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В 2-ом выпуске сборника "Вопросы статистики" включены 

научные труды членов кафедры статистики и планирования на

родного хозяйства СССР Латвийского государственного унивео-

оитета ик.П.Стучки, Авторы рассматривают вопросы статисти

ческого изучения уровня жизни населения, организации о б с л е 

дования потребительских бюджетов и бюджетов времени навеле-

ния. Некоторые статьи посвящены статистическому анализу раз 

вития экономики Советской Латвии и анализу эффективности 

использования основных фондов Латвийской ССР. 
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олерт АБОЛИНЫП 

ОСНОЮЖ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗБИТА ЭКОНОМИКИ 
СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ'ЗА ПЕРИОД С 1 9 1 3 - 1 9 6 9 г г . 

ОДНОЙ из задач статистических органов Латвийской ССР 
является систематизация и критическая оценка данных за 
период А О восстановления советской власти, т . е . 1 9 4 0 года. 
Это имеет большое значение при подготовке соответствующей 
базы статистических данных для сравнения с показателями 
развития экономики и культуры Латвийской ССР и определения 
достижений социалистического строительства в республике. С 
другой стороны, сравнения показателей экономики и культуры 
Советской Латвии и буржуазной Латвии необходимы ещз и для 
разоблачения встречающихся иногда фальсификаций о "высоких 
достижениях" экономики буржуазной Латвии. 

3 литературных источниках периода Советской Латвии 
целый ряд авторов касаются вопросов сопоставления показате
лей экономики и культуры советской Латвии, буржуазной Лат
вии и Латышского края дореволюционной России. Среди них 
можно назвать К.ЬБерзиня, А.Бушевица, А.М-Вейнберга, 
П.В.Гуляна, ф.-и.двглава, А.Я-Свикиса и ряд других, особенно 
следует отметить оольшую работу, проделанную профессором 
К.Я-Берзиньшем по определению фактического уровня развития 
промышленности Латвии в 1 9 1 3 году, а также ЯКалниньшем 
по сопоставлению показателей промышленности 1 9 1 3 года с пе
риодом буржуазной Латвии и последующими годами Советской 
власти. 

БОЛЬШОЙ интерес представляет в экономических исследова
ниях определение динамики развития промышленного производ
ства за 1 9 1 3 - 1 9 4 0 г г . и сопоставление показателей промыш
ленного производства этого периода с соответствующими дан
ными послевоенного времени советской Латвии. Сложность этой 
работы вызвана, во-первых, тем, что в 1 9 1 3 году, в период 
существования буржуазной диктатуры в Латвии и в 1 9 4 0 году 
существовали различные системы учета и статистики, неодина-



ковая оценка продукции, а в I полугодии 1940 года учет 
осуществляется еще в условиях буржуазного строя, а во втором 
полугодии при советской власти. Во-вторых, в результате 
немецко-фашистское оккупации было утеряно ряд в жных архив
ных материалов. 

Задача выдвигалась учесть не только данные по т .н . 
«фабрично-заводской промышленности, по которым имелись наи
более полные публикации в статистических сборниках, но и 
обеспечить в учете полный охват всей промышленности по 
объему продукции и численности рабочих. Без решения этого 
вопроса немыслимо дать обоснованный базис для правильной 
оценки состояния -; развития промышленности в последующие 
периоды. Недостатком в прежних публикациях по этим вопросам 
некоторых авторов был именно недоучет в том или другом пе
риоде значительной части промышленности, в результате чего 
получились неточнее выводы о динамике промышленного произ
водства. 

В основу расчетов объема промышленной продукции за до
советские периоды нами был положен принцип советской ста 
тистики в максимальной мере применять прямую денежную оцен
ку продукции в натуральном выражении и выявить полный пере
чень промышленных предприятий. 

В результате проделанной работы в первую очередь была 
установлена за 1 9 1 3 и 1 9 4 0 годы численность рабочих всей 
промышленности в распределении по отраслям промышленности по 
отраслевой классификации, принятой в советской статистике, 
объемы производства важнейших изделий в натуральном выраже
нии и объем валовой продукции в неизмененных оптовых ценах 
предприятий 1 9 2 6 - 2 7 года. Численность рабочих всей промыш
ленности составила в 1 9 1 3 году примерно 1 5 0 тыс.человек, в 
1 9 4 0 году - _ 8 5 тыс.человек, против^343 тыс.человек советской 
власти в 1 9 6 9 году, численность рабочих промышленности за 27 
дёлГв"буржуазной Латвии сократилась на 4456, а за 2 9 лет 
советской власти после 1 9 4 0 года - возросла в 2 , 3 раза. 

Объем промышленного производства составил в 1 9 4 0 году 
всего лишь*95$ уровня 1 9 1 3 года, а в 1 9 6 9 году по сравне
нию с 1 9 4 0 годом - зозрос в 2 5 раз. Главное значение в этом 



стремительном росте промышленной продукции имел более высо
кий уровень производительности труда обеспеченный социалис
тическим строем. Производительность труда в промышленности 
в расчете на одного рабочего в 1969 году возросла по срав
нению с 1913 годом в ц , 4 раз и против 1940 года - в 6,7 
раза, в итоге расчетов определены также индексы промышлен
ного производства и производительности труда за 1913, 1940 
и последующие годы по важнейшим отраслям промыленности -
топливной, производства электроэнергии и теплоэнергии, ма
шиностроению и металлообработке, химической промышленности, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности, промышленности строительных материалов, стеколь
ной и фарфоро-фаянсовой промышленности, легкой и пищевой 
промышленности, которые опубликованы в статистических сбор 
никах ЦСУ д а т Б И й С к о * - ССР. 

Статистические органы в дальнейшем, используя материа
лы расчетов за 1913 и 1940 годы, определили показатели из
менения промышленного производства за годы буржуазного г о с 
подства в Латвии. По этому вопросу в литературе до сих пор 
встречаются различные, противоречащие и документально мало
обоснованные данные. В начале расчетов было определено 
соотношение уровней промышленного производства 1940 и 1938 
годов, для этого валовая продукция 1938 года была оценена в 
неизменённых ценах 1926/27 года. 

расчет в основном основывался на данных учета продук
ции в натуральном выражении и ее прямой оценки в ценах 
1926/27 года, далее определялась динамика промышленного 
производства за 1930-1939 годы. ГСУ буржуазной Латвии для 
оценки динамики объема промышленного производства исчисляло 
т.н.. индекс промышленной активности, охватывавший предприя
тия, имевшие 20 и более рабочих и производившие в 1938 году 
7656 всей промышленной продукции, индекс определялся по 33 
отдельным производствам, в тем числе по 21 производству 
(по 42 изделиям) были использованы данные о производстве 
продукции в натуральном выражении, а пс остальным 12 рядам 
динамики применялись косвенные показатели - потребление сырья 
в натуре, отработанные рабочими человеко-часы и объем э к с -



порта, удельны, вес продукции в натуральном выражении, ис
пользованный при определении индекса промыыленно;- актив
ности, составил по данным 1937 года лишь примерно 25# . В 
наших же расчетах динамики промышленного производства в бур 
жуазной Латвии эта натуральная часть продукции достигла 

В сплошном ежегодном учете статистические органы бур-
куазлои Латвии учитывали в качестве промышленных предприя
тий те стационарные предприятия, которые имели механическую 
двигательную силу, или не менее 5 наемных рабочих. При ис 
пользовании этих статистических материалов буржуазной Лат
вии в них внесены соответствующие коррективы, исходя из раз
личий методики советской и буржуазной статистики, для сопо
ставления с данными советской статистики из состава пред
приятий, учтенных буржуазное статистикой в промышленности, 
исключены предприятия строительства и добавлены данные по 
предприятиям лесоэксплуатации и улова рыбы, которые буржу
азная статистика относила не к промышленности, а к другим 
отраслям народного хозяйства. В целях приведения классифи
кации отраслей промышленности буржуазно,! Латвии с соответ
ствии с отраслевое классификацией советской статистики, ^су
ществующей в 1965 году, сделаны значительные перегруппи
ровки, одной из самых сложных проблем являлся пересчет вало
вой продукции промышленности 1930-1939 г г . в сопоставимые 
цены, т .к . буржуазная статистика учитывала промышленную про
дукцию в действующих ценах реализации, нами как сопостави
мые цены этого периода приняты цены ^938 года, используя 
имеющиеся данные о производстве продукции в натуральном вы
ражении и ее стоимости в действующих ценах по отдельным г о 
дам, определен коэффициент соотношения цен по формуле: 

в соответствующем году ; 
р1 - средняя действующая цена соответствующего года 

средняя сопоставимая цена 1938 года. 
Используя эти коэффициенты соотношения цен, рассчитана 

валовая продукция промышленности за 1930-1939 годы в сопо-

65-7556. 

где: натуральном выражении 



Года вся в т о м ч и с л е : 
пР<э- топ- пшиз- маши- лес- промыш- с т е - лег- пище-
иьш- лив- вбдст- но- ная, ленность коль- кал вал 

нал во строе- дере- строи- ная и 
н о с т ь элек- ие I вооб- тельных фарфо-

тро- метал- раба- материа- ро -
энер- лооб- тываю- лов фаян-
гии и работ- щая и совая 
тепло- ка целлю-
энер- лозно-
гип • бумаж

ная 
I 2 3 I 4 5 6 7 В 9 ю 

1 9 1 3 1 0 0 1 0 0 100 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 9 3 0 6 1 1 2 5 239 2 1 8 3 3 2 2 8 7 2 1 1 4 

1 9 3 1 5 5 64 2 4 3 23 6 1 2 7 1 9 5 9 1 1 9 

1 9 3 2 5 4 3 5 229 1 6 66 2 2 1 6 6 4 1 1 6 

1 9 3 3 6 6 4 8 2 5 2 1 7 7 8 2 7 2 9 1 0 1 1 3 0 

1 9 3 4 7 7 7 4 2 9 0 2 5 8 7 3 6 3 3 1 1 6 1 4 9 

1 9 3 5 7 9 7 2 3 2 1 2 8 . _ 8 4 _ . _ 4 1 3 6 1 1 7 1 5 8 

1 9 3 6 6 5 6 1 3 5 3 3 5 9 2 5 0 4 2 " .28 1 5 4 

1 9 3 7 9 1 6 7 3 8 8 3 3 1 0 3 6 4 4 3 1 3 1 1 7 5 

1 9 3 8 9 7 1 0 7 4 0 9 3 8 9 7 7 8 5 1 1 3 6 1 9 2 

1 9 3 9 9 9 1 1 8 4 4 2 4 1 8 8 8 6 5 4 1 3 8 2 0 4 

ставимых ценах 1 9 3 8 года и индексы динамики промышленного 
производства. Следует отметить, что методика и результаты 
расчетов индексов были обсуждены И одобрены Раучно-эксперт-
ным советом ЦСУ Латвийской ССР с широким участием научных и 
практических работников. 

Валовая продукция промышленности Латвии за 1 9 3 0 - 1 9 3 9 
годы характеризуется в таблице г ( стр . 9 ) . 

результаты исчисления индексов промышленного производ
ства периода буржуазной Латвии, в сопоставлении с 1 9 1 3 и 
1 9 4 0 годами и послевоенными годами Советской Латвии, харак
теризуют данные следующей таблицы: 

Таблица ^ 

Индексы промышленного производства за 1 9 1 3 - 1 9 6 7 г г . 
(в процентах к 1913 1*оду; по кл ц^ификации отраслей промыш

ленности 1 9 6 5 года) 



1 4 . ? . 4 5 6 7 8 9 10 
1940 95 81 494 43 78 91 54 147 177 
1945 45 48 181 57 47 7 27 38 70 
1946 81 138 536 115 90 35 51 79 105 
1947 121 161 698 190 108 56 88 119 132 
1948 171 184 894 270 148 108 134 Ш 175 
1949 227 227 994 399 178 154 196 222 198 
1950 286 Ж 1167 501 198 190 226 303 222 
1951 339 352 1292 594 219 233 243 * 373 261 
1952 383 422 1516 719 227 271 258 422 Щ 
1953 429 432 1791 851 234 344 283 471 330 
1954 497 417 1802 1027 255 399 308 555 375 
1955 553 596 2287 1242 278 430 357 622 382 
1956 631 645 2629 1436 296 411 374 707 450 
1957 730 751 3034 1755 316 485 377 805 531 
1958 822 804 3365 2078 337 588 409 889 606 
1959 910 888 3671 2444 358 677 436 956 664 
1960 1038 858 4358 ^839 385 805 535 1045 786 
1961 1Т25 940 4258 3529 406 926 557 1096 793 
1962 1229 732 4351 4359 429 992 595 1134 852 
1963 1336 953 4582 5104 440 1112 651 1183 899 
1964 1477''1031 4490 5778 484 1165 730 1218 1025 
1965 1643 932 4409 6535 5о9 1331 854 1243 1179 
1966 1822 789 6861 7581 539 1459 1039 1349 1248 
1967 2019 811 8247 8392 572 1605 1301 1508 1348 

Как видно из данных таблицы в 1940 году произошло по 
сравнению с 1^39 и 1 9 3 8 годами некоторое сокращение про
мышленного производства. Б связи с этим необходимо уста
новить, произошло ли это уменьшение промышленного произ
водства в первом полугодии до установления Советской влас
ти или во втором полугодии. г.,ля этого использованы месяч
ные индексы промышленной активности за январь-июнь 1940 
года^опубликованные в месячном бюллетене № 8 1940 года 
управления народнохозяйственного учета Латвийской ССР- Для 
пересчета месячных индексов в полугодовые в качестве весов 



- 9 - Таблица 2 

Валовая продукции промышленности Латвии за 1930-1939 годы 
(в сопоставимых ценах 1938 года - тыс.лат) по отраслевой 

классификации отраслей промышленности 1965 года 

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Т937 1938 1939 

Вся промышленность « 8 3 3 1 395155 385461 471758 553964 568229 610948 655594 696686 715925 
Топливная 8939 4570 2528 3411 5283 - 5134 4574 4794 7631 8422 
Электроэнергия и теп-
плоэнергия 10923 11094 10445 11522 Г3277 14685 16143 17755 18720 20235 
Машиностроение и ме
таллообработка 47368 52836 35999 38488 57397 65118 79972 76247 87606 94887 
Абразивные изделия - - - - - 249 231 172 181 225 
Химическая 8591 7743 8333 10763 12996 10287 15102 17320 20219 20903 
Лесная,бумажная и д е 
ревообрабатывающая 123655 89940 98244 115316 129351 124324 135748 152238 143271 130526 
Строительных материа
лов 9055 7646 6200 7562 10093 11411 14004 17870 21794 24256 
Стекольная и фарфоро-
фаянсовая 5587 3790 3182 5923 6780 7385 8452 8804 10419 11024 
Легкая 78939 65111 ; 70570 110659 127689 128202 140087 143453 149291 151520 
Пищевая 126649 132110 129663 145078 166543 176450 171697 195432 213910 227С58 
Прочие отрасли 18625 20315 20297 23036 24555 24984 25138 21509 23844 26069 



1940 1960 1965 1966 1967 1968 1969 

Вся промышленность 
0,9 10 16 18 20 2 2 23 

Электроэнергетика 4,9 4 4 4 4 69 83 88 86 
Топливная про 
мышленность 0, В 8,6 9,3 7 о 8,1 8,5 9,3 

использована среднемесячная численность рабочих. Результа
ты расчетов показаны в следующей таблице (без отраслей лесо
эксплуатации и улова рыбы): 

Таблица 3 
Изменение объема промышленности производства Латвии за 

1939-1940 годы (в процентах) 

К соответствующему | к соответствующему 
периоду 1938 года | периоду 1939 года 
1938 1939 1Р40 ! Д О 1340 __ 

I полугодие ЮО 106 87 100 83 
П полугодие Щ 93 Ю7 100 115 

Всего за год 100 99 97 100 98 

Таким образом только после восстановления советской 
власти в Латвии, во втором полугодии 1940 года, удалось 
остановить начавшийся во втором полугодии 1939 года спад 
промышленного производства и увеличить объем промышленной 
продукции по сравнению с соответствующим периодом 1 9 3 9 года 
на 15 процентов. 

Поскольку с 1967 года введена новая классификация от 
раслей промышленности, при сравнении» данных в последующие 
периоды необходимо произвести перегруппировку некоторых 
предприятии. Развитие промышленности по укрупненным отрас
лям новой классификации характеризуют следующие данные; 

Таблица 4 

Темпы роста валовой продукции по отраслям промышленности 
за 1913-1969 г г . (1913 г . = I ) 



1940 1960 1965. х966 1967 1968 1969 

Машиностроение и 
ыетг [яоооработка 0,4 28 65 76 84 95 103 
Лесная, деревооб
рабатывающая я 
целлыюзно-бумаж-
ная промышленность 0,8 4,2 5,5 5,8 6,2 7,0 7,2 
Промышленность 
строительных ма
териалов 0,9 10 17 18 20 22 24 
Стекольная и фар
форо-фаянсовая 
промышленность 0,5 5,4 7,0 7,2 8,0 8,6 9,6 
Легкая промыш
ленность 1,4 10 12 13 15 16 17 
Пищевая про
мышленность 1,8 7,9 12 12 13 Л 15 

данные, приведенные в таблице, ярко показывают преиму
щество социалистического строя перед буржуазным обществом. 
За весь 20-летний период господства буржуазии в Латвии так 
и не был достигнут уровень промышленного производства 1913 
года, а по такиъ важным отраслям промышленности, как маши
ностроение и металлообработка он составил в 1939 году лишь 
41$ уровня 1913 года, по химическое промышленности - 17$. 

Развитие промышленности в буржуазной Латвии имело неравно
мерный, циклический характер. В перьом полугодии 1940 года 
согласно данным ГСУ буржуазной Латвии начался новый спад 
производства промышленности и индекс промышленной активности 
был на 17$ ниже, чем в первом полугодии 1939 года. Только 
восстановление в Латвии советской власти остановило дальней
ший спад прсйвшленного производства. В послевоенном периоде, 
несмотря на огромный ущерб, нанесенный промышленности фа
шистскими оккупантами за время ВОЙНЫ, в советской Латвии 
быстро восстановлен довоенный уровень промышленного произ
водства и обеспечен бысхрый, непрерывный темп прироста про
мышленной продукции зе все послевоенные Годы. 



Вторая отрасль народного хозяйства, по которому необ
ходимо до возможности более широкое сравнение статистичес
ких показателей советского и досоветского периода, являет
ся сельское хозяйство. Б буржуазной Латвии оно занимало в е 
дущее положение в народном хозяйстве и в нем было занято 
почти 2/3 всего населения. Статистическими органами Латвий
ской ССР презде всего были систематизированы имеющиеся в 
различных источниках данные, характеризующие основные про
цессы изменении в сельскохозяйственном производстве за 
1913 и 1940 годы: землепользование, посевные площади, уро
жайность, валовые сборы сельскохозяйственных культур, чис
ленность скота, его продуктивность, производство основных 
продуктов животяово, ства, * также обеспечение сельскохо
зяйственных предприятий энергетическими мощностями и трак
торами. |§ц основные статистические показатели сельского 
хозяйства в натуральном выражении за последние годы регу
лярно используются в статистических публикациях органов 
государственной статистики Советской Латвии для соответ
ствующих сравнении. Следует только отметить, что числен
ность скота в зтих публикациях обычно приводится не за 
1913 год, а за 191Г го , поскольку в 1916 году была прове
дена первая сельскохозяйственная перепись дореволюционной 
России и необходимо установить эти данные на тот же момент 
в территориальном разрезе по СССР-

При этом использовались данные переписи скота 1916 
года, а также данные 1913 года, опубликованные в Статисти
ческом ежегоднике Ьоссии 1913 года. 

В необходимых глучаях распределение данных 1913 года 
в разрезе уездов производилось на основе численности скота 
по уездам з 1900 году, опубликованной в "Временнике цен
трального Статистического Комитета (ЦСК) МВД"• 

По части территории, в связи с военной оккупацией, 
уровень численности скота Щ лето 1916 года был установлен 
на основе данных ЦСУ за 1913 год по соседним губерниям. 
В случаях, когда необходимо было включить данные только по 
части территории отдельных уездов и губерний, р а * " " ы провоз 



диянсь пропорционально соответствующим территориям, по кур-
ляндскол и Лифляндской губерниям использованы данные 1 9 1 3 

года, и после внесения в них соответствующих поправок, 
установлены показатели за 1916 год. 

По всем уездам Витебском губернии данные получены 
на основе переписи 1916 года. Однако на данные переписи 
Двинского уезда внесена поправка о недоучете численности 
скота в размере 13$, поскольку не были переписаны две в о 
лости из 14* 

Размеры посевных площадей за 1914 год определялись на 
основе издания цск Щ| "Урожай хлебов и трав за 1913 год" , 
а также при необхолимости использовались другие источники 
ЦСК» 1 5 состав Латышского Края были включены полностью Кур-
ляндская губерния (посевные площади 635,7 т ы с . г а ) ; 43,6$ 
Лифляндской губернич (416,6 тыс .га) , в том числе 1^0$ Риж
ского, Венденского, вольмарского уездов и 92$ Валкского 
уезда; 32$ Витебской губернии ч344,6 тыс. г а ) , в том числе 
полностью двинский, Люцкнский, Режицкий уезды и 12$ Дрис-
сенского уезда. 

Данные об урожайности определены из сборников "статис
тика российской империи" и "урожай 1913 года в Европейской 
и Азиатской России", изданных ЦСК МВД в Петербурге в 1913 
году. Для расчета средней урожайности зерновых культур по 
территориальным единицам, образовавшимся из нескольких час
тей, прямые данные об урожайности по этим частям взвешива
лись на посевные площади соответствующих территориальных д е 
лений и валовые сборы урожая определялись путем суммирования 
этих произведении. Общая посевная площадь зерновых 948#7 
тыс.га распределялась по губерниям: Курляндская 424 ,9 тыс. 
га ; лифляндская - 253,4 тыс.га, Витебская - 270,4 тыс.га. 
Валовой сбор зерна был определен в размере 8804 тыс.центне
ров. 

ряд дополнительных затруднений возникает при сопостав
лении показателей статистики сельского хозяйства с периодом 
буржуазной Латвии. В частности, численность скота приводи
лась в публикациях буржуазной Латвии по состоянию на 26 июня, 
а в советской статистике на конец года. Поэтому при исчис-



лении индексов изменения численности скота на эти две 
различные даты данные советской статистики пересчитаны по 
состоянию на I щщш 1968 года, поскольку статистика совет
ского периода имеет необходимые данные для пересчета. Для 
этого использована ежемесячная отчетность колхозов и совхо
зов о состоянии животноводства и выборочные обследования 
семейных бюджетов населения. 

ДиШШка численности скота за 1916, 1941, 1946 и 1968 
гг . исчислена, исходя из абсолютных данных на I января 
соответствующего года. Индексы изменений численности про
дуктивного скота в 1916 и 1941 годих по сравнению с 1938 
и 1939 годаш:, когда численность скота учитывалась на 
июня, исчислены методом цепных индексов, используя соотно
шения абсолютных дачных численности скота на I июля 1968 
года и 26 июня 1938 и 1939 г г . , по следующим формулам: 

7 1938 г» 7 1 января 1968 г , У I июля ШЬХЧЙ 

Приведем пример расчета индекса по численности круп
ного рогатого скота в 1938 году по сравнению с 1941 годом 
(в процентах): 

7 т 938 г . т Т января 1968 г . . 7 1 июля 1968 г. _ 
г . Г января ^941 г . - ф г б июня 1Ш г. " 

= (113:106) .100 * 107%) аналогично исчисляются индексы 
1939 года против 1916 й 1941 года. 

Кроме того, следует отметить, что в абсолютные данные 
численности скота, опубликованные за 1938 и 1939 годы, вне
сены соответствуйте поправки для пересчета их в современ
ных границах Латвийской ССР. За 1938-1939 гг . приняты сле
дующие данные (тыс .голов) : 

1938 1939 
Крупный рогатый скот 1194,7 1240,9 

свиньи 
овцы 
птица 
дос.ади 

в том числе коровы 856,4 
797,0 

1312,0 
4286,7 

390,7 

868,3 
871,5 

1416,0 
4633,7 

404,9 



1916 1938 1939 1941 1946 1968 1 9 7 0 

В процентах к 
I января 1916 года 
Крупный рогатый 

100 146 152 136 9-. 1 5 5 1 5 9 
в х'ок числе 

коровы 100 161 163 154 84 116 1 1 2 
свиньи ТОО 117 127 96 5 5 126 1 5 8 
овцы 100 100 108 70 47 41 3 7 
Птица (в# к 26 июня 
1938 г . ) 100 108 • < • • • • 1 5 0 1 8 2 
В процентах к 
I января 1941 года 
Крупный рогатый 
скот 73 107 I I I 100 69 И З 1 1 6 

в том числе 
коровы 65 104 106 . 100 5 4 7 5 7 2 

свиньи 104 121 1 3 2 100 5 7 1 3 1 1 6 4 
овцы 143 141 1 5 3 1 0 0 67 5 8 5 3 

Чтобы определить индексы изменений численности скота 
после 1968 года по сравнению с 1961 или 1941 годом, необхо
димо умйожить индекс 1\ или ]Щ ^ на индексы 
соответствующего года к 1968 году. 

На основе данных об изменениях в численности скота 
и его продуктивности определены объемы производства основных 
продуктов животноводства. 

Основным источником данных о продукции животноводства 
в натуральном и денежном выражении за годы советской 
власти явились годовые отчеты совхозов и колхозов, материа
лы переписей скота, и только для определения продукции дич-

Результаты исчисления динамики численности продуктив
ного скота характеризуют данные следующей таблицы: 

( Таблица 5 
Индексы изменений численности продуктивного скота 

Латвийской ССР за 1915-1967 г г . 
(в процентах; в современных границах) 



Таблица б 
Производство основных продуктов животноводства 

ЛатвЙйСВДй ССР за 1913-1969 ГГ. 
( з современных границах) 

:д:з 1933 1939 1940 1945 1969 

I . Мясо ( Б убойном 
весе) - гыс.юнн 122 153 161 123 50 199 
Б процентах к 1913г.100 125 132 101 41 163 
Молоко - тыс.тонн 673 1618 1710 1537 -716 1756 
В процентах к 1913г. ЮО 240 254 .228 106 261 

з. Яйца - млн.штук 136 171 183 174 63 446 
3 процентах к 1913г.100 126 135 128 46 328 
Шерсть - тонн 14С0 2474 "323 773 687 
В процентах к Ж ..ЗГ...С0 177 182 166 55 49 

ных подсобных хозяйств населения применяются выборочные 
обследования бюджетов населения,_проводимые в республике 
регулярно с 1 9 5 2 года, таким образом, в основе расчетов 
продукции советской статистики леяат Главным образом ма
териалы сплошного учета, данные досоветского периода о с 
новываются в.основном на материалах несплошого наблюде
ния, вследствие чего надежность их меньше." 

Бурнуазнал статистика не проводила расчетов продук
ции животноводства в стоимостном выражении, поэтому для 
исчисления сводных ценностных показателей животноводства 
проведена за 1913. 1938, 1939, а также 1940 годы оценка 
продукции выращивания скота, ::олока, яиц и других продук
тов, полученных в процессе хозяйственного использования 
скота и птицы, в неизменных среднегодовых ценах 1958 года 
Соответственно по такой ке методологии был сделан расчет 
продукции за 1945 год, поскольку за этот год ранее про

дукция сельского хозяйства в стоимостном выражении не ис 
числялась. Б связи с тем, что в настоящее время, начиная 
с 1965 года, как неизмененные цены приняты среднегодовые 
цены 1965 года, изменения физического объеш продукции 
животноводства за 1969 год по сравнению с предшествующими 



периодам определены пепньш индексом методом. 
Используя статистические материалы о валовых сборах 

сельскохозяйственных культур за 1913, 1938, 1939, 1940 и 
1945 годы и неизмененные цены 1958 года и соответствующие 
цепные индексы, рассчитаны также стоимость валовой продук
ции земледелия и вся валовая продукция сельского хозяйства, 
как восокупность продукции животноводства и земледелия. 

Изменения физического объема валовой продукции сель
ского хозяйства характеризуют данные следующей таблицы: 

Индексы объема валовой продукции сельского хозяйства 
Латвийской ССР за 1 9 1 3 - 1 9 6 9 года 

( в процентах к 1913 году) 

Валовая продукция 
сельского хозяйства 100 200 192 176 76 204 

в той числе: 
продукция земледелия 100 238 205 208 89 196 
продукция животновод
ства 100 172 182 153 67 211 

Из данных таблицы видно, что в результате нанесенного 
ущерба во время великой отечественной войны, сельское х о 
зяйство республики по уровню производства было далеко о т 
брошено назад даже за уровень развития 1913 года в состави
ло всего лишь 43 процента от объема производства довоенного 
1940 года, укрепление материально-технической базы сельского 
хозяйства, создание крупных социалистических седьскохозйст-
венных предприятий обеспечили восстановление разрушенного 
хозяйства и увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции и резкого повышения производительности труда, в 
1969 году уровень производства валовой продукции сельского 
хозяйства 1945 года был превзойден в 2,7 раза, уровень 1913 
года более* чем в 2 разг. и уровень 1940 года - на 16 процен
тов. 

рост производительности труда в сельском хозяйстве н 

Таблица 7 

1913 1938 1939 1940 1945 1969 



структурные изменения продукции отражаются в следующих 
показателях: 

Таблица 8 
Производство основных продуктов сельского хозяйства 

в расчете на одного работающего в селгском хозяйстве (вклз-
чая личное подсобное сельское 

хозяйство) 

т 940 1969 
индекс 

- 1969 
к 1940 

Зерно - цнх 19,5 41,0 2,1 
Льноволокно - цат 0,3 0,2 0,67 
Сахарная свекла 
(фабричная) - цнт 3,6 5,4 1,5 
Картофель - цнт 29,7 64,2 г,2 
Овощи - цнт 1,2 7,3 6,1 
Пясо (в убойном весе) цнт 1,7 6,8 4 
Молоко - цнт - 1 , 8 59,9 2,7 
Яйца - тыс.штук 0,2 1,5 7,5 
Шерсть - кг 3,3 г,3 0,70 
Воя валовая продукция сельского 
хозяйства (1Г40 г . • I ) 1,0 г, 8 X 

Ьадо отметить, что указанный рост производительности 
труда в сельском хозяйстве достигнут при одновременном 
значительном сокращении продолжительности рабочей недели. 

решающее значение в повыгении производительности тру
да работающих в сельском хозяйстве имело резкое увеличе
ние технической оснащенности крупных социалистических сель
скохозяйственных предприятий энергоресурсамк. 

Следует отметить, что в структуре в валовой продук
ции сельского хозяйства Латвийской ССР происходили значи
тельные изменения в сторожу повышения удельного веса про
дукции животноводства, что видно из данных следующей 
таблицы: (см. с тр . Х9) . 



индекс 
1939 1969 1969 к 

1939 

Все энергетические мощности 
- на конец года - тыс .л .с . 332 3796 11,4 

в том числе: 
механические двигатели 74 3753 50,7 
рабочий скот (в пересчете 
на механическую силу) к:58 43 0,17 
П о т р е б н о электроэнергии -
млн. квтч 0,9 426,0 473 

Таблица ю 
Структура валовой продукции сельского хозяйства 
(в сопоставимых ценах 1958 года; 1969 год в 
фактических ценах; в процентах) 

1913 1940 1969 
Валовая продукция сельского хозяйства -

всего 100 100 100 
в том числе: 

Продукция земледелия 42 50 38 
Продукция животноводства 58 50 62 

8 П-Гуяян. ЯШМ в^системе народного хозяйства СССР» 
р . , изд-во "Зинатне", 1967, стр . 295-

Таблица 9 
Энергетические мощности и потребление электроэнергии 

в сельском хозяйстве Латвийской ССР 



- 20 -
Совокупный общественный П Р О Д У К Т 

Выше мы рассматривали сопоставление статистических по
казателе;* Советское Латвии с досоветским периодом по двум 
отраслям материального производства - промышленности и сель
скому хозяйству, ътл отрасли занимают преобладающий удель
ный вес в совокупное общественном продукте - в 1969 году 
83,4$, и остальные отрасли материального производства, как 
строительство, транспорт и связь, торговля к заготовки, ма
териально-техническое снабжение находятся в тесной зависи
мости от их развития. Наряду с щЩщ ^ольнюе практическое я 
научное значение имеет определение объема и динамики всего 
валового общественного продукта, включающего все отрасли 
материально!а производства. 

Расчеты совокупного общественного продукта и националь
ного дохода по Латвийской ССР производятся с ^956 года, 
т . 9 , в течение 14 лет. Б целях исследования динамики валово
го общественного продукта нами произведена оценка его за 
1913, 1938, 1939, 1940, 1945 и 1950 годы в сопоставимых це
нах 195С года* для этого как базис использованы расчеты с о 
вокупного общественного продукта после 1^9 года в сопоста
вимых ценах 1958 года, а также индексы изменения физическо
го объема валовой продукции промышленности, индексы капи
тальных вложений государственных, кооперативных организаций 
и населения, индексы ввода в действие основных фондов, ин
дексы изменения грузооборота транспорта, индексы физическо
го объема товарооборота государственной и кооперативной тор
говли, изменения численности занятых и уровней производи
тельности труда в соответствующих отраслях материального 
производства, а также структурные соотношения отраслей. Для 
определения динамики валового общественного продукта после 
перехода на сопоставимые цены 1965 года применен метод цеп
ных индексов. Основные итоги расчетов представлены в сле
дующей таблице: 



Таблица ц 
Индексы пленений валового общественного продукта 

Латвийской ССР за 1913-1969 годы 

Годы Валовой обществен- Б том числе; 
• продукт всего в промышленности в сельском 

хозяйстве 
Б процентах к 1913 году 

1913 100 100 100 
1938 155 97 200 
1939 151 99 192 
1940 142 95 175 
1945 68 45 76 
1950 190 286 12^ 
1960 548 1038 179 
1969 1041 2242 204 

В процентах к 1940 году 
1913 70 106 57 
1938 109 • 102 ИЗ 
1939 107 104 109 
1940 100 100 100 
1945 •48 47 ' 43 
1950 134 303 73 
1960 386 1099 101 
1969 733 2374 116 

Из данных таблицы видно, какие огромные возможности 
открыл в послевоенный период социалистический строй для 
восстановления и развития производительных сил республики 
После 1945 года, когда уровень материального производства 
составил всего лишь менее половины объема довоенного 1940 
года, валовой общественный продукт отраслей материального 
производства за 24 года увеличился в 15 раз и уровень 1940 
года превзойден более чем в 7 раз. 

В результате индустриализации и более быстрого роста 
промышленного производства изменилось соотношение основных 



отраслей материального производства - промышленности и сель
ского хозяйства - зо всем валовом общественном продукте. 
Этот процесс отражен в следующих показателях, рассчитанных 
путем оценки продукции за 1913 и 1940 годы, как уже было 
указано ранее, в среднегодовых ценах .958 года, а за 1969 
год в фактических ценах: 

Таблица 12 
Структура валового общественного продукта латвийской ССР 

(в процентах) 

1913 1940 1969 

Весь валовой общественный продукт :оо 10С 100 
в том числе; 

в промышленности 
в сельском хозяйстве 

33 
54 

22 
66 

67 
17 



?.:;гфрад СКРУЛСКИС-лРОПС 
ОСНОБПЕ 40ЩЦ ХкШШШШ ССР й ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Важнейшей задачей современного этапа хозяйственного 
строительства является повышение экономической зср.ектив-
ности общественного производства, на решение Э Е О Й задача 
направлена экономическая реформа, проводимая,с 1уб5 года* 
Задача обеспечения высоких т гипов развития общественного 
производства щ повышения его эффект*злости не утратит 
своей актуальности и з предстоящем пятилетии. 

Экономическая категория эффективности производства 
отражает прежде всего результативность использования ове
ществленного в средствах производства труда л производи
тельное сллы ^ з о г - 4 труда. 

