
Учено»е записки 

Вопросе»! 
статистики 

Проблем»! демографии и уровня жизни народа 



Министерство высшего и среднего специального образования 
Латвийской ССР-

Латвийский ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет имени Петра Стучки 

Кафедра статистащ и планирования 
народного хозяйства СССР 

Ученые записки 
Латвийского государственного университета 

имени Петра Стучки 
том 240 

В О П Р О С Ы С Т А Т И С Т И К И 

У 

ПРОЕШЬ даюнч&ии И УРОВНЯ ШЭНИ БАРОМ 

Латвийский государственный университет им. П.Стучки 
Рига 1976 

3» 1.а?уИаз 

I -Ж В 1 3 1 Ю Г Е К А 



5629 Л/У 

5" 

В У выпуске сборника "Вопросы статистики" включены на
учные труды членов кафедры статистики и планирования народ
ного хозяйства СССР Латвийского государственного универси
тета имени Петра Стучки. 

Авторы статей настоящего сборника рассматривают основ
ные результаты исследований в области демографии и изучения 
уровня жизни народа. Все исследования главным образом про
ведены на материалах Латвийской ССР. 

Печатается по решению редакщонно-иэдательского совета 
ЛГУ им.П.Стучки от 30 января 1976 года 

©Латвийский государственный университет вы.П. Стучки, 1976 

в Ю805ЧЮ7у 1 9 7 _ т е 

М 812 (П ) -76 



п. п. звэдишьш, 
кандидат экономических наук; 

Ю. К. КЕ5ГМЙНШ 

С0Ц>1АЛЬН0-ЯШ)ГРАФЙЧВСКАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТАЖЕ ЛЩШ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

В большинстве экономически развитых стран мира проис
ходит процесс старения населения - увеличение доли людей 
пожилого возраста. Эта проблема привлекает все большее вни
мание ученых и практических работников. Определение демо
графической старости неизбежно вызывает необходимость опре
деления начала старости и разработок шкал демографической 
старости. Чаще всего в качестве порога старооти принимается 
60 лет жизни. Те страны, в которых доля населения в возрас
те 60 лет и более составляет по крайней мере 12%, принято 
называются демографически старыми. 

Впервые порога демографической старости достигла Фран
ция уже более 100 лет тому назад. Сегодня большинство стран 
&ропы в демографическом отношении - старые. К странам с на
иболее выраженной "демографической старостью11 сейчас отно
сятся страны западной йвропы: Австрия, Бельгия, Великобрита
ния, Венгрия, ГДР и др.- В целом на земном шаре в начале 
семидесятых годов проживало, примерно, 270 миллионов людей 
в возрасте 60 лет и старше, что составило 7,ЭЯ общей числен
ности населения земли.* 

Советский Союз достиг порога демографической старости 
в 1972 году. Среди союзных республик уровень демографической 
старости, наиболее высок в Латвийской ССР Сем, табл. I . ) . 

По данным Всесоюзной переписи населения 1970 года в Лат
вийской ССР доля жителей в возрасте 60 лет и старше составля
ла 17,Зуб. Среди социалистических стран только в ЩР этот по
казатель сейчас еще выше, чем в Латвийской ССР. 

^ Новее* К. Сг1ои1ек е-Ьагу а яро1есхепяЪгю.-"БЪи<Иа <1вмо-
вгПсгпе", 1971» # 25, р. 50. 



Доля лиц 60 лет • старше по полу 

в союзных республиках в 1959 и 1970 г г . 1 

(в процентах) 

. 1959 
мужчи

ны 

год 
женщи

ны 

1970 
мужчи

ны 

год 
• женщи

ны 

С С С Р 7.1 11,4 8,3 14,8 
Р С Ф С Р 6,2 11,2 7,6 15,4 
Украинская ССР 8,2 12,3 10,4 16,9 
Белорусская ССР 8,5 12,4 10,0 15,8 
Узбекская ССР 8,7 10,2 7,6 9,8 
Казахская ССР 6,5 8,9 6,1 10,2 
Грузинская ССР 10,0 11,8 9,9 13.6 
Азербайджанская ССР 7,0 • 9,7 6,2 9,8 
Литовская ССР • 9,8 13,6 13,0 16,7 
Молдавская ССР 6,1 9,1 8,1 И , 1 
Латвийсг чя ССР 11,5 17,7 13,3 20,7 
Киргизская ССР 8,4 10,7 7.0 10,7 
Таджикская ССР 7,1 8,6 6,6 8,3 
Армянская ССР 7,1 8,8 . 6,9 9,6 
Туркменская ССР 7,3 8,5 6,1 8,3 
Эстонская ССР И , 1 18,3 12,0 20,8 

В Латвийской ССР высок также показатель "демографичес
кой нагрузки" населения трудоспособного возраста старыми 
людьми г Так 15 января 1970 года на 1000 человек 15 - 59 лет 
В республике било 283 лица в возрасте 60 лет и старше (в 
среднем по Советскому Союзу г 200). Это наивысший показа
тель среди союзных республик. Однако в таких экономически 
развитых капиталистических отравах как Австрия, ФРГ, Норве
гия, Великобритания, Бельгия, Франция и Швеция он даже 

Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 года, т Л 1 . К., 1972, табл. 3. 

Таблица I 





выше 300. * в ГДР этот показатель составил 403 человек. 1 

Постарение населения Латвии началось в прошлом столе
тии. Уже в конце столетия каждый десятый человек был стар
ше 60 л ет . Порог демографической старости в Латвии был до 
стигнут уже во втором десятилетни нашего века (см.рис.1). 

С начала XX века по 1970 год доля лиц в возрасте 60 лет 
и старше в Латвийской ССР увеличилась на 7,5 пункта или на 
177?. Это несколько выше аналогичных показателей стран Евро
пы, достигших высокого уровня постарения населения (см. 
табл. 2 ) , 

Таблица 2 

Доля лиц 60 лет и старше среди всего населения 
2 

Латвийской ССР, СССР и некоторых стран мира. 
(в процентах) 

1900 г. 1970 г. 
Абсолютный 
прирост 
(в пунктах) 

Теми 
роста 

Франция 12,4 18,8 6,4 152 
Швеция 11,9 19,3 7,4 162 
Норвегия 10,9 18,0 7,1 165 
Дания 9,9 17,0 7Д 172 
Латвийская ССР 9 . 8 3 17,3 7,5 177 
С С С Р 6 . 8 3 11,8 5,7 174 
С Ш А 6,4 14,1 7,7 220 

В СССР абсолютный прирост удельного веса людей преклон
ного возраста относительно низкий, а темп роста довольно вы
сок. 

1 Народонаселение стран мира. Справочник. йу, 1974, 
с. 2X4 — 2X5 * 

р 
Рассчитано по : Народонаселение стран ыиса, с . 218; Населе
ние СССР. Справочник. М., 1974, с. 17. " . 

3 1897 г. 



Между переписями 1959 и 1970 г г . абсолютный прирост 
удельного веса лиц старше 60 лет.в Латвийской ССР ниже, 
чем в среднем по СССР (2,3 против 2,4 пункта). Наивысшие 
темпы старения населения среди союзных республик были в 
РСФСР и Украинской ССР - 132? (в- среднем по СССР - 126?, 
по Латвийской ССР - 115?). 

Старение населения Латвии вызвано в основном снижени
ем рождаемости, которое началось уже в первой половине ИХ 
века. Некоторое влияние на старение населения оказало так
же увеличение продолжительности жизни. 

Определенное влияние на возрастной состав населения Лат
вийской ССР оказывает межреспубликанская мигания населения. 
Основная доля прибывших - это люди в трудоспособном возрасте 
Доля детей среди прибывших примерно такая же, как во всем на
селении республики, а доля старых людей - значительно мень
шая. Можно сделать вывод, что межреспубликанская миграция 
способствует некоторому омоложению состава населения респуб
лики. 

Процесс старения в Латвийской С С ? выражен не одинаково в 
различных группах населения. Удельный вес пожилых и старых 
людей выше в сельской местности (см.табл.ЗК Это связано Ъ 
основном с выездом части мадодых людей в городские поселения 

Таблица 3 

Численность и доля лиц 60 лет я старше в городах 

и сельской местности Латвийской ССР в 1970 г . 1 

МУЖЧИНЫ женщины 
тыс.чел. % тысчел. ? 

Городское население 67,2 9,9 142,4 17,8 

Сельское население 75,8 13,7 122,7 25,4 

т 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, т . I I , 
с . 54. 



Из данных таблиц I и 3 видно, что постарение женского 
населения достигло больших размеров, чем мужского населения. 
Этот факт объясняется, в основном, более высокой жизне
способность!) женщин.1 

Несмотря на высокий уровень демографического постарения 
в Латвийской ССР, контингент старых людей в социально-демо
графическом аспекте изучен еще недостаточно. Поэтому с 
целью получения информации об условиях жизни старых людей и 
факторах, способствующих долголетию, под нашим руководством 
в 1973 году было организовано обследование лиц в возрасте 
70 лет и старше. Непосредственный опрос старых людей произве
ден студентами экономического'факультета ЛГУ им. П. Стучки 
(опрашивали своих родственников или знакомых) и работниками 
одного из пансионатов города Риги. 

Мы получили 261 заполненную анкету от 54 мужчин (21? 
опрошенных) и 207 женщин (79? опрошенных). Удельный вес жен
щин в обследованном Контингенте был несколько выше, чем в 
целом по республике (70? ) . Это связано с тем, что опрос был 
организован в пансионате, где преобладали женщины. В этой 
связи удельный вес жителей города Риги был выше и составил 56? 
всех опрошенных. В других городах республики проживало 19? 
и в сельской местности 25? опрошенных. 

Наряду с традиционными вопросами (пол, возраст, нацио
нальность и д р . ) , мы включили в анкету ряд вопросов социоло
гического, экономического и медицинского характера. Напри
мер, в нашей анкете били следующие"вопросы: Возраст, в ко
тором прекращен наемный труд. Причина прекращения наемного 
труда (тем, которые не работают). Посещаете ли Вы в течение 
последних 5 лет поликлинику? Находились ли Вы в течение по
следних 5 лет в больнице? Какую пищу преимущественно употре
бляете? Как часто употребляете спиртные напитки? Как оцени
ваете состояние своего здоровья.(в целом, зрение, слух, па
мять)? делаете ли Вы дожить до ЮС лет? и др. В целом анкета 
содержала 30 вопросов. 

Звидрияьш П.П. .Круминьш П.К. Уровень, дина'дпса и при
чины смертности населения Латвийской ССР.-"7чен.зэл. 
Латв. ун-та'*,19"4,т.205. Ропрозы статистики. Вып.4, 
С 123—126. 



ленности) 

Возраст Слет) Мтжчдны йашшшы 

70 - 74 32 28 
7 5 - 7 9 48 34 
8 0 - 8 9 20 33 
90 и старше- . 5 

- Среди мужчин меньше лиц старших возрастов* Это подтвер
ждает факт, что до глубокой старости в основном доживают 
женщины. 

Показательны данные об уровне образования старых лиц* 
Большинство опрошенных имели начальное или неполное началь
ное образование ( 63? ) . Возможности получения образования у 
мужчин и женщин в начале нашего, столетия были не одинаковы. 
Об атом свидетельствует вдвое больший удельный вес неграмот
ных (и лиц бее образования, но умеющих читать), среди жен
щин. Мужчин с высшим или незаконченным высшим образованием 
было 9? против 0,5? женщин. Эти различия существенны» Как 
известно, сейчас в младших ж средних возрастах уровень обра
зования мужчин и женщин отличается незначительно, а в целом 
он у женщин даже несколько выше. 

Среди старых людей преобладали вдовые (67?). Особенно 
высок удельный вео вдовых был у женщин - 75?, что связаво__с 
их большей продолжительностью жизни, а также более 
тдошим вступлением в брак. Ъ браке ..ОСТОАЯЛ 54? мужчин и 
только 8? женщин, что меньше, чем было установлено Всесоюз-

Большинство лиц опрошенного контингента прожярш в горо
дах большую иди. меньшую часть жизни* Примерно 1/3 опрошенных 
там жили почти всю свою жизнь. 

Распределение старых людей по возрасту характеризуют 
данные таблицы 4. 

Таблица 4 

Распределение опрошенных мужчин и женщин 

по возрастным группам (в ? к их общей чис



ной перепиоью населения 1970 года (соответственно 71? и 
19?) , . Это объясняется включением в совокупность обследо
ванных проживающих.в пансионате, среди которых преобладали 
вдовые. Такое положение наблюдается повсеместно. Так, на
пример, во ФряАкки среди лиц в возрасте 60 лет и старше, 
проживающих в пансионате для престарелых, только 10 - I I ? 
состояли в браке . 2 • 

Среди опрашиваемых совсем мал был у цельный вес разве
денных ( 2 , 7 ? ) . Это свидетельствует о стабильности браков 
людей, достигших в 1973 году возраста 70 лет и старше. 
Правда, некоторая часть старых людей На протяжении 

-жизни вступали в повторный брак* Так, среди мужчин во 
втором браке состояли 22? опрошенных, среди женщин - I I ? . 
Только 2? мужчин и I ? женщин состояли в третьем и большем 
по числу браке. 

Больше половины опрошенных мужчин на момент опроса 
проживало вместе с оудругой или с детьми. Женщины намного 
чаще проживали о детьми, родственниками и знакомыми и среди 
них в восемь раз меньше одиночек, чем среди мужчин* Возни
кает даже вопрос': не является ли отсутствие одиночества и 
жизнь в семье для старых людей фактором, способствующим до
стижению долголетия? Обследование, проведенное советским 
геронтологом проф. Г. Пнпхелаури, свидетельствует р том* 
что среди столетних только I ? не постояли в браке*3 Данные 
переписей населения 1959 и 1970 годов свидетельствуют о том, 
что среди долгожителей Во всех союзных республиках преобла
дают именно женщины»4 

Среднее" число детей у наших опрашиваемых было 2,3 (с 
учетом лиц, не имевших детей)* Этот показатель был выше для 
лиц, проживающих в семьях (исключая проживающих в пансионате}* 
Мы установили, что у лиц* состоящих в повторном браке, число 
детей было меньше, чем у тех, которые состояли в одном браке» 

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, т . I I * 
- с. 263 — 268. 

2 Мадоа М» Ьа рори!а*1оп Две Ьоар1свв Дев ШЙ1БОДЙ ав гв* 
* га1*# . - "Рори1*иеп п , $972» ц I , р. 69-

3 Пнпхелаури Г. Долголетне: соцжально-гихиенические аспекты.-
"Меджпинсяан газета**, 1774, 22 марта. 

* итоги Всесоюзной переписи населения , т . I I , с» 251 - 254. 



Чтобы судить об изменении числа детей а динамике, мы 
жнтвреоовались числом детей в семьях родителей опрашивае
мых. Полученные данные отражены в таил..5. 

Таблица б 

Число детей в семьях опрашиваемых ж их родителей ; 

(в процентах) 

Число В семьях родителей В семьях 
шва оишгопячит ; йптмиот ! 
1 И Д .29.6 
2 14,9 22,8 
3 13,0 22,6 
4 17,3 6,7 
5 9,6 6,4 
6 и более 34,1 11,9 

В с е г о 100,0 100,0 
I Без учета семей, не имевших детей, 

7 родителей опрашиваемых число детей было вначитально 
больше, чем у самих опрашиваемых* Более, чем у половины ро
дителей опрашиваемых в оемье было 4 и более детей, только 
11% опрашиваемых в оемье были единственными детьми. Это сви
детельствует о том, что число детей на поколения в поколение, 
становится меньше* 

мы интересовались, сколько* по мнению опрашиваемых, 
лучше всего иметь Детей а семье. Опрашиваемые, имевшие одного 
или не имевшие детей, идеальной семьей Наиболее часто счита
ли семью о 2 - 3 детьми (в среднем 2,9) . Однако те, которые ' 
сами имели шесть и более детей, идеальной считали семью с 
меньшим числом детей (в среднем 4,3 ) , чём они имели факти
чески, 

многими исследователями подтвержден фант, что доотнже- ' 
нию глубокой старости способствует активный образ жизни и не
посредственный тру*. У основной части опрашиваемых источником 



средств существования явилась пенсия или они находились на 
полном обеспечении Государства (в пансионате). Только 19# 
мужчин н 4% женщин источником средств существования указали 
работу на предприятии, в учреждении или в колхозе. 

Все опрошенные мужчины в течение жизни работали по най
му. Среди женщин таких было меньше - 89?. Большинство старых 
людей в течение своей жизни были заняты физическим трудом 
(65#) : Вяе 23% были заняты преимущественно физическим трудом 
ж только 12% опрашиваемых были заняты умственным или преиму
щественно умственным трудом. 

многие люди после достижения пенсионного возраста про
должают трудиться на гфедггриятиях, в учреждениях и колхозах. 
В этом мы убедились, обобщив Полученные ответы на вопрос: 
возраст прекращения наемного труда (см. табл. 6 ) . 

Таблица 6 

Возраст прекращения наемного труда 

(в процентах) 

Мужчины гяцттрпуц 

Работает в настоящее время 18,6 3,9 
Не работал ( а ) никогда - 10,6 
Возраст прекращения наемного труда 
до 55 7,4 14,5 
5 5 - 5 9 3,7 16,4 
6 0 - 6 4 29,0 20,7 
65 - 69 24,0 14,9 
7 0 - 7 4 14,8 14,2 
75 и старше 5,6 4,8-

И т о г о 100,0 100,0 

Большинство опрашиваемых (73% мужчин, 71% женщин) про
должали трудовую деятельность после достижения пенсионного 
возраста. Более того, примерно 1/5 опрашиваемых (20% мужчин 

и женщин) прекратили работу только после достижения 



возраста 70 лет. Это говорит о большой экономической актив
ности старых людей в наше время. 

В основном старые люди прекратили работу из-за ухудше
ния состояния их' здоровья. Такую причину указали 51? мужчин 
п 61? женщин (см. рисунок 2 ) . 

Примерно 175 опрашивавши прекратили работу из-за жела
ния отдохнуть, 1356 женщин прекратили трудиться из-за желания 
помочь в воспитании внуков. 

Мы интересовались об отношении опрашиваемых к возможно
му возобновлению трудовой деятельности при условии улучше
ния состояния их здоровья, предложения подходящей работы или 
при других условиях. Большинство опрашиваемых (59? мужчин и 
67? женщин) высказали желание работать при выполнении указан
ных условий. Отрицательный ответ на данный вопрос дали 19? 
мужчин и 22? женщин. У остальных не было определенного мне
ния на этот счет. 

Привлечение людей пенсионного возраста к трудовой дея
тельности имеет большое народнохозяйственное значение. Эти 
люди обладают большим производственным и творческим опытом, 
что компенсирует их пониженную производительность труда. 
Важно продумать формы вовлечения старых людей в трудовую де 
ятельность - неполный рабочий день, дополнительные перерывы 
в течение рабочего дня, более продолжительный отпуск, работа 
только сезонного характера и т . п. 

Многими исследователями установлено, что определенную 
роль в достижении долголетия играют наследственные факторы. 
Свой вклад в изучение этого явления внесли также и советские 
ученые.* 

Связь между возрастом обследуемых лиц и их родителей 
обнаруживалась и в нашем обследовании. Средний возраст смер
ти отца опрашиваемого составил 66 лет , матери 71 год. Если 
взять только лица,возраст которых на момент обследования пре
вышал 80 лет, то соответственно средние показатели будут 
70 и 73 года, т . е. немного выше. Значительная часть родите-

Сачук Н., Ваврин Г. Социальные и наследственные факторы 
в сохранении здоровья долгожителей.-В кн. : Геронтология 
и гериатрия, 1972. К и е в ^ г д 7 3 и ^ 
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лей опрашиваемых достигли возраста 80 лет и старше (отцы -
в матери - в 36? случаев). Некоторые из родителей пере
шагнули за 90-летний рубеж и на момент обследования были 
жийы. 

Важнейшими характеристиками здоровья населения являют
ся сведения о физическом развитии населения н его заболева
емости. В прошлые столетия во многих странах " информа
цией для оценки интенсивности заболеваемости служили данные 
об обращаемости за медицинской помощью. Конечно, в сейчас . 
данные о частоте поступлений населения в больничные учреждения, 
посещений амбулаторных приемов врачей или посещений 
врачами больных на дому Дают определенные представления о 
размерах заболеваемости,, и, следовательно, о оостояннн здо
ровья населения. Но эти показатели, в овяви с изменением 
структуры заболеваемости, улучшением качества медицинского 
обслуживания в другими факторами уже мало пригодны 
для изучения заболеваемости. Так, увеличение в Латвийской 
ССР за последние годы численности лиц, поступивших в боль
ничные учреждения, численности посещений ж врачам на амбу
латорные приемы, оказания помощи на дому, выполненных вызо
вов скорой медицинской пилощи свидетельствует скорее не об 
ухудшении здоровья населения, а о возросшей реальной возмож
ности пользоваться различными услугами медицинской помощи 
или изменении структуры заболеваемости (преобладание хрони
ческих болезней, характерных для населения старших возраст
ных групп н т. д . ) . 

В нашу анкету было включено несколько вопросов, харак
теризующих, физическое и нервно-эмоциональное состояние ста
рых людей. При этом мы исходили из субъективной оценки ста
рыми людьми своего состояния здоровья. Подобного рода опро
сы были проведены во многих странах мира. Основные ре зу ль та-, 
ты последних исследований были приведены на 9-м Международ
ном конгрессе геронтологов в Киеве в 1972 году. 

В некоторых странах была сделана попытка сопоставления 
ответов пожилых людей с данными, полученными в результате-
их медицинского обследования. Хотя, естественно, эти оценки 



не воегда совпадают, все же ценность подобного рода опросов 
мнений старых людей не вызывает оогдаений. Некоторые исследова
тели даже считают, что способ самооценки физического состоя
ния здоровья пожилых людей и их потребностей дает не худшие 
результаты, чем способ объективных физических обследований. 

Полученные в результате нашего опроса данные свидетельст
вуют, что более половины людей оценили состояние своего здо
ровья удовлетворительным, 23? - плохим и 19? - хорошим. Среди 
мужчин большая часть, чем у женщин,была таких, которые счита
ли состояние своего здоровья или хорошим или плохим (см. 
табл. 7 ) . С учетом того, что ореди женщин долголетних было 
значительно больше, можно сделать вывод, что они в целом бо
лее положительно высказались о своем здоровье. 

Таблица 7 

Самооценка своего состояния здоровья 

( в % к общему числу ответов) 

Состояние здоровья 
Все опро

шенные 
в том чиеде 
МУЖЧИНЫ **ншиин 

Хорошее 19 31 15 
Удовлетворительное 58 39 63 
Плохое 23 30 22 

И т о г о . 100 100 100 

Американский ученый Э. Шанас обобщил результаты подобных 
опросов, •проведенных в 1962 - 1969 г г . в 6 странах мира: Да
нин, Англии, США, Польше, Югославии и Израиле.1 В Дании, Ан
глии ж США от 14? до 18? пожилых людей старше 65 лет считали 

-свое,здоровье плохим. В Польше, Клюславин й Израиле доля та
ких была значительно выше - от 37? до 47?. При этом в каждой 

Шанас Э. Самооценка физического состояния пожилыми людьми I 
сравнение по 6 странам.- Доклада 9-го Международного кокгрес 
еа геронтологов, т . I I . Киев, 1972, с.192-194. 



из этих стран от 2? до 4? пожилых людей были прикованы к по
стели у себя дома, а доля лиц, привязанных к дому (не учиты
вая вышеупомянутой категории) колебалась от 4? в Югославии 
до 13? в Израиле. 

Нас особо интересовал вопрос об оценке старыми людьми 
их зрения, слуха и памяти. В целом, мужчины лучше женщин 
оценили свое зрение, но хуже - слух. Только I I ? мужчин сосла
лись па плохую память, доля женщин была значительно вы
ше - 24?. Существует прямая связь между критериями здоровья 
и возрастом человека. Так, например, если в группе обследован
ных до 85 лет только каждый пятый сослался на плохую память, 
то после этого возраста таких было уже 36?. 

Из наших данных вытекает, что мужчины чаще женщин в по
следние 5 лет посещали поликлинику. Мужчины чаще находилиоь 
также в больнице. Только 28,5? их числа в течение последних 
5 лет не лечились в больнице, многие из них побывали в боль
нице многократно. Это говорит о том, что большинства преста
релых нуждается в постоянном медицинском наблюдении и лече
нии. 

Общеизвестно,что среди многих факторов, способствующих 
сохранению или укреплению здоровья населения и достижению 
долголетия, большая роль принадлежит питанию (калорий
ности п структуре питания, химическому и витаминному соста
ву пищи, режиму питания). Поэтому при обследовании старых 
людей мы интересовались, какую пищу преимущественно употреб
ляют они, каково их отношение к спиртным напиткам. Выясни
лось, что 70? опрошенных употребляют в своем рационе, как 
молочные продукты, так и мясные и овощи. КаждыП седьмой из 
обследованных преимущественно употреблял молочные продукты, 
причем, доля мужчин среди них была большей, чем женщин. 
Каждая восьмая женщина ответила, что преимущественно употре
бляет овощи. Среди мужчин таких не было вообще. Таких, кото
рые преимущественно употребляли бы мясо, было очень ыалоДЗ?^ 

Из данных обследования вытекает, что примерно каждый 
третий пожилой человек спиртные напитки вообще не употребля
ет , около 2/3 употребляют их с разлить ой частотой. Неодина-

ш 
ШвУОТЕКА 



ково употребляют спиртные налитки мужчины и кенщшш 
(см. табл. 8 ) . Очевидно, следует рассматривать эти различия 
как одну из причин того , что продолжительность жизни женщин 
выше, чем у мужчин. Надо полагать, что и курение, которое 
преобладает среди мужчин, также является причиной такого 
разрыва в продолжительноетях жизни мужчин и женщин. 

Таблица 8 

Употребление спиртных напитков (в %) 

Частота употребления • & жчпны :,!енщш{ы Частота употребления 
спиртных напитков раньше в пастоя- раиыде в настоспиртных напитков 

ящее время ящее время 

Не употребляли 9,2 16,7 ц'л 43,5 
Употребляли 90,8 63,3 63,9 56,5 
в том числе: 
только по праздникам 59,3 01,1 60,1 53,5 
в среднем один раз в месяц :25,9 14,0 3,0 
каждую неделю 1.9 1,9 0,5 
почти каждый день 3,7 5,5 - -
И т о г о 100,0 100,0 100,0 100,0 

Интересно отметить, что на момент обследования доля не 
употреблявших спиртные напитки была больней, ч&л в более мо
лодом возрасте. Следует, однако, подчеркнуть, что одновремен
но возросла доля талях, которые употребляли спиртные напитки 
еженедельно и ежедневно. 

В целях установления психологических настроений, которые 
бытуют среди старых людей, в анкету был включен вопрос: же
лаете ли Бы дожить до 100 лет? Результаты опроса свидетельству
ют,, что только 30? мужчин и 39? "женщин. на этот вопрос дали 
отрицательный ответ, йце небольшая часть опрошенных 13? 
признались, что до сжх пор не думали об этом вопросе и не мо-



гут дать определенного ответа. Но более половины старых лю
дей были настроены весьма оптимистически. Причем, такой оп
тимизм наиболее характерен для лиц"самых старших возрастных 
групп. У мужчин он выражался более отчетливо. 

Аналогичный вопрос был задан при обследовании лиц, про
живавших в одном из подопечных домов для престарелых в Кана
де. Там никто из 79 ощюше11ньк не высказал желания дожить 
до 100 лет * , у мужчин наблюдалось более положительное от
ношение к такой возможности. Воля к жизни сильнее проявилась 
у лиц.состоявших в браке и имевших детей, определенное зна
чение имело также наличие живых братьев и сестер, особенно 
того же пола. Наиболее важными мотивами такого пессимисти-. 
^еского отношения к столетнему возрасту в Канаде были назва
ны: физический дискомфорт в глубокой старости, страх перед 
болезнями, потеря умственных способностей и социальная за
висимость. 

В тех случаях, когда на рассмотренный вопрос нашей анке
ты был дан отрицательный ответ, нас также интересовали моти
вы, которые называли старые люди. Наиболее часто таким отве
том было названо "плохое состояние здоровья" (31? ) . Сравни
тельно часто мотивами были названы: "не желаю быть обузой", 
"одиночество" и др. 

Из данных обследования вытекает, что воля к жизни во 
многом определяется не только состоянием здоровья, но и 
окружающей (социальной) средой. С этой точки зрения боль
шое число одиночек, которое наблюдается в республиках При
балтики, в том числе и в престарелом возрасте, отрицатель
но сказывается на психологической настроенности старых лю
дей и, очевидно, на жизнеспособности их. 

Сейчас подавляющее большинство людей под влиянием раз 
личных патологических процессов умирает до исчерпания гене
тически заложенных в них потенциальных жизненных сил. Науч
ные исследования свидетельствуют, что пгюдолжительность 
жизни человека как биологического вида., должна составлять 

Маршалл В. Отношение к длительности жизни и «к смерти как 
проблемам стагюсти..-Тезисы 9-го Международного конгресса 
геронтологов, т . I I I . Киев, 1972, с ; 234. 



не менее 100 лет . Например, известный советский ученый 
проф. Н. Манъковский считает, что этот показатель должен 
составлять 110 - 120 лет . 1 

В Латвийской ССР за последние годы средний возраст 
умерших составляет примерно 66 лет , средняя продолжитель
ность жизни при рождении - 70 лет, модальный возраст умер
ших (табличный) колеблется дколо 00 лет. Но каков в бли
жайшем будущем будет нормальный (модальный) возраст, т . е . 
возраст, которого достигнут большинство людей? Большая 
часть ученых, в том числе и авторы данной работы,стоят на 
позициях умеренного оптимизма в этом вопросе. Интерес в 
этом отношении представляют мнения людей, которые уже до
стигли или превысили порог долголетия. Поэтому мы этот во
прос включили в анкету. 

Как и ожидалось, ответы на этот вопрос мы получили 
лишь от части старых людей, 30$ опрашиваемых не могли вы
сказать определенного мнения. Наибольшая часть опрошенных 
думает, что в ближайшем будущем боль'дикство людей будет 
жить, примерно, ВО лет . Немало спедн опрошенных было и та
ких оптимистов, которые считают, что в ближайшем будущем 
человек будет жить до 90 или 100 лёт . Лшш немногие выска
зались, что человек сможет жить е^е дольше. 

!.1аньковский Ч. Когда мы стареем?-"Известия", 1972, 
2 июля. 



М.А.ЗВНДРИШ 

И1мдан№ сищщж-иртопюшищл ОТУШРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР УА 1959-1970 ГГ . . 

х.Социальная структура населения Латвийской ССР 

Одной из важных задач статистики является изучение 
социально-профессиональной структуры населения,его коли
честве иных характеристик,на основе которых возможны ка
чественные опенки развитости страны или её отдельных 
частей. 

Социальную структуру определяют господствующие в 
обществе производственные отношения. Каждый элемент струк-
туры-класс,слой,социально-профессиональная группа-консо-
лидирован общностью интересов и отличается от других своим 
специфическим местом в общественном производстве. Сове токая 
демография исходит из понимания действительных обществен
ных отношений,лежащих в основе социальной структуры насе
ления. К численности определенных общественных групп можно 
подойти с двух сторон.С одной стороны,гфияадлежность к 
той или иной обществеиной группе определяется самим насе
лением при ответе на соответствующий вопрос переписного 
листа.С другой стороны,распределение населения по общест
венным группам можно произвести на основе сведений о за
нятиях населения.Б двух последних Всесоюзных переписях 
населения в опросных листах были вопросы 'об общественной 
группе опрашиваемого /в 1970 году ответ на этот вопрос был 
получен от 25$ постоянного населения/.Рылелялись следующие 
общественные группы: рабочие .служащие,колхозники,кустари, 
крестьяне-единоличники,служители культа.Основными общеот- ^ 
венными группами являются первые три.Доля численности насе
ления остальных общественных групп и не указавших общест
венную группу в Латвийской ССР в 1970 году сострила лишь] 
0,3 * /в 195У Голу - 0,5 % /. 



Обычно к рабочий причисляются все лица,которые непо
средственно заняты изготовлением продукции или выполняют 
вспомогагельяые функции в процессе изготовления продукции. 
К служащим же относят всех лиц,занятых административными, 
хозяйственными,канцелярскими.контрольными и другими функци
ями,которые непосредственно не создают какие-либо матери
альные ценности. 

