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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ВООТРСНЙВвДОТВА--' 
(4й примере населения Латвийской ССР) 

Из комплексе, вопросов» связанных о изучением наро
донаселения Латвийской ССР, наиболее актуальным явля
ется вопрос его воспроизводства. Уже длительный пери
од времени в республике отмечаются низкие показатели 
естественного прироста населения и возобновления поколе
ний. В этой связи приобретают важное значение угяублен*-
ные исследования о применением точных и обобщающих ха
рактеристик процессов воспроизводства населения** 

Основной причиной слабой интенсивности воспроиз
водства населения Латвийской ССР является низкая рожда
емость. В результате анализа динамики возрастных коэф
фициентов выявляется, что онияение уровня рождаемости 
происходит за счет его уменьшения у женщин старших воз 
растов и соответственно - рождения детей отерших оче-
редностей. В 1940 г . 48$, а в 1960 г . 35% всех ровдений 
приходилось на возрастную группу 30-49 лет. К 1978 г* 
эта доля сократилась до 22#. Одновременно оуще „лето 
возросла доля детей, родившихся у молодых женщин, 

Достаточно чувствительным индикатором всех этих 
изменений является суммарный коэффициент рождаемости* " 
который хотя«и достиг низких значений, имеет тенденцию 
к снижению (см.таблЛ) . 

Большое познавательное значение принадлежит струк
туре коэффициентов суммарной роадаемости по очередности 
рождений. Обращают на себя внимание очень высокие пока
затели рождения первенцев, рожденных в среднем одной 
женщиной условного поколения. 
I В данной статье автор сконцентрировал свое Внимание 

на использовании лишь менее известных обобщающих по
казателей. Большая часть показателей для Латвийской 
ССР вычислена впервые. 



Таблица I 

изменение структуры суммарных коэффициентов 
рождаемости в Латвийской ССР за Ш0-1978 г г . 

Годы 
4 Ш 8 яэтея, 
одной женщин 
Л8НХЯ 

ой условного п аднбк 
О К О -

&Ш Суммар
ного коэффи
циента в 

Воего 
В Чоь1 Ч Ш ё 1 ВОВрйсЯё 

(лея) 
вовраоте до 
30 лет (• %) 

о 15-19 20-29 30-39 40-49 

вовраоте до 
30 лет (• %) 

1940 2,46 0,10 1,18 1,04 0,14 52,0 
1950 2,08 0,08 1,27 о,бд 0,13 64,9 

1958-1959 1,94 0,08 1,18 0,61 0,07 64,9 
1969-1970 1,93 0,14 1,27 0,48 0,04 73,1 
1976-1977 1,91 0,16 1,80 0,42 0,03 76,4 
1977-1978 1,87 0,16 1,27 0,41 0,03 76,5 
Рассчитано по* Вестник отетистикя. 1979, № I I , с .66 ; 

Латвийская ССР В цифрах в 1977 г . Рига, 
1978, с.23-2*ч Народное хозяйство Лат
вийской ССР в 1975 Г. Риге, 1976, У . Н -
12} Звидриньш П.П. О демографическом 
переходе в Латвии» - Известия АН Латвий
ской ССР 1978, № 4, с .43 . 

За ряд лет, особенно в конце 50-х годов и начале 
70-х, эти показатели пр&выаелн даже единицу (1,056 в 1969 
-1970 г г . ) , что невозможно в реальном поколении . В у с 
ловном поколении такая ситуация может создаться только 
в краткие периоды за о чет аккумуляции рождений у женщин 
различных реальных поколений. 

Более детальное исследование показало, что основой 
аккумуляции рождений первых двух очередностей было уге-
личение брачнсфги в младших возрастах и сокращение ин
тервалов между рождениями первенцев и вторых детей.Ког-
да заканчивается влияние аккумуляции, завышающее пока
затели ровдаемости, их снииечие в дальнейшем неизбежно 
даже при условии сохранения существующей интенсивности 
рождаемости. Судя по данным последних-лет, влияние акку
муляции рождений завершается (суммарный коэффициент рож
даемости первенцев снизился до 0,987 в 1976-1977 гг . й 
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1 Ценная информация для характеристики рождаемости жен
щин различных когорт может быть получена в результате 
специальных анамнестических обследований. Так, в Лат
вийской ССР подробно была изучена рождаемость жен
щин, вступивших в брак в 1959 г. (См.подробнее;Щлинд-
нан Звидриньш П.П. Изучение рождаемости. М., 
1973). Кумулятивные характеристики рождаемости для 
различных когорт женщин Латвийской ССр автором были 
получены в результате дополнител!лой разработки ма
териалов всесоюзного обследования доходов и жилищных 
условий рабочих и служащих, проведенного в 1967 г . 

Подробные характеристики брачной рождаемости раз
личных когорт женщин могут быть получены в результате 
соответствующих материалов переписи населения 1979 г , 

2 Стешенко В.С Опыт 5 Е и м е н ё н й я ^ е Ш й л З § 5 8 Р Х г 1 Ш т г и з Х ч е " ния ровдаемости на Украине в послевоенный период.-Б 
кн . : Пробле&ш демографической статистики. М,, 1966. 

до 0,974 в 1977-1978 г г . ) * что обусловливает дальнейшее 
понижение уровня рождаемости. 

Настоящая система учета фактов естественного дви
жения населения и соответствующая разработка материа
лов текущего учета не позволяют произвести исчисления 
сводных показателей рождаемости по брачным когортам*. 
Имеется, однако, возможность проследить рождаемость ко 
горт по годам рождений женщин. 

Метод реальных когорт по данным текущей отатисти-
ки рождаемости в исследовании рождаемости в СССР приме
нялся крайне редко. Нам известна лишь одна {Забота по ко-
гортному анализу рождаемости по данным текущей статисти
ки: В.С.Стешенко построила таблицы рождаемости по Укра
инской ССР2. 

Применение когортного метода целесообразнее в от 
ношении населения, не меняющегося в результате миграции. 
Представляется, что вызванные миграцией искажения дей
ствительной картины режима рождаемости в Латвии не могут 
быть очень существенными, т . к . различия его у коренного 
населения и мигрантов в общем-то небольшие, но правомер
ность такого предположения еще следует проверить. 

Чтобы исчислить когортные кумулятивные и суммарные 
коэффициенты рождаемости, автор зоопользовалоя данньши 
полных таблиц рождаемости, начиная с таблиц за 1958-
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1959 Предварительно пришлось провести расчеты по 
определению одногодячньа: коэффициентов рождаемости за 
каждый календарный год . Для определения величины сум
марной рождаемости недостающие повозрастные характерис
тики роздаемости вычислялись путем определения значе
ний суммарного коэффициента рождаемости для соответствуй 
ющих возраотов в условном поколении или же путем экстра
поляции. 

Согласно вашим расчетам, суммарная рождаемость для 
поколений, родившихся в конце 30-х годов, составляет 
1,7. "Такова и ожидаемая величина'для родившихся в в о 
енные годы. Для когорт послевоенного времени заметно 
возрооли кумулятивные коэффициенты рождаемости к воз 
расту 20 и 25 лет, что связано в основном с омоложени
ем бра кости. Тем не менее, по оценке автора, ни одна 
когорта не достигнет суммарной рождаемости» равной х о 
тя бы 2 ,0 . Несмотря на то , что полученные данные охва
тывают только 19-летний период, т . е . лишь для о т е л ь 
ных реальных когорт женщин наблюдением была охвачена 
половина их репродуктивного периода, исследование поз
волило сделать важные выводы об уровне рождаемости реаль
ных когорт. ь 

Аналогичные расчеты были выполнены по городскому 
и сельскому населению республики. При этом было выявлено, 
что по всем когортам в среднем рождаемость сельских 
женщин в возрасте 15-19 лет на Выше роадаемости г о -
родоких женщин. В следующих трех пятилетних возрастных 
группах эта различия были сходными: 36, 37 и 43 процен-

О 

Уровень роздаемости ( следовательно, и суммарный 
коэффициент рождаемости) в значительной степени зависит 
от колебаний уровня брачности. В связи с этим в исследо
ваниях эволюции рождаемости выявлению влияния колебаний 
брачности следует уделить особое вн^ание. Разумеется, 
измерение уровня брачности имеет и самостоятельное зна
чение. Один из эффективных, но крайне редко применяемых 
методов исследования интенсивности брачности - это 
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Возраст 
нш 
группы 

ШШ Латвийская СС* Возраст 
нш 
группы 

Возраст 
нш 
группы муж

чины 
тенщк-
ни чины нм чины вы 

16-19 
20-24 
25-29 
30-84 
35-39 
40-49 
50-59 
60-69 

0,059 
0,718 
1,056 
1,174 
1,229 
1,303 
1,387 
1,524 

0.27? 
0,885 
1,046 
1,125 
1,171 
1,230 
1,286 
1,319 

0,065 
0,628 
0,988 
1,122 
1,196 
1,303 
1,378 
1,399 

0,236 
0,854 
1,095 
1.209 
1,274 
1,357 
1,897 
1,420 

0,072 
0,671 
0,922 
1,050 
1,127 
1,227 
1,298 
1,847 

0,248 
0,806 
1,016 
1,126 
1,194 
1.274 
1,828 
1,88? 

'Лоточники: Показатели для Латвийской 00? раоочмтйНЫ 
автором. Показатели по СССР заимствованы шы 
Тольц И. С. Сводные синтетические характеро-
тики брачнооти.-В кн»1 Народонаселение СССР 
и некоторых зарубежных стран. М,°, 1973, 
а.126. 

брак в течение жизни при сохранении поюараотной брач
ности 1969-1970 гг . составило бы соответственно 1,40 и 
1,52. Для женщин этот показатель по Латвийской ССР 
(1,42) превышал среднесоюзный показатель (1,Й2) и был 
выше, чей в других странах мира, ДЯЙ кокоры! он Вы-

построение кратких общих (суммарных) таблиц брачности. 
8начения таблиц.дани сводные характеристики брач

ности я показывают, каково было бы среднее число бра
ков в течение жизни человека при данной интенсивности 
брачности* 

Из данных табл.2 видно, что интенсивность брачное*» 
ти мужчин в 1969-1970 г г . в Латвийской ССР была заметно 
ниже, чем в целом по стране. Среднее число вступлений в 

Таблица 2 
Кумулятивные коэффициент** брачности в 

Латвийской ССР и в СССР в целом * 
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мужчины 1,60 1,16 1,40 
Все браки ж е н щ и н н т 33 т I I 1,42 1,34 
Первые браки М У Ж Ч Й Н Ы 1 ^ о ё 

женщины 1,17 0,93 1,13 I,00 

См.: Народонаселение стран мира. Справочник, М.,1978, 
0.125. 

чиолеп*. 
Наши расчеты показали, чтб это явление связано с 

более высокой частотой повторного вступления в брак в 
Латвийской ССР. Значения соответствующих коэффициентов 
брачности первых браков в Латвийской ССР ниже, чем в це
лом по СССР. Особенно это относится к показателям куму-., 
лятивной брачности женщин в младших возрастах. Высокие 
значения суммарного коэффициента, превышающего единицу 
( 1 , 1 ) для лир каждого пола, указывают на происходящий 
процесс омоложения брачности. В какой-то мере эта вели
чина завышается также вследствие юридического оформления 
ранее оложившихоя брачных союзов. Понижение суммарной 
брачности в 70-х годах (см.табл.3) связано как с пони
жением интенсивности брачности, так и с исчерпанием 
основных резервов бракоспособных мужчин и женщин сред
них и старших возрастов в результате их повышенной брач
ности в конце 60-х и начале 70-х годов. Тем не менее 
суммарный коэффициент брачности первых браков в Т$77-
1978 г г . состарил 0,97 для мужчин и 1,00 для женщин* 
В реальных поколениях, как показали материалы'переписи 
населения 1979 г . , к возрасту 35-49 лет в отдельных пя
тилетних группах не всыпали в брак 656' женщин и1 4-9% 
мужчин, т . е . суммарный коэффициент брачности не превы
шает 0 ,94-0 ,96. Причем для женщин старших поколений 
этот коэффициент еще ниже ( 0 , 9 0 - 0 , 9 3 ) . 

Таблица 3 
Динамика суммарных коэффициентов брачности 

в Латвийской ССР за 1958-1978 г г . 
Г955= Г9^Р 1%9= Г977= 
1959 гг.1965 гг.1970 гг.1978 гг . 
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Значительное число отечественных исследований, 
посвященных изучению брачности в поселениях разного типа, 
обнаруживают, что в селах брачность носит более ранний 
и интенсивный характер, чем в городах. Это является од
ним из условий более высоких общих показателей рождае
мости в селах. Имеются, однако, и значительные порайон
ные различия в дифференциации брачности городского и 
сельского населения страны. 

Специальные коэффициенты брачности, вычисленные 
для совокупности не состоящих в браке, указывают на б о 
лее высокую брачность горожан Латвийской ССРспо сравне
нию с сельскими жителями. В 1958-1959 гг . и 1969-1970 
гг. в городах на 1000 женщин в возрасте 16-59 лет, не 
состоявших в браке, было заключено браков в 1,4 раза 
больше, чем в селах. При исчислении аналогичного пока
зателя для мужчин в возрасте старше 17 лет эта раваищ 
была еще существеннее (1,6 раза). Причем эта закономер
ность проявляется во всех без исключения пятилетних 
возрастных группах мужчин и женщин. Она во многом обус
ловлена различной распространенностью повторных бра
ков. 

Расчеты повозрастных характеристик вступления в 
первый брак и построение кратких общих таблиц брачности 
по данным за 70-е годы подтверждают: интенсивность брач
ности в городах Латвийской ССР выше, чем в сельской 
местности. В 1976-1977 гг . суммарный коэффициент для 
брачующихся впервые горожанок (1,006) НР 12% Превышал 
соответствующий показатель для сельских женщин (0 ,900) . 
Для мужчин этот разрыв был еще большим: суммарные коэффи
циенты брачности были соответственно 1,003 8 0,829. Оче
в и д н о , особенности расселения сельского населения Латвий
ской ССР (хуторская система), заметная диспропорция в 
Ч и с л е н н о с т и бракоспособных мужчин и женщин во М Н О Г И Х 

сельских поселениях являются важными причинами понижен-* 
наго уровня брачности в селах. Исследования показывают, 
что трудность в выборе брачного партнера по месту посто
янного жительства является также важной причиной миграций 
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Возраст мужчины Женщины 
ные 
группы 

Коэффиц. 
разводи-
кости 

Кумулятивные 
коэффициенты 

Коэффиц. 
разводи
мости 

Кумулятивные 
коэффициенты 

• 
Латв 
ССР СССР Латв 

ССР СССР Латв 
ССР СССР Латв 

ССР СССР 

18-19* Т 
А. 

н 4 26 10 51 40 
20-24 92 66 465 334 173 131 915 695 
25-29 22? 181 1598 1239 261 179 2221 1590 
30-34 261 173 2904 2104 226 149 3352 2335 
35-39 209 120 3948 2704 Г72 96 4210 2815 
40-49 159 85 5542 3554 114 59 5346 3405 
50-59 85 44 6394 3994 19 5759 35^5 
60-69 28 26 6683 4254 8 6 5840 3655 

х Для СССР - 16-19 лет. 
Источники: Те же, что для табл. 2. 

Как видно из табл.4, при интенсивности разводимос
ти 1969-1970 гг . в среднем мужчина в Латвийской ССР 

I См.: Пориетис Я. Миграция сельского населения и ее 
взаимосвязь с процессом преодолении существенных раз-
личий меаду городом и деревней. Рига, 1973,с.21-23. 

оельских жителей, особенно сельской молодежи . 
При анализе разводимости важной ее характеристи

кой является суммарный коэффициент разводимости, кото
рый, элиминируя влияние особенностей возрастные струк
тур, показывает, каким будет при интенсивности разводи
мости для определяемого периода среднее числе разво
дов на протяжении жизни мужчин или женщин-

Таблица 4 

Повозрастные и кумулятивные коэффициенты 
разводимости в Латвийской ССР и с СССР в целом 

в 1969-1970 г г . 
(на 10 ООО человек населения) 
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имел бы в течение жизни 0,67 разводов, что заметка вы
ше уровня по-СССР в целом ( 0 , 4 3 ) . Соответствующие сум
марные коэффициенты для женщин (0,58 и 0,37) различают
ся еще существеннее. 

В 70-х годах частота разводов в Латвийской СС? 
возросла. При интенсивности разводимости 1976-1977 гг . 
в среднем в селах мужчина имел бы в течение жизни 0,54 
развода, а в городах - 0,83, или на 54% больше, чем в 
селах. Для женщин эти различия были несколько меньше: 
соответственно 0,57, 0,74 и 31%. 

Широкое распространение получил метод построения 
таблиц дожития для условных поколений, но поперечный 
анализ смертности по существу не учитывает влияние ис
тории развития поколений. Поэтому значительный интерес 
представляют исследования порядка вымирания реальных 
поколений и определение соответствующих обобщающих по
казателей средней продолжительности жизни. Из-за слож
ности исследования смертности реальных поколений еще нет 
таблиц дожития реальных поколений, составленных по ма
териалам СССР. Некоторый опыт в составлении таких таб
лиц имеется в Англии и Уэльсе, Франции, Голландии, Шве
ции, а также С'шА. 

Автор воспользовался определением приближенных 
обобщающих показателей таблиц дожития реальных поколе
ний с помощью нескольких таблиц дожития условного поколе
ния 1 , а также изучил изменения порядка вымирания реаль
ных поколений в отдельные их отрезки. Расчеты были про- ' 
; ; зЕедены на основании серии таблиц дожития наоеления 
Латвии, начиная с таблиц за 1896-1897 гг . Старшие по-

I Расчеты произведены методом, предложенным французским 
демографом Ж.Легаре и английскими актуариями. См.: 
смертности поколения (на примере Англии и Уэльса)~В 
кн. : Демография поколения. М., 1972, с .136-161; 
Сет Р.К.,8со1;"Ъ %.Р.11гЬегпа"Ыопа1 Б"Ьи41ве 1п бвДбга1 
а о г - Ь а Н ^ . - Т Ь е »1ои.гпа1 о ? -ЬЬе 1п*"ЫЪиЪе Ас1шаг1#в в 

БесетЪег 1977,Р.297-333-

поводу таблицы 
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кодеяия родившихся еще не вымерли, поэтому при расчете 
отсроченной временной средней продолжительности жизни 
в старших вгзрастах автор основывался на гипотезах о 
предполагаемых изменениях повозрастной смертности в бли
жайшей перспективе. При этом вычисленные значения сред
ней ожидаемой продолжительности жизни для поколений, 
сильно пострадавших во время двух мировых войн, являются 
приближенными. 

Согласно нашим расчетам, средняя ожидаемая продол
жительность жизни для поколений, родившихся около 1890 
г . , составляет для мужчин 44 года, для женщин - 53 года, 
для родившихся около 1930 г. - соответственно 59 и 68 
лет. 

Обращает на себя внимание, что средняя продолжи
тельность жизни в реальном поколении выше, чем в условном 
поколении. Так, например, если абстрагироваться от люд
ских потерь во время войн, то средняя ожидаемая продол
жительность жизни мужчин 1890 г. рождения достигает 50 
лет, т . е . более чем на 10 лет превышает соответствующее 
значение показателя в условном поколении. Оценка люд-
оких потерь во время войн и определение влияния этих 
потерь на обобщающие показатели смертности и средней 
продолжительности жизни являются самостоятельными зада
чами. Поэтому проведенную в этой области работу автор 
расценивает как первый шаг в направлении углубления ис
следований смертности реальных поколений населения Лат
вии. 

Для характеристики режима воспроизводства на
селения большое значение имеет определение не только 
степени возобновления поколений, но также и расчет коэф
фициентов естественного движения стабильного насе
ления. В 1977-1978 гг . естественный прирост стабильного 
населения в Латвийской ССР составлял 5^о* причем коэф
фициент рождаемости у стабильного населения ниже, а коэф
фициент смертности - выше, чем у реального населения. 

Используя метод американского демографа С.Престона, 
автор установил, что естественный прирост населения в 
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1 Звидриньш П.П. Динамика брачности, рождаемости и смерт 
ности в республиках Советской Прибалтики.-В кн. .-Проб
лемы уровня жизни и демографии. Рига, 1977, с .35 . 

2 См.подробнее: Фильроае 3. Очерк потенциальной демо
графии. М с , 1975. 

Латвийской ССР обеспечивается лишь за счет относитель-
т 

но благоприятного вдзрастного состава населения*с Коэф
фициенты инстабнльности зозрастной структуры в 19 7 5-
1976 гг.составили 0,94 для женского населения и 0,90 -
для мужского населения. Это говорит о том, что реальные 
возрастные структуры мужчин и женщин республики подвер
жены воздействию дестабилизирующих факторов и реальная 
возрастная структура всего населения моложе, че , г у ста
бильного населения.Следовательно, резервы влияния воз 
растного состава на рост населения практически уже ис
черпаны, в будущем можно ожидать заметного пзстарения 
населения (для соответствующего режима воспроизводстве 
характерен более старый возрастной состав) , что приведет 
к ситуации прекращения естественного прироста населения. 

О неблагоприятном положении в воспроизводстве насе
ления в целом свидетельствуют также интегральный коэф
фициент воспроизводства ( н 1 ) , учитывающий как степень 
возобновления поколений ( к о ) , так и нетто-потенциал 
демографического роста (Р) : 

н 1 = н о • Р 
Вычисление этого показателя для населения Латвий

ской ССР (за последние годы ниже 0,90) указывает на то, 
что по крайней мере два десятилетия население воспро
изводится на суженной основе. 

Примерно такой же вывод можно сделать, проанализи
ровав показатели, применяемые в потенциальной демогра
фии 2. Если произведение общего коэффициента рождаемости 
на показатель средней продолжительности жизни новорож
денного меньше единицы, то полный жизненный потенциал 
уменьшается. В Латвийской ССР общий прирост Жизненного 
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потенциала,обусловленный рождениями ,со второй трети 60-х 
годов меньше потерь жизненного потенциала. Так, в 
1977-1978 г . г .произведете коэффициента роацшемости на 
среднюю продолжительность жизни составило 0 ,95. Для срав
нения отметим,что в ряде капиталистических стран этот по 
казатель еще ниже ( ФРГ,Швеция, Финляндия .Австрия, Великобри
тания и др.) .но среди союзных республик страны и социа
листических стран Латвийская ССР выделяется наименьшим 
значением показателя. 

Представляется очевидным,что в республике необходимо 
осуществить ряд специальных мер по активизации демографи-
Чб(?КОЙ политики, 



Ю.К.Круминьш 
ЛГУ им.П.Стучки 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ К.ШОДИСА И ЕГО 
аТАТЙОШИЕО-даОГРАФИЕСШ ЖЖДОВА НЙЯ 

( 1864 - 1931 ) 

история преподавания и развития статистики на эко
номическом факультете (ранее факультете народного х о 
зяйства и юридических наук) Латвийского государственно
го университета им.П.Стучки неразрывно связана с име
нем известного латышского статистика и демографа Карла 
Михайловича Балодиса (Баллода)*. 

Карл Балодис родился 20 июня 1864 г . в поместье 
Билетики Рижского уезда. Сын сельского кузнеца. Б 1883 
г. окончил гимназию Б городе Елгава. С 1884 по 1887 гг . 
в Тартусском университете изучал теологию, естество
знание и географию. В 1888 г. работал' в Лифляндокой гу 
бернии. С 1889 по 1891 гг . путешествовал по Бразилии, 
затем выехал в Германию, где в венском университете изу
чал географию и естественные науки. Там же защитил дис
сертацию "Штат Сайта Катарина в Южной Бразилии". 

В 1893-1895 гг . К.Балодис был пастором на Урале 
(город Златоуст). В это время он совместно с доктором 
медицины Л.Бессером написал работу о смертности право
славного населения России. 

Осенью 1895 г. К.Балодис уехал в Мюнхен, а потом 
в Берлин, где изучал вопросы народного хозяйства и ота-
хпеглку- В 1899 г . К.Балодис защитил докт рскую диссер
тацию "Продолжительность жизни сельского и уродского 
населения и средняя продолжительность жизни в городах 
и. на селе" и стал доцентом, а с 1905 г. - и професоо-

I Длительный период своей жизни Карл Балодис прожил 
в Германии. Поэтому известное время его считали не
мецким ученым.__В_своих работах на немецкой* языке он 
подписывался фамилией Баллод вместо Балодис. * 
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рсм Берлинского университета. 

В 1904 г. Карл Балодис избран членом Прусского 
статистического бюро, где возглавлял отделение статис
тики населения. Известный украинский статистик и д е 
мограф М.В.Птуха, который в Берлине проходил двухго
дичную подготовку к испытаниям на степень магистра, 
пишет: "Руководство моими занятиями по политической 
экономии, статистике и демографии принял на себя круп
нейшей представитель демографии профессор Ь. '..Бортке-
вич, а по экономической статистике - профессор К . Б а л 
лод, директор отделения статистике не селения Прусско
го статистического бюро, который немало помог мне так
же в занятиях по прикладной демографии" 1. 

Осенью 1919 г. К.Балодис вернулся в Латвию и рабо
тал профессором на факультете народного хозяйства и 
юридических наук Латвийского университета. Он читал 
курсы: введение в народное хозяйство, экономическая по
литика и народнохозяйственная статистика. Под еРо ру
ководством был подготовлен ряд дипломных работ, в том 
числе и по проблемам демографии. В частности, интерес 
представляет работа Я.Бите "Таблицы смертности населе
ния Латвии"^, в которой приводятся показатели таблиц 
смертности населения Латвии, отдельных ее регионов и 
города Риги за 1924-1927 гг . 

К.Балодис являлся одним-из наиболее публикуемых 
авторов среди преподавателей факультета. В работах по 
экономике Латвии критиковал капитализм с мелкобуржуаз
ных позиций. Он неоднократно выезжал в зарубежные науч
ные командидрвки (в Лондон, Париж, Женеву, Рим, Каир 
и д р . ) . Весной 1920 г . К.Балодис побывал в России. Ре
зультатом поездки явилась еще одна глава в его 
книге " Государство будущего ".Он пишет: "Русский про
летариат находится в настоящее время в самом счастли-—: 0 
1 Птуха II. В. Очерки по статистике на селения Л . ,196 О, 

с .З . 
2 В1*в «I. Ьа*Г71;)ав 1ес1г;!у©-Ызи т1ге-ЫЪае ЪаЪи1ав. 

ЪаЪ7±3*в ипЛувгвд.Ъа'Ьв, 1 9 2 9 . 140 1 р р . 
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I Баллод К. Государство будущего. М., 1920, с.160. 

вой положении сравнительно с пролетариатом других 
стран* Он является полновластным хозяином на своей 
территории, ему , приобретшему полную поведу над бур
жуазией и крупными землевладельцами, ае&ачем делиться 
с капиталом, в результатах своего труда, 

К.Балодис являлся консультантом в министерстве фи
нансов, постоянным членом научной коииооин Римского 
сельскохозяйственного института, а также постоянном «сие
ной международного статистического институте. 

Карл Балодис умер 1 3 - г о января 1931 г . в РигёТ 
Одной из самых известных работ К.Бвлодипа являет

ся написанная совместно о Л, Бе о се ром работа "Смерт
ность, возрастной состав и долговечно о » право славного 
народонаселения обоего пола в В&еоии еа 1851-1890 г г . п , 
изданная в 189? г . В 1698 г . эта книга удостоена Боль
шой золотой медали Петербургской Академии наук. 

Л.Бессер и К.Балодис ВЫЧИСЛИЛИ четыре таблида 
смертности для десятилетних периодов о 1851 по 1890 г . 
В основу вычислений были положены числа родившихся 
1796-1890 г г . и смертные случаи аа 1867-1890 г г . Пер
вичные статистические материалы подвергались тщатель
ной проверке и исправлениям. Исследователи не распола
гали точными сведениями о возрастном составе населения, 
так как Первая Всероссийская перепись наоеления состо 
ялась в 1897 г . , т . е . в год опубликования изс работы. 
Таблицы смертности до возраста 25 лет авторами вычиср 
лялись по однолетним возрастным интервалам, далее -
по пятилетним. 

Таблицы Л.Бессера и К.Балодиса подтвердили неко
торые положительные сдвиги в выживаемости населения во 
всех возрастных группах, начиная с возраста 10 лет. Тем 
самым был опровергнут тезис Н.В.Экка о повышении смерт
ности в России, по крайней мере во второй половине XIX 
века. Несмотря на определенное снижение^ смертность на
селения в России оставалась значительно более высокой, 
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чеы в западноевропейских странах, о чем свидетельству
ют рассчитанные авторами коэффициенты смертности ста 
ционарного населения, числа доливающих и другие пока
затели таблиц смертности. 

В упомянутой работе Л.'Беооера и К.Балодиоа приво
дятся также вычисленные авторами таблицы смертности 
ряда западноевропейских стран и - что особенно интерес
но - таблицц смертности для населения Прибалтийских 
губерний. Пооледние строились на основании данных пере
писи населения 1881 г , и чисел умерших за 1880-1883 г г . 
Эти таблицы впервые давали возможность судить о жиэне-
опособнооти и продолжительности жизни населения При
балтийского края. По словам авторов, "оказывается,что 
сила омертнооти в населении этого края за 1880-1883 г о 
ды значительно ниже, чем в православном населении Рос
сии, что она ниже, чем в Германии и близко подходит к 
смертности Франции"1. 

