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Основным инструментом для определенпя будущих потребностей в пред
метах потребления являются статистические зависимости тппа функций
потребления в сочетаипи с экспертными или статпстнческими данными о
возможностях пх покрытия,

в условиях СССР функцию потребления нельзя рассматривать как что-
то большее, чем статистическое описание сложной и разнообразной по при
роде зависпмостп. Подобная, быть может
зрения имеет под собой следующие основания.

Во-первых, даже в отношении чисто товарного сектора фонда личного
потребления {колхозный рынок и рознпчньп! товарооборот за вычетом
общественного питания п потребления организаций) пз-за частичного товар
ного дефицита, фиксированных цен и спецпфпческой структуры рынка
нельзя предположить, что он подчиняется обычным аксиомам поведения
потребителей в условиях свободного выбора. Выделение н<е фактора пред-
лонюни^г невозможно пз-за малой продолнштельностп временных рядов ir
необходимости учета специфики каждого товара, что связано с широкой
дезагрегацией.

Во-вторых, в фонд личного потребления населения, по к.ласспфпкацпи
ЦСУ СССР, входит значительный натуральный сектор  и потребление неко
торых специальных органлзацнй.

В-третьпх, в этот фонд входит целиком п общественное потребление
(просвещение, здравоохранение п пр.), также
сектор.

несколько скептическая, точка

не входящее в рыночный

Ясно, что все общественное и натуральное потребление
вается отнюдь не в соответствии с аксномамп свободного выбора.

В итоге функции потребления представляют собой
Л1гшь некоторое статпстпческое усреднение действия различньЕх типов при
чинных связей. Тем не менее суммарный результат их действия достаточно
хорошо отражается либо в парной завпспмости: среднедушевой доход
среднедушевое потреблеппе ])азличных товаров и услуг, лпбо в тройной
зависпмостп: среднедушевой доход — относительная цена — среднедушевое
потребление товара 1[лп услуги. Их flimaMniia в значительной степени завп
сит от продуктивности работы хозяйства, общего распределения националь
ного дохода, необходимостл соблюденпя баланса денежных доходов населе
ния и их товарного покрытия п т. п., что объясняет существование функций
потребления, отличных от традпцпонных функций

В связи с этим коэффициенты

также развп-

в наших условпях

спроса и предложения
регрессий отражают слолаюе взаимодей

ствие спроса в точном смысле слова, фактора предложения, т. е. насыщен
ности рынка тем НЛП иным товаром, п форм покрытия спроса и предложр-
гшя (общественные фонды л различные типы товарооборота), фпкепнован-

государствеииых цеп и свободных цен колхозного ^пых рынка, соотношение
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денежных доходов населения и их покрытия. Поэтому аналогия с тради
ционными функциями спроса может существовать лишь для товаров и
услуг, спрос на которые удовлетворяется полностью. Но и среди этой груп
пы довольно велик удельный вес товаров, почти не зависящих от уровня
дохода,

В большинстве же остальных случаев коэффициенты эластичности несут
на себе печать взаимодействия общих и спецпфическнх для данного товара

услуги факторов спроса и предложения, в том. числе п социологических
факторов. Так, высокий коэффициент эластичности потребления газа отра-

не только и даже не столько рост дохода, сколько процесс ускоренной
газификации быта. Высокие коэффициенты эластпчыости па электротех-
нпческхге изделия и мебель объясняются не только повышенным спросолг
на эти виды товаров при росте сре/лхедушевого дохода {такая тондепцтиг
отчетливо видна во всех странах), но и недостаточным покрытием спроса,

итоге таблица постоянных коэффициентов эластичности потреблелия в
оощем II целом косвенно отражает шкалу приоритетов будущего роста ‘
потребления тех

С такой

илп

пли иных товаров,
интерпретацией тесно связан и вопрос о величпие п устойчпво-

временп коэффициентов эластичности потребления от дохода. В тех
сл^аях, когда рынок на данный товар не является свободным, т. е. фактор
дефицитности играет важную роль, п сбыт товара происходпт в условиях
тон или иной админпстративной формы регулпрованпя объема и цен про
дажи, коэффициенты эластичности потребления от дохода и цен iiuoice, чем
они ыли оы при насыщенном рынке. Что же в .этих условиях означают
сравпительно малые изменения коэффициентов эластичности па протяже
нии средних по продолжительности отрезков времени (около 5—10 лет)?

невидно^, что такого рода устойчивость отражает, во-первых, устойчивость
тенденции собственно спроса и, во-вторых, приблпзптелыюе постоятгстпо
удельного веса покрытого платежеспособного спроса.

1акнм образом, приводимые нпже уравнения лишь отражают всю сово
купность общих ц специфических тенденций спроса и предложения н пото
му могут быть применены только как чисто статпстпческий ппструмепт
для гншнового расчета фонда потребления,

формальной

C1H во

же точки зрения мы сразу сталкиваемся с необходи-
ло выбора между одно- и двухфакторнымп функциями,
этой целью были просчитаны одно- п двухфакторные уравнения по-

чистым отраслям, по 30 продовольственным и 40 непродовольственным
товарам розничного товарооборота,

двухфакторных

MOCTI

Сравнение соответствующих одно-
уравнений показывает, что .лишь в редких

случаях двухфакторпая модель обладает преимуществами по сравнению с
одпофакторной; эластшшостп цен, как правило, лпбо положительны, либо
при отрицательном знаке статистически незпачпмы. Поскольку же, как
правило, существует и сильная мультпколлинеарность, оценки по двухфак
торной модели нельзя признать в достаточной степени надежными. Нако
нец, при прогнозе ло двухфакторной модели предполагается известной
плановая

II

структура цеп, фиксировать которую на период 8
щее время достаточно затруднительно.

Вследствие этого для оценки будущей структуры фонда потребленпя в
дальнейшем используются уравнения парной регрессии.

В процессе этой оценки оказалось, что прямой расчет по чистым балан
совым отраслям был невозможен, так как данные охватывали только корот-
Kiiir период. 7-лет1шй, который к тому же с точки зрения дпнамнкп и
структуры фонда потребленпя по очень многим позициям не бы.л достаточ
но типичным для будущего. Поэтому был избран другой путь. Ои заклю
чался в детальной оценке по сравнительно продолжительным временным

лет в настоя-
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рядам розничного товарооборота (1950—1966 гг.) в разрезе чистых отрас-
лс11 с последуюпигм переходом от этих данных к плановым экспертно-ста
тистическим оценкам удельного веса остальных каналов формпрования
фонда личного потребления п выходе, таким образом, па величпньт бз'ду-
mcii конечной продукции чистых балансовых отраслей.

