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обслуживающих ЭВМ, не вызывает сомнения) рапиосплеп ирпблпзптельно 5—б едп-
нпяным решениям (при одних и тех же размерах задачи). Дело в то>г, что полуяе-
ппе Л1 = {6//Н прямым путем связано с обработкой псходпой информации Fo =

вычислением определителей, обращеписм матрицы, решением системы порлгальных
уравпенпп. Это занимает больше машинного врсмопп, чe^r вычисление одной частной
производной 6kij — самого трудоемкого момента в данном методе. Но для пол^шенпя
полной картины приходится вычислять все (ni + i)-n частных пронзподпых. Отсюда
значительный проигрыш нашего метода в затратах машинного промогга по сравнеишо
с обыкновенным решеппем «в лоб». Но зато он позволяет, получив один раз пскомые
таблицы с частнылш производными V — Д и F = больше уже но выходить
на ЭВМ и получать лд = прп
тировкп ранее найденного плана ло =

^ Выводы. Решение задач об устойчивости козффпцпентов мпожествепиой линей
ной регрессии позволяет:

1) определить, насколько допустимы пзмепешгя каждого апформацпонного эле
мента в отдельности при условии сохранения каждым регресспоиыьш коэффициен
том своих пределов заданной варпащш;

2) предъявлять особенно строглс требования к точпостп как измероппя, так н
определения той части пнформацтг, которая плгеет наиболее узкие границы «воз
мущения»;

3) корректировать зпачоппя регрессионных коэффпцпентов
Исходной информации;

_ 4) исследовать па устойчивость коэффициенты не только мпожествепной линей
ной регрессии, по п любой криволинейной функцпп, которая прп обращешш к ме-

наименьших квадратов тем пли иным способом (логарифмированием, напрпмер)
itL't линейному виду; в том числе определить устойчивость пропзводствен-
г-1>птттч« которой определяются на базе метода наименьших
uliaflpaTOBJ

по.тучпть определенное решение единожды п корректировать все последующие
р шенпя (прп варьировании ппформащш) на основе этого первоначального решения
и таолпц с частными производными и искомыми верхппмп п ппжтшл границами
допустимого возмущения элементов пнформацпп, что даст гораздо большую эконо
мию дорогостоящего машинного времени, чем традиционные повторные решения.

трапспоиированпем, формпроваипем системы нормальных уравнешпг,се

в информации Fo посредством коррек-изменении

прп «возмущении»
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макроснроса (по укрупненным группам товаров)
в^ошчиггп торговле для корреляционного анализа используют
cTnvKTvno ° бюджетов рабочих и колхозппков либо данные о товарной

*● ® обоих случаях возникают серьезные затруднения —
по^Ю 12 ^ ДО‘^0- бюджетные обследования разрабатываются лишь
исслепо1п1?п? ттп размера дохода на члена семьи. Можно провести
телят^^п сег^ динамическому ряду о розничном товарообороте и других показа-

в целом или по отдельной зоне, допустим за период  с 1950 по 1969 г
образом, колотество данных до двадцати. Однако использование

информации за годы, далеко отстоящие от прогнозируемого, снижает ее зпачеппо

в го-

п  товарооборот этой торговли учитывался по 78 группам
С 1967 Г. номенклатура учета стала еще шире — 91 группа.

товаров,
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ДЛЯ п])опюза и даже делает его непригодным. Ограничеиие же более близкими го
дами настолько сокращает количество лет, что в корреляционный анализ можно
вводить лишь два, редко три аргумента. Надежность измерения корреляционной свя
зи при этом понижается.

В данной заметке предлагается путь, который позволяет преодолеть это затруд
нение. Модели спроса для текущего (годового) планирования строятся не па осно
вании данных в долом по СССР или какой-либо крупной террпторпальпои единицы
страны, для которой выполняется прогноз, а по информации, относящейся к рес
публикам, краям и областя.м (всего 137). При этом, следовательно, резко возрастает
количество данных и устраняется необходимость обращаться к годам, сколько-нибудь
отдаленным от прогнозируемого. Вместе с тем такой путь позволяет увеличить ко
личество вводимых в модель аргументов с учетом специфики спроса па те пли иные
укрупненные хруппы товаров.

