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РОСТ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ИЗМЕНЕНИЕ ИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Обследовали е жителе!! села, по материалам которого 
написана статья, было проведено в 1975 г . в 4 районах 
ЛатвийскбЯ ССР: Прейльском, Баускои, Талсинскот.: и Гул

бенском. В каждом районе было обследовано 4 хозяйства, 
а в них по 56 семей. Общее методологическое и организа

ционное руководство и разработка программы обследования 
осуществлены автором данной статьи. 

Для изучения вопросов материального потребления было 
подготовлено 9 таблиц и инструктивные указания по их з а 

полнению. Часть таблиц заполнялась непосредственно в 
семьях, при этом были опрошены семьи пз числа актива х о 

зяйства, которые работают в хозяйстве не менее 10 лет. 
Другие таблицы заполнялись опытными работниками сельсо

ветов, колхозов и совхозов, а таблицы о товарообороте 

работниками торговля и общественного питания данных •гори

говых точек и предприятий общественного питания и быто

вого обслуживания. 

Изменения в демографической• 
ситуации 

Демографическая ситуация в Латвийской ССР за 1965

1975 г г . характеризуется абсолютным и относительным сог

кращением численности сельского населения с 930 тыс. 
человек до 847 тыс. человек и их удельного веса в чис 

ленности населения республики с 41 до 34$. 



- * -
В обследованных районах н хозяйствах наблюдается уве

личение миграции населения, хотя в отдельных хозяйствах 
за 10 лет численность населения изменилась незначительно. 
Уменьшается средний размер оемьи, что объясняется мигра

цией отдельных членов семьи, как правило, молодого поко

ления. 
Естественное движение населения характеризуется с т а 

билизацией и некоторым уменьшением рождаемости, а в о т 

дельных районах и хозяйствах увеличением смертности.'Это 
является результатом постепенного изменения полог^зраст

ного состава населения и старением сельского населения. 
За истекший период наблюдается стабилизация уровня брач

ности, однако по разводимости отмечается некоторая диф

ференциация по районам  в Еауском, например, увеличи

вается разводимость, а в Гулбенском уменьшается. В п о 

давляющем чиоле хозяйств уменьшается численность одино

ких матерей. 
Во всех хозяйствах увеличилось число пенсионеров, 

что соответствует этой тенденции в республике, так с 1963 
по 1975 г г . численность пенсионеровколхозников увеличи

лась с 99 до 121 тыс. человек, 'хотя за это время примерно 
на 10% сократилась общая численность колхозников. 

Рассмотренные данные о демографической ситуации п о 

зволяют сделать следующие выводы: 
отрицательное сальдо миграция сельского населения, 

старение сельского населения, абсолютное и относительное 
увеличение доли пенсионеров, ряд неблагоприятных показа

телей естественного движения  все это требует более глу<» 
бокого изучения причин материального характера, вызываю

щих эти процессы, а также изучения проблем материального 
потребления в сельской местности. 

• Пользование общественными фондами потребления 
Общественные фонды потребления в Латвийской ССР за 

19651975 г г . в расчете на душу населения увеличились 



Денежные доходы семьи за счет 
общественных фондов потребления 

Районы 
Опрошено Число семей, 

семей использующих 
общестз. 
фонды потре
бления 

Пенсия Стипен
дия Дру

гие 

Прейяьский 24 • И 9 . I : I Прейяьский 24 • И 
Бауский 24 9 9 
Талсинский 20 6 5 _ т 

Гулбенский 24 * 17 13 3 : 1 

Всего 92 •43 36 S.S. i •2 

Денежные и натуральные доходы 

Денежные и натуральные доходы сельскохозяйственного 
населения за период о I965.no 1975 г г . значительно увели

чились. Оплата труда колхозников в расчете на одного рабо

тавшего в среднем за месяц увеличилась о 55 руб. в 1965 г . 
до 119 руб. в 1975 г . или в 2,2 раза. В государственных 
сельскохозяйственных предприятиях за соответствующий п е 

риод среднемесячная заработная плата увеличилась с 68 руб. 
до 130 руб. или в 1,9 раза. . • 

••в 2 раза и составили в расчете на душ;' населения в 1975 
году 408 руб. 

В обследованных районах было установлено, что из 92 
опрошенных семей использовали общественные фонда 43 семьи. 
При этом в 36 случаях формой получения доходов была пен

сия, в 5 случаях стипендия (см. таблицу I ) . 
Анализ фондов колхозоз и совхозов показал, что хозяй

ства недостаточно используют поощрительные и другие фонды ' 
на стипендии для направления на учебу молодежи, чтобы под

готовить своих специалистов. 
Таблица; I 

http://I965.no


Б обследованных хозяйствах было определено изменение 
доходов семей от подсобного хозяйства за 10 лет, выделяя 
отдельно денежные и натуральные доходы (таблица 2 ) . 

По денежным доходам в большинстве хозяйств наблюдает

ся относительная стабилизация доходов, особенно в Гулбен

ском к Талсинском районах. В Бауском районе отмечается 
рост денежных доходов. 3 то же время во всех районах 
имеются семьи, где денежные доходы сократились. Основная 
причина  постепенный отказ от отдельных элементов под

собного хозяйства, глазным образом от содержания некото

рых видов скота или даже всего скота, а также и от при

усадебного участка. Это обусловлено в основном старением 
населения, в свяэа с чем и ограниченные возможности и с 

пользования физического труда. 
Натуральные доходы, как правило, во всех хозяйствах 

сохранились на прежнем уровне, хотя имеются отклонения 
в сторону увеличения и сокращения натуральных доходов. 
Превышение роста денежных доходов над натуральными объ 

ясняется значительным ростом закупочных цен сельхозпро

дуктов, а также ростом цен на колхозных рынках. Так, на

пример, индекс цен на сельскохозяйственные продукты на 
колхозных рынках городов Риги, Даутавпялса, Лиепаи и 
Еентспил'са в 1975 г . в сравнении с ценами 1965 г . соста  . 
вил по всем товарам, включая скот ,  1,29 , в том числе 
по продуктам растениеводства  1,33 , по продуктам животно

водства  1,21. 

3 разрезе отраслей сельского хозяйства наблюдается 
рост денежных и натуральных доходов подсобного хозяйства 
от животноводства, в меньшей степени от растениеводства. 
Относительная стабильность доходов имеет место по с а д о 

водству. Изменение объема продукции в подсобных хозяйст

вах было изучено более подробно по_отраслям растенпевод

стна и животноводства.( таблица 3 ) . 
Объем производства продукции в подсобных хозяйствах 

по всем отрасли:.! растениеводства наблюдается в Барском 
районе, на что сказывается близость г . Риги, следователь



Таблица 2 

Денежные и натуральные доходы семьи от подсобного хозяйства 19651974 г г . 

Районы ДЕНЬГИ НАТУРА 
увели на уров сократи увели на уров сократ: 
чились не лись чились не лись 

Црейльский Растениеводство, 4 17 г _ 22 3 
Садоводство - ' 21 3 
Животноводство 10 4 2  20 3 
Прочие отрасли — — — I I — 

Бауский , Растениеводство  16 I 2 16 5 
Садоводство 4 16 3 2 . 18 4 
Животноводство 14 4 2 3 ' 14 3 

1*. 
Прочие отрасли Т Т —   -

Талсинский йстениеводство 6 ' 6 2 I 17 
Садоводство 4 7 I 3 10 I 
Животноводство 5 . 7 . I 6 5 3 

Гулбенский Растениеводство 4 16 "  7 • 17 
Садоводство 2 7 I 7 . 8 I 
Животноводство . 4 . 18 2 I 20 • з • 



Таблица 3 
Распределение семей по объему производства продукции подсобного хозяйства 
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Картофель 
Овощи 
Фрукты 

'Ягоды 
Овощи теплиц и пар
ников 
Нветн 

I 
2 

Крупный рогатый ско1 
на мясо 

Коровы 
Свиньи 
Овцы и козы 
Птица 
Пчелосемьи 

I 
2 

23 I 20 3 - 4 14 - 5 10 I 
22 2 19 3 - 5 12 I 3 14 2 
21 I 16 6 - I 10 2 - 4 2 
21 I 16 7 - 2 II • I 12 I 
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14 3 7 12 4 13 - 4 17 I 

2 I _ I _ 9 _ 2 4 I 



но, и лучшие возможности реализации продукции на колхозном. 
рынке. По отраслям животноводства увеличение объема произ

водства во многих подсобных хозяйствах, особенно по круп

ному рогатому скоту, свиньям также наблюдается в Бауском 
районе. "3 остальных районах не выделяются какиелибо о т 

расли, где существенно изменились бы объемы производства 
продукции животноводства по ее отраслям. По Прейльскому 
району из обследованных ховяйств 24 семей в 35 хозяйствах, 
сократились объемы производства почти по всем отраслям жи. 
вотнозодетва. 

Во всех семьях были выяснены цели производства продук» 
ции в подсобном хозяйстве по отрасли.! растениеводства и 
животноводства. Оказалось, что подсобное хозяйство главным 
образом обслуживает нужды семьи, особенно продуктами рас 

тениеводства, молоком, свининой, яйцами. Многими семьями 
был дан ответ, что подсобное хозяйство удовлетворяет как 
потребности семьи, так и рынка (включая госзакупки). Лишь 
в отдельных семьях подсобное хозяйство служит для обеспе

чения рынка. Это в основном по отрасли выращивания крупно

го рогатого скота и по овцезодству. 
Необходимость наличия подсобного хозяйства многие 

семьи считают изза недостаточного уровня обеспеченности 
торговой сети продуктами животноводства и почти полного 
отсутствия в сельских магазинах таких продуктов растение

водства как картофель, овощп, фрукты и ягоды. Многие семьи 
указали на сравнительную удаленность тортовых точек. 

Денежные накопления населения 
Денежные накопления населения Латвийской ССР в сберега

тельных кассах с 1965 по 1975 г г . увеличились со 193 млн. 
руб. до 1108 млн. руб. или в 5,7 раза. Средний размер 
вклада на конец 1975 года составил почти тысячу рублей. 

Во время обследования было выяснено изменение денежных 
накоплений как в сберегательных касоах, так и дома (см. 
таблицу 4 Ь { 



Таблица 4 , 
Изменения денежных накоплений оеиьи с 1965 по 1974 гг . 

Б сберкассах Догла ' Всего 

увеличи- на уров- уменьшив увеличи- на уров- умепь- увеличи- на уров- у;.;енъ-
лись не лись лись не шились лись не ШИЛИСЬ 

Посольский 21 2 I II • 13 - . 22 2 
Бауский 12 6 4 12 7 з 12 7 3 
Талсинский И 3 - 9 II I 12 6 -
Гулбенский 18 6 - о 

X.' 5 щ 18 6 

Всего 62 1 7 5 35 36 4 64 21 3 



На вопрос о наличии сбережений в сберегательных кассах 
было получено 84 ответа, из них 62 ответили, что за 10 лет 
сбережения увеличились, 17  что остались на прежнем уров* 
не и лишь в 5 случаях был получен ответ, что сбережения 
уменьшил 1сь, из них 4 ответа получено в Бауоком районе. 

Определенные денежные суммы население держит дала. 
Из 75 семей, имеющих накопления дома, 35 ответили, что за 
десятилетие сумма увеличилась, 36  что осталась на преж* 
нем уровне и лишь в 4 случаях ответили, что уменьшились. 

В общем итоге из всей суммы денежных сбережений (в 
сберкассах + дома) из 88 опрошенных семей 64 дали ответ , 
что с:,1лма увеличилась, 21 семья  что суша осталась ва 
прежнем уровне и лишь в 3 семьях общая сумма уменьшилась. 

Во время обследования были заданы вопросы о цели н а 

коплений. Деньги, которые хранятся дома почти во всех 
случаях предусмотрены для удовлетворения текущих нужд. На

копленные 85 семьями в сберкассах деньги в основном преду

смотрены для следующих целей: 
1) на приобретение товаров длительного" пользования, 

включая транспортные средства  32 семьями; 
2) для приобретения культтоваров, для путешествия, 

сперта, отдыха  12 семьями; 
3) для строительства дома  21 семьей; 
4) для удовлетворения текущих нужд  20 семьями. 
Наиболее актуальным вопросом в сельской местности я в 

ляется удовлетворение основных материальных потребностей 
и, прежде всего , приобретение товаров длительного пользо

вания . Для удовлетворения культурных потребностей "деньги 
в сберкассах натопила лишь каждая седьмая семья. 

В беседах с семьями было выяснено, что высокие темпы 
роста денежных накоплений объясняются как необходимостью 
накопления нужных с у ш для приобретении более дорогих т о 

варов длительного пользования, гак ж отсутствием в Продаже 
должного количества необходимых товаров, особенно легковых 
автомобилей, тяжелых мотоциклов, строительных материалов. 
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оборник жилых домов, хорошей мебели и других. 

Дифференциация уровня жизни 

Дифференциация уровня жизни населения по Латвийской ССР 
до сих пор изучается недостаточно, поэтому обследование с е 

мей в районах дало определенный материал для анализа. Проб

лема дифференциации была изучена в сельсоветах и в хозяйст

вах в динамике за 10 лет, при этом были выделены С< руппы 
по уровню среднедушевого семейного дохода за месяц. К вы

сокому был отнесен доход свыше 150 руб. в месяц, к низшей 

меньше 80 р у б . , к средней  81149 руб. в месяц. 
Полученные данные о распределении семей показывают, 

что за 10 лет значительно сократилась доля малообеспечен

ных семей и повысилась доля высонеобеспеченных. В отдель

ных хозяйствах, где достигнут высокий уровень материально" 
обеспеченности также сократилась, доля средней обеспеченности. 

Опенка распределения была проведена в сельсоветах и 
в хозяйствах экспертным путем, поэтому тлеется некоторая 
несопоставимость по районам, но все же основная законо

мерность видна. 
В Прейльсксм районе в 1975 г . относительно больше 

семей с высоким уровнем материальной обеспеченное?:!  КГ^ 
в "Красном Октябре", 2658 в "Дзгштарсе", в других хозяйст

вах соответственно 18 и Т3?>. 
В Бауском районе в 1975 г . лишь в одном хозяйстве 

"Цоде" основная доля семей  60$ отнесена к внеотообегпе

ченным, в других же к это? группе отнесены 46* семе!! 

колхозы "50 лет СССР" и "Залите". 
В Талсинском районе почти во всех хозяйствах к группе 
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со средним доходом в 1975 года отнесена примерно половина ' 
семей, больше семей отнесено к группе выоокообеспеченных 
в хозяйствах "Залдемарпило" и "Либаги", меньше  в "Дундагё1 

Ь Гулбенском районе в двух хозяйствах "Литене" и "Лиго" 
в 1975 года основная доля  почти 90% отнесена к средней 
группе, при этом за 10 лет изменения в дифференцированном 
распределении были незначительны. 

В хозяйстве "Лене" доля высокообеспеченных хозяйотв • 
составила 50%, в "Лиэумс"  29%; в то же время в этих х о 

зяйствах выше доля и малообеспеченных, что свидетельствует 
о высокой дифференциации уровня жизни семей в этом районе. 

Из изложенного следует, что в Латвийской ССР даже в од 

ном сельском районе имеют место большие расхождения в уров

не доходов семей. Дифференциация и ее причины до сих пор в 
республике не изучены и одна из важных задач республиканс

ких и местных органов более глубоко исследовать этот слож

ный экономический процесс. 
Во время обследования была сделана попытка выяснить при

чины дифференциации уровня жизни семьи. 
Первой причиной во многих районах была указана демогра

фическая структура семьи. Таг.;, где достигнут высокий уро 

вень среднедушевого дохода,это в большой мере зависит от 
высокого удельного леса работающих членов семьи (например, 
супружеская пара без детей или со взрослыми детьми). В свою 
очередь и относительно низкие уровень материальной обеспе

ченности зависит от демографической структуры  то еоть в 
семье много детей, не работающих членов семьи, престарелых. 
К этой группе во всех районах относится большинство семей

пенсионеров. 
Второй фактор, который определяет дифференциацию 

уровень квалификации з общественном труде и степень слож

ности работы. Этот фактор характерен для всех районови 
больше приведен в средних группах. Интересно отметить, что 
в Прейльском районе высокий доход и в Гулбенском относитель

но низкий доход не зависят от этого фактора. 
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Третьим фактором, который довольно сильно влияет на 
дифференциацию, является уровень развития подсобного х о 

зяйства. Так, например, в Прейльском районе считают, что 
доход от приусадебного хозяйства является определяющим 
при достигнутом высоком и низком уровнях обеспеченности. 

Во многих хозяйствах указано, что на дифференциацию 
влияют одновременно несколько факторов, больше всего 
второй и третий вместе взятые." 

Торговое обслуживание населения 

Товарооборот предприятий торговли и общественного пи

тания был изучен как в целом по сельским административным 
районам, так и в пределах возможного по отдельным сельхоз

предприятиям. Последнее менее удалось, так как в тех хозяй

ствах, которые находятся около города, например. "50 лет 
СССР", "Валдемарпилс" и других приходилось исследовать 
данные по более широкой территории, где наряду с работни

ками сельхозпредприятий прожизает и несельскохозяйственное 
население. 

За 19651975 г г . розничный товарооборот в Латвийс

кой ССР увеличился в 2,1 раза (в сопоставимых ценах). 
В розничном товаробороте государственной и кооперативной, 
торговли доля продовольственных товаров в 1975г. с о с т а 

вила 50 ,5? , • 
В обследованных районах и хозяйствах структура товаро

оборота значительно отличается от республиканской  более 
высокий'удельный вес в структуре принадлежит продовольст

венным товарам, включая алкогольные напитки. При этом н а 

блюдается закономерность, что чем меньше магазин, тем 
больше в нем реализуется продовольственных товаров. Из 
непродовольственных товаров в сельских магазинах про

даются одежда и обувь, в основном рабочая одежда, х о 

зяйственнобитовые товары. Стоимость проданных культ

товарок невелика; не продаются в сельских магазинах транс
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портные средства.В отдельных сельских магазинах невысокая 
культура торговли, имеют место перебои в торговле изза 
отсутствия работников. 

В сельских магазинах была изучена структура реализации 
алкогольных напитков и темпы роста товарооборота как в ц е 

лом, так и по отдельным видам алкогольных изделий и также 
по табачным изделиям. 

За 19651975 гт . в Латвийской ССР соответственно про

дано алкогольных налитков в фактических ценах на 178 и 
406 млн.руб., то есть товарооборот увеличился в 2.3 раза. 

Во всех обследованных районах и их хозяйствах за 10 лет 
наблюдалась одна общая.тенденция  увеличение объемов, про

дажи алкогольных напитков, при этом прежде всего по группе 
водки и вина. По группе коньяков и шампанского местами 
п,юдажа за 10 лет осталась на прежнем уровне, а пива в н е 

которых местах продано даже меньше. Зо многих торговых 
точках в товарообороте непомерно высок удельный вес_иреп=_ 
ких алногольных напитков и особенно водки. 

Выводы 

1. За истекшие 10 лет с 1965 по 1975 годы в сельских районах 
наблюдается дальнейший неуклонный рост материального о б е с 

печения населения, что выражается в росте доходов за рабо

ту в общественном хозяйстве, в росте доходов от подсобного 
хозяйства и от общественных фондов потребления. 

2. В 1975 году в сельских районах уровень оплаты труда кол

хозников почти достиг уровня оплаты труда рабочих в служа

щих совхозов, а совокупный среднедушевой доход колхозников 
выше доходов рабочих и служащих. 
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3 . Возросший объем доходов дает возможность значительно 
увеличить потребление продуктов к товаров, увеличить парк 
товаров длительного пользования в семьях, отложить значи

тельнее денежные суммы для приобретения более ценных това

ров длительного пользования. 

4. Состав":! стрзЦуфа товарооборота в сельской местности 
нокозьоаот, что не всегда удовлетворяется спрос населения, 
структура товарооборота часто бывает одкостороннеч, в ней 
непомерно высоки!! удельны;' вес зянпмаю? доходи от продажи 
алкогольна напитков, неболмюЯ удельный вес расходов на 
приобретение товаров • культурнобьггового назначения. 

5. 3 сельской местности далого но полностью решен вопрос 
обеспечения населешш сетью культурнобытовых и торгов;пс 
предприятии. 

6. Несмотря на неуклонный и быстрей рост доходов сельского 
населения все же не во всех семьях достигнут желаемый у р о 

вень рационального бюджета. Имеет место довольно большая 
диффере:хиад::я в доходах между хозяйствами, особенно кол

хозами, между районами и в районах между сельскшли советами. 

7. Многие нерешенные вопросы в области производства и дохо

дов, отставание сферы обращения п культурнобытового обслу

живания, бедный ассортимент товаров и услуг и ряд других . 
причин приводят к относительно высокому уровню миграции 
сельского населения и к ухудшению половозрастной структуры 
сельского населения :: вместе с тем ухудшению показателей 
естественного движении населения. 

Предложения 

В целях дальнейшего улучшения условий жизни сельсього 
населения необходимо провести следующую работу: 
А. В области научкоисследсвателъпкой работы 

 разработать систему показателей учета и анализа жизни 
населения для сельсоветов, колхозов и совхозов и внедрить 
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ее в практику управления; 
 разработать предложения по более детальному анализу 

работы предприятия торговли, общественного питания, быто

вого обслуживания; 
 исследовать проблемы образования баланса денежных 

доходов и расходов населения и общественных фондов потреб

ления в разрезе сельских административныхрайонов и дать 
предложения по совершенствован;!» планирования СРОДНЫХ п о 

казателей уровня жизни населения в территориальном р а з 

резе; : 
 исследовать различил в уровне жизни населения в з а 

висимости от места жительства, наличия и размеров подсоб

ного хозяйства в другие факты; 
 рассчитать уровень рационального потребления для на

'селения сельской местности и также для разных социальных 
групп населения (специалистов, механизаторов, служащих, 
пенсионеров и д р , ) ; 

 определить основные пути и направления рационального 
уровня потребления в сельской местности. 

Е. В области сферы обращения и услуг 
 необходимо значительно увеличить продажу населению 

строительных материалов, средств транспорта, мебели, с о 

наров культурнобытового назначения; 
 развить сеть .федприятий торговли, особенно общест

венного питания, а также бытовых : 'слуг; 
В. Сельхозпредприятиям и другим хозяйственным организа

циям 
 увеличить фонды культурнобытового назначениями 

для подготовки кадров, и для повышения квалификации; 
 улучшить обеспечение работников сельходпродуктами. 



Н.П.Звидриньш 
ЛГУ им. П.Стучки 

ДИНАМИКА БРАЧНОСТИ, РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКАХ СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ 

I . Закономерности брачности 

. После второй мировой войны в Литве, Латвии и Эстонии, 
как и в большинстве стран мира, участвоваших в вой;е, 
началось компенсационное повышение брачности. Изза с у 

щественных потерь мужского населения во время войны эта 
компенсация не могла быть полной. После войны численность 
мужчин в генеративном возрасте была значительно ниже, чем 
женщин. По подсчетам, 20% женщин фертильного возраста в 
Латвии, 19% в Эстонии и 12% в Литве теоретически не мог

ли вступить в брак изза недостатка потенциальных брач

ных партнеров.* Лишь постепенно соотношение численности 
женщин и мужчин в брачном возрасте уравновешивается. 

В таблице Г приведены относительные данные о перио

дически оформленных браках в СССР и в республиках Совет

ской Прибалтики за годы советской власти. 
Числазарегистрированных браков во всех союзных р е с 

публиках Прибалтики испытывают значительные колебания. 
Характерно, что в начале 70х годов заключенных браков 
было больше, чем в 60х годах. Особенно мало было заклю

чено браков в середине 60х годов , что связано с влияни

ем последней войны. Подъем общей брачности в конце 50х 
и начале 60х годов, очевидно, был связан с демобилиза

цией из рядов Советской Армии, а рост в конце 60х годов 
объясняется вступлением в брачный возраст лиц, родивших

ся в компенсационный период рождаемости во второй полови

не 40х годов. 
Общие показатели дают лишь приблизительное представ

ление об эволюции процессов брачности. Для более деталь

1 Трудовые оесурсы Прибалтийских советских республик. 
Bira, 1967, с . 15. 



Годы СССР Литопская 
ССР 

Латвийская 
ССР 

Эстонская 
ССР 

1940 6,3 П.7 • 10,8 9.6 
1950 11,6 9.1 9,9 9.5 
1960 12,1 . 10,1 11,0 10,0 
1965 8,7 8.4 8,9 8,2 
1970 9.7 9,5 10,1 9.1 
1974 10,5 8,8 9.9 8.6 
1975 10,7 9,0 9,9 8,7 

ного измерения брачности следует воспользоваться специ

альными коэффициентами брачности, полученными как отно

шение общей численности мужчин или женщин, вступивших 
в брак, к средней численности бракоспособных мужчин или 
женщин. Наиболее полную характеристику этих процессов 
дает система показателейтаблипы брачности. К сожалению, 
несмотря на то , что первые такие таблицы были построены 
еще в 1764 г . , они крайне редко используются для иссле

дования процессов брачности. 
В СССР первые сопоставимые таблицы брачности для 

определенных больших регионов СССР были построены на 
основании материалов анамнестического обследования, про

веденного ЦСУ СССР в 1960 г . Они относятся к периоду 
19491959 г г . Весь материал обследования был разделен 
на о больших массива по демографогеографическому прин

ципу, т . е . схожести основных демографических характерис

I Эконо?лика и культура Литовской ССР в 1975 г . Вильнюс, 
1976, с . 17; Народное хозяйство Латвийской ССР 
в 1975 г . Рига, 1У76, С . 15: Народное хозяйство Эстон
ской ССР в 1975 г . Таллия, 1976, с . 30. 

Таблица I 
Коэффициенты брачности в СССР и в республиках 

Прибалтики в 19401975 г г . 1 

(в промилле) 



тик р отдельных крупных административнотерриториальных 
единицах отраны. В первую группу  с нивкой рождае

мость  были отнесены Украина, Латвия и Эстония. Литва 
была отнесена ко второй группе республик со средним 
уровнем рождаемости. Ко второй группе республик со сред 
ним уровнем рождаемости были отнесены также Белоруссия, 
Молдавия, Грузия и РОТСР / б е з автономных республик/. 
Остальные территории страны образовали третью группу. 

Следует учитывать, что на брачность женщин данной 
когорты во многом сказалась диспропорция полон, образо

вавшаяся после войны, особенно в средних и старших в о з 

растах. Построенные таблицы брачности свидетельствуют, 
что во всех группах вероятность вступить в брак в самых 
младших возрастах / 15 17 лет / низка. Возраст максималь

ной брачности в городах и селах I группы равен 25 годам 
во II группе  24 года,в городах, в селах  23 года 
и в III группе  25 лет в городах и 19 лет в селах. Ин

тересно, что самая высокая вероятность вступить в брак 
и 20 годам оказалась в селах I I I группы / 0 , 5 9 / , самая 
низкая  в селах I группы / 0 , 1 7 / . В городах кривые в е 

роятности вступления в брак во всех трех группах схожи. 
Но различия между городст'ими и сельскими показателями 
в каждой группе весьма существенны. Ценный материал для 
объяснения этого явления дают данные о долях женщин, 
не вступивших в брак к 50 годам. В I I I группе эта доля 
весьма низка /3 ,7% в селах и 3,9% в городах/. Высока 
также брачность в городах I и I I групп,в результате 
чего только соответственно 3,7 и 4,6% женщин к 50 годам 
не состояли в браке. В селах же 21,7% в I группе и 
15,3% во II группе к этому возрасту не вступили в брак. 
Статистические данные свидетельствуют, что этот факт 
во многом может быть объяснен диспропорцией в числен

ности сельских мужчин и женщин. Определенное значение 
имело то обстоятельство, что в селах Латвийской ССР и 
Эстонской ССР значительная часть населения проживала 

I Дарский Л.Е. Формирование семьи. М.. 1972, с . 73. 



на хуторах, где выбор брачного партнера ограничен. 
Сопоставление данных переписей населения 1959 и 

1970 гг . свидетельствует об увеличении доли ранних бра

ков во всех республиках Прибалтики. Среди литовских жен

щин доля состоящих в браке в возрасте 1619 лет возросла 
с 4,7 до 5,2%, среди латышек  с 4,5 до 5,9% и эстонок 

с 4,2 до 4,8%.* Аналогичный рост отмечен и для молодых 
мужчин коренных национальностей республик Прибалтики. ' 
Следует, однако, отметить, что попрежнему представители 
других национальностей в Прибалтике раньше вступают 
в брак. 

Материалы обследования семей рабочих и служащих, ' 
проведенного ЦСУ СССР в 1967 г . , позволили проаяализи

ровать брачность реальных поколений более чем за 30 лет 
Они подтверждают, что женщины прибалтийских националь

ностей (особенно эстонки) отличаются наиболее низкой 
долей ранних браков, среди них относительно большая 
часть женщин, остающихся вне брака после 25 и даже 
30 л е т . 2 

За последние годы среди трех республик Прибалтики 
самый высокий уровень брачности приходятся на Латвийс

кую ССР, ниже всего он в Эстонской ССР. Следует, однако, 
отметить, что эти различия небольшие, при этом на общие 
показатели брачности влияют не только половой и возраст

ной состав населения, но и стабильность семьи /доля п о 

вторных браков/. 
В Латвийской ССР показатели разводимости самые вы

сокие среди союзных республик. На 100 заключенных бра

ков здесь приходится около 50 разводов. За последние 
годы каждый четвертый из вступающих в брак уже ранее 
состоял в зарегистрированном браке. В Эстонской ССР 

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г . Т. 4. 
М., 1973, с . 389392. 

2 Ильина И. Дифференциация брачности в нескольких п о 
колениях женщин в СССР.  В кн . : Демографическая с и 
туация в ССР. М., 1976, о. 7779. 
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в 1975 г . на 100 заключенных браков приходилось 39 раэво

дов, а в Литовской ССР  30 разводов, что также несколько 
выше всесоюзного показателя ( 2 9 ) . 

Еде в 60х годах показатели брачнооти в республиках 
Прибалтики, оообенно в Латвийской ССР, за ряд лет были 
выше, чем по СССР в целом. За последние же годы картина 
изменилась. В 1976 г . показатель брачности по СССР с о с 

тавлял 1 0 , 1 , а из республик Прибалтики самый высокий п о 

казатель был в Латвийской ССР  9 . 5 . 1 Следует, однако, 
подчеркнуть, что в подавляющем большинстве отрш мира 
вти показатели ниже, чем в республиках Прибалтики. 

В целях сопоставления уровней брачности и установле

ния факторов, определяющих их динамику, мы рассчитали п о 

казатели повозрастной брачности женщин по данным Латвийс

кой ССР в 1959, 1970 и 1974 годах. В таблице 2 эти пока

затели сопоставлены с соответствующими их значениями по 
СССР в целом. 