Иначе говоря, преимущество такого рода подхода заключается в том,
что: 1) большее количество данных повышает надежность оценок; 2) стано
вится возможной оценка буду^щей структуры фонда потребления каждой
отрасли по источникам; 3) сравнительно легко построить систему переход
ных коэффициентов от чистых отраслей к номенклатуре действующей
системы отчетности п планированпя.

Ниже следует более подробное оппсанпе этого процесса, который начп-
нается с оценкп общей величины будущего розничного товарооборота л его
разбивки па продажу продовольственных и непродовольственных товаров.

1. ОЦЕНКА ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЫ РОЗШ1ЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
П ОБЪЕМА ПРОДАЖИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

II НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Для оценкп общей величины розничного товарооборота, включающего
общественное питание, торговлю потребительской кооперации и комиссион
ную торговлю, было использовано статистическое уравнение, где в качестве
независимой переменной принималась среднедушевая величина общего
фонда потребления. Такая оценка была проведена в ценах 1958 г. Для
последующего пересчета в цены 1965 г. использовался индекс розничных
цен.

Указанное уравнение (1950—1966 гг.) без авторегрессивного преобразо
вания имеет вид

Ig'' сГт40 = 1,118564 + 0,93253 Ig* Ст+в,
а -= 0,0142, а* = 0,0139, V = 0,0041,

П = —0,184, а* = 1,980, Г = 38,2,
Ьт-1 = 0,93624, Ьт~2 = 0,93052,

а плановый расчет по этому уравпеппю с устойчивым угловым коэффи
циентом прпводпт к следующим результатам.

(1 )

Таблица 1
Среднесрочная оценка общей величины розничного

товарооборота

Доля товаро
оборота в
фонде пот
ребления,
включая
услуги

Темп рос
та товаро
оборота,

%Объем товарооборо-Годы
та, %

Базовый

10-й

Результаты, приведенные в табл. 1, достаточно хорошо соответствуют
общей плановой гипотезе и в удовлетворительной степени меняют неблаго
приятные прошлые тепденции: 1) среднеду'шсвож темп роста фонда потреб
ления на 5—10-е годы составит 6, а товарооборота  — около 5,6% (опер,
жающпй рост потребления услуг); 2) телгп роста розничного товарооборота

j951_:1966 гг. составлял 9,3%, в том числе в 1951—1957 гг.—12,

100,0 6,5 77,82
137,2(135,2—140,0)
192,1(188,7-195,4)

5-й 80,10
7,0 80,15

е-

0 в
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1958—1966 гг.— 6,7, в том числе в 1961 —1965 гг.— 6,2%. Таким образом,
данные табл. 1 предполагают темп роста товарооборота в базовом — 5-м го
дах средним между темпами роста в периоды 1958—1966 п 1961 —1965 гг.,
а для 5-го и 10-го годов — несколько большим, чем  в 1958—1965 гг., 3) ста
билизация доли товарооборота в общей величине фонда потребления соот
ветствует общеэкономической гпгготезе об опережающем росте потребления
услуг.

Таблица 2

Укрупненная структура п темпы роста товарооборота, %

Структура розничного
товарооОорота товаров

Темпы роста продажи
товаров

Годы
продоволь
ственных

продоволь-
ственпых

непродоволь
ственных

непродоволь
ственных

55,6 44,4100,0
132,3
179,0

Таким образом, результаты табл. 1 могут быть использованы д.ля пере
хода к следующему уровню дезагрегирования — оценке плановых величии
товарооборота продовольственных и непродовольственных товаров.

Для этого достаточно получить оценки по одной нз указашсых групп,
так как вторая получается в виде остатка пз общих птогов табл. 1. В данном
случае целесообразнее использовать группу «Непродовольственные това
ры», так как тепденцпп потребления здесь значительно устойчивее: по мере

Базовый 100,0
140,7
208,6

54,0 46,05-й
48,052,010-й

индустриализации страны, роста численности городского населения
среднедушевого дохода всегда происходит повышеппе долп непродоволь
ственных товаров в общей сумме продаж.

На эту общую тенденцию накладываются п спецпфпческпе факторы,
связанные с наличием свободного платежеспособного спроса по стране в
целом, II в частности со стороны сельского населения. В последнем случае
платежеспособный спрос развивается особенно быстро. Это связано с нали
чием собственной продовольственной базы (личное подсобное хозяйство,
натуральные выплаты из общественного хозяйства),  с опережающим ростом
реальных доходов, продолжающейся денатурализацией сельского хозяйства
п спросом на товары, которые в крупных городах попадают в категорпю
«неходовых».

Соответствующее уравнение для среднедушевого потребленпя непродо
вольственных товаров (1950—1966 гг.) имеет вид (авторегрессивное  пре
образование не дало улучшения)

И

- 0,90787 + 1,18210 lg*Cr+9,

о = 0,0203, а‘ = 0,0229, V = 0,0095,
(2)

п = 0,537,
Ьт-1 = 1,19136, Ъ

d' = 0 Г = 30,7,,836,
= 1,20728.

С помощью этого уравнения п табл. 1 получаем следующий точечный
прогноз (доверптельные интервалы не вычисляются, так как при дальней
шем разукрупнении используются лишь точечные оценки, а требоваипе
аддптпвпостп доверительных пптервалов по отдельным товарам даст впо
следствии доверптелыгую область и для двух товарных агрегатов в целом)
(табл. 2).

Теперь все подготовлено

г-2

к получению оценок в потоварпом разрезе.

>j
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2. СРЕДПЕСРОЧИЬШ РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОГО
ТОВАРООБОРОТА ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ

Расчет структуры розничного товарооборота проводился, как правило,
по уравнениям, связывающим среднедушевое потреблеппе данного товара с
общей величиной среднедушевого потреблегшя (данные 1950—1966 п
1957/58—1966 гг., цены 1958 г.). Исключеппя были сделаны в отношении
следующих групп товаров.

1. Мясо и птица. Уравнелпя по этой группе в слишком большой степени
отражалп дефицитность продукцшг, вследствхге чего следовало ожидать
гипертрофированный рост потребления этих продуктов, не соответствую
щий возможностям производства. Поэтому было использовано структурное
уравнение, связывающее общую велпчтгну товарооборота с товарооборотом
по группе «Мясо и птица».

2. Овощные и фруктово-ягодные консервы, вино, рыба. Положенпе то
же, что п с группой «мясо и птица».

Далее следуют несколько товаров, потребление которых слабо пли
совсем не связано со среднедушевой величпноп общего потребленпя. Б
тегорию со слабой связью попадают главным образом товары, по которым
существует высокая степень насыщения. К ним относятся сахар, чан, соль,
сыр.

