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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В Основных 11аправJ1ен11ях эконощ1чсского и 
соц11а.•1ыюго разrштия СССР ш1 1981-1985 годы 11 на 
нерипд до 1990 года, принятых xxvr съездоы кпсс, 
предуо10тре110 «11ровод.11т~, эффс~пнnную де~10графиче
с1<ую полвп11<у, с11особствовап, упроче111110 се~1ы1 ка1< 
11аж11сi'!шей ячеiiю1 соц~1алистического общсстuа, созда-
111110 JIY'IШIIX yc.rioвнii для сочета1111н матер1111ства с ак
тнвныы участием же11щ1111 в трудовой 11 общсстuе111юй 
деяте.11ы10сти; улучшать содержание детеii 11 нетрудо

способных за счет общества; осуществить снстему мер 
по y:зCJIH'JCl!ИIO продо.11жителыюст11 ЖllЗHll 11 трудовоii 
аI<тивности люде~"~, у1<репле11ию их здоровья»'. 

Эти решения представляют собой далыrсiiшее раз
витие и углуб:1енне курса 11а повышенне б.rrагосостоятrя 
народа, охрану здоровья .т1юдей, заботу о матери и ре
бенке, 1<урса, r<оторый был принят после rюбсды Ок
тября 11 остается нс11зменным. 

Для осуществ.1с1111я 11а~1ечен11ых мерощн1ятиii 11 для 
совершенствования и развития демографичес1<0ii поли
тию1 в целом большое значение имеет знакомство с опы
том свропеiiс1шх социа.1истнчесю1х стран в этоii области. 
В конце 70-х годов та1<оi1 опыт в области демограф11-
чес1<0й поJ1ит111ш уже освещался как советскими, так и 
зарубежными авторам112 • 

Однако с тех пор демографическая поJшпша получила 
дальнейшее развнтне, появились работы, оценнвающ11е 
достигнутые резулr,таты; в то же время уточ11яJ1ось и 

углубJIЯ.'lось понимание цe.rie1"1 и принц~шов по;шт1ш11 на-

1 Матср1111тл XXVI съезда КПСС. М" 1981, с. 136~137. 
2 См., 11апр11мсr: Бодр о n а В. В. Ннродо11асс,1е1111с c11pu11cii

e:\11X CO\lll:IЛllCТll'l('Ci\11'\ стран. м" 1976; Проб:1смw 11ародо11асслсння. 
Над 1\С~! работают ученые CU!llf:IЛl!CTll'ICC!\l!X CTIJ:l!l. м" 1977; Потrти-
1,а 1н1родо11асслс11ш1 [! с1ри11nх- 1 1:1снnх СЭВ. м" 1971' (ссрня «Н.1-
родо11аселе11ие»); r л G у ш 1< 11 11 Т. В" 1· а ;1 с ll I\ а я Р. А. Д1111ам111\а 
11 структура населеш1л IJ соц11алис111•1сско~1 обществе. М., 1979 11 др. 
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селения. Этим п объясняется включение в серпю «Но
вое в зарубежноii демографшr» пред.1агае:-.юго читателю 
сборника. 

Опыт де:.юграф11чсской по:111тию1 в европейских со
циа.1истичсских странах охватывает нс одно десяти.1с

тпс 11 ~шест ыноrо оGщпх черт. Они обус.1ов.1ены прежде 
всего сходство:.~ дс;..юграфического развития. Станов.1с
пис народной в.1аст11 ускор11:ю процесс де:v!ографичсского 
перехода та:.r, где он еще не бы.1 завершен. Вслед за 
быстрым сн11женпс:-.1 с:,1ертностн, достнгнутым б:1аго
даря соц11а.1ыюму псрсустроi'1ству общества и развитню 
здравоохранения на социа.111ст11ческих нача:1ах, пос.1с

довало снижение прежде высокой во :-.-тогих пз этих 
стран рождаемости. Изчснсння в де;..1ографичсских про
цессах были сопрюкены с нзменешrя;..ш в демографп
ческпх структурах. Резкое соr<ращешrе рождае~юсти в 
годы второй мировой войны 11 послевоенное I<омпенса
торное ее повышен нс - хотя онн проявнлнсь в разных 

масштабах- привстr к перепаду в чпсленностях по1.;о
.ТJеннй, который вместе с прямым влиянием людсю1х 
военных потерь нарушил возрастную структуру населе

ния и повлиял. на плавность демографического развп
тия. 

С переходом в.1асти в руки трудящихся появилась 

возможность пс только более полно учитывать демогра
фическую ситуацию в народнохозяйственном шrаниро
вании, но и предусматривать меры воздействия на нее 
в интересах социально-экономического развития. В свя
зи с эпш в 60-70-х годах на съездах коммунистиче
ских и рабочих парти1"1 были обсуждены проблемы на
селения и приняты решения, определяющие основные 

направления демографической политики. 
Демографическая подитика может пониматься в бо

лее широком смысле- I<ак деятельность по регулиро

ванию СОЦШIЛЫJО-ЭJ\ОIIОМИЧССКИХ условий, могущая 
иметь и демографические последствия, и в более узком 
смысле - как совокупность мер, преследующих цель по

влиять на демографические явления, в частности па 
рост населения, его состав, рождаемость, смертность, 

а иногда и на распределение населения по территори!! 

страны посредством воздействия на миграцию людей. 
Эти различия находят отражение и в терминологии. 

В первом случае чаще употребляется термин «политика 
в области населения» или просто «политика насеJiения», 
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во втором - термин «демографическая nолит11ю1:.. По
скольку в статьях данного сборника такого четкого раз
де.'Iения словоупотрсблення нет, хотя в понятнс демо
графической 110.1нт11ки не всегда вкладывается о.11ша
ковое содержание, 11ри переводе быт1 сохра11с11ы тер
мины, у11отрсf>ляrмые авторами, n расчсн~ на то, что llJ 
содержання работ в11д110, что имеется н виду. 

Общая осоt>сн11ост1, дсмпграф1J11сс1шii 11n.11п1ш11 со· 
циалист1Р1ес1шх стран- се комш1скс11ыi'I, ы11огосторо11-
11иi1 ХDрDктер. Она не свод1пся к 11:ю,111рова1111ым ;\!С
рам, а прюваrrа спздатп rшrpшшii комп.1екс yc:юnнii ;ця 
11аилучшеii рса.1изацни демографнчссюrх ннн~ресов 
семьи, рацrюналыrого сочетания участия жс11щ1111 в 06-
щественно:-.1 пронзводстве 11 выполнения юш материн

ских фу111<ций, укрепления здоровья и увеличения до.1-
голетия .r~юдей. 

Демографическая политика во всех соцналнстиче
ских странах раСС;\tатривается ю1к органическая часть 

социальной политики государства, пр11 этом учитыва
ется, что она имеет специфичес1ше задачи, связанные с 
определенными демографическими целями. В I<ачестве 
таких целей ставится достижение 11 поддер>канис не
которого оптимального уt:>овня воспроизводства насе

ления, нанлучшим образом соответствующего ссщналыю
экономическому развитию страны. Ко:щчественно такие 
цели указаны лишь в Румынии, rде постаrысна задача 
достигнуть к концу века определенноii чис:1сн11nсти на
селения. 

Поскольку в отношении смертности единственно 
приемлемая политика - это стремление к ее снижению н 

на это были направлены серьезные усилия уже с первых 
лет народной власти, а внешняя миграция в социалисти
чес1шх странах не имеет существенного значения, ос

новным объектом демографической политики становит
ся ~рождаемость. Все европейские социалистические 
страны в настоящее время проводят полнтю<у поощрения 

рождаемости, в основном путем воздействия тем или 
иным образом на репродуктивное поведение семьи. Раз
нообразные методы помощи семьям способствуют ук
реплению семьи и более полному удов.'!етвореrшю ее 
потребностей. Вместе с тем важное направление демо
графической политики -укрепление здоровья населе
ния, продиктованное заботой о продлении пол1юценной 
актив11оii жизни каждого поколения. 
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Основные направ.11ения демографической по.1ити1ш в 
европейских социалистических странах рассматривают
ся в статьях сборника. Здесь же надо подчеркнуть, что 
ни в одной из стран она не ограничивается мерами ма
териальной помощи. Кроме них имеют значение .11ьготы 
по пенсионному обеспечению для матерей, воспитыва
ющих детей, создание для них наибо.1ее благоприятного 
режима труда, широкая и разветвленная помощь в 

уходе за детьми и их воспитании с помощью детских до

школьных учреждений, различные формы помощи пожи
лым и нетрудоспособным. Меры демографической по
литики включают помощь семьям в предотвращении 

нежелательных рождений, а также систему консульта
ций и просвещения в области семейной жизни. 

Наконец, важная особенность этих мер - их обще
государственный, плановый характер, последовательное 
и неуклонное развитие, что обусловлено в конечном 
счете теми возможностями, которые предоставляют в 

этом отношении общественная собственность на сред
ства производства и социалистический принцип распре
деления общественных благ. 

Разумеется, при общности предпосылок и принципов 
демографической политики последняя отражает и спе
цифические черты каждой страны, обусловленные осо
бенностями ее исторического и демографического раз-
вития. 

Сборник открывается работой ведущих демографов 
ГДР К. Лунгвица, Г. Винклера, В. Ледени
г а и Э. Шт роб ах а, посвященной общим nринципам 
и теоретическому обоснованию Демографической поли
тики с позиций марксистско-ленинской теории и ее осо
бенностям 11а современном этапе развития. 

Авторы подчеркивают, что политика населения не 
ограяичивается непосредственным влиянием на воспро

изводство населения, миграцию и социальную мобиль
ность, но охватывает всю совокупность целей, мероприя
тий и средств, воздействующих на развитие населепия,
гарантии социальной устойчивости, осуществление права 
на труд, рост культуры, осуществление равноправия 

мужчин и женщин и т. д. Важный аспект демографиче
ской политики - полная гарантия свободы принятия ре
шения о числе детей п об интервалах времени между 
их рождениями - выражается 5 создании условий для 
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планирования семьи вплоть до права на прерывание 

бе~ременности. 
На современном этапе, по мнению авторuD, значение 

экстенсншюго аспекта развития населения 11 трудовых 

pccypcon как фактора экономнчсскuго рuста уступает 
место ка 11сстве1111ым характеристикам 11асс.r1с11ия. В ус
Jювш1х 1111те11сификац1111 производства увеличение об
ществс1111ого uогатства 11 эко1ю~11 11сскиit рост не свя
заны неносредственно с ростом чис.1ешюсти рuuотаю

щих и необходимым для этого ростом населения. Более 
существенное значение имеет лучшее испоJiьзование 

трудового потенциала общества, предопределенного 
прошлым демографическим развитием. 

Кроме того, целью ориентации 11а семью с несколь
кими детьмн не яв.аяется .'1ИШ1, удовлетворение будущей 

потребности в рабочей снле. Не меньшее значение имеет 
стремление к полноценной жизни с детьми, т. е. мораль
но-этические цели, связанные с формиронанием социа
листического образа жизни. 

При этом нужно учитывать, что у значительной части 
семей желание иметь двоих или даже большее число 
детей уже есть. Задача демографической политики -
обеспечить реализацию этого желания. Демографические 
интересы общества могут реализоваться только тогда, 
когда демографическое поведение семей nозможно мень
ше опредеJiяется независящими от них обстоятельства
ми. Важную роль играет также воспитательная рабо
та, ее эффект тем больше, чем бодьше она соответствует 
мероприятиям, способствующим устранению причин ог
раничения деторождения. Таким образом, перед поли
тикой в области рождаемости стоят две задачи: устра
нение препятствий, мешающих осуществлению желания 
семей иметь ребенка (или увеличить число детей), и 
воздействие на развитие структуры потребностей и цен
ностные ориентации семей в соответствии с требованиями 
социалистического образа жизни. 

Подробную историю развития демографической по
литики в ЧССР содержит статья lif. К о у бек а, который 
рассматривает меры, воздействующие не только на рож
даемость, но и на состояние здоровья и смертность, -
заботу о здоровье людей, заботу о старых членах об
щества, инвалидах или нетрудоспособных, а также ме
ры, регулирующие миграцию. Автор не дает определения 
политики населения, но из перечня рассматриваемых им 
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.вопросов видно, что она понимается весьма широко 

Хотя в статье рассматривается в основном история зако
нодательных мер в перечисленных областях, работа даст 
впечатляющую картину мер демографической политикн 
и ее эволюции в ЧССР на протяжении 35 лет. Читате
лю будет особенно интересно познакомиться с допол
ните.11ьнымн мерами, прпняты:-.ш в Чехословакии в этой 
области IЗ послед1шс годы. 

Обращает на себя внимание широта мероприятий 
политики населения, включающей разнообразные меры 
материаJIЫIОЙ поддержки семей с детьми и работающих 
мате,рей, меры в об.1асти на.~огооб.11ожения, .'11.>готы при 
назначении пенсии, подготовку к семейной жизни и т. д. 

Эффект демографической политики должен сказать
ся в изменении демографических характеристик, однако 
его не всегда легко выдешпь «В чистом виде», отграни

чить от влияния других факторов демографического 
развития, в том числе и общих изменений уровня жпзни. 
Эффсюивность мер политики можно охарактеризовать, 

выяснив, как онн повлияли на отношение к деторожде

нию. Этой проблеме посвящена статья В. С р ба, в ко
торой излагаются результаты опроса женщин о мерах 
демографической политики, проведенного в рамках 
широкого обследования рождаемости в Чехословакии. 
Как показали результаты обследования, в среднем 
каждые 100 женщин ожидали 238 детей, чего впол
не достаточно для несколько расширенного воспро

юводства поколений. Вместе с тем более 3/ 4 обследован
ных женщин не хотели иметь еще одного ребенка, мотиви
руя это своим возрастом, состоянием здоровья или удов

летворенностыо имеющимся числом детей. Однако от
каз от следующего ребенка почти у 4/ 5 женщин не был 
абсолютным: при определенных условиях женщины бы
ли склонны пересмотреть свое решение. 

Весьма интересны и мнения женщин о действенности 
мер демографической политики. По мнению опрошен
ных, наибольшее влияние на повышение рождаемости в 
ЧССР оказывало продление материнского отпуска и 
введение дополнительного частично оплачиваемого от

пуска. В то же время наиболее важным для них было 
бы увеличение числа мест в яслях, большее понимание 
их проблем со стороны администрации предприятий и 
увеличение времени, которое они могут уделять детям. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что весьма 
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важным стимулом изменения отношения к деторожде

чию служит рациональное распределение затрат труда и 

t:!ремени работающих матерей. 
В статье А. Кл и 11 г ер а рассматриваются резу:rь

таты выполнения постановления Совета Министров ВНР 
от 18 октября 1973 г. о проnедепни демографической 
политики. Это постановление было принято в интересах 
улучшения демографической ситуации в стране, увс.1н
чения материальной помощи семr,ям с детьми, более 
эффективной охраны здоровья женщ~.н и новорожден
ных. За истет<шие годы неуклонно уnеличнnа:шсь выпла
чпваемые пособия по беремешrостн и родам, по уходу 
за ребенком, пособия по материнству, семейные над
бавки, составляющие в Венгрии 2/з всего объема средств, 
выделяемых на различные виды пособий. За эти годы 
существенно возросла также помощь в дошкольном и 

внешкольном воспитании детей, расширилось жилищное 
строительство. 

Демографическая политика в Венгрии исходит из 
того принципа, что рождение ребенка должно происхо
дить тогда и в такие промежутки времени, которые суп

руги считают оптимальными. Поэтому большое место в 
системе принимаемых мер уде.'!яется средствам помощи 

в отношении планирования семьи. Приводимые автором 
данные свидетельствуют о чрезвычайно быстром вы
теснении абортов и традиционных естественных методов 
предупреждения беременностп современными противоза
чаточными средствами. К 1979 г., по данным обследо
ваний, перора,1ыше противозачаточные таблетки при
меняли уже 1/ 2 замужних женщин в возрасте до 40 лет. 

Подробно характеризуются успехи в дс:rе охраны 

матери и новорожденного, деятельность семейных кон
сультаций различного типа. Характеризуя демографи· 
ческую ситуацию в Венгрии, автор отмечает, что она 
продолжает оставаться сложной, однако опыт минувших 
лет показывает, что цели демографи<rеской политики 
былн намечены правильно, а ее средства действовали 
должным образом. 

Статья румынского демографа А. Ст э но я посвя· 
щена общим вопросам демографической политики, ее 
содержанию и цеJrям. Автор подчеркивает, что демогра
фическая пою1тика должна учитывать как современные 

социалыю-экономические условия, определяющие тече

ние демографических процессов, так и перспективы де-
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мографического развития страны. Поэтому она не са
моцель, а средство всестороннего социального прогрес

са. В статье рассматривается роль детерминации демо
графического поведения в реализации задач демогра
фической полити1ш, в решении проблемы гармоничного 
сочетания личных и общественных интересов. Автор под
черкивает гуманный характер социалистической демо
графической политики, се принцип гармонического соче
тания, с одной стороны, гарантий свободы и достоин
ства человека, развития его личности, а с другой

удовлетворения демоrрафических потребностей общест
ва. С этих позиций рассматривается в статье и харак
тер демографической политики в Румынии. Более под
робное ее описание дано в статье В. Треб и ч а. 

Рассмотрев демографические тенденции в послевоен
ной Румынии и отметив существенные достижения в 

снижении смертности, В. Требич подробно описывает 
тенденции рождаемости в стране. При всем разJшчии 
мер, принимавшихся в этой области, всем им была свой
ственна общая черта - человек есть высшая ценность, 
а повышение благосостояния и культурного уровня -
высшая цель стратегии социально-экономического раз

вития. Поощрение рождаемости, подчеркивает автор, не 
означает лишь заботу о рождении большого числа детей: 
необходимо уделять внимание и качественной стороне 
дела - здоровью и ·развитию новорожденных. Автор 
предвидит повышение рождаемости к концу 80-х годов 
под влиянием принятых мер, что может свидетельство

вать о возникновении новой фазы демографического 
перехода, основные черты которой - рост рождаемости 
и дальнейшее снижение смертности. 

Демографическая политика, по мнению автора, долж
на воздействоnать не только на 1<0личественные, но и 
на качественные характеристики в рамках более широ
кого понятия образа жизни. Ведущий принцип во всех 
ее мероприятиях составляет социалистический гуманизм, 
многостороннее развитие человеческой личности, согла
сование потребностей и интересов семьи с общими це
лями общества. 

Сопоставление мер демографической политпки в раз· 
ных странах чрезвычайно сложно не талыш из-за осо
бенностей социальных условий, но и в силу разного 
подхода к ее задачам и средствам и большого разнооб
разия конкретных мероприятий. Поэтому для читателя 
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будет особенно интересен завершающий сборник срав
ннте.'lьный обзор демографической политики в 7 капи
талистических и 7 социалистических странах, со
ставленный В. В 11 н ни чу к ом. 

Автор обзора подчеркивает, что во всех соц11ал11сти
чесю1х странах демографическая политика, проводимая 
в соотв~тствин с днректпвамн съсздоn 1.:омму1111стичс· 

сю1х 11 рабочих партий, понимается ко~шж·кс1ю и 
образует сднную систему мер, тогда как в капнтали· 
стических странах меры в пользу семей с детьми 
1ю1шмюотся как социа.'!ьная помощь без выс1<азанно· 
го намерения повлиять на nоспроизводстnо населе

ния (за исключением, может быть, лишь Франции). От
мечаются отдельные аспекты принятых мер, заслужива

ющие особого внимания, например, зависимость пре· 
доставления пособия от :медицинского осмотра матери 
п ребенка, предоставление части оплачиваемого отпуска 
по уходу за детьми нс только матери, но и отцу, что 

по мнению авторов особенно важно для стран с высокой 
занятостью женщин. Сравнение рассматриваемых мер 
показывает, что в социалистических странах они носят 

бо.'!ес систематический и 1<0мплексный характер. 
Статьи сборника не претендуют на подробный анализ 

или исследование эффективности демографической по· 
литики в европейских социалистических странах. Они 
содержат главным образом систематизированное описа· 
ние основных направлений такой политики и конкрет· 
вые характеристики проводимых мероприятий. Но имен· 
но это, на наш взгляд, и определяет их значение для 

советского читателя, поскольку дает широкую картину 

осуществляемых в настоящее время в этих странах со· 

циально-демографических программ. Ознакомление с 
опытом братских стран в этой области, несомненно, бу· 
дет способствовать .'!учшему пониманию демографиче· 
ских проблем, возникающих на современном этапе, н 
путей их разрешения. 