расширенное социалистическое воспроизводство мо^ет 
осуществиться в экстенсивной (при неизменное техническом 
базисе) а интенсивно,! форме (технически;, базис меняется 
под влиянием научно-технической резолюции), соотношение 
этих двух форм воспроизводства имеет большое значение для 
повышения эффективности всего общественного производства. 
Этот вопрос становится все более актуальным, особенно с 
ростом масштабов производства. 

Соотношение экстенсивной к интенсивной форм находится В 
в прямой связи с движением воспроизводственных фондов, в 
составе которых решающее значение имеют производственные 
фонды, представляющие стоимость, авансированную непосред
ственно на процесс общественного производства, из всей 
совокупности производственных фондов первостепенную роль 
играют основное производственные фонды, в форме которых 
выступают функционирующие средства труда, в том числе при
меняемая в производстве система машин. 

От технического уровня и эффективности использования 
средств труда в первую очередь зависят темпы развития и 
экономическая эффективность производства на каждом пред
приятии, в любой отрасли и во всем народном хозяйстве. 



Авансированные фонды необходим и в друг;^ сферах вос 
производства - Б сфере обращения и потребления, - где они 
выполняют с о о т в е т с т в и е ^уккцки. От их состояния и исполь
зования та:ле в тол ИЛИ Л К О Л мере заьисит зсу: ектявность все 
го процесса социалистического воспроизводства, однако глав
ную роль Е общественном воспроизводстве играют производ
ственные фонды, особенно основные производственные фонды. 
Их развитием и использованием определяется эффективность 
производства. Производственные фонды представляют собой о с 
новную форму социалистичегкого накопления. 

Позысекие эффективности производства и использования 
основных производственных фондов связано с мобилизацией 
резервов социалистического производства, а в конечном счете 
с вопросом о действительных преимуществах социалистической 
систем хозяйства. Ц и полкЩ будут реализоваться в хозяй
ственно;: практике потенциал и резервы социалистического 
производства, тем быстрее и значительнее будет рост общест
венного продукта, национального доходе, и жизненного уровня 
народа. 

Особенно важно обеспечить эффективное воспроизводство 
и использование активной части основных производственных 
фондов, ибо "по мере развития крупной промышленности созда
ние действительного богатства становится менее зависимым 
от рабочего времени и от количества затраченного труда, 
чем от мощности тех агентов, которые приводятся в движение 
в течение рабочего времени и которые сами в своы очередь 
зависят скорее от общего уровня науки и от прогресса техники 
или от применения этой техники к производству" 1 

Материальной основой высоких темпов социалистического 
производства являйте: капитальные вложения, представляющие 
собоГ: совокупность затрат на возмещение и расширение произ
водственных и непроизводственных основных фондов. В части 
воспроизводства ОСНОЕНЫХ производственных фондов капиталь
ные вложения авансируются с целью обеспечения реновации к 

* Из рукописи К.Маркса "критика политической экономии*. 
• "Вопросы философии? 1967, * 7, стр . 118-



планомерного роста производственных мощностей путем ввода 
в действие новых предприятий, расширения и реконструкции 
действующих предприятий, технического перевооружения всех 
отраслей народного хозяйства и правильного кх размещения. 

Капитальные вложения оказывают определяющее влияние на 
всю экономику: масштабы производства, размещение произво
дительных сил, уровень непроизводственного истребления и, 
в конечном счете, эффективность общественного производства. 

Создание материально-технической базы коммунизм, 
обеспечивающей развитие общественного производства высоки
ми темпами, требует введения в эксплуатацию огромного ко 
личества производственных мощностей на самой передовой 
технической и организационном базе. Это* в свою очередь, 
требует колоссальных капитальных вложений, эффективное ис 
пользование капитальных вложения имеет первостепенное зна
чение в экономик общественного труда и ускорении темпов 
социалистического производства. 

Известно, чт. темпы роста общественного производства 
зависят от двух переменных: от изменения нормы производ
ственного накопления (доли национального дохода, направля
емой на накопление) и от изменений в использовании произ
водственных ,ондов, проявляющихся в движении Фондоемкости 
продукции (соотношения динамики продукции и производствен
ных фондов). Бри этом рост продукции находится в прямой 
зависимости от роста производственного накопления и в о б 
ратно}; зависимости от изменения величины фондоемкости про
дукции, рост производства тем выше, чем больше норма накоп
ления и чем хиже фондоемкость продукции. Со снижением корм 
накопления и увеличением фондоемкости темпы роста производ
ства уменьшаются, ото исключительно важно учитывать при 
планировании расширенного воспроизводства основных фондов 
и необходимых на эти цели ассигнований (капитальнее вложе
ний), планирование объема, отраслевой и технологической 
структуры капитальных вложений не может быть оторвано 01 
глубокого анализа использования имеющихся производственен 
основных Ф О Н Д О В . В резолюции XXIII съезда КПСС отмечаете*, ^ 
что ь последние годы темпы роста производства, эффеимвтасть 



использования производственных фондов и капитальных влозе-
яий несколько снизилась. Среди причин такого нежелательного 
явг^ния указаны и просчеты в планировании. Совершенствова
ние планирования капитальна вложений является важным усло
вием повышения эффективности воспроизводства основных фон
дов и производства в целом. 

Планирование капитальных вложений и капитального строи
тельства отличается рядом особенностей, и прежде всего и с 
ключительно перспективным и стратегическим характером. В 
процессе воспроизводства основных фондов нельзя учитывать 
только очередные, текущие нужды. Необходимо разрабатывать 
долгосрочные программы капитальных вложений, учитывающие 
требования технического прогресса, развития новых отраслей, 
производственных центров, городов и т .п . Стратегическое 
планирование капитальных вложений должно о довиваться на ре 
шении долговременных задач, устанавливать необходимую после
довательность и порядок развертывания длительных программ, а 
также экономически эффективные способы их осуществления. 

Совершенствование, серьезное улучшение качества плани
рования капитальных вложений на всех уровнях (в масштабе 
страны, республики и отдельных предприятии) мо^ет и должно 
сыграть важную роль в деле повышен; экономической эффек
тивности капитальных вложений и всего производства. 

В последние годы экономическая наука значительно прод
винула вперед разработку ряда проблем методологии и методи
ки планирования капитальных вложений, определения их эконо
мической эффективности. Опубликованы по этим вопросам инте
ресные работы Т.СХачатурова, В.П.Красовского, А.Е.Пробста, 
Я*Б.Кваши, Е.М.Смехова, А.й.Митрофанова, р.м.Меркина и мно
гих других, однако в практике планирования капитальных вло
жений достижения науки используются неудовлетворительно, 
разработка научных проблем значительно опережает темпы внед
рения ъ? в народное хозяйство. 

Комплексное обоснование перспективных программ капиталь
ных работ требует от работников, занимающихся планированием, 
достаточно квалифицированных знаний в смежных областях эко
номики, учета ряда особенностей инвестиционного процесса. 



До сих пор планы производства, капитальных вложений и капи
тального строительства и материально-технического снабжения 
формируются без достаточной увязки- Как правило, в плане 
капитальных вложений и капитального строительства выделяют
ся средства и намечается ввод в действие производственных 
мощностей, тогда как аналогичные действующие мощности з а 
гружены неполностью. Это свидетельствует о недооценке зна
чения глубокого и всестороннего анализа достигнутого уровня 
и пропорций в народном хозяйстве, отрасли, на предприятии. 
Анализ имеющихся (наличных) основных фондов и эффективности 
их использования, как показано ниже, позволяет сделать вы
воды, необходимые для повышения качества перспективного 
плана капитальных вложений их экономической эффективности. 
Не вызывает сомнений, что повышение эффективности использо
вания основных производственных фондов является Важнейшей 
составной частью более общей и широкой программы повышения 
эффективности капитальных сложений. 

Но квалифицированная оценка эффективности основных 
производственных фондов и их использования, такке как оцен
ка эффективности намечаемых капитальных работ, не позволяет 
пользоваться только имеющимися готовыми исходными материа
лами об основных фондах, прибыли, себестоимости, производи
тельности труда и т .д . Необходимо уметь проанализировать 
эти показатели, привести их в сопоставимый вид, выявить воз-
можные несоответствия и только после этого использовать их 
в экономических расчетах. 

Только на основе такого анализа можно с1еспечить совер-
ше^твование планирования важнейших пропорций капитальных 
вложений и капитального строительства (размера заделов и 
незавершенного строительства, соотношения между вложениями 
в простое и расширенное воспроизводство основных фондов, 
соотношения между пусковыми, переходящими и задедьными 
стройками и т . д . ) . Пока, к сожалению, эти пропорции нередко 
определяются путем сугубо ориентировочных прикидок. Разра
ботка перспективных планов капитальных вложений к капиталь
ного строительства, рациональное распределение ресурсов 
должны базироваться также на системе технико-экономических 



нормативов, показателей, оценок. 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 

и&л 1969 года " о совершенствовании планирования капитально
го строительства и об усилении экономического стимулирова
ния строительного производства1 1 установлено, что основной 
формой государственного планирования капитального строитель
ства является перспективный пятилетний план, усиление пер
спективного планирования капитальных вложений и строитель
ства познает значение анализа и всестороннего обоснования 
принимаемых решение. ?я Л проблем перед планированием капи
тальных вложений возникает в услов^лх экономической рефор
мы в связи с необходимостью эффективно сочетать централизо
ванные и ^централизованные капитальные вложения. 

Вопрос о воспроизводстве и использовании основных фон-
доз был предметом самого серьезного обсуждения на сентябрь
ском (1965 г . ) Пленуме ЦК КПСС. Б речи А-Е-Кссыгина сказа
но: "хот факт, что основные фонды используются у нас еце 
недостаточно, вынуждает делать огромные капитальные вложе-

* ния в создание новых производственных фондов, это не может 
не скалываться на распределении национального дохода и на 
величине той его доли, которая направляется на народное 
потребление" 3. 

Ниже на основе данных ЦСУ Латвийской ССР проводится 
анализ воспроизводства и использования основных фондов р е с -
пубдикч в 1966-1968 гг . 

Основные фонды составляют значительную часть националь
ного богатства латвийской ССР- Еа конец 1968 года их стои
мость в нашей республике достигла 8 млрд.рублей, превысив 
двухлетний объем всего национального дохода республики. 
На прирост основных фондоь за 1966-1968 гг . направлялось 
1 0 - Н процентов из использованного в народном хозяйстве 
веспубликг национального дохода, за последние года, как и 
* А.Н.Коеыгин."Об улучшении управления промышленностью, 

совершенствовании планирования и усилении экономичес
кого стимулирования промышленного производства , доклад 
ка Пленуме ЦК КПСС 27 сентября 1965 г , 
М., Политиздат, 1965, стр . 9. 



1968 г . В процентах к пре-
Показатели в про- дыдущему году 

центах — 

Среднегодовой 
темп прироста 
(в процентах) 

году 1966 1967 1968 1961- 1966-
1965 1968 

Все основные 
фонда 120 106 106 107 Ы 6,2 
Производственные 
основные фонды 125 107 107 108 9.1 7,6 

в том числе: -

промышленность 
строительство 

131 
ПО 

НО 
НО 

109 
112 

109 
114 

12,0 
18,1 

9,4 
11,8 

сельское 
Х О З Я Й С Т В О 122 107 107 107 5,1 ' 6,9 

продолжение на с тр . 30 

раньше, в Латзикокоа ССР происходит постоянный и устойчи
вый рост стоимости основных фондов, оа 1966-л968 г г . стои
мость основных фондов увеличилась на процентов, иди в 
среднем ежегодно на б,2 процента* По сравнению с предыду
щим пятилетием (1961-1965 г г . ) , когда основные фонды еже
годно возросли на 7,2 процента, темп их роста несколько 
снизился, вообще темпы роста основных фондов в нашей рео -
пуоллке отстают от среднесоьзных темпов. Однако по насы
щенности фондами народное Х О З Я Й С Т Е О республики значитель
но превосходит среднесоюзкыи уровень. На конец 1968 
года на душу населения в целом по Советскому Союзу стоимость 
основных фондов достигла 2,7 тыс.рублей. 

рост основных фондов по отдельным отраслям народного 
хозялстза в Латвийской ССР характеризуется следующими дан
ными: 

Таблица I 

Динамика основных фондов 
в Латвийской ССР за 1966-1968 г г . 

(на конец года, в сопоставимых ценах 1955 г « ) 



Показатеки 
1968 г, 
в про
центах 
к 1965 
году 

Транспор: и дорок 
ное хозяйство 
Непроизводственны 
основные фонды 
Э том числе хилащ 
ное Л О З Я Й С Т В О 

В процентах к йре-
дыдущему году 

1966 1967 1966 

Среднегодовой 
теш прирост© 
(в процентах) 

1961-
1965 

115 104 105 106 9,7 

ИЗ ИЗ 104 105 104 ,3 

112 103 104 Ю4 3,2 

19и6-
1968 

4,8 

^,3 

3,8 

Как показывают приведение данные, более высокими 

темпами растут производственные основные фонды. Во всех 
пеновних отраслях материального производства уеш роста 
был выше, чем по непроизводственным основным фондам, раз
личные темпы прироста производственных и ^производствен
ных основных фондов привели к дальнейшим изменениям струк
туры основных фондов по их функциональному назначению, 
что видно из данных таблицы 2 . 

Таблица 2 

удольньи вес производственных и непроизво^сгиенкьх 
основных фондов Латвийской ССР в 1960-1968 г г . 

(на конец года, в сопоставимых ценах 1955 г . , в процентах) 

Показатели 

Бее основные фонды 
Производственные основные 
фонды 

Б том чис:;е: 
промышленность 
строительство 
сельское хозяйство 
транспорт и дорожное 
хозяйство 
Непроизводственные основные 
фонды 
г» гом числе жилищное 
хозяйство, 

1960 1965 1В<. > 1967 1968 

100 100 100 100 100 

52,5 57,4 58,2 58,9 59,7 

16,7 20,7 21,5 22,1 22,7 
1,4 1,9 2,0 I 2,2 

17,7 16,0 16,0 16,2 16,3 

14,6 14,4 14,1 14,1 

47,5 42,6 41,8 41,1 40,3 

33.9 28, а. 27,3_ 26,7 



Показатели 
Незавершенное 
строительство 

(на конец года 
млн.рублей) 

1966 1967 1968 

В процентах к 
объему капиталь
ных вложений за 
год . 
1956 1967 19.я 

Всего по народному 
хозяйству республики (без 
колхозов и централизован
ного досьета) 

в том числе: 
строительно-монтажные 
работы 
оборудование 
Из общего объема по объек
там производственного на
значения 

251 266 330 63 64 75 

176 
33 

193 
31 

234 
47 

79 83 96 
21 19 28 

191 202 251 64 65 79 

Постоянное возрастание удельного веса производствен
ных основных фондов и, соответственно, уменьшение непроиз
водственных (при непрерывном увеличении их общей массы) 
является характерной чертой изменения, происходящих в струк
туре основных зондов как по СССР в целом, так и в союзных 
республиках. Б ЛатвйЙСБОЯ СС? удельны,; вес производствен
ных основных фондов несколько ниже, чем по СССР в целом 
(61,5 процента на конец 1968 г . ) . 

Абсолютный прирост основных фондов за 1966-1968 гг . 
составил в сопоставимых ценах 1,3 млрд.рублей. 

На величину абсолютного прироста и темпов роста о с 
новных фондов, во-первых, влияют темпы рсста капитальных 
вложений и незавершенного строительства. За 1966-1968 гг.! 
по СССР в целом удельный вес незавершенного строительства 
в объеме капитальных вложений имел тенденцию к увеличению 
и достиг на конец 1968 года 76 процентов против 71 процен
та на конец 1966 года. То же происходит Ш в нашей респуб
лике, хотя здесь удельный вес незавершенного строительства 
ниже (см. таблицу 3 ) . 

Таблица 3 
Незавершенное капитальное строительство в Латвийской ССР 

за 1966-1968 г г . 
(по фактической стоимости для застройщика) 



Незавершенное строительство частично возрастает из-за 
несоблодения установленных сроков строительства, как пока
зало выборочное обследование отдельных объектов, введенных 
в действие на полную проектную мощность в 1966-1967 гг . и 
имеющих утвержденные нормативные сроки продолжительности 
строительства, строительство большинства объектов шло с 
нарушением нормативной продолжительности, это видно из 
данных таблицы 4. 

Таблица 4 
Нормативная и фактическая продолжительность строительства 

в Латвцкской ССР по данным выборочного обследования 
1966-1967 г г . 

Утвержденные 
нормативные 
сроки строи

Количество 
обследован
ных объек

Из них фактически находи
лись в строительстве 
(месяцев^ 

тельства 
^месяцев) тов Д О 12 13-24 25-36 37 и вы

ше 

ДО 12 8 I 5 I I 
13-24 4 I 3 
25-36 2 — - 2 

По расчетам советских экономистов в среднем сроки 
строительства в промышленности США составляют около года, 
в электромашиностроении - около 1,4 года. Сроки строитель
ства предприятий в среднем не превышает 1-1,5 года также 
в Японии, Италии и других странах. Они близки к нормативным 
срокам у нас, однако, фактическая продолжительность строи
тельства у нас раза в два больше. 

Во-вторых, рост основных фондов зависит от темпов вво 
да в действие новых фондов, йэ всех основных фондов 23 про
цента введены в действие за 1966-1968 г г . , а больше поло
вины после 1960 года. Притом возраст производственных основ
ных фондов значительно моложе непроизводственных. УдельнкЯ 
вес введенных в действие за три года пятилетки производ
ственных основных фондов составляет 28 процентов, а непрок-
водетвенных лишь 15 процентов. 



Показатели 1960 1965 1966 1967 1968 

Все основные фонды 341 527 555 624 656 
Производственные 
основные фонды 223 394 405 462 488 

В той числе: 
промышленность 84 176 169 169 149 
строительство 7 I I 23 25 
сельское хозяйство 82 129 141 174 207 
Непроизводственные 
основные уокды 118 1 3 3 150 162 168 
в той числе жилищное 
Х О З Я Й С Т В О 60 74 6 3 95 107 

За последние годы ввод новых основных фондов в целом 
непрерывно увеличивается, по отдельным же отраслям народ
ного хозяйства имеют место тенденции разного Направления. 

Ввод в действие новых производственных основных фон
дов промышленности с 1961 г . по ^965 г . увеличивался из 
года в год, а начиная с 1966 года уменьшается. Ввод фондов 
строительного и особенно сельскохозяйственного назначения 
растет высокими темпами. В связи с этим стоимость вновь 
введенных производственных основных фондов сельскохозяйст
венного назначения в 1967 й особенно в 1968 году превысила 
стоимость введенных основных фондов промышленности. Непре
рывно, но медленее с 1966 г . растет ввод в действие новых 
непроизводственных основных фондов* 

Оснащение народного хозяйства новыми техническими 
средствами все в меньшей мере Носит характер первоначаль
ной механизации и не вызывает необходимости в возрастающие 

Ввод в действие новых основных ФОНДОВ по народному 
хозяйству республики характеризуется следующими данными: 

Таблица 5 
Стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов 

в Латвийской ССР в 1960-1968 г г . 
( в ценах соответствующих лет. млн.рублей) 



Показатели 1960 1Эо- .355 1967 1968 

Все основные ^онды 2 Г. 2^ 30 25 
ПроиззодетБенине 
основные фоады 27 26 33 34 29 

в том ч' /сле: 
промышленность 7 19 29 25 20 
строительство 
СёЛЬСКОб ХОЗЯЙСТВО 

14 35 2? 30 32 строительство 
СёЛЬСКОб ХОЗЯЙСТВО 56 51 5с 52 44 
Непроизводственные 
основные фонды 13 17 15 I ' 14 
в тем щйМВ жилищное 
ХОЗЯЙСТВО 17 .16 17 15 16 

йэ таблицы видно, что особенно в 1966 и 1967 годах 
ясно проявилась тенденция вновь введенные основные фонда 
все больше направлять на возмещение выбытия, исключением 
является 1968 год. эта тенденция характерна как для основ-

темпах прироста основных производственных фондов. 3 усло
виях напряженного баланса трудовых ресурсов тем более нет 
необходимости л возможности непрерывно расширять производ
ственны;: аппарат. Все большее значение получает реконструк
ция действующих предприятий, внедрение новс4А технологии, 
замена физически и морально изношенного оборудования но-
вь:м, модернизация технологического оборудования. Поэтому 
характерной чертой ввода в действие основных фондов за 
1966-1958 г г . является тот факт, что введенные фОЯДЫ вместо 
рас!:;:рения больше направляются на возмещение выбывших. Со-
от:-:с^эн;:е ликвидированных и вновь введенных основных фондов 
за 2965-1958 гг . составило 28 процент • ;отиз 22 процен
тов з 1961-1955 г г . По отдельным годам и отраслям оно при
ведено Б таблице 6* 

Таблица б 

Соотношение ликвидированных и вновь введенных основных 
фондов Латвийской ССР в 1960-1968 гг . 

(в процентах) 



Показатели ^965 к 1965 
к 1960 1дб5 1966 1967 1968 

Все отрасли сферы материаль
ного производства 

в том чи($ле: 
промышленность 
строительство 
сельское хозяйство 

91 100 96 •101 100 

92 100 97 100 102 
73 100 92 96 96 
81 100 89 93 82 

В 1968 году, как и в 1965 году, на каждый рубль произ
водственных основных фондов произведено национального дохо
да в размере 77 копеек (в ценах 1965 г . ) . По сравнению с 
1960 годом фондоотдача снизилась на 9 процентов. За ука
занные годы только в 1967 году фондоотдача по сравнению 
с предыдущим годом не снизилась, а повысилась на 5 процен-

них фондов в цеяок, сак оообеино для производственных о с 
новных фондов. 

Задача повышения вффективнооги общественного произ
водства требует иучиего использования имеющихся основных 
производственных фондов, умелого, глубоко и всесторонне 
продуманного расходования капитальных вложений на совершен
ствование и расширение производственного аппарата, в деле 
повышения эффективности использования основных производст
венных ФОНДОВ республики за 1966-1968 г г . положительных 
сдвигов не наблюдается. Показателем повышения эффективности 
использования производственных основных фондов является 
рост национального дохода в расчете на I рубль этих фондов 
(фондоотдача). 

Изменение фондоотдачи по отдеиьным отраслям сферы ма
териального производства характеризуется следующими данны
ми: 

Таблица 7 
динамика фондоотдачи основных производственных фондов 

в Латвийской ССР в 1960-1968 г г . 
(в процентах) 



рост производительности и фондовооруженности труда 
в Латвийской ССР 

С" процентах к 1965 году) 

Показатели 
Производитель
ность труда 
(рассчитана по 
чистой продук

$ондовооружен-ч 

ность труда 
ции) 
1966 1967 1968 1966 1967 1968 

Вес отрасли сферы материаль
ного производства 103 116 123 107 114 122 

в том числе: 
промышленность 104 I I I 119 107 I I I 116 
сельское хозяйство 97 116 ИЗ НО 126 140 

5а недостаточный рост производительности труда влияет 
среди других факторов также эксплуатация большого количест
ва устаревшего, мало производительного оборудования, но про
цесс замены его проходит недостаточно интенсивно. Ежегодно 
от ветхости и износа списывается лишь 3-4 процента произ
воле т е иных фондов. 

Коэффициент выбытия основных фондов, показывающий отно-

тов против уровня 1965 года, однако, была на 8 процентов 
ниже, чем в 1960 году. 

В оснознс*; отрасли материального производства - про
мышленности - за последние годы использование производст
венных основных фондов несколько улучшилось и в 1968 году 
превысило уровень 19.55 года, однако во второй важнейшей 
отрасли - сельском хозяйстве - после небольшого роста в 
1967 году оно продолжает снижаться. 

Основной причиной снижения фондоотдачи являются не
достаточные темпы роста производительности труда, которые 
за 1966-1968 гг . почти не имеют опережения над темпами 
фондовооруженности труда, это подтверждается данными таб
лицы 8* 

Таблица 8 



1960 1965 1 9 : : 1967 1968 

Все основные >онды 1 ,3 2,0 2,3 2,6 9 9 
С, и. Производственные основные 

ФОНДЫ с, 6 9 3,4 3,8 3,2 
в том числе: 

промышленность 0,9 1,3 2,3 2,8 1,8 
строительство 3,5 3,2 5,0 5,2 
сельское хозяйство N т б , - 7,5 7,6 7,1 
Непроизводственное основные 
фонды о , 7 С, о 0,8 0,9 0,8 

Некоторое оживление в ликвидации устаревших основных 
фондов (в 1967 году коэффициент выбытия достиг наивысшего 
уровня), связанное с переходом на новые условия планирова
ния и -окономичеслого стимулирования, в 1968 году приостано
вилось, и коэффициент выбытия снизился. 

Еще недосточно капитальных вложений направляется на 
замену устаревшего оборудования, хотя за последние годы из 
вестные сдвиги в сторону улучшения чувствуются* Если в 
1966 году по объектам производственного назначения ( без 
колхозов) капитальные вложения на оборудование, устанавлива
емое взамен выбывшего устаревшего, составили 9 процентов 
от капитальных вложений на оборудование, инструмент и ин
вентарь, то в 1967 году - 12 Процентов и Й 1968 году - 15 
процентов, 

В стоимости оборудования, приобретенного за счет 
капитальных вложений нз нецеятрализованныя источников фи-

шение полной стоимости ликвидированных основных фондов к 
полной стоимости всех основных фондов, имевшихся к началу 
года, за рассматриваемы,* период в республике менялся сле
дующим образом: 

Таблица 9 
Коэффициенты выбытия основных :сндсв ЛатБИ/:с::ог< ССР 

в 1966-1968 гг . 
(в процентах) 



Итак, анализ эффективности использования основных фон
дов в народном хозяйстве 2&ТШ};0&$8 СС?> проведанный по 
данным ЦСУ Латви.-.ской ССР, позволяет сделать следующие о с 
новные вывог': 

1. Стоимость основных фондов на конец 1968 года до
стигла 8 млрд.рублел, превысив двухлетний объем всего на
ционального дохода республики. На их прирост за 1966-1968 гг . 
направлялось 10-11 процентов из использованного в народном 
хозяйстве республики национального дохода. 

2. За последние годы ч1966-1958 г г . ) толгы роста о с 
новных фондов снизились. Если за 1961-1965 г г . среднегодо
вой т е ш прироста составил 7,2 процента, то за 1966-1968 г г . -
6,2 процента. Более высокими темпами возросли производст
венные основные фонды. Из всех основных фондов 23 процента 
введены в действие за 1966-1968 г г . , а больше половины -
после 1960 года. 

3. да темпы роста основных фондов отрицательно по 
ил рост незавершенного строительства. Его удельный вес 

нансирования. (фонд развития производства, ;ояд ширпотреба 
и т»дО* удельный вес оборудования, используемого ка замену 
устаревшего, значительно выше (1961 г . - „I процент, 
*с'6о г . - 32 процента). Но и по не централ--;зсзг:.;:1и.;м капитале-
вложениям остается келать существеиных сдвигов, ибо тут мы 
имеем дело с использованием капитальных вложений только 
на действуюцих предприятиях, с не на вновь строящихся. 

С Другое Мфроньцнедостаточно бережное отложение к о с 
новным фядам. при осуществлении строительства новых жилых 
кварталов допускаетсь неойосаоващшй снос пригодных к даль
нейшей эксплуатации жилых домов, за 1966-1968 гг . в городах 
республики снес по реконструкции составил 3-5 процентов жи
лой площади, сданной Б эксплуатацию за счет нового строи
тельства (в 1960 году лишь 2 процента)- В результате этого 
затягивается ликвидация бараков, ветхих и ащрийшх домов. 



в объеме капитальных вложений в 1968 году достиг 75 про
центов против 63 процентов в 1966 году. 

4. Необходимо обеспечить лучшее использование основ
ных фондов. За 1966-1968 гг . производство национального 
дохода на 1 рубль производственных основных фондов по с у 
ществу не изменилось. Б 1968 году, как и в 1965 году, на 
каждый рубль основных фондов произведен национальный д о 
ход в размере 77 копеек (в ценах 1965 года) . По сравнению 
с 1960 годом фондоотдача снизилась на 9 процентов. 

5. Одной из причин неудовлетворительного использова
ния производственных основных фондов является эксплуатация 
большого количества устаревшего, малопроизводительного 
оборудования. Ежегодно от ветхости и износа списывается 
лизь 3-4 процента4производственных основных фондов. На за 
мену устаревшего оборудования в 1968 году направлялось 
лишь 5 процентов всех капитальных вложенил на оборудова
ние, инструмент и инвентарь (по объектам производственного 
назначения, без колхозов). 

Как следует из изложенного, Й в нашеГ; республике имею
щийся производственный аппарат используется недостаточно 
эффективно, сто сказывается на эффективность ^производства 
в целом. Выявленные анализом резервы должны быть учтены и 
использованы при разработке плана капитальных вложений и 
капитального <*трои! зльства на 1971-1975 г г . 



Элерт АБи-МНьш 

ЗАНЯТОСТИ Щ$ЖЩШ 
ЩШ>0Ш ССР 

Непрерывно развивающееся социалистическое народное 
хозяйство латвийской ССР требует систематического пополне-
нения рабочей силой, рационального распределения трудовых 
ресурсов по отраслям труда и постоянного улучшения их ис 
пользования. Если в буржуазной Латвии число безработных, 
не считая частично безработных* работавших неполную раоо-
чую неделю, в отдельные годы достигло 30# от общего числа 
работающих, то трудящиеся Советской Латвии, благодаря с о 
циалистической системе ведения народного хозяйства и ликви
дации возможности экономических кризисов, навсегда избавле
ны от этого порока капиталистического общества. Наооорот, 
в Советской Латвии в условиях быстрого роста всех отраслей 
материального производства и непроизводственной сферы, все 
больше ощущается острый дефицит в балансе труда. По оценке, 
в последние годы в латвийской ССР недостаток рабочей силы, 
по сравнению с имекциг-лся рабочими гестами, составлял около 40 
тысяч человек. В будущей пятилетке, иь *У71-1975 г г м только 
для обеспечения трудовыми ресурсами предусмотренного ввода 
в действие новых предприятии в промышленности потребуется 
дополнительно свыше 40 тысяч человек. В связи с этим боль
шое значение имеет анализ изменений в занятости населения. 
В этой статье мы остановимся линь на отдельных вопросах этой 
проблемы, при этом надо иметь ввиду, что разработка материа
лов переписи насе. эния 1970 года по этим вопросам еще не з а 
кончена, поэтому не имелось возможности использовать для ана-



лиза ряд важных показателей этой переписи. 
За годы Советской власти существенные изменения произош

ли в занятиях населения по общественным группам в разрезе о т 
раслей народного хозяйства. ица 

Распределение населения.имеющего занятия.по существенный 
группам и отраслям народного хозяйства в Латзийской ССР в 1935 
и 1959 годах (в современных границах По данным переписи): 

Увбочие илуаащие Коа-
1 9 з э 1ЭЬЬ 1Ы>Ъ 1959 

1959 

Крестьяне- ^уржуа-
единолич- вия и 
нкки и не - кулаки 
кооперйро- 1935 
веяные кус 
тари 

1935 

Городское и сельс-* 
кое население 
имеюцие занятия 
(включая личное 
подсобное сельское 
хозяИство)-тыс*чел« 330 

в процентах 100 
в том числе: 

I . Занятие в отрас
лях материально
го производства 
- тыс.человек 272 

в процентах 82.5 
из них: 

в промышленности, 
строительстве«на 
транспорте и в 
связи-тыс .человек 137 
в процентах 41.4 
в сельском хозяй
стве - тыс.чел. 126 
в процентах 38,2 

в торговле,заготов
ках,в материально-
техническом снабже
нии и сбыте - тыс* 
человек 9 
в процентах 2,8 

584 87 234 355 
100 100 100 100 

501 42 124 352 
85,8 47 4 7 52,8 99*2 

525 137 
Ю0 100 

520 135 
99|0 98,5 

348 18 74 14 
59,6 20,7 31,7 3,9 

120 2 13 338 
20,5 2,3 5,4 55,5 

27 21 33 О 
4,6 24,1 14,1 0,0 

51 8 

V 5,8 

444 122 
В4#5 89,1 

25 5 
4,8 3,6 



гаоочие илунащие А О Л ° р естьяне-^уржу-
1935 Т?59 1935 1959 х о з - едимолич- азип и 

кл пики и не- кулаки 
19г>9 кооперйро- 1935 

ванные кус
тари 

Ь З -

2 . Занятые в не
производственных 
отраслях-тас.че
ловек 46 6? 

14,0 11,5 
41 103 
47,Я 4 4 , 2 

О 
0,0 в процентах 

из них в просвеще
нии ,науке ,искусет-
1з и здравоохране
нии - тыс о человек 8 35 17 68 О 
в процентах 2,4 6,1 19,3 28,9 0,0 
3. Нераспределенные 

по отраслям Iнахо
дящиеся в рядах 
ариии и другие) -
тыс «человек 12 16 4 

в процентах 3,5 2,7 4 , 7 3,0 0,8 

5 
1.0 

О 
0,0 

о 
у,и 

и* 

О 

с,о 

о 
0,0 

-х) в 1959 году в Латвийской ССР насчитывалось всего 6 тыс. 
человек крестьян-единоличников и некооперированных кус
тарей. 

Численность рабочих занятых во всех отраслях народного 
хозяйства возросла за 1935-195У годы в I ,8 раза, в том числе 
прог оленности, строительстве, на транспорте и в связи - в 
2 , 5 раза. Удельный вес занятых рабочих в этих отраслях возрос 
с 41,4% в 1935 году до 59,6^ в х959 году, а доля занятых ра
бочих в сельском хозяйстве соответственно сократилась с ЗР,2% 
до 20,5#. значительно более быстрыми темпами возраста/т чис~ 
з чност_ъ служащих - в 2 9 раза, Э Т О Т рост происходит как за 
счет отраслей просвещения, науки, искусства и здравоохранения 
- в ч раза, так и, в связи с повышением уровня технической 
оснаЕ».энноети предприятий и усложнением процессов управления 
предпринтипми, за счет отраслей промышленности, строительства, 



транспорта и связи, численность служащих увеличилось в 19^9 
году по сравнению с 1935 годом в 4,1 раза, а удельный вес 
их в общей численности служащих от 20,7;ъ до 31,7$. 

Изменения в распределении всего занятого населения между 
отраслями материального производства и непроизводственными о т 
раслями, характеризуют данные следующей таолицы: 

1'аблица 2 
Распределение населения, занятого в народном хозяйстве 

по отраслям материального производства и непроизводственным 
отраслям (без учащихся и военнослужащих,впроцентах) 

1935 195ь 1969 

Всего занято в народном х о 
зяйстве хОО Юь 1СЮ 

в том числе: 
в отраслям материального про
изводства (включая грузовой 
транспорт,связь по обслужива
нию производства,торговли и 
личное подсобное сельское Х О 
З Я Й С Т В О ) 9и В^,1 (Ь 

в непроизводственных отраслях 
(в просвещении,здравоохранении, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
пассажирском транспорте и свя
зи по обслуживанию населения, 
органов государственного управ
ления,органов управления коопе
ративных и общественных органи
заций^ кредитных и страховых 
учревдениях) 10 16,9 22 

Как видно из данных таблицы,за период 1935-1969 г . г . 
удельный вес непроизводственных отраслей по занятому насе
лению возрос более чем в два раза,от 10 до 22 процентов. Э Т Е 

изменения определены рядом факторов: 

ЦС* Латвийской ССР.Краткий статистический справочник по 
Латвийской СОР, изд-во "статистика", 1968, стр 197. 



1) ростом городского населения и концентрации ее в крупных 
городахо Численность городского населения по состоянию на 
начало 1970 года по сравнению о 1935 годом увеличилась в с о в 
ременных границах с 709 тыс.человек до 14-77 тыс.человек или 
в 2.1 раза, при оощеы приросте численности населения всего 
лишь на Ё1рщ сдельный вес городского населения возрос о 36% 
до 62%. Ш городах насчитывающих 20 и Солее тыс.жителей в нас
тоящее время пропивает 1149 тыс.человек, или У8> всего городс
кого населения, а з 193ь году в таких городах проживало лишь 
527 тыс.населения; 

2 ) ростом производительности труда з отраслях материаль
ного производства, производство валового оощестленного про
дукта в расчете на одного работающего в сфере материального 
производства возросло в ±962 году по сравнению с 1935 годом 
в 7 , 4 раза; 

3 ) в результате осуществления мероприятий по повышению 
культурного уровня народа, улучшения медицинского,коммуналь
ного и бытового обслуживания населения, численность занятом 
населения в этих отраслях возрастает значительно быс-^ее,чем 
в целом по народному хозяйству. 