Ннжо речь по1щет лишь об аргументах для моделей, причем выбор аргументов
определяется роншюнцхми факторалш, обусловливающими структуру макроспроса.

Сначала разрабатывается модель для определения доли непродовольственных и
продовольственных товаров в общем объеме спроса в государствешюн  и кооператив
ной торговле. Аргумент. отражающий основной фактор — размер душевого денежного
дохода — устанавливается по балансу денежхгы.х доходов п расходов населенпя каждои
области. Поскольку темпы роста покупательных фондов колхозников, с одной стороны.
II рабочих и служащих, с другой, не совпадают, в модель иадо включать аргу.мент,
характеризующий не социальный состав населения, а соотношение этих фондов.
Такое соотношение дается, например, показателем — «доля фонда рабочих
щих во всем покупательном фонде населения». Соцпальпый разрез оалаяса денеж
пых доходов II расходов насоления, откуда берутся этн^ данные, разраоатывается
то.тько по союзным республикам. При пользовании же пообластнымп балансами в ка
чсстве аргумента можно' взять долю фонда заработной платы в той сумме денежньк
доходов насолепня, которая образуется этим фондом, доходами от колхозов п
ступленнямн от продажи сельскохозяйствоппои нродукцпп. мягр-

Важио также включить в модель аргумент, отражающп!! дпффсрегщпащ
ления по уровню душевою дохода, влияние на структуру спроса
душевого дохода у групп населения с относительно низким душевым доходи, ,
«доля населения с уровнем дохода ниже определенной суммы».

Аргумент «потребление в расчете на душу паселоппя продуктов
ступивших помимо покупки в государственной и кооперативной торговле»,
рассчитать, определяя по государственным розничным цепам стоимость оспови -
продуктов — хлебных, мясных, молочных, овощей, а также картофеля и яиЦ , '
ступивших помимо иокупкп в государствоииои и кооперативной
этого показателя повышает долго непродовольственных товаров в розничном ооир
государственно!! II кооперативной торговли. „лттпппо-

Для учета влияния фактора цеп па соотношение продовольственных и неир д
польствеппых товаров в обороте государственной и кооперативной
стве аргумента можно использовать индекс цеп па продовольствошше  то i >
связано с тем, что расход на продовольствие, вызванный наиболее
требиостыо, в целом менее эластичен, чем па пепродовольственпые товар ●
цен па продовольственные товары варьирует по областям по рес-
вапия поясных госудорствеппых рознпчпых цен; 2) продажи ряда °Р°'^ „оо_
публикапекпм и областным цепам; 3) разного распределения 9^„-r,viiTVpe
дажи по периодам до и после дзмопоипя цоиы; 4) различии в товар w
оборота по продовольственным товарам.  ппляется

Наконец, различие в уровне цен колхозного рынка п государе „пкупку про-
еще однпм фактором, влияющим на затраты рабочих и служащп. У

”"'Ть™с“Тсударетвопиых цен и показатель соот„ошеш.я с ними цеп колхоз-
пого рынка берутся в целом по совокупности всех продуктов п  - лазлпчпым

Отобрапньш для корреляционного анализа
территориям. Поэтому по тем плп ппы-ч группам ° ^ ы„,рацш1

Ге^публики!" краТ^блас^^^^^^ не в абсолютной сумме, а в отпосительпоп.

и служа-

питаппя, по-

. Это
по-

образовання фонда потробленпя указанных продуктов го-
сударствоппая статистика исчисляет по всем союзным республикам а такгке по оо-
ластям РСЧГСР. УССР и БССР. Однако нет прппцшгаальных
бы пообластной пасчет Фондов потребления выполнялся и в других союзных рес-
оы поооластиои рас leT Ф01 д ^^^елателыю иметь такие дшшые и по фруктам,

рацпоие пптаппя ряда районов СССР.

* Размер и источники о

публиках с областным дслолисм
занимающим существенное место в

математические методы, J'fi 19  Экономика и
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напрпиер, в процентах к итогу денежных доходов населения соответствующей
области. Параметры згравненпй регрессии, относящиеся к этому аргументу, пред
ставят II самостоятельный интерес: они позволят сопоставить влпяппе миграции де
нег па оборот по отдельным товарам, так как для различных групп товаров пара
метры будут различными.