Таблица 2 
Динамика повозрастной брачности женщин 

в СССР и Латвийской ССР2 

/ вступило в брак на 1000 женщин 

Возрастные 
группы 

Т959 

1анного возраста/ 

1 9 7 П 1974 
Латв.ССР 

Возрастные 
группы 

1974 
Латв.ССР 

Возрастные 
группы 

СССР В т . ч . 
в ЛатвССР 

СССР п т и 

1974 
Латв.ССР 

В т . ч . 
в ЛатвССР 

СССР О 1 . 4 . 
п Г Т Я Ф П Р П Р 

В т . ч . 
в ЛатвССР 

а ш ю о и г 

1649 41 
в том числе 

39 37 38 37 

1619 
2024 
2529 

60 
114 

40 

43 
106 

. 51 

71 
129 

29 

61 
127 

45 

60 
116 

46 
3034 20 2б" 16 24 22 
3539 
4049 

14 
8 

' 18 
8 

9 
6 

13 
8 

15 
8 

1 Латвийская ССР в цифрах в 1976 г . Рига, 1977. с . 25. 
2 фрман И.В. Актуальные вопросы демографии'. М., 1976,с .25. 
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Из приведенных данных видно, что в Латвийской ССР ни

же, чем ?. целом по стране, показатели брачности в младших 
возрастных группах и выше  в старших возрастах. Послед ' 
няя закономерность в основном может быть объяснена значи

тельны.: '/дельным весом повторное браков в Латвийской ССР.' 
В Литогской ССР, где уровень разводшлости ниже, повозраст

ные показатели брачности также ниже. 
Мы установили, что снижение специального коэффициента' 

брачности в Латвийской ССР в межпереписной период произо

шло за счет ухудшения возрастной структуры женщин. В перо

вой половине 70х годов индекс возрастной структуры женс

кого рождающего контингента несколько увеличился, тем с а 

мым способствуя росту показателей брачности. Несмотря на 
это, специальный коэффициент брачности женщин снизился " 
более чем на 2%. Это произошло изза снижения повозраст

ных коэффициентов орачности, особенно в возрастной груп

пе 2024 года, характеризующейся наиболее высоким пока

зателем брачности. 

2. Эволюция и демографические факторы рождаемости 

Компенсационное послевоенное повышение брачности я 
рождаемости в республиках Прибалтики продолжалось недолго, 
после чего начаооь некоторое ее снижение. Правда, еще 
в 1950 г . коэффициент рождаемости в Литве и Эстонии был 
выше, чем в 1940 году. Лишь в Латвии, где снижение рож

даемости началось уже с 1948 года, коэффициент рождае

мости в 1950 года был ниже послевоенного уровня. 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в Прибал

тике уровень рождаемости систематически был ниже, чем " 
в целом по СССР. В последние года эти различия стали ме

нее существенны, чем до войны или сразу после иее. Так, 
коэффициент рождаемости в Прибалтийских республиках 
в 1940 составлял 20 ,6 , что было на 10,6 пунктов ниже п о 

казателя по СССР. В 197? году коэффициент рождаемости 
в Прибалтике /включая Калининградскую область/ составил 
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15 ,9 , что было лишь на 1,9 пунктов ниже среднесоюэного 
уровня. К 1976 г . эти различия снова возросли, что свя

зано в основном о резким снижением рождаемости в Литовс

кой ССР и увеличением ее по стране в целом. 

Таблица 3 
Динамика коэффициентов рождаемости в СССР 
и в республиках Прибалтики в 19401976 г г . 1 

(в промилле) 

Года Литовская Латвийская Эстонская 
СССР ССР ССР ССР 

1940 31,2 23,0 1 9,3 1С.Т 
1950 26,7 23,6 17,0 18,4 
1960 24,9 22,5 16,7 16,6 
1965 18,4 18,1 13;8 14,6 
1970 17,4 17,6 14,5 1 5,8 
1975 18,1 15,7 . 14,0 14,9 
1976 18,5 15,7 13,8 15,1 

Из республик Прибалтики, как и в довоенный период, 
более высокий уровень рождаемости отмечается в Литов

ской ССР. Бели в 1940 году в Латвии рождаемость значи

тельно превышала ее уровень в Эстонии, то в первые после

военные года положение изменилось. С 1964 г . коэффициент 
рождаемости в Эстонии стал выше, чем в Латвии. 

В конце 60х и первой половине 70х годов коэффици

ент рождаемости в Латвии был самым низким среди союзных 
республик, а в Эстонии примерно таким же или несколько 
выше, чем в РСФСР и на Украине. 

Характерно, что во всех трех республиках рождаемость 
имела тенденцию к снижению. Но, если в Латвии и Эстонии 
самые низкие показатели были достигнуты еще в середине . 
60х годов, после чего они стабилизировались или даже 
несколько возросли, то в Литве минимальный уровень д о с 

тигнут именно за последние годы. 

I Народное хозяйство СССР за 60 лет. М., 1977, с . 44. 
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Обшил коэффициент рождаемости представляет собой 
слишком•грубый показатель и дает лишь приблизительное 
Представление об интенсивности деторождения. Этот пока

затель может испытывать на себе влияние целого ряда фак

торов структурного порядка /состава населения по полу, 
возрасту ;: брачному состоянию/. Учитывая это , при срав

нениях часто пользуются коэффициентами отдельных групп 
населения. Но иногда.анализ требует сравнения именно 
обобщающих показателей. Тогда возникает задача эл'.с.иниро

ван;1я структурных различий сравниваемых совокупностей. 
Это может быть произведено различными методами стандарти

зации. Хотя результаты сравнений в определенной мере з а 

висят от выбора стандарта, а также самих методов стан

дартизации, исчисление стандартизованных показателей 
значительно позышает наци возможности анализа. К сожале

нию, до сих пор в СССР использование методов стандартиза

ции для сравнительного анализа рождаемости практиковалось 
очень редко. Одна из первых попыток стандартизации пока

зателей рождаемости для всех союзных республик была с д е 

лана З.А.Борисовым, который, применяя косвенный метод 
рассчитал стандартизованные показатели рождаемости для 
19581959 г г . и 19691970 г г . 1 Их сопоставление показы

вает , что различия уровней рождаемости между союзными 
республиками еще зпчительнее, чем об этом свидетельст

вуют общие коэффициенты рождаемости. Причем самая низкая 
рождаемость была установлена в Латвийской ССР. Ниже, чем 
по СССР в целом, она также в Эстонской ССР и Литовской ССР. 
За межпереписной период (19591970 г г . ) этот стандартизо

ванный показатель в Литовской ССР снизился на 1,8 пункта, 
в Латвийской ССР  на 0,1 пункта, а в Эстонской ССР он 
возрос на 0,8 пунктов. Таким образом,можно заключить, что 
рождаемость в Прибалтике за исследуемый период снизилась 
незначительно. Во всяком случае, это снижение было гораз 

до меньшим, чем об этом можно судить по общим коэффициен

там рождаемости. 

I Борисов В.А. Стандартизация коэффициентов естественного 
прироста населения.  В кн. : Демографические факторы 
и жизненный уровень. М., 1973, с . 97106. 
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Более точную картину представляют специальные / повоз

растные/ показатели рождаемости / табл . 4 / . 

Таблица 4 
Повозрастные показатели рождаемости в некоторых 

союзных республиках за 19741975 г г . * 
(число родившихся на 1000 женщин соответствующей возрастной 

группы) 

5_49 Из них 
лет моложе 2024 2529 

20 лет года лет 

СССР 67,8 34,3 176,8 133,5 
РСФСР 56,6 33,9 158,8 110.5 
Украинская ССР 56,4 38,8 162,8 114,1 
Белорусская ССР 58,9 25,5 168,1 131,5 
Литовская ССР 60,2 22,3 156,3 132,3 
Латвийская ССР 53,8 27,6 150,8 116,0 
Эстонская ССР 58,1 33 ,5 166,3 123,1 

Дифференциация специальных показателей рождаемости 
в СССР очень большая. В'19711975 г г . в Таджикской ССР 
специальный коэффициент рождаемости был более, че:.: в 3 ра

за выше показателя по Латвийской ССР. В республиках При

балтики низкая рождаемость у самых молодых пс возрасту 
женщин, особенно в Латвии и Литве. Все же эти показатели 
за последние годы возросли. Благодаря этому специальные 
коэффициенты рождаемости и неттовоспроизводства населения 
в Эстонии стали выше, чем в РСФСР и Украинской ССР. Дли

тельный период времени возобновление поколений в Эстонии 
обеспечивалось в суженном размере, а в конце 60х и пер

вой половине 70х годов  в простом или слегка расширен

ном объеме. За последние, примерно, 10 лет эти показатели 
возросли в Латвийской ССР. Показатель суммарной рождае

мости возрос до 2,0 в 19741975 г г . Все же следует отме

 "Вестпик статистики", 1976, Я I I , с . 86 . 
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тить, что увеличение рождаемости в Латвии было недоста

точинм и показатели неттовоспроизводства населения не

сколько шов единицы. Некоторое увеличение общего уровня 
рождаемости условных поколений овязано с улучшением в о з 

растной структуры населения, омоложением брачности и рож

даемости . 
Нередко возникает вопрос о размерах ограничения рож

даемости. Интересный, метод определения интенсивности о г 

раничения рождаемости предложил В.Борисоз. Этот метод п о 

строен на использовании концепции естественной рождаемое' 
ти и расчете специального показателя гипотетического мини

мума естественной рождаемости /ШЕР/ . Этот показатель 
представляет собой общий коэффициент рождаемости, стандар

тизованный по минимальным возрастным коэффициентам брачной 
естественной рождаемости. Под естественной рождаемостью ; 
здесь понимается не ограничиваемая намеренно рождаемость. 
Фактически это такой гипотетический уровень рождаемости, 
который существовал бы у изучаемого населения, если бы он 
зависел только от фактической брачковозрастной структуры 
и уровня бесплодия. Несмотря на некоторую искусственность 
этого показателя, он дает предстаачение о биологическом 
потенциале рождаемости и степени намеренного ограничения 
этого потенциала. * 

Расчеты этих показателей свидетельствуют, что в СССР 
потенциал рождаемости за 19591970 г г . несколько снизился. 
Только з Литовской и Латвийской ССР улучшилась демографи

ческая структура населения, тем самым способствуя увели

чению коэффициента рождаемости. 3 Украинской и Эстонс

кой ССР ухудшение демографической структуры населения 
было незначительным, в других же республиках  более или 
менее существенны:.!. Наибольшие изменения были в республи

ках Средней Азии и Закавказья. 
Сопоставление фактических коэффициентов рождаемости 

и коэффициентов ШЕР показывает, что степень ограничения 



1956
1959 

1969
1970 

1958
1959 

1969
1970 

1958
1959 

1969
1970 

СССР 25,2 
Литовская ССР 22,8 

17,2 
17,5 

49,3 ' 
44,3 

46,8 
46,3 

24,1 
21.5 

29,6 
28.8 

Латвийская 
ССР 16,8 14,3 45 .5 46,1 28,7 31.8 

Эотокская ССР 16,5 15,7 45,4 45.1 28,9 29,4 
Судя по данным 19581959 г г . , наибольшая степень о г 

раничения отмечалась в Эстонской и Латвийской ССР, а в 

1 Звндрпкьш П Л . Динамика и демографические факторы рож
даемости в Латвии. В кн. : Вопросы демографии. П.,1970, 
с . 245. 

2 Гогксов В.А. Использо' ЕШН6 коэффициента ГМЕР для харак
теристики утопия рсу.."ас.;ости.В кн.:Население и народ
кос благосостояние. 1972, о . 4 2 . 

рождаемости в республиках Прибалтики, также как и в стра

не в целом, увеличилась. Учитывая вышеизложенное можно 
утверждать, что уменьшение рождаемости в Литовской и Лат

вийской ССР произошло исключительно за счет увеличения 
степени намеренного ограничения рождаемости, а в Эстон

ской ССР снижению рождаемости в незначительной степени 
способствовали также структурные факторы. Этот вывод 
вполне согласуется с заключением, сделанным нами в более 
ранней работе, • где мы специально исоледовали роль демо

графических факторов рождаемости в Латвии. Это исследо

вание показало, что основным путем снижения коэффициен

тов рождаемости было снижение брачной рождаемости,"ко

торое было бы значительно резче, если бы в сторону повы

шения не повлияли другие факторы, особенно увеличение 
доли замужних женщин в плодовитом контингенте."* 

Таблица 5 
ЗДэффициенты рождаемости и 1МЕР в республиках 
Прибалтики и в СССР в 19581959 и 19691970 г г . 2 

(в промилле) 
Коэффициент Коэффициент Отклонение 
рождаемости МЕР фактического 

уровня от е с 
тественного 

минимума 
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19691970 г г . в Украинской и Латвийской ССР. Аналогичные 
показатели были вычислены и для многих стран мира. В р е 

зультате выявлено, что такая же отепень ограничения рож

даемости , как в Прибалтике, или еще более выраженная, во 
второй псловине 60х годов отмечалась в 5 социалистичес

ких странах Европы / в Румынии, Болгарии, ЧССР, Венгрии 
и ГДР/.* Очевидно, в первой половине 70х годов аналогич

ное положение образовалось и в некоторых капиталистичес

ких странах, например, в Великобритании, ФРГ и др. 
В 1972 г . в "СССР было проведено обследование рожда' 

емости, в результате которого была изучена территориаль

ная и этническая дифференциация рождаемости и ее эволю

ция у замужних женщин различных когорт. В табл. 6 пред

ставлена динамика среднего ожидаемого числа детей у з а 

мужних женщин в республиках Прибалтики в сопоставлении 
с показателями по СССР в целом.Хотя отдельные показателя 
и вызывает некоторое недоверие, все же из этих даяннх 
отчетливо видна тенденция снижения рождаемости. Суда но 
ним, некоторое снижение рождаемости можно ожидать я в ' 
ближайшей перспективе (при условии, если будут реализо

ваны намерения женявш). 
Таблица 6 х 

Динамика среднего ожидаемого числа детей 
у замужних же: щин различных когорт в СССР 

и республиках Прибалтики2 

Года вступления в брей 

1930 1935 1940 19451950195519601965ГЭ'Ю 
1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1972 

СССР 3,76 3,21 3,11 2,84 2,70 2,58 2,27 2,14 2,06 
Литовская 

ССР 3,46 3,15 2,96 2,51 2,69 2,63 2,25 1,99 1,30 
Латвийская 

ССР 3,31 2,43 2,38 1,99 1,92 1,90 1,76 1,76 1,61 
Эстонская 

ССР 2,69. 3,07 2,61 2,29 2,14 1,99 2,06 1,99 1,98 
1 В первой половине 70х годов рождаемость в этих странах 

/крог/ё ГДР/ возросла вследствие специально принятых мер 
д е т графической политики. 

2 Сколько детей будет в советской семье. М.,1977,"с . Г02. 
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3. Тенденции смертности и средней продолжительности 
жизни 

Анализ смертности населения начнем с рассмотрения 
уровня и динамики общих показателей смертности. Б таб 

лице 7 приведены коэффициенты смертности в республиках 
Прибалтики и в СССР в целом за послевоенный период. 

Таблица 7 
Динамика коэффициента смертности в СССР _ ' 
и республиках Прибалтики в 19401976 г г . А 

/ в пром'лле/ 

Годы СССР Литовская ССР Латвийская ССР Эстонская 
1940 18,0 13,0 7 17,0 1940 18,0 13,0 

Ю , 1 17,0 
1950 
1960 
1965 

9.7 
7,1 
7.3 

12,0 
7,8 
7.9 

12,4 
10,0 
10.0 

14,4 
10.5 
10,5 

1970 8,2 8.9 11,2 и д 
1974 8,7 

9,3 
9,5 

9,0 
9,5 
9,6 • 

I I . 4 
12,1 
12,1 

10,8 
1975 
1976 

8,7 

9,3 
9,5 

9,0 
9,5 
9,6 • 

I I . 4 
12,1 
12,1 

11,6 
12,0 

В зависимости от тенденции общего показателя смертнос

ти в республиках Прибалтики можно выделить три периода: 
первый, когда смертность систематически снижалась, второй

период относительной стабилизации этого показателя и тре 

тий / с середины 60х годов /  увеличение его . 
Если сопоставить общий коэффициент смертности населе

ния в республиках Прибалтики с его величиной в СССР в ц е 

лом, то видим, что в Прибалтике он сейчас выше. Правда, 
соотношение этих показателей за годы советской власти в 
Прибалтике существенно изменилось. Коэффициент смертности 
в Прибалтийских республиках в 1940 г . обставлял 14,6,"что 
было на 3,4 пункта ниже среднесоюзного показателя. В 1972 
году коэффициент смертности в Прибалтике составил 9,9,или 

I Народное хозяйство СССР за 50 лет. М», 1977, с . 44 . 
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на 1,4 пункта был уже выше среда есовзного показателя. Эти 
существенные изменения связаны с более резким снижением 
интенсивности смертности в других частях страница также 
особенностями постарения населения. 

Как известно, общие коэффициенты смертности ао многом 
зависят от состава изучаемого населения, в первую очередь 

от возрастного состава. Если бы в республиках Прибалтики 
возрастная структура и.половая структура населения была 
такой же, как в СССР в целом, то коэффициенты смертности 
по существу не отличались бы. Стандартизованный коэффициент 
смерности населения в Прибалтике даже несколько ниже в с е с о 

юзного показателя. В таблице 8 приведены определенные к о с 

венным методом стандартизованные коэффициенты смертности " 
в некоторых союзных республиках /стандарт  возрастные к о 

эффициенты смертности населения СССР за 19691870 г г . / . 

Таблица 8 
Стандартизованные коэффициенты смертности 

в некоторых союзных республиках^" 

/ в промилле/ 

1958  1959 1969  197о"~ 
С С С Р  — — 8 > 1 8 > 2 

РСФСР 8.5 8,6 
Украинская ССР 7,5 7,7* 
Белорусская ССР 7,3 6,9 
Литовская ССР 8,2 7,7 
Латвийская ССР 8,2 8,2 
Эстонская ССР 8,9 8,2 

Мы подсчитали, за счет каких основных факторов произо

шли изменения общих коэффициентов смертности в республиках 
Прибалтики за последние года. Было установлено, что это 
произошло как в результате изменения состава населения, 
так и з результате увеличения интенсивности смертности. 

I Борисов В.А. Стандартизация коэффициентов естественного 
Прироста населения, с . 106. 
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По оравнению с довоеннш периодом повозрастная смерт

ность снизилась во всех республиках. По мере увеличения 
возраста это снижение становится менее существенным, а во 
второй половине 60х годов во многих возрастных группах 
произошло некоторое увеличение смертности. 

При сопоставлении повозрастных показателей смертности 
в республиках Прибалтики большие различия не отмечаются. 
В Литовской ССР повозрастные показатели все же несколько 
ниже, чем в Латвийской и Эстонской ССР. В стране а делом 
показатели для детских возрастов выше, а в средних и стар

ших возрастных группах эти различия в общем незначительные. 
За годы советской власти в Прибалтике достигнуты очень 

большие результаты в снижении уровня младенческой смертнос

ти. Особенно резко она снизилась в Литовской ССР. Р. Литве 
в 1939 г. из 1000 родившихся не доживали до года 122 ребен

ка, а в 1970 году этот показатель стал ниже 20. В Латвии 
и Эстонии в довоенный период времени младенческая смерт

ность была относительно ниже, чем в Литве, соответственно 
73 и 85 в 1940 году. Сейчас же она примерно в 4 раза ниже 
довоенного уровня. Анализ статистических данных позволяет 
заключить, что различия в уровне младенческой смертности 
в отдельных регионах страны в основном обусловлен!.' различ

ным уровнем экзогенной смертности. Более низкие показатели 
в республиках Прибалтики могут бить объяснены высоким ка

чеством медицинского обслуживания детей и хоро'иГ.::л саяя

тарногигиеническкя условиями жизни населения. Несмотря 
на низкие Показатели экзогенной смертности, резервы даль

нейшего снижения младенческой смертности в Прибалтике еще 
значительны. 

При анализе младенческой смертности представляется 
важным выявить особенности в уровнях мертворождаемости. 
3 республиках Прибалтики показатели мертворождаемости очень 
низкие. За последние годы показатели мертворождаемости здесь 
стали ниже—910 случаев На 1000 живорожденных. 

Чаще всего сведения о мертворождаемости объединяют 
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вместе с данными о ранней смертности новорожденных, так 
как причины нежизнеспособности плода очень сходны с теми, 
которые порождают эндогенные смерти. Отсюда понятие пери

натально!', смертности. 
За года советской власти в республиках Прибалтики п о 

казатель перинатальной смертности онизился многократно. 
В целях выявления роли некоторых демографических и 

социальноэкономических факторов на формирование показа

телей перинатальной смертности и возможностях дальнейше

го их снижения в.Латвийской ССР было проведено специаль

ное исследование на материалах о 193,1 тыс, новорожденных 
за 19621967 г г . Оно показало, что почти половина случаев 
мертворождений и ранней младенческой смертности могут 
быть предотвращены профилактическими мероприятиями, про

веденными в течение всей жизни женщины до беременности, • 
во время беременности, при родах и сразу после них.* 

В демографических исследованиях жизнеспособности на

селения большое значение имеет изучение средней продол

жительности жизни. В конце прошлого столетия средняя 
продолжительность предстоящей жизни новорожденных в При

балтийских республиках была примерно на 10 лет выше, чем 
в целом по Российской империи. В Прибалтике она состав

ляла около 40 лет. За три четверти нашего столетия этбт 
показатель увеличился примерно на 30 лет, несколько пре 

высив 70 лет. Хотя в других союзных республиках успехи 
в этом отношении были более значительными, вое же средне

взвешенный показатель средней продолжительности жизни 
в трех республиках Прибалтики сейчас несколько выше в с е 

союзного уровня. Особенно большие результаты в деле о х 

раны народного здоровья достигнуты в Советской Литве. 
Если в период досоветской власти среди республик Прибал

тики в Литве показатели средней продолжительности жизни 
были несколько ниже, чем в Латвии и Эстонии, то сейчас 
в Литовской ССР они самые высокие. 

I Шлиллман Ш.И.. Звидриньш П.П. Изучение рождаемости. 
Н., 1973, с . 119. 
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На протяжении примерно 10 последних лет увеличение 
средней продолжительности жизни в республиках Прибалтики 
приостановилось. Аналогичное положение отмечается в СССР 
в аелом, а также во многих экономически развитых странах 
мира /США, Франция, ЧССР и д р . / . Некоторые авторы исследо

ваний это явление связывают с исчерпанием относительно 
мобильных резервов снижения смертности изза экзогенных 
факторов, увеличением смертности населения старших в о з 

растных групп /особенно мужчин/ изза роста заболеваний 
сердечнососудистой сиотемы, злокачественных новообразо

ваний и ростом несчастных случаев и травм.* Означает ли 
сказанное, что в республиках Прибалтики уже достигнут 
предел средней продолжительности жизни? Нет, резервы для 
дальнейшего увеличения средней продолжительности жизни, 
конечно, есть . 00 этом свидетельствует хотя бы тот факт, 
что уже сейчас в некоторых союзных республиках /Грузинс

кой» Украинской и д р . / и многих странах мира /Швеции, 
Норвегии, Исландии, Голландии и д р . / эти показатели выше, 
чем в среднем в республиках Прибалтики. Об этом свиде

тельствует также большой разрыв в средней продолжитель

ности жизни у мужчин и женщин. В Латвийской ССР этот р а з 

рыв в отдельные годы достигал даже 10 лет. Сокращение его 
на половину, что, по мнению М.С.Бедного, вполне реально, 2 

увеличило бы среднюю продолжительность жизни на 23 года. 
0 реальных возможностях удлинения продолжительности жизни 
населения свидетельствует также анализ отдельных причин 
смерти населения. Тем не менее, мы разделяем точку зрения 
тех специалистов ООН и ВОЗ, считающих, что в снижении 
смертности населения в некоторых странах мира/в том числе 
в СССР/ достигнуты большие успехи и нельзя ожидать даль

нейшего прогресса "без внедрения новых радикальных средств, 
способствующих предупредитьСмерть от широкого круга совер

1 См. например:Ирограмма анализа тенденций и уровней 
смертности. Доклад объединенного совещания ОШ/ГОЗ. Уе
нева, 1972. ; Влияние социальноэкономических факторов 
на демографические процессы. Киев,1972, с . 89. 

2 Бедный НХ.Демогоафические процессы и прогнозы здоровья 
населения. : . ' . ,1972, с . 160. 



Таблица 9 
Компоненты естественного прироста населения 
в республиках Прибалтики в I9581959гг. и 

19741975 г г . 1 

(в промилле) 
в том числе за счет 

благоприятного интенсивности 
возрастного воспроизвод

состава ства 

1958 1974 1958 1974 1958 1974
1959 1975 1959 1975 1959 1975 
г г . г г . г г . г г . г г . г г . 

Литовская ССР 14,2 6,5 11,1 6,4 .3,1 0,1 
•Латвийская ССР 6,3 2,4 8,3 3,4  2,0  1,0 
Эстонская ССР 5,7 3,8 7,7 4,0  2,0  0,2 

Таблица 10 " 
Эффективность естественного прироста населения • 
в СССР и республиках Прибалтики за 19401975 г г . 2 

(в процентах) 

СССС Литовская ССР Латвийская ССР Эстонская ССР 

а б В б 
• 

О б Я 
—г—— 

б а б а б 
• 

а б 
а 

—г—— 
б 

1940 173 27 177 28 123 10 95  3 
1950 275 47 197 33 137 16 128 12 
1960 351 56 290 49 167 25 158 23 
1970 218 36 
1975 195 32 

191 
165 

33 129 13 142 17 1970 218 36 
1975 195 32 

191 
165 25 116 7. 128 12 

Примечание: а  показатель соотношения коэффициентов 
рождаемости ( л . ) и смертности ( л ) 

б  показатель эффективности естественного 
прироста а - 'п 

л + т • ! 

1 Рассчитано по: "Вестник статистики", 1976, * I I , с .86$ 
Бориоов В.А..Перспективы рождаемости. М.,1976,с .239
240 и др. 

2 Рассчитано по данным таблиц 3 и 7. 

Естественный 
прирост насе

ления 
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шенно различных заболеваний". 

4. Некоторые характеристики естественного 
прироста 

В силу более низкой интенсивности рождаемости и отно

сительно высокой степени постарения населения в ТТрибалтий

 оких республиках ниже среднесоюзного уровня относительные 
Г~показатели естественного прироста населения. Так, в 1976 

году этот показатель составлял по стране в целом 9 , 0 ^ 
в Литовской ССР 6 , 1 , в Эстонской ССР 3 , 1 , а в Латвийс

кой ССР 1,956. 
Используя метод, предложенный американским демографом 

С.Престоном, мы разложили коэффициент естественного при

роста в Прибалтийских республиках на 2 слагаемых: на при

рост за счет особенностей возрастной структуры и за счет 
интенсивности воспроизводства населения. Как видно из 
таблицы 9, уменьшение естественного прироста населения 
в период с Г9581959 г г . по 19741975 г г . обусловлено 
ухудшением возрастных структур населения всех республик 
Прибалтики. В Литовской ССР снизилась также интенсивность 
воспроизводства населения. 

Для общества не безразлично, какими путями достигается 
определенный естественный прирост населения: при высоких 
показателях рождаемости и смертности, или при низких. За 
годы Советской власти во всех республиках Прибалтики зна

чительно увеличилась экономичность воспроизводства насе

ления. Соотношения брутто" и нетто коэффициентов восмроиз

водства населения существенно снизились. В 60х и 70х 
годах 385 родившихся девочек не доживают до среднего 
возраста матерей. Все же постарение населения за 1960

1975 г г . привело к увеличению степени человекооборота 
и снижению эффективности естественного прироста населе

ния (табл. 1 0 ) , 

• I Программа анализа тенденций и уровней смертности. Женева 
1972, с . 1516. 
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3 1960 г . естественный прирост составлял от 23% в 
стонской до 49% в Литовской соответствующих сумм чисел 

рождений и смертей, а в 1975 г .  от % в Латвийской ССР 
до 2Ъ% в Литовской ССР. В ближайшей перспективе следует 
ожидать дальнейшее падение этого показателя, оообекно 
в Литовской ССР. 

Наше исследование позволяет сделать вывод о том, что 
в Латвийской и Эстонокой ССР,_как одних ив первых в стра

не, в основном завершен переход к современному типу в о с 

производства населения. Этот процеос постепенно заверша

ется также в Литовской ССР. 



М.Л.Ё1ИПРКНЯ 

ЛГУ им.П.Стучни 

' СООТАЗИШЕ ЭЮНиМлЧЕСКИХ 2СЙРЛСТШХ ШШВ. 
ш&шщ лят&,йской; се? 

Структурные изменения населения по полу .гозрасту и 
экономической актихности оказывают значительное глкьние 
на разгитие экономики.Измерение глияния комплекса демо

графических «акторов на экономическое развитие является 
очень ва«ной,но сложно релИНЮЙ задачей.Слним из специ

фических методоЕ реиения этой задачи ЯБЛЯСТСЯ построе

ние т.н.экона.лческих гозрасгных пирамид населения.Идея 
построения экономических возрастных пирамид оснозана на 
том,что разным ЕозрастнополоЕиы группам населения харак

терны неодинаковые объемы произгодства н потребления про

дукции.В них'отражена стоимость производимой продукции 
на одного занятого Е произголстЕе человека соотЕетс^гую

Щей ьозрастнополоЕой группы и стоимость потсебления.Это 
дает Еоакозность определить соотношение производства и 
потребления,оценить эф!екгиьность использования ТРУДОЕЫХ 

ресурсов и т . д . 
Составление экономических гозраотных пирамид связано 

о трудностями информационного характера. Особенно это :ча-

саетоя.получения диф'еренцироганных по полу и возрасту 
данных о потреблении и производительности труда.При согре 

кенном уровне развития многоотраслевой экономики возни

кает проблема определения производительности трупа Е 
отдельных Еозрастнополовых группах по всему народному 
хозяйству.Одним из путей решения втой задачи стляетсяис

пользование информации о величине заработка. В этом слу

чае предполагается,что размеры заработка с приемлемой 



Допуская среднюю относительную ошибку не более 4о%. 
средняя) ьаркашэ заработное плата Е казной розрастнополо

БОЁ группе го 20 '/' и гарансируя результаты с ЕСООЯТНОСЖЬЮ 

. 9 , 7 % Д = 3 /,ш определили,что ври данных условиях необхо

димо обслсио1агь от .¿33 до ¿2 2 раоочих г каждой группе,а 
общая Еиборочнан совокупность должна быть не менее 3,5 тыс. 
Так как до обработки ...агериалоЕ било затруднительно опре

делить точное число обслепоьанных в каждой группе,било 
ре:\ено получить информацию о заработное плате не менее 
4 тыс.рабочих. 