Распределение работающего населения йо отраслям народ
ного хозяйства показано в следующей таблице: 

Распределение населения, занятого в народном хозяйстве, 
по отраслям народного хозяйства Латвийской СОР (без учащих
ся и военнослужащих; в процентах) 

Таблица 3 

1 9 3 5 1958 1969 

Всего занято в народном 
хозяйстве 

в том числе: 
в промышленности 
в строительстве 

ЮС 

1 5 
2 

100 

2 5 , 1 
7 , 0 

3 3 , 5 
7 , 4 

1 0 0 



в сельском и лесном хо 
зяйстве (включая личное 
подсобное сельское х о 
зяйство) 

на транспорте и связи 
в торговле,естественном 
питании,заготовках и ма
териально-техническом 
снабжении 
в просвещении,науке и 
научном обслуживании и 
искусстве 
в здравоохранении,физ
культуре и социальном 
обеспечении 
в жилищном и коммунальном 
хозяйстве и бытовом обслу
живании 
в аппарате органов государ
ственного управления,орга
нов управления кооператив
ных к общественных органи
заций^ кредитных и стра
ховых учреждениях 
в прочих отраслям народного 
хозяйства 

65 39,9 23,2 

3 7*1 Ь,7 

6 5,2 7,2 

2 Ь,9 8 ,7 

I 3,У 4,4 

4 2,8 ^,5 

Л 2,5 2,2 

О 0,5 1 ,2 

Таблица 4 
индексы изменения численности занятого в народном х о 

зяйстве населения по отраслям народного хозяйства (без уча
щихся и вэениослужаидос; 1935=1) 

" 1935 1958 Ш Э 
Всего занято в народном х о 
зяйстве I 1,0 1,2 

в том числе: 
в промышленности I 1,7 2,6 
в строительстве I 4,1 5,2 



1935 1958 1969 

в сельском и лесной хозяйст
ве (включая личное подсобное 
сельское хозяйство; I и,6 0,4 
на транспорте и в связи I 2,2 3,1 
в торговле,общественном пита
нии,заготовках и ыатериально-
техническоы снабжении I ц,9 1,6 
в просвещении«науке и научном 
обслуживании и искусстве 1 3,4 5,9 
в здравоохранении.физкультуре 
и социальном обеспечении 1 4,3 Ь,Ь 
в жилищном к коммунальном хо 
зяйстве и бытовом обслужива
нии . 1 0,6 1,0 
в аппарате органов государст
венного управления,органов 
управления кооперативных и 
общественных организаций, в 
кредитных и страховых учреж
дениях ч I 1,1 1,2 

Прогрессивным процессом в использовании трудовых ресур
сов за годы советской власти является абсолютное и относитель
ное увеличение занятого населения в таких отраслях материаль
ного производства, как в промышленности, строительстве,транс
порте и связи за счет сокращения Численности занятого сельско
хозяйственного населения. Численность населения аанятого в 
про!шшленности в 1969 году по сраинетш с 1935 годом увеличилась 
в 2,6 раза, в строительстве - 5,2 раза, на транспорте и связи 
- 3,1 рЫа, а )дельна»! вес этих отраслей в общей численности 
занятого населения возрос с 20% в 1935 соду до 39,3% в 195Ь 
году и 49,6% в 1969 году, численность населения занятого в 
сельском хозяйстве в 1969 году сократилась против 1935 года 
» 2,4 раза к ее удельный вес уменьшился с 65% в 1935 году до 
39,9% в 1956 году и 23,2% в 1969 году при одновременном уве
личении продукции сельского хозяйства. 



Уменьшение доли населения.занятого в сельском хозяйстве, 
вызвано рядом причин. Во-первых, развитие промышленности с о з 
дает условия для повышения производительности труд? в сельс
ком хозяйстве и высвооождении из ее трудовых ресурсов. Все 
энергетические мощности, имеющиеся в сельском хозяйстве на 
конец 1969 года по сравнению с 1939 годом увеличились более 
чем в 11раз, в тон числе мощность механических двигателей 
возросла в 51 раз и их удельный вес в общих энергетических 
ресурсах возрос с 15% до 99. . На одного работающего в сель
ском хозяйстве приходилось всех энергетических мощностей: 
в 19^5 году 0,5 л . с . и в 1%9 году 13,3 л . с , в том числе 
механических двигателей 0,1 и хЗ,1 л . с . Потребление электро
анергии в расчете на одного занятого в сельском хозяйстве 
возросло за этот период с квтч до 1490 квтч. 

Таким образом в буржуазной Латвии в сельском хозяйстве 
существовал изнурительный ручной труд, продолжительность 
рабочего дня достигала 12 часов. Только в условиях крупного 
социалистического сельского хозяйства в Советской Латвии 
стало возможным решить вопрос о техническом перевооружении 
сельскохозяйственных предприятий и о достижении более высокого 
уровня производительности труда. Производство валовой про
дукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете 
на одного работающего в сельском хозяйстве в 1969 году в о з 
росло по сравнению с 1935 годом в 2,7 раза при одновременном 
значительном сокращении продолжительности рабочей недели, 
однако с другой стороны надо сказать, что возможности повы
шения урсвня производительности общественного труда в сельс
ком хозяйстве далеко еще не исчерпаны. Рост производительнос
ти труда в промышленности аа годы советской власти происхо
дил значительно оыстрее. Производительность труда в промыш
ленности в 1969 году но сравнению с 1935 годом возросла в 
10,8 раза. 

Во-вторых,надо иметь в виду, что промышленность перени
мает все новые процессы труда* которые осуществлялись до э т о 
го сельскохозяйственным населением и,в-третьих,промышленность, 



применяя последние достижении науки, заменяет целый ряд про
дуктов сельского хозяйства изделиями своего изготовления. 

Уровень занятых шодеГ: в промышленности Латвийской 
ССР значительно выше, чем в среднем по СССР и по этому 
показателю уступаем лишь Устанскс*1 оСР. Ьысок этот показа
тель также по сравнению с зарубежными странами. При этом, 
как показывают статистические данные наиболее развитых в 
промышленном отношении капиталистических стран, достигнув 
определенного уровня относительная численность занятых в 
промыщлек ,сти начинает снижаться. 

Латвийская ССР в смысле занятости населения в промыш
ленности достигла известного предела, дальнейшее увеличение 
удельного веса промышленности, при имеющихся трудовых ресур
сах, невозможно без ущерба для развития народного хозяйства 
в целом и особенно обслуживающих отраслей. В связи с этим 
особую остроту приобретают вопросы более резкого повышения 
производительности труда, при эток надо учесть, что развитие 
промышленности в республике в послевоенном периоде осущест
влялось главным образом за счет создания новых производст
венных площадей и рабочих мест, и совершенно недостаточно 
производилось обновление оборудования, особенно внедрение 
оборудования соответствующего современному техническому 
уровню. 

3 результате этого значительная часть основных фондов 
промышленности в настоящее время является физически и мораль
но устаревшими. В этом смысле из-за наличия оборудования, 
имеющего по сравнению с современным техническим уровнем более 
низкую производительность в промышленности занято значитель
ное количество излишняя численность работников. Поэтому глав
ный путем дальнейшего развития промышленного производства, Яв
ляется реконструкция промышленных предприятий путем оснащения 
их современными основными фондами, что является одним из ре
шающих условий, чтобы обеспечить весь прирост промышленной 
продукции за счет производительности труда и обеспечить даль
нейшее развитие промышленности за счет интенсивных факторов, 
как это определено декабрьским Пленумом ЦК к!!СС (19ь9 г о . 



Это вызовем в будущей дятидвтке снижение удельного веса за 
нятых в промышленности, а в дальнейшей перспективе при опре
деленных условиях возможна также известное абсолютное сокра
щение работающих ь промышленности. 

Ь распределение трудовых ресурсов в Советской Латвии 
характерный незначительный удельный вес , особенно до 1958 
года, занятого населения в сфере торгового, коммунального 
и бытового обслуживания* 

Ь 1958 году численность занятого населения в торговле, 
общественном питании, заготовках и материально-техническом 
снабжении, жилищном и коммунальном хозяйстве и бытовом о б 
служивании по сравнению с 1935 годом сократилась и состави
ла соответственно 0,9 и 0,6 уровня 1935 года. 

Еоли продавцы магазинов и буфетов были учтены в 1935 
году 39 тыс.человек, то в 1959 году 13,4 тыс.человек, или 
на 66% меньше, работников парикмахерских соответственно 
4,0 и 2,3 тыс.человек или на 42$ меньше. Занятые в общест
венном питаний увеличились от ь тыс.чел«в 1935 году до 10 
тыс.человек в 1959 году или в 1,7 раза. Если даже учесть 
такие обстоятельства, что в буржуазной Латвии более высокая 
часть населения в торговле была занята по осуществлению 
процессов обращения в чистом виде, связанных с простым прев
ращением форм стоимости товаров, что производительность тру
да в торговле, в общественном питании, бытовом обслуживании 
была значительно ниже, существовал низкий уровень благоустрой
ства жилого фонда, в частности, центральным отоплением,термо-
фикаилей,газификацией,ваннами и другими видами благоустрой
ства и наконец, что в распоряжении населения в Советской 
Латвии появились такие средства механизации домашнего быта, 
которых не было в буржуазной Латвии,как холодильники,электри
ческие стиральные машины,электропылесосы и другие,однако учи
тывая оыстрый рост городского населений и растущие потребнос
ти населения в торговых и бытовых услугах,уровень торгового 
и бктового обслуживания в 1958 году не соответствовал пот
ребностям населения. Только в результате осуществления яри-
нятых партией и правительством дополнительных мероприятий до 



улучшению торгового и бытового обслуживания населения,в 
последние годы ускорялись темпы роста торговых и бытовых 
услуг и в связи с этим возросли численность и удельный вес 
занятого населения в этих отраслях. 

Основные показатели характеризующие изменения в уровне 
торгового обслуживания локазаны в оледующей таблице: 

Таблиц 5 
Обеспеченность населения латвийской ССР торговыми у с 

лугами 

1950 1958 1969 

1 . Число предприятий розничной 
торговли: 

а) на 10ь0 кв.км территории 72 93 108 
б ) на 10000 человек населения 24 28 29 

2 . Численность населения на одно 
предприятие розничной торговли 418 353 342 

3 . Число рабочих мест в магазинах: 
40 1 а) на 10000 человек населения 40 1 46 84 

б ) в процентах 100 115 210 

4» Численность населения на одно 
рабочее место в магазинах 249 1 218 129 

в процентах 100 88 52 

5. Число предприятий обществен
ного питания! 
а) на 1000 кв.км территории 17 21 38 
б ) на ЮиОи наоеления 6 6 10 

6* Численность наоеления на одно 
предприятие общественного пи
тания ±728 1593 9Б5 

7 . Число посадочных мест На пред
приятиях ос зотвенного питания: 

а) на 1001Ю человек наоеления гЪЪ1 гьи ОУЗ 

б ) в процентах 1 У и 289 

1955 год 



1950 1У56 1969 

8. Численность населенья на од 
но посадочное иесто в пред
приятиях общественного пи
тания 4 3 1 36 15 

в процентах 100 84 35 
9. яыпуск продукции предприятий 

общественного питания в рас
чете на одного человека в 
год - блюд 26 53 144 

в процентах 100 204 553 
Ю . Охват услугами общественного 

питания - тыс.человек 105 310 900 
П . Темп роста среднегодовой чис

ленности рабочих и служащих 
- в процентах: 

а) всего по народному х о 
зяйству 100 144 ЁШ 

б ) в торгующих организа
циях 100 185 370 

в том числе: 
на предприятиях рознич
ной торговли 100 . 206 3*3 
на предприятиях обществен
ного питания 100 149 355 

1 195!> год 

из данных таблицы видны существенные С Д Е И Г И , протекающие 
в области торгового обслуживания после 1958 года и значитель
ное увеличение возможностей трудящихся более быстро приобре
тать необходимые продукты питания, одежды, обуви и ^ультурно-
оытовых товаров, однако для общей оценки состояния обеспечения 
населения торговыми и другими культурно-бытовыми предприятиями 
и учреждениями, важно учесть все затраты времени трудящихся 
как в общественном производстве так и в домашнем хозяйстве по 
реализации и удовлетворения материально-бытовьс потребностей 
населения. 



Изучение соотношений трудовых затрат в общественном 
производстве,личном подсобном хозяйстве и домашнем хозяйст
ве дает возможность разработать меры по совершенствованию 
организации общественного труда и повышению его производи
тельности, домашний труд в настоящее время представляет важ
ное условие удовлетворения материально-бытовых нужд населе
ния и дает значительную долю жизненных средств и является 
1аким образом важной предпосылкой воспроизводства рабочей 
силы. Используя статистические материалы о распределении з а 
нятых рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства, а 
также выборочного обследования ± 9 6 6 года об использовании 
рабочими и служащими внерабочего времени на различные виды 
домашнего труда нами составлен баланс труда рабочих и служа
щих Латвийской ССР, в которои учтена вся совокупность затрат 
их труда в обобществленном секторе народного хозяйствам лич
ном подсобном хозяйстве и в домашнем хозяйстве. Результатов 
расчетов характеризуют следующие данные: 

Таблица 6 
Совокупные затраты труда рабочих и служащих в обществен

ном и домашнем хозяйстве на торговлю"продуктами питания и не
продовольственными товарами и приготовление пищи в латвийской 
ССР за 1 9 6 6 год 1в среднегодовых работниках; Ё процентах): 

Все зат - В том числе: 
раты тру- в обществен- в домашнем 

д * ном хозяйст- хозяйстве 
ве 

Торговля продуктами питания 
и непродовольственными т о 
варами 100 22 78 
Приготовление пищи на пред
приятиях общественного пита
ния и в домашнем хозяйстве 100 II 89 
В с е г о 100 17 83 



Основную долю в общей совокупности затрат времени рабо
чих и служащих на торговое обслуживание 1 настоящее время 
еще занимает дошшш-: труд, особенно большие затрави 
времени рабочих и ъяужщт по покупку _про-_ 
дуктов питания, занимающие 80% из общих затрат в домашнем 
хозяйстве на покупку продуктов питания и непродовольственных 
товаров. Численность населения в расчете на одно рабочее мес
то в продовольственных магазинах в целом по республике ка на
чало 1 9 6 8 года составила около 300 человек. Вследствие этого 
каждый рабочий и служащий в среднем тратит ежедневно около 
40 минут на покупку продуктов питания* По данным выборочного 
обследовании около 301)0 семей рабочих и служащих, пройден
ного органами государственной статистики в мае 1968 года, 
20 процентов всех взрослых членов семьи затратили на закупку 
продуктов в продовольственных магазинах 1-1,5 часа в день* 

на приготовление пищи на предприятиях общественного пи
тания торгующих организаций затраты времени составили в 1966 
году 11% от всех затрат на эти цели* Однако здесь необходимо 
учесть два обстоятельства. Труд, затраченный в предприятиях 
общественного питания имеет уровень производительности труда 
в несколько раз выше, чем в домашнем хозяйстве* С друге;: с т о 
роны, значительные затраты на приготовление пищи в обобщест
вленном секторе народного хозяйства производятся в неторговых 
организациях, как в больницах, санаториях, домах отдыха и 
т .п . По данным переписи населения 1959 года о распределении 
населения по занятости в общественном питании неторговых орга
низаций работали 40% от всех занятых этим видом трудовой дея
тельности. Поэтому, если учесть эти дополнительные ватраты 
труда на приготовление пищи в общественном хозяйстве, то доля 
общественного хозяйства в общих трудовых затратах населения 
на приготовление пищи в 1966 1юду достигнет около 1/5 (см.диаг-
рамму I ) . 

В настоящее время большая доля бытовых услуг удовлетворя
ется домашним трудом. Например, рабочие и служащие в 1966 г о 
ду затратили в домашнем хозяйстве на уход за одеждой и бельем 
в неделю около 3 часа или 10% всего фонда свободного времени* 
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Что касается раширенищ усдуг бытового обслуживания .то 
создание ото;, отрасли в республике практически происходило 
в течение двух последних пятилеток. 

Таблице- | 

Развитее бытового обслуживания населения -Татв^схой ССР 

1960 1965 1966 19^7 1968 1969 

Число предприятий, 
мастерских у. ателье 
на 10000 человеж на
селен/я (на коней 
года) 8 10 II I I 12 12 
Объем пеализовапш/х 
услуг на душу насе
ления (в фактических 
ценах) (1960 год =1) 1,0 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 

Объем реализованных бытовых услуг на душу населения в 
1969 году составляли рублей. При этом надо отметить, что для 
более быстрого расширения битовых услуг и повышения1произво
дительности труда работников занятых в это/ отрасли, необходи
мо резко увеличить техническую оснащенность их основными фон
дами, в том числе оборудованием. 

Для характеристики всей трудовой деятельности рабочих и 
служащих далее рассмотрим соотношения в г--аспределенли затрат 
их времг на производственный труд в общественном хозяйстве, 
в личном подсобном хозяйства, домахнем труде и самообслужи-
в а н и и - Таблица 8 

Распределение совокупных затрат времени рабочих и служа
щих на производственный труд, домашний труд и саысобслужива
ние за 1966 год (в среднегодовых работниках: в процентах): 

Всего Мужчины женщины 

I . Вое затраты времени на 
производственный труд, 
домашний труд и самооб
служивание 1 0 0 I I 0 1 0 0 



Всего тужчины ленщикы 

(1. Производственный труд -
всего 59,5 69,2 52,2 

в том числе: 
в общественном хозяйстве 56,0 63,7 50,2 
в ЛИЧНОМ подсобном х о 
зяйстве 3,5 5,5 2,0 

Ш. Домашний труд (в семье) и 
самообслуживание - всего 40,5 30,8 47,В 

в том числе: 
приготовление пищи и 
мытье иос^ды 8,9 3,0 13,4 

•покупка продуктов питания 7.1 «м 9,4 
покупка яепродовольртвен-
ных товаров 1,а 2,2 1,5 
уход за детьми 
уход за одевдо,-,бельем 

^.3 2,8 3,7 уход за детьми 
уход за одевдо,-,бельем М 2,6 5,3 
уход за помещением и 
мебелью м з.о 5,7 

Еще раоочие и олужащие имеют большие затраты времени 
на уход аа одеждой и бельем, уходу аа детьми и уходу за 
помещением* Оообенно большие затраты труда на домашнею ра
боту и самообслуживание у женщин. Еоли доля труда мужчин 
и женщин в общем объеме производственного труда одинаковая, 
то в общих затратах на домашний труд доля женщин составляет 
2/3 и мужчин 1/3. (см.диаграмму 2 ) . Ш1 съезд КПСС выдви
нул задачу дальнейшего сокращения неквалифицированного тру
да и повышения общеобразовательного и культурно-техническо
го уровня труд^дася* 

Веоьма существенное значение в этой области занимают 
вопросы дальнейшего развития наряду с производственной сфе
рой и отраслей непроизводственной сферы,что позволит значи
тельно повысить уровень йройэводителмэсти общественного 
труда и увеличить за счет сокращения затрат неквалифицирован-
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ного труда в домашнем хозяйстве фонд свободного времени,ко
торый в условиях ооциадизма является настоящим богатотвом, 
иопользуемым трудящимися для свободной деятельности по раз 
витию своих способностей» Вместе с тем, свободное время, 
споообствуя гармоническому развитию основной производитель
ной силы общества людей - имеет большое обратное воадейст*-
вие на повышение производительности общественно-производ
ственной работы. 



Хилмар &ЦЦ 
кандидат оконсьшческих наук 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕН! Я УРОВНЯ 

й ^ни населен:̂  

В порядке обсуждения ис-:роса 

Изучение уровня жизни народа до сих по;' ведется не
достаточно, и на многие вопроси об уровне ж:.зни в на
стоящее вреья не можем дать точный ответ. Серьезным 
недостатками страдают примененные оистемы показателей 
изучения уровня кизни. Для характеристики уровня жизни 
наиболее части приводятся среднереспубликанские данные 
и не раскрывается дифференциация потребления; оно глав
ным образом рассматривается в динамике и редко приво
дятся показатели и данные об уровне потребления* Мало 
применяют критерии достигнутого уровня жизни, и уро
вень, главным образом, рассматривается в динамике и 
редко в сравнении с йорМйтйеамМ* Не до конца разработа
на методика учета потребления; часто уешшй под потреб
лением понимается покупка товаров. 

Такое положение создалось потому, что большинство 
данных об уровне потребления берем из материалов госу-
дарст^енлсп статистики о производстве и продаже товаров 
народного потребления, а мало изучаем сферу конечного 
непроизводственного потребления. Недостаточно изучается 
главная потребительская единица, недостаточно изучен по
требительский контингент - его численность и состав. По
лагаем, ЧаО главным источником и поставщиков данных о 
потреблении должна стать семья, основываясь на материа
лах учета семейного бдд*е_ . С помощю изучения семейных 



бюджетов :лы ДОЛЕНЫ решить следующие основные задачи: 
1) всестороннее и глубже изучить достигнутый уровень 

жизни, совершав стаивать систему показателей, характери
зующую урсБс-нь жизни народа; 

2 ) определить критерии уровня жизни; основываясь на 
более глубокое изучение достигнутого уровня, дать науч
но обоснованные нормативы потребления к определить прог
нозы потребления; 

3) выяснить распределение населения республики пс 
уровню потребления и степени обеспечения потребностей; 

4) определить решаемые задачи как в области матери
ального (денежного) обеспечения населения так и в облас
ти обеспечения населения товарными ресурсами. 

Для решения этих главных задач необходимо проводить 
большую практическую работу, которая заключается в сле
ду сш.ем; 

1) необходимо подробно изучать контингент потребите
л е й - определить его численность и состав, потребности 
населения республики и тот объем потребления, который 
возникает в результате миграции денег; 

2 ) в республике необходимо изучать достигнутый уро
вень материального обеспечения и существующий сарос на 
товары и практические возможности по его удовлетворению; 

3) надо разработать научно обоснованную систему нор
мативов потребления| которые предусмотрели бы удовлет
ворение всесторонних нужд Всех слоев населения с учетом 
достигнутого ими уровня материального обеспечения; 

4 ) для составления научно обоснованных нормативов по
требления, кроме физиологического, и других общих по
требностей должны быть учтены и специфические потреб
ности населений союзной республики; для этого необходимо 
расширить и углубить анализ фактического потребления. Ана 
Лиз семейных бюджетов доджей раскрыть И резервы экономии 
материальных ресурсов в семье* 

Вышеуказанную работу можно проводить в республике,со
вершенствуя статистическое изучение конечного непроиз-



водственного потребления. Для этого надо использовать ма
териалы имеющейся в сети бюджетной статистики, ,:о главный 
путь - организация специальных обследований семейных бюд
жетов. Необходимо совершекствовать статистическое изуче
ние общественных форм конечного потребления - в детских 
учреждениях, больницах, санаториях и т . д . Широко должен 
быть применен самоучет семейных бюг^етоз. 

Некоторые сообракен^я и предложения по этому поводу 
излагаются в данной статье. Материалы рассматриваются на 
примерах и фактах Латвийской ^СР, поэтому уточняются воп
росы, связанные с уровнем низни определенной территори
альной единицы. Многие вопросы в республике выдвигаются 
впервые, поэтому стать 1 печатается в порядке обсуидения. 

I . НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

В процессе: производство - торговля - непроизвод
ственное потребление единственно правильное представлены 
о фактическом потреблении населения могут дать данные о 
последней фазе. Однако на практике немало фактов, когда 
возможный уровень непроизводственного потребления харак
теризуется данными о промышленном и сельскохозяйственном 
производстве, .ли данными о работе торгующих организаций' 
- поставкам/ товаров рынку, продажей товаров через сеть 
розничное торговли. Как известно, все эти показатели 
лишь приближенно характеризуют процесс потребления. По
ложительно то , что все эти данные являются официальными 
и достоверными. 

Более детальное представление о потреблении можем по
лучить лишь от самых потребителей. Это? путь является в 
то же время очень трудным и в мире еще нет опыта, когда 
потребление в какой-то стране было подсчитано прямым ме
тодом конечного потреблены. Ухо вызвано, на наш взгляд, 
двумя причинами: первой - это требует большого труда от 



каждого человека, который должен учитывать свое потреб
ления, и во-вторых, тем, что при ручной системе обработ
ки данных не было возможности составить соответствующие 
сводки материалов и достаточно глубоко их проанализиро
вать. г 1еп г , рь, при внедрении автоматизированных систем 
учета, с техническое стороны вопрос мокно решить, оста
ется подумать и об согершенствовании учета конечного 
потребления. 

Какие ваян;;.: дан :ые могут дать ;,аг« шалы 

бюджетных обследований семей? 

В семье образуется конечное потреблзнк.3. которое 
складываема кз потребления товаров и суммы амортизации, 
при этой мы должны учитывать, что часть приобретенных и 
произведенных товаров в подсобных хозяйствах сразу не 
потребляется, а накапливается. 

Население ежегодно использует предметы длительного 
пользования, то есть потребляет лишь в части стоимости 
товаров - их амортизацию. Но эти размеры ложно выяснить 
лишь в семьях. 

С помощью с временных методов обработки и анализа 
данных можно найти взаимосвязь между доходами и потреб
лением. Это является наиболее сложной частью анализа 
и возможно лишь с помощью группировок семей по размерам, 
типам и доходам, с учетом социальных, этнических, про
фессиональных и други" групп. Осноьатольный анализ этих 
взаимосвязей может дать ответ на вопрос о соответствии 
уровня доходов расходам на воспроизводство тех или дру
гих категорий населения и их семей. 

Изучение бюджетог се ;ей связано, как правило, с посто
янным населением и тем самым имеет территориальную опре-
деденность, что не всегда можно сказать о данных товаро
оборота, которые включают и продажу населению других 
территорий. 



Изучая динамики семейных бюджетов, мояио определить 
основные закономерности роста потребления.Разгар семей
ного бюджета и уровень потребления может быть сопостав
лен с нормативами, что д зт возможность о ; е ^ т ь достиг
нутый уровень благосостояния. Возможны межрайонные,меж
республиканские и международные сопоставления уровня 
жизни семе::. 

Изучение уровня материального благосостояния помогает 
раскрыть основные закономерности эконо .."ж: семьи. А эко
номическое положение семьи определяет ио многом такие 
важные грани семейной жизни - как воспроизводство семьи, 
возможный уровень образования и культуры членов семьи, 
их кругозора. Материальный уровень семьи еще изучен не
достаточно и в большой м.ере оставлен на решении самих 
семей. Считаем, что подоило гремя более глубоко изу
чить этот опыт, отыскать лучшие примеры ведения семейной 
экономики, которые могут в какой-то степени служить об
разцами для других и опубликовать их. 

Специфика динамики относительного уровня 

семейного бюджета 

За все послевоенные годы в республике наблюдается 
неуклонный рост средней заработной платы рабочих и слу
жащих. Однако эти данные являются средними и за ними 
скрывается большая дифференциация динамики доходов мно
гих сотен тысяч семей, где относительный уровень доходов 
меняется по-разному. Но конкретный уровень жизни обра
зуется в каждой семье в отдельности, поэтому необходимо 
изучить, какими закономерностями подчиняются абсолютные 
и относительные доходы семей в динамике с учетом одно
временного влияния нескольких других факторов. 

Динамика относительного уровня семейных д с о д о в более 
наглядно видна на примере одной условной семьи, о кото
рой даем данные о динамике доходов за 22 года. В примере 



исходш иэ следующего - семья образовалась Б 1Э5О году 
и вначале состояла кь супружеской пары; мужа в возрас
те 21 года и кены ь Е о з р а с т е ГУ лет. Условно принимаем, 
что I января 1951 года Б семье р о д и л с я сын, а 2 года 
спустя I января 1953 года - дочь. В расчете принято,что 
муж работал Б течение вс го периода ьрв! ;ни и и ;;* .учал 
такую среднюю месячную зарплату, которая равняется сред
ней по стране в эти годы Б соответствии с публикацией 
ЦСУ СССР; жена работала все годы, за исключением тех, 
когда детям было менее 3 лет, то есть частично в 1950 и 
1951 году, а не работала в 1952 - 1955 годы. Во время 
работы получала такую же зарплату, какую муж. В 1969 г о 
ду сына призывают в армию, а в 1971 году из семьи уходит 
дочь. С помощью коэффициентов взрослые и дети пересчита
ны в потребительские единицы; коэффициенты для детей ь 
возрасте до I года Ь$ I год - 0,2} 2 к 3 года - 0,35; 
4 - б лет - 0,51 7 - 1 0 лет - 0 ,65; I I - 14 лет - 0 ,80; 
15 - 17 лет - 0,90 и 18 и более, а также й оба родителя 
- 1,0. Б результате получаем среднемесячный доход семьи 
в расчете на потребительскую единицу ( в рублях). 

Года 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
Рубли 64 48 29 27 25 25 49 

Годы ;•;:? 1958 1959 1960- 1961 , 1963 
Рубли 48 50 48 49 48 50 49 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Рубли 50 51 54 54 55 80 86 130 

Как видно из таблицы, в разные годы существования семьи 
имеем 4-5 разных уровней доходив, при эхом в первой пери
оде относительный уровень доходов снижается. Когда опять 
работают оба родителя, доход значительно поднимается, но 



рост средней заработной пла-:ы сопровождается примерно 
таким же ростом коэффициента потребительских ечшщ^ Б 
результате чего относительного роста доходов в этой 
семье мы не наблюдаем. ?*зхи1: скачок уровня доходов 
супругов получается днщь после ухода детей из семьи.Дан-
ый призер показывает, что содержание детей в се^ье тре
бует значительных средств и шляется одням из главных 
факторов, кстооы- о п а д а л ; ц относительный уровень дохо
дов. В период, когда подрастает молодое поколение, по 
всей вероятности, семья с таким уровнем доходов не монет 
ьшеть сколько-нибудь крупных денежных накоплен!:::, 

На общий ход развития семейного бюджета влияют ж це
лый ряд других ил точникоь прямых и косвенных доходов: 
более высоки; темпы роста квалификации, более Сложная, 
тяжелая и ответственная работа; регулирование семейно
го бюджета осуществляется также путем работы по совме
стительству, а иногда и сменой места работы; поступление 
средств из общественных фондов при устройстве детей з 
детские дошкольные учреждения, получение стипендий в 
средних ипециальлых и БЬ-СИ:КХ учебных заведениях и т . д . 

Нйпряг:ен5:иэ геоиода в образовании доходно?, части 
бюджета обычно совпадают с периодом, когда относительно 
молодые люди в возрасте 20-30 лет имеют больше потреб
ностей, которые являются объективно необходимыми: обо
рудовать свою квартиру, приобрести .некоторые товары дли
тельного пользования, хорошо и модно одеться й так далее. 
К сожалению, не всем удается успешно решить эти проблемы, 
что приводит к невысокому уровню рождаемости, а в других 
случаях и к разводам; есть лзди, которые из-за матери
альных условий откладывают брак. Другие долгие годы по
лучают доходы ох родителей, пользуются кредитами. 

Задача углубленного изучения уровня жизни заключается 
в том, чтобы определить динамику относительного уровня 
доходов семьи и соотношения двух величин - несудимость 
расходов, с одной стороны, и возможных доходов, с другой 
стороны, в течение всей продолжительности супружеской 



жизни - с начала и до концй существования семьи и ее 
членов. На основе имеющихся данных надо определить, в 
какие периоды эти несоответствия являются максимальными 
м дать предложения по их устранению. 

Определение величины потребительского контингента 
и его состава на территории союзной республш.л 

По данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 
1 9 7 0 года в Латвийской ССР насчитывалось I 365 тысяч че
ловек наличного населения и 2 3 2 7 тысяч человек постоян
ного населения, то есгь численность наличного населения 
на 3 8 тысяч человек превысила численность постоянного на
селения. Эту разницу, которая учтена в январе, когда дви
жение населения незначительно, можно считать минимальной. 
Летом, во время отпускного периода, численность налично
го населения значительно превышает численность постоянно
го населения в связи с притоком отдыхающих, из других с о 
юзных республик в курортные и другие местности Латвийской 
ССР. 

Однако в другие годы отсутствуют точные данные о чис
ленности наличного населения как в целом по республике, 
так .л по городам и районам. Более точные данные исчисля
ются ка конец года, а ежемесячных данных и наличном на
селении в республике вообще не рассчитывают. 

Определенный контингент потребителей образует то насе
ление страны, которое приезжает в республику на один или 
несколько дней и не учитывается статистикой, так как не 
проходит временную прописку. Косвенным путем этот контин
гент определяется с помощью транспортных организаций, а 
также с помощью учета поступления денег их других респуб
лик* 

В каждой территориальной единице должны быть данные .о 
составе населения, в первую очередь выделяя такие контин-



генты, которые имеют определенную специфику потребления. 
Это сельскохозяйственное и несельскохозяйственное насе
ление, городское и сельское население, национальные 
группы, а также важнейшие социальные группы - рабочие, 
служащие и колхозники. 

Главное внимание при изучении состава потребительского 
контингента должно уделяться детальному изучению с е м е й 

ного состава населения. До сих пор данные выявляются 
лишь во Еремя переписей населения, что для решения важней
ших текущих задач обеспечения населения явно недостаточ
но. Лишь введение комплексного наблюдения х населения ре
шит этот вопрос, но уже сейчас необходимо ввести в кар
тотеку так!*е показатели, которые характеризуют семью как 
потребительскую единицу. Поэтому наряду с демографичес
кими показателями семьи - состав по полу и возрасту -
могут быть введены показатели, характеризующие экономи
ческое положение семьи - наличие имущества, средств и 
размеры доходов семьч. Последние вопросы являются слож
ными и непривычными, поэтому необходимо их детально изу
чить и сначала собирать данные лишь на основе полной 
добровольности, при помощи выборочного метода. 

Исходя из поло-возрастного состава общественной груп
пы и занятия населения, можно определить переводные ко 
эффициенты для пересчета населения в потребительские 
единицы. Это необходимо как дни расчета потребления про
довольственных товаров, так и непродовольственных това
ров; для расчета необходимого домашнего инвентаря, мебе
ли и других товаров. Б настоящее время такие коэффициен
ты разработаны в центральных союзных научно- исследова
тельских учреждениях, в том числе укрупненные коэффици
енты и для Латвийской ССР. Детальную разработку перевод
ных коэффициентов для разных категорий населения необхо
димо подготовить заранее и по возможности доводить до 
населения. 

* См.: статью А.Лапиньша."Некоторые вопросы демографического" 
аспекта создания автоматизированной системы комплексного яа-
блюдения населения (АСКНН) в Латвийской ССР". В сб . "Вопросы 
статистики", вып. I . Р. , изд. ЛГУ, 1971. 



Изучение уровня жизни тесно связано с тем, сколько 
типов семей проживает на данной територии, поэтому после 
переписи населения должен быть определен прогноз для 
каждого года предстоящего десятилетия распределении с е 
мей по составу, типам и другим признакам для проведения 
более точных расчетов товарного обеспечения нужд семей. 
По материалам текущего учета движения населения расчет
ные показатели наличия семей будут уточняться. 

Характеристика уровня материального обеспечения 
и доходов потребительского контингента 

Покупательный спрос на большинство товаров помимо 
других факторов зависит от уровня материального состоя
ния семьи. Под уровнем материального состояния понима
ется: во-первых, обеспеченность семьи жильем, товарами 
длительного пользования, а также наличие в семье одеж
ды, обуви и других непродовольственных товаров; помимо 
натуральных показателей все имущество семьи может быть 
выражено в стоимостных показателях; во-вторых, уровень 
денежных накоплений как наличие денег в сберкассах, так 
и дома; в-третьих, уровень текущих ежемесячных доходов 
членов сем?и получаемых за работу и денежные поступления 
иэ общественных фондов. 