ка-

3. Сахар, чай, соль. По этим товарам предполага.лось, что полное насы-
шеппе будет достигнуто к 5-му году, так что для его оценкп еше попользо
вались обычпые уравпеппя, а для 10-го года прирост потребления был опре
делен просто пропорционально увелпченшо чпслеппостп населеппя.

4. Сыр. При оценке потребленпя сыра была принята следующая гппо-
теза. Для 5-го года было сделано предположение о том, что сохраняется тен
денция, характерная для 1957—1965 гг., т. е. д.ля сравнительно недавнего
прошлого. Соответственно бы.ло попользовано уравиеипе, полученное по
данным 1957—1965 гг. Для 5-го — 10-го годов было введено предпо-ложение
о сохранении долгосрочных тенденций потребления этого товара п соответ-
ствепно применялось уравнение, найденное по данным за 1950—1965 гг.

Наценка общественного нптаиия не пмеет вообще нпкакой связи со
среднедушевым потреблеипем. Поэтому ее бугитцая величина была оцене
на по структурному уравиопию, связывающему наценку общественного
пптанпя с общим объемом товарооборота.

Этим исчерпываются основные особениостп расчета.  В таб.л. 3 приво
дятся результаты оценкп соответствующих лине^гаых уравнений в лога
рифмах вместе с пх статпспгческимп характеристиками.

Приведенные в таблице угловые коэффициенты уравнеппя по продо-
во.чьственным товарам экономпчеекп пнтерпретпровать очень сложно, по
скольку они, как отмечалось, не являются традпцпониымп коэффицпеита-
мн эластпчиостп от дохода.

Помимо отмоченных в начале статьп общих причин, влияющих па по
требности в предметах потребленпя, имеются н спецпфическпе: 1) спрос
па многие продовольственные товары покрывается не только .за счет роз
ничного товарооборота, по н за счет других источников: впсдеревенского
II виутрпдеревенского рынков, лпчного подсобного хозяйства, а также по
лучения продуктов от колхозов н совхозов, 2) наценка общественного пи
тания не распределена между товарными группами, 3) товарооборот
продовольственным товарам включает покупки оргаштзацпй, 4) взаимо
дополняющие товары рассматриваются в расчетах раздельно.

Такпм образом, ясно, что найденные уравнения являются не более чем
чисто статпстпческим описаипем сложной системы

ио

приблизительным,
взаимодействия спроса, предложения п специфической структуры рынка.
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Таблица 3

Коэффициенты эластичности от дохода по розничному товарообороту
продовольственных товаров

Длина ди
намическо

го ряда
f о* d*Группа товаров о Г:

Мясо II птица
Консервы мясные
Колбасные изделия
Молоко и молочные

1950 -1965
1958—1965
1957—1965
1958—1966

1,16385
1,22256
1,3448
1,38717

0,254
о, 395
0,629
0,194

0,829
0,416
0,355
0,716
0,081
0,291

—0,149
0,365
0,509
0.0165
0,368
0,404
0.674
0,688

0,678
0,280
0,360
о, 326

0,258
—0,0171

0,161
0,376
0,157

—0,333
0,545

—0.124

3,14 0,0174
о, 0761
0,0199
0.0145

0,0179
о, 0772
0,0210
0,0158

0,0377
0,0158
0,0332
0,0492
0,0167
0,022
0,0123
0,0076
0,0247
0,0272'
0,0231
0,0147
0,0695
0,0162

0,0348
0,0321
0,0135
0,0171

0,0174
0,0097
0,0178
0,0212
0,0358

0,0214
0,0252
0,0101

0,047 1,700
1,097
0,760
1,643

0,340
1,261
0,850
0.421
1,810
1,561
2,130
1,310
0,950
1,751
1,020
1,089
0,850
0,825

2,62 0,07
9,420 0,010

0,0128, 72
продукты

Сыр
Масло животное
Сало топленое
Яйцо
Сельдь
Рыба
Консервы рыбные
Чап
Картофель
Вино
Сахар
Кондитерские товары
Мука
Хлеб и хлебобулоч

ные изделия
Крупа п бобовые
Плоды II фрукты
Пиво
Безалкогольные на-

1950—1965
1957*-1965
1958—1965
1950-1965
1958—1965
1958—1965
1958—1965
1950—1965
1957—1965
1957—1936
1957—1936
1950—1965
1950—1965
1950—1965

1,55833
0,52400
1,00317
1,78558
0,67179
1,90357
1,16435
0,71870
0,904058
1,60623
Э.78376
0,79071
0,60990
0,47870

19,5 0,0369
0,0157
0,0292
0.0442
0,0169
0,019
0,012
0,0069
0,0208
0.0311
0,0223
0,0136
0,0672
0.0152

0,0368
0,008
0,019

5,44
5.71

18,7 0,04
3,87 0,015

0,012
0,0094
3,0120
3,0162
0,014
0,0104
0,0250
0,0379
0,0066

9,47
16,01
18,2
7,083

11,65
23,77
4,Ь0
4,197

14,57

10,0021950—1965
1957—1965
1958—1965
1958—1966

0,74893
1,68425
1,00393
1,65914

0,48518
0,25463
0,31871
1,42893
2.13690

0,0346
0,0289
0.0126
0,0168

0,024
0,0170
0.0077
0,0126

0,399
1.570
0,877
1,217

9,51
12,93
13, 70

пптки и мороженое
Масло растительное
Соль
Макаронные пзделш>
Овощп
Консервы овощные п

фруктово-ягодные
Водка
Прочие товары
Наценка обществен

ного питания

5,19 1,481
2.121
1.642
1.125
1,646

1950—1965
1950-1965
1957—1966
1950—1965
1950—1966

0,0175
0.0094
0,0162
0,0203
0,04803

0,023
0.040
0,030
0,0300
0.032

3,19
4,20

11,307
25,83

2,433
0.812
1.829

1957—1966
1957—1965
1958—1966

4,306
12 ,24

О,0067
0,0145
0.0034

0,53728
0.31859
1,06757

0,0224
0,0239
0,010522.5

Соответствующую интерпретацию имеют и коэффициенты регрессий, вы
ступающие просто в виде эластичностей потребления, большей частью от
ражающих лишь шкалу дефицитности товаров.

Тем не менее коэффициенты регрессии обладают разной степенью бли
зости к традиционным эластичностям от дохода, и для этого надо провести
анализ их по группам.