А. Г. Волков 



К. Лун.гвиц , Г. Вин~лер, В. Ледениг, 
Э. Штробах 

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПОСТРОЕНИЯ 

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБ.ЩЕСТВА В ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСl(Ой РЕСПУБЛИКЕ1 

К L u n g w i t z, G. W i n k 1 с r, W. L е d с n i g, 
Е. S t r о h Ь а с h. ProЫeme der demograpl1ischcn Ent
wicklung bci der \veiteren Gestaltung der entwickclten 
soziali~iiscl1en Gesellschaft in der Deutschen Demokra
tiscl1cn RepuЫik (Tl1esen). - Wirtschafts Wissenschafi, 
1979, N 7, S. 769-789. 

1.1 

Тридцатилетнее развитие ГДР для всех тру
дящихся и для всех граждан страны было периодом пос
тоянного повышения материального и культурного 

уровня жизни. Оно явилось, как указал Э. Хонеккер 
на окружной конференции СЕПГ в Берлине, «результа
том целеустремленных усилий поколений, открывших 
нашему народу путь в социалистическое и 1юммунисти-

1rеское будущее» [8]. Вместе с тем Э. Хонеккер от
метил, что для каждого гражданина ГДР особенно 
ощутимы изменения во всех областях жизни, произо
шедшие с начала 70-х годов. 

Это - результат последовательного осуществления 
экономической и социальной политики, проводимой с 

1 Тезисы доклада на 27-м заседании Совета по экономическим 
исследованиям, подготовленного рабо11ей группой научного совета 
по вопросам социальной политики и демографии, в состав которой 
входили авторы. 
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учетом потребностеii трудящпхся и включающей также 
цеJ1енаправ.'1ен11ое воздеiiствпе на демографическое раз· 
витие. В нем прояuJ1яется единство высшей це"1и соци
алистнчес1юго производства - постоянного повышения 

материального и культурного уровня жнзни народа и на

иболее эффективных путей н средств достижешrя этой 
цели. Это единство наход11т отражение в нашей програм
ме по,1ной занятости, народного б.11агосостоя11ия и ста
би.т1ьности. 

Социалистическая полипша населения (Bcvбlkertшgs
politik) посредство~1 матерна.1Jы1ых, юридических н вос
питательно-идеологических мероприятий и средств ока
зывает влияние на формирование необходимого для 
социалистического общества воспроизводства населения, 
его развития и структуры. В Конституции, а также в се
мсй110м кодексе ГДР сформулированы соответствующие 
законодательные положения. Это касается прежде всего: 

особой охраны обществом брака, семьи и материн
ства; 

права каждого гражданина на уважение, охрану и 

содействие его браку и семье; 
обеспечения равноправия мужчины и женщины в 

браке и в семье; 
поддержки социалистическим государством посредст

вом необходимых мероприятий семей с детьми (Кindcr
reicl1e Familien), одиноких матерей и отцов. 

В социально-политических решениях IX съезда СЕПГ 
проб.1емам содеi'~ствия семье и браку отводится значи
тельное место. Так, в Программе СЕПГ записано: «Со
циалистическая единая партия Германии уделяет боль
шое внимание семье, заботе о матери и ребенке, а так
же поддержке семей с детьми и молодоженов. Матери
альные затраты, связанные с рождением детей, уходом 
за нимн и их воспитанием, в возрастающей мере берет 
на себя общество. Еще большая поддержка должна ока
зываться семьям, имеющим несколько детей. Условия 
д:zя трудовой деятельности матерей, имеющих детей до
школьного возраста, будут планомерно улучшаться» 
[6]. 

1.2 

В соответствии с достигнутым уровнем поли

тического, экономического и социального развития про· 
веденне широrшх мероприятий социальной политики и 
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политики 11асслсн11я, отразившихся на демографическом 
развитии, началось в основном после VIII съезда СЕПГ. 

Создать условия дJIЯ реализации прогрессивной поли
тики населения стало возможным на основе достигну

того экономического подъема путем осуществ.1е1111я сис

темы социальных мероприятий. 

До 1974 г. ГДР относилась к чис,1у стран со снижа
ющимся коэффициентом рождаемости. В результате ори
ентированной на длите.r1ьный срок политики населения, 
исходящей из потребностей и интересов общества и 
семьи, начиная с 1976 г. удалось добиться значительного 
изменения в репродуктивном поведении населения. 

1.3 

На VIII и на IX съездах СЕПГ, так же как и 
на съездах братских партий других социалистических 
стран, при рассмотрении вопросов соцпалыюго разви

тия и социальной политики значительное внимание уде
лялось проб,'!емам демографической ситуации и развития 
населения. Так, Вю1ли Штоф на VIII съезде СЕПГ оха
рактеризовал «заботу о развитии семьи и населения» 
как «дело всего общества» [ 4]. Л. И. Брежнев говорил 
о разработке эффективной демографической политики 
как о ~<важной задаче целого комплекса естественных 
и общественных наук» [7]. 

По поводу основания Совета по социальной полип1-
ке и демографии И. Ланге отметил, что целесообразно 
и необходимо «проводить демографические исследования 
в непосредственном единстве с социально-политическими. 

Доказано, что на демографические процессы значитель
ное влияние оказывает социальное развитие»» [17]. 

Ситуация в области населения и его развитие важны 
для сбалансированного формирования всех сторон об
щественной жизни. 

Демографические процессы по своей сути - с~щиаль
ные процессы, воздействие на которые и формирование 
которых непосредственно включены во взаимосвязь и вза

имодействие экономической и социальной политики. 
С точки зрения демографических потребностей долж

но быть обеспечено на основе единства экономической 
и социальной политики такое количественное и качест
венное развитие населения, которое гарантировало бы 
высокий и непрерывный экономический рост и вместе 
с тем способствовало упрочению социалистического об· 
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Т а б л и ц а 1. Динамика рождаемости 

Ч11с.110 ж11ворожАен11ых 111 1000 
Иs1.1е11е1111я 

Чис.•о по сравнеrшю 
Год* жнворож.11е11· с nре1ы.11ущиц сре.11неrо.ао- же111ции 11 

llЫX, TU.C. ГOJl.OM, воrо пасе· возрасте от 
тыс. ~е1шя 15 до 45 .11ет 

1972 200,4 -34,4 11.8 :i8,6 
1973 180,3 -20,1 10,6 fi2,4 
1974 179, l -1,2 10,fi lil 1 !1 
197!'\ 181,8 +2,7 10,8 !j2,3 
1976 19.1,5 +13,7 11,6 :;;,, 9 
1977 223,2 +27,7 13,3 53, 1 
1978 .232, l +В,9 13,9 бl,9 
1979 .235,1 +3, 1 14,О G'i,0 
1980 245, +9,9 И,6 67,4 
1981 237,5 -7,G 14,2 ... 

Ист очник н. Statistisc!1es Jahrbuch dcr DDR, 1978. Staals
verlag der DD~, Berlin, 1978, S. 350, 364. -Neues Deutschland vom 
J9. 1. 1979, s. 4. 

• Сведения за 1979-1981 гr., а в д11ух последних с-rолбцах - за 1978-1981 rr. 
допо,1теиы по данным S!atls!lschcs Jahrbuch dcr DDR, 1981. Staatsverlag der 
DDR, Berlln, 1981, S. 351, 355.- Примеч. пер. 

раза жизни и формированию социалистической JIИЧ· 
!!ОСТИ. 

Ввиду возрастающего значения оптимального взаимо

действия экономических, социальных, культурных, демо
графических и других процессов для дальнейшего пост
роения развитого социалистического общества при раз
работке эффективных мероприятий в области политики 
населения необходимо целенаправленное и ш1аномерное 
использование научных достижений. В условиях социа
лизма это - объективная необходимость, причем эдесь 
впервые вознuкает реальная возможность планомерно 

влиять на демографические процессы и структуры, сде· 
лать их объеr{том научно обоснованной политики насе
ления. 

1.4 

В соответствии с марксистско-ленинским пони
манием 1<омпле1\сности политических, экономических, 

социальных и демографических процессов политика на
селения в ГДР исходит из следующих принципов: 
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а) Политика населения представляет собой орга
ническую составную часть общей политики социалисти
ческого государства. Она не ограничивается демографи
ческой политикой в смыс.11е влияния на естественное и 
территориальное движение населения, а таr<же на соци

альную мобильность, по охватывает всю совокупность 
целей, мероп,риятий, средств и методов, воздействующих 
на воспроизводство и развитие населения. :К ним отно
сятся прежде всего гарантия социальной стабильности, 
осуществление права на труд, повышение уровня обра
зования трудящихся, постоянное повышение материаль

ного и культурного уровня жизни семей, осуществление 
равноправия мужчины и женщины, содействие молодо
женам, охрана материнства и детства. Все эти факторы 
и ус.11овия влияют на демографическое 1развитие и в этом 
смысле входят в понятие политики населения. 

Достигнутое в последние годы в ГДР изменение ре
продуктивного поведения семей не только результат от
дельных мероприятий, направленных на стимулирова
ние повышения рождаемости, но и следствие общего 
улучшения условий труда и жизни. Оно отражает даль
нейшее повышение социальной уверенности и стабиль
ности. 

б) Политика населения определяется политическими 
и экономическими отношениями, а также демографи
ческой ситуацией и основывается на знании диалектикrf 
экономических и социальных процессов, а также зако

номерностей воспроизводства населения. Отсюда выте
кают цели и принципы политики населения. При этом 
гармонически сочетаются интересы настоящего и буду
щего. Проблемы развития населения большей частью 
должны рассматриваться и оцениваться за период, го

раздо бо.11ее продолжительный, чем пятилетне. Это оз
начает, что должны быть приведены в соответствие пер
спективные общественные интересы в области развития 
населения и сегодняшние потребности семей. Так, обес
печение простого воспроизводства населения в ГДР в 
настоящее время представляет собой задачу, которая 
может быть решена только в течение длительного перио
да времени. 

Исходным пунктом для ориентации на семью с не

сколькими детьми пи в коей мере не является лишь удов
летворение будущей потребности в рабочей силе. Не 
меньшее значение имеет стремление к наполненной 

16 



смыслом жизни с детьми, т. е. морально-этические цели, 

связанные с формированием социалистического образа 
жизни. 

в) Политика населения в ГДР направ.1ена на ре
шение с.1едующих основных задач: 

обеспечение большего соответствия между общест
венными интсресамп в области воспрnизводства населе
ния и антересами семьи; 

дальнейшее улучшение усJюnий, создающих предпо
сылки д.1я увеличения trисла семей, которые хотс.'Iи бы 
иметь несколько детей; 

содействие браку и семье при расшпрснии для жен
щин возможностей сочетать профессиональную деятель
ность с материнством; 

обеспечение единства Iюличествешrого и качествен
ного развития населения. 

Социалистическая политика населения реализуется 
посредством: 

особой охраны брака, семьи н материнства, а также 
их материальной и моральной поддержки; 

совместной ответственности общества и семьи за 
подрастающее поколение, а также принятия обществом 
на себя все в большей мере расходов и забот, связанных 
с рождением, обеспечением и воспитанием детей; 

обеспечения качественного воспроизводства насе:1е
ния и восстановления сбалансированности демографиче
ских процессов, а та~<же оптимального разви1ия демо

графических структур; 
создания материальных и идеологических предпосы

лок, направленных как на формирование потребности n 
детях, так и на реализацию этой потребности; 

улучшения медицинского обслуживания в целях уве
личения продолжительности жизни, снижения смертное· 

ти и заболеваемости. 

1.5 

К числу важнейших мероприятий, направлен
ных на повышение рождаемости и содействие семьям с 
детьми относятся следующие: 

а) Систематическое увеличение продолжительности 
полностью оплачиваемого отпуска по беременности и 
родам. Это создаст важные предпосЫJIКИ д.'lя того, чтобы 
семьи принимали решения о рождении ребенка незави
симо от материальных соображений. 
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Кроме того, работающие матери при рождении вто
рого и каждого следующего ребенка могут получить от
пуск до исполнения ему одного года. В этот период они 
получают пособие в размере причитающегося им в по
рядке социального страхования пособия по болезни, но 
не менее 300 марок в месяц [20]. 

б) Постепенное выполнение жилищной программы
ядра социально-политической программы. Тем самым 
решается одна из актуальнейших социальных задач в 
период построения развитого социалистического общест
ва. Жилище- важнейшая жизненная необходимость 
семьи. Собственная квартира, ее размеры и оборудо
вание - фактdры, непосредственно влияющие на семей
ную жизнь, стабильность брака, желание иметь детей и, 
следовательно, на интересы отдельного человека, семьи, 

общества. 
В ближайшие 15 лет в ГДР будет построено 2,8-

3 млн. квартир. В результате бо.ттее по.ттовины всех граж
дан страны получат новые или модернизированные жи

лища. В истекшие годы строитедьство и реконструкция 
жилого фонда уже позволили нескольким миллионам 
граждан существенно улучшить условия жизни. 

Решение жилищной проблемы вкточает и качест
венное улучшение жилищных условий. 

Тшшм образом, путем реализации количественных 
и качественных целей, лежащих в основе программы 
жилищного строительства, решается основная проблема 
созданюr материальной базы социат1стического об
раза жизни; 

в) Разовое государственное пособие при рождении 
ребенка, а также предоставление кредитов при заклю
чении брака с частичным или полным их погашением 
при рождении детей. Так, при рождении ребенка ма
тери выплачивается разовое пособие в сумме 1000 
марок [19]. 

Кроме того, всем семьям или матерям гарантирует

ся ежемесячная государственная надбавка на детей, 
размер которой дифференцируется в зависимости от 
числа детей*. 

* С 1 декабря 1981 г. вместо выпла<rивавшихся прежде 50 ма
рок на третьего, 60 - на четвертого и 70 - на пятого и каждого по· 
следующего ребенка установпен единый размер надбавки - 100 ма
рок на третьего и каждого nоследующего ребенка.-Примеч. пер. 

18 



Т а б JI 11 ц а 2. Изменение nродопжитсльиости 
отпусков по беременности н родам, недель 

Год вступ.1е11н1 в СКАУ 

1950 
1 

1963 
1 

1972 
1 

Отпуск по беременности 
1 

1) 

1 

6 
1 

{j 

1 Отпуск по родам 6 8 12 

Всего 
1 

11 
1 

14 
1 

18 
1 

1976 

6 
20 

26 

г) Полная гарантия свободы принятия решения о 
числе детей и интервале времени между их рождения
ми. Создание условий для планирования семьи вплоть 
до права на искусственное прерывание беременности 
представляет собой важный аспект политики населения 
в ГДР. При этом следует отметить, что в результате 
бесплатного предоставления контрацептивов постоян
но сокращается число с.'Iучаев искусственного преры

вания беременности. К:риминальпый аборт фактически 
устранен. Легализация искусственного прерывания бе
ременности благоприятно повлияJ1а на динамику ма
теринской и младенческой смертности. В 1977 г. имел 
место 41 случай материнской смертности, или 1,8 n 
расчете на 1 О ООО живорожденных, и 2920 с.'lучаев мла
денческой смертности, что на 1 ООО живорожденных сос
тавляло 13,1 [11] *. 

д) Расширение сети детских учреждений в целях 
обеспечения условий для совмещения профессиональной 
деятельности и материнства на основе совместной от
ветственности общества и семьи. Уровень обеспечен
ности местами в детских садах в ГДР систематически 
повышается. 

• В 1981 r. в ГДР умерло 2923 реб~нка в возрасте до 1 года, 
или 12,3 на 1000 живорожденных-Примеч. пер. 
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Та б л 11 ц а 3. Количество новых и модернизированных квартир"" 

1110 r. 19·1 r. 197 2 r. 19i3 r. 19·4 r. 19·5 г. 197,; r. 1977 r. 1178 r. 

----------- --- ------
76088 86777 117026 125769 138301 1Ю793 l506J7 162 745 167 799 

• В 19д0 r. были 11острос11ы 11 модсрииз11роnа11ы 169 221 квартиры.- При
ме'l. пер. 

Та блиц а 4. Оборудование новых квартир* 

11965 r., 1970 г. / 1975 г. / Ш/6 г, 11977 r. 

Из 100 новых квартир 11меш1: 
77,3 98,8 99,2 100,0 100, о горячую воду 

центральное отопленне 42.1 73,8 89,5 90,9 93,О 
ванну/душ 99,6 99,3 100,0 100,О 100,0 

• В последующие годы все 11оnыс квартиры 11мел11 горячую nоду 11 
11ан11у/душ; центральное отоплсн11с нмелн 11 1978 г. 94,8, в 1979 г.- 96,6 из 
100 квартир.- При.чеч. пер. 

Т а блиц а 5. Изменение размеров государственных пособий 
при рождении ребенка (в марках) 

Год вступ.1ения в сипу 

1950 

1 
1953 

1 
19~2 

На 1-ro ребенка 50 500 1 ООО 
На 2-ro ребенка 50 600 1 ООО 
На 3-ro ребенка 100 700 1 ООО 
На 4-ro ребенка 250 850 1 ООО 
На 5-ro и каждого последующего 
ребенка 500 1 ООО 1 ООО 

Таблица G. Места в детских яслях на 1000 детей 
ясельного возраста* 

1960 r. 1965 г. 1970 г. 1Э75 г. 1976 г. 1977 r. 
1 

1978 г. 

143 187 ~1 508 570 601 
1 

580 

• В 1979 г. на 1000 детей ясельного возраста пр11ходилась 603 11 в 1980 г.-
612 мест в яслях.- Приме•~, пер. 
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Т а б л н ц а 7. Число детей, охваче1111ых у•1режде11иями 
дошкольного nоспитания, на 1 ООО детеii 

ДОШКОJIЫJОГО возраста* 

1960 r. 
1 

1965 г. 

1 
1g10 г. 

1 
1975 г. j 19:6 г. 

1 
1977 г. 

1 
\!liB г, 

461 
1 

528 
1 

в.15 
1 

8-15 
1 

вн 
1 

892 \бо,1сс 900 

• В 1979 г. ЧИСJ\О детей, охваченных учрсждс111111м11 дotLtкo.1ы10r" вocni1· 
тания, на 1000 детей дошкольного возраста состащtЛ() 923, а о 1980 г.- 922. 
Statlst!sches Jahrbuch der DDR, 1981, Staatsvcrlag der D!Щ, !Jcrlln, 1951, 
S. 149, 151, 336, 289.- Прu.11с•1. пар. 

Ист очник и (к табл. 2-7). Statistiscl1es Jahrbuch der DDR, 
1978. Staatsverlag der DDR, Berlin, 1978, S. 143, 145, 334, 284; Neues 
Deutsc/zland vош 19, 1. 1979, S. 4. 

е) Особое содействие матерям, имеющим нескольких 
детей, путем соIСращения дневного рабочего времени 
при сохранении оплаты за полное рабочее время, уве
личения продолжительности очередного отпуска и пре

доставления льгот в пенсионном обеспечении. 