По данным Л.Бессера и К.Балодиса средняя пуодол-
жительнооть &лзни населения Прибалтийского края соста
вила для мужчин 39 ,1 , а для женщин - 42,7 года^. 

В конце XIX в . широкое распространение получило 
изучение смертности равных контингентов населения в 
связи с их местом жительства. Известный вклад в иссле
дования этого плана внес и К.Балодис. Многие его рабо
ты отражают .результаты статистико-демографических ис
следований различий смертности и средней продолжитель
ности жизни городского и сельского населения, а также 
населения городов разной величины (см.список опублико
ванных рабо^,К.Балодиса № 4-7 и № 10) . 

По данйым демографической статистики Пруссии и 
других стран Западной Европы за 1880-1900 гг. К.Бало-

1 Бессер Л. , Баллод К. Смертность, возрастной состав и 
долговечность православного народонаселения обоего 
пола в России за 1851-1890 гг . ф б . , 1 8 9 7 , с Л 01. 

2 Там же, с .107 . 
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дио выявил меньшую жизнеопоообность городского населе
ния по сравнению о сельским. При эт^м имела место пря
мая связь смертности населения о числом жителей город
ских поселений. Например, в 1880-1881 гг . в городах 
Пруссии с числом жителей более 100 ООО средняя продол
жительность жизни мужчин была 30,2 года, в городах 
средней величины (от 20 ООО до 100.000 жителе?!) - 34,3 
года, в малых городах (до 20 ООО жителей) - 35,7 года, 
а в сельской местности - 39,1 года^. Подобная же овяэь 
наблюдалась также и среди женщин. 

В крупных городах разрыв в продолжительности жиз
ни мужчин и женщин был гораздо выше, че* в сельской 
местности и в малых городах. Например, в конце XIX в . 
в Берлине он составил 5,8, в Париже - 4,8 и в Лондо
не - 3,5 года, в то время как в сельской местности он 
был равен примерно 2,5 годами 0 

Вопросы демографической статистики освещаются так
же в учебнике К.Балодиса "Основы статистики 1 1, исполь
зуя обширный статистический материал, он довольно обсто
ятельно изложил методы проведения переписей населения 
и методы анализа возрастно-полового состава и еетест-
венного движения населения . 

В 1898 г . под псевдонимом "Атлантикус" в Германии 
была опубликована книга К.Балодиса "Государство буду
щего, производство и потребление в социалистическом г о -
оударотве". В 1919 г . вышло второе, а в Г927 г . - третье 
немецкое издание, исправленное и дополненное автором. 
На русском языке имеются переводы двух первых изданий 
(1906 г . и 1920 г . ) . 

1 ВаНоа. С. ЭД.6 ш11гЫегв Ь*Ъ*пв<1аиб? 1п Б-Ьа^ шк! ЬапД. 
Ь в х р в ! ^ , 1 8 9 9 , в.129» 

2 В а Н о а С Б1в Б-ЬвгЪНсЬка!* Ааг Ог*|&вв-Ьвва-&а ЛаЪагпа-
Ъ1опа1ев 81а*Ъ1вЪ1всЪвВ ±пв-Ы*агЬ» И Фа&1Ш&. Вег11п, 
19СЗ, в . 1 3 - 1 4 . 

3 В а Н о й С. Огиш1г1вв <1вг Б - Ь а й в Ш и Вег11п, 1913.. 
Веуов1кэгаовВ8'Ьа'Ые'Ык, в . 9 - 6 6 
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I Ленин В Л . Полн. собр . соч.Изд.5-е. Т.42, с .342-
343. 

В овоей книге К.Балодис пытался доказать, что 
уровень развития производительных сил Германии позво
лял уде в йонце XIX в . осуществить "социалистическую 
перестройку" в области производстве продуктов питания 
и их распределения. Автор книги считал, что социализм 
можно "ввеоти" мирным путем, в результате соглашения г̂  
буржуазного правительства с собственниками средств 
производства, которые он предлагал выкупить у капита
листов по 1$вышенной цене. 

Важным научным достоинством книги К.Балодиса явля
ется то , что в ней впервые сделана попытка рассчитать 
в масштабе всего народного хозяйства планомерное про
изводство и потребление наиболее необходимых продук
тов потребления и услуг. Именно эта сторона работы ла
тышского статистика получила положительную оценку В.Й, 
Ленина в статье "Об едином хозяйственном плане": "Что
бы оценить всю громадность и всю ценность труда, с о 
вершенного ГОЭЛРО, бросим взгляд на Германию. Т&м ана
логичную рабгту проделал один ученый Баллод. Он соста
вил научный план социалистической перестройки всего 
народного хозяйства Германии. В капиталистической Гер
мании план повис в ^рздухе, остался литературной ра
ботой одиночки" 1 . 

К.Балодис доказывает, что в условиях обобщест
вления главных средств -производства производитель
ность труда в Германии может увеличиться вдвое. Это 
позволит, по его мнению, установить обязательное 
школьное образование (для мужчин до 17-18, для женщин-
до 15-16-летнего возраста) и обеспечить население поч
ти всеми необходимыми предметами потребления. 

К.Балодис произвел ряд экономико-демографических 
расчетов и высказал ряд соображений по демографичес
ким вопросам. По его расчетам, для приобретения права 
пользования необходимыми предметами потреблений каждо-
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му надо найти период обязательной работы, длившийся 
для мужчин 9-10, а для женщин- 6-8 лет (при восьмича
совом рабочем дне) . По истечении этого периода лица по
лучают пожизненную пенсию, обеспечивающую достаточное 
существование. Рабочий период может быть—болте продол
жительным в целях приобретения средств для покупки 
Предметов роскоши» 

К.Балодис говорит о наиболее благоприятном возрас
те вступления в брак: "Не особенно желательно как из 
практических, так и физиологических соображений, чтобы 
рабочие вступали в брак до истечения срока обязатель
ной трудовой повинности. Б нашем климате полного физи
ческого развития мужчина достигает только к 25 годам, 
жеюдина - к 20. И было бы полезно, если бы мужчины не 
вступали в брак до с! лет, а женщины - до 22"^. Далее 
он добавляет: "Кенщины и мужчины могут иметь детой в 
возрасте наибольшего здоровья, т . е . . о т 25-ти до 35-ти 
лет"^. 

В своей работе К.Балодис коснулся и возможных 
последствий быстрого роста населения. Он пишет: " А 
что касается будущего, то пооле того, как удастся дос
тигнуть максимальных урожаев, допустим, через 150-200 
лет, может конечно, наступить момент, когда дальнейший 
рост населения поведет за собой ухудшение условий жиз
ни, нищету Масс. Против этого, конечно, вовремя мо
гут быть приняты меры 4 ш 4 Тогда и всем другим нациям 
не остается ничего другого § как прибегнуть к "систе
ме двух детей", так ши̂ хжо распространенной во Фран
ции" 3 . 

Отзывы на экономико-статистические И демографи
ческие исследования Карла Балодиса можно встретить в 
советской научной литературе и по сей день. Его науч-

1 Государство будущего. Производство и потребление в 
социалистическом обществе. СПо, 1906, с .114. 

2 Там же, с.122. _ 
3 Там же. 
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ная деятельность в изучении статистико-демографичес-
ких проблей составила весомый вклад не только в й'стори«г 
развития статистики Латвии, но и в развитии статисяют 
и демографии в целом.. 

Опубликованные работы Карла Балодиса (Баллодв>): 

по статистико-деыографичеиким вопросам 
1. Бессер Л. , Баллод К. Смертность православного наро

донаселения России за 1851-1890 годы. (Предваритель
ное сообщение}. М., 1895. 5 с 

2 . Бессер Л. , Баллод К. Смертность, возрастной состав 
и долговечность прчвославного народонаселения обое
го пола в России за 1851-1890 гг . СПб., 1897.124 с . 

3. В в в в е г Ъ . , В а 1 1 о а С Б+:вгЪ11спкв1Ъ Дет огЪойохеп 
В«то*1к«гипе КиввХапйе 1 8 5 1 - 1 8 9 0 . АИ^т .Б-Ьа-Ыв-Ь. 
А г с М т . 1 У ^ а Ъ г б а и € . 1 8 9 6 . 

4 . Ва11о<1 С с Р1а ЬеЪепвГаеЫвкаИ; дев вйавй-Ыеспеп ипд 
1авш111спеп В е т о е 1 к е г и п 5 . Ъ в 1 р г 1 с , 1897*93 в . 

5* Ва11о<1 С .Б1в тЗЛгЫеге ЬеЪвпвйаиег 1п БЪайЪ ипа Ьаш1. 
Ь в 1 р я 1 в , 1 8 9 9 . 1^1 в . 

6 . ВаНай С . В1а 6ЪвгЪ11спке1* йег Ого|!>в8"Ьаеа-Ьа.1п1;егпаи 
•па1ев в'Ьа'Ыв-ЫвсЬев 1пв-Ы1пгЬ. IX Та^ип^ . В е г 1 1 п , 
1 9 0 3 * 16 е . 

7. Ва11#<1 С . Б Ъ е г Ъ И с п к е ! * иш! Т?огЪр21влъип& йег БЪааЪ-
Ъвтое1квгип»5.Сопгаав ^апгЪиесЬег . М . 9 3 » 1909» е . 
5 2 1 - 5 4 1 . 

8 . Ва11©<1 С . №1е т ± е 1 е Мепвспеп капп йае Егйе огпаёпгоп? 
Б с п а о И е г в ^апгЪисп. 1 9 1 2 . 

9« Ва11ой С . Огипог1ве й е г БЪаЪ1в1;1к епЪпа1Ъвпа Б в у о е 1 -
кагип58- ,1?1г 'ЬвспаТ-Ь8- в Р1папа- ипд. Нап<3е1в- БЪа-Ыв-Ык. 
В а г П п , 1913. >48 е . 

1 0 . Ва11е<1 С . Б1в Веуое1кегип#вЪв#ееип$ йег Хеъгъеп 
^ап^2^впп•Ь• 1 п Ргеиввап ппг) 1 д в1п±^еп апйегеп »1сЬ^1р^ 
БЪааЪеп Еигорав . -ЙеХ'Ьвспг^'Ь <1вв Коеп. Ргеиевхвспеп 
Ьапаеваигкв, 1 9 1 4 . 

1 1 . В а Н о А С . <}ив1 п а у т и н ав рори1аЪ1оп поЪге Ъегге е*-Ь 
• Н е вп бЪ-Ъ а ' а Н а е п Ъ в г ? 

1л"Ьу13ав 1Гд1у©гв1-Ьа-Ьв8 г а к е Ъ ! . IV Ъиг1п!сь . К1е-: , 

37 1 р р . 
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О.И.Краотинь 
Латвийское отделение 

НИИ ЦСУ СССР 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ПУАССОНА К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДИВШИХСЯ ПО ПОРЯДКУ ИХ ИЭДЕНЙЯ 

1. При разработке активной демографической политики 
в области стимулирования рождаемости важное значение име
ют исследования распределений родившихся по порядку их 
рождения* Важность исследований такого плана обуслов
лена тем, что родители, принимая решение о рождении пер
вого ребенка, руководствуются соображениями, отличными 
от тех , которые учитывают при решении о втором и третьем 
ребенке. 

Характер распределения родившихся по порядку их рож
дения зависит как от объективно сформировавшихся усло
вий развития общества, так и от субъективной ориентации 
населения. Это отражается как на среднем уровне рождае
мости ( средний порядок рождений), так и в различных 
особенностях отдельных частей распределения. 

Ввиду того, что прямое сопоставление и оценка эм
пирических распределений частот затруднительны, целесо
образно построение и применение некоторых теоретических 
законов распределения в качестве стандартов при оценке 
эмпирических данных и их анализа. 

2 . Если средний порядок -рождений сократился ниже 1,9 
и тем более, если он достиг уровня 1,5 . . . 1,7, рас
пределение родившихся по порядку их рождения соответст
в у й закону распределения вероятностей Пуассона. Этот 
закон обычно используется при моделировании событий,име
ющих малую вероятность при отдельном испытании. В обсу
ждаемых условиях рождение второго и особенно третьего 
ребенка являются редкими событиями в жизни отдельно взя
той женщины. Зто образует логическую основу применения 
закона Пуассона. 

3. Средний порядок рождений определяется формулой 
*п я , где *п - порядковые номера рождений, ^ -
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их удельный вес в долях единицы. Поскольку рождения с 
порядком 6 и выше в разработках органов госстатистики 
объединяются в одну группу, можно поступить двояко: I ) 
определить Л только для *п к I . , . 5 , или 2) расширить 
группировку путем экстраполяции. Для Ътбрб1*ёГподхода мы 
в каждой следующей группе взяли 75% от оставшихся, не
распределенных численностей роадений. Далее г вменяется 
формула Пуассона в следующем виде: Р(*1)^ Л % - Л 

где л - ^ - 1 . Средняя величина сокращается на единицу 
потому, что распределение Пуассона начинается с *п я 0 г 

но порядок рождения не может быть ниже первого. По той 
же причине в формуле на единицу уменьшается /т , то есть 
порядковый номер, для которого вычисляется вероятность / 

4. Результаты моделирования по данным Латвийской ССР 
за 1978 г. покеЗаны в таблице I (с экстраполяцией / * > 6 
и о-ез этого) и в таблице 2 (отдельно по городскому и сель
скому населению). Полигоны статистических и теоретичес
ких вероятностей на графическом изображении различаются 
едва заметно ( см .рис . ) . 

Возможность применения теоретического распределения 
Пуассона обосновывается, кроме того, еще и тем, что с о 
ответствующие эмпирические и теоретические распределения 
значительно ближе друг другу по сравнению с более су 
щественными расхождениями, которые выявляются при срав
нении двух эмпирических распределений: по городскому и 
сельскому населению} пс( населению в различные годы иУ^д. 1 

Однако оценка различий эмпирического и теоретического 
распределения по критерию X 2 обычно приводит к выводу о 
существенных различиях. Зто обосновываемся тем, что оба 
распределения построены по данным очень большой совокуп
ности (по республике около 34 т ы с рождений). Поэтому 
следует искать содержательную интерпретацию расхождений 
статистических и теоретических вероятностей. 

5. Статистическая вероятность ниже теоретической 
для третьего рождения. Если порядок роадений рассматри
вать как случайный процесс-редких-событий, то третьих 
рождений следовало бы ожидать относительно больше при 
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эаданном среднем порядке рождений. Поскольку этого нет, 
то следует заключить: на число третьих детей действуют 
наряду со случайными и систематически действующие фак
торы. Родители подходят особенно осторожно,к рассмотре
нию вопроса об увеличении семьи на третьего ребенка.Но 
поскольку без третьих детей невозможно даже простое вос 
производство населения, демографическая политика долж
на быть особо нацелена на стимулирование этого порядка 
рождений. 

6. Статистическая вероятность четвертого ш особен
но следующих порядков рождений значительно выше теоре
тических, даже в несколько раз. Следует прийти к выводу* 
что зги порядки не поддаются моделированию законом Пуас
сона. Семьи, имеющие 4 и--более" детей, образуют отдель
ную разнородную с основной совокупностью. Они при плани
ровании увеличения численности семей руководствуются 
иными приоритетами, либо пока еще вообще не перешли на 
сознательное регулирование численности сзоих семей. Это 
надо иметь в виду в социологических исследованиях и в 
демографической политике. 

7. Закон Пуассона не является общим законом распре
деления родившихся по порядку их рождения. Как показы
вают данные таблицы 3, в 1939 г . только население г.Ри
ги вышло примерно на распределение рождений по закону 
Пуассона. По остальной части Латвии распределение рож
дений принпициально отличалось от Пуассонового,посколь
ку / т . > 2 , что определяет в теоретическом распределении 
л*Ь я 2 как модальную величину. Это качество не совмес

тимо с содержанием исследуемого фактического материала. 
Поэтому моделирование распределения родившихся по 

порядку .их рождения законом Пуассона возможно только 
при низком общем уровне рождаемости. 



Таблица I 

Распределение статистическойы\Ьц и теорети
ческой Р ( ^ ) вероятности родившихся по по
рядку их рождения в Латвийской ССР~в-1978~Т« 

•п Ж (Щ] Р(т) 

I 0,52230 0,48938 0,52949 0,52142 
2 0,34001 0,34972 0,34469 0,33955 
3 0,08369 0,12496 0,08484 0,11056 
4 0,02677 0,02976 0,02714 0,02400 
5 0,01366 0,00532 0,01385 0,00391 
6 0,01019 0,00076 • • <• * • • 

7 0,00254 0,00009 • •а • » • 

8 0,00064 0,00001 • б 4 А. 

9 0,00020 0,00000 • • э 4 * • 

X 1,00000 
1,71461 

1,00000 1,00001 
1,65120 

0,99944 

Таблица 2 
Распределение статистической и теоретической 
вероятности родившихся по порядку их рождения 

в Латвийской ССР в 1978 г . 

щ 
Б городских поселе
ниях 

В сельских местнос
тях щ 
у /Чу ' Ш 

I 0,57676 0,59184 0,42936 0,39873 
2 0,34544 0,31043 0,34308 0,36662 
3 0,05968 0,08141 0,13814. 0,16855 
4 0,01276 0,01423 0,05758 0,05166 
5 0,00536 0,00187 0,03184 • 0,0118? 

X 1,00000 0,99978 1,00000 0,99743 
щ 1,52452 1,91946 
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Раопределение 
статистической ( 
и теоретической ( - — 
вероятности родившихся 
по порядку их рождения 

О 1 2 -Ь ч 5 ™ 

Таблица 3 
Распределение статистической и теоретической 
вероятности родившихся по порядку их рождения 
в Латвии в 1939 г . 

Латвия Рига 
п РЫ) .^Ы) \ РЫ) 

I 0,36404 0,27672 050908 0,45332 
2 0,28922 0,35552 0,30401 0,35865 
Э 0,16645 0,22838 0,11521 0,14187 
4 0,09242 0,09780 0,04048 0,03741 
5 0,05392 0,03141 0,02081 0,00740 
6 0,03394 0,00807 0,01041 0,00117 

1,00000 0,99790 1,00000 0,99982 
2,284757 1,791147 



И.З.Циемк ял 
ЛГУ им.П.Стучкк 

ЧИСЛЕННОСТИ й СОСТАВА СТУДЕНТОВ 
ЛАТВИЙСКОЙ СС? ' 

В наши дни социальная роль высшей школы приобрела 
наибольшую значимость. 

В СССР наблюдается стремительный рост уровня обра
зованности. Число лиц с выошим образованием на 1000 че
ловек в возрасте от 10 лет и старше по СССР возросло с 
3 в 1939 году до 42 в 1970 году; в Латвийской ССР - о. 
9 до 4€ соответственно- Значительно возрос удельный вес 
лиц с высшим и средним образованием в общей численности 
населения и в численности работающего населения Б Лат
вийской ССР, о чем свидетельствуют данные таблицы I . 

Таблица I 0 

Удельный вес лиц о высшим и средним образова
нием в общей численности населения и в чис
ленности занятого населения в ЛатвССР^ 

Количест
во лиц с 
высшим и 
средним 
(полным и 
неполным 
образова
нием 
в т . ч . : 

с высшим 
с высшим 
незаконч. 
со сред
ним спец. 
со сред
ним общ. 
с непол
ным сред. 

На 1000 населения 
в возрасте 10 лет 

и старше 
1959 г, 

431 

25 

14 

57 

75 

260 

1970 г 

517 

46 

21 

85 

119 

546 

1970: 
1959(%) 

На 1000 занятых 

1959 г. 

120,0 
184,0 

150,0 

149,1 

158,7 

94,6 

502 
35 

15 

77 

78 

297 

1970 г 

661 
67 

21 

122 

147 

304 

1970: 
1959(%) 

131,7. 
191,4 

140,0 

158,4 

188,5 

102,4 

См.: Итоги переписи населения 1970 г, М.,1974,т*Ш, 
с .503, 505, . 
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На Всесоюзном совещании работников вузов в Москве 

6 февраля 1980 г . тов.Зимянин М.В. отметил, что "за 4 
года в стране подготовлено более 3 миллионов специалис
тов о высшим образованием, или в 2,5 раэа больше, чем 
за весь предвоенный период. В текущей пятилетке созда
ны 14 новых университетов и институтов. Проведена боль
шая работа по укреплению материальной базы высшей шко
лы» повышению квалификации преподавательских кадров. 

Сегодня высшая школа по масштабам подготовки кадров 
специалистов в основном удовлетворяет потребности о б 
щества" 1 . 

"Образованное население - это система, в целом ха
рактеризующаяся тем, что охватываемые ею люди наделены 
общеотвом определенным объемом научных знаний, получа
емых в специализированных для ?той цели учреждениях"2, 
в том чиоле и вузах. Таким образом.студент, обладающий 
определенным образовательным уровнем, является "носите
лем11 данной качественной характеристики. 

Внутри студенчества как особой социальной груп
пы происходят множественные изменения социального и 
демографического характера, проявления которых мы фикси
руем с количественной стороны. 

Проблемы изменения демографических характеристик 
(исследование изменения активности семьи по реализации 
ею репродуктивной функции, связанной с образовательной, 
и др.)# изучаемые в группе потенциальной интеллигенции 
- студенчестве, обусловлены необходимостью анализа глав
ным образом контингента дневного вида обучения. Характер
ными моментами здесь являются: процесс учебы - как о с 
новное занятие, материальные условия, возраст, распреде
ление после окончания вуза и др. Кроме того , обучение на 
дневных отделениях учебных заведений является основной 
формой подготовки специалистов высшей квалификации. Удель-

1 Советская Латвия, 1980, 7 февраля. 
2 См»: Управление развитием народонаселения в СССР.М.. 

1977, с б б . 
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ный вес этого вида обучения в общей массе подготавлива
емых в последние годы возрастает. Динамика численности 

Таблица 2 
Подготовка специалистов в вузах ЛатвССР1 

40/41 1 ' 1 
65/66 70/71 75/76 76/77 77/78 78/7< 

Число 
вузов 7 10 >0 10 10 10 10 • 
Всего сту
дентов в 
вузах 
(в тыс.) 9,9 33,1 40,8 45,3 46,3 46,3 47,0 
В т . ч . 
обучающих
ся на от 
делениях 
(в % ) 
На днев
ных 100 49,2 55,6 57,2 58,1 59,2 59,6 
вечерних - 14,2 15,2 13,0 12,3 12,1 I I .9 
заочных - 36,6 29,2 29,8 29,6 28,7 28,5 
студенчества обусловлена изменением потребности народно
го хозяйства в специалистах высшей квалификации и пот
ребности населения в высшем образовании. 

По численности студентов вузов на 10.000 человек 
населения среди союзных республик Латвийская ССР зани
мает на начало 78/79 учебного года четвертое место (187 
студентов на 10.000 Человек населения) после РСФСР, Ли
товской ССР и Армянской ССР (удельный вес показателя 
соответственно 217, 202, 189). Хотя это ниже среднесо-
юзного уровня (195 студентов па 10.000 человек населе
ния), но выше,чем в странах СЭВ и таких государствах, 
как Канада, ФРГ, Франция, Япония. 

Численность студентов по вузам республики характе
ризуется данными таблицы 3. 

Г Наоодное хозяйство- Латвийской ССР в 1979 г . Р;:га# 
19*79, с.220. 
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Численность студентов по вузам Латвийской ССР 
( тыс* чел*)" 

4 0 / « 45/46 50/51 60/61 65/66 70/71 75/76 78/7 

I 2 3 4 5 „ 7 8 
Числен
ность 
студен
тов ву
зов 
ЛатвССР 9,9 €,? 14,2 21,6 33,1 40,3 45,3 47,0 

в т . ч . 
дневное 
обучение 9.9 5,8 10,0 12,6 16,2 22,6 25,9 28,0 

в т . ч . 
по вузам 
Л17 Им. 
Й.Стучки ... 3,9 4,5 5,1 6,8 8,7 10,5 11,2 

в т . ч . 
дневное 
обучение ... 3 ,4 3,6 •2,7 2,6 4,0 4,4 5,0 

РПИ - - - 5,0 10,2 14,2 14,6 14,7 

в т . ч . 
дневное 
обучение 1,8 4,2 6,5 7,6 8,3 

ЛСХА ... 1,0 2,4 4,0 5,6 6,2 7,1 7,6 

в т*ч* 
дневное ... 0,9 1,7 2,3 2,7 3,0 3,5, 3,7 

РИН - - 1,1 2,1 2,1 2,3 гЛ 2,7 
в т . ч . 
дневное 
обучение 
дли 

-
• * • 0,8 

1,1 
1,3 

2,1 
1,7 

2,0 
2,7 

2,3 
2,3 

2,4 
2,4 

2,7 
2,5 

в т . ч . 
дневное 
обучение . . . 0,2 0,6 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4 

I См.: Первичные данные ЦСУ при Соьете Министров Латвий
ской СО? по форме статистической отчетности 3-НК. 

Таблица 3 
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I 2 3 4 5 6 7 8 

ЛИШ им. 
В.Лациса - - 0,1 0,? 1,7 1,5 1,7 1,7 
в т . ч . 
дневное 

0,1 0,5 обучение - - 0,1 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 
ЛГК им. 
Я.Витола 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 
в т . ч . 
дневное 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 О О 

^ , О 0,4 0,5 
ГАХ им. 
Т.Заль-
кална 0,2 0,3 о д 0,3 0,4 0,4 0,4 
в т . ч . 
дневное 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 
ЛГЙФК - - 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 
в т . ч . 

0,7 0,6 дневное - - 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 
РКИИГА 
им.Ленин
ского 3.9 Комсомола - - - 1,9 2,7 3.9 4,7 4,6 
в т . ч . 
дневное 1,6 3,9 4,7 4,6 обуч. - - 1,6 2,5 3,9 4,7 4,6 
Учитель
ские ИН^ч 
отитутьг ; 
ские ИН^ч 
отитутьг ; 0,6 0,9 - — . 

в т . ч . 
дневное 0,6 обучение . . . 0,5 0,6 - - • - *- -
Гос.теат
ральный 
инети-
ут'ГР А А ) - - 0,0 - - - -
В т . ч . 
дневное 0,0 обучение - - 0,0 — — — — — 

х) объединены в 1947 году с Рижским педагогическим 
институтом. 

хх) в 1952 году преобразован в факультет ЛГК. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Рижокий 
педагоги
ческий ия~. 
отиту»: . . . 0,5 3,0 
в т . ч . 
дневное 
обучение . . . 0,4 1,4 

Вузы республики по ооциально-профёссиональному про
филю представляют обширный круг специальностей производ
ства, сельского хозяйства, культуры, педагогики, меди-
цыны. Численнооть специалистов - ученых и инженеров, 
наиболее требуемых в процессе научно-технической рево
люции, растет высокими темпами. 

Развитию высшей школы - подготовке спёцйаЛийтбв для 
всех отраслей народного хозяйства в стране преяйё'вёе-
го' способствует увеличение количества высших учебных за 
ведений. В нашей республике число вузов за последние 
15 лет осталось неизменным - 10 единиц. Количество уча
щихся в них с 1963 г . возросло на 17,8 тыс.чел. и дос 
тигло в 1978 г . 47,0 тыс,студентов. За период с 1945 
по 1978 г . численнооть студентов увеличилась в 7 раз. 
Каждые 10 лет контингент студентов пополняется пример-
но в_1,5 раза: Таким образом, увеличение числа обучаю
щихся в вузах достигнуто в основном повышением из |года~ 
в год пряема студентов. 

За 25 лет (с 1953 по 1978 г . ) прием студентов в ву 
зы ЛатвССР увеличился на 5,3 тыс.человек^и в 1978 г. он ; 

составил 9,0 тыс. 
Ранее упоминалось, что большинство студентов про

ходит обучение на дневных отделениях. В 1950 г . очный 
прием в вузы составлял 2,6 тыс. человек; в 1978 г . , у в е -

ЛРШВШИСЬ^ 2\3 раза, он достиг 6,0 тыс.человек. Это зна
чит, что из всех студентов, принятых в 1978 г . , 67% -
студенты дневного отделения. 
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По мере увеличения приема студентов в вузы рес

публики увеличивается и выпуск специалистов. Всего за 
1945-1978 годы в вузах Латвийской СоР подготовлено , 
106,9 тыс.чел. (в т . ч . обучавшихся на дневном отделе
нии - 75,6 тыс., или 71% всего выпуска данного периода). 
Число специалистов с высшим образованием пополнилось в 
1978 г . на 6178 человек, т . е . в 75 раз больше, чем в 
1945 году 1 . 

Надо отметить, что в буржуазной Латвии за 20 лет 
(1920-1939) было выпущено 8 тыс. специалистов с высшим 
образованием. 

Рост числа высококвалифицированных кадров не может 
не отражаться на общем уровне образованности населения. 
Если в 1945 году в Латвийской ССР из 10 ООО человек на
селения только I имел Еысшее образование, то- в 1978 г о 
ду - 24. 

Самым большим вузом республики по численности сту 
дентов является Рижский политехнический институт. Число 
студентов, обучающихся в РПИ, составляет 31% от общего 
числа студентов Латвийской ССР. Чиоло студентов Латвий
ского государственного университета им.П.Стучки - 24% с о 
ответственно. Таким образом, более половины студентов 
Латвийской СОР учатся в РПИ и ЛГУ. Развитие названных 
вузов проходило неравномерно. За 20 лет (с 1959 по 1979 
г . ) численность студентов в РПИ увеличилась в 4,6 раза,з 
ЛГУ - лишь удвоилась . 