Наличие вышеуказанных данных дает возможность устано
вить как действительный уровень материального обеспече
ния семьи ( первый и ^юрой показателе), так и потенци
альные >озможносгл для приобретения товаров длительного 
пользования (второй показатель), возможности семьи для 
покрытия текущих нужд(второи и третий показ'тель). В на
стоящее время даже выборочным путем не собираем всю с о 
вокупность данных об уровне материального обеспечения 
семьи. Это приводит к многим неясным вопросам в планиро
вании для обеспечения населения товарами текущего и 



длительного пользования. 

г. ШШШ ОПРОСА и Ш Ш Ш 

и их щтшт 
Соответствие спроса и предложения 

Б каждом конкретном периоде государство располагает 
определенными товарными ресурсами, которые могут быть 
использованы для потребления населения. Приобретение 
этих товаров к потребление зависит от взаимоотношения 

^ двух шшчт балечса 
а) стоимости товарных ресурсов, 
б ) платежеспособного спроса населения. 
За последние года в республике наблюдается некоторое 

несоответствие товарных ресурсов покупательной способ
ности населения,что приводит к накоплению денежных 
средств у населения, к сокращению товарных запасов в 
торгующие организациях и к сужению имеющегося товарного 
ассортимента. Это объясняется значительным опережением 
темпов роста оплаты труда в сравнении с темпами роста 
производства товаров народного потребления. Задача ста
тистики заключается: в о - к е р Е ы х , в определении стоимостных 
размеров разрыва и, во-вторых, в более точном определении 
недостающих товаров в натуральном выражении. Первый воп
рос решается путем выяснения роста денежных накоплений и 
изменения остатка товарных ресзрсов. Труднее решить вто
рой вопрос. 

Следующим этапом в деле выяснения воэмодного объема 
потребления - определение пожелании членов семьи в при
обретении товаров длительного пользования в соответствии 
с покупательной способностью семьи. Для этого надо орга
низовать выборочное обследование семей респуб; леи. 

В таком же порядке можно было бы И З У Ч И Т Ь текущий спрос 
на продовольственные товары и другие товары первой необ-



ходимости и степень удовлетворения этого спроса, особен
но необходимо изуч! " неудовлетворенный спрос - его объе
мы и конкретное содержание по товарам. 

Основные закономерности развития спроса 
в Латвийской ССР за последние десятилетия 

Б послевоенные годы в Латвийской ССР наблюдались с л е 
дующие основные волны спроса и потребления. 

Первая волна, которая началась после войны, - это рас
тущий спрос на продукты питания. После отмени карточной 
системы и введения единых розничных цен, и в связи с рос
том производства и реализации продуктов, их потребление 
постепенно возрастает до настоящего времени. По некоторым 
продуктам в среднем давно достигнут и даже превышен уро
вень физиологических норм потребления. Изучение рядов 
распределения по уровню потребления показывает, что в оп
ределенной доле семей уровень потребления продуктов пи
тания даже непомерно высок. По отдельным товарам спрос 
уже постепенно снижается, то есть волна потребления прош
ла уровень максимума. 

Вторая волна также началась после войны - это растущий 
спрос на одежду, белье, трикотаж, обувь, галантерейные и 
друг - э товары. Сначала были удовлетворены нужды первой 
необходимости, после чего был повышен спр'с на более ка
чественные и модные товары, на товары заграгичного произ
водства. Семейный б ю д ж е т разрешает все .1 жителям республи
ки хороро одеватьсп, поэтому тенденция приобретения ка
чественной одежды и обуви не снижается, а наоборот с каж
дым годом повышается! при этом спрос на многие товары 
опережает предложение. I какой-то степени снижается спрос 
лишь на менее качественные товары* 

Третья волна началась в пятидесятых годах, она выража
лась в улучшении домашней обстановки - в приобретении до-



машнего инвентаря, мебели, электротоваров, книг и журна
лов, радиоаппаратов, телевизоров, магнитофоков, музыкаль
ных инструментов, фотоаппаратов, кинокамер и других това
ров. Особенно усиливается :та волна спроса в связи с ши
роким размахом жилого строительства. Предложение соответ
ствующих товаров в целом удовлетворительное, бюджет боль
шинства семей разрешает приобретение этих товаров; на ряд 
товаров, как швейные мсдшны, стиральные машины и другие 
волна спроса постепенно снижается. При максимальном уров
не семе&ногс бюджета усиливается тенденция ускоренной з а 
мены имеющихся товаров более современными, качественными, 
что в како*-то степени удерживает высокий уровень спроса. 

Четвертая водни связана с крупными затратами из семей
ного бюджета на приобретение товаров длительного пользова
ния, строительство индивидуальных или кооперативных д о 
мов, дач и летних домиков. Расходы по степени необходи
мости могут быть подразделены на две группы - в первом 
случае н^ расхода первое: необходимости, когда семья сама 
должна решать вопрос о жилье и транспорте. Зто в основном 
в сельской местности, в частности в колхозах. Вторая груп
па расходов связана с созданием усяпвий для отдыха, такие 
расходы имели довольно широкие слои населения с относитель
но высоким уровнем семейного дохода. Можно ожидать, что в 
бухущем значительно возрастут расходы средств второй груп
пы четвертой волны, В настоящее время, когда население 
имеет крупные денежные накопления, главным вопросом явля
ется обеспечение соответствующих товарных ресурсов -
транспортных средств, строительных материалов, мощностей 
по строительству кооперативных домов и дач, и других.Это* 
спрос возрастает и сильно обгоняет предложена, поэтому 
на решение этих вопросов надо обратить особое внимание. 

Пятая волна связана с расходами семлй на оплату комму
нальных, бытовых и транспортные услуг, на расходы по ту 
ризму, физкультуре, охоте, рыбной ловле и так далее. Час
тично сюда входят затраты ..а обеспечение условий жизни,а 



главньы образом - на отдых и развлечения. Первая часть 
расходов из-за улучшения жилищных условий постепенно 
увеличивается, а вторая часть растет очень быстрыми тем
пами. В период, когда почти удовлетворены потребности по 
группам товаров первой и второй волны, расходы на куль
турный отдых могут быть увеличены в крупных размерах,ис
пользованы и накопления. 

Постоянная волна или :'волна-спутник" - расходы на при
обретение алкогольных напитков и табачных изделии. Эт<г, 
постоянно действующая величина расходной части многих се -
мейвнх бюджетов, которая к сожаление имеет тенденцию рос
та Е течение последних лет. Вызвано это как наличием до
статочных товарных ресурсов, так и ростом денежных дохо
дов семьи и трудностями в приобретении нужных товаров. 
Потребление алкогольных напитков, как правило, сокраща
ется при появлении новых волн спроса и новых тоьарных ре
сурсов, и наоборот. К сожалению, такой волны сейчас труд
но ожидать. Волна предложения легковых автомашин в широ
ком масштабе еще не решена. 

В последние годы в Латвийской ССР в области потребле
ния, таким образом, наблюдаются следующие 2 основные тен
денции: первая - рост потребления по вертикали, то есть 
когда увеличивается рост потребления одних и тех же или 
более качественных товаров. Это относится к первой и вто
рой ьолне, а также к волне - спутнику. Вторая тенденция -
рост потребления по горизонтали, то есть значительное рас
ширение круга потребляемых товаров. Главной линией в удов
летворении спроса и потребления должна быть вторая, одна
ко на практике это не всегда получается, что в ряде слу
чаев приводит к излишнему и ненужному потреблению одних 
и тех же товаров, то есть к росту потребление по вертика
ли. Этому объективно способствует и производство, которо
му легче расширить существующее производство, чем освоить 
новые виды продукции. 

Повышение спроса по вертикали усиливает и тот момент, 



что долгие годы в связи с последствиями войны имеет мес
то усиленны.: спрос в связи ^ пол] м и частичным отсут
ствием тех или других материальных ресурсов в семьях. 
Поэтому приобретение одежды, обуви, домацких электрото
варов и многих других с~ зано с созданием определенного 
гардероба одежды, трикотажных изделий и других товаров. 
Когда достигнут определенный уровень обеспеченности, 
спрос сокращается или снижается до минимума. 

Опыт ряда экономически наиболее развитых охран пока
зывает, что массовое появление з продаже ценных товаров 
длительного потребления в том числе автом^иин, П Р И В О Д И Т 

к значительному сокращению оборота почти всех остальных 
товаров. Ограниченность размеров семейных бюджетов вы
нуждает экономит* на других статьях расходов. То к$ с а 
мое наблюдается и в тех семьях нашей республики, кото
рые экономят средства для покупки автомашин или других 
ценных товаров или занимаются строительством. 

Влияние изменения индексов цен и средних цен 
на уровень жизни 

Наиболее ча^то для измерения динамики уровня жизни 
применяется индекс реальных доходов, для получения кото
рого применяют индекс цен. За последние Ю-15 лет цены 
на одни и те не товары менялись редко и лишь по отдель
ным товарным группам, при этом некоторое повышение цен 
на одни товары было компенсировано снижением цен других 
товаров и в динамике за долгие годы индекс розничных цен 
был близок к ± , 0 . 

Б то же время наблюдаем, что постепенно меняются цены 
на те товары, где возможно изменение их качества - о со 
бенно это непродовольственные товары Снимая с производ
ства одни товары и заменяя иг доугими, вместо ранее дей
ствовавших появляется новая цега, которая порой в 1,5-2 



раза выше. Наиболее наглядно это видно на радиоаппаратах, 
телевизорах, качество которых безусловно выше, однако из 
семейного бюджета на приобретение этих товаров требуется 
расходовать практичзски вдвое больше средств, чем 10-15 
л«т тому назад. Постепенно улучшается качество и повыша
ется цена на транзисторные радиоприемники , Такую же 
картину можно наблюдать и по многим другим товарным груп
пам - холодильникам, мебели, одезде, обуви - где повыша
ется удельный вес высококачественной продукции. 

Для расчета научно обоснованного индекса повышения 4 

уровня жизни надо глубоко изучать все те факторы, которые 
образуют уровень жизни семьи. Здесь необходимо разрабо
тать дополнительно систему таких индексов, которые харак
теризуют рост качества потребления, рост ассортимента по-
требления и Д Р У Г И Х , на основе которых можно определить и 
индекс роста расходов на приобретение группы товаров или 
индекс дороговизны жизни. Последний в сопоставлении с 
индексом доходов может дать представление об изменении 
благосостояния* Динамика индексов цен и особенно измене
ния средних цен должна быть учтена при расчетах нарма-
тивных бюджетов, особенно при составлении ближайших пер
спективных нормативов. 

Критерий уровня жизни и материального потребления 

Каждая семя в 1970 году в Латвийской ССх> достигла оп
ределенный ь только ей свойственный уровень материального 
потребления и благосостояния. Это зависит от следующих 
факторов: 

1 ) в 1970 году население республики располагает кон
кретными материальными благами, которых значительно боль
на, чей 10-г20 лет тому назад; 

2 ) население республики в 1970 году располагает кон
кретной товарной массой, которая свойственна только этой 
республике, и эти товары призваны обеспечить потребности 



покупателей в Латвийской ССР. 
Б зависимости от уровня материального обеспечения 

каждая семья приобретает нужные ей и доступные ^озары. 
Взаимосвязь спроса и предложения определяет конкретный 
уровень потребления. 

Главным критерием, которь;, до сих пер служит для 
оценки достигнутого семьей уровня ;.саэни - ото визуаль
ная оценка уровня жизни материалы.э наиболее обеспечен
ных людей, семейный бюджет которых дал им возможность 
приобрести все основные товары длительного пользования, 
хорошую, качественную одежду, культтовары, широко поль
зоваться бытовыми и кс ун .льнымл услугами, ::эрото от
дыхать во время отпуска и так далее. Такая семья, как 
правило, располагает хорошел квартирой, которая оборудо
вана современной мебелью, имеет средства личного тран
спорта - легковую автомалишу или мотоциклы, мотороллеры, 

В то же время имеются семьи, которым уровень доходов 
разрешает удовлетворять нужды первой необходимости, им 
недоступен весь ассортимент товаров, услуг. Другие семьи 
со среднем размером доходов обеспечивают более или менее 
полно те или другие свои потребности. 

Однако такая визуальная оценка научно не обоснована 
потому, что в настоящее время мы не располагаем точными 
данными о фактическом уровне потребления, а также о не
обходимом уровне доходов для удовлетворения полных, мини
мальных или средних потребностей. 

Считаем, что научно обоснованное определение уровня 
потребления и кон мрегыых критериев для оценки и пла
нирования У Р С У Н Ь жизя! г'ъляется одной из неотложных задач 
ученых, так как пользоваться одним визуальным наблюдением 
и средними показателями потребления недостаточно. В рес -
пубдМка следо чо бы широко развернуть работу по изучению 
уровня фактического потребления и по ^оставлению норматив
ных бюджетов семей. Эту работу надо проводить чак взаимо
связанную, так как глубокое изучение.фактического потреб
ления может дать часть необходимого материала для расчета 



нормативных бюджетов. Надо учесть, что нормативные рас
четы могут быть проведены лишь на материалах фактичес
кого потребления в условиях Латвийской ССР. 

3 . СОСТАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Основные требования при составлении нормативного 
бюджета семьи 

Расчеты нормативного бюджета в течение ряда ближай
ших лет должны предусматривать удовлетворение разумных 
потребностей всех членов семьи. В первоначальной стадии 
может быть составлен ^бюджет типовой семьи, которая со 
стоит из супружеской пары и двух детей; так это принято 
во многих расчетах в нашей стране и за рубежом, хотя 
гредняя величина семьи а республике - 3,1 человека. В 
зависимости от уровня доходов членов семьи, можно обра
зовать 3 группы бюджетов: первую - с максимальным или 
высоким уровнем доходов; вторую - со средним уровнем 
и третью - с относительно невысоким уровнем. Более де
тальная группировка, на наш взгляд, нецелесообразна. Со
отношение доходов этих семей может быть примерно 3: 2:1 
или 2 : 1 , 5 : 1 , что примерно соответствует дифференцирован
ном:' распределению семей по уровню доходов. 

В основе расчета нормативного бюджета должен быть 
положен уровень потребления, который определяется по ма
териалам обследо*: ния бюд^тсв трудящихся. Нормативное 
потребление средней группы будет примерно соответство
вать среднему уровню потребления в республике. 

По конкретным товарным группам в основе расчетов 
должны быть норматигы готребления, разработанные соот
ветствующей учеными, например, по продовольственным 
товарам надо применять физиологические нормы потребления 
и так далее. 



Существуют также разработанные в стране нормативы для 
приобретения одежды. обуЕИ, трикотажа, бель*, чулок, нос
ков и т .д . и нормативы их наличия н гардеробе семьи. Сле
довало бы эти нормативы еще раз проверить в условиях лат
вийской ССР, выясняя как соответствие нормативов действи
тельному потреблению, так и наличие этих гоьароз в торго
вой сети. 

По другим товарным группам в основном планируются рас
ходы в стоимостном выражении на приобретение, например, 
культтоваров, предметов исскуства, книг, журналов, и дру
гих. Также в стоимостном выражении планируется оплата 
коммунальных и бытовых услуг. 

Больше работал является составление нормативных бюд
жетов для семей разного состава и типов с учетом их 
уровня благосостояния и материального обеспечения. Ко с 
применением ЪШ это возможно. В Латвийской ССР по предва
рительным данным достаточно составить примерно 1 0 0 типов 
нормативного бюджета, что вполне возможно сделать, осно
вываясь на материалы переписи населения 1Э7и года и другие 
статистические данные. Республиканские итоги годового по
требления по материалам нормативных бюджетов должны соот 
ветствовать товарными ресурсами этого же года. Лишь в 
этом случае расчеты нормативов будут научно обоснованными. 
С другой стороны, было бы хорошо сопоставить эти расчеты 
с конкретными пожеланиями населения, которые вытекают из 
их реальной покупательной способности, о чем излагалось 
выше. 

Бюджетная статистика, которую в стране ьедут органы 
государственной статистики, раскрывает сущность семейных 
бюджетов работников разных отраслей народного хозяйства. 
Однако недостаточно изучаются бюджеты разных типов семей. 
Имеющиеся данные практически не публикуются, не обнароду-
ются, и от проведенной большой статистической работы не
посредственно семья получает незначительную п г чьзу. 

Считаем целесообразным помимо существующей бюджетной. 



сети организовать обследование семейных бюджетов наибо
лее типичных семей - например, семьи, которая состоит из 
супружеской пари и двух детей! и л и супружеской пары и 
трех детей и одного-двух из родителей супружеской пары; 
лли бюджет новой супружеской пары и т . д . ухе за первые 
годы обследования будут данные, характеризующие уровень 
жизни разных типов сем.й, что может дать ценный материал 
для постановки л решения вопросоь. С другой стороны,.важ
ные данные могут быть получены, если использовать данные 
в динамике за большой отрезок времени, то есть ^0-30-50 
лет существования супружеской пары. В отом случае мон:ет 
сочетаться влияние следующих трех основных ц&кторов на 
уровень жизни в их взаимосвязи: 

1) динамика состава семьи; 
2) динамика доходов семьи; 
3) динамика товарного наличия и круга услуг. 
Динамика состава семьи покажет рист или изменение в 

семье потребительских единиц. Даже при одном и том же 
численном составе семьи ( 2 взрослых и 2 детей), в пере
счете на потребительские единицы будет разное количество 
в результате роста детей и изменения занятия родителей 
С в зависимости от условие труда разные переводные коэф
фициенты). 

На динамку доходов се:,;ьи. кроме общеотраслеьых и 
республиканских факторов, влияют конкретные изменения ь 
квалификации работающих членов семьи, избиения в зани
маемых должностях^ занятность членов семьи, особенно 
если появляются дети. В результате этого денежной доход 
семьи изменяется *^равномерно, скачкообразно; возможны 
и временные уменьшения доходоь семенного бюджета, хотя 
в целом по народному хозяйству наблюдаем непрерывный, 
екегодный рост трудовых доходов населения. 

Непрерывно иеняюкийся состав и ассортимент выпускае-
мых товаров с ках,г \ годом меняет структуру истребления, 
и в отдельных Типовых семьях, и в их группах легче всего 



следить за изменением покупательского спроса и за с те 
пенью удовлетворения спроса и обеспеченности семьи. 

Какие расходы и затраты включить в 
нормативны", бюджет 

Все расходы семейного бюджета можно подразделить на 
3 основные группы в зависимости от их назначения и поль
зования и охвата членов семьи: 

1) расходы на приобретение товаров, которые в одина
ковой степени используют ьсе члены семьи - это домашний 
инвентарь, мебель, товары длительного пользования - ра
дио, телевизор, часы и другие, а также часть расходов на 
коммунально-бытовые расходы; 

2) расходы для приобретения товаров, которые необхо
димы всем членам семьи для индивидуального потребления 
и пользования - продовольственные товары; одежда, обувь, 
трикотаж, белье и так далее, культтовары индивидуально
го пользования. Средства на приобретение этих товаров 
из бюджета выделяются, исходя из степени необходимости 
приобретения эт^х товаров, как правило, в первую оче
редь, покрывая расходы на приобретение продово;ьственных 
тсварог и на покупку товаров для детей; 

3) расходы для приобретения товаров второй необхо
димости, которыми, как правило, пользуются лишь отдель
ные члены семьи - это средства для отдыха, хобби, иг
рушки, алкогольные напитки и табачные изделия и другие. 
Расходы этой группы являются второй необходимости и з а 
нимают более высокий вес в расходах тех сем^1, которые 
имеют относительно высокие доходы. 

Как эти расходы фактически определяются в семьях, 
что решает семейный совет, ка; ую последовательность счи
тают наиболее рациональной, нужды каких членов семей 
обеспечиваются в первую очередь - все эти вопросы в 
какой-то степени мы должны изучить в семьях и выявить 



положительный опыт в этой области. На основе этого опы
та, как было сказано раньше, можно определить, какие за 
траты необходимо включить в нормативный бюджет и в ка
ких размерах, однако надо решить и проблему с том, ка-
КОЙ уровень доходов моано считать оптимальным с точки 
зрения государства и семьи, как наиболее разумно соче
тать все расходы семьи. 

До сих пор нерешенным является вопрос о том, как оце
нивать уровень жизни 

- по уровню доходов, 
- по уровню расходов ( они, как правило, отстают от 

доходов за счет роста денежных сбережений), 
- по уровню фактического потребления, который включа

ет как полное потребление материальных ценностей. - про
довольствия, части промтоваров - чулок, носков, спичек, 
и многих других, - так и частичное потребление в виде 
амортизации товаров длительного пользования. 

Считаем, что наиболее правильными являются второй и 
третий методы, и их надо использовать и при расчетах 
нормативного бюджета. 

Кроме того , следует определить, в каких размерах мо
гут расти денежные накопления семьи для приобретения тех 
или других товаров длительного пользования, и когда вклю
чить расходы на приобретение таких товаров 8 нормативный 
бюджет. 

Считаем, что новнй товар можно включить ь нормативный 
бюджет при уровне высоких доходов тогда, когда товарные 
ресурсы обеспечивают не менее 10 процентов потребителей; 
при уровне средних доходов - когда обеспечено примерно 
40-50 процентов потребителей и х.;:я всех остальных, когда 
уровень обеспечения составляет 60-70 процентов и больше. 
Проценты могут быть дифференцировании по товарным груп
пам, однако при планировании производства н а с примерно 
знать, в какие годы в стране или респуолике будут обес
печены ссответству!яда уровни потребления. 



Изучение относительного уровня и 
структуры потребления 

ОДНОЙ из центральных задач изучения уровня потребле
ния это определение дифференциации потребления имеющихся 
товаров в разных по величине и составу семьях с учетом 
их уровня материальной обеспеченности. 

Изучая потребление каких-то товаров, мы можем опреде
лить три уровня потребления - высокий, средний и низкий. 
Конкретный уровень потребления в свою очередь зависит от 
влияния двух факторов: 

1) от дифференциации физического объема потребления и 
2) от дифференциации качества товаров, которая выража

ется уровнем цены на товар. 
По многим товарам, особенно продовольственным, сЬизи-

ческий объем потребления ограничивается физиологическим 
и другим потребностям, поэтому колебания в размерах по
требления не превышают 2-3 раза. Уровень цен на товары 
колеблется в более широких границах, за один и тот же 
товар, но разного материала, отделки и качества интервал 
колебания цены составляет 2-5-10 раз и более. 

Б семьях происходит сложный процесс выявления наибо
лее оптимального решения проблемы приобретения качества 
нужных товаров с учетом их качества, однако до сих пор 
по материалам бюджетной статистики выявлено мало законо
мерностей. С помощю комбинированных группировок следова
ло бы определить, как в семьях сочетается количество и 
качество потребленных товаров и какие сдвиги имеются в 
этом деле за ряд лет. 

С помощью ооследования семейных бюджетов разных по 
величине и составу семей следовало бы определить факти
чески сложившуюся наиболее оптимальную структуру расхо
да семейного бюджета. Диапазон потребления или потреб
ление по горизонтали в большой мере зависит от относи
тельного уровня доходов семьи в расчете на потребитель-



- ы -

с к у ю единицу, однако с помощью группировок можно выявить 
и такие семьи, где наиболее рационально используются 
средства для ьсесторонкего удсвлетворения нужд членов 
семьи, хотя и размеры с о в е т а являются отяослтельно невы
сокими. 

Расчеты структуры расходов должны показать как общую 
картину, т а к и микроструктуру расходов по отдельным 
статьям расходов. , ; а последние вопрос в настоящее время 
мы почти не имеем ответа ь связи с небольшим числом об 
следованных бюджетов. Лишь переход на более массовое об
следование бюджетов трудящихся может дать полный ответ 
по многочисленным вопросам структуры и микроструктуры 
потребления. 

Уровень и структуру потребления следует изучать во 
взаимосвязи и по данным фактического потребления опре
делить наиболее оптимальную структуру расходов для нор
мального воспроис Л С Т Б а с ,льи. 

4. БОПРиСи УГЛУБЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ДАННЫХ свдиних БВДШОВ 

Учет д'.-чодко 1 1 ч е т / идейного бюджета 

При изучении доходов семейного бюджета в первую оче
редь необходимо учитывать денежные и натуральные дохо
ды за работу} денежные доходы из общественных фондов -
стипендия, пенсия| пособия. Такой учет ведется как госу
дарственной статйстикои# где отражаются суммы выплат и 
льгот, так и в материалах бюджетных обследований, где 
также появляются данные о доходах семьи. 

Задачей ендоот&ки в этой области было определение 
соотношения доходов за работу и полученных сумм выплат 
и льгот в разных по величине и типу семьях. По этому воп
росу встречаются некоторые научные обследования, однако 
в материалах, которые часто изучаются без достаточного 



соблюдения требовании теории статистики р части репре
зентативности, встречаются противоречия, и на их осно
ве трудно сделать общие виьоды и предложения. 

Другой задачей надо считать лэучание ст; ;/ктуры дохо
дов семенного бюджета в семьях разнкх общественных групп 
- в семьях рабочих и служащих, колхозников, городского 
и сельского населения и других. 

Сиш; м иьби пзу ..ется уроьень доходов служащих и 
отдельных их групп - работников учреждений и контор, то 
есть служащих средних категории, инженерно-технических 
работников; медиков, творческой интеллигенции, работни
ков просвещения, науки и других. Каждая категория слу
жащих имеет специфические условии труда и разные требо
вания к домашнему труду и повышению квалификации, к от
дыху. Безусловно главное внимание здесь должно быть об 
ращено на научно обоснованную разработку нормативных 
показателей, тем не менее важно и сделать анализ факти
ческого уровня доходов и в связи с этим уровня и соста
ва потребления. Также необходимо изучать уровень дохо
дов в семьях, члены которых принадлежат к разным об
щественным группам. 

Разработка материалов должна вестись с помощью комби
нированных группировок, где подгруппы могут расшифровать 
взаимосвязь доходов с уровнем образования, стажем рабо
ты и другими. 

Желательно изучить какие уровни доходов сочетаются в 
семьях; высокие с высокими у обоих супругов, высокие со 
средними или низкими, и как они пополняются средствами из 
общественных фондов, очень важно изучить это в продолже
ние ряда лет, что может дать ответ на наиболее существен
ный вопрос ь области выравнивания уровня жизни - как это 
складывается Б семье. Общепринятые данные о сокращении 
разрыва в оплате труда еще не значат, что выравнивается 
и уровень средних доходов семей. 

Группировка семей по темпам роста среднего дохода 



членов должна выявить три основных типа сеней: первый -
где доходы растут высокими темпами, и с помощью группи
ровок определить, какие факты повлияли на высокий рост; 
второй - где доходы растут примерно такими же темпами, 
как в среднем по республике; третий - где общий уровень 
доходов за долгие годы сохраняется стабильным, в резуль
тате существования твердых окладных ставок, а относитель

ный даже снижается в результате роста семьи. Еш.э раз под
черкиваем, что для изучения этого вопроса должны иметься 
данные за несколько десятилетий, так как семейный состав 
и относительный доход меняется неравномерно. 

Учет денежного оборота и накоплений семьи 

На современном этапе важным вопросом в изучении уров
ня жизни является детальный анализ денежного оборота се 
мейного бюджета и уточнение размеров денежных накоплений. 

Ежегодно должен быть уточнен денежный доход, расход и 
сальдо денежных накоплений. В динамике за ряд лет мы по
лучим данные, характеризующие абсолютные и относительные 
размеры денежных доходов и расходов. Эти данные в целом 
по республике веются , однако трудным вопросом является 
определена сумм изменения остатков денег в разных груп
пах семей* 

Остаток денег у населения складываете,- из двух основ
ных величин: во-первых, из остатков в сберкассах, банках 
и других, то есть в Государственной к^ссе и, во-вторых, 
из осте:ков, которые население держит у себя дома. По
следняя сумма трудно определима, особенно в пределах 
одной республики, и подсчитана она расчетные путем,поль
зуясь материалами бьджехных обследований. Определение 
всех размеров остатка денег у населения дало бы богатый 
материал для расчетов текущего и перспективного планиро
вания повышения уровня потребления. 

Все денежные накопления семей могут быть отнесены к 
следующим основным группам: 



I ) отложенный спрос, 
во-первых, на товары, которых недостаточно в торго

вой сети, во-вторых, на товар:' длительного пользования, 
для покупки которых еще не накоплена нужная сумма, а 
также накопления сезонного характерами отпуска и дру
гих целей; 

г) страхование на непредусмотренные случаи; 
они Б основном возникают у людей старших возрастов; 
3 ) какодение ненужных на данном этапе денег, то есть, 

когда нет конкретных потребностей. Эти суммы в основном 
накапливаются у людей средних и старших возрастов, кото
рые, как правило, имеют относительно высокие доходы и 
сравнительно невысокий уровень потребностей, или которые 
долгие годы привыкли к. более скромным доходам. 

Недостаточно изучен вопрос денежного оборота семейно
го бюджета в течение года и по сезонам. Нередко торговля 
не справляется с обеспечением населения в отдельные пе
риоды года, что обусловлено неравномерностью расходов 
семейного бюджета в течение года. 

Также следовало бы углубить изучение данных о денеж
ных расходах из семейного бюджета в течение месяца или 
по полумесяцам после получения зарплаты, денежных выдач 
Б колхозах и других. 

Неравномерность денежных расходов в большой степени 
вызывает перегрузку торговой сети как в отдельных перио
дах года, так и месяца и недели, что отрицательно сказы
вается на культуру обслуживания покупателей. За послед
ние годы наблюдается тенденция усиления торговли в кон
це месяца или квартала, если слабо выполняется план то 
варооборота, об этом поступают официальные данные о тор
говой выручке, но неизученным остается вопрос о том, ка
кие типы семей больше пользуются такой системой приобре-. 
тения товаров. 



Изучение стоимости воспроизводства рабочей 

силы и степени благосостояния 

До сих пор бюджетная статистика не дает отьет на 
вопрос - каковы фактические расходы семьи на содержа
ние каждоес члена семьи в течение определенного перио
да жизни человека, например, детства или до периода на
чала самостоятельна работы, пенсионного возраста. Сов
сем неясны вопросы стоимости воспроизводства рабочей 
сила в современных условиях как в среднем, так и для 
разных профессий, для рабочих, служащих, интеллигенции, 
колхозников, работников сикозов и других. 

Советская бюдатчад статистика только выиграла,если 
бы постепенно начала браться за решение более сложных 
ьопроссв. Для проведения тако;: работь необходимо посте
пенно перейти на чет потребления каждого члена семьи 
отдельно.по таким товарам, где ото легко возможно,на
пример, по одезде, обуви, другим товарам и предметам 
личного пользования. По потреблению продовольственных 
товаров, а тикяе товаров общего пользования мохет быть 
применена система коэффициентов распределения. Таким 
образом х с я при&ли-сенно станет возможным получать пар
ные и интересные данные. 

С помощью специальных социологических>обследований 
можно определить и роль субъективного фактора при рас
пределении семейного бюджета - как-т^: роль главы семьи, 
супруг:., их родителей, а также Детей* 

Центральной и самой главной задачей при изучении 
уровня жизни семьи должно бить определение •остигнутой 
степени благосостояния. Эта задача решается сопоставле
нием достигнутого фактического уровня потребления с 
нормативным выходом на сводный стоимостный показатель. 
Наиболее трудно дать оценку по потреблению еирочайшего 
состава товаров в натуре, также как трудно по всем то -



Б А Р А М определить нормативный уровень потребления. Одна-
но и такой опыт ь какой-то степени имеется в стране и 
за границей. 

Следующей важной задачей ..адо считать изучение и 
инализ динагики сводных показателен однородных типов 
семей с тем, чтобы определить степень роста потребления 
и уровня жизни. 

Сопоставление относительных уровней потребления и 
темпов роста уровня жизни между разными типами семей 
дает возможность выяснить несоответствие относительных 
уровней и темпов и наметить мероприятия по устранению 
отставания отдельных Т Ш - О Б семей. Анализ отставания 
потребления или излишнего потребления по отдельным то 
варам дает возможность принять меры и по конкретным 
товарам. 

Изучение наиболее экономной величины семьи 

ДИ сих пор статистика мало говорит о том, при каких 
размерах семьи средства бюджета расходуются наиболее 
экономно, то есть при каком составе семьи относитель
ный уровень может быть оптимальным. Полагаем, что де 
тальное изучение семей разных величин, анализ состава 
И величины расходов может дать ценный материал. Это 
особо необходимо в Латвийской ССР, где таких обследова
ний почти не было и нет должной ясности по этому вопро
су . 

Вопрос величины семьи у нас часто решается совсем 
другим путем - строительством жилья, как правило, мало
габаритных, где помещается минимальное количество чело
век: супружеская пара с детьми, редко еще кто из род
ственников. 

При изучении экономичности величины семьи должно 
быть обращено внимание на вопросы, при какой величине 
семьи 



1) требуется меньше всего общей площади квартиры в 
расчете на члена семьи (или стоимости жилья), 

2) наиболее рационально можно использовать товары 
длительного пользования - домашние электроприборы,культ
товары и другие, 

3) наиболее экономно можно решить вопрос о питании. 
Заранее известно, ч ю в экономическом отношении менее 

выгодно жить небольшой семьей, чем большой, однако до сих 
пор имеется тенденция отдельного проживания супружеских 
пар, а в ОДНОЙ квартире редко проживает вместе 2-3 супру
жеские пары, которые являются родственниками. Вместе с 
тем необходимо изучить, как величина семьи действует на 
рождаемость. Известно,^что в больших семьях, где прожи
вают бабушки, легче решаются вопросы ухода за малышами, 
обеспечения питанием и другие. 

Вместе в тем надо учесть, что наряду с экономическими 
факторами имеются и такие, которые действуют в другом на
правлении, поэтому не всегда исходят из экономических 
расчетов. Но есть и такие случаи, когда члены семьи сла
бо разбираются в экономических вопросах семейного бюдже
та и неправильное решение принимается из-эа отсутствия 
знаний, Наша задача внести ясность и дать конкретные 
цифры , которые могут быть полезными при решении воп
росов. 

Потери продуктов и товаров в сфере потребления 
Физический и моральный-износ.мода 

При изучении уровня и жизни в семье следует обратить 
внимание на соблюдение режима экономии и на рациональное 
использование материгдьных благ и, в первую очередь,на 
сокращение1и полную ликвидацию потерь. 

Больше всего потерь в потреблении продовольственных 
товаров: хлеба, быстропортящихся молочных продуктов, ры
бы и других. Немало пищевых отходов образуется в столовых. > 



Все это требует лишних расходов от семейных бюджетов и 
одновременно увеличения государственных продовольствен
ных ресурсов. Из-за фактических потерь в какой то степе
ни завышаются показателе потребления. В расходной части 
бюджета семьи на приобретение продовольственных товаров 
выделяются крупные суммы, поэтому здесь должны быть кон
центрированы усилия на экономию. На наш взгляд, надо 
скорее закончить процесс обеспечения квартир холодильни
ками. Промышленность должна принять меры по фасовке това
ров, торговля - по улучшению кулыуры и повышению каче
ства продукции предприятий общественного питания. 

Одеждя, обувь и другие предметы туалета постепенно 
изнашиваются и теряют свои первоначальные качества, то 
есть имеют Физический износ, однако эта сторона качества 
товаров изучена совсем мало и по существу нет норм изно
са или амортизации, которые основываются на бюджетных 
данных. Первые попытки сделаны при расчетах нормативного 
бюджета. Считаем, что этот вопрос надо изучать глубже и 
во время обследования семей выяснить фактические сроки 
годности товаров. 

Особенно сложным, на наш взгляд, является статисти
ческое изучениэ морального износа товаров длительного 
пользования: верхней одежды, дамской обуви, а также ме
бели, радиоаппаратов, телевизоров и многих других това
ров. Полагаем, что на данном этапе развития народного 
хозяйства более целесообразно сдерживать моральный из
нос товаров, приводящий к преждевременному выходу их из 
пользования» Понятно, что больше всего это касается тех 
семей, которые располагают достаточными средствами для 
удовлетворения всех потребностей новейшей коды. При этом 
надо помнить, что государственные ресурсы сырья явля
ются пока еще ограниченными и погоня за модой в резуль
тате приводит к ухудшению снабжения широких масс потреби
телей, в том числе и детей. 