На разрыв между денежными доходами и расходамп
наличия денег у населения. При прогнозе спроса по СССР в целом, где -мпграцпп,
естественно, нет, соответствующий фактор выразится небольшой велпчнпой, пред
ставляющей лишь увелпчепие денежной наличности у пассленпя всего СССР, по его
необходимо учитывать при корреляционном анализе по территориальным данным.

Такпм образом, мы наметили следзпощне аргументы для модели (1) доли не
продовольственных (продовольственных) товаров в общем объеме спроса, предъяв
ляемого в государственную п кооперативную торговлю, включая оборот предпрпя-
тпй общественного питания: Х]—денежный доход за вычетом налога в расчете па
душу паселеппя; хг доля фонда заработной платы в денежных доходах паселенпя,
образуемых этим спидом, доходами от колхозов и от продажи сельхозпродукции *:
хз показатель дифференциации дохода; яд — индекс цеп государственной п коопе-
ратппноп торговли на продовольственные товары; хг, — индекс цеп колхозлого пыл
ка (уровень государственных цен = 100); лгд — потребление в расчете па душу насе
ления продуктов питания, поступивших помимо покупки в государствоппоп п коопе
ративной торговле; zj — превышение денежных доходов над рас.ходамп (плп расхо
дов над доходами)^ в процентах к итогу денежных доходов населения.

Результативный ирпзнак у — до.чя непродовольственных товаров (или продоволь-

ГозГчн^оборо'теГ^'''''''''"™^ " доле этих товаров в

территорш,-области, краю, авто
ного областного деления). В результате корреляциоп-
влпяю^лх ва определяется как функция ог
ратов **. ^ ^ ентов. Их параметры находятся способом папмоньших квад-

ствемшш ^рампТЙм™ непродовольственными и продоволь-
торов па этот год и включп?^иг « соответствующие значения фак-
весь объем розничного SnL Уравнение регресспп в качестве аргументов. Зная
ных товаров в общем году п паидя долю непродовольствен
на непродовольственшто можно определить абсолютные размеры спроса

Для прогноза нродовольствеппыо товары,
ся другая комбппятт^^ 1 отдельные группы непродовольственных товаров берет-
про2Ьвол^вен?ые^ Аргументы с х, по относящиеся к спросу на
кценампаиепродовольс?Йн^ыГтТары. относящиеся

ся, за неболь^^ми^°искшо®™“? устанавливаемые централизованно,
торни страны. Однако тгттст общесоюзными, т. е. одинаковымп по всей террп-
ствеипых товаров цредставчЙ?т,^а^'^"^°^® определенную группу непродоволь-
шение этого индекса к индекс цеп па них сам по себе, а отпо-
говоря относптельнь1Й ynSS^^^TT?^^ “^продовольственные товары в це.чом. ипаче
Это опюшенпе пнпекго» Данную группу непродовольственных товаров
товаров. Индекс пен тгя индексом компаративной цепы данной группы
тех же факторов^ Koxomfo товары в целом подвержен влиянию
исключением поясных индекс цен продовольственных товаров
пары в целом варьирхР”? ТТЛ Тя”'*' Поэтому индекс цеп на непродовольственные то-
тлвноц цепы на данйую r?vnnv следовательно, варьирует и индекс компара-

Спрос на Aannvin непродовольственных товаров,
менитель. Так, лапрцмеп^гпп«’^°°^Р°° подвержен также влиянию цены на товар-за-
ко па них. по п па трикп-??£ гт^ швеипьте пзделпя зависит от уровпя цеп не то.чь-
дует включить и индекс KoSmTifpSU^ ° Фупкцпю спроса па швейные пзделпя сле-

В результате в мопелт трикотаж.
доход за вычетом налога в следующие аргумепты: х,  — денежный
платы; хз — показатель дисЬАрпрт,, населения; х.  — до.чя фонда заработной

на данную группу вепродомльезд ™ ™”ров’; вомпаратпвпой цопь,

влияет также пзмененпе

являют-

за

индекс компаратпвноп цены
* В дальнейшем

этот аргумент сокращенно именуется «доля фонда заработнойплаты».