Что касается определения обпрственной группы лиц,нахо
дящихся на пенсии и уже не работающих,то их включают в те 
общественные группы,к которым они принадлежали до выхода 
на пенсию. Стиле щшсш то Б и переменный состав вооруженных 
сил причисляют к той общественной группе,к которой они при
надлежали до поступления в учебное заведение или до призыва 
на военную службу.Иждивенцев распределяют по общественным 
группам в соответствии с общественной группой тех,у кого 
они состоят на иждивении. 

Таблица I 
Распределение населения по общественным группам 
в СССР и латвийской ССР в Щ 9 и 1970 г г . 1 

/в % ко всему населению/ 

1959 г. | 1970 Г. 
рабочие! служ. | колхозн. !раоочиегслуж. 1кояхоза 

СССР 49,5 ! 18,8 | 31,4 ! 56,7 ! 22,6 1 20,5 I 
! ! ! 1 

Датв.ССР | 53,1 | 20,3 I 26,1 ! 56,6 ! 25,5 ! 17,6 { 

В таблице I приведены данные послевоенных пере
писей населения о распределении населения по общественным 
группам в Латвийской ССР в сопоставлении с соответствующими 
.данными в палом по стране.В Латвийской ССР в настоящее, вре
мя, как и в СССР не лом, наибольшая часть населения-57^ ра
бочих. Ло ля служащих в Латвийской ССР выше ,а доля колхоэнж-
ков-ниже,чем в СССР в целом. Б межпереписной период в Лат-
вийской ССР наиболее резко возросла численность и доля 

I 
Итоги Всесоюзной переписи населения 19^0 г. „т.У. 
ж. ,19 г т 3. ,с .8 -9 и 12-.1.3. 



служащих.незначительно-рабочих ,а численность и доля кол
хозников существенна снизилась. 

За годы советской власти в Латвии в социальной струк
туре населения произошли большие изменения.Данные последней 
переписи населения в буржуазной Латвии /1935 г./ свидетельст
вуют,что почти половину населения-^7,1 % составляли индиви
дуальные крестьяне и некоопернтхэваяные кустари, 40,0^-рабо-
чие и служащие и 12,9 ^-эксплуататорские классы /городская 
буржуазия,кулаки .купцы й др./. * Буржуазное правительство 
реализовало аграрную политику .поэтому сравнительно много 
среди населения было индивидуальных крестьян /38$/.Их доля 
превышала даже долю рабочих /с?С#/. 

Значительны различия в социальной отруктуре населения 
в городах и селах ^твийской ССР. 

Таблица 2 

Распределение населения по общественным группам 
в городах и селах латвийской ССР в 1959 и 1970" г г . 

/в % ко всему населению/ 

~~| 1953г. I 1970г. | 

- рабе- ! служа- 1колхоз-<рабо-) служа-! колхоз-1 
|чле 1юде ! вики |чие |цие |ннки | 

Городское население!64,7 ! 29,7 ! 5,1 !63,6 ! 34,3 ! 1,9 ! 
Сельское население !3в ,2 ! 8,4 |52,9 |45,2 ! 11,0 * 43,4 ! 

В городских поселениях подавляющее большинство жж-
телей-рабочие.Следует отметить,что за межпереписной период 
их доля несколько снизилась.Непрерывно увеличивается доля 
служащих,в 1970голу она .постигла 345.Однако резко сократилась 
численность колхозников в членов их семей,доля их в общей 
численности населения городов сейчас менее 2 %. 

— — г 

1 1Ъо11*й Е . , Вёг«1*в Т . , ЩЬеп1в Д . , НШ1Е6*В 3. 
1970. ртйа Ъаа*ав вка1Мйапа ЪаЪт1;)ая РБН. 

К, 1969, 79. 1РР. 



I" Народное хозяйство латвийской ССР в 19^0 году. 
Рига Л 9 7 2 . , с . 2 3 0 . 

Б сельской местности ещё в начале 19Я0-Х годов сю лее 
половины населения были колхозники.Сейчас колхозники в селах 
уже не являются основной общественной группой!численность 
рабочих превышает численность колхозников. Это связано в 
основном о преобразованием некоторой части колхозов в сов
хозы. 'Юлько с 19<>Х>-1970 г - г . численность работников,занятых 
в колхозах, уменьшилась на 27% ,а в совхозах-увеличилась на 

медленно,но систематически в селах увеличивается 
доля служащих.В настоящее время каждый девятый житель села-
это служащий. 

2.Структура населения по источникам средств 
сущестЕовання-

Большое практическое значение имеет распределение 
населения по его отношению к процессу производства,опре
деление места людей с социально-экономической точки зрения, 
рассматривая их как производителей и потребителей.Для изуче
ния этих вопросов необходимо распределение всего населения 
по источникам средств существования. 

Всё население можно распределить прежде Есего на 
Самостоятельное и несамостоятельное /иждивенцев отдельных 
лиц/. Совокупность самостоятельных образуют те .которые 
имеют свой собственный источник средств существования.Этой 
категории можно противопоставить иждивенцев отдельных лип, 
не имеющих средств на существование и находящихся на ижди
вении своих родственников или других лип. 

Большинство самостоятельного населения составляет 
экономически активное население .имеющее доход от занятия. 

- Определенную часть самостоятельного населения со 
ставляют лица,имеющие доход,но не имеющие занятия,т.е. 
пенсионеры и стипендиаты . /см. рис Л . / . 

Согласно оценке Кэежлународной организации труда 
примерноЗ/4 мирового населения "в трудоспособном Еозрасте 
экономически активно.По отношению н общей численности 



Струг.туря распределения населения по источникам средств существования 

Население 

трудом домах для престарелых. Учащиеся нестипон- Лростарелые, 
Занятие ч йлчаом Больные и др. диаты. ггоя^чаамяе 1 
чэдеобног хозяйстве Учащиеся стипендиатн. Прочие 

Переменный состав армии 
и флота. 

Рис.1 



I Народонаселение стран мира.Справочник.N.. ,1974.,с.255. 

населения доля их колеблется около 40$.* Среди мужчин 
этот показатель Еыше,а среди женщин -ниже.Следует отметить, 
что величина этого показателя зависит от возрастного сос
тава населения.Ь социалистических странах категория эконо
мически активного населения совпадает с часто употребля
емой категорией занятого населения.В капиталистических стра
нах число безработных представляет собой разность между 
в :ономически активным и занятым населением. 

Занятое население неоднородно по своему составу.Опре
делённая часть занятого населения' работает лишь несколько 
месяцев в году .работает неполный рабочий день и.т.п.Они 
образуют категорию частично занятых.{фоне того , следует 
выделить занятых в личном подсобном хозяйстве. 

Общеизвестно,что социалистические страны отличаются 
более высокими показателями занятости,чем капиталистические 
страны.Доля занятых в обшей численности населения в стра
нах-членах СЗБ колеблется около 5 ($ . Ь СССР этот показатель 
стабилизнровалоя на уровне 4Ь Латгииской ССР доля заня
тых ещё несколько выше /см. рис.2/ . 

Б лат}ИКСкой ССР в сфере общественного труда,включая 
занятых в личном подсобном хозяйстве и учащихся .занято более 
9/10 населения трудоспособного возраста .Характерно ,что сис 
тематически снижается доля таких лип,у которых основным 
источником средств существования является доход от личного 
подсобного хозяйства.В 1У70 году таких г республике было 
лишь 1#.3а 195^-1970 гг . более чем Е 2 раза возросла доля 
лиц)наход,ацихся на обеспечении юсударства.Подавляющее 
большинство их - пенсионеры. Несколько снизилась доля иж
дивенцев отдельных лиц.йри этом в ^тви:ской ОТ эта доля, 
в основном из-за низких показателей детности .осталась 
меньшей,чем в стране в целом-. 

Переписью населения 1970 г. в Латвийской ССР было 
установлено I млн.258 тыс.занятых в сфере общественного 



Занятое Занятое в Липа.нахо- Стипендиаты Иждивенцы 
население личном дяшлеся на отдельных • 

подсобном обе с печении лип 
хозяйстве государства 

• | | - СССР - Латвийская ССР 

Распределение населения по источникам средств 
существования в СССР и Латвийской ССР в 1970г. 

/в % к итогу / 



".Отраслевая и профессиональная структура 
населения Латвийской ССР 

Народное хозяйство состоит из многих отраслей,отли
чающихся по характеру своих *фуш<пий.Распределение экономи
чески активного населения по отраслям приложения труда 
дает отраслевую структуру населения,характеризующую уровень 
развития страны,степень её индус яшализации и.т .п. 

11ггоги Всесоюзной переписи населения 1Ш года.т.У.м. ,1973., 
сЛЬ^м-Ш. 

труда.Из них 850 тыс. или более 2/3 били заняты в городах. 
Уровень занятости в городах республики выше,чем в селах. 
При этом если в сельской местности уровень занятости сни
зился,то в городах .наоборот, возрос.Всё же и в селах уро
вень занятости-населения в трудоспособном возрасте высок-
В&. В селах в общественных хозяйствах птхщолжали трудиться 
16 % лиц пенсионного возраста.По сравнению с 1959 г. их доля 
"амётно снизилась /на 24 процентных пункта/. Последнему 
способствовало увеличение уровня механизации и повышение 
производительности труда в сельском хозяйстве ,а также пре-
доставлегие пенсий значительной части колхозников.Число 
пенсионеров в период между переписями в республике увели
чилось в 2,5 раза. 

Известно,что страны социализма имеют высокие пока
затели занятости женщин.Это обусловлено рядом ггреимушеагв 
социалистического способа производства, в частности, рост ом 
потребности в рабочей силы со стороны народного хозяйства, 
осуществлением-принципа равной оплаты за равный труд .быс
трым ростом образования и профессиональной подготовки жен-
шин,созданием государственное системы охраны материнства и.т.п. 

Показатели занятости женщин в Латвийской СОР очень 
высоки.Судя по доли занятых ь общей численности ж некого 
населения,в латвийской ССР отмечаются саыые высокие пока
затели занятости Б СССР.1 



Население,трудовые ресурсы СССР.М.,1971.,с.80. 

скоиомически активное население с точки зрения области 
применения труда обычно распределяют на две сферы: сферу -
материального произгодства и непроизводственную,т.е.сферу 
услуг. Бопрос о распределении занятого населения между произ
водственной и непроизводственной сферой деятельности за по
следние годы привлекает к себе пристальное внимание эконо
мистов. От рационального соотношения в развитии этих двух 
сфер г болы'юк мере зависит удовлетворение материальных и 
культурных потребностей населения, любое увеличение числен
ности работников в сфере услуг должно быть обеспечено опе
режающим ростом производительности труда занятых в отраслях 
материального производства. 

Разграничение производственное и непроизводственной 
сфер деятельности находится в непосредственной связи с 
определением труда производительного и не производительного. 
Определение производительного труда обычно связывают с 
трудом .создающим совокупный продукт в двух его формах- на
туральной /потребительские стоимости/ и стоимостной. -
В противоположность нроизюдительному труду труд ненроиз-
водительный не создаьт потребительской стоимости,а следо
вательно, и стоимости. 

Б соответствии с определением труда ггроиэводительчсго 
и непроизводительного ггроисходит и классификация отраслей 
народного хозяйства.разграничение производственной и непро
изводственных сфер. 

В практике статистического учёта в "СССР к ггроизюди-
тельному труду относят труд в промышленности,сельском 
хозяйстве;строительстве и лесном хозяйстве, в грузовом 
транспорте и в связи по обслуживанию производства,в торговле, 
материально-техническом снабжении и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов.Все остальные отрасли и сферы дея
тельности относят к непроизводственной сфере. Распределение 
насеиения Латвийской ССР между сферами деятельности харак
теризуется данными таблицы 3. 



| Латв. 
ССР 

в том числе ' | Латв. 
ССР город' село 

Всё занятое население /кроме занятых 
в личном подсобном хозяйстве/ 100,0 100,0 100,0 

в том числе 
- занятое в отраслях материального 

производства 78,3 73 ,7 87,9 
из него 

в промышленности 34,0 42,5 15,9 
в строительстве 8,8 9,2 8.1 
в сельском и лесном хозяйстве гэд 1,8 55,3 
на транспорте и в связи 8,1 9,8 4,6 

в торговле .общественном питании, 
заготовках, матер, -технич. снабже
нии и сбыте 7,5 9,4 3,7 
в прочих отраслях материального 

производства 0,8 1.0 0,3 
-занятое в непроизводственных отраслях 21,5 26Д 11,9 

из него 
в • • •••|М11-коммун.хозяйстве и -

бытовом обслуживании 3,4 4,6 . 0,9 
в здравоохранении ,фиэ культуре и 

социальном обеспечении 4,4 5,6 2,0 
в просвещении,науке и искусстве 8,4 8.9 7,2 
в органах управления,фин.-вред. 
сист.и обществ, организациях 5,3 7.0 ' 1,8 

л не ра<зтре деленное по отраслям 
народного хозяйства 0,2 0,2 0,2 

Данные переписи населения 1970 года свидетельствуют, 
что 4/5 работающих заняты в отраслях материального произ
водства. Больше всего людей в республике занято в промыт-

Таблица 3 
Распределение занятого населения по отраслям 

народного хозяйства в Латвийской ССР в 1970 году 



ленности.Ь сельском хозяйстве в период буржуазной Латвии 
было занято почти 2/3 работающих .сейчас их доля сокра
тилась до 1/5. 

Большие различия отмечаются г структуре занятого 
населения по отраслям народного хозяйства в городах л 
селах.Обращает внимание низкая доля занятых в непроиз
водственных отраслях в сельской местности .особенно в отрас
ли бытового обслуживания. 

Развитие производительных сил республики,рост произ
водительности труда способствуют изменению распределения 
занятого населения между сферами деятельности в пользу 
непроизводственной сферы.1 

Наиболее быстрыми темпами возрастает численность 
занятых наукой и научным обслуживанием.Существенно увели
чилась занятость в здравоохранении. 

Классики марксизма-ленинизма большое значение при
давали развитию бытового обслуживания при социализме,ука
зывая на объективную необходимость перестройки домашнего 
хозяйства. В настоящее Еремя в сфере обслуживания в Лат
вийской ССР занято относительно больше населения,чем в 
целом по стране.Однако в многих развитых странах мира 
/США.Англии,ГЕвеции и др ./ доля занятых в обслуживании 
выше,чем в Латвийской ССР.Предполагавтся,что занятость 
в сфере обслуживания в ближайшие годы будет возрастать, 
особенно в сельской местности. 

Наряду с этим существенные сдвиги происходят также 
в структуре занятости населения по отраслям материального 
производства. Ъто прежде всего относится к пропорции рас
пределения населения между прошкьяенностью и сельским 
хозяйством.Увеличение производительности сельскохозяйст
венного труда на основе технического прогресса обусловли
вает относительное и абсолютное сокращение численности 
занятых в сельском хозяйстве и,следовательно, ведёт к . 
уменьшению удельного веса сельского хозяйства в общей 
численности занятого населения. 

Г. Шродное хозяйство Латвийской ССР в 1970 году. 
Рига,1972, с.289. 



1959 Г. 1 1970 г . 

занятые преимущественно трудом 
фИЗИЧ. | умств. !фЙЗИЧ. ! УМСТЕ. 

СССР 80,5 19,5 72,7 27,3 
РСФСР ' 78,7 21,3 71,0 29,0 
Украинская ССР 8?,3 16,7 75,6 24,4 
Литовская ССР 84,1 15,9 75,1 24,9 
Латвийская ССР 79,3 20.7 70.0 *Э0,0 
Эстонская ССР 

*~г. г 
77.8 22,2 69,0 31,0 

Итоги Всесоюзно;! переписи населений 1970 г , т .У1 .м.,1^73 

хенденция снижения дола занятых Б сельском хозяйстве 
сохранится н в будущем .поскольку рост производительности 
труда Е сельском, хозяйстве должен в перспективе обгонять 
рост объема сельскохозяйственной продукции. 

"Ваким образом,основная тенденция состоит в перераспре
делении рабочей силы из сельского хозяйства в промышлен
ность и строительство. 

Ответ на вопрос о занятии по месту работы .предусмот
ренный при проведении переписей населения 1959 и 1970 гг. 
даёт возможность выявить профессиональную структуру заня
того населения. 

Количество видов занятии очень большое .поэтому при 
обработке материалов переписи населения разнообразные 
виды занятий сводились в крупные группы занятии. 

Под занятием при переписи понималась деятельность, 
приносящая заработок или доход,а не профессия или спе
циальность .полученная по образованию или опыту работы. 

При самом общем делении занятых можно разделить 
на две основные группы: занятые преимущественно физи
ческим трудом и занятые преимущественно умственным тру
дом. Именно по такому принципу была произведена группи
ровка всех занятых в обеих послевоенных переписях насе
ление. Результаты распределения населения СССР и некото
рых союзных республик на указанные выше группы отражены 
в таблице 4. 

Таблица 4 
Удельный вес населения .занятого Физическим и умственным 

трудом в СССР и некоторых союзных республиках1 

/ в * / 



Доля занятых ггретуи.естгенно умственным трудом в 
период за 1959 -1970 г г . довольно ощутимо увеличилась 
ю всех, союзных республиках.В г970 году эта доля в Лат^-
ьшской ССР достигла ЗОЙ и была выше, чем в целом по стра
не /17%/г. юлько 1 Эстонской ССР доля занятых преиму
щественно умственным трудом была ещё выше. 

Как и в целом по стране, 1 Латвийской ССР среди жен
щин большая часть занята преимущественно углстБенным тру
д о м ^ 1У70 году в Латвийской ССР мужчин и 37? женщин 
были заняты преимущественно умственным трудом.Различны 
эти показатели также Е городах и селах г^спуолики: в 
городах доля занятых преимущественно умственным трудом 
более чем в 2 раза выше, не да ли в селах. Основной причиной 
этого ягляются различные уровни образования населения и 
структура отраслей народного хозяйства. 

Ьесьма существенные различия в численности насе
ления, выполняющего ту или иную работу или занимающего 
определенную" должность.Ьсли общая численность занятых 
в машиностроении и металлообработке в 1970 году превышала 
160 тыс.,то численность горняков или юридического персо
нала не достигает 1,5 тыс.человек. 

Аналогичное явление наблюдается в темпах изме
нения численности занятых даже в крупных группах занятий. 
Ьсли общая численность занятых преимущественно физичес
ким трудом за 1959 - 1970 гг . увеличилась на 3#%то 
численность лабораятов-в 8 раз,химиков- 2,1 раза,а чис
ленность доярок снизилась на 23# и .т .п . л 

Приведенный анализ свидетельствует .что в соци
ально-профе ссиональной структуре населения Д1атвийской 
ССР происходят существенные СДЕИГИ,отражающие коренные 
изменения в развитии народного хозяйотва и увеличении 
материального и культурного благосостояния населения. 



ю. к. ктмнъш 

Т Ш Ш Ц И И РОСТА СРЩНШ продолжитЕшюста шш 
мгажого и ВЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИИ 

Прошло около двух столетий с того времени, когда шведский 
демограф П. Варгентин опубликовал таблицы смертности населения 
Швеции за 1755 - 1763 г г . , которне впервые в масштабе целой 
страны доказали, что смертность мужчин выше смертности женщин, 
мужская сверхсмертность во всех возрастах обусловливала более 
высокую среднюю продолжительность жизни женщин. 

Сейчас перевес средней продолжительности жизни женщин по
чти повсеместное явление. К тому же тенденция такова, что раз
рыв в продолжительности жизни мужчин и женщин со временем уве
личивается. Латвийская ССР тут не составляет исключения. При
чины такого увеличения следует искать в структуре и интенсив
ности смертности, которая у мужчин и женщин в разных возраст
ных группах имеет значительные различия. 

Целью данного исследования является установление тенден
ций роста средней продолжительности жизни и изучение причин, 
обусловливающих разрыв в продолжительности жизни мужского и 
женского населения Латвии, 

В работе использованы такие демографические характеристи
ки, как временная средняя и отсроченная временная средняя про
должительность жизни, средний возраст умерших от отдельных 
причин смерти и .др. 

Первые данные относительно продолжительности жизни насе
ления, проживающего на территории Латвийской ССР, приходятся 
на 80-е годы XIX века, когда демогра^н Л.Бэссер и К.Бал-
лед " опубликовали краткие таблицы дожития для Прибалтийских 
губерний (кроме йлукстского уезда) . По данным переписи 
1897 г. и смертным случаям за 1896 - 1897 г г . таблицы дожития 

Бэссер Л. и Баллод К. Смертность, возрастной состав и дол
говечность православного народонаселения обоего пола в 
России за 1851 - 1890 г г . СПб, 1897, с. 107. 



для большей части населения Латвии, включающей жителей Кур-
ляндской губернии и трех уездов Ляфляндской губернии,,рас
считал известннй демограф) академик АН УССР М.В. Птуха1. 
Расчеты для того же периода времени только по современной 
методике исчисления кратких таблиц дожития произведены ЦСУ 
Латвийской ССР. На последних таблицах мы и базировались в 
своих расчетах. 

В нашем исследовании использованы также показатели пол
ных таблиц дожития за 1929 - 1932 г г . , рассчитанных во вре^ 
мена буржуазной Латвии ^ . Методика их расчета" незначительно 
отличается от современной. Недавно рассчитанные краткие таб
лицы дожития для 1924 - 1Э25 г г . и 1934 - 1935 г г . вместе с 
указанными полными таблицами показывают плавный рост показа
теля средней продолжительности жизни (см. рис. I . ) 

За послевоенные годы нами использованы полные и краткие 
таблицы дожития, методика расчета которых изложена Я. 1^'дза-
том3 . 

В эволюции средней продолжительности жизни населения 
Латвии можно обнаружить четыре периода (см. рис. I . ) . Первый 
(до начала XX века) , характеризующийся незначительным увели
чением средней продолжительности жизни. Второй (от начала 
XX века до сег^дины тридцатых годов ) , в течение которого 
оредняя продолжительность жизни увеличилась на 36$. В конце 
третьего периода (который длился с середины тридцатых годов 
^0 1964 - 1966 г г . ) средняя продолжительность жизни достигла 
максимума - 71 год. ..С наступлением четвертого 
периода (со второй половины шестидесятых Годов) средняя про
должительность жизни несколько понизилась и стабилизировалась 
на уровне 65 лет для мужчин и 74 года для женщин { см . табл. I . ) . 

Птуха 1.1. Смертность I I народностей Европейской России и 
конце Л Х века. Харьков - Киев, 1928, с. 37. 

2 
Ьа*у13ав 1ей21то*а;)и и !геШ>ав •ЬаЪиД.вв 1929. Уа1е"Ьв в*а-Ыв-
Ъ1ка р а г у а Ы е . Мвпвйа ЪгЦеЪепв. 1936, * 3, 291 - 2 9 *Ьр . 

* Р^дэат Л. Построение таблиц -смертности населения Латвийс
кой ССР.- "Вестник статистики , 1061, 15 7, с.32 - 40^ 
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Таблица I 

Динамика средней продолжительности жизни 
в Латвийской ССР за 1958 - 1971 г г . 

Г о д ы Оба пола 
в том числе 

Г о д ы Оба пола мужчины женщины 

1958 - 19591 69 65 72 
1961 - 19622 70 66 73 
1964 - 19653 71 67 74 
1965 - 19664 71 75 
1967 - 19685 70 66 74 
1969 - 19701 70 : 65 74 
1970 - 19711 70 65 74 

Приостановление роста средней продолжительности жизни в 
Латвийской ССР не является чем-то чрезвычайным, т . к, анало
гичная картина наблюдается и в целом по СССР и в дру
гих экономически развитых странах, например, в США̂  , В неко
торых странах (Норвегии, Дании, Нидерландах, Швейцарии) систе
матический рост средней продолжительности жизни мужчин сме
нился падением. 

Наивысшие показатели средней продолжительности жизни до
стигнуты для мужчин в Швеции - 71,7 лет (1969 г . ) , для женщин -
в Нидерландах - 76,7 лет (1971 г ! ) 7 . $ 

Народное хозяйство Латвийской ССР в 1971 году. Рига, 1972, 
с. 290. 

2 
Советская Латвия в цифрах. Рига, 1965, с. 18. 
Экономика и культура Советской Латвии. Рига, 1966, с . 331. 
Краткий статистический справочник по Латвийской ССР. Рига, 
1968, о. 242 

Ц Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. Рига, 1971, с . 332 
Као 8* Он 1опе Ъегш шогЬаНЪу *геш!в 1п "Ьпа Пп1-Ье<1 бЪйЪев, 
1850 - 1968.^1)етобгарЬу'', 1973, М 3, р. 407. 
"Рори1а« .оп 1гн1ех'; 1973, № 4 , р. 555-



Урланис Б. Ц. Проблемы динамики населения СССР. М., 1974, 
с . 200. 
Мерков А. Демографическая-статистика. Н., 1965, с . 29. 
Галкин В. Границы возраста. Спорные воггоосы классификации. 
"Ме1цгцинская газета" , 1974, 22 февраля, с .З . 

Сделаем сравнение абсолютного прироста средней продол-
лительности жизни в Латвии и Швеции. Приведенные в табл. 2 
данные, отчетливо показывают, что в течение последних 40 лет 
как в Латвии, так и в Швеции прирост средней продолжительнос
ти жизни систематически уменьшается. Для мужчин ежегодный 
прирост средней продолжительности жизни сократился более рез 
ко,-чем для женщин. В Латвийской ССР с середины шестидеся
тых годов он стал даже отрицательным. Сходное положение, при
чем даже раньше, имело место также в Нидерландах1 . 

Следует отметить, что средний абсолютный прирост "продол
жительности жизни мужчин и женщин в Латвийской ССР выше, чем 
в Швеции и других экономически развитых капиталистических 
странах. Он выше также по сравнению с десятилетним периодом 
в буржуазной Латвии. Если от периода времени с 1934 - 1935 г г . 
по 1958 - 1959 г г . отнять 4 года войны, в течение которых 
жизнеспособность населения резко ухудшилась, то средний абсо
лютный прирост продолжительности жизни как для мужчин, так и 
для женщин на 1&% выше, чем в течение 1925 - 1935 г г . Это г о 
ворит о .существенном росте материального благосостояния и 
уровня медицинского обслуживания за годы советской власти в 
Латвии, что привело к значительному увеличению средней продол
жительности жизни населения. 

Далее попытаемся установить, в каких возрастах за счет 
снижения смертности увеличилась жизнеспособность населения и ка
кое влияние это оказало на показатель средней ггроцолжительнос-
ти жизни для новорожденного. Согласно третьей и четвертой схем 
А. Меркова, предложенных им для саяитарно-цемографических ис
следований , мы выбрали следующие возрастные группы Слет) : 
0 - 4 , 5 - 19 , 20 - 39 , 40 - 59, 60 и старше. Последний откры
тый возрастной интервал мы разделили на две части: 6 0 - 7 4 , 
75 и старше. Возраст 60 - 74 года, согласно классификации со
ветских геронтологов следует считать пожилым, а 75 лет и стар
ше - старческим3 . 



Таблица 2 

Абсолютный прирост средней продолжительности жизни в Латвии и Швеции 

Средняя продол- Абсолютный Абсолютный Средний абсолют-
жительность прирост за Число лет прирост за ный прирост за 
жизни (лет ) весь период. в периоде год весь период 

ч т г е ч торнад муупшы женщины мужчины женщины йдужчины женщины 

Латвия 

Швеция^ 

1924 - 1925 50,69 56,91 - - - -1934 - 1935 55,07 60,57 4,38 3,66 10 0,44 0,37 

1958 - 1959 65,18 72,42 10,11 11,85 24 0,43 0,49 

1963 - 1964 66,58 73,92 1,40 1,50 5 0,28 0,30 

1969 - 1970 65,48 74,19 -1,18 0,27 6 -0,20 0,05 

1911 - 1930 60,97 63,16 - - - - -
1931 - 1940 63,76 66, 2,79 2,79 10 0,28 0,30 

1956 - 1960 71,23 • •'-74,72 7,47 8,59 22 0,34 0,39 

1961 - 1965 71,60 75,70 0,37 0,98 5 0,06- 0,20 

1969 71,69 76,50 0,09 0,80 7 0,01 0,11 

• 0,33 0,38 

СО 

? 

0,34 0,30 

Р—дегарЫо ТакгЬок 1967* ШГ,Лиг Тогк, 1968, рр. 734, 736 
№ Рори1А«ла 1айяхГ9 1973, Л р. 555, 



Возрастная группа 2 0 - 5 9 лет примерно со -
ответствует границам трудоспособного возраста и позволяет 
для обоих полоз делать сравнения в этом важном периоде жиз
ни. В связи с переходом на всеобщее среднее образование, с -
большим контингентом учащихся в вузах и со службой мужчин 
в рядах Советской Армии, начало трудоспособного возраста -
- 16 лет остается чисто номинальным. Нижний возрастной пре
дел категории трудовых ресурсов смещается вверх на 2 - 3 г о 
да. Численность фактически работающих подростков в возрасте 
до 16 лет составляет в трудовых ресурсах незначительную вели
чину к имеет четко выраженную тенденцию к сокращению1 . Поэ
тому в нашем исследовании мы ограничились возрастными группа
ми от 20 до 59 лет . Этот возрастной интервал будем называть 
рабочим возрастов, так как именно в нем наблюдается наивыс
шая экономическая активность населения. 

Рабочий возраст ЕШ разделили на две возрастные группы -
20 - 39 и 40 — 59 лет . Такое разграничение рабочего возраота 
предпринято наш ввиду того, что примерно с 40 лет осущест
вляется переход от структуры причин смерти, характерной для 
молодых, к структуре, свойственной пожилым, демографические 
характеристики упомянутых двух возрастных групп населения 
имеют некоторые различия. 

Чтобы установить роль изменения-интенсивности смертнос
ти в различных возрастных группах на эволюцию средней продол
жительности жизни, используем показатели временной средней 
птюдолжительности жизни, расчет которых произведен по форму
л е : гр гр 

( I ) , где 

ж ^ В х - временная до х+Ь лет продолжительность жизни в 
** возрасте х л ет ; 

Х\,Хи- число прожитых человеко-лет для возрастов к и 
лет ; 

Ц - число доливающих до возраста х лет . 
Результаты вычислений приведены в табл. 3. Из них видно, 

что наряду с общим увеличением продолжительности жизни муж
чин и женщин, увеличилась также временная средняя продолжи
тельность жизни во всех возрастных группах. 

X Воспгюизэодствэ рабочей силы и повышение эффективности ис
пользования трудовых ресурсов. Ш*~9 1971, с. 182. 



Временная средняя продолжительность жизни мужского и женского населения Латвии 

V (в годах) 

Года 
ТГга №ТТУ̂ > ш 

В в о з Р а с т а х ( л е т ) 
Года розданного До 5 5 - 19 2 0 - 3 9 4 0 - 5 9 6 0 - 7 4 75 и более 

М у ж ч и н н 

1896-1897 41,08 3,81 14,15 18,80 17,59 11,35 "б, 81 

1929-1932 54,56 4,46 14,70 18,96 17,96 11,29 6,79 

1958-1959 65,18 4,81 14,87 19,43 18,59 11,91 Г, 69 

1965-1966 66,44 4,88 14,91 19,42 18,59 12,01 7,39 

1971-1972 65,41 4,89 14,91 19,31 18,33 11,88 7,80 

1 е н щ и н ы 

1896-1897 43,60 3,82 14,24 18,93 18,10 11,78 '7,65 

1929-1932 60,10 4,53 14,72 19,15 18,73 12,55 8,32 

1958-1969 72,42 4,86 14,93 19,75 19,28 13,12 9,10 

1965-1966 74,39 4,92 14,95 19,81 19,36 13,34 8,82 

1971-1972 74,63 4,92 14,95 19,82 19,33 12,57 10,39 



Наибольшее увеличение временной средней продолжительнос
ти жизни приходится на ранние детокие возраста от 0 до 4 лет . 
Значительное увеличение наблюдается также у людей в возрасте 
75 лет и старше. Для женщин, начиная с возраста 20 лет, темп 
прироста временной средней продолжительности жизни выше, чем 
для мужчин. За более чем семидесятилетний период времени на
именьший темп прироста наблюдается в возрасте 20 - 39 лет . 
Для мужчин тут увеличение составляет 2,7?, для женщин - 4,7?. 

В течение шестидесятых годов у мужчин наблюдается тен
денция стабилизации и даже некоторого снижения прожитых лет в 
возрастах от 5 до 74 л ет . Сходное положение наблюдаем у жен-
шин. Только здесь оно начало проявляться немного позже. 