2.1 

Для этапа построения развитого социалисти
ческого общества характерно все большее переплетение, 
взаимозависимость и взаимовлияние всех сфер жизне
деятельности общества. Оптимальные пропорции между 
отраслями народного хозяйства и сбалансированное 
развитие всех сторон общественной жизни считаются 
характерными признаками развитого социализма. Эти 
взаимосвязи и зависимости включают и соответствую

щее развитие населения. Его стимулирование и регу
лирование отвечает потребностям развитого социалис
тического общества и является необходимостью, по
скольку: 

во-первых, демографические отношения, структуры 
и "процессы составляют важную часть общественной 
пропорциональности и оптимальности; 

во-вторых, они являются ключевым исходным пунк

том для всех общественных и хозяйственно-политиче
ских мер, направленных на поддержание этой пропор
циональности и оптимальности. 

Центральное место в рамках регулирования разви
тия населения должно занимать воздействие на развп-
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тие рождаемости, если численность населения, его воз

растная структура и другие структуры в перспективе 

должны быть изменены. 
К. Маркс указыва:r на то, что «при различных об

щественных спос·обах производства существуют раз
личные законы возрастания насет~нпя и перенаселения» 

[ 1]. Он подчеркивал далее, что «условия общественно
го строя совместимы то.r1ько с определенным количе

ством населения» [1]. В письме к Каутскому Ф. Эн
гельс писал, что «если когда-нибудь Iюммунистическое 
общество вынуждено будет регу.1ировать производство 
.'lюдей,". оно". сможет DЫПОJШНТЬ ЭТО без затруднсIШII» 
[2]. 

Таким образом, каждая общественная формация на 
основе своего способа производства порождает исто
ри<1ески определенное население, насе.'!сшrе с опреде

ленной структурой, опредс.1енпой чпслеппостыо и плот
ностью, с определеннымн тенденциями роста, которые 

развиваются и изменяются вместе со способом производ
ства. 

С другой стороны, каждая общественная формация 
требует населения с определенными признаками и 
порождает закономерности н движущие силы, направ

ляющие развитие населения в соответствии с потреб
ностями общества [10]. В зависимости от характера и 
уровня развития производительных сил и производст· 

венных отношений под влиянием социального и адми
нистративного регулирования, а также идеологического 

воздействия общественной системы образуется адек
ватный способу производства тнп воспроизводства на
селения, количественные признаки которого выражают

ся в уровне показателей его естественного движения, 
продолжительности жизни, возрастной структуры, а 

качественные- в профессионально-квалификационной 
и других социальных структурах, в трудовой актив

ности людей, в развивающейся структуре потребностей 
и других признаках. 

2.2 

Демографические отношения и процессы 
представляют собой очень сложное социально-историче
ское явление. В конечном счете определяющими для 
демографических отношений и направления демогра
фических процессов общества являются способ про-
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изводства, уровень развития производительных сил и 

характер производственных отношений. Они оrrределя

ют экономическое и социальное положение людей, их 
экономические и социальные интересы и цели, их миро

воззрение и поведение. 

Поскольку общественное, в том чис:rе и демографи
ческое, развитие зависит от экономических условий, 

следует исходить из того, что, во-первых, изменение 

прежде всего экономпчесrшх условий приводит к из
менению демографического поведения населения, во
вторых, ввиду динамичности экономического развития 

не может быть неизменных для всего способа произ
водства взаимосвязей между хозяйственным ра.звитием 
и ростом населения. Поэтому внутри каждой данной 
общественной формации демографические процессы и 
их взаимосвязи с экономикой п другими общественны
ми сферами изменяемы и управляемы. 

Основные вопросы взаимосвязей между ра.звнтием 
экономики и населения рассмотрены классиками марк

сизма-ленинизма. Однако еще недостаточно исследо
ван конкретный механизм этих взаимосвязей, пробле
мы их эффективного использования и включения в 
систему управления и планирования. Это происходит 
прежде всего в силу следующих причин: 

взаимосвязи между населением и экономикой очень 
сложны, они должны рассматриваться с точкl{ зрения 

человека как производителя и потребителя; кроме то
го, как экономика, так и население самн по себе пред
ставляют сложные по структуре организмы. Один лишь 
факт, что по отношению к экономике население вы
ступает 1<ак производитель и потребитель в различных 
струюурах и в кишретной территориальной соотнесен
ности, говорит о многообразии возникающих взаИМР· 
связей и зависимостей; 

в силу динамичного. характера демографических яв· 
лений их значение для экономичес1<ого развития со 
временем меняется в количественном и качественном 

отношении; 

взаимосвязи и взаимозависимости между экономи

кой и населением изменяются очень динамично и на
стоящая ситуация характеризуется тем, что J<aK новый 
тип воспроизводства в сфере производстnа, так и новый 
тип воспроизводства населения - взаимообусловленные 
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и взаимовлияющие процессы - находятся на стадии ста
новления; 

результаты экономического и социального развития 

в смысле их последующего влияния на рост и структуру 

населения могут быть ощутимы и через относительно 
короткие промежутки времени, например как резуль

тат социально-по:1итических мероприятий, но часто они 
сказываются в по:шой мере только после того, как 
сменится неско.'Iько поко.'Iепий. 

2.3 

Производство и воспроизводство непосредст
венной жизни как опрсдс.'Iяющий в конечном счете 
момент в истории Энгельс называ.'1 процессом «двоя
кого рода. С одной стороны - производство средств к 
жизни: предметов питания, одежды, жилища и необ
ходимых для этого орудий; с другой- производство 
самого человека, прододжение рода» [3]. Как произ
водство, так и воспроизводство представляют собой 
предпосьIJJки и составные части единого общественного 
процесса производства и воспроизводства, но они раз

личаются по своей роли в общественном развитии. Они 
влияют друг на друга и переп.'Iстаются как два комп

лекса явJ1ений и процессов, но имеют также и свои соб
ственные специфические законы развития. Из этого 
с.тrедуст, что раскрытие механизма взаимосвязи между 

экономическим и демографичесю1м развитием и ис
по.1ьзование его в управлении и планировании предпо

лагает исследование и познание лежащих в основе про

изводства и воспроизводства законов и взаимосвязей с 
влияющими на них идеологическими факторами и свя
зующими звеньями. 

К. Маркс, исследуя закон народонаселения при ка
питализме, открытый им в связи с анализом процесса 
капиталистического накопления, сформулировал основ
ные положения о движении населения на рьшr<е труда 

в рамках материадьного процесса воспроизводства, в 

рамках производства средств к жизни, предметов пи

тания, одежды, жилища и т. д. При этом он объяснил 
возникновение оi'носительно избыточного для капита
листического производства населения, процесс, послед· 

ствия которого взаимосвязаны с естественным воспро

изводством населения, «производством самого челове

I<а» (3). 
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Аналогичным образом сJiедует исходить из сущест
вования социалистичес1<ого закона народонаселения. 

Основное содержание этого закона составляет воспро
изводство и условия воспроизводства рабочей силы. 

Этот закон включает обеспечение полной занятости, 
рациональное использование общественных трудовых 
ресурсов в условиях, способствующих росту квалифи
кации, развитию личности, сохрансншо эдоров1,я тру

дящихся, а также формирuвшшс ус,110внй воспроиз
водства незанятого населения. 

Из этого следует, что закон народонаселения соци
ализма тесно связан с требованиями основного эконо
мичес1шrо закона, но в то же время - хотя опять не 

непосредственно и не прямо - с воспроизводством на

селения и его условиями. Имеющие всеобщее значение 
положения о демографичес1<0м воспроизводстве, «про
изводстве самого человека, продолжении рода» (раз
витие рождаемости, смертности, ожидаемой продолжи
тельности жизни и т. д" а также вытекающие из этого 

изменения структуры населения) составляют содержа
ние демографических законов. 

Между законом народонаселения I<апитализма или 
социализма, который многие авторы объявляют «эконо
мическим» (хотя его «социалыю-демографическое» 
содержание несомненно) и демографическими законами 
нельзя провести резкой границы, не разорвав сущест
вующие взаимосвязи и взаимозависимости и не оста

вив тем самым скрытым механизм взаимоотношений 
между экономическим развитием и развитием населения. 

Раскрытие этих взаимосвязей требует поэтому иссле
дования и познания идеологичес1шх связующих звень

ев, что при широ1шх возможностях планирования семьи 

представляет собой весьма актуальную задачу. 

2.4 

Вопрос о наиболее благоприятном и жела
тельном развитии населения не может ограничиваться 
количественными параметрами этого развития и пред

ставляет интерес ,не только с экономической точки 
зрения, т. е. с позиций экономического роста. 

Если принять во внимание критерии развития насе

ления, наиболее благоприятные для дальнейшего постро
ения развитого социалистичесrюго общества, а также 
изменившиеся демографические условия, то становится 
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все более очевидным, что значение экстенсивного аспекта 
развития насе.11ения 11 трудовых ресурсов (Arbeitskrafl) 
как фактора роста снижается и вытесняется качествен
ными характеристиками их воспроизводства. Причины 
этого состоят прежде всего в сJ1едующем. 

Социалистическое хозяйство ориентировано па ко
личественный и качественный рост. Критериями оценки 
хозяйствешюго развития являются как экономические, 
так и социальные аспекты и требования. Формирова
ние соцналнстнческого образа жизни, развитие сил, 
спосоGностей и активности тодей как непременное ус
Jiовие развития социалистического общества, все более 
полное удовлетворение потребностей вызывают необ
ходимость в соответствии воспроизводства населения 

изменившимся условиям жизни. Это означает, что со
держание, требования 11 крнтерип социалистического об
раза жизни вызывают необходимость в такой величине 
семьи, которая цозволнла бы использовать его преиму
щества и организовать семейную жизнь, а также вос
питание детей в соответствии с его принципами. 

Соответствие воспроизводства населения изменив
шимся условиям жизни является также следствием из

менившихся условий труда. Интенсивный тип расширен
ного воспроизводства с его качественными изменениями 

источников экономического роста оказывает непо

средственное воздействие на тип воспроизводства насе
ления. 

Только путем интенсивного расширенного воспроиз

водства в производственной сфере может быть достиг
нута эффективность, обеспечивающая необходимые тем
пы экономического роста. Весь прирост производства 
должен, как правило, достигаться при сохранении преж
ней или даже снижающейся численности занятых в ма
териальном производстве. Повышение эффективности 
хозяйства путем «качественного совершенствования". 

имеющихся производственных ресурсов (становится) 
важнейшим источником экономического роста» [9]. В 
отношении трудового потенциала это означает, что на 
первый план все более выдвигаются «I<Валификация и 
образование трудящихся, так же как качество и орга

низация труда, а не просто увеличение численности 

трудящихся или отработанных ими рабочих часов» [9]. 
В ходе научно-технического прогресса происходит интен

сификация производства, но только в той мере, в какой 
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рабочая сила I<ак важнейшая производительная сила 
сама «интенсифицируется» [12]. 

Наконец, следует указать на изменяющиеся демо-
графические условия, которые количественно оrраничи
вшот общественный трудовой поте11циа:1, изменяют его 
структуру и, сдедовательно, вызьшают необходимпсть и 
по этой причине удс.ТJять особое внимание иптенсифи
кацип. Эта сторона дсJ1а в ГДР в ближайшие годы 
будет играть бо.1ьшую роJ1ь. 

Если иметь в виду также, что в сферу yc.riyr и раз
дичные сферы инфраструктуры будет прнв:1скаться все 
большая часть трудовых ресурсов, то нет иной а.1ыср· 
нативы, как то, чтобы рост про11зводитс:1ы10сти труда 
нс тодько соответствовал бы росту производства, но и 
опережаJ1 его. 

Сказанное свидетельствует о том, что повышение бо
гатства общества, экопомичесrшй рост непосредственно 
не связаны с ростом численности работающих и необ
ходимым для этого ростом населения. Это подтверж· 
даст и предшествующее развитие. Однако неправильно 
было бы на этом основании делать вывод, что в пер
спективе увеличение и стабилизация численности на· 
селения и трудовых ресурсов вообще не имеют значе
ния для повышения эффеr<тивносrн нашего хозяйства. 

Народное хозяйство каждой страны должно рассчи
тывать на количественно определенное, выраженное 

через демографические структуры развитие трудовых 
ресурсов п использовать в известной степенп предоп
ределенный трудово1u1 потенциал таким образом, чтобы 
обеспечить достижение н~меченных темпов экономиче

с1<ого роста. 

2.5 

КоJiичсственное развитие общественного тру
дового потенциала ставит ряд сложных проблем, на 
которые народное хозяйство и общество должны свое· 
временно реагировать. В ближайшие годы можно ожи
дать следующей динамшш (расчеты кафедры демогра· 
фии Высшей экономической ш1<0лы). 

Числен11ость лиц в трудоспособном возрасте (от 
14 лет 7 мес до 60/65 лет) в текущем пятилетиц 
( 1976-1980 гr.) 11 в перспективный перпод до 1990 г. 
будет более благопр11ят11ой, чем в истскши\1 период. 
Но следует иметь в виду, что ее прирост в 1981-1985 гг. 
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( +300 ООО) будет значительно меньше, чем в 1976-
1980 гr. ( + 540 ООО), п что в 1990 r. число лиц тру до 
способного возраста будет не 60.1ьше, чем в 1985 г. 

Такое развитие вызывает аналогичную тенденцию 
в динамике чис.'Iешrости запятых, поэтому на увеличе

ние пос.1еднсi! в конце 80-х - нача,1е 90-х годов рас
считывать не приходится. Важные нз!'.1енепия в воз
растной структуре пронзош.1и уже значите.1ы10 раньше. 
Численность 11 доля шщ старших возрастных групп (от 
45 до 60/65 .1ет) значите.1ы10 увеличатся. Это должно 
сказаться, напри:-.tер, на профессиональной и террито
рпа.~ьно11 мобильности, на 1<оторую в значительной сте
пени влияет возрастная структура, на мероприятиях 

по внедрению научной организации труда, на исполь
зоnашш сменного рсжш.1а работы, а также па уровне 
заболеваемости, готовности к повышению 1<валифика
ции и т. д. 

Существенных изменений следует ожидать и в от
ношсrши лиц пенсионного возраста (60/65 лет и стар
ше), которые составляют значите.т~ъную часть трудо
вого потенциала. В этой части населения от пятилетия 
к пятплетию также происходят значительные изменения 

в возрастной струюуре в том же направлении, что и с 
лицами в трудоспособном возрасте. Ожидается, что 
изменения в возрастной структуре приведут к сокра
щению численности пенсионеров, продолжающих рабо
тать. Число же. JJиц пенсионного возраста, имеющих 
возраст 75 лет и старше, к середине 80-х годов значи
тельно возрастет. В связи с этим повышаются требования, 
которые предъявляются, например, н: здравоохранению. 

Не меньшее значение, чем разnитие этой возрастной 
группы, имеет динамика младших возрастных групп, 

во-первых, потому что она обусловливает определенные 
требования к имеющемуся трудовому потенциалу, его 
использованию, обучсшпо и повьпuе1шю 1шалификации, 
и, во-вторых, потому что этй группы сами рано или 

позд11Q пополнят трудовые ресурсы и должны обучать
ся в соответствии с опрсделеннымп требованиями и 
приоритетами, причем последние определяются количе

ственными характеристиками подрастающего поколе

rшя. Здесь ожидается следующая динамика. 
Численность детей дошкольного возраста (от 3 лет до 

6 лет 7 мес) увеличится в 1979 г. и 1980 г. в целом на 
45 ООО (7 % ) . После 1980 г. вследствие повышения по 
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сравнению с 1976 г. рождаемости можно рассчитывать 
па дальнейшее увеличение этой возрастной группы. 

Численность детей, поступающих в школу. (с 5 лет 
7 мес до 6 лет 7 мес), к концу 1979 r. по сравнению с 
1 января 1978 r. соz<ратится примерно на 39000 (18 %). 
С 1981 г. начнется повышение, так как с1<ажетс5t б.1а
rоприятная динамю<а рождаемости пос.1е 1976 r. 

Число учащпхся в средних общеобразовательных 
ПОJIИТСХl!ИЧССКИХ ШКОJ!ах (с 6 лет 7 мес ДО 16 .rхет 7 мес) 
сократится I< концу 1983 r. по сравнению с 1 января 
1978 r. примерно на 530 ООО ( бо:1ее чем на 20 % ) . Это 
сокращение будет продоJJжаться - в разных классах 
в разной степени - до середины 80-х годов. 

Эти изменения численности детей дошко.1ыюrо воз
раста и учащихся должны учитыва1ъся прп развитии 
сети учреждений дошкольного воспитания и народного 
образования. 

Численность выnускников средних .общеобразова
тельных политехнических школ, начинающих профес
сиональное обучение, поступающих в средние специ
альные учебные заведения или в 11-12 классы, гото
вящихся к поступлению в вузы (от 15 лет 7 мес до 
16 лет 7 мес) сократится с 1 января 1979 r. до конца 
1989 r. на 113 ООО (более чем на 39 % ) . 

Таким образом, все отрасли народного хозяйства 
должны быть готовы к тому, что в 80-е годы они полу
чат значительно меньше, чем в предыдущий период, 
мо.1одых I<валифицировапных рабочих. Это имеет боль
шое значение и для требующегося в будущем террито
риалыrого перераспределения занятых, при котором 

ставка должна быть сделана прежде всего на моло
дежь. 

Указанные процессы в развитии населения нашей 
страны, требующие постоянного приспособления к пим 
в том или ином отношении, нарушающие плавность 

динамики и затрагивающие все хозяйственные и об
щественные сферы, являются следствием различных 
происходивших в прошлом событий, которые повлияли 
на воспроизводство населения и еще в течение десяти

летий будут оказывать на него опреде.туенное воздейст
вие. Развитие населения и трудовых ресурсов может 
быть непрерывным и равномерным лишь в той мере, в 
какой в результате создания соответствующих эконо-
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мических, социальных и идеологических предпосылок 

может быть в течение нескольких поколений обеспечено 
непрерывное и стабильное развитие рождаемости. 

3.1 

Вопросы развития населения в условиях даль
нейшего построения развитого социалистического об
щества тесно связаны с проблемами социалистического 
образа жизни. Это касается, в частности, следующих 
аспектов демографической ситуации и развития [ 15]: 

чис.1енность, стру1пура и движение насе.1ения яв

Jiяются важными исходными пунктами для опреде.'Iе

ния тенденций развития потребностей, покупательского 
спроса, потребления услуг, использования свободного 
времени и т. д. Поэтому упомянутые характеристики 
на.селения представляют собой важную основу для 
принятия решенпй в области планирования развития 
потребностей и воздействия на это развитие путем фор
мирования социалистических черт жизнедеятельности и 

потребления; 

для становления социалистического образа жизни 
основополагающее значение имеет сфера труда. Это 
требует особого внимания к развитию общественного 
трудового потенциала, которое, в свою очередь, обу
словлено численностью, структурой и движением насе
ления. Последние имеют решающее значение для про
гнозирования общественного трудового потенциала, его 
количественных изменений, эффективного использова
ш1я, улучшения его квалификационной структуры, для 
профессиональной ориентации и д•1Я проведения меро
приятий, направленных на сохранение физической J.f 

психической способности людей к труду; 
изучение численности, структуры и движения на

селения важно для понимания демографического и со

циального поведения людей, для определения возмож
ностей и путей воздействия на него. 

Социалистический образ жизни предполагает опре
деJJенные нормы поведения, в том числе и демографи
ческого. Анализ фактического п желательного поведения 
позволяет влиять на воспроизводство населения в инте

ресах общества и эффективно воздействовать на эти
ческую ответственность ·семьи и молодого поколения. 

Важным принципом социалистического образа жизни 
является обеспечение соответствия между обществен-

30 



ными и личными интересами людей. Это - требование 
развитого социалистического общества, реализуемое че
рез действия .шодей. В отношении воспроизводства на
селения такое соответствие реализуется в материаль

ном, финансовом, 1щео.1огичес1юм п социально-пснхо· 
Jюrпчсском аспектах. Поэтому вопрос улучшения вос
производства населения ЯDJIЯстся вопросом дальнейше

го улучшения материальных, социальных 11 других ус

ловий жизни женщин и семей и одновременно воздей
ствия с помощью идеологических средств на представ

ление супружеских пар о желательной ве.1ичине семьи. 
Такое воздействие осуществляется путем проведения ос
новывающейся на ,цолrосрочной концепции активной 
демографической, семейной и социальной rюлитики, 
включающей · воспитательно-1щеологическую работу. 
Таким образом, демографические процессы все более 
и более становятся объектом планомерной, научно обос
нованной политики общества. 

