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Перевышин Ю.Н. 

бакалавриат 4 курс. 

«Эконометрические методы анализа гипотезы паритета покупательной 

способности» 

1. Актуальность работы: 

В последнее время большой популярностью пользуются исследования, 

связанные с проверкой гипотезы паритета покупательной способности. Эта 

теория активно обсуждается учеными всего мира с семидесятых годов 

прошлого столетия. В последние годы вышла серия работ российских 

исследователей теории ППС. 

2. Цель и задачи работы. 

Цель работы: 

эмпирическая проверка гипотезы паритета покупательной способности на 

примере США, Великобритании, Японии, Канады на временном интервале 

1975:2006 гг. 

Задачи работы: 

1. Изучение истории возникновения и развития теории ППС. 

2. Обзор основных теоретических моделей. 

3. Рассмотрение эконометрических методов проверки паритета 

покупательной способности и обзор эмпирических работ. 

4. Проведение эконометрического исследования на примере обменного 

курса между национальными валютами развитых стран. 

5. Интерпретация полученных результатов. 

3. Классификация теоретических работ, посвященных ППС. 

Для более наглядного представления фундаментальных работ используется 

таблица 1. см. приложение. По вертикали расположены теоретические блоки 

гипотезы паритета покупательной способности, по горизонтали идут 

названия и авторы работ, а также основные результаты исследований. 

4. Эконометрическое тестирование гипотезы ППС 
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Принято выделять три стадии тестирования гипотезы ППС                1) 

проверка простой теории ППС; 2) проверка гипотезы о случайном 

блуждании реального обменного курса; 3) тесты на коинтеграцию 

обменного курса и уровней цен. 

Тесты первой стадии: 

Для проверки абсолютного ППС используется линейная регрессия вида: 

tttt pps    )(      (1) 

где st – логарифм номинального обменного курса, pt и 


tp - логарифмы 

индекса цен в национальной экономике и за границей. 

Проверка относительного ППС проводится с помощью уравнения: 

 ttttttt ppppss   





 ))()(( 111 ,   (2) 

где st-1, pt-1, pt-1
* - логарифмы номинального обменного курса и индекса цен 

в отечестве и за границей в предыдущий период времени. 

В качестве нулевой выступает гипотеза о равенстве коэффициента β 

единице: 1:0 H . 

Тесты второй стадии: 

На второй стадии рассматривается временной ряд реального обменного 

курса qt: 

 tttt ppsq ,  (3) 

который проверяется на стационарность с помощью соотношения: 

tttt qLqtq    11210 )( ,  (4) 

где )(L  - полином порядка p от оператора сдвига L; 

Ф(L)=
P

p LLL   ...2

21 , i - параметры; t   - белый шум. 

В качестве нулевой принимается гипотеза, согласно которой временной ряд 

qt – имеет единичный корень, т.е. 1: 20 H . Альтернативной является 
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гипотеза о выполнении ППС в долгосрочном периоде, 1: 21 H  и 1 =0. 

Возможно использование альтернативной гипотезы: 1: 21 H  без 

дополнительного условия 1 =0 и без полинома Ф(L) если остатки не 

коррелированны между собой. 

Тесты на коинтеграцию обменного курса и уровней цен. 

Тесты на коинтеграцию проходят в три этапа. Во-первых, определяется 

порядок интегрирования временных рядов обменного курса и уровней цен. 

Если все переменные описываются одинаковыми процессами типа I(n), то 

методом наименьших квадратов оценивается уравнение: 

'  

ttt pps   (5), где μ и μ* - параметры 

Остаток ε’ проверяется на стационарность при помощи стандартного теста 

Дики-Фуллера. Если временной ряд остатков стационарен, то делается 

вывод о том, что линейная комбинация (5) также стационарна, а ряды – 

коинтегрированы и гипотеза ППС подтверждается. 

5. Эмпирическая проверка гипотезы паритета покупательной 

способности. 