Условно было принято,что обслевораны буяут рабочие 

1 Например,р возрастной группе .•кепнеин 3539 лет объем 
ьыборки исчкешн следующим образом: 

п = ЭЁ.ЗД 2 • ̂ %  = 224 Аеловек / 
* Ж. П2227 + 3*. 20* . 

нам точностью отражают соотношение уровней производитель— 
ности 1руда.^фаоотная плата строго индивидуализирована 
к поэтому легко может быть отнесена к оноеиеленной Е О З 

растнопо.ЮЕОй группе работающих. 
ь коа.е 'и,75 и в начале 1976 года автором было поове

дено гыоорочлое обслепоыние идя получения панных .характе

римуккцос мработпую плату с 1 озрасгнополовсй ди;и;ерен

цкашеи. и.пеяелая размеры Еыоорочнок соьокупаости ,кн и с  ' 
ходили кз того,что Е республике в материально*/, производ

стве запяго околоодного миллиона челогек.Так как предпо

лагалось изучение разкерОЕ зцюаботар^. платы по 5летним 
гозрасгнополоиа: группам трудоспособного и раннего пен

сионного ьозрдста Д с е г о 20 ьозрастнополоьых групп/,чис

ленность каяца! такой группы в генеральной совокупности 
колебалась от 23" ло 77тыс. / г среднем примерно 50 тыс . / . 
непосредственное число раоочих,подлеющих обагедоЕ^шиа. 
бо .о о^репелено по слинуэдеЛ «оркуяеа* 

с1 К * А/ 



тех отраслей .численность рабочих в которых Е обпей их чис

ленности Е материальном пооизЕолстте составляют наибольший 
удельтЫ вес.Так как птюмыменпость НЕляется самой круп

ной и многоогпаслвЕОЗ частью материального производства 
республики,при отборе предприятий учитывалось,чтобы были 
представлены Есе важнейшие ее отрасли. 

Б результате получены лаянье о заработке с ю з р а с т 

ной диМеренпиаД'Иек 2116 зедаоИ! и 1963 мужчин или.соотгет

'.стЕенно,51,У# и 48,Гл Бсех обследованных. 
Для сбора необходимое, и^рормашш исполъзогались бух

галтерские документы предприятии о месячной начисленное 
заработной плате. « 

возрастная структура обследованных примерно соотрет

ствует юзрастной структуре Есех рабочих отоасле.ч матери

ального произЕОПСТЕа Латвиискон ССР. Как випно из табл . 1 , 
3/4 обследоьанных были Е возрасте от 20 до 50 лет .камень

мая численность рабочих обслелогана Е ХР19летнем возрас

те и в Еозрасте после 55 лвт.Ьто закономерно,поскольку 
среди работающих удельный вес 1Р19летних небольшой, сто 
подтверждается данными статистики.Например ,по данным пере

писи населения ¿970 года из Есего занятого населения в 
латвийской ССР :хлодежь у- ьозрасте до 20 лет составляла 
лишь 5%, в то гремя как работников в возрасте 2G.ii р#ва 
было в лва раза больше.*По мнению Ю.А.Бжилянского,"нижняя 
граница трудоспособного гозраста Е 1С лет.пшнятаи у нас 
в настоящее время.практически изживает себя в сгязи с р е з 

ким увеличением треСоганий к общеобразовательной подготов

ке работника; с введение»; )сеобщего среднего оОразо?ания".' 
Постарение населения республики ЕызыЕает неуклонный 

рост числа пенсионеров.Ь условиях определенного дефиьита 
трудовых ресурсов актуально использование в народной хо 

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года,т .У1, 
М.,1973.с.554. 

2 Бжилянский Ю.А.Проблемы народонаселения при ссиализме. 
м. .1974.с.159. 

http://2G-.ii
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здыстве республики труда людей .шедших иа трудоспособ

ного возраста.Среди обслеиеранных нами рабочих старше тру

доспособного возраста бшш 6,с£ мужчин и ^2 .тенщин. 
,.. Таблица; I 

Возрастнополовая структура обследованных 

Возраст 
Численность 

обследованных 
человек 

Е том числе 

кужчивы 

; У дельный вес 
• !соответствую

!щей Еозрастной 
женщины !гp.yпm.• во ьсем 

1кге обелев 
! ! ванных Е 

1619

2024 
245 
447 

127 118 6,0 1619

2024 
245 
447 262 185 I I . 0 

2529 471 263 208 I I . 5 
3034 470 249 221 '. 11.5 
3539 505 250 255 • 12,4 
4044 533 223 310 13,1 
4549 633 276 357 15,5 
5054 409 ' 137 272 10,0 
5559 153 62 91 3,8 
60 и более 213 114 99 5 .2 . 

На основе полученных паяных о величине заработной 
платы в отдельных воэрастнополоЕых группах рассчитыва

лись относительные показатели,которые,как нам представ

ляется,достаточно хорошо характеризуют соотношения произ

водительности труда ь отдельных возрастных труппах. Среднят 
заработная плата совокупности обследоЕанных мужчин /жен

щин/ принималась за единицу и определялся соответствую

щий коэффициент заработной платы /произгодительности 
труда/ для всех возрастных групп. На ОСНОЕВ эмпирических 
данных подсчитанные коэффициенты приведены в таолице 2. 

Сравнивая эти коэффициенты для мужчин и женщин 
отмечаются некоторые различия. У мужчин производитель— 



Возраст Коэффициенты производительности труда 

жеНЩЯНН мужчины 

1619 
2024 
2529 
3034 
3539 
4044 
4549 
5054 
5559 

• 60 и более 

0,84 
0,96 
1,05 
1.05 
1,07 
1.03 
1д05 
0.99 
0,89 
0,70 

0.71 
0,92 
1,06 
1,08 
1,13 
1.08 
1,05 
1,01 
0,96 
0,67 

Ярче вырисовывается максимум в интервале 3539 лет. Женщи

ны составляют более половины в общей численности занятых 
в народном хозяйстве республики. Однако, среда рабочих и 
колхозников их доля несколько ниже. Следует отметить, 
что использование женского труда предполагает определен

ную специфику, связанную с выполнением важяейаей общест • 
венной функции  материнства. У женщин, имеющих детей, 
круг обязанностей по ведению домашнего хозяйства особенно 
велик и он расширяется с ростом числа детей в семье. Поэто

му женщинам, имеющим детей, все труднее становится найти " 
время для учебы я повышения квалификации. Одной на особен

ностей женского труда является наличие перерывов в про

фессиональной деятельности. связанных о уходом за детьми. 
Это, несомненно, влияет на производственную активность 
женщин и на производительность их труда. Например, по дан

нооть труда в зависимости от возраста меняется заметнее. 

Таблица 2 

Шкала соотношений производительности .труда 
в отдельных возрастнополовых группах 



ным обследования ряда промышленных предприятий РСФСР 
в 19691972 г г . было установлено, что среди не выполняю

щих норму выработки большинство составляют семейные жен

щины. * 

Таблица 3 
Шкала соотношений производительности труда 
в отдельннж возраотных группах 

Возраст 
Коэффициенты производи
тельности труда для 
населения ЛагдССР 

Шкала производства 
для населения 

Венгрии 2 

1619 
'2024 
2529 
3034 
3539 
4044 
4549 
5054 
5559 
60 и более 

0,7? 
0.95 
1,06 
1,07 
1,10 
1,04 
1,05 
0,98 
0,91 
0,69 

0,74 
0,90 
1,05 
1,10 
1 .П 
1,12 

.09 
, , 0 7 
1,06 
0,87 

Интерес представляет сопоставление наших показателей 
с соответствующими показателями, полученными другими и с 

следователями . К оояалению, мы не располагаем аналогичны» 
ми показателями для населения СССР в целом или отдельных 
ее регионов. В таблице 4 сопоотазлены наши показатели для 
населения Латвийской ССР с показателями для населения 
Венгрии, вычисленные в 1960х годах Э. Валконичем. Харак

тер зависимости между возрастом и производительностью 
труда /заработной платы/ в Латвийской ССР и ВНР довольно * 
схожий. Следует, однако, отметить, что зто сопоставление 

1 Котляр А.Э. , Турчанинова С.П. Занятость женщин в произ
водстве. М., 1975. 126 с . 

2 Вал ко вич Э. Экономические возрастные пирамида населения 
Венгрии. " Овв орчЛ* 1967; * 34, 473 с . 



Возраст 
Объем произведенного национального 

дохода / Б млн.руб. / 
мужчинами женщинами 

до 16.лет 1.5 1.5 
1619 130,1 85,9 
2024 315,9 182,4 
2529 
3034 
3539. 

397,2 
416,5 
408,6 

240,6 
272,4 
291,8 

4044 
4549 
5054 

338,7 
224,4 
156,3 

306,7 
280,0 
181,0 

5559 
60. и более 

 195,6 
124,1 

118,9 
79,9 • 

I В 1975 г . суша произведенного в республике националь
ного дохода составила 4,75 млрд. руб. См.: Латвийская ССР 

в цифрах в 1976 году. Рига, 1977, с . 45. 

условное, т . к . методика получения показателей несколько 
различалась. 

Полученные коэффициенты производительности труда дают 
возможность распределить произведенный национальный доход 
по отдельным возрастнополовым группам населения. 

В таблице 5 рассчитаны объемы произведенного в респуб

лике национального дохода отдельными воэрастнополовыми 
группами населения в 1975 году. 1 Для етого использовались 
коэффициенты табл. 3 и данные о численности 8»глтых в отрао

лях материального производства в 1975 г . При этом предпола

галось, что структура занятых в отраслях материального про

изводства в 1975 г . была такая же, как во время переписи 
населения 1970 г. 

Таблица 4 
Производство национального дохода отдельными 

воэрастнополовыми группами в 1975 год ; 



 45 г 
Производство И иогреблениедге стороны одного и т о 

го же нгаимосвязанного п р о ц е с с а . И Б Щ Е И З Е Е С Т Е Н знаменитый 
тезис К.!.апкса,что "без производства нет потребления,од

нако и без потребления нет ПЦОИЗЕОдетва,так как произ

водство было бы в таком случае беоцельно."* 
Характеристика объема.национального дохода,исполь

зованного на потребление.анализ структуры потребления, 
расчет объема душевого потребления хорошо отражают зако

номерности прошеса ненроиоюдственного потребления,лапт— 
представление об урогне его г республике.Однако следует . 
отметить,что процесс потребления очень сложный.многогран

ный,зависящий от большого количества факторов.Большое 
влияние на потребление оказывают демографические факторы. 
В атом направлении проводится много исследований,в основ

ном,в связи с изучением семейных яюджетов и изучением 
уровня жизни населения.Разработано много дифференцирован

ных 'икал потребления продуктов питания,шкал расходов на 
одежду,жилика и др. 

Большое теоретическое и практическое значение имеет 
разработка итоговых шкал потребления.Сложность их состав

ления заключается в расчете спеьиальных икал потребления 
отдельных видов товаров и услуг. Широко известна итоговая 
насада рас хэдовна товары И услуги, составленная советским 
Ученым в.шшрковым / с м . т а о л . 5 / . 

таблица 5 
Итоговая шиша расходов на товары и услуги^ 

Возраот и'категория 
труда 

Итоговая шкала 

мужчины ! ЗВЦЕДИЙ 
До I 0,142 0,142 
13 0,249 0,249 
37 0.406 0,409 

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения,т.12. 717.с . 
2 Швырков Е.В.Закономерности потоебления проглш ленных и 

продовольственных товаров.II., 1965. 132с. 



7II 0,509 0,513 
I I  I 5 • 0,741 • 0.744 
1518 0,891 0.R88 

Категория труда 
I 0,955 0,949 

I I I.CC0 0,а94 
I I I 1,068 1,062 

ш . * 1,136 1,130 
В датьиискол ССР мы не располагаем ИТОГОЕЫЫИ ЫК&гШЫИ, 

характеризующими объем потребления в отдельных дозрастно

ПОЛОЕЫХ группах паселвния.для составления экономических 
возрастных пирамид по части потребления за основу мы взяли 
вышерассмотренную итоговую шкалу В.^выркоьа.Для получения 
относительных размеров потребления взрослым населением в 
сравнении о потреблением детьми и подростками,ми рассчита

ли соответствуйте коэффициенты потребления,основанные на 
фактических данных о занятости населения республики преиму

щестЕенно умственным и аизическим трудом с различной с т е 

пенью тяжести,т.е.по категориям труда. 
Для лиц пенсионного возраста потребление ниже,чем в 

трудоспособном юзрасте.Учитывая разработки ряда исследо

вателей* ,для недосредстьешшх расчетов размеров потребле

ния нами было условно принято, что потребление лицами в 
возрасте 6069/5569для женщин/ лет в ореднем составляет 

' 85% от потребления лиц в возрасте 1859 / 1 8  5 4 / лет, в 
возрасте 7079  80%, а для лиц старше 80 лет  75%. 

В результате .после некоюрого преобразования возраст

ных интервалов в младших возрастных группах были получены 
следующие коэффициенты потребления /см.табл. 6/. 

I См.Кваиа А.Я.Пооблемы экономикодемографического раэ 
Е И Т И Я СССР. К.,1974. 128 с ; 
Райцун Ь.Я. ^тематические методы и модели планирования 
уроьня жизни. М.,1970, 68 с . 



. Таблица 6 

Коэффициенты потребления в отдельных груопвх населения 

! КоэЛ^кциенты,рассчитанные к уровню по
возрастные'' | греоления среднего человека 

группы ) куячины I :аеыщины 
С4 0,342 0,342 
59 0,о52 " 0,554 

I0Í4 0,818 ' 0,'822 
1517 1,050 1,046 
Ifct54 X 1,176 

.1859 1,238 . X 
5569 X 1,000 
Р069 1,052 X . 
' : 079 0,990 0,942 
8П99 0,928 0,882 

Максимальные коэффициенты потребления как у муж^да, 
так и у яенчшн отмечаются Е трудоспособное гозрасте.Потреб

ление детьми яоелыюго и раннего детокого дошкольного в о з 

раста составляет в среднем примерно 1/3, а потребление • 
детьми старшего дошкольного возраста и ралнего школьного 
возраста  примерно половину потребления' средины челове

ком. Уровень потребления подростками составляет 4/5 сред

него, а потребление юношам в возрасте 1517 лет уже превы

шает среднедушевой уровень потребления. 
Коэффициенты потребления у мужчин и женпкн имеют 

некоторые различия.В Еозрасте по I? лет коэффициенты потреб

ления у женщин и мужчин примерно одинаковые.У Езросло^о 
населения во Е С Е Х возрастных группах они в ш е у мужчин. • 

Используя итоговые !_калы потребления и данные о 
роэрастнополовой структуре насэлсння.препстаЕляется в о з 

можным определить объемы национального дохода.погреб

ленные отвелышми возрастрололовкмк Ерудаацп дооеленкя. 



Таблиш 7 
Потребление национального похода отдельными 

возрастнополоьымд группами населения х Хь75 г . * 

Национальный воход / г мли.руб./ 
Возраст 

мужчины | лешциш 
04 38,0 35, У 
59 • Ь7,7 65,3 

1014 92,3 89,3 
1519 133,9 127,6 
2024 149,3 12У.1 
2529 140.8 123,8 
3034 134,8 128,3 
3539 150,1 147,3 
4044 132,1 135,1 
4549 Г24.8 146,6 
5054 83,2 129,8 
5559 . 59,2 72,5 
6069 И 8 . 1 183,0 
70 и болье 76,4 162.7 

Сопоставляя суммы произведенного и потребленного нацио

нального дохода в отдельных группах населения,можно опреде

лить разницу между ними.Естественно,что в младших,а также 
старших возрастах население потребляет больше национального 
дохода нежели производит.В трудоспособном возрасте сумма • 
произведенного национального дохода значительно превышает 
сумму потребленного. 

I Использованный в народном хозлистье республики наш о  • 
налыши доход в, 1975 г.составил 4464 млн.руб. ,£ том 
числе использованный на потребление3507 млн.руб. 
Ом..Датвийскад ССР в цифрах в 1976 году.Рига, 1977 . 30 с. 



M.Л.Звидриня 
ЛГУ ИМ. П.Стучи» 
Я.Ю.Рудзат 
Госкомитет по труду 
Латвийской ССР 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕССОВ ЗАНЯТОСТИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Решающее влияние на уровень занятости населения ока 

зывает степень развития производительных сил и соотно

шение темпов роста производства и производительности 
труда в народном хозяйстве. Развитие экономики Латвийс

кой ССР связано с ростом численности занятых. Если чис

ленность занятого населения (не считая учащихся и заня

тых в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве) 
в 1959 г . составила 1080,3 тыс. человек или 51,65? всего 
населения республики, то в 1970 году численность заня

того населения составила уже 1268,4 тыс. человек или 
53,5$ всего населения.* Численность занятого населения 
за мекпереписной период увеличилась быстрее (16 ,5$ ) , 
чем общая численность населения (12 ,9$) . Увеличение чис

ленности занятых происходило в основном за счет вовлече

' ния в общественное производство лиц в трудоспособном 
возрасте, занятых в домашнем и личном подсобном сельском 
хозяйстве. В 1976 г . среднегодовая численность населения, 
занятого в народном хозяйстве, по сравнению о численностью 
1970 г. увеличилась на 8$.^ Опережение занятости населения 
по сравнению о ростом общей численности населения и трудо

вых ресурсов обусловлено быстрыми темпами развития о т 

раслей народного хозяйства республики. 

Несколько быстрее, чем все занятое население, растет 
численность рабочих и служащих. В 1975 году по сравнению 
с 1965 годом их численность увеличилась на 23$, а чис 

ленность всех занятых в.народном хозяйстве республики 

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. У1. 
II. , 1973, с . 10. 

2 Латвийская CZP в цифрах з 1976 году. Рига, 1977, с . 188. 
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в это же время увеличилась на 13%.* Опережение темпов 
роста численности рабочих и служащих по сравнению с о б 

щей численностью занятых объясняется снижением уровня 
занятого колхозного населения. 

Как по стране в целом, так и в Латвийской ССР увели

чивается удельный вес занятых в непроизводственной сфере, 
причем в Еашей республике этот процесс происходит более 
быстрыми темпами. Экономической предпосылкой этого слу

жит развитие материального производства, повышение про 

изводительности труда. Однако увеличение занятости в н е 

производственной сфере нельзя рассматривать только как 
неизбежнее следствие развития производства. В наше время 
непроизводственная сфера играет все более активную роль 
в обеспечении прогресса материального производства. 
Прежде всего это выражается в повышении значения науч

ных исследований, роста уровня профессиональной подго

товки кадров. Научная деятельность, проектирование и 
конструирование все в большей степени выступают орга 

ническим элементом производственных предприятий. 
Распределение населения Латвийской ССР между сферами 

деятельности характеризуется данными табл. I . 

Таблица I 
Распределение населения, занятого в народном • 

хозяйстве2 (без учащихся; в процентах) 

1960 1965 1970 1976 

Всего занято в народ 100,0 100,0 100,0 100,0 
ном хозяйстве 

В том числе: 
в отраслях материаль 82 ,5 79,7 77,5 75,6 
лого производства 
в непроизводственных 17,5 20,3 22,5 24,4 
отраслях 

1 Народное хозяйство Латвийской ССР в 1975 году. Рига, 
1976, с . 321, 324. 

2 Латвийская ССР в цифрах в 1976 году. Рига, 1977, с , Т89 
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Данные таблицы свидетельствуют, что удельный вес з а 

нятых в отраслях материального производства системати

чески снижается. Производительность труда  решающий 
фактор увеличения объема производства, поэтому рост про

изводства достигается при относительно малом увеличении 
численности занятых. Например, численность рабочих л слу

жащих, занятых в промышленности, в последние годы увели

чивается только на 23 тыс. человек в год, а численность 
колхозников снижается. За годы 9й пятилетки почти весь 
прирост промышленной продукции был обеспечен за счет 
роста производительности труда (98$) . Развитие же н е 

производительной сферы пока еще требует прежде всего 
| роста численности занятых в ней. Тенденция роста удель

ного веса занятых в непроизводственной сфере сохранится 
и в будущем. "Основные направления развития народного 
хозяйства ССР на 19761980 годы" предусматривают " . . . р а с 

ширение видов и увеличение объема услуг, связанных с о б 

легчением домашнего труда и улучшением отдыха советских 
людей". 1 

Опережающие темпы развития непроизводственной сферы 
по сравнению с темпами в отраслях материального произ ' 
водства диктует также напряженный баланс трудовых ресур

сов в связи с неблагоприятной демографической ситуацией. 
Возможности развития производства экстенсиьным путем 
сегодня исчерпаны. 

Важное экономическое значение имеет возрастная струк

тура занятого населения. Равные возрастные группы харак

теризуются различным уровнем образования, квалификации 
и, следовательно, различным уровнем производительности 
труда. По расчетам И.Звидринь (основанным на изучении ф 

уровней зарплаты в возрастнополовом разрезе) , максималь

ная производительность труда рабочих отраслей материаль

ного производства отмечается у'мужчин в возрасте 37 лет, 
у женщин  36 лет, после чего она постепенно снижается. 

I Материалы ХХУ съезда КПСС. М., 1976, с . 216. 
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Сдвиги в возрастной структуре занятого населения при 
прочих равных условиях могут повлиять на уровень общест

венной производительности труда, 
В таблице 2 приводятся данные, характеризующие в о з 

раст населения по некоторым занятиям. 
Как свидетельствуют данные переписи населения, наи

большая доля занятого населения имеет возраст от 20 до 
49 лет. Если среди всех занятых преимущественно физи

ческим трудом наиболее распространенный возраст 3039 
лет, то по отдельным занятиям имеются отклонения. 

Возраст занятого населения 
Таблица 2 

На 1000 чел. данного занятия имеют возраст 
цо 20 
лет 

2029 3039 4049 5054 5559 60 и 
отарше 

Все заня
тое пасе 1 

ление 
82 244 319 238 54 39 26 

Занятые 
преимущест . * 232 314 232 56 44 28 
венно физи
ческим тру
венно физи
ческим тру

1 

Занятые в 
машино
строении 
и металло
обработке 
Химики 46 
Текстиль 246 
тики 
Сельскохб 79 
мйотяпшш 
занятия 
Рабочие ком 21 
купального, 
хозяйствен
ного и бы

.тового о б 
служивания 

155 318 281 178 32 

252 
335 

204 

66 

302 
244 

339 

205 

272 
131 

254 

289 

60 
25 

54 

148 

27 

61 
12 

40 

141 

7 
7 

29 

130 

I Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т.ГУ, М., 
1973, С. 564568. 
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Например, среди занятых в машиностроении и металло

обработке и текстильщиков преобладают люди более моло

дые  в возрасте 2029 лет. Другое положение наблюдает

ся среда рабочих коммунального, хозяйственного и бытового 
обслуживший, где наибольшее количество работников имеет 
возраст 4049 лет. Для этих же занятий характерно нал

высшее количество работников пенсионного возраста. При

мерно такое же положение имеется и среди работающих в 
сельскохозяйственном производстве. 

Одним из условий успешного развития народного хозяй

ства в десятой и последующих пятилетках становится о б е с 

печение сбалансированности между потребностью отраслей 
материального производства и непроизводственной сферы 
в квалифицированной рабочей силе и ее наличием, а это 
в значительной степени зависит от эффективности общест

венного производства и уровня производительности труда. 



Я .П.Витолс, 
П.П.Зпидринып 
ЛГУ км. П.Стучки 

.'ЛЕГОДОЛОПИВСКИВ ВОПРОСЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СШИНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕБОЛЬШХ 

ПОПУЛЯЦИИ 

Изучение семьи, семейной отруктуры населения являет

ся одной из важнейших задач демографической науки. Эти 
исследования тесно связаны с совершенствованием практики 
текущего и перспективного народнохозяйственного планиро

вания. Большое значение приобретает использование резуль

татов этих исследований при планировании жилищного строи

тельства. 
Следует, однако, отметить, что в СССР направление, 

связанное с исследованием семейной структуры является 
относительно новым, а вопрос об исследовании семейной 
структуры населения практикой перспективного народнохо

зяйственного планирования поставлен лишь примерно 15 лет 
назад. В этом и заключается одна из причин слабой разра

ботанности методики прогнозирования семейной структуры, 
особенно по типам семьи.Известную роль в отставании р а з 

вития методологических разработок прогнозирования семей

ной структуры сыграла также статистическая сложность 
проблемы. Существующие методики не совершенны, а имею

щийся статистический материал не полностью соответствует 
задаче прогнозирования. Особенно большие трудности при 
исследовании семейной структуры в небольших администра

тивнотерриториальных единицах или их частях. 
Определенный опыт перспективных расчетов числа и с о 

става семей или домохозяйств накоплен в некоторых стра

нах мира, например, в ВНР, ЧССР, Великобритании и др. * 
I "Демографические прогнозы. П., 1973, с . 158; Брак и 

семья. В., 1975. с . 160 . 
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В названных странах проведены также перспективные исчисле 
пня населения по брачному состоянию.* 

В зависимости от аспекта, в котором исследуется насе 

ление, демография различает несколько понятии семей: э к о 

номические, территориальные и биологические. 2 Чаще же 
всего в советской статистике и демографии семьей принято 
считать совокупность лиц, проживающих совместно, связан

ных родством или свойством и общим бюджетом. Так была 
определена семья и при проведении последних Всесоюзных 

переписей населения. Лица, проживавшие отдельно от семьи, 
но имевшие с семьей общий бюджет или регулярную штеряаль 
нуга связь, относились к членам оемьи, живущим отдельно. 

1 Лица, не имевшие семьи, а также утратившие связь с семьей 
относились к одиночкам. 

При решении вопросов жилищного обеспечения, бытового 
обслуживания л других более важное значение приобретают 
данные о семьях территориальных, объединяющих людей по 
признаку совместного проживания. Поэтому данные о составе 
территориальных семей всегда будут различаться от данных 
0 семьях, определенных при помощи вышеуказанных трех при

знаков (средний размер территориальной семьи обычно боль

ше) . В зависимости от потребности в информации для прог

нозирования можно воспользоваться как данными об офици

ально принятом понятии семьи, так й о территориальной 
семье. 

Методика определения перспективной структуры семей 
во многом зависит от группировки семей по демографичес

ким типам и типоразмерам, а также от практической доступ

ности исходной информации. В статистике СССР нет общепри

• » 
1 Демографические прогнозы, с . 148; Методы демографи

ческих исследований. М., 1969, с . 94,wata I .в .то*at 
Britain population project ions by s a r l t e l condition.— 
"Stat i s t i ca l Haws", Ho ?,Noveaber I969 ,p .3 . 

2 Курс демографии. M., 1974, с . 49. 



нятой группировки типов осмей, однако обычно предлаг.. 
мне классификации в качестве основных группкровочкых 
признаков предполагают учитывать характер родственных 
отношений, возраст членов се:.а>и и число поколений в 
досье. 

Практические трудности возникают с получением и с 

ходно:' информации о составе семей в межпереписной период. 
По небольшим населенным пунктам и отдельны?.: района?.; даже 
больших городов такой информации нет и в годы переписи. 
Поэтому желательно, чтобы прогнозированию численности, 
размеров к состава семей предшествовала организация спе 

циальных выборочных обследований. Особенно это касается 
отдельных :ликрорайонов городов, в которых структура на

селения может существенно отличаться от соответствующих 
показателей по городу или всем городам населения р е с 

публики в целом. В тех случаях, когда алеются только 
данные о составе населения по полу и возрасту, ко отсут 

ствуют данные о его семейном составе (или они недостаточ

но подробны для целей исследования) группировку семей 
по типоразмерам можно получить условно, используя имею

щиеся в распоряжении органов госстатистики материалы 
бюджетных обследований. Они содержат подробную информа

цию о численности и составе каждой семьи. По данным 
бюджетной статистики можно определить долю каждого ти

поразмера в общей группе семей определенной величины 
или в совокупности семей вообще.^ Эти рассчитанные 
структурные показатели и рекомендуются для определения 

1 Васильева Э.К. Семья и ее функции. П., 1975; 
Шустова М.А. Методологические птюблемы прогнозирова
ния и статистического анализа семейной структуры. 
Двссерт. да соиск. учен, степени канд. экон. наук. 
Л., 1975.См.также работы А.Г.Волкова и др.авторов. 

2 Например, по данным г . Риги за 1970 г . было установ
лено, что в семьях из 3 членов (2 взрослых и ребенок 
до 7 лот) доля, семей, в основе которой брачная пара, 
составляла 92$. В семьях иэ 3 взрослых членов семьи 
структура семей была следующей: 

брачная пара о ребенком старших возрастов 
брачная пара с родственником 
родственники различной степени 
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Л елейности семей каждого типоразмера в изучавши с о в о 

•упности населения. 
Достоинства такого метода статистического расчета 

заключаются в его простоте и дешевизне, в низкой трудо

емкости,. Положительным моментом является и т о , что бюд

жетные данные о составе семьи, как правило, репрезента

тивны, точны и неустарезшие, так как их регулярно (еже

месячно) уточняют. 
Однако при использовании данных бюджетной статистики 

для определения состава семей в какойнибудь администра

тивнотерриториальной единице или ее части следует учи

тывать ряд обстоятельств, возможных в известной степени 
снизить репрезентативность результатов подобного распро

странения . 
1) Изучаются только бюджеты работающей части населе

ния. Сеть бюджетных обследований семей рабочих и служа

щих образована по т .н . отраслевому принципу, а демогра

фические прогнозы рассчитываются для населения опреде

ленной административнотерриториальной единицы или ее 
части . 1 

2) Как правило, в бюджетной сети слабая представи

тельность семей мелких и небольших городов. В известных 
пределах для таких населенных мест возможно использова

ние аналогичных данных, относящихся к сельской местности 
(особенно данных о бюджетах работников совхозов, которые 
преимущественно проживают в центрах своих хозяйств). 
В таких случаях необходимо убедиться в репрезентатив

ности и применяемости используемой информации, например, 
при помощи сопоставления по соответствующим администра

тивным единицам ряда показателей переписи населения и • 
других учетов. 