Сложным вопросом является использование тех товаров, 



которые требуют ремонта, переделки и других работ, если 
это трудно или даже невозможно при существующей ремонтной 
базе. Такие товары постепенно накапливаются в квартирах 
и после просто выбрасываются, так как товары, бывшие в 
употреблении, с дефектами и менее ходовые, трудно реали
зовать, а стоимость утиля мизерная. Преждевременная 
замена товаров требует значительно больше средств, чем 
ремонт и восстановление, однако замена широко распростра
нена. 

Изучение сезонности потребления 

• В настоящее время изучается сезонность производства 
и реализации товаров, при этом условно принимается, что 
процесс реализации примерно определяет потребление. Фак
тически под влиянием ряда факторов по многим товарам это 
не происходит - часть продовольственных товаров накапли
вают семьи, а ряЛ промтоваров приобретается даже в кон
це сезона, когда меньше спроса на товары. В начале и с е 
редине сезона наблюдается нехватка некоторых товаров. 

Задача статистики семейных бюджетов в этой части заклю
чается, во-первых, в подробном изучении сезонности »отрес-
лвния товаров и, во-вторых, в выяснении последствий не
удовлетворения спроса по сезонам и как они сказываются на 
уровень потребления в разных семьях, особенно с дифферен
цированным уровнем материального обеспечения. Кроме того 
до сих пор учет сезонности потребления во многих случаях 
ведется по укрупненным товарным группам, но есть необхо
димость углубить этот анализ м дойти до каждого конкрет
ного товара. Например, целесообразно глубоко изучить се 
зонность потребления овощей, фруктов и ягод; применяемые 
до сих пор данные среднегодового потребления мало что 
дают, так как по этим товарам наблюдаются резкие отклоне
ния от среднего уровня потребления. 



Порядок организации рабигы по СОЕ ^.зенстьованию 
системы изучения уровня жизни 

Одной из центральных задач ь совершенствовании систе
мы показателей, характеризующих уровень жизни, считаем 
расширение и углубление изучения смежных бюджетов, 

оту работу целесообразно проводить кал по линии тео 
ретического изучения проблемы, так и путем изучения 
бюджет о.; населения определенном территориальной единицы 
страны. На наш взгляд, такую работу целесообразно орга
низовать 1 ЛатвииъШк ССР, где для этого имеются сле
дующие предпосылки: 

I ) определенный опыт в изучении бюджетов населения, 
^нъюнклурц спроса и предложения и теоретических и мето

дологических вопросов уровня жизни; 
г) игчется развитая техническая база для произведения 

расчетов,включая и ОБМ; 
3) в республике будет внедряться система демографичес

кого учета населения. 
Кроме того , надо учесть, что изучение мериалсв од

ной республики может дать полезный материал и опыт для 
организации такой *е работы в других республиках. Изучение 
материалов по Латвийской ССР может дать ценные данные о 
специфике уровня жизни в республике, которые могут быть 
сопоставлены с материалами других республик. 

Изучение уровня жизни населения может быть основано 
н§ картотеке демографического учета, которую предусмот
рено постепенно внедрять в республике в ближайшие годы, 
Важнейшие данн ;е об уровне ЖИЗНИ могут быть включены в 
основную карточку учета семья или в другую специальную. 
Если принять последний вариант, который, на наш взгляд, 
лучше, то надо подготовить специальную карточку, которую 
можно далее подвергнуть обработке с помощью быстродей
ствующей счетное техники по мере необходимости. 



Карточка должна содержать показатели для записи еже
годных данных о составе семьи, доходах. Это дает возмож
ность провести комбинированную группировку населения по 
величине и типу семьи и доходу, которая должна быть ос
новой для проведения остальных статистических работ. Ис
пользуя эти данные, ^ожно организовать, лучше всего при
мерно через год после переписи населения, то есть I раз 
в 10 лет сплошное обследование уровня жизни населения 
республики. Его программу надо разработать, широко обсу
дить среди населения республики, после чего организовать 
заполнение и сбор специальных анкет обследования. 

Раз в пять лег можно организовывать частные обследо
вания по отдельным наиболее важным вопросам.например, 
собирать данные о динамике доходов семьи, о структуре 
расхода, о неудовлетворенном спросе и т .д . Это обследо
вание может быть и выборочным, хотя может охватить 10-20 
процентов населения, что дает высокую репрезентативность 
всех обследуемых данных. 

Ежегодно можно1 организовать обследование незначитель
ной части населения по узким, но глубоким вопросам. Б та 
ком случае можно применять как выборочный, так и моментный 
метод. Такие обследования должны быть оперативными и дать 
ответы на отдельные частные вопросы, например, об отхо
дах пищевых продуктов в семьях; о потреблении фруктов и 
ягод в ассортименте. От отдельных групп семей мо;1но за
просить какие-то данные о сезонности потребления, для 
чего надо организовать специальный учьт в течение года. 
Можно изучать возможный спрос на какие-то товары,если на* 
до уточнить планы производства, строительства мощностей. 

С помощью системы изучения уровня жизни можно выяснить 
мнение населения разных территориальных единиц и микро
районов о их пожеланиях при строительств объектов тор
говли, общественного питание, коммунального и бытового 
назначения. При этом пожелания могут быть увязаны с матери 
альными возможностями населения соответствующего района 
или микрорайона. 



Важным звеном в изучении уровня жизни может стать са 
мостоятельное^^ Польза от этого мо
жет быть, во-первых, для самой семьи, во-вторых, полу
ченные материалы могут быть использованы для обобщения 
и обработки* 

Регистрация доходов и расходов семейного бюджета 
является довольно сложной, нов то же время интересной 
для семьи* Главное полезно то , что самоучет бюджета 
учит семью жить более экономно, приучает к анализу 
бюджета и в какой-то степени приводит к экономии госу
дарственных товарных ресурсов* Саморегистрация семейных 
бюджетов ведется во многих странах, особенно в тех, где 
разработаны нормативные бюджеты. 

Материалы саморегистрации бюджетов могут быть хорошо 
использованы для обобщения в том случае, когда известно, 
какой тип семьи они представляют. Тогда эти бюджеты лег
ко увядать с общей схемой распределения семейных бюдже
тов республики* 



ЯКИС ьитолс 
СЕШ КАК ЕДИНИЦА ПАБЛ^ЕШ1 Б 

шштшм СТАТИСТИКЕ 

Семья является первичной социальное ячейкой челове
ческого общества. Люди уважают семью, понижая ее огромную 
роль в их жизни, стремятся создавать свою семью, жить в 
семье. 

Общепринято считать общество совокупностью людей, че
ловека мельчайшей составной частью. Сто, в сущности правиль
но, но, на наш ьзгляд, несколько упрощенно 

Правда, человек хозяин земли, он СБОИМ трудом и умом стро
ит общество. Однако строить "большое общество" люди начали 
лишь построив свое "маленькое общество", сво^ семью. Чело
век входит в общество через семьи. Символически выражаясь 
языков химиков, семью мо^но назвать молекулой общества, а 
человек! - его атомов. Так же как атош по законам химии 
должны объединяться в молекулы, человеческое общество, по 
своим людским законам не может существовать, не объединяясь 
в семьи. Семья является необходимой и удачной формой челове
ческого общежития, она соединяет поколения, прошлое с буду
щим, выражая их неразрывную связь. 

Семья не только социальная, но и важнейшая экономичес
кая категория. Ни одно экономическое явление не проходит, 
не касаясь семьи, не затрагивая ее интересы, так, например, 
еемья является главной единицей непроизводственного (лич
ного) потребления. 3 семьях происходит воспроизводство на
селения и рабочей силы. 

Семья, кроме того, 'самый значительный морально-вос
питательный ц&ктор общества. Трудно представить общество, 
наших дней, не вдаваясь в мир фантастики и авантюризма, 
без семьи как основной его организационной формы*-
* Некоторые авторы считают, что в связи с значительным 

расширением деятельности коммунальных, детских и др. 
внесемейных учреждений, роль семьи постепенно умень
шается, видя в этом прогрессиыюе развитие общества. 



Советское государство, учитывает большое значение 
семьи- своей деятельностью оно способствует укреплению С( .чьи, 
придает ей большую сашстоятельность, охраняет ее права и 
обязанности, ^то подтверждает л принятие верховным Советом 
СССР в 1968 году закона об утверждении Основ законодатель
ства союза ССР и союзных республик о браке и семье, В нем 
говорится, что забота о советской семье, в которой гармо
нически сочетаются общественные и личные интересы граждан, 
является о д т й из важнейших задач Советского государства 
и что коммунистическое воспитание подрастающего поколения, 
развитие его физических и духовных сил является важнейшей 
обязанностью семьиЩ 

Подавляющее большинство - более 95$ всех советских 
людей проживают в семье (данные переписи 1959 года) . В Со
ветском Союзе созданы все условия для укрепления и процве
тания С Р Л Ь И . Материальной основой этого является неуклон
ный рост благосостояния народа, улучшение жилищно-бытовых 
и культурных возможностей жизни семьи. Государство и об 
щество всемерно помогают семье в воспитании детей и в дру
гих семейных заботах, широко развертывая сеть дзтских, а 
также коммунальных и бытовых учреждений. ; тим облегчается 
домашний труд семьи, увеличивается доля свободного времени 
и обеспечиваются необходимые условия для сочетания семей
ных обязанностей с активным участием в производственной и 
общественно-политической жизни-

Стаыстнка, изучая общественные явления, собирает с в е 
дения также о семье. Но по сравнению с точностью и подроб
ностью учета каждого отдельного человека, семейная статис
тика у нас все-таки недостаточно развита. Ей придана второ
степенная роль в общей системе показателей демографической 
статистики. 

учет и статистика следит почти за каждым шагом жизни 
человека со дня его рождения до часа смерти. Человек явля-
* Ведомости Верховного Совета Союза советских Соиалисти-

ческих республик № ̂ 7, 3 июля 1968 г . , стр. 65. 



ется главной счетной и аналитической единицей. Подробно 
изучается число и состав населения, рассчитываются разные 
половозрастные контингенты людей, что нельзя сказать о 
семье. Семья как объект исследования остается как бы в тени. 
У нас почти отсутствует текущая статистика семьи- Переписи 
населения, основной источник демографических сведений, 
такие ориентированы главным образом на изучение состава о б 
щества - людей, а не семейного. Некоторая характеристика 
переписи семей является лишь своего рода ее "побочной 
продукцией". 

Так, например, в статистическом сборнике "итоги всесоюз
ной переписи населения 1959 года, Латвийская ССР", 64 
таблицы, а из них только в 7 таблицах имеются данные, харак
теризующие семьи» В про-грамме разработки итогов всесоюзной 
переписи населения 1970 года то же саше - всего 8 таблиц 
о численности и составе семей. Ежегодно издаваемые ЦСУ СССР 
статистические сборники "Народное хозяйство СССР", состоя
щие из более чем 1000 разнообразных таблиц, как правило, 
вообще не содержат показателей о семьях. 

То положение, что в настоящее время статистика сравни
тельно мало изучает оемейные построения общества, вызвано 
различными причинами. Одной из таких причин является большая 
организационная сложность семейной статистики, отдельно 
взятый челов.;к легко поддается учету и контролю, он всегда 

.остается "самим собой". Семья же явление менее постоянное и 
более сложное, она может часто меняться кйк в размере, 
так и в составе, быть"юридической" и "фактической", "пол
ной" и "неполной" и т .п . Человек рождается и умирает один 
раз, в то время как его семья может это совершать неодно- « 
кратно, притом в самых разнообразных временных и пространст
венных вариантах. Уче*у трудно проследить за йсеми такими 
переменами^ семейной характеристике, во всяком случае, при 



нынешних формах его организации , 
Небольшой размах семейной статистики объясняется еще 

одним обстоятельством, а именно?малым спросом на посемей-
ненаую информацию со стороны органов производственного и 
др.управления. Предприятия, организации и учреждения имеют 
непосредственную связь с конкретными лицами, с рабочими и 
служащими, но не с их семьями. Для оперативного руководст
ва безрал^чяо, является ли тот или другой работник семей
ным человеком или нет, для таких сведений нет практической 
нужды, но при отсутствии спроса, как известно, нет и пред
ложения. 

И планирование так же как статистика предпочитает че 
ловека семье. Семья так социально-экономическая единица не 
отражается в государственном плане. Задания по повышению 
жизненного уровня населения в плане даются в сводных вели
чинах и в расчете "на душу населения", или "на работающего". 
Показателей же в расчете "на семью" в государственном пла
не нет. 

Не отрицая большого значения среднедушевых показате
лей, на наш взгляд, среднесемелные показатели иногда более 
точно выразили бы главное содержание некоторых явлений. 
Например, понятие "уровень потребления", рассчитанный на 
душу населения, представляется как прямо индивидуальное 
потребление человека. Однако в реальной жизни потребление 
живущего в семье" человека на является чисто индивидуальным. 
Оно образуется в условиях конкретной семьи и определяется 

* ь т.низания и техчкка тек щего учета населения нуждает
ся в ^оверйенствовании. Интересным начинанием в этом 
деле является введение в ряде зарубежных стран (Бельгии, 
Швеции, Норвегии и др) . т .н . регистров (списков) населе
ния, под которыми понимаются картотеки индивидуальных 
карточек для записей определенных сведений демографи
ческого к др.характера, относящихся в различным лицам 
и семьям. Первые н о ш т и организации таких регистров 
начаты и в латви.хкол ССР_(сы. статью А.Лациньша^_пНеко-
торые вопросы демографического аспекта создания автоматизи
рованной системы комплексного наблюдения насекания (АСЕНН) 
в Латвийской ССР". В с б . : "Вопросы статистики", вып. I . 
Р. , изд. ЛГУ, 1971, 



общесемейным потреблением, ьа среднедушевыми показателями, 
скрываются присищие семье специфические закономерности 
распределения доходов и потребления. 

Нам представляется, что права Н.и.Римашевская в том, 
что,по ее мнению, средняя оценка потребления скорее отра
жает экономический потенциал страны, уровень развития 
производства, объем метвриальных и духовных благ, который 
предназначен для потребления, а не жизненный уровень, явля
ющийся отражением результатов распределения материальных 
и духовных благ и самого процесса потребления *. 

Семья как единица демографической совокупности опре
деляется тремя основными признаками: 

1) биологическим - родством, 
2) территориальным - совместным проживанием, 
3) экономическим - общностью бюджета. 
"Полнокровной" оемья становится лишь при одновременном 

и реальном существовании все* трех определяющих ее призна
ков. Так ставится вопрос при определении состава семьи в 
советских переписях населения. Однако сколько семел, столь
ко с>деб. В реальной жизни все гораздо сложнее, обеспечить., 
существование всех трех признаков не всегда удается, людям 
часто приходится жить в теоретически "неполноценных" семьях, 
и статистика должна с этим считаться, поэтому иногда допус
каются некгторые отступления от общего правила, так, напри
мер, при переписи 1926 года в состав семьи включились о т 
дельно проживающие члены семьи, если они находились на пол
ном иждивении какого-либо из членов данной семьи. При пере
писи 1959 года члены семьи, проживающее постоянно отдельно 
от семь :, но сохр нившие с этой семьей общность бюджета или 
регулярную материальную связь, хотя и не причислялись к 
составу данной семьи, но и не считались одиночками**. Анало-
* "Балансы доходов и потребления населения. Изд. Статисти-

ка. И,, 1969, стр. 5-6. „ * ш 

"Статистический словарь". М., изд-во "Статистика", 1965, 
стр. 527. 



гично решались вопросы о составе семьи так":е при переписи 
населения оССР 1970 гола. 

Отступления от полного определения семьи в : званы, 
как правило, практической необходимостью, теоретически та
кого рода отступления допускаются тем, что не все входящие 
в определение семьи признаки имеют одинаковую общественно-
познавательную важность. Не отрицая большой роли родственных 
связей и совместного проживания людей, создающих семью, ре 
шающее значение следует отдаьать признаку экономического 
характера - наличие семейного бюджета. Как в большом, так 
и в "семенном" обществе, материальные ^акторы и условия 
преобладают на,ч остальными. 

Общность бюдкета (общин кошелек) придает семье как о б 
щественной единице ее специфику, выра^лющуюся Б проявлении 
внутрисемейной кх-операции при решении разных вопросов тру
да и быта. Так, семья, состоящая из двух членов, в первую 
очередь, отличается от двух, хотя и совместно проживающих 
и родственных лиц, возможностью разделения труда, доходов 
и расходов внутри своей семьи, что придает этим явлениям 
качественно ноЕое содержание. 

Таким образом, семья при реальной общности ее бвджета 
по сравнению с одиночками не количественно, а качественно 
отличная единица, семьи не гнезда людей в обществе, а са 
мостоятельные морально-хозяйственные единицы общества. 

Подчеркивая особе значение общности бюджета, не сле
дует однако впадать в крайность и превращать экономический 
гактор семьи г цетиш. речь должна идти не о любой общнос
ти бюджета, а об общности се!.;е;1аого бюджета, иногда упот
ребляют выражение "жнвек как в одно,! семье". По под этим 
мо:*:ет оказаться временная потребительная общность случай
ных людей, нап^лыер, живу и .х в ЗДНЗД комете общежития, 
встреча*щихсч в походе и т .д . Равноправное выполнение 
общих обязашюстёй (например, несение дежурства) или сог -
ласоьа..кое распределение ряда расходов (например, расхо
дов на питание) не прекращает совместно проживающих людей 



в семейных, не создает семьи, семья как экономическая ячей
ка общества шире одних лишь материальных связей между 
людьми. Материальное и моральное в общественных явлениях 
едины и не 1 Ю Г У Т друг без друга существовать. 

Общность бюджета не означает также полную концентрацию 
Лениных ресурсов семьи в одних руках или в единой семейной 
кассе и полное отсутствие личных денег У отдельных членов 
семьи, кажды.. член семьи даже при общности бюджета может 
радпорякаться без общего согласия семьи частью средств 
("карманными" деньгами), важно лишь одно, - чтобы между „-
членами семьи существовала реальная согласованность в расхо
довании средств семьи. 

Из логического понятия семьи, как и из ее определения 
следует, что под семьей подразумевается известное множест
во людей, и ее противоположностью является отдельно живущий 
человек или, как это принято называть в статистике, одиноч
ка, такому подразделанию населения на "семенные" и "одино- ; 

кие" придерживается статистика переписи населения. Е публи
кациях итогов переписей населения СССР под семьей подразу
мевались лишь такого семейного характера коллективы, которые 
состоят по крайней мере из дзух человек. 

Е бюджетное же статистике понятие семьи истолковывается 
шире. В СССР, например, изучаются бюджеты всего населения* 
так как обследованию подвергаются не только собственно семей
ные бюг*«еты, но и бюджеты одиночек, при разработке и анали
за начальной бюджетной информации, например, при опреде
лении различных показателей в расчете на ЮО членов семьи, 
семеПные и одиночки объединяются в одни Г Р У П П Ы . 

Такая практика, на наш взгляд, не соответствует об 
щей теории группировок и принципам дифференцированного изу-
чения общественных явлений, так как бюджет одиночки сущест-
1 В этом вопросе нет .. ттюгой последовательное'.;!, например, 

И«Матюха-свою моногоа^ию о бюджетах называет Статистика 
бюджетов населения* (м., изд-во •статистика', 1967) а в 
текстовой части своей книги говорит исключительно о 
семейных бюджетах. 



веяно отличается от семеЛного бюджета, ^то, безусловно, 
не означает, что бюджеты одиночек не заслуживает изучения. 
Йх статистическое исследование должно проводиться хотя бы 
по топ причине, что таких бюджетов много. В 1959 году в 
нашей стране было 9,4 млн.одиночек. Таким образом, в сред
нем каждый седьмой потребительски,: бюджет в СССР не является 
семейным бюджетом. Однако разработку и статистический ана
лиз бюджетов одиночек следует про^дить раздельно от семей
ных бюджетов. 

Бюджеты одиночек представляют собой отличительный 
от семейного бюджета объект исследования. В связи с отсут
ствием внутрисемейной кооперации, в бюджетах одиночек про
являются свои специфические статистические закономерности 
распределения доходов, расходов и потребления. Некоторым 
подтверждением этого могут служить помещенные в таблице1 
данные бюджетных обследований рабочих и служащих Латвий
ской ССР за 1969 год, свидетельствующие о значительных 
отличиям между душоаьш доходом семейных и отдельно прожи
вающих лиц. 

• Таблица I 
Среднедушевой доход рабочих и служащих Латвийской ССР по 
данным бюджетных обследований за 1969 год 

Среднед,шевШ| Среднедушевой 
доход (в руб-- А оход одиноких 

Отрасли народного хозяйства Мы - в процентах к 
семей- одино- среднедушевому 
ных ! Й Н 0 Д о х о д у семей-

Промышленность 
рабочие 1174 1850 158 
ИТР и слуаааде 1327 2160 163 

Стрс .те Л Ь С Т Б О 1275 1951 154 
Транспорт 1045 1259 120 
Просвещение 924 1735 188 
Здравоохранение 955 1195 125 
В средней по всей обследо

1129 1873 166 ванный отраслям 1129 1873 166 



Таким образом, один из основных показателей, харак
теризующий уровень материального благосостояния - душевой 
доход у одиночек в среднем на две третлх выше, чем у с е 
мейных. 

Значительные расхождения между семейными и одиночками 
наолюдается также в расходной части бюджета. Например, оди
ночки гораздо больше, чем семенные,,пользуются услугами об 
щественного питания, что в свою очередь сказывается на 
структуре покупок продуктов, одиночки больше,чем семейные, 
тратят денег на культурные и просветительные нужды и т . д . 

Существенно отличается также структура и характер бюд
жета времени семейных и одиноких людей, у последних, напри
мер, меньше домашних забот и больше свободного времени. 
Однако при обследований, бюджетов времени рабочих и служа
щих латвийской ССР в 1967 году все основные разработки бы
ли сделаны без дифференциации на семейных и одиночек, что 
является известным упущением упомянутого обследования. 

Итак, на наш взгляд, только в широком смысле слова в 
понятие семьи при изучении бюджетов можно включить также 
одиночек, учитывая некоторые внешне общие признаки образо
вания их доходов и расходов. 

В бюджетной статистике встречаются и другого рода о т 
ступления от привычного понятия семьи, например, в США 
в 1950 году диницей обследования бюджетов считали домохо
зяйство, т . е . группу лиц, проживающих в одном и том же по
мещении и совместно оплачивающих расходы н питание и жи
лище. В состав домохозяйства без собственно членов семьи 
включаются также домашняя прислуга, постоянные и временные 
работникь. и другие родственно к ней не принадлежащие лица. 
Подобным образом был решен вопрос о единице обследования 
также в бюджетной статистике буржуазной Латвил и в других 
буржуазных странах. 

Замен "семьи домохозяйством в бюджетных обследованиях, 
на наш взгдяд>не правильно. С чисто технической стороны 
обследования ото приводит к значительной неувязке расходов 
с доходами, т .к . общность бюджета домохозяйства в реаль-



- ЮЗ -

ной жизни весьма условна и неустойчива, с социальной с т о 
роны вопроса, домохозяйство в качестве семьи означает как 
бы стирание классовых различий между хозяином и его наем
ным рабочим, создает впечатление гармонии буржуазного д о 
мохозяйства ("все за одни*, столом") . 



Янис ВИТОЛС 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ СЕМЕЙ РАБОЧИХ 1и ОШШШЩ 
В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Обследования семенных бюджетов являются крупной и слож
ной статистической операцией, требующей продуманной органи
зации и тщательного взвешивания всех ''за" и " п р о т и : т а к 
как одни и те же решения, рассматриваемые с одних соображе
ний, могут являться прпемло .и, но с точки зрения других 
соображение - неприемлемыми или нежелательными. 

Проанализируем разные возможные организации обследова
ния семейных бюджетов в небольшой республике, входящей в 
Союз Советских социалистических республик, какой является 
Латвийская ССР. 

Сеть бюджетных обследовании в Латвийской ССР организо
вана централизованно, на принципе соблюдения единства форм 
и способов наблюдения во всех союзных республиках* Центра
лизация бюджетной статистики вытекает из общего принципа 
централизованной орга: мзации советской государственной с т а 
тистики и ее методологического единства, провозглашенного 
В.И.Лениным." В работе "капиталистический строй современного 
земледелия" в.Л»Ленин писал, что целый ряд самых коренных 
вопросов, касающихся экономического строя и его развития, 
не может быть разработан сколько-нибудь сер^зно в настоящее 
время без учета м&соовш данных", " . . . собранных относитель
но всей территории известной страны по Одной определенной 
программе а сведенных вместе специалистами - статистиками"* 

Необходимость соблюдения единой методологии и единых 
организационных форм в изучении семейных бюджетв обуслов
лена также общностью политики народного благосостояния в 
надей стране и закрепленного конституцией СССР принципа* рав-

* В.Й.Ленин. Поли.собр.соч. т. 19, стр . 323* 



поправил союзнлл республик, постановив основные мероприятия, 
направленные на повышение жиз:энного уровня населения, Со
ветское государство учитывает нужды всей страны ч соблюдает 
в равной степени интересы всех республик, что возможно толь
ко при централизованно организованной планировании и ста 
тистики. 

Централизованные бюджетные обследования имеют ряд 
преимуществ по сравнению с децентрализованной организацией 
боджетной статистики. 

руководство работ с одного определенного центра всегда 
способствует достижению согласованности в действиях между 
различного порядка звеньями большой системы и создает в 
ней необходимую внутреннюю дисциплину. Только при центра
лизованно организованной статистике в полной мере обеспечи
вается сопоставимость показателей ы создается возможность 
успешной их сводки в целом по Советскому Союзу. Принцип (ен-
трализации позволяет также применять в больших масштабах 
всей страны унифицированный статистический инструментарий и 
единые проекты механизированной разработки полученной в ре 
зультате наблюдения информации, ген повышается эффективность 
использования счетной техники. 

Однако бескомпромиссное соблюде .ие принципа централи
зации бюджетной с атистики в такой большой стране, какой 
является СССР с сильно отличными климатическими, этнографи
ческими г другими особенностями, может привести и к нежела
тельным последствиям. При строгой централизации бюджетной 
статистики затушевывается инициатива местных органов статис
тики, которым дано ограниченное право проводить саностоя^едь 
ные эксперименты и исследования по изысканию других форм и 
способов организации бюджетных обследований с учетом конкрет 
ных условий данной республики. 

Так, например, ЦСУ союзных республик не могут по своему 
рассмотрению расширять или видоизменять программу бюджетных 
обследований, которая во всем Советском Союзе одна и та лъ. 
Этим иногда уменьшена возможность отражать в анализе опреде
ленные территориальные или национальные характеристики сек-зй 
ных бюджетов для глубокого и более конкретного их изучения 



другой и, на наш Е З Г Л Й Д , болзе существенный недостаток 
централизации бюджетное статистики проявляется при размете 
нии бюджетов, т . е . при распределении обследуешх бюджетов 
по территории страна. Согласно инструкции по отбору рабочих 
и ьщщщщ да обследования их бюджета общее планируемое 
ьо стране число бюджетов распределяют пропорционально чис
ленности рабочих той или другой отрасли на территории 
каждол республики, яра.-, и области, таким образом, число 
'обследуемых в данной республике бюджетов соот^е-ст^ст обще 
му числу рабочих в ней, и следовательно, здесь соблюдается 
полная "статистическая демократия". Однако удельный вес 
численности рабочих како; 4-то отрасли народного хозяйства 
СССР на территории определенное союзно;; республики, как пра 
вило, не соответствуем удельному весу этой отрасли в данной 
союзно;: республике, другими словами - общесоюзая отраслевая 
структура ке соответствует отраслевым структурам союзных 
республик. Крупная (важная) отрасль для одной республики 
может оказаться мелко;; для все / страны и поэтому необследо
ванной, так как доля ее во всесоюзном масштабе, в связи с 
гораздо большим развитием этой отрасли в других республиках 
незначительная или наоборот. 

Так, например, по ЛатЕикской ССР обследуются бюдкеты 
511 семей рабочих и слузащих, в том числе ^37 бюджетов ра
бочих промышленности в 7 ее отраслях. Б таблице I приве
дено сравнение отраслевой структуры всех и обследуешх в 
Латвийской ССР рабочих промышленности» 

Таким образом, почти по всем обследуемым отраслям про
мышленности Латви.хко;. ССР удельный в о бюджетов больше 
удельного веса чипа рабочих этих отраслей в общей их 
численности по республике. 

Особенно выделяется стекольная и с^рфорч-фаянсовая про 
мышленность. стекольная л фарфоро-фаянсовая промышленность 
для латвийской ССР является небольшой отраслью, в ней рабо
тает лишь 1,4# от всех промышленных рабочих республики. 
Однако в бюджетной сети доля обследуемых рабочих стеколь
ной и фарфоро-фаянсовой отрасли значительная, она превышает 



^аоочие 
Отрасли промышленности Все рабо промышлен

чие про ности, 
мышленнос бюджеты 
ти котошх 

обследуют 
Машиностроение и металлообработка 32,7 32,5 
Стекольная и фарфоро-фаянсовая 1,4 13,1 
деревообрабатывающая 7,4 10,0 
Текстильная 11,2 13,0 
Швейная 6,2 7,6 
Кожевенная, меховая и обувная 4,2 6,7 
Пищевая 13,2 17,1 
Все другие отрасли промышленности 23,7 

Отчасти это объясняется относительно большой значи
мостью латвийской стекольной и 4арфоро-фаянсовой промышлен
ности в СССР- так, если в целом по промышленности страны, 
число рабочих промышленности Латвийской ССР составляет 
1,3$, по стекольной и фарфоро-фаянсовой отрасли доля рабо
чих латвийской ССР в два с лишним раза больше и равняется 
2,8*. 

В то же время в Латвийской ССР совсем не обследуются 
разряд отраслей промышленности, которые по числу рабочих 
превышают стекольную и фарфоро-фаянсовую отрасль. Такие 
отрасли - химическая ( 5 , 1 * рабочих),, промышленность строи
тельных материалов ( 4 , 9 * рабочих) и др. 

другим гчжшы организационным принципом советской 
бвджетной статистики является принцип дифференцированного 
изучения семей.- с учетом их социальной принадлежности, 

В соответствие с этим принципом в СССР г1следуются 
бюджеты трех основных об-ественных хрупп населения - рабо-

Таблица I 
Структура численности рабочих по отраслям 
промышленности Латвийской ССР в 1968 году 

(в процентах) 



чих, слузащих и колхозников* Общее бюджетное обследование 
таким образом как бы подразделяется на два участка, имеющих 'I 
определенную самостоятельность: на бюджеты рабочих и служа
щих и на бюджеты колхозников. Раздельно по семьям рабочих 
и служащих, иногда с выделением семеГ. служащих, и ло семьям 
колхозников проводится также анализ данных бюджетных обсле
дований. 

Изучение бюджетов конкретных обцествег-иих групп населе
ния придает бюджетным обследованиям экономическую определен
ность и способствует связи бюдгзтних показателей с общими 
категориями и показателями общественного производства. Об
щественно-классовый характер наших бюджетных обследований дает 
возможность проследить за улучшением материального благосо
стояния рабочего класса и крестьянства в социалистическом 
обществе, сравнивать Щ нынешние уровень жизни с уровнем до 
победы социалистической революции или с уровнем ;шэни рабо
чих и крестьян в современных буржуазных странах- * 

О необходимости строгой классовое дифференциации в 
изучении общественных явлений много писал Б*И-Ленин, крити
куя неправильные метода обработки материалов бюджетных обсле
дований в царской р с - ^ и . В 80-х годах прошлого века земские 
статистики начали проводить во многих губерниях бюджетные 
обследования крестьянских хозяйств, которые давали ценный 
материал о бюджетах отдельных обследуемых хозяйств. Но при 
обработке этого богатого фактами материала были допущены 
грубые ошибки, различные и противоположные общественные 
группы, которые реально существовали в пореформенное дерев
не царской России ^сельский пролетариат и кулацкие хозяйст
ва) земскими статистиками Ф.А.Щербиной и др. при сводке 
бюджетных данных осреднялись в показатели, относящиеся к 
некому общему к р е с т ь я н с т р V . в>И-Ленин по этом, поводу отме
чал, что п : . будущий историк русской экономической литера-
к Бюджеты других общественных групп - некооперированных 
кустарей, крестьян-единоличников, лиц свободной профессии в 
СССР не обследуются, т .к . их число ничтожно малое. По данным 
переписи населения 1959 г . эти общественные группы составили • 
0,5# всего населения. 



туры с удивлением отметит тот факт, что предрассудки народ
ничества привели к забвению Самых элементарных требований 
экономической статистики, обязывающих строго разделять 
хозяев и наемных рабочих"*. 

Затушевывание классовых различий является излюбленным 
приемом буржуазной статистики, исключением в этом отношении 
не была и статистика в буржуазной Латвии, проводившая два 
обследования семейны;, бюджетов: пер ое в 1926/27 году и 
второе - через ю лет, в Т« 36/37 году. Бросается в глаза 
стремление создать впечатление о каком-то "внеклассовом" 
подходе к организации и анализу материалов обследований. 
Так, в предисловии специальной монографии, изданной до ито
гам обследования бюджетов 1936/37 года, сказано, что в ней 

'обобщены статистические данные о доходах и потреблении 
" . . . работников наемного труда'*** этим определением объек
та наблюдения буржуазная бюджетная статистика свела вместе 
всех и каждого человека, получившего зарплату, несмотря 
на величину и характер зарплаты у различных работников 
наемного труда. 

Аналогичное стремление не затрагивать вопросов общест
венного положения людей наблюдалось и при группировке мате
риалов бюджетных обследований в буржуазной Латвии. Бое о б 
следованные в 1936/37 году семьи были распределены на две 
группы по характеру их труда, в одну из таких групп включе
ны домохозяйства работников физического труда, а в другую 
группу - домохозяйства работников умственного труда. 

Такая группировка, хотя она сама по себе и может пред
ставить определенный интерес, не раскрывает истинную социаль
ную структуру общества. Амплитуда работников физического 
иди умственного труда очень большая, а характер труда рабо
тающего не совпадает с его социальным и экономическим поло
жением. 

а В*И»Денйн. Поли.собр.соч., т> 3, стр. 138-
"51ше$и Ъиа2«1;1 1 9 3 6 / 5 7 " , \Га1а~Ъ» 3*в11**1как. р»РТв1Л«а 



п о -
для иллюстрации сказанного можно сослаться на перечень 

профессии, которые в бюджетных обследованиях буржуазной Лат
вии отнесли к работникам умственного труда, Б группу умст
венных работников включили: руководителей предприятий и о т 
делов, секретарей и начальников бюро, бухгалтеров, кассиров, 
канцелярских работников, инженеров, техников, учителей, сол
дат, полицейских и прочих * 

Одни лишь названия профессий работников умственного 
т^уда свидетельствуют о чрезмерной пестроте такой группы и 
значительной социальной ее дифференциации. Еще в большей 
степени экономико-общественную неоднородность обследованных 
работников умственного труда подтверждают данные о доходах 
их семей. В то в р е ^ , как семьи мелких служащих (канцелярских 
работников, делопроизводителей и др. ) зарабатывали в год от 
667 до ^482 яат, высшие чины умственных работников (руково
дители предприятие, личные секретари, работники полицейского 
аппарата и др . ) получали до 8337 лат в год 3 0 4 и безусловно 
представляли собой существенно отличную, по сравнению с мел
кими служащими, общественную группу в буржуазной Латвии. 

Таким образом, при использовании материалов буржуазных 
бюджетных обследований, необходимо критически оценивать их 
социальную сущность. Прямое сопоставление данных нашей бвд-
жетной статистики о доходах, расходах и потреблении семей 
рабочих и служащих с аналогичными показателями буржуазной 
бюджетной статистики невозможно. 