На основании данных, установленных обследованием 
0 брачности студентов республики з 1979 г . , определено, 
что 15,5% обучающихся на дневном отделении состояли в 
запегистрированном браке. Доля женатых студентов оказа
лась почти такой же, как и доля замужних студен-
1 См..Первичные данные ЦСУ при Совете Министров Латвий

ской ССР по Форме статистической отчетности 3-НК;На-
родное хозяйство Латвийской ССР в 1957 г.Рига.1956, 
с.222;Народное хозяйство Латвийской ССР в. 1979 г. 
1979, с .223. 

2 Подсчитано пс^Десзизныё. данные' ЦСУ ЛатвССР,форма от 
четности -З-Нк; ^Народное хозяйство Латвийской ССР*в 
1979 г. Рига, 1979, 0.-222. 
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"45/46 | '50/51160/61! 70/71175/76178/79 

Численнооть жен
щин-студенток, 
на начало уч . г , 
(в тыо.чел.) 
Удельный вес жен
щин в общем_ числе 
студентов, (в %) 
Удельный вес жен
щин в общем числе 
населения (в %) 

2,6 8 ,3 9,8 20,7 24,2 25,5 

38- 58 45 51 

54 

54 

54 54 

растеризуются соответствием удельного веса женщин в сос 
тавах населения и студентов вузов (54%). ? зависимости 
от профессиональной ориентировки вуза наблюдается откло
нение от среднего уровня* Так, например, для педагоги
ческих вузов характерно преимущество удельного веса жен
щин в составе студенчества. Профессия учителя в настоя
щее время достигла большой степени феминизации. Число 
женщин в составе учителей дневных общеобразовательных 
школ страны составило на начало 75/76 уч.года 71%.1Наи-
больший процент женщин в составе студентов наблюдается 
в вузах просвещения, искусства и кинематографии (68%) « 

I . П.Звидриньш. Студент, брак, семья. - Советская моло
дежь, 1979, 20 ноября. 

2 См.: Первичные данные ЦСУ Латвийской ССР по форме 
статистической отчетности 3-КК; Народное хозяйство 
Латвийской ССР. Рига, 1979, с б . 

3 См.: Женщины в СССР, Оттиск из Вестник статистики 
Й I за 1977 г . М., 1977, с . 3 , 8 . и 

тон*. Следовательно, определение удельного веса женщин 
в составах населения и отудентов вузов республики имеет 
поднавательное значение. Последние года 10 пятилетки ха-

Таблица 4 
Женщины в составах населения и студентов 

вузов Латвийской ССР2 
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На основе проведенного исследования можно конста
тировать тот факт, что контингент студентов количествен
но возрастает. Это значит, что массовый характер приоб
ретают процессы, происходящие внутри масс молодежи, по- 7 

лучающей высшее образование,, (.это относится и к демографи
ческим явлениям - брачности, рождаемости, стабильности 
студенческой семьи и д р . ) . 

Уже сейчас количество этих явлении, наблюдаемых 
в студенчестве, делает правомерным подробнее их и с 
следование. 



Я.П«Витолс 
ЛГУ им.П.Стучки 

ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ БЮДЖЕТОВ В ЛАТ

ВИЙСКОЙ ССР 
(два метода создания оети семейных бюджетов) 

С целью изучения уровня и динамики материального 
благосостояния населения, а также решения ряда других 
народнохозяйственных вопрс^ов, в Латвийской ССР прово
дится систематическое обследование доходов, расходов и 
потребления семей разных социально-экономических гру$1. 
В 1952 году ЦСУ Латвийской ССР образовало стационарную 
сеть семейнах бюджетов, которая впоследствии с целью 
повышения репрезентативности получаемой информации не
однократно была расширена и усовершенствована. 

В настоящее время Б Латвийской ССР систематически 
обследуются бюджеты 556 семей рабочих и служащих и 450 
семей колхозников разных районов и городов республики. 

Создание бюджетной сети (закладка бюджетов) яв 
ляется первый-но времени, да и по важности этапом бюд
жетных обследований. От того, как заложены бюджеты, 
зависит вся последующая работа по их обследованию. 

Самым простым и вместе с тем несовершенном мето
дом организации бюджетных обследований является свобод
ное комплектование бюджетной сети. Его сущность заклю
чается в бессистемном разыскивании семей, согласных по 
собственному желанию включиться в бюджетное обследова
ние и добровольно сообщать статистическим учреждениям? 
сведения о своих доходах и расходах.Ч таких условиях 
никаких расчетов, кроме ориентировочного определения 
желаемого числа обследуемых семей, заранее сделать нель
зя; объем, состав и другие характеристики выборки обра
зовываются стихийно. 

При свободном комплектовании бюджетной оети с у 
щественно снижается ценность собранного материала.Кро-
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ые того, на наш взгляд, вообще трудно в научном смыс
ле слова говорить о распространении выборочных дан
ных на генеральную совокупность. Для этого просто не
достаточно теоретических предпосылок. Правда,некоторые 
авторы,в частности М.Енсен , считают,что если впослед-

-ствии проверяют репрезеетативность свободно скомплек
тованной бюдяетн<}й сети и проверка дает удовлетворитель
ные результаты, то ее условно можно приравнять к бюджет*-
ной оети, образ<званной методом научной выборки* 

Методом свободного комплектования оболедуемых еди
ниц были организована бюджетные обследования в буржуаз
ной Латвии. Для этого через" ТгазётыГ профсоюзные ор 
ганизации ,и другими дпособами извещали о намерении г о 
сударственного статистического управления Латвии орга
низовать обследование семейных бюджетов, разъясняли 
необходимость и цел* бюджетных обследований и, алел-1 
даруя ,к сознательности,' призывали всех наемных~ра-
бохникод и мелких собственников в городах и на селе 
поддержать начинание и стать добровольными корреспон
дентами бюджетной статистики. О своем согласии семьи 
могли сообщить ГСТ лично, письменно или по телефону. 

Судя по опубликованному обзору о результатах двух 
бюджетных обследований в буржуазной Латвии, аетивяооть 
населения была невысокой. Так, изъявили желание участ
вовать в бюджетных обследованиях 1926/27 годов и щш^ 
слали церяую^бюджетную тетрадь 170 семей, яоГпостепённо 
число их уменьшалось, и корреспондентов, регулярно при
сылающих сведения все 12 месяцев, оказалось всего лишь 
52. Б 1936/37 году участвовать в бюджетных обследова
ниях первоначально согласились 517 семей, фактически к. 
ним приступим 350 сеней; из ни: вела весь год бюджет
ные записи 241 семья, а в сводку включено было 204 семьи, 
так как из-за низкого качества присланного материала 37 
годовых бюджетов оказалось не пригодными для обра-
Т ~ Ьа^1;)ав Уа1в*?а БЬ*Ъ1*ЫЬ** рагтаЫев айпвГ ; М ^ в * » » ' 

Кг . 12', 1939.^ 1274* 1рр. 
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ботки*• 
Из"всего этого видно, что свободно скомплектован

ной бюджетной сети присуща большая неопределенности и 
неустойчивость. Самым существенным недостатком метода 
свободного комплектования бюджетной сети является ее 
непредставительность. В стихийном процессе образования 
бюджетной сети, базирующемся на субъективной отзывчивос
ти населения, на обращение органов статистики вести 
бюджетные записи сравнительно чаще откликались пред
ставители зажиточных слоев наоеления. Этому способ
ствовали, в частности, такие причины, как: относитель
но высокий уровень образования - необходимое условие & 

для веденияпсемейной бухгалтерии", большие материаль
ные возможности иметь сложное домашнее хозяйство, тре 
бующее учета. 

С другой стороны- аналогичные, ао только о противо
положным знаком причины объективно отталкивали малообес
печенные семьи от их участия в бюджетных обследовани
ях. К тому же следует заметит^ что пролетарские семьи 
не могли не испытывай» яекоторогс"недоверия к различ
ным социальным^сероприятиям буржуазного государства и 
поэтому Не проявляли заметной активности в бюджетных 
обследованиях. 

Таким образом, данные статистики семейных^бюджетов 
в буржуазной Латвии систематически искажали фактичес
кое материальное положение населения, что явилось 
следствием пренебрежения научной теорией выборочного 
наблвдения. с 

Бюджетные обследования в Советской Латвии, как и 0 

в СССР в целом,организованы в полном Соответствии с 
требованиями научной теории выборочного наблюдения.Это 
означает прежде всего непредвзятое (исключающее лю
бую тенденциозность) решение всех вопросов по заклад
ке бюджетов и соблюдение принципа равновозможяости при 
отборе обследуемых семей. 
I ьольпое числб прекративших свое участие в бюджетных 

обследованиях в буржуазной Латвии отчасти объясняет
ся также корреспондентским (заочным) способом наб
людения. 
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Характерно! особенностью таков организации бюд
жетных обследований является также предварительное 
расчетное (математическое) обоснование важнейших опе
раций по созданию бюджетной сети. Обвртй процесс органи
зации бюджетной сети состоит, таким образом, как бы 
из двух этапов. Сначала создается "идеальная19 бюджет
ная сеть, т . е . сеть , какой она должна быть по теоре
тическим и практическим соображениям. Для этого опре
деляется необходимый и достаточный объем выборочной 
совокупности, на базе различного рода статистической 
информации о населении создается основа выборки; за -
тем методом случайной (механической) выборки произво
дится отбор единиц наблюдения пропорционально числу 
семей разных социально-экономических типов и проверяет
ся представительность выборочной совокупности по о т 
ношению к общей совокупности семей. Вое это происходит 
заочно, без уведомления семей, бвджеты аоторых наме
чено обследовать. Только после того как аакончено 
конструирование научно обоснованной модели будущей бюд
жетной сети и результаты выборки утверждены ЦСУ СССР, 
начинается реальная закладка бюджетов» Работники ста 
тистики идут "в народ", разыскивают отобранных волей 
статистического случая семьи и предлагают согласиться 
на обследование их бюджетов. В случае отказа семьи от 
обследования, а также в случае, когда идеально отобран
ная семья при непосредственном контакте с ней но ка
ким-то соображениям оказывается неподходящей для обсле
дования, берется семья из списка для отбора, наиболее 
полно соответствующая первоначально отодранной. 

Такой путь образования бюджетной сети создает 
прочную основу бюджетных обследований и является рв-
ващим условием для достижения хорошие результатов наб
людения. Лишь при организации бюджетной статистики на 
основе принципов теории выборочного метода возможно 
статистически обоснованное распространение ее чсказате-
лей на генеральную совокупность й использование их для 
анализа жизненного уровня населения. 



В.В.Тростина 
Латвийское отделение НИИ 

ЦСУ С9СР 

СОСТАВ И ДЕТНОСТЬ СЕМЬИ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

До недавнего времени исследованию семьи не уделялось 
должного внимания, анализ процесса рождаемости слабо увя
зывался с изучением семьи. Это определяется как слож
ностью рассматриваемой проблемы, так и недостатком ста
тистической информации по составу и развитию семей.Фак-
тически единственным источником информации о семьях яв-о 
ляются Всесоюзные переписи населения. Анализ семей рес
публики наиболее полно осуществил только по данным перепи
сей 1959 г . и .1970 г . 

В переписях 1959 г . и 1970 г. в разной мере уделя
лось внимание вопросам семьи и ее структуре. Так, прог
рамма наблюдения переписи 1959 г. содержала достаточно 
подробные сведения о семье, а з программе разработки 
этим вопросам не уделялось должного внимания и демогра
фический тип сеяьи не разрабатывался. Перепись 1970 г, 
предоставила более обширные данные о составе семей, и при 
разработке ее материалов использовалась группировка с е 
мей по демографическим типам, что существенно расширяет 
возможности анализа семей и их структуры. 

Число семей в Латвийской ССР с момента переписи 
1959 г. до переписи 1970 г . увеличилось на 16,3% и соста
вило в 1970 г . 633,9 тыс.семей. Такой прирост числа семей 
произошел за счет увеличения числа городских семей. Доля 
сельских семей в общем числе семей республики сократилась 
с 44% до 387*1, 

Число семей, приходящихся на 1000 человек постоянно
го населения республики, за период мевду переписями уве -

I ^Рассчитано по : Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 г . , Латвийская ССР. М., 1962, с.ЮО; Итоги Все
союзной переписи населения 1970 г . м 1972. т.УП. 
с.222. 
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личилось с 262 до 270 семей* Б сельской местности абсо
лютное число семей осталось почти без изменений, но в 
результате уменьшения численности сельского населения на 
3,5%, число семей на 1000 человек постоянного населения 
увеличилось за межпереписной период о 264 до 273 семей. 
В городе увеличилась и численнооть населения и число с е 
мей, при этом общее число семей возросло в большей степе
ни, поэтому и число семей, приходящееся на 1000 человек 
постоянного городского населения, увеличилось на 7 с е 
мей 1 . 

Структура семей и ее изменение за рассматриваемый 
период в республике различаются незначительно для город
ского и сельского населения. Как для города, так и для 
села характерны малые семьи* Но еоли в сельской местности 
большинство семей состоит из двух человек (как в 1959 г . , 
так и в 1970 г . ) , то для городов за этот период стала ти 
пичной семья не из двух, а из трех человек* 

Средний размер семьи в Латвийской ССр за межперепио-
ной период незначительно увеличился (с 3,18 до 3,19)^.На 
средний размер семьи в республике оказали влияние два 
следующих фактора: изменение доли городского и сельского 
населения и изменение среднего размера семьи в городской 
и сельской местности. При исследовании влияния-выделен
ных факторов с помощью индексного метода выявилось, что 
именно рост доли городского населения способствовал незна
чительному увеличению среднего размера семьи, хотя част 
ные изменения среднего размера городской и сельской семьи 
противодействовали этому." 

Рассмотрение величины семьи только о учетом совмест
но проживающих ее членов не дает полной картины семенного 
состава населения Латвийской ССР. Вне рамок анализа в т а 
ком случае остаются одиночки и члены оемьи, живущие о т 
дельно. Казалось бы, эти две категории семейных образова-

1,2 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 г . Латвийская ССР. М., 1962, с . Ш И И м г и Л с е -
союзной переписи населения 1970 г . М., 19*2, т.УП,| 
с-222. 
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Годы пере Среди всего населения лиц/ ( в %У 
писи проживающих 

семьями 
живущих отдель
но от семьи одиночек 

город село город оело город!село 

1959 82,0 
и 
65,2 6,8 6,1 11,2 8,7 

1970 55^3 87,2 4,8 2,8 ' 9,8 10,0 

Процент лиц, живущих отдельно от сеуьи, в щелом по 
республике сократился,причем в сельской местности - зна
чительно. Уменьшилось и абсолютное число отдельно прожи
вающих в городской и сельской местности. Сравнительно 
большая величина доли лиц, живущих отдельно от семьи, Б 
городах Латвийской ССР обусловливается, очевидно, нали
чием большого числа вузов и других ученых заведений и 
ростом в них числа обучающихся. 

Абсолютное число одиночек возросло щ в городе и з 
сельской местности, а доля одиночек в общей численности 

I л Рассчитано по : Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 г . Латвийская ССР. М., 1962, с .99 ; Итоги Все
союзной переписи населения 1970 г . м . в 1972, т.УП. 
с.200. 

ний не представляют особого интереса для исследования 
рождаемости, т . к . рождения в основном происходят в семье. 
Но, с другой стороны, рост или уменьшение двух выделен
ных категорий оказывает влияние на изменение общего чис
ла семей, а это уже немаловажный фактор при анализе про
цесса рождаемости. 

В целом по республике доля лиц, живущих семьями, 
увеличилась за период 1959-1970 гг . и составляет 86% ^ 
постоянного населения в 1970 г . При этом и в городской и 
в сельской местности эта доля повысилась примерно одина
ково оставаясь несколько бСлев высокой на селе(таблица I 

Таблица I 
Изменение семейного оостава населения 
Латвийской СО? за 1959 - 1970 гг . 



- 4 5 -
псстоянного населения в целом по республике осталась 
почти неизменной (уменьшившись на сотые доли процента). 
При рассмотрении городского и сельского населения в о т 
дельности тенденции различаются. Если в городах доля оди
ночек уменьшилась, то на селе - возросла (таблица I ) . Т а 
кое возрастание доли одиночек в сельской местности объяс
няется миграцией молодежи в города, постарением сельского 
населения республики, а также увеличением различий между 
продолжительностью жизни мужчин и женщин. Правда, пос
ледний фактор сказывается и в городе; 

Для анализа процесса рождаемости важно знать не' 
столько размер семьи и число проживающих совместно, а 
особенно важно наличие супружеской пары в составе семьи, 
возраст супругов, число имеющихся у них детей и другие 
демографические характеристики семе@. Так, семья, состоя
щая, например, из трех человек, может состоять из молодой 
супружеской пары с ребенком, и тогда эта семья перспектив
на в отношении рождаемости, а может состонть из пожилой 
супружеской пары с другим родственником, и в таком слу
чае не приходится ожидать рождения детей в этой семье. 

Материалы переписи 1959г. по семьям группировались 
только по числу совместно проживающих членов, особенно 
выделялись лишь одиночки и члены семьи, живущие отдельно. 
Материалы переписи 1970 г . по семьям уже группировались 
по характеру родства их членов, но сравнить эти данные не 
с чем, а следовательно.нельзя проследить в динамике харак
тер изменений принятой демографической типологии семей. 

В нашей республике 82% семей - это так называемые 
полные семьи, т . е . имеющие в своем составе одну или даже 
две брачные пары. Такой высокий процент полных семей-ха
рактерен для всех республик СССР. Среди таких семей абсо 
лютно преобладают нуклеарные семьи, все члены которых 
входят в семейное ядро*. 

Среди неполных сем Л также преобладают нуклеарные 

I Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 г . Н."в- 1972, т.УП, с.244 



-46-

семьи, В целом по республике нуклеарные семьи (как пол
ные, так. и неполные) составляют 79%, и их удельный вес 
среди полных и неполных семей примерно одинаков. Среди 
полных семей удельный вес нуклеарных семей составляет 
80% среда неполных семей нуклеарные семьи составляют 
82%\ 

Очень маленький процент (2%) в Латвийской ССР слож
ных семей с двумя и более брачными парами с детьми и без 
детей, с одним из родителей супругов, с другими родствен» 
никами, а также без них (в среднем по СССР 4% таких с е 
мей)^. 

В Латвийской ССР очень высокий по сравнению с други
ми союзными республиками удельный вес матерей (отцов) е 
детьми ( с родственниками и без них) - 16%^. Это, несом
ненно, результат очень высокой разводимости в нашей рес
публике. Правда^на образование неполных семей наряду с 
раэводимостью влияет и смертность, а также все еще ска
зываются последствия второй мировой войны. 

Если сравнить распределения городских и сельских 
семей з республике, т^ тут не наблюдается существенных • 
различий. Единственное,что необходимо отметить, это боль 
шой процент с$Ьди сельских семей простых семей, состоя
щих из одной брачной пары с детьми или без детей, и 
очень незначительный процент (1%) семей сложны:, состоя
щих из двух и более брачных пар с детьми и без Детей, с 
родственниками и без них. Очевидно, этому способствует 
заинтересованность сельского населения в разделении на 

несколько самостоятельных семей. 
Исследование вопросов воспроизводства*населения не

возможно без глубокого анализа возрастно-аоловой структу
ры семей, т . к . именно пол и.возраст отдельных членов с е 
мей определяет возможности участия этих семей в воспро
изводстве населения. 

При анализе возрастно-половой структуры семей необ
ходимо отметить, что разработки данных переписи 1959 г . 
вались до семейному составу раздельно по полу и возрасту 
1,2 3 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населе

ния 1970 г . М., 1972, т.УП, с .244. 
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Среди мужчин в городах и селах Латвийской ССР в 1959 г . 
процент проживающих отдельно от семьи чуть больше, чем 
процент одиночек. К 1970 г . среди мужчин доли отдельно 
проживающих существенно уменьшилась в сельской местнос
ти (с 8% до 4-%), в городах осталась почти беа изменений 
(9% в 1959 г. и 8% в 1970 г . ) . Доля одиночек среди муж
чин изменилась за этот период на ОДИР процентный пункт: 
в городах понизилась до 7%, а з сельской местности повы
силась до 7%*. - ' 

Среди женщин соотношения совершенно иные. В 1959 г 
как в городской, так и в сельской местности доля одино
чек среди женщин была более чем в два раза выше доли от
дельно проживающих, а к 1970 г. эти различия существенно 
увеличиваются. В городах Латвийской ССР за период между 
переписями уменьшилась как доля отдельно проживающих (с 
5% до 3%), так и доля одиночек (с 14% до 12%). В сельской 
местности за рассматриваемый период доля отдельно прожи
вающих среди женщин уменьшилась ( с 5% до 2%), а доля оди
ночек возросла (с 11% до 13%) 2* 

Очевидно, больший среди мужчин процент отдельно про
живающих, особенно в городах^объясняется тем, что обыч
но мужчины первыми переезжают на новое место жительства, 
а уже после устройства их на новом месте через некоторое 
время, переезжает семья. .Такое раздельное проживание суп
ругов, конечно, не способствует увеличению семьи, да и 
после переезда устройство *на новом месте требует опреде
ленных затрат, и не только материальных. С другой сторо
ны, часто переселенцы из, сельской местности перенимают 
городской образ жизни и, в частности, в репродуктив
ном поведении следуют образцу городской малодетной семьи. 
Поэтому анализ процесса образования отдельно проживающих 
и одиночек важен и с точки зрения процесса воспроизвод
ства населения. 

При рассмотрении распределения отдельно проживаю
щих и одиночек по полу, отчетливо проявляется существен-

1,2 Рассчитано по: Итоги Всео п *1зной переписи населенгя 
1959 г. Латвийская ССР. М.,1962, с.99,; Итоги Все-
союзной переписи населения 1970 г. М., 197?-, ТЛИ, 
с.204, 244. 
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ное различие этих двух категорий населения. Так, среди 
отдельно проживающих более чем в два раэа больше мужчин, 
а среди одиночек - примерно во столько че раз больше 

женщин. Такое соотношение характерно ДДЯ города и дль 
села. За период 1959-1970 гг . среди отдельно проживаю
щих удельный вес мужчин возрос в городах на 11%, а в ое-
лах- на б^Среди одиночек существенных изменений в рас
пределении по полу не произошло, тем самым усилилось 
различие э т и двух категорий оемейных образований*. 

При анализе возрастного^ состава также видны разли
чия мезду выделенньам категориями. Так^среди отдельно^ 
проживающих преобладают лица до 30 лет: в городах - 75?й, 
в селах - 66% . Очевидно, как это уже указывалось ранее, 
в городах среди отдельно проживающих больюй процент * 
учащейоя молодежи. За период 1959-1970 г г . возрастная 
структура отдельно проживающих в городской местности су 
щественно не изменилась, чего нельзя окаваагь о в о з 
растной структуре живущих отдельно в оельокой местности, 
где за эти годы произошло эаметное постарение этой ка
тегории. Так §в 1959 гРсреди живущих отдельно лиц отарше 
60 лет было вс^го 5%, а в 1970 г . - 17%. Соответственно 
процент лип в во'зрасте до 30 лет уменьшился с 81% до 66% 

С точки зрения влияния возрастной структуры членов 
семей, проживающих отдельно, на процессы воспроизводства 
отмеченные в сельской местности ..изменения можно было бы 
считать положительными. Но для обоснования этого необхо
димо знать семейное положение отдельно проживающих. Если 
уменьшилось число раздельно проживающих супругов в в о з 
растной группе до 30 лет, то тогда выявленные изменения 
действительно могли бы оказать влияние сэ динамику рожда 
емости. Совместное проживание супругов, несомненно, можн' 

1 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 г . Латвийская ССР. М.. 1962.. _с*39; Итоги Всесоюз
ной переписи населения 1970 г . м ( , 1972, т.УП, с .204 . 

2 9ассчитане_лол Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 г . у . , 1972, т.УП, с .432 . 

3 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 
1959 г . Латвийская ССР. И., 1962, с .101, 
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отнести к факторен, повышающий брачную рождаемость, а 
раздельное проживание супругов-^- к факторам, значительно 
снижающим ее. Так, по данным переписи 1960 г . в Болгар
ской Народной Республике число рождений на 100 замужних-
женщин, переписанных вмеоте с мужьями, превышает во всех 
пятилетних возрастных группах чиоло рождений у женщин, 
переписанных отдельно от мужей*. Переписи в нашей стра
не предоставляют сведений о оемейном положении отдель
но проживающих. Необходимо отметить, что отмеченное вы
ше уменьшение процента отдельно проживающих в возрасте 
до 30 лет в сельской местности республики в основном 
произошло за счет сокращения доли возрастной группы до 
20 лет, а доля членов семей, проживающих отдельно, в воз
расте 20-29 лет даже возросла на один процент в сельской 
местности и составляла в 1970 г, 27%*% А ведь именно 
возрастная группа 20-29 лет и дает большее число браков 
и рождений, а в возрастной группе до 20 лет в нашей рес 
публике не так уж много лиц, состоящих в браке. 

Возрастная структура одиночек существенно отлича
ется от возрастной структуры отдельно проживающих чле
нов семей как в городской, так и в сельской местности. В 
городах примерно одинаковый процент лиц среди одиночек 
моложе 30 лет и старше 60 лет - около 31%, в сельской 
местности возрастной состав еще более старый, здесь 52% 
одиночек старше 60 лет. Б какой-то мере, конечно, такое 
большое число одинаковое пожилых людей в сельской мест
ности объясняется более старой возрастной структурой 
сельского населения. Как в городах,так и в~сельской мест -
кости среди одиночек^ женщин ббльшй процент лшГстар^ 
ше 60 лет. Так, если в городах среди мужчин-одиночек 16% 
лиц старше 60 лет, а в сельской местности - 37%, то сре-* 
ди женщин-одиночек в городах - 4 0 % , € I #влах - 5 8 % лиц 
старше 60 лет. Здесь, конечно, сказываются еще послед-

1 И.А.Герасимова. Структура а&мьи. И.,1976 г . , с . 4 3 . 
2 Итоги-Всесоюзной переписи населения 1959 г . Латвий

ская ССР. М.,1962. <ь10Ц_Й20"и„Всесоюадой переписи 
населения 1970 Г.М\, 1972, т.УП, с . 4 3 . -
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стлзня войны, 8 также, несомненно, и разница в продолжи
тельности жизни мужчин и женщин. В городах Латвийской 
ССР обращает на себя внимание и выоокийопроцент мужчин 
одиночек (34%) в зозрасте 20-29 лет (в сельской местнос
ти всего лишь 18%)*. Этот факт, несомненно, сказывается 
отрицательно на динамике рождаемости и является в какой-
то мере результатом высокого уровня разводимости в на
шей республике. 

Для исследования процесса рождаемости очень важно 
знать распределение семей по числу детей, их возрастной 
состав. Строя тако- анализов материалах переписи насе
ления, необходимо объяснить используемые определения в 
аналитические возможности показателей, рассчитываемых 
ка их основе. Данные о числе детей, живучих в семьях^ 
и о распределении этих семей по числу детей и возрасту 
матери имеются только в материалах переписи 1970 г . и 
будут получены после разработки данных переписи 1979 г . 

Прежде всего" определение "число детей, проживаю
щих в семье" в переписи подразумевает не только детей 
в обычном понимании огого слова^ (несовершеннолетние д е 
ти ) , но и незамужних и неженатых взрослых детей. "В пе
реписи дети - это особая категория семейного состояния, 
обозначающая позицию члена семьи в структуре семьи того 
или иного типа"*\ С другой стороны, это понятие необхо
димо отличать от таких понятий^как "число детей, рожден
ных женщиной" или даже "число детей, рожденных женщи
ной и живущих на данный момент". В переписи учитывались 
только дети, проживающие совместно с родителями (или с 
одним из них). А живые к моменту переписи дети, но вы
делившиеся из семьи, под такое определение не попадали. 
Значит, число детей, проживающих в семьях, по данным 
переписи зависит не только от уровня рождаемости, но и 
от времени выделения детей из материнской семьи и от 

1 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 
с 1970 г. м., 1972, Т.УП, с .432 . 

2 Демографические проблемы семьи, а., 1978, с .39 . 
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возрастной структуры населения. Ведь разные поколения 
женщин рождали и рождают разное число детей. На момент 
переписи эти поколения находятся на разных этапах свое
го жизненного пути, часть женщин еще не успели к моменту 
переписи родить ребенка, у других дети уже выделились из 
семьи и живут отдельно. Зависит число детей, проживающих 
в семье, и от брачности,и от уровня детской смертности. 

Таким образом, при анализе материалов лерешъаи мож
но говорить о семьях, не имеющих в своем составе детей, 
но не о бездетных семьях, под которыми обычно войшмают 
семьи, в которых не родилось ни одного ре&ейка. 

Выше была названа целая группа факторов, вдышвдих 
на формирование распределения семей по числу детей. Все 
же одним из определяющих является уровень рождаемости. 
Это подтверждается и высоким коэффициентом корреляции 
между средним числом детей на 100 сене! а. коэффициентом 
рождаемости по союзным республикам (джя городского насе
ления он равен 0 , 9 3 ) * . 

Латвийская ССР, имеющая самый низкий уровень ровда-
емости, имеет и наибольший удельный вес семей, не имею
щих в своем составе детей. Среди городского населенна 
доля таких семей составляет 24,7% при среднем по СССР -
20,5%, в сельской местности - 33,1%, при среднем по СССР 
- 2 2 , 0 2 . 

Сельская местность республики отличается и большим 
числом многодетных семей. Так, в городах республики 4% 
семей с тремя и более детьми, а в сельской местности 10% 
таких семей. Относительно выоокая доля семей, не имею
щих в своем составе детей, на селе объясняется тем, что 
молодежь из сельской местности переезжает в города, а в 
селах остаются их родители. А больнее число многодетных 
семей определяется в основном более высоким уровнем рож
даемости в сельской местности* 

При рассмотрении распределения семей Латвийской ССР 

1 Рассчитано др1_ Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 г. М., 1972, Т.УП, С .380,ЗШ-

2 Рассчитано %о\_ Итоги Всесоюзной переписи населения 
1970 г. М.,"1972", т.УП, с . 380,390. 
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по числу детей в семьях,где мать в возрасте 36-39 лет,вы
яснилось , что для нашей республики характдзна__однр--двуу^ 
детная семья. Выбор семей, где мать в возрасте 35-39 лет, 
позволяет по данным переписи,охарактеризовать более точ
но состав семей по числу детей, т . к . к этому возрасту 
у женщин в основном рождается запланированное число д е 
тей, а процесс выделения детей из сегяьи еще не отоль 
интенсивен. Распределение по числу детей семей, где мать 
в возрасте старше 50 лет, дает возможность косвенно 
оценхть интенсивность процесса выделения детей из семьи. 

Среди сельских семей действительно процеос выделе- д 

ния детей из семьи происходит более интенсивно, чем в г о 
роде, Э о̂ объясняется^очевидно, как было сказано выше^ 
более высоким уровнем брачности сельских женщин и интен
сивной миграцией молодежи из оела в город. Если среди с е 
мей, где супруга (мать) Е возрасте 35-39 лет, доля семей 
с тремя и более детьми выше на селе в 3,5 раза по срав
нению с городом, то в семьях, где супруга (мать) в в о з 
расте 50 лет и с т а р ш е , ^ . е . после*выделения детей из 
семьи, доля семей с 3 и более детьми в городе и на селе 
одинакова - око#а^2%*. 

Рассмотрим более подробно семьи без детей. С точки 
зрения перспектив рождаемости важно выяснить возрастной 
состав этой группы семей, какова доля молодых брачных 
пар5перспективных в смысле деторождения,- это в большин
стве случаев семьи, где супруга в возрасте младше 45 лет 
(таблица 2 )^ . Но тем не менее все же среди городского 
населения реопублики 38% женщин до 45 лет не*имеют в 
своем составе детей, а среди сельского населения таких 
семей только 20%. 

Более'подродный и глубокий анализ семей в связи с 
процессом рождаемости и в зависимости от социально-эконо
мических факторов возможно провести на основе выборочных 

1,2 ^Рассчитано по; Итоги Всесоюзной переписи населения 
• 1970 г . М., 1Э72, т Д " с .390 . 
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Таблица 2 

Распределение семей Латвийской ССР. оостояодах 
из одной брачной пары без детей, по вовраоту 

супруги в 1970 г.* 

Возраст Городское 
население 

Сельское 
население 

До 25 лет 8,5 / м : 
2 5 - 4 4 года 29.2 15,6 
45 лет и старше 62.3 80,3 

социально-демографических обследований. В Латвийской ССР 
за последние годы было проведено несколько таких обсле
дований по вопросам рождаемости. Анализ их результатов 
^ сопоставлении с данными последней^1979 года^переписи 
населения несомненно даст богатый как в теоретическом, 
так и в практическом плане материал для исследования 
рассмотренных выше проблем. 



А.Л.Круминя 
ЛГУ им.П.Стучки 

СКШ СТУДЕНТ0В-ВЕЧЕРН!1К0В И ИХ . . 
Т'ШОЛОГЙЗАЦИЯ 

В наши дни вое больше актуальным становится воп
рос о структуре семей. Связано это с тем, что при реше
нии социально-экономических проблем благосостояния на
рода, население рассматривается не только как совокуп
ность индивидов, но и кар овокупность семей, имеющих 
различный размер и состав* 0 

Советскими статистиками и демографами использова
ны типологии семей, в основе которых лежат различные 
задачи исследования и различные исходные' данные (мате
риалы переписей населения я специально организованных 
обследований)*, 

В типологиях всесоюзных переписей населения й др. 
не выделены типы семей, отличающиеся по числу детей (в 
итогах Всесоюзной переписи 1978 года число детей выде
ляется только посредством группировки семей по числу 
детей и воэраоту матери). Однако такая группировка 
целесообразна, по нашему мнению, при изучении вопросов 
благосостояния народа, в том числе доходов семей. 

Под нашим руководством было "организовано обследо
вание студентов-вечерников экономического факультета 
ЛПГ им.П.Стучки, материалы которого дали сведения о 
структуре и доходах их семей. Методом сбора информа
ции было избрано письменное анкетирование. Наряду с 
традиционными вопросами (пол, возраст, национальная 
принадлежность и д р . ) , в анкета были включены и вопросы 
0 социальном составе, об источнике средств существова
ния и доходах эа прошлый месяц всех членов семей сту
дентов-вечерников. 

В результате проведенного обследования мы получи
ли 96 заполненных анкет от студентов групп латышского 
1 Герасимова И.А. Структура семьи. М., 1976, с .6 -38 . 
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лотока и 170 анкет от студентов групп русского потока, 
т . е . , соответственно, 37% я 63$, В опроса участвовало 
90% студентов первого курса, 60% - четвертого, половина 
второго и пятого и 40% студентов третьего курса; 4/5 
всех опрошенных - в возрасте от 18 до 22 лет; 9/10 ан
кетируемых - студентки. т 

19% опрошенных студентов - одиночки, а 81% являют
ся членами семей, проживающими совместно с оемьей, 29% 
последних имеют свою собственную семью. Остальные жи
вут вместе с родителями или однимг из*них'(матерью, бт^ 
цом). 

Анкеты содержат оведения о 774 членах сгемей сту
дентов-вечерников. Из них 1% - одиночки, 62% - члены 
семей, в которых отношение наших студентов к главе 
земьи определяете как "дочь" или "сын", а остальные-
31%-являютоя членами семей молодых брачных пар, где 
йдин из супругов - студент-вечерник. Важно отметить, 
что значительную часть всех членов оемей составляют 
родители студентов, чаще всего в возрасте от 41 до 50 
лет. 

Как уже было отмечено, обследованный нами контин
гент населения избирателен в отношении возрастного и 
полового состава. Этот фактор вместе с такими показателя 
ми, как образование, заработная.плата и д р . , влияют на 
величину совокупного дохода"семей» 

Мы выделили четыре демографические ?рушш - одиноч
ки ( I ) , брачные пары без детей ( 2 ) , брачные пары о деть
ми ( 3 ) , мать (отец) с детьми ( 4 ) ^ . Семьи внутри -них 

1 "Одиночки11, - лица, не имеющие семьи. В нашем обсле
довании к этой группе отнесены несколько человек,ко
торые являлись членами семей, проживающими отдельно 
от семьи. 

2 Термин "дети" употребляется независимо от возраста. 
Группируя по типам другой статистический материал, 
где нет ограничений в отношении возраста членов с е -
".ей, следует выделить подтипы семей о детьми в в о з -
расте -до 16 лет и со взрослыми детьми. 
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хроме одиночек) распределили по типам з зависимости 

от числа детей (один, два, три и п , . ) и родственных 
отношений! 

- о одшш иа родителей ( 2 - 0 . 1 , , 3 . 1 . 1 . , 3 . 2 .1 . 
и Т ; Д . ) { 

- с родителями ( 2 . 0 . 2 . , 8 . 1 . 2 . , 3 . 2 . 2 . , 4 . 2 . 2 . 
и д р . ) ; 

- с родителями и прочими родственниками ( 2 . 0 . 3 , , 
З Л . Э , , 3 . 2 , 3 . , 4 ,2 ,8 . и т Л * , ) * , 

Определяя демографические типы семей, мы основы
вались на следующих предпосылках? 

1) демогрвфичеокий тип определяется ядром семьи; 
ядро семьи - брачная пара о детьми или без детей,мать 
(ояец) о детьми; 

2) братья, дввтрм и др, родственники по боковой 
линии ( т . е . лица, которые на являются прямыми родствен
никами членов с е м и , входящих в ядро) , называются "про
чена родо^ввНйикани"2} 

3} если в семье имеются несколько брачных пар,то 
тип семья определяется младшей яа них. Такие семьи мы 
условно назвали "молодыйи", хотя в их соотав могут вой
та родителя молодых супругов и прочие родственники. 

Общее аояйчвство типов зависит от числа детей в семья: 
(один, два, три и т . д . ) . Если оно не превышает трех,то 
полная типология обстоит из 29 типов семей. Б таблице 
I представлены только те типы семей, которые мы обнару
жили в обследованной совокупности. Удельный вес многих 
аз них как г общей числе семей, так и в числе членов 
семей невелик, поэтому дальнейший анализ будем прово
дить по демографическим группам или наиболее представи
тельным типам (таблица 2 ) . 

1 Первая цифра кода указывает демографическую группу, 
вторая * число детей, третья - наличие родителей,се-
найного в&ра я прочих родственников. 

2 Предпосылка I ) я 2) использованы Герасимовой Я.А. в 
книге: Герасимова Й,А. Структура семьи. Н., 1976, 
0 ,85-36, 
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Группа | -в Тин 
Г. ОдЯ^очки 1 .0 .0 . одиночки 

2 .0 .0 . брачные пары без детей 
V. рачные 2 . 0 . 1 . брачные пары без детей с одним из 

пары родителей 
без 2 . 0 . 2 . брачные пары без детей с родителями 
детей 2 .0 .3 , брачные пары без детейродителями 

и прочими родотвеСйиками 

3 . ^ 0 • брачные пары с числом детей - I 
3*1.1. брачные пары с чиолом детей - ? 

и с одним из родителей 
3 . 1 . 2 , брачные пары с числом детей - I 

и с родителями 
3. Брачны§ З Л в 3 . брачные пары с числом детей - I , 

с родителями и прочими родственни
ками 

3 .2 .0 . брачные пары о числом детей - 2 
3 . 2 Л . брачные пары с числом детей - 2 

и с одним из родителей 
3 .3 .0 . брачные пары с числв* детей - 3 

о « 

детьми 

4 .1 .0 . мать (отец) с числом детей г I 
Мать 4 . 1 . 1 . мать (отец) с-числом детей - I 
(отец) с одним из родителей 
с 4 .2 .0 . мать (отец) с числом детей - 2 
детьми 

^блица I 
'Типология семей студентов-вечерников 



Научая количественную, а также половозрастную 
структуру семей, необходимо охарактеризовать такую спе 
цифичеокую группу тип) , как одиночки. В нашей обсле
довании ими является только студенты-вечерники, Почти 
4/5 одиночен - «ениины, 88% из них - возрасте до 30 
яет{ 68% - до 25 лез , а 20% - о* 26 до 30 лег. Распре
деление всех одиночен по возрасту предотавлено в табли
це 3. 

Демографические группы 2 - брачные пары без детей 
§ - брачные пары о детьми, и 4 - мать (отец) о детьми 
характеризуются 8-мя и 4-мя совместно проживающими чл< 

Таблица 2 
Распределение семей и членов оемей отудентов-ве-
черников по демографическим группам и типам ое - ' 

мей ( в процентах) 

1емогрефичеокая Удельный Удельный 
группа вео вес 
и тип семей членов семей 

19 
18 

7 
13 

в т . ч . 
2 .0 .0 . 
2 . 0 . 1 . 2 . 0 . 2 . , 2 . 0 . 8 

7 
б 

52 

5 
О 

5,. 67 
в т . ч . 
3 . 1 .0 , 
8 . 1 . 1 . , 8 . 1 . 2 . , 3 . 1 . 3 . 
3 .2 .0 . 
З . 2 . 1 . , 3 .8 .0 . 

20 
5 

24 
3 

16 

21 
В 

88 
5 

18 
в т . ч . 
4 . 1 . 0 . 
4 . 1 . 1 . 
4 . 2 . 0 . 

I I 
I 
4 

100 

8 
2 
8 

100 Итого 
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нами - 67% семей этих групп. Более 1/5 семей образовы
вают два члена, а остальные - пять или шесть. 93% с е 
мей, состоящих из 3-х и 4-х членов, имеют детей, в т .ч . 
84% - это брачные пары с детьми (группа 3) и 9% - мать 
(отец) с детьми (группа 4 ) . 47% семей 3 демографичес
кой группы - брачные пары с числом детей - I , а 53% -
с числом детей - 2. 

Демографическая группа 2 - брачные пары без детей, 
доля которой 13% в числе семей и в числе членов семей, 
образована только *;з "молодых" семей.. Средний размер их -
2,9 человека. Более половины - это семьи, состоящие 

только из брачной пары (тип 2 . 0 . 0 , , доля которого в 
числе семей 7%), где один из супругов студент-вечер
ник. Остальные молодые брачные пары живут вместе с од 
ним из родителей, с родителями или с родителями и прочи
ми родственниками (типы 2 . 0 . 1 . , 2 . 0 . 2 . и 2 . 0 . 3 . ) - таб 
лица 2. Этим определяется и половозрастная структура 
членов семей. 

85% членов семей типа 2 .0 .0 . и 48% типов 2 . 0 . 1 . . 
2 . 0 .2 . и 2 .0 .3 . - это лица в возрасте до 25 лет (таб
лица 3 ) . В типах 2 .0 .0 . и 2 . 0 . 2 . ими являются только 
молодые супруги, а в типе 2.0.3.-также братья и сестры 
жен или мужей. Доля родителей"в типах-2 .0 .1 . , 2 . 0 .2 . 
и 2 ,0 ,3 , ' 41% из них - в возрасте 36 лет и более, 

Удельнйй вес женщин в числе членов семей 2. демо
графической группы только на б процентных пункта пре
вышает долю мужчин, что происходит из-за несоответствия 
числа членов обоих полов в типах 2 . 0 . 1 . и 2 . 0 . 3 . 

Большой интерес представляют семьи демографичес
ких групп 3 - брачные пары с детьми и 4 - мать (отец) 
с детьми, удельный вес которых в числе семей-68^ и в 
числе членов семей-60% (таблица 2 ) . Средний размер этих 
оемейг соответственно. 3,8 и 2,4 человека. Последний по 
казатель отражает одновременно все основные особеннос
ти состава семей, но скрывает число детей и про -их род
ственников, живущих вместе с брачной парой или матерью 
(отцом), а также число супружеских пар в семье. В об -



следованной совокупности, также как в целом по Латвий
ской ССР, преобладают однодетные и двухдетные семьи -
81% в ч/.сле семей (кроме одиночек) и 96% в числе се 
мей с детьми. Доля однодетных и двухдетных семей в д е 
мографической группе 3 - брачные пары с детьми одина
кова - по 48%, а в группе 4 - мать (отец) с детьми -
73% с одним и 25% с двумя детьми. 

Соотношение мужчин и женщин в 3 демографической 
группе довольно благоприятно. Удельный вес женщин 
здесь 62%. Численность мужчин и женщин одинакова или 
близка к тому в большинстве возрастных групп типа 
3 . 1 . 0 . ; половика - в возрасте до 16 лет,от 26 до 35,от Ф 
до 50 лет и на 9 процентных пункта превышает долю мужчин 
в возрасте от 36 до 45 лет. 7*ены в среднем моложе му
жей, о чем свидетельствует то , что женщины - члены с е 
мей демографического типа 3 .2 .0 . превышают численность 
мужчин в возрасте от 26 до 45 лет (68%), и меньше чис
ленности мужчин в возрасте 46 лет и более. Удельный 
вес мужчин в возрастной группе 17 до 25 лет в типах 
3 .1 ,0 . и 3 .2 -0 . только 10%,в связи с тес/, что, как уже 

упоминалось, молодежь данного возраста в основном студен
ты-вечерники, 9/10 которых - женщины. 

Семьи демографической группы 4 - мать (отец) с 
детьии (доля в числе семей 16%) специфичны тем, что 
не имеют брачную пару - это неполные семьи. Во всех 
типах группы 4 доля женщин - 80$ и более,а в отдельных 
возрастных группах типов 4 . 1 . 0 . и 4 .2 .0 . составляет да

же 100/Й. Чле.л семей в зависимости от возраста здесь 
можно разделить на две группы - до 25 лет (44% в типе 
4 .1 .0 . и 65% в типе 4 , 2 . 0 . ) и 36 лет и более (48% в 
типе 4 .1 .0 . и 35% в типе 4 . 2 . 0 . ) . Это в основном мате
ри с их взрослыми детьми (старше 16 лет) . Удельный вес 
лиц в возрасте от I ? до 25 лет 41% в типе 4 .1 .0 . и 43%-
в типе 4 .2 .0 . 

Большой интерес для изучения благосостояния семей 
студентов-вечерников представляет анализ доходов се -
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Табдица 3 

Возрастная структура членов семей демографи
ческих групп и типов (в процентах) 

Демографи
ческие 
группы и 
типы 

Все 
члены 
сомей 

в т , ч. члены семей в во эре Демографи
ческие 
группы и 
типы 

Все 
члены 
сомей 

до 
16 
лет 

ш 
25 

лет 

26 
до 
35 
лет 

36 
ДО 

лет 

1 &> 
ДО 
55 

лет 

56 
и 
долее 
лет 

I . 100 - 65 31 _ -
2. 100 2 62 10 10 2 

2 .0 .0 . 100 - 85 13 - 2 -3. 100 14 32 г? I? 2* 6 
3 .1 .0 . 100 8 30 10 20 22 10 
3 .2 .0 . 100 16 32 5 20 25 2 

+ . 100 9 39 8 18 15 II 
4 . 1 . 0 . 100 3 41 8 19 19 10 
4 . 2 . 0 . 100 22 43 - 21 1# -

лей различных демографических групп и типов. 
Средний доход члена семьи обследованного населения-

123 рубля, в том числе у мужчин-151 рубль и у женщин -
Г07 рублей. 

На величину душевого дохода влияет число иждивен
цев. В связи с выше отмеченной возрастной ограниченнос-
ью изученной группы населения, их доля низкая. 98% всех 
одивенцев имеются в семьях демографических групп Э -
Мрачные пары с детьми и 4 - мать (отец) с детьми. Они 
доставляют, соответственно, 15% и 9% числа членов семей 
этих групп. В нашем обследовании иждивенцами оказались 
только дети и подростки в возраста до 16 лет» Это дети 
иолодых брачных пар (в группе 3) и матерей (в группе 

} ь а также братья и сестры студентов-вечерников или их 
супругов. 

В демографической группе 3. на 100 членов оемей, 
получающих доходы, приходитоя 18 иждивенцев, в том чис
ле в типе ЭЛ.О. - Ю . в типе 3 .^ .0 . * 21, а в *мо*о-
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Демогра
фичес
кая 

Бее 
члены 
семьи 
(в -%) 

в том числе доля семей,имею
щих среднедушевой доход в 
тазмеое 

Средне
душевой 
ДОХОД 

группа 
и тип 

Бее 
члены 
семьи 
(в -%) Т№ 

100 
РУ<5. 

101 
до 

120 
руб. 

121 
до 

150 
руб. 

151 
До 

200 
руб. 

200 
руб. 
и 

б о 
лее 

за 
месяц 

I . 100 25 16 33 16 10 137 
2. 100 18 20 30 21 II 135 
3, 100 27 21 21 24 7 122 

3 .1 .0 , 100 20 13 13 40 14 139 
3 .2 .0 . 100 30 25 3 ' 14 I 114 

4. 100 37 30 26 7 - 109 
4 .1 ,0 . 100 25 29 39 7 - 115 
4 .2 .0 . ' 100 73 27 - - - 98 

В среднем 
по всем 
семьям 100 29 19 23 18 II 123 

В демографической группе 4. - мать (отец) с деть
ми 67% семей имеют душевой доход менее 120 рублей, а в 
типе 4 .2 .0 . - все семьи (таблица 4 ) . 

Видим, что среднедушевой доход различается в демо
графических группах и типах. Его величина зависит от 
многих показателей, в том числе от числа иждивенцев и по
ловозрастного состава членов сечей. Поэтому изучение 
благосостояния дарода надо проводить в неразрывной свя
зи с анализом демографической структуры семей. 

,ых" семьях - Щ% Это отражается на среднедушевом до 
ходе. В типе 3 .1 .0 . величина его на 25 рублей больше, 
чем в типе 3.2.0* ( таблица 4 ) . 3 семьях с числом д е 
тей "один11 чаще всего душевой доход - 100 рублей и от 
151 до 180 рублей (соответственно 20% и 25% всех семей)* 
85% семей типа 3 .2 .0 . имеют душевой доход до 150 руб
лей. 

Таблица 4 
.Распределение семей демографических групп 
и типов по величине среднедушевого дохода 



М.А.Звидриня 
ЛГУ им.П.Стучки 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСЕЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИКИ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР ЗА 1970-1978 ГГ. 

Население и экономика - это две части одного соци
ального целого: развитие экономики в большой мере зависит 
от численности и состава населения, уровня их занятости; 
экономические процессы, в свою очередь, оказывают влияние 
на народонаселение. Таким образом, развитие экономики и 
народонаселение находится в тесной взаимосвязи. 

Наиболее обобщающим показателем уровня экономическо
го развития является национальный доход. Производство па
ушального дохода в Латвийской ССР систематически растет. 

Б 1979 г . произведенный национальный доход соотавил 5,* 
миллиарда рублей, или в 1.5 раза больше» чем в 1970 г .* 
производство национального дохода на душу населения в 1979 
г, составило 2,2 т ы с рублей^. Этот показатель является 
наивысшим среди союзных республик. Следует, однако, отме
нить, что в значительной степени это объясняется высокой 
долей лиц, принимающих участие в производстве националь
ного дохода. 

Основным фактором прироста национального дохода явля
ется повышение производительности общественного труда. В 
периоде 1976-1979 гг . этот фактор обеопечил 83% общего 
Фироста национального дохода. Об интенсивном пути разви
тия экономики свидетельствует также сравнение темпов роста 
численности населения и проиавод;тва национального дохода* 

с м . р и с Л ) . 
Большую роль в развитии народного ховяйотва играет 

численность и структура населения. Особо следует выделить 
золь возрастного' и п е р в о г о состава наевланШ ,пс о к о ш у Тйз 

I Латвийская ССР в цифрах в 1979 году. РигаГТэеоТ^.ТВЗ, 
I Там же, с . 183. 
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Теипы роста численности населения и производства 
национального дохода на душу населения Латвийской 

ССР за 1970-1979 гг . 
( в % к 1970 г . ) 

150 4 

1970 1971 19^2 19^3 197А 1975 1976 1977 1978 1^79 

национальный доход население 



дачные воарвсхно-шшшие группы лвдвйОшеш шодшшювую 
авоношигводуЁ ценность, 

Численность наоедешш трудоспособного возраста в 
Латвийской ССР систематически увеличиваете** я а 1979 г, 
00 срав^екш с 1970 г , возросла «а Щ1. Дш сравнения от
даны, что о&шя численность населения «а этот период 
умдашдае* ершерво на 6%. 

Ь ресдуйяяве сястематичесаи снижается доля детей и 
подростков. С эюяоютеокои « о ш зрения его явление оце
нивается как неблагоприятвсе, аоснольку именно данная в о з 
растная группа населения в веройектяве даст пополнение 
трудовым ресурсам. 

В Латвийской ССР в обще! чведенкоогя населения 
Оольшую часть составляют ладя старше трздоспосоСЁ" 
ного возраста, ^Большой удеяыш! вес сверши* ъо&р&отных 
групп веселения ставит перед обцеоввои вовне задачи, свя
занные с использованием в общеотввйвов труде штей пен
сионного воараота, с их медкщшешш обсяутватш и др . 

Отношение численности населения старое трудооаособ-
ного возраста к численноосв населения трудосдоообаого в о з 
раста условно называют коэффициентов вагруми пожилыми и 
старыми лю^ми. Аналогично рассчитываемся коэффициент на
грузки детьми. 



Низкая рождаемости обусловливает небольшую числен
н о е » детей в расчете на 100 человек в трудоспособном в о з 
расте. Повышение экономической нагрузки аа счет лиц с^ар* 
яе трудоспособного возраста имеет особо важное зназешае, 
поскольку расходы на престарелых людей шжрываю&оя преи
мущественно аа очет общественных фондов, в то время как 
расходы на детей - в основном за сче® доходов родителем. 
Суммарная нагрузка населением, нвтдаоспоообног^дйш^йии 
относительно небольшая. _ 

Занятая в общественном производстве часть населения 
является главной производительной силой общества» В ре 
зультате труда населения создаются материальные блага,ко-
?орые используются как для их потребления, так и для даль
нейшего развития производства* 

Развитие экономики Латвийской СС? овязако с постояв-
ним ростом ваяяторо населения. В 1970-х годах среднегодо
вая численность населения* занятого в народно^ хозяйстве» 
увеличивается ежегодно примерно на один процент, ьа 1970-
1979 г г ^ о я а во «росла на Х1%*. 

Вопрос о распределении занятого населедая меаду щйиэ 
водственной и непроизводственной сферами деятельности при
влекает к себе Пристальное внимание экономистов. От^ще
пального соотношения в развитии этих двух сфер в большой 
мере вазйоит удовлетворение материальных и культурных п о 
требностей населения, 

В Латвийской ССР, как и по стране в целом, отмечает
ся рост абсолютной едоленности работников в отраслях мате
риального Производства и одновременное снижение их доли в 
общей численности в результате опережающих тецпов вовлече
ния занятых й Непроизводственной сфере (ем.табл.2) . 

| Жатвийовая СС? в цифрах в 1979 году, с .167. 
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} 1970 \ 1975 * 1979 

Удельный вес занятых в отрас
лях материального производ
ства 77,7 ? 5 , | 74,2 
Удельный вес занятых в непроиз
водственных отраслях 22,8 24,9 25,8 

Статистические данные свидетельствуют с том, что 
соотношения численности занятых в отраслях «термального 
производства и непроивводозьениой сфере во стране в целом 
и в Латвийской С$? близки. 

Увеличение занятости в непроизводственной сфере нель-
оя рассматривать только как неизбежное следствие развития 
производства. В наша время непроизводственная офере играет 
все более активную роль з обеспечении прогресса материаль
ного производства. Прежде всего это выражается в повыше
нии значения научных исследований, росте уровня профессио
нальной подготовки кадров. О повышении роли непроизводствен» 
ной сферы свидетельствует и т о , что научная д е я т е ^ н о ^ ь , 
проектирование и конструирование вое в большей степени 
выступают ооставной частью процесса создания материальных 
благ. • 

Важное эконВмическое значение имеет возрастная струк
тура занятого населения. Разные возрастные группы характе
ризуются различной квалификацией, уровнец производитель
ности труда и т . п . Сдвипгв возрастной структуре занятого 
населения при прочих равных условиях влияют на уровень 
общественной производительности труда. 

Средний возраст населения» занятого в отраслях мате
риального производства, Ниже, а в непроизводственных о т 
раслях выше, чем в среднем по всем отраслям народного х о -

I Латвийская ССР в цифрах в 1979 году, сЛбО. 

Таблица 2 
Распределение до селения* занятой и народном 
хозяйстве Латвийской ССР. в материальном про
изводстве и непроизводственной сфере* 
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аяйств& республики. 

При исследовании данных о возрастной структуре заня
того населения обращает на себя внимание тот факт, что 
относительно большая часть населения продолжает работать 
и после достижения пенсионного возраста. 8а последние г о 
ды численнооть этой части населения увеличивается. Наи
большее число работников старше трудоспособного возраста 
трудятся в непроизводственной сфере, большей частью в 
здравоохранении и ооцобеспечении. Среди отраслей мате
риального производстве наибольшая доля работников старее 
трудоспособного возраста отмечалась в промышленности, в 
сельсвоц хозяйстве, в некоторых отраслях транспорта и 
связи. 

Карой вклад вноси? население старше трудоспособного 
воврасва в произво&зздо национального дохода республики? 
Ответ за з$о$ вопрос дает исследование экономических воз 
растных пирамид* Но подсчетам автора, в среднем каждый 
работающий в отраслях датериельного производства мужчина' 
пенсионного возрееуе производив ежегодно 65$6 той суммы на
ционального дохода| которую производи* в среднем мужчина 
трудоспособного возраста. Женщина в возрасте 55-59 лет -
87%, а в возрасте 60 же? в старше - 68% того объема нацио
нального дохода, который в среднем ежегодно производит 
женщина трудоспособного возраста. Доля населения старше 
трудоспособного войреота й производстве национального д о 
хода Латвийской ССР по данный {975 г . составила 6,8%г 

Выполнение постановлений партии и правительства, н а 
правленных на стшдулироваййе труда пенсионеров,очевидно, 
'приведут в улучшению использования их труда, тек самый 
повысив их вклад в народное хозяйство республики. 

I Звидриая 11.А. Изучение роди отдельных возрастно-поле
вых групп населений I производстве и потреблении на
ционального дохода Латвийской_СщрА -_В кн. ; Проблемы 
уровдя жизни й демографии. р и г а < 1979, с .134. 
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ГЕНЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -Ж!ШЯ И ОБ80ПЕ-* 
ЧИННОСТЬ Д Ш Ш И ДОЩОДЬНШИ УЧРВЗДЕНШИ 

Широкое вовлечение женщин в сферу общественного про
изводства привело и возникновению определенного противоре
чия между генеративной и общественной функциями женщины, 
которое преодолзваетоя путем оптимального сочетания с е 
мейных и общественных форм воспитания детей 5 В.И.Ленин 
вслед за Ф,5нгельсок придавал большое гначение в решении 
ленского вопроса сочетанию семейного и общественного в о с 
питания детей, называл детские учреедения ростками ком
мунизма*, 
2 Проблема обеспеченности детскими дошкольными учреж
дениями имеет двоякое значение % о одной оворовы, работа
ющие женщины ограничивают рождаемость в силу отсутствия 
достаточного количества яслей и детских садов, а о дру
гой отороцы, женщины-домохозяйки, которые хотели бы ра- . 
ботеть (что особенно важно для навей республики), не мо
гут осуществить своего желания из-за ухода за детьми и 
домашней работы. 

Одна из основных социальных задач - обеспечить рав
ные возможности всем детям в их духовномой физической 
развитии вне зависимости от социально-профессиональной 
принадлежности их родителей, Как показали наблюдения, 
дети, прошедшие через систему дошкольного воспитания, 
лучше подготовлены к виф* 5^ чем их сверстники, которые 
воспитывались дома^-. 

В настоящее время в результате занятости женщин в 
общественном производстве/ распространения простых форм 

1 Ленин В.Н, Поли* собр. с оч . , т .39 , с .24 -25 . 
2 Филиппов Ф.Р. Всеобще среднее образование в СССР, е 

Й.. 1976, с . 5 3 . 
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семьи9 изменения отношений о родственниками и т .д . .про
исходит дальнейшее изменение условий содержания, прис
мотра, обслуживания и воспитания детей. 0 

Б республике ежегодно увеличивается чиоло меот в 
детских дошкольных учреждениях. К концу 1960 года в рее 
публике в детских дошкольных учреждениях насчитывалось 
26,0 тис,детей, на 1970 год - 72 э 0 тыс, и на 1978 год -
104,6 тыс.детей*. Хотя вместимость детских дошкольных 
учреждений в Латвийской ССР увеличивается, фактическая 
обеспеченность невысока (в 1977 г. - 39 ,5$) , Даже ниже, 
чем в среднем по Советокому^оюзу (40,8%). К концу 1976 
года в республике обеспеченность местами увеличилась щ 
43$Б, в городах - 5Ь% и в сельских местностях - 21%. В 
1977 году оамая высокая обеспеченность местами - в горо 
де Риге (60%). Б районах обеспеченность местами в дет 
ских дошкольных учреждениях намного ниже: только в 35% 
районоз обеспеченность местами выше, чем в среднем по 
республике ( т . е . 40% и более) . В целом яе по республи
ке обеспеченность местами в детских дошкольных учрежден, 
ях значительно отстаео от оущесЛующих нормативов и от 
потребностей. 

Институтомэкономики АН Латвийской ССР в 1978 г. 
в Риге было проведено выборное обследование занятых в 
общественном производстве. Один из вопросов был; "Как 
был организован присмотр за детьми в дошкольном воерасте 

Роль семьи и общественных учреждений в воспитании 
детей неодинаковы зависимости от возраста детей, В свя
зи с физиологическими особенностями развития детей 
в различные периоды их жчзни желательно различное 
соотношение домашнего и общественного ^оспитания. По 
мнению врачей - педиатров Й психологов личная забота 
матери о ребенке в самом раннем возрасте его жизни ни
чем не заменима. Данные нашего обследования показывают, 
что матери стремятся обеспечить личный уход за ребенком 

I Дети в Латвийской ССР. Статистический сборнлк. Рига, 
.979, с . ? 3 . 



- 7 1 -

на первом году жизни и воспитывать и х ^ домашних усло
виях, т . к . пребывание грудного ребенка в нолях да.$е при 
нормальном обслуживании нарушает режим корыдания щ свя
зано о частыми заболеваниями ( т а б л . 1 ) , 

Таблица I 

Формы присмотра ва детьми в возрасте до одного 
^ода в разных поколениях родителей (% ) 

Поколения, в мо
мент опроса име
ющие возраст 

ПОД присмотром Другая 
форма 

Поколения, в мо
мент опроса име
ющие возраст не работающей 

матери 
прародителей 

или няни 

Другая 
форма 

Воего "к,5 
в том числе в 

возрасте{ 
20-29 88,1 
30-39 77,7 20,7 м 
40-49 71,4 25,5 3,1 
50-59 70,7 26,9 2,4 

Бели раньше уходом за детьми дошкольного возраста 
и воспитангеи их во многих семьях занималась нреицу«* 
щественно бабушки, то теперь ситуация изменилась. Во-
первых, основную долю семей в Латвийской ССР, состоящих 
из двух и более человек, составляют нуклеарные семьи, в 
том числе оупру^окие пары С детьми или %в детей * 66%, 
вдовы, разведенные матери (отцй) о детьми - 13%^и толь
ко 1% семей были елейными, т . е . О помогающими членами 
семьи, чаще поего бабушками и дедушками." Из всех детей 
в возрасте до I года 30%"детей Находились в сложных' 
семьях, в возрасте от I до 3 лет - 29% детей.и в в о з 
расте от 4 до 6 лет - 25% детей*. Во-вторых, аналиэ ста 
тистических данных показывает, что увеличивается число 
рождений в младших возрастах (16-24 года) . При концентра-

I Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 "ода. 
М., 1974, т.УП, с .244. 
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цш рождений на младших возрастах мат зри лица старше
го поколения при рождении внуков часто еще не находят
ся на пенсии; в-третьих, даже уйдя на пенсию, бабушки и. 
дедушки не всегда ограничивают свою деятельность воспи
танием внуков. Поэтому необходимое условие для участия 
женщин в общественном производстве - полная обеопечея-
нооть потребности в детских дошкольных учреждениях. 

С увеличением возраста ребенка воспитание детей 
детских дошкольных учреждений значительно увеличивается, 
но значительно увеличивается и потребнооть в них. О од
ной стороны, большинство ж^щин после бесплатного отпуске 
до I года желают участвовать в общественном производ
стве ; с другой стороны, о увеличением возраста ребенка^ 
показывается преимущества общественного воспитания д е 
тей. Если уровень психомоторного развитие грудных детей, 
воспитываемых в нолях» находится з пределах нормы, то он 
является более низким по сравнению с детьми, воспитываю
щимися в семьях*, а уже в воараоте до 3 лет физическое 
развитие детей, воспитывающихся в дошкольных учреждени
ях, не отличаетоя от уровня развития "домашних" детей, 
а нервно-психическое развитие по ряду показателей превы
шает его^ч Позему система дошкольного воспитания явля-
етоя одним из мощных средств постепенного преодоления 
фактических различий, обусловленных социальным положе
нием в уровне общеобразовательной и физической Йодготов-
ки детей, Анализ данных обследования (табл,2) показыва
ет : I ) в связи с увеличением меот в детских дошкольных 
учреждениях увеличивается доля детей, которые воспитыва
ются в детских дошкольных учреждениях; 2) быстро уменьша
ется доля детей, которые находятся под присмотром прарод, 

• С; 
1 Здакьска-Бриккен М« и др. Анализ психомоторного разви

тия и заболеваемости 12-иесячных детей, воспитываемых 
в Варшавских яслях. - В кн.:Теэйсы I Международной 
конференции по охране здоровья детей раннего возрас
та, Рига, 25-28 апреля 1978 г , , М.,1978, с .6? . 

2 ^Андреева Успехи в организации общественного в о с 
питания детей в социалистических странах. - Там те. 

0 . 3 - 4 . 
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;ет 

Дети 
года 

в возрасте 
до 3 лет 

с I 
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Дети в возрасте е 3 лет 
до школьного возраста 

под прио-
мотром 
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о 
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«Б 
ОО 
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ЙЭ 
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мотром 

В* 

о 
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Ф 
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Ь 

в Ё 

ОЭ &) Е Я 
СО 

а
К 

о 

?сего 
в том 
июле в 
возрасте: 

"•-29 
0-39 

• 0-49 
39 

34,6 21,5 32,4 11,5 62,8 9,3 17,8 8,8 1,8 

46,7 19,0 2 3 , 1 1 1 , 2 83,0 4,4 6,3 5,7 • 0,6 
39,9 13,4 34,3 12,4 73,0 3,3 15,9 7,1 0,7 
35,1 18,2 34,4 12,8 63,7 6,5 18,2 9,6 2.0 
18,9 40,0 33,6 7,5 41,0 23,1 23,7 10,7 1,5 

:ельнс реже находятся под присмотром не работающей мате-
ри или родителей по очереди. Срди родителей, присматря-

телей или няни, особенно в самом младшем поколении ма
терей (20-29 лет ) ; 3) с увеличением обеспеченности дет 
ским дошкольным учреждением пропорционально уменьшает
ся удельный вес детей, которых воспитывают матери, не 
занятые в общественном хозяйстве. 

В результате обследования выяснилось, что у родите
лей с высшим и незаконченным высшим образованием по срав
нению с родителями с неполным средним образованием дети 
чаще воспитываются в детских дошкольных учреждениях и 
лаходятся под присмотром прародителей или няни и сравни-

Таблица 2 

Формы присмотра за детьми в возрасте от I года 
до школьного возраста в вависицости о* поколе

ния родителей, % 
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ваших за детьЛи по очереди, доля имеющих неполное сред
нее и ниже образование почти в четыре раза выше, чем доля 
родителей с высшим и незаконченна* высшим^образовагием. 
Это связано с режимом труда в отраслях, преимущественно 
использующих труд работников невысокой квалификации* 

• Во всех возрастных группах детей сравнительное соот
ношение отдельных форм присмотра за первым и за вторым 
ребенком почти одинаковое, но значительно отличаются фор
мы присмотра за третьим ребенком ( табл 0 3 ) . Третий ребе
нок, по сравнению с первым, (уаньше находится под присмот
ром в детских дошкольных учреждениях, больше - под прос
мотром не работающей матери или под присмотром родителей 
по очереди. Распределение опрошенных: женщин и мужчин по 
имеющееся числу детей показывает, что 3 ййи более детей 
имеются в семьях, где родители в возраоте 30 лет и стар
ше и с более низким уровнен образования. Эти факторы вли
яют на формы присмотра за третьим ребенком* 

Следовательно, данные о формах присмотра за детьми 
в дошкольном возрасте доказывают г во-первых, около 3/4 
матерей в течение первого года жизни ребенка не работают 
и сами воспитыйнвт детей} во-вторых, если раньше уходом 
за детьми дошкольного возраста во многих семьях занима
лись бабушки, то теперь ситуация изменилась; в-третьих, 
все большую популярность у молодых родителей завоевыва
ют детские учреждения в связи с увеличением доли ну-
клеарной семьи* 

Систему детских дошкольных учреждений можно будет 
считать вполне удовлетворявшей требованиям Ьбщества лишь 
тогда, когда любая семья сможет в любой момент устроить 
ребенка в удобно расположенный детский ?ад или ясли, 
причем с уверенностью в том, что условия ухода и воспита
ния там будут как минимум не хуже домашних. Недостаточ
ный объем, структура и количество системы детских учреж
дений приводит к снижению числа детей в оеиье до одного-
дьух, что не соответствует потребностям нашего общества и 
воспроизведете населения. 



Таблица 3 
Формы присмотра за детьми в дошкольном возрасте в зависимости 

от очередности детей в % 
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Перми 74,9 22,9 2,2 35,4 19,1 33,4 12,1 63,2 8,4 19,3 7,3 1,8 
Второй 74,5 23,8 1,7 34,5 21,6 34,1 9,8 60,5 10,5 20,7 6,8 1,5 
Третий 69,2 80,8 . - 19,4 22,2 . 30,6 27,8 88,9 22,2 19,5 19,4 
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аинироддав ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЙЙИЯ 
СОЮЗНОЙ ИСПУБЖКЙ 

3 настоящее время одним из основных направлений с о 
вершенствования планирования народного хозяйотва является 
разработка и внедрение в центральных плановых органах авто - ' 
матизированной системы плановых расчетов (АСПР), основываю
щейся на широком использовании ^кономико-математических ме
тодов и вычислительной техники. 

Совершенствование плакирования потребления населения 
также связано о разработкой АСПР Госплана СССР и Госпланов 
союзных республик. Это проявляется в проектн^ювании соот
ветствующей подсистемы "Уровень жизни народа" союзного 
уровня, осуществляемой НИЭИ Госплана СССР и ВЦ Госплана 
СССР, и подсистемы республиканского уровня, осуществляемой 
в ряде союзных реолублик. 

Планирование в условиях функционирования подсистемы, 
как отмечено в Технический задании на проектирование сводяо-
балансовой подоио^буы "Уровень жизни народа" АСПР Госплана 
Латвийокой ССР и местных плановых органов, направлено на 
достижение дальнейшего роста благосостояния народа яа осно 
ве : 

-повышения научной обоснованности и-более полного 
согласования показателей плана по данному разделу как с 
Госпланом СССР, так и о другими подсистемами АСПР Госплана 
Латвийской ССР; * 

- обеспечения постоянной увязки текущих и перспектив
ных планов повышения уровня жизни народа; 

- совершенствования методики, системы показателей и 
технологии планирования уровня жизни. 

Б процессе функционирования подсистемы обеспечиваются 
разработка, оценка и выдача в заданном виде и в заданные 
сроки Проекта плаща повышения уровня жизни народа и некото
рых ана-итических расчетов, необходимых для его обоснова
ния и обеспечения контроля за ходом выполнения; возможность 
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осуществления вариантных расчетов проекта плана; достиже
ние балансового равновесия его разделов и показателей; 
единство и взаимосвязь долгосрочных, среднесрочных и теку
щих планов по уровню жизни народа. 

Одним из функциональных блоков подсистемы является 
блок плановых расчетов индивидуального потребительского 
бюджета (ИПБ). Блок МПБ предназначается для расчета потре
бительского бюджета населения в режимах пятилетнего и дол
госрочного планирования на стадиях "ооновные направления" 
и "проект плана". 

Расчет потребительского бюджета населения в условиях 
функционирования республиканской подсистемы АСПР "Уровень 
жизни народа4 имеет ряд преимуществ по сравнению с существу
ющими методами и организацией его разработки. Функциониро
вание блока МПБ обеспечивает: 

- разработку планов повышения уровня жизни народа ис 
ходя из цели достижения рационального уровня и структуры 
личного потребления; 

- повышение научной обоснованности плановых расчетов 
путем многовариантного и комплексного расчета потребитель
ского бюджета; 

- сокращение затрат для расчета потребительского бцц-
кета; 

- единство и взаимосвязь плановых расчетов потребитель
ского бюджета по режимам планирования; 

- информационную взаимоувязку расчетов потребительско
го бюджета с расчетами в остальных блоках подсистемы и в 
яругих подсистемах АСПР; 

- повышение согласованности плановых расчетов потреби
тельского бюджета между союзным и республиканском уровня-^ 
ми< 

Разработка потребительского бюджета в условиях АСПР 
связана с совершенствованием информационной базы системы 
расчетов. Получение детализированной нормативной информа-
дии о потреблении населения позволило бы разрэоатыватъ в 
дальнейшем не только потребительские бюджеты на душу насе
ления, имеющие определенные недостатки, но и бюджеты по тж-
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пац семей, наиболее характерным для республики, и бюджеты 
для сельского и городского населения. 

В связи с проблемами совершенствования информационной 
базы, а также с тем, что пользователями нормативной инфор
мации являются и другие блоки подсистемы "Уровень жизни 
народа" й другие подсистемы АСПР, работу по совершенствова
нию информационной базы следует организовать и осуществлять 
на межсистемном уровне, а со стороны расчета потребитель
ского бюджета следует выдвинутв требования к составу инфор
мационной базы. 

В материалах по вопросам проектирования подсистем 
АСПР выделены следующие основные принципы, соблюдаемые при 
проектировании: 

- целевой; . 
- единства; 
- последовательности разработки и внедрения подсистем; 
- непрерывности развития; 
- адаптивности системы; 
- надежности и экономической достоверности расчетов. 
Целевой принцип является основополагающим при проекти

ровании, определяющим логику разрабатываемой системы, с о 
держание и последовательность выполнения всех работ по 
созданию и развитию системы. Целевой принцип наряду с уста
новлением логической схемы работ по созданию системы опре
деляет два положения по проектированию: 

- создаваемая система должна обеспечить решение задач 
планирования и исходить из существующей системы планирова
ния; 

- при создании системы должна быть соблюдена иерар
хичность решаемых задач и с :стем планирования. 

Принцип единства определяет необходимость исследова
ния внутренних и внешних взаимосвязей элементов системы 
в ходе реализации поставленных задач для обеспечении цель
ности оиотемы и методической, информационной, технической 
щ математической совместимости мекду элементами системы и 
О другими системами. 

Принцип последовательности разработки и внедрения под-
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систем! вытекающий из сложности создаваемой оиотемы, дли
тельности и трудоемкости процесса ее проектирования, тре
бования обеспечения максимально возможной непосредствен
ной отдачи от автоматизации расчетов, заключается в опре
делении порядка разработки и внедрения подсистем системы. 

Принцип непрерывности развития, вытекающий из непре
рывности и неисчерпаемости процесса совершенствования пла
кирования и из ограниченности трудовых, технических и фи
нансовых ресурсов, созвучен предыдущему принципу и опреде
ляет очередность в создании автоматизированных систем пла
нирования. 

Принцип адаптивности системы предполагает возможность 
гибкой организации взаимосвязей и соответствующих эконо-
:.шко-математических моделей. При практической реализации 
адаптивность системы должна проявляться в существовании 
механизма перестройки взаимосвязей между различными пока
зателями, осуществляемого автоматическим, ручным или ка- ' 
ким-дибо другим способом. 

Задачи, решаемые блоком ИПБ подсистемы "Уровень жиз
ни народа" АСПР Госплана Латвийской ССР, определены на о с -
:0ве разработанной системе расчетов потребительского бюд
жета в республике. Такими плановыми работами и функциональ
ными взаимосвязями в процессе планирования являются: 

1) поступление контрольных цифр развития народного х о 
зяйства республики и указаний о ороках разработки плана; 

2) анализ выполнения текущего (годового, 5-летнего, 
лчгосрочного) плана по уровню жизни народа, определение 
•кладывающихся тенденций потребления населения республики 

решаемых задач; 
3) разработка основных направлений развития уровня -

;лзни народа; 
4) уточнение и согласование основных направлений; 
5) доведение основнттх направлений до адресатов; 
6) разработка проекта плана "Уровень жизни народа"; 
7) уточнение проекта плана "Уровень жизни народа"; 
8) согласование проекта плани "Уровень жизни народа"; 

утвержденный проект плена "Уровень жизни народа". 



Пря определении задач, подлежащих автоматизации на 
нынешен этапе разработок, учитывались следующие сообра
жения: 

1) возможность формализации задач; 
2)' возможности сопряжения задач с задачами, решаемы

ми в других блоках подсистемы "Уровень жизни народа" и в 
других подсистемах АСПР Госплана Латвийской ССР. 

Автоматизация задач, решаемых при разработке потреби
тельского бюджета, повышает'эффективность планирования как 
цдамо. - сокращая затраты времени при разработке потреби
тельского бюджета, так и косвенно - повышая научную о б о 
снованность всего народнохозяйственного плана. Таким об -

'разоМ|целесообразно автоматизировать все решаемые задачи. 
С точки зренид возможностей формализации задач необ

ходимо отметить, что некоторне из них только частично фор
мализуемы вследствие несовершенной методологии и методики 
расчета отдельных показателей и отсутствия необходимой ин
формационной базы (например, задача "Формирование рациональ
ных и перспективных норм потребления населением материаль
ных благ и у с л у г " ) . Некоторые подсистеме АСПР Госплана 
Латвийской ССР ("Сводный народнохозяйственный план", "Тор
говля" и др . ) и АСГС, связанные с расчетом по блоку "Инди
видуальный потребительский бвджет", еще не сданы в эксплу
атацию. 

Поэтому на нынешней этапе разработок первоочередными 
задачами расчета потребительского бюджета, подлежащими ав
томатизации, являются: 

I ) расчет рационального потребительского бюджета; 
® 2) расчет вариантов потребительских бюджетов* 

3} раочет фонда ивддвщгтааького потребления населения 
относительно вариантов пьтрвбмел-ьоних бюджетов; 

4-) раочет проекта п а з а потребительского бюджета насе
ления республики. 

Система расчета аотреДительского бюджета в составе 
перечисленных задач о б м в г а п а е з выполнение основных в о з 
ложенных на нее функций - рш«работку и выдачу в заданном 
заде проекта иага°ао*рыЗимз*ского бюджета населения и не-
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которых аналитических расчетов, необходимых для его обос
нования. 

Входная информация дли расчета поступает из отдела 
"Сводный народнохозяйственный план" Госплана Латвийской 
г:Р, из других подсистем АСПР Госплана латвийской ССР 
(блок "Баланс народного хозяйства" подсистемы "Сводный 
народнохозяйственный план") и других бгоков подсистемы 
"Уровень жизни народа" (блоки "Баланс денежных доходов и 
расходов населения", "Реальные доходы населения" и "Об
щественные фонды потребления"). Для входной информации, 
поступающей из отдела Госплана Латвийской ССР, носителем 
является разработанная форма? остальная информация, необ
ходимая для расчета, поступает на машинных носителях. 

Ь функциональный состав подсистемы "Уровень жизни на-
рода" Госплана Латвийской ССР плановые расчеты потребителе 
СКОРО бюджета населения включены в виде самостоятельного 
блока расчетов "Индивидуальный потребительский бюджет", а 
разработка автоматизированной системы расчетов потребитель 
.кого бюджета проводится в соответствии с требованиями к 
проектированию подсистемы АСПР. 

В силу различий между задачами порядок их внедрения 
может быть различным. Так, если некоторые из задач могут 
.ешаться в автономном режиме функционирования, то решение 
задачи "Расчет проекта плана потребительского бюджета не
тления республики" требует взаимодействия с другими под-
нстемаад АСПР и с другими блоками подсистемы "Уровень ЖИВ

ЕЙ народа". Вследствие этого автоматизированный расчет Пор
ой группы задач может уже быть внедрен в работу Госплана, 

1 автоматизация расчета самого проекта плана может проис-
одить только одновременно с внедрением задач других под-
ютем и подсистемы "Уровень жизни народа" АСПР. 

Для осуществления анализа и оценки действия системы 
моматизировэкного расчета бюджета необходимо провести 
;оверку ее действия - экспериментальный расчет ее задач, 
оскольку, как было уже рассмотрено^при решении части з а -
зч осуществляется взаимодействие с другими блоками под
схемы "Уровень жизни народа" и с другими подсистемами 
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АСПР, еца не сданными в эксплуатацию, полная проверка на 
данном этапе неосуществима. Поэтому экспериментальный 
расчет может быть проведен по задачам расчета рациональ
ного потребительского бюджета, вариантов потребительских 
бюджетов и фонда индивидуального потребления населения,ре
шаемых также и в автономном режиме функционирования. 

Анализ и оценка действия системы должны осуществлять
ся в двух аспектах: 

- с точки зрения функционирования самой системы и ее 
внедрения в работу Госплана; 

- с точки зрения качества полученных результатов. 
Рассматривая систему с точки зрения ее функционирова

ния, необходимо отметить, что : 
- разработка системы автоматизированного расчета пот

ребительского бюджета осуществляется в соответствии с тре 
бованиями к разработке подсистем АСПР, чем обеспечиваются 
условля для внедрения системы в работу Госплана и осущест
вления взаимодействия с другими подсистемами АСПР Госплана 
Латвийской ССР (методическая и другая совместимость с под
системами АСПР); 

- функционирование системы обеспечивает существенную 
экономию трудовых затрат на разработку потребительского 
бюджет?; 

- функционирование оиотемы обеспечивает многовариант
ный расчет, 

С точки зрения качества полученной информации дей
ствие системы следует оценить также положительно, посколь
ку результаты, лолучеиные экспериментальным расчетом, с о 
ответствуют результатам, полученным другими методами (на -
пример.плановый межотраслевым балансом республики) и вы
ражают общие тенденции развития потребления населения р е с 
публики . 



М.В.Шмулдер, 0,П.Краетянь 
Латвийское отделение НИИ 

ЦСУ СССР 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДИНАШ-ИШ МЕЖОТРАС
ЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Плановый межотраслевой баланс является одним ив 
важнейших инструментов цяайир^вашш с : о ' г ! ш х п о к а з а т е л е й 
развита народного хоз.чиства. В н&м . о т р а з и т с я л-а только 
пропорции всех основных отраслей ; ; :атер:;а^ьногс производ
ства, но т а ю и в пропорции конечного потреблен:^, в том 

числе- личного потребления населения п общественного п о 
требления. Поэтому межотраслевые балансы содержат важ
ную сводную информацию для последующего, более деталь
ного планирования уровня :.*изая населения. 

Разработка планового межотраслевого баланса явля
ется сложным и трудоемким процессом каучно-экокомичес-
кой работы. При этом важной исходной базой являются о т 
четные межотраолев}Щ лвпйтл за ряд предыдущих лет.Воа-
можнооти использования о»че|нмж межотраслевая балансов 
при планировании во многой аааноят от устойчивости раз
личных пропорций в народном хЬаяШаёТ Устойчивые про
порции-о достаточно большой уверенность» йо**ут быть 
сохранены при планировании соответствующих пропорций 
на перспективу. Однако при наличии большой Изменчивос
ти некоторых других пропорций необходимо Подробно изу
чить причины колебаний и лрина*» Меры по совершенство
ванию этих пропорций на основе нормативной информации. 
Поэтому исследование устойчивости динамики межотрасле
вых связей является важной заде ей балансовой статисти
ки, а также планирования народного хозяйства* 

В Латвийской ССР за период 0 1961 ПО 1977 гг . с о 
ставлены У отчетных межотраслевых 6амнбй§7~йз~ которйх 
8 приведены нами в сопоставимый виД, в том чисге пере
считаны в-сопостаШмё Цены,"устранены расхождения"зГ 
классификации отраслей и другие методические различия* 
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Эта информация позволила осуществить обработку динами
ческих рядов показателей межотраслевого баланса мето
дами математической статистики. « 

Обработке подвергались разработанная нами система 
коэффициентов указанных 8 межотраслевых балансов, с о 
стоящая из следующих коэффициентов: 

- прибавочного продукта **Ч = ^ , показыва
ющих:, удельный вес прибыли, налога с оборота и прочих 
элементов прибавочного продукта ] • -Й отрасли, вместе 
взятых (Лу. ) , в валовой продукции •̂̂  ; 

- себестоимости С^ = V ' » отражаюп^х удельный 
вес основных элементов себестоимости (оплаты труда,ам§р-
тизации и суммы материальных затрат без амортизации) 

/ - й продукции С/ в ее себестоимости ; 
- структуры производственных материальных затрат 

$4 щ Г»/ : ^ » показывающих уц.вес затрат 1-й продук
ции на производство / -й продукции Су в общем объе
ме материальных затрат (без амортизации) на производ
ство I -и продукции С/ ; й г Г 

- структуры конечного продукта Г<к = /л/С- 1% ч 

отражающих удельный вес потребления ( -й продукции по 
К -му направлению ее конечного использования /Ьс в 
общей сумме К - го столбца II раздела баланса (без 
амортизации) I к* , например, в сумме личного потребле
ния населения, общественного потребления и т . д . ; 

- вывоза продукции ({ = ё{ 1( $ показывающих 
удельный вес вывоза * -й продукции. <Г/ в общем объеме 
валовой продукции ( -й отрасли 1 ; ; * 

- ввоза продукции <(' = У Г ^ , отражающих 
удельный вес ввоза ? -й продукции в общем объе
ме потребления продукции ( -й отрасли ?\ 

* Выравнивание осуществлялось методом наименьших 
квадратов. Использовались линейные и нелинейные моде
ли трендов: ^ /-

• V й ' ( I ) 
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яг; < ^ й'Н**) ( 5 ) 

Исходной информацией являлись эмпирические коэффи
циенты межотраслевого баланса ^ и аргумент времени 1 
(используются порядковые номера годов) . Константы рег
рессии имеют следующее экономическое содержание^: Л -
выровненный уровень ряда при -X « О, т . е . для года* 
предшествующего первому отчетному году, аргумент вре
мени которого равен I ; 1} - среднее выровненное изме
нение уровней ряда за год. Пределы С , к которым стре
мятся исследуемые коэффициенты (максимальные значения 
возрастающих коэффициентов или минимальные значения 
убывающих коэффициентов)^ лучше воего установить эксперт
ным путем, причем учитывается, что значения коэффициен
тов обычно не могут быть больше I и меньше 0. Констан
та А предназначена для обеспечения равномерности кри
визны выравнивающей линии во всей облаоти существова
ния 2 . 

Модели (4) и ( б ) предназначены для возрастающих 
коэффициентов. При убнвавдих ~" коэффициентах С-^ в 
них заменяется на^-С . 

В нормальных уравнениях моделей вводятся статис
тические веса, учитывающие влияние отличий 1 Г д о с т о 
верности информации отдельных балансов, старение инфор
мации, а также значение неравномерности в#е поступления 
(межотраслевые балансы составлены через неравномерные . 
промежутки времени, поэтому репрезентативность их н»-~~ * 
1 Для линейной модели тренда. 
2 Способы ее определения (экономический и математический) 

рассматриваются: О.П.Крастинь, м^Б.шмулдер 0 прииеве-
нии моделей, имеющих два параметра и априорные кон
станты при выравнивании и экстраполяции дингэтичес
ких рядов. - В кн.г Проблемы уровня кизш и демогра
фии. Рига, 1979. 
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оыяакова) . В частности, для модели (6) применяется сис

тема уравнений 

где ^ - статистические веса , отражающие совместное 
влияние отличий в достоверности, старения 
и неравномерности поступления информации. 

В результате Применения рассмотренных моделей по 
лучаем сглаженные коэффициенты межотраслевых балансов 
у , а также их статистические характеристики. Эта ••н-

формация используется, в частности* для оценки устой-е 
чивости указанных коэффициентов.' 

Устойчивые коэффициенты межотраслевого баланса с 
течением времени не должны претерпевать существенных 
изменений, если таковых не было в реальной экономичес
кой действительности. Если же за рассматриваемый пери
од произошли глубокие качественные изменения, то они 
должны отразиться и на коэффициентах межотраслевого 
баланса. 

При исс^дрвании устойчивости коэффициентов меж
отраслевого баланса можно выделить следующие характер
ные моменты: 

1) тренд незначимый, колебания ряда вокруг него 
находятся в пределах, не противоречащих гипотезе о слу
чайном их происхождении; 

2) тренд незначимый, вместо него можно использо
вать средний уровень ряда, при этом колебания ряда 
вокруг среднего значения превышают заданные пределы, 
т . е . в отдельные годы на исследуемый указатель по 

влияли- факторы, которые нельзя считать случайными; 
0 3) тренд значимый, колебания ряда вокруг него на

ходятся в допустимых пределах; 
4) тренд значимый, колебания ряда вокруг него выхс 

д§т за рамки заданных пределов. 
Проверка значимости тренда может быть осуществле

на с помощью различных критериев. Наиболее простая из 
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них - это проверка значимости коэффициента (индекса) 
корреляции, характеризующего тесноту связей, которую 
описывает тренд. В нашем случае при исследовании коэф
фициентов межотраслевого баланса тда отклонения нулевой 
гипотезе, утверждающей, что показатель тесноты связи 
этих коэффициентов и аргумента времени в гипотетичес
кой совокупности равен нулю ( т . е . тренд значим при 
^ » 8 - 2 * б степенях свободы и 5$г*ном уровне значи

мости) необходимо, чтобы эмпирический показатель т е с -
юты связи (коэффициент корреляции) превышал 0,707. 

С целью оценки вариации коэффициентов ме.'хотрасле
пого баланса вокруг тренда нами попользован упрощенный 
критерий, в соответствии с которым однородным может 
считаться ряд, если коэффициент вариации не превышает 
0,33^. По мере необходимости могут быть использованы 

более совершенные критерии. 
Исследование устойчивости коэффициентов межотрас

левого баланса проведено по материалам Латвийской СОР. 
ак как оглажнвание коэффициентов выполнялось в н е -

скольких вариантах о использованием различных моделей, 
вначале был осуществлен отбор вариантов, наиболее при
годных для экстраполяции, и увязка отобранных коэффи
циентов. После обработки всех коэффициентов (среднее 
их число эа кавдый год составило 640) с использованием 
разных моделей отбор может быть проведен математичес
ки или экспертными путями или их сочетанием, когда . 
сначала математическим путем отбираются несколько наи
более пригодных функций, а иэ них одна - экспертным 
путем 2. Экспертную оценку могут выполнять, например, 
специалисты ЦСУ, Госплана^ научны* и проектных органи
заций. Математический путь состоит в использовании 

1 В.И.СИСЬКОВ. Корреляционный я далия н экпнгигичвттит 
исследованиях, м.,1975* 

2 Такое сочетание математического и экспертного пу
тей предложили сотрудники кафедры экономической ки
бернетики Латв. госуяйверситв^а им.П.Стучки МЛур-
гаилис и др. 
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необъяоненной стандартной ошибки или других статисти
ческих характеристик. При этом из рассмотренных нами 
в данной статье трендов предпочтение, на^наш взгляд, 
следует отдать случаям, где колебания ряда вокруг трен
да находятся в допустимых пределах (первый и третий 
олучаи). 

При отборе вариантов учитывалась также необходи
мость согласования полученных результатов, так как в 
межотраслевом балансе имеетоя ряд коэффициентов, кото
рые в сумме *ю столбцам должны равняться единице. Если 
эти коэффициенты сглаживаются одновременно линейными и 
нелинейными методами> их сумма по столбцам, как прави-0 

ло, не будет равняться единице. Поэтому одним из важ
нейших критериев при отборе вариантов трь-нда для сгла
живания коэффициентов одной и той же отрасли (столб
ца) межотраслевого баланса является их отбор с таким 
расчетом, чтобы сумма оглаженных коэффициентов по ^-й 
отрасли за каждый год равнялась единице. Однако пол
ностью это требование почти нищгда не удается выполнить; 
поэтому возникает необходимость в нормировании: 

где ц; г • уточненной коэффициент по с-й строка ^-го 
столбца межотраслевого баланса; 

- тот же коэффициент до корректировки. 
Данный способ нормирования походит из допущения, 

что коэффициенты одновременно являются показателями 
производственных аатрат (при условии, что объем продук
ции составляет I р у б . ) . В таком случаФкоэФфициенты 
можно получить путем деления каждого упомянутого пока
зателя затрат на их сумму. Результат получится тот же, 
что и по формуле (8). 

Отбор тренда, наиболее подходящего для сглажива-
НЕ№ и экстраполяции, был проведен математическим и эк 
спертным путями (соответственно в 56 ,4% и 43,6% слу
чаях). В результате отбора линейная модель использова-
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ласъ з 14,0% случаев, нелинейные модели- в 7Э,2%, а в 
остальных случаях, когда ни одна из моделей не оказа
лась пригодной, коэффициент при экстраполяции был о с 
тавлен на среднем уровне отчетного периода. 

Результаты исследования устойчивости отобранных 
рассмотренными способами трендов коэффициентов межотрас
левых балансов Латвийской ССР приведены в табл.1. 

При оценке результатов, сведенных в табл.1, можно 
руководствоваться следующими соображениями. 

Значимость тренда характеризует значимость законо
мерных изменений данного коэффициента, за которыми скрыва
ется определенная пропорция в народном ^зяйстве . Если 
тренд незначимый, то данная пропорция сохранилась без 
заметных изменений во всем отчетном периоде, Если же 

ой 
тренд значимый, то соответствующая пропорция имеет тонден-
•:ю меняться в базисном периоде.' Это надо учитывать при 
экстраполяции. 

• Однако наличие или отсутствие тренда практически 
ничего не говорит об обоснованности такой экстраполя
ции. При отсутствии тренда в рассмотренном до сих пор 
аспекте фактически отсутствует аргумент времени в трен-
довой модели. Но .тренд в более широком смысле слова 
ость; он выражается уравнением у = Ц , где у - сред
н и й уровень ряда. 

Об обоснованности экстраполяции можнс̂  судить по зна
чимости отклонение о т тренда, содержащего аргумент Време
ни, либо от среднего уровня ряда. Именно значимость этих 
отклонений характеризует устойчивость ряда в широком 
смысле слова. Поэтому устойчивыми можем считать 28,9%, + 
+ 29,7% = 58,6% от всех коэффициентов, включенных в ана
лиз. Такой показатель устойчивости по группам коэффици
ентов показан в графе 6 Таблицы .1 . 

Данные таблицы I позволяют сопоставить степень у с 
тойчивости разных групп коэффициентов. Из основных групп 
коэффициентов ниже средней устойчивость по самой большой^ 
группе - коэффициентам производственных мате рольных 
затрат, отражающих межотраслевые связи внутри I раздела 



- 9 0 -
межотраслевого баланса. Это закономерно, так как межот
раслевые связи производственной сферы подвержены-наи
более значительным изменениям, сильно зависят от ассор
тимента выпускаемой продукции и т . д . По остальные груп
пам, коэффициентов устойчивость выше среднего. 

Значительные расхождения устойчивости характерны и 
внутри каждой группы коэффициентов. Так, по коэффициен
там структуры производственных материальных затрат усто; 
чивость важнейших коэффициентов (отражающих затраты,пре
вышающие 10 млн. руб.) - выше среднего (составляет 74,2 ; 
Выше среднего устойчивость также коэффициентов, которые 
отражают определенные довольно устойчивые изменения в 
технологии производства и пр. Например, устойчивые коэф
фициенты производственных материальных затрат по строке 
"Энергетика", отражающие электрификацию и термофикацию 
производства, составляют 73,1%. Устойчивые коэффициен
ты, расположенные на главной диагонали I раздела межот
раслевого -баланса, отражающие процессы специализации и 
кооперирования в промышленности, составляют 76,5%. Вы
ше среднего уровня устойчивы коэффициенты производствен
ных материальных затрат также по строкам баланса "Хими
ческая промышленность" и "Машиностроение и металлообра
ботка", отражающие процессы химизации, автоматизации и 
мехгнизации производства. 

Из коэффициентов, показывающих структуру конечного 
продукта, наиболее высока устойчивость коэффициентов, 
отражающих товарную структуру личного потребления насе
ления: устойчивые коэффициенты составляют 78,9% всех 
коэффициентов этой группы. Сравнительно высокая устой
чивость этих коэффициентов объясняется прежде всего тем, 
что потребности и вкусы населения вследствие сравнитель
но равномерного роста реальных доходов и других причин 
также меняются более равномерно, чем производственные 
материальные затраты. Устойчивость последних ниже, о с о 
бенно в небольших союзных республиках. 

Следует также отметить, "то более высокой устой
чивостью в основном обладают коэффициенты, отражающие 
потребление продукции, занимающей большой удельный вес 
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Таблица I 
Характеристика устойчивости коэффициентов меж
отраслевых балансов Латвийской ССР.(в %) 

Всего 
Т р е н Д Степень 

устойчи
вости 
(гр.2+ 
+ гр.4) 

Коэффициенты 

Всего 
значлмый« 
колебания 
ряда вокруг 

тренда 

незначимый, 
колебания 
ряда вокруг 

тренда 

Степень 
устойчи
вости 
(гр.2+ 
+ гр.4) 

в допус
тимых 
преде
лах 

выше 
з а 
дан
ного 
пре
дела 

в допус
тимых 
преде
лам 

выше 
за -

• дан
ного 
пре
дела 

г 3 ^ . 4 5 . 6 
Прибавочного 100 
Продукта (гп}) 
Структуры ЮС 
себестои
мости [С}) 
Структуры 
производст
венных мате
риальных за 
трат ( С у ) 

Структуры 
конечного 
продукта (С1К ) 
Вывоза и ?00 
ввоза про-
дукции ^ . . у 

38,5 23,1 26,9 11,5 65,4 

55,2 3,8 37,2 3,8 ' 92,4 

100 23,1 24,1 26,4 26,4 49,5 

100 33,3 11,8 37,3 17,6 70,6 

32,2 19,3 35,9 12,6 68,1 

Все коэффи
циенты 

100 А > 20,2 29,7 21,2 58,6 

В состав этих коэффициентов не включены коэффициенты, 
отражающие структуру прироста материальных оборотных 
ст)едств. Их устойчивость весьма низка, поэтому они не 
пригодны для использования в анализе и прогнозировало 
НИИ. 
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в личной потреблении населения, например, продукции 
легкой и пищевой промышленности, машиностроения и пр. 
Не соответствует указанному выше критерию устойчивости 

. е . коэффициент вариации больше 0,33) используемая в 
личном потреблении продукция четырех укрупненных отрас
лей: черной металлургии, промышленности строительных 
материалов, строительства и животноводства. Удельный 
вес продукции этих отраслей в общем объеме личного пот
ребления населения за 1976 г* составил только 6,1%. 

Значимый тренд имеют 57,6% всех коэффициентов,реп
резентирующих 63,9% общего объема личного потребления 
населения, в том числе коэффициенты, отражающие потреб
ление электроэнергии и тепло энергии, продукции топлив
ной промышленности, машиностроения, легкой промышленнос
ти, мясной и молочной промышленности, сельского хозяйстве 
и пр. 

Поэтому при прогнозировании и планировании уровня 
жизни населения в большей мере, нежели при планировании 
лромшленности и некоторых других отраслей народного х о 
зяйства, могут быть использованы статистические методы, 
такие, как выравнивание и экстраполяция динамических ря
дов , закон нормального и логарифмически нормального рас 
пределения, авторегреосия и автокорреляция. 

Достаточно высока также устойчивость коэффициентов, 
отражающих структуру общественного потребления: устойчи
вые коэффициенты составляют 76,2%. Структура и динамика 
материальных затрат отраслей непроизводственной сферы 
более постоянны, чем структура и динамика затрат мате
риального производства. 

Наряду с ртмеченными имеются и такие коэффициенты, 
устойчивость которых ттиже среднего уровня. Б первую оче
редь это относится к коэффициентам, представляющим наи
большие объемы производственных материальных затрат и 
ветры учреждений, организаций и предприятий непроизвод
ственной сферы, а также к части коэффициентов вывоза и вв 
за продукции. 

Проведенные анализ показал, что в настоящее время не 



вое коэффициенты межотраслевых балансе Латвийской ССР 
достаточно устойчивы в соответствии о указанными крите
риями устойчивости, особенно по межотраслевым овязям ма
териального проивводотва. Это объясняется рядом причин. 

Во-первых, пока по Латвийокой ССР еще собрано срав
нительно мало информации (как уже говорилось, использо
ваны 8 межотраслевых балансов). В дальнейшем предус
мотрено попользовать также оледушщие межотраслевые ба 
лансы, в связи о чем устойчивость коэффициентов может 
повышаться. 

Во-вторых, эта информация в ряде случаев недоста
точно точна, что объясняется главным образом нерепре-
аектативным выборочным обследованием, а также тем, что 
точность данных, представленных рядом предприятий и ор
ганизаций, еще гйЙка. В связи о э*им большое значение 
имела бы реализация мероприятий по совершенствованию 
информационной базы межотраслевых балансов (преобразо
ванию первичного учета предприятий на основа внедрения 
Б учет единого общесоюзного .клцооификатора продукции 
промышленности и сельского хозяйства, совершенствованию 
статистической отчетности), а также использование более 
точных методов обработки информации органами статистики. 

В-третьих, на устойчивость коэффициентов, представ
ляющих небольшие затраты, оказало влияние также округле
ние данных в пересчитанных в сопоставимы^ цены межотрас
левых балансах, $то объясняется необходимостью уменьшить 
трудоемкость расчетов, В дальнейшем эта причина будет 
устранена. 

В-четвертых, в небо^шой союзной реЬпублике значи
тельно влияние различных случайных факторов*на межотрас-. 
левые свяаи, поэтому устойчивость коэффициентов межотрас
левого баланса, как правило, получается ниже, чем в боль
шой республике или по стране-в целом. 



А.Ж*Орловска 
ЛГУ им.П.Стучки 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ БАЛАНСУ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
Й РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНА ТО
ВАРООБОРОТА 

Совершенствование обоснованности и сбалансирован
ности планов может быть достигнуто на основе улучшения 
разработки различных народнохозяйственных балансов- Од 
нии из синтетических балансов, используемых в планиро
вании, является баланс денежных доходов и расходов на
селения. Этот баланс- как известно, составляется как 
по стране в целом, так и по союзным республикам в це
лом. По отдельным районам Латвийской ССР опыт его с о 
ставления еще незначителен. 

В целом баланс денежных доходов и расходов населе 
ния страчы должен отражать степень взаимной увязки с о 
отношений между темпами роста производительности труда 
и заработной платы, между платежеспособным спросом на-
оеления и предложением товаров и услуг, между суммой 
товарной массы и наличием денег в обращении. Решение 
такой комплексной задачи требует составления обоснован 
нк.: территориальных балансов денежных доходов и расхо
дов населения. Надо отметить, что отдельные территори
альные балансы денежных доходов и расходов населения 
Латвийской ССР, как отчетные, так и плановые, были раз 
работаю* в период с 1950 по 1966.годы. После 1966 года 
их разработка была прекращена. 

Все же в отдельных союзных республиках территори
альные балансы деш^яых доходов и расходов населения 
разрабатываются и в настоящее время: например, в Узбек 
ской ССР в разрезе 7 районов, в Армянской ССР - н е 
сколько более детализирование Решением проблемы постро 
еаия территориальных балансов денежных доходов и расхо 
дов населения занимаются таь^е многие коллективы р а з 
личных научн^исследовательских институтов (в Москве, 
Ереване, Киеве и других городах). Однако разработки в 
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ооновном остаются на уровне определения отчетных балан
сов . 

В некоторых социалистических с т е н а х - в Болгарии 
и Германской Демократической Республике - периодичес
ки публикуются статистические материалы о денежных д о 
ходах и расходах населения районов по отдельным статья-
ям баланса. Самые обширные материалы о территориальных 
балансах денежных доходов и расходов населения имеютоя 
в Чехооловакии, где ежегодно разрабатываются эти балан
сы по 7 экономическим районам республики я отдельно -
по городу Праге. 

Чтобы обеспечить пропорциональность во-всех этапах 
развития народного хозяйства, в Латвийской ССР желатель
но было бы регулярно разрабатывать эти балансы в разре
зе отдельных административных районов республики. Раз
работка территориальных балансов денежных доходов и г 'расхо-
ф в населения,несомненно, способствовала бы планированию то
варооборота по отдельным районам республики. Обеспечение 
пропорциональности между спросом населения и рыночными 
фондами требует согласовать опрос и предложение не толь
ко по стране и республике в целом, но и по отдельным 
районам внутри страны и реопублики. 

Объем и структура денежных доходов и расходов на
селения по отдельным районам республики неодинаковы.Эти 
различия, в свою очередь, оказывают влияние на экономи
ку районов, на уровень развития торговли? Доходы и рас
ходы населения зЙвиоят от уровня развития промышленное -̂
ти, сельского хозяйства, строительства, а также от раз
личий в климатических условиях районов. Различия с у 
ществуют и в величине заработной платы, в денежных д о - , 
ходах от колхозов, ъ размере выплат из общественных фон
дов на одного работающего, на одного члена семьи и т . д . 
Кроме того, надо учитывать и тот факт, что в респуб
лике имеются города и районы, в которые ежедневно при
езжает работать значительное количество населения и 
одновременно приобретают товары .приезжие из других г о 
родов и районов и наоборот. 



В Латвийской СОР имеются 26 административных райо-
аов> объединенных в 8 экономических регионов, центрами 
которых являются следующие города: Рига, Даугавпилс, 
Лиепая, Вентспилс, Резекне, Екабпилс, Залмиера, Гулбене 
В этих городах живет значительная часть населения рес 
публики, они довольно равномерно распределены по терри 
тории Латвийской ССР, являются экономическими и куль
турными центрами республики. 

Рижский регион являетсА ведущим. В него входят 3 
города республиканского подчинения (Рига, Елгава, Юрма
ла) и 6 районов (Рижский, Елгавокий, Бауский, Добель-
ский, Тукумский, Огрский). К этому региону а значитель
ной мере тяготеют остальные регионы - в нем работает й 
осуществляет покупки и часть населения других регионов, 
Вследствие этого Рижский регион занимает особое место, 
и структура денежных доходов и расходов населения в 
не:; не может быть характерной для других регионов. 

Различия имеются не только между регионами и о т 
дельными экономическими районами, но также между отдель 
ыыми показателями в городе Риге и в Рижском районе, в 
городе Вентспилс и Вентспилсском районе и т . д . 

Особенно ярко проявляются различия в величине сред 
ней заработной платы, в розничном товарообороте в в 
объеме бытовых услуг на душу населения. Например, если 
в 1977 году розничный товарооборот, включая обществен
ное питание на душу населения^ среднем по республике 
составил 1224 руб. , то в Рижском регионе - 1386 руб. , 
в городе Риге - 1590 руб . , в Рижском районе - 775 руб. 
Среди регионов самый низкий показатель был в Гулбен-
ском регионе - 925 руб. 

Среди районов республики наивысший показатель роз» 
ничного товарооборота на душу населения был в Бауском 
районе - 1102 р у б , , в Елгавском районе самый низкий -
569 руб. Немного выше этот показатель был в Резекненскс 
районе - 6 2 2 руб. и в Вентспилсском районе - 637 руб. 
йдесь выявляется следующая закономерность: низким этот 
казатель является в районах, находящихся вблизи городог 
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республиканокого подчинения. 
Средний уровень республики без Риги превышает • 

уровень г , Юрмалы, где этот показатель наивысший в рео-
публике — 1953 руб. , город Резекне - 1535 руб. и город 
Вентспюо - 1314 руб . , город Елгава - 1303 руб . , г о 
род Даугавпилс - 1229 руб. 

Эти данные свидетельствуют не отолько о различиях 
а городах городского и сельского нвоеления, околько о 
том, что население сельских местностей большую часть 
покупок делает в городах. 

По объему реализации бытовых услуг на душу населе
ния Латвийская ССР занимает первое меото в СССР. Если 
в 197? году объем уолуг на душу населения в СССР с о с 
тавил 22,7 руб . , то в Латвийской ССР - 44,5 руб . , в 
Эстонии - 37,2 к Ф . , в Азербайджане-и в Узбекистане.. -
13,5 руб* 

Среди районов Латвийской ССР на первом месте Риж
ский (52,3 р у б . ) , на последнем - Стучкинский (24,6 
р у б . ) . Среди городов первое меото занимает Юрмала (88,6 
р у б . ) , два раза превысив средний республиканский уро
вень, последнее аеото - Лиепая (33,0 руб . ) -

Причины такой дифференциации объема услуг на ду
шу населения в основном те же, что и причины, оказываю
щие влияние на объемы розничного товарооборота в раз
ных районах. 

о 
Отличается ^ районном размере и средняя заработ

ная плата рабочих и служащих, однако отличия здесь 
меньше, чем по розничному товарообороту и бытовым у с 
лугам. Если по республике, в целом она составила 158,0 
руб . , то самая высокая была в г.Риге - 168,1 р у б с а 
мая низкая из городов - в Юрмале - 139,6 руб.,из^райо
нов - в Резекненском - 129,8 руб. Надо отметить, что 
заработная плата довольно правильно отражает уровень 
доходов только жителей городов, но не жителей районов, 
так как "значительную часть доходов работающих в с о в 
хозах составляют доходы, полученные от личног$ подсоб
ного хозяйства. 
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Составление территориальных балансов денежных д о 

ходов и расходов населения в методическом отношении нам* 
го сложнее и труднее, чем разработка балансов денежных 
доходов и расходов населения по стране или республике в 
целом9 Это обусловлено! во-первых, тем. что между адми
нистративными районами непрерывно происходит террито
риальное перемещение денежных ресурсов. Еоли по стране 
в целом это не влияет на величину денежных доходов и 
расходов населения, то по республике и особенно по о т 
дельным административным районам это влияние энач дель 
но и должно быть обязательно установлено при составле
нии балансов денежных доходов и расходов населения ад
министративного района. 

Превышение денежных расходов населения над дохо- 1 

дами может означать как уменьшение остатка денег у на
селения данного района, так и расходование в данном рай
оне денежных доходов, получаемых в других районах. Пре
вышение денежных доходов над расходами может означать 
не только прирост остатка денег у населения района, но 
также и частичное расходование за пределами данного рай
она денежных доходов, полученных на территории данного 
района. Следовательно,необходимо определить ввоз и вы
воз денег населением между административными районами и 
союзными республиками. 

Если нет достоверных данных об объемах вывоза или 
ввоэа денег в межрайонном разрезе, их направлениях,при
чинах, то невозможно правильно определить и экономичес
ки обосновать объем товарооборота бытовых услуг, кассо
вый план отделения Госбанка и некоторые другие показа
тели хозяйства административного района на плановый пе
риод. 

Проблемы территориального перемещения денег в нас
тоящее время ещё не решены и до сих пор еще нет почти 
никакой базы статистических данных о миграции денег, 

Миграцию денег могут вызвать многие факторы, но в 
любом случае этот процесс нельзя назвать положительным. 
Объем миграции-*денег очень трудно выявить и планировать. 
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Это создает трудности при территориальфм планировании 
денежного и розничного товарооборота, распределении ры
ночных фондов. Невозможно точно определить объем мигра
ции денег между районами, не составив баланоы денежных 
доходов 'ы расходов населения этих районов. Балансы д е 
нежных доходов и расходов населения должны стать важным 
инструментом территориального планирования. 

Много сложных проблем возникает при обеспечении 
территориальных балансов денежных доходов и раоходов 
населения соответствующей информацией. Трудностей здеоь 
намного больше, чем при составлении баланоа денежных 
доходов и расходов населения по республике в'целом, так 
как в комплексных планах развития районов и городов та 
кая информация не содержится, а также не разрабатывают
ся в настоящее в$#кя отчетные территориальные балансы 
денежных доходов и расходов населения. 

Меньше проблем возникает при разработке схемы ба
ланса, потому что за основу может быть принята схема 
республиканского баланса денежных доходов и раоходов 
населения, дополненная показателями, характеризующими 
миграцию денег между отдельными районами республики. 

Нами б:_ли разработаны балансы денежных доходов и 
расходов населения Екабпилоского района как эа.отчетный 
(1975, 1976 и 1977 годы), так и на плановый период 
(1978 и 1979 годы). По Елгавскому району,0включая Елга
ву, были разработаны отчетные балансы эа 1975, 1^76 и 
1977 годы, по городу Елгава - за 1977 год (по важней
шим показателям). . 

Информацию для составления баланса денежных доходов 
и расходов населения административного района представи
ли в районные плановые комиссии ведущие организации рай
она по специальным таблицам-, разработанным нами для каж
дой организации. К ведущим организациям района были о т 
несены: отделение Госбанка, сберкасса, отделение связи, 
инспекция-Госстраха, финансовый отдел, Райпотребсоюз* 
Управление сельского хозяйства. " 

Креме того , в специальных таблицах представлялись 
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данные о выдаче заработанной платы на денежной выручки 
работ* чаи железнодорожных предприятий, общественного 
питания и магазинов, дорожных ресторанов и буфетов и 
данных о розничном товарообороте. 

Для расчета отдельных статей баланса, например, об 
щей суммы заработной платы, пенсий, пособий, взносов в 
общественные и кооперативные организации, которые скла
дываются из показателей нескольких организаций, также 
были разработаны отдельные вспомогательные таблицы. 

Наименование информации и организации, представля
ющие информации для территориального баланса денежных 
доходов и расходов населения;показаны в схеме I . 

Статьи баланоа "Превышение доходов над расходами" 
и "Превышение расходов над доходами11 иочиолялие* бадан 
оовым путем* Как ио Екабпиясскому району, так и по Ел-
гавскому району, доходы населения систематически пре
вышали расходы, что свидетельствует о недостаточной 
обеспеченности данных районов товарными фондами* В 0901 
очередь^ других районах, где расходы населения больше 
доходов, имеется избыток товарище фондов. 

Составление районных (региональных) балансов дене 
ных доходов и раоходов населения способствовало бы бол 
обоснованному определению размеров платежеспособного 
спроса, предназначенного населением на покупку товаров 
и на оплату услуг, а такие более четкому установлению 
величины ожидаемого прироста вкладов в сберегательное 
кассы. Посредством баланса могут быть более конкретно 
отражены та :же такие важнейшие внутрирегиональные про
порции, как рост товарооборота, соответствие его отруь 
туры спросу населения 1 зждого едкиннотратньиого район?, 
из товары народного потребления и другие. Определение 
планов раоходов населения на приобретение товаров пов> 
ляет планировать соответствующее ра&антие розничной тс 
гозли и в аначитальной отепени выявить основные аспект 
соответствия потребностям населения развития сферы ус
луг, более рациональное распределение товаров нероднот 
потребления между административными районами. Кроме УС 



Схема I 
Организации, представляющие информациж) для баланса денежных 
доходов и расходов населения административного района 
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Доходные статей 
Заработная плата 
Доходы рабочих и служащих,кроме 
зарплаты 
^нежные доходы от колхозов 
оступления от продажи продуктов 

сельского хозяйства 
Пенсии и пособия 
Стипендии 
Поступления ив финанЬовой сйЬтеим 
Прочие поступления 
Деньги*получаемые по переводам и 
аккредитивам 

Расходные статьи 
Оплата услуг и другие расходы 
Обязательные платежи и доброволь
ные взносы 
Сбережения во вкладах и государ
ственных займах ' 
Деньги, отосланные по переводам и 
внесенные на аккредитивы 

Примечание. Знаком 
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+ показано наличие информации* 

4. 
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го , баланс служил бы ооновски для составления обоснован
ных кассовых планов Госбанка, 

Следовательно, перехрд к территориальный балансам 
денежных доходов и расходов населения в какой-то степе
ни будет являться совершенствованием планирования путем 
выявления вваимоотношбыцй населения с производственной 
и непроизводственной сферами. 



Л 3 . ййгалина, 
йД.Рудуш 

Латвийокий филиал ВНИДОЯСТ 

ГСПР0С И ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕлЬвКОГО И 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Совершенствование условий жиани на села^.1 на ;"соврв-"-
^енном этапе* становится одной иэ актуальных социально-
экономических проблем. 

Значимость этой проблемы обусловлена, с точки зре
ния решения ближайших народнохозяйственных задач,необ
ходимостью закрепления квалифицированна кадров в дерев
не и возрастает по мере повышения потребностей сельского 
населения, индустриализации сельскохозяйственного про
изводства. Под вйЙянием быстрого роста доходов сельско
го населения, повышения уровня его образования и культу
ры, улучшения транспортных связей между городом и селом, 
роста мобильности жителей села, происходят положитель
ные сдвиги к системе потребностей сельских жителей, сви
детельствующие о сближении характера и уровня потребнос
тей сельского и городского населения. 

Однако существуют некоторые диспропорции между 
быстрым повышением потребностей сельского населения и от 
носительно медленными темпами преобразования совокупнос
ти условий жизни в деревне, " 0 

В результату, несмотря на некоторое уменьшение раз
личий в условиях и уровне жизни между городом и деревней, 
по-прежнему сохраняется тенденция миграции сельского на
селения в крупные города # промышленные центры. В Латвий
ской ССР за период с 1965 г . по 1978 г . сельское населе
ние сократилось с 930 тыс.чел. до 825,3 тыс.чел., или 

Понятия "село", "деревня" включают в себя территория 
сельских районов республики (в т . ч . города и рабочие 
поселки), органически связанную в единый комплекс т -
изводственными, "рекреационными и др. функциями.-,» свд-
зи с чем под сельским'4 понимается население, с Ослу-* 
живаемое потребительской кооперацией, под^городск^..:-
обслуживаемое госторговлей. 
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в относительных показателях с 41% до 3?_,5% соответствен 
но. В результате численность занятых в сельскохозяй
ственном производстве за этот период уменьшилась прибли
зительно на 20%. Причем в основном это наиболее работо
способная и демографически активная часть сельского на
селения: механизаторы, специалисты, молодежь, окончив
шая среднюю школу. 

Важное место в решении социально-экономических 
проблем села с точки зрения улучшения условий жизни,уси
ления стимулирующей роли оплаты труда, закрепления кад
ров механизаторов и других специалистов сельского хо
зяйства принадлежит кооперативной торговле. 

Основным показателем, характеризующим потребление 
сельского и геродского населения в отношении покупок в' 
государственной и кооперативной торговле, является роз
ничный товарооборот и его ст^ктура* 

Розничный товарооборот 1 -^потребительской коопера
ции Латвийской ССР в период восьмой1 и девятой пятилетки 
развивался высокими темпами. Средне-годовые темпы при
роста розничного товарооборота кооперативной торговли в 
1966-1970 гг . составили 10,5%, в 1971-1975 гг . - 5,8%, 
в то время как в государственной торговле они были 9,6% 
и 5,0% соответственно. 

В текущей пятилетке прирост товареоборета коопера
тивной торговли замедлился и составил в среднем ежегод
но 3,2%, в государственной же торговле равнялся 4,7%. 

Снижение темпов роста товарооборота в последние 
три года главным образом вызывается некоторой диспропор 
цией в распределении товарных ресурсов между торговы
ми системами, ростом миграции денежных средств сельского 
населения, а также о : юсительным снижением доходов от об 
щественного хозяйства совхозов и колхозов в связи с небл 
гоприятными природными условиями. 

I ) Включен оборот предприятий общественного питания и 
•оборот Латпотребсоюза по продаже сельхозпродуктов, 

принятых на комиссию. 
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Некоторое снижение темпов роста абсолютного объема 

товарооборота.потребительской кооперации за последние 
годы не повлияло на обилую закономерность опережающего 
роста товарооборота кооперативной торговли по сравнению 
с государственной. 

За 1965-1976 г г . объем продажи товаров государствен
ной торговли возрос в 2,3 раза (среднегодовой темп при
роста - 6,7%), в потребительской кооперации - в раза 
(среднегодовые темпы прироста - 6 , 8 % ) . Рост среднего то 
варооборота на душу населения на селе также опережает 
че%ты роста товарооборота в крупных городах. 

Важнейшими факторами, определяющими рост товарообо
рота кооперативной торговли, явились опережающие темпы 
роста доходов сельского населения (за счет введения га 
рантированной оплаты труда колхозников, увеличения зара
ботной платы рабочих совхозов^ расширения пенсионного 
обеспечения колхозников), улучшение, культурно-бытовых 
условий жизни на селе, расширение производства товаров 
народного потребления, а также усиливающийся процесс де 
натурализации потребления продуктов питания сельским на
селением. 

Совокупные денежные доходы населения сельских райо
нов республики ( с учетом населения городов и рабочих по
селков, расположенных на их территории), рассчитанные 
по данным баланса денежных доходов и расходов, за пери
од с 1965 по 1977 г г . увеличились более чем вдвое, до 
ходы же населения городов республиканского подчинения -
в 1,7 раза. Если в 1965 г . доходы сельского населения 
составляли по отношению к доходам городского 65,6%, то 
в 1977 г . это соотношение возросло до 90,5%.° Среднего
довые темпы прироста денежных доходог за этот период 
были;у сельского населения - 6,9%, у городского - 4,7%. 

Рост й возвышение потребностей сельского населения 
Б процессе происходящих'социально-экономических преоб--
разовэний обусловливают существенные изменения в струк
туре его спроса и потребления. 
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Структура покупок городокого и сельского 
населения в разрезе товарньгх групп, объе
диненных по потребительскому признаку 

(в %) 

— о 

Городов 
населен 

•ое 
[ие 

Сельское 
население 

— о 
1965г. 1978г. 1965г. 1978г. 

Все товары 
в тон числе: 

продовольственные 
товары 

ив них: 
продукты питания 

непродовольственные 
товары 

из них: 
предметы гардероба 
товары культурно-
бытового назначения 

100 100 100 100 

51,7 46,9 59,5 54,3 

41,5 84,0 43,6 33,5 

48,3 53,1 40,6 45,7 

22,8 23,7 20,0 В . 8 

Н , 4 12,3 8,6 9,7 

Как показывают данные таблицы, расходы на питание 
сельокого наоеления зааимают около 34$ и имеют явно выра
женную тенденцию к снижению. Доля предметов гардероба в 
1965 г . занимала 1/4 всех расходов на покупки и возросла 
к 1978 с на 1,8 процентных пункта; доля расходов на по
купку товаров культурно-бытового назначения возросла на 
1,1 процентных пункта. 

В развитии спроса сельского населения на продоволь
ственные тов^>ы отмечается тенденция более интенсивного 
роста спроса на продукты животного происхождения и сб.,« 
крещение спроса на менее ценные продукты питания: хлеб* 
макаронные изделия, крупу и другие. 

V Эти данные свидетельствуют о том, что на селе ак
тивно совершенствуется структура пиаония населения, про
исходит выравнивание качественных различай в наборе и с 
пользуемых продуктов и качестве питания жителей города 
и деревни. 
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Б расчете на душу населения в кооперативной торгов
ле в 1965 г . приобреталось в 3,2 раза мясопродуктов,мо
лока и молочных продуктов - в 4,2 раза, овощей и фрук
тов - почти в 10 раз меньше, чем в государственной тор
говле. В 1977 г. эти показатели составили соответствен
но: по мясопродуктам - ' 2 , 5 , молок^ и молочным продук
там - 1,9, овощам и фруктам - 2 раза. 

Следует отметить, что высоким темпам роста способ
ствовала не только общая закономерность улучшения струк
туры питания сельского населения, но и некоторая ориен
тация жителей села на сокращение личного подсобного х о 
зяйства и изменение соотношения товарного и нетоварного 
потребления. 

В 1965 г . удельный вес личйогб подсобного хозяй
ства в потреблении населения сельских районов республики 
составлял: по мйсу ипмйсопродуктам - 43,2%, молоку и мо
лочным продуктам - 52,2%, яйцу - 62,7%, овощам' - 72,0%. 

В 1977 г . эти показатели составили соответственно: 
13,2%; 35,3%; 44,8%; 36,8%. 

Положительной чертой'формирования потребления сель
ского населения является увеличение доли г^рерайотанных 
продуктов питания и полуфабрикатов. Этому способствует 
не только расширение промышленного производства продук
тов питания, изменение соотношения между товарным и нето
варным потреблением, но также в'значительной мере'и раз
витие общественного питания на селе. 

Продажа непродовольственных товаров сельскому насе
лению республики, как'в общем объеме, так и в расчете 
на душу населений, увеличилась за период с 1565 г . по 
1977 г . в 2,6 раза. Продажа этих же товаров на душу г о 
родского населения за это время возросла в 1,6 раза. 

Из товаров легкой промышленности наиболее сущест
венно увеличилась продажа одежды: в расчете на душу 
сельского населения - более чем в 2,9 раза. В то же вре
мя уровень продажи других товаров легкой промышлеяно^и 
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- галантерейных, пар^яиерно-коометичеоких, тканей - су
щественно отстает о? уровня их продажи городскому насе
ление. 

Таблица 2 

Развитие продажи товаров легкой промышлен
ности сельскому и городскому население в 
расчете<^ш душу населения 

( в руб.) 

Товарные 
группы ° 

Продажа на 
душу город
ского насе
ления 

1965г. 1978г 

Продажи на 
Кушу сельско
го населения 

1965г. 1978г. 

Отношение 
покупок сель
ского населе
ния к город
скому населе-
нию (в 
1965г. 1978ге 

Непродоволь
ственные т о 
вары 
Всего 334 872 155 404 46,4 46,3 
Ткани 36,9 66,4 15,8 31,4 « , 5 47,1 
Одежда и белье. 87,6 15,3 26,2 76,3 29,9 49,9 
Трикотажные 
изделия 41,5 103,1 15,1 54,0 17,3 57,0 
Галантерей 25,7 52,8 6,7 18,9 26,0 35,8 
Парфюмерия и 
мыло туалетное' 6 ,9 18,1 . 2,3 9,1 3,3 50,2 

Рост благосостояния сельского населения и его поку
пательной способности, улучшение культурного уровня пре
допределили опережающие темпы роота покупок товаров,удо
влетворяющих духовные потребности. В товарообороте замят 
но возрос удельный вес товаров длительного пользования* 
Доля этих товаров в общем объеме продажи товаров на душу 
городского населения увеличилась в 1,3 раза, на душу 
сельского населения - в 5,0 раза. 

Рассмотренные тенденции развития спроса сельского 
населения будут наличествовать и в долгосрочной перепек^ 
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тиве. Развитию этих тенденций будет способствовать даль
нейшее развитие сельскохозяйственного производства, его 
специализация и агропромышленная интеграция, рост про
изводительности труда и доходов, изменение социальной 
структуры населения, преобразование системы сельского 
расселения. Это требует от директивных и хозяйственных 
органов республики разработки и принятия серьезных мер 
по улучшению организации сельской торговли и ее, товаро-
снабжения. 

Несмотря на опережающее развитие товарооборота ко
оперативной торговли- размеры среднедушевого 0товарообо
рота на селе намного ниже, че.\: в городе, причем разница 
в общей сумме возрастает. 

Так, отношение товарооборота в расчете на душу сель
ского населения к товарообороту на душу городского насе
ления возросло с 41,6% Е 1965 г . до 53,5% в 1978 г . Од
нако абсолютная величина разрыва з уровнях продажи уве
личилась соответственно с 587 рублей до 784 рубля. 

Величина товарооборота на душу~сельского населения по 
>тношекию к душевому товарообороту городского населения об
ставила в 1976 г , немногим более 50$, хотг по уровню душе* 
шх денежных доходов населения различий практически нет.. 

Одной из причин медленного сближения среднедушево
го товарооборота города и села являются недостатки в 
планировании и распределении ресурсов товаров ме;;;ду тор-* 
говыми системами. Сложившиеся пропорции В распределении 
товарных ресурсов ме;эду государственной и кооперативной 
торговлей не отвечают возросшим доходам оельского насе
ления, сдвигам в его социальной отруктуре, возросшей 
роли потребительской кооперации в решении задач преодо
ления социально-экономических различай мезду городом и 
деревней. 

В 1978 г . потребительская кооперация республики об -
служима " 5 0 н а с е л е н и я ^спуШики 7~однако ее доля~~оо-̂  
ставляла; в рыночных фондах швейных изделий 34,0$,хлоп-
чатобумааных тканей-45,0%, мебели 41,2%, телевизоров— 
37,6%, меховых изделий-26,7% и т . д . 
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Как видно, удельный вес кооперативной торговли в 

рыночных фондах указанных и других товаров значительно 
ниже ее доли в общей численности и д-знежных доходах на
селения республики. • 

Несоответствие товарного предложения покупатель
скому спросу в условиях быстрого роста-доходов сельской 
населения ведет к росту миграции денег в государственную 
торговлю, ^удовлетворенности спроса, росту денежных 
вкладов населения, темпы и размеры увеличения которых 
выходят за рамки экономически оправданных. В настоящее 
время сумма свободных денежных средств составляет около 
50% годового объема денежных доходов населения. Значитель
ная часть денежных сбережений представляет собой отло
женный спрос; при условии обеспечения кооперативной тор
говли товарами, соответствующими по объему и структуре 
спросу сельского населения, темпы и размеры увеличения 
вкладов могли быть значительно меньшими. 

Становится очевидным, что степень удовлетворения 
потребностей, как важнейший-показатель уровня жизни, все 
более определяется не уровнем денежных доходов, а обес
печенностью платежеспособного спроса товарами и услуга
ми. В этой связи задаои сближения уровня- и структуры пот
ребления сельского и городского населения требуют внесе
ния соответствующих корректив в распределение товарных 
ресурсов между государственной и кооперативной торгов
лей, улучшения товарного ассортимента в соответствии с 
предъявляемым спросом на сельском рынке, укрепления мате
риально-технической базы кооперативной торговли. 
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Наиболее полное удовлетворение спроса населения на 
товары народного потребления немыслимо без хорошо постав
ленной работы по изучению и прогнозированию спроса. 

Прогнозирование развития потребностей на перспекти
ву осуществляется в настоящее время несколькими методами, 
среди которых основное значение принадлежит нормативно
му методу. Он опирается на разработку научно обоснован
ных уровней потребления пищевых продуктов, норм рацио
нального потребления одежды и обуви, нормативов обеспе-
ченности населения предметами длительного пользования. 
Потребности, их количественное выражение в виде рациональ
ных норм должны быть увязаны прежде всего с развитием 
производительных сил в определенный период. Это дает воз 
можность планировать масштабное и структурное развитие 
отраслей производства. В то же время обеспеченность на
селения товарами и особенно предметами длительного поль- • 
зования должна быть также привязана к определенному пе
риоду и с точки зрения социально-экономических и демогра 
фических особенностей развития того или ино^ периода5т.. 
э . национальных особенностей населения в потреблении, с о 
отношения численности населения в городе, и на селе, меж
ду работниками, занятыми умственным и физическим трудом 
и т . д . Комплекс социально-экономических условий в масштаб 
бе страны в целом и в рамках отдельного региона постоян
но меняется и совершенствуется как по мере развития про
изводительных сил, так я по мере изменения социально-ако-
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номичеоких условий жизни* потребностей и опроса населе
ния. 

Процесс- развития спроса населенля на непродоволь
ственные товары и особенно товары длительного пользова
ния в гораздо большей степени, чем опрос на продукты 
питания, носит комплексный характер. Это проявляется в 
том, что опрос на товары длительного пользования форми
руется и развивается в -рамках относительных:, но изолиро
ванных и практически мало заменяемых друг другом ком
плексов потребностей. Эти комплексы потребностей удов
летворяются определенным набором товаров, функциональ
но связанных менду собой.в процессе потребления. В этой 
связи наибольший интерес с точки зрения дальнейшего с о 
вершенствования нормативного метода изучения спроса 
представляет рассмотрение вопроса з плане развития пот
ребностей и спроса населения по потребительским комплек
сам» 

Разработка нормативов потребления наоелеяиег^товаров 
по потребительским комплексам осуществляется ВНШКСом 
Министерства торговли СССР и ВНИИЭКТом Центросоюза и их 
филиалами в союзных республиках и, в частности, .в Лат
вийской ССР впервые. Проект нормативов разработан на 
187 видов непродовольственных товаров, объединенных в 
потребительские комплексы, совокупность которых класси
фицирована на следующие группы: "Жилище, его оборудова
ние и домашняя обстановка"; "ломавшее хозяйство и быто
вое обслуживание населения"; "Отдых, туризм, спорт".; 
"Средства передвижения, сопутствующие им товары и услу
ги, гаражи"; "Духовные блага и культурный досуг" . 

Разработок нормативных показателей потребления важ
нейших предметов культурно-бытового назначения и хозяй
ственного обихода населения Латвийской ССР осуществля
лась в два этапа, :1а первом производился анализ состоя
ния социально-экономического развития региона и расчет 
сложившегося набора материальных потребностей и достиг
нутого уровня потребления товаров населением. При этом 
использовался широкий круг информации о развитии произ-
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подства товаров народного потребления, о демографичес
кой и социально-экономической структуре населения и уро
вне его жизни, а также представительных: обследований 
городского и сельского населения. 

На втором этапе разрабатывались и уточнялись норма
тивные показатели потребления, а в качестве информацион
ной базы использовались показатели долгосрочных прогно
зов, а именно прогнозы спроса городского и сельского на
селения до 1990 г . , разработанные ВНИЖСом и ЖЙШВКТом, а 
также их филиалами, прогнозы развития науки и техники, 
демографические и социальные прогнозы. 

Нормативные показатели потребления разрабатывались 
основе'современного представления о возможном объе-

е и структуре материальных потребностей членов общест
ва в 1990-2000 г г . , складывающихся с учетом развития 
.аучно-технического прогресса, повышения и сближения 

уровня и условий жизни городского и сельского населения 
а т . д . 

Разработка нормативных показателей по товарам осу
ществлялась дифференцированно. По мебели, посуде, от 
дельным видам культтоваров и электробытов-х машин произ
водилось уточнение ранее разработанных норм рациональ
ного потребления; по остальным товарам, входящим в пот
ребительские комплексы, нормативные показатели проекти
ровались впервые. Нормативы обеспеченности и нормы годо
вого потребления разрабатывались для населения Латвийской 
ССР в целом, а также для жителей городе^ и сельской мест
ности. 

Одним из основных методов исследования явился метод 
Цельфи. Для этого была сформирована панель экспертов.сос
тоящая из наиболее компетентных специалистов промышлен
ности, государственной и кооперативной торговли, научных 

других учреждений. Опрос экспертов проводился в два ту
па. Результаты опроса экспертов обрабатывались логически, 

затем методом средних величин. 
Для определения сроков службы изделий использова

ние материалы выборочных обследований населения, данные 
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о возрастной структуре наличного парка и изделиях, вы
бывающих йэ пользования, отдельные сведения о результа
тах эксплуатационных испытаний агрегатов на долговеч
ность и надежность, а также мнения экспертов. 

Комплекс "Жилище, его оборудование и домашняя об--, 
становка" включает три группы наиболее важных товаров, 
удовлетворяющих потребности в рамках жилища, - в тек
стильных изделиях для оформления интерьера, его освеще
ния и мебелировки. При оформлении интерьера целесообраз
ность приобретает ооздание функциональных узлов, созда
ющих общую объемно-пространственную композицию гармони
ческого целого, что в значительной мере объясняет ком
поновку комплекса "жилище". Проекты нормативной обеспе
ченности населения.Латвийской ССР близки к общесоюзным 
показателям по количеству изделий в расчете на 100 се 
мей, однако в республике сохранился специфический харак
тер их оформления и использования. Например, нормативная 
обеспеченность населения Латвийской ССР текстильными из
делиями для оформления интерьера проектируется следуй 
щим образом (кв.м. на 100 семей): на скатерти декоратив
ные - 350, гардинно-толевые - 2700, изделия из декоратив
ных тканей - 2900, ковры и ковровые изделия - 2550. В 
целом по СССР эти показатели составляют соответственно 
350, 2266, 2734 и 2380 кв.м. Высокая культура народного 
художественного ткачества и-в дальнейшем явится отличи
тельной чертой композиционного и колористического оформ
ления изделий. 

Одной из отличительных особенностей бытового уклада 
населения рСЬпублики является значительное повышение уро
вня обеспеченности электробытовые: машинами и приборами, 
что нашло отражение в показателях комплекса "Домашнее 
хозяйство и бытовое обслуживание населения". Региональ
ные особенности республики проявляются в более высоком, 
чем в целом по СССР, уровне фактической обеспеченности 
рядом электротоваров, по данным ВНИйКСа за 1978 г . Так, 
обеспеченность электрокофемолками в целом по стране с о с 
тавляет 4 шт. на 100 семей, по Латвийской ССР - 35 шт., 
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электросоковыжималками соответственно - 21 и 31 шт. На
циональные особенности латвийской кухни, а именно приго
товление коктейлей, муссов, взбитых сливок и т .д . опре
делили перспективную обеспеченность электромиксераии -
45 шт., по СССР - 40 шт. на 100 семей. Сходство социаль
но-бытового уклада объясняет близость нормативов рацио
нальной обеспеченности с другими прибалтийскими респуб
ликами. 

Товары, объединенные в потребительский комплекс 
"Отдых, туризм, спорт", призваны удовлетворять потреб
ность населения в занятиях физкультурой* активном отды
хе, спорте, которая особенно возрастает в связи с пос
тоянной задачей всестороннего развития личности. Как от 
мечено в Программе КПСС, "физкультура и спорт прочно вой
дут в повседневный быт людей". По сравнению с фактичес
ким уровнем обеспеченности, с учетом постоянно растущих 
потребностей, обеспеченность значительно возрастает^и ее 
нормативы по ряду товаров проектируются в следующих 
объемах ( количество штук на 100 семей): лыжи - 90, шах
маты - 50, удочки, спиннинги - 75, катера, лодки, байдар
ки - 9 (по СССР эти показатели соответственно составля
ют 75, 45, 50 и 7 шт. ) . Значительно сблизится обеспе
ченность городского и сельского населения. 

Дальнейший рост обеспеченности транспортными сред
ствами - легковыми автомобилями, мотоциклами, моторол
лерами, мопедами и д р . ; в о многом обусловлен трансформа
цией целей их потребления. Эти товары постепенно утра-
чивают свое назначение только как средства передвижения и 
все чаще приобретаются и используется с далью активного 
отдыха и спорта. Эта особенность будет усиливаться по 
мере увеличения свободного времени. 

В исследовании в основном сохранены нормативы обес
печенности средствами передвижения, установленные ранее 
Госпланом Латвийской СОР, за исключением показателя по 
мотоциклам и мотороллерам, который увеличен с учетом 
уточненной (Тактической обеспеченности ими населения, 

'['мотивы обеспеченности товарами, используемыми для 
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удовлетворения духовных потребностей и проведения досу
га, разработаны с учётом увеличения свободного времени, 
роста благосостояния, развития туризма и других факторов. 
То еоть, норматив обеспеченности радиоприемниками и ра
диолами - 200 шт. на 100 семей установлен с учетом по-
ьышенной потребности в переносных радиоприемниках, ко 
торые могут быть иопольэованы в местах отдыха, а также 
о учетом перозектив автомобилизации. Большой подвиж
ностью населения, развитием туризма обусловливаются по
вышенные по сравнению с ранее установленными нормати
вы на фотоаппараты и диапроекторы. 8 этих условиях фо
тографирование на цветные диапозитивы интенсивно вытес
няет обычную фотосъемку. 

Проект нормативных показателей, разработанных с 
учетом региональных особенностей Латвийской ССР, в нас
тоящее время представлен в Госплан СССР. После рассмотре
ния и утверждения нормативные показатели могут найти оп
ределенное применение при перспективном планировании про
изводства товаров народного потребления, разработке по
казателей уровня жизни,> в частности, объема и структу
ры потребления и удовлетворения спроса населения, е так
же рационального потребительского бюджета; долгосроч
ном планировании объема и ассортиментной структуры роз
ничного товарооборота государственной и кооперативной 
торговли; рациональном размещении и организации сети по 
торговле товарами, объединенными в потребительские ком
плексы. 



З.А.Матуле 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПАНЕЛИ 

Углубление исследований личного потребления и спро
са требует совершенствования информационной базы. Б 
этих целях в начале семидесятых годов была создана пер
вая в нашей стране потребительская панель» но уже к кон
цу десятилетия панельные опросы получили широкое разви
тие и проводились в большинстве союзных республик. 

Формирование потребительских панелей» поддержание 
их репрезентативности и проведение опросов требуют зна
чительных затрат труда и средств. Необходимой предпо
сылкой эффективности этих затрат является постановка за
дач и использование результатов опросов в соответствии 
с информационными ВОЗМОЖНОСТЯМИ панели. При каждом оп
росе следует выяснить: 

- располагают ли члены панели необходимой инфор
мацией; 

- можно ли получить эту информацию путем опроса; 
какие могут быть при этом искажения; 

- как влияет на результаты опроса степень охвата 
выборочной совокупности опросом; 

- как влияет на результаты опроса методика создания 
и пополнения панели и Ьмещения в ее составе. 

Подход к анализу информационных возможностей пане
ли показан на примере часто встречающейся задачи опро
сов - исследования парка предметов длительного пользо
вания ( выявления обеспеченности населения ими, струк
туры, возраста и технического состояния парка). 

Наличие или отсутствие в хозяйстве предметов дли
тельного пользования респондентам хорошо, известно. Если 
они уверены в анонимности опроса, то мотивы искажения 
информации (престижные соображения, наличие дорогостоя
щих предмртов при низком уровне дохода и т . п . ) вряд ли 
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мог^т иметь существенное влияние. К большим смещениям 
может привести неполный охват выборочной совокупности 
опросом, особенно при корреспондентском способе сбора 
информации. Завышение показателей имеет место при повы
шенной активности владельцев исследуемых предметов: они 
недовольны дефектами изделий, заинтересованы в улучшен 
нии Организации ремонта и т . д . В ряде случаев смещение 
может иметь противоположное направление, особенно в 
условиях д^ициткости. Члены панели, не имведие трудно 
приобретаемых предметов, могут быть более акт*шнш*и, 
надеясь, что по результатам опроса торговля тн будет 
расширена. 

В научной литературе рекомендуются способы расчета 
доверительного интервала при неполном охвате выборочной 
совокупности опросом*. Эти способы предусматривают воз
можность омещений обоих направлений. На практике чаще 
всего доверительные интервалы получаются настолько ши
рокие, что теряется возможность использования результа
тов опросов. Доверительный интервал можно сузить,если 
привлечь дополнительную информацию. 

Во многих случаях о направлений смещений ЙОЖНО су 
дить по коэффициента^ парной корреляции-количества отве
тов на 100 писем и показателей обеспеченности по отдель
ным группам опрошенных. Направление смещения и некото
рую оценку ее размера можно получить, сопоставляя объем 
продажи исследуемых предметов в натуральных показате
лях за 1-2 года с распространенными данными опроса о 
наличии у населения предметов, купленных за эти годы. 
Например, обеспеченность пылеоосамк, купленными в тече
ние неполньО двух лет, предшествующих обследованию, по 
данным панельного опроса в Латвийской ССР оказалась в 
1,2 раза выше, чем по расчетам на основе данных о роз
ничной продаже^. Статистическая отчетность о продаже в 

1 Кок рея Уильям.. Методы выборочное исследования. М., 
1976, с".383. 

2 Матуле З.А. Анализ активности участия населения в на 
дельных"опросах. - В кн . : Методологические .проблемы 
изучения и*прогнозирования спроса. Ц., 1978, с .167. 
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натуральных показателях имеется только по узкому кру
гу предметов-длительного пользования. По остальным 
возможны менее точные сравнения с использованием данных 
оптовых баз о поставке их в розничную сеть вместе с 
экспертными оценками специалистов об изменениях запа
сов в сети. 

Причиной завышения показателей обеспеченности яв
ляется также постепенное старение панели. Ив е^ соста
ва периодически исключаются те семьи, которые не участ
вовали в нескольких опросах подряд. Если активность в 
отдельных опросах в определенной мере зависит от заин
тересованности в исследуемых проблемах* то этот фактор 
влияет и на процесс отсева членов' панели (в некоторой 
степени его действие начинается уже при формировании 
выборочной совокупности). Б составе панели постепенно 
образуется относительно стабил&нйй совокупность лиц 
ийИ1 семей, которые участвуют в"' опррсах длительное вре-
Ш' # заполняют почти все" посланные им- опрооные листы. 
Анализ" материалов ряде1 бирсов показал, <*то эта сово
купности* бСЪбЪй*юс№ в структуре расходов' и пот
ребления* фййё' д'ойя1 Парных расходов' Д б'№'бТё' семьи, 
больше внимания уделяется совершенствованию бытовых 
условий и т . п . ) * . Следовательно, в.составе панели про
исходят смещения, которые увеличиваются по мере возрас
тания Продолжительности ее эксплуатации и не вбегда 
могут бк$ъ раскрыты при социально-демографичеойЬц' ана
лизе ее' состава. Кроме того, в панели уменьшается удель
ный вес молодых семей, которые менее обеспечены пред
метами длительного пользования. Вновь образовавшиеся 
семьи попадают в выборочную совокупность только при 
ее пополнении. Однако они заменяют только вЗД&ившие мо
лодые семьи, а старение оставшегося состава1 .ШЧем не 
компенсируется. 
I Матуле З.А.О влиянии корреспондентского способа оп

росов на информационные возможности потребительских 
панелей. - В кн.: Проблемы исследования, прогнозиро
вания и Формирования спроса., П секция.Вильнюс, \с^х 

с .45 . 1 
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Завышение абсолютных показателей обеспеченности 
предметами длительного пользования было выявлено з ре
зультате панельных опросов з Эстонской, Латвийской ,Ли
товской ССР и других -республиках. 

Всесторонний анализ возможных систематических оши
бок требуетоя в исследованиях относительных покаэате- "' 
лей динамики обеспеченности предметами длительного поль
зования при домощи повторных панельных опросов. Если г 
результате отдельных опросов не Еыязлены систематичес
кие ошибки пли они имеют примерно одинаковое направ
ление и относительные размеры, то данные повторных оп
росов отражают характер изменений обеспеченности и тем
пы ее роста. Целесообразно особенно тщательно проверять 
результаты опросов, когда спрашивается давно созданная 
панель ч обеспеченность исследуемым предметом высока. 
При этих условиях выборочные данные могут показать на
сыщение предметами, в то время как в генеральной сово
купности оно еще не достигнуто. 

При исследовании структуры, возраста и техничес
кого состояния парка предметов длительного пользования 
генеральной совокупностью фактически является не все 
население, а только владельцы этих предметов. Отсутст
вие ответов от членов панели, не имеющих исследуемых 
предметов, не влияет на результаты опроса. Фактор з а 
интересованности в зависимости от содержания опросного 
листа может привести к некоторому завышению удельного 
веса покупок последних лет или, наоборот, давних, при
обретений. Если в листе много вопросов об организации 
гарантийного ремонта, изменениях потребительских свойств 
изделия во в^ия гарантийного срока и т . п . , то более 
заинтересованными, а вместе с этим и активными могут 
быть владельцы новых предметов. Вопросы о будущей за 
мене изделия больше привлекут внимание владельцев с та 
рых Предметов. Это распространяется также на структуру 
парка (распределение его по маркам, йдслям или д р . ) , 
поскольку новые предметы в основном представляют собой 
более совершенные и сложные изделия. Смещения такого 
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рода дает Й старение панели. Если в ней постепенно на
капливаются липа или семьи, которые больше средств вы
деляют для покупки товаров,то и среда приобретенных иьш 
предметов длительного пользования может оказаться боль
ше высококачественных и дорогих изделий.--

При обработке ответов о времени приобретения пред
метов длительного пользования нельзя исключить из рас
пределения группу респондентов, которые выбрали ответ 
"не помню времени приобретения". Так как она образуется 
в основном из владельцев старых изделий, ее удельный-
вес является своеобразной характеристикой неточности 
показателей возраста парка. Удельный вес этой группы 
можно уменьшить правильным выбором верхней границы пер-, 
вого (давнейшего) интервала времени. Чем дешевле пред
мет, чем меньше он имеет значения в домашнем хозяйстве, 
тем ближе должна быть верхняя граница интервала време
ни к моменту опроса. 

Маловероятно возникновение систематических ошибок 
в показателях технического состояния парка (распределе
ния по количеству и характеру ремонта и т . п . ) , особенно 
при обработке ответов по периодам приобретения. 

Кроме анализа систематических ошибок, необходимо 
определять ошибки выборки результатов опросе, если та
кой расчет возможен и правомерен. Это зависит от мето
дики создания панели, изменений в ее составе во время 
эксплуатации (старения, методики пополнения), информа
ции о дисперсии исследуемых признаков, систематических 
ошибок в результатах данного опроса. 

Часть анализа информационных возможностей панели 
можно осуществлять до проведения опроса на основе дан
ных о составе панели и его изменениях, материалах пре
дыдущих опросов по той же и аналогичным темам и др. и 
результаты использовать для уточнения задач опроса. Ос
тальные операции выполняются после опроса. Результаты 
всего анализа позволяют показать потребителю информации 
истинные возможности ее использования, указывая точные 
или ориентировочные доверительные интервалы, наличие, 
причины, направление и приблизительные размеры систе
матических ошибок,округляя результаты с учетом их точности. 



Й.Б.Диманз 

ЛГУ им.П.Стучки 

ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРО
ЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
НАРОДА 

Выработка функциональной подсистемы "Уровень жизни 
народа11 тесно связана с построением информационной моде
ли процесса планирования этого раздела народнохозяйствен
ного плана. Информационная модель отражает движение, по
токи информации в процессе планирования, т . е . связи меж
ду отдельными структурными единицами внутри подсистемы и 
внеиними функциональными комплексами АСПР, АСГС, АСФР, 
АСОИ цен и т . д . Практически информационную модель можно 
рассматривать как структурную схему процесса планирования 
данного раздела народнохозяйственного плана, необходимую 
для его изучения и совершенствования. 

Необходимость в построении информационной модели воз -
ЕИКАЕТ в связи о переводом плановых расчетов показателей 
уровня жизни народа в автоматизированный режим планирования 
на базе создания банка данных. 

Информационная модель планирования показателей повы
шения уровня жизни народа является основой для разработки 
моделей расчета этих показателей. Они находятся в единстве, 
и поэтому при разработке информационного обеспечения под
системы рассмотрение их в разрыве правомерно л\чщь на эта
пе анализа, после которого модели обоих видов синтезируют
ся. Такая общая *»тегрированная модель отражает планирова
ние показателей уровня жизни народа как процесс преобразо
вания и движения информации в единстве функции и структу
ры под системы.Аналогично проходят работы по проектированию 
информационных обеспечений двух других функциональных под
систем АСПР. В единстве они образуют 1:ерйр:ию моделей, су 
ществующую с учетом принципа внешнего дополнения (взаимо
связи и взаимозависимости), поскольку ни одна из них не 
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Основная иаооа показателей, образующих информацион

ный фонд,выявляется в результате изучения документов,вхо
дящих в подсистему, циркулирующих в ней и выходящих не 
нее. Ив документов навлекаются составляющие их показате
ли, при этом определяется регламентированная форма запи
си их наименований на естественном языке, проводится ана
лиз каждого из них по определенной структуре. 

На данном этапе исследования проводится также струк
туризация информационного фонда, т . е . осуществляется выяв
ление и фиксирование взаимосвязей показателей по объему 
понятия и методологии намерения. При атом принимаются во 
внимание вое инструктивно-методические материалы, регла
ментирующие методики расчета показателей уровня жизни на
рода, порядок заполнения форм документов к определяющие 
состав информационных потоков внутри и вне подсистемы. 

Исследование информационного фонда подсистемы закан
чивается разработкой таблиц классификаторов, которые вклю
чают в себя не только перечень укрупненных показателей и 
сведения, полученные ив таблиц движения информации, но и 
алгоритмы формирования выходных показателей. На основе 
построенных классификаторов шшш составить обективное пред
ставление о количестве показателей в информационное фонде 
подсистемы "Уровень жизни народа'' ,#х взаимосвязях, принад
лежности к задаче, подсистеме и т . д . 

Классификация показателей является важнейшим инструмен
том анализа информационных связей подсистемы. В процессе 
работ по созданию информационного обеспечения задач второй 
очереди АСПР в условиях использования автоматизированного 
банка данных была осуществлена разработка новых классифика
торов, проведено уточнение и дополнение уже существующих 
группировок. 

От качества проведенного анализа эавиоит эффективность 
функционирования не только самой подсиотемы "Уровень жизни 
народа11, но и АСПР как интегрированной системы в целом. 

В настоящее время содержание информационного фонда за
дач подсистемы ограничено рамками ее состава. Таким обра
зом, информационная модель не отражает всего процесса пла-



п р е д а е м * » ы оебж обособленную систему. 
I к 60109 глубокого изучения информационных процес

сов вокаяожеш ее инфорчацяонжус « о д о й можно представить 
как совокупность педалей двух видов, классифицированных 
ао приежажу жарактера информационных связей* 

В укрупненном жида информационную модель подсистемы 
"Жрожэи* жмени вдродж* обычно представляю в виде связного 
графа о джуотороинаЖ ежявжю между веранн&ыи. Такая связь 
обусловлена спецификой пояонотемы, проявляющейся в том, 
что она яждяетоя одновременно и падающей и сводной, обоб
щи Ш емс*<мю$ показателе! и связана практически со в с е 
ми отраслевыми, территориальными, межотраслевыми АСУ и 
функциоыалмыми комплексами. Такая связь проявляется в на
личия эжеыентов плане по? пения уровня жизни народа во 
всех расчетах вышеперечисленных систем. Поэтому для обес 
печения комплексного подхода к построению информационной 
модели додоистемы значительное время затрачивается на ана
лиз и структуризацию ее иифорвационясго фонда, классифика
ция показателей, обрезучих е г о . Кроме того , необходимо 
совладение тех требований, которые предъявляются информа
ционна! обеспечением АСПР как интегрированной системы. К 
основным же нжж О Т Н О С Я Т С Я ! 

- наличие единого языка описания показателей, состав
ляющих информационный фонд; 

- использование унифицированной системы кодирования и 
классификации показателей, документов и задач; \ 

- соблюдение общих принципов построения и ведения 
классификаторов; 

- оруанжвация едины! массивов информации на базе раз
витой системы иатеиатичеокого обеспечения автоматизирован
ного банка данных. 

Этап выявления информационного фонда подсистемы и его 
анализа включает в оебя отруктуриаацию его показателей, 
фиксацию парадигматических отношений между признаками, вы
деление групп и псевдогрупп показателей, их классификацию 
и построение теплиц классификаторов с указанием источников 
формирования показателей и адресов их поступления. 
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пирования показателей уровня жизни народа, но внедрение 
ее в практику планирования создает базу для дальнейшего 
развития подсистемы и совершенствования ее информационных 
взаимосвязей. 

Внедрение информационной модели^процесса" планирова
ния уровня жизни народа и качество ее функционирования за
висит от организации единого -технологического процесса, 
сформированного на базе результатов интеграции отдельных 
технологических циклов функциональных подсистем, а также 
от выполнения требований по стандартизации всех процессов 
обработки информации в системе. К таким требованиям можно 
отнести следующие: 

- организация массивов информации подсистемы с учетом 
общесистемного математического обеспечения банка данных; 

- проведение подготовительной работы по подготовке 
магнитных лент с входной информацией, их вводу,%онтролю 
ввода и организации переформатирования для загрузки в банк 
данных; 

- разработка рабочих программ расчета показателей} 
- подготовка инструкций для каждого этапа технологи

ческого процесса обработки информации по подсистеме; 
- описание схем сбора данных по подсистеме с учетом 

общесистемных требований. 
С учетом этих моментов были проведены работы по орга

низации массивов информации задач подсистемы (формирова
ние базовой датотеки) и определена их структура с учетом: 

- особенностей организационно-функциональной структу
ры подсистемы "Уровень жизни народа"; 

- состава и структуры информационного фонда, выявлен
ных на этапе анализа; 

- взаимосвязей между показателями задач подсистемы и 
единым циклом их расчета; 

- требований, предъявляемых к организации массивов ин
формации системой АБД АСПР; 

- возможностей подготовки,'ввода, контроля и перефор
матирования информации комплекса технических средств й ма
тематического обеспечения подсистемы. 
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Наличие организованного информационного фонда подсис
темы "Уровень жизни народа" в условиях функционирования 
автоматизированного банка данных создало основу для прове
дения не только прямых плановых расчетов, но и осуществле
ния прогнозных разработок по широкой номенклатуре показате
лей ва сравнительно короткое время. Этот момент характери
зует практическое внедрение математических моделей расчета 
показателей уровня жизни народа в единстве с информацион
ным аспектом процесса планирования этого раздела народно
хозяйственного плана. Кроме того , структура массивов ин
формации (бавовой датотеки) поззоляет практически неогра
ниченно увеличивать число показателей, т . е . совершенство
вать структуру информационной модели на практике, что о с о 
бенно ввжко ж условиях развития подсистемы, а это, в свою 
очередь, дает возможность реализовать комплексный подход 
к реиеия» задач'АСПР., осуществлению взаимосвязей в авто
матизированном режиме шинирования на базе единого инфор
мационного фонда. 



Т.К.Васильева 
НИИ планирования 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШШ-ЗШУ ПРИ РЕШ1Ш 
ЗАДАЧ АСПР 

(на примере подсистемы "Уровень жизни народа11) 

При проектировании любой АСУ важное реие^^е имеет 
способ организации информации, а также формы и методы 
ее обработки. 

О 
Как известно, информационное обеспечение подсисте

мы "Уровень жизни народа" прошло 2. этапа своего развития 
(з соответствии с I и П очередью подсистемы): 

1. Организация информации по формальным критериям. 
2. Организация информационного фонда по содержатель

ным критериям. 
При реализации I очереди подсистемы информационный 

фонд, организованный по "документальному" принципу» не 
был достаточно гибким и удобным для решения задач. Воя 
необходимая исходная информация о формы документа явля
лась неделимой единицей ввода, хранения и обработки дан
ных. Очевидно, что основным недостатком в Таком случае 
является отсутствие возможности обращаться К отдельным 
показателям данной плановой формы. 

Общая тенденция развития оиоФем обработки ДЙНЙЬА 

привела К тому, что большинство АСУ на всех уровнях управ
ления реализовано на ЗШ Ш поколения. Задачи П очереди 
АСПР также решаются на ЭВМ Я5»ЁМ(? N5 4004/150". 

Бо П очереди подсистемы реализован "сод^ржательШайн 

принцип организации информации. Единицей обработки Являет
ся планово-экономический показатель (а не документ), с о 
вокупность которых составляет автоматизированный банк 
данных (АБД) подсистемы. Создание банка Данных устраняет 
дублирование информации, обеспечивает независимость дан
ных от программ пользователей. Появляется возможность 
быстрой подготовки данных по резличным критериям и для 
различных целей (так, например, для уточнения или азме-
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некия значения отдельного показателя нет необходимости 
производить операции над всем рабочим массивом, доста
точно лишь ввести требуемое значение в АБД). 

Однако существующий способ обработки планово-эконо
мической информации при решении задач АСПР нельзя наз
вать весьма эффективным. Реализация П очереди подсистемы 

'вровень жизни народа", создание и фу11кционирова ние АБД 
позволяет сделать вывод, что даже организация ин'}* гмации 
по содержательным критериям ( т . е . по показателям) не дает 
значительного эффекта при эксплуатации подсистемы. Ис
пользование современных средств вычислительной техники, 
создание АБД и системы управления банком данных еще не 
решает зсех проблем обработки данных. 

В подсистеме проводятся работы по задачам, которые 
характеризуются следующими особенностями: 

- относительная простота и трудность формализации 
алгоритма; 

• - достаточная автономность входной информации; 
- большое количество форм входной информации. 
Задачи решаются методом прямых плановых расчетов. 
Указанные выше характеристики задач подсистемы мож

но рассматривать как существенные предпосылки для пере
хода к качественно новому способу обработки планово-эко
номической информации. 

Известная в настоящее время технология проведения 
расчетов в пакетном режиме обладает многими недостатками; 
в частности, ограничена возможность оперативного решения 
задач, принципиально исключено участие пользователей в 
процессе решения задеч. Возникает необходимость в разра
ботке нетрадиционных методов обработки данных. 

Одним из направления автоматизации плановых работ 
является представление пользователю (в частности работ
никам Госплана) возможности решать свои задачи в диалого
вом режиме. Плановый работник должен получить доступ й 
ЭВМ в любой произвольный момент непосредственно на своем 
рабочем месте. 

Эту пробл'му можно решить только с ттвжштптт 
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мини-ЭВМ, обеспечивающих решение небольших задач в диало 
говом режиме," * 

Мини-ЭВМ можно определить как средство решения проб 
лем обработки данных, приближенное к рабочему месту поль 
зователя. 

Причинами, обусловливающими перевод задач подсисте
мы "Уровень жизни народа" на мини-ЭВМ, являются:. 

- простота алгоритмов решения; 
- несложность вычислений; 
- наличие значительного количества входных форм с 

небольшими расчетами; 
- часто возникающая необходимость в изменении форм 

документации. 
Предполагается использовать мини-ЭВМ "ВАНГ-2200 

технически совместимую (через интерфейс) с П 8 1 Е М Е Я 8 П 

4004/150". 
Использование малой ЭВМ позволит-: 
1) обращаться в централизованный АБД эа информаци

ей, необходимой для обработки^(где будут храниться боль
шие по объему массивы); 

2) создавать небольшие по объему (локальные) масси
вы данных в оперативной памяти малой ЭВМ; 

3) выполнять функции локальной, децентрализованной 
обработки непосредственно вблизи рабочего места; 

к) повысить оперативность расчетов; 
5) обеспечить мкоговариантные расчеты с оперативным 

выбором оптимального варианта. 
Для получения необходимых данных или для записи 

рассчитанных показателей в АБД мини-ЭВМ могу̂ у связывать
ся с центральной ЭВМ. 



О.Т.Канепайс 
Латвийское отделение НИИ 

ЦСУ СССР 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Я КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
В НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

В динамических межотраслевых балансах производства 
и распределения-продукции по сравнению со статическими 
вводятся .шахматные таблицы воспроизводства основных фон
дов: межотраслевые балансы возмещения основных фондов, 
капитального ремонта, прироста незавершенных затрат и 
другие. Во всех этих балансах в строках показываются ви
ды (технологическая структура) основных фондов. По столб
цам же показываются отрасли народного хозяйстве - заст
ройщики. На практике при составлении таких балансов боль
шая часть отраслей относится к материальному производству. 
Отрасли непроизводственной сферы обычно менее детализи
рованы, чем материального производства. Но эти отрасли 
имеют главное место в анализе вопросов, связанных с уров
нем жизни населения. Такие данные о составе основных фон
дов отраслей непроизводственной сферы позволят улучшить 
увязку, сбалансировать планы капитального строительства 
отраслей непроизводственной сферы с планами производства 
продукции отраслей, выпускающих средства труда, в первую 
очередь строительства и машиностроения. 

В Латвийской ССР имеется некоторый опыт составления 
межотраслевых балансов воспроизводства основных фондрв. 
За 1966 г . было проведено специальное обследование, на 
основе которого была составлена система межотраслевых 
балансов воспроизводства основных фондов. Однако для при
менения межотраслевых балансов воспроизводства основных 
фондов в прогнозировании развития народного хозяйства 
необходимо их ежегодное составление. В настоящее время в 
Латвийском отделении НИИ ЦСУ СССР начата разработка ме
тодик ежегодного составления укрупненных межотраслевых 
балансов воспроизводства основных фондов. На настоящем 
этапе разработаны методики составления межотраслевых 
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балансов капитальных вложений и капитального ремонта, 
составлены экспериментальные балансы за 1976 г.В даль
нейшем предпрлагается составить и другие межотраслевые 
балансы основных фондов. 

Рассмотрим межотраслевой баланс капитальных вложе
ний. Непосредственную характеристику уровня жизни насе
ления дает информация об основных фондах непроизводствен
ной сферы. 

Выделены следующие группы отраслей непроизводствен
ной сферы (в столбцах баланса): 

1) дорожное хозяйство, пассажирский транспорт и 
связь, обслуживающая население; 

2) жилищное хозяйство; 
3) прочие отрасли непроизводственной Сферы (здраво

охранение, просвещение, коммунальное хозяйство и Др.)* 
В строках баланса показываются 7 групп основных фон

дов. Из них важнейшие - основные фонды, выпускаемые: 
- машиностроением (машины, оборудование, транспорт

ные средства); 
- строительством (здания, сооружения). Остальные 

пять отраслей, производящие основные фонды, имеют незна
чительный удельный вес (табл.1) . 

В отличие от материального производства, удельный 
вес зданий и сооружений в капитальных вложениях непроиз
водственной сферы почти в четыре раза больше3 чем удель
ный вес машин, оборудования и транспортных средотв.Капи
тальные вложения непроизводственной сферы в продукцию маг 
шиностроеиия составляют 13,1% всех капитальных вложений 
в машины и оборудование (из них более 60% в пассажирском 
транспорте, связи и дорожном хозяйстве). ДОЛИ капиталь
ных вложений непроизводственной сферы в продукцию строи
тельства во всех строительно-монтажных работах состав
ляет 43,5%. В материальном-производстве следует стре
миться к увеличению доли машин и оборудования в основных 
фондах. Увеличение же строительно-монтажных работ в не
производственной сфере прямо влияет на улучшение жизнен
ных условий населения и его жизненный уровень, особен
но жилищных условий. 
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Отрасли непроиз-
водственной сфе-

\ . ры - застрой-
\ . щики 

Отрасли- \ . 
производи-
тели оонов- х. 
ных фондов X. 

Дорожное 
хозяйство, 
пассажир
ский тран
спорт и 
связь , об -
служиваю-
щая насе
ление 

Жилищ
ное 
хозяй
ство 

Прочие 
отрас
ли не-
произ
водст
венной 
сферы 

Итого 
неп ро 
извод 
ствен 
ная 
сфера 

I 2 3 4 г~ э 

I . Машиностроение и 
металлообработка 45,2 9 б 18,4 73,2 

2. лесная, деревообра
батывающая и целлю
лозно-бумажная про
мышленность 0,0 0,1 0,1 ' V 

3. Легкая промышлен
ность - 11,0 

4. Медицинская промыш
ленность -

5. Другие промышленные 
производства - - 2,3 2,3 

6. Строительство 32,3 179,6 71,8 283,^ 

7. Прочие- отрасли мате 
риального производ
ства 

— 

- 1,2 1.2 

Итого 77,5 189,5 106,4 '73,4 

Таблица I 

Структура капитальных вложений непроиз
водственной сферы в 1976 г . 

( млн.рублей, в сопоставимых ценах 1973 г . ) 
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У$о<Ш%рШЯ структуру капитальных вложений по о т 
дельным1 отраслям непроизводственной сферы, видим, что 
в группе ов'довявй "Дорожное хозяйство, пассажирский 
транспорт й связь, оболуживающая население" основная 
часть (58,3%> капитальных вложений внбсйТОТПб" продукцию 
машиностроении. Эта доля была бы значительно выше, если 
бы эта отр&оль не включала . дорожное хозяйство (доро
ги являмвет продукцией строительства). Капитальные вло
жение ^производственной сферы в продукцию машинострое
нию й1 оиюовно* относятся к дорожному хозяйству, пасса-
ашротсойу траадпорту и связи, обслуживающей население -
(61 г7%)> г а стдожтелъно-монтажные работы непроизводствен
ной сферы - к? жилщному хозяйству (63 ,3$) . На жилищное 
хозяйства расходуется 27,6% всего объема строительно-
монтажных работ в народном хозяйстве. 

Третья группа отраслей непроизводственной сферы в 
нашем балансе "Прочие отрасли непроизводственной сферы" 
охватывает 28,5% всех капитальных вложений непроизводствен
ной сферы^ причем поття по тем же пропорциям,как во всех 
капитальнйх вложениям непроизводственной сферы. Что касает
ся капитальная вложений в прочие виды основных фондов, 
ото они, за' жшючени'енг мебели (продукция деревообрабаты
вающей промышленности),- имеются только в отрасли "Про
чие отрасли неп^юиэводствейной сферы", например, постель
ное белье в болвкйца*, д&Гских садах и т . д . (продукция 
легкой промышленности)', медицинское оборудование (про
дукция медицинской промышленности), книжный фонд для 
библиотек (продукция прочих отраслей материального произ
водства) , музыкальные йЦструм&н^ы (продукция других про
мышленных производств).-

Кроме межотраслевого баланса капитальных вложений 
за 1976 генами составлен также межотраслевой баланс ка
питального ремонта, часть которого приведена в табл.2. 

Все эти показатели капитального ремонта значительно 
меньше соответствующих показателей к&пйтйМЪнЫх вложений. 

Лишь капитальный ремонтов этрабЖ нДороайеё' ±<)8Яйстйо,пас
сажирский транспорт и связ^,обс^жйавдая ! йШУейейие*,- вн-
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V Отрасли нвпройв-
X йодо*веиной 

X сферы - з а -
N. стройцики 

От р а с - , N. 
ли, вы- X 
полняющие X • 
капитальный X 
ремонт и X. 

Дорожное х о 
зяйство, пас
сажирский 
транспорт и 
связь,обслу
живающая на
селение 

Жилищ
ное 
хозяй
ство 

Прочие 
отрас
ли не-
произ-

. водст
венной 
сферы 

Итого 
непро 
извод 
ствен 
ная 
сфера 

I 2 3 1 5 
I . Машиностроение 

и металлообра
ботка 11,5 . 0,0 6,0 17,5 

2. Строительство 20,4 52,2 31,5 10*. I 

Итого , 31,9 52,2 37,2 121,6 

ланшГ заГТ96Б^1\5а "эта 10 лет увейшидась доля к^тальны 
вложений в отрасль "Дорожное хозяйство,пассажирский транс 
порт и связь, обслуживающую население", а также в жилищное 
хозяйство по сравнению с остальными отраслями непроизвод-

яяемый отроитвльетвои, приблизительно равен соответствую
щим капитальных влохэдшян* По сравнению о капитальными 
вложениями в капитальном ремонте непроизводственной сфе
ры выв* доля продукции, строительства (85,6% против 

В целом налитальный ремонт по трем группам отраслей 
непроизводственной сфере распределен бблее равномерно, 
чех капитальные влохения. 

В натек распоряжении пока нет полных данных о дяна-
кххе показателей межотраслевых балансов капитальных вло
жений х капитального ремонта* Дли сравнений о настоящим 
балансах» имеются линь соответствующие межотраслевые б а -

Таблица 2 
- Структура йапитальяоро ремонта непроиз

водственной сфера в 1976 г* 
(хлн.рублей, в сопоставимых ценах 1973 г . ) 
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ственной сферы. Обвшй объем капитальных вложений непроиз
водственной сферы вырос в 2 , 0 раза и общи объем капиталь
ного ремонта непроизводственной сферы - в 1,6 раза. Эти 
показатели на душу населения выросли-соотвефедвенно в 
1,9 и 1,5 раза. 

Для более качественного анализа необходимо соста
вить межотраслевые балансы капитальных вложений и капи
тального ремонта (в сопоставимых ценах) за ряд лет. Это 
дает материал и для их широкого применения в прогнозиро
вании. Работа в этом направлении продолжается. 



Н.Н.Энгвер 
Удмуртский государственный 

университет 
МЕРЫ ДИНАМИКИ КОРОТКИХ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ 

При построении систем экстраполяционных моделей 
необходимо оценить мера динамики коротких хронологичес
ких рядов* 

Ход изменения короткого хронологического ряда 
{^1.1? можно исследовать при помощи особых 

динамических мер - моментов, если построить их с учетом 
а ) фактических значений исследуемой экономической пере
менной и б) величин "взлетов" и "падений", т . е . зигза
гов , временной последовательности данных* 

• Выбирая в качестве опорной точки экстраполяционной 
подели (А) точку Ле1<уана или Торричелли (или любую дру
гую замечательную точку треугольника, например, точку 
Нагеля, точку Крелде-Брокара, точку Енжабека и д р . ) , п о 
лучаем возможность построит* моменты относительно этой 
точки: 1 

гдаЛ - момент К - г о порядка, /№'^1 - эвклидо
во расстояние меаду точками и точкой 
А (Хд, У А ) . 

И*ак, пусть дан хронологический ряд М1( Х р У ^ ) , . . . 
( Х й , У п ) . Возьмем любую последовательную тройку 

значений ряда ^%УЫ 1^1*1 и построим для нее 
моменты относительно точки А: 

V ( 2 ) 

*Момент ^ показывает, насколько глубоки изм< изменения 
значений хронологического ряда относительно точки А. Вы
числяя его для псолвдрвательных троек значений ряда,по-
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лучим характеристику глубины^иэменений для всей последо
вательности данных. Момент можно использовать как 
меру сопротЕвления экономической тенденции изменениям 
относительно точки А (пока зто лишь формальная аналогия, 
но исследования показывают, что она-имеет глубокий эконо
мический смысл). Наконец, момент Л можно истолковать 
как меру энергичности изменений, отображаемы : хронологи
ческим рядом^т.к. разности, возводимые в квадрат при 
вычислении ^. , фактически являются оценками скоростей 
хода хронологического ряда в окрестностях рассматривае
мых точек. 

Пусть^А будет точкой Торричелли, тогда предстоящее 
эцрчение ^1 можно записать формулой: 

^-/5^я./Г(^„Л/^^«""У/]; (8) 
где В - некоторая константа, зависящая от дредысяории 
ряда. Выясним, при каких величина ^ примет 
экстремальное значение: 

Решение уравнений устанавливает связь между ^^ЦЦ 
которая позволяет прийти к эмпирической форйуэш 7 • 

где Хд Уд - последние известные координате *о**ки Тбрри-' 
челли/е^* &29- &З - суть эмпирические константы для фор
мы связи ( 5 ) , получаемые методой й&имейъших квадратов.' 

Таким образом, использование динамических мер хро
нологического ряда позволяет построить систем э&#Шдао-
лящюнных моделей, опирающихся на фундаментальные Свойства 
экономических процессов. Переход к эмпирическим формулам 
и выбору формы связи здесь необходим по сути дела. Эмпи
рические константы форм связи типа (5) отражают реальную 
птйтйотиот швновеспя альтернативных интересов. 
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