Прежде всего разобьем все продовольственные товары на две группы.
В первую войдут товары, спрос на которые покрывается только из роз
ничной торговли: колбасные изделия, консервы мясные, чай, пиво, безал
когольные напитки п мороженое, соль, водка, консервы овощные, сыр.

Насыщенность рынка этими товарами неодинакова. Так, спрос на вод
ку, чай, сыр и соль полностью удовлетворен, поэтому уравнения и утло-
вьсо коэффищтенты по этим товарам можно считать очень близкими к
традиционным функциям спроса и коэффициентам эластичности от дохо
да. Уравпепия и угловые коэффициенты по остальным товарам прибли
жаются по мере насыщения рынка, а также по мере уменьшения роли
других источников формирования фонда потребления  к функциям спроса
II эластичностям спроса от дохода. Большой угловой коэф)фициент по
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ОВОЩНЫМ копсорвам (2,3217J) объясняется скорее темпом роста, нежели
де1гствптелыю сложившимся спросом.

Вторая группа объединит все остальные продовольственные товары.
Спрос па них в отлпчпе от спроса па товары первой группы частично по
крывается из других источников. В связи с этим коэффициенты регрессия
по этим товарам следует интерпретировать лишь чисто статпстнческп, не
зависимо от насьгщенности ими рьппха.

Чтобы яснее представить себе экономический смысл угловых коэффи
циентов товаров BTopoir группы, разобьем их па две подгруппы.

В nejJByio войдут товары, сирое на которые с повышением реального
среднедушевого дохода населения все время растет,  а предложенпс или
стоит па месте, пли растет более медленными темпами, чем спрос. В эту
подгруппу войдут следующие 10 товаров: мясо и птица, молоко п молоч
ные продукты, сало топленое, яйца, рыба, картофель, вина вппоградные

плодово-ягодные, плоды и фрукты, овощп п масло животное. Рассматрп-
вая коэффициенты регресепп для этих товаров, можно заметить, что почти
все ОШ1 больше единицы, т. е. вследствие недостаточности предложения
3Tjr товары попадают в категорию высокоэластичных. Несколько стран
ным па

и

первьпг взгляд выглядит в этой подгруппе угловой коэффициент
у животнойгу (0,80409). Однако если обратиться к отчетным дан-

, то нельзя не заметить, что потребление животного масла в послед-
iriro четыре года стоит па месте, т. е. повышение реального средпедушево-

дохода очень слабо влияет на рост потребления этого продукта.
Вторая подгруппа объединяет следующие шесть товаров: муку, хлеб,

к()]ОД11терские товары, крупу л бобовые, масло растительное п сахар. Ха-
рактерпо, что коэффициенты регресепп очень близки  к обычным функци
ям спроса II эластичностям от дохода. Это связано  с двумя причппамп.
Во-первых, роль рынков, подсобного хозяйства п натуральных поступле-
iTiiii от колхозов п совхозов с каждым годом уменьшается п в настоящее
время весьма незначительна. Во-вторых, спрос па товары aioii; подгруппы
в общем-то соответствует предложению.

Из перечисленных шестп товаров особое положение занимает сахар.
Дело в том, что очень много сахара попадает к сельскому населению, ми
нуя розничную торговлю. Поэтой1у углово11 коэффпцпепт по сахару сле
дует считать несколько завышенным.

Чтобы закончить анализ коэффициентов регресепп по продовольствен
ным товарам, нужно рассмотреть динамику п устойчивость во времени

коэффициентов. С этой целью сравнивались коэффициенты регрес-
ciiir, полученные по относительно длинным дпиампческим рядам — с 1950

1965 (1966) г. II по коротким— с 1958 по 1965 (1966) г.
Как видно из табл. 3, Ю уравиепнп из 30 приняты но коротким рядам.

Все эти уравнения можно разбить па две группы: 1) уравнения
которые с 1958 по 1965 г. сокращался. К

по маслу
ным.

го

этих

по

на това-
ппм относятся:ры, спрос на

сельдь, молоко и молочные продукты, консервы мясные, рыбные, карто
фель, прочие товары; 2) уравнения на товары, спрос па которые за этот
же период резко вырос п будет расти в будущем. К ним относятся: вина
виноградные н плодово-ягодные, пиво, безалкогольные напитки п мороже
ное, наценка. Рост углового коэффициента по наценке объясняется уве
личением доли общественного питания. По остальным товарам были при
няты уравнения и угловые коэффициенты по длиппым рядам. Проверка

усто11ЧНвость коэффициентов, т. е. ]>асчет ypaBiiOHnii по Т — i п Т ~2
точкам, по принятым уравнениям дала следующие результаты: 1) устой
чивый коэффпцпепт обнаружен лишь в четырех уравнениях из 21: на коп-

крупу II бобовые, сахар, итого продовольственные това-
к росту коэффициента обнаружена в пяти уравнепнях:

на

сервы овощные,
ры; 2) тенденция

математические методы, № 23  Эноиомпка и



со соГ~0'^01ЛСОСОО'^СЧС001ЯГ^О — С0001Л 
COCSI^COCOCOOCOt^CO-^'C'OCJCOCOCTi^Of^CO^COTt"C0--COtOO5tDC0lD^~-00

coo—<ео — co^focot^-^coco
Ю

CO lO о -«t”
CD C5 о CN)
CO-^COOTfCO'^OCSCOC^P-
CO CO (M СЧ CO to

о Ю
COe « COо

Ch Is II I  I I  I Ia 1I4 COCOCЛC500COOCO^:f*OOtO^~■^''^''^'CO
ID

"Ч* CO
CO Ю CO CO

t00l0h~e0f^'tt*c00500t0t0
CO^COt^OlOtOf^

СЧ о COо

(M о 05 CO CO CO3 CO
CO'Ч^CO^~<^J(^^<^JC7^

05 to 00
оto CO COв

CO OJ CO CO
CO'^'3‘COCNJC^COCOIO'4<'4<-4'OOCOO

CO <N о to COо COcs COcs&Ч <o

СОО^'СГСО'Ч'ООЮГ^ЮЮ  COCOCO-^tOtD05C50r~COmCO _
ThO"4“^I^C0OC0C'10)t0O50500OC000t^0)O-4<-+(Mh~-4‘ '^05lO
<ЮС00505СОС'«1ПЬ~ОСОСМС5СОЮСОЮЮСООСО<МСОООСОЮСО'Ч'0
CO●^COe^^CS<^J^^^^D—'^0■^CO●^0(^^0 — COOCO—●COtOt^'Ct'COCOCO о CO