давпым^зГотч^еДны??од®и“фа?т^коГЕ значением исчисленным по
году по СССР в целом V/ ^ пепродовольствеппых товаров в этом
применяется при прогнозированип гпплЛ коэффициент KOTopbiii
му изложению.^ ^ Р а гаи спроса. Это замечание относится и к дальнейше-

* #
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на товар-замеиптель (включается п корреляционный анализ по немногим товарам) *;
хв — превышение денежных доходов над расходами (пли расходов над доходами) в
процентах к итогу денежных доходов населения; у — результативный  признак —
оборот по данной группе непродовольственных товаров в расчете па душу населения.

Способом наименьших квадратов определяются параметры функции (2). Для
прогноза спроса на группу непродовольственных товаров в планируемом году аргу
менты включаются в уравнение по расчетам на планируемый год. Найденный объем
спроса на группу пепродовольственных товаров в расчете па душу населения j*mho-
жастся па плановую численность населонпя **.

Покупка в государственной п кооперативной торговле является едипственным
источником поступления насслеппго непродовольственных товаров (реализацией не-
продовольствеппых товаров па колхозном рьшке можно пренебречь). По продоволь
ственным fi\Q товарам имеются п другие псточнпкп поступления. Учитывая это,
в многофакторную модель (3) спроса на группу продовольственных товаров, построен
ную на тех >ке принципиальных основах, что и модели (1), (2), включаются следую
щие аргументы: xi — денежный доход за вычетом налога в расчете па душу насе
ления; хп — доля фонда заработно11 платы; хз — показатель дифференциации дохо
да; Х4—индекс компаративной цеиы па данную группу продовольственных това
ров; Хб — индекс компаративной цепы па товар-заменптель; Хб
ного рынка па данную группу товаров (уровень государственных цен = 100); xj —
потребление в расчете на душу населения продуктов пптапия (данной группы), по-
ступпвшпх помимо покупки в государственной и коопсратпвноп торговле; хз — пре-
BbiniciiHD денежных доходов над расходами (илп расходов над доходами) в процен
тах к итогу денежных доходов населепня; у — реззмьтатпвпый признак — оборот по
группе продовольственных товаров в расчете на душу населенпя. ^

Рассмотренные в статье показатели пригодны для статических моделей. В эко-
номпческпх исследопаппях практикуется распространение закопоморностеп, выведен
ных по статической модели, для прогноза исследуемых явлений. Однако статические
II динамические закопомсрпостп не совпадают. Поэтому даже в текущем планирова-
пнп желательно не применять статических ноказателей при прогнозе спроса.

Для перехода к динамической модели применим индексы. Так, при корреляци
онном апализе, например за 1968 г., результативный признак у и факториальный xi
в модели (1) представим пе самими показателями (процентом непродовольственн!^
товаров в обороте и денежным доходом па душу населения в рублях в 1968 г.),
а их пзмепенпом в 1968 г. по сравпеыию с 1967 г. Процент изменения зависит от
соотношения величин за два смежных года. Так, допустим, что в какой-либо области
оборот па душу населения в 1967 г. был вдвое выше, чем в другой. При увеличении
оборота в 1968 г. ыа один и тот же процент приросты, выраженные в процентах,
совпадут. Поэтому, чтобы охарактеризовать динамику оборота в увязке с его разме
ром, можно процент прироста отпестп к сумме оборота па душу. Величина такого
показателя будет различной для каждой области. Возможны и другие способы пе
рехода к динамической модели.

Выполнив расчеты моделей за ряд лет (для каждого года отдельно), можно попы
таться изучить пзменепне их параметров во времени. Учет этого изменения улучшит
прогноз и, возможно, позволит пользоваться уравпеппямп но для одного ближай
шего года, но II для следующих за ним годовых периодов. ^

Предложенные нами аргументы для динамических моделей обеспечены инфор-
мацпей по областям, краям п автономным республикам за исключением двух показа
телей — долп паселеиня с душевым доходом пиже опредсленпой суммы я индекса
цен колхозного рынка ***. ЦСУ призвано восполнить этот пробел, а также ооеспечпть

* В случае снижения цен на продовольственные товары первой необходимое^
потребуется включить в модель (2) индекс цен на этп товары как фактор, повышаю
щий спрос и на непродовольственные товары. По таким товарам как, например,
обувь может понадобиться учесть влияние климатических условии. Тогда в качество
аргумента можно использов.чть показатель средней годовой температуры пли продол
жительность зимы или лета.