Тест первой стадии проводится для обменного курса доллара США по 

отношению к фунту стерлингов. 

ttGBtUSAt pps    )( ,  (6) 

Таблица 1. Результаты тестов первой стадии. 
Зависимая переменная st 

Анализируемый период 1975:02 2007:02 

Количество наблюдений: 385 

Переменная Коэффициент Ошибка t-Статистика Вероятность   

β 0.537430 0.012720 42.24969 0.0000 

AR(1) 0.973084 0.016314 59.64675 0.0000 

α 0.770024 0.006165 124.9099 0.0000 

R-квадрат 0.953111     F-статистика 3882.465 

Статистика Дарбина-Уотсона 1.853248     Вероятность 0.000000 
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1:0 H ;    критстат t
ошибка

t 





 37,36
01272,0

153743,01̂
=> 

нулевая гипотеза отклоняется. Таким образом, тесты первой стадии 

указывают на отсутствие ППС между Великобританией и США в период с 

1975-2007. 

Тесты второй стадии проводились для Великобритании и США, 

Великобритании и Японии, США и Японии. Результаты исследования 

приведены в таблицах: 

Таблица 2. Тесты второй стадии (Великобритания – США) 

Период 
Значение коэффициента β 1:0 H  

данные на конец периода данные средние за период |tстат| |tстат| tкрит(1%) 

Месяц 
1.071671* 

(0.067273) 

 

1.284774 

(0.061364) 
1,0654 4,64 2,576 

Квартал 1.139077* 

(0.071922)                                         

1.214821* 

(0.086875) 
1,9337 2,4728 2,617 

Год 0.873349* 

(0.215641) 

1.144297* 

(0.205570) 
0,5873 0,7019 2,75 

Звездочкой отмечены результаты, в которых невозможно отклонить 

гипотезу о том, что β=1. Значения коэффициента β, приведенные в таблице, 

указывают на тот факт, что реальный обменный курс между 

Великобританией и США описывается процессом случайного блуждания. 

Таблица 3. Тесты второй стадии (Великобритания-Япония) 

Период 

Значение коэффициента β 1:0 H  

данные на конец периода данные средние за период |tстат| |tстат| tкрит(1%) 

Месяц 1.012885* 

(0.049772) 

1.232392 

(0.048588) 
0,2589 4,7829 2,576 

Квартал 1.113520* 

(0.085083) 

1.160191* 

(0.086305) 
1,589 1,8561 2,617 

Год 0.714412* 

(0.185617) 

0.903666* 

(0.187812) 
1,5386 0,5129 2,75 

Для данных Великобритании и Японии тест второй стадии на 

стационарность реального курса в 5 случаях из 6 указывает на то, что 

реальный обменный курс следует процессу случайного блуждания, гипотеза 

ППС отвергается. 
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Таблица 4. Тесты второй стадии (США-Япония) 

Период 
Значение коэффициента β 1:0 H  

данные на конец периода |tстат| tкрит(1%) 

Месяц 1.013299* 

(0.050981) 
0,2609 2,576 

Квартал 1.052614* 

(0.088794) 
0,5925 2,617 

Год 0.771403* 

(0.119280) 
1,9165 2,75 

Аналогичные результаты получены и для пары стран США-Япония. На 

временном интервале с 1975 по 2006 год для данных с разной частотой (от 

месяца до года) гипотеза паритета покупательной способности отклоняется. 

6. Результаты исследования и направления дальнейшего анализа. 

1. Существует большое количество работ, в которых тестируется гипотеза 

ППС. Часть авторов опровергают существование паритета покупательной 

способности, часть поддерживает. 

2. Многие эконометрические работы не лишены недостатков (короткие 

временные ряды, смешивание режимов плавающего и фиксированного 

обменного курса) 

3. С помощью эконометрического тестирования, проведенного на основе 

данных для развитых стран, удалось отвергнуть гипотезу паритета 

покупательной способности. 

4. В перспективе планируется увеличение количества рассматриваемых 

стран и использование панельных методов анализа. 
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