I В последнее время в органах ЦСУ проводится работа 
по усовершенствованию размещения бюджетных семей 
с тем, чтобы сетью бюджетных обследований была охва
чены все категории населения, включая семьи пенсио
неров. Это даст возможность впредь более широко и с 
пользовать результаты бюджетных обследований в рва
ного рода частных расчетах. 
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3) Существует известное несоответствие в истолковании 
понятия "семья" в бюджетной статистике и при решении ряда 
других вопросов, например, вопросов жилищноквартирного 
строительства. В бюджетной статистике решающим признаком, 
определяющим семью, является экономически" фактор, т . е . 
общность бюджета, в то время как при прогнозировашш. жи

лищного строительства первостепенное значение имеет с о в 

местное проживание членов семьи и приравненных к ним лиц. 
На наш взгляд, это обстоятельство не может существенно 
уменьшить возможность использования данных бюджетных о б 

следование во внебюджетных .расчетах, так как статистичес

кие ллвнко о населении свидетельствуют о том, что относи

тельно мало таких семей, которые при совместном прожива

нии не имеет общего бюджета. 
При проведении вышеупомянутых выборочных обследований 

желательно получить информацию ве только о составе семей 
на момент опроса, но и сведения о дроблении семей, выбы

тии отдельных членен семьи и прибытии в семью новых чле

нов в течение определенного периода времени. Таким обра

зом ретроспективно можно проследить за всеми изменениями, 
происходит.гими в обследуемых семьях. На основании этой 
информации можно определить средние относительные частоты 
переходов из одного типоразмера в другой. В достаточно 
большой совокупности семей этот процесс можно считать не

прерывным. В данном случае на перспективу экстраполируют 
полученные относительные частоты переходов, т . е . парамет

ры, характеризующие взаимосвязь между различными демогра

фическими группами семей. Предположение о постоянстве 
чаотот переходов равносильно предположению о том, что 
совокупное влияние различного рода факторов на частоты 
переходов п будущем останентся таким же, как в период, 
предтеств}пгойй прогнозу. Математическое описание процес

са переходов производятся с помощью системы дафференци

ильвых уравнений, каждое вь которых выражает условие 
баланса: общее изменение числа семей любой группы в еда



ницу времени равно алгебраической сумме семей, выбывших • 
из группы и перешедших в нее из других групп. Число т а 

ких уравнений соответствует числу групп семей в совокуп

ности. В результате получается система взаимных уравнений. 
Следует, однако, отметить, что разработанный метод 

ориентирован на использование данных, полученных при с п е 

циальных обследованиях семей. Получение достоверных коэф

фициентов межгрупповых переходов для отдельных жилых 
комплексов связано с большими трудностями. Использовать, 
же показатели, полученные в других городах или их райо

нах, можно лишь с большой осторожностью. Довольно трудо

емки и сами расчеты предполагаемых структур семей, т . к . 
i представляется целесообразным расчеты производить в н е 

скольких вариантах, допуская определенную вариацию п о 

лученных относительных частот межгрупповых переходов. 
Кроме того , следует провести некоторую корректировку п о 

лученных результатов, т . е . учесть также посемейную ми

грацию. 
Определение соответствующих показателей миграции 

(прибытия или выбытия) каждого типоразмера семей являет

ся очень сложной задачей. Практически в новых жилых комп

лексах или частях городов необходимой информации для т а 

ких расчетов нет, поэтому эти показатели могут быть р а с 

считаны приближенно на основе специальных исследований, 
по аналогии более крупных совокупностей населения и т . п . 

Один из наиболее эффективных, хотя и очень трудоем

ких, примеров изучения миграции семей  исследование 
стадий развития семьи о прослеживанием укрупненных с о в о 

купностей семей. На основе таких исследований можно п о 

строить динамические модели развития семьи, в которых п о 

I данная методика подробно изложена М.А,Шустовой, в ее 
диссертации "Методологические проблемы прогнозирова
ния и статистического анализа семенной структура на
селения". В третьей главе длссертрлыи опгоннчеюя 
алгоритм решения предложенной системи у • ;•; ̂ ренцяаль
ньх урлрненчя. См. также источник: Шустова 'I.A. Ис
польаорминп системы дифференциальн; х урмшепяй для 
перспективных расчетов семемой структуры населения.
В кн . : ^ е в т и в и о с т ь городской среды в уделепо рении 
• развитии потребностей человека. Л., 1974. 



казаны вероятности перехода семьи из одной стадии в друг,»».. 
Миграция в отдельных стадиях развития семей различна. 

Особое значение в данном случае приобретает учет формиро

вания в рамках родительских семей молодых семей, большая 
часть которых выделяется в самостоятелоные территориапь

ные семьи. Доля таких семей, выезжающих из изучаемого 
микрорайона может быть определена условно на основе раз

личных гипотез. 
В принципе возможно построение прогностической модели, 

базирующейся на подробных данных о составе населения (по 
полу, возрасту и оемейному состоянию) и показателях веро

ятности вступления в брак, рождения детей, овдовения и т . п . 
Практически же такие показатели вероятности еще не рассчи

таны даже для республики в целом. Повтому для прогнозирования 
семейного состава населения небольших населенных пунктов, 
новых жилых комплексов и т . п . рекомендуем более простые 
метода. Считаем, что при прогнозировании семейной структу

ры населения основное значение должно быть уделено выбору 
и обоснованию определенной гипотезы в отношении возможных 
в перспективе изменений в семейном составе населения. 

Один из приемов определения численности семей каждого 
типа (типоразмера) это принятие гипотезы о том, что число 
семей каждого типа изменяется с там же средним темпом, как 
и численность населения. Можно экстраполировать среднегодо

вые темпы роста для каждого типа семей, которые наблюдались 
в прошедшем периоде в изучаемом населении или аналогичной 
совокупности населения. Средние темпы роста должны подсчиты

ваться по общеизвестной формуле средней геометрической. . 
При небольших изменениях обшей численности населения 

темпы изменения семей каждого типа можно определить по 
втой же формуле, используя только данные о долях типов с е 

мей в общей численности семей. Соответствующие показате

ли дчя одиночек желательно рассчитывать отдельно. Най

денные показатели и используются для дальнейших расчетов 

I Герасимова И.А. К вопросу о прогнозе оемеаной структур;; 
населения. В кн. : Прооле:,щ долгосрочного прогнозирова
ния народного благосостояния. М . , 1970, с. 81 ; Василь
ева Э.К. Семья и ее функции, с . 83. 
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перспективной структуры семей. 
Иногда в практике прогнозирования пользуются следу

ющим приемом. На основе соответствующею исследования 
существующих тенденций в изучаемом иаселенич и в других 
совокупностях, принимается определенная структура семей 
на конец прогнозируемого периода. Путем нахождения тем

пов изменения каждого типа семьи интерполированием могут 
быть найдены соответствующее промежуточные показатели. 
Темпы изменения каждого типа семей могут быть различны

ми на кажога расчетный период.' 
В ряде случаев после проведения вышеуказанных ш с 

четов потребуется корректировка данных, так как р я .ссчи
1 тайная вышеуказанными методами обшая численность насе 

ления г.х>жет отличаться от той, которая получается при

меняя общеизвестный в прогнозировании метод передвижки 
возрастов. Каждое отмеченное отклонение должно тщатель

но анализироваться. 
Если закономерности развития сетей в отдельных насе

ленных пунктах изучены слабее и реальные гипотезы о 
дальнейшей эволюции этих процессов выдвинуть затрудни

тельно, то в первом варианте расчетов изменения в .чис

ленности семей можно принять зависимыми только от изме

нений в возрастнополовом составе населения. В данном 
случае в зависимости от гипотез о будущей средней вели

чине семьи производится распределение семей по числу 
членов и типам. Опыт уже проведенных исследований ( в Ле

нинграде, Венгрии и др . ) свидетельствует, что^ между 
средней величиной семьи и распределением семей по числу 
семей существует довольно строгая зависимость. 

Независимо от принятых гипотез будущего изменения , 
прогнозируемых показателей с течением времени необходи

мы корректировки перспективных исчислений по мере'выяв

ления обнаруженных существенных различий с реальным поло

жением. Корректировке подлежат не только прогнозируемые 
показатели, но в гипотетическая линия (если выявилось 
систематическое несоответствие с фактическтмя значениями) 
I Эти приемы или ах модификации авторами статьи были 

применены при определении семейной структуры жилищ
ного района Югла г . Риги. 



Ю. К. Крушньш 
ЛГУ им. П.Стучки 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Всем демографическим процессам свойственна извест

ная сезонность, т . е . изменение их интенсивности в раз

личные месяцы и времена года. Сезонность отмечается 
в отношении брачности, разводимости, рождаемости и миг

рации. Ь большей мере она выракена для смертности насе

ления. 
' Многие известные статистикидемографы (Ю.Э.Янсон, 

П.И.Куркин, С.А.Новесельскил и др. ) отметили, что одним 
из факторов, влияющим на смертность паселения, является 
месяц и время года. 

Изучение ссзошюоти смертности тлеет не только па

учное, но и большое практическое значение. Например, 
зная влияние сезонпо действующих факторов на смертность 
от инфекционных заболеваний, врачи могут сосредоточить 
свое внимание на борьбе с этими заболеваниями тленно 
в определенный период года. Врачипедиатры, учитывая 
сезонность детской смертности, могут проводить соответ

ствующие для каждого сезона профилактичесгае мероприяти.' 
Сезонность смертности может быть измерена путем рас

чета среднесуточного числа смертей в каждом месяце как 
в абсолютном выражении, так и в процентах к среднесуточ 
ному числу смертей за год . В качестве обобщающего пока

зателя, измеряющего сезонные колебания определенного 
демографического процесса, может применяться коэффици

ент вариации. 
За период времени, охватывающий почти целое столе

тие, закономерность помесячного колебания смертности 



Таблица 1 
Распределение среднесуточных чисел умерпих по месяцам 

в Латвии (в процента) 
Месяцы 

ХР XII Бее го 
Месяцы 

I II I I I ТУ У У1 УН гат IX X ХР XII Бее го 
Годы 
18661385 1 10,3 10,7 10,7 10,1 9,0 7,0 6,6 6,3 6,5 8,2 8,5 100,0 
19241930 9,5 10,1 10,2 9,5 8,7 7,6 7Д 6,8 7,2 7,5 8,7 100,0 
19501959 9,9 10,2 9,3 9,1 3,3 7,6 .2 6,9 6,9 7,7 8,1 6,8 100,0 
19601969 9,2 10,0 9,1 8,4 8,2 8,0 7,5 7,3 7,4 7,8 8,3 8,8 100,0 

I Данные относятся к Ктрляндо™" губернт . Источник: Лудшп Я. Г'уш..т.:дсгчя 
губерния. Свод статистических данных. Часть I . Митава, Г888, с . 193. 
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населения Латвии в основном осталась неизменной. Макси

мум смертности, как правило, приходится на зимневесен

вий период года  февральмарт, а минимум *. на летне

осенний период  июльсентябрь (табл. I). Подобная же 
картина отмечается и в полом по СССР а в зарубежных 
странах й'.ропы.1 Наиболее низкая смертность з августе 
и сентябре, когда число умерших на 3035% меньше, чем 
Е зимнезесскнил период. 

Следует отметить, что амплитуда сезонных колебаний 
смертности в Латвии уменьшилась. Размах вариации в 
18661635 г г . составил и,6%, в 19241930 г г .  3,4%, 
а в I96019С9 гг .  только 2,7%. 

Общая закономерность сезонности смертности за продол

жительный период времени примерло одинакова для мужского 
и для женского населения Латвии. Однако сезонные колеба

ния смертности более отчетливо выражены для женщин(табл.2). 

Таблица 2 
Коэффициент вариации среднесуточного числа 
умерших по месяцам в Латвии (в процентах) 

Г о д ы 

Коэффициент вариации 

Г о д ы . Мужчины Женщины Оба пола 

19241930 12.9 15,9 14,2 
19501959 10,4 14,7 12,9 
19С01969 6,0 12 ,8 9,4 

* 

Более выраженную колеблемость смертности женщин о т 

части можно объяснить их высшей степенью демографичес

кого постарения, чем мужчин. Такой вывод вытекает из 
результатов анализа данных о вариации среднесуточных 
чисел умерших в возрастном аспекте. Так как в настоящее 
время разработка статистических материалов в таком раз 

••Ос.йЗхаПа", 1972, Ко34, р.436. 
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резе не производится, то использовали данные 19291930 г г . 
В эти годы в пятилетних возрастных группах до 20леткегс 
возраста коэффициент вариация среднесуточных чисел п е р 

ших пс месяцам составил 13,919 .3 %, в возрастных груп

пах 2039,лет  9 , 1 12 ,2 %, а з зозрасткцх группах с т а р 

ше 60 лет  19,529,1 %. 
Сезонность смертности выражена иеодшгакоэо для город

ского и сельского населения. У.отп помесячное распределение 
среднесуточных чисел умерших в городах з сельской каст ' 
ностн почти одинаково, велич:ша их вариации выше дчя сельс 

кого населения. 3 19601969 г г . коэффициент вариации в г о 

родах Латвийской ССР составил 8,1 %, а в сельской местнос

т и  11,4 %. Отчасти это мокко объяснить рйзлкч*.!ямк в п о 

ловозрастной структуре обеих групп населения. Однако н е 

маловажную роль тут , очевидно, уграют также факторы г е о 

графической среды. 
Для изыскания путей дальнейшего снижения младенческой 

смертности необходимо более тщательно исследовать ее вари

ацию по времеиам года. В сезонности младенческой смертнос

ти за годы Советской власти в Латвии произошли суиестзеп

ние изменения. 3 буржуазный период младенческая смертность 
л Латвии имела два максимума  олив в виыневесенний п е 

риод, другой в летнеосенний период года. Наличие первого 
максимума обусловливала повышенная смертность младенцев 
от болезней органов дыхания, второго  повышенная смерт

ность, главны?.; образом, от болезней органов пишаварен^я. 
В связи с значительными успехами в снижении смертности 
от болеэней органов пищеварения ныне второй максимум мла

денческой смертности в Латвийской ССР отсутствует. 
Сезонность рождаемости выражена слабее сезонности 

смертности. Коэффициент вариации числа родившиеся в Лат

вийской ССР по месяцам года в 19601969 г г . составил 7,9$. 
Поэтому распределение среднесуточных чисел умерших лишь 
в незначительной мере зависит от помесячного распределе

ния рождений. На это указывают также коэффициенты младен

ческой смертности по месяцам года (рис. I ) . 



Сезонность младенческой смертности 
в Латвии (в процентах) 

Рис. I 
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Сезонные колебания младенческой смертности в Латвийс

кой ССР менее выражены, чем в среднем по СССР. Коэффи

циент вариации среднесуточных чисел умерших на первом г о 

ду жизни по месяцам в целом по стране в 19621972 г т . о о 

отавпл 16,3%, а в Латвийской ССР  13,4%. 
В 19621972 г г . коэффициент .вариаций среднесуточных 

чисел умерших на первом гону ЖИЗНИ ПО месяцам в Латвийс

кой ССР для мальчиков составил 14,5%, для девочек  13,1%. • 
Более выраженная сезонность смертности мальчиков на первом 
году жизни, по нашему мнению, обусловлена их повышенной 
экзогенной смертностью. Такая же причина, очевидно, о б у 

славливает более выраженную сезонность младенческой смерт

н о с т и в сельской местнооти, чем в городах. 3 19621972 г г . ' 
коэффициент вариации среднесуточных чисел умерших на п е р 

вом году жиэнп по месяцам в Латвийской ССР для сельского 
населения составил 14,9%, для горожан  12,8%. 

Сезонные колебания смертности были определены также 
для младенцев на первом месяце жизни. Коэффициент вариа

ции среднесуточных чисел умерших в неокатальном периоде 
жизни по месяцам года в 19711972 г г . в Латвийской ССР 
составил 16,6%. Повышенная смертность младенцев на первом 
месяце жизни наблюдается в зимневесенний период года. 
В атот же период по данным 19241930 г г . и 19621972 г г . 
в Латвии наблюдались более высокие среднесуточные числа 
мертворожденных, что, очевидно, объясняется витаминной 
недостаточностью и вследствие втого повышенной частотой 
преждевременных родов. 

В условиях, когда рождение ребенка в семье зависит 
от желания родителей, правильное определение наиболее 
благоприятного времени для этого имеет большое практичес

кое значение. * 
На основании данных за 19691970 г т . было проанализи

ровано распределение среднесуточных чисел умерших" младен

цев на первом году жизни в зависимости от месяца их рож

дения , т . е . по поколениям. Оказалось, что наиболее благо
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приятными месяцами для рождения в Латвийской ССР являются 
июньсентябрь. Как показали результаты исследований, лето 
является более благоприятным периодом времени для рождения 
ребенка и в других союзных республиках, например, в Азер

байджанской ССР.1 

Сезонность смертности населения выражена неодинаково 
для различных причин (табл. 3 ) . Сезонность выражена отчет 

ливее по причинам смерти экзогенного характера, чем по 
эндогенным причинам. Об этом свидетельствуют рассчитанные 
нами коэффициента вариации среднесуточных чисел умерших 
от отдельных причин по месяцам в Латвийской ССР за 1971

1972 г г . Для случайных утоплений коэффициент вариации с о 

ставил 87,3$, для несчастных случаев, связанных с транс

портом  30,0$, для инфекционных и паразитартяс болезней 
(кроме туберкулеза)  18,0$. 

Сезонность не свойственна для смертности населения 
"от злокачественных новообразование. Коэффициент вариации 
помесячных показателей в данном случае составляет всего 
лишь 3,7$. ; • 

. Обиая закономерность сезонных колебаний смертности 
в значительной степени определяется сезонностью основной 
причины смерти населения  болезней системы кровообраще

ния , на долю которой в республике за последние годы при

ходится 58*59$ общего числа умерших. Коэффициент вариации 
для этой причины составил 11,05?. 

В годы, для которых характерно повышенное распростра

нение гриппа, характер сезонности общего уровня смертнос

ти меняется. С целью выявлония влияния эпидемий гриппа 
на общий уровень смертности населения Латвийской ССР были 
сопоставлены статистические данные об умерших в течение 
трех лет, затронутых эпидемиями гриппа (А1968,1971,1972 г г . 
и трех лет сравнительно благоприятных по заболеваемости 
гриппом (Б1969,1970,1973 г г . ) . В период А число заболев

I Ахмедов A.A., Пашаева П.Г. Смертность детей первого г о 
да жизни в зависимости от месяца их рождения в Азербай
джанской ССР.  "Сов. здравоохранение", 1969, J» 3 , с 4 2 



Таблица 3 
Распределение среднесуточных чисел умерших от отдельных причин смерти 

по месяцам в Латвийской ССР в 19711972 г г . 1 (в процентах) 

Месяцы 
Причина смерти I II I I I 1У У УТ. УН У Ш IX 

• 

X хт ш Всего 

Всего умерших 9 Д 9,8 8 , 4 8 , 5 8 , 5 8 , 3 7 . 7 7 ,9 7 , 8 7 , 9 8,2 7,8 1 0 0 , 0 
в том числе по причи
нам: 
инфекционные и пара
зитарные болезни (кро
ме туберкулеза всех 
форм) 7.9 [ 0 , 4 6 , 7 1 0 , 7 7 , 2 ?,а 7 , 0 7 ,9 7,8 ' , 0 9,6 5 , 1 ТГЮ.ОО 
злокачественные 
ценообразования е, I 8 . 5 6 . 7 7 , а 8,С 8 , 8 7 ,2 8,2 8 , 6 8 , 3 3,6 8 ,6 100,0 
болезни системы кро
вообращения 1 0 , 3 9,9 9 Д 8 , 4 8 , 2 7,7 7,3 7,0 7 л 7,6 3 , 5 8 ,7 100,0 
болезни органов дыха
ния 1 2 , 0 1 1 , 2 . 7 , 9 о г и , . 1 } О 7,9 7,0 6,1 6 , 5 7 Ч 7,7 9 , 9 100,0 
несчастные случаи, 
сияяанныв с транспор
том (кроме производст
реиннх) 

несчастные случаи, 
сияяанныв с транспор
том (кроме производст
реиннх) 6 , 7 5 , 7 5 , 0 5 , 3 6 , 8 8 , 9 1 1 , 5 10, 6 12, $ тт.е: ы 7,7 тоо.о 
случайные утопления, 
за исключением произ
водственных 

1 , 0 1,7 5 ,7 ТО Г" 18.. 23 3 18, Ч 4 , 4 а с: 
—, •• 5 , 9 3,8 К О , С 

] 
Кгш>ас£ J . , #у1аПр5 Р. Рейотди 1я1:У1ЗЭ.5 1е<11г1Уо1;а;1и иОга И ^ ш к . Яг£3, "Ыевиз1,' 1 9 7 6 . , 

'П6 . 117 Л р р . 



Распределение среднесуто°кмс чисел умерших в годы эпидемий 
гриппа (А) и в.годы без эпидемий гриппа (Б) к латадйгяой ССР 

(в процентах) 
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пшх гриппом в республике было почти в четыре раза зыше, 
чем в период Б. Сезонность смертности в обоих периодах 
сопоставлена на рис . 2. 

3 годы эпидемий гриппа наблюдается существеннее у в е 

личение числа умерших в начале года  от января д о карта 
3 период А'избыточное число умерших в первые три месяца 
года составило более двух тысяч человек и увеличилось на 
10,6% по сравнению с умершими в таком же интервале в р е 

мени в период Б. Если в целом'число умерших .в период А _ 
по сравнению с число умерших в период Б.увеличилость на 
2,8$, то число умерших от болезней органов дыхания у в е 

личилось на 15,9$, а число умерших от болезней системы 
кровообращения  на 3,0$. Анализ статистических данных 
свидетельствует, что избыточное число смертных случаев 
приходится лишь в незначительной мере на грипп, а глав

ным образом на другие болезни органов дыхания и болезни 
системы кровообращения. Такое же положение отмечено и' 
другими исследователями.* 

В дальнейшем изучению смертности от различных з а б о 

леваний и в различных повозрастных группах городского 
и сельского населения следует уделить больше внимания. 
Результаты такого анализа могут дать органам здравоохра

нения ценные предложения в области проведения системы ме 
роприятий по предотвращению повышенной 'смертности в р а з 

личные месяцы года и убедиться в эффективности тех или 
иных предпринятых профилактических мероприятий. 

«— • 
I Церковный Г.Ф., Бедный М.С. . Черный Г.Ю. 0 влиянии 

эпидемий гриппа на смертность населения.  В с б . : Ме
тодологические проблемы изучения народонаселения в со 
циалистическом обществе. Киев, 1973, с . 389. 



А.Н.Лапиньш 
ЛГУ им. Л.Стучки 

^ТЕРЛАДЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И дИЛИЦНЫЕ 
. УСЛОВИЯ НОВОБРАЧНЫХ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Заключение брака в социалистической обществе с в о 

бодно от ыатериального.хоэяйстввнноеноноиического расчета. 
Кан пишет 8.И.ФайЕбург, "социалистическое общество откры

вает в мотивации брака новый этап, поскольку снижается зна

чение экономических мотивов брава, которые преодолеваются 
по мере перехода к распределению по потребностям" 

Оценився способность мужчин и женщин н вотуплеиию в 
бран, наше общество,кроме критериев биологической и психоло

гической зрелости.нак обязательное выдвигает и требование с о 

циальной зрелости, компонентой которой является "способность 
человека взять на себя материальную и моральную ответствен

ность за других, т . е . создать сеиью1.'^ 

Программа ооциальнодеиографичеоного обследования всту

пающих в брак, которое было проведено л Латвийоной ССР в 1975 
году под нашим руководством, предусматривала получение с в е 

дений, и о материальной самостоятельности,и жилищных услови

ях молодоженов; 
Обследование проводилось в виде опроса среди женихов 

и невест в возрасте до 35 лет во всех отделах ЗАГСа городов 
•республинансного подчинения и сельских районных центров. 
Участие в опросе было добровольное, опросные листы  аноним

ные и опрашиваемые <а полаяли их самостоятельно. 
Выборочную совокупность образовали И5н добрачные пары, 8 

последующем зарегистрировавшие свой брак, что представляет 6,0% 
браков, заключенных между женихами и невестами изучаемой воз

растной группы и доотатрчноРепрезвнтативноотображают возрастной 
состав и брачное состояние генеральной оовонупнисти. 

1 ФаЯнбург З.И.» К вопросу об этической мотивации брана. 
"СоциальЕне исследования", ьыл.4. U.,1970, ( . # 66,07. 

2 Баранов А.Н. Городская семья а личность.  "Социальные ис
слодсьания", ыш.7, Н.,1971, с . " 7 . 
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Материальную самостоятельность брачующихся к о с 

венно характеризуют показатели занятости и ооциальнопро

фессионвльн принадлежности. 91% женихов и 89% невест из 
контингента опрошенных были заняты в различных отраслях наг* 
родного хозяйства, а остальные  студенты дневногоотделения 
высших учебных заведений или учащиеся.Таним образец прантичес» 
«и все опрошенные имели самоотоятельный источник средств с у 

ществования. 
Объективным показателей материальной самостоятельнос

ти молодоженов является величина среднемесячного денежного д о 

хода в расчете на одного члена молодой семьи. Судя по этому по

казателю, абсолютное большинство молодых семей  экономически 
.самостоятельны (таблица I ) . 

Таблица I 

Вопрос: Канов будет среднемесячный денежный доход в рао
чете на одного члена вашей молодой семьи (без 
материальной помощи родителей и близних) сразу 
после заключения брада? 

Денежный доход (руб.) 
. ДО 80 

80119 
120159 
160 и более 

Брачные пары (в %) 
24 • 

. • / 45 
•< 24 

.• 7 

Всего: 100 

Меныаий чем в среднем среднедушевой доход приходитоя 
на молодые семьи, создаваемые врачующимися в возрасте до 
20 лет. 

Несколько проблематична экономическая самостоятель

ность брачных пар, где оба брачных партнера студенты или 
учащиеся. Такие брачные пары, имеющие доход до ч'о рублей 
на человена, > контингенте брачующихся составляют 3%. 

Оценка материальной самостоятельности создаваемой 
семьи была дана и самими новобрачными (таблица 2 ) . Боль

шинство опрошенных пар свое семейное хозяйство сооираюю. 
вести на свои собственные денежные средстве, но довольно 
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значительная часть  каждая третья пара  расечжяь&ают >** 
материальную помощь родителей или бливиих. 

' Таблица 2 

Вопрос: Сможете ли вы,начиная супружескую жизнь, 
удовлетворить повседневные материальные 
потребности бое помощи оо стороны родите
лей (близких)? 

Ответы Брачные лары (в %'_ Брачные лары (в %'_ 

Да, полностью 53 
Лишь частично  рассчитываем на ма

37 териальную помощь 37 
Не можем рассчитывать на материаль

ную помощь ? 
Другой ответ 8 

Всего: 100 

Неэавиоииооть от материальной помощи возрастает,как 
это и оледовало ожидать, о воврастанием ореднедушевого д о 

хода в молодой семье. 
На материальную помощь рассчитывают, в основном, брач

ные пары с доходом до 80 рублей. Но, как свидетельствуют 
данные обследования, значительная часть новобрачных со срав

нительно высоким среднедуаевыи доходом таиже претендуют на 
материальную помощь родителей или близких.Среди молодых с е  . 
мей со среднедушевым доходом 80119 рублей таких новобрач

ных  35%, о доходом 120159 рублей  2%, 160 руб. и более 
- 16%. 

Тан как степень экономической самостоятельности зави

сит не только от величины собственных доходов, но и от уров

ня потребностей,то ножво предположить, что у рассчитывающих 
на иатериальную поддержку уровень личных потребностей срав

нительно высокий к они ао намерены его сознательно снизить, 
учитывая опецифиву периода устройства семейной жизни. 
бенно ярко это проявляется среди орачующихоя Риги. 
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Молодожены младших возрастов и по их собственной оценке 

материально менее самостоятельны. На материальную помощь ро

дителей или близких рассчитывают пятьдесят процентов опрошен

ных возрастной группы до 20 лет и окало сорока процентов 

возрастной,группы 2024летних. 
Хотя сравнительно больная часть опрошенных молодоже

нов,;:с их субъективному мнению, не смогут удовлетворить своя 
повседневные материальные потребности без помощи родителей 
или близких, лишь некоторые из них собирались 
увеличить спой собственный доход путем смены занятия или 
иоота работы. Это не только еще раз подтверждает вывод о 
иооиольио аовышонных потребностях по сравнении с разумно 
отвечающими реальной величине дохода среди этой части ново

брачных, но и позволяет предположить, что у отдельных мо

лодоженов вместо самостоятельности проявляются иждевенчес

кие настроения. 

Самостоятельность молодых брачных пар во многом оп

ределяется их жилищными условиями (таблица 3 ) . 

Таблица 3 

Вопрос: Каковы будут заши жилищные условия сразу поело 
заключения брава? 

Ответы Брачные пары (в % 

Отдельная квартира или дом 
Комната в квартире или отдельной доме 
родителей или близких 

21 

33 
Отдельная комната в коммунальной квар

тире 
Общая комната с родителями (блиэними) 
Отдельная комната в общежитии 
Будет поднанимать жилплощадь у частных лиц 
Пока будем жить раздельно 
Другой ответ 

9 • 
10 
' 6 
I I 
8 • 
2 

Ьсого 100 
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Как показывают полученные путем обследования данные; вна

чале супружеской жизни отдельную квартиру или комнату и м е 

ли 76% новобрачных, опрошенных в сельсних районных центрах 
£ '63$  опрошенных в городах республиканского подчинения. 
Наиболее плохие жилищные условия сразу после заключения бра

ка имели молодожены Елгавы, Лиепаи и Даугавпилса, где более 
40% из них вынуждены жить в общей комнате с родителя1!и(близ

кими), поднанимать жилплощадь у частных лиц и вовсе жить раз

дельно. В Риге отдельную квартиру или комнату имеют 65% ио

лодоженов. Но особую тревогу вызывает то , что в среднем по 
республике 8% опрошенных новобрачных, а в Лиепае и Елгаве 
даже 15% новобрачных, сразу после заключения брака вынуждены 
временно жить раздельно. 

На одной квартире с родителями после заключения брака, 
как свидетельствуют данные обследования, собирались проживать 
37% новобрачных, которые спрошены в сельских районных центрах, 
50% новобрачных  в Риге и свыше 40%  в других городах р е с 

публиканского подчинения. Но свое согласие в ответах на воп

рос "делали бы вы жить в одной квартире (отдельном доме)с 
родителями (близкими), если это позволили квартирные условия?" 
выразили только каждый пятый жених и невеста. Еще 5% женихов

и 6% невест согласны жить вместе с родителями или близнйшг 
после рождения ребенка,, в Риге их доля несколько выше  со* 

ответственно 8% и 9%.