Осуществление принципа раздельной организации бюджет
ных обследований определенных общественных групп на практи
ке сопряжено с некоторыми затруднениями. Дело в том, что 
социально^ положение семьи не является чем-то законченным и 
постоянным, оно определяется социальным положением отдельных 

* %1мб9и Ъиа2в-Ы 1936/37", У В Й З И В Б*вг1в1:1кав РАГТ*1йеа 
в д е т о м ,°Н1 В А 1940 . е « , с т р < 2 1 # 

в 
там же, стр. 22* 



ее членов, ^сли все члены сегьи относится к какой-то од
ной общественной группе, то, с^сспорно, такая семья целиком 
мо&ет .быть отнесена к этой же общественной групп . Е С Л И ^е 
социальное положение членов семьи различное, то такую семью 
нельзя полностью отнести к ^.кой-то определенной обществен
ной группе, в социальном отношении такая семья - смешанная. 

По данным бюджетных обследований Латвийской ССР за 
1968 год следует, что число в соцкаг-»ном отношении смешан
ных семей составляет около ^0* всех семей рабочих и служащих. 
В числе обследованных семей рабочих промышленности смешанных 
семей было 17*, а в числе обследованных семе*; ИТР и слу;ха-
щмх - около ^5*. Более однородные в социальном отношении я в 
ляются колхозные семьи, из числа обследованных в 1968 году 
семей колхозников латвийской ССР, больше 90* семей являются 
такими, в которых все работающие члены колхозники. 

Советская бюджетная статистика смешанные семьи условно 
распределяет по тем или другим чистым общественным группам, 
В качестве признака, определяющего общественную группу дан
ной смешанной семьи, принимают общественную принадлежность 
т .н . "обследуемого члена семьи"**, т . е . общественную принад
лежность члена семьи, отобранного во время создания бвдает-
ной сети. Так, если обследуемым членам семьи является рабо
чий, то вся его симья считается семьей рабочих, независимо 
от социального положения остальных членов семьи. Если обсле
дуемый член меняет свою общественную принадлежность, то 
соответственно меняется общественная группа всей семьи. 

Такое распределение смешанных семей по общественным 
группам нам кажется формальным. Более правильно этот вопрос 
можно решить, если их относить к той общественной группе, 
к которой принадлежит член, дающий семье наибольший доход. 

другим возможным вариантом распределения бюджетных 
й Непосредственно к определенной общественной группе можно 

относить членов семьи, имеющих эанят*я. ивдивенцы услов
но относятся к общественной группе лиц, на иждивении ко
торых они состоят. 
Название "обследуемый чл^н семьи" н*. наш взгляд, являет
ся неудачным, т . к . фактически обследуется вся семья, 
а не какой то один ее член. 



сбивй по их социальной принадлежности является выделение 
смешанных семей в самостоятельную группу, так поступил щи 
ЦСУ СССР в 1967/68 году при проведении в гор.риге единовре
менного экспериментального обследования бюджетов семей ме
тодом моментных наблюдз:-:*;;. по материалам этого обследова
ния были вселены три общественные группы семеП: 

1) семьи рабочих, т . е . такиз семьи,в которых все ра
ботающие ее члены являйся рабочими; 

2) семьи хтр и служащие,т.е. такие семьи,в которых 
все работавшие ее члены явл гс.-: ИТ? или служащими; 

3) семы: смешанного состава., т . е . такие, в которых 
часть членов является рабочими, а часть ПР и служащими. 

данные единовременного обследования о социальное рас
пределении семей на чистке и смешанные общественные группы 
весьма близки к соответствующим данным стационарных бюджет
ных обследование. 2 3 числа ьсех, охваченных моментным наблю
дением семей, 17$ являют л семья) смешанного социального 
состава, зто свидетельствует с значительно;, корреляции меж
ду членами семьи по их общественной принадлежности. Семьи 
образуются и сохраняют;.! в основном из лиц относящихся к 
одной общественной группе. 

Важным принципом советской бюджетной статистики явля
ется пуацкп изменения ппаккльных научно обоснованных 
Форм и способов организации сети бюджетных обследований. 

Созданье бюджетной сети (прокладка бюджетов) является 
первым по времени, да и по важности этапом бюджетных обсле
дований, от того, как заложены бюджеты, зависит вся после
дующая работа по их облледоьанию« 

Бюджетные обследования в СССР организованы на принци
пах и в соответствии с требованиями теории выборочного на
блюдения, основная мысль этого организационного принципа -
путем случайного (меуанг:еского) отбора достаточно большого 
Ёиспа обследуемых семей устранить влияние субъективного 
элемента в образовании бюджетной сети. 

Это означает, прежде всего, бесстрастное! (исключающее 
яюбую тенденциозность) решение всех вопросов по закладке 
баджетов и соблюдение правила равновозможностей в процессе 



- и з -

отбора, характерной особенностью такой организации бюджет-
НИХ обследовании лвляется также предыдущее расчетное (мате
матическое) обоснование иахкеиших операции по созданию 
бюдгеткой сети и регулярный конт оль за ее репрезентатив
ностью. 

Организации бюджетной сети состоит как бы из двух 
этапов, сначала создается "идеальная*1 бюджетная сеть, т . е . 
сеть, какой она по теоретическим и практическим соображени
ям должна быть. Для этого определяется объем выборки, с о з 
дается основа выборки, состоящая из различного рода инфор
мации о населении, которой располагает органы статистики, 
методом случайной выборки производится отбор бюджетных с е 
мей и проверятся их представительность (репрезентативность) 
по отношению к общей совокупности семей, все зто происходит 
на бумаге (по карточкам) и без ведош "ответчиков", т . е . 
без уведомления семей, бюджеты которых намерено обследовать. 

Только после того, когда закончено изготовление модели 
будущей бюджетной сети и результаты выборки утверждены 
ЦСУ СССР, начинается реальная закладка бюджетов, работники 
статистики идут "в народ", разыскивают отобранных волей 
статистического случая семой и предлагают согласиться на 
обследование их бюджета- В этой работе иэьестную помощь 
статистическим органам оказывают такгге администрация и о б 
щественные организации тех предприятий, в которых работают 
обследуемые члены семьи, и поэтому фактически заложенная 
бюджетная сеть, как правило, близка к своей расчетной 
модели * 

В случае отказа сеыьи от обследования, а также в слу
чае, когда идеально отобранная семья при непосредственном 
столкновении с ней по каким-то соображениям оказывается не 
подходящей для обследования, берется соседняя семья из 
списка для отбора, наиболее полно соответствующая первона-
* 10 время закладки в 1968 году новых бюджетов рабочих и 

служащих в Латвийской ССР от обследования отказались 
примерно 20* первоначально механически отобранных с ш е й . 



чально отобранной. 
Такой путь образования бюджетной с е н , реализуемый ста

тистикой в СССР* создает научную основу бюджетных обследова
ний и является решающим для достижения высоко- репрезентатив
ности, лишь при организации бвджетной статистики на принци
пах теории выборочного наблюдения возможно распространение 
ее показателей на генеральную совокупность и использование 
их для анализа жизненного уровня населения. 

• Существует и другой, в корне противоположный принцип 
организации бюджетных обследова^л, метод т .н . свободного 
комплектования бюджетной сети. Его сущность заключается в 

бессистемном разыскивании семей, согласных по собственному 
желанию включиться в бюджетное обследование и добровольно 
сообщить статистическим органам регулярные сведения о своих 
доходах и расходах. В данных условиях никаких расчетов, кро
ме ориентировочного определения желаемого числа обследуешх 
сеые*:, заранее сделать нельзя, объем, состав и другие харак
теристики выборка образовываются стихийно и выясняются "роеъ 
Гек-бит" ъ после получения О Т В Е Т О В ОТ изъявляющих желание 

участвовав- в обследовании I даетог 
При свободном комплектоьании бюджетной сети, на наш 

взгляд, трудно в научном смысле слова говорить о ее репре
зентативности или о распространении выборочных данных на 
генеральную совокупность, для этого просто не хватает теоре
тически- предпосылок. Некоторые авторы, например Енсен* 
считают, однако, что, если впоследствии проверяют репрезен
тативность свободно скомплектованной бюджетной сети и про
верка дает удовлетворительные результаты, то ее условно мож
но приравнгть образованной репрезентативной выборкой бюд
жетной сети. 

Методом свободного комплектования обследуемых единиц 
были организованы бюджетные обследования в буржуазной Лат
вии, для этого в газетах, по радио, через профсоюзные органи-

«Х**1г13*в Т а 1 а * а 8 * в * 1 а 1 ; 1 к а е р в г т а 1 й в е т б п а ё в Ы Д в Ъ а п з " 
НгЛЗ, Н 1 в а 1 9 3 9 . е . , сгр ШтЧ 



зации я другими способами извещали о намерении государствен
ного статистического управления Латвии - организовать обсле
дование семенных бгдаетов, разъясняли необходимость и цель 
бюджетных обследований и с аппэляцией на сознательность при
зывали всех наемных работников и медкмх собственников в г о 
родах и на селе поддержать начинание и стать добровольным 
корреспондентом бюджетной статистики, о своем согласии 
семьи могли сообщить органам статистики лично, письменно или 
по телефону54. 

Судя ко опубликованному обзору о результатах двух бюд
жетных обследований буржуазное Латвии, активность населения 
была невысоко,*, так, участвовать в бюджетных обследованиях 
1926/27 гсда изъявили желание и прислали первую бюджетную 
тетрадь 170 семей, а постепенно их число уменьшилось и ташх 
корреспо :1дентов, которое регулярно присылали сведения всех 
12 месяцев, оказалось всего лишь 52- В 1936/37 году участ
вовать в бюджетных обследованиях первоначально согласились 
517 семей, фактически к обследованиям приступили 350 семей, 
из них вели ьесь год бюджетные записи 241 семья, а в сводку 
включено было 204 семьи, те как из-за низкого качества 
присланного материала 37 годовых бюджетов оказались непри
годными для обработки**. 

Из всего этого видно, что свободно комплектованной 
бюджетной сети присуща большая неопределенность и неустой
чивость, организаторы бюджетных обследований находятся в 
положении пассивно ожидающих лиц, вынужденных смириться с 
любым исходом их деятельности. 

Однако самым существенным недостатком метода свободно
го комплектования бюджетной сети является ее непредстави
тельность. В стихийном процессе образования бюджетной сети, 
базирующемся н\ субъективной отзывчивости населения на о б -

* " ( ^ г а е ^ и Ъ ш 1 5 е * 1 1936/37", 7 в 1 5 й а 5 Г з Ъ 1 а 1 1 к а в р а г т а 1 < 1 а в 
1 г а е т ш п в ( К1е» 1940,е . , сх^УЗ 

ш Большое число прекративших свое участие в о^джетиых 
обследованиях буржуазно Латвии отчасти объясняется 
также корреспондентским (заочным) способом наблюдения. 



ращение статистики вести бюджетные записи, преимуществен
но включаются более зажиточные слои населения. 

Этому способствуют объективные социальные причины -
относительно высокий уровень образования, несводимое у с 
ловие для ьздения семейной бухгалтерии; большие материаль
ные возможности заниматься хозяйствованием, возбуздающие 
интерес к финансовым вопросам и др. 

С другой стороны, аналогичные, но только с "противопо
ложным знаком" причины объективно отталкивают малообеспе
ченные семьи от участия в бюджетных обследованиях. К тому 
же, пролетарские семьи испытывают некоторое недоверие к 
различным социальным мероприятиям буржуазного государства 
я поэтому не проявляют большой активности в организованных 
им бюджетных обследованиях. 

Известным подтверждением этому служит шлое число ра
бочих семей, участвовавших в бюджетных обследованиях 
1936/37 гг . Из всех включенных в сводку 204 бюджетов, 
бюджетов рабочих семей (семей работников физического труда) 
было 76 или около одной трети всех бюджетов, а бюджетов с е 
мей работников умственною труда - 128, т . е . почти в'два 
раза больше, это как бы координируется с псьсазателями о ма
териальном уров!.з жизни семей рабочих и семей служащих. 
По данным бюджетных обследований 1936/37 гг* средний годо
вой ;")ход семьи работников физического труда составил 
1674 дата, а средний годовой доход семьи работников умствен
ного труда - 2922 лата, Т г в * также почти в два раза больше* 

Таким образом, с «очки зрения теоули выборочного наблю-
ДМ14 в результате свободного комплектования бюджетных семей 
создается систематическая ошибка репрезентативности, которая 
искажает фактическое материальное положение населения. 

Характерной организационной особенностью бюджетных об 
следований "в СССР, как и Б Латвийской ССР, является прове
дение непрерывных, сквозных наблюдений достоянной сети бюджет 

3 1 *91и«9«1 1936/37", Та1в1;в 8Ъв*1а«кав рагта1бе8 
г1г<игиш», 1940 .§ . , с т ^ 



рых семей, принцип сквозного наблюдения оз..аяает сплошное 
во времени изучение семедных бюджетов, т . е . непрерывную изо 
дня в день, из года в год регистрацию фактов о доходах, 
расходах и потреблении населения, принцип - е наблюдения 
постоян:юГ; (^закр : о и п ) бюджетной сети означает, что все 
время обследуются бюджеты одних и тех же семей, отобранных 
во вре^1 и:: сакладки. 

::ак один, так и другой из упомянутых здесь принципов 
бюджетной статистики имеют свои нолсгктельные сторонь к 
преимущества по сризнекию ь противоположным им принципом 
организации прерывных во времени чединовременных) обследо
вании пег змеиной бюджетной сети. 

3 большинстве капиталистических стран обследование с е -
к. 1ных бюджетов проводится в порядке единовременных наблю
дение. Страны социалистического лагеря проводят системати
ческое обследование бюджетов семе;;. 

Г -прерывные во времени бюджетные обследования представ
ляют собой более устойчивую систему организации статистичес
кого исследования по сравнению с единовременными или кратко
временными обследованиями, подобно тому, как более усто/чиво 
положение постоянного работника по сравнению с положением 
временного работника. 

При сквозных наблюдениях беджетов в органах статистики 
создается постоянный состав работников, специализирующихся 
в области бюджетных обследований, работая длительное время 
в бюйжетно^ статистике, они приобретают большой опыт практи
ческой работы и становятся профессионалами бюджетного дела. 
Тем саиым улучшается качество собранной ими бюджетной ин
формации и повышается аналитическая ценность вычисляемых 
показателей* 

Непрерывные бюджетные обследования хроме того позволяют 
статистике всегда иметь в своем распоряжении новейшие данные 
о протекающих в семьях экономических и социальных процессах, 
а органам государственного ,правления - оперировать свежей 
информацией при решении актуальных народнохозяйственных 
вопросов. 



Оледуег метить еще одно достоинство стационарной 
бюджетной сети, ца ее основе мо^но проводить различные д о 
полнительные наблюдения по вопросам, цр.шо не вадяйейнщ* 
в-программу бюджетных обследований. Органы государственной 
статистики ССОР по своей инициативе, как и по заказам со 
стороны довольно часто используют стационарную сеть оемей-
ных бюджетов длл изучения тех или других частных вопросов, 
относящихся в населению или семьям. Так, например, в 1968 
году на базе имеющейся бюджетной сети проводили обследова
ние трудоустройства подростков, при наличии готовой базы 
обследования и подготовленных регистраторов в лице бюджет
ных статистиков ста статистическая операция была проведена 
очень быотро и почти без дополнительных затрат, что невоз
можно било бы при самоотоятелькои ее организации. 

Некоторые авторы, например С.П.Ананьева* считают д о 
полнительные обследования одним из основных способов для 
более эффективнее использования затраченных на бвдяеткые 
обследования средств И предлагает шире использовать нали
чие стационарной бюджетной сети для проведения на ее основе 
других наблюдений по изучению жизненного уровня населения 
в нашей стране. 

Однако нам представляется, что практические возможнос
ти подобного рода интенсификации бюджетной сети ограничены 

и нецелесообразно увлекаться дополнительными обследованиями. 
Это, во-первых» потому, что дополнительные задания 

отнимают много времени и сил у бюджетных с... листиков при 
выполнении их основной работы, в результате чего снижается 
точность и полнота регистрации, кроме того, дополнительные 
задания, как правило, имеют специфически;: характер, относят
ся к какому-нибудь узкому вопросу и поэтому трудно обеспе
чить достаточную их репрезентативность. 

Основным недостатком непрерывных бюджетных обследова
ний можно считать относительно большие затраты на содержание 
* С.П.Ананьева. Обследование семенных бюджетов в социалис

тических странах. и.% стр. 5. 



стационарной бюджетной сети и, следовательно, высокую с е б е 
стоимость полезной бюджетной информации. 

Периодические статистические обследования всегда дешев
ле непрерывных. Особенно большое значение имеет экономичес
кая сторона вопроса, когда р е^ь и д е т о таких дорогостоящих 
обследованиях, какими являются бюджетные обследования, так, 
в 1968 году расходы госбюджета на содержание аппарата и 
разработки данных по статистике семейных бюджетов в системе 
ЦСУ Латвийский ССР составили 97,6 тыс.рублей и л и почти 13# 
Е с е х расходов на содержание статистических органов в Латвий
ской ССР- Ото означает, что каждый восьмой рубль, израсходо
ванный государством на статистику, шел на цели бюджетных 
обследований.- Больше половины (52 , # ) от всех расходов на 

1 бюджетные обследования составили расходы на зарплату бвджет-
ным статистикам и на оплату бюджетным семьям*, каждый годо
вой бюджет в Латвийской ССР обходился государству Ш , 4 

рубля, в том числе бвджет семьи рабочих и служащих - 130*1 
рубля и бюджет семьи колхозников - 121,5 рубля. Таким обра
зом, прекращение непосредственных бюджетных обследований, 
хотя бы на непродолжительное время, позволило бы государ
ству сэкономить определенную сумму. 

Говоря о бережливом расходовании государственных 
средств на бюджетную статистику, необходимо, безусловно, 
иметь в виду разумную, себя оправдывающую экономию, а не 
экономию ради экономии и в ущерб качеству статистической 
продукции. Кроме того, перерывы в наблюдении бюджетов не 
означают прекращения бюджетной статистики вообще, речь 
идет о существенном сокращении на время обора начальной 
информации, не прекращая научного анализа и практического 
применения бюджетных данных, что не только возможно но и 
при определенных условиях - целесообразно. 

для сравнения можно поивести данные о том. что стоимость 
механизированной разработки бюджетов в 1958 году соста 
вила в 4 раза меньшую сумму, всего 11,6 тыс .рублей. 



диалектическая философия учит, что все явления приро
да ц общества находятся в постоянном движении, в непрерыв
ном изменении, однако при объективном и всеобщем движении 
в известных пределах времени эти изменения носят эволюцион
ный характер и явления находятся в относительном покое -
настоящее существенно не отличается от прошлого, будущее 
продолжает настоящее и повторяет рас ж т п е :::: закономернос
ти. 

В эволюционном периода статистическое изучение явле
ний означает набявдение их несущественных изменении, бази
рующихся на начавшейся в прошлом основно-, тенденции разви
тия, Статистический аппарат в отих уоловиях работаем как бы 
вхолостую, собираемая ицфор. .ц л содернит много повторении, 
не раскрывая качественно новых, других, чем в недавнем прош
лом С В О Й С Т В изучаемого объекта, сто дает возможность сделать 
перерывы в набдвдеиии и применять при изучении общественных 
явлений метод статиотичеокои зкстрапоияции. 

Для практического осуществления теоретической возмож
ности организации прерывных бюджетных обследований необхо
димо провести ряд сложных подготовители^;: работ, в частнос
ти, нуано разработать порядок чередования периодов наблюдения 
и перерыва и обосновать их продолжительность, ото требует 
специальных расчетов и поэтому в странах, Е которых прово
дятся прерывные бв.г*зтные обследования, подобного рода 
вопросы, как пра!.ило, решаются сугубо эмпирически, без науч
ного их подтверждения. Так, наприь^р, в буржуазной Латвии 
перерывы между одногодичными бюджетными обследованиями дли
лись Ю лет. выбор именно такого, на каш взгляд, весьш 
больпэго. перерыва между двумя обследованиями никакими рас 
четами не сопровождался. 

В данной статье не ставится задача разработать методи
ку организации прерывных бюджетов, .ля этого греоу^тся о со 
бые исследования, однако, по нашим соображениям, учитывая 
быстрое развитие производительных сил и активную политику 
социалистичекого государства, направленную на улучшение ште 
риадьного благосостояния населения, в аастопщее гремя пере
рывы в бюджетных обследованиях не могут быть большими. 



например, не больше 3-5 лет , в течение такого же периода 
следовало бы проводить сквозные бюджетные обследования 
для получения устойчивых статистических характеристик о 
жизненном уровне населения. 

Основным достоинством ое*и постоянных бюджетов, по 
мнению большинства авторов, можно считать то обстоятель
ство, что они создают надежную основу для сравнения пока
зателей в динамике. Теоретически это вполне так- значения, 
извлечэнные из различных выборок, не могут быть объединены 
на одно;; диаграмме, изображающей изменения явления во вре
мени. 

У.дж.рейхман**, например, метко отмечает, что 
" . . . составить таким образом диаграмму значило бы примерно 
то же, как если бы был вычерчен график показаний темпера
туры за последние дни, имеющий изменения по дням, и затем 
обнаружено, что наблюдение за первый день было сделано в 
Лондоне, за второй - в Париже, за третий - в ;;ью-Лорке.• 

В целях сопоставимости бюджетных показателей при изу
чении их в динамике в Латвийской ССР создана сеть постоянных 
бюджетов. Одной из повседневных забот работников бюджетной 
статистики является по возможности полное сохранение "фик
сированного состава" семе;: в бюджетной сети, предотвращение 
отказов семе!, от прод.пения участьозать в обследовании. 
Инструкция ЦСУ СССР по обследованию бюджетов рабочих и 
служащих предусматривает замену немей лишь по объективные 
причинам в тех случаях, когда вся семья рабочего или слу
жащего выехала из данного населенного пункта в другой, 
когда единственный работник в самье перешел на пенсию, или 
ь ;гда обследуешй перешел на другое предприятие, не отно
сящееся к данной отрасли прошшленности и в числе вторых 
работающих членов семьи нет работающих на одной из обсле-

* это в цело I соответствует установившемуся в настоящее 
время четыоехлетнему перерыву между двумя единовремен
ными (сентябрьскими) обследованиями доходов и жилищных 
условии населений. 

** У.дж.рейхман. Применение статистики. Ы., йэд-воГ 
"Статистика", 1969, стр. 248. 



дуемых предприятий в долгом населенном пункте. 
Таки:! образбМ, своего рода "идеальные" положением сети 

постоянных бюджетов шляется неограниченное во времени обсле
дование одних я тех же семей, отобранных во время закладки 
бюджетов. 

Правда, полнее осуществление принципа постоянной бюд
жетное овед практически невозможно, вынужденных замен с е 
мей как по объективным, так и по субъективным причинам быва
ет много. ^пример, з МъШЯШМ ССР из числа всех обследу
емых к ::онцу года бюджетов рабочих промышленности было: 

Сквозных бюджетов, обследованных без 
пер !ризь с ^952 года, т . е . с начала 
б^д:*:ст:ш;*. статистики в Латвилскоя ССР 14# 
дамейеВ№х бюджетов 8656 

Таким образом, большинство бюджетов не являются посто
янными и за 16 лет один или несколько раз менялись. 

Однако более важным обстоятельством, чем практическая 
возможность осуществления принципа постоянных бюджетов 
является, на наш взгляд, принципиальная несостоятельность 
продолжительного обследования одних и тех же семей, что вле
чет за собой искусственные отгораживания бюджетных семей 
от "прочего мира11 и снижения их репрезентативности. 

"Закрытая*1 бюджетная сеть, лишенная долгое время целе
направленных перемен в ее составе, напоминает тихий островок 
в бушующем океане, процессы возникающие в глубинах общест
венного океана- утихают около берегов "бюджетного острова", 
гак как на нем существуют другие порядки, вытекающие из 
норм и положений времен его возникновения... 

Но отбрасывая аллегории и выражаясь беспристрастным 
статистическим языком, подтверждается :1акт, что постоянная 
бюджетная сеть со временем все больше теряет свою предста
вительность по отношению к современной генеральной совокуп-

в том числе: . 
замененных I раз 
замененных 2 раза 
замененных 3 раза 

28# 

щ замененных 4 и более раз 



ности семей рабочих и служащих, и это понятно, так как в 
постоянную бюджетную сеть не могут проникнуть новые явления, 
возникающие за ее пределами, такие как про.». / экие НОБЬ:Х С 

раслей производства, изменение в территориальном распреде
лении работающих по республики и др. 

Так, например, в 1952 году, когда была заложена бюджет
ная сеть в Латвийской ССР, все обследуемые семьи рабочих 
промышленности отбирались в одном городе, в риге, в после
дующие годы в промышленности республики произошли существен
ные изменения. Большое развитие получила химическая промыш
ленность, быстрыми темпами развивалась промышленность в ря
де других городов республики, в валмнере, даугавпилсе, Резек-
не и д р . , в связи с чем снизился удельный вес промышленности 
риги, однако бюджеты семей работников промышленности продол
жали обследовать только в Риге, что в значительной степени 
сузило возможность практического применения бвджетнюй инфор
мации, так как бюджеты рижских рабочих не были репрезента
тивны по отношению к бюджетам рабочих промышленности всей 
республики, с 1969 года, в связи с расширением бюджетной 
сети, обследуемые семьи были отобраны также и в других наи
более крупных городах Латви:.ско;1 ССР-

Характерной особенностью закрытой бюджетной сети явля
ется постепенное ее старение, что ведет к снижению доли ра
ботающих членов семей и увеличению доли иждевенцев и пенсио
неров, нами была проведена группировка обследуемых в 1968 
году семей рабочих промышленности Латвийской ССР по продол
жительности их обследования, результаты группировки под
тверждают высказанные выше положения и свидетельствуют о 
меньшей трудовой активности семей, включенных в бюджетную 
сеть со дня ее образования, по сравнению с замененными 
впоследствии семьями (см. таблицу 2) . 

Старение семей постоянной бюджетной сети овязано с 
циклическим характером демографических процессов, протекаю
щих в семье. Семья, подобно человеку, во время своего сущест
вования, минует различные стадии развития. 

Начальная стадия - первые 3 - 5 лет семейной жизни харак
теризуются активной деятельностью иолодых семей по создавав 



Таблица 2 
Трудовая активность .сквозных и замененных бюджетных семей 

рабочих промышленности латвийской ССР 

доля заработной платы в сово 
купном ^енекнсц доходе семьи 61 86 
доля других доходов, кро^е зара
ботков платы 19 14 

их хозяйственной самостоятельности и социальной полноценное 
тн. Бюджет таких семей, как правило, напряженный, так как 
молодые семьи вынуждены совершать ряд единовременных относи 
тельно крупных вложение по приобретению собственных вещей, 
инвентаря и т . д . , что не всегда воэжда о покрыть только их 
собствен.-;^: доходами. этого, а также из-за естествен 
ной морально;! преемственности,развивающиеся семьи рядом со 
своей юридической самостоятельностью известное время сохра
няют довольно тесные хозяйственные связи с их бывшими "мет
рополиями", т - е , с семьями родителей молодых супругов, на
пример, до получения своей ^тшлоцади продолжают жить в их 
квартире и т .п . 

В начально!, стад!*,: р а з в и т происходит также наиболее 
интенсивный процесс деторождения, что ь свою очередь в боль 
шой степени определяет характер доходной и особенно расход
ной части семейного бюджета, материалы проведенного Латвий
ским отделением НИИ Ц С У СССР обследования подтверждают, 
что подавляющее ЙОЙЬШИНСТЁО рождений происходит й течение 
первых 3 лет брака, 1 по истечении 5 Лет супружеской жизни 
рождается лишь незначительное число детей*. поэтому харак-
* ГЬГЬЗвидриньш. динамика и демографические ^акторы рождае 

мости в Латвии. Сб^1д.хеМ_-Вопоосы лемогоааии . 
Р.," изд-во^СТатйсгИкеГ. 1970, стр . 251. 

Семьи, бэдже- замененные 
ты' которых бюджетные 
обследуются семьи 
непрерывно с 

года 

доля достающих.членом семы 
доля неработающим членов семьи 

57 
43 

62 
38 



терньши статьями расхода молодой семьи являются расходы на 
покупку детских товаров, на оплату за содержание детей в дет 
ских учреждениях и т . д . 

Словом, молодая семья - это определенный социальный тип, 
во хшогих отношениях существенно отличающийся от семей с б о 
лее значительным стажем семейной жизни. 

После первой стадии начинается основной щ самый продол
жительный по вреиени период в развитии семьи как социально-
экономической ячейки общества. Семьи в этом периоде достига
ют, как правило, своего наибольшего развития и полное хозяй
ственной самостоятельности, уравновешивается их бюджет, рас 
ходы кроме текущих направлены, главном образом, на обновление 
и модернизацию вещеи, таких, как мебели, культурно-бытовых 
предметов, транспортних средств и др . , и в меньшей степени на 
их первичное приобретение. 

Об этом, кстати, свидетельствуют данные проведенного в 
Риге в 1967-1968 гг . обследования семей методом моментных 
наблюдений. Б его программе были вопросы социологического 
характера о предусмотренах семьями в ближайший год покупках 
разных промышленных товаров длительного пользования. Выясни
лось в общем то,само по себе понятное положение, что чем 
больше семья имеет в наличии тех или других предметов, Т Е М 
в меньшее мере она планирует приобрести их в ближайшее время. 
Некоторые результаты упомянутого обследования помещены в 
таблице 3-

В среднем лишь о , 50 семей, имеющих в наличии указанные 
в табл. 3 предметы, планировали дополнительные их покупки 
в ближайший год. 

В серединной стадии развития в семьях почти полностью 
прекращается рождаемость и в семейных покупках исчезает 
детский ассортимент, который заменяет тоьары для юношей. 

Третьей стадией в развитии семей можно условно считать 
время, когда от них ухсдях достигшие совершеннолетия дети I 
образуют собственные семьи, этим как бы завершается семей
ный кругооборот, молодое семьи стали старыми, их место зани
мают другие новие семьи. В этом периоде постепенно утихает 



- ш -
Таблица 3 

Предусмотренные семьями гор. риги покупки некоторых культур 
НО-6ЫТОЕЫХ предметов длительного пользования в зависимости 

от их наличия в се;лье 4
ча процентах) 

о в а ь ы 
В числе семе:,:, предполагавших 
приобрести данный предмет, 
семьи 

уже имеющие 
этот пред
ает 

не имеющие 
этого предмета 

Телеьизор 
ХОЛОДИЛЬНИК 
Стиральная машина 
Пылесос 
Швейная машина 
радиоприемник, радиолы, 
магнитофон 

9 
24 
I I 

3 

5 

трудовая й общественная активность семей, уменьшается по 
объему и изменяются по характеру доходно-расходные опера
ции их бюджета. 

Стадийное развитие семьи вызвано объективными демогра
фическими и социально-экономическими причинами. Оно соответ 
ствует реальному положению людей в об^е-стье. при сплошном 
наблюдении семей никакого искажения действительности от это 
го не происходит, так как в обществе все время существуют 
объективные факторы, обеспечивающие в нем нормальный сьыеь-
ный оборот. В обществе одновременно происходят взаимно ураь 
ноьепшвающиеся процессы старения и обновление населения, в 
результате чего в нем устанавливается и постоянно существу
ет определенное количественное соотношение семей различных 
стадий их развития. 

Обстоятельство меняется, когда вместо сплошного обсле
дования оемей методом выборочного наблюдения продолжительно 
время изучается небольшая и постоянная их чьсть. -акторы, 
определяющие ход развития семей в закрытой бюджетной сети, 



действуют лишь в одном направлении, а именно в направлении 
перехода семей от более ранних стадий к более поздним стадиям 
их развития., в связи с этим, переходящие в последующие ста 
дии развития семьи закрытой бюджетной сети не компенсируют
ся соответствующей долей более молодых семей, в бюджетной 
сети нарушается существующая в генеральной совокупности ста
дийная пропорциональность семей, все больше в ней аккуму
лируются семьи с более пожилым составом, т . е . происходит 
процесс постепенного старения совокупности обследуемых семей, 
В результате зтого возникает систематическая ошибка репрезен
тативности, которая все увеличивается по иере увеличения про
должительности изучения семей закрытой бюджетной сети*. 

Логическое правдоподобие объективно проходящего старения 
постоянной бюджетной сети очевидно. Для иллюстрации этого 
процесса нами использованы данные о 116 бюджетах семей рабо
чих промышленности Латвийской ССР за 1966 год, которые сгруппи
рованы по продолжительности непрерывного их обследования. 

результаты группировок в целом подтверждают тезис о по
степенное старении бюджетных семей, обследуемых без перерыва 

продолжительное время. Так, например, данные таблицы 4 свиде
тельствуют о том, что чем больше по времени продолжалось не
прерывное обследование тех или других семей, тем больше в них 
доля старых людей и, соответственно, меньше доля детей. 

Средний возраст членов семей, обследованных без переры
ва 12-15 лет, на 23 процента больше среднего возраста членов 
семей, включенных в бюджетную сеть за последние 1-5 лет. 

В первой группе семей, т . е . в группе семей продолжитель
ное время участвующей в бюджетных обследованиях, в 1,5 раза 
меньше детей в возрасте до 5 лет и в 3,5 раза больше лиц 

* В тех слуачях, когда единицы выборочной совокупности под
вергают повторным наблюдениям, как это бывает при бюджет
ных обследованиях, может возникать двоякого рода система
тическая ошибка репрезентативности: в результате наруше
ния принципа беспристрастного отбора единиц и в результа
те необеспечения обследуемой совокупности равных с гене
ральной СОВОКУПНОСТЬЮ условий развития изучаемых явлений. 



Таблица 4 
Возрастная характеристика обследованных в 1966 году семе*: 
рабочих промышленности Латвийской ССР в зависимости от про

должительности сквозного обследования их бюджетов 

Годы, с ко
торых кача
лось скоз-
ное обсле
дование 
бюджетов 

Продолжи- [УдельниЙ 
тельность !л,ес 
сквозного сеые# в 

Удельный вес членов 
семей, в процентах 

обследова
ния бюд
жетов 

П Р О Ц Е Н 
тах 

ъ возрас
те до 5 
^ет) 

старше 
трудоспо
собного 
возраста 

Соедини 
возраст 
членов 
сэмег 

(лет) 

1952 - 1955 12-15 25 8 7 32 
1956 - 1951 6-11 37 I I 3 27 
1962 - 1966 1-5 38 13 2 26 

- Итого - '10С II 4 28 

пенсионного возраста, по сравнению с группой семей, ведущей 
бюджетные записи с I года до 5 лет. 

Другъй пример, в 1966 году в г.Риге родилось более 8 тыс. 
детей или 12,2 на 1СОО человек постоянного населения риги. 
В обследованных семьях рабочих промышленности г.Риги в 
1966 году родилось 4 ребенка, что составляет I I ^ к 
общему числу членов, проживающих в бюджетных семьях, но не 
один из них не родился в старых бюджетных семьях, участвую
щих в обследовании почти с начала их организации. 

В этой же связи обращает на себя внимание большое рас
хождение между коэффициентом рождаемости, исчисленным по 
данным бюджетных обследований и по данным сплошного наблюде
ния. Бюджетный коэффициент рождаемости явно нерепреэента-
тивен и лишен практической ценности. Правда, данные бюджет-
вой статистики непосредственно не используются для определе
ния коэффициентов естественного или механического движения 
населения. Однако общедемографические показатели тесно свя
заны с показателями о доходах* расходах и потреблении семьи 
ш 0 Иерепрезентативность влечет за собой нерепрезентатив
ность собственно бюджетных Показателей. 

В Риге ежегодно заключается около 8 0 0 0 браков, образу
й с я новые семьи. Но попасть в число бюджетных семей им 



возможно лишь при наличии "вакантных мест", т.е. в тон слу
чае, если в связи с отказом или выбытием каког-нибудь из Чэд-
жетлых семей, ее необходимо заменить другол. Голее того, 
если образуется новая семья в-у три имеющееся бюджегно;'. семьи 
и выделяется в самостоятельную, то, тем самым, согласно инструк
ции о ведении оемс.щх бюджетов, она исключается такг̂ е из 
бюджетной сети, поистине полненсая дискриминация молодых 
оемей. Поэтому доля молодых супружеских пар в постоянно;; 
бцджетно.: сети меньше, чем в среднем в генеральной совокуп
ности. 