csо 05
rf
CO

■aв
sо
Eh CDtDO5C0t^'4>CSCSt^t-^h-

lOCO-^COOO-S'lOCN'S'CO
'4*CS'S‘lDCOC75C75C75COtOlOC5
CO Ю Ю C-5 cs lOf^r^lOcs

cs о
■^05*4>CS'^05CO*4‘COOCSIO

lO'S*05COC>J-4'OCS

cs CO COC50O CSCOCOlOO5
CO to

00 05 CO 00 to
СОС'1С0С'1С^ЮЮ1О-Ч'-Ч*

COCU
COn QOCDCOCOCS COио о

I 1
IIcs CO^>-C75CStDtOCOCOtDCOinN-lOCD05 05CS'S*COC5

Ю -tf
CO'4'05COCSCOCSCSC5t^tDI>-05COCS05COOOtOCOCSCSOOC0000500tD
CS CO

CO -ч- h- CO
o-4'C75'4<csoocs'4>cotDi^io(Mm-4‘cor^r^mcotocs 05 CO

cs CO to r}- о cs cs Tt« <M csо о

3« о
a cs

Й о CO
о cs соСЗс. соСЗ
в CO'4>OOt^CSlO*S>tOCOCOCSt^'^rt>

05 'Sf со cs cs
00 со Ю С?5 со
CS -ч- со

05 со 05 со -Ч>
t^*S<OlO'S'tOCSOOlO

■4'-^lOCOC^'4>CN

О5О5Ь-ЮЬ-00СОС5иЭГ^
b~CSCO'^'^OOOCOCO'St'CStD'^'S‘

to со оо
CS со т}- ю со со

о

CJ5
CSCS

t- 'S*oo cs
CO cs

t--
IfS

cs
CO

Л

u
tj)
<55и COCSЮЮ’^^^~^OC^SO>ЮЮCSCO

t^05 05OCO00C0'4*m

to' o* о

CO
CO

о cs Ю to C5

CD  о CO h- to
t^r^COtOOlOC^CM

es cs CM 1 cs

-b-
cs

CO
 о IM to о

●a о -S' о«
в о 00 to cs — со

1  I ! I I<  I I I I
CO CO CO to
cs — CO о о

1и I  I оe 1   . . . . о I
C0ЮC0O5eSЮC0O5^~CO^-<^l●Ч"C0lГlC5CS00 00ет>C0^~

co^-ooooeot^h-io'i'

to о о о cs

CSh-COlOOSCS-^PO
to

о о о cs cs см cs csЮ Ю о о cs CO

о=c
о о
в.в соh-. to

cS a)a5toc5cs-4'-4't^O'4
to cs CO о cs

t-- to

■4< CO

CO to оо

lOlOOt^tDOCOr^tOh~CSt^CO'4<CD
CO to 05 to

о о cs cs cs (50 cs

аэ
о csЮ

ю to о о cs to

H  05 <55 CO CO h»
e te

 о о csв. о. csо
\в
о
о ов

fв. -ч*r¬iz COC£300QOlOJ^CSlO-4*tDTj<
оо о со

Г^Ю'Ч'ОСОС^ООСО
CDCS-4'C0C0OC00505h-int0t0

со 05
TJ- ТГ 05

со ●05U со о СГ5 CSво -CS

-cy-yOOlO^CISO — -j>t^tDOOCSOO
t^Cs4'r^005r^m-^0'^'4<fOC55C55

со cs Tj« CD о со оо со to

о о ю о о о

о

ю со

со о о CS сосо

 о CS 0-5 CS
I

CD csн fcC  1 Iо о^ I
Ю  со ю ю

СОСОСОСОС5505СОС55
о о

со
CS CS CS

Iь
05 CS о оо -ч* о

е 00
ш

ю

С0С0С0ОЮЮЬ^*Ч‘О-Ч“С0ЮЮС5<М1ЛЛС005
iocs'4*f^-coa5ooooo5tocototo

ю
lO'4'COt^050-4‘05

соо -4“ о ■ч*
Ю 05 со 0CS

<о о о cs со о о CS CS оо CSсо о о ю о о о!●-. Ю
CS

в

ос. 05f-lOtOCS05l005t^h-05CS0505
со -Ф cs 05 -ч- -ч- CSOOCOCO'4*'4“

■ч* о оо со со CS h- см 05
-Ч'01ЮСГ'005ЮС005

CS CS оr-r~r- о
в ю со о ю о о о CD о о CS 05 со CSо (Ма CSо
па. я
о

н
о>4 05

а. л оя ки и: ^ яQС в.н «о tS
о, в
о о

н

« а
о

 CQ

Н о> и
н

и
ав о он etнв я я СОо в>> нав. >5 5 он ^

Ф S
1ч и
о в
в

ф

ntя яв.я о о но в< в« гаBt вя вв ф ов вф геи фо в3 о фв фФ Ф 3
3 3 и
И.5 ffg'2 ов в н
Е в, о

3 3 в

^o3§JSJ2«iS^3ooo!HBOao^B B.J3 « в « ф ^ «

вв e-Ч CC вов нФ в он фо

vo'B Ф
ф,®

н
§ ф
® 0

р*чо яосв со
S' ”н
Н Фв 3
м яя С5

ф ф
Ь ов н
Н ф

в ф >5е- «:н в< в
>©< чоо яв 4S, с^ оо саа в. ;ча асЗ я в Ф «а с ф оВч оя а аа

ca>>
-о \о

в< о

р.
Р оч

Сч
о
Ен

1.5Ч



опыт СРЕДНЕСРОЧНОГО РАСЧЕТА ФОНДА ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 303

на сыр, яйца, рыбу, кондитерские товары, хлеб н хлебобулочные изделия.
Рост коэффпцпентов на эти товары говорит, с одной стороны, об увелп-
чеини спроса на высококачественные продзчч'ты, а  с другой — о иедоста-
точпостп ассортимента этих товаров, прежде всего кондитерских п хлебо
булочных изделий; 3) тепдепцпя к падению углового коэффициента об
наружена лишь в уравнении на товар «мука». Однако это падение вызва
но скорее ограничением торговли, нежели насьпцением рынка.