Большинство вступающих в брак  в сельсних раионняэ* 
центрах 65% женихов и 64% Невест,, в Риге, соответственно,55%

и 51%, в других городах республиканского подчинения свыше 
60% выразили желание жить отдельно.Чем выше возраст опрошен

ных, тем это стремление выражено больше, но среди БОЗ^лет» 
них доля желающих жить вместе с родителями или близкими оиять 
увеличивается 

Невозможность в норотнии срок обеспечить необходимы» 
для создаваемой семьи жилищные условия является одной из1 

наиболее распространенных причин откладывания регистрации 
Орала.Даиныа обследования свидетельствуют,что среди 46% вра

чующихся из опрошенных.в сельских районных центрах,у которых 



срои от совместного решения жениться до регистрации брава 
превышает 3 месяца, 22% женихов и невест нуждались в этом 
времени для создания необходимых семейной жизни жилищных 
условий, в городах республиканского подчинения, соответст

венно, ив 25%  каждая четвертая, в Риге  из 2k% наждая 
Пятая пары. Эти данные показывает активное стремление вра

чующихся создать необходимые для самостоятельной супружес

кой жизни условия. 

дилищная проблема сохраняет сврю остроту не только 
в Латвийской СС?. Как пишет ленинградский юрист Д.М.Чочот 1, 
"Социологические исследования показывают, что у большей час

ти молодоженов обеспеченность жилой площадью неудовлетворитель

на. . . . отсутствие своего жилья в начале супружеской жизни 
отрицательно сказывается на прочности брава." К такому же 
выводу в своих исследованиях придти и А.Т.Харчев. Н.Г.йрне

вич, Л.В.Чуйво и др. И, наоборот,"хорошие условия даже при 
весьма шатком побудительном мотиве £ " вотупления в бран 

•вт._7 могут упрочить брак." * 
» Поэтому необходимо разрабатывать и осуществлять ме

роприятия, направленные на улучшение материальных и жилищ

ных условий молодоженов, которые нуждаются в этом.. 

Для укрепления самостоятельности молодых семей,где 
оба брачных партнера студенты или учащиеся,представляется 
целесообразным выплачивать им повышенную стипендию и предус

мотреть возможность выделения отдельной комнаты в общежитии/ 

Рост благосостояния населения способствует развитию 
личных материальных потребностей, во выявленная обследо

ванием тенденция части молодоженов удовлетворить их без объ

I Чечо» Д.11, Социология брака и развода. Л.,1973, с • .23 
2 , Файнбург В.И. К вопросу . . . , с . 7 0 . 
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энтивной необходимости за счет материальной помощи сс стчл 
роны окружающих лиц," требует усиления воспитательной работы, < 
направленной на предупреждение и искоренение иждивенческих 
настроений среди части молодежи. Каи пиает Л.Н.&илина и Н.Т. 
Фролова," . . . необходимо находить определенную меру в воспита

нии у молодежи соответствия между уровнем ожиданий в офере 
личного потребления и реальными возможностями их удовлетворе

н и я . . . " 1 , неустанно воспитывать ооознание того, что удовлет

ворение все возрастающих потребностей возможно только через 
труд. . 

Социальноэкономическая программа,намеченная ХХУ съездов! 
КПСС, позволит в ближайшие годы значительно улучшить условия 
жизни миллионов людей нашей страны,среди них и вступающих в 
брак,и молодокенов. 

Филина П.Л.. Фролова Н.Т. проблемы потребления и воспита
ние личности., П., 1969, с . 157. 



А.Н.Лашшьш 
ЛГУ им. П.Стучки 

ДОД1ШД БРАЧНОСТИ И БРАЧНАЯ :ВБИРАТРЛЬНССТЬ 
В ДйШ/йкЖЗЙ ССР 

Состав населения Латвийской ССР по состоянию в браке харак

теризуется меньшей, чем в среднем по СССР, долей состоящих ь бра

ке. Число состоящих в браке на 1000 человек каждого пола в в о з 

расте 16 лет в старше у женщин составило в IS59 году 500, в 
1970 году  557, что является вторым наиболее низким показате

лем сре.ци ооазнкх республик» у мужч::н значения этого показате

ля были соответственно 661 и S9SJ

Ведущее место в формировании брачной структуры населения 
принадлежит процесоу брачности. 

После восстановления в июне 1940 года Советской власти 
в Латвии во второй половине 1940 года и в первой половине 1941 
года брачная активность наоечения значительно повысилась. 
Б 1940 году коэффициент брачности составил 10,8).* , а в целом 
8а период с июля 1940 года по июнь 1941 его величина достигла 
15,3%*) что в 1,7 раза больше, чем в 1939  предпоследнем году 
существования буржуазного отроя в Латвии. Столь высокий темп 
роста коэффициента брачности свидетельствует о благоприятном 
влиянии социалистических преобразований на брачность. Особо вы

соко  до 19%»уровень брачности поднялся в первые пять месяцев 
1941 года, чему способствовал и введенный в действие на терри

тории Латвийской ССР в конце 1940 года Кодекс•законов о браке, 
оемье и опеке РСФСР 1926 года, утвердивший демократические о с 

новы заключения браке и значительно облегчивший процедуру раз

вода. * 

Вторая мировая война и фашистская оккупация нанесли тяхолый 
урон населению Латьийохой ССР  общие потери соотавали почти 
треть жителей республики^ , была оущестгзнко нарушена возрастно

I*" Итоги BcecoixjHca переписи населения 1970 года. Т. I I . М., 
1972, с . 266. . 

2 „Население СССР (численность, состав а движеале населения). 
М., 1975. 197о, с . 160. 

3 Народное хозяйство Советской Латвии га 20 лет. Рига, I960, 
с . 289. 



половая пропорция населения, оообенно в младшие бракоспосебных 
возрастах, многие браки распались изза гибели или отсутствия 
одного из супругов. • 

В первые послевоенные годы значительный рост количества за 

регистрированных браков начался лишь в 1947 году. Наибольшее 
количество браков было зарегистрировано в 1948 году, высокий 
абсолютный уровень брачности был и в 19491950гг. Если количест

во браков, зарегистрированных в 1846 году принять за 100 , то 
по сравнению с этим.число браков в 1947 году составило И З , 
в 1948 году  147, в 1949 года  131, в 1950 году  126. 

Упорядочение нарушенных войной брачне—оемейных отношений, 
заключение "задержанных" войной браков, а также регистрация 
многих фактических браков ввиду существенного изменения брач

носемейного законодательства несомненно способствовали подъ

ему уровня брачности в самые первые послевоенные годы. 
Изменения в уровне брачности в послевоенные (19461950) годы 

"были обусловлены значительным ростом численности населения, пс

•степепной нормализацией количественного отношения контингентов 
бракоспособпых мужчин и женщин, происходившей в связи с частич

ной демобилизацией военнослужащих Вооруженных Сил СССР, а также 
вследствие возвращения кителей, эвакуированных в начале войны 
во внутренние районы страны. Прирост численности населения Лат

вийской ССР за счет прибывших на постоянное жительство из других 
союзных республик в первые поолсвоенные годы вмел немалованное 
значение не только для "ускорения темпов восстановления и роста 
народною хозяйства"^ , но, как могло предположить, оказал повы

вающее влияние а на уровень брачности. 
С начала 1950х годов количество ежегодно зарегистрирован

ных браков, а также общий коэффициент брачнооти постепенно 
уменьшались и их значения в 1952 году оказались наименьшими во 
всем рассматриваемом периоде  относительная величина уровня 
брачности составила лишь 8,5$.(таблица I ) . В следующие годы 
показатели брачности вновь возросли и в 1957 году коэффициент 

I Гуляв П.В. Механическое движение населения и развитие про
изводительных сил (на пен^есе Латвийской ССР).  Тезиса 
докладов второго Всесоюзного семанаоа по лстооаческой демо
ГрафШЬ Рига, 1977, с . 23. 
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бренности цоотиг значения II,65?» наивысшего уровня за период 

до 1974 года. Общие коэффициенты брачнооти в 19561960 г г . 
были самыми высокими за послевоенный пчриод  в среднем I I , 2 í « . 

Таблица I 

Динамике общего коэффициента брачнооти 
в Латвийской ССР в 19401959 гг ( в промилле) 

Годы' Число зарегистрированных браков на 1000 человек 
населения . •  i •• 

1940: Ю , 8 
1950 9,9 
1951 9,.4 
1952: 8,5 
1953 8,9 
ЛЭ54; 10, | 
1955 Ю г 6

1956 11,0 
1957 11,6 
1958 . 11,5 
1959 11,0 

Уменьшение брачнооти и сравнительно низкий, ее урозвень 
в I95TI953 г г . связаны с тем, что к. этому времени кончингемт 
мужчин был, в основном, "исчерпан". По данным Всесоюзной пер** 
писи населения 1959 года можно ретроопактивно определить, Ч1Ъ 
на каждую 1000 мужчин 2040летвего возраста в начале 1950х 
годов приходилось не менее 1,41,6 тысяч женщин.^ Наличное 
количество бракоспоообных мужчин младших возрастов несколько 
уменьшилось и после удлинения.с 1950 года срока действителв* 
ной военной службы для некоторой части личного оостава Советс

кой Армии. И, наоборот, подъем уровня брачнооти во второй по

ловине 1950х годов и овмом вачале 1960х годов оовпал о 
сокращением численности Вооруженных Сил СССР, на что у к з э м а м 
и Л,Чуйко по Украинской ССР? 

1 Раосчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 
года. Латвийская ССР. М., 1962, о .19. 

2 Чуйко Л.В. Браки и сазводы. М., 1975, с . 46. 



f Таблице 2 

Динамика брвчиости населения в Латвийоиой ССР 
в 1959 ' - 1975 годах (в промилле) 

Число зарегистрированных брвков на 1000 
Годы мужчин женщин 

в.возрасте 1Ь-59 лет в возрасте 18-49 лет 
1958-1959 43,2 41.5 

1960 41,6 41,1 
. 1961 39,4 39.6 

1962 35,9 39,0 
1963 35,7 36,1 
1964 32.1 32,8 

.1965 33,2 34,1 
1966 36,3 37.6 
1967 36,2 Э7,9 
1968 •37,0 40,0 

1969-1970 Э8,В 38,9 
1971 8М Э8,6 
1972 34,0 36,4 
1973 35 Д 38 ,0 
1974 . 35 ,-5 38,8 
1975 35,4 39,1 

Рассчитано пО{ Итоги" Всесоюзной перепиои населения 
1970 гола. Т . 2 . И,, 1972; с . 53 
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Уровень брвчнооти вновь П0НИ8ИЛОЯ в 19621965 гг. (у жен

щин о 1963 года), когда модальный интервал ряда распределения 
вступающих а брея по возрзоту доотит сравнительно малочислен

ный контингент ровнвшихоя в военные годы. В 1964 году уровень 
брачноотк увел до второго наименьшего численного значения за 
Послевоенный период» общий коэффициент брвчнооти  до 8,6%ц 
• опенивльные ховЗфицивнтн брвчнооти1 у женщин  до 32,8%, 
у мужчин  до 32,1%. (таблица 2 ) . 

В 1966 году пронаошдо аначительное повышение уровня брвч

нооти по оравнению о првпыаущими четырьмя годами, цепной при

рост общего кс*ф{ицивкта брвчнооти ооотввил 10,2%, а специаль

ного коэффициента брачноотя у мужчин  9,3%, у женщин  10,3%. 
>Такое повышение уровня брвчнооти произошло, в основном, вслед

ствие упрощения о 1966 годе судебной процедуры расторжения 
брака, что вызвало не только реэчое увеличение количеотва раз

водов, но и региотрецни "повторных*брзиов. Воли в 1965 году 
из каждых 100 мужчин, регнотрировавтих брак, повторно женились 
18, то в 1967 году утл 34: 7 «енщкн зтн покаевтели были с о о т 

ветственно 16 и 20. О етого времени уровень брвчнооти в значи

тельной отепени эавиоит я от изменений количества повторных 
браков, удельный вео которых среди регистрировавших брак муж

чин и женщин постоянно возрастал и в середине 1970х годов 
достиг 25%. ,'.(••' ' 

Рост уровня Срачности, начавшийся в 1966 году, продолжался 
до 1970 года, когда специальный ксэффиш&нт брачнооти достиг 
у мужчин 37%ц у женщин  29,1%«. Тому опоооботвовали увеличе

ние интенсивности регистрации брака в младших,возрастных груп

пах (таблица 3 ) , увеличивающаяся численность контингента юно

шей и девушек в модальном брачном возраоте, которые родились 
в годы послевоенного подъема'рождаемости, а твкяе абсолютный 
и относительный рост уровня повторной брвчнооти. В этот пери

од ' большая, чем в прилегающие годы,брачнооть паблюдалаоь в 
1968 году, когда йылп произведено сокращение орока службы 
в Вооруженных Силах СССР. 

Если сравнить уровень брачности у женщин, выраженный опе

Знеоь и в дальнейшем: число зарегистоировннннх бгзков 
на 1000 мужчин в воарасте 1859 лет, женщин в воарвоте 
1349 лет. 
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циальным новффицнвнтом брачнооти, в 19581969 г г . и в 1969

1970 г г . , то обнаружится его уменьшение на 6,3$ . Однако, йен 
показывают произведенные нами расчеты, при условном оохренвнвв 
в 19691970 г г . возрастной отруктуры 19581959 гг . специальный 
коэффициент брачнооти был бы 43,8& т . е . даже неоколько больше, 
чем в сравниваемом периоде. Таким образом уровень бречности 
у женщин в 19691970 г г . по оравнению с уровнем 19581959 г г . 

является более низким лишь условно, поскольку это уменьше

ние произошло в результате онкжения в контингенте женщин 
удельного веса возрастных групп в интервале 1829 лет , ко

торые отличаются наибольшей интенсивностью вступления в брак. 

Таблица 3 

. Возрастные специальные коэффициенты брачнооти мужчин 
ж женщин в Латвийокой ССР в 19581959 и 19691970 ГГ. 

Возраот Приходится зарегистрированных браков на 1000 
не оостоящих в браке 

мужчин женщин 
19581959ГТ. 19691970ГГ. 1 9 5 8 - 1 9 5 9 Г Г . 19691970ГТ. 

. 1618" 0,3 •0,6 6.9 8,0 
18 19 ' 23,7 31.4 80,4 123,9 
20 24 130,0 152,4 179,3 242,9 
25 29 264,9 220,4 179 ,8 192,2 
3 0  3 4 225,0 т с / о Т Т Л о 111,4 3 0  3 4 225,0 154,3 110,9 111,4 
3 5  3 9 207,3 114 ,8 66,4 64,1 
40 44 166,9 103,4 31,8 38,2 
45 ч 49 ' 113 ,8 89,4 18,2 25,6 
50 54 ОТ с 72 ,1 10,6 14.3 50 54 

81,5 72 ,1 10,6 14.3 
55 59 55,2 53,3 6,0 7.1 
60 лет 60 лет 

23 ,9 23 I 1,3 1.7 
П V* 1 оишо 

18 лет 
и отарше 

16 59 

23 ,9 
СО, 1. 

1,3 
*» ' П V* 1 оишо 

18 лет 
и отарше 

16 59 
121,1 74,1 

74 ,1 87,7 

Уровень брачнооти, определенный как отношение числа бра

ков на 1000 не состоящих в браке жетцпн в возрасте 1659 лет, 
в 19691970 г т . по сравнению с уровнем брачности в 1958

1959 г г . также яыше на 18*. 
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Уровень брачнооти у мужчин в 19691970 г г . был ниве,чем 
в 19581959 г г . , что подтверждается и сравнительно меньшим 

I значением стандартизированного по возрястной структуре 1958

1959 г г . специального коэффициента брачности, который в 1969

1970 т т . составил 39,3&.Снижение 'ровня брачнооти было вызвз

, но как сокращением доли мужчин в всзрасто 1829 лет, в котором 
происходило наиболее интенсивное вступление в брак, так и 
уменьшением этой интенсивности у мужчин о 25летнего возраста 
(таблица 3 ) . 

Специальные коэффициенты брачнооти у женщин о 1961 года 
отели больше, чем у мужчин,4что являлось результатом изменения 
возрастной структуры мужокого и женского континтентов населения, 
Ь также различиями в повозрастных уровнях брачнооти и их дина

р е . 
Различия в повозрастной брачности мужчин и женщин обуслов

лены не только структурными факторами, не п изменениям!: соот 

ношений возраста брачных партнеров со возрастным группам. 
Медианный возрвет вступивших в брак зе послевоенный период 

, постепенно снижался: у мужчин с 26,5 лет в 1950 г. и 25,8 лет 
в 1960 г . до 25,0 лет в 1975 г . ; у женщин о 24,6 лет в 1950 г. 
и 24,1 лет в 1960 г . до 23,4 лет в 1975 г . 

• Если разница между медианными возраотами вступивших в брак 
мужчин и женщин в целом по обоим контингента»/ менялась незначи

тельно, то внутри возрастных групп происходили значительные 
сдвиги в возрастном соотношении супругов (табл. 4 ) . 

. Как показывает проведенные нами расчеты, юноши в Еозрасте 
до 20 лет, в основном, регистрируют брак о женщинами несколько 
старше себя, то хе за отдельные годы наблюдалось и в возраст

ной группе 2024 года. 
В более старших возрастах жены, как правило, моложе мужей, 

причем, чем отарше муж, тем ыоложе хена. 
По воем возраотным группам в 1Э60» и в первой половине 

1970 годов наблюдаетоя сокращение разницы между оредннм в о з 

растом вступивших Б брак мужчин и женщин. Этому способствовала 
и нормализация всзрсстнсполовых пропорций населения. 

Уровень брачности в известкой мере складывается и поп вли

янием установившейся в определенный промежуток времени неко

торой разницы в зозрастэ между брачвы» партнерами. Произве

денный на?.та расчет баланса численности бракоспсссбных жеяггя 



Возраст мужа Муж старше (+) или моложе жены 
(условно средний 
по пятилетним 

группам 1959г. 1965г. 1970г. 
1 9 х  2 , 5  1 , 4 • м 
22,5  0 , 4  0 , 5 +0.3 

• 27,5 +2,4 +2 ,5 . +2.2 
32,5 +3,7 +3,2 +3,1 
37,5 +5,4 +4,2 +3,1 
42,5 +6,3 +5.0 +3,8 
47,5 +7,9 +6,5 • +5,9 
52; 5' +9,8 +7,4 +5,6 
57,5 +10,7 +8,1 +7.7 
62,5 +9,2 +7,6 +7,2 

• В возрастной группе до 20 лет у женщин за средний 
принят 18летний возраст. 

Наличие значительного "дефицита" потенциальных женихов с у 

щественно одерживает рост брачнооти в республике. 
Значительное влияние на рост абсолютного уровня брачности 

и на изменение относительных величин ее интенсивности в 1950е 
и 1950е' годы в Латвийской ССР оказала межреспубликаноная 

Кутжая М.В. Актуальные проблемы пемоггефии. М., 1975, 
СЗа 

и соответствующей возрастному лагу чиоленности бракоопоообных 
мужчин показывает, что в Латвийокой ССР в 1%91970 г г . сущест

вовал значительный "дефицит" потенциальных женихов. Только для 
бракоспособных женщин возрастной группы 2529 лет, если ее рас

сматривать изолированно от других, численность потенциальных 
женихов была больше, чем численнооть невест, что отмечал и 
М.Курман для всего контингента женщин этой воэрастной группы 
по СССР в целом.* 

Таблице 4 

Разница между средним возрастом муже и жены 
у вступивших в брак в Латвийской ССР 

в 19591970 г г . (в годах) 
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миграция населения. Механический прирост в общем приросте 
численности неселения республики в 19511970 гг . составил 5136, 
причем в 19511955 г т . 26?, а в 19661970 г г .  6 4 ? . 1 

Мигранты, в основном, пополняли контингент нвоеления в 
младших бракоопоообных возрастах, В конце 1960х Топов оре~ 

ди прибывших лица в воараоте до 30 лет составили более 70? , 
большинство из них были мужчины.2 

В начале 1970х годов специальные кадффнциенты брачности 
как у мужчин, так и у женщин несколько уменьшились, что опять 
было выевано понижением интенсивнооти брачнооти в младших 
во8раотных группах, особенно у женщин 20~29~летнего воБраота, 
я некоторым сокращением доли этих возрастных групп во воем 
наоелении. Затем последовал некоторый роот уровня брачнооти, 
который у женщин продолжался и в оегедине 1970х годов. 

1 Mežgailia В . , Zvidriņs Р. Padomju Latvi jas i e d z ī v o t ā j i . 
R., 1973, вб . lpp. 

2 Там же, , И З , 146. lpp . 



А.А.Буртнпекс 
ЛГУ им. П.Стучки 

ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЛОКА "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОТРЕБтТЕЛЬСКИ;; НЩЕЕГ" ПОДСИСТЕМЫ АСПР ГОСПЛАНА 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Принятый ХХГУ и ХХУ съездами КПСС курс на ускорен

ный рост благосостояния советского народа определяет 
повншенпые требования к планированию уровня жизни тру

дящихся, реализуемые в следующих направлениях: 
 совершенствование методологии и методики планиро

вания, в т . ч . планирования уровня жизни народа в союз

ной республике; 
•  усиление роли плана уровня жизни народа в форми

ровании всего народнохозяйственного плана; 
 комплексное планирование уровня жизни народа 

на основе глубокого изучения потребностей населения 
'во взаимосвязи с ресурсами для их удовлетворения; 

 осуществление процесса планирования с применением 
экономикоматематических методов и вычислительной т е х 

ники. 
Примером реализации вышерассмотренных направлений 

является применение в планировании уровня жизни народа 
потребительского бюджета населения. 

В системе показателей планчгрования уровня жизни 
народа наряду с данными, отраяающиш частные стороны 
жизни, используются показатели, обеспечивающие его комп

лексную характеристику и тем самым имеющие важнейшее 
значение в процессе планирования уровня жизни. Вместе 
с таким обобщающим показателем, как реальные доходы 
населения, сравнительно недавно в планировании уровня 
жизни стал применяться показатель потребительского бюд

жета населения. В ходе исследования определено, что 



- 69 -

потребительский бюджет участвует в решения таких вопросов 
планирования уровня жизни народа, как 

 определение цели повышения уровнп жизни в союзной 
республике на долгосрочную перспективу в виде рацио

нального бюджета населения союзной республики; 
 определение этапов достижения рационального потребле

ния в виде плановых потребительских бюджетов на 
рассматриваемый период; 

 анализ величины и структуры потребительских бюджетов 
и определение степени удовлетворения потребностей 
населения; 

 обеспечение сбалансированности между потребностями 
населения и ресурсами потребления; 

 представление информации относительно перспективного 
объема и структуры личного потребления для расчета 
показателей раздела "Уровень жизни народа" и других 
разделов народнохозяйственного плана; 

 обеспечение разработки соответствующего раздела 
проекта плана "Уровень жизни народа"; 

 согласование требований по планированию уровня жизни 
народа между союзным я республиканским уровнями. 

На наш взгляд, особо важное значение имеет использова

ние потребительского бюджета населения в планировании уров

ня жизни народа в союзное респуб;аосе при определении р а з 

вития потребления с учетом различий в естественных и екоко

мических условиях, при решении задачи выравнивания потреб

ления по союзным республика!.». 
Потребительский бюджет является синтетическим стоите ' , 

пьм показателем, характеризующим объем и структуру п о т ^ с / 

ления населением материальных благ и услуг. По своелу с т о 

имостному содержанию потребительский бюджет отражает вели

чину доходов по всем источникам поступления (за вычетом 
платежей и сбережений), кеобхода..тых для обеспечения наме

ченного объема потребления. Поэтому потребительский бюд

жет может применяться при планировании мероприятий по позы 
гаению доходов населения, из которых основной являются 



I .Маркс К., Энгельс Ф. т. 24 , <т. ¿543«**, 

оплата по* труду и выплаты из общественных фондов потреб

ления. 
По материальновещественному содержанию, представ

ленному в бюджете в стоимостном выражении, потребитель

ский бюджет характеризует намеченный объем и структуру 
потребления населением материальных благ и услуг, что 
обеспечивает возможность его использования при планиро

вании развития производства и отраслей сферы обслужи

вания. 
Потребительский бюджет, характеризуя потребление, 

отражает потребности населения во взаимосвязи с в о з 

можностями их удовлетворения применительно к рассматри

ваемому периоду времени. К.Маркс в своих трудах выделил 
три группы потребностей  материальные, духовные и с о 

циальные . * 
Поскольку потребительский бюджет характеризует п о 

требление населением материальных благ и услуг, то в 
нем отражается удовлетворение в основном материальных 
и частично духовных потребностей. 

Хотя потребности имеют исторический характер и раз 

виваются вместе с развитием общества, их развитие про

исходит медленнее, чем изменение благ, служащих их 
удовлетворению. Притом, как правило, определенный вид 
материальных благ может служить для удовлетворения н е 

скольких потребностей, а для удовлетворения определен

ной потребности необходимы соответствующий состав и к о 

личество материальных благ. Поэтому удовлетворение п о 

требностей зависит от объема и состава материа.'ышх 
благ и услуг, а планирование потребительского бюджета, 
т . е . планирование материальных благ и услуг, потребля

вшие населением и служащих для удовлетворения опреде

ленных потребностей, приобретает важное значение при 
планировании повышения уровня жизни народа. 

Потребительские бюджеты группируются по следующим 



признакам: 
 по рассматриваемому периоду времени (отчетный, 

плановый, на долгосрочную перспективурациональ

ный); 
 по типам потребителей (надушу населения, на у с 

ловного потребителя, по социальным группам, для 
городского и сельского населения); 

 по величине семей (для одиночек, для семей из 
двух, трех, четырех человек,, для двух пенсионеров); 

 по территории (средний по стране, для республики); 
 по доходам (по всей сумме доходов, по индивиду

альным доходам). 
Потребительский бюджет населения связан с другими 

показателями планирования уровня жизни народа и других 
разделов народнохозяйственного плана и находит приме

нение при их разработке. На основе аналитического и с 

следования применения потребительского бюджета в плани

ровании определены его взаимосвязи с другими показате

лями (см. схему I ) . 
Из перечисленных видов потребительских бюджетов 

наиболее широкое применение в планировании уровня жизни 
народа находит рациональный потребительский бюджет и 
плановый индивидуальный потребительский бюджет, рассчи

тываемый на душу населения. 
Исходным пунктом планирования является рациональный 

потребительский бюджет, характеризующий научно обосно 

ванный объем и структуру потребления материальных благ 
и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей н а 

селения, а достигаемый в обозримой перспективе. Иными 
словами, рациональный потребительский бюджет является^ 
гипотезой перспективного потребления (исходя из наших 
сегодняшних представлений о рациональном потреблении) 
и служит ориентиром при разработке долгосрочного плана 
повышения уровня жизни. Рациональный потребительский 



Схема I 

Применение потребительского бщнета в планировании 

уровня казни нерода 

Рациональны., потребительский 
бдг.зт . 

Заспали* япзиапдуельпах 
потоебителъских Вйдг.отов 

Оптжалышй вариант индивиду
ального потребительского бщжэ 

•̂ онд индивидуального потозсленпя 
населения 

Расчса:. '.с.'да и;;д!1в;:ду<члььэго 
потребления по межотраслевому 

• балансу 

Ъаланс народного 
ХОЗЯПСТВЬ 

Сбала1;с;;роБсапш1 вариант индивидуального 
потребительского бндаета 

: ̂ 'ни осанив развития 
отоаслб:'; народного 
хозяйства: 

торговля; 
битовое обслуживание; 
когд.г/нальное хозяйство; 
транспорт; 
 связь ; : 
дельту ра; 
просгещеняе; , 
здравоохранение 

Планирование:. • 
 баланса денежных дохо

дов и расходов насе
ления; 

 реальных доходов 
населения; 

 общественных фондов 
потребления; 

 сводных показателей 

алан • пот: :• си :'ельс::ого 
бмУэта населения 





Наименование статьи бюджета 
величина 

потреблена 
г, рублях ' 

I , Потребление 1пх>до:*ол7.ст»е:ш>."х неитх:
довольсгвешнбе товаров (товлиная часть 
бюджета)  всего 
I . Лродовольственные товары 

ЛЭ НИХ 
а ) продукты питания 
б) алкогольные папптки 

2. Непродовольственные товара. 
I I . Оплата услуг 

Итого. ^ндивядуальнкй потребительски:; бюдхет 

Индквндуалъние потребительские бюджеты разрабатыва

ются по пятилетиям долгосрочного периода (рассчитывая 
бюджет на последниЛ год пятилетки) в нескольких вариан

тах, характеризующих различные пути развития потребления. 
Наряду с ЭТ1П.1 осуществляются аналитические расчеты  рас

чет показателей обще": степени удовлетворешш потребнос

тей дтя каздого варианта; структура бюджета; темпы роста 
в целом и по статья!.: бюджета. На основе данных аналити

ческих расчетоэ по вариантам, особенно по показателю 
степени удовлетворения потребностей, определяется опти

мальный вариант перспективных индивидуальных потребитель

ских бюджетов, характеризующий развитие потребления 
в республике на долгосрочную перспективу.. 

После определения оптимального варианта рассчитыва

ется требуемая величина фонда шщшщуального потребле

ния.Расчет осуществляется на основе товарной части вы

бранного варианта бюджетов по пятилетиям рассматриваемо

го периода с добавлением других статей, включаемых в 
фонд индивидуального потребления населения, но не отра

женных в бюджете. 
В дальнейшем осуществляется сбалансирование потреб
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стел населения но выбранного/ варианту с ресурсами п о 

требления. Для этого фонд индивидуального потребления, 
рассчитанннй по бюджету, используется при расчета  по меж

отраслевому балансу, и определяются возможности производ

ства ресурсов потребления. Такой подход дает возможность 
определить отклонения от принятых норм потребления в р а с 

четах потребительского бюджета по оравпепию с результата

ми расчетов по межотраслевому балансу, осуществить анализ 
отклонений и провести корректировку нррм потребления и 

пересчет варианта перспективных индивидуальных потреби

тельских бюджетов. Проведением нескольких циклов таких 
расчетов получаем сбалансированный вариант бюджета, ин

формация о котором предоставляется для расчетов других 
показателей раздела "Уровень жичми народа" и других раз 

делов народнохозяйственного плана республики. Так, данные 
расчетов по бюджету используются при обосновании величины 
фонда индивидиульного потребления населения по расчетам 
баланса народного хозяйства. Для этого к товарной части 
индивидуального потребительского бюджета, умноженного на 
численность населения, необходимо добавить сумму материаль

ных затрат учреждений, обслуживающих население, износ жи

лищного фонда всех видов и стоимость потребления населе

нием электроэнергии, газа, воды и топлива. 

Таким ке образом, исходя из потребительского бюджета, 
получаем величину фонда индивидуального потребления для 
расчетов конечного продукта в межотраслевом балансе. По

скольку отраслевая структура межотраслевого баланса отли

чается от продуктовой структуры товарной части бюджета, 
необходимо использовать коэффициенты пересчета, принятые 
при разработке баланса. Увязка разработки потребительско

го бюджета с расчетами по межотраслевому балансу повышает 
их научную обоснованность, обеспечивая сбалансированность 
потребностей населения с ресурсами потребления. 