3.2 

Планомерное воздействие социалистического 
общества на динамику рождаемости требует также 
количественного определения цели политики liаселения 

и семейной политики. Правда, эта количестоеюю оп
ределенная цель имеет подчиненное значение, посколь

ку цели политИJ{И в области населения и семьи при 
социализме вытекают из целей общей по.11итюш, ставя
щей на первый план благополучие людей, их всесторон
нее разnитие, а не изменение численности населения. 

Но и эта сторона развития населения имеет важное 
значение для построения развитого социалистического 

общества, так как численность, структура, движение 
населения в их I{QЛИ 11сственной и качественной опреде
ленности включены в процесс построения развитого 

социализма, а также в процесс формирования опти
мальных взаимосвязей между экономическими, социаль
ными и демографическими процессами. 

Обеспечение желательных структуры и динамики 
населения представляет собой перспективную задачу 
политики населения и семейной политики, реализация 
которой требует длительного времени. Связанные с 
этим задачи, однако, постоянно весьма актуальны, так 

как исходный пункт необходимых изменений структуры 
и динамики иаселения в будущем заключается в раз-
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витии рождаемости, происходящем в настоящее время. 

Оно формирует возрастную пирамиду будущего. Он() 
же позволяет определить, к каким последствиям для 

будущего развития населения и семьи, а тем самым 
и для общественного развития в целом, может привести 
тот или ююй ход воспроизводства населения. Это дает 
основу для принятия решений и проведения мероприя
тий в области политики насеJ1ения и семейной полити
ки с учетом перспективных потребностей экономиче
ского и социального развития. 

Вопрос о развитии рождаемости, наиболее благо
приятном для дальнейшего построения развитого соци
алистического общества, должен решаться с точки 
зрения желательной средней величины семьи, поскольку, 
с одной стороны, достижение це,1ей в отношении коли
чественных параметров населения возможно только при 

определенной величине семьи, а с другой - дальнейшее 

развитие семьи и семейных отношений считается од
ним из важнейших аспектов формирования и развития 
социалистического образа жнзни, из чеrо следуют оп
ределеюrые выводы и в отношении велнчи11ы семьи. По
этому необходима ориентация семей па ту величину 
семьи, к которой нужно стремиться. Один лишь за
данный д.'Iя всего общества как ориентировочная ве
личина показатель рождаемости не может дать пред

ставление о желательной величине семьи. Для ГДР 
количеств~нные цели не моrлп бьr выражаться просто 
определенным на перспектпву пою~зателсм рож:даемости, 

поскольку в этом случае вследспзие деформированной 
возрастной стру1<туры и колебаний в численности и 
структуре женщин детородного возраста этот показа

тель через короткие промежутки времени приходилось 
бы определять за11ово. 

В настоящих условиях наиболее соответствующей 
общественным требованиям и социалистическому об· 
разу жизни следует признать семью с двумя-тремя 

детьми. Этому отвечает ориентация, содержащаяся в 
Программе СЕПГ, где подчеркивается, что «дети -
смысл н счастье супружества» [6]. 

Семья с двумя-тремя де1ъми, соответствующая про· 
стому воспроизводству (замена поколения родителей), 
необходима по экономическим причинам, а также с 
точки зрения развития семьи и формирования социа
листического образа жизни, поэтому ориентация на эту 
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величину семь~. - независимо от сегодняшних условий 
и возмож11остеи - должна сохраняться и рассматри
ватr,ся как долгосрочная цель нашей политики населения 
и ссмсiiной политики. 

Вопрос о 11a1160J1ee благоприятном уровне воспроиз
водства населения может быть сформулирован в раз
личных аспектах. Так, можно ста1шть задачу опреде
лить тип воспроизводства населения, возрастная и по

ловая структура которого является для настоящих эко
номических условий оптимальной. Но этот тип воспро
изводства с точки зрения общественных интересов n 
целом может и не быть самым благоприятным, так как 
вопрос о развитии населения, в наибольшей мере отве
чающем дальнейшему построению развитого социалис
тического общества, также должен решаться не только 
с позиции хозяйственного развития. 

3.3 

Несмотря на еще неполное представление о 
взаимосвязях, взаимоотношениях, зависимостях между 

развитием населения и рождаемости и другими общест

венными явлениями и процессами, а также несмотря на 

еще недостаточный опыт в области регулирования этик 
взаимосвязей, взаимоотношений и зависимостей с наи
большим эффектом для общества, семьи и индивида и 
с учетом интересов настоящего и бу_дущего, при ориен· 
тации на семью с двумя-тремя детьми исходят из того, 

что среди различных возможных вариантов воспроиз

водства населения в настоящее время и на длитеJ1ьную 

перспективу простое воспроизводство должно рассмат· 

риваться нс только как наиболее благоприятный и ре
альный, но и как необходимый вариант, который нужно 
постепенно осуществлять. 

Ни одно общество не может длительное время до· 
пускать, чтобы не обеспечивалось даже простое вое· 
производство, без существенных осложнений для своего 
развития. При этом были бы неизбежны следующие по
следствия: 

сокращение численности населения и ухудшение его 

возрастной структуры. Доля молодого населения сии· 
жалась бы, соотношение между младшими и старшими 
возрастными группами становилось бы все более не· 
благоприятным; 

сокращение численности трудовых ресурсов и ухуд-
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шение их возрастной структуры, что отрицательно вли
яло бы на профессиональную и территориальную мо
бильность; увеличение числа на обеспеченных трудовы
ми ресурсами· рабочих мест, снижение коэффициента 
сменности и ухудшение использования производствен

ных фондов, а также другие нарушения в развитии на
родного хозяйства, в частности вследствие необходи
мости решения постоянно возникающих проблем при
способления к изменениям в численности населения и 
трудовых ресурсов, а также в их структуре; 

ухудшение пропорций между занятым и незанятым 
населением; 

увеличение доли населения пенсионного возраста и 

повышение требований к трудовому вкладу занятых в 
общественном производстве; 

социально-психологические последствия и отрица

тельное влияние на формирование социалистического 
образа жизни. Низкий уровень плодовитости может -
если он поддерживается длительное время - стать ус

тойчивым элементом социаJ1ыrо-этического компонента 
структуры потребностей. Воздействие отрицательного 
примера при этом трудно преодолимо. Такое воздейст
вие может все более и более определять репродуктивное 
поведение молодых супругов, желание которых иметь 

детей еще в значительной мере соответствует требова
ниям простого воспроизводства. 

З.4 

Определенная на IX съезде СЕПГ ориента
ция на семью с большим числом детей и проведение 
в прошедшие годы соответствующих этой ориентации 
социально-политичес1шх мероприятий способствовали 
весьма благоприятному развитию рождаемости. 

Отставание от простого воспроизводства населения 
могло бы быть значительно сокращено. Достигнутый: в 
1978 г. уровень воспроизводства составил примерно 
90 % требующегося для возмещения поколения роди
телей. Вопрос о том, когда в ГДР снова можно будет 
рассчитывать на достижение уровня рождаемости, обес
печивающего простое воспроизводство, - это JЗ первую 

очередь вопрос о дальнейших возможностях и меро
приятиях в области экономической и социальной поли
тики. В то же время это вопрос о готовности иметь 
троих и более детей. 
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3.5 

Многолетний опыт социалистических стран в 
проведении политики населения, семейной и социальной 
политики позволяет сделать ряд выводов о возможнос

тях и особенностях воздействия на воспроизводство на
селения. Эти выводы, раз.т~ичные в частностях из-за спе
цифических особенностей развития отдельных стран, в 
основных чертах совпадают вс.т~едствие одинаковых со

циально-экономичес1шх условий общественной системы 
и ее принципов. Это касается, в частности, с.1едующих 
положений: 

социально-экономичес1<0е развитие не приводит авто

матически к оптима.т~ьному развитию рождаемости, чис

ленности населения, а также его структуры. Изменив
шиеся условия труда и жизни женщин и семей, осо
бенно изменившаяся роль женщины в обществе, все 
более широкое вовлечение ее в профессиональную и 
общественную жизнь, изменившиеся материальные и 
духовные потребности семей не исключают временных 
противоречий между демографическими интересами 
общества и интересами семей. В связн с этим необхо· 
дима основывающаяся на долгосрочной концепции по
литика населения и социальная политика, включающая 

и количественные цели развития населения; 

для воздействия на демографические процессы и яв
ления отдельные мероприяти~ недостаточны. Необхо
дим це,1ый комплекс социальных, воспитателыю-идео

логических и административных мер, разработка и ре
ализация взаимодополняющих мероприятий и программ. 
Поэтому политика, направленная на стимулирование 
рождаемости, дает наибольший эффект, если она про
водится во многих направлениях, достаточно диффе
ренцированна, постоянно влияет на репродуктивное 

поведение людей, и в случае необходимости отдельные 
ее элементы корректируются; 

опыт также показывает, однако, что при проведении 

новых мероприятий следует учитывать, что они могут 

привести к быстрому росту рождаемости, к которому 
экономика и общество должны своевременно подгото

виться. Прежде всего это касается таких сфер, как 
здравоохранение, торговля, образование. Особые проб
лемы при скачкообразном росте рождаемости возни
кают там, где создание определенных предпосылок в ко-
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роткий срок невозможно (детс1ше ясли, места в них и 
персонал); 

с точки зрения стимуJJирования рождаемости наи

более эффективными мерами признаны продление сро
ков освобождения женщины от работы, повышение раз
меров пособий матерям и постоянное улучшение жи
лищных условий. Такое мнение высказывали также 
многие женщины. Несмотря на возникающие при этом 
проблемы, связанные с трудовыми ресурсами, особен
но в отраслях и на предприятиях с высокой занятостью 
женщин, считается, что эти меры, значительно способ
ствовавшие улучшению показателя рождаемости, на

илучшим образом увязывают настоящие и будущие 
интересы общества. Проблемы трудовых ресурсов, свя
занные с увеличением продолжительности отпусков по 

беременности и родам и отпусков на воспитание ре
бе1ша, могут быть устранены на предприятиях и в уч
реждениях тем быстрее, чем более сбалансированной 
будет половая структура занятых. При организации про
фессиональной подготовки и распределении кадров сле
довало бы в будущем учитывать это больше; 

обеспечение воспроизводства населения требует уве
личения общественных затрат для того, чтобы матери
ально уравнять многодетные семьи с семьями без де
тей или только с одним ребенком. Соответствующие 
государственные затраты как в натуральной (места в 
детских садах и яслях и т. п.), так и в денежной форме 
(пособия матерям, надбавки на детей и т. п.) способст
вуют устранению различий в материальных условиях 
жизни семей. 

3.6 

В отношении будущего воспроизводства на

селения ГДР имеются следующие посылки: 
простое воспроизводство поколений в современных 

условиях представляет собой реальный и необходимый 
вариант воспроизводства населения; 

эта цель может быть достигнута лишь постепенно 
и за длительный период времени. Нельзя исходить из 
того, что семья с двумя-тремя детьми станет типичной 
за короткое время. Ориентация на такую семью оста
ется :неизменной независимо от сегодняшней реаль
ности и имеющихся сегодня возможностей, так как без 
определенной доли среди новорожденных третьих детей 
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в семье не может быть простого воспроизводства поко
лений. Такую ориентацию следует рассматривать как 
перспективную цель нашей политики населения и се
мейной политики; 

можно исходить из того, что желание иметь двоих, 

а иногда и более детей у значительной части семей уже 
есть. Поэтому насущная задача демографической и со
циальной политики состоит в том, чтобы облегчить ре
ализацию этого желания; 

настоятельно необходимо стимулирование семей с 
двумя детьми. Условия их жизни должны быть таки
ми, чтобы семья с большим числом детей была желан
ной целью. Нельзя допускать снижения достигнутого 
уровня рождаемости; 

для того чтобы надежно обеспечить надлежащий 
уровень 'Воспроизводства населения, при проведении 

дальнейших социально-политических мероприятий сле
дует исходить из необходимости более сильного сти
мулирования семей с тремя детьми. 

3.7 

Воздействие на репродуктивное поведение на
селения в направлении семьи с б6льшим числом де· 
тей - вопрос дальнейшего улучшения материальных и 
социальных условий жизни женщин и семей. Вместе с 
тем это вопрос идеологического воздействия на отно
шение супругов к величине семьи. 

Идеологические условия и факторы демографиче
ского воспроизводства, так же как и социально-экономи

ческие, образуют многослойный комплекс, который на
ходится в тесной взаимосвязи со всеми сферами об
щественной жизни. 

Репродуктивное поведение людей как специфический 
вид поведения, входящий в комплекс факторов социа
листического образа жизни, связано с вопросами иде
ологии, в частности морали и этики, миров0ззрением, 

индивидуальными и общественными интересами, потреб
ностями, их развитием и удовлетворением, ценностными 

ориентациями и т. п. Многие из этих вопросов в общем 
еще недостаточно разработаны, другие же не доведены 
до стадии конкретных предложений или дискутируются, 

В рамках дискуссии о факторах, влияющих на ди
намику рождаемости, в последние годы усиленно вы

двигаются на первый план такие вопросы, как вопрос 
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об адекватном социалистическому образу жизни числе 
детей в семье, о взаимосвязи между развитием потреб
ностей, их удовлетворением и репродуктивным поведе
нием населения, о po.iпr и месте детей в системе по
требностей, о значении в связи с этим политико-иде
ологической работы. 

При постоянном росте индивидуальных материаль· 

ных и духовно-культурных потребностей, при увеличи
вающихся, но все же в ряде случаев ограниченных воз

можностях их удовлетворения индивиды и семьи пос

тоянно ощущают необходимость оценки, выбора и при
нятия решений о том, какие из этих потребностей сле
дует считать первоочередными. Тем самым они опре
деляют последовательность удовлетворения свопх по

требностей и интересов сообразно своим ценностным 
ориентациям [21]. 

В условиях планирования семьи потребность иметь 
дете1u1 пол'ностыо интегрируется в систему ценностей 
людей, в процесс выбора и принятия решений. Воз
можность ш1анировання семьи открывает альтернати

вы. Новые потребности возникают наряду с традици
онными (брак, материнство, домашнее хозяйство). 

Так, причину снижения числа детей во многих семь
ях до уровня, не обеспечивающего воспроизводства по
колений, многие авторы видят в коре11ных изменениях 
роли и струк'Гуры потребностей семей, особенно жен
щин. 

В. П. Пискунов, например, считает: «".происходит 
своеобразная «революция» в потребностях, заключаю
щаяся в том, что после удовлетворения самых насущ

ных потребностей происходит новый СI<ачок в росте по
требностей более высокого порядка". В таких условиях 
увеличивается разрыв между потребностями и возмож
ностями их удовлетворения, и часть семей пытается 

разрешить это противоречие путем снижения плодови

тости и уменьшения числа детей» [ 18]. 
Здесь затронут очень важный вопрос, проблематика 

которого состоит в том, что, поскольку этот разрыв бу
де'Г еще долго сохраняться и возможно увеличится еще 

более, выбранный многими семьями путь «решения» это
го противоречия негативно скажется на будущих поко-. 
леняях. Поэтому вопрос об ориентации потребвостей 
становится одним из принципиальных идеологических 

вопросов. Сегодня супружеские пары сами решают, 
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сколько им иметь детей, и не зависят от случайностей 
биологического хараr<тера. Их решения в значительной 
степени ориентированы па тот стиль жизни, к которому 

они стремятся. Независимо от того, совпадают или нет 
пх представления с социалистическими идеалами, об· 
щество не имеет возможности непосредственно влиять 

на них, исходя из собственных демографических ин
тересов. Последние могут реализоваться только, когда 
предпринимаются все усилия к тому, чтобы демогра· 
фическое поведение семей возможно меньше опреде
лялось независящими от них обстоятельствами. Важ
ную роль играет также воспитательная работа, которая 
имеет тем больший эффект, чем в большем соответст
вии она находится с проведением мероприятий, спо
собствующих устранению социальных причин ограниче
ния рождаемости. Таким образом, стоят две задачи: 

а) постепенное устранение материальных препятст
вий, затрудняющих осуществление желания семей иметь 
ребенка или большее число детей; 

б) эффективное общественное воздействие на раз
витие структуры потребностей и на ценностные ориен
тации семей в соответствии с требованиями социалис
тического образа жизни и в связи с этим разъяснение 
роли и значения детей для развития общества, семьи 
и отдельной личности. 

4.1 

В условиях дальнейшего построения развито

го социалистического общества все большее значение 
приобретают территориальные аспекты общественного 
развития. Так, IX съезд СЕПГ указал на необходимость 
«обеспечить дальнейшее совершенствование территори
альной структуры ГДР в соответствии с требованиями 
построения развитого социалистического общества» 
[5]. Из этого вытекают новые требования к развитию 
населения и к политике в этой области. 

Территориальное распределение населения является, 
с одной стороны, важной характеристикой демографи
ческой ситуации страны в целом - ситуации, тесно взаи
мосвязанной со структурой расселения, распределением 
инфраструктуры и, прежде всего с территориальным 
распределением производительных сил. С другой сто
роны, население определенной области функционирует 
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как объект и субъект территориального процесса вос
производства. 

Процесс труда и жизни людей протекает в опреде
ленных территориальных условиях; пропорциональность 

между трудовой деятельностью, образованием, отдыхом, 
обслуживанием, потреблением и воспроизводством 
должна быть обеспечена в области, конкретном округе, 
в городе, в каждой общине. Межобластные возможности 
выравнивания с целью устранения диспропорций огра
ничены и нередко связаны с потерями с точки зрения 

народнохозяйственной и общественной эффективности. 
Это касается также воспроизводства населения. Де

мографический процесс воспроизводства протекает на 
конкретной территории в форме постоянной смены по
колений, связан с формированием определенной струк
туры населения по возрасту, полу, определенных соот

ношений численностсй полов, семей и других структур. 
Население включено в общественный воспроизводствен
ный процесс конкретной террптории в определенных 

структурах, а не в целом. 

Воспроизводство населения - процесс развития, соци· 
ально детерминированный и территориально определен
ный; воздействие на его протекание в определенных 
границах может и должно оказываться с учетом спе· 

цифических территориальных условий. 

Возрастание значения разработки территориальных 
аспектов развития населения обусловлено также тем, 
что конкретное и наиболее действенное влияние на соци· 
альпые и демографические процессы и структуры в 
большинстве случаев возможно лишь непосредственно 
на местах; толыю там на эмпирической основе могут 
быть познаны закономерности развития населения. 

4.2 

Статьи Конституции и другие законоположе
ния (трудовое законодательство, законы о семье, моло· 
дежи, местном народном представительстве, единой со
циалистической системе образования) содержат мно· 
гочисленные рекомендации местным государственным 

органам, предприятиям и учреждениям, имеющие прин· 

ципиальное значение для формирования социальных и 
демографических процессов на местах. 
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Территориальцую обусловленность развития насе
ления и политики населения характеризуют прежде все

го следующие аспекты. 

Политика населения, понимаемая как процесс воз
действия на количественное и качественное развитие 

населения, проводится, с одной стороны, посредством 
централизованного государственного регулирования и с 

помощью соответствующих мероприятий (например, де
нежное пособие на детей, кредиты для молодоженов, 
отпуск по беременности и родам), реализация которых 
не требует учета местными государственными органа
ми специфических территориальных условий. Но зна
чительная часть задач и возможностей прямого и кос.
венного воздействия на демографические п~оцессы нахо
дится непосредственно в компетенции и сфере ответст
венности местных государственных органов, а также 

предп·риятий, учреждений и общественных организаций. 
Точно так же отдаленные последствия течения демогра
фических процессов часто могут касаться только данной 
территории. Общественные явления связаны с опре
деленным местоположением и господствующими там 

условиями и факторами, на них влияющими. Поэтому 
поставленные партией и правительством цели и зада
чи должны претворяться в жизнь с учетом специфики 
территориальных условий. В каждом конкретном рай
оне должны создаваться наилучшие условия для вос

производства населения и общественного трудового по
тенциала, жизнедеятельности семей, для сохранения 
здоровья и его восстановления, полу 11ения образования 
и т. п. При этом большую роль играют мероприятия, 
которые органы власти проводят, используя все имею

щиеся у шrх средства и возможности, в области жи
лищного строительства, обеспечения детей местами в 
яслях и детских садах, помощи семьям с детьми, со

действия работающим женщинам для создания атмо
сферы внимания и заботы о детях и семье. 