Наш сделана группировка мужей и жен семей рабочих про
мышленности Латвийской ССР в 1968 году по их возрасту, итоги 
группировки помещены в таблице 5. 

Таблица 5 
распределение супружеских пар.обследованных в 1968 г . семей 
рабочих промышленности Латни.-.ской ССР по их возрасту, в за 
висимости от продолжительности сквозного обследования их 

бюджетов 

Годы, с ко 
торых началось 
сквозное обсле
дование бюдже
тов 

Число мужей, в процен
тах к итогу, в возрас
те (лет) 

Число жен, в процен
тах к итогу в возоас-
те (лет) 

до-
29 

3 0 - 40- 50 и ЛТО-
39 49 бо - го 

лее 
до 30- 40 - 50 и итого 39 49 бо - го 

лее 
1952 - 1955 
1956 - 1961 
1962 - 1966 

- 42 31 27 100 
6 52 3 6 6 100 

13 60 22 5 100 

- 46 42 12 100 
6 58 30 6 100 

19 50 25 б 100 
Итого в бюджетных 
семьях 7 52 29 12 100 9 52 31 8 100 
г
г:ля сра?нения 
По данным обследова
ния 5067 семей, ме
тодом иоиентных на
блюдения 12 31 22 35 100 18 29 27 26 100 

данные таблицы 5 свидетельстьуы о том, что чем больше 
времени продолжалось непрерывное наблюдение бюджетов, тем 
больше лет хозяйке и хозяину обследуемой ^.емьи. условно 



иожно считать, что, если за прошедшие 16 лет с начала бюд
жетных обследовании вообще не было бы замен, го в 1966 году 
в числе бюджетных семей не было бы супружеских пар моложе 
30 лет. 

Для сраьнения в таблице 5 приведены также данные о воз 
расте мужей и жен ч5067 супружеских пар) г.риги обследован
ных в 1967-1968 гг . методов моыеатных наблюдений. Так.как 
это обследование охватилд.значительно большее число семей, 
нежели обследования стационарных бюджетов, и репрезентатив
ность демографических показателей обследования методом мо-
ментных наблюдений оказалась достаточно высокой, полученные 
данные о возрастном составе супружеских пар в целом соответ
ствуют возрастному составу всех супружеских пар гор.Риги. От
сюда вытекает, что доля молодых пар в бюджетной сети в % ра 
за меньше, чем в генеральной совокупности, обнаруживается 
еще одна особенность, а именно, рядом с нерепрезентатив
ностью доли супругов в более молодом возрасте, нерепрезента-
тивной оказывается и доля супругов в наиболее пожилом воз 
расте. За пределами трудоспособного возраста в бюджетной 
сети семей рабочих прошшлениости оказалось лишь неполных 
3 процента мужей и жен в то время, как по данным моыентных 
наблюдений мужей в возрасте 60 лет и старше составляет 17# 
а жен в возрасте 55 лет и старше 1951 от их общего числа. 
:то объясняется тем, что по существующему положению статис
тические учреждения нашей страны через стационарную бюджет
ную сеть обследуют бюджеты только активной части населения 
и по инструкции ЦСУ СССР семья, из которой выбывает послед
ний работающий (например, ууодит на пенсию), подлежит заме
не. 

Анализируемые здесь данные о бюджетах 116 семей рабо
чих промышленности гор.риги подтверждают тезис о тоы, что 
в более старых семьях выше степень фактической насыщеннос
ти различными предметами длит*#Ш»Г0 пользования, в резуль
тате чего такие семьи в меньших объемах тратят деньги на 
их покупки. В таблице 6 помещены данные о затратах денег 
на покупку мебели семьями с различной продуктивностью их 



участия в бюджетных обследованиях. 
Таблица б 

Затраты на покупки мебели обследованных в 1966 году семеГ: 
рабочих промышленности Латвийской ССР в зависимости от 
продолжительности сквозного обследования их бюджетов 

Годи, с которых расход на покупку доля семе/1, расхо-
началось сквозное мебели в сведшем дукщх Деньги на 
обследование бюд- на ] семью*- рублей покупку мебели -
жегов процентов 

1952 - 1955 28 46 
1956 - 1961 38 54 
1962 - 1966 8? 60 

И т о г о 54 53 

данные таблицы б свидетельствуют о том, что затраты на 
покупку мебели в Первой г гуппе семей, которые представляют 
собой в среднем белее старые семьи, в 3 раза больше затрат 
на покупку мебели с&лёй, входящих в третью группу и пред
ставляющих собо,, относительно белее молодые семьи. 

Если в бюд: е т н е сети уменьшается доля молодых семей 
и это уменьшение не свягано с аналогичными изменениями в 
генеральной совокупности, что Ь$»м постоянных бюджетах, как 
правило, имеет место, то тем самый создаются условия, в е 
дущие к возникновению систематической ошибки репрезентатив
ности. 

Несоответствие стадийной пропорции в выборочной и 
генеральной соьокупностях семеИ является основные, но не 
единственным недостатком организации постоянной бюджетной 
сети. Продолжительное обследование бюджетов одних и тех же 
семей сопряжено еще и другими нежелательными последствиями, 
которые довольно подробно рассматривает А.ХЖарапетян . 

* Балансы доходов и потребления населения. У., нзд-во 
"Статистика", 1969, стр. 45-46-



Подвергающиеся систематическим йабя,.ленияи семьи по
стоянной бвдкетно:': тщл регулярно записывая доходы и рас
ходы, постепелко превращается в более "организованные" 
домашние хозяйства и тем самым в како;:-то дара теряют свое 
значение быть предстаьктедлми до отнесению к семьям Б г е 
неральной соьолулносхл. 

Учету, как экономической категории всегда присущи 
свойства организующего характера. Бюджетные обследования, 
кроме непосредственно,; регистрации (учета) относящихся к 
домашнему хозяйству фактов, также на него организуйте вли
яют» ьедение теыуи-.к записей } участие при опросе-беседы со 
статис^икйм и многое другое приучают бюджетные семь*: к бе 
режливости, более систематическому хос-яяствованию и б о 
лее прочуянному планированию разных приходно-расходных 
операд;:^. это создает ос~•:.ь:тпвнпе возможности для избежа
ния нерациональных затрат и потерь, обследование бюджетов, 
таким образом, является своеобразным ^актором повышения 
материального благосостояния семьи, что само по себе я в 
ляется положительным моментом, но с точки зрения обеспече
ния репрезентативности обследована. - нежелательным пос -
ледстьием наблюдения постоянных бюджетов. 

Систематическая ошибка репрезентативности в св.-.зи с 
.образованием в бюджетных семьях более организованного, 
чем в среднем 2 обществе, лозяйстБование также возникает 
ке в процессе отбора семек, а впоследствии в процессе ве 
дения продолжительное время регулярных бюджетных записей, 
установить, когда именно бюджетные семьи начинают превра
щаться в более организованные домашние хозяйства и опреде
лить, в какой степени при общем повышении материального 
благосостояния "виновны" бюджетные обследования, очень 
трудно, но ;-згулярнымй заменами через Определенные помежут 
ки времени старых бюджетных семе/, новыми семьями возможно 
предупредить возниккоБеииз систематического характера 
погрешностей в бйджетных обследованиях. 

В психологическом отношении система постоянных бюд
жетов становится чрезмерно обременительной для обследуемых 



семей, опыт показывает, что семь/, несмотря на сьою доброже
лательность ш бюджетным обследованиям, со вре^е;-? : п - : ;ло 
устают от ведения постоянных записей, от ре г ля.; посеще
ний их со стороны бюджетного статистика и от бесед с ним, 
от надзора, которому как бы подвергаются все иа с^ме^ные 
дела. Ото, естественно, сказывается на качестве записей и 
ответов, в них возникают нормативные величины, вместо ; а к -
тьчесиих количеств и с у ш семья по г.рл2ыч::<2 называет обык
новенные и т .д . 

К сегье, обследуемся долгие годы Й поэтому хорошо зна
комой, более нормально относится так?"е б::.щхцр статистик. 
Его опрос-беседа с семьей проходит че по инструкции , а 
более поверхностно, так как ответы на некоторые вопросы он 
уже знает или предвидит и позтоиу записывает Щ в бюджетную 
тетрадь самостоятельно, все это может прявестл к газетному 
снижению-регистрецлокной точности бюджетных обследований. 

Таким образов, постоянная бюджетная сеть, рядом с не
которыми ее достоинствами, обладает и многими недостатками. 
То же самое можно сказать и оценивая принцип организации 
переменно!: бюджетной сет;;. 

На над взгляд, Ш&Ш путей, как наиболее удачно 
соединять то хорошее, что имеется в постоянных бюджетах, 
с тем положительным, чем обладают переменные--бюджеты, явля
ется организация бвд*$ТМйЗ зети, кетовая ; определенный 
период времени состоит пэ постоянного состава семей, но 
которых серез оптимальное по продолжительности сроки пла
номерно заменяют другими семьями. 

Этим не отрицается принципиальная постановка вопроса 
о необходимости проведения продолжительных наблюден;!:; 
одних и тзх же семей, что придает стабильность бюджетной 
сети и способе?*:ет точности регистрации, однако, по . . о -
му мнению, бюджеты отобранных семей не следует наблюдать 
бесконечно деего, а лишь до того времени, как они сохра
няют свою представительность но отношения к генеральной 
совокупности. Бюджетные семьи стгедует З Ш Д Й Я Т Ь не ВО с? • 
хинным причинам, не только по заявлениям семе! 1, а плано
мерно, свер у , если те или другие семьи утратили свою 



репрезентативность, ^ругилш слова::д, нам кажется, что 
вместо "текущего ремонта" бюджетное сетл более целесообраз
но проводить "планово-предупредительные" ремонты и занимать
ся не штопанием бюджетное сети, а радикальным изменением, 
если этого требуют объективные причины. 

Таким образом, если и г о в о р и т ь об идеальных бюдже
тах, то такими можно считать оптитльно постоянные бюджеты. 
Одно.1 из наиболее центральных проблем бюджетных обследова

ний является, на наш взгляд, именно проблема обеспечения 
оптимально;; постоянности бюджетов, проблема определения 
времени, в течение- которого бюджетная сеть должна быть не
измененной, и установления периодичности, с которой следует 
производить планомерные ее перезакладки. 

Некоторые авторы, например С.и.Ананьева, ссылаясь на 
опыт бюджетных обследований в странах - членах СОЗ, Б кото
рых такая перезакладка была проведена в период 1961-1962 г г . , 
предполагают проверить перезакладки бюджетной сети в нашей 
стране не реже одного раза в Ю лет*. Такую периодичность 
можно вобщем считать подходящее, однако она нуждается в 
теоретическом обосновании. Необходимо комплексно рассмат
ривать все факторы, определяющие необходимость, возможность 
и целесообразность пере закладки бюджетное: сети и добиться 
оптимального решения этой проблемы. 

Основным критерием всех проводимых в бюджетной сети 
перемен является возможность обеспечения постоянной и доста
точно высокой ее репрезентативности и устранения погреш
ности систематического характера в собираемой бюджетной ин
формации. 

Проведение систематических перестроек существующей 
бюджетной сети не означает снижения роли преемственности 
в бюджетных обследованиях. Одновременно уволить в запас 
накануне реорганизации бюджетной сети всех ее бывших " сол 
дат" нецелесообразно и вряд ли когда-нибудь будет в этом 
необходимость. 
* С.П.Ананьева. Обследование семейных бюджетов в социа

листических странах. Ы., 1965, стр . 6 -



В новую, вернее, в обновляемую бюджетную сеть может и 
должна переходить некоторая часть семей от старой сети, 
если они по сюим характеристикам соответствуют заново от 
бираемым семьям, однако, нам представляется, что при прово
димых в СССР переменах и частичных реорганизациях сети бюд 

жетних обследовании преувеличивается значение принципа пре-
екстскиности. 

Так, например, при дополнительном отборе рабочих и 
служащихн связи с расширением на 10,5 тыс. семей сети бюд
жетных обследований с января 1969 года, были полностью сох 
ранены в выборке те организации, учреждения и предприятия, 
на которых до этого уне проводились обследования семейыы:. 
бюджетов- это указание, на наш взгляд, сузило размах про
водимого в 1969 го^у расширения бюджетной сети, направлен
ного на улучшение репрезентативности бюджетных обследова
ний в СССР и союзных республиках. 

Л и т е р а т у р а 
И.Я.Ыатюха. статистика бюджетов населения, ъ, изд. 

"Статист Л1 >1И, 1967-
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А.Х^Карапетяка и н.М.риыащевской. М., изд. 
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С.П- .наньева. обследование семейных бюджетов в социалис
тических странах, цл$ изд."статистика*, .,965.• 

Я.П.Витолс. Статья "Семейный бюджет". В журнале "Паука и 
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к ш н т КА:РИС 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИИ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ 
I . Значение изучения бюджета времени 

изучение бюджета времени связано с решением многих с о 
циально-экономических проблем развития общества. 

Основной задачея исследования бюджета времени являет
ся изыскание резервов увеличения и рационального использова
ния свободного времени, чтобы создать наиболее благоприят
ные условия для развития человеческой личности. 

С экономическия точки зрения свободное время является 
мощным иактором повышения производительности труда, "при 
коммунизме", - писал К.Маркс, - действительное богатство -
это развитая производительная сила всех индивидов, тогда 
мерилом богатства будет уже не рабочее время, а свободное 
время" к . 

Изучение бад^та времени дает возможность исследовать 
те стороны жизни и быта народа, которые не поддаются непо
средственному учету и анализу с помощью стоимостных и нату
ральных показателе::. Использование данных выборочных обсле
дований бвдиета времени при изучении закономерностей р о с 
та материального благосостояния и культурного уровня позво
ляет полнее и глубже анализировать и планировать повышение 
уровня жизни населения, время, являющееся универсальной ме
рой социально-экономических явлений, в том числе и уровня 
жизни, более точно измеряет их величину и структуру по 
сравнению со стоимостными показателями> поскольку послед
ние связаны с различными перераспределительными отношениями, 
с ценой, которая не всегда совпадает со стоимостью. По мне
нию авторов книги "Статистика бюджетов времени трудящихся"; 
"Показатели затрат времени значительно легче, чем денежные 
показатели, использовать в качестве характеристики, измери
теля уровня дизни при сравнениях по различным раяонам, с о 
циальным группам и т .д . для сопоставления таких денежных 

х из неопубликованных рукописей К.Маркса, "большевик", 
* 11-12, 1939, стр . &4-



показателей, как реальная заработная плата, совокупные д о 
ходы населения, потребление услуг в денежном выражении и 
других, по разным странам, районам, социальным группам час
то необлодимо делать сложные пересчеты в связи с различием 
в масштабе цен, соотношении цен. такой показатель, как 
величина свободного времени, являющийся одним из синтети
ческих показателей, позволяет делать обобщенные сравнения 
жизненного уровня различных групп населения" * 

Изучение бюджета времени городского и сельского насе
ления могут способствовать решению такой важной социальной 
и экономической проблеме, как преодоление существенных раз
личии, между городом и деревней. 

Учет использования внерабочего времени имеет большое 
значение для разработки конкретных мер, направленных на 
улучшение быта, повышение культурно-технического уровня на
рода, для организации и планирования тех отраслей народно
го хозяйства, которые непосредственно связаны с удовлетво
рением материальных и культурных потребностей Народа: тор 
говли, общественного питания, коммунально-бытового обслу
живания, культурно-просветительных учреждения, сферы народ
ного образования и т .п . на основе исследования бюджета вре
мени трудящихся можно определить время, использование кото
рого должно быть обществом обеспечено и организовано. 

П. РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВРЕШШ 
I . изучение бюджета времени в зарубежных 

странах 
Изучением внерабочего времени занимаются социологи и 

экономисты почти всех развитых стран мира. Однако следует 
отметить, что цели и задачи, которые ставятся при изучении 
бюджета времени буржуазными социологами и социологами социа-
истических стран, различны. "Буржуазная социальная наука 
1 1 ^ Л рте мо в В.И.Еолгов, ив.Вольская, Л.С-Кояобов ? 

Г-Т.ПУсеп, А.И.Сидляренко, о.н.Янящшй. !СтатистиЬа 
овджетов времени трудящихся11. М., изд-во "статистика , 
1967, стр . 116. 



обращается к.данной проблеме прежде всего с целью приспо
собления л существующей структуре свободного времени капи
талистическая индустрии досуга, развлечений и пропаганды; 
задача изучения свободного Бремени при социализме - созда
ние наиболее благоприятных условия для развития человечес
кой ЛйЧНОСТЛ"*. 

Проблема свободного времени и досуга в годы 
XX в . в капиталистических странах становится одной из цен
тральных. Образуется новое напраьление социологии - социо
логия досуга. Однако буржуазные социологи изучают отдель
ные стороны бюджета времени. К&эдое из исследовании обычно 
имеет узкие, частные задачи: выявление наиболее благоприят
ных конъюнктурных условий реализации товаров, бытового об 
служивания населения и т .п . фундаментальных работ по теории 
методологии изучения бюджета времени почти нет. 

В методическом отношении исследования, проведенные 
буржуазным:! социологами, не прелстааллют чего-либо нового. 
В них обычно применяется комбинация методов опроса и само
регистрации з а т р а т Б р е м е н и . 

для искусственного увеличения свободного в;емени тру
дящихся . капиталистических стран некоторые ученые, например, 
Н.Андерсен*, прибегают к тенденциозным классификациям 
бюджета времени. И.Андерсен свободное время определяет пу
тем исключения из внерабочего времени времени на сон, еду и 
гигиену, по такой классификации домашний труд является с о 
ставной частью свободного времени. 

Значительные исследования бюджета времени проведены во 
Франции. В отличие от многих других исследований буржуазных 
социологов здесь изучается не только свободное время, но 
и условия жизни, связь с рабочим временем. Французские ин
ститут статистики и экономических исследований систематичес
ки проводит выборочные обследования серди б тысяч семей, ко -

* "проблемы мира и социализма", № Ю, 1964, приложение, 
стр. I* . 

н Апйвгввеп Н©1в. 1Гогк апй Ьв1аиге, Ьопйоп, 1961 



горце включают и вопроси использования бюджета времени. 
В 1953 г. во §ращШ начала работать группа уче^х - социо
логов по изучению г о г га. ца зе основе з 1959 г . ^ек-уна-
родным институтом пе^агогикл ЦЩШО совместно с институтом 
социальных наук была образована международная группа социо
логов до исследованию свободного времена. 

сначителькые иооя#дйвайай ведутся ъ $рг, Голландии, 
США и других страна.-, недавно изучение букета времени ка
чалось Б ЯПОНИИ* 

Изучение быдяета времен:: проводится з золгар;;л, Венг
рии, Гд?, Польше, Чехословакия. 

Особенно большое внимание изучению бюджета времени 
уделяется в Болгарии. Начатые з 1955 Йй четырех прсляыш-
ленкых Црдприятйях г . Софии исследования бюджета времени 
проводя . ;я регулярно. Следует отметить ::сслеДо&айия бюдже
та времени под руководством кандидата скокомичесг.:;х наук 
3#Стайкова. 2 первых С Е О К Х работах з-СтаГ;коэ пркдер-:изался 
трехчленной формулы акадешасё, Ь*$$0ЩужтШ "Труд - отдых -
сон", не внося в нее и свое, новее. К "труду" ок относил 
рабочее вреш^ затраты времени, связанные с производством, 
домашне; гру^ вместо понятия "отдых" он употребляет термин 
"свободное ррешй, включая сада, ЕфОШ отдыха ,̂ свободный 
труд (учебу и повышение квалификации. Значит, вместо 
" Т р У А - О Т Д Ы Х - С О Н " - "труд-свободное время-соз". 3 работах 
последних лет 6.Станков применяет классификацию,, разрабо
танную советским:* учеными, х-е . деление общего фонда вре
мени на рабочее и внерабочее, с выделением из последнего сво
бодного времени. 

Г, 1963 г. Болгария вместе с Венгрией, Польшей и Совет
ским союзом приняла участие в проведении комплексного изу
чения вопросов свободного времени, предложенного редакци
ей журнала "проблемы мира н социализма1'. 

Крупные, регулярные обследования бюджета времени, 
проблем роста и рационального использования свободного вре
мени ведутся в Венгрии и Польше. 



По подсчетам венгерского социолога 41,.салаи, число 
исследование по проблеме времени и досуга еще в 1962 г . 
приближалось к тысяче, но сопоставить результаты этих 
исследовании, несмотря на то, что время является универ
сальной мерой и всегда сражается в минутах, не представ
ляется возможны;/.. : то объясняется тем, что при исследова
ниях применяются самые различные методики и классификации 
затрат времени. Несбхо^лмо проводить обследование бюджета 
времени по единой методике. 

Начало совместна; исследованиям бюджета времени по
ложили социологи стран Европы. Е конце 50-х % начале гЮ-х 
годов были проведены три исследования бюджета времени, в 
которых участьовали ученые разных стран. Ь первом исследо
вании в 1952 г . по лини.: .-.НЕСлО участвовало шесть стран 
Европы: -_ракция, ФРГ, ^ааия, Финляндия, Югослава? и 
Польша. 

В изучении п]:блем свободного времени, организован
ной редакцией журнала "проблемы мира к социализма" в 1963 г . , 
участвовали Болгария, Венгрия, Польша к советские Союз. 

В исследовании "Активное проведение свободного вре
мени через спорт и туризм" участвовали ГДР, Венгрия, 
Польша, Чехословакия. 

В 1963 г . был создан Европейский центр по координа
ции исследовании в области общественных наук, которы/ в 
1964 г. принял решение о проведении в 1965 г . международ
ного обследования бюджета времени пй проекту "Бюджет вре
мени". Цель обследования - изучение с помощью бюджета 
времени влияния различных условий на жизнь городского на
селения. В обследовании участвовали следующие страны: 
Бельгия, Болгария, Венгрия, Польша, Перу, США, СССР, 
$РГ, Франция, Чехословакия, Югославия. 

Зто первое крупное ропостаьительное социологическое 
исследование, в котором участвовали и социалистические и 
капиталистические страны Европы и Америки. 



2» Изучение бюджета времени в СССР 
В Советском союзе изучение бюджета времени было нача

то в 20-е годы статистиками, экономистам:: и просеоюзными 
работниками под руководством С.г.Струмпллн*. 

В работах того периода с .Г.Стру^яин классифицировал 
затраты времени, исхода из ,ормулы : мТруд-отдых-сон". 

для середины 20-х годов характерно внимание обществен
ности к проблеме рационального использования времени как в 
интересах общества, так и в интересах каждого гражданина, 
строителя нового мира, в 19^3 г. была создана лига "Время", 
которая ставила своей задачей "борьбу за правильное исполь
зование и экономию времени ьо всех проявлениях обществен
ной и частной жизни граждан СССР, как за основное условие 
для осуществления принздшш пот 1 ' (из временного устава 
лиги). 

В этом начальном периоде проведения обследований и 
изучения бюджета времени были созданы ОСНОЕЫ методики орга
низации и проведения обследование бюджета времени, разрабо
тана классификация элементов бюджета времени и методика И Х 
анализа. 

В конце 20-х и начале 30-х годов в СССР происходил 
переход на семичасовой рабочий день. Одновременно перестраи 
вался быт советских людейа В начале 30-х годов был проведен 
ряд обследований бюджета времени. В экономической литерату
ре появились публикации йо вопросам использования внерабоче 
го времени. 

В книге в-Михеева "Бюджет времени рабочих и служащих 
Москвы и Московской области" изложены результаты обследова 
ния бюджета непроизводительного времени рабочих и служащих. 
В отличие от методики С«Г.Струыилина В.Михеев из группы 
потдых" выделяет затраты времени на еду, так как еда - удов 
летворение оизиологической потребности Человека - йе может 
быть приравнена к отдыху и развлечению. 

Обследованиями бюджета времени начинают заниматься и 
статистические органы. 



Б 1933-1924 гг . через систему бюджетных обследований 
было изучено использование времени колхозниками некоторых 
областей нашей страны. 

С вступлением страны в период развернутого строитель
ства коммунистического общества начался этап в изу
чении бюджета времени в СССР- На основе обобщения опыта 
организации й проведения ряда экспериментальных обследова
нии создается методика изучения бюджета времени трудящихся. 

однако следует отметить, что изучением бюджета времени 
в нашей стране занимаются недостаточно, исследования проис
ходят нерегулярно.. Нет единого центра, который руководил 
бы этой очень важной раббтей. 

Члек-корреспондент АН СССР Г.А. Пруденскии по этому 
поводу пишет: " . . . если труд за последние годы все в боль
шей мере становится объектом экономических исследований, 
то проблема времени разрабатывается крайне недостаточно" х . 
Г.А.Пруденский выражает надежду, "что в самом недалеком бу
дущем разработка бюджетов времени трудящихся будет осущест
вляться ЦСУ, как очень важный элемент бюджетной статистики. 
Это будет соответствовать известному указанию В.И.^енина 
о роли статистики, о необходимости нести ее в массы, попу
ляризировать, чтобы трудящийся постепенно умел сам понимать 
и видеть, как и сколько надо работать, как и сколько можно 
отдыхать"**. 

Еще меньше исследовалось свободное время трудящихся. 
Б.А.Грушин пишет: "Случилось так, что после интереснейших 
измерений бюджета свободного времени, осуществленных ака
демиком СГ.Струмилиным в 20-х годах, сфера досуга в тече
ние весьма продолжительного времени (точнее, свыше трех 
десятков лет) в нашей стране (фактически не исследовалась. 
Лишь начиная с 1958 г . такая работа возобновилась в 
* Г.А.Пруденский. Время й труд. М. , изд-во "Мысль", 1965, 

стр. 4* 
Г.А.Пруденский. там же, стр. 303* 



Институте экономики и организации промышленного производ
ства Сибирского отделения АК СССР (руководитель - член-
корреспондент АН СССР Г.А.Црудеыский)* Правда, в данном 
случае речь шла преимущественно о бюджете рабочего и свя
занного с производством ьнераСочего времени, мехду тем как 
проблемы собственно свободного времени затрагивались лишь 
"постольку-поскольку"* 

3- Изучение бюджета времени в Латвийской ССР 

В Латвийской ССР основные обследования бюджета време
ни проведены ЦСУ республики. 

3 начале 1960 года ЦСУ Латвийской ССР> используя по
стоянную сеть обследования семейггых (личных) бюджетов, о б 
следовало Ц8 семей рабочих города Риги* В кахдой семье была 
опрошены взрослые члены семьи (16 лет к старее) . таким обра
зом било пслучено 216 бюджетов времен/. В каждой семье о б 
следовался один день» График обследования семей был состав-
лея с таким расчетом, чтобы были получены данные о бюджете 
времени не только по рабочим дням, а ШШ$ по предвыходным 
и ёыходнШ! дням, ^следование бюджета времен;: было проведе
но разномерно в течение месяца, чтоб.- получить данные бюд
жета времени рабочих как в начале, так л в середине и в 
конце месяца. 

3 ШЧШШъ метода наблюдения был. применен анкетный ме
тод, опрос производили специальные регистраторы - статистики 
по бюджетам в сочетании с саморегнеграцией (самофотографи
ей) затрат времени в течение дня. 

Цатерлалы обследования бюджета ареаени были использова
ны глазным образом длл сравнительного айаХИЗй спгоат времени 
мужчин и лейцин в домахаем труде, затрат домашнего труда в 
будни ё выхохйые ДНИ. 

йз-за малой выборочной совокуааостм било не целесообраз-
но разрабатывать данные бвджета времени по группам семей, 
* Б-А.Грушин. свободное время. Актуальные проблемы. М., 

ьзд-во "уысль", 1967, стр . 8-



имеюцлх разные б^гоь^е уловил, разные уровень образования 
и т.д., 

Б И квартале 1961 г . И : квартале 1962 г . ЦСУ Латвий
ское ССР обследовало использование времени 305 семей колхоз
ников в разных районах республики, для обследования брали 
взрослых членов тех семей, в которых органы государствен
ной статистики систематически изучали личные бюджеты.- Все
го было опрошено 610 человек. 

Обследовался один рабочий день в Щ квартале 1961 г. и 
один раб очи Г: день в I квартане 1962 г . по субботам и вос 
кресным дням обследование не проводилось, опрос проводили 
статистики по бюджетам. 

Анализ полученных данных проводился сравнением затрат 
времени на одни и те же цели зимо*; и летом мужчинами и жен
щинами в трудоспособном зозрасте. 

В августе-сентябре 1966 года ЦСУ Латвийской ССР орга
низовало обследование бюджета времени рабочих и сду*а*их 
в сети бюджетного обследования, а также работающих на про
мышленных предприятиях городов риги, Лиепаи, Даухавпилса, 
Вентспилса, Елгавы и резекне. Вперзые в обследовании бюдже
та времени, кроме риги, были представлены и другие города 
и почти все основные отрасли промышленности республики. 

Обследовались 871 человек, из которых 426 человек 
работали б дней в неделю и 445 человек перешли на пятиднев
ную рабочую неделю. 

данные о распределении бюджета времени рабочих и 
служащих получены за субботу, воскресенье и один рабочий 
день. 

В сети обследования семейных бюджетов в качестве р е 
гистраторов били использованы статистики по бюджетам, а по 
остальной выборочной совокупности - специально выделенные 
и обученные представители тех предприятий, в которых прово-
дндось обследование бюджетов времени рабочих и служащих. 

для получения обследуемых лиц из числа работников 
предприятий был применен механический способ отбора. 

Обследование 1966 года было более представительным» 



чем предыдущие в отношен;:/, общего объема обследованных лиц, 
что дало возможность исключения фактора случайности. 

„атериалы обследования дали возможность анализа 
использования бюджета времени рабочих и служащих, перевед
ших на пятидневную рабочую неделю и работающих песть дней 
в недел;э. по данным обследования первые имели в неделю на 
с часа и 32 мкн. больше свободного времени, по сравнению со 
вторыми• 

Следующее выборочное обследоьаняе бюджета времени, 
организованное ЦСУ латвиГюкоГ: СС?, было проведено в октя
бре-ноябре 1969 года в постоянной сети букетного обследо
вания семеП колхозников. Обследованием было схвачено 893 
человека. 

По материалам обследования был проведен сравнительные 
анализ затрат времени колхозников с затратами времени ра
бочих и сл- жадах (пс данным обследования за 1966 г . ) . 

Следует от;.;ет;:ть, что прл анализе материалов данного 
обследования, кроме обычно применяемых статистических 
группировок и средних величин затрат времени, были рассчита
ны и коэффициенты вариации некоторых показателей бюджета 
времени^ 

3 1968 году под руководством кандидата экономических" 
наук г.;.;-нца (латвийский Государственный институт физкуль
туры) было проведено ^следование бюджета времени трех 
различных по "келейности населения городов республики -
единственного крупного ее города - риги, среднего города -
г,аугаьп.;лса и малого города - крас лавы. Всего было получе
но более к;ЗСС суточных бюджетов времени разных люде/ - ра-
бочил, инженерно-технических работников, преподавателей, 
медицинских работников и др. 

По материалам обследования был сделан сопоставитель
ный анализ бюджета времени населения различных по величи
не городов, отдельно изучаюсь особенности бюджета времени Л 

работников умственного труда. 
При изучении бюджета времени в латвийской ССР применя

лась наиболее распространенная в СССР классис^-лдия элемен-



тов времени, т . е . деление общего фонда Бремени на рабочее 
и внерабочее время с выделением из последнего свободного 
времени, в бланках по обследованию бюджета времени ШД0« 
лено около ста элементов бюджета 1-ремени. 

Кроме данных о бюджете времени б анкетах о б с л е д о в а -
ния учтен и ряд справочных данных, которое необло.::1:.а: для 
анализа по изучению бюджета времени, зыяв л е с е я з и усло
вий жизни отдельных категория трудящихся с показателям 
бюджета времен К данным такого рола относятся сведения 
об обследуемом и его семье: 

пол, возраст, образование, место работы, 
профессия, размер доходов; 
::-:илищно-бытовые условия семьи. 

Основными целями выборочных обследований бюджета вре
мени трудящихся республики были - изыскание резервов уве
личения и более рационального использования свободного 
времени и более совершенное изучение жизненного уровня раз
личных категории населения. 

Ё« НЕКОТОКЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 
БОДШГА ВРЕМЕНИ 

За годы обследования бюджета времени выработана опре
деленная методология, но следует отметить, что методология 
изучения бюджета времени все же еще не совершенна, неко
торые элементы не отработаны, другие спорны, научно не 
обоснованы. 

Наиболее полно и совершенно выработана классификация 
элементов бюджета времени. В исследованиях экономисты и 
социологи используют несколько классификации, и это оп
равдано, так как каждая классификация преследует свои кон
кретные научные и практические цели, определяется предме
том и задачами соответствующего исследования. 

В практике научных исследований бюджета времени сложи-



лись следующие основные классификации в общем виде:* 
I . деление общего фонда времени на рабочее и внера

бочее, выделение из последнего сьободного 
вредашг, 

г* деление общего фбвда времени на необходимое и 
свободное вреда. 

3. классификация элементов внерабочего времени в 
зависимости от форм удовлетворение потребностей» 

*3 Классификация олелгеяюв внерабочего времени по 
степени оа^иональпосги их затрат. 

5.1 Классификация элементов затрат Бремени по месту 
их совершения. 

Обилий бвдкет времени подразделяется на рабочее и вне
рабочее время. Го внерабочем времени выделяются основные 
четыре группы: 

1. Время, связаййое с пребыванием на производстве; 
2. Врв^*# затрачиваемое на домашний труд и другие 

бытовые потребности; 
3 . Время на удовлетворение физиологических Потреб

ностей; ; 
4. свободное время. 
с,ти укрепленные группы далее подразделяются на под

группы, а подгруппы - на элементы затрат времени* 
Й анкетах по обследованию бюджета времени имеется б о 

лее ста таких элементов. 
Классификации, выработанные советскими ученими, в о с 

новном соответствуют требованиям научного изучения бюджета 
времени, но нуждаются в уточнении и дополнении. 

разделяются взгляды ученых по такому важному Вопросу, 
как свободное время. Одни включают в него все время за Пре
делами'7 рабочего дня, другие из этого времени исключают 
время на удовлетворение физиологических потребностей, еще 

другие выделяют во внерабочем времени свободной времй II 
3 1 см.: Б.д.Аотемов, В.И-Болгов, о.Идольская, Л.С.Колобов, 

А.Г-Пусеп, ;-.оидляренко. с-Н-Яницкий, Статистика 
ою^тов 'времени трудящихся , М., азд-во "Статистика", 
1967, стр. 17. 



том смысле, как это определил : ; . ; ;аркс й . 
Свободное *-ремя лвляется " . . . к&к Временем досуга, 

так и Бременем для осуществлена более Ьйээдкенной дея
тельности. . ^ т о - время " . . . Аля .ораоования, для 
интеллектуального развития, для выполнения социальных 
функций, для товарищеского общения, дйя сьободцр* игры 
физических и интеллектуальных с и л . . . 1 ' х * * . 

В класс; акации эязменто: времени иремя ка >ход за 
детьми отнесено ко времени на материально-битовые потреб
ности, а время на воспитание детей - к свободному времени. 
Следует отметить, что такое разделение времени по уходу 
и воспитанию детей на две группы очень условно, гак как в 
большинстве случаев эти затраты времени совмещаются. 

Ь классификации затрат времени по международному о б 
следованию с участием разных стран Европы и Америки время 
на уход и воспитание детей объединено, :;о авторами книги 
"Статистика бюджетов времени трудящихся" это рассматривает
ся как недостаток классификации- они л и ^ . : "при разработке 
классификации сталкивались саше различные мнения предста
вителей капиталистических и социалистических стран, чтобы 
добиться согласованного решения, приходилось делать неко
торые взаимные устилки, идти на компромиссные решения, это 
нашло свое отражение и в принятой классификации. 