Важные особенности имеет прогноз спроса на товары длительного пользова
ния, что связано с необходимостью учитывать парк этих товаров и сроки их износа,
в том числе морального.

*** Разрабатываемые органами ЦСУ областные цепные индексы цен государствен
ной и кооперативной торговли можно применить в динамических моделях, для статиче
ских же они не пригодны, так как показывают изменение цен от года к году, по
но территориальные различия в уровне цен. Но важны и территориальные индексы,
где базой служит уровень цен по СССР в целом, а уровень цен в республиках и об
ластях выражается в процентах к среднему по GCjJP. Такие территориальные ин
дексы нужны и для изучения уровня жизни по районам ^:траны, что связано с ра
циональным использованием трудовых р^уфсов во всех районах и дальнейшим улуч
шением размещения производительных

индекс цен колхоз-

**

сил.



132 ЗАМЕТКИ И ПИСЬМА

расчет в социальном разреао распределения пасслетгя по уровню душевого дохода.
Проводимо© расшпреппе сети обследуемых семей до 62 тысяч п периодическое — раа
в 5 лет — обследование 250 тысяч семей одних только рабочих и служащих воорз’-
жают дополнительной 1шфор>гацпой для такого расчета.

Нспользовапне лообластпых даппых открывает широкие зш.чможиости для раз
работки прогнозов спроса не только по СССР в целом, но и для отдельных зон п да
же для менее крупных групппровок TcppiiTOpHii, посколькз" на лих приходится доста
точно большое количество данных ,для корреляционного анализа. Такие разработки
отразят влияние на спрос клп.матнческпх п других особенностей зон и менее круп
ных paiioHOB.

Прогиозпроваппе макроспроса носит пока характер поиска научно обоснованных
методов. Все пути прогнозирования для текущего плапнрования используют кор
реляции. Следует иметь в виду, что любая корреляция рассчитана па бездефицит
ность рынка потребительских товаров. По недостаточным топара.м спрос в большин
стве случаев может оказаться запиженяьп'. Нс исключено, что встретится п обрат
ный результат. Это возможно тогда, кох’да в отчетном году, по даппым которого рас
считано уравнение регрессии, ресурсы дефицитного товара резко возрастают. Пара
метры уравпения в этом елз^ае могут оказаться завышенными.

Порой может в планируемом году усилиться пли ослабиться степень влияния
учтенных в модели факторов что потребует изменения найденных параметров. Такую
новую тенденцию нужно предвидеть, корреляцио1ШЬ[11 анализ сам по себе ее но
выявит. С этим ие следует смешивать измепенпе самих псрсмсипых, иначе говоря,
величины факториальных признаков, при сохранении степени их влияния на спрос,
т. е. при сохранении найденных параметров уравиенпя регрессии.

1аыш ооразом, по отдельным группам товаров по этим и другим причинам
придется корректировать оценку спроса, выявленную по моделя.м, чтобы, зная со
стояние ресурсов товаров, осуществить цолеиаправлсшгос воздействие на производ
ство, спрос и торговлю. Для такой корректировки полезно привлечь и научно обоспо-
ваппые нормы потребления, зпачеппе которых при текущем плагшровашш будет
возрастать по мере приближения к ним уровня потребления.
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1. ПОСТЛНОВ1СА ЗАДАЧИ

составлении плана перевозок, по которому все грузьг должны быть достав-
ГПР1Т ^ пазначенпя в кратчайший срок, с ограпичеписм на какие-нибудь
требуется перевозки) можно посгавить следующую задачу;

min max Uj
Х„>0

(1)
и

при условиях

2 = Лх, i = 1, 2, ..., m. (2)
J=i

т

= b}, ; = 1,2, n, (3)

(4)