Осуществляется также согласование расчетов по бюджету 
с расчетами по развитию отраслей народного хозяйства. Т а 
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кая связь обеспечивается через расчеты по межотраслево

му балансу. Целесообразным является также обеспечение 
прямых связей при согласовании расчетов ( особенно с 
отраслями непроизводственной сферы) путем предоставле

ния соответствующих данных по выбранному варианту инди

видуального потребительского бюджета, что позволяет 
эффективнее Планировать обеспечение перспективного объ

ема потребления (особенно потребления услуг) необходи

мыми материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами. 
Так, например, при планировании развития торговли вели

чину перспективного розничного товарооборота государст

венной и кооперативной торговли получаем путем вычита

ния из товарной части индивидуального потребительского 
бюджета продукции, поступающей из других источников 
(стоимость продукции, приобретенной на колхозном рынке 
и в комиссионной торговле потребкооперации по ценам 
местных рынков; стоимость продукции, полученной от кол

хозов, совхозов, государственных сельскохозяйственных 
предприятий, личного подсобного хозяйства населения, 
от самозаготовок и в порядке заказов у ремесленников) 
И дооценки натурального потребления и добавлением вели

чины продажи товаров в порядке мелкого опта. Данные о 
распределении продукции по источникам поступления можно 
получить из расчетов по балансу народного хозяйства. 
При планировании развития сферы услуг величину расходов 
на услуги получаем из соответствующих статей бюджета. 

Из показателей планирования уровня жизни народа 
наиболее тесно индивидуальный потребительский бюджет 
связан с балансом денежных доходов и расходов населения 

.(БДЦРН). Баланс отражает величину и структуру денежных 
доходов и расходов населения и согласуется с бюджетом 
по двум статьям расходной части. Индивидуальный потре

бительский бюджет 'несколько больше, поскольку учитывает 
потребление населением продукции, получаемой в виде на

туральной оплаты труда в колхозах и продукции домашнего 
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производства (в основном продуктов питания). Удельный 
вес данных видов продукции в бюджете незначителен. Та

ким образом, от индивидуального потребительского бюд

жета путем вычитания натурального потребления можно 
определить такие статьи, как "покупка товаров" и "опла

та услуг и другие расходы" в расходной части БДДРН. Та

кая инфорилация используется в расчетах по БДДРН при о п 

ределении суммы необходимых денежных доходов населения. 
При разработке проекта плана потребительского бюджета " 
в свою очередь используются данные о величине "платных 
услуг" . 

Индивидуальный потребительский бюджет связан также 
с реальными доходами населения (РДН), которые выражают 
Величину потребления населением материальных благ. 
С одной стороны, индивидуальный потребительский бюджет 
шире РДН, поскольку включает потребление платных услуг 
(в РДН включаются только материальные затраты учрежде

ний, обслуживающих население), с другой стороны, в бюд

жет не входит ряд статей, характерных для РДН (чистая 
продукция индивидуального строительства, валовая про

дукция жилищнокооперативного строительства). Если из 
индивидуального потребительского бюджета исключить д о 

оценку натурального потребления и стоимость собственно 
услуг и добавить сумму чистой продукции индивидуального 
строительства и величину мелкого опта, получим величи

ну реальных доходов населения. Таким образом, информа

ция по выбранному варианту может быть использована при 
планировании реальных доходов населения. 

Индивидуальный потребительский бюджет меньше свя

зан с планированием общественных фондов потребления 
(ОВД), которые, безусловно, влияют на величину и струк

туру потребительского бюджета. Планирование ОГП Опреде

ляет объем бесплатных и предоставляемых населению па 
льготных условиях материальных олаг и услуг, а также 
денежных выплат дополнительно к доходам по труду. При 
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определении неооходимоя величины и структуры О̂ П потре

бительский бюдает не используется. Связь бюджета с о б 

щественными фондам потребления выражается'в использова

нии данных ОФП о величине бесплатных услуг, оказанных 
населению (содержание детей в детских яслях и садах, о п 

лата путевок в дома отдыха и санатории и т . д . ) , при раз 

работке проекта плана потребительского бюджета. Данные 
по потребительском:' бюджету попользуются также при пла

нировании сводных показателей уровня жизни, включающих 
пря;.ле показатели бюджета  е го величину, структуру, тем

пы роста и такие расчетные локазатели, как потребление 
населением вакнеших продуктов питания и непродовольст

венных товаров, обеспеченность продуктами долгосрочного 
пользования на 100 семей и др. 

Индивидуальный потребительский бюджет связан также 
с дойеренцированным балансом доходов и потребления 
населения (ДБ), являющимся по существу развернутым п о 

требительским бюджетом по социальным и доходит группам. 
Если потребительский бюджет используется для определения 
сбалансированного развития потребления в целом, то диф

ференцированный баланс в большей мере используется при 
обосновании мероприятий по повышению уровня жизни, отра

жая их влияние на дифференциацию потребления по социаль

ным и доходным группам населения. Нерешенность методоло

гических и методических вопросов вследствие большой их 
трудоемкости является причиной нерегулярной разработки 
как отчетных, так и плановых дифференцированных балансов 
в республике. 

силсдю'штельпым звеном в схеме применения потребитель

ского бюджета япляется составление проекта плана потреби

тельского бюджета. На данном этапе потребительский бюд

жет япляется результатом расчетов по другим разделам 
•пана и рассчитывается на основе информации, получаемой 

й» раздела "лровгпь жизни народа" и других разделов 
11Лродпохо1я9ствениогЬ плана. 
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Учитывая вышеизложенное и необходимость получения 
шфориацин, повышающей научную обоснованность планов, 
следует включить Е функциональный с о с а в подсистемы 
"Уровень жизни народа" при разработке II очереди блок 
"Индивидуальный потребительский бюджет", акционирую

щий в рожа/ах пятилетнего и долгосрочного планирования 
(годово.; режим планирования не используется ввиду о т 

сутствия разработки годового проекта плана потребитель

ского бюджета Госпланом Латвийской ССР) на стадиях " о с 

новные направления" и "проект плана"". 
Решаемые блоком задачи одинаковы как для пятилетне

г о , так а долгосрочного планирования. С расширением г о 

ризонта планировать возрастает роль целевого планирова

ния, что требует расширения исследований и прогнозирова

ния потребления населением, поэтому при долгосрочном 
планироьани:: увеличивается значение стадии "основные 
направления". 

Решаете блоком "ШБ" задачи по стадиям планирова

ния следующие: 
I . "Основные направления" 

Задача J5 I . Формирование рациональных и плановых 
Норм потребления населением материальных благ и услуг. 
Осуществляется аяахнз поступающих норм от'научноис

следовательских институтов и проектшгх организапяй, 
прогнозирование по джамическим рядам фактического п о 

требления нор.: потребления населением материальных благ 
и услуг, определение по данным статистики семейных 
бюджетов (по семьям с высоким среднедушевым доходом) 
перспективных норм потребления, определение вариантов 
набора норм поставляемых в'основу расчетов индивидуаль

ного потребительского бюджета. " 
Задача 2. Разработка рационального потребительского 

бюджета. На основе рациональных норм потребления насе 

лением материальных благ и услуг и средних грушовых 
цен и тарифов базисного года рассчитывается величина' 



и структура рационального бюджета. Бюджет разрабатывай

ся с учетом достижения рационального потребления (в ц е 

лом или по большинству статей бюджета) в средне;.: по на

селению к концу долгосрочного периода. 
Задача 'Л 3. Разработка вариантов плановых индивиду

альных потребительских бюджетов. Осуществляется расчет 
вариантов потребительского бюджета по пятилетиям плано

вого периода, аналитические расчеты (рассчитывается п о 

казатель степени удовлетворения потребностей для каждого 
варианта; структура бюджета; темпы роста бюджета в ц е 

лом и по статьям), выбор оптимального варианта плановых 
индивидуальных потребительских бюджетов по вышерассмот

ренным характеристикам. 
Основным критерием оценки разработанных потреби

тельских бюджетов является показатель обшей отепени 
удовлетворения потребностей, основывающийся на сопос 

тавлении фактической величины потребления о рациональ

ным уровнем. Таким образом, показатель степени удов

летворения в *ом благе в году I определяется как отно

шение фактической величины потребления г  г о блага в 
году ^ к рациональной норме потребления £ ого блага 
(по тем видам благ, по которым недостигнуты рациональ

ные нормы) и как обратное соотношение по тем видам 
благ, по которым потребление должно снижаться (хлеб, 
картофель). 

Определяя оптимальный вариант бюджета находится 
вариант с мах показателем общей степени удовлетворения 
потребностей, рассчитываемых как 

где 
показатель общей степени удовлетворения п о 

требностей по У варианту потребительского 
бюджета в году ¿ ; 
у' вариант величины потребительского бюджета 

в году t ; 
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1 ^ - велиЧ!ша рационального потребительского бюджета. 
Задача й 4. Разработка фонда личного потребления. 

Осуществляется расчет фонда потребления по товарной 
части индивидуального потребительского бюджета и доочет 
других статей, включаемых в фонд личного потребления. 

Задача й 5. Согласование потребностей с ресурсами; 
Рассчитанной фонд' личного потребления предоо.таяляетоя 
для расчетов но межотраслевому балансу, для определения 
возможностей производства по обеспечению ресурсов дчя  

потребления; определяются отклонения от норн потребле._ 
ния, принятых в расчетах потребительского бюджета, по 
расчетам межотраслевого баланса и проводятся корректиров

ка норм потребления и пересчет потребительского бюджета. 
Задача Г» 6. Определение требований к отраслевым под

системам АСПР и блокам подсистем'! "Уровень жизни народа*. 
Данные, полученные по согласованному индивидуальному 
потребительскому бюджету, представляются в соответству

ющие отраслевне подсистемы АСП? ("Торговля", "Бытовое, 
обслуживание'.' и др. ) и в блоки подсистемы "Уровень жиз

ни народа" и служат исходной информацией для расчетов. 

I I . "Проект плана" 

Задача № 7. Разработка проекта плана индивидуаль

ного потребительского бюджета. Для расчетов использу

ются данные о среднегодовой численности населения, сум

ме платных услуг.информация отдела "Сводный народно

хозяйственный план", блока "Баланс народного хозяйства" 
подсистемы "Сводный народнохозяйственный план" и под

системы "Торговля". 
Задача № 8. Разработка проекта плана потребительс

кого бюджета. Для расчета, кроме вышеназванной информа

ции (задача Я 7), используются данные о величине б е с 

платных услуг, потребляемых населением. 



Э.А. Еремина 
ЛГУ им. И.Стучки 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТ/Л ТОРГОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Региональное планирование сферы обслуживания, в том 
числе торговли, обусловлено, в основном, двумя обстоя 

тельствами: повышением уровня жизни населения (социальным 
аспектом развития) и ростом эффективности общественного 
производства (производственным аспектом развития). 

Проблема планирования территориальных пропорций тор 

гового обслуживания сводится к решению следующих основных 
задач: 

 определению темпов роста товарооборота; 
 выявлению региональных уровней обслуживания и опре

делению темпов сближения их по соответствующей территории 
в теоной увязке с рациональным размещением производитель

ных сил. 

В межрайонной миграции населения торговля должна при

обретать все большее значение не как фактор привлечения 
дополнительной рабочей силы, а как рычаг ее закрепления. 

Обоснованное планирование регионального развития тор 

гового обслуживания обусловливает необходимость выбора с о 

ответствующих показателей. В свою очередь разработка пока

зателей комплексного плана торгового обслуживания региона 
выдвигает ряд вопросов организационного и методического 
характера. 

Для организация регионального планирования торговли 
следует исходить из определения требуемого количества тор 

говых центров обслуживания и их размещения. Целесообразнее 
всего функции центров и обслуживаемые ими территории уста 

новить, исходя вз двух основных критериев: численности 
оОслухиваемого контингента и Времени досягаемости до с о о т 

ветствующего центра, выделяя местные, районные и региональ
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ные центры. Максимальное время досягаемости регионального 
центра около одного часа, а минимальная численность насе

ления (центра а зоны влияния)  100 тыс.человек. Время 
досягаемости районного центра торгового обслуживания  от 
30 до 45 минут, минимальная численность населения'(центра 
к зоны влияния)  30 тысяч. Территория местных центров 
обслуживания не должна быть велика  ее средний радиус не 
должен превышать 10 юл, мпниггальная численность населения

35 тысяч человек*. 

Основное назначение местных центров заключается в по

вседневном обслуживании населения. В каждом из этих цент

ров, в основном, следует иметь магазины по продаже продо

вольственных и непродовольственных товаров, столовую и 
кафе. 

Районногт центру торговли наряду с повседневным о б 

служиванием необходимо обеспечить также периодическое о б 

служивание населения, поэтому целесообразно иметь продо

вольственные магазины, универмаги с ассортиментом повсе

дневного, периодического и некоторыми товарами эпизода 

ческого спроса, специализированные магазины, столовые, р е 

стораны, кафе. 

В региональном центре наряду с магазинами продовольст

венных и непродовольственных товаров повседневною спроса 
следовало бы иметь магазины и товары для удовлетворения 
периодического и эпизодического спроса, а также столовые, 
рестораны а специализированные кафе. 

Определение необходимых торговых объектов каждому 
центру носит условный характер, поскольку этот вопрос 
подлежит самостоятельному исследованию. 

Чапликас В. Планирование и организация розничной торго
вой сети в регионе. Вильнюс, ВГУ, 1974, с . 1718. 
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Деление территории.на соответствующие торговые цент

ры позволяет более четко определять торговые функции в це

лях наилучшего удовлетворения потребностей населения реги

она. Кроме того, это также необходимо при планировании 
развития торговой сети, поскольку характер населенных пунк

тов и перспективы их развития определяют выбор и размеще

ние торговых объектов. Следовательно, выделеняе центров 
торгового обслуживания дает возможность наиболее рацио 

нально решать вышеизложенные задачи регионального планиро

вания торговли. 

Для создания системы показателей, охватывающей цели

ком всю торговую деятельность соответствующей территории, 
наиболее существенное значение имеют показатели: дина?/дкг 
(темпов роста численности, денежных доходов и расходов на

селения, товарооборота и других) , структуры (товарооборота 
продовольственных и непродовольственных товаров, оборота 
реализации продукции собственного производства) и внтен 

сивкости (отношение товарооборота на душу населения, тор 

говой площади и количества посадочных мест на тысячу жите

лей и другие). 

В планах развития торгового обслуживания на уровне ре

гиона следует выделить следующие основные группы показате

лей: 

1) определение роста объема товарооборота (в струк 

туре ) ; 
2) развитие сети торгового обслуживания. 

Основным показателем для системы комплексного плани

рования региона следует принять товарооборот. Товарооборот 
является сквозным показателем  планируется на всех уров

нях. От объема и структуры товарооборота, как правило, за

висят все другие показатели плана. План товарооборота'тес

но связан с кассовым планом Государственного банка (около 
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80? поступлений денежных средств приходится на долю т о р 

говля). Планирование товарооборота по территориальному 
принципу имеет большое экономическое значение, поскольку 
обеспечения сбалансированных связей между спросом и пред

ложением и.решение задачи дальнейшего улучшения торгового 
обслуживания в целом по стране может быть достигнуто толь

ко исходя из данных каждого вкономичеокого района о учетом 
его условий и направлений развития экономики. Поэтому при 
планировании товарооборота региона необходимо ооогветот

вие между оборотом, покупательными фондами населения и то

варными ресурсами. При этом покупательные фонды населения 
являются важнейшей предпосылкой планирования ровничного 

'товарооборота, а обоснованное их определение может быть 
осуществлено на оонове составления баланса денежных дохо

дов и расходов населения. Таким образом, розничный товаро

оборот выступает показателем народного потребления, а его 
увеличение характеризует, повышение материального и куль

турного уровня жизни народа. 

Обоснование общего объема товарооборота региона может 
быть осуществлено на основе следующих расчетных показате

лей: 
1) численности обслуживаемого наоеления о делением 

по ооответотвушим торговым центрам обслуживания; 

2) баланса денежных доходов  расходов населения; 
3) научно обоснованных рациональных норм, потребления 

промышленных и продовольственных товаров; 

4} степени охвата наоеления услугами общественного 
питания; 

5) поставок по рыночному фонду; 
6) межрегиональных поставов товаров; 
7) величины сельскохозяйственных эвкупок; 
8) объема грузооборота; 



9} количество школ я учащихся» 
10) размеров жилищного строительстве; 
11) удельного веса колхозной торговли в розничном т о 

варообороте. 
Планирование развития торговой сети региона целесооб

разнее осуществлять поэтапно: 
1. Изучение состояния дейотвующей торговой сети соот

ветствующего центра торгового обслуживания, а также чис 

ленности обслуживаемого населения и его состава. При ана

лизе фактического состояния торговой сети необходимо уста

новить п" каждому центру торгового обслуживания: 

 численность обслуживаемого населения; 
 товарооборот; 
 общую торговую площадь; 
 количество рабочих и посадочных мест. 

2. Определение общей потребности в торговой сети по 
торговым центрам обслуживания населения необходимо произ

водить с учетом уменьшения существующей амплитуды регио

нальных колебаний. Сближение региональных уровней обслужи

вания монет быть осуществлено с установлением показателей 
нормативного характера для каждого торгового центра. 

Различие функций торговли в зависимости от центров 
обслуживания обусловливает дифференцированный подход при 
планировании развития торговой сети, то есть нормативы 

торговой площади необходимо дифференцировать в зависимости 
от функций и назначения каждого центра торгового обслужива

ния с учетом различий в уровне торгового обслуживания на 
душу населения соответствующих территорий. 

Исходя из разработанных среднесоюзных коэффициентов 
дифференциации нормативов торговой площади в целом по рес 

публике о учетом, предлагаемой структуры центров торгового 
обслуживания региона, автором определены ориентиров очные 
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коэффициенты региональной дифференциацип уровней обслужи

вания: для регионального центра торгового обслуживания 

1,3; для районного  1 ,1 ; для местного  0 , 6 . 

При этом необходимо определить сложив иуюся региональ

ную дифэеренциадию уровней торгового обслуживания по т о р 

говым центрам в соответствии с предлагаемой их классифика

цией (региональным, районным и местным). Следовательно, 
по каждой группе центров торгового обслуживания необходи

мо рассчитать приходящую на них долю' численности населе

ния, фактическую торговую площадь в кв.метрах на 1000 жи

телей и количество рабочих (посадочных) мест. Сложившиеся 
I на практике коэффициенты дифференциации определяются как 

отношение 

К, = — , где 

К,,  коэффициент дифференциации соответствующего центра 
обслуживания; 

X  торговая площадь в кв.метрах, или количество рабо

чих мест (для общественного питания  количество 
посадочных мест) на 1000 человек по соответствую 

щим центрам торгового обслуживания; : 

7  торговая площадь в кв.метраХ, или количество рабо 

чих мест (для общественного питания  количество 
посадочных мест) на 1000 человек в целом по с о о т 

ветствующей общей территории. 

На основе установленных расчетных коэффициентов реги

ональной дифференциации уровней торгового обслуживания о 
Петом полученных фактических коэффициентов необходимо • 
скорректировать коэффициенты дифференциации, применяемые 
для веропективного планирования сети соответствующего цен

вф* ободужимния в регионе. Экономическая оценка подучен
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ных результатов необходима для т о г о , чтобы процесс перс

пективного плакирования развития торговой сети не прохо

дил как механическое сравнивание уровней обслуживания, а 
отражал бы совокупность специфических условий каждого р е 

гиона. Таким образом, отклонение региональных нормативов 
плановых показателей будет происходить с учетом функцио

нальной ориентации регионов. 

Организатзя комплексного регионального планирования 
торгового обслуживания предполагает нахождение рациональ

ных соотношений в использовании различных источников фи 

нансврования развития этой отрасли. 



Э.А. Еремина 
ЛГУ им. П.Стучки 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЛАНСА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И 
РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 

(РЕГИОНА) 

Совершенствование обоснованности и сбалансированнос

ти планов может быть достигнуто на основе улучшения разра

ботки различных народнохозяйственных балансов. 

К числу важнейших в общей системе балансов относится 
баланс денежных доходов и расходов населения. Он характе

ризует объем и источники денежных доходов населения, объем 
и структуру денежных расходов, а также изменение остатков 
денег у населения. Расчеты баланса, отражающие складываю

щиеся соотношения между доходами и расходами населения, 
дают возможность более активно решать вопросы, касающиеся 
уровня государственных розничных цен на товары, закупоч

ных цен на сельскохозяйственные продукты и тарифов ыа у с 

луги. Путем учета основных потоков обращения наличных д е 

нег баланс денежных доходов и расходов наоеленвя способст

вует улучшению планирования денежного обращения. 

В целом баланс денежных доходов и расходов населения 
страны должен отражать степень взаимной увязки соотношений 
между фондами накопления в потребления, между темпами р о с 

та производительности труда и заработной платы, между пла

тежеспособным спросом населения в предложением товаров и 
услуг, между суммой товарной массы и количеством наличных 
денег в обращении. Решение такой комплексной задачи требу

ет составления обоснованных территориальных балансов д е 

нежных доходов и расходов населения. Начиная с 1960 года 
планирование денежных доходов и расходов населения но р е с 
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аубликам осуществляется на основе разработки баланса», 
веяных доходов и расходов населения. 

Основной целью разработки территориальных (реопуодн

кансквх) балансов является установление в планах развития 
народного хозяйства правильных соотношении между денежны

ми доходами наоеления, объемами производства товаров на

родного потребления, розничного товарооборота и платных 
услуг населению. Соблюдение правильных соотношений, между 
денежными доходами и раоходами населения, объемами рознич

ного товарооборота, товарных реоуроов в платных уодуг на

селения являетоя необходимым условием повышения покупа 

тельной способнооти рубля и, следовательно, роста благо

состояния народа. 

Достижению вышеизложенных целей в более конкретизи

рованной, развернутой форме споооботвует построение регио

нальных балансов, поскольку степень обоснованности состав

ления баланоа в целом по республике во многом зависят от 
достоверного учета денежных доходов о расходов населения 
по источникам их формирования в административных районах. 
Следовательно, экономическую обоснованность балансов де

нежных доходоз я расходов населения республики можно по

высить путем углубления экономического анализа доходов в 
расходов населения административных районов (регионов). 

|1Ц<>М|УП{1<м*У1:1и1ГМми1 Ьлчш' н|||||11 1*1 н1гш1К1| " ьци| 
Составление районных (региональных) балавсов де

нежных доходов и раоходов поовлояия способствовало бы 
более обоснованному определению размеров платежеспо

собного сароса, предназначенного иаоелениеи вв по

купку товаров и на оплату услуг, а такье более чет

кому установлении величины ожидаемого прироста вкла

дов в сберегательные кассы. Через прнаыу регионального 
баланса могут быть более конкретно отражааы такие такие 
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важнейшие внутрирегиональные пропорции как рост товаро 

оборота, соответствие его структуры, степени удовлетворе

ния спроса населения каждого административного района на 
товары народного потребления и другие. 

Определение планов расходов населения на приобрете

ние товаров позволяет планировать соответствующее разви

тие розничной торговой сети и в значительной степени вы

явить основные еппекты соответствия потребностям населе

ния развитие сферы услуг и транспорта. Сводный баланс 
всех административных районов (регионов) на уровне респуб

лики явился бы основой для планирования производства това

ров народного потребления, их распределения между адми 

нистративными районами, развития сферы услуг и других ме

роприятий. Кроме того , баланс служил бы основой для со 

отавления обоснованных кассовых планов Госбанка. 

Следовательно, переход к районным (региональным) ба 

лансам денежных доходов и расходов населения явится важ 

ним этапом совершенствования планирования путем выявления 
взаимоотношений населения с производственной и непроизвод

ственной сферами. 
Возможность построения отчетного и планового баланса 

денежных доходов и расходов населения региона прежде в с е 

го определяется наличием соответствующего информационного 
обеспечения. 

Оценка имеодейоя информации позволяет оделать вывод 
о том, что в настоящее время отсутствует единый источник 
необходимых сводных данных для составления такого баланса. 
Обеспечение же всех статей баланса имеющимися разобщенны

ми данными сопряжено о обработкой обширной информации, тре

бующей больших ватрат квалифицированного труда в связи с 
тем, что получить ее часто можно только расчетным или вы

борочным путем. 
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Основным источником определения доходной чаоти балан

са могут служить данные отделений Госбанка и информацион

ностатистических центров района. Однако эти источники не 
в состоянии полностью, обеспечить информацией своей отчет

ности все статьи доходной чаоти баланса. 
В имеющихся отчетностях отделений Госбанка, как пра

вило, не отражаются оуммы торговой выручки, используемые 
этими организациями на месте непосредственно для выплаты 
заработной платы своим работникам, а такие на издержки 
эксплуатационного характера. Часть поступающих наличных 
денег в сберегательных кассах и предприятиях связи также 
расходуется на местах, минуя касоы Государственного банка. 
В отдельных случаях заработная плата трудящихся переводит

ся также по почте. Некоторые работники частично или пол

ностью свою заработную плату перечисляют в безналичном по

рядке во вклады сберегательных к а с с Необходимо отметить, 
что удельный вес безналичных расчетов имеет тенденцию не

прерывного повышения в общем денежном обороте. В безналич

ном порядке производятся также выплаты иг заработной пла

ты в погашения задолженности по товарам, приобретенным в 
кредит, и другие платежи. 

В информации отделений Госбанка отсутствуют данные, 
характеризующие безналичные перечисления из заработной 
платы. В свою очередь, величина выплат пенсий военнослу

жащим офицерского состава отражается тленно в отчетностях 
отделений Госбанка. В информационностатистических цент

рах районов данные общего фонда заработной платы имеются 
полностью, однако такая информация составляется только 
один раз в год. При этом общий фонд заработной платы не 
отражает все доходы населения и даже не оодержит части 
премий и выплат, произведенных предприятиями. Это так на

зываемые премии, не"входящие в фонд заработной платы, • 
прочие денежные в, натуральные выплаты. Необходимо отметать, 
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что сумма последних относительно велика. 

Наибольшую слохнооть в построении отчетного баланса 
ооотавляет определение поступления доходов населению от 
продажи продуктов сельокого хозяйства, часть из которых 
можно определить расчетным путем, а другую чаоть  выбо

рочным обследованием. 

Доходы работающих по кайму в колхозах отражаются ляшв* 
только в информационностатистических центрах района, мея

ду тем дохода населения, привлекаемого со стороны, учиты

ваются только отделениями Госбанка. 

Информационное обеспечение расходной части, особенно . 
планового баланса, сопряжено с обработкой еще большего к о 

личества источников данных. К самой полной и достоверной 
информации расходов относитоя покупка товаров населением 
в государственной и кооперативной торговле. В этой связи 
для составления расходной части как отчетного, так и пла

нового баланса, одно из центральных мест занимает анализ 
и прогноз платежеспособного спроса населения, о одной с т о 

роны, и планирование на перспективу объема и структуры т о 

варооборота в государственной и кооперативной торговле 

с другой. * 

Учитывая сл0*л*ч;гь составления баланса денежных д о 

ходов и расходов вдовленяя региона на основе существующих 
источников информации, необходимо рассмотреть возможности 
совершенствования этого процесса. 

Балансы денежных доходов и раоходов населения района 
и региона целесообразно составлять на основе единой и пря

мой информации. При использовании прямого и единого источ

ника информации уменьшается потребность в дополнительных 
расчетах, повышается точность балансов. Однако, для совер

шенствования информационного обеспечения разработка балан

сов денежных доходов и расходов населения необходимо ре 
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шить ряд методических и организационных вопросов. 
В первую очередь следует отметить, что обоснованность 

и, соответственно, действенность плановых балансов денеж

ных доходов и расходов населения во многом определяются на

личием системы отчетных баланоов. В связи о тем, что отчет

ные баланоы отражают динамику отдельных статей доходов и 
расходов населения, тенденцию изменения структуры, влияния 
отдельных факторов и др. Поэтому отчетные баланоы необходи

мо составлять ежегодно по отдельным административным райо

нам. Районные балансы денежных доходов и расходов населения 
будут являться базой составления баланса в целом по регио

ну. Кроме того, необходимо отметить, что на величину доход

ной я расходной части баланса влияние оказывают сезонные 
колебания, вызванные следующими факторами: 

1) неравномерность» в оплате труда оельскоховяйствен

ных работников; 
2) неравномерностью поступлений от продажи сельскохо

зяйственных продуктов; 

3) различием в величине командировочных расходов; 
• 4) миграцией денег я другими. 

Это обуславливает необходимость составления баланса 
(возможно, по упрощенной схеме) не менее как с квартальной 
периодичностью. При существующей организации обобщекпя 
сводных данных РИВЦ такую работу провести не в состоянии. 

Решая проблему построения баланса денежных доходов 
и раоходов населения административного района целесо

образно одновременно рассмотреть такие следующие с о 

путствующие вопросы ; 
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1. Необходимо решить вопрос разграничения наличных 
платежей населения от платежей организаций и учреждений 
за товары (мелким оптом), услуги и другие виды. 

Представляется возможным проводить периодически вре

менные обследования по исследованию скрытых денежных пото

ков. Такого рода обследования на практике проводит Минис

терство связи Летвийокой ССР до единовременному учету стру

ктуры обмена по группам потребления услуг овязи (последнее 
обследование проведено в 1975 году) . 

2 . Одна из возможностей—в ведомостях отделений Гос

банка, сберегательных касо и отделений связи разграничи

вать платежи организаций, предприятий и учреждений от пла

тежей населения. 

3. Необходимо решение такого относительно несложного 
вопроса, как выделение обособлено каждым отделением Гоо 

банка в своих огчетноотях инорайонных операций. 

4 . В перопэктиве целесообразно предложить районным 
отделениям Госбанка оформлять расчетные документы органи

зациям только своего района. 

5*. Сложившиеоя условия развития народного хозяйотва 
республики вызывают необходимость иметь в каждом районе 
только одно отделение Госбанка. 

(Т. Целесообразно провести выборочное обследование 
межтерриториального перемещения наличных денег. 

По республикам миграция наличных денег изучается и 
определяется Госбанком СССР,.Гоопланом СССР и Министерст

вом финансов СССР, а по административным районам (регио* 
нам) она еще мало изучена, хотя'территориальное перемеще

ние наличных денег не менее значительно. 
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Исследование показало, что под воздействием объек 

тивных причин экономического и социального характера о с 

татки денег У наоеления существенно меняются. Однако вели

чина миграции наличных денег, идущих через фиксирующие ка

налы, носит более стабильный характер. Это в какойто ме

ре объясняется сложившимися экономическими связями насе

ления с рынками отдельных районных центров, курортными 
районами и другими причинами, а также связями между груп

пами населения. 