Остальные 10 угловых коэффициентов были прлпяты по уравненпям,
полученным в результате авторегрессивного преобразования, поэтому
но удалось непосредственно проверить на усто11чивость. Однако сравнение
этпх 10 коэффициентов регрессии, рассчитанных по отчетным данным за
1950—1965 и 1958—1965 гг., дает некоторое представлеппе о тенденции
углового коэффициента. Так, падение углового коэффициента наблюдает
ся по следующим товарам; масло животное, плоды и фрукты, водка и соль,
а рост — по товарам: овощи, макароны, чай, мясо и птица, колбасные

их

пзделия.
Используем теперь полученпые уравнения для среднесрочного илано-

расчета розничного товарооборота продовольственных товаров, обе-вого
спечивая совместность с помощью контрольного итога из табл. 2. Резуль-

расчета приведены в табл. 4.
Продолжим сначала оценку будущего фонда потребления и лишь за

тем сделаем некоторые выводы о ее структуре. Следующим шагом на этом
пути является расчет структуры товарооборота непродовольственных  то-

таты

варов.
3. СРЕДНЕСГОЧИЬШ РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ

РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
ПО НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ

Для расчета стругчтуры i)03iiri4iioro товарооборота по непродовольст
венным товарам пспользовалпсь функции потребления, по трем товарным
группам (головные уборы, часы, канцелярскпе товары) применялпсь
уравнения связи между продажами данного товара и обще11 величиной
товарооборота, а оценка по хлопчатобумажным тканям была получена
прямым умпожеппем постоянного среднедушевого потребления послсдпего
базового года па численность населения 5-го п 10-го годов.

В табл. 5 приводятся результаты оценки соответствующих линейных
уравнений в логарифмах вместе с их статпстггческпхги характеристиками.
Как видим, хорошее прпблхнкенпе дали 34 уравнения пз 37. Неудовлет
ворительны уравпенпя по следующим товарным группам: хлопчатобу
мажные ткани, швейные машпны, валяная обувь п прочие пепродоволь-
ственпые товары. Для первых двух групп логарифмическая
но подходит, так как спрос на товары, входящие в эти группы, удовлетво
рен II доля товарооборота по ним находится на стабильном уровне или па
дает, хотя абсолютно товарооборот растет. Уравнение по валяно11 обуви

дало по.чожптельных результатов. Это объясняется резким
кращепием спроса на данный товар из-за наличпя современно!! красивой

более удобной обзшп. Уравнение по прочим непродовольственным това
рам и по могло получиться, так как величина это1г позиции постоянно
.меняется.

Следует заметить также, что по таким группам това2)ов, как трикотаж,
чулки и иоскп, электротовары, печатные издания, радиотовары, игрушки,
были выбраны два уравпенпя: одно — с краткосрочной эластичностью —
для расчета на 5-й год, а другое — с долгосрочиотг эласттгчиостыо — па
10-й год. Экоиоынческпп анализ по данным товарам доказал необходимость
такой процедуры.

прямая явно

также но co¬

ll

3*
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Таблица 5

Коэфф1Щ!1еш'м эластичности от дохода по розиичнолгу товарообороту
непродовольствешп.1х товаров

Длина ди
намического

ряда
о* d*Группа товаров i о Г1

1 ,081
0,431
0,837
0,850
1 ,821
0,783
1 ,685
1,149
0,520

1,738
1,980

0,769
2,112

1,494
1,631
0,921
0,839
1,289
1,684
1,803
1 ,345

1,5б7
0.921

0,2з1

0,9з8

1,783
1,012
1.790

1.875
1,985

—1,922
2,121

2.638
2,0Ю
1,733
1,802
2.129
1,857
0,713

0.61390
0,6287
1,0305
1,25568
1,2645
0,41806
2,448095
1,808975
1,42568

1,18942
1,1283

0,2339
0,77625

0.64803
1,09323
1.47345
0,4454
0,67654
0,0650

—0.9313
—0,9545

2,93 0,0582
3,63 0,0481
3,50 0,082

17,45 0,0117
5,41 0,0130
4,60 0,0161

40,9 0,0140
28,62 0,0232
20,3 0,0114

4,1270,011
18,4 3,0171

3.3 0,0197
7,32 0,0259

0,0331
0,0257
0,084
0,00468
0,0400
0,0046
0,0170
0,012
0,0070

0,290
0,708
0,662
0,570
0,158
0.564
0,056
0,344
0,642

0,125
—0,0257

0,652
—0,117

0,266
0,300
0,515
0.673
0,313
0,261
0,219
0,344

Шерстяные ткани
Шелковые
Льняные
Оде/кдан белье
Меха
Головные уборы
Трикотаж (на 5-й roz^

»  (на 10-й год)
Чулкп, носки (па 5-й

год)
То /ке (на 10-й год)
Обувь кожаная и ком

бинированная
Обувь резиновая
Мыло хозяйственное

и моющие средства
Мыло туалетное
Парфюмерия
Галантерея
Нитки
Табак
СшгчХО!
Керосин
Кровати металличес

кие
Мебель и ковры
Металлическая носу-

»
»

1953—19б5
1953—19б5
1953—19б5
1953—19б5
1953—19б5
1953—1905
1958—19бб
1953—19б5
1953—19б6

1957—19б6
1958—19б5

1953—19б5
1953—1965

1958—1965
1953—19б5
1958—19б5
1953—19б5
1953—19б5
1953—19б5
1953—19б5
1953—19б5

1953—1965
1953—1965

0,0676
0,0506
3,0938
0,0126
3,0128
0,0171
0,0150
0,0237
0,0124

0,011
0,0170

0,008
0,0081

0,0218
0,0262

0,0138
0,0112

9,013
0,0084
0,005
0,0324
0,0139
0,014
0,058
0,085

9,94 0,0106
0,0105
0,0099
0,051
0,025
0,0041
0,0178
0,0264

0,0109
0,0099
0,0099
0,0554
0,022
0,0042
0,0181
0,0292

28,9
24,2

—2,43
7.5
2,40

—3.5
—2,54

1,83781 12,6 0.0231 0,0247 0,0163
0,49534 4,2 о.ОЗЗ 0.034 0,о22

1,21286 -20,9 0,016160.0178 0,0145

3,16330 23,7 0,0218 0,0228 0,о16

2,89202 13,57 0.0274 0,02930,039
1,11881 17,2 о,ОИ8 0.01300,0032
1,36893 16,30 0,014 0,014 0,оЮ

24,9 0,0143 0,01330,00941,28284
0,0132 0.01350,01

1,28583 17,5 0,0120 0,0119

1,8977 39,8

0,о115
2,62914 7,19 о,056 0,049 0,070

6.29 0,023 0.024 0.0181,95585
2,69 0,0219 0.0221 0,06

2
0,73223

4,5 0,0133 0,0129 0,э1П2,00077
10.08 0.0243 0,0242 0.03822,1867
10,1 0.0121 0,0130 0,0030,68368
10,5 0.021 0,0230 0.0311I,5991
2,004о.о88 0.09S 0,о510,47805

0,293
0,541

0,884

0,524

0,1048
0,431
0.2Э9

Д«1
1953—1965Стекло и фарфоро-

фаянс
Электротовары (па

5-й год)
» (на 10-й год)

