляции, в случае стабильного развития эко-
номики ее адекватным измерителем могут 
служить ИПЦ или АИИ в виде средней гео-
метрической. В современных условиях значи-
мость дополнительного расчета АИИ не сни-

жается: хотя в настоящее время в стране за-
медлился темп роста инфляции (не превыша-
ет 5—8 % в год), но до сих пор сохраняется 
возможность появления галопирующей ин-
фляции, внешняя зависимость и инфляцион-
ные ожидания национальных производителей 
и, как следствие, опасность возникновения 
новых инфляционных всплесков. Так как ин-
дексы цен в основных видах деятельности: 
промышленности, сельском хозяйстве, строи-
тельстве, транспорте — «предупреждают» 
о накапливании инфляционного давления еще 
до того, как оно начинает сказываться на зна-
чении ИПЦ, то при помощи агрегированного 
индекса инфляции, который включает в себя 
эти показатели, можно заранее выявить 
и предотвратить зарождение инфляционных 
всплесков. 

Агрегированные трендовые оценки (АТ) 
отражают уровень инфляции, очищенный от 
влияния различного рода шоков и характери-
зующий среднесрочную инфляцию, использу-
ются для прогнозов. АТ рассчитываются 
в Нацбанке как средняя геометрическая из 
трендовых оценок, исчисляемых по четырем 
методам: исключение, перевзвешивание, про-
стое усечение, среднее усечение, которые ос-
нованы на исключении части волатильных 
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Рисунок 1. Агрегированные показатели инфляции

Источник: разработка авторов 
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компонентов из потребления, усечении эмпи-
рического распределения и использования ве-
сов, обратно пропорциональных волатильно-
сти цен [20].

Заключение. Предложенная методология 
комплексного измерения инфляции, базирую-
щаяся на ее неокейнсианской трактовке, 
структурировании по форме протекания, тем-
пам роста цен, механизму возникновения, 
степени предсказуемости и предусматриваю-
щая расчет сводных и частных индикаторов, 
включая дефлятор ВВП, семейство ИПЦ, ин-
фляционные ожидания, агрегированный ин-
декс инфляции, построенный в виде взвешен-
ной линейной комбинации отраслевых индек-
сов, позволяет более объективно оценивать 
границы инфляции, особенно в периоды не-
стабильного развития, обосновать основные 
индикаторы и факторы для построения ана-
литических и прогностических моделей ин-
фляции, а также расширить информационную 
базу для формирования монетарной, ценовой 
политики.
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