Недостатки этой классификации: объединение рабочего и 
внерабочего времени, связанного с производством, ухода за 
детьми и их воспитания"****. * 
к Следует отметить, что к последнему принадлежит основная 

группа ученых, изучающих бюджет времени. 
** Из неопубликованных рукописей К.Маркса'. "Большевик", 

* 11-12 1939 г . , стр . 65. 
^^К-Наркс и Ф.Энгельс Соч., изд. 1$ Т. 23, стр . 274* 
Х Э |*3?.^. А р т е м о в , В.Й.Болгов, о.В.Вольская, Л.С.Колобов, 

А~-Г.1&сеп, А.И-Сидляренко, О.Н.ЯНИЦкий. 'статистика 
бюджетов времени трудящихся , М., иэд-во "Статистика , 
1967, стр. 68-



две точки зрения имеются по вопросу - куда отнести 
прием и сдачу смены? конференция в г.Новокузнецке (в ок
тябре 1960 г . ) предложила прием и сдачу смены включить в 
рабочее время. Некоторые экономисты придерживаются этого 
мнения, но другие прием и сдачу смены рассматривают как 
часть затрат внерабочего времени, связанного с производ
ством, нет обоснованного научного решения по этому вопро
су . 

Не решен и вопрос о том, куда от т тести затраты времени 
по уходу за собой. 

Между некоторыми элементами и группами затрат времени 
наблюдается тесная взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Б таких случаях границы, проводимые между отдельными груп
пами и видами затра- времени в какой-то мере относительны-* 
Б книге "статистика бюджетов времени" по этому вопросу на
писано: "одни и те же затраты времени могут иметь разное 
содержание и преследовать неодинаковую конечную цель. На
пример, садоводство, сбор грибов, ягод и г .д- могут быть 
исключительно любительским занятием. В таком случае ука
занные затраты целесообразно отнести к свободному времени. 
Если же превалирующей целью указанных затрат времени явля
ется получение материальных средств для удовлетворения оп
ределенных потребностей, тогда их целесообразно отнести к 
затратам времени на материально-бытовые потребности: в дан
ном случае, -аарлду с другими факторами, необходимо учиты
вать субъективное мнение обследуемого"* 

"Определение состава и степени дробности затрат, 
группировка затрат времени для различных категорий трудящих
ся и населения - весьма важный вопрос, заслуживающий само
стоятельного исследования" - подчеркивают авторы книги 
"Статистика бюджетов времени грудящихся"**. 
* в.Д.ЛРтемов. В.И.Болгов, О.В.Вольская, Л.С.Колобов, 

дл.пусеп, А.И.Сидляренко, О-Н-Яницкий, Статистика бюд
жетов времени трудящихся, м., изд-во "Статистика", 1967, 

ет стр 21-
** Там хе, стр . 24. 



При организации обследований бюджета времени следует 
решить ряд задач: определение цели обследование, зь:бор 
ооьехстов исследования, обеспечение репрезентативности о т 
бора обследуешх, определение времени, сроков обследования, 
выбэр наиболее эффективного метода проведения обследования, 
определение регулярности обследования и т .д . 

Недостаточно научно обоснована организация и методи
ка проведения выборочных обследований бюджета времени. 
Прежде всего это касается вопросов выборки, вопросов реп
резентативности выборочной совокупности, следует отметить, 
что ни в масштабе Советского Союза, ни з масштабе хотя бы 
одно;, из союзных республик до сих пор не проведено ни одно
го обследования бюджета времени, оргайизов&нкого в полном 
соответствии с хребоваяййги теории выборочных обследова
ний. 

При анализе материалов обследования бюджетов времени 
наиболее распространенным является метод статистических 
группировок, при расчете статистических группировок в боль
шинстве случаев используется лишь средняя величина затраты 
г расчете на одного обследованного, редко рассчитана час
тота затрат и среднее время затраты з расчете на одного 
показаниего данную затрату, не используются такие показа
тели, как мода, среднее квадратическое отклонение, коэффи
циент вариации. В последнее время наблюдаются попытки при
менения корреляционного анализа бюджета времени. 

В виде проблемы в экономической литературе ставится 
вопрос о создании моделей использования времени. В.Д.Пат
рушев в этой связи пишет: "Современный уровень изученности 
проблемы еще не позволяет разработать достаточно обоснован
ную математическую модель бюджета времени и рассчитать 
СО..• « 

* В.д.Патрушев. Время как экономическая категория, м-, 
иэд-во ЧДысль", 1966, г<тр. 134. 



1У. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДАН1ШХ ВДЩСА ВРЕМЕНИ 

Использование данных бюджета времени может помочь в 
решении ряда проблем, особенно в планировании. 

Для совершенствования методологии составления балан
сов труда целесообразно разрабатывать баланс времени, необ
ходимый обществу. В этом балансе, выраженном не в количест
ве физических лиц, а в единицах времени (человеко-часах), 
будет отражена и повторная занятость людей, что позволит 
учитывать все затраты времени как в общественном производ
стве, так и в домашнем и личном подсобном хозяйстве. Приме
нение баланса времени, необходимого обществу, вытекает из 
необходимости рациональною использования общественного 
труда, этот баланс ПОЗРОЛИТ установить, как распределяет
ся и используется время общества, какая часть затрачи
вается в общественном производстве, в домашнем хозяйстве 
и в личном подсобном хозяйстве, каким временем располагает 
общество для своего культурного, профессионально-техничес
кого, физкческого развитие, учебы и отдыха. 

Величина свободного времени отражает эффективность ис 
пользования рабочего времени обществом. 

Подобно тому, как обществу необходимо знать величину 
прожиточного минимума, обеспечивающего физическое воспроиз
водство личности, нужно знать и минимальную величицу необ
ходимого свободного времени, которое необходимо для удовле
творения интеллектуальных и физических потребностей. 

Г.А.Пруденский пишет: " . . . если в наших планах от рабо
чего места до народного хозяйства в целом мы уже более совер
шенно стали планировать рабочее время, то действительное 
свободное и внерабочее время еще не определяется какими-
либо нормами. В ев.?ли> с этим возникает вопрос, не сдедовало 
ли бы ухе сейчас знать не только фактическую, но плановую 
величину отдельных элементов внерабочего, в том числе и 
свободного, времени. 

Политическая экономия достаточно определенно очерчива
ет категорию общественно необходимого рабочего времени, 
но еще далеко не изученными остаются очень важные вопросы 



в развитии социалистического общества, относящиеся к ка
тегорий общественно необходимого свободного вре;.;ен,и с его 
величиной таре же как и с разменами и структурой всего вне
рабочего времени в плановом социалистическом хозяйстве, 
должны быть тесно связана многие пропорции производства и 
потребления, планирование роста общественно необходимого 
свободного времени ва:.:но и петому, что при социализме в 
его увеличении п рациональном использовании кровно заинте
ресовано все общество в целом. Именно при социализме .проб
лема свободного времени стоноштся круняейпей проблемой об 
щественного развития"*. 

Чехословацкие экономисты и социологи, и з у ч а в ш и е бюд
жет Бремени, считают необходимом изучение режима времени дня 
и недели по отдельным группам и по всему населению в целом, 
таг; как э т о является з&а&нейпюм показателем, характеризующим 
усяозия жизни народа. По их мнению, настало время от стадии 
о п ы т н о г о изучения использования свободного времени, перейти 
к ш и р о к о е систематическому изучению этой проблемы, резуль
таты которого можно бипЬ бы использовать в общегосударствен
ных расчетах для составления балансов рабочего к свободного 
времени всего населения. 

Г-А-Пруденск: з пишет: "Вопрос об использовании данных 
бюджета времени трудящихся, в том числе свободного времени, 
для совершенствования планирования становятся :̂:се вопросом 
сегодняшнего дня. вопрос о планировании я разработке норма
тивов по свободному' времени с каждым годом приковывает все 
большее внимание экономистов и статистиков* в « 

Составление бюдкета и баланса времени яз. перспективу 
имев? очень важное значение для изучения форцкрованяя 
культурных потребностей по модели использования свобод
ного времепи. особенно важно это потому, что значение ис -

А Г.А.Щ^депский. Время и труд. иэд-во " ш с ж И , 1965, 
стр. 339-
Там яе, стр . 338-339* 



следования закономерностей нормирования культурных потреб
ностей по мере ппа^шения уровня жизни возрастает, а методи
ка их изучения очень несовершенна. 

Составление отчетных и перспективна балансов времени 
по отдельным социальном группам и всему населению дает 
методологическую основу для расчетов нормативов для проекти
рования и строительства зданий културко-бытового назначения, 
обоснования строительства и ^азме^ения жилищ, клубов, киног 
театров, спортивных сооружений, :агазинов, столовых и т . д . , 
исходя из расчетов затрат времени на удовлетворение соответ
ствующих потребностей населения. 

Такой расчет в упрощенном виде примерно след ющий: о б 
работка репрезентативных статистических данных по бюджету 
внерабочего времени различ-ых соц^льнах групп н а с е л е н на 
соответствующей террп±о; лп9 составление локальных моделей 
бюджета свободного времени на коммунально-бытовые потребнос
ти. Б результате § ш предварительных расчетов сможем соста 
вить нормы потребности населения Б тех или иных културных, 
коммунально-бытовых, спортивных, детских, торговых и др. 
зданиях на ближайший период и перспективу. 

Еще шире эту проблему можно развернуть при применении 
данных бюджетных обследований в градостроительной науке в 
целом. 

Очень важной и сложной проблемой является определение 
механизма обратного влияния свободного времени на рост 
производительности труда. 

Изучение бюджета времени населения может помочь в ре 
шении еще множества проблем, как, например, проблемы качест 
ва свободного вр.мени, культуры свободного времени, пробле
мы образования. Что выгоднее и эффективнее: система очного, 
вечернего или заочного обучения? 

Все перечисленные выше и другие проблемы, связанные 
с исследованием бюджета времени, ждут решения. 

Однако, как отмечает п.П.Литвинов, работа по исследо
ванию бюджета времени " . . . еще не стала предметом централи
зованного повсеместного и систематического изучения органа-



- ш -

ми государственной статистики. Поэтому... необходимо преж
де всего улучшить существующею практику уадт|& и статистики" м. 

2сть основание разделять надежду ученых: Г.А.Пруденеко
го , 13.Д.Патрушева, п.П.Лктвякова, Б.А.Грушина и других, 
что в самое ближайшее время положение ..о исследованию 
бвджета времени резко у;>учиится и будет достаточно ИСХОДНЫХ 
материалов для решения проблем, связанных с вопросами 
времени. 

у. (ЩШШЕ выводи и ТГЩВШЕШ 

I . изучение б:одкета времени связано с -чтением многих 
социально-экономических проблем развития общества. 

Особенно вакне- значение проблем врешш приобретает 
в период развернутого строительства коммунистического общест
ва, так как по словах! ;:.Маркса: "К экономик времени сводит
ся в конечном счетз вся э к о н о м и я . " л л . 

>. Советски,: Союз накопил значительный опыт ~о изучению 
бюджета времени и запишет ведущее место ъ мире в этой о б 
ласти социологических исследование. Однако всю проделанную 
работу можно считать лишь первым этапом исследования вопро
сов бюджета времени. 

3. для дальне/лего развития исследования бюджетов вре
мени населения следует: 

а) гя/бке и побродкее исследовать теоретические положе
ния экономических категорий времени; 

б) разработать единую, научно обоснованную методику 
исследования бюджетов -ремени различных категорий 
населения с учетом различий в условиях жизни народа 
разных районов страны, социальной и профессиональной 
структуры населения; 

в) углубить анализ и теоретически обобщить накопленные 
материалы по едпдету времени; 

к П.П-Литвякгв. Научные основы использования трудовых 
« ресурсов. !>;., изд-во "Мысль", 1969, с тр . 185. 
х к Архив К.Маркса и Ф.Энгельса, т. Щ стр . 119-



г) шире р&звернуть экспериментальные работы по ис -
следов - нию бюджетов времени различных категорий 
трудящихся и неработающего населения; 

д) от стадии опытного изучения бюджетов Бремени п е 
рейти к широкому систематичекому изучению этой 
проблемы в масштабе всей страны; 

е) наряду с общими обследованиями бюджета времени г л у б 
же исследовать отдельные затраты времени (локаль
ные обследования). 

4. Прежде чем пере.-ти от отдельных разрозненных и с 
следований бюджета времени к организованным, регулярным 
исследованиям по всему Союзу, вновь вырабатываемую е д и н у ю 

методику изучения бюджета времени следует проверить в одной 
и з союзных республк"'- учитывая опыт ЦСУ Латвийской ССР по 
изучению бюджетов времени трудядпхея, можно рекомендовать 
опытные выборочные обследования проводить в Латвийской ССР-

5. Для регулярных, систематических выборочных иссле
дований бюджетов времени населения в системе органов госу 
дарственное статистики следует создать соответствующие 
структурные подразделения. 

6.' При наличии репрезентативных -статистических данных 
п о отдельным группам и по всему населению в целом можно 
будет найти все- новые и новые резервы увеличения и более ра
ционального использования свободного времени как основного 
фактора всестороннего развития человеческой личности и 
роста производительности труда. 

7 . достаточная информация по бюджетам времени населе
ния может помочь в решении ряда очень важных проблем, с в я 
занных с планированием и управлением социально-экономичес
кими процессами развития общества, а именно: глубже изучить 
и планировать повышение уровня жизни народа, разработать 
баланс времени, необходимого обществу, установить величину 
общественно необходимого свободного времени для различных 
категорий населения, исследовать закономерности формирова
ния культурых потребностей народа, изучить закономерности 
воздействия свободного времени на рост производительности 



труда, разработать нормативы и обосновать проектирование, 
строительство и размещение шпт, клубов, кинотеатров, 
спортивных сооружений,, магазинов, столовых и т . д . , изучить 
проблему качества свободного времени, культуру свободного 
времени, проблему образования и др. 



ЗаГ.га МАТУЛЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ЗА СЧЕТ ГСГЗСЗЫКХ ХОЗЯГСТЕ И МЕТОДИКА 

ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В статье изложена методика и результаты расчета объемов 
потребления молочных продуктов за счет поступлении из лич
ных побссбных хозяйств и неорганизованного рынка в 1959 1**а 

Поступления дифференцируются городам республиканского и 
районного подчинения, поселкам городского типа и сельской 
местности Латвийской ССР-

Молодо шляется одним из основных продукте питания на
селения Латвийской ССР* С учетом коэффициентов использования 
белков к углеводов м о л о к з а счет молочных п р о д у к т в 1959 

было потреблено примерно 18$ белкез, 50$ жиров и 5$ углеводов 
рекомендуемое институтом питания А"ЛГ нормы1*. 

распределение государственных ресурсов молочных продук
тов по торговым системам и другие мероприятия по регулирова
нию их потребления могут успешно осуществляться лишь с учетом 
создавшейся дифференциации в уровнях потребления и источни
ках поступления, однако эти различия по группам населения в 
территориальном разрезе не исследованы. 

Потребление молочных продуктов за счет личного подсоб
ного хозяйства и неорганизованного рынка в городах республи
канского подчинения, в городах раЛонного подчинения и посел
ках городского типа и в сельской местности рассчитывается на 
осногчнии баланса молока и данных торговой и сельскохозяйст
венной статистики * к . 

распредеЛойие поступлений от личных подсобных хозяйств 

* Коэффициенты использования белков и углеводов молока на 
питание рассчитаны нами по материалам бюджетных обследо-
ваний. 

* А В дальнейшем даны следующие условные обозначения: -
группа I - города республиканского подчинения, 
группа п - города районного подчинения и поселки город

ского *ипа, 
группа Ш - сельская местность. 



и неорганизованного рынка показано на схеме (рисунок I ) . 
Объем производства молока в личных подсобных хозяйст

вах групп I , П и ш исчисляется, распределяя общи!! объем, 
произведенные в этой категории хозяйств, пропорционально 
среднегодовой численности коров. 

Затраты молока на сельс^олозяпотьенное производство 
делятся по группам I , П и Щ по численности в них коров, с 
учетом различив в структуре стада крупного рогатого скота 
и свиней в личных подсобных хозяйствах. 

Государственные закупки молока отдельно по городам и 
сельской местности в ПСУ не учитываются, поэтому выборочно 
используются данные районных МСС« Сведения о закупках в 
личных подсобных хозяйствах группы I получены по всем горо
дам республиканском подчинении. Закупки в группе <1 опреде
ляются следующим путем*-

1) собираются данные от районных МСС 0 Численности ко
ров и закупках молока по отдел ышм городам и посел
кам городского типа; 

2) города и поселки городского типа группируются по 
численности населения (до 5 тыс . , 5-10 тыс., 
10-20 тыс., больше 20 т ы с . ) ; 

3) по выборочным данным определяются численность коров 
в расчете на 1000 жителей и объем закупок на одну 
корову по группам гооолов; 

Исходя из этих показателей исчисляется общий объем 
закупок по группе п-

результаты расчетов по производству I использованию 
молока в личиых-^подсобных хозяйствах даны в таблице I . 



Распределение поступлений молочных продуктов от 
подсобш-? хозяйств и неорганизованного рынка 

р у п п а 
Поступление от личного под 
собного хозяйства и неорга
низованного рынка 

Г р у п п а П 
Поступление от личного под 
собного хозяйства и неорга 
иизованного рынка 

Производство 
молока в лич
ных подсобных 
хозяйствах 
группы I 

Городские 
рынки 
группы I 

Производство 
модовй в лич
ных подсобных 
хозяйствах 
группы П 

Городские 
• - рынки 

группы П 

Затраты на с е -
льскохозяйст -
веяное произ -
водство 

Государ- !1 
ственные 
закупки 

Затрать; на с е -
льскохозяйст -
вонпое произ -
водство 

Государ
ственные 
закупки 

Рисунок I 

Г р у п п а Ш 
Поступление от 
собного хозяйст 
ниэовашюго рин 

личного шзд-
ва и нсорга-
ка 

Производство 
молока в лич
ных подсобных 
хозяйствах 
группы Ш 

Затраты на се-
льскохоэяйст • 
венное произ • 
водство 

Поступле
ние от 
КОЛХМЬОВ 
по внутри 
деревенс
кому обо
роту и в 
виде поку
пок рабо
чими V 

Государ
ственные 
закупки 

Ьродаяа потребкооперации по 
ренаи местных рынков 



Показатели 
По респуб- в В том числе 
лике — -

группа группа группа 

I . Коровы в личных подсобных 
хозяйствах 

тис.голов 1,8 9,5 202,8 
в расчете на 1000 жите
лей, голов 90,9 1,6 26,1 226,8 

2. Производство молока, 
тыс.тонн 686,9 5,9 30,5 650,5 

з. Государственные закупки 
общее количество, тыс-тонн 224,1 0,1 6,4 217,6 
в расчете на одну корову, 
тонн 1,04 0,06 0,67 1,07 

4* Затраты на сельскохозяйст
венное производство, тыс. 
тонн 68,2 0,3 2,1 65,8 

5. Продажа потребкооперации по 
ценам, сложившимся на мест
ных рынках, тыс.тонн 1,1 - - 1,1 

Остаток молока в хозяйст
вах на личное потребление 
и неорганизованный рынок, 
всего тыс.тонн 393,5 5,5 22,0 366,0 

ТО же в расчете ня душу 
населения, кг 167 5 61 409 

Б группе I личные подсобные хозяйства не имеют сущест
венного значения в обеспечении населения молочными продук
тами. 

к расчет ведется в физическом весе молока. 

Таблица I 
Производство и использование молока в личных 

подсобных хозяйствах* 



В группе п поступления от этой категории хозяйств 
составляют около одной восьмой фонда потребления, однако 
удельный вес этих поступление снижается, опережающими тем
пами растут более крупные города, где личные подсобные 
хозяйства менее разглть;. Например, среднегодовая числен
ность коров з расчете на ЮСО жителей в городах и посел
ках с численностью населения до 5 тыс. составила 46,8, 
5-10 тыс. - 15,9, Ю-2С т^с. - 10,9 И больше 20 тыс. -
4,5 голов. 

В группе ь личные подсобные хозяйства являются основным 
источником поступления мшрчшх продуктов з потреблении на-
селелщ. Поэтому все меро^ :ятил по регулированию производ
ства и закупок молока п ото;: категории хозяйств существенно 
влияют на фонд потребления. Например, вследствие повышения 
закупочных цен в 1970 г. и улучшения организация сбора моло
ка, немедленно увеличились государственные закупки в лич
ных подсобных хозяйствах, стимулирующее действие этого 
(.ачтора на производство мо>:ет проявляться только через не
которое время. В результате снизилось потребление за счет 
поступлений из личных подсобных хозяйств, возрос спрос на 
молочные продукты в торговых предприятиях. 

Выделенные потребительской кооперации рыночные фонды 
оказались недостаточными. 

Продака молочных продуктов на неорганизованном рынке 
приводит к некоторому перераспределению ресурсов между 
группами I , П и Ш. 3 балансах молока, составляемых ЦСУ, 
под колхозным рынком понимаются все продажи колхозами, кол
хозниками, р .бочими,служащими и другим населением, на кол
хозных базарах, а также вне базаров по ценам, складываю
щимся на рынке34. Фактически ресурсы молочных продуктов пере
распределяются между группами I , П и Ш только при продаже 
непосредственно на городских рынках. Реализация вне этих 
м указания по составлению балансов животноводства в 

натуральном выражении, стр. 12 ЦСУ СССР. Н., 1968* 



рынков практически осуществляется на месте производства и 
поэтому в расчет не включается. Продажа молочных продук
тов на городских ргнках групп I и п рассчитывается на о с 
новании данных рынков четырех учитываемых городов и форм 
31-ЕС Министерства сельского хозяйства, составляемых по 
В С Е М раПонам и городам республиканского подчинения, в этих 
формах учитывается объем проданного свежего молока и о б 
щий вес всех остальных молочных продуктов без пересчета на 
молоко. 

По формам 31-ВС исчисляется удельный вес рынков 4 - х учи-
тываешх городов в продаже молока и молочных продуктов в 
группе I и во всей республике3*. Молочные продукты, продан
ные на рынках четыгзх г о р б о в , переводится на молоко и по 
рассчитанному удельному весу определяется общий объем их 
продажи на рынках групп I и П-

Обследования показали, что на рынках группы I прак
тически все молочные продукты привезены из сельсг-ой мест
ности, а на рынках группы п - 80^-

Продукция колхозов на городских рынках почти не про
дается.' за 1969 г . з четырех городах, удельный вес которых 
составляет 74^7$ всей рыночной продажи молочных продуктов 
в республике, колхозами было продано Б с е г о ЮО кг масла и 
900 кг сметаны. Следовательно, все количество, проданное 
колхозами, согласно балансу молока на колхозном рынке, мож
но считать купленным сельскими рабочими и служащими. 

Ка потребление в гуцпе Ш используются такз:е поступле
ния от колхозов по внутридерегэнскому обороту. Внутридере-
ВРНСКИЙ оборот ме&^у колхозниками не изменяет ресурсы мо-
лочлых продуктов в этой группе, поэтому в расчет не включа
ется. 

Результаты расчета поступления молоччых продуктов от 
неорганизованного рынка даны в таблице 2. 

В сельской местности имеются всего 2 маленьких колхозных 
рынка, где молочные продукты почти не продаются. 



Таблица 2 
Продажа мелочных продуктов на неорганизованном рынке 

(в физическом весе) 

Показатели Со рес 
публике 

Б том числе 

группа группа группа 

1. продано на городских кол
хозных рынках - всего, 
тыс.тонн 6,2 

в том числе 
за счет производства в 
лгчных подсобных х о з я п с -
вах соответствующей груп
пы 
за счет привоза и? других 
групп 

2. Вывезено для продажи на г 

рынках групп I и П, 
тыс.тонн 

3* Поступило по внутридере-
венекому обороту от кол
хозов, т ы с тонн 2,1 

4* Продано колхозами сель
ским рабочим и служащим, 
тыс тонн 1,0 

5,1 1,1 

0,2 

5,1 0,9 

6,0 

2,1 

1,0 

Прирост (уменьшение) фонда 
потребления за счет неорга
низованного рынка - всего, 
тыс тонн +3,1 +5,1 
^о ъ:е в расчете на душу 
населения - кг + 1 +5 г2 

+0,9 -2 ,9 

Под влиянием стабильного предложения молочных про
дуктов в торговых предприятиях и сокращения производства 
молока в личных подсобных хозяйствах продажа молочных про
дуктов на городских рынках имеет тенденцию к уменьшению. 
По рынкам четырех городов в 1969 г . индексы физического 
объема продажи к предыдущему году составили по свежену мо
локу 0,93, маслу - 0,89, другим молочным продуктам - 0,89, 



а в I квартале 1970 г . - соответственно 0,87, ^,89, 0,91» 
Существенное влияние на оборот колхозного рынка имеют 
условия реализации излишков молока на месте производстве.. 
В результате стимулирования продает молоха государству в 
Ш квартале 1970 г . индексы физического объема продажи на 
рынках четырех городов к предыдущему году составили по 
свежему молоку 0,72, т е л у - 0,74, Другим молочным про
дуктам 0,87. 

В результате проведенных расчетов, галкза и обобщения 
имеющихся материалов получены'следующие выводы: -
I . За счет поступлений от личных подсобных хозяйств и неор

ганизованного рынка з городах республиканского подчинения 
на душу нрселени.с: потребляется охоле Ю кг полочных про
дуктов в пересчете ка молоко, городах районного подчине
ния и поселках городского типа - 5 3 кг, сельской мест
ности - 406 кг . 

2«* Неорганизованный рынок не имеет существенного значения в 
перераспределении ресурсов молока между городами и сель-
скоп местностью 

3* В ближайшие годы города республиканского подчинения 
(46^ населения республики) должны будут полностью снаб
жаться молочными продуктами за очет государственных р е 
сурсов. В связи с опережающими темпами роста крупных г о 
родов в городах районного подчинения и поселках городско

г о типа населения республики) доля поступления мо 
лочных продуктов от личных подсобных хозяйств и неорга
низованного рынка снизится до 5-8$ их потребления, следова
тельно, потребуется дополнительное выделение фондов из г о 
сударственных ресурсов дгя снабжения этой группы населения. 

4. Всо мероприятия по регулированию производства и закупок 
молока в личных подсобных хозяйствах должны учитываться 
при определении ресурсов для снабкекия сельского насе
ления. 

5. В связи с существенными различиями в источниках поступ
ления молочных продуктов в городах республиканского и 
районного подчинения, поселках городского типа и сель-



ской местности необходимо балансовые показатели ЦСУ, 
рассчитанные в целом по республике и общественным груп
пам, детализировать в территориальном разрезе. 

Примененная наш методика расчета с некоторыми допол
нениями и усовершенствованиями может быть использована 
для этой цели. 



Дайна Ы'.ТЛЖ 

ДВЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ 

При изучении бюджета семьи,интерес представляет вопрос 
о связи между общими денежными доходами семьи и числом 
работающих в семье, а также между денежными доходами на 
одного члена семьи и общим числом членов семьи. 

В настоящей работе использованы готовые результаты оп
роса 14Й рабочих семей Латвийской (Х? за 1968 гид. Дан
ные этого опроса, после группировки ао обои;: признакам, 
отражены в таблицах ^ и 2, откуда видно, что оС'лие дохо
ды семей в год колеблются от рублей до 
5540 рублей, а доходы на одного члена евщ - - от 410 руб
лей до гЫи рублей, й свою очередь число работающих и об
щее число членов семьи колеблется в пределах от одного до 
трех и от одного до пяти соответственно. 

При изучении вышеупомянутых связей возникают по край
ней мере две проблемы, какова форма корреляционной связи 
между рассматриваемыми величинами и какопа теснота этой 
корреляционной связи. 

Параметры уравнений корреляционной связи можно кокать 
с помощью метода наименьших квадратОБ,а для определения 
тесноты связи можно использовать свойства корреляционного 
коэффициента или отношения.Поскольку общий семейный доход 
определяют в основном работающие,то их число является глав
ным фактором,который влияет на общие денежные доходы.В свою 
очередь доходы на одного члена ^емьи также могут зависеть 
от числа членов*семьи. 

Сначала с помощью метода наименьших квадратов будем ис
кать параметры уравнений корреляционной связи между ре
зультативным признаком у / в нашем случае общие доходы 
семьи или доходы на одного члена семьи/ в зависимости от 
выбранного факториального признака х / в нашем случае чис
ло райотающих или общее число членов семьи/ в виде 



считая другие факторы а,Ё,с.т. постоянными. 

Таблица I 

Распределение 140 семей рабочих по числу членов 
оемьи и по общим денежным доходам семьи 

Среднее 
значен; з 
ш. .'выва

ла I 2 3 Итого 

1140 - 1690 1415 '28 29 
1690 - 2240 1965 13 2 15 

2240 - 2790 2515 7 8 15 
2790 - 3340 3065 3 14 17 
3340 - 3890 3615 4 31 2 37 
3890 - 4440 4165 19 4 23 
4440 - 4990 4715 3 3 
4990 - 5540 5265 1 I 

Итого ш 55 79 6 140 
У4! 2023 3408 4793 

1937 3524 4053 
1935 . 3531 3982 



Таблица 2 

Распределение 140 семей рабочих по числу работающих 
членов семьи по денежным доходам в среднем на 

одного члена семьи 

X 
У \ 

Среднее 
значе
ние ин
тервала 

2 3 4 5 
Ито
го 

410 - 830 621 5 4 5 2 16 
830 - Ш О 1С4С 10 27 24 2 77 
1250- 1670 1460 а 8 14 2 38 
1670- 209и 188ч/ 4 2 I 7 
2090- 2510 2300 I I 2 
Итого 29" 30 .6 31 4 140 4 1367 1243 1119 995 871 

Ь 1416 1т 1092 1052 1027.6 
-*3а—1 ±0)2 1180 ^150 999 830 

Допустим, 

3-

что корреляционная связь имеет вид 

В этом уравнении величина результативного признака 
(^/денежные доходы/ является функцией только одного фак
тора X/число работающих в семье/ параметр 

О/ показывает размер увеличения общих доходов на каж
дую единицу увеличения числа работающих. 

Для нахождения параметров а, л а* используем систему 
уравнений!- - -

где количество единиц по группам Ж обозначается через 
а по группам ^ через ; - количество еди

ниц, соответствующих выбранной паре значений /X г у /-



После получения всех указанных сумм /используя данные таб
лицы I / и подстановки их в систему уравнений / 3 / , получа
ем I 

(НОЯ, + 231 0 , = 409 300 , 
( 2 3 1 0 , + 425а, = 736 065, / 4 / 

откуда а , = 1385 
Оъ = 638 

Подставляя значения <Х, и О* в выраяение / 2 / для ^ , 
получаем 

$Х = 638 + 1385ЛГ / 5 / 

Значения ^ , определенные выражением / 5 / , приведены 
в таблице I , в строке 

Аналогично опреде-хяется корреляционная связь между денеж
ными доходами на одного члена семьи /у / и общим числом 
членов семьи /Ж I в виде 

Ух * <*• + а'* • 

Используя данные таблицы 2, получаем систему уравнений 

(шаф + 371(3 ,= 163240, 
Ь 7 1 а. +П59а*= 4Ю620 ; / 6 / 

определяем значения параметров аф , (Х4} 

= 1491 

а< = -124 

Итак, искомая корреляционная связь имеет вид 

ух = 1491 - 124X / 7 / 
Значения у л , определенные выражением / 7 / приведены в 
таблице 2 в строке . 

Поскольку неизвестно, является ли линейная корреляци
онная связь наиболее близкой к истинной, для сравнения 
рассмотрим корреляционную связь в обоих случаях в виде 



/а/ 

где § х и - те же самые величины, что и выше, 
параметры корреляционной связи. 

Выбор выражения / 8 / обуслоьлен тем, что другие прос
тые виды корреляционной связи, зависящие только от двух 
параметров, по крайней мере в одном из двух рассматривае
мых случаев будут дальше от истинной, чем линейная корре
ляционная связь. Ь$й влдно из графиков I и 2 по располо
жению значении ^ . 

Для определения неизвестных параметров щ , $ г методом 
наименьшх квадратов решим систему уравнений: 

Проводя соответствующие вычисления по данным таблицы 
I и 2, получаем 

у * = 5110 - 3173 3 : / 1 0 / 

в первом случае /корреляционная связь между общими дохо* 
дами семьи и числом работающих в семье/ и 

уя = 930 * Ш§ / I I / 

во втором случае /корреляционная связь между денежными 
доходами на одного члена семьи и общим числом членов 
семьи/О 

Значения у х , вычисленные по формулам и / I I / при
ведены а сгроке ^ в таблицах I и 2 соответственно. По
лученные результаты по данным таблицы I , отражены в гра
фике I , где по горизонтальной оси отложено число работа
ющих в семье, а по вертикальной оси отложены об,ле до 
ходы семьи в рублях. 

Полученные результаты по данньт таблицы 2 в свою 
очередь отражены в графике 2 , где по горизонтальной 



Зависимость общих доходов семьи 
от числа работающих 

*500 -

МООС 

хооо 

/ооо 

средние значения у / # / по таблице I 
^значения ]^по уравнению / 5 / 

значения ^ п о уравнению / 1 0 / 

оси отложено число членов семьи, а по вертикальной оси -
доходы на одного члена семьи в рублях. 

График I 



График 2 

Зависимость денежных доходов на одного 
члена семьи от числа членов семьи 

йоо® * 

ш -

2Л) -

О I Л .5 Ц В-

средние значения у / & / п о таблице 2 
_,значения ук по уравнению / 7 / 
_Тначения^~по уравнению' / I I / 



Для оценки тесноты связи можно использовать в первую 
очередь линейный коэффициент корреляции, который опреде
ляется по формуле 

Тп3 

1 Г' 
1 ( г п . / ] и * / ! ^ / ; / 1 2 / 

где П* - количество се&ей по группам х, а 
Щ - по группам у, /Тлу количество семей, соответству

ющих выбранной паре значении /х,у/, ас - число 
работающих в семье или число членов семьи, а 

| - общие денежные доходы семьи или доходы на одно-
.го члена семьи. 

Линейный коэффициент корреляции, вычисленный по данным 
таблицы I , оказывается равным 0,7465, а по данным таблицы 2 

-0 ,4219. 
Линейный коэффициент корреляции характери

зует тесноту линейной связи. Для оценки тесноты связи 
вообще необходимо рассматривать корреляционное отношение 
^ /определяемое по закону сложения дисперсий/ 

/ 1 3 / где 

ме«групповая дисперсия(_ 
б"\. общая дисперсия. Вычисленная по данным таблицы I 

= 0,7709, а по данным таблицы 2 - ^ - 0,4372. 
Для оценки тесноты связи конкретной формы зависимости 

будем использовать корреляционное отношение по выравнива
нию ^ 

I О Т г д е 



Таблица 3 

\ *, 7. 

По таблице I 0,7465 0,7709 0,7461 0,7707 

По таблице 2 -0,4219 0,4372 0,4219 0,4065 

Величина 0,7709 показывает, что теснота связи 
между общими доходами семьи и числом работающих доста
точно велика, что очевидно является следствием того , 
что основную часть доходов составляет зарплата. Б свою 
очередь очень малое различие между ^ и ъ/0,77^9 и 
0,7465/показывает, что эту связь можно считать прямолиней
ной,* что является следствием не очень больших вариаций 
зарплаты. 

Вышеизложенное дает основание утверждать, что формула 
/ 5 / может быть применена ь дальнейших исследованиях, 
хотя по формуле / 1 0 / теснота связи больше. Она наверно 
* И.П.Суслов.' Общая теория статистики ."Статистика" М., 

1970,стр.323 

®х - средний квадрат отклонений выравненных значений 
ЗЬот общей средней^ а 

6у - общая дисперсия результативного признака. 

Для зависимости по уравнению / 2 / , проведя соответствующие 
вычисления по данным таблицы I и 2 , получаем 

= 0,7465 и Од4219 соответственно, что 
и можно было ожидать. Для зависимости но уравнению / 8 / 
получаем 

* = 0.7707 и » = 0,4065. 

Полученные числовые значения приведены в таблице 3. 



отражает тот факт, что третий рабочий в семье обычно 
не является равноценным первым двум. 

Что касается корреляционной связи между доходами 
на одного члена семьи и числом членов семьи, то вели
чина ^ =0,4372 указывает на небольшую тесноту связи, 
но расположение частот в корреляционной таблице 2 
указывает на уменьшение доходов на одного члена семьи 
с увеличением числа членов семьи. 
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