Учитывая большое значение использования в народнохо

зяйственных планах информации о перемещении части покупа

тельного фонда населения по районам (регионам) республи

ки и затруднение определения миграции денег, необходим 
дальнейший поиск совершенствования соответствующего учета. 

Для этого, как одно из частных решений вопроса, целе

сообразно через определенный период времени провести обмен 
денежных билетов (то есть старые билеты, имеющиеся в оборо 
т е , поменять на новые), что позволит выявить не только ми

грацию денег, но в какойто степени, я свободный остаток 
наличных денег у населения. Проведение периодических уче 

тов территориального перемещения денег на основе использо

вания обновления денежных знаков в принципе не сложный 
процесс, поскольку функционирующая бумажная денежная масса 
в силу свойства физического износа через определенный пе

риод времени требует обновления. 

? . Необходимо поручать предприятия*! связи провести 
следующие изменения в отчетностях, каоающихся денежных пе

реводов : 

2 . 1 . Вести раздельно учет переводов, принятых от на

селения в поступивших от организаций, предприятий, учреж

дений. Из последних выделить переводы за безналичные пере

числения и командировочные о тем, чтобы эту сумму можно 
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было отразить в доходной часта баланса в соответотвухадж 
статьях. Одновременно эта суша будет проходить по рас 

ходной части баланса как переводы, отправленные населением. 
7 .2 . Разделить принятые переводы от населения по ад 

ресности (.х отсылки, то есть выделяя перемещаемые денеж

ные потоки: 

 в пределах данного района (региона)1 
 в пределах республики; 
 за пределы республики. 
Осуществление вышеизложенных мероприятий (особенно 

пунктов Ч и 7) позволит приблизить показатели территори

ального баланса денежных доходов и расходов населения К 
соответствующим величинам бюджета населения, проживающего 
на данной территории. 

В качестве основной информационной базы целесообраз

но использовать кассовые планы организаций, предприятий 
и учреждений, представляемые отделениям Госбанка. Даннве 
кассовых планов, представляемые отделениям Госбанка, мо

гут отличаться сравнительно высокой достоверностью и быть 
оперативными, если отделениями Госбанка будет проверяться 
полнота отражения и соответствия представленных данных*. 
Данные кассовых планов отличаются такие значительной с т е 

пенью детализации, аоскольку в них указывается величине 
расходов из общей суммы наличных денег на места, на зара
ботную плату, стипендии, пенсии, пособия, командировочные, 
удержания из заработной платы и другие сведения. Эти дан
ные во многом совпадают о данными, необходимыми для то 

строения районного (регионного) баланса денежных доходов 
и расходов населения. Это создает с^о*грчигим» Головая 
для использования их информации з качестве основной ваян 
составления районного баланса. 

Построенная предложенным образом основная система 
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информационного обеспечения составления районного баланса 
денежных доходов и расходов населения представляет собой 
надежный источник данных, который сравнительно легко под

дается обработке на ЭВМ. Указанный источник необходимой 
информации для составления баланса денежных доходов и рас

ходов населения позволяет устранить повторный счет, а, 
главное, фактическое построение отчетного баланса служит 
обоснованной базой для составления планового баланса д е 

нежных доходов и расходов населения. Кроме вышеизложенных 
факторов, подтверждающих целесообразность использования 
информационного источника баланса отделения Госбанка, мож

но назвать еще следующие: » 

1) реальная возможность контроля; 
2) заинтересованность в построении баланса денежных 

доходов и расходов населения в связи с необходимостью с о 

ставления сводного кассового плана; 

При существующей организации планирования районные 
плановые комиссии, используя имеющуюся информацию ( т . е . 
денные проектов планов, получаемые от предприятий, органа» 
8вций и учреждений), имеют весьма ограниченный круг пока

зателей, необходимых для планирования баланса денежных до

ходов и расходов населения. Кроме того , перед районными 
плановыми комиссиями возникают трудности в определении 
плановых показателей, которые необходимы для построения 
планового баланса денежных доходов и расходов населения, 
в связи с тем, что получение соответствующих показателей 
от всех предприятий и организаций затруднено. 

В этой связи представляется реальным информационное 
обеспечение планирования денежных доходов и расходов на

селения осуществлять через каналы отдалениий Госбанке. 



М.В.Балоде 
ЛГУ им. П.Стучки 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ВРОВЕНЬ 2ИЗНИ НАРОДА" ГОСПЛАНА 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Сводная подсистема "Уровень жизни народа" является 
одной из подсистем АСПР, поэтому при создании математи

ческого обеспечения (МО) необходимо учитывать требования, 
которые выдвинуты к АСПР в целом, и назначение информа

ционного обеспечения. 
МО должно являться средством для: 
 рациональной организации массивов и потоков инфор

мации в АСПР; 
 информационной созместишсти АСПР сдругими обще

государственными и отраслевыми автоматизированными 
системами управления. 

Информационное обеспечение (КО) предназначено для: 
 обеспечения данными процессов разработки и контроля 

за выполнением перспективных долго , средне и 
краткосрочных планов; 

 обеспечения возможности использования результатов 
одного расчета в качестве исходных данных в других 
расчетах; 

 получение данных по каналам связи иэ вижестояих | 
(или вышестоящих) уровней системы; 

 проведения с помощью дистанционных пультов в у с т 

ройств отображения информации, 'соединенных с ЭВМ 
каналами связи, плановых расчетов в режиме диалога 
человекмашина; 

 выдачи адресов информации, хранимой на немаюинннх 
носителях или в других системах. 

К задачам первой очереди подсистемы "Уровень жизни 
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народа" AfflP Госплана Латвийской ССР относятся задачи 
разработки и контроля за выполнением краткосрочных пла

нов повышения уровня низки населения. Задачи принадлежат 
к задачам прямых плановых расчетов. При организации ма

тематического обеспечения для решения этих задач и также 
для расчетов средне и долгосрочных планов кроме общего 
требования адекватности математического обеспечения з а 

дачи предписанному ей алгоритму преобразования данных 
целесообразно предъявить ряд требований, связанных с о б е 

спечением простоты программы, отсутствием сложных путей 
передачи управления, возможностью прочтения программы 
не только ее авторами, обеспечением высокой степени о т 

лаженное, J программы, ее поддержанием и развитием. Так 
как в расчетах иопользуется существующая плановая доку

ментация, то целесообразно и удобно реализовать обработ

ку плановой информации на Э Ш , используя стандартные про

граммы вводавывода. 
Это позволяет упростить функциональные программы для 

расчетов. Стандартные програмлы ввода предназначены для 
записи! 

' I ) на магнитные ленты Зал "Минок32" унифицированных 
форм документов! 

2) на магнитные ленты числовых данных документов. 
Использование стандартных программ перекодировки 

числовой информации для обработки шифров унифицированных 
форм документов и чтения или запиои на магнитную ленту 
числовых массивов облегчает написание функциональных про

грамм по строго определенной схеме. Такие программы поль

зователя полностью соответствуют главным требованиям и 
позволяют стандартизировать структуру математического 
обеспечения. Вышеупомянутый подход к образованию матема

тического обеспечения позволяет учитывать особенности 
плановой документации, что очень ваяно при решении плано

вых задач на ЭШ. 
Управляющая процессом расчетов программа упрощает 
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подготовку к очередному расчету и весь процесс расчетов 
с точка зрения пользователя. Пользователю необходимо 
только знать сокращенное название рассчитываемой зада

чи (функционального блока) и шифр, соответствующий этой 
задаче, и указать это для ЭЗ/.. 

Для получения документов с результатами расчетов 
служит также стандартная программа, которая распечаты

вает необходимые документы в определенной для него 
форме. 

Такое математическое обеспечние подсистем позволя

ет создать информационный фонд для расчетов на основе 
однократного сбора исходной информации, но не устраняет 
возможность дублирования некоторой информации в инфор

мационном фонде подсистемы. 
Конечной целью создания информационного обеспечения 

является построение интегрированной системы хранения и 
обработки данных, позволяющей на основе однократного ' 
сбора некоторого минимума базовой исходной информация 
получить все результирующие показатели, необходимее для 
решения задач в рамках АСЯР. 

Для расчетов показателен уровня жизни вначале было 
1гредусмотрено свое автономное икфорг/ационное обеспече

ние, которое позволяло бы полностью все расчеты провести 
независимо от рас"етов других подсистем. Связь между 
отдельными блоками подсистемы необходима для рациональ

ного образования инфоргиационного фонда и проведения 
расчетов. 

На первой стадии реализации намеченной цели можно 
будет подключиться к уже существующим системам АСПР и 
использовать информацию их фонда.Для расчетов показате

лей, характеризующих уровень жизни населения, существует 
возможность использования инфор/дпии из шфэрмационных 
фондов подсистемы баланса народного хозяйства. Это у с т 

раняет необходимость использования дополнительных доку

ментов и тем самым уменьшает объем ручных работ плановых 
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работников при подготовке исходной информации. Исполь

зуя данные с магнитной ленты другой подсистемы, т . е . из 
информационного фонда подсистемы баланса народного х о 

зяйства, необходимо сперва их записать в информационный 
фонд подсистемы уровня жизни. ЭТО объясняется возможное 
тями существующего математического обеспечения  исполь 
зовать дашшо з очередном расчете только с одного ма

шинного носителя информации. Из сказанного видно, что 
не устранено еле дублирование информации в АСПР в целом 
а также п в подсистемах АСПР. 

Создание математического обеспечения подсистемы 
"Уровня жизни народа" дает необходимые результаты, но 
из упомянутых требований к математическому обеспечнив 
и назначения информационного обеспечения вытекает, что 
математическое обеспечние подлежит совершенствованию 
и это возможно реализовать на ЭШ 3го поколения. 

АСПР должна представлять собой совокупность взаимо

связанных задач. При решении этой проблемы большое зна

чение придается ее тфзрмационному обеспечению. 
Важнейшую часть информационного обеспечения АСПР 

составляет информационный фонд и автоматизированный 
банк данных (АБД). Создание информационного фонда АСПР 
в целом, а также отдельных ее функциональных подсистем, 
требует проведения комплексного анализа входной инфор

мации всех задач функциональных подсистем. Совокупность 
плановоэкономических показателей, образующих ядро ин

формационных фондов, должна обладать рядом свойств, 
в частности, таких как полнота плановоэкономических 
показателей в документах, отсутствие необоснованного 
дублирования данных. Создание АБД является одлим из 
наиболее рациональных и эффективных методов организации 
массивов информации, ее накопления, хранения и поиска, 
позволяющим значительно сократить объемы хранимой ин

формации, унифицировать мате?лат»ческое обеспечение за 
счет создания системы типовых процедур обработки данных 
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осуществить обмен информацией как внутри АСПР, так и с 
АСУ других уровней. Создание АВД устранит существование 
лишней информации в информационных фондах. Образуя ин

формационное обеспечение подсистемы уровень жизни сле 

дует учесть: что при решении задач необходимо использо

вать данные баланса народного хозяйства  функционально

го блока АСПР Госплана Латвийской ССР. Но, так как на 
данной стадии разработки и внедрения АСПР Госплана Лат

вийской ССР не предусмотрен переход (подсистемы) блока 
баланса народного хозяйства на ЗИМ 3го поколения, то 
использовать ,шформацию баланса народного хозяйства нет 
возмо;дюсл1 в расчетах показателе*! уровня жизни задач 
второй очереди. На данной стадии образования информаци

онного фонда подсистемы уровень жизни на ЭВМ 3го поко

ления необходимо предусмотреть два варианта! 
1) полноту данных для необходимых расчетов в самом 

гаформационном фонде подсистемы уровень жизни для ее 
автономного функционирования независимо от баланса на

родного хозяйства; 
2) при появлении возможности использования информа

ции баланса народного хозяйства расчеты проводить с и с 

пользованием данных из информационного фонда баланса'' 
народного хозяйства. 



И.В.Зариньш, П.А.Эгдите 
Институт экономики АН Латвийской ССР 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТРАСЛЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ, 
ДБНЕ2Н0Г0 ДОХОДА СУПРУГОВ И ЧИСЛА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

Нвзкал рождаемость является основным фактором, опре

деляющим неблагоприятную демографическую ситуацию в Лат

вийской ССР, где естественный прирост в период 19711975 
г г . в среднем за год составил 2,8&, / I , с . 2 9 / . Для разра

ботки обоснованных мероприятий, способствующих нормально

му режиму воспроизводства населения, требуется более глу

бокое осознание роли социальноэкономических факторов 
при рождении ребенка в семье. Разнородность и взаимосвязь 
этих факторов, а также комплексный характер действия 
осложняет изучение их роли. Недооценка взаимосвязи соци

альноэконоыических факторов может привести к формулиров

ке ложных и противоречивых зависимостей. Например, кон

статировано, что фертильность женщин находится в обратной 
зависимости от уровня дохода / 2 / . Для обоснования выводов 
требуется характеристика исследуемого контингента в зави

симости от образования и занятости, что также влияет на 
размер семьи / 3 / . 

В настоящей статье предпринята попытка определить 
зависимость величины совокупного дохода семьи от характе

ра занятости и от образования супругов, сказывающихся на 
отношении супругов к числу детей в семье. Для решения з а 

дачи использован опыт отечественных ученых, статистичес

кая информация по труду, данные бюджетных исследований, 
проводимых органами статистики, а также материалы выбо 

рочного опроса, проведенного сектором трудовых ресурсов 
Института экономики АН Латвийской ССР в 19711973 г г . 

Исследования Р.И.Сифман подтверждают зависимость д е 

мографического поведения семьи от величины совокупного 
дохода семьи я образования женщин. Согласно данным, при

веденным в таблице I , чем выше уровень образования жен 

щин, тем больше критическая величина совокупного дохода, 
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при которой увеличивается среднее число рождений на одну 
женщину. А именно, для женщин с более высоким образова

Таблица I / З . с . 9 1 / 

Среднее число рождений на I женщину в зависимости 
от образования и дохода семьи в республиках с низ

кой рождаемостью; рабочие и служащие (кроме работ

ников совхозов) , 1972 г . 

Совокупный 
месячный доход 
семьи 

(в руб. ) 

Уровень образования женщин 
Высшее 
и неза
кончен
ное 
высшее 

Среднее 
общее а 
специ
альное 

среднее ное и 
наже 

До 150 1,03 1,ОЭ 1,83 1,62 
I5I 2I0 1,54 1,66 1,69 J 1.74 
211300 1,54 1,64 1,72 1.87 
301450 1,55 

1,53 
1,67 1.82 2,06 

451300 
1,55 
1,53 1,69 1,94 • 2,31 

601900 1,57 1,75 2,08 2,50 
901 и выше 1,59 1,88 2,19 2 , 7 3 , 

нчем критическая величина совокупного месячного дохода 
семьи в интервале 451600 рублей, со средним образованя

ем  211300 рублей и т . д . Следует отметить, что более 
высокий совокупный доход имеют семьи сложные. Поэтому, 
кроме влияния величины совокупного дохода семья, на рож

даемость не исключено влияние наличия в семье бабушек в 
дедушек. 

Основным компонентом денежных доходов семьи являет

ся заработная плата. Увеличение совокупного дохода семей 
также в основном происходит за счет увеличения этого ком

понента. Об этом свидетельствуют фиксированные в бюджет

ных исследованиях ЦСУ, близкие темпы роста заработной 
платы и совокупного дохода семей в латвийской ССР ъ те

риод I97II975 г г . 
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Абсолютная величина заработной платы рабочих и слу

жащих Латвийской ССР непрерывно увеличивается. По данным, 
приведенным в таблице 2 , наибольший абсолютный прирост 
средней заработной платы в обеих пятилетках был в отрас

лях материальновещественного производства. Однако по ме

рз совершенствования оплаты труда наблюдается выравнива

ние среднегодового темпа прироста среднемесячной заработ

ной платы по группам отраслей народного хозяйства. Су 

щественно уменьшилась амплитуда отклонений среднегодово

го темпа прироста среднемесячной заработной платы по 
группам отраслей от темпа прироста в целом по народному 
хозяйству. Если в период 19651970 г г . наибольшее откло

нение составило 2,5%, в период 19701975 г г . всего лишь 
0 , 6 ? . 

Несмотря на выравнивание темпов прироста заработной 
платы, по укрупненным группам отраслей сохраняются сущест

венные различия между абсолютной величиной заработной пла

ты в отраслях материальновещественного производства и о т 

раслях сферы услуг. При сравнении уровня образования (по 

казатель  среднее число лет обучения занятых) и величи

ны среднемесячной заработной платы рабочих и служащих по 
укрупненным группам отраслей, согласно данным, приведен

ным в таблице 3,можно выделить одну особенность.В отраслях 
материальновещественного производства среднемесячная з а 

работная плата рабочих и служащих наиболее высокая,а сред

нее число лет обучения меньшее, в отраслях социально

культурного обслуживания, наоборот  наибольшее среднее 
число лет обучения и относительно меньшая среднемесячная 
заработная плата рабочих и служащих. Эта особенность с о 

храняется и в 1975 году для работающих в возрасте до 30 
лет. Следовательно, заработная плата занятых в общест 

венном производстве зависит как от уровня образования, 
так и от отраслевой занятости, влияние которых неодно 

аначно. Однако роль выделенных факторов в образовании с о 

вокупного дохода семей в какойто мере можно оценить при 
помощи показателей связи между образованием и отраслевой 
занятостью супругов. В этих целях использованы анкетные 



Таблица 2* 
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих Латвийской ССР по группам 

отраслей (рублей) 

Группы отраслей 
народного хозяйства 1965 г . 1970 г . ГЭ75г. 1970г. 

к 
1965г. 
в % 

1975г. 
к 
1970г. 
в % 

Среднегодовое тема 
прироста в % 
19651970 19701975 

Народное хозяйство 95 Г25 144 Г32 115 5,70 2,85 
Отрасли материально
вещественного произ
водства 98 134 158 137 П 8 6,50 3,35 
Отрасли сферы услуг, 

в т . ч . 
в)социальнокультурное 

86 106 120 123 ИЗ 4,25 • 2,50 Отрасли сферы услуг, 
в т . ч . 

в)социальнокультурное 
114 3,20 2,65 обслуживание 89 104 И 9 117 114 3,20 2,65 

б)материальнобитовоа 
обслуживание 84 109 122 130 112 5,40 2,30 

Отрасли, обслуживающие 
производство и общество 
в целом 102 123 138 120 112 3.70 2,30 

Рассчитано по / I , с.244245; 5, с .245246/ . 



Таблица 3* 
Сравнение среднемесячной заработной платы и среднего уровня образования 

рабочих и служащих по группам отраслей 

Группы отраслей 
народного хозяйства 

Среднемесячная ' 
заработная плата, 
в рублях 

Среднее числа 
лет обучения^ 

Ранжировка групп отраслей 
народного хозяйства 

1960 1970 1975 1959 1970 1960? 
по сред йо 
немвсяч числу 
ной эара лет 
ботной обу
плате чения 

1970 
по сред по 
немесяч сред
ной з а  нему 
работной числу 
плате лет 

обуче
ния 

: :>е хозяйство 
Отрасли материально
вещественного произ
водства 
Отрасли сферы услуг 

в т . ч . 
а) социальнокультур

ноео обслуживание 
б) и'йтериальнобытовое 

обслуживание 
Отрасли, обслуживающие 
производство и общество 
в целом 

77 125 144 

81 
66 

66 

66 

134 
106 

104 

109 

158 
120 

119 

122 

6,2 

5,5 
7,9 

9,6 

6.7 

8,5 

7.9 
9,4 

10,8 

8,4 

3 

4 

I 

3 

4 

3 

2 

3 

83 123 138 9,0 10,9 
"  2 4 6 

мет 
3 Ранжировка по среднему числу лет обучения дана за 1959 год. 

Т~Тассчитано по / Г , с7ШР2в1, с .231232, ; 5, с .245246/ . . . 
2 Расчет среднего числа лет образования проведен по методике, предлагаемой М.Сониным / 6 / . 
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.анные выборочного исследования бюджетов времени, прове

денного Институтом экономики среди населения Латвийской 
ССР / 4 / . Опрашивались жители Риги, прочих городов и сель

ской местности. 3 результате опроса, кроме бюджетов в р е 

мени, были получены 2992 анкеты с личными и семейными 
характеристиками лиц, занятых в общественном производст

в е . Именно анкетные данные использованы в настоящей ра 

боте . При формировании выборки было обеспечено соответст

вие полс^возрастной структуры, а также соответствие струк

туры отраслевой занятости выборочной л генеральной сово 

купностей. Оценивая выборку по образованию занятых на ос

нове данных переписи населения 1970 года оказалось, что 
уровень образования по выборке завышен по сравнению со 
средним по республике (в разрезе отраслей народного х о 

зяйства) . Причиной смещения была, систематическая ошибка 
отбора опрошенных, поскольку лица, имеющие более низкое 
образование, менее активно участвовали в опросе. Следо

вательно, выборочные данные оказались пригодными для вы

явления взаимосвязей образования о другими характеристи

ками занятых в народном хозяйстве, а не пригодны для 
пользования абсолютными величинами уровня образования 
опрошенных в целях характеристики генеральной совокуп 

Нести. 

Из общего числа опрошенных выделены 1033 семьи и 
распределены по образованию и отраслевой занятости супру

гов. Констатирована зависимость между образованием обоих 
оупругов, а также между отраслями, где занятымуж и жена» 
При сравнении тесноты этих зависимостей оказалось, что 
зависимость между образованием супругов (к • 0,34)* при

мерно такая же, как и зависимость между отраслями , где , 

1 Коэффициент взаимной сопряженности рассчитан ,по Чуп
рову. В случае полной независимости признаков к0. 

2 Использовано традиционное деление отраслей, приме
няемое в статистических сборниках. 



- 150 -

заняты мух и жена (к = 0 , 3 1 ) . Последняя зависимость сни

жается (к »= 0 ,22 ) , если исключить занятых в сельском х о 

зяйстве. Это понятно, поскольку занятость супругов в сель

ском хозяйстве предопределяется в большой мере проживани

ем в сельской местности. Зависимость между отраслями з а 

нятости мужа и жены выражена ярче, если применить укруп

ненные группы отраслей народного хозяйства (таблица 4 ) . 
Коэффициент взаимной сопряженности в целом по народному 
хозяйству возрастает до 0,36 по сравнению с 0,ЗТ при б о 

лее дробном делении отраслей народного хозяйства. 
Наблюдаемая зависимость между отраслевой занятостью 

супругов свидетельствует о том, что конотатировинная раз

ница в заработной плате по укрупненным группам отраслей 
народного хозяйства (таблица 3) сказывается и на величи

не совокупного доходе семей. Сравнительно большие доходы 
в семьях, где жена работает в материальновещественном 
производстве. Согласно выборочным данным именно среди жен

щин, работающих в материальновещественном производстве, 
доля имеющих мухей, занятых в той же сфере наибольшая 
(таблица 5 ) . Меньшие денежные доходы семьи (подразумева

ются полные семьи) более вероятны в семьях, где и муж и 
жена работают в сфере обслуживания. По результатам иссле

дования Р.И.Сифкан (таблица I ) наиболее неблагоприятное 
для рождаемости является сочетание высокого уровня обра

зования супругов и сравнительно небольшой величины денеж

ных доходов семьи. Именно такое сочетание более вероятно 
в семьях, где супруги или один из них заняты в сфере с о 

циальнокультурного обслуживания. Согласно данным, приве

денным в таблице 5, среди женщин, занятых в материально

вещественном производстве, доля имеющих 2 и более детей 
примерно в 1,5 раза выше, нежели среди занятых в сфере 
социальнокультурного обслуживания. Фактически это соот 

ношение еще выше, поскольку по выборочным данным завышен 
уровень образования женщин, занятых именно в материально

вещественном производстве. 

Б сравнении с совокупным доходом семьи более полно 
фактическую материальную обеспеченность характеризует 



Таблица 4 

Распределение семей по сферам занятости супругов 

Сфера занятости жены Сфепа занятости пуна 
материально социально материально
вещественное культурное бытовое о б 
производство обслужива служивание 

отрасли, обслу
живающие произ
водство и об 

Всего 

ние щество в целом 

материальновещественное 
производство 517 15 21 Г7 570 
Социальнокультурное 
обслуживание 
Материальнобытовое 
обслуживание 

137 54 14 14 219 
Социальнокультурное 
обслуживание 
Материальнобытовое 
обслуживание 

14 14 219 
Социальнокультурное 
обслуживание 
Материальнобытовое 
обслуживание 124 12 34 10 180 
Отрасли, обслуживающие 
производство и общество 
в целом 50 I 4 9 64 

В с е г о 828 82 73 50 1033 



(йциальнодемографичеокие характеристики выборочной Таблица 
совокупности женщин, занятых в различных сферах 
общественного производства Латвийской ССР (19711973 г г . ) Е ц р 0 ц е н т а х 

л г е р а занятости 
.дёиЩИН 

Доля женщин Среди семейных женщин доля имеющих л г е р а занятости 
.дёиЩИН с образова

нием не ниже 
среднего 

имеющих 
двух и 
более 
детей 

мужей с 
тем же обра
зованием и 
выше 

мужей, з а 
нятых в 
той же 
сфере 

помогаю
щего 
члена 
семьи 

1 к 3 4 0 ь 
Материальнов еществ енное 
/ЦЮИЗВОДСТВО 49,5 31,2 72,0 91,0 19,6 
Сошальнокультурное обслужи
вание 84,0 20,2 80,5 24,2 18,8 
Материальнобытовое обслужи
вание 52,8 24,3 75,7 18,8 14.9 
Отрасли, обслуживающие произ
водство и общество в целом 72,7 17Д 70,3 14,0 14,1 
Объем выборки  единиц 1344 2 1844 ЮЗЗ 3 1033 1033 

* Таблица построена по выборочным данным (см.в тексте) . 
2 женщины, занятые в общественном производстве 
3 Семьи 



- 133 -

величина денежного дохода семьи в пересчете на одного ее 
члена. Поэтому целесообразно рассмотреть основные факто

ры, определяющие величину денежного дохода на одного чле

на семьи. 
Согласно данным исследований семейных бюджетов, р е 

гулярно проводимых ЦСУ Латвийской ССР, рост величины д е 

нежного дохода на одного члена семьи происходит за счет 
увеличения совокупного дохода, т . е . по мере роста его о с 

новной составной части  заработной платы. Следует доба

вить, что численный состав оемьи по проведенным бюджет 

ним исследованиям в среднем по выборке сохранялся неиа 

менным в течение последних пяти, шести лет. 
В целях исследования величины дохода в расчете на I 

члена семьи использованы материалы выборочного опроса за 

нятых в общественном производстве, краткая характеристи

ка которых дана в начале статьи. Основой для анализа и с 

пользованы группировки одного и того же контингента по 
двум признакам: доход  возраст; доход число детей в 
семье; доход  отрасль занятости; доход  образование. 
Величина дохода на одного члена семьи при этом была рав 

делена на восемь групп ( р и с . 1  2 ) . Нормальный характер по

лученных распределений по величине дохода опрошенных под

твердил правомернвсть группировки по величине дохода. 
Средний дохгц в расчете на I члена семьи по выбороч

ным данным оказался  83 рубля, т . е . по абсолютной вели

чине значительно меньше, нежели рассчитанный за 1972 год 
по данным бюджетных обследований ЦСУ Латвийской ССР. Сме

щение средней величины дохода I члена семьи по выборке 
можно объяснить в основном двумя моментами. Вопервых, 
совокупный доход рассчитан на одного члена семьи рабочих 
и служащих, а в выборке представлены также семьи колхоз

ников, у которых денежный доход сравнительно ниже. Во

вторых, совокупный доход семьи в бюджетной сети рассчи

тывается с учетом всех денежных доходов в течение года, 
а респонденты, как правило, указывали доходы семьи бее 
дополнительных денежных доходов от подсобного хозяйства, 
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случайных заработков, премий и т . п . Тем не менее нормаль

ный характер эмпирических распределений свидетельствует 
о том, что выборочные данные вполне пригодны дня выявле

ния основных факторов, определяющих величину дохода на 
одного члена семьи. 

Согласно цели исследования рассчитаны средневзвешен

ные (по чаототам) арифметические величины дохода на одно

го члена семьи в зависимости от возраста, уровня образо

вания, количества детей, а также отрасли занятости опро

шенного. В таблице 6 дано сравнение этих величин со сред

ним доходом одного члена семьи по выборке в целом. Наблю

дается примерно равное незначительное влияние возраста и 
отрасли занятости на величину дохода одного члена семьи 
у лиц, занятых в общественном производстве. 

Таблица 6 
Среднемесячный доход на одного члена семьи в зави

симости от возраста, сферы занятости, числа детей • 
уровня образования опрошенных в процентах к средне

му доходу по выборке 

Группировоч *Ш* 
ннЙ признак 

пе в % 
к сред
нему по 
выборке 

Гру ппировочный 
признак 

Доход в 
среднем 
цо груп
пе в % 
к сред
нему по 
выборке 

4 

Воздаст.лет 
до 19 лет 94 

2024 

2544 

45 до пен
сионного 
возраста 

108 

96 

104 

Сфера занятости 

Материальновещест 100 
венное производство 

Социальнокультурное Ю1 
обслуживание 

Материальнобытовое 96 
обслуживание 
Отрасли, обслуживаю 101 
ииа производство и 
обществе в целом 



I 2 3 4 
пенсионный 
возраст 110 

Число детей 
в семье Уровень образования 
нет 128 не выше начального 68 
один 
два 

93 
Ча 

неполное среднее 
среднее общее 

96 
101 

один 
два 

'4 

неполное среднее 
среднее общее 

96 
101 

три и более 61 среднее специальное 104 
и незаконченное вые 
шее 
высшее 119 

Наиболее таено величина дохода на одного члена семьи 
увязана с количеством детей в семье: величина дохода умень

шается при большем количестве детей (рио .1 ) . Отклонения 
от средней по выборке величины дохода одного члена семьи 
составляют +26«, 392 , т . е . влияние состава семьи на веди

чину дохода одного члена семьи столь сильное, что анализ 
влияния других факторов следовало бн провести в комбина 

пив с составом семьи занятых в народном хозяйстве. Именно 
этим объясняется мнимое противоречие мехду выводом, еде 

данным на основе дачных таблицы 3, т . е . об обратной зави

симости величины заработной платы от уровня образования 
и выводом о прямо пропорциональной зависимости величины 
дохода одного члена семьи от уровня образования, получен

ным на основе данных, приведенных в таблице 6, и кумуля

тивных показателей на рисунке 2 . Столь сильная завися 

мость дохода на одного члена семьи от уровня образования 
не определяется только образованием, но сказывается так

же косвенное влияние состава семьи опрошенных. Среди лиц 
о образованием не ниже среднего специального доля не име

ющих детей и имеющих одного ребенка составила по внборка 
примерно 76?, а среди лиц с образованием не выше 9 клас

елв только 67?. Вероятно, что именно демографическое по

ведение относительно числа детей в семье у занятых с б о 

лее о ловим образованием служит регулятором для сохране



Величина месячной заработной пжаты на одного члена сейм 
в зависимости от числа детей (ркс.1) и образования (ряс.2) по 
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ния средней величины дохода на одного члена с е м и , иб 
втом свидетельствует зависимость исходов беременности от 
дохода на одного члена семьи, определенная в исследовани

ях И.П.Катковой / 8 , с .42 46 / . Удельный вес абортов в груп

пе с меньлим доходом больше в 2 ,2 раза, нежели в группе 
о наиболее высоким доходом на одного члена семьи. У лиц 
о высшим и средним специальным образованием эта завися 

мооть выражена ярче. 
С целью стимулирования рождаемости в семьях, где уро

вень образования супругов сравнительно высокий, желатель

но усилить прямую зависимость заработной платы занятых 8 
общественном производстве от их образования. Увелпчение 
денежных доходов может косвенно способствовать также уве

личению свободного времени, дефицит которого женщины с 
более высоким образованием называют главной причиной не

желания иметь детей согласно исследованию Г.П.Киселевой 
/ 7 / . 
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Н.Д.Барановский 
Латвийское отделение НИИ ЦСУ СССР 

АКГУАЛЬНЫН ВОПРОСЫ 
1ЛЕХА151ЧЕС1С0Г0 ДНЕТЯОИ ИАСШНВН В ШВЙСЮЙ ССР 

Механическое движение населения является важным и с 

точником воспроизводства численности и состава населения 
Латвийской ССР. Этим объясняется большой исследователь

ски:! интерес к его проблемам. Основные параметры меха

нического движения населения меняются в зависимости от 
численности, состава, занятости, режима естественного 
воспроизводства населения и ряда других (факторов. Важ

ное значение здесь имеет нотребность общественного про

изводства в рабочей силе, достигнутый уровень жизни на

селения, географическое расположение и климатические 

условия. Ввиду наличия в указанных факторах определен

ных расхождений между отдельной союзными республиками, 
можем говорить о межреспубликанских различиях в мигра

ционное подвижности населения, в основных параметрах 
механического движения населения. 