Более наглядно (в процентном выражении) сказанное под
тверждают показатели табл. 4 , которые получены следующим обра
зом: 

^ Г 6 * * ) - ^ ' * 0 0 ( 2 ) , г ц е 

*/ы^*&Г отношение временной до средней продолжитель

ности жизни в возрасте лет к .длине возрастного 
интервала; 

1 - длина возрастного интервала ( л е т ) . 
Расчет показателей произведен точько для закрытых воз

растных интервалов. Этим мы отвергаем точку зрения, согласно 
которой существует некий биологические предел жизни. Такой 
предел определил французский демограф Ж. Буржуа-Ниша* . По 
его мнению, для мужчин он составляет 76,3, а для женщин -
- 78,2 года. 'К таким результатам 2, Еуржуа-Пиша пришел путем 
экс трал С01ЯЦИИ коэффициентов эндогенной смертности населения 
различных стран, определив в конечном счёте лимит снижения 
повозрастной смертности и рассчитав соответствующий ему пока
затель средней продолжительности жизни. 

Совершенно справедливое замечшше по этому поводу сделал 
Б.'"Д. Урланис, сч_.тая, что рассчитанные величины правильнее 
рассматривать не как биологический предел жизни, а как сред-

I Воих§ео1я-Р1сЬа1; а. Е е а а ! виг 1а Ь'огЪаЦ-Ье "В1о1ок1аие" йе 
V Ножмв.^Рорцга'Ыоп.1 1952, Л 5, рр. 381 - 594. 



нвю продолжительность жизни, реально достижимую при современ
ном уровне развития науки1 . . . • 

Из табл. 4 видно, что в течение всего рассматриваемого 
периода времени наивысший показатель отношения временной сред
ней продолжительности жизни к длине возрастного интервала на
блюдается в возрасте 5 - 1 9 лет . Такое положение существует 
как в отношении мужчин, так и женщин. 

Большие сдвиги произошли в отношении худших показателей 
выживаемости. Так, если в 1896 - 1897 г г . женщины в возрасте 
0 - 4 лет прожили всего 76,5$ от продолжительности этого пяти
летнего периода жизни из-за высокой смертности в ранних дет
ских возрастах, то сейчас уже 98,4%. Минимальный показатель 
при этом переместился на'возраст 60 - 74 года. Аналогичные 
сдвиги характерны и для мужского населения, с той только раз
ницей, что у мужчин низкий показатель в возрасте 60 - 74 года 
наблюдался уже в конце прошлого столетия. 

Несомненный интерес заслуживает и другая демографическая 
характеристика - отсроченная временная средняя продолжитель
ность жизни населения, которая незаслуженно не упоминается 
многими исследованиями. Между тем, методика расчета ее давно 
известна, т. к. неоднократно приводилась в научных публикаци
ях^ . Отороченная средня/, продолжительность жизни дает нагляд
ное представление о компонентах общей продолжительности жизни,-
так как 

* / * ± е ° • (3 ) и . 

е - = * / . е ' ^ + - ^ ^ ( 4 ) , где 
отсроченная на х лет временная до к** лет средняя 
продолжительность жизни при рождении; 
предельный возраст дожития. 

Урланис Б. IX, Проблемы динамики населения СССР, с . 204. 
Смертность и продолжительность жизни населения СССР (1926-
-. 1927). Таблицы смертности. М. - Л . , 1930, с . 39; Родина В., 
Дмитриева Р. Построение таблиц смертности и средней продол
жительности жизни населения СССР. - "Вестник статистики", 
1965, с. 30: Венецкий И. Г. Математические методы в демогра
фии. М., 19*1, с. 130 - 132. 



Удельные веса временной средней продолжительности жизни населения разных 

возрастных групп в Латвии (в ггроцентах) 

В о з р а с т н ы е г р у п п ы ( л е т ) 
Г о д ы До 5 5 - 1 9 2 0 - 3 9 4 0 - 5 9 60 - 74 

Ж ч И н ы 
1696-1897. 76,2 94,3 • 94,0 88,0 75,7 

1929т1932 89.2 98,0 94,8 89,8 73,2 

1958-1959 96,2 98.1 97,2 92,9 . 79,4 

1Э65-1966 97,7 99,4 07,2 92,9 80,1 

1971-1972 97,8 99,4 96,6 91,7 79,2 

Я е н щ и н ы 
1896-1897 76,5 94,9 94,7 . 90,5 78,6 

1929-1932 90,7 08,1 95,7 93,6 83,6 

1966-1959 97Д 99,5 98,7 96,4 87,5 

1965-19Б6 98,4 99,7 99,0 96,7 88,9 

1971-1972 98,4 99,7 99,1 96,6 83,8 



Так как ври суммировании для всех возрастных интер
валов знаменатели до формуле ( 3 ) одавдаипвы и равны 1л щ то в 
старших возрастах средняя временная"отсрочеяяая продолжитель
ность жизни показывает большее увеличение» чем в младших воз
растах. Этот факт можно объяснить не только снижением смерт

но и суммарным эф-

в результате этого божья» 
Отсроченная временная< 

также как и временная средняя продолжительность 
чилась неодинаково для мужчин и женщин (см. табл. 1>1. С 
ца прошлого века по 1971 г- 1972 г г . отсроченная временная 
средняя продолжительность жизни женщин, начиная с возрастной 
группы 20 - 39 лет и старте, увеличилась быстрее, чем у муж
чин. Для младших возрастов увеличение одинаково, а в возрас
те 5 - 19 лет - немного выше для мужчин. 

Обобщая сказанное, можем сделать вывод, что за продолжи
тельный период времени успехи медицины распространились, глав 
нын образом, на детские и молодые возраста и для женщин в 
большей мере, чем для мужчин-. Поскольку резервы снижения 
смертности в ранних детских возрастах практически исчерпаны, 
а медициной не найдены радикальные средства, способствующие 
достижению глубокой старости и долголетия для подавляющего 
большинства людей, наиболее 'реальна задача на пути повышения 
общего показателя средней продолжительности жизни - это со
кращение разрыва между длиной жизни мужчин и женщин. 

Используя показатели отороченной временной средней 
продолжительности жизни, рассчитаем перевес этого показателя 
для женщин над показателем для мужчин (см. табл. 6 ) . 

В начале XX века перевес женской временной отсроченной 
продолжительности жизни над мужской увеличился во всех воз
растных группах. Наблюдается тенденция снижения этого переве
са в детском и юношеском возрастах (до 19 лет ) и увеличение 
его в остальных возрастах. Увеличение при этом намного боль
ше, чем снижение в младших гэзрастах. Это привело к"повыше-, 
кию общего перевеса средней продолжительности жизни с 5,6 до 
9,2 лет. 



М у ж ч и н ы 

1896-1897 41.1 3,8 9,9 11,9 9,7 4.5 1,3 

1929-1932 5*4,6 4,5 12,8 15.8 13,4 6,3 

1968-1959 65,2 4,8 14,2 18,3 16,3 8,6 3,0 

1965-1966 66,4 4.9 14,5 18,6 16,6 8,8 3,0 

1971-1972 " 65,4 4,9 14,5 18,5 16,2 8,4 2,9 

К е н I а й н ы 

1896-1897 43,6 3,8 Ю.1 12,3 10,4 5^2 1,8 

1929-1932 60,1 4,5 13,1 16,3 14,6 6,3 3,3 

1958-1959 72,4 4,9 14,4 18,9 17,9 Н . 1 5,2 

1965-1966 74,4 4,9 14,7 19,3 18,4 11,6 5,5 

1971-1972 74,6 4,9 14,7 19,3 18,4 10,9 6,4 

Отсроченная временная средняя про до лжит елъно с ть жизни мужского и женского населения 

Латвии (в годах) 

В в о з - р а с т а х ( л е т ) 
Г о д ы 5йи5?50р0*" До 5 5 - 19 20 - 39 40-59 60 - 74 75 и более 



Таблица 6 

Перевес ленской отсроченной временной средней продолжительности жизни 

над мужской в Латвии 

Годы Для новорож
денных 

и в о з р а с т а х - ( л е т ) 
Годы Для новорож

денных ДО 5 5 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 74 75 и более 

В г о д а X 

1896-1897 2.52 0,01 0,19 0,39 0,70 . 0,72 0,51 

1929-1932 5,55 0,07 0,2о 0,52 1,19' 1.96 1,56 

1958-1959 7,24 0,04 0,21" 0,66 1,59 2,46 2,28 ^ 

1965-1966 7,96 0,03 0,15 0,68 1,78 2,79 2,53 Г 
1971-1972 9,21 0,03 0,15 0,79 2,23 2,54 з,47-

В О р о ц е н т а х 

1896-1897 100,0 0,5 7,7 15,5 27,9 28,2 20,2 

1929-1932 100,0 1.3 4,6 9,4 21,5 35,1 28,1 • 

1958-1959 100,0 0,6. 2,9 9,1 21,9 34,1 31,4 

1965^1966 100,0 0,4 1,9 8,5 ,22,4 35,0 31,8 

1971-1972 100,0 0.3 1.6 8,5 24,2 27,7 37,7 



Все время повышающийся перевес женской продолжительности 
жизни обусловлен в основном мужской сверхсмертностью в рабо
чем возрасте и особенно во второй его полечине. Роль мужской 
оверхсмертности в детских и юношеских возрастах незначитель
но определяет общий перевес женской продолжительности жизни, 
т. к. в абсолютном и относительном выражении перевес времен
ной отсроченной продолжительности жизни женщин, начиная с 
1929 - 1932 г г . снижается. Относительно уменьшается и роль 
Боараотяой группы 20 - 39 лет . Это привело к такому положе
нию, что в 1971 - 1972 г г . в возрасте старше 40 лет приходи
лось 9С$ общего перевеса женской продолжительности жизни, в 
то время как в 1896 - 1897 г г . - только 76#. 

Чтобы узнать, за счет чего происходит увеличение разры
ва в продолжительности жизни мужчин и женщин, нам необходимо 
обратиться к статистике смертности по причинам смерти. В на
стоящее время превалируют три основные причины смерти населе
ния - болезни системы кровообращения, 'злокачественные новооб
разования и неочастные случаи. На их долю приходится более 
8056 воех умерших. Из других групп причин смерти следует упо
мянуть болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные 
заболевания, болезни органов пищеварения и др. 

Структура смертности населения по причинам сама еще не 
может дать ответа на вопрос, какие причины смерти обусловли
вают данную продолжительность жизни населения. Для этого нам 
необходимо обратиться к повозрастному распределению умерших 
от различных причин и построить диффереящ1рованные таблицы 
дожития (смертности) по причинам смерти. Методика их исчис
ления и результаты расчетов изложены в работах ряда советс
ких и .зарубежных демографов1 . 

г -
Курс демографии. Вод ред. А. Я. Боярского. М,, 1967; 
Бедный М, С. Демографические процессы и поогнозы здоровья 
населения. М,, 1972| Шабуров .К. И. Таблицы дожития и при-

' чины смерти.—В кн. : Модели демографических связей. М., 
1972; Г^оев Б. Г. Составление таблиц смертности и средней 
продолжительности жизни по причинам смерти.—В кн. : демо
графические тетради. Вып. 4 - 5. Киев, 1972. РгавЪоп С И . 

,_жлу?4*« И. . ЕсЬоеп К. Саиеаа о? йееШ. ЫХв *аЪ1аб ?ог па-
*1опя1 рори!а*1оп*. не* Тогк с Л ^опЛоп, 1972,И др. 



Для построения таблиц мы воспрльзовалнсь методикой, из
ложенной в советской демографической литературе. Сперва мы 
рассчитали удельный вес умерших в каждой' пятилетней возраст
ной группе от каждой на главных причин смерти. Далее по тем 
же удельным весам мы распределили число умерших, взятых из 
кратких таблиц дожития. Сумма умерших от всех вместе взятых 
причин в данном возрасте дает общее число умерших в атом воз
расте: 4 

( 5 ) , где 
I - причина смерти 

сЬм - число умерших от « -ой причины, общее число кото
рых равно й в возрасте К \ 

- число умерших в возрасте к . 
По известной формуле были рассчитаны вероятности умереть 

от рассматриваемых причин смерти: 

Ъ*1 ( 6 ) , где 
фи* - вероятность умереть от I -ой гпжчгош смерти в воз

расте X лет; 
1л - число доживахнцих до х лет ; 

Так как 

из формулы (6 ) мы получаем: 

V ш То « ) , где 
ф - вероятность умереть от с -ой причины смерти в 

течение .всей жизни; 
- число умерших от I -ой причины смерти; 

] # - число родившихся, равное 100 ООО. 
Если в числителе формулы (8) взять не всю сумму умерших 

от данной причины, а только сумму умерших в рабочем возрасте 
(20 - Б0) лет, то ее отношение к ] * даст нам вероятность, 
умереть от I -ой причины в возрасте 20 - 60 лет.для ново->-
рожденного. 

В конечном счете мы рассчитали сре&н ** возраст смерти 
от той или иной причини (среднюю с: -ьность жизни; 
умерших от данной причины), который раьен; 



<** ( 9 ) , где 
41 - средний возраст смерти умерших от I -ой причины 

смерти; 
Щ- общее число умерших от 1-ой причины смерти. 
Некоторые показатели таблиц принт ил по причинам приво

дятся в табл. 7, Вероятности умереть в течение всей жизни 
показывают схожую структуру причин смертности, как и демо
графические коэффициенты. Наиболее высоки эти вероятности 
умереть от болезней системы кровообращения, злокачественных 
новообразований и неочастных случаев всех видов. Вероятнос
ти-умереть по причинам смерти у мужчин выше, чем у женщин 
(кроме вероятности умереть от болезней системы кровообраще
ния). Наибольшая разница в вероятности умереть мужчин и жен
щин - от несчастных случаев, связанных с транспортом. 
Вероятность умереть для мужчин тут более чем в четыре раза 
превосходит вероятность для женщин (по всем видам несчастных 
случаев - 3,6 раза ) . Существенно отличаются вероятности уме
реть и по другим причинам - инфекциояяшл и паразитарным бо
лезням (вероятность для мужчин выше, чем для женщин в 2,4 
раза), болезням органов дыхания (в 1,6 раза) и болезням орга
нов пищеварения (в 1,4 раза ) . 

Вероятность умереть в рабочем возрасте по веем причина/и, 
кроме болезней мочеполовых органов, для мужчин еще более 
превосходят вероятности умереть для женщин, чем вероятность 
умереть в течение всей жизни. Именно в рабочем возрасте сле
дует искать резервы увеличения жизнеспособности мужского на
селения* Особенно актуальной задачей тут является снижение 
риска смерти мужского4 населения от несчастных случаев. Веро
ятность упереть в течение рабочего возраста от этой причины 
смерти у мужчин почти в шесть раз выше, чем у женщин. 

, Важным показателем в анализе жизнерпособности населе
ния является средняя продолжительность жизни умерших от опре
деленной причины смерти. Только с помощью этого показателя 
диффере!щнрованных таблиц дожития можно уотгювить резервы 
дальнейшего увеличения средней продолжите;.ькости жизни. Чис
ло умерших ж вероятность умереть нам д а в а ^ только общую кар
тину смертности населения, независимо от возраста умерших. 



~ Табяща 7 
Некоторые показатели таблиц драитин ко щяинынин смерти населения Латвийской ССР 

з& 1971 - 1972 г г . 

Причины 
смерти 

Показатели 
таблиц 

В том 
Все шиш чисяе Болезни Про— Вое 

органов несчаот— ивсчаст— мочало— 
пищам- ннх слу— ныв еду- левых 
рении чаев / чап,свя~ сцлишто 

с 
триво-
гщшт 

Вероятность 
умереть ч те-

воей муж* 

Вероятность 
' в 

2,3 
0.9 

0,8 
0,3 

возрюмге 
"* - 60 лет 

15.9 
13.0 

4.3 

613 У В 

54.0 
72.8 

6,7 
2 ,9 , 

75.13 
81.0 

6.2 
3,9 

1,0 
0,4 

64.8 
66.5 

2.1 
1,4 

0,8 \ 
0.3 

бй.€ 
68,6 

15.1 
4.2 

Ю.7 
1.8 

42.9 
52,6 

4,0 

1.0 

3,0 
0 Т 5 

43.7 

1 Л 
3^3 

0.4 

69.8 
6 « ,4 

2.7 ХГО^ 
2.5 100.0 «1 

0,7 
0,8 

2Б.Э 
30,9 

25.5 
10.6 

66,4 
74.3 



Между тем. последний имеет крайне важное значение при опре
делении показателя продолжительности жизь. . Именно снижению 
смертности от причин, свойственных младшим возрастным груп
пам,-мы обязаны-значительному росту средней продолжительнос
ти жизни населения в XX веке. 

Как видно из двух последних строк табл. 7, средняя про
должительность жизни умерших от разных причин смерти сильно 
вариирует. К тому же имеются значительные различия в продол
жительности жизни мужчин и женщин по некоторым притянем. На
ибольший разрыв - 9,7 лет наблюдается в группе неочастных 
случаев. Перевес женской продолжительности жизни наблюдается 
у большинства причин смерти. Общий показатель продол
жительности жизни в целом для всех причин смерти полу
чается как средневзвешенный от показателей продолжитель
ности жизни по отдельным причинам1.Большое влияние на в е 

личину общего прказателя средней продолжительности жизни ока
зывает средний возраст умерших от трех основных причин смер
ти - болезней системы кровообращения, злокачественных новооб
разования и несчастных случаев всех видов. Доля умерших от 
этих причин смерти в стационарном населении составляет 80$ 
у мужчин и 90$ у женщин. Даже, если не изменится средний воз
раст умерших от болезней системы кровообращения и злокачест
венных новообразований, ощутимый прирост средней продолжи
тельности жизни может быть достигнут снижением смертности 
ото всех прочих причин. Особенно это относится к таким причи
нам смерти, как несчастные случаи всех видов и инфекционные 
и паразитарные болезни. Низкий показатель средней продолжи
тельности жизни, отмеченный в строке "прочие причины" табл.5, 
обусловлен тем, что в эту группу включены болезни раннего 

,В связи с различными методами вычисления табличного числа 
живущих для дифференцированных по причинам сыеоти и обыч
ных таблиц доживаемости имеются различия в показателях 
средней продолжительности жизни. В ци-КЬе̂ енцисованных таб
лицах они равны для мужчин 65,8 лёт, для зенщин - 75,3 г о 
дам. В табл*. 7 приведены пока за те:::! продолжительности жиз
ни умерших от всех причин, взятке из ооичных кратких таб
лиц яожития. 



детского возраста (0 - 27 .дней), в большой степени сокраща
ющие этот показатель. Так как эта причина эндогенного харак
тера, то нет оснований высказывать предположения о снижении 
смертности в ближайшем будущем от этой причины. 

Если средняя продашкительностъ жизни в течение XX века 
возросла значительно и существенно отличается для мужчин и 
женщин, то нормальная продолжительность жизни показывает 
меньшее увеличение и относительную стабильность разности 
между показателем для мужчин и женщин (см. табл. 8 ) . 

Под нормальной продолжительностью жизни -мы понимаем 
продолжительность жизни людей, минувших на протяжении 
своей жизни разного вида отрицательных влияний социальной 
и физической среды. Мы определяли нормальную продолжитель
ность жизни методом Лексиса, т . е. как модальный возраст 
умерших в стационарном населении. Из-за отсутствия полных 
таблиц дожития, нормальную продолжительность жизни для 
1896 - 1897 г г . мы рассчитали методом Майера.* 

Таблица 8 
Нормальная продолжительность жизни мужского и 

женского населения Латвийской ССР 

1896 - 1897 1929 - 1932 1958 - 1959 1969-1970 
мужчины 74,7 74,5 76,0 77,0 
Женщины 75,9 79,0 80,0 81,0 
Разность 1.2 4,5 * 4.0 4,0 

С конца прошлого века до начала семидесятые годов нашего 
столетия нормальная ггродолжительность жизни у мужчин увеличи
лась с 74,7 до 79,7 лет или на 3#, у женщин - с 75,9 до 83,0 
лет или на 7#. Разность увеличилась с 1,2 до 3,3 года или в 
3,3 раза, в то время как разница в средней продолжитеЛЕНОСТИ 
жизни мужчин и женщин возросла в 3,7 раза. Однако; надо пола
гать, что нормальная продолжительность жизни в конце прошло
го века была несколько ниже, чем определено по методу Майора, 
так как ее размеры определяют только мрдсимальяые числа смер-

Россет Э. Процесс старения населения. М., 1968, с. 159 -



тей, а не вое смертные случаи, исходя из которых определяет
ся средняя продолжительность предстоящей жизни 60-летних. С 
1929 - 1932 гг. разность в нормальной продолжительности жиз
ни относительно стабилизировалась. Это говорит о более высо
кой устойчивости нормальной продолжительности человеческой 
жизни по сравнению со средней продолжительностью жизни.Толь
ко путем отсрочки смерти на более глубокую старость от бо 
лезней системы кровообращения и других причин смерти, свойст
венных старческому возрасту, будут.достигнуты новые пределы 
нормальной продолжительности жизни людей. 



П.П.ЗВВДРИНШ , 
кандидат экономических наук; 

доктор технических наук 

ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР ЗА 1958-1970 ГОЛЫ 

Общие демографические показатели, в том числе и коэф
фициенты смертности, во многом зависят от состава населе
ния, особенно - от его возрастного состава. В условиях 
постарения населения общий коэффициент смертности не мо
жет характеризовать уровень фактической смертности насе
ления и его динамику. Так, коэффициент смертности населе
ния в Латвийской ССР, составлявший в 1960 и 1965 годах 
17,050.увеличился до 11,5&в 1973 году, что объясняется 
как изменениями в структуре населения, так и увеличением 
интенсивности смертности в определенных возрастных группах. 
При втом изменения интенсивности смертности по возрастным 
группам носят сложный, трендовый, но не вполне регулярный 
характер, как в силу внутренне присущих био-статистичес-
ких закономерностей смертности, так и наслоения социаль
ных сдвигов и флюктуации. Маскирующая роль социальных 
флюктуации особенно значительна для малочисленных населе
ний, к которым относится и население Латвийской ССР* Эти 
обстоятельства в значительной мере и определили методоло
гию нашего подхода к исследованию динамики смертности. 
В качестве достаточно полной и чувствительной эволюцион
ной характеристики смертности мы выбрали интенсивность 
( "силу" ) смертности Л , рассматриваемую как функцию двух 
объективных аргументов: возрастал: и времени •& • Г о 
воря более строго, мы выбрали в качестве объекта исследо
вания двумерное нестационарное случайное поле 
Следует полагать, что в рельефе случайной поверхности 

"характер (форма) нестапионарности по определя-



ется в основном биологическими, а по -{г - социально-эконо
мическими факторами. Ясно, что для выявления основных 
трендовых закономерностей рельеф поверхности дол
жен' быть подвергнут сглаживанию, но по возможности, не 
грубому. Отсюда вытекает необходимость привлечения анали
тических методов, которые, по вашему мнению, должны обеспе
чить не только формальное логическое обеспечение извлече
ния и сглаживания дифференциальных ("точечных-) характерис
тик смертности, таких как Лж^ ,*но и био-статистичесную 
расшифровку поведения их основных параметров. Последнее 
требование является дополнительным к обычным требованиям 
демографической статистики, л , несомненно, нолевным. 

В данной работе для изучения не стационарное тей рельефа 
мужского и женского населений мы ограничились 

двумя временными "срезами1 1 по / , соответствующими двум 
последним переписям в 1959 и 1970 годах. Расчеты выпол
нялись на основе данных полных таблиц смертности для муж
чин и женщин Латвийской ССР за 1958-1959 и 1969-1970 годы. 
При 8Т0М мы сочли целесообразным уточнить процедуру пере
хода от табличных коэффициентов смертности у* к интен
сивности смертности А* • Наиболее известной и распрос
траненной формулой для этих целей служит: 

Эта формула приближенная. Кроме того, при 4 ^ ° ° , 
Л*—* 2 , что.является логическим дефектом. Из биоста-

тистжческих закономерностей смертности вытекает, что при 
должно быть Если же постулировать пре

дельный видовой возраст , то при 
Поэтому для определения Ла мы воспользовались предложен
ной ВДукайло формулой, иопольвующеи. две годичные вероят-
ноотж смерти: 1 

I Шукайло В.Ф. О некоторых общих математических вопросах 
теории надежности и демографической статистики.-"Эко
номика и математические методы",1967,т.III,вып.4,о.562 



Возраст 
4. 

Нщинц 

5 0,00132 0,00139 -5 ,3 0.00090 0,00105 -14,3 
20 0,00197 0,00189 4,2 0,00099. 0,00097 2 ,1 
60 0,00916 0.00886 3,3 0,00452 0,00441 2,5 
80 0,11786 0,11324 « , 1 0,09226 0.0Р7Э4 4.9 

В таблице I приведены для сравнения значения 2, рас
считанные по формулам ( 1 ,2 ) для некоторых возрастов ( 4 * 
5,20,50,80) . Исключая период детской смертности, можно 
сказать, что расчет по обычной формулу ( I ) дает значения 

Л* на 2-5? выше, чем но формуле ( 2 ) . Для моделей глад-

I Лгш Л? вычислены соответственно по формулам ( I ) • (2 ) 

2* =-{ 1[ (2) 

Практическое использование формулы (2) весьма просто, 
особенно при наличии таблиц функции - -А используе
мых в вероятностной литературе, Формулу (2) тогда можно 
представить в виде: 

%ч Щ I*-%*-*,*]> У< (4) 
Например: Пусть =0,009000, <^=0.009500.По формуле 

(2) с учетом (3.4) имеем: & = -1к (1-0,009000) =0,009041; 
% ж -А (1-0.009500)=0,009545. Следовательно, 2* = 
0,009293. 
Вычислим М по формуле ( I ) : -Я< =0,009500(1-0,5 0,00950С() 

=0,009545. Относительная погрешность составляет 2,8?. 
Таблица I 

Сравнение интенсивности смертности 2& и 2? 
в Латвийокой ССР в 1958-1959 г.г. 



кого (естественного) роста 2* относительная погрешность 
предлагаемой формулы (2) равна 

м ) ~ ' - ± ( и «б» 
Здесь 4- -темп изменения , вообще говоря» меняющийся 
о возрастом» но для обычных интервалов > ( ) , где 
4^5близкий к постоянной*. При I =1, * =0,1 о « 

+0,1756. Так как предлагаемая формула (2) дает практичес
ки точное Лщ > то можно сделать вывод, что обычная фор
мула ( I ) завышает истинное Лл на 2-5?. Следовательно, 
относительная точность формулы (2) примерно в 20 раз боль
ше, чем формулы ( I ) . 

Возникает существенный вопрос: не является ли высокая 
точность формулы (2) излишней, если аналитические форму
ла» лежащие в основе расчета табличных у., не обладают 
такой же или более высокой точностью? Эти опасения необо
снованны » так как даже простейшая известная формула 

для расчета у,*,л*4 через коэффициент смертности 

- (6 ) 

имеет весьма высокую точность порядка 0,01-0,10? для 
возрастов 30-90 лет. 

Мы установили, что точность формулы (6) или существен
но выше, или одного порядка (в самых старших возрастах) 
по сравнению с точностью формулы ( 2 ) . Оказывается,что точ
ность соотношения (6) между у* и *пл примерно в 100 
раз больше, чем точность аналогичного по аналитической 
структуре выражения ( I ) между Зж и ух , 

В общих чертах, это объясняется тем, что Лк явля
ется точечной, а ^ и у* -.интервальной характеристи
ками. Или иначе: Як - дифференциальная, а л* и у* 
- интегральные характеристики. Количественные и качест
венные различия в формулах ( I ) и (20, можно еще подчерк
нуть, выразив входящие в них ' у* через но формуле 



( 6 ) , что дает в первом случае: 

я, х+ / 

ж во втором: 

Ясно, что равенство ( 7 ) является весьма грубым по существу. 
Если ЯК - монотонно растет, то всегда 4**^+4 Д , . 

В таблице 2 представлен фрагмент расчетной таблицы для 
интенсивности смертности 3* • и ее логарифма 4оос Л* 
на примере данных о смертности мужчин ЛатвССР за 1969-1970 гг. 

Аналогично были выполнены расчеты для женщин за 

Таблица 2 
Фрагмент расчетной таблицы интенсивных показателей 

смертности X и « . 1000 Л* 

Во8="В еЕоятностъ 
раст умереть в 
в го- течение у , л ) 
дах предстояще- -ЩЩ^ * 

' Ь 
0,02038 1,04204 0,04118 0,02059 3,02491 

I 0,00221 1,02306 0,02280 Л,01140 2,43360 

0,00141 1,00363 0,00363 0,00132 0,27769 

10 0,00078 1,00155 0,00155 0,00078 -0,24845 

50 0,00960 ^ 1,01876 0,01858 0,00929 2,22990 

Э5 - 0,25082 2,03120 0,70863 0,35432 5,67021 



Динамика логарифма интенсивности смертности 
населения в Латвийской ССР 

Рис.1 



1969-1970 гг . . а также мужчин и женщин за 1958-1959 г г . 
Соответствущий график представлен на рис.1 . 

Проанализируем полученные результаты. Непосредственно 
видно, интенсивность смертности мужчин выше, чем у жен
щин во всех возрастах, по крайней мере, при л г ^ Л о . Этот 
факт уже давно отмечен исследователями и со своей качест
венной стороны является, повидимому, общебиологическим, 
Много примеров большей длительности жизни самок, чем сам
цов приводится в известной монографии А.Комфорта.1 

Ч.Дарвин меньшую продолжительность жизни самцов рас
сматривал как естественное и конституциональное свойство, 
обусловленное полом. С позиций биологической кибернетики 
факт повышенной смертности самцов интерпретируется как 
проявление двух форм "памяти" вида предопределяющих раз
личия в коллективном поведении. Самкам более присуща тен
денция консервативности, самцам - эволюционной изменчи
вости и, как следствие - большая чувствительность к сре-
довым воздействиям.^ Анализ общебиологических популяпж-
онных фактов дает,по-видимому, лишь качественное объяс
нение большей жизнеспособности самок в условиях длитель
ного и медленного эволюционного процесса. Применительно 
к современным человеческим сообществам следует считать, 
что социально-экономические факторы действуют как усили
тель естественных биологических различий в жизненности 
полов. Это доказывается в первую очередь быстрой измен
чивостью характеристик смертности мужчин и женщин* Ука
жем на факт почти четырехкратного возрастания разницы в 
длительностях жизни женщин и мужчин Латвии (с 2,5*до 9 
лет ) за время немногим больше удвоенной длины поколения. 
Аналогичное явление наблюдается и в многих других союз
ных республиках и странах мира. 

На рис.2 приведены для- населения ЛатвССР графики относи
тельного превышения интенсивности смертности мужчин над 

1 Комфорт А. Биология старения. И. ,1967, с.207. 
2 Геодакян В.А. Роль полов в передаче и преобразовании 

генетической информации .—Проблемы передачи информа
ции ; т . 1 , вып. О Т . в1965,с;105-И2 ^ 





интенсивностью смертности женщин: 

За период с 1958-1959 г г . по 1969-1970 г г . кривая -
резко изменилась количественно, хотя и сохранила общие 
качественные черты. Обращает внимание резкое, примерно, 
двукратное увеличение в возрасте 25-45 лет , что для 
женщин соответствует в основном генеративному периоду. Ин
тересно отметить, что положение основного максимума 
довольно устойчиво (30-35 лет ) и именно с этого момента 
можно говорить о качественном соответствии модели Гомпер-
ца для Л4 реальным процессам онтогенеза. 

Столь большое изменение сС формально объясняется од
новременным увеличением и снижением Лж в соот
ветствующих возрастных группах. Например, при д =30 2Х 

увеличилась аа I I лет на 18#, а Ях* снизилась на 38%, 
для =35 соответственно на 26$ и 27?. Это явление не яв
ляется региональной флюктуацией и имеет,очевидно, доста
точно общие социально-экономические основания. Отметим, 
например, что для населения УССР за рассматриваемый деся
тилетний период характерно примерно такое же поведение 

. Поскольку социально-экономические факторы сейчас 
являются наиболее существенными факторами внешней среды 
организма, то вполне правомерен вопрос об их направленном 
регулировании, ограничении, о полном или частичном устра
нении, компенсации наиболее вредных факторов существова
ния. 

В свое время З.Френкель писал, что разница в смертнос
ти обоих полов по отдельным причинам обусловливается не 
ендогенными, конституционными факторами, а причинами про
изводственного и бытового характера. При этом 3.Френкель 
полагал, что "это превышение вызывается устранимыми внеш
ними условиями окружающей среды". 1 Такое устранение вряд 

I Френкель 3,Г. Удлинение жизни и деятельная старость. 
М. Д949,с . 107. 



ля осуществимо, о чем свидетельствует огромный историчес
кий опыт, а также и теоретические соображения, например, 
нереальность полного тождества фвзикс-статистических па
раметров функция Гомперца для обоих полов. Интересны в 
8том направления расчеты французского ученого А.Буржуа-
Пиша по биологическим лимитам смертности, определяющие 
перевес средней длительности жизни женщин как минимум в 
два года. 

П.Звидринын и Ю.Круминьш провели специальный анализ 
этого вопроса на материалах Латвийской ССР. Показатели 
смертности мужского и женского населения были классифици
рованы по причинам (инфекционные и паразитарные болезни, 
злокачественные новообразования, болезни системы кровооб
ращения, органов дыхания, пищеварения, а также несчастные 
случаи, травмы и отравления). При этом по всем группам 
причин смерти стандартизованные показатели смертности у 
мужчин оказались выше, чем у женщин.* 

Отметим, что за последние годы от несчастных случаев, 
травм и отравлений мужчин погибает в три раза больше,чем 
женщин, стандартизованные показатели различаются еще более 
существенно, особекно-в селах. Эти причины с биологичес
кой точки зрения, конечно, не являются естественными. Не 
являются естественными,по-видимому, д такие формы социаль
но-психологической адаптации как курение, алкоголизм я 
другие, которые наиболее резко выражении у мужчин. 

Специальные расчеты показали, что из-за травм, нес
частных случаев, алкоголизма и других различных психоло
гических и социально-экономических форм адаптации (в том 
числе форм занятости) разрыв в средней- продолжительности 
жизни мужчин и женщин составлял бы 6-7 лет. Фактически же 
ва последние года в Латвийской ССР он достигает 9 лет. 

.Таким образом, по данным Латвийской .ССР было подтверждено 

I Звждриньш П.П. ,Круминып Ю.К.Уровень,динамика и причины 
смертности населения Латвийской С 2 Р . - » у ч е я ы в записки ЛГУ 

- - Вйааодц- *и щ 4" Л974.с.13о. 



мнение о том, что биологически жизнеспособность женщин 
выше. Наглядно это явление проявляется при изучении 
смертности девочек и мальчиков. 

В области детской смертности наблсдается четко выра
женное снижение интенсивности смертности как мальчиков, тан 
и девочек (рис .Э) . Отметим, что в ЛатвССР эти показатели яв
ляются одними из низких не только в стране, но и в мире. 
Минимум интенсивности смертности, как видно ив рис.Э, 
достигается в 10-12 л е т . 

В целом можно сказать, что за рассматриваемый период 
времени смертность взрослых женщин снизилась, а у мужчин 
- возросла. Об этом свидетельствует также такие показате
ли, как средняя продолжительность предстоящей жизни для 
лиц, достигших 20 или 30 лет. В 1968-1959 году для 20-
летних женщин этот показатель составлял 55,5 л е т ; в 1969-
1970 - 56,1 л е т ; соответственно для мужчин: 49,2 и 48,1 
лет. 

Исключением являются самые старшие возрастные группы, 
где у женщин интенсивность смертности несколько возросла, 
а у мужчин - снизилась. В этом проявляются общие био-ста-
тистичесние закономерности смертности. Наиболее отчетли
во эти закономерности отражаются линейной аппроксимацией 
функции в интервале 30-90 лет , представ
ленной на рис.4. 

Параметры " а " и "4" определялись методом наименьших 
квадратов, показатели Лл рассчитывались, по формуле ( 2 ) . 
Изменение параметров " а " и "б" за межпереписной период 
показано в таол.З. Аналогичные расчеты Л4 во формуле 
( I ) завышают параметры смертности "а" и в пределах 
- I * . 

Из таблицы 3 четко видна обратная связь между "а" и 
"4". Увеличение "а" у мужчин сопровождается уменьшением 

У женщин уменьшение "а" сопровождается увеличением 

Этот факт, известный из обширных материалов ООН для* 
разных стран, был объяснен Б.Стреллером на основе 
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Параметры линейной аппроксимации логарифма 
интенсивности смертности в Латвийской ССР ва 1958-1959 г г . 

и 1969-1970 г г . 

1956 - 1959 г г . 1969 - 1970 И 1 . 
Параметры мужчины женщины мужчины женщины 
( I год) I ; _ 

а 2.206.10" 4 0 .629.Ю" 4 3 .009Л0" 4 0 . 454Л0 " 4 

& 7 . 688Л0 " 2 8,786 Л 0 ~ 2 . 7 .322Л0" 2 9 ,194Л0~ 2 

термодинамической аналогии.1 В.Шукайло предлокил соответ
ствующее объяснение с позиций параметрической теории на
дежности. 

Из рис. 4 видно, что аппроксимирующие А №СЗ* прямые 
пересекаются в некоторой "узловой" точке эволюции смертнос
ти. Так как различия в наклонах этих прямых 4*- 4/ н е в е л и 
ки, то более отчетливо возраст X , соответствующий узловым 
точкам, определяется непосредственно решением уравнений: 

<С, ьхра,*)***, ( 1 0 ) 

Из СЮ) следует, что 

* - ̂ 7 . $ <»> 
В соответствии с параметрами таблицы 3 мы определили чис
ленные значения ЗГ для мужчин и женщин Латвийской ССР. Эти 
эквивалентные по интенсивности смертности возрасты вычис
лялись как в поперечном (м-ж,1958-1959), (м-ж,1969-1970), 
так и в продольном (м-м,1958-1959, 1969-1970) и (ж-ж, 
1958-1959, 1969-1970) планах(табл.4) . 

Надо полагать, что величина 4С сложным образом зависит 
от средней частоты и среднего уровня стрессов, присущих 
существованию населения. Возможно, что отрицательная об
ратная связь между этими факторами обеспечивает относи
тельную устойчивость X для определенного пола. Этот вопрос 
1 итреллер ь . время, клетки, старение. М..1964, С . 1 0 8 - Ш . 





1968-1959 гг. 1969-1970 гг> 1958-1966 гг. 1969-1970 гг. 

мужнины- женщины- мужчины- мужчины-
мужчины женщины женщины женщины 

64 79 126 101 

целесообразно изучить на более обширном статистическом 
материале. * 

Нужно отметить, что линейная агшроксимация логарифма 
интенсивности смертности, кроме выявления в целом бжо-ста-
Тйстичеокжх закономерностей смертности, выполняет еще я 
полезную функцию оглвживания реальныл А Х± , которые, 
кроме тревдовых компонент, могут содержать и "чисто" сиу-
чайные. Удельный веб последних особенно существенный для 
небольших республик» в которым относится ш Латвийская ССР. 
В простейшем предположении, что случаи смерти в интервале 
С*/ *] являются поернудлиевивд1н, можно оценить кевЦк-
пжент вариации числа умерших в 4 * 7 в е л я ч и н о й 

где 

Зиесь: -вероятность смерти в интервале [х, Л] 
численность наоежевия, жившего а вейреот* 

Учет различных отклонения от "бернужливвоста" приводит, 
как правило» к увеличению бл,1 . в Лат»ССР в ряде еовраотах, 

превшает 10-15* (ржо,б\ Это довольно (кишел ввлячкч 
которая в ряде случаев может объяснить нарушение во- . 

Возраста 4 , эквивалентные по интенсивности 
смертности в Латвийской ССР 





тественного монотонного роста 2Х . Эти обстоятельства 
еще раз подчеркивают полезность шейки 2Х по формуле. 
( 2 ) , обеспечивающей некоторое сглаживание и согласование 
уровней смертности в интервалах (-Г-*, X ) и х+/). 

В заключение для иллюстрации возможностей аналитичес
ких оценок вычислим на основе найденных параметров смер
тности "а " и "4" модальный возраст жизни Х**4 и среднее 
время остатка жизни ( в возрасте *м»4 . Соответ
ствующие, формулы предложил В.Шукайло:1 

**** * ~$г 4: ( 1 4 ) 

< * ^ ) > ~ * ф - . ( 1 5 ) 

Результаты расчетов приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Аналитические опенки модального возраста 
жизни и соответствующего ему среднего ос 

татка жизни в Латвийской ССР (в годах) 

1958 - 1959 гг. 1 9 § 9 _ ^ Щ 2 . гг. 
мужчины женщины мужчины женщины 

4 ^ 76,1 82^4 7оТо 82,8 
<*(х**)> 7 « 7 4 6 » 7 7 8 » 1 3 6 » 4 7 

Различие между аналитической оценкой й данными 
таблиц смертности оказались невелики и лежат в пределах 
0-2 лет. Отметим еще, что теория позволяет утверждать, 
что для лиц, достигшее модального возраста, вероятность 
прожить время большее, чем среднее время дожития,является 
постоянной и равной 0,44. Вообще, использование анвлкти-
чеокях методов позволяет вычислять самые разнообразные 
характеристики смертности, имеющие как практическое, так 
ж теоретическое значение* 

I Шукажло В.Ф. К .теории прогнозирования демоэконоыичес-
ких движенийгВ кв. Экономика и математические метода. 
1970, т. УI , вал. 3, с. 386-387. 



В ы в о д ы 

X. Содержательным ж аналитически весьма чувствительным 
индикатором социально-экономических и биологических фак
торов» определяющих региональную смертность является ин
тенсивность смертности % которую необходимо рас
сматривать как двумерное поле в функции возраста 4 ж 
времени ^ • 

2 . Для опенки Яц по таблицам смертности черев веро
ятности смерти ^я,*** целесообразно пользоваться форму
лой ( 2 ) , вместо обычной ( I ) » как правило, завышающей; Ял \ 

Точность формулы (2 ) примерно в 20 раз выше, чем ( I ) * От
метим; что точность обычных формул типа ( I ) между коэффи
циентом смертности • й примерно в 100 раз 
в ш е , чем между Я* \\ . что оправдывает предложе
ние формулы (2)ь 

3 . Динамику смертности во взрослых возрастах 30-90 
лет в целом удобно прослеживать линейной аппроксимацией 
функции (к ЛхсЯх , а соответствующие параметры *а* й 
Н4Ь определять по методу наименьших квадратов для цен
трализованных .относительно =60 возрастов* 

Для населения Латвийской ССР за межпереписной период 
характерны тенденции вполне согласующиеся с бяостатисти-
ческимй закономерностями. Рост уровня функции А $Н6 Я* 
для мужчин» сонровождается уменьшением ее наклона» а для 
женщин » уменьшение уровня - увеличением ее наклона (таб
лица 3 ) . 

4 . 'За анализируемый десятилетний период относительное 
превышение' мужской Ях над женской возросло примерно в 
2 раза для возрастов 25-45 лет . Для детской смертности 
характерен устойчивый прогресс с минимумом Лм при 10-
12 го^ах» 

5. Располагая параметрами "а" и "4- н линейной аппрок-
дотации & ЯхяЯъ » можно аналитически вычислить самые 
разнообразные Характеристики смертности, имеющие как 
практическое, так ж теоретическое значение. Приведенные 

'вычисления модаадото'возраста смерти» среднего остатка 
жизни в модальном возрасте дал хорсшое соответствие с 
опытом* 



ВОПРОСЫ КОШЭССНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА 

Повышающиеся требования к уровню планирования развития 
народного хозяйства выдвигают также новые задачи планирова
ния уровня жизни народа. 

Разработку научно обоснованного плана повышения уровня 
жизни народа должно обеспечить комплексное планирование уров
ня жизни народа. Для этого необходимо учитывать, что план по
вышения уровня жизни народа является исходным пунктом при со
ставлении всего народнохозяйственного плана. Здесь .проявля
ются конечные результаты экономического и общественного раз
вития нашего общества за кажцш конкретный период. Здесь так
же выражена цель развития общества, определенная основным за
коном социализма. 

Комплексное планирование является дальнейшим развитием 
планирования уровня жизни, основывающееся на существующей 
системе п,чанирования, с учетом необходимых дополнений и из
менений для обеспечения разработки более научно обоснованных 
планов. В данной работе рассмотрены такие вопросы ком
плексного планирования, как предполагаемая структура и поря
док разработки комплексного плана и совершенствование систе
мы нормативов, применяемых в комплексном планировании. 

Структура и порядок разработки комплексного плана. 

Структура и порядок разработки комплексного плана ха
рактеризуются: 

- единством для воех видов планирования - долгосрочно
го , среднесрочного и краткосрочного. Каждый вид планирова
ния отличается детализацией задач, поскольку, выходные фор
мы различаются детализацией показателей. Это влияет на ббъ-

А. А. БУРТНИЕКС 



ем входной информации, но не изменяет порядка и структуры 
разработки комплексного плана. Последовательность разработки 
плана одинакова для всех видов планирования, но с уменьшением 
планового периода, уменьшается возможность перераспределения 
ресурсов между производственным и непроизвоцственным потре
блением. Вследствие этого с уменьшением планового периода 
всевозрастающую роль в планировании уровня жизни народа при
обретает существующая величина и структура доходов населения 
и возможности производства за рассматриваемый периоду 

- целевой направленностью плана. Значение целевой на
правленности плана увеличивается с увеличением планового г о 
ризонта. Целевой принцип планирования требует поставить в ос
нове планирования научно обоснованные нормативы потребления и 
потом, в ходе разработки плана, отыскать пути достижения 
сформулированной цели; 

- исходным для составления планов является прогноз. Раз
работка научно обоснованных планов невозможна при отсутствии 
прогнозов развития экономики и прогнозов тенденций изменения 
показателей, характеризующих уровень жизни народа; 

- многовариантностью. Принцип многовариантности предпо
лагает возможность многократного составления плана при раз
личных значениях входной информации; 

- возможностью и необходимостью переработки плана. Не
обходимость переработки планов обусловливается самой сущ
ностью планирования по всем трем видам планов. Долгосрочное 
планирование, вследствие невозможности учета всех факторов и 
условий, влияющих на выполнение долгосрочного плана, опреде
ляет только основное направление развития, которое уточняет
ся при разработке среднесрочных планов и находит законченное 
решение в текущем планировании. Поэтому возможны отклонения 
при выполнении среднесрочных планов и, тем самым, долгосроч

ных планов, что" требует их переработки с учетом отклонений. 
Представляется, что долгосрочный план нарисует основное на
правление развития с конкретизацией начального пятилетнего 
периода,с последующей регулярной переработкой долгосрочных 
планов через каждые пять лёт; 

- обратной связью. Итерационный характер процесса сба
лансирования ресурсов с потребностями требует"наличия обрат
ной связи. 



Структура и порядок разработки комплексного плана уров
ня жизни народа отображены в схеме * I . 

Различают несколько этапов разработки комплексного" пла
на р содержание которых будет рассмотрено ниже. 

Прогнозирование. 
На этом этапе разрабатываются следующие прогнозы: 
- прогноз синтетических показателей уровня жизни народа; • 
- прогноз показателей потребления материальных благ и 

услуг населением; 
- прогноз показателей, характеризующих отдельные част

ные стороны благосостояния народа; 
- прогноз величины и структуры фонда общественного по

требления по основным статьям; 
- прогноз удельного веса доходов от общественных фондов 

потребления в доходах населения; 
- прогноз величины потребления населением общественных 

фондов потребления по основным направлениям (здравоохране
ние, просвещение и т . д . ) ; 

- прогноз величины и структуры доходов и расходов в ба
лансе денежных доходов и расходов по основным статьям; 

- прогноз миграции денег в республике с учетом сезонно
го населения; 

- прогноз изменений денежных накоплений; 
- прогноз конечных или реально используемых доходов; 
- прогноз влияния изменения цен и тарифов на величину 

реальных доходов; 
- прогноз распределения населения по уровню индивидуаль

ного душевого дохода в социальном разрезе; 
- прогноз структуры потребления за счет индивидуальных 

доходов по социальным и доходным группам; 
- прогноз размера и состава семей по социальным и доход

ным группам; 
- прогноз потребления бесплатных услуг по социальным и 

доходным группам;* 
- прогноз дифференпированного потребления материальных 

благ и услуг по социальным и доходным группам. 
Предварительное планирование и разработка проекта, 
На основе входящей информации на этом этапе плаяирова- * , 
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ОБОЗНАЧШИЯ К СХШЕ * I 

1 - АСУ гаинистерств и ведомств 
2 - АСГГС 

3 - АЕГ АСПР 
4 - Проекты развития отраслей 
5 - Информадия межотраслевого баланса 
6 - Информация баланса народного хозяйства 
7 - Демографическая информация 
8 - Нормативы потребления 
9 - Прогноз .двфференциального баланса доходов и потребле

ния населения 
10 - Отраслевые подсистемы 
11 - Подсистема "Баланс народного хозяйства" 
12 - Подсистема "Труд и кадры" 
13 - Подсистема "межотраслевой баланс" 
14 - Прогноз показателей сводного блока 
15 - Прогноз общественных фондов потребления 
16 - Прогноз баланса денежных доходов и расходов населения 
17 - Прогноз реальных доходов 
18 - Проект рациональной величины и структуры фонда потреб

ления населения 
19 - Проект величины и структуры доходов и расходов населе

ния соответственно фонду потребления населения 
20 - -Согласование рациональной величины фонда потребления 

с возможностями производства 
21 - Согласование рационального фонда потребления с дохода

ми и расходами населения 
22 - Согласование и утверждение проекта плана 
23 - Проект плана "Уровень жизни народа" 
24 - Главные задачи по исполнителям 
25 - Контрольные цифры для более коротких периодов планиро

вания 
26 - Результаты выполнения планов более коротких периодов 
27 - Обратная связь при итерационном процессе сбалансирова

ния ресурсов с потребностями 



ния решаются следующие вопросы: 
- разработка проекта рациональной величины и структуры 

фонда потребления населения в натуральном ? стоимостном вы
ражении (включающего, без объема материальных благ и услуг, 
показатели, характеризующие и другие стороны благосостоя
ния); 

- разработка проекта величина и структуры доходов в 
расходов населения, соответствующих величине предполагаемого 
рационального фонда потребления населения; 

- пересчет показателей рациональнбго фонда потребления 
населения в требовании к производственным я обслуживающим от
раслям} 

- согласование желаемой величины фонда потребления с 
возможностями производства ( с учетом продукции, произведен
ной в республике и продукций, привезенной и потребляемой в 
республике) и платежеспособным спросом населения; 

- сопоставление и согласование фонда потребления населе
ния с доходами к статьями расходов населения; 

- формирование показателей проекта плана* 

На этом этапе проводится согласование проекта плана с 
вышестоящими органиэадиями и при необходимости корректировки 
плановая работа возвращается в предыдущую стадию. 

. контроль и анализ выполне-

В данном разделе по сравнению с другими разделами на
роднохозяйственного плана относительно мало адресных показа
телей* При контроле и анализе выполнения выявляются отклоне
ния от показателей плана, выявляются причины, а при невоз
можности устранения отклонении проводится корректировка пла
на. 

Совервежствовавже системы нормативов, применяемых 

в комплексном планировании. 

В целях совершенствования планирования уровня жизни и 
« • Ш а н и н эффективности принятых решений необходимо в боль
шой мере опираться на нормативный метод нлаяирования. 

Увеличение роли нормативного метода требует дальнейшей 



разработки методологических и методических вопросов примене
нии этого метода в планировании уровня жизни, а также вопро
сов организации разработки и пересмотра нормативов в респуб
лике. - . , . 

В применении нормативного метода до последнего времени 
основное внимание уделялось разработке нормативов на душу на
селения. Такой подход дает только усредненное представление 
о фактическом и желаемом потреблении и не позволяет полностью 
использовать все возможности данного метода. Поэтому целесо
образно расширить нормативную базу и включить сюда дифферен
цированные нормы (в зависимости от половозрастного состава 
населения, также отдельно для городского и сельского населе
ния) и нормативные потребительские бюджеты. 

Это дает возможность яснее представить конечную цель по
вышения благосостояния народа, выраженную как рациональную 
величину, и структуру потребления отдельной статистической 
семьи, хотя и гипотическую, вследствие ограниченности наших 
представлений об изменениях потребности во времени. Также 
появляется возможность детального отображения изменений ве
личины и структуры потребления по отдельным отрезкам време
ни в достижении рационального потребления. Разработка сис
темы нормативных бюджетов позволит оптимизировать структуру 
потребления и в отдельных доходных группах, таким образом, 
обеспечивая наилучшее использование существующих ресурсов. 

Глубокая разработка и применение нормативного метода 
дает возможность выявления научно обоснованных мероприятий 
для наиболее быстрого достижения поставленных задач в облас
ти повышения .уровня жизни народа. 

Нормативы потребления должны соответствовать показате
лям, включенным в народнохозяйственный план для возможности 
их сопоставления.. В целях лучшего планирования обеспечения 
потребностей населения по всей структуре для различных ти
пов показателей, необходима разработка норм внутри крупных 
товарных групп- и детализация по потребителям в.зависимости 
от пола, возраста, городского или сельского населения. Та
ким образом, разработанные нормативы служат базой для сос 
тавления нормативных потребительских бюджетов. 



Выделяются следующие задачи, решаемые с помощью норма
тивов потребления: 

1 ) сопоставление фактического потребления в отчетном и 
текущем году и на пятилетие с рациональными нормами и выяв
ление степени отклонения; 

2 ) анализ причин отклонении и формулировка предложений 
по намечаемым мероприятиям для устранения отклонений или вы
равнивания степени отклонений; 

3 ) учитывая структуру населения по половозрастному 
составу, нормы потребления по типам потребителей и средние 
цены, определить необходимую величину фонда потребления для 
обеспечения потребностей по конкретным годам и для рациональ
ного потребления. 

Исходя из задач, система нормативов должна включать 
следующую информацию: 

1 ) рациональные нормы потребления материальных благ и 
услуг по типам потребителей и на душу населения; 

2 ) нормативы потребления; исходя из плановых данных на 
пятилетие и текущий год; 

3 ) фактическую величину потребления в отчетном году и 
ожидаемую в текущем. 

Нормы должны разрабатываться: I ) на душу населения; 
2) в зависимости от пола и возраста населения; 3) отдельно 
для сельского и городского населения; 4 ) на 1000 человек ( 
(по товарам, потребление которых логически невозможно от
нести на одного потребителя). 

Ирл разработке нормативов потребления необходимо осно
вываться на методологии и разработанных нормативах централь
ных союзных организаций и научно-исследовательских институ
тов. На основе комплекса нормативов должны разрабатываться 
нормативные потребительские бюджеты. Основными задачами, 
решаемыми с помощью нормативных потребительских бюджетов, 
являются: 

1 ) выявление отклонений в фактической структуре потреб
ления семей по сравнению с оптимальной для данного типа с е 
мей, анализ причин и определение мероприятий; 

2 ) определение степени приближения к рациональному 
бюджету, выявление причин неравномерности приближения и 
формулировка мероприятий; 



3 ) расчет величины фонда потребления в натуральном и 
стоимостном выражении (используя информацию о структуре на
селения, данные нормативных потребительских бюджетов и . 
средние цены на товары и услуги) обеспечивающего потребле
ние по рациональному бюджету и в более детальном разрезе 
на пятилетие. 

Полученные результаты позволяют сбалансировать потреб
ности населения с возможностями производства и выявить наи
более эффективные мероприятия в повышении уровня жизни. 

Система нормативных потребительских бюджетов включает: 
1 ) рациональный бюджет - на одиночек, среднюю статисти

ческую семью из четырех членов и для городского к сельского 
населения; 

2 ) потребительские бюджеты по основным типам семей, ко 
торые группируются в зависимости от: 

а ) величины семьи, 
б ) половозрастного состава, 
в ) рода занятий, 
г ) величины дохода на члена семьи. 
Такая система облегчает регулярный пересмотр и коррек

тировку нормативных балансов бюджетов, поскольку с опреде
ленными допущениями можем представлять приближение потребле
ния семей к рациональному бюджету, как переход к более высо
кой доходной группе. 

Разработка нормативных потребительских бюджетов включа
ет разработку следующих норм, дифференцироваяных по группам 
семей в натуральном и стоимостном выражении: 

1) продуктов питания; 
2 ) непродовольственных товаров; 
3 ) услуг . 
При определении норм продуктов питания основываемся за 

физиологических нормативах питания, которые дают величину 
необходимых калорий и соотношение основных групп продуктов. 
Далее для каждого типа семьи разрабатываются пищевые наборы 
с детализацией внутри каждой продуктовой группы. Нормы по
требления непродовольственных товаров определяются исхода из 
перечня наименований и количества наименований для каждого 
типа семьи. Потом исходя из уровня доходов определяется 
стоимостное выражение наборов. 



Разработка нормативов услуг в основном предопределяет
ся фактическими возможностями их удоатетворения. 

Выводы 

1) Комплексное планирование является дальнейшим разви
тием планирования уровня жизни народа, которое исходит из 
существующей системы разработки планов с учетом необходимых 
дополнений и изменений для обеспечения разработки более науч
но обоснованных планов, 

2 ) При комплексном планировании необходимо использовать 
более широкую информационную базу, включающую как нормативы 
потребления, демографическую информацию, так и дифференциро
ванный баланр доходов и потребления населения, притом не 
только усредненные показатели, но и в разрезе по типам потре
бителей, 

3 ) Комплексное планирование требует согласования потреб
ностей о возможностями их удовлетворения. Больше внимания 
уделяется выработке желаемой величины потребления с учетом 
развития ресурсной базы за более длительный период, чем это 
учитывается теперь. Это позволит в большей мере выявить воз 
можности удовлетворения потребностей. 

4 ) Комплексное планирование требует более тесного увязы
вания процесса согласования с разработкой других разделов на
роднохозяйственного плана, для этой цели используется метод 
межотраслевого баланса. 

5) Комплексное планирование при выборе мероприятий по 
повышению уровня жизни будет использовать показатели степени 
удовлетворения потребностей не только в среднем по республи
ке , но и по социальным группам и типам потребителей. 

6) Комплексное шганирование будет использовать более 
широкий круг показателей плана, характеризующих различные 
стороны уровня жизни народа. 

7) Комплексное планирование будет основываться на широ
ком применении экономико-математических методов. Так, на о с 
нове макроэкономических моделей будет рассматриваться объем 
и динамика национального дохода и фонда потребления. Потом на 
основе моделей, применяемых в планировании уровня жизни,опре
делена структура фонда потребления, наилучшим образом удовле
творяющая потребности населения. 



Й . Л . ДУВРА 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
БАЛАНСА ДВНИШЫХ ДОХОДОВ' И РАСХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Повышение уровня жизни народа во всех его многооб
разных аспектах - важнейшая проблема социально-экономи
ческой политики в нашей стране, которая определяет общее 
направление экономического развития государства на дли
тельную перспуктиву. 

Проблема удовлетворения растущих потребностей насе
ления требует серьезного совершенствования методов пла
нирования уровня и структуры доходов населения, изучения 
закономерностей формирования потребления и предвидения 
его будущей динамики» Судить о воете народного благосо
стояния, .о сдвигах в структуре доходов и потребления мо
жно, прежде всего, с помощью таких синтетических показа
телей, как динамика фонде потребления, увеличение произ
водстве гфодовольственянх и непродовольственных товаров 
в расчете на душу населения, рост материального потребле
ния в непроизводственной сфере, рост доходов • сбережений 
населения и многих других показателей, взятых в целом по 
территории республики. Для решения проблемы повышения 
уровня народного благосостояния необходимо разрабатывать 
комплексные планы повышения уровня жизни, увязнвахеше во
едино большинство показателей роста благхзеостеяния наро
да* • 4 

Решение етой проблеме в условиях разрабатываемой 
автоматиз1проваиио1 системы плайовых расчетов (АСПР) в 
рамках ее подсистемы "Уровень жизни народа" дает воямом-
зость широко использовать вяовхяаао-ютеттичеояяе мето
ды и выделительную технику для решения етой задачи. Это 
должно способствовать разработке научно обоснованных ме
тодов количественного учета и качественного анализа ос 
новных показателей роста неродного благосостояния, а 
также обеспечения вариантности расчетов с целью повыше-



ння оооснованности экономических решений. 
В качестве основной характеристики раздела народ

нохозяйственного плана "Уровень жизни народа" выступает 
плановый баланс денежных доходов и расходов населения 
республики. 

Однако, существующая схема составления баланса д е 
нежных доходов и расходов населения (БДДРН) не позволя
ет достаточно обоснованно и научно подойти к разработке 
перспективных планов роста доходов и структуры расходов 
населения на будущие периоды (среднесрочное и долгосроч
ное планирование) • Существующая методика составления пла
новых ВДДРН должна совершенствоваться по следующим основ
ным направлениям: 

- от частных характеристик к обобщенным показателям 
доходов и расходов населения; 

- от средних показателей к дифференцированным дан
ным по группам семей различного уровня доходов; 

- от разрозненных данных к взаимосвязанным и сба
лансированным показателям доходов и потребления 
населения. 

- Совершенствованию процесса составления планового 
БДДРН в определенной степени способствует разработка 
дифференцированных БДДРН. Процесс построения дифферен
цированного БДДРН проходит в два этапа. Ейачале строит
ся ряд распределения населения по душевому доходу. На 
втором этапе рассчитываются структурные матрицы, элемен
ты которых характеризуют состав денежных доходов и струк
туру денежных расходов в разрезе социально-экономических 
групп населения. Такой подход для расчета статей БДДРН 
требует определения и структуры населения союзной рес
публики ж его численности не только по основным группам 
населения (рабочие и служащие, колхозники), но и по с о -
охально-экономическим группам: студенты, пенсионеры, 
школьник» И т , д . 

Данный подход по совершенствованию составления пла
новых БДДРН разрабатывается в общей комплексной модели 
планирования и потребления населения союзной республики, 
предложенной рядом авторов в Литовской ССР /т., 2, З Д 



При этом указывается, что для дифференгпюроваяного 
баланса характерны следующие соотношения /4/: 

*Г Ы х 91; . 

где ь = I , 2 , . . . .Ль , характеризует интервалы группиров
ки населения по совокупному душевому доходу; 

2>4 - основные статьи доходов БДЦРН; 
I = I , 2 , , . . , К ; К = 9 (9 поступлений-источников 

денежных доходов населения); 
Ра. - основные статьи расходов БДДРН; 

Л = \, 2 , % I <Ъ = 6 (6 видов денежных расхо
дов населения). 

Для двух групп населения предлагается 10 интерва
лов грушшровки по среднедушевому доходу: С - 10. 

При таком подходе к составлению ВДПРН в основном 
достигается сбалансированность доходной и расходной 
части баланса. При составлении же планового ЩЩРН по су
ществующей методике вводится в схему искусственная ста
тья: •Превышение доходов над расходами" (+ ) или "Пре
вышение расходов над доходами" ( - ) , которая фактически ве 
является статьей баланса, но включается в него для ба 
лансовой увязки денежных доходов ж расходов населения. 

Для фактического рассмотрения балансов денежных до
ходов н расходов населения в латвийской ССР по данным за 
1973 год, может быть предложена следующая модель: 

рг%% - сумма денежных доходов населения республики; 
^ р Л - сумма денежных расходов ж сбережений насе-
8 5 ленив; 



Талям образом, превышение расходов и сбережений над 
доходами населения в Латвийской ССР составляет 8% от их 
общей суммы. 

Превышение расходов над доходами может означать как 
уменьшение остатка денег у населения! так и расходование 
на территории данной республики денежных доходов, полу
ченных в других союзных республиках и регионах (ввоз д е 
н е г ) , что и имеет место в Латвийской ССР. 

При экономическом анализе состояния БДПРН в Латвий
ской ССР можно сделать выводы о равномерных и устойчивых 
темпах роста денежных доходов населения республики по 
всем основным источникам доходов (см. диаграмму Л I ) , а 
также соответствующих им темпах роста расходов населения 
ж увеличения денежных сбережений в республике (см. диа
грамму * 2). 

Из приведенных данных видно, что превышение доходов 
над доходами в республике образуется не за счет уменьше
ния остатка денег у населения, так как для республики ха
рактерно даже относительное опережение роста сбережений 
по - сравнению с ростом остальных статей расходов баланса. 
Это дает право сделать вывод о значительной миграции де 
нег в нашу республику жз других регионов страны и при 
етом несоответствие расходов над доходами в республике 
уравновешивается этим ввозом денег. 

В целом структура денежных доходов населения Латвий
ской ССР по данным отчетного ВДНРН за 1973 год (в процен
тах к итогу) следующая: 

- заработная плата в обшей сумме доходов населения 
республики составляет 

- доходы от предприятий и организаций, кроме заработ
ной платы т 3$; 

- денежные доходы населения от колхозов - 7%; 
- поступления от продажи продуктов сельского хозяй

ства государству и кооперации - 6%; 
- пенсии и пособия - 11%; 

прочие статьи денежных доходов - 7#. 
Структура денежных расходов и сбережений населения 

Латвийской ССР за тот же период по данным отчетного БДДРН 
следующая: " 



Диаграмма #1 

ДИНАМКА РАЗВИТИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛАТШИСКОЙ ССР* 

(в процентах к 1960 г . ) 

1965 "Ж" 
заработная плата; 

денежные доходы от колхозов; 

пенсии и пособия. 

по данным отчетных балансов денежных 
доходов и расходов населения ЛатвССР 



диаграмма № 

ДИНАМИКА РАЗНПЯЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР1* 

( в процентах к 1960 г . ) 

247 

209 

129 

1 0 0 
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покупка товаров; 

1960 1965 1970 1973 

ш-
1 9 6 0 1965 1 9 7 0 1973 

ш сбережения населения. оплата услуг; 

х ^ по данным отчетных балансов денежных доходов 
и расходов населения Латвийской ССР. 



- похулка товаров населением республики и обшей 
суше расходов и сбережений. составляет 8рХ| 

- оплата услуг населением республики - 9%; 

- обязательные платежи и добровольные взносы А 
* 1 

- денежные сбережения населения - 3#« 
При планировании уровня жизни народа БДДРН занимает 

особое место, так как характеризуется определенной сис
темой показателей объем и источники денежных доходов на
селения, а также объем и структуру его денежных расходов 
и позволяет1 в народнохозяйственном плане установить пра
вильные соотношения и балансировку между- важнейшими пока
зателями, характеризующими отдельные стороны благосостоя
ния народа: денежными доходами населения, розничным това
рооборотом, объемом платных услуг и сбережениями* Поэто
му в разработке проблем повышения Уровня жизни народа 
БДДРН имеет центральное значение и его данные широко ис
пользуются при планировании товарооборота й денежного 
обращения в реон^одяке* служат основой для расчета реаль
ных доходов населения и ряда элементпв баланса народного 
хозяйства республик*» Исходя из этого» повышение научной 
ооюсшванности разработки ЭДГРН и совершенствование ме
тодики его расчетов (в особенности ДЛЯ среднесрочного я 
долгосрочного планирования) 1гриобретают вое большее вне-* 
ченне по мере все более полного привлечения & использо
вания информашш по валено? в аваляве ДОввя ж структура 
народного бла̂ го состояния и в целом ара плааированни раз* 
дела нйродасхозяйс^нно1Чз_п\«ажа *У**вань иизня'нарбдвЛ' 

Литература ; 
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Э.В. АБОЛЙНИН 

ПРОЕЛИ** СОВШ1ШСТВ0ВАНШ ТЕРРШШШЫЮ1Ю, 
ОТРАСЛЕВОГО Й ПР0ГРАШНО-4ЩЕВ0Г0 ПЛАНИРОВАННЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

НАРОЩШ ХОЗЯЙСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

Шинирование отраслевое и территориально! структуры об 
щественного производства является одним из важнейших этапов 
разработки государственного плана развития народного хозяйства. 
Отраслевая я территориальная структура общественного производ
ства определяется в процессе многократной, разносторонней 
взаимоувяэки всех разделов народнохозяйственного плава, в 
котором каждый показатель является и исходный пунктом, и р е 
зультатом тех или других плановых расчетов, Этот процесс дол
жен заканчиваться только тогда, когда обеспечивается пропорцио
нальность развития народного хозяйства в отраслевом и террито
риальном раареэе и достигнуто оптимальное использование произ
водственных ресурсов» для составления единого хозяйственного 
плана неооходими соодюдажь комплексный, научно обоснованный 
подход к разработке плана, согласование его во времени ж 
Пространстве» установления наиболее экономичных межотраслевых 
Ж территориальных пропорций. В последние года несколько недо
оценивались теоретические и практические вопроса разработки 
сове|*«нствования территориального планирования я управления. 
Это привело в нарушению комплексности я к отставанию тех или 
иных отраслей, дяощмюршшм и перебоям отдельных частей 
народнохозяйственного, механизма, и, в конечном итоге, к сни
жению эффективности общественного производства. Хозяйственная 
практика показала, что невозможно глубоко изучить экономичес
кие процессы,- если не учитывать концентрацию того или другого 
общественного явления в пространстве, на определенной терри
тория . Поэтом) при разработке различных планов ведомст
венные я отраслевые разрезы все чаше одновременно допол
няются территориальным разрезом* На ХНУ съезде КПСС 
указывалось на лучшее сочетание отраслевого принципа управ
ления, определяющего единство хозяйственной и технической 



политики в отрасли, с системой рациональны! хозяйственных 
связей внутри республик» экономических районов н областей. 
Для этого необходимо улучшить разработку межотраслевых и 
территориальных экономических проблем. Нам нужны комплексные 
планы, которые следует разрабатывать не только "по вертикали", 
йо и "по горизонтали". 

Территориальная структура народного хозяйства, также, как 
и его отраслевая структура, определяется необходимостью дости
жения наибольшей эффективности общественного производства в 
целях максимального повышения уровня жизни народа. Экономика 
нашей страны развивается как единый хозяйственный комплекс, 
образовавшийся на основе общности экономических целей и инте
ресов всех союзных республик. Наряду с Этим, территориальную 
структуру социалистического производства определяют следующие 
основные специфические факторы: 

распределение платежеспособного спроса населения по терри
тории стран», необходимость выравнивания уровня жизни населения 
различных районов. Например, в 1972 году розничный товарооборот 
государственной ж неоперативной торговли, включая общественное 
питание, надушу населения составил в целом по СССР 713 рублей, 
& Латвийской ССР - 1048 рублей и в Азербайджанской ССР - 434 
рубля) 

размещение источников сырья, топлива я энергии. Например» 
роль ввоза в процентах к общему объему потребления по данным 
Межотраслевого баланса за 1972 год в Латвийской ССР составила 
в электроэнергетике 57$, в топливной промышленности и черной 
Металлургии около 9С$, а цветной металлургии почти 100?» в хи
мической и нефтехимической промышленности 82#, в машинострое
нии ж металлообработке 62%, в легкой промышленности 36#, в 
стекольной и фарфоро-фаянсовой 36%, в пищевой промышленно
сти 19%; 

распределение рабочей силы по территории страна к необ
ходимость обеспечения ее полной занятости о учетом возможной 
миграции населения. В Латвийской ССР в современных условиях 
достигнута полная занятость трудоспособного населения в об 
щественном хозяйстве» и поэтому улучшение использования 



трудовых ресурсов и обеспечение высоких темпов роста произво
дительности общественного труда является единственным фактором 
поддержания высоких темпов экономического развития республики 
и решающим условней повышения уровня жизни народа ; 

необходимость обеспечения комплексного развития экономи
ческих районов страны ; 

обеспечение обороноспособности, страны. 
Практика показала, что как бы хорошо не было организовано 

планирование отдельных отраслей и предприятий, это не может 
обеспечивать оптимальных решений по народному хозяйству в 
целом, если оно правильно не сочетается о территориальным пла
нированием. Из этого следует, что необходимо отличать понятие 
"территориальное планирование1' от "территориального принципа 
управления*'. Территориальное планирование является одной жа 
форм народнохозяйственного планирования, свойственную тому или 
другому этапу развития социалистического общества, независимо 
от того, по какому щшнпипу управляется народное хозяйство <-
по отраслевому, территораальному или комбинированному» Террито
риальное планирование охватывают основные вопросы размещения 
производительных сил» Однако нельзя отождествлять территори
альное планирование, о размещением производительных сил» При 
территориальном планировании наряду с показателями по разме
щению рроизьодлтельных сил важнейшее значение имеют многие 
экономические показатели, как темпы роста, использование 
производственных мощностей, производительность труда и другие 
показатели, харантеризуюьше развитие отраслей» Как известно, 

> существует определенная последовательность в разработке основ
ных нвлравл+анй .размещения производительных сил страны на 
длительную перспективу. Первая ступень - разработка отрас
левых схем развития и размещения производства, вторая ступень -
разработка схем развития а размещения производства по союзным 
республикам • экономическим районам, и третья ступень - состав
ление генеральной схемы размещения^ производительных сил СССР» 

"в которой долины быть указаны отраслевые и территориальные 
схемы. При разработке территориальных охем размещения должны 
применяться методы вариантных межотраслевых расчетов, которые 
обеспечивает исключение как узковедомственного» так а шаблон
ного подхода, поскольку народное хозяйство республики рассмат-
ршвается как единое целое, учитываются все экономические связи 
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с другими союзными республиками и с зарубежными странами. 
При атом экономический район в практике районирования рассмат
ривается как территориально-производственный комплекс. Наряду 
с общесоюзными экономическими районами, как союзные республики 
н крупные экономические районы в зависимости от масштабов 
экономики, а также и внутренним составом выделяют территори
ально-производственные комплексы второго порядка или экономи
ческие подрайоны, и, наконец, территориальный производственный 
комплекс третьего порядка - низовые экономические районы* При 
решении локальных вопросов размещения производительных сил и 
экономического развития более мелких районов, большую ценность 
имеют разработки районных планировок. В начале 1974 года наме
чены мероприятия о дальнейшем совершенствовании территориаль
ного планирования и размещения производительных сил в Латвий
ской ССР. В целях дальнейшего улучшения размещения производи
тельных сил, совершенствования территориальных экономических 
связей, повышения уровня обслуживания населения и обеспечения 
рационального сочетания отраслевого и территориального плани
рования и в связи с составлением долгосрочного плана развития 
народного хозяйства приняты основные положения и схемы эконо
мического районирования и развития регионов республики, заклю
чающиеся в разделении территории Латвийской ССР на 8 планиро-
вочно-экономических регионов. 

Региональное планирование является составной частью 
территориального планирования и оно является важным инстру
ментом для совершенствования уже сложившихся территориальных 
производственных комплексов и развития нонах территориальных 
производственных комплексов в районах освоения территории. 
По подсчетам ггроектных организаций при комплексном подходе 
в создании и развитии регионов возможно обеспечить экономию 
от 10$ до 20# капитальных вложений и эксплуатационных затрат. 
Эффективность комплексного размещения предприятий обеспечива
ется снижением текущих издержек и единовременных капитальных 
вложений, главным образом за счет территориальной концентрации 
производства путем более эффективного использования инфраструк
туры, обслуживающих и вспомогетельннх производств. К числу, 
важнейших факторов экономии капитальных вложений и эксплуа
тационных затрат при групповом размещении предприятий относятся; 
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I . Организация для всех предприятий единой система транс-

портно-складспого хозяйства ^ 

2- Создание единой сети водоснабжения, канализации, 
теплофикации и так далее ; 

3 . Блокировка предприятий и отдельных зданий и соору
жений ; 

4. Создание объединенных заготовительных, ремонтных, 
инструментальных, тарных и других вспомогательных цехов для 
группы технологических родственных предприятий ; 

5« Сокращение промышленных территорий ; 

6. Создание единой строительной базы ; 

7. Организация единой системы расселения и культурно-
бытового обслуживания населения. 

Для совершенствования территориального и регионального 
планирования на современном этапе кроме традиционных методов 
должно быть обеспечено широкое применение экономико-математи
ческих методов моделирования, системы электронно-вычислитель
ных машин и автоматизированных систем управления и планиро
вания. Для решения мяоговариантных задач рационального разме
щения производительных сил необходимо внедрить систему комп
лексных отраслевых, региональных, межотраслевых и межрегиональ
ных экономико-математических моделей. Практика показала, что 
в условиях, когда преобладает преимущественно отраслевой под
ход и построению моделей размещения предприятий, то это не 
дает возможность учесть всю совокупность факторов рациональ
ного размещения материального производства и в связи с этим 
выявилась научная и практическая ограниченность таких моделей. 
Для устранения этих недостатков необходимо обеспечить комплек
сный экономико-математический анализ формирования хозяйствен
ных комплексов на территории союзной республики. Комплексные 
региональные экономико-математические модели открывают во з 
можность рассматривать тот или иной регион не изолированно, 
а как составную часть системы всех регионов, а также дают 
возможность корректировать отраслевые модели размещения 
производства, используя широкую общеэкономическую информацию 
из балансов трудовых ресурсов, наличие природных ресурсов, 



транспортных балансов и других. С помощью региональных 
моделей планирующие органы получают возможность выбирать 
варианты наиболее эффективного оОразрвания территориальных 
1гроизводственных комплексов с учетом общегосударственных 
интересов. Для этих целей необходимо широко провести экспе
риментальные исследования, решить ряд крупных методологических 
проблем, в частности, разработать более совершенную методику 
и системы показателей комплексного развития иозяйства союзных . ' 
республик и регионов. В последнее время начали разрабатываться 
территориальные /региональные/ межотраслевые балансы произ
водства и распределения продукции, с помощью которых определя
ется взаимосвязь между отраслями внутри союзных республик, 
экономических регионов других союзных республик, а также связи 
между различными территориально-41роизводствешшми комплексами. 

Несмотря на автоматизацию и механизацию гпх)изводственных 
процессов и в связи с этим снижение затрат живого труда в 
размещении производства в длительной перспективе роль трудо
вого фактора будет возрастать, что вызвано экономическими и 
социологическими моментами. Поскольку трудовые ресурсы стали 
лимитирующим фактором развития народного хозяйства, необходимо 
рассмотреть и решить вопрос о территориальном лимитировании 
численности работающих. Представляется целесообразным установить 
порядок, по которому советы министров союзных республик "при 
разработке проетов пятилетних планов уетзнавливагат на каждый 
год предельную численность работающих и задания по росту 
производительности труда для предшриятий и организаций союзного 
подчинения, расположенных на территории союзных республик, а 
также для каждого союзно-республиканского министерства. При 
наличии разногласий между Министерством СССР и союзными рес 
публиками, они могли бы рассматриваться в Госплане СССР. 

Важным условием совершенствования территориального плани
рования является создание системы экономического стимулирования 
и рационального размещения производства. На декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС /1973 г./ вновь подчеркивалось, что необходимо совер
шенствовать экономические методы хозяйственного руководства, 
повышать роль хозрасчетных показателей управления и планирования; 
В связи с этим необходимо ускорить решение об экономической 
оценке природных ресурсов и об установлении платы за их ис 
пользование. Необходимо совершенствовать также использований ** 



цен, транспортных тарифов, финансов, кредитов, прибыли для 
обоснования схем размещения производительных сил* 

В целях улучшения использования трудовьи ресурсов в 
условиях хозяйственной реформы необходимо дальнейшее совер
шенствование механизма экономического стимулирования ж в 
этой части, В частности, следовало бы провести эксперименты 
по применению платы за пользование трудовыми ресурсами. 
Вопрос о размерах платы за рабочую силу должен рассматрива
ться одновременно с установлением платы за производственные 
фонды и использование природных ресурсов с таким расчетом, 
чтобы все эти отчисления составляли преобладающую долю отчис
лений предприятий и организаций в бюджете и резко сократить 
размеры от так называемых "свободных остатков прибыли", 
которые в настоящее время перечисляются в бюджет. 

В ряде социалистических стран накоплен значительный опыт 
по применению систем платы за рабочую силу, введению единой 
системы регулирования местными властями занятости и размещения 
рабочей силы, установления обязательных лимитов численности 
работников и др. Этот опыт заслуживает внимательного изучения 
и экспериментальной проверки. 

Территориальное планирование как часть единого народнохо
зяйственного планирования, таким образом, имеет свой объект 
планирования - народное хозяйство союзных республик, экономи
ческих регионов различных масштабов и основывается на общей 
теории планирования народного хозяйства и данных региональной 
статистики. В территориальном планировании необходимо отличать 
территориальный разрез отраслевых планов от территориальных 
планов. Объектом территориального планирования является распо
ложенный на определенной территории народнохозяйственный 
комплекс - союзная республика, экономический регион, город 
или другой низовой регион, рассматриваемый как единый эконо
мический комплекс, министерства и ведомства СССР и отраслевые 
отделу Госплава СССР разрабатывают планы развития отраслей — г 

народного хозяйства и про мышление 1 1 в целом по стране, а 
также в разрезе союзных республик. Это вторая часть плановых 
показателей представляет территориальный разрез отраслевых 
планов, поскольку их основным объектом является отрасль. 

Отраслевые задания в территориальном разрезе предшествуют 
разработке территориальных планов и являются одним из источ
ников информационного обеспечения территориальных планов. 



Система рациональных связей внутри республики, региона 
обеспечивается территориальным планированием. Территориальные • 
плановые органы должны рассматривать основные показатели 
проектов планов всех предприятий, строек, организаций союзного 
подчинения, находящиеся на их территории, с тем, чтобы избежать 
диспропорцию, дублирования в строительстве вспомогательных 
предприятий отдельно для каждого ведомства, несогласованность 
в развитии различных частей хозяйства и других вопросов. Для 
научно обоснованного рассмотрения проектов планов по организа
циям, находящимся на всей территории, территориальные плановые 
органы разрабатывают балансы трудовых ресурсов, денежных дохо
дов и расходов населения, рассчитывают товарные фонды ж планы 
производства товаров народного потребления, балансы местных 
строительных материалов, машиностроительных изделий межотрас
левого назначения и других. Разрабатывается также общая дина
мика роста производства совокупного общественного продукта, его 
структура и баланс народного хозяйства в целом по территории. 
Анализируя эти показатели балансов и территориальных планов 
появляется возможность подготовить предложения для министерств 
и ведомств СССР, Госплана СССР и Совета Министров СССР и про
ектам плавов союзного подчинения, с целью устранения неувязок 
между проектами планов отдельных предприятий различных минис
терств в целом по территории. Таким образом создается террито
риальный комплекс хозяйства, ноторый, кроме ведущих отраслей, 
специализирующихся на данной территориальной единице, охваты
вает всю производственную инфраструктуру, обеспечивающую об
служивание ведущих отраслей, а также производства из местного 
сырья, продукцию которого используют для внутренних потребнос
тей республики и района. 

Одна из существенных особенностей совершенствования плани
рования на современном этапе является его одновременная разра
ботка в трех аспектах - по отраслям народного хозяйства, с о - ' 
юэным республикам, экономическим регионам и по важнейшим 
комплексным межотраслевым народнохозяйственным проблемам. То , 
что отраслевые и территориальные разрезы в планах все более 
дополняются программным размвлом,означает, что уваливается, 
комплексный подход к планированию. Метод комплекс? ••• планиро
вания дает возможность увявнаать движение общественного про
дукта во всех стадиях воспроизводства - производстве, распре-



делении, обращении и потреблении ; обеспечивать гармоничное 
сочетание отраслевого и территориального планирования ; более 
лучшей согласованности натуральных и стоимостных пропорций в 
народнохозяйственном плане ; разрабатывать широкую комплексную 
программу повышения уровня жизни народа на основе роста 
общественного производства и повышения производительности 
общественного труда. 

Социалистическому народнохозяйственному планированию 
всегда была характерна комплексность. Планирование народного 
хозяйства совершенствовалось таким образом, чтобы решать в 
едином комплексе все отраслевые и территориальные проблемы 
всех видов планов - долгосрочного, пятилетнего и текущего. 
Однако в современных условиях, когда несоизмеримо возросли 
масштабы социалистической экономики, когда резко усложнялись 
и ускорялись экономические связи как внутри Советского Союза, 
так и между СССР и странами - членами СЭВ и другими зарубежным!1 

странами. Поэтому в современных условиях значение комплексного 
подхода к народнохозяйственным планам повысилась как никогда 
ранее и замкнутое решение какого-либо отраслевого или регио
нального вопроса может нанести значительный ущерб народному 
хозяйству. С помощью комплексных программ обеспечивается 
решение определенных проблем, связанных с осуществлением зна
чительных структурных изменений в народном хозяйстве и согла
сование деятельности многих отраслей, союзных республик и ре
гионов -Разработка программ базируется на широких научных ис
следованиях по важнейшим народнохозяйственным проблемам и на
учно-технических прогнозах .Комплексный подход не является ка
кой-то противоположностью отраслевому принципу управления,с ег 
помощью лишь повышается уровень планирования как в отраслях, 
так и в каждой союзной республике или в другой территориальной 
единице, и, следовательно, обеспечивается лучшее согласование 
планов отдельных отраслей с территориальным планированием. 

Разработка важнейших межотраслевых народнохозяйственных 
проблем имеет особенно большое значение для обоснования 
проектировок долгосрочного плана, имеющего стратегический 
характер. В качестве инструмента для решения важнейших меж
отраслевых проблем приняты комплексные программы, которые 
являются плановым документом, содержащим,согласованную по 
целям, ресурсам, срокам и исполнителям совокупность различных 



мероприятий, намеченных к осуществлению различными ^организа
циями. По отношению к уровням административного деления страны 
такие глэограммы могут быть общесоюзные, республиканские,* 
внутриреспубликанского деления. Наибольший* народнохозяйственный 
эффект конечно должно давать осуществление комплексных терри
ториальных планов по крупным экономическим районам, поскольку 
в них реализуются необходимые экономические связи межотраслевого-
и межрайонного характера, однако это не означает, что нет 
необходимости более дробных территориальных программ, круг 
вопросов и показателей, которые имеют ряд отличий и особеннос
тей, но они тесно взаимосвязаны с решением главных проблем 
развития экономики крутгннх экономических регионов и союзных 
республик. Поэтому необходимо обеспечивать комплексности не 
только на уровне союзной республики и крупного экономического 
района, но и входящих в их состав экономических регионов и 
отдельных ггромышлешшх узлов. Целевые комплексные территори
альные ЕгрОграммы образуют совокупность мероприятий,, обеспечи
вающих решение главной задачи данной территориальной единицы. 
По наиболее важным территориальным программам могут .быть под
готовлены специальные решения директивных органов, а основные 
задания таких программ должны отражаться в долгосрочном и 
пятилетних планах, а более детальные, частные показатели - в 
годовых планах и в мероприятиях министерств и ведомств, местных 
и плановых органов. 



Э.В. АЬОЛШЬШ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСШИ ПЛАНИРОВАНИЯ ^ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОШХ РЕСУРСОВ И Ш>ОИЗВОДОЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА 

Ш У съезд КПСС определил курс на всестороннюю интенси-
фахацию оощественного производства л повышение его эффектив
ности, который является долговременным направлением экономи
ческого развития в нашей стране в одновременно предполагает 
дальнейшее существенное улучшение использования трудовых 
ресурсов. Необходимость значительной интенсификации использо
вания трудовых ресурсов Латвийской ССР обусловлена также 

вследствие стабилизации уровня рождаемости на минимальном уровне 
а также постепенного уменьшения механического притока населе
ния,-в связи с осуществляемыми по ускоренному развитию восточных 
районов страны и выравниванию экономического уровня в тех рай
онах, ЯЗ которых произошел механический приток трудовых ресур
сов. Закономерность использования трудовых ресурсов заключа
ется в том, что чем большая масса труда занята в общественном 
хозяйстве, чем полнее использованы резервы дополнительной 
рабочей силы, тем большую значимость приобретают проблемы п о 
вышения эффективности -труда, его лучшего использования. 

В Латвийской ССР в современных условиях, когда достигнута 
полная занятость трудоспособного населения в общественном 
хозяйстве, улучшение использования уже занятых трудовых р е 
сурсов и обеспечение высоких темпов роста производительности 
общественного' труда является не только решающим условием повы
шения уровня жизни народа, но и единственным фактором поддер
жания высоких темпов экономического развития республики. 

При разработке и осуществлении текущих, пятилетних 
и долгосрочных народнохозяйственных планов необходимо до 
стигать наилучшего сочетания между полной и элективной 
занятостью трудоспособного населения. Это требует тща
тельного изучения численности, структуры и качественного 



состава трудовых ресурсов по каждому административному району, 
анализов целесообразности сложившихся соотношений между основ
ными подсобн»-зспомогательннми работниками, между отраслями 
материального производства и обслуживающими отраслями, между 
различными производственными отраслями, а также изучения 
уровня использования рабочей силы в течение рабочего дня в 
целях обеспечения более высокой степени занятости населения, 
улучшения структуры занятости кадров И более полного исполь
зования рабочего времени. 

Сокращение сферы применения малоквалифицированного труда в 
результате механизации и автоматизации трудоемких и вспомо
гательных работ вызывает 'необходимость перемещения работников 
аз одних отраслей в другие, их переквалнфшшгпш, вследствие 
этого усиливаются и межотраслевые процессы перераспределения 
рабочей силы, быстро увеличиваются масштаба пере квалификации 
работников. 

Поскольку трудовые ресурсы как никогда становятся лимити
рующим факторов, развития народного хозяйства, то оледовало бн 
рассмотреть вопрос о территориальном лимитировании численности 
расотающих. 

На наш взгляд целесообразно установить порядок, по кото
рому Совета йинистров союзных республик ври разработке проек
тов пятилетних планов устанавливают на каждый год предельную ' 
численность работающих ж задания по росту производительности 
труда для предприятий и организаций союзного подчинения, рас
положенных на территории союзных ресгг/блин, а также для каждого 
союзно-республиканского министерства, плана по труду которым 
в настоящее время утверждаются министерствами и ведомствами 
СССР. Установление Советом министров союзных республик предель
ной численности работающих на пятилетие будет способствовать 
более рациональному использованию трудовых ресурсов, а также -
обеспечению сбалансированного комплексного развития всего 
народного хозяйства союзных республик* 

Министерства СССР Долины рассматривать сообщенную Советам 
Министров союзных республик предельную численность работав 
ющих по каждому министерству с участием представителей рес
публики,, и в результате рассмотрений учитывать в проектах 
пятилетних и годовых планов. Щя наличии разногласий между 



министерствами СССР и союзными республиками, они могли бы 
рассматриваться в Госплане СССР. 

Использование трудовых ресурсов в условиях хозяйственной 
реформы требует также дальнейшего совершенствования механизма 
экономического стимулирования. Система мероприятий и форм 
экономического стимулирования должна, с одной стороны, заин
тересовывать работников в повышении ггроизводительности труда, 
а с другой стороны - стимулировать более экономное использова
ние рабочей силы, сокращать как относительную, так и абсолют
ную численность работающих. 

В этой связи, в частности, следовало бы ввести плату за 
пользование трудовыми ресурсами, а также провести опыты по 
применению этих показателей в отдельных республиках. 

Плата за пользование трудовыми ресурсами в виде твердых 
ставок отчислений в бюджет на одного работника должна диффе
ренцироваться по союзным республикам и другим территориальным 
единицам, а также в зависимости от уровня образования и про
фессий механизированного и ручного труда. Вопрос о размерах 
платы за рабочую силу должен рассматриваться одновременно с 
установлением оплаты за производственные фонды и использование 
природных ресурсов с таким расчетом, чтобы все эти отчисления 
составляли преобладающую долю всех отчислений предприятий и 
организаций в бюджет и резко сократились размеры так назы
ваемого свободного остатка прибыли , который в настоящее 
время перечисляется.в бюджет. Особенностью воспроизводства 
рабочей силы при социализме является то обстоятельство, что 
оно осуществляется не .только за счет заработной платы, но и 
в значительной степени за счет общественных фондов потребле
ния. 

В связи с этим увеличение взносов предприятий на форми
рование общегосударственных финансовых ресурсов в виде "платы 
за рабочую силу " , имеет значительный стимулирующий характер, 
так как повышает удельный вес затрат, связанных с рабочей 
силой по издержкам предприятий и, таким образом, усиливает 
заинтересованность в экономии рабочей силы. Конечно, решение 
проблемы повышения заинтересованности предприятий в эффек
тивном использовании рабочей силы не может быть обеспечено 
каким-либо одним, отдельно взятым мероприятием. Оно требует 
проведения целой системы комплексных мер. 



Необходимо коренным образом совершенствовать всю систему 
экономического стимулирования рационального использования 
трудовых ресурсов и повышения производительности труда, 
сочетая его с усилением централизованных планово-организа
ционных начал. Необходимо резко повысить роль республиканс
ких и местных органов Советской власти в регулировании дви
жения рабочей силы. В ряде социалистических стран накоплен 
значительный опыт по рациональному использованию рабочей силы, 
по применению систем платы за рабочую силу, введению единой 
системы регулирования местными властями занятости и размеще
ния рабочей силы, установлению обязательных лимитов числен
ности работников, с комплексом мероприятий, направленных на 
обеспечение рабочей силой важнейших отраслей народного хозяин 
ства. Следует внимательно изучить этот опят и экспериментально 
проверить. 

Рост производительности общественного труда создает пред
посылки для перераспределения трудовых ресурсов между отрас
лями народного хозяйства, экономии труда в общественном 
производстве и рационального использования рабочей силы. 
Соотношение между занятостью в сфере материального производ
ства и обслуживающей сферой находится в прямой зависимости 
от уровня ггроииводительности труда в материальном производ
стве. Одновременно существует и обратная связь, которая выра
жается во влиянии развития обслуживающей сферы на повышение 
уровня производительности труда, в условиях научно-техничес
кой революции сокращается продолжительность существования 
отдельных профессий, и подсчитано,, что профессия в настоящее 
время "живет" только.примерно, 10 лет, поэтому кадрам нужна 
фундаментальная общеобразовательная подготовка, усиливается 
процесс высвобождения рабочей силы одних профессий и рабочие, 
располагающие определенными знаниями и навыками труда., в этих 
условиях не всегда могут сыть использованы по прежней специ
альности. Таким образом, происходит в перераспределение рабо
чей силы внутри отраслей. Особенно должна быть совращена 
сфера применения малоквалифицированного труда в результате 
механизации и автоматизации трудоемких, и вспомогательных 
работ, одновременно и планомерно решая, в связи с этим, во
просы переквалификации рабочих. Необходимо решить назревшие -
проблемы материального обеспечения ныопобеждаемых работников,' 



чтобы в условиях социализма закономерный процесс высвобож
дения и добровольного перемещения работников не отражался на 
уровне жизни работников и их сеней. Социалистическая система 
хозяйствования создает : необходимость и возможность 
не допускать стихийного развития процесса высвобождения, пере
распределения рабочей силы, предотвращая возможные социальные 
потери. Однако это требует проведения мероприятий по регули
рованию этого процесса в общегосударственном масштабе. Следует 
подчеркнуть, что связанные с этим перемещением и переквалие
нацией рабочей силы затраты из государственного бюджета должны 
быть перекрыта поступлением средств от предприятий. Ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы некоторые..организационные и 
психологические трудности, связанные с рациональным перерас
пределением рабочей силы по отраслям народного хозяйства, при
вели к торможению процесса интенсификации производства. Соз
дание социальных условий, в том числе и соответствующей психо
логической подготовки, для высвобождения, переподготовки и 
перераспределения рабочей силы стало одной из актуальных 
проблем повышения эффективности использования трудовых ресур
сов. Данные показывают, что перенасыщенность предприятий физи
чески изношенным, малогпроизводительным оборудованием также 
влечет за собой снижение сменности и нерациональное использо
вание трудовых ресурсов; В этих условиях становится актуальной 
проблема высвобождения устаревшего оборудования и перевода его 
на двухсменную работу в ряде ведущих отраслей машиностроения, 
где коэф|яциент сменности немного превышает единицу. В этой 
связи нельзя признать вправжльаой практику, когда соответст
вующие ведомства по-прежнему направляют основную часть капи
таловложении и современного, в том числе импортного оборудо
вания на строительство и оснащение новых гфедприятий, где они 
длительное время не дают должной отдачи из-за отсутствия или 
нивкой квалификации кадров. В то же время многие действующие 
предприятия ряда отраслей, расположенные в г . Риге, имеют 
старое оборудование, в результате чего внсококвалифипироваввяе 
кадры используются нерационально. 

целесообразно изменить действующий порядок выдачи средств 
на заработную плату, установив порядок, по которому не выде
лять предприятиям дополнительный фонд заработной платы на ту 



часть сверхплановой продукции, которая получена за счет увели
чения численности работающих. Следовало бы также установить 
перечень действующих предприятий, на которых фонды экономи-
ческого стимулирования начисляются только за ту часть про
дукции, которая достигнута за счет повышения производитель
ности труда. 

Целесообразно в ряде отраслей провести вкспериментальнуго 
проверку применения показателя рентабельности труда в качестве 
фондообразующего, который является по сравнению с ныне дейст
вующим фондообразующим показателей более соответствующий при*-
роде социалистической экономики, а также необходим в условиях 
напряженного баланса трудовых ресурсов. Более широко следует 
внедрять методику планнгювааия фонда заработной платы на основе 
укрупненных нормативов длительного действия в виде соотношения 
между ростом производительности труда и средней заработной 
платой, или между приростом фонда заработной платы и объемом 
производства. Представляет интерес применение планирования 
фонда заработной платы на основе единой сиотемы отраслевых 
нормативов заработной платы на 1% увеличения выпуска гпродукции 
с учетом доли прироста птх>дукции за счет производительности 
труда. Нормативный метод планирования заработной платы на 
рубль продукции оовдает заинтересованность в росте производи
тельности труда и сокращении численности работавших, в разра
ботке напряженных планов, поэтому он должен стать всеобъемдю-" 
шим в народном хозяйстве, уменьшение затрат заработной платы 
на один рубль продукции и рост выработки связан не только с 
применением нормативного метода, но и использованием части 
экономии по фонду заработной платы на поощрение роста произ
водительности труда. Это вызывает целесообразность совмещения 
применения нормативного метода планирования фонда заработной 
платы' с распространением щекинского эксперимента или других 
Способов стимулирования принятия напряженных планов и выпол
нения их 'при меньшей численности работников. Все это требует 
совегхиенствоваяия методики установления норматива заработной 
платы на один рубль продукции и одновременно соблюдения необ
ходимого соотношения между ростом производительности труда и 
ростом средней заработной платы. Необходимо устранить целый 
$жд причин, сдерживахших распространение щекннского метода, и 
прежде всего, создать уверенность-у коллективов предприятий в 



том, что вскрытые ини резервы не будут учтены при составлении 
плана на будущий год по принципу "от достигнутого уровня". 
Планирование фонда заработной платы, исходя из базовой Е Г О 

величины и изменения численности работающих, является одной 
из причин, сдерживающих темпы роста производительности труда. 
Такое планирование способствует тому, что предприятия занижают 
показатели роста производства с тем, чтобы получить дополни
тельный фонд заработной платы при перевыполнении плана. Пред
приятия, планирующие более высокие темпы производительности 
труда и снижающие численность работающих, нередко попадают в 
более трудное положение, поэтому многие предприятия стараются 
получить больший фонд заработной платы и завышают плановую 
численность работающих. 

В современных условиях необходимо пересмотреть практику 
оценки работы предприятий, которая до сих пор определяется 
главным образом степенью выполнения плана. Общая оценка дея
тельности предприятий и коллективов должна быть определена не 
только от. выполнения основных плановых показателей, но прежде 
всего от фактических результатов, достигнутых по таким пока
зателям, как повышение производительности труда, выпуск высо
кокачественной продукции, рост прибыли и другие. 

Осуществленные за последние годы в нашей республике системы 
экономических, организационно-технических, законодательных и 
воспитательных мер дало возможность сокращать текучесть кадров, 
более эффективно использовать рабочее время, В то же 
время вследствие недостатков по использованию рабо
чего времени, по организации производства и труда, материаль
ному поощрению и недостаточной ответственности за результаты 
труда народное хозяйство республики несет большие потери, В 
разрабатываемых планах явно недостаточно учтена возможность 
использования предприятиями организационных факторов увели
чения производительности труда, чем наносится ущерб общест
венный интересам. Главный недостаток действующей системы эко
номического стнмулв^вания заключается в том, что она еще не 
обеспечивает оптимального сочетания интересов отдельных пред
приятий с народнохозяйственными интересами. Каким образом 
можно устранить это несоответствие? Во-первых, эа счет совер
шенствования системы оплаты труда и, во-вторых, эа счет повы
шения экономической ответственности. Работники, "по вине которых 



резервы производства не используются в полной мере, должны 
держать не только нравственную, но и экономическую ответст
венность перед обществом. Сочетание- интересов общества, коллек
тивов и работников необходимо осуществлять таким образом, 
чтобы подчинить интересы работников и предприятий к решению 
общегосударственных задач, 

В.И- Ленин подчеркивал возможность и важность не только 
соединения интересов, но и подчинения частных интересов общим. 
Следует укрепить последовательность проведения принципа мате
риальной заинтересованности с целью побуждения людей ко все
мерному развитию своих способностей и росту квалификация, что 
служит важнейшим средством для достижения всеобщего культурного 
и технического подъема, повышения эффективности производства. 

В Латвийской ССР достигнуты крупные результаты в повыше^ 
нии общеобразовательного и квалификационного уровня работаю
щих. Одновременно научно-технический прогресс, сокращение 
ручного и тяжелого труда, автоматизации производственных 
процессов создает все больше условий для более производитель
ной работы каждого трудящегося. Однако социалистический гу 
манизм, забота государства о человеке, если это не сопро
вождается с должным воспитанием, могут породить дух иждивен
ства и безответственности, стремление получить от общества 
больше своего трудового* вклада. Гарантированное право на труд . 
не означает гарантированную оплату независимо от исполнения 
трудовых обязанностей, так сказать, лишь за явку на работу. 
Поскольку в динамике доходов основным направлением в долго
срочной перспективе остается распределение по труду, формы 
которого должны коренным образом совершенствоваться, обеспе
чивая оплату труда в строгой зависимости от количества и 
качества труда, В условиях интенсификации производства, когда 
весь прирост продукции достигается только за счет повышения , 
производит.ельности труда, создаются условия для того, чтобы 
направить прирост фонда заработной платы полностью на увели
чение ее величины в отраслях материального производства и, 
прежде всего, на совершенствование оплаты труда. Поэтому.в 
настоящее время и на длительную перспективу наряду с внедре
нием технических обоснованных норм и повышением доли оплаты 
по тарифу в общей заработной плате работников должна быть 
усилена зависимость основной заработной платы от производи- ; 
тельности ттуда и эффективности производства, от состояния 



трудовой дисциплины и полного использования раоочего времени. 
Осооое значение имеет повышение ставок и окладов многих 
профессий ш с око квалифицированных рабочих и специалистов -
инженеров, технологов, конструкторов и других, от которых 
прежде всего зависит внедрение новой техники и научной орга
низации труда, чтобы устранить явные несоответствия, имеющиеся 
в настоящее время между оплатой внсококвалифицированного и 
неквалифицированного ручного труда. 

Концентрация усилий ученых и практических работников на 
решении назревших проблем по ускорению роста производитель
ности общественного труда путем внедрения достижений научно-
технического прогресса и резкого повышения образовательного 
потенциала нашего общества, на основе внедрения автоматизиро
ванных систем управления и научно обоснованных систем эконо
мического стимулирования даст возможность поднять нашу с оци ала оп
тическую экономику на более высокую ступень развития. 



Х . А . З Ш , 

кандидат экономических 
^ наук 

СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ.НАРОДА В ЧССР* 

Изучение опыте работы статистиков других социалисти
ческих стран имеет большое значение в деле расширении науч
ных связей и помогает совершенствовать статистическую мето
дологию и улучшать практическую раооту в условиях нашей 
страны, в том числе и в латвийской ДОЗ*, 

За последние годы установлены тесные контакты между 
Карловским университетом и Л Г У ии.П.Стучки, а также между 
Высшей .экономической школой г.Праги, Ц С У Ч С О Р , Госпланом 
ЧССР и другими организациями. Уногие представители указан
ных организаций побывали в г.Риге, в свою очередь наши со
трудники в г.Праге. В то же время усилился обмен научной 
литературой, что содействует более глубокому исследованию 
экономических процессов. Осооо важно исследование по проб
лемам уровня жизни народа, глуоокое изучение которого не
мыслимо без знания положения дел в развитых^оциалнстичес-
ких странах Европы .Этому содействуют многие личные контакты 
с представителями науки и системы управления, непосредствен
ное ознакомление с условиями и образом жизни в этих странах, 
в частности в ЧССР, со структурой потребления материальных 
благ и услуг. 

Цег^ данной работы - дать некоторое представление о 
йетодологической и практической раоото, которая выполняется 
и ЧССР по вопросам статистики уровни жизни народа. 

В ооласти .методологии наиоодво интересным является 
следующее: 

как строится система показателей, в какой последователь
ности она приводится, какие имеются территориальные и ре
гиональные разрезы разработок, какие статистические мето
ды лулыониЕЙРОя при их расчете. 

* Статья подготовлена на материале,полученном во время 
научной командировки в ЧССР в декабре годе. 



- н о -

Другая сторона исследуемой проблемы - какие цифровые " 
денные пожучены* что они доказывают, что общее и г чей раз
ница в условиях потребления материальных и культурных благ, 
обеспечение непроизводственными фондами и товарами длитель
ного пользования. 

Вся статистика в ЧССР характеризуется широко развет-
ллеиноя системой публикации статистических материалов. Цен

тральное место занимает статистический ежегодник ЧСиР, кото
рый поступает в продажу в ХУ квартале года. Общий объем сбор-, 
вика - около био страниц, в конце дан международный обзор 
(около 50 страниц). В сборнике дано много иллюстративного 
материала. Статистика уровня жиаии народа в основном приведе
на в специальном раздела - доходы, расходы и потребление на
селения. (В издании 1974 года - раздел 20.) Ряд материалов 
встречается и л разделах о населении, труде, финансах, тор
говле, ценах. Данные в основном приведены по республикам -
Чешской Социалистической Республике (ЧСР) и Словацкой Социа
листической Республике 1ССР;, по территориальным делениям -

г. Прага и 10 областей. 

Более подробные данные в территориальном разрезе пуб
ликуются в статистических сборниках отдельных республик, на
пример, в издании "Статистика ЧСР", где по какдой из У об
ластей приводится ряд данных и в районом разрезе. В отдель
ных бюллетенях публикуется баланс денежных доходов и расхо
дов по республике, в другом - балансы в разрезе областей, 

. что способствует детальному изучению уровня жизни населения. 
Крупные .издания публикуются по материален бюджетных 

обследований семей. Данные обобщены в специальных изданиях 
. отдельно по семьям рабочих, служащих, кооперированных кресть

ян, а также пенсионеров. Имеется иного статистических сборни
ков и материалов по г.Праге. Среди них гюжно особо отметить 
такие издания как Прага в графических изобретениях, которые 

'являются тематическими и изданы, в частности, по денежным 
доходам и расходам населения, по общественным фондам потреб-

'. ловия и другим вопросам. 



список использованных в данной статье источников при
ложен в конце работы . 

приведенная нами группировка показателей статистики 
уровня жизни народа ЧСог поможет рассмотреть методологию их 
расчета и полученные данные примерно в такой последователь
ности, какая практикуется а латвийской ССР. До сих пор в ЧСО 
не издан специальный статистический сборник по вопросам уров
ня жизни народа» 

опубликованные статистические материалы по вопросам 
уровня жизни можно подразделить на следующие группы и под
группы: 

1. Синтетические показатели: 
- фонд потребления и накопления в национальном доходе, в 

том числа фонд личного потребления; 
- баланс денежных доходов и расходов населения; 
- общественные фонды потребления; 
- показатели уровня потребления материальных благ и нали

чия товаров длительного пользования. 
Уровень, индексы цен, тарифов и издержек жизни: , 

- расчет уровня средних розничных цен и услуг; 
- расчет индекса розничных цен и тарифов аа услуги; 
- расчет издержек жизни по общественным группам населения; 
- расчет индекса реальной зареоошшй платы. 

насчет издержек жизни является оригинальным, он может 
быть использован м в условиях Латвийской ССР, далее методо
логия расчета оудет рассмотрена оолее подробно; 

показатели, которые расшифруют синтетические показатели: 
- заработная плата рабочих и служащих; 
- доходы крестьян; 
- пенсионное обеспечение, пособия; 
- денежные накопления в сберкассах. 

В данном раздела имеется не мало интересных приемов 
расчета и аналиаа данных. 

2 . Отраслевые показатели сферы жилищно-коммунального и 
бытового обслуживания, торговли, культуры, образования и.адре^ 
воохранения. Здесь включены общепринятые в советской статипти-



— 1 - я цифра показывает н о м е р и с т о ч н и к а в с п и с к е л и т е р а т у р ы , 
2-*й цифре - страницу. 

ке показатели, и о н и д а ю т к о н к р е т н о е п р е д с т а в л е н и е о д о с т и г 
нутом уровне в развитии с ф е р ы обращения и у с л у г . 

3 . Семейный аспект с т а т и с т и к и у р о в н я ж и з н и н а р о д а : 
- се.ыейный оюджет п о группам н а с е л е н и я : р а о о ч и ы , с л у ж а щ и м , 

-кооперированным крестьянам, п е н с и о н е р а м ; 
- семейный бюджет в зависимости о т в е л и ч и н ы и с о с т а в а 

семьи: с о с т а в и структура расходов, д и ф ф е р е н ц и а ц и я по
требления. 
Приведенные д а н н ы е в ы з ы в а ю т б о л ь ш о й и н т е р е с . В р е з у л ь т а т е 

глубоко продуманного плана организации о б с л е д о в а н и я , о о р а б о т к и 
материалов и публикаций со всей п о л н о т о й п о к а з а н у р о в е н ь ж и з н и 

. семей разньигтнпов и величин. 

I . Синтетические показатели у р о в н я ж и з н и н а р о д и 

Произведенный национальный д о х о д в Ч С С Р в расчете н а 
душу населения в 1 9 7 3 году составил в с о п о с т а в и м ы х ценах ЗЭ$7 
года &Ь7и крон, в том числе личное потребление - тгчьг к р о н . 
Рост приведенных показателей за г5 лет с 19чъ п о 197з г о д ы с о 
ответственно составляет ч,э и 3 ,Ь раза. [I; 2571 И з в с е г о 
ооъема произведенного в 1 9 7 3 году н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а в фак
тических ценах на 3 6 ч , м л р д . крон в п о р я д к е п е р в и ч н о г о рас
пределения использовано для фонда и н д и в и д у а л ь н о г о р а с п р е д е л е 
ния 1 ! > 5 , 6 млрд. к р о н и л и 4 2 %, а 2шр млрд.к р о н д л я ф о н д а 
общественного распределения. Д ; 166] 

Баланс денежных доходов и р а с х о д о в н а с е л е н и я в ЧССР в 
1 9 7 3 году составил в доходной части гь:,$ млрд. к р о н , в рас
ходной чести - гъЪуЭ млрд. крон, а н е р е а л и з о в а н н ы м и остались 
1ъ9ч млрд. крон. ^ 1 ; Чбз7 В составе д е н е ж н ы х д о х о д о в заработ
ная плата занимает 66 доходы к о о п е р и р о в а н н ы х крестьян - ь%, 
что примерно соответствует показателям я о л а т в и й с к о й ССР. В 
ЧССР .значительно меньше доля доходов о т п р о д а ж и сельскохозяйст

венных продуктов, но выше доля пенсий и п о с о б и и - 1 8 % в срав-



Таблица 1 
Баланс денежных доходов и расходов населения в ЧСР 
в территориальном разрезе в 1972 году (млн. крон; т.7 и «7 

• 1'ОР* 
: Прага 

и о л а с т и 
П о к а з а т е л и 

• 1'ОР* 
: Прага ГСредне-

* чешская 
: клно-
:чешская 

:аападно-
:чешская 

:Северо-
гчешская 

:Зосточ-
:ночеш-
: е к а я 

: нашомо-: Северо-: 
:равская:морав- : 
: ;ская 

В 
целом 

I Денежно доходы г0о99,7 11546,6 Ь6'/4,5 ^1)646,0 2ПЬ2,9 327 45,4 32757,7 ШУ5Ь,2 

11 Сальдо доходов с 
заграницей +Ие ,0 -34, а -5,6 +Ю5,4 +2^7,8 -34 ,3 ' +190,5 +50,0 +647,0 | 

111 Сальдо межобласт
ных ооменов +204,0 -126,1) +32,0 +:>46,о -56в,0 -14*0 +494,и -733,0 -165,0 2 

1 

1 Денежные расходы ^7224,4 15794,9 11491,0 16211,9 20192,0 2ы9й0,6 331И9,9 31842,^ 1Ы)92й,2 

н том числе 
прирост окладов . лзо5,1 Ю14#о 639,7 659,3 660,0 1078,1 1745,5" 1162,0 й^63,7 

П Увеличение остатков 
денег в наличии 2оз,о 1ч4,о 82,0 Ш , 0 143,0 154^ 240,0 232,0 1312Д) 



Таблица 2 
Потребление важнейших продовольственных 
товаров на душу населения в ЧССР Г1; ^76] 

П о к а з а т е л ь 
:Единица : 
:изыврекия: 193ь :1Э6ь : Ь7 0 : 1972 

Мясо в целом кг 61,7 71,9 75,1 

Рыба в целом кг г>1 5,2 

Молоко и молочные 
продукты кг 2и5,4 1ею,2 -136,2 200,6 

Ыасло сливочное* кг ь,н 7,3 

Яйца . штук 1Ш ^ 7 2^2 

Хлеб в пересчете 
на верно кг Ш , Ь • 167, Ч 150,2 1ч6,« 

Сахар кг 23,2 37,5 37,7 36,6 

Картофель кг не, 9 Ю3,4 104,2 

Овощи кг 7ь,У 76,3 76,2 

Фрукты и -ягоды кг 34,2 * М 36,9 

Алкогольные напитки Л 1 6 , ' й, 4 8,6 

Безалкогольные напитки л 32 Л 47 ,5 54,У 

- 100 % алкоголь 



н е н и и с I I > в Л а т в и й с к о й С С * \ Б р а с х о д н о й ч а с т и , б о л е е в ы с о к и й 
у д е л ь н ы й в е с о п л а т ы у с л у г 1 3 % п р и 9 % в Л а т в и й с к о й С С Р , т а к ж е -
выше д о л я н а л о г о в и п л а т е ж е й - ь , 5 ^ > п р и 6 , з % в Л а т в и й с к о й С С Р -

П о л о ж и т е л ь н ы м м о м е н т о м в р а б о т е с т а т и с т и ч е с к и х о р г а н о в 
р е с п у б л и к с т р а н ы я в л я е т с я р а с ч е т т е р р и т о р и а л ь н ы х б а л а н с о в д е 
н е ж н ы х д о х о д о в и р а с х о д о в н а с е л е н и я . Т а к , н а п р и м е р , п о Ч С Р б а 
л а н с р а с с ч и т а н п о г . П р а г е и 7 о б л а с т я м р е с п у б л и к и . [ вЗ Б а л а н с 
( ю ж н о , ш и р о к о и с п о л ь з о в а т ь в а н а л и т и ч е с к и х ц е л я х и п о д с ч и т а т ь 
о т н о с и т е л ь н ы й у р о в е н ь д о х о д о в и р а с х о д о в и в душу н а с е л е н и я , 
с о п о с т а в и т ь с т р у к т у р у д о х о д о в и р а с х о д о в , и з у ч и т ь и н т е н с и в н о с т ь 
м е ж о б л а с т н о г о д е н е ж н о г о о б ъ е м а , и з м е н е н и я о с т а т к о в д е н е г в о б е р -
к а о с а х и н а л и ч н ы х у н а с е л е н и я и д р у г и х . Б а л а н с ы в т е р р и т о р и а л ь 
н о м р а з р е з е т а к ж е п р и в о д и т с я з а 1 ? 6 Э - Ъ 7 2 г о д ы , ч т о д а е т в о з 
м о ж н о с т ь в и з в е с т н о й м е р а и з у ч и т ь д и н а м и к у б а л а н с а , [73 

Н е з а д а в а я с ь ц е л ь ю а н а л и з а б а л а н с а в с е х е можно о т м е т и т ь , 
ч т о о т д е л ь н о е с т а т ь и п о к а з ы в а ю т и н т е р е с н ы е д а н н ы е о м и г р а ц и и 
д е н е г , к о т о р а я в ц е л о м я в л я е т с я н е в ы с о к о й , а т а к ж е о п р и р е с т е 
д е н е ж н ы х н а к о п л е н и й - г л а в н ы м о б р а з о м в с б е р к а с с а х - н е п о л н ы х 
5 % о т ' р а с х о д о в и н а л и ч н ы м и д о м а . 

О б щ е с т в е н н ы е фенды п о т р е б л е н и я в Ч С с Р в 1 9 7 3 г о д у с о с т а в и 
ли 1 2 1 , а м л р д . к р о н и л и 8 з 5 4 к р о н в р а с ч е т е н а душу н а с е л е н и я . 

ГГ; чбЦ Д а н н ы е п р и в о д я т с я к а к Б р а з р е з е о б р а з о в а н и я ф о н д о в , т а к 
и в р а з р е з е и с п о л ь з о в а н и я в о т р а с л я х н а р о д н о г о х о з я й с т в а . 

В ы ш е п р и в е д е н н ы е д а н н ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т о в ы с о к о й д о л и п е 
р е р а с п р е д е л е н и я н а ц и о н а л ь н о г о и д е н е ж н о г о д о х о д о в * 

П р а ж с к о е г о р о д с к о е с т а т и с т и ч е с к о е у п р а в л е н и е п о д г о т о в и л о 
и н т е р е с н ы й м а т е р и а л о б о б щ е с т в е н н ы х ф о н д а х п о т р е б л е н и я . О с н о в 
н о й м е т о д и з л о ж е н и я - г р а ф и ч е с к и й , ' к р о м е т о г о , д а ю т с я т а б л и ц ы 
с ц и ф р о в ы м м а т е р и а л о м , ц е н о в и а я м е т о д о л о г и ч е с к а я ц е н н о с т ь э т о г о 
м а т е р и а л а в т о м , . ч т о р а с ч е т о б щ е с т в е н н ы х фондов п о т р е б л е н и я в 

Ч С О г в е д е т с я н е т о л ь к о в ц е л о м п о г о с у д а р с т в у , но и з т е р р и т о 
р и а л ь н о м р а з р е з е . У к а з а н н ы й м а т е р и а л о т р а ж а е т д а н н ы е з а 1 2 - л е . -
н и и п е р и о д с 1 5 6 1 п о 1 9 / 2 г о д ы . 

В м а т е р и а л е п р и в о д я т с я м н о г и е с р е д н и е данные о з а т р а т а х 
г о с у д а р с т в а в р в е ч е т е н а I ч е л о « е к о - д е н ь п о л ь з о в а н и я о б щ е с т в е н 
н ы м и ' ф о н д а м и ( в к р о н а х ) : [5]-



в учреждениях социального обеспечения 46 . 
в оольницах 10/ 
в детских домах 71 
в являх 24 

Ооцврвд—и |и1ет * детских садах иди приютах в течение 
тюки тпиищ I |щ ЪШз ЩЮ* не 1 ?гаш*в« цвяаюдитовд в лветьпк 

Доходы государстве от одшто посетителя театра в среднем 
- 12,90 крон при расходах 30,06 крон» 

Приведенные в бюллетене ци^ры за 12 лет показывают большой 
рост сумм общественных фондов потребления. 

Наиболее обобщающим народнохозяйственным показателем по
требления продовольствия является среднедушевой объем годового 
потребления, который-исчислен балансовым методом. 

По многим продуктам отмечается оольшои рост объема по
требления за годы существования ЧССР и достигнутый уровень по
требления примерно соответствует физиологическим нормам потреб
ления. 

.уровень жизни населения в известной мере характеризуется 
наличием товаров длительного пользования у населения. В Чехо
словацкой статистике в официальных публикациях принята такая 
методология расчета, при которой указывается сколько человек 
населения приходится на один предмет. В советской статистике 
этот показатель дан по другиму - сколько товаров длительного 
пользования приходится на 1000 человек или в расчете на 1Ш1 се
мей. 

Пц оольшинству товаров длительного пользования достигнут 
высокий уровень обеспеченности и насыщенности домохозяйств. По
ка еще не решен вопрос поллого ооеслечения наезления легковыми 
автомашинами, динамика наличия личных легковых автомашин ха 
рактеризуется следующими данными: [I; з7б] 

Годы наличие автомашин 
ТЭби . 247092 
1965 412-7 9 
Г.>711 Ь257Ы> 
1^7^ 1192-/60 



Таблица 3- . 
Наличие товаров длительного пользования 

в ЧССР 
( иа I предмет - население человек) [I; Ы1] 

Т о в а р ы 1937 196? 1Ь70 1973 

Электрическая плита 343 22 19 
Газовая плита 131 13 В Ь 

Пылесос 64 8 6 6 
Электрическая стиральная 
машина 102 5 4 3 
Домашний холодильник ЭбО I I 6 4 
Радиоприемник 14 3 2 г 
Телевизор - 6 4 • 4 
Автомашина, личная 170 33 17 12 

как видно из данных за пятилетний период число личных 
легковых автомашин увеличивается примерно в двое и на конец 
19"/3 года машину имела каждая третья семья. Характерно, что 
с ростом численности автомвшин в некоторой степени снижается 
численность мотоциклов - в 196Ь г. - 9^5 тысяч, в 1970 г. -
907 т ы с , а в 1973 г. - 800 тыс. штук. {1$ 3763 

уровень розничных цен и товаров ив услуги в ЧССР еже
годно публикуется в отетистических сборниках. Данные приведе
ны по состояние на октябрь. [ " 1 ; 485 и 4861 По продовольствен
ным товар:У приведены данные по 41 отобранному товару, по 43 
непродовольственным товарам и 28 виден услуг, указанные цены 
и тарифы дают некоторую иллюстрацию об уровне цен; однако.ин
формация является недостаточной для более глубоких экономичес
ких расчетов. 

Анализ уровня цен показывает, что ряд товаров являетоя 
более дешевым,' чем в СССР, в сопоставлении с объемом месячно
го семейного бкдаета (мясо, молоко и молочные товары, сыр» 
яйца), другие же ороже ( х « еб , чаи, коре, алкогольные ввожткж, 
табачные • в д в о я ) . Более деиевыми являются предметы одежды; 



'Таблица ч-

Йндексы цен в сфере потреблении в ЧССР [I; ч81] 

П о к а з а т е л и : 1%7 1970 1973 
Розничные даны товаров и 
тарифы услуг в целом юо, и 107,2 . 106,9 

в том числе: 
продовольственные товары 100,0 • 101,5 101,0 
непродовольственные товары 110,5 гам 
оощаственное'питание 100,0 Шф ЮН,9 
услуги 100,0 113,7 

Издержки жизни в семьях 
рабочих и служащих 100,0 106,5 105,9 
Реальная зарьботная плата 
ОйСОЧИХ И СДуЕЭЩпХ (ОеЗ 
раоотников сельхозкоопера
тивов и учеников) 100,0- 112,3 ' 126,0 

Индекс розничных цен показывает незначительный рост 
по группе продовольственных товаров, более значительный - по 
группе непродовольственных товаров - примерно на 1и %9 еще 
больше возрос индекс тарифов на услуги - на 1ч % 

С 1^72 года введена следуйцая сx̂ ^̂ а расчета индекса по 
представителям товаров и услуг: всего позиции 1 - ч ы , из них 
продовольственные товары - 2?6, непродовольственные товары г 
7:>9, собственное питание - ^7 , услуги - 3 4 # * 

обувь; более дорогие товары длительного пользования: холодиль 
ники, телевизоры, автомашины, бензин. Более высокая оплата уо 
луг - квартира, оплата транспортных и бытовых услуг. Существу 
ет абонентная плата за радиоприемник, телевизор. 

" Делая группа показателей характеризует динамику цен, но 
минальных и реальных доходов занятых. 



Второй показатель - издержки жизни семьи дает возможность 
подсчитать индекс как в целом по населению,.так и по обществен
ным группам населения и их подгруппам, В основе расчета поло
жена структура потребления в соответствующих группах неселения, 

которые определены, используя данные бюджетных обследований 
семей. Этот индекс на территории ЧС0Г-рассчитывается с 1У23 г о 
да и схема расчета оыла корректирована несильно раз. В настоя
щее время публикуются индексы по старой схеме за период 1960 
по Ъ'вь годы, где принята структура потребления домохозяйств 
1960 года, а индексы с К69 года по новой схеме, исходя из 
структуры потребления в 196ь году. 

Таолица 5 

Индексы издержек жизни домохозяйств по 
оощественным группам населения в ЧС№ (новая схема) 

[и 4 ' а д 

Год и месяц габочие и 
служащие 

Кооперированные 
крестьяне Пенсионеры 

196» год январь 100 ,0. 100,0 100,0 
1969 год январь 1 0 2 ,0 102,2 101,4 
19*/о год январь 107,1 10в,Ь 104,0 
1971 1 0 6 ,2 107,9 103,6 

1972 1о5,й 107,5 103,3 
19"/3 1о6,о 107, В 103,6 

наряду с индексами по всем расходам также приводятся 
индексы отдельно по 3 группам товаров и услугам. 

Таблица хорошо показывает влияние изменения цен на рас
ходы населения отдельных общественных групп. 

Третий показатель таблицы 4 характеризует рост реально! 
заработной платы. Как видно из таблицы за период с 1967 по 
1973 годы при росте индекса издержек жизни на 6,9^ и реальной 
заработной платы на 26% покупательная способность рабочих- и 
служащих увеличилась на ГЭДЯ. 



Основные статьи баланса денежных доходов и 
расходов населения 

Данные о заработной плате в основных кубликзциях приво
дятся показателен среднемесячной заработной плвты рабочих и 
служащих, занятых в социалистическом секторе народного хозяйст
ва» с выделением отраслей производственной и непроизводственной 
сферы. По отраслям неродного хозяйства даются более подробные 
данные о величине средней платы, например, при среднемесячной 
заработной плате рабочих промышленности в 1973 году по ЧС0Р -
2107 крон, занятые изготовлением средств производства получи
ли 2297 крон, а изготовлением потребительских товаров - 1813 ; 
крон. [ I ; 256] 

Таблица 6 
Среднемесячная заработная плата рабочих и 

служащих в ЧССР (без учеников} [ 1 | 1357 

(в кронах; 

1960 1965 1970 1973 

Неродное хозяйство 1365 1493 1937 Л 6 1 
Отрасли материального 
производства 138ч 15*6 1 9 Ь 8 2177 
отрасли непроизвод
ственной сферы 1283 1380 1868 2109 

Средняя заработная плата по сферам отличается незначитель
но, особенно в последнее время. В то же время в отдельных отрас
лях той или другой сферы имеются более заметные различия. Так, 
в 1973 году средняя заработная плата была на грузовом транспор
те - 250^, ь строительстве - 2чЗЗ, на пассажирской транспорте 
- 2431, в в связи - 1919, в торговле и общественном питании -
1845, коммунальном хозяйстве - 1661, бытовом обслуживании -
1482 кроны. Г И 135.7 



Таблица 7 
определение занятых в народном хозяйства ЧССР 
в зависимости от уровня номинальной среднемесяч

ной заработной платы в 1973 году {"I» 14^ 

Заработная IЗанятые: в том числе •; в процентах 
плата в кронах : всего :мужчины г женщины:Всего:мужчины!женщины 

до 600 135ч 351 1003 0,03 0,012 0,047 
61Я - аоо 14317 - 3392 109^5 0,28 0,117 0,513 
801 - 1000 59511 ' 9326 50185 1,18 0,322 2,358 

1001 - 1200 18г?87 27389 155388 3,64 0,>47 7,з03 
1201 - 1400 329435 ?22Ь6 277179 6 ,57 1,818 13,027 
1401 - 1600 48^Ь9 92%2 389197 9,61 з,2г/ 18,291 
1601 - 1800 5^38^3 154113 369710 Ю,44 5,33з 17,375 
1801 - 2ош 534105 24*030 2вб075 10,64 8,583 13,445 
2001 - 2200 5346ВЭ 3320ЬЗ 202632 10,66 11,490 9,523 
2201 - 2400 502266 366021 134245 10,01 12,735 6,310 
2401 - 2600 427595 340695 86900 а,52 И,7а9 4,084 
2601 - 2800 347871 292621 55250 6.93 10,126 2,596 
2801 - 3000 г/36Ы 237875 3 5 7 8 6 5,45 а,231 1,681 
3001 - 3 2 ь О 2 0 8 В 2 У 1^441 23заа 4,17 6,417 1,099 
3201 - 340О 15Ь9>7 1409*/а 149/9 3 , П 4,в7а 0,703 
3401 - 3600 116466 106009 10457 2,32 3,6ЬЬ 0,491 
3601 - 3800 аЗв54 У7033 6а21 1,67 2,665 0,320 
3801 - 4000 61510 5676В 4742. Ь 2 3 1*964 0,222 
4001 - 4500 ВУ?1з 7 У 3 0 В 6405 1,71 2 , 7 4 4 0,301 
4501 - ЬООО 41456 38271 31ВЙ 0 , 8 3 1,324 0,149 
5001 - и выше Ь01Ь2 46 «22 3360 1,00 1,620 0,157 

В с е г о ЭОГ7536 2889714 2127714 100,00 100,000 ЮО.ОО 





Приведенная таблица показывает распределение занятых в 
зависимости от уровня средней заработной платы, при этом циф
ры даны не только в целом, но и отдельно выделяется распреде
ление мужчин и женщин. Наряду с этим, следует обратить внима-
мание на экономическое содержание данной таблицы, которая по
казывает относительно большую дифференциацию в оплате труда 
и большие различия в распределении ыукчин и женщин по этим по
казателям. 

Оплата труда работников сельскохозяйственных кооперати
вов приводится в расчете на.отработанный человеко-час и соста
вило в 1973 году в ЧоСР 1х,I кроны. Доходы от реализации продук
ции сельхозпродуктов отражаются в статистике сюдиетоз населения 
и в сводных показателях баланса доходов и расходов населения. 

Объем пенсионного обеспечения з ЧСОг характеризуется чис
ленностью пенсионеров, выплаченной суммой пенсии и средним раз
мером ежемесячной пенсии, при этом последний приводится но о т 
дельным видай пенсия - по старости, инвалидности или потере 
кормильца. На конец 197ь года в ЧСО̂  было 3,5 млн. пенсионеров, 
которым выплачено 2^,5 млрд. крон. Щ Ь4*3 Среднемесячный 
размер пенсии в ЧССР в группе рэоочих и служащих: по старости -
^2В, по инвалидности - оьв, но потери кормильца - :>7з крон. В 
общественной группе крестьян соответствующие 1-ри цифры: эвб, 
э83 и Збо крон. Средний размер иеясии по соотношения с оплатой 
труда является относительно высоким, кщо более высокий средний 
уровень пенсий, назначёнпых в 1973 году (рабочих и служащих 
соответственно - 1099, 1004 и 599 крон). 

В ЧССР существуют высокие доплаты семьям при наличии де
тей. Доплаты были установлены с 1945 годе, тогда они составля
ли от 30 крон до 150 крон в месяц при наличии 1 - 5 детей.. 
Нормы выплат постепенно повысились в 1946, 1?49, 1953, 1956, 
1968 и 1973 годах. Более значительное повышение доплат было в . 
многодетных семьях. Если Б первый период доплаты были дифферен
цированы от уровня дохода в семье, то в последние годы.доплаты . 
выплачиваются независимо ст уровня.доходов семьи. 



Таблица а 
Доплаты при наличии детей в семье (крон в несяц)(8; 15] 

П о к а з а т е л ь 1968 1973 

I ребенок 90 90 
2 детей 330 430 
3 детей 660 880 
4 детей 1030 1260 
5 детей 1270 15*0 
за каждый последующий 240 240 

Общая сумма доплат при наличии 4 - 5 детей примерно равна 
месячной чистой заработной плате женщин (смотреть таблицу 7 
данной статьи). 

Статистика вкладов населения в ЧССР ведется по общепри
нятой системе. Кроме других, публикуют также данные о енегод-
ном обороте денег в сберкассах, то есть сколько вложено и сколь
ко выбрано, а также обычные - наличие денег на конец года и г о 
довой прирост накоплений, В 1973 году нэ начало года было накоп
лений на сумму 85,5 млрд. крон, за год вложено 4ч,ь, выбрано 
31,6 , то есть прирост составил 13,0 млрд. крон, а на конец 
года остаток составил 98,5 млрд. кроя, на конец года в ЧССР 
было 14,9 млн. вкладов. ГЦ 1941 

Общий уровень денежных вкладов в ЧССР является невысокий 
в сравнении с некоторыми другими сс днадиетическини странами, 
например, Боягарие^ и ГДР. 

В специальных статистических бюллетенях публикуются дан
ные о группировках вкладов по их величине. Так, например, в 
г.Праге в 1969 году 2-продентные вклады распределялись следую
щим образом. р4Л 

Размео вклада крон Число вкладов 
от 101 - 5000 316071 

5001 - 10000 668*7 
10001 - *0000 46535 
20001 - 30000 18667 
30001 - 50000 6>10 
50001 - 100000 

100001 и выше 127 



Такая группировка помогает работникам сферы обращения 
и услуг лучше планировать обеспечение нужд.населения. 

П . Сфера обращения и обслуживания населения 

Главное место в расходах населении занимает покупка то
варов и вместе с этим действие системы торговли и обществен
ного питания. В ЧССУ приводятся подробные данные о сети тор
говли и общественного питания. 

Розничный товарооборот в ЧоСР в 19УЗ году составил 
190,9 млрд. крон, в том числе по продаже продовольственных 
товаров 93,3 и непродовольственных товаров 57,6 млрд. крон, 
Г1; 37] Преобладание доли продажи непродовольственных товаров 
наблюдается лишь с 197* года. Состав и структура товарооборо
та по многим товарным группам прямо не сопоставима по методо
логическим причинам. Так, в группу текстильных товаров вклю
чена галантерея. В составе розничного товарооборота доля про
дажи алкогольных напитког занимает 9 в Латвийской ССР -14%. 

Весь объем розничного тивароиоорита подразделяется ни 
оборот сети розничных торговых предприятии и сети оощготдвн-
ного питания, при атом в последнем случав выделяется оборот в 
ресторанах и в заводских столовых. 

Сдельный вес продажи в общественном питании из всего 
товарооборота в ЧССР 13 %, что выше чем в латвийской ССР -

Ю !*. 
Наиболее полное представление о жилищном обеспечении 

населения дают материалы переписи людей, донов и квартирг ко
торая в последний раз состоялась I дз*аоря 1970 года. [I; У1] 
*етодологин предусматривает подробный учет силья с выделением 
следующих основных признаков: 

и до д. крон -

розничный товарооборот всего • 
В розничных торговых предприятиях 
В общественном питании 

190,9 
165,2 
-5,7 

[1; 411] 



- распределение жилья по численности и составу помеще
ний в семейном доне или квартире; 

- группировку жилья по наличии проживающих семей, вы
деляя 4 группы и подгруппы по типам проживающих се
мей; 

- административное подчинение жилого фонда; 
- группировка" жителей в расчета на обжитую площадь. 
В целом по ЧССр во время переписи Оыло 4,2 млн. квартир, 

где проживало 1ч,з млн. человек; з расчете н а каждого челове
ка оыло Ц , 7 кв. метров жилой площади, а н а каждую обжитую 
площадь пришлось 1,6 человек. Группировка показывает, что в 
32 % случаев на каждое помещение оыло меньше I человека, з 
30 уь случаев I человек, а в остальных 38 # случаев - более 
I человека. С1; 9ч] Опыт дифференцированного учета жилья мо
жет быть применен и в условиях латвийской 

Текущие ежегодные данные о наличии жилого гронда публику
ются по социалистическому сектору, где з'конце 1973 года про
живало 6,4 млн. человек или 44 % населения. [I; $9ъ1 В расчете 
на душу населения имелось 11,6 кв. метра килой площади. Дается 
распределение квартир по наличию комнат в них. Эа проживание 
в квартире в течение 1У73 ГОДЭ В ЧССР население в среднем опла
тила 1Я5 крон, в том числе в государственных домах 1158 крон, 
в кооперативных 1825 крон. Средняя квадратура килой площади в 
квартирах социалистического сектора на конец Ь 7 3 года: в це
лом 38 кв. метров, в государственных 36, в кооперативных 42 кв. 
метра. 

Ш. Статистика семейных бюджетов 

Материалы семейных бюджетов в ЧССР изучаются несколькими 
спосооами. В стране имеется широко разветвленная сеть регуляр* 
но обследуемых семейных бюддетов. 

Полученные данные оооощаются и широко пуоликуются по 
кругу обследованных семей, а также используются в оалансовых 
и других расчетах. 

Кроме того, в ЧСог регулярно (Е Ьвьч 1970* 1:73) прово
дятся специальные обследования населения с целью выявления объ-



СУЯ и с о с т а в а д о х о д о в се.'лаП р а з л и ч н ы х с о ц и а л ь н ы х , э к о н о м и ч е с 
к и х , д о ы о г р а ф й ч е с к и х и т е р р и т о р и а л ь н ы х г р у п п , н а о с н о в е в ы б о 
р о ч н о г о о о с л е д о в а н и я о р г а н ы Ц С * Ч С и г п о л у ч е н н ы е д а н н ы е р а с п р о с 
т р а н я ю т н а в с е н а с е л е н и е и щирико п у б л и к у ю т э т и ц и ф р ы . 

П р о в о д я т с я е д и н о в р е м е н н ы е о б с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х к о н -
т и н г е и т о в н а с е л е н и я , н а п р и м е р , д р м о х о з я й с т з п е н с и о н е р о в з а 
1 9 7 3 г о д . 

С т а т и с т и к а с е м е й н ы х б ю д ж е т о в в Ч С С Р в с е с т о р о н н е о т о б р а 
ж а е т п р о ц е с с ы у р о в н я ж и з н и в а с п е к т е с е м ь и . 

Т а б л и ц а 9 
О б ъ е м й с т р у к т у р а д е н е ж н ы х д о х о д о в 
д о а о х о з я и с т в в Ч С О Г в 1Уи г о д у , [ I ; 4 6 8 ] 

П о к а з а т е л ь : Р а О о ч и е : С л у ж а щ и е : ; { о о п е р и р о в а н -
: : :ные крестьяне 

Ч и с л о о б с л е д у е м ы х д о м о х о з я й с т в 2 1 7 1 2 0 Ь Ъ 1 0 8 8 
С р е д н и й с о с т а в с е м ь и - ч е л о в е к 3 , 5 7 3 , 4 1 3 , 6 3 
С р е д н е е ч и с л о з а н я т ы х ч л е н о в 

с е м ь и - ч е л о в е к - 1 , « 6 1 , 7 8 1 . 5 1 
Д е н е ж н ы й д о х о д - б р у т т о к р о н 1 6 3 2 6 1 8 3 5 1 1 5 8 3 * 

и з н и х - в п р о ц е н т а х 
з а р а б о т н а я п л а т а 7 4 , 5 7 6 , 3 6 2 , 2 

в т о м ч и с л е 
г л а в ы с е м ь и ч 8 , 4 . 4 8 , 0 4 2 , 1 
Супруги ( с у п р у г а ) 18 ,7 . 2 0 , 0 Н . 9 
о с т а л ь н ы х ч л е н о в 5 , 2 ;' 4 , 3 2 , 4 

Д о х о д ы о т п р о д а ж и с е л ь х о з н р о д у к т о в 0 , 2 0 , 2 3 , 8 
Д о х о д ы о т о б щ е с т в е н н ы х ф о н д о в 1 1 , 0 8 , 8 1 2 , 6 

в т о м ч и с л е : 
пенсии 2 , 6 5 , 6 
д о п л а т а з а д е т е й 5 , 3 4 . 2 4 , 0 

Д а н н ы е п о к а з ы в а е т , ч т о п р и м е р н о п о л о в и н у д о х о д о в ^ с е м ь и 
п о л у ч а е т г л а з а с е м ь и , о т н о с и т е л ь н о б о л е е в ы с о к и е д о п л а т ы з а 
д е т е й , ^ е и е ^ н ы е бюджеты п о п р и в е д е н н ы м т р е м о б щ е с т в е н н ы м г р у п -
ш ш ш о ю о т л и ч а ю т с я - б о л е е в ы с о к и е у с л у ж а щ и х , ?*енае 



высокие у крестьян. Средняя величина семьи по приведенным 
группам отличается незначительно, в группе крестьян ниже доля 
занятых, чем в некоторой степени объясняется более низкий объ
ем семейного бюджета. В статистическом сборнике по ЧССР также 
приведены данные по отдельным республикам страны. Из них. видно, 
что более высокий уровень семейного дохода по всем трем группам 
наблюдается в ЧСР, а в ССР на 5-15% ниже. 

Расходная часть бюджетов по тем же группам показывает, 
что многие статьи являются примерно одинаковыми, что свиде
тельствует о незначительных колебаниях в уровне жизни населения 
разных общественных групп. 

Важное место в бюджетной статистике уделяется изучению 
факторов, влияющих на размер среднедушевого объема денежных 
доходов и расходов. Изучается, во-первых, как меняется суммы 
в зависимости от величины семьи, при этом берется тип семьи, 
где имеется супружеская пара с различным-числом детей. Во-вто
рых, подлежит исследованию вопрос о денежных доходах и расхо
дах в семьях, где супруга работает или не работает. В - третьих, 
эти процессы изучаются отдельно по группе рабочих, служащих, 
крестьян, пенсионеров. 

С помощью комбинированных группировок изучаются как вы-
шеотнеченные взаимосвязи, так и структура расходов во всех этих 
группах и подгруппах. Из-за экономии мест дальше приводится 
лишь денные о величине расходной части семейного дохода. 

Таблица 10 показывает, что основным фактором.который 
определяет величину среднедушевого семейного бюджета - это ве
личина и состав семьи. В результате этого среднедушевая сумма 
денег меняется до 2 - 2,э раза. Б большой мере на уровнеь дохо
да влияет также занятость жены, но не более чем на 30-511 

Большой интерес представляют данные о дифференцированном 
распределении домохозяйств по уровню ореднедушевого чистого 
дохода на члена семьи, ^сн.табл. I I ; 

В группу крестьян не включены натуральные доходы. 



ВАОГО 

Д о м о х о з я й с т в а С ч и с л о м ч л е н о в 

( б е з д е т е й ) ( с I р а б . ) 
4 : Ь : 6 и 

( с 2 д е л ь м и ; : ( с 3 д е л ъ м и ) : б о л ь ш е ( с 4 
• ^ : и б о л е е д е т ь м и ? 

Д о м о х о з я й с т в а р а б о ч и х 
- и е н а н е р а б о т а е т 12зь?в 1 в ь 6 9 1 2 9 * 1 1 3 3 5 6 Ю 2 9 9 9 1 6 8 
- ж е ц о р а о о т а е т 1 7 6 0 2 2 8 7 1 8 2 0 0 9 2 1 6 5 0 1 1 3 « З о И У О З 

А о ы о х о а я й о т в а с л у ж а щ и х 
- ж е н а н е р а о о т а е т 1 « > Ь 6 2 1 4 9 4 1 7 0 9 2 . ШШ 1 2 4 2 0 1 1 3 1 2 
- ж е н а р а о о т а е т 1 9 6 У 4 3 0 9 6 0 ' 2 2 0 8 3 1 а 3 4 7 1 4 9 7 1 1 ^ 3 7 6 

В 
10 

О б ъ е м р а с х о д о в в з а в и с и м о с т и о т в е л и ч и н ы 
и с о с т а в а с е м ь и в Ч С С ^ в 1 9 7 2 г о д у 

( в к р о н а х н а ч л е н а с е м ь и ; [ I ; 46^, и 4 7 0 ] 



С т р у и у р а р а с х о д о в в с е м ь я х р а б о ч и х Ч С С Р 
в з а в и с и м о с т и о т у р о в н я д о х о д о в в 1 9 7 * г о д у 

Т а о л и д а I I 

[ 1 , 4 7 2 ] 

: В с е г о 
П о к а з а т е л ь I » * ™ ? 

Д о м о х о з я й с т в с ч и с т ы м г о д о в ы м д о х о д о м н а ч е л о в е к а -в к р о н а х 
до ЯШ2Ш*ш11$т1 : : > 1 0 8 и 1 : 1 * о 0 1 : Ь О 0 1 : 1 4 4 0 1 : 1 3 б О 1 : 1 6 8 Э Д : 1 о 0 0 О : 1 9 2 О 0 

7 * 0 0 : до : : д о : до : до : до : до : до : до : до : до : и выше 
: о ч О О : 9 6 1 ) 0 : Ю 8 0 0 : 1 2 0 0 : 1 3 2 0 0 : 1 ч 4 1 Л : Ь б о О : 1 6 о 0 о : 1 8 0 0 0 : 1 9 2 0 0 : 

Д е н е ж н ы е 
р а с х о д ы 

в с е г о 
в т о н ч и с л е -

в % 
п р о д о в о л ь с т в е н 
ные т о в а р ы , 
н а п и т к и , н а ц в н -

1 6 2 6 9 
1 * 6 7 6 

7 4 - 5 4 9 1 2 7 Ю 8 * 0 1 3 9 * 5 Ь 6 5 0 1 7 2 9 0 1 о 7 Ь О 2 о З о 9 2 1 7 ^ 0 2 3 0 9 У З О б Ь Ь 

н о г о п и т а н и я 3 1 , 7 4 6 , 3 4 1 , 3 3 8 , 3 3 4 , 5 3 4 , 1 3 2 , 7 3 1 , 7 5 С , Ь 2 : , 8 * 9 , 6 2 9 , 4 2 3 , 8 ё 

н о п р о д о в о л ь -
2 5 , 9 2 7 , 4 2 6 , 5 2 6 , 9 

1 
с т в о п н ы й т о в а р ы * 7 , 4 2 4 , 9 2 5 , 9 2 7 , 4 2 6 , 5 2 6 , 9 2 7 , 6 2 о , 3 2 6 , 5 * 6 , 9 2 0 , 7 2 9 , 2 

у с л у г и ш* 0 , 6 Щ1 1 0 , 9 1 1 1 , 7 1 1 1 , 2 1 2 , 5 1 1 , 4 1 1 , 2 1 2 , 7 1 2 , 0 1 1 , 7 п,ь 
Л л а т е н и 1 о , У ь . з 1 4 , 9 1 6 , о Ю , 4 Ю , 6 1 0 , 0 Ю , Ь 1 о , и 2 ы , 0 2 0 , 3 2 0 , 1 * 0 , 0 
в к л а д ы У , 7 6 , 2 7 , и 7 , 3 7 , 9 у . О 0 , 9 9 . о 1 0 , 5 1 и ,2 1 0 , 7 « , У 1 3 , 0 
п р о ч и е 1 , 1 0 , 7 1 . 1 и , 8 1 , 1 0 , 9 1 , 0 1 , 0 1 , 5 0 , 9 0 , 5 1 , 2 1 , 7 



Денные показывают следующие тенденции: с ростом средне
душевого дохода.на члена семьи постепенно.снижается удельный 
вес расходов на группу продовольственных товаров, хотя абсо
лютные суммы расходов на эту цель растет. Так, например, аб
солютные суммы расходов в группе продовольственных товаров бы
ла в I доходной группе 3449, И.- 5765, а в XI - 7о7* и в ХП до
ходной группе 7ЯЗ крон {"И 47г], то есть разница примерно в 
2 раза. 

по непродовольствен»:::, -овараы удельные веса расходов 
различаются незначительно, но абсолютные более сильно - при
мерно в 4-5 раза. Абсолютные данные в кронах по группам: 
I - 1885, П - 2332, XI - 6869, ХП - 8961. 

Расходы на оплату услуг имеют тенденцию к росту как 
относительно, так и особенно абсолютно. 

Платежи, в том числе налоги с заработной платы, имеют 
тенденцию значительного роста и при более высоком уровне дохо
дов платежи занимают 20-21 %. 

По вкладам сильно выражена тенденция роста удельного 
веса при повышении среднедушевого дохода, достигая в высших 
доходных группах 2000-4000 крои в году. 

наиболее полные материалы статистики домохозяйств публи
куются в специальных изданиях - Статистика уровня жизни домо
хозяйств, где в разделе П даются три части - 1-я по домохо-
зяйствам рабочих, 2-я по домохозяйствам служащих и 3-я по до
мохозяйства* кооперированных крестьян, каждая часть имеет 225 
страниц, {материал издан Федеральным статистическим управлением . 
ЧССР совместно с управлениями Чехии и Словении. { 10 , I I и 12] 

В качестве примера приведем лишь некоторые данные аа 
1973 год/Даняые рассмотрим по кругу домохозяйств рабочих, 
где имеются работеяндее и неработающие супруги (как правило 
жены), годовой брутто-доход всех семей в расчете на члена 
семьи Ш 4 Ъ крон, в том числе доплата на детей 1230, исполь
зованы сбережения 1*50. Расходы за продовольствие 5181 крова, 
из них непосредственно ае продовольственные товары 3987.» ае 
напитки 541, в том числе безалкогольные 90, общественное пита
ние 65? крон. [Ю; 2-25^ 



г а с х о д ы з а н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы е т о в а р ы с о с т а в и л и 4 7 7 4 
к р о н ы , и з н и х з а о д е ж д у . 1 1 * 9 , о б у в ь и к о ж а н у ю г а л а н т е р е ю 366, 

т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а 9 Ы , т а б а ч н ы е и з д е л и я 3 0 0 к р о н . З а у с 
л у г и и з р а с х о д о в а н о 1 9 4 8 к р о н , в т о м ч и с л е з а к в а р т и р у и к о м 
м у н а л ь н ы е у с л у г и 6 7 4 , т р а н с п о р т и с в я з ь 3 7 * , р е м о н т н ы е р а б о т ы 
3 0 * к р о н ы . П о ; 2-25] 

С у м м а п л а т е ж е й - с о с т а в и л а 3 * 9 7 к р о н , и з н и х н а л о г и и 
д р у г и е о б я з а т е л ь н ы е п л а т е ж и ( н а п р и м е р , н а л о г с а в т о м а ш и н ) 
* 0 0 9 к р о н . С у м м а в к л а д о в 1 7 П к р о н , н о н а д о у ч е с т ь , ч т о был 
и с п о л ь з о в а н в к л а д н а с у м м у 1 * 5 0 к р о н . [ 1 0 ; г2] 

В с е д а н н ы е о р а с х о д а х н а п р и о б р е т е н и е т о в а р о в о д н о в р е 
м е н н о с о п р о в о ж д а ю т с я ц и ф р а м и о о б ъ е м е к у п л е н н ы х т о в а р о в в н а - , 
т у р е , ч т о д а е т в о з м о ж н о с т ь о ц е н и т ь и х ф и з и ч е с к и е о о ъ е н ы и 
п р о а н а л и з и р о в а т ь с р е д н и е ц е н ы п р и о б р е т е н и я . 

Н а л и ч и е о г р о м н о г о г д а ф р о в о г о м а т е р и а л а т а к ж е д а е т в о з 
м о ж н о с т ь п о д с ч и т а т ь с т р у к т у р ы п о т р е б л е н и я , о п р е д е л и т ь з а в и с и 
м о с т ь у р о в н я п о т р е б л е н и я , с р е д н и х ц е н о т ч и с л е н н о с т и и с о с т а в а 
с е м ь и . 

В 1 9 7 3 г о д у в Ч С С * * б ы л о п р о в е д е н о с п е ц и а л ь н о е о б с л е д о в а 
н и е у р о в н я " ж и з н и п е н с и о н е р о в . В с е г о б ы л о о б с л е д о в а н о 1 5 0 0 д о -
м о х о з я и с т в н е й с и е н е р о в , п р и э т о м в к а ж д о м м е с я ц е о о с л е д о в а л а с ь 
1/12 в с е й с о в о к у п н о с т и , т о е с т ь к а ж д о е д о м о х о з я й с т в о о б с л е д о 
в а л о с ь в т е ч е н и е м е с я ц а . Д а н н ы е о б о б щ е н ы в с п е ц и а л ь н о м и з д а 
н и и Ф е д е р а л ь н о г о с т а т и с т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я ^ 1 3 ] , и о н о с о 
д е р ж и т д а н н ы е к а к в ц е л о м п о Ч С С * \ т а к и о т д е л ь н о п о Ч С Р и С О Р 
и * м а т е р и а л с о д е р ж и т т а б л и ц ы о с о с т а в е д о м о х о з я й с т в , с п о д р а з д е 
л е н и е м н а 10 г р у п п п о у р о в н ю д о х о д о в . В с е д о м о х о з я й с т в а р а с 
п р е д е л я ю т с я н а имеющие I ч е л о в е к а и 2 ч е л о в е к . Т а к а я г р у п п и 
р о в к а р а з р е ш а е т п о д р о о н о и г л у о о к о и с с л е д о в а т ь у р о в е н ь ж и з н и 
п е н с и о н е р о в . 

С п о м о щ ь ю г р у п п и р о в о к в ы я с н я ю т с я с л е д у ю щ и е о с н о в н ы е 
в о п р о с ы : 

- д е н е ж н ы е р а с х о д ы н а п р о д о в о л ь с т в и е ; 
- д е н е ж н ы е р а с х о д ы н а п р и о б р е т е н и е н е п р о д о в о л ь с т в е н н ы х 

т о в а р о в ; 
- о с т а л ь н ы е д е н е ж н ы е р а с х о д ы ; 

- о б ъ е м ы н а т у р а л ь н о г о п о т р е б л е н и я . 



Так, например, в 1975 году в ьб^ домохозяйствах пенсио
неров с одним человеком годовой денежный доход составил 
10785 крон, дененный расход Ю4*о крон, в том числе иа : ( в 
кронах; [ 13 ; 1и] 

- продовольственные товары, напитки 
и общественное питание >8У0 

- непродовольственные товары 
- услуги 1970 
- платежи - 632 
- вклады 93 

объем натуральных доходов составил ч-Ьй крон в год. [1Ъ\1ч\ 
В семьях пенсионеров, где 2 члена семьи, среднедушевые 

показатели доходов и расходов на душу примерно на Ю % ниже 
вышеприведенных. 

Однако среди пенсионеров наблюдается довольно большая 
дифференциация в доходах и расходах. 

Доходы пенсионеров колеолются примерно в 2 раза, а рас
ходы на продовольствие в 1,6 раза. Расходы на непродовольствен
ные товары и услуги в крайних группах отличаются в 3 раза, пла
тежи и вклады еще больше. Во всех группах доля расходов на про
довольствие является основной и составляет в среднем 56% в груп
пах с невысоким доходом 61-6ь ^ , с выпоким доходом 50 /Ъ.[ХЗ; 15] 

За последние годы в ЧССР неоднократно были проведены 
крупные ооследования доходов всех слеев населения. Обследование 
оыло проведено выоорочныы порядком путем применения 2 % выбор
ки. Ооследования были проведены за 1970 и 1973 годы; результа
ты ооследования будут проиллюстрированы данными по ЧСР.Г14 и 15] 

Полный цифровой материал за 197о год изложен в 7 табли
цах, где приведена группировка по уровню среднедушевого денеж
ного дохода члена семьи, выделяя 22 группы доходов, в других-
7 аналогичных "таблицах группировка сделана по признаку обще
го чистого дохода (денежного + натурального) и последних Ь 

таблицах изложены материалы в территориальном разрезе ЧСР,. то 
есть-по г. араге и У ооластям республики. 



Все данные за 1970 год приведены по 9 Общественным 
группам населения, а в 1973 году по основным 4 группам, выде
ляя 2 подгруппы пенсионеров. 

Новое в обследовании 1973 года то , что семьи группируют
ся в зависимости от наличия активных членов сеиьи, то есть 
работающих в народном хозяйстве, выделяя типы семьи, где I , 2 
или 3 и более активных членов. По каждом из этих групп дается 
группировка о наличии детей в них - всего 6 групп. 

Таким образом обследование дает исчерпивающее представ
ление о доходах и их образовании в следующих разрезах: 

- по социальным группам; 
- по территории республики; 
- в зависимости от числа активных членов семеи; 
- в зависимости от наличия детей в оемье; 
- в динамике за 1965, 1970-197 3 годы. 
но всем указанным разрезам имеются данные о группировке 

семей по уровню среднедушевого годового дохода. 
Далее приведем в выборочном порядке некоторые цифровые 

данные для характеристики методологического подхода и показа 
конкретных цифровых показателей о дифференциации уровня доходов 
в ЧСР. 

Таблица 13 показывает и в аналитическом материале ЧСР 
отмечается, что наивысший среднедушевой доход в семьях кресть
ян, далее в семьях служащих, в семьях пенсионеров, где имеется 
работающий член семьи, в семьях рабочих,и наконец в сэмьях 
неработающих пенсионеров. 

Таблица также показывает, что в ЧСР незначительный удель
ный вес доходов от натуральных поступлений, даже в семьях 
крестьян - 8,5 % всего чистого дохода. 

Данные 14 таблицы показывают, что во ЕССХ группах до-
мохозяйств имеется довольно большое отклонение от средних ве
личин. В дрмохозяиствах крестьян и служащих относительно высо
кая доля семей в группах с доходом свыше 2 0 0 0 крон на члена 
семьи в месяц. 

В территориальном разрезе средний доход члена семьи по 
социальным группам меняется незначительно, за небольшими ис

ключениями по группе крестьян в областях Моравии. В целом по 



Т а б л и ц а 1 2 
Доходы и расходы в домохоаяйствах пенсионеров 

с одним человеком в ЧСОР в 19/3 году * 

• : Всего : цимохозяйотва с чистым годовым доходом 
*дриохо-
:знйств 

: 4601-
:-7200 

: 7201-
:-960С 

: 9601- : 
12000:. 

1*001- : 
• 14400 : 

: '14401 
: выше 

Всего чистые денежные 
расходы 10420 7121 8674 11551 1430* 15^86 

в том чиоле 
^Продовольственные 

товары, напитки и 
общественное пи- • 
тание 5870 4706 1>300 6336 7029 7742 

2.Непродовольствен
ные товары 2153 1*59 ХВД 2549 3134 5ЬВ5 

3. Услуги 1970 1023 1454 2182 3524 2980 

4,-ШпФежи ; 632 133 - *49 629 1318 *137 

5. Вклады 93 • 60 16 98 44 571 

ь . Другие расходы I I 0 0 0 16 

натуральные потребления 48Ь 520 59* 377 277 6*3 



Таблица 13 
Основные показатели доходов по общественным 
группам населения в ЧСР в ЬУЗ году в расчете 

на члена семьи (кроп; [151 

: Д о и о х о з я я с т в а 
: - в т о м ч и с л е 

.Всего :рабочих:служа-
: : щих 

•:косстьян: пенсио 
: :с экон.: 
: :акт ,чл . : 

неров 
без экон 
акт. чл. 

I . Чистый денежный 
доход 1446 3 14082 16473 16221 15250 9745 

2 . Натуральный 
доход 323 254 119 Ы 1 482 309 

3. Всего чистый 
доход 147Ь6 14336 16591 Г7732 15712 ЮС54 

уровню доходов на первое место выдвинулись семьи крестьян, да
лее служащих и раоочих. ^Таблица 15) 

Относительный уровень доходов семьи зависит главным образом 
от влияния двух экономико-демографических факторов: 

а] от наличия в семье числа экономически активных членов 
семьи; 

б) от наличия в семье индивенцов. 
Все вопросы рассмотрены по сеь^ям, где имеются супру

жеские пары, а также в разрезе отдельных социальных групп насе
ления. 

Данные таолицы 16 показывают, что изменение численности 
детей сильно влияет на среднедушевой доход. Однако надо учесть, 
что реовнок является полной потребительской единицей, поэтому 
при пересчете семейного бюджета на потребительскую единицу п а 
дения среднедушевого дохода при увеличении численности детей, 
была менее выраженной. Так, например, в донохозпПствах, где г 
активных члена семьи, при отсутствии детей годовой бюджет секьи 
был 4Ьб'+4 кроны (23322 х 2 ) , а в той же группе при наличии 4 

детей 67з56 С11226 х 6 ) , что в средней в расчете па одну из 



• Таблица 14 
Структура доыохоэяйотв в зависимости от 
уровня среднедушевого дохода члена семьи 
по общественным группам населения ЧСР в 

1973 году ( в %) 
[ № ; 4 ] 

Чистый доход 
в месяц -

крон 

Д 'О и о х о з я й с т в а Чистый доход 
в месяц -

крон рабочих служащих крестьян: п е н с и о н е н о в 
:оаа экон. :с экон. 
:активн.чл. !актизн. чл. 

до 4 0 Ъ ЩЗ о . з 0 , 0 1.2 0 . 1 
ч-и1 - 6 0 0 1,6 0 , 6 0 , 6 1У,4 1,0 

6о1 - 8оо « , 8 4 , 1 3,9 31,9 4,8 
8 0 1 - т о й 17,5 • 10,а 9,1 2 3 , 9 И . 5 
1 0 0 1 - 12СЮ 21,0 17,9 13,В 1 2 , 5 2 0 , 0 

1201- 1чОо 16,9 17,5 15,8 5,9 22,9 
1401-1600 12,1 14,2 12,7 2.5 17.3 
1 6 0 1 - 1800 8,8 11,4 12,7 1.3 10,5 
1 8 0 1 - 2 0 0 0 5,7 8,2 9,0 0,6 6,1 
2001- 2 2 0 0 3,4 5,7 7,5 о.з 2,8 
2 2 0 1 и больше 3,9 9,3 14,9 3,0 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0. 

4 потребительских еданжц (2 взрослых = 2; 4 детей х 0 , 5 * 2 ) 
составляет 16859 крон. Таким .образом дифференциация сохраняется, 
но не является столь' большой. [1$ Т . 9 ] 

Таблица такие показывает, в какой мере на среднедушевой 
доход семы влияет изменение числа экономически активных членов 
семьи. Как видно из данных, влияние заметно, но не особо велико. 



Таблица 15 
Чистый ГОДОВОЙ доход в расчете на члена семьи 
в территориальных* единицах ЧСР в Ъ70 году (крон) 

1>5 Т.16-23] 

Территориальные единицы : 11 о V о х о з я й с Ё в а Территориальные единицы 
: оабоцих : служащих : крестьян 

Гор. Прега 14597 16515 -
Среднечешская область 13337 14724 16830 
Юнночешская область 1*510 14000 16355 
Звпадночеаская область 13096 14584 16*65 
Северочешсквя область 13171 № 9 0 16937 
Восточночешская область 12717 140*8 16071 
Южноморавская область 12458 14*74 1Ь409 
Североыорввская область 12587 14670 14495 

Таблица 16 
Среднедушевой чистый доход члена сеыьи в доыохоэяйвтвах 
служащих в зависимости от наличия экономически активных 
членов семьи и детей в ЧСР в 197 3 году (крон) 

[16; Т .7-Г/] 

Группы : : Домохозяйства с числом детей 
домохозяйств : Всего: 0 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 

: ^ : ^ : ^ :и бод-
Все домохо
зяйстве 16591 21943 16643 137 8 3 11890 10470 

>г 
8945 

из них 
домохозяйства: 
о I экон.акт. 
чл. семьи 14435 20663 1*953 11191 97?0 90*3 7831 
о 2 экон.акт. 
чл. семьи 16724 233*2 17430 14424 12467 11226 9833 

с 3 и более 
экон. акт. 
чл . семьи 18681 21226 17127 14766 13769 12523 9696 



Выводы и предложения 

I . Изучение статистическогоматериала об уровне жизни 
населения ЧСОг показывает, что в. Стране хорошо поставлена рабо
та по изучению и анализу. 

г* В ЧССР детально разработана методология исследования 
процессов уровня жизни народа. 

3. В стране организуются специальные обследования бюдже
тов семьи разных экономике-демографических и социальных слоев 
населения. 

ч. используя-данные бюджетных обследования постоянной 
сети и выборочных обследований, статистические органы на их ос 
нове подсчитали много балансовых и других показателей, которые 
используются для характеристики уровня жизни населения по ЧССР. 

5. Большей положительный опыт достигнут в публикации 
статистических материалов об уровне жизни населения. 

6. Изученные данные свидетельствуют о неуклонном росте 
уровня жизни населения республик и областей, о выравнивании 
уровня жизни разных слоев населения. 

у . на основе проведенных исследований в ЧССг принят 
много важных постановлений о развитии общественных фондов по -
требления и они играют важную роль в жизни членов общества, 
особенно в обеспечении пенсионеров и подрастающего поколения. 

ь. Многие решения методологического и организационного 
характера могут быть применены в практической работе органов го 
сударственной статистики, а принципы политики образования уровня 
жизни народа могут быть использованы при решении аналогичных 
экономических проблем.в СССР. 



С п и с о к и с п о л ь з о в а н н о й " л и т е р а т у р ы я и с т о ч н и к о в . 

X. ЗЪа-Ызтхска госепка Сезкое1оуепбке зосхаИз-Ыске гериЫхку 
1974, Егапа 1974 МИЪ - А1ха. 

2, 3*а*1в1:1ка СЗН, 1972 ЗЕТТ. 
5, МезЪака вргауа севкеЪо аЪа-Ыв-Ыскепо игаа\и Ъ Егаяе. 

Ргапа - ипог 1973. 

4. Вгапа V егаГесЪ. РепЯгпх ргушу а ууйауе оЪууаЪе1в-*гта 1961-
. -1972. М 8 Ш Вгала 1973. 

5. Вгэ1га V ета^есЬ.Зро1в5епака ароЪгеЪа 1961-1972. МВ С31? 
РтаЪя 1973. 

6. Севка^вЪа-Ыз-Ыка. ВИапсе репогп!сп ргутй а ууйаэи аЪууаЪе1-
вЪча С5Н га гок 1973-

7. йеака з*а1;18-Ыка. ВИапсе репёап1сЬ рг!дши а ууааои оЪууа-
Ъе1в1туа роаМе кга^й га гоки 1969-1972. 

8. РакЪа а агеишепЪу. Ребе вос1а1хз1;1ске зро1е2пов111 0 гойхпу 
! в йеЪа!. 1973. 

9. ЗЪа-Ыз-Ыске хпГогтасе. 21уо1т1 игоуел аЧ>таспоа1;1 Ргапу у 
1е*есп 1969-1971. М 3 Егапа 1973. 

10. &евкоа1оуепэка'зЪа'ЬхвЪхка. БЪбЪ1в^11са а1уо1;пу1 йгоупе 
йошаспоз"Ы I I 411 - 1,саа1; - ск>твспоа-Ы <1е1п1ки у госе 1973. 

I I » СевкозХоуепвка вЪеЗДв-Шса. ЗЪа-Ыб-Ыкг 2±УО-ЬП1 игоупе 
. 4отаспоа;Ы I I 611 - 2 савЪ - аотахпов*! зате'в-Ьпадс»! у госе 1973 

12. 5евкоб1оуепвка в-Ьа^Ые-Ыка. ВЪа'Ые'Ыка ахуоЪп^ йгоупе 
йотаспов*! I I й!1 - 3 бав-Ь-йотаспов*! <1ги гаЪеуп1сп го1пдки 
у госе 1973. 

13. Сеаков1оУвпвка айа-Ыз-Ь^ка. З-Ьа-Ыа^Ыка г1уо"Ьп1 игоупе' 
йошйспов-Ы Рг1дшу, Уу<1ап1 а вроЪ^еЪа а'ота'споа-ь!' йййгойсЙ 

. У госе 1973. 

14. бевка аЪа'Ыв'Ыка. й*еЫеа\ о репё2п1сп рг1^шесЬ аотаспоаЪ! 
. V госе 1970. 

15.беака з-Ьв-ЫаЪхка. Н1кгосепаоа 1973. 
16. Уууо^оуа -Ьепйепсе а в^икЪигаДд! ашепи у репегпхсп ргЧатесп 

йотаспоа-ь! бЗН V госе 1973* 



А .Н. ЛАПИНЫ! 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕЩЕВЖ 
С(Д1ШЬНО-даЛ0ГРАсШЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ВСТУПАЮЩИХ В БРАК 

В начале 1975 года в Латвийской ССР под нашим руко
водством было проведено социально-демографическое обсле
дование вступапцих в брак и регистрирующих его в органах 
ЗАГОа. 

Обследование проводилось с целью получения более ши
рокой демографической и, особенно, социально-экономичес
кой инфогмации^об образовании брачных пар, молодоженах и 
молодой семье. Наличие таких эмпирических данных необхо
димо для изучения взаимосвязи между демографическими и 
социально-экономическими характеристиками вступапцих в 
брак и их социально-демографическим поведением при вступ
лении в брак, а также планированием семьи. 

Методом сбора информации, был избран опрос путей пись
менного анкетирования. 

Кроме общепринятой в государственной статистике харак
теристике вступивших в брак (возраст, национальность, оче
редность брака), ответы на вопросы анкеты содержали сведе
ния об образовании и социально-профессиональной принадлеж
ности женихов и невест, что дает возможность изучить влия
ние и этих признаков на возраст вступления в брак и брачную 
избирательность. 

Сведения о месте или круге людей, в котором произошло 
знакомство, и длительности знакомства брачных партнеров 
предоставляет возможность выявить, как происходит образо
вание брачной пары среди различных по возрасту, образованию 
и социально-профессиональной принадлежности категорий моло
дежи. 
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Обследование также дает ответ на вопрос» в каких слу
чаях: происходит возникновение длительного разрыва между 
совместным решением жениться и регистрацией брака. 

Вопросы о жилищных условиях молодоженов сразу после 
заключения брака, среднемесячном доходе в расчете на одно
го члена молодой семьи я степени необходимости материаль
ной помощи со стороны родителей или родственников для удов
летворения повседневных материальных потребностей дают пред
ставление об условиях для самостоятельной семейной жизни. 

Изучались также мнения о количестве детей в семье. Ьы-
ли получены сведения об ожидаемом числе детей в создаваемой 
семье и идеальном числе детей в семье вообще, йз этого пре
доставляется .возможность судить о том, насколько вступающие 
в брак осознают важнейшую функцию семьи - деторожденье. 

В основном вопросы были закрытыми и имели подсказки. 
Исключение составляли вопросы о возрасте и занятии жениха и 
невесты, а также вопрос о границах возраста яениха или не
весты, вообще подходящего по данному критерию для брачного 
партнера. 

Поскольку в .анкете указывался номер записи акта о ре
гистрации брака, опрос лиц, заполнивших анкету, иожет быть 
через некоторое время повторен. 

Анкета для брачной пары была общая, и опрашиваемые ее 
заполняли самостоятельно. На одну часть вопросов анкеты же
них и невеста давали каждый отдельные ответы, на другую -
совместные. 

Поскольку наиболее типичным является вступление в брак 
в течение 10-15 лет после достижения брачного возраста, об
следованием были охвачены только те пары, где жених и не
веста имеют возраст до 35 лет -

Выборочную совокупность достаточной репрезентативности 
обеспечивал сплошной опрос ( с учетом отказа частп брачных 
пар от участия в опросе) регистрирующих брак во всех отделе
ниях ЗАКа республики в течение двух месяцев, 1̂уч<дйыо было 
избрано, что опросу подлежат женихи и невесты, регистрирую
щие свой брак в марте и апреле 1Э75 год.-



н о з л я с т 
( в г о д а х ) ( в г к и т о г у ) 

н е в е с т ы 
( в % к и т о г у ) 

д о 2 0 7 2 4 
2 0 - 2 4 с ! ' 5 5 
2 5 - 2 9 2 3 1 5 
3 0 - 3 4 9 С 

В с е г о 1 0 0 1 0 0 
А б с о л ю т н о е б о л ь ш и н с т в о о п р о ш е н н ы х ж е н и х о в и н е в е с т 

в с т у п а л и л б р а к п е р в ы й р а з ( т а б л и ц а 2 ) . 

Т а б л и ц а 2 

С е м е й н о е п о л о ж е н и е о п р о ш е н н к х ж е н и х о в и н е в е с т 

С е м е й н о е п о л о ^ ( в %*™™оту) ( , Т 5 " и г т ) 
В б р а к е н е с о с т о я л и 9 0 " 8 8 
Р а з в е д е н н ы е 1 0 I I 
Р д о в ш И Л И В Д п р у О Г 

В е с - г о 1 3 0 

А н к е т и р о в а н и е п р о в о д и л о с ь с н а ч а л а я н в а р я " д о к о н ц а ^ 
м а р т а в о в с е х о т д е л е н и я х З Л Г С а г о р о д о в р е с п у б л и к а н с к о г о 
п о д ч и н е н и я и с е л ь с к и х р а й о н н ы х ц е н т р о в . 

И з о б а к з г о м а с с и в а а н к е т п е р е д о б р а б о т к о й были и с 
к л ю ч е н ы т е , з а п о л н и т е л и которых в марте и апреле не яви

лись на регистрацию брака, чья регистрация брака была пе

ренесена на другое время или отменена, а также анкеты не 

полностью заполненные. В результате для о б р а б о т к и н а п е р 
в о м э т а п е б ы л и в н д е л е н н 1 1 5 4 а н к е т ы , п р е д с т а в л я ю ш и р т а к о е 
же к о л и ч е с т в о о п р о ш е н н ы х п а р . 

Р а с п р е д е л е н и е о п р о ш е н н ы х ж е н и х о в и н е в е с т п о в о з р а с 
т у о т о б в д к а е т р е а л ь н о е " с о о т н о ш е н и е в о з р а с т о в в с т у п а в д и х в 
б р а к ( т а б л и ц а I ) . 

Т а б л и ц а I 

В о з р а с т н о й с о с т а в к о н т и н г е н т а о г г о о ш е ш ш х 
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Среди других материалов, полученных в ходе обследова

ния, особый интерес представляют данные об ожидаемом в мо
лодых семьях и идеальном количестве детей (таблица 3 ) . 

Таблица 3 

Распределение опрошенных женихов и невест 
по желаемому в молодой семье числу детей 

Число Женихи Невесты 
детей латвийская 

ССР Рига латвийская 
ССР Рига 

О I 0 I I 
I 19 20 18 19 
2 53 4 4 55 46 
3 • - 12 10 10 9 

4 и более • 2 4 2 3 
Не знает, 
сколько 13 22 14 22 

. В с е г о 100 100 100. 100 

Опрошенные женихи и невесты, в основном, высказались 
за традиционную для латвийской ССР семью с двумя детьми. 

Женихов и невест, собирающихся иметь только одного 
ребенка» значительно больше, чем собирателихся иметь троих 
детей, особенно характерно это в Риге. 

Среднее ожидаемое количество детой в семье, по мнению 
и женихов, и невест составляет 1,9. У опрошенных в сельских 
районных центрах эти показатели несколько выше, чем у оп
рошенных в городах республиканского подчинения. 

Сравнительно большая часть обследованных, в Риге дане 
каждый пятый жених и невеста, не имели определенного мления 
об ожидаемом количестве детей в создаваемой семье. 

Двое детей было признано большинством опрошенных п как 
идеальное количество детей в семье. 



Распределение опрошенных женихов и невест 
(в % к итогу) по названному ими идеальному 

числу детей в семье. 

Число 
детей 

не знают 
4 в более 

О 
I 
г 

э 

о 
6 
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Среди опрошенных в сельских районных центрах значи
тельно больше, чем в городах ресггубликанского подчинения, 
лиц, отдающих предпочтение трехдетной семье, и меньше -
считающих идеальной семью о одним ребенком. 

Распределению женихов и невест по идеальному числу 
детей в семье характерны более высокие, чем в распределе
нии по ожидаемому числу детей, доли желающих иметь боль
шее количество детей. 

Так, опрошенных женихов и невест, собирающихся огра
ничить свою семью только одним ребенком, в три раза боль 
ше, чем считающих однодетную семью идеальной. Иметь в 
семье троих детей идеалом считают 27# женихов и 25$ невебт, 
а ообираются иметь такое количество детей только 12$ жени
хов и 10# невест.-

Среднее идеальное число детей в семье, по мнению как 
женихов, так и невест, составляет 2,3. 

На планируемое в семье количество детей существенное 
влияние оказывает семейный опыт, поэтому-мнения женихов и . 
невест об ожидаемом колвчес-ве детей » создаваемых «ми » ; 
семьях нельзя безоговорочно принять за действительные с е - * 



мейше планы. В.А.Белова и Л.Е.Дарский указывают, что " . . . 
их можно рассматривать скорее как отражение социальных 
норм, воспринятых в процессе социализации и окрашенных 
личным отношением, чем как конкретные намерения относитель
но собственной семьи.1*1 

Полученные в ходе обследования данные представляют со 
бой ценный материал не только для теоретических исследова
ний, но в для разработки предложений по активизации демог
рафической политики. 

\ 

Г Белова В.А., Дарений Л.Е. Статистика •меняй в изучении 
рождаемости. Е . , 1972, с.63 
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ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД В ПРОГНОЗИРОВАНИЙ 
. СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Широкое применение экспертных оценок в прогнозировании 
развития различных отраслей промышленности, сельского хозяй
ства неуки и др.обусловлено не только их относительной прос
тотой и доступностью, но и возможностью получения с их помощью 
(в отличие от метода экстраполирования) более реальных прогно
зов далекого будущего. Знания и интуиция энспертов-специалие-
гов. участвующих в построении прогнозе, позволяют учесть тен
денцию изменения объективных условий непосредственно влияющих 
на результаты прогноза [ 1 , 2 ] . 

Целью работы, положенной в основу статьи* являлось полу
чение показателей уровня смертности населения Латвии по основ
ным нозологическим группой до 2000 года. Здесь будет приведена 
методика получения и обработки экспертных оценок и некоторые 
выводы. 

Применение методе экспертных оценок обуславливалось не
обходимостью учете быстрого развития различных областей меди
цины, непосредственно влияющих не уровни заболеваемости и 
смертности населения. . ^ 

Организация и последовательность 
проведенного исследования : 

Экспертный опроо был ортанизовен путем респроогренения 
среди главных специалистов Министерстве здравоохранения ЯатвССР, 
ведущих ученых-медиков, врачей с большим опытен лечебной.ра
боты я судебно-медицинских экспертов специально разработанных 
енкет, включающих вопросы по динамике изменения болезненности 
и летальности населения республики до я после 50 лет по сле
дующим нозологический группам: сердечно-сосудистые заболева
ния, болезни органов дыхания, новообразования, проязводствен-
ные отравления я тре вы и, психические болезни, самоубийстве, 
а твкже отравления алкоголен. 

Отдельная анкете была распространена среди ведущих сот

рудников Г а Я Министерстве внутренних дел, , ^вяих прогнои до -



2000 годе по процентному изменении числа пострадавших от до
рожно-транспортных происшествий и летальности среди них. 

После отбраковки неправильно или неясно заполненных ан
кет к обработке было принято 30 анкет. 

О целью получения большей достоверности при выявлении 
весов экспертов была применена многоступенчатая система их 
самооценок с последующей оценкой самих экспертов. 

Для проведения самооценки эксперту предлагалось указать 
на свой уровень компетентности в летальности и болезненности 
населения республики по рассматриваемым нозологическим груп
пам. Всего было предложено 10 самооценок, где высшая предпо
лагала знание современного положения ДЕЛ и динамики чисел по 
республике по предлагаемым вопросам в соответствии с характе
ром работы, а низшая - отсутствие знаний и интереса к обсуж
даемому вопросу. 

Последующий этап заполнения анкет заключался в ответе на 
контрольные вопросы и сводился к указанию предполагаемого эк
спертом уровня летальности и болезненности населения респуб
лики по рассматриваемым нозологическим группам в текущем 
1974 году. ' ' 

Располагая необходимыми данными ЦСУЛатвССР нами устанав
ливалась степень близости ответов экспертов реальным цифрам, 
что позволяло скорректировать заниженные или завышенные само
оценки. 

Дальнейшая процедура заключалась в получении от ответст
венных сотрудников Министерства численной оценки экспертов -
Ст соответствующей степени компетентности и добросовестности 
участвующих в построении прогноза экспертов, и объективизации 
самооценок с помощью изложенной ниже математической методики. 
Это позволяло каждому из энспертов приписывать соответствую
щий ему числовой эквивалент - вес эксперта. 

Непосредственный прогноз представлялся как процентные из
менения уровней болезненности и летальности в рассматриваемых 
нозологических группах по отношению к уроьню 1 9 7 4 года. При
чем каждый из экспертов мог строить прогноз не менее,чем до 
1985 года и не более,чек до 2000 года. 

Ввиду существенности обобщенного мнения экспертов лишь 
при учете степени согласованности их индивидуальных мнения 



для каждой нозологическое группы рассматривался коэффициент 
нонкордэщш \# с последующей проверной его значимости по кри-
терию ^ . Степень согласованности прогнозов экспертов вычис
лялась отдельно-до 1985 и 2000 годов. При-коэффициенте кон-
кордации Слизком к нулю выявлялся один из вариантов причины 
нулевого значения коэффициента: распадение общей группы экс
пертов на две почти одинаковые по численности и дающие проти
воположные прогнозы группы или прогнозы экспертов,равномерно 
разбросанные около средней общей группы. 

Выявление противоположных по своим прогнозам групп поз
воляет рассмотреть обе гипотезы, отражающие мнение каждой из 
групп экспертов. 

Расчет коэффициента конкордэции \Х/ производился по из
вестным формулам [ 4 ] с предварительной ранжировкой прогноза 
каждого эксперта таким образом, чтобы низкие и высокие ранги 
приписывались каждому году в соответствия с величиной относя
щихся к ним показателей прогноза. 

Наиболее согласованным по коэффициенту коннордацжл ока
зались прогнозы уровней болезненности населения до 1985 годе 
от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания, 
а также уровня самоубийств до 2000 годе. 

математические аспекты примененной в 
исследования методики 

Одной из наиболее важных и ив поддающихся похиой форма
лизации процедур в методе экспертных оценок является приписы
вание весов экспертам. Эта процедура содержит элементы произ
вольности» что ставит перед исследователем задачу по их умень
шению. 

Для этого после первоначальной ранжировки • придания каж
дой самооценке числового эквивалента нами учитывалось соответ
ствие всех проставленных самооценок и объективных данных по 
ответам на контрольные вопросы, а танже о тем как бы» дай прог
ноз. При этом мы исходили из следующих соображений, если по 
какой-либо нозологической группе эксперт проставляет не нуле
вую самооценку, но не дает прогноза по этой группе, то все 
кие самооценки являются неразличимыми, поэтому самооценка.с 



БОЛЬШИЙ ЧИСЛОМ НЕПОДГВЕРАДЕНИЙ БОЛЬШЕ ТЕРЯЕТ В ВЕСЕ. ОБЩАЯ 

СУММЕ БАНЯЕВ ВО ЫЕЯОДЯРЕДЛЕЯНЪШ САМООЦЕНКАМ *ЕЛН*СЯ РАВНО

МЕРНО МЕЖДУ « « Я Ш 9ъ РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО МЕНЯЮТСЯ СООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ СОСЕДНИМИ САМООЦЕНКАМИ, А НАИБОЛЕЕ НИЭНАЯ САМООЦЕНКА 

СТАНОВИТСЯ ОТЛИЧНОЙ ОТ НУЛЯ; ЗАТЕМ ДАННЫЙ ФОРМАЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

ПОВТОРЯЕТСЯ с ЦЕЛЬЮ УЧЕТА ОТКАЗОВ ОТ ОТВЕТОВ НА НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

р ОПРОС В . ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВЕСЕ САМООЦЕНКИ ПОЛУЧАЮТСЯ ТПХГНЕ сум
МИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НОРМИРОВКИ. 

Т&КИМ ОБРАЗОМ,В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРВОЙ ПОПРАВКИ ВЫЧИСЛЯЛАСЬ 

ПЕРЕСЧИТАННАЯ САМООЦЕНКА & ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ЙЫРВ&ЕНЯЮ: 

5* - ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЧИСЛОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ С-ОЙ САМООЦЕНКИ; 

п, - ЧНОДО СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМООЦЕНКИ; 

а\ - ЧИСЛО СЛУЧАЕВ, КОГДА ДЕННАЯ с а м о о ц е н к е ПРОСТАВЛЯЛАСЬ, 

НО ПРОГНОЗ ПО НОЗОЛОГИИ НЕ ДАВАЛСЯ; 

N - ЧЯОЛО САМООЦЕНОК. 

АНАЛОГИЧНО 5* ВЫЧИСЛЯЛАСЬ п е р е с ч и т а н н а я САМООЦЕНКА 2'^ 
ВО В ВЫРАЖЕНИИ ( I ) п[ СООТВЕТСТВУЕТ ЧИСЛУ ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТОВ 

НА КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС. ' 4 0 

ПОСЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ .[ 

И ЕЕ НОРМИРОВКИ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ САМООЦЕ

НОК & . НЕОБХОДИМО ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО РАССМОТРЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ОТНЮДЬ НЕ ЯВЛЯЛАСЬ ПЕРЕСМОТРОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОНКРЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ, А ЛИНЬ ОТРАЖАЛА ИЗМЕНЕНИЕ ДОВЕРЯЯ КО 

ВСЕМУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БАЛЛОВ ДЛЯ САМООЦЕНОК. 

.СОВОКУПНОСТЬ ОЗМООЦЕНИЯ & И ЧИСЛЕННОЙ ОЦЕНКИ САМИХ ЭКС

ПЕРТОВ С; ООРЭЗОВЫВЭДВ РЕЗУЛЬТИРУЮЩУЮ ОЦЕНКУ , ЯВЛЯЮЯУКЬ 

СЯ ВЕСОМ ЭКСПЕРТА. 

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТЯРОВЛ

ИЯЛ определялась СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ С УЧЕ

том пожученных ВЕСОВ ЭКСПЕРТОВ: 

ГДЕ ( I ) 

. где (2 ) 



У*- 01Б85 т—ОГО ЭКСПбрГв ПО 1-ОЙ нозологии для к -ой 
возрастной группы к * ^ ; * ] » где Д - возрастная группе до 
50 лет и К - возрастная группе посла 50 ла>| 

У - вес т - г о вкоперта| 
щ - оредневзвеиеннея для 1-ой нозологической группы} 
Т - год, для ноторого осуществляется прогноз. 

Вес эксперта У« определялся кон мультипликативная функ
ция его самооценни $ т и его оценки Сл . 

Первый этап обработки аэнанчивэлся выходной таблицей* 
где для каждой нозологичеоной группы выдавался прогноз 

ЛСА(19В0). Х° (1985) , Х а (1990 ) , ± 4 (2000) 
Х* (1980 ) . а ' ( 1 9 8 5 ) , Х ь ( 1990 ) , Х*(2000). 

Величина х-(Т) вычислялась единообразно для прогноза 
процентных изменении коэффициентов летальности я болезненнос
ти. Для различения этих прогнозов изменение летальности обоз
начим Д-(т) # а изменение болезненности КС г) 

Очевидно» что Изменение в процентах коэффициента смерт
ности ш-(т) может быть вычислено по формуле! 

Д Т > ) % = Ы Ш ± 1 <3> 

Получение прогноза в виде таблиц, составленных йз чисел 
ггъ*(т) , позволяет перейти к прогнозу интенсивных пояазате- ' 
лей смертности по каждому возрасту и каждой нозологической 
группе* имея такой прогноз по воем 16усматриваемым нозоло
гический группам» легко рассчитать общие повозрастные коэффи
циенты смертности по формуле! 

ш'Гг) =. 21 »ит). ( 4 ) 
Т«| • - ' 

йнэлйа подученных результатов 

• Проведенное исследование позвоиило получить прогноза де 
тальности и болезненности ПО различным воарвстно-йозологйчес-
ВИМ группа* ДО 2000 ГОДА. В ДАЛЬНЕЙШЕМ эти денные были исполь
зованы КАК исходные дня ВЫЧИСЛЕНИЯ прогноза СМЕРТНОСТИ В СООТ

ветствующих нозологических группах. 



В процессе аналааа результатов прогнозов по некоторым ноаологиям были выделены группы эксперте!, прогнозирующих понижение показателей н 1990 я 2000 годам ("оптимисты") я не проноэирующих их понижение вообще ("пессимисты")* Первый случай, ногда возникал вопрос о необходимости выделить' мнение частя 8нопертов,насался семи прогнозов, имеющих следующий своеобразный вид: рост показателя до 1985 года, резное падение к 1990 году» а дальше плавно продолжается снижение. Нужно было установить: является ли данный проноэ* усреднением аналогичных индивидуальных мнений, . или же это побочный эффект, вызванный разной глубиной прогноза. Например, если оплоченная группа "пессимистов" прекращает давать прогнав после 1985 года, а дальне продолжает давать проноз в основном оптимистическая группа, то результат наложения их обобщенных мнений и даст столь резкие колебания кривой прогноза. Такой анализ проводился по коэффициентам ксннордации, высчитанным для прогноза до 1985 года в сопоставления о прогнозом до 2000 года. В результате был сделан вывод! что в четырех случаях именно прекращение прогноза сплоченных групп пессимистов приводило искусственно я рванин колебаниям показателей в промежутке 1985-1990 годов. 
В этом случае предполагалось рассмотрение двух гипотез: "оптимистической" - э*о обобщенное мнение всех экспертов, прогнозирующих до 2000 года я "пессимистической" - мнение всех экспертов до 1985г. плюо экстраполяция их мнения до 2000 года* При щ значимой разнице среднего веса экспертов одной яа указанных групп по сравнению со средняя весом всех экспертов ва основу брался яменно их прогноз. Вместе с тем в трех случаях (при прогнозе заболеваемости болезнння органов дыхания в возрасте до 50 лет и психическими заболеваниями в обеих возрастных группах) первоначальный рост, а затеи реакое падение показателей действительно является средним мнениям большинства экспертов. Таким я принято,обобщенное мнение экспертов,, ~ Дополнительные пшотеям принямалнс» также я в случае монотонного яяяенения прогновяруемых Показателей, йо пин значительной репнице в согласованности экспертов, прогнозирующих до 2985 года Я до 20ГО годя. 



Опять-таки эта разница говорит об изменении 
однородности группы при переходе через 1985.год. Например, 
для прогноза показателя болезненности в группе болезней сер
дечно-сосудистой системы и органов дыхания (после 50 лет } 
первоначально согласованная группа сменилась группой с раз
бросом мнений. При прогнозе числа самоубийств,наоборот,после 
1985 года осталась однородная группа("оптимистов"Л Анализ 
всех четырех случаев изменения согласованности в двух случа
ях привел к выбору обобщенного мнения одной из противоборст
вующих групп со значимо большим средним весом, а в остальных 
двух приходилось производить экстраполяцию на 2О00 год прог
ноза, данного до 1985 года. 

И наконец последний случай принятия дополнительных гипо
тез - это близкий к нулю коэффициент конкордации при прогнозе 
до 1985 года и до 2000 года , который ' имел маото для л е 
тальности от сердечно-сосудистым заболеваний" и поскольку 

объяснялось распаданием на две группы, была возможность 
принять мнение группы с большим средним весом. После получения 
заключительных выходных таблиц изменения показателей болез
ненности и летальности, просчитывались изменения коэффициен
тов смертности. 

Наиболее оптимистичными оказались прогнозы по новообразо
ваниям, где эксперты предполагают сравнительно небольшое уве
личение, стабилизацию и последующее значительное уменьшение 
величин рассматриваемых показателей. Причем, выделенные отдель
но прогнозы экспертов-| !оптиыистовп, имеющих наибольший средний 
вес, предполагают неуклонное снижение рассматриваемых показа
телей и уменьшение уровня смертности к 2000 году по отноше
нию к исходному 1974 году. 

При сопоставлений среднегодовых темпов изменения пока
зателей прогноза в периоды 1974-80, 1980-85, 1985-90, 1990--
2000 годы с аналогичными темпами изменения динамики смертности 
от новообразований в периоды 1965-70, 1970-74 годы и вычисле
ния изменения показателей за весь рассматриваемый период по 
отношению к их значениям начала этих периодов получался * более 
сглаженный прогноз. Он сохраняет уровень последних лет и лишь 
с 1985 года начинается его рнижение, темп которого увеличива
ется после 1990 года. 



Комментируя ггрогноэ, необходимо отметить, что за последние 
годы заболеваемость и смертность от злокачественных новообразо
ваний, стабилизировалась, причем в возрастной группе до 50 лет 
можно-ожидать снижение смертности от рака женской половой сферы 
при росте смертности от лейкозов и при омоложении рака прочих 
групп. В связи о поогарением населения прогнозирование более 
интенсивного роста смертности от новообразований в возрастной 
группе старее 50 лет можно считать обоснованным. В дальнейшем 
благоприятные одвиги в уровне смертности от новообразований мо
гут быть получены аа счет больших успехов в химиотерапии. 

Прогноз уровней болезненности, летальности и смертности 
населения республики от сердечяо-орсудистых заболеваний, оче
видно, строился экспертами с учетом тенденции развития таких 
неблагоприятных для здоровья факюров, как гиподинамия и рост 
темпа жизни» являющихся последствием урбанизации и технизации. 
Они в значительной степени влияют на означаемое в последние 
годы "омоложение" атеросклероза, стенокардии, инфаркта миокарда, 
гипертонической болезни и др. Кроме того, ожидаемое увеличение 
числа пожилых людей в населении республики и снижение смертности 
от ряда причин, присущих молодым возрастным группам, приведут ' 
к росту показателей смертности от сердечно-сосудистых заболева
ний. Существенное снижение этих показателей макет быть достиг
нуто после значительного совершенствования диспансеризации насе
ления при повсеместном развитии кардиологической службы, выра
женный эффент действия которой можно ожидать не ранее 1980-85 
годов. 

При анализе прогноза по группе болезней органов дыхания 
следует учесть повсеместный их рост в экономически развитых 
странах» обусловленный загрязнением внешней среды, аллергиза-
ц и е й населения, ростом антнбиотикоустойчивых штаммов микробов, 
приводящих к увеличению числа септических пневаоний в молодых 
возрастах. _ ± г г 

Прогноз сотрудников ГАИ №|нистерства внутренних дел учиты
вает всевозрастающую транспортную насыщенность, а также имеющие
ся и ожидаемые успехи в гпрофилактнке летальных исходов дорожно-
транспортных происшествий. 



Однако, по нашему мнению, ожидаемые н 1990 году качественные 
изменения автотранспорта и дорог должны привести к последую
щему значительному уменьввнию как частоты дорожно-транспорт
ных происшествий, так и травм в результате их. 

В заключение необходимо отметить, что конечные результаты 
проведанного экспертного опроса были использованы для прогно
зирования различных вариантов численности и продолжительности 
жизни населения Латвийской ССР. 
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