Несомненно, значительная часть мотиваций, напри
мер, в отношении желания иметь ребенка формируется 
конкретными местными условиями и управляема на ло

кальном уровне. Эти и другие задачи должны ре.ша'l'ься 
непосредственно на местах; центральные государс'l'вен

пые постановления имеют здесь большей частью лишь 
ориентирующий характер в смысле nринципнаJJьной 
постановки задачи. 
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Политику населения нельзя ограничивать семейной 
политикой, хотя это направление, в частности, в кон
кретных демографических условиях ГДР имеет особое 
значение. Политика населения в широком смысле сло
ва касается всей сферы развития населения. Сюда от
носятся забота о пожилых гражданах, сохранение здо· 
ровья до глубокой старости, уход за больными, сни
жение младенческой смертности и т. п. В этом отноше
нии имеется широкое поле конкретной деятельности с 
учетом специфических территориальных условий. 

Необходимость проведения определенной территори· 
алыю-ориентированной политики населения и социаль
ной политики вытекает из исторически сложившихся и 
сохраняющихся различий в демографической ситуации и 
условиях. ГДР унаследовала от капиталистического 
прошлого территориальное распределение производи

тельных сил и населения, которое во многих отношениях 

было чрезвычайно диспропорциональным, неэффектив· 
ным в народнохозяйственном отношении и недостаточ
но соответствующим социалистической политике рассе

ления. В прошедшие годы и десятилетия социалистиче· 
ского строительства это наследие капитализма было 
постепенно устранено, и теперь обеспечено более ра
циональное распределение населения на территории 
ГДР. 

Несмотря на достигнутые значительные изменения 
как в естественном движении населения, так и в усло

виях жизни, влияющих на его демографическое пове
дение, в них имеются еще существенные территориаль

ные различия. 

Цель дальнейшего построения развитого социалис
тического общества состоит в том, чтобы устранить 
различия в условиях между отдельными областями, 
прежде всего между городом и деревней. К ней отно
сится также устранение имеющихся территориальных 

диспропорций в демографическом развитии и в усло· 
-виях этого развития. Поэтому при учете общих, дейст-
вующих для всего общества законов, принципов и целей 
взаимодействие между народнохозяйственным процес
сом воспроизводства и демографическим развитием 
должно формироваться в определенных, территори
ально-дифференцированных условиях. Это требует диф
ференцированного подхода к осуществлению единых 
целей социалистической политики населения со стороны 
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местных органов. Их усилия должны быть направлены 
па то, чтобы повсюду были созданы условия, соответ
ствующие требованиям развития населения и улучше· 
ния его социальной структуры. 

Необходимость б6льшеrо учета территориальных 
вопросов развития населения и политики населения вы

текает также из того, что эти вопросы непосредствен

но связаны с созданием наилучших территориальных 

условий для размещения производительных сил и ра
ционалыюго использования трудовых ресурсов, форми

рования эффективных структур расселения, становле
ния социалистического образа жизни, а также всесто
роннего использования естественных ресурсов окру.Жа
ющей среды. 

Это требует исследования взаимосвязей между ин
тенсификацией, развитием населения, территориальной 
структурой, урбанизацией и инфраструктурой и приве
дения их в соответствие с требованиями пропорциональ
ного, комплексного развития областей: [14]. 

Нет ни одной стороны социального и демографиче
ского развития, которая оставалась бы не затронутой 
этими вопросами, так же как и успешное их решение 

было бы невозможно без учета развития населения и 
влияния на это развитие. 

4.3 

Создание наилучших территориальных усло
вий для повышения эффективности народного хозяйст
ва, размещения производительных сил и формирования 
рациональных структур расселения выдвигает на по

вестку дня многочисленные важные с демографиче
ской точки зрения вопросы, требует повышения мобиль
ности населения, связанной с миграционным движени
ем. Миграция - это прежде всего выражение мобиль
ности определенных профессиональных и демографиче
ских групп (в частности, определенных возрастных 
групп населения), которая позволяет обеспечить выпол
нение территориальных требований в процессе пост
роения развитого социализма. Основная проблема со
стоит в том, чтобы научиться планомерно управлять 
миr1рационным движением, устранять имеющиеся и 

предотвращать возможные диспропорции. 

Внутренние переселения на протяжении исте~ших 
лет привели к значительному перераспределению населе-
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ния ГДР. В результате перераспределения населения 
между городом и селом с 1971 тто 1977 г. городское 
население увеличилось примерно на 310 ООО человек. 

Миграция является необходимой предпосылкой для 
создания наилучших территориальных условий в целях 
повышения эффективности. Поскольку миграционные 
процессы представляют собой процессы перераспределе
ния, они в разном направлении влияют на демографи
ческое развитие и демографические структуры в об
ластях, куда идет приток и откуда идет отток населе

ния. Это имеет особое значение для возрастной струк
туры, так как у мигрантов она значительно отличается 

от возрастной структуры остального населения. В 
1977 г., например, прnменительно к внутренней мигра
ции в ГДР доля лиц в трудоспособном возрасте (от 
15 до 60/65 лет) среди всех мигрантов составляла 
68,9 % , а доля этой :возрастной группы во всем насе
лении (на 31 декабря 1977 г.) -только 60,7 %. Среди 
лиц пенсионного возраста эти доли составляли соот

ветственно 6,6 и 18,9 %. 
Проблема приобретает большое значение еще и по

тому, что возрастная структура мигрирующих в трудо

способном возрасте очень отличается от структуры на
селения в трудоспособном возрасте в целом. В 1977 г. 
мигрировали примерно 281 ООО лиц в трудоспособном 
возрасте. Из них примерно 202 ООО (72 % ) были моложе 
30 лет. Доля же этой возрастной группы во всем насе
лении трудоспособного возраста составляла только 38 % . 

Миграция отражает перераспределение населения 
и общественного трудового потенциала и может зна
чительно изменять д~моrрафические структуры, а так
же профессиональные и другие социальные структуры в 
областях с оттоком и притоком жителей. Она влечет 
за собой определенные последствия для воспроизводства 
населения. 

О масштабах этой проблемы свидетельствует пере
распределение населения между городскими и сельски· 

ми районами ГДР. Важнейшие потоки миграции на
правлены из сельских в городские районы. За период 
с 1971 по 1977 г. из 28 городских районов ГДР 26 
характеризовались положительным сальдо ( +356 ООО) 
и только 2-отрицательным сальдо миграции (-18000). 
Из 191 сельского района в 22 население увеличилось 
за счет переселившихся в них лиц ( +37 ООО) и в 169 
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уменьшилось за счет выехавших (-374 ООО). Таким 
образом, из 48 районов, где миграциошrые процессы 
привели r< увеличению числешюстн населения, 26 были 
rородсю1с и только 22 - сельские, притом что в целом 
сеJrьских районов гораздо больше, чем городских. 

Эти процессы в значитслыю~i степени обуслови:ш 
сдвиги в возрастной стру1{туре и, как следствие этого, 
в динамике рождаемости между городскими н ссльсю1ми 

районами, выразившиеся в том, что городские раi'!оны 
с 1975 г. впервые характеризуются в среднем боJ1ее вы
сокими показатедями рождаемости, а также более вы

соким уровнем плодовитости (FrucblbarkeЩ, чем сель
ские. 

Средний уровень плодовитости в городских райо
нах в 1977 г. был па 5,5 % выше, чем в сельских. 
Еще в 1974 г. он был ниже на 1,3 % . l(ак в городских, 
так и в ссльс1шх районах в результате соцш1лы10-поли· 
тических мероприятий, проведенных после VIII н IX 
съездов СЕПГ, уровень плодовитости возрос: в город
ских районах в 1977 г. по сравнению с 1974 г. - на 
25,2 %, в сельских районах-только на 17,2 %. Таким 
образом, уровень воспроизводства в городских районах 
в среднем выше, чем в сельских. Это совершенно новое 
явление, которое в ГДР до сих пор не набJiюдалось. 
До середины 60-х годов динамика рождаемости и раз
витие плодовитости характеризовались значитеды1ыми 

различиями между городской и сельской местностью. 
Затем начала проявляться ярко выраженная тенденция 
к нивелированию, которая постепенно привела к тому, 

что в городских районах в этом отношении сложилась 
более благоприятная ситуация, чем в сельских. 

4.4 

Движение населения - это необходимое звено 
в цепи создания рациональной структуры производства 
и поселений. Однако нельзя не учитывать, что далеко 
не безразлично, насколько высока интенсивность про
цесса переселения, в каком направлении происходи·r 

миграция трудовых ресурсов, нс приводит ли это J{ ис

кажению возрастной структуры, которое может небла
гоприятно сказаться на способности к демографическо
му воспроизводству населения определенных террито

рий. 
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Существуют перемещения людей, в которых обще
ство по демографическим и другим общественным при
чинам может быть не заинтересовано. Путем целена
правленной политики в области населения и трудовых 
ресурсов следует в значительной степени ограничить 
спонтанное движение населения. Это осуществляется ус
пешно прежде всего в тех случаях, 1югда в областях, 
где в общественных интересах отток наседения должен 
быть по возможности сокращен, факторы, закрепляю
щие людей на территории и на предприятиях, оказыва
ют сильное воздействие, а факторы, вызывающие от
ток- насколько это возможно, ограничены. 

Ввиду указанных причин возрастает ответственность 

местных государственных органов. Так как аспект де
мографический или аспект политики населения имеют 
почти все решения, принимаемые на территориальном 

уровне, необходимо в интересах обеспечения оптималь
ного воспроизводства населения в большей мере учи
тывать их в управленчес1юй деятельности. 

4.5 

Для того чтобы достичь в возможно большей 
мере как удовлетворения потребностей, так и прироста 
ресурсов, органически связать сегодняшние задачи с 

требованиями развития в будущем и «обеспечить та
кое использование общественных фондов, кото·рое в 
соответствии с сущностью социализма наилучшим об
разом будет соответст.вовать ·~единству гуманизма и 
рациональности, необходимо выполнить три задачи: 

во-первых, необходимо глубоко и конкретно иссле
довать закономерности социально-политических и де

мографических процессов и явлений; 

во-вторых, нужны научно обоснованные прогнозы их 
развития; 

в-третьих, следует разработать методы и мероприя
тия по использованию установленных закономерностей 

в управлении и планировании» [16]. Это требует: 
а) дальнейшего развития и углубления . исследова

ний условий и факторов, воздействующих на демогра
фические процессы и явления, как предпосылки для 
проведения эффективных мероприятий политики насе
ления и социальной политики с целью повлиять на 
эти процессы и явления; 
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б) углубления исследований взаимосвязей и взаимо
действия между демографическими и экономическими 
процессами и явлениями: 

бо.'!ее полного обоснования требований (количествен
ных и качественных), предъявляемых к воспроизводству 
населения, с экономической, социальной и демографи
ческой точек зрения; 

определения экономических последствий и выводов, 

вытекающих из развития населения до 1990 г. и в по· 
следующий период, 

прогнозирования последствий, которые может иметь 
для развития населения и народного хозяйства отсут
ствие в течение длительного срока простого воспроиз

водства поколений, 
расчета семейных и общественных затрат на детей 

до начала их трудовой деятельности (демографические 
капиталовложения) и определения следующих из этого 
выводов для экономической и социальной политики; 

в) углубления исследования территориальных ас· 
пектов развития и политики населения ввиду их воз

растающего значения для деятельности местных орга

нов: 

исследования территориальной дифференциации вос
производства населения и ее причин, 

анализа демографических воздействий и требований 
территориальных перераспределительных процессов 

(внутренняя миграция); 
г) формирования социальных факторов репродук

тивного поведения nри становлении социалистическо

го образа жизни: 
ценностной ориентации людей в социалистическом 

обществе как фактора репродуктивного поведения се
мей, 

создания материальных предпосылок репродук· 

тивного поведения семей, 
социальной политики и идеологического воздействия 

со стороны общества на репродуктивное поведение 

семей. 
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Иозеф Коубек 

ПОЛИТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ В 1945-1980 rr. 

J о s е f К о u Ь е k. Popularni politika Ceskoslovenske 
repuЬliky v letech 1945-1980.-Demografie, 1981,'С. 1, 
s. 32-50. 

Политика населения Чехословакии после 
окончания второй мировой войны была связана с рядоlv\ 
мер, которые были приняты в период между двумя вой
нами. После 1945 г. и особенно после 1948 г. политика на
селения характеризовалась новыми особенностями, соот
ветствующими заботе социалистического государства о 
человеке. Был осуществлен целый ряд мер, имеющих 
целью повысить уровень жизни семей с детьми, уровень 
жизни и социальное обеспечение старых людей, улуч
шить состояние здоровья населения, облегчить воспита
ние молодого поколения и т. д. В первые послевоенные 
годы и даже в первой половине 50-х годов, т. е. в пе
риод относительно высокой рождаемости, быстро сни
жающейся смертности и достаточно высокого уровня 
естественного прироста населения, упомянутые меры 

еще не ставили первоочередной целью воздействие на 
демографическое развитие. И хотя в тот период мате
ринство и семья имели большую моральную поддержку 
со стороны общества, однако большинство материаль
ных мер было направлено на ликвидацию различий в 
жизненном уровне между семьями с разным числом 

детей и на повышение жизненного и 1<ультурного уров· 

ня всего населения. 

Во второй половине 50-х годов наступает поворот 
как в развитии населения, так и - с определенным 

опозданием - во внимании общества к проблемам на
селения. Общество стремится противостоять неблаго-
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приятным тенденциям в развитии населения (особенно 

неблагоприятным показателям рождаемости и плодо
витости) са.мы~т различными способами, среди кото
рых, наконец, стали преобладать те, которые были за
ложены в Jrtатерuальн.олt стимулировании рождаемости, 

как в форме прямых денежных выплат населению, так 
и в форме повышения уровня общественного потреб
ления (затраты на детские организации, школьное об
разование и т. д.). 

На рубеже 60-х и 70-х годов начали предпринимать
ся особенно прогрессивные меры в области политики 
населения, и в настоящее время Чехословакия находит
ся на высоком уровне по заботе о благоприятном раз
вптии населенпя, в поддержке материнства и семьи, 

в заботе о воспитании и образовании молодого поколе
ния, в заботе о здоровье населения, о старых людях и 
инвалидах и в целом ряде иных показателей уровня 

политики населения и социальной политики. Одна1ш 
этот высокий уровень, достигнутый Чехословакией, не
сколько снижают, значительно ослабляя эффективность 
других пронаталистских мер, до сих пор еще неудов
летворительное положение с жилищами, сравнительно 

низкие темпы жилищного строительства и рост затрат 

на жилище. Бесспорно, разумеется, что никакие, даже 
самые действенные, меры в области полнтикн населе
ния не могут постоянно стимулировать рождаемость, 

пока нс будет достигнут необходимый уровень име1111с 
обеспечения населения квартирами, что важно в первую 

очередь для молодоженов, начинающих семейную 
жизнь. Только будущее покажет, до какой степени по
влияют на движение населения и снизят эффективность 
политики населения некоторые мероприятия, проведен

ные в 1979 г. в области упорядочения рабочего времени 
и в области цен. 

1. МЕРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РОЖДАЕМОСТЬ 
и плодовитость 

а) Материнский отпуск (mat~ska dovolena) ·~ 
и охрана беременных женщин и матерей 

В период сразу же после освобождения Че
хослова~ши действовали положения закона No 221 от 
1924 г. о страховании рабочих и служащих на случай 

• Отпуск по беременности и родам.- Примеч. пер. 
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болезни, инвалидности и старости, на основе которого 
застрахованные женщины и~1ели право на пособие по 
больничному страхованию в течение шести недель до 
родоn и шести недедь пос.'!с родов. Kpo~re того, до ис
течешrя 12 неде:1ь после родов право на денежное по
собие, равное половине пособия по временной нетрудо
способности, име.11и те матери, которые сами кормили 
своих детей. Закон о национальном страховании № 99 
от 1948 г. продли"1 материнский отпуск застрахован
ных женщин, оплачиваемый в размере пособия по вре
менной нетрудоспособности, до 18 недель. 

Следующее изменение материнского отпуска принес 
закон № 54 от 1956 г. о больничном страховаюш ра
ботающих (кроме них он касался также и членов про
мышленных производственных кооперативов). Этот за
кон оставил продолжительность материнского отпуска 

неизменной, однако пособия в течение материнского от
пуска были изменены: они стали выше, чем пособие по 
временной нетрудоспособности. При непрерывном ста
же работы в одной и той же организации в течение 
двух лет пособие равнялось 75 % средней дневной за
работной платы за вычетом на.11огов; от двух до пяти 
лет-80% и свыше пяти .'!ет-90% средней дневной 
заработной платы за вычетом налогов. УсJювием вы
платы пособия было, чтобы женщина работала не ме
нее 270 дней в течение последних двух лет. Право на 
получение пособия продлевалось еще на шесть месяцев 

после 01юнчания работы. Такое же изменение материн
ского отпуска для членов сельскохозяйственных коопе
ративов было введено законом № 32 от 1962 г. о со
циальном страховании кооперированных крестьян. 

Закон № 58 от 1964 г. об усилении заботы о бере
менных женщинах и матерях и закон № 56 от 1964 r., 
изменивший правила социального страхования коопе
рированных крестьян, внесли новое изменение в продол

жительность материнского отпус1<а. Оплачиваемый ма
теринский отпуск был продлен до 22 недель. Незамуж
ние, овдовевшие, разведенные работницы, матери, став
шие одинокими по другим основательным причинам, 

получили право на 26 недель оплачиваемого отпуска, 
а работницы, которые родили одновременно двух или 
больше детей, - на 35 недель оплачиваемого материн
ского отпуска. Размер денежного пособия по материн
ству в течение первых 18 недель материнского отпус1<а 
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остался таким же, как п до нзмс11еш1я (т. е. 75, 80 н 90 % 
средней дневной заработной платы за вычетом нало
гов), но с 19-й недели размер пособия менялся в за
висимостп от ч11сла рожденных детей. При рождении 
первого рсбс1ша пособие состав.1яло 40%, второго -
50 % , третьего и каждого следующего ребенка - 60 % 
средней дневной заработной платы за вычетом налогов. 

По истечении оплачиваемого материнского отпуска 
женщина имела право просить о дальнейшем неоплачи
ваемом отпуске, который администрация мог.~а предос
тавить до того дня, 1<0rда ребенку исполнялся один год. 
Кроме того, администрация была обязана поставить 
женщину после возвращения ее из материнского отпус

ка или дополнительного неоплачиваемого материнско

го отпуска на ее первоначальную работу и на тот же 
участок работы. 

Если же работница, которая воспитывала ребенка 
до 15 лет, или беременная работница требовала более 
короткого рабочего дня или другого приемлемого из
менения рабочего времени за неделю, администрация 
была обязана удовлетворить ее требование, если этому 
не препятствовали серьезные производственные при

чины. 

К матерям приравнивались и работающие женщины, 
взявшие на воспитание ребенка, который им был от
дан на попечение на основе решения соответствующих 

органов для последующего усыновления, или ребенка, 
мать которого умерла. 

Указанные законы урегулировали также некоторые 
трудовые отношения и условия работы для беременных 
женщин и матерей. Так, например, по закону от 1947 г. 
организация, где работает женщина, кормящая ребенка, 
должна была предоставить два получасовых перерыва 
в течение смены вплоть до достижения ребенком щести
месячного возраста (после этого один получасовой оп
лачиваемый перерыв). С женщиной, имеющей ребенка 
в возрасте до 6 месяцев (позже- с имеющей ребенка 
в возрасте до одного года), или одинокой женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, либо с беремен
ной женщиной администрация могла прекратить тру
довые отношения только в исключительных случаях, 

которые указывались в законе: приговор, вступивший 
в законную силу, грубое нарушение дисциплины, лик
видация организации, где работает женщина (в этом 
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случае администрация до·лжна была обеспечить ее со
ответствующей работой в другом месте). Такая рабо
тающая женщина не могла быть также переведена на 
участок работы, находящийся в другом населенном 
пункте (даже временно), за исклюЧешrем того случая, 
когда она сама об этом просила. 

СJiедующее расширение прав в период беременности 
и родов установили действующие до сих пор законы: 
закон № 88 от 1968 г. о продлении материнского отпус
ка, о пособиях по материнству и о надбавках ца детей 
по больничному страхованию; закон № 89 от 1968 г., 
изменивший п дополнивший закон о социальном обеспе
чеюш кооперированных крестьян и закон о социальном 

обеспечении; постановление № 94 от 1968 г. Министер
ства труда и социальных дел, изменившее и дополнив

шее постановление Государственного комитета социаль
ного обеспечения № 102 от 1964 г., регламентировав
шее осуществление закона о социальном обеспечении. 
Последнее из указанных постановлений регулирует ока
зание денежной помощи в период беременности и родов 
женщинам свободных профессий, так же как и осталь
ным экономически активным женщинам. Оплачиваемый 
материнский отпуск на основе этих законов был продлен 
до 26 недель. Женщинам, которые родили одновремен
но двух или больше детей, или одиноким женщинам оп
лачиваемый материнский отпуск был установлен до 
35 недель. Если ребенок родился мертвым, то женщина 
имела право на материнский отпуск в течение 12 не
дель. Размер денежной помощи по беременности и ро
дам был определен одинаковый - до 90 % средней днев
ной заработной платы за вычетом налогов и выплачи
вался в течение всего материнского отпуска. Мини
мальный размер пособия за день составлял 16 крон, 
максимальный -120 крон. Условием получения денеж
ной помощи является участие в больничном страхо
вании не менее 270 дней до родов или в последние 
два года до родов. Засчитывается и время учения или 
членства в кооперативе. 

Возможность получить дополнительный неоплачи
ваемый материнский отпуск по уходу за детьми была 
продлена законом № 153 от 1969 г. до достижения ре
бенком двухлетнего возраста. 

Точно такое же право признается за претендующими 
на трудоустройство постановлением Министерства тру-
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да и социальных дел № 182 от 1968 г. о пособиях по 
материнству и о надбаnках на детеfr претендующим на 
трудоустройство. 

В течение всего материнскоrо отпуска за женщиной 
сохраняется право на ее место и участок работы. В те
чение всего периода дополнительного материнского от

пуска (оп,1ач11ваемого п неоплачиваемого) сохраняется 
право на работу, указанную в трудовом договоре. Кро
ме того, обе части материнского отпуска и даже вос
питание ребенка до трех лет включаются в стаж работы 
при получении пенсии. 

Кром-е указанных льгот для беременных женщин и 
матерей малолетних детей существует еще ряд приви
легий, таких, как запрещение выполнения некоторых · 
видов работ, выравнивающая доплата при переводе 
на более легкую работу по причине беременности и 
материнства и освобождение от работы при уходе за 
ребенком. 

Выравнивающую доплату, введенную с 1 января 
1966 г. в соответствии с законом № 67 от 1965 г., полу
чает беременная женщина или мать ребенка в возрасте 
до 9 месяцев, если она была временно переведена на 
более лег1<ую работу с более низкой заработной платой. 
Доплата предоставляется в размере разницы между 
прежней заработной платой за вычетом налога и суще
ствующей заработной платой за вычетом налога. Она 
выплачивается в течение всего времени, когда женщина 

выполняет более легкую работу, т. е. от определения 
беременности и до начала оплачиваемого материнского 
отпуска и от окончания оплачиваемого материнского 

отпуска до достижения ребенком 9 месяцев. 
Законом № 67 от 1965 г. было также отменено по

ложение о н'епрерывной работе в одной организации 
как условии предоставления льгот. Осталось только по
ложение о непрерывном стаже работы. 

Мать или отец имеют право на пособие по больнич
ному страхованию при уходе за больным ребенком. 
При уходе за ребенком полагаются три рабочих дня, в 
случае необходимости даются еще три дня при каждом 
заболевании ребенка в возрасте до 10 лет. Для ухода 
за детьми старше 10 лет свободное время предостав
ляется по особой: рекомендации врача. Одинокому ро
дителю, который: воспитывает ребенка в возрасте до 
15 лет, может быть· продлено время по уходу за ним 
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еще на 6 дней (таким образо~. в це.1ом 12 дней). Время 
выплаты пособия по уходу не ограничено определенным 
•rислом дней в календарном году. Это положение дей
ствует со дня опуб.111кования закона № 65 от 1965 г. 
(законодательства по труду). 

Интересы матерей и детей соблюдаются и в поста
нов.т1ен11и правительства ЧССР о регу:1ировании рабо
чего времени, действующем с 29 января J 979 r. Это пос
тановление позво.1яет женщинам, воспитывающим де

тей в возрасте до 15 .1ет и работающим полный рабочий 
день, начинающийся в 8 часов, уходить с работы до 
установленного окончания рабочего дня, однако не 
раньше чем за 30 минут, если это не нарушает ход 
производственной деятельности и если это необходимо 
с точки зрения заботы о семье. 

Кроме материальных форм стимулирования рождае
мости н поддержк11 CC\IЫI в Чехослова1<ии существуют и 
моральные форыы. Одной из них является награждение 
по11ст11ым знаком «Матер1111ство», введенным за1<оно~1 
No 13 от 1957 r. и предназначенным для награждения 
матерей пяти 11 более детей. Однако до сих пор их 
награждали лишь изредка, и, в частности, в последние 

годы эта форма общественного признания материнства 
не использовалась. 

Широта охраны вынашивания ребенка и материн
ства проявляется не только в конституции республики, 
но 11 в целом ряде других законов и предписаний, это -
законы о труде, законы, касающиеся заботы о здо
ровье людей, законы из области социального обеспече
ния и др. В третьей статье закона о семье № 94 от 
1963 г. говорится: «Материнство является наиболее по
четным назначеннем женщнны. Общество предостав
ляет материнству не только свою защиту, но и всесто

ронние заботы, в частности материальную поддержку 
матери и детям и помощь в их воспитанию>. 

В то время ка1< с начала 60-х годов подчер1швалась 
роль женщины как активной участницы производствен
ного процесса, экономичесI<ой 11 общественной жизни, в 
последние годы все больше подчер!{нвается материнская 
и воспитательная функция женщин. Это проявляется, 
в частности, в ежегодных празднованиях Международ
ного дня женщин, празднованиях по случаю награжде

ния граждан и т. д. 

Высокая общественная оцеНJ{а материнской функции 
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женщин является отражением того, что общество осоз
нает незаменимость этой функции и позитивные обще
ственные и экономические последствия ее выполнения. 

6) Единовременное пособие nptt рождении 
ребенка 

Первое послевоенное изменение пособия при 
рожденпи ребенка принято в 1947 г. Согласно этому 
изменению выплачивалось пособие в размере 500 крон 
(в пересчете на современный курс I{роны) на каждого 
ребенка, который родился у застрахованной женщины 
или у члена семьи застрахованного. 

Закон № 54 от 1956 г. повысил пособие при рожде
нии ребенка до 650 крон, и этот измененный закон дей
ствовал до 1968 г., когда пособие было увеличено на 
основе законов № 88 от 1968 г., No 89 от 1968 г., No 94 
от 1968 г. до 1000 крон па каждого ребенка. При этом в 
1962 г. предоставление единовременного пособия бьIJio 
распространено и на членов единых сельскохозяйст
венных кооперативов, а в 1964 г. - п на лиц свободной 
профессии. 

С 1 октября 1971 г. был установлен размер посо
бия при рождении ребенка в 2000 крон (постановление 
правительства № 98 от 1971 г.), и в настоящее время 
оно предоставляется всем женщинам. 

Специальное единовре:-.~енное пособие при рождении 
тройни начало выплачиваться с 1959 г., причем усло
вием выплаты было, чтобы рожденные трое детей до
жили до 28 дней от своего рождения. Денежная помощь 
общей суммой в 3000 крон переводилась в сберкассу тре
мя частями по 1000 крон. Материальная помощь в раз
мере 4000 крон предоставлялась в виде приданого для 
новорожденных, если оставались в живых все трое близ
нецов; если в живых оставались двое, то им предостав

лялось приданое стоимостью в 2600 крон. На осно
вании приказа министра труда и социальных дел 

ЧССР № 9 с 1 октября 1969 г. сумма материальной 
помощи (приданого для новорожденных), предостав
ляемая семьям, в которых рождаются живыми трое 

близнецов и доживают до 28 дней со дня рождения, 
составляет 6000 крон. Если в живых останутся два ре
бенка, то предоставляемая помощь равна 4000 крон. 
Финансовая помощь осталась такой же. 
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в) Пособие по материнству 

Существенной мерой политики наседения был 
закон о пособии по материнству № 154 от 18 декабря 
1969 г., вступивший в силу с 1 июля 1970 г. На основе 
этого закона право на получение пособия по материн
ству в раз.:~.1ере 500 крон в месяц 11:-.1сли все матери, ко
торые воспитывали не менее двух детей, старший из 
которых был в возрасте до того, н:огда оканчивают 
обязатедьную, общеобразовательную школу, а млад
ший - в возрасте до одного года, еслп эти матери ра
бота.1и и были застрахованы по больничному или пен
сионному страхованию не менее 270 дней в течение пос
ледних двух лет перед рождением младшего ребенка. 
Практически это означает, что право на пособие по ма
теринству прп надичии двух и более детей имели те 
матери, которые после родов получали денежную по

мощь по материнству (оплачиваемый материнский 
отпуск), затем - женщины, работающие в единоличных 
крестьянских хозяйствах, и женщины, ведущие само
стоятельное хозяйство иного типа (кустари, ремеслен
ники), а также совместно работающие родственники 
крестьян-единоличников или ведущих самостоятель

ное хозяйство иного типа, студентки высших учеб
ных заведений, если они не получают социальную сти

пендию, так же как и студентки средних и высших 

учебных заведений, если они после окончания общей 
обязательной школы учились в этих учебных заведе
ниях не менее 270 дней. 

Матерям, которые получали денежную помощь по 
материнству, пособие по материнству выплачивалось 
после окончания оплачиваемого материнс1<0го отпуска. 

В том случае, если денежная помощь по материнству 
была ниже 500 крон в месяц, что могло быть у учениц 
заводских школ и студенток высших учебных заведе
ний, которые получали социальную стипендию, то сум
ма, недостающая до 500 крон, доплачивалась из средств, 
предназначенных на пособия по материнству. Осталь
ные матери получали пособие по материнству уже со 
дня рождения ребенка. Из сказанного следует, что круг 
женщин, которые имеют право на пособие по материн
ству, гораздо шире, чем круг матерей, получающих де
нежную помощь по материнству (оплачиваемый мате
ринский отпуск,. -Примеч. пер.). 

58' 



Еслп мать воспитывала одновременно двоих детей 
n возрасте до одного года (например, если у нее ро
юиись два близнеца), то она получала пособие по ма
теринству в размере 800 крон в месяц, если же она вос
пптывала троих детей того же возраста (например, 
троих близнецов), то она получала 1200 крон в ме
сяп. 

Из других условий для признания права на получе
ние пособия приводим самые значимые: дети должны 
иметь гражданство ЧССР и жить с матерью на терри
тории Чехословакии; мать в период получения пособия 
по материнству не должна работать и должна ежеднев
но и тщательно ухаживать за своими детьми, в част

ности она не должна помещать детей в ясли. 

От женщины, которая взяла на воспитание ребенка 
по решению соответствующих органов (органы по забо
те о детях, суды) пли ребенка, мать rюторого умерла, 
не требуется, чтобы она воспитывала двоих или более 
детей. Еслп она удовлетворяет всем остальным усло
виям, то получает пособие по материнству уже при 
воспптании одного доверенного ей ребенка, если этот 
ребепоr< в возрасте до одного года. Одиноким матерям 
и матерям детей-инвалидов, требующих постоянного 
ухода за ними, при выполненпи других условий посо
бrrс по материнству предоставляется также при воспи
тании только одного ребенка. 

Одинокой матерп пособие по материнству положено 
и тогда, когда она работает, если ее ребенок в возрасте 
до одного года не мог быть помещен в ясли и мать в пе
риод работы обеспечивала уход за другим лиuом, но не 
за родителями или прародителями матери или отца. 

После закона о пособии по материнству No 107 от 
1971 г" вступившего в силу с 1 октября 1971 г" положе
ние матерей стало еще более привилегированным, с од
ной стороны, благодаря тому, что право на пособие 
по материнству получила каждая женщина, выполняю

щая основные условия для его получения (раньше это 
касалось только экономически активных женщин), а 
с другой стороны, благодаря тому, что пособие по ма
теринству предоставляется до того дня, когда ребенку 
ИСПОJIНИТСЯ два года. 
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г) Надбавкtl на детей tl другие 
общественные затраты на воспитание u 
образование детей 

Первое пос:1евоенное изменение надбавок на 
детей было проведено законом № 154 от 1945 г.; это 
были надбавки на п11танпе и воспитание ребенка. На 
каждого ребенка выплачивалась надбавка в одинако
вом размере. Законом № 58 от 1947 г. было введено 
последовательное увеличение размера надбавон: в за
висимости от числа детей, и это изменение сохранялось 
также в зако11е № 90 от 1949 г. «0 се~ейных надбав
ках». В связи с введением свободной продажи некото
рых продуктоD литания законом № 242 от 1949 г. над
бавки на детей были несколько повышены. Значитель
ное повышение надбавок на детей произошло в 1953 r. 
после проведения денежной реформы на основе поста
новления правительства № 42 от 1953 г. Надбавки были 
повышены почти вдвое. Следующее изменение надба
вок было проведено с 1 января 1957 г. законом № 54 от 
1956 г. о больничном страховании рабочих и служащих. 
В частности, надбавки на детей были повышены для 
многодетных семей. Это изменение сохранялось вплоть 
до I марта 1959 г. Размеры месячных надбавок на де
тей в 1945-1959 rr. представлены в табл. 1. 

Та б л и ц а 1. Размеры надбавок на детеil в месяц 
в 1945-1959 rr. (в кронах) 

Ч irc.тo де те/! 

Годы 

1 1 1 1 1 1 
1 z 3 4 5 6 7 

1941-1947* 30 60 90 120 1.'iO 180 210 
1947-1949* 30 70 120 180 250 330 420 
1949-1953"' 38 86 144 212 290 378 476 
1953-1956 70 170 310 470 630 790 950 
1957-1959 70 170 310 490 710 930 1 150 

• В пересчете 11а новь~е деньги. 

Оо ........ 
о" 

;::r" 
"2"' "' >.а: 
"" """" :i:""' "'"" 
30 

100 
108 
150 
220 

С 1 марта 1959 г. на основе закона № 16 от 1959 г. 
снова были изменены надбавки на л.етей с учетом раз
мера заработка того лица, у которого они находятся 
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Та б л 11 ц а 2. Размер надбавок на дereJI в месяц 
в 1059-1968 гr. (в кронах) 

Чисяо детей 00 
"\j 

Мес!l'IИЫА зnработок 

1 

; 8'" 
кары11.1ьца (о кра11ах) 

1 1 1 1 1 

"2" 
1 2 а 4 5 6 7 

~ ~15 

~5~ 

До 1 400 70 170 430 69() 9.iO 1 210 1470 270 
1400-2200 70 170 400 6-10 880 1120 1360 240 
2200-3 ООО 70 170 370 590 830 1 070 1 310 240 
3000-3 800 - 100 330 530 750 970 1 190 220 
3800 11 выше - - 310 490 710 930 1150 220 

на иждивении. Как предоставлялись надбавки, пока
зано в табл. 2. 

В 1.968 г. согласно законам № 88 от 1968 г" № 89 от 
1968 г. и постановлениям № 91 от 1968 г. и № 94 от 
1968 г. были повышены надбавки на детей и отменена 
их дифференциация в зависимости от размера зара
ботка. Дальнейшее повышение надбавок на детей про
ведено на основе закона No 99 от 1972 г., который 
вступил в силу с 1 января 1973 г. В частности, изме
нения, внесенные в 1968 г. и с 1973 г., означают значи
тельный вкла.n в улучшение развития населения в Че
хословакии. Последние изменения размеров выплачи
ваемых надбавок на детей внесены распоряжением 
правительства ЧССР, которым с 1 сентября 1979 г. 
повышены надбавки на каждого ребенка на 50 крон 
в месяц, и на такую же сумму повышены надбавки 
на детей к пенсии родителей. Последние изменения над
бавок на детей представлены в табл. 3. До 1962 г. над-

Та 15 ·"и ц а 3. Размер надбавок на детей в месяц 
после 1968 r. (в кронах) 

;--_ 

Чнсяо детей 
На каждого 

Годы 

1 1 1 

сяедующеrо 

1 4 
ребенка 

2 3 

1968-1972 90 330 860 1 030 240 
1973-1979 90 430 880 1280 240 

1979- 140 530 1030 1480 290 
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бавки на детей выплачивались только работающим чле
нам промкооперации и пенсионерам. Законом № 32 от 
1962 г. о социальном страховании кооперированных 
крестьян была введена выплата надбавок на детей так
же и кооперированным крестьянам по принципам, дей
ствующим для работников государственного сектора 
(до этого времени надбавки выплачива:шсь произвольно 
в различных размерах из социальных фондов коопера
тивов), однако были введены определенные ограничи
тедьные условия (тип I\ооператива, выполнение планов 
заготовок). В 1968 г. сфера предоставления надбавок на 
детей была расширена на всех работающих, так что 
с 1 ию:1я 1968 г. надбавки предоставляются также ли
цам свободных профессий, крестьянам-единоличникам 
и другим лицам, ведущим свое хозяйство, гражданам, 
предоставляющим услуги и ремонт на основе разреше

юrя национального комитета, а с 1 января 1969 г. - так
же лицам, претендующим на трудоустройство. 

Условием получения надбавок на детей является 
ат работка всех рабочих дней в. месяце (нетрудоспособ
ность и свободное время, предоставляемое по закону, 
засчитываются). Надбавки выплачиваются до получе
ния ребенком общего обязательного образования; на 
ребенка, который не имеет собственного дохода выше 
620 крон (до 1 января 1973 г. -500 крон) и одновре
менно готовится к своей будущей профессии или являет
ся инвалидом, надбавки выплачиваются максимально до 
возраста 26 лет. Кроме обычных надбавок на детей 
на каждого ребенка-инвалида предоставляется еще 
300 крон в месяц (до 1 января 1973 г. -150 крон в 
месяц). 

Кроме уже указанных видов помощи семьям с деть
ми су!Цествовалн и существуют некоторые другие виды. 

К ним относится, например, так называемое пособие 
на питание, представляющее собой произвольные выпла
ты, которые назначаются на основе распоряжения мест

ного национального комитета детям в тех случаях, 

когда материальное положение семьи не позволяет 

обеспечить надлежащую заботу о детях. На ребенка до 
10 лет выплачивается ежемесячно 400 крон, а на ре
бенка старше 10 лет- 500 крон. На детей-инвалидов 
пли готовящихся к получению профессии пособие мо
жет выплачиваться до достижения ими возраста 26 лет. 

Существует также денежное пособие на членов се-
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мей граждан, призванных на действительную службу в 
армию. Для жены военнослужащего, воспитывающей 
ребенка в возрасте до трех лет, денежное пособие сос
тавляет 550 крон, для ребенка военнослужащего -
200 крон в месяц. 

Далее, существуют пенсии сиротам, социальные сти

пендии, дотации государства на создание и работу 
яслей, детских садов и других детсю1х учреждений, 
дифференцированная плата в детские учреждения, до

тации при предоставлении места в общежитиях студен
там высших учебных заведений, предоставление бес
платных учебников для учеников начальной и средней 
школ, с1шдки на проезд общественным транспортом для 
детей и студентов, бесплатное школьное обучение и под-
готовка к профессии и т. д. _. 

До 20 июля 1979 г. действовала система сниженных 
цен на детскую обувь и одежду, которая существовала 
в Чехословакии с периода начала строительства со
циализма, причем особенно значительным было сни
жение цеп на детскую обувь и одежду в 1956 г. 20 июля 
1979 г. такие более низкие цены были отменены, и 
дотация государства была переведена в надбавки на 
детей. 

д) Меры в области налогов и другие льготы 

Семьям с детьми предоставляются льготы в 
системе налогообложения Чехословакии; эта . система, 
таким образом, выражает политику населения. Эти воп
росы регулируют, в частности, закон No 76 от 1952 г. 
о налоге с заработной платы, постановление Министер
ства финансов No 369 от 1952 г., регламентирующее осу
ществление этого закона, постановление Министерства 
финансов No 192 от 1953 r. и другие постановления Ми
нистерства финансов: No 24 от 1967 г. и No 96 от 1968 г. 

до· 1968 г. действовала система налогообложения, 
при которой размер налога на кормильца снижался в 
зависимости от числа лиц, находящихся на его иждиве

нии. Основной размер налога был установлен для же
натого кормильца с одним ребенком (два находящих
ся на иждивении лица). Если на иждивении было три 
лица, налог снижался на 30 % , при четырех лицах, на
ходящихся на иждивении, - на 50 % , при пяти и бо
лее - на 70 %. 
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В 1968 r. вместе с отменой зависимости размера 
надбавок на детей от размера заработка система льгот 
по налогообложению была изменена так, что из обще
го числа детей, на которых выплачиваются надбавки 
или средства для восrштания, лицом, находящимся на 

иждивении, считается только один ребенок. Скидки с 
налога на заработную т1ату на остадьных лиц, нахо
дящихся на иждивен1111, и.1и наличие детей, на которых 
не полагаются надбавки или средства для воспнтання, 
остались без изменения. Разница между периодом до 
1968 r. н периода~~ после 1968 г. заключается, такпм 
образом, в том, что до 1968 г. предоставлялась скидка 
на всех лиц, находящихся на иждивении (но макси
мально на пятерых), независимо от того, были ли это 
дети, имеющие право на надбавки или средства для вос
питания, или другие лица. После 1968 r. скидки с на
лога на заработную плату не предоставляются на вто
рого и еле.дующего ребенка, если он получает надбавки 
или средства на воспитание. Правом на снижение нало
гов из-за наличия ребеНJ{а, находящегося на иждиве
нии (или другого лица), может воспо.'!Ьзоваться только 
один из экономически активных родителей. 

Если налогоплательщик не имеет на иждивении ни 
одного лица или только одно лицо, которое не является 

ребенком, то для него основной размер налога повы
шается на определенный процент в зависимости от по
ла, возраста и семейного положения, как это указано 
в табл. 4. 

Та б л н ц а 4. Размер налога 11а заработную nлату в зависимости 
от пола, возраста и семейного nоложения 

По11ыщеннс 

По11 Возраст Семеl\11ое по11оже11не 
ос11овноrо 

размера 

на11Оrа, " 

Мужчина -25 независимо от него +40 
25-50 независимо от 11ero +60 
50+ независимо от него +40 

Женщина -25 не замужем +40 
замужем +3'5 

25-45 не замужем +60 
замужем +50 

45+ не замужеы +40 
замужем +35 
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Современная система налогов на заработную плату, 
таким образоJ\f, не даеr привилегий семьям с большим 
числом детеii, как это было до 1968 г" а, скорее, штра
фует налоrоnла1·сльщ1шов, которые не имеют детей пли 

нс состоят в браке. 
Из других льгот, имеющих черты политики населе.

ния, можно привести скидки на квартирную плату в 

государственных квартнрах, дпффсренцированныс в за
висимости от числа детей в семье. На одного ребенка 
скидка составляет 5 % , на двоих- 15 % , на троих -
30 % , на четверых и более детей - 50 % . 

е) Кредиты молодоженам на льготных 
условиях 

Первая мера этого типа была проведена 
законом No 56 от 1948 r., который ввел государственные 
кредиты для молодоженов. Молодым семьям была да
на возможность получить кредит размером до 72QO крон 
(в nересчете на новые деньги) при выrодноf\ учетной 
ставке в 3,5 % . После рождения первого ребею<а кре
дит становится беспроцентным и списывается одна 
шестая размера кредита. При рождении каждого сле
дующего ребенка списывается еще по одной шестой 
части кредита. Однако мотивировка этого мероприятия 
была скорее социальной, чем демографической. 

Важной мерой политюш населения в Чехословакии 
стали существующие с 1 апреля 1973 г. кредиты, час
тично погашаемые государством. Эти кредиты nредназ
начены молодым супругам в возрасте до 30 лет, кото
рые имеют месячный доход ниже 5000 крон. Кредиты 
предоставляются также одиноким родителям, имеющим 

хотя бы одного ребенка. Кредиты предназначены в:а 
приобретение и оборудование квартиры, и их макси
мальный размер - 30 тыс. крон. К.редиты - целевые 
(они не выплачиваются наличными деньгами) и имеют 
пониженную процентную ставку. За кредит на приоб
ретение квартиры уплачиваетея годовая с:rавка в 1 % , 
а за кредит на оборудование квартиры - 2,5 % . Макси
мальное время погашения J{редита - 1 О лет, однако 
для семей, которым был предоставлен кредит и в ко
торых затем родился ребенок, положено (если этот ре
бенок доживет до одного года) частичное nогашение 
взносом государства в форме списания с кредита: на 
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первого ребенка - 2000 крон, на второго и следую
щих - 4000 кров. Одновременно с рождение~! каждого 
ребенка продлевается срок погашения кредита на один 
год независимо от превышения границы десятп лет. 

ж) Сс.ньл и 1zодготовка к се.нсйной. жизни 

В течение всего послевоенного периода чехо
словащюе общество уделя.10 значительное внимание 
созданию и охране семьи, особенно интересам матери 
и ребею<а . .Моральная и матсрна.1ьная поддержка супру· 
жества и семьи содержится в целом ряде правовых 

норм Чехословакии с момента ее освобождения и до 
настоящего времени. 

Уже в 1947 г. была принята мера, которая должна 
была облегчить молодым людям их первые шаги в 
супружестве. Застрахованным, которые вступали в брак 
и были застрахованы не менее четырех лет, выплачи
вались так называемые средства на приданое в размере 

1000 крон (в пересчете на новые деньги). Если застра
хованы были оба (и жених и невеста), то эти средства 
предоставлялись невесте. Средства на приданое предос
тавлялись вплоть до 1956 г., когда этот вид выплат был' 
прекращен в связи с тем, что большее значение прида
валось семье, т. е. надбавкам на детей. 

Помощь молодым супругам и молодым семьям при
обретала новые формы. По действующим предписаниям 
(методические указания Министерства внутренних дел 
ЧСР и ССР от 1973 г.) в списки претендентов на новые 
квартиры в первую очередь вносились семьи с тремя 

и более детьми или семьи, в которых родился третий, 
а в областях с меньшей нехваткой квартир - второй 
ребенок. Далее преимущества имели молодые супруги,' 
особенно те из них, у которых родился ребенок или суп
руга была беременной и это подтверждалось врачом. 

Законодательство Чехословакии допускает заключе
ние браков мужчинами и женщинами с 18 лет (непос-, 
редственно после войны возраст совершеннолетия был 
снижен с 21 года до 18 лет). По серьезным причинам 
суд допускает заключение брака и в возрасте от 16 
до 18 лет (особенно в случае беременности). 

В правовом регулировании супружества и расторже

ния брака разводом в послевоенный период наметились! 
два этапа. Переломным моментом между обоими эта-' 
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пами было издание закона о семье № 94 от 1963 г. и 
гражданского кодекса No 99 от 1963 r. Если до издания: 
этих правовых норм суд в процессе развода глубоко 
не занимался причинами разлада супружества и часто 

шел навстречу просьбам супругов развести их, не пы
таясь сохранить брак, то в новом законодательстве 
закреплены некоторые необычные для того времени 
э.ТJ:ементы. Так, например, государственные органы 
обязаны в сотрудничестве с общественными организа-
1шямн и всеми гражданами помогать укреплению бра
ка и семьи и предотвращать причины, которые могли 

бы привести I{ нарушению супружеских связей. Это но
вый э.ТJ:емент в предупреждении распада брака. Другим 
новым элементом была обязанность суда произвести пе
ред началом бракоразводного процесса (за некоторым 
исключением) попытку примирения супругов. В этом 
направлении rювысилась роль судов. В nрежних зако
нах хотя и существовала обязанность так называемой 
nопытки примирения, но она была составной частью 
бракоразводного процесса, rогда как процесс примире

ния супругов стал особым актом суда, между которым 
и собственно процессом развода имелся определенный 
nериод времени, когда велось интенсивное воздействие 
на урегулирование супружеского конфликта. Такое из
менение также давало возможность суду глубже войти 
в причины конфликта и сотрудничать с общественными 
и другими государственными органами. Законом № 49 
от 1973 r. с 1 июля 1973 г. обязательный процесс при
мирения перед бракоразводным процессом был отме
нен. 

Современное законодательство также не признает 
развод по обоюдному согласию, т. е. такой, когда суд 
обязан пойти навстречу предложению о расторжении 
брака, если оба супруга на развод согласны и настаи
вают на нем. Суд должен установить, отвечает ли су
ществующее состояние отношений между супругами 
общей, законом установленной характеристике рас
строенных отношений и может или не может супру
жество выполнять свое общественное назначение. Суд 
обязан рассмотреть глубину супружеского разлада и 
проанализировать возможности его устранения. Новым 
законом устранено также правовое значение вины в 

разладе супружества и вины в расторжении брака. Оп
ределенным фактором, которьхй должен ограничить лег-

67 



комысленный подход к разводу, является установление 
более высокой платы за бракоразводный процесс. 

При разводе перестает существовать нераздельное 
владение супругами имуществом. Разведенный супруг 
имеет возможность оставить себе фамиJ1шо, поJ1ученную 
при вступ:1еюш в брак, или в опреде.11енный срок сооб
щить национальному комитету, что принимает свою 

прежнюю фами:шю. Суд. определяет, кто из разведен
ных супругов будет воспитывать детей, а другому опре
деляет размер алиментов на детей. Разведенный супруг, 
который сам не способен прокормить себя, может тре
бовать от своего бывшего супруга необходимых средств 
существования в зависимости от его способностей и 
возможностей. Если супруги нс договорятся между со
бой о размере таких средств, то этот вопрос решает 
суд по заявлению одного из них. 

Следствием того, что закон о семье предусматри
вает предотвращение супружеского разлада, стало соз

дание супружеских консультаций как организаций на
циональных комитетов (по постановлению правитель
ства No 267 от 1973 г.). Главная задача этих консуль
таций состоит в том, чтобы предоставлять супругам 
специальные социальные услуги при нарушении супру

жеских или семейных отношений и давать советы по 
вопросам планирования семьи. 

По-новому регулируют заботу о семье и детях, 
а также консультативную и воспитательную деятель

ность, подготовку к ответственному материнству и от

цовству и к укреплению семейных отношений закон о 
социальном обеспечении No 121 от 1975 г. и постановле
ние, регламентирующее его осуществление, No 128 от 
1975 г. 

Подготовка к материнству и отцовству и сексуаль

ное воспитание является обязательным предметом в 
школах как составная часть школьного воспитания в 

восьмых классах общеобразовательной средней ш1<0J1ы. 
Кроме того, подготовка к материнству и отцовству и 
сексуальное воспитание осуществляется в рамках про

светительской деятельности для всех 1 рупп населения. 
Для этого используются, в частности, средст11а массо
вой информации и популярные научные издания. Под
готовка к материнству и отцовству проводится и сред

ствами искусства: речь идет о телевизионных поста

новках, фильмах или художественной литературе. 
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Одной из форм политики населения, способствующей 
подбору партнера и тем самым помогающей образова
нию супружества, являются брачные объявления, кото
рые были восстановлены в первой половине 60-х годов. 
Кроме того, существуют и другие формы знакомства 
людей, стремящихся к заключению брака; некоторые 
нз них связаны с весьма серьезным обследованием 
партнеров и применением современных методов вычпс· 

лителъной техники («Контакт»). 

з) Искусственное прерывтше бере,1tе11ности 
и ее предупреждение 

В11J10ть до утверждения закона № 68 от 1957 r. 
об искусственном прерывании беременности в Чехосло
ваюш действовал уголовный закон № 86 от 1950 г" в 
пункте 4 § 218 которого содержалось положение о воз
можности искусственного прерывания беременности по 
состоянию здоровья, если официальным врачом было 
установлено, что донашивание плода или роды ставят 

под серьезную угрозу жизнь беременной женщины или 
что они серьезно и навсегда нарушат здоровье, или 

что один из родителей страдает тяжелой наследствен
ной болезнью. 

Новое правовое регулирование искусственного пре
рывания беременности, осуществлявшееся уже наз
ванным законом № 68 от 1957 г., кроме того, преследо
вало цель дальнейшего расширения заботы о здоровом 
развитии семьи, которому тайные аборты, ставящие 
под угрозу здоровье и жизнь женщины, наносили вред. 

Закон устанавливал, при каких условиях можно прер
вать беременность. Это - согласие женщины, специа.т1ь
ное разрешение созданной для этой цели 1юмиссии, ко
торая обсуждает требование женщины; вмешательство 
может произойти только в больнице, беременность не 
должна превышать 3 месяцев; от прошлого аборта дол
жно пройти не менее 6 месяцев. Шкала приемлемых по
водов для искусственного прерывания беременности 
расширилась. Закон давал возможность прервать бере
менность не только по состоянию здоровья, евгеничес

ким и этическим доводам, но также и по социальным 

причинам. Далее, путем исключения перечислялись 
обстояте.11ьства, препятствующие вмешательству, и уста
навлшэалась дифференцированная плата за вмешатель-
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ство в размере 200-500 крон, покрывающая, однако, 
лишь часть затрат и требуемая лишь в случае преры
вания беременности по социальным причинам. Был так
же определен состав и содержание работы медицинских 
комиссий по вопросам прерывания беременности. 

Дополнительное изменение закона № 68 от 1957 г. 
было проведено правительственным распоряжением 
№ 126 от 1962 г. и инструкцией Министерства здраво
охранения к этому распоряжению. Произошли некото
рые изыенения в работе медицинских комиссий по воп
росам прерывания беременности и изменения их сос
тава. HoIJы:-,1 была строгая районизация при подаче 
просьбы о прерывании беременности. Женщина могла 
обратиться только к соответствующей комиссии по месту 
постоянного жительства. Произошло и определенное 
ограничение искусственного прерывания беременности 
для женщин, которые до сих пор не родили и возраст 

которых составляет 17-36 лет. Наиболее поздним вре
менем для аборта была установлена 12-я неделя бере
менности. Распоряжение также требовало более тща
тельного обсуждения причин и более тщательного уста
новления размера платы за прерывание беременности 
по соцпальным причинам. 

С 1963 г. произошло еще несколько изменений в по· 
ложениях, I{асающихся искусственного прерывания бе
ременности (распоряжения правительства № 95 от 
1964 г. и № 54 от 1966 г., инструкция Министерства 
здравоохранения № 28 от 1966 г. и др.), однако праве· 
денные меры касались исключительно состава меди· 

цинских комиссий по вопросам прерывания беременное· 
ти, а их деятельность и предпосылки для искусствен

ного прерывания беременности не изменились. 
29 июня 1973 г. произошло последнее пока изменение 

в положении об искусственном прерывании беремен
ности. Решающими для санкции па прерывание беремен
ности служат в настоящее время следующие критерии: 

охрана здоровья женщины, улучшение развития насе

ления и признание положения женщины в социалисти· 

ческам обществе. В качестве других, заслуживающих 
особого внимания мотивов (следовательно, социальных) 
были следующие: установлена новая граница возраста 
женщины, с которого разрешается аборт, - свыше 
40 лет, тяжелое состояние здоровья супруга (вместо 
ранее оговоренной инвалидности), квартпрные и ма· 
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териальные затрудненпя. Материальным затруднением 
считается ситуация, 1.;оrда месячный доход за вычетом 
на:югов на одного члена ссмLи при рождении ребенка 
станошпся ниже 620 крон. По другим социальш,1~1 при
чинам замужню.1 бездетным женщинам или женщинам 
с одним ребенком искусственное прерывание беремен
ности разрешается только как исключение. В качестве 
противопоказаний существовавший шестимесячный ин
тервал между абортами продлевается до 12 месяцев, 
за исключением .женщин, которые имеют не менее че

тырех детей. 
. Некоторые изменения внесены п в организационное 

оформление и состав медицинс1шх комиссий по вопро
сам прерывания беременности. /I\енщипа может подать 
заявление как по месту жительства, так и по месту ра

боты. В целом это изменение означает нескоJ1ько более 
строгий подход, к искусственному прерыванию беремен
ности. 

Незаконное проведение прерывания беременности на
казуемо. Беременная женщина, даже если ее беремен
ность прервана противозаконно, не карается законом 

никогда. 

Вплоть до начала 60-х годов применение противо
зачаточных средств было делом каждого отдельного 
лица, и общество никак не ограничивало их примене
ние, а с другой стороны, не обращало никакого внима
ния на это, за исключением того, что производились 

некоторые противозачаточные средства. Только начиная 
с первой половпны 60-х годов в стремлении ограничить 
число производимых абортов начинают вводиться и 
пропагандироваться новые противозачаточные средства. 

С этой целью в медицинских организациях были соз
даны консультации по применению противозачаточных 

средств, в школах было введено сексуальное воспита
ние. С методами планирования семьи знакомят населе
ние также и супружеские консультации. Самые различ
ные виды противозачаточных средств очень дешевы и 

легко доступны. Особенно это относится к противоза
чаточным средствам, применяемым мужчинами. Перо
ральные противозачаточные средства для женщин про

даются в аптеках только по рецептам врача, внутрима

точные противозачаточные средства врач вводит в ме

дицинс1шх учреждениях за определенную плату (200 
крон). 
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В Чехословакии разрешена и стерилизация. Однако 
она может быть произведена то.'1Ько в медицинских уч
реждениях по личной просьбе п:ш с соrласия лица, 
которого она касается. 

ll. МЕРЫ, ВОЗДЕПСТВУЮЩИЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОНИЖЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ* 

а) Забота о здоровье населения 

Значительную роль в послевоенном демогра· 
фическом развитии в ЧССР сыграл высокий уровень за
боты о здоровье людей. В первые послевоенные годы 
вплоть до 1948 г" по существу, действовали довоенные 
законы, в частности закон № 221 от 1924 г. о страхо
вании рабочих и служащих на случай болезни, инва
лидности и старости. Однако уже в 1948 г. быJI принят 
закон № 99 о народном страховании, который наряду с 
законом No 103 от 1951 г. о лечебной и профилактиче
ской помощи, а также с законом № 54 от 1956 г. о боль
ничном страховании рабочих и служащих, с законом 
№ 32 от 1962 г. о социальном обеспечении коопериро
ванных крестьян и особенно с законом № 20 от 1966 г. 
о заботе о здоровье народа сформировал социалистиче
ский характер чехословацкого здравоохранения. 

Практически ·все граждане имеют уже с первых 
шагов строительства социализма бесплатную лечебную 
и профилактическую помощь. Бесплатная помощь вклю
чает все основные медицинские услуги, лекарства и ма

териалы. Повышенное внимание чехословацким здра· 
воохранением было обращено на женщин в связи с ма
теринством и детьми. 

Все лица, работающие на предприятиях и в орга
низациях, члены промышленной кооперации, а с 1962 r. 
члены сельскохозяйственных кооперативов имеют право 

на пособие по больничному страхованию. Это право 
распространяется на каждого, кто в момент заболе
вания был застрахован, и это право сохраняется в те
чение шести месяцев после окончания работы. В пер· 
вые три дня нетрудоспособности застрахованный полу-

* Этот раздел для настоящего издания дополнен автором сое· 
дениями за 1979 и 1981 rr.-Примеч. ред. 



чает пособпе в размере 50-70 % среднего заработка 
за последние три месяца в зависимости от непрерывного 

стажа работы в одной и той же организации (предприя
тии), а с четвертого дня - 60-90 % . Пособие выпJJачи
вается с первого дня нетрудоспособности в течение 
одного года или двух лет (в зависимости от вероятно
го выздоровления). Минимальный размер пособня-
16 крон, максимальный-120 крон в день. Повышенное 
пособие полагается в случае нетрудоспособности в ре
зультате производственной травмы, промышленного от
равления и профессионального заболевания (60-90 % 
заработка с первого дня нетрудоспособности). 

Большое внимание в течепие всего времени уделя
лось предупреждению п выявлению заболеваний. На
пример, регулярно делаются прививки (особенно де
тям), производится и одноразовая прививочная кампа
ния, охватывающая все население страны. Выявление 
заболеваний, которое было сначала сосредоточено 
прежде всего на инфекционных и паразитарных заболе
ваниях (туберкулез, венерические болезни), позже рас
пространилось и на другие болезни (новообразования 
в женских половых органах). Выражением возрастаю
щего значения предупреждения заболеваний являются 
регулярные осмотры детей и юношества, осмотры при 
поступлЕ>нии на работу или при ее изменении, периоди
чески проводятся осмотры работающих в некоторых 
отраслях. 

б) Забота о старых гражданах, инвалидах 
или людях, не способных са,1юстоятельно 
заработать средства к С!Jt1~rнтвовани10 

Значительную роль в заботах о старых людях, ин
валидах или людях, не способных самостоятельно за
работать средства I< существованию, сыграл закон No 99 
от 1948 r. о народном страховании, который, по су
ществу, ввел систему всеобщего страхования по ста
рости, инвалидности, на случаit смерти 11 болезни. Этот 
закон практически охnатил всех эконом11чсс1ш а1<тив

ных людей. Законом No 103 от 1951 г. о единой про
филактической и лечебной помощи была создана систе
ма всеобщей бесплатной медицинской помощи и боль
ничного страхования, которая была, таким образом, вы
делена из системы народного страхования. Вся система 

73 



социального страхования D 1956 г. была перестроена на 
основании двух законов: закона No 54 от 1956 г. о боль
ничном страховании рабочих и служащих, о котором 
уже говорилось, и закона No 55 от 1956 г. о пенсионно:'.f 
обеспечении. 

Пос.1едний названный закон каса.1ся всех рабочих 
и служащих, членов промышленных производственных 

кооперативов, студентов высших учебных заведений и 
разных категорий тщ свободных профессий. Специаль
ные системы быт-1 введены для членов сельскохозяйст
венных кооперативов и для тщ, ведущих самостоятель

ное хозяйство. Социальное страхование кооперирован
ных крестьян регулировалось еще законом № 32 от 
1962 г. о социальном обеспечении кооперированных 
крестьян. 

Позже социаJ1ьное страхование было изменено зако
ном № 101 от 1964 г. о социальном страховании и пос
тановлением о его осуществлении № 102 от 1964 г., за
тем -- законом № 103 от 1964 г. о социальном страхова
нии кооперированных крестьян и постановлением о его 

осуществлении № 104 от 1964 г. и, наконец, законом 
№ 105 от 1964 г. о пенсионном страховании крестьян
единоличников и других лиц, ведущих самостоятельное 

хозяйство, и о предоставлении пособия по обеспечению 
членов их семей. К этим основным юридическим актам 
существовало несколько десятков дополнений, добавле
ний, постановлений и инструкций, из которых наиболее 
значительными являются законы No 71 от 1970 г. об 
изменении некоторых низтшх пенсий и о дальнейших 
изменениях в социальном обеспечении и № 106 от 
1971 г. о повышении пенсионерам ранее назначенных 

пенсий и некоторых низких пенсий в социальном обес
печении. 

В настоящее время действует изменение, которое 
внес закон № 121 от 12 ноября 1975 г. о социальном 
обеспечении, вступивший в силу с 1 января 1976 г. 

Изменение от 1956 г. снизило возрастную границу 
на право получения пенсии для мужчи~ с 65 до 60 лет 
и для женщин (а также для горняков и летчиков) - с 
60 лет до 55 лет. Условием получения пенсии были 
20 лет стажа работы, кончающегося в последние два 
года перед достижением возрастной границы. Если же 
лицо в возрасте 65 лет имеет только 5-19 лет стажа 
работы, то пенсия пропорционально сокращается. Пен-
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сия сокращается в течение первых пяти лет по дости

жении пенсионного возраста до 2/ 3, если пенсионер 
продоJ1жает работать. Изменение от 1964 г. снизило 
возрастную границу; для некоторых професснii и для 
женщин возрастная грающа была установлена до 53-
57 лет в зависимости от числа nоспитанвых нми детеii. 
Требуемый стаж работы был уnели11еп до 25 лет, и про
порциональное сокращение пенсии пропзводилось в 

с.'!учае стажа работы 10-24 Jieт. При этом в случае 
продолжения работы пенсия нс выплачивалась, однако 
д.'IЯ некоторых категорий пенсионеров распоряжением 
правительства № 2 от 1971 г. было сделано исключение. 

Пенсии по старости в 1956 г. были установлены в 
размере 50 % среднего заработка в течение последних 
пяти или десяти лет плюс 1 % заработка за каждый год 
работы пoc.rre 20 лет стажа. Ма1<симум пенсии состав
лял 1600 крон, или 85 % заработка, минимум - 400 крон 
·(или 300 крон при сокращенной пенсии). Пенсионер нмсл 
право получать надбавюr на детей (от 70 до 260 крон 
на каждого ребенка в соответствии с их числом) и на 
супруга, имевшего возраст старше 65 лет или бывшего 
инвалидом ( 100 крон в месяц). Если застрахованный 
не выходил на пенсию и продолжал работать, то его 
пенсия повышалась на 4 % заработка за каждый год 
работы в течение 5 лет после достижения пенсионного 
возраста. Лица, занятые на физически тяжелых рабо
тах, получали 55 % заработка пJJюс 1,5 % за каждый 
год работы свыше 20 лет; горняки и летчиI<и - 60 % 
плюс 2 % , но не более 1800 крон ИJ1!! соответственно 
2200 крон в месяц. Полной ставкой засчитывались за
работки до 2000 крон, 1/ 3 ставки с заработка от 2000 
до 5000 крон. Кроме того, существовала так называе
мая социальная пенсия в размере 190-250 крон в ме
сяц на одно лицо илп 285-385 крон на двоих, I<оторая 
выплачивалась лицам старше 65 лет, если они не име
ли право на обычную пенсию по старости. 

В 1964 г. размеры пенсий остались теми же, однако 
изменилась продолжительность стажа работы с 20 до 
25 лет. Был вновь введен налог на пенсии в размере 
от 1 до 12,5 % . Основной размер пенсии составлял 50 % 
заработка плюс 1 % за каждый отработанный год свы
ше 25 лет, максимум повышения- 10 % . Льготы для 
некоторых профессий остались такими же, I<ак и при 
предшествующем изменении. Минимум и максимум 
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пенсий остались теми же. Таким же осталось повыше
ние на 4% за каждый год работы после достижения 
пенсионного возраста. Размер пенс1ш пра неполном 
трудовом стаже составля.1 2 % среднемесячного зара
ботка, ршожснных на чис.10 .1ет стажа работы, с ми
ниму~ю:~.1 n 300 крон. По.111ый размер пепсин засчиты
вался при зарабоп::с до 2000 крон, 1 /з пенсин - с заработ. 
ка в интсрва.1с от 2000 до 3000 I<рон. Часть заработка, 
превышающаn ЗUОО крон, нс засчитывалась. Социаль
нан пенсия бы.1а повышена до 250-375 крон. При бо· 
o11t'e поздних нз:~.1снсниях были повышены минимальные 
разм~ры пеаснн 11 ;1с1.;оторыс другие пен~[!11. Минимум 
был установлен в 550 крон на одно лнцо и 850 крон, 
если на ижд1шенин пенсионера находиJ1ся еще один 

ч.'!ен семьи. 1\!1акс11.1.1ум пенсии был установ:1ен в раз
мере 90 % среднемесячного заработка. 

Закон № 121 от 1975 г., вступивший в cиJJy 1 января 
1976 r., внес некоторые изменения. Право на пенсион
ное обеспечение по этому закону имеют все лица, нахо· 
дящпеся в трудовых отношениях, студенты и учащиеся 

школ заводского ученичества, члены производетвенных 

и сельс1<охозяйственных кооперативов, военнослужащие, 
представители rшрпуса национальной безопасности и 
корпуса исправптельно·трудового воспитания, антифа
шисты, жертвы войны и преследования, лица свобод
ных профессий, члены семей умерших рабочпх и слу· 
жащих, а та!(Же пенсионеров, лица, выполняющие рабо
ту на основе разрешения национального комитета, и 

при определенных условиях также крестьяне-единолич· 

ники и другие лица, ведущие самостоятельное хозяй
ство (кустари, ремесленники). 

Закон признает следующие виды пенсий: пенсии по 
старости, по инвалидности (полной, частичной), за вы· 
слугу лет, пенсии вдове, сиротам, персональньrе пенсии, 

социальные пенсии и пенсии супруги. 

Для целей установления пенсий трудящиеся разде· 
лены на три категории. К первой категории относятся, 
например, горняки, работающие под землей, летчики, 
моряки и лица других опасных или вредных nрофессий. 
Ко второй категории относятся лип.а, которые выполняют 
работу в особо тяжелых условиях, например на добыче 
угля методом открытой разработки в карьерах, в каме
ноломнях, в некоторых химических цехах. К третьей 
категории относятся все остальные работающие. 
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Условием д.ТJя назначения пенсии по старости яв
ляются 25 лет стажа работы. Следовательно, сс.ТJи рабо
тающие 1п.1сют такой стаж работы, то они могут полу
чать пенсию по старости по такой схеме. 

Мужчины в возрасте 60 лет илп n возрасте 55 (58) 
дет, ес.111 они отработаю~ нс менее 20 лет на работах, 
отнесенных к первоi'r 1\атегорнн, и работали здесь, ког
да по-1учи.111 право на пенсию по старости. 

)I(енщпны, которые воспитали пять п бо.тrсе детей, 
могут уйти на пенсию по старости в 53 года; если они 
воспитали троих и четверых детей -в 54 года; если вос
питали двоих детей - в 55 лет; жспщнны с одним ребен
ком - в 56 лет и бездетные женщины - в 57 лет. При 
этом детьми, воспитанными женщиной, считаются и 
усыновленные дети и дети, которых женщина взяла 

на воспитание без усыновления. 
Если работающий не выполняет условия ст~жа ра

боты, то он может уйти на пенсию в более позднем воз
расте, а именно: в 65 лет, если стаж его работы равен 
10 годам; женщина - в 60 лС'Т, если стаж се работы 
составляет не менее 20 лет. Однако они получат соот
встствешю СО!{ращенпую пспспю. 

Полная пенсия по старости составляет 60 % среднеr1 
месячной заработной платы у тех пенсионеров, которые 
отработали не менее 20 лет на работах, отнесенных к 
первой категории, и работали на них в период вознпк
новения права на пенсию; 55 % средней месячной зара
ботной платы - у пенсионеров, которые проработали не 
менее 20 лет на работах, отнесенных ко второй кате
гории, и работали там в период возникновения права 
на пенсию, и, наконец, 50 % средней месячной заработ
ной платы у всех остальных. Средняя месячная зара
ботная плата рассчитывается для назначения пенсии с 
заработной платы за послсдю1с 5 или 10 лет (в зависи
мости от того, что выгоднее) до возникновения права 
на пенсию или перед окончанием работы. При этом сум
ма до 2000 крон берется в полном размере; с суммы, 
превышающей эту границу, берется только 1/ 3, но 11"' 

более 1000 крон. 
За каждый год работы свыше 20 лет в первой и 

второй категориях пенсия повышается на 2 или 1,5 % 
среднего заработка, и за каждый год свыше 25 лет в 
третьей категории пенсия повышается на 1 % среднего 
заработка. Кроме работников, которые не менее 20 лет 
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отработали на работах, отнесенных к первой катего
рии, повышение пепсин ыожет состав:rять не более 20 о/о. 

Пенсия по старостн при неполном трудовом стаже 
равна 2 % средней месячной зарплаты, умноженным на 
число лет стажа работы. 

Если работающий продолжает работать и после 
возникновения права на пенсию, но при этом пенсию 

не получает, то размер назначаемой ему пенсип повы
шается за каждый отработанный сверх установленного 
стажа год на 7 % илп за каждый квартал на 1,75 % 
среднемесячной заработной платы. 

Лицо, получающее пенсию, может при сохранении 
полной пенсии работать без ограничения, если его за
работная плата не превышает 800 крон в месяц. В про
тивном случае он может работать то.лько 180 дней в 
году. Если он хочет работать без ограничения, то пен
сия у него сокращается на сумму, превышающую 

1100 крон в месяц1 • 
Максимальная пенсия по старости установлена ли

цам, которые не менее 20 лет проработали на работах 
первой категории и с этой работы ушли на пенсию, 
она составляет 2500 крон в месяц; для лиц, которые 
проработали не менее 20 лет на работах первой катего
рии, но уже не работали при возниюювении права на 
пенсию, и для лиц, которые отработали не менее 20 лет 
на работах второй категории и ушJти с этой работы на 
пенсию, максимальная месячная пенсия составляет 

2150 крон. Для остальных 'лиц максимум пенсии зако
ном не установлен. Эти суммы могут быть превышены 
только у пенсионеров, которые работали после получе· 
ния права на пенсию, но пенсию не получали. Однако 
и с повышением вследствие такой работы пенсия не мо
жет превышать 3000 крон в месяц. Наиболее tзысокпй 
относительный размер пенсии по старости может сос· 
тавлять 90 % среднего заработка. Одновременно был 
установлен минимум полной пенсии для одного ~ица в 
600 крон, для супружеской пары - 1100 крон в месяц. 
Эти суммы решением правительства с 1 августа 1979 г. 
были повышены соответственно до 780 и 1330 I{рон в ме
сяц. Пенсия по старости и при неполном трудовом 
стаже не может быть nиже 400 крон. 

Теми же законамя регулируются пенсии по инва-

1 В настоящее время в некоторых отраСJIЯХ пенсионер может 
работать n течение всего года без сокраще11ия пенсии. 
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ли;щости и пенсии по слу11аю смерти кормильца. Усло

виями поJ1учения пенсии по инва.'!идности является не

способность выполнять I\акую-либо работу (полная ин
nалпдность) или частичная (раньше -на 30 % ) утрата 
трудоспособности (частичная инва.'Iидность), да.1сс, 
5 лет работы за последние 1 О .1ст ( 1-4 года для лиц 
моложе 28 лет) для тех, кто перестал работать не менее 
чем за 2 года до 1юз11ш\1юnс11ш1 права на п~нспю. В с.1у
чае инвалндности вследствие производственной травмы 
ит1 профссс11011алыюrо заболевания стаж работы пс яв
ляется рсшающиы. 

Пенсия по инвалидности не выплачивается в случае, 
когда работник выполняет условия для получения пен-' 
сии по старости, если, 1<онечно, инвалидность (полная) 
не является следствием производственной травмы. 

Для установления размера пенсии по шrватrдностн 
1\ имеющемуся стажу работы прибавляется еще период 
от возникновения инвалидности до достижения возраста 

60 лет (у мужчин) или 57 лет (у женщин). 
Размер полной пенсии по инвалидности рассчиты

вается по той же схеме, что и размер пенсии по ста
рости во всех измененных законах. Одинаковы и льготы 
по нс1<оторым профессиям, минимум и максимум пенсип, 
максимум повышения, расчет сокращенной пенсии по 
инватrдности и т. п. 

Пенсия по инвалидности, ес.'lи инвалидность полу
чена в с.'lучае производственной трав~ы или профессио
нального заболевания, выше на 10 % среднего зара
ботка (ее размер, таким образом, составляет 70, 65, 
60 % среднего заработка). 

Частичная пенсия по инвалидности в 1956 r. была 
установлена в 30 % полной пенсии, причем ее размер 
зависел от степени инвалидности; с 1964 г. она равна 
50 % полной пенсии по инвалидности. 

В случае инвалидности с молодости (полученной до 
поступления на работу) по достижении 26 лет выплачи
вается пенсия по инвалидности в размере 500 крон в 
месяц (при определенных обстоятельствах пенсия может 
быть повышена на 200 крон). 

Пенсия за выслугу лет является особой формой пен
сии, на которую имеют право летчики, военнослужащие 

и работпикн корпуса национальной безопасности, ко
торые выполняли опас11ую работу или работы особого' 
характера, и, наконец, выдающиеся мастера искусств. 
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На пенсию по случаю смерти кормильца имеют 
право вдова и сироты умершего работника, если он в 
момент смерти имел право на по.1учсние пенсии по ста

рости или пенсии по инвалидности или есюr с момента 

окончания им работы прошло нс бо.11ее чем 2 года, или 
работника, который умС'р от производственной травмы.· 
Право на пенсию имеют также вдова и сироты, остав
шиеся после смерти пенсионера. 

Право на пенсию по случаю смерти кормильца имеет 
каждая вдова в течение одного года со дня смерти су· 

пруга, далее - вдова старше 50 лет ( 40 лет, если супруг 
умер от производственной травмы), вдова - полностью 
инвалид или воспитывающая ребенка, вдова, которая 
nоспитала не менее троих детеii ИJIИ достигла 45 лет 
п воспитала двоих детей. Даш~е право на пенсию имеют 
родные и приемные дети умершего или дети, находив

шиеся на его попечении, вплоть до получения ими обя

зательного всеобщего среднего образованпя, студенты и 
дети-инвалиды - до достижения 26 лет. Пенсия сиротам 
после получения обязательного всеобщего среднего об
разования не выплачивается, если сирота имеет собст
венный месячный доход (без вычета налога) свыше 
620 крон2. Если сироту усыновили, то выплата ему пен
сии прекращается. Прежние законы считали потеряв
шим кормильца также экономпчес1ш зависимого вдовца 

или инвалида-вдовца. Закон от 1975 г. об этой кате
гории не упоминает. 

Пенсия вдовы в соответствии с изменениями от 
1956 г. составляла 70 % пенсии умершего застрахо
ванного, с 1964 г. - 60 % . Минимум - 360 крон 
(500 крон, если вдова не имеет никакого другого ис
точника дохода)2. Возможно получение вдовой пенсии 
ощ1овременно с заработ~юм, однако пенсия сокращается 
на 1/2 суммы, на которую общая сумма заработка и пен
сии вдовы превышают 1500 крон. Пенсия не сокращает· 
ся в течение одного года после смерти мужа у вдов, 

воспитывающих детей, или у вдов старше 70 лет. 
Пенсия сироты составляла 25 % пенсии застрахо

ванного на каждого сироту после смерти одного из ро· 

дителей и 50 % на каждого круглого сироту. Минимум 
первоначально составлял 120 или соответственно 
240 крон. Изменение от 1964 г. повысило размер пенсии 

2 В настоящее время 780 крон. 
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до 30 % пенсии умершего застрахованного на каждого 