Латвийская ССР, как и другие Прибалтийские респуб

лики, характеризуется низким естественным приростом на

селения, напряженным балансом трудовых ресурсов , 1 сра 

внительно высоким уровнем жизни народа и наличием ряда 
других условий, способствующих росту численности насе

ления за счет механического движения. Этими обстоятель

ствами объясняется высокая миграционная подвижность на

селения в Латвийской ССР, сильное влияние механического 
движения на формирование численности и состава населе

ния республики, особенно экономически наиболее актив

ной его части  населения в трудоспособном возрасте. 

I Особое внимание этому вопросу уделено в докладе 
председателя Совета !иннстров Латвийской ССР 
Ю.Рубэна на XXII съезде ИГ Латвии (см. "Советская 
Латвия", 1976, 24 января). 
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Существует рзальпая угроза, что в будущем демогра

фические проб.те..п: з Латзклскс:': ССР станут ег,е более 
остры:."!, еще больше обострится демографическая сзтузг . 
Такое положение непосредственно скажется на формировании 
трудовых ресурсов республики. Здесь следует учесть, что 
в результате р?.сшире::;:я потребностей з рабочей силе т? 
республиках, о'гепечигающих основной механической при

рост населения Латвийской ССР, снижения з них рождаемости 
и выравнивания уело:;:::: :с:эни в различных регионах стра

ны механически;: npopocv населения Латвипско'! ССГ неиз

бежно сократится. Но зряд ли снизится миграционная ак

тивность населенпл. В результате э т о г о , миграция населения 
сильнее будет влиять на излснение состава населения, про

живающего з определенном регионе, чем на пр:::ое изменение 
его численности. 1 Правда, в отдельных случаях зезмежнк 
будут и существенные С£Ь'.;ГИ Б территориально;,: перераспре

делении населения. Но в усло:иях нашего планового хозяй

ства они в основном будут иметь общественноорганизован

ный характер.. 

Несмотря на НАДЯтле з республике неблагоприятно", д е 

могррфкчиской ситуации, численность населения Латзийс

кой ССР,в основном под влиянием миграции населения, 
ежегодно растет. Ежегодный прирост довольно устойчив и 
в начале 1976 года всервне за годы Советской власти чис

ленность населения Латвии достигла 2 ,5 киллионов. Наряду 
с общим ростом численности населения, в ресиубтаке ин

тенсивно протекает процесс урбанизации  рост городов 
и увеличение удельного Ееса городского населения. В 1977 
году в городах республики уже проживало 67$ всего насе

ления. При этом, рост удельного веса городского населе

ния все продолжается. 

I Миграция оказывает как прямое, так и ©посредствен
ное влияние на численность и состав населения. По
следнее проявляется а результате изменения режима 
естественного воспроизводства населения. 



 ЗАЭ 

Наряду с ростом численности городского населения 
в республике происходит ежегодное сокращение числен

ности сельского населения. Этому способствует как е с 

тественное, так и механическое движение. Начиная с 1970 
года в сельской местности республики имеет место, ситуа

ция, когда уровень смертности населения превышает у р о 

вень рождаемости. Наблюдается интенсивныйотток населе

ния из села в город. В результате этих явлений в р о с  . 
публике возник ряд сложных эконо:лических проблем. Ана

лиз материалов госстатистики и специхтьных обследова

ний показывает, что в некоторых районах Латвийской ССР 
отток сельского населения значительно превышает тот 
объем трудовых ресурсов, который высвобождается в про

цессе индустриализации сельского хозяйства,.* Это о б о 

стряет баланс трудовых ресурсов, сдержизает рост произ

водительности труда в сельском хозяйстве. 
Интенсивность оттока сельского населения непосред

ственно связана п определена условиями жизни на селе. 
В основных направлениях развития народного хозяйства 
СССР на 19761980 годы в качестве одной из важнейших 
задач указано: "На основе ускорения индустриализации 
сельскохозяйственного производства и улучшения куль % 

турнобытового обслуживания на селе обеспечивать даль

нейшее сближение ровней и условий жнвии городского " 
сельского населения, последовательное преодоление с о 

циальноэкономических и культурнобытовых различий меж

ду городом и деревней".^ Осуществление намеченного кур

са будет способствовать укреплению кадров на селе, п о 

высит привязанность населения к сельскому образу жизни. 

1 Порпетис Я. Миграция сельского населения к ее взаиго 
связь с процессом преодоления существенных различий 
между городом и деревней. Рига, 1973,с. 1 0  И . 

2 Материалы ХХУ съезда КПСС. М., 1976, с . 167. 
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Но, несмотря на определенные изменения в условиях 
жизни сельского населения, приток сельчан в города 
будет иметь место и в перспективе. Это наглядно п о 

казывают результаты выборочного обследования абиту . 
риентов, проведенного в 1973 году работниками кафед

ры политэкономии ЛГУ им. П.Стучки. Более чем 2/3 о б 

следованных абитуриентов проживали в сельской местно

сти. Это позволило выяснить и оценить жизненные пла

ны сельской молодежи. Было установлено, что только 
1% обследованных намерены работать в сельском хозяй

стве. 74% желаемым местом жительства считали города. 
Таким образом обнаруживается низкая привязанность 
сельской молодежи к селу. В подобной ситуации, наря

ду с выравниванием условий жизни между городом и д е 

ревней, необходимо провести большую работу в области 
профессиональной ориентации населения и в первую о ч е 

редь молодежи сельских школ. 
Именно эта часть населения теперь составляет о с 

новной резерв рабочей силы для сельского хозяйства. 
Следует отметить, что молодежная проблема имеет пер

востепенное значение как для сельского хозяйства Лат

вийской ССР, так и для народного хозяйства республи

ки в целом. Это вызвано тем, что ныне практически уже 
исчерпаны возможности пополнить трудовые ресурсы р е с 

публики за счет лиц трудоспособного возраста , не 
занятых в общественном производстве. Новые условия 
изменили темп и характер роста объема трудовых ресур

сов . В Латвийской ССР в этом отношении положение п о 

хоже на союзное, характеризуя которое В.Костаков пи

шет: "Если в прежние годы число работающих в народном 
хозяйстве росло быстрее трудовых ресурсов, то сейчас 

I Ваксе V . , Ьав^ь С, Рог1е*1в |1. Рго^ев1опа18е ог»«г» 
Ь&с±3ав probl6ii.Be а^1в!.1Ьа вос15Иета вре18к}оэ . 

Ретс^гаГаЗав вос1й1ав ргоЫетев Ьа*у15в8 РЭП. 
М&, 1977, 9 8 .  1 0 1 . 1рр. 

http://probl6ii.Be
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наступил период, когда рост занятых может идти лишь в 
меру увеличения численности трудоспособного населения".* 
Следовательно, основное пополнение трудовых ресурсов 
ныне происходит за счет учащихся и студентов, заканчи

вающих дневные учебные заведения, и за счет молодежи, 
решившей обучаться без отрыва от производства. 

Изменение численности, состава и территориально

отраслевого распределения населения и рабочей силы с в я 

зано и в большой мере обусловлено миграцией населения. 
Анализ материалов показывает, что миграция частично 
сдерживает процесс постарения населения и способствует 
выравниванию количественного соотношения между мужчи • 
нами и женщинами. Наряду с демографическим значением, 
миграция населения имеет большое социальное и экономи

ческое значение. В социальном плане следует отметить 
связь миграции с социальной мобильностью населения, 
с повышением образовательного уровня и уровня професси

ональной подготовки населения. Особенно важно, что эти 
изменения затрагивают население, проживающее в индус

триально менее развитых районах республики. 

Миграция населения способствует росту общественной 
и производственной активности населения. В результате^ 
перемены постоянново места жительства, люди стремятся 
г. удовлетворению тех или иных жизненных планов, стре 

мятся найти наиболее благоприятные условия для дальней

шего развития и применения на практике своих способнос

тей и навыков. 
Материалы выборочных обследований мигрантов пока

зывают, что имеются и такие люди, которые меняют место 
жительства без определенной мотивации своего поступка. 
Большинство этих лиц слабо адаптируется на выбранном " 
месте и часто заново меняют место жительства, но в це* 
лом доля таких лиц сравнительно невелика и имеет теидеи, 
цию к дальнейшему уменьшению. 

I Костаков В. Трудовые ресуроы пятилетки. М., 1976, 
о . 7. 



В економичеоком плане следует отметить связь ми

грации населения о распределением и перераспределением 
рабочей силы, с ростом мобильности трудовых ресурсов. 
Миграция населения является ваккым рычагом межтеррито

риального распределения и перераспределения населения 
и трудовых ресурсов. А ето является обстоятельством, 
способствующим выполнению одной из важнейших экономи

ческих задач  повышению уровня рациональности исполь

зования трудовых ресурсов, повышению эффективности 
общественного производства и достижению более быстрого 
роста производительности труда в народном хозяйстве. 
3 республике с каждым годом все меньше становится с в о 

бодных трудовых ресурсов. Следовательно, более рацио

нально должны быть использованы занятые. Необходимо 
осуществить более эффективные меры по управлению дви

жением и воспроизводством рабочей силы. 

В перспективе вопросы повышения эффективности о б 

щественного производства за счет роста производитель

ности труда станут еще более острыми. 3 докладе на 
ХХУ съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.К.Бреж

нев отметил: "В восьмидесятые годы решение этой задачи 
становится особенно настоятельным. Это связано прежде 
всегос обострением проблем трудовых ресурсов. Haï.: на

до будет полагаться не на привлечение дополнительно:"! 
рабочей силы, а только на повышение производительности 
труда" . 1 

Основную долю механического прироста для Латвийс

кой ССР обеспечивают соседние области ирайон* POSCP, 
Белорусской ССР, Литовской ССР и Украинской CCI3. Ха

рактерно, что ьзтградионкш объем между республиками 
Прибалтики сравнительно ниже, чем между ними и другими 
вышеперечисленными союзными республиками. Миграция на

селения слабее всего развита между Латвийской ССР 
и Эстонской ССР. 

I Материалы ХХУ съезда КПСС. M., 1976, с . 43. 
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НаиболыпиЯ механически!! прирост для Латвийской ССР 
дает РСФСР. Она обеспечивает более половины общего при

роста. Значительный прирост дает также Белорусская ССР 
и Украинская ССР. За последние 57 лет удельный вес 
РСФСР н Украинской ССР в общем механическом приросте 
населения Латвийской ССР возрос , а удельный вес всех 
остальных союзных республик  снизился. Относительно 
села Латвийской ССР необходимо отметить снижение меха . 
нического пророста из всех союзных республик. 

.Материалы госстатистики показывают, что примерно 
каждый 4й мигрант из бывших сельчан оседает в сельс

кой местности Латвийской ССР, а остальные трое устраи

ваются жить в городах республики. Растет доля сельского 
населения РСФСР, тлестом жительства выбравших село Лат

вийской ССР, а убывает доля сельчан, поселившихся жить 
в городах. 3 отношении Украинской ССР и Белорусской ССР 
тлеет место противоположное явление: растет доля бывших 
сельчан, осевших в городах Латвийской ССР. Более детачь

ный анализ отмеченных явлений позволяет сделать предпо

ложение о взаимосвязи между отдаленностью и направле

нием миграции (в разрезе селосело, городсело и т . д . ) , 
В целом сельское население, переезжая жить в сельскую 
местность другой союзной республики, преодолевает срав

нительно меньшее пространственное расстояние, чем г о р о 

жане. При этом подобное явление все усиливается. Это 
четко проявляется, если рассматривать РСФСР, Белорус

скую ССР п Украинскую ССР, т . е . республики, дающие о с 

новную долю механического пророста населения Латвийс

кой ССР. Этому способствует улучшение условий жизни 
в сельской местности, сближение сельского и городског!) 
образа жизни, рост несоответствия между спросом и пред

ложением рабочей силы на селе. 

Анализ материалов гостатястики позволяет оценитв 
результативность прибытия г.татэантов* в Латвийскую ССР 

I Данный показатель определяется как механический при
рост населения в определенной территориальной единице 
на 1000 мигрантов, прибывших в эту местность. 



из других союзных республик. Л целом по республике р е 

зультативность миграции имеет тенденцию к снижению. Это 
явление порождает ряд сложных проблем. Снижение резуль

тативности миграции повышает общественные потери от п е 

ремещения населения (рост текучести кадров, снижение 
производительности труда и т . д . ) . 

Результативность миграции имеет значительные рас 

хождения, если сравнивать потоки лиц, различающиеся по 
месту выбытия (разные республики) и месту прибытия ( г о 

род или село Латвийской ССР). В целом по респу*.;яке р е 

зультативность миграции лиц, прибывших в города, выше, 
чем лиц, местом жительства выбравших сельокую местность 
Это доказывает, что в целом мигранты сравнительно боль

ше ориентированы на жизнь в городе, чем на селе. Подоб

ное предположение подтверждается наличием в республике 
ярко выраженной т . н . многоступенчатой миграции (село* 
малые города*большие города) . При этом подобное стрем

ление наблюдается также у лиц, менявших место жительст

ва, переезжая из одного сельского района в другой. Так, 
Я.Пориетис отмечает, что почти половина оттока сельского 
населения индустриально менее развитых районов Латвии 
направляется в другие, менее отдаленные от столицы р е с 

публики районы, заменив выбывших из шах в города людей.* 
После некоторой адаптации на новом месте жительства наи

большая их часть переезжает в города, их место занимают 
новые мигранты, прибывшие из более отдаленных сельских 
районов. 

Наивысшая результативность миграции  у лиц, прибыв

ших в города Латвийской ССР из Белорусской ССР. Наблюда

ется определенная связь между результативностью миграции 
и составом отдельных миграционных потоков. Из Белорус

ской ССР в Латвийскую ССР сравнительно больше прибывают 

I Пориетис Я.П. Ь'яграция сельского населения и ее взаи
мосвязь с процессом преодоления существенных'различий 
между городом и деревней. Рига, 1973, с . I I . 
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сельчане, че:.: горожане, представляется, что сельские жи

тели, сумевшие устроиться на жительство в города, в на

чальный' период предъявляю? меньше претензий к новому 
месту жительства, чем бывшие горожане. 

Необходимо отметить низкую результативность мигра

ции у лиц, прибывших в Латвийскую ССР из других респуб

лик Прибалтики. Для лиц, прибывших в село Латвийской ССР, 
она даже отрицательная. Зто несо?.з:енно связано с повышен, 
ним стремлением населения Прибалтийских республик к г о 

родскому образу жизни. В большинстве сельских районов 
Латвии механический прирост отрицательный. Особенно это 
заметно, если рассматривать население в трудоспособном, 
возрасте. 

результативность миграции имеет существенные р а с 

•хоадения, если сравнивать отдельные половозрастные груп

пы населения. В целом по всем возрастным группам резуль

тативность миграции женщин сравнительно выше, чем резуль

тативность миграции мужчин. Если у женщин общий показа

тель результативности миграции довольно устойчив, то у 
мужчин наблюдается его постепенное снижение. Особенно 
это проявляется у мужчин в трудоспособном возрасте. !.!ате

риалы госстатистики показывают, что именно этот контин

гент населения сла£о адаптируется в выбранном месте, и 
поэтому во многих случаях повторно, а иногда даже много

кратно , меняет место жительства. 

Для объяснения особенностей миграционной подвижности 
населения важно ЗЕать основные факторы миграции, {матери

алы текущего учета населения показывают, что для всех 
направлений миграции основными факторами являются при

езд по семейный причинам, поиск работы (в основном по 
специальности) и учеба. Характерно, что мужчины чаще 
женщин меняют место жительства в поисках работы, 1 в то 
время как женщины сравнительно чаще меняют место житель
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ства по семейным причинам и в связи с учебой. Подобное 
явление установлено также выборочными обследованиями 
мигрантов, пвоюдившкшся в республике в конце 60х и 
в начале 70х годов работниками кафедры политэкономия 
ЛГУ им. П.Стучки.и сотрудниками Латвийского отделения 
НИИ ЦСУ СССР. Имеются определенные различия, если рас 

сматривать факторы миграции по отдельным половозрастнкм 
группам. Установлено, чтс существует тесная взаимосвязь 
между возрастом, полом мигрантов и причинами приезда 
в города Латвийской ССР. С увеличением возраста возрас

тает удельный вес таких причин миграцииц как обеспечен

ность семьи (материальная и культурная), культурнобы

товые и климатические условия жизни, а снижается удель

ный вес таких причин, как учеба и уровень профессиональ

нотехнической подготовки. 3 целом среди мигрантов мужс

кого пола сравнительно выше, чем среди мигрантов женс

кого пола, удельный вес таких причин прибытия в города, 
как уровень заработной платы, работа по специальности 
а уровень профессиональнотехнической подготовки. У жен

шин в качестве причин прибытия сравнительно чаше, чем 
у мужчин, встечаются учеба, брак, развод и восстановле

ние семейных связей. 

материалы госстатистики, к сожалению, нз дают столь . 
полную картину факторов миграции,, кате специальные обсле 

дования. Недостаток же последних заключается в тог.:, что 
они, как правило, проводятся нерегулярно. Поэтому по их 
результатам трудно показать динамику изменений отдельных 
факторов ;л1грации населения. В данных госстатистики, вели

ка доля нераскрытых факторов миграции, при этом не учиты

вается наличие двух или более определяющих факторов. 

Иориетис Я.П. Миграция сельского населения и ее взаи
мосвязь с процессом преодоления существенных различий 
между городом и деревней. Рига, 1973, с . 21. 
Барановский Н.Д. Миграция и приложение труда.  "Наука 
и техника", 1973, » П Т с . 36^37. 
BARANOVSKIE R. IEDZĪVOTĀJU MIPRACIJAE MOTĪVI LATVIJA. 
 ''DEMOGRĀF.IJAO SOCIĀLĀS PROOLĀMAFL LATVIJAS PSR. ' 
RI K A, 197?, 9 0 . f 9 I . Ipp. 
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В силу этого процесс выявления иотинных факторов мигра

ции населения сильно ватруднен. Но, тем не менее, мате

риалы госстатистики представляет определенный исследовач 
тельский интерес. Особый интерес представляет рассмотре

ние факторов миграции населения по отдельным союзным 
республикам  основным местам выхода мигрантов, данные 
показывают, что из РСФСР, Белорусской ССР.и Прибалтийс

ких республик мигранты чаще всего меняют место жительст

ва по семейным причинам. В отличие от сказанного, миг

ранты, прибывшие, из Украинской ССР более часто меняют 
место жительства в поисках работы. 

В течение последнего десятилетия происходили опреде

ленные изменения в удельных весах отдельных факторов миг

рации населения. Наметилось снижение удельного веса семейА. 
•них факторов для выбывших из РСФСР, Белорусской ССР и 
Прибалтики. Б то же время возрос удельный вес этих факто

ров для выбивших из Украинской ССР. В целом наблюдается 
рост удельного веса группы "прочие факторы". Это, безу

словно , 'свидетельствует о том, что более сложной стала 
структура потребностей мигрантов, следовательно, более 
сложным стало выявление факторов миграции и управление 
процессами миграции населения. А это требует вое более 
тщательного и всестороннего изучения миграции населения. 
При этом, миграция населения должна изучаться различи шли 
специалистами. Только комплексный подход, объединение 
усилий специалистов различных отраслей наук поможет луч

ше оценить роль миграции населения в формировании демогра

фической ситуации в том или ином регионе страны, полнее 
раскрыть ее народнохозяйственное и социальное.значение. 



ИД. Щербинина 
ЛГУ гол. П.Стучки 

Ш1Р0Ш ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ИЮОВЛАЩИ 
ПРИ ПРОЕШРОЗАНШ ПОДСИСТЕМЫ "УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАРОДА" 

АСЯР ГОСПЛАНА ЛАТВИ^СКО» ССР 

В настоящее время все активнее развертываются работы 
По созданию автоматизированных систем планирована (АСПР) 
и управления для различных уровней экономики страны. Их 
создание требует решения гяожества проблем, в том числе 
проблем организации информации, 

АСПР занимает центральное мосто среди всех создавае

мых отраслевых и ведомственных автоматиэированшк систем 
управления. Одной из сводных подсистем АСПР является свод 
нобалансовая подсистема планирования уровня жизни народа 
в состав которой входят следующие пять блоков (задач) : 

 блок плановых расчетов баланса денежных доходов 
и расходов населения; 

 блок плановых расчетов реальных доходов населения; 
 блок плановых расчетов общественных фондов 

потребления; 
 блок плановых расчетов сводных показателей' уровня 

жизни народа; 
 блок плановых расчетов индивидуального потреби

тельского бюджета. 
функционирование подсистемы "Уровень жизни народа" 

обеспечивает разработку долгосрочнюс, пятилетних и годо 

вых планов по всем вышеперечисленным блокам, качество 
которых зависит от совершенства организации информацион

ного обеспечения подсистемы. 
С точки зрения выбора метода организации информаци

онного обеспечения можно сказать, что он находится в з а 

висимости от функционального и технологического аспектов. 
Это значит, что метод, применяемый для решения плановых 
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задач, характер плановых показателей, их количество и 
структура, а такке организация технологии обработки ин

формации влияют на применение того или иного метода о р 

ганизации И!1форШДИИ. 
В 1976 году завершен I этап работ» по созданию под*

системы "Урояень жизни народа" ЛСЛР Госплана Латнийс

кой ССР. Для реализации задач 1й очереди . создания 
блоков: баланс денежных доходов и расходов населения, 
ойалышо доходи населения, обттствешгие фонд» потребле

ния, егюдние показатели уровня жизни народа был органи

зован инфор:"•!•::• вггнй фонд, расположенный на магнитных 
лентах, которп.: содержит полный набор исобходимих для 
расчетов ИСХОДНЫХ поглзателей и вшеодные плановые пока

затели. 
Для разработки информационного фонда подсистемы била 

проделана работа по унификации пходшлс и выходных доку ' 
ментоп, их приспособление к автоматизированной обработке, 
выявлены источники и потоки информации, осуществлены о р 

ганизационнпе мероприятия по организации технологического 
процесса обработки информации ъ условиях применения Э1?Л. 

Информационный фонд подсистемы имеет документалыгую 
(матричную) форлу организации информации., т . е . элементар

ной единицей ршфор.адии является документ.. Этот способ 
оаганизации ориентирован на применение жесткой системы 
адресов показателей к поиск информационной единицы носит 
адресный характер. 

Этот способ организации информационного фонда оправ

дан на 1м этапе создания подсистема, т . к . подавляющая 
часть задач, решаемых ею  задачи, рассчитываемые мето

дом прямого планового расчета с применением прогнозиро

вания отдельных показателей по дипа.г/ческим рядам. Кроме 
того,организация информационного фонда в форле системы' 
документов позволяет без существетых затрат создать* б а 

зу данных на основе существующих методов планирования; 
наличие же системы математического обеспечения (как обще
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системного, так и локального) позволяет реализовать инте

грированную обработку данных на базе ЭВМ "Минско2". Так, 
например, подсистема "Уровень жизни народа" в процессе 

• функцко11ирования взаимодействует с подсистемой "Сводный 
народнохозяйственный план", конкретно использует некото

рые входные и выходные показатели блока "Баланс народно

го хозяйства", при этом информационная взаимосвязь о с у 

ществляется в автоматизированном режиме. Это означает, 
что устраняется часть входных документов подсистемы "Уро

вень жизни народа", т . к . :гнфор:лация, имеющаяся ь них, 
переписывается с информационных магнитных лент подсисте

ма "Сводный народнохозяйственный план". Пример показывает, 
что созданы предпосылки для внедрения автоматизированного 
обмена 'информацией между всегда подсистемами АСПР. 

Вторая очередь подсистемы АСПР Госплана латвийс

кой ССР, в том числе и подсистемы "Уровень жизни народа", 
разрабатывается с учетом применения ЭВМ I I I поколения, 
т . к . в основном задачи 2й очереди подсистемы  задачи 
прогнозирования показателей пятилетних и долгосрочных 
планов по блоку баланс денежных доходов и расходов насе 

ления, блоку реальных доходов населения, блоку обществен

ных фондов потребления, блоку сводных показателей уровня 
жизни народа, блоку индивидуального потребительского 
бюджета. 

Решение этих задач требует организации информацион

ного фонда подсистемы, ориентированного на плановоэко

номический показатель. Необходимость внедрения справочно

диалогоаой системы также зависит от более высокого уровня 
организации информации. 

Для решения этих задач необходимо построение автома

тизированного банка данных АСПР Госплана Латвийской ССР. 
В этом случае меняется принятая при реализацип задач ~ 
1й очереди подсистемы "Уровень жизни народа" система 
поиска информации, она уже не носит адресного характера, 
а имеет в своей основе исользозание метода поиска по 
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содержательным признакам (аспектам) отдельных показате

лей. При этом поиск может осуществляться или по одному 
ключевоглу признаку (одноаспектовый. поиск), или по не

скольким ключевым признакам (многоаспектовый поиск). 
Учитывая преимущества организации инфорлационного 

фонда подсистемы в рамках АБД, вое задачи 2й очереди 
будут разрабатываться на ЭВМ "Сименс", имеющейся в рас 

поряжении НИИ планирования Госплана Латвийской ССР. Эта 
машина имеет ряд программных систем банков данных, таких 
как СВЗКЛ,(*01ЬЕМ ,РЩ$,МЬ и т . д . Они представляют с о 

бой различные системы организации информационных масси

вов , в которых обеспечивается прямой доступ ко всем на» 
копленным данным. Наиболее приемлемой системой организа

ции информации для подсистем АСПР является система СЕЗАМ, 
которая разработана специально для форматированных данных, 
т . е . данных, имеющих логически однородные записи• такое 
свойство присуще данным, содержащимся в плановых доку, 
ментах. 

В настоящее время проводятся работы по~ организации 
датотек банка данных СЕЗАМ на основе информационных мас

сивов подсистемы "Уровень жизни народа". Организуются 
два массива: Один из них содержит базовые данные (дирек

тивные, отчетные, плановые данные и т . д . ) , другой  р а 

бочую информацию (оперативные данные в виде предложений 
отделов Госплана, министерств и ведомств республики по 
проекту народнохозяйственного плана и т . д . ) . В информа

ционном фонде также выделяют третий массив  массив слу 

жебной информации, где содержится необходимая для о р г а 

низации сбора, выборки, ввода, хранения, актуализация 
и выдачи данных информация (организующая информация, 
классификаторы, справочные таблицы). Таким образом, про 

водится организация логической структуры автоматизирован

ного банка данных АСПР Госплана Латвийской ССР в части 
подсистемы "Уровень жизни народа", в датотеки которого 

оформляется совокупность показателей,, обладавших общими 
признаками, по которым осуществляется выборка или груп

пировка инфорлации при решении задач подсистемы. 
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Однако возникают некоторые противоречия между органи

зацией данных, предлагаемой Госпланом СССР, с использова

нием языка формального описания данных с помощью Кстан

дартов и организацией информации в рамках автоматизиро

ванного банка данных "СЕЗАМ". 
Оценивая ситуацию, следует сделать вывод о том, что 

необходимо осуществить увязку между организацие." в описа

нием данных с помощью языка Кстандартов (эта работа уже 
.проделана для задач подсистемы "Уровень жизни народа") 
И организацией данных в системе "СЕЗАМ". Эта увязка осу • 
ществляется путем использования картотек показателей 
и разработанных ункфхщированных форм документов, описан

ных на языке Кстандартоз, использования единого описа

ния данных о помощью утвержденных в установленном поряд

ке общесоюзных и республиканских классификаторов ТЭИ при 
организации датотек автоматизированного банка данных АС11Р 
В результате этой работы будет достигнута возможность 
стыковки подсиотем АСЛР на союзном уровне и возможность 
интегрированной обработки данных подсистем АСЛР Госплана 
латвийской ССР. 

Организация автоматизированного банка данных АСЛР 
позволит значительно сократить работы по решению всех 
задач сбора, подготовки, записи данных, он обеспечивает 
оптимальную структуру организации записи данных, прием 
данных в банк с помощью служебных программ системы 
"СЕЗАМ", защиту данных, автоматическую реорганизацию 
массивов, выбор п обобщение данных в соответствии с 
требованиями заказчика, подготовку и прием данных а 
едином подключении, обеспечение экономичности общих 
решений и т . д . 

В условиях функционирования автоматизированного 
банка данных АСПР не возникает необходимости з органи* 
зации данных^ в процессе планирования, т . к . обширные и̂  
гибкие возможности накопления и подготовки данных п о 

зволяют проектировать сложные системы без учета органи

зации данных, что значительно сокращает затраты времени 
и средств На работы по проектпрованию. 
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