Канцелярские товары
Печатные издания

(на 5-й год)
» (па Ш-йгод)

Велосипеды и мото-

1958—1965

1953—1965
1958—1965
1957-1965

—0,0883
—0,104

1953—1965
1953—1965

ШГКЛ7>1
Спорттовары
Радиотовары (па 5-й

год)

—0,0392
—0,121

1958—1965
1953—1966

1957—1966
1953—1965
1957—1965
1953—1966
1957—1966
1953—1965
1953—1966

—0,621
0,035
0,246

—0,0159
—0,213

0,257
0,558

» (па Ю-йгод)
Музьнчальные товары
Игрушки (на 5-й год)

» (на 10-й год)
Часы
Прочие культтовары
Строптелыше мате-

риа.'гы

В отличие от продовольственных товаров, анализ коэффициентов эла
стичности по непродовольственным товарам облегчен тем, что, во-первых,

розничньп! товарооборот является еднпствеипым источпиком покрытия
спроса и, во-вторых, непродовольственные товары в основном не взапмо-
заменяемы.

Таким образом, все иепродовольствештыо товары можно разбить в ос
новном на две группы.
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1. Товары, спрос на которые по.дностыо плгг почти полностью удов
летворен, так что рынок является свободным, но насьщенность рынка в

объясняется несоответствием платежеспособногозпачптелыгои степепп
спроса ассортименту п качеству товаров. Уравнеппя  п угловые коэффи
циенты по этим товарам можно рассматрпвать не как функции товарообо
рота от дохода п коэффициенты эластпчиостп товарооборота от дохода,
а как обычные функции спроса от дохода п коэффициенты эластичности
спроса от дохода. Коэффициенты эластичности в это11 группе либо обна
руживают четкую тенденцию к понпженпю во времени, лпбо значитель
ную устойчивость.

2. Товары, спрос на которые удовлетворен неполностью. Здесь к
анализу коэффициентов нужно подходить очень осторожно, так как дефи
цит товаров мешает определить чистое влняпие на спрос пзмеиеппя дохо
да и резко уво.чичпвает угловые коэффициенты. Тепдепция к увелтгченшо
этих коэффициентов во времени указывает па обостряющийся дефицит.

Существует и третья, псмногочпслсииая группа товаров (керосин,
спички, металличеекпе кровати, иптки). потребление которых зависит пс

дохода. Отрицательные коэффициенты эластичности по этим товарам
следует пошшать как темп падения потребления.

В первую группу входят следующие товары (в скобках указаны их
коэффицпенты эластичности): шерстяные ткани (0,61390), шелковые
(0,6287), льияпыс (1.0305), го.ловныс уборы (0,41806), чулки и носки
(1,42568,1,18942),обувь резиновая (0,2339) , мыло хозяпствешюе (0,7/625),
мыло туалетное (0,64808), табак (0,67654), спички (0,0650), металличе
ская посуда (0,49534), канцелярские товары (1,11881), му.зыкальпые то
вары (0,73223), часы (0,68668), стройматериалы (0,47805). 11 коэффици
ентов эластичности меньше 1 (из 16) говорят об относительной насыщен
ности рынка этими товарами. В силу специфичности товаров некоторые
пз них надо рассмотреть отдельно.

Нпзкш! коэффициент эластичности по шерстяным и шелковым тканям
объясняется прежде всего высокой заменой этпх товаров готовой одеждой.
В общем объеме спрос на ткани почти удовлетворен, хотя ассортимент их
оставляет желать лучшего. Ассортимент табака также не соответствует
спросу. Для чулок и носков было использовано два уравнения, поэтому
рассматрпватотся п два коэффициента. Коэффициент 1,42568 говорит о по
вышенном спросе на чулки и носки, т. е. показывает, что этих товаров не
хватает. До последнего времени так и было. Однако сейчас картппа резко
изменилась. В стране скопились сверхнорматпвиые запасы чулочно-но
сочных изделий. Это объясняется, во-первых, достаточным объемом произ
водства этпх товаров, а, во-вторых, узким accopiiiMOiiTOM, что сдерживает
потребление этих товаров. Поэтому коэффициент 1,42568 принят д.чя от
ражения тенденций ближайшего будущего. Для оцепкп же на 10-й год
больше подходит коэффициент 1,18942.

Все остальные уравненпя по товарам данно11 группы, спрос на кото
рые полностью удовлетворен, можно считать традиционпыми функциями

от

спроса.
Во вторую группу входят товары, спрос на которые еще не удовлетво

рен. Эту группу составляют следующие 15 товаров: одежда и белье
(1,25568), моха (1,2645), трикотажные изделия (2,448095, 1.80897), обувь
кожаная и комбшшроваипая (1,1283), парфюмерия (1,09320), галантерея
(1,47345), мебель и ковры (1,83781), стекло и фарфоро-фаянсовые изде-

(1,21280), электротовары (3,16330, 2,89202), печатпые издания
(1 36893, 1,282), велосипеды п мотоциклы (1,8977), спорттовары
(l’28683), радиотовары (2,62914, 1,95585), игрушки (2,00077, 2,1867),
прочие культтовары (1,5991). Все коэффициенты эластичности здесь боль-

лпя
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ше единицы. Высокие значения этих коэффициентов отражают взаимо
действие быстро растущего спроса и отстающего по количеству п качеству
предложения. Особенно высокая эластичность наблюдается по таким то
варам, как электротовары, радиотовары, мебель, ковры, игрушки, трико
таж, велосипеды и мотоциклы.

По электротоварам, печатным лзданпям, радпотоварам, игрушкам и
трш^отажным изделиям в связи с измоичпвостьто тенденции па прогно
зируемый период было использовано по два уравнения.

Таблица коэффициентов эластичности товарооборота от дохода в об
щем и целом показывает шкалу прпорптетов роста потребления отдельных
товаров в будущем. Из таблицы видны главные экономические тендепцип
в будущем пзменеппп объема и .структуры розничпого товарооборота не
продовольственных товаров. OcHOBTioif из них является опережающий
рост товарооборота предметов длптельиого и полудлптельного пользова
ния, выпускаемых отраслями тяжелой промышленности, по сравнешно с
изделиями легкой промышленности.

С помощью прпведеипых выше уравнений, общего контрольного итога
по непродовольственным товарам и контрольных итогов по группам това
ров были получены следующие оцонкп объема п структуры товарооборота
непродовольственных товаров на 5-ii н 10-й годы (см. табл. 6).

Хотя оценка будущей структуры товарооборота представляет, несом
ненно, и самостоятельный интерес, в данном случае она имела целью
расчет фонда потребленпя в укрупненной балансовой номенклатуре чис
тых отраслей. Поэтому блпжа1п.шп1 шаг заключается  в оценке личного по
требления в разрезе чистых отрасле1к

4. ОЦЕНК.\ МАТЕРИАЛЬНОГО СОСТАВА ФОНДА
ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕГШЯ В РАЗРЕЗЕ ЧИСТЫХ ОТРАСЛЕЙ

В целом процесс оценки материального состава фонда личного потреб
ления совершается в следующей последовательности.

Прогноз рознпчпого товарооборота пересчитывается  в номенклатуру
чистых отраслей па основе структуры товарооборота чистых отраслей
последнего отчетного года с пскоторыми поправками экспортного харак
тера для прогнозируемого периода.

Найденная таким образом детальная струт^тура розничного ̂ товарообо
рота агрегируется в номенклатуру чистых балансовых отраслей. Эти дан
ные за 4 года в сопоставлении с отчетными данхгыми по товарообо^юту
чистых отраслей используются для исключения суммарных отрас
левых велпч1ш покупок организаций, средств пропзводства п оборота
колшссионной торговли. Для прогнозируемого периода в эти оценки удель
ных весов исключенной части товарооборота вносились экспертные по
правки, ^п общий результат контролировался независимым расчетом
раслевой структуры фонда общественного потребления.

Оценка удельного веса прочих источников формирования фонда лич
ного потребления продовольственных товаров помимо розничпого товаро
оборота начиналась с оценки общей величины сельскохозяйственной про
дукции, пошедшей иа личное потребление. Эта величина была получена
как остаток, и результаты за 7 лет были выправлены отчасти по данным
сводного баланса

от-

сельскохозяйствеппых продуктов. Разукруниопие
сельскохозяйственной продукции иа продукцию растеппеводства
животноводства было сделано по пропорциям этих отраслей за последние
годы. При наличии контрольных итогов оценка удельных весов поступле
ния продовольственных товаров по каждому источнику (личное подсобное

и
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xo:mjicTB0. вис- п внутрпдоревспсктп'г рынок) была выполпена по каждому
основному продукту за 1958—1966 гг. п па 5-п п 10-ii годы была сделаЕта
комбпипровапная экстраполяцпошю-экспертпая оценка.

Прямое сложение по чистым отраслям входящего в личное потребле
ние товарооборота п поступлешпг из других псточнпков дает велпчпну
личного потребления по каждой балаисово!! отрасли.

Особую проблему представляет построеппе доверительных пнтервалов;
чистые отрасли возникают как сумма осповиого и пепрофплирующпх про
изводств за вычетом покупок оргаиизацтиг и средств производства плюс
продажи на рьшках и натуральное потребление. Однако прпблпн^еиное

стаповптся возможным, еслп учесть, что как добавлеиия, так ирешение
изъятия производятся с помощью фиксированных или :мсдлеипо изменяю
щихся удельных весов. Поэтому если профилирующее пропзводство зани-
лгает достаточно большой удсльпьп’г вес и оцеппвается в осповтюм по то
варообороту, то преобладающее влияние будет оказывать оценка доверп-

пнтервалов розничного товарооборота профилирующего продукта
(или нескольких продуктов). Это подсказывает следующую приблпжен-
пую процедуру: по, группам продуктов, соответствующих личному потреб
лению в разрезе чистой отрасли, находятся выраженные в процентах к
точечной оценке товарооборота пли товарпо!! продукцшг верхние и нпяч-
нпе границы, и эти процентные соотношения распространяются на личное
потреблепие всей чистой отрасли.

Конкретно этот процесс выглядел следующим образом. Доверитель-
интервалы личного потребления по чпстой отрасли «пищевая про*

тельпых

ные
мышлеиность» были полу^гены как сумма доверительных пнтервалов вось*

составляющих ее более дробных отраслей. В свою очередь доверптель-
ные пнтервальг по каждой подотраслп былп назщеиы на основе процепт-
ных соотиошеппп верхней и нижней граипц к точечной оценке розничного
товарооборота. Для подотраслп «Хлебная, хлебобулочная, макаронная,
кондитерская промышленность» доворптельные интервалы были оценены

основе позиций розничного товарооборота; хлеб и хлебобулочные нзде-
лпя, кондптерсгчпе товары, макаронные пзделпя. Оценки для подотрасли
«Мука и крупа» возникли из двух соответствующих позиций розничного
товарооборота; подотраслп «Сахарная промышленность» — из идентичной
позиция розничного товарооборота; рыбпо11 промышленности — из иаиме-
нованпй розничного товарооборота «Рыба», «Сельдь», «Рыбные консер
вы»; подотрасли «Молочная промышленность» — из позиций розничного
товароборота «Масло животное», «Маргарин», «Молоко и молочные про
дукты», «Сыр»; подотрасли «Мясная промышленность»—из позпцпй то
варооборота «Мясо и птица», «Колбасные пзделпя», «Топленое сало»,
«Мясные консервы». Все остальные позпцпп розничного товарооборота
продовольственных товаров дали оценки по подотраслп «Прочие отрасли
пищевой промышленности».

Для отрасли «Сельское хозяйство» были использованы процентные со
отношения границ доверительного интервала и точечной оценки товарной
продукции сельского хозяйства.

По непродовольственным товарам какие-либо оценки были возможны
вообще лишь по сравнительно однородным отраслям.

Для отрас.чп «Легкая промыш.чеиность» доверительные интервалы вы-
чпелены как сумма трех составляющих ео подотраслей: текстильной про-

швоииой, кожевенно-обувной п прочих отраслей легкой
промышлсппостп. В свою очередь оценки по текстильной промышленности
былп получены по позициям розничного товарооборота: хлопчатобумаж
ные, шерстяные, шелковые, льняные ткани, трикотажные изделия, чулки

валяная обувь. Для подотраслп «Швейная промышленность»

МП

па

мышленпостп,

и носки,
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были использованы позпцпп розничного товарооборота: одежда и белье,
головные уборы.

Базо1Г для оценок доверительных интервалов отрасли «Лесоэксплуата
ция II деревообработка» послужили позпцип розничного товарооборота:
мебель, спички.

Наконец, доверительные интервалы отрасли «Мапшностроеипе п ме
таллообработка» были определены по позициям розничного товарооборо
та: электротовары, радиотовары, металлпческпе кровати, металлическая
посуда II другие металлоизделия, часы, швейные машины.

Конечным итогом всех описанных вычислении является оценка буду
щей матерпальпо!! структуры фонда личного потребления. Она показана
в табл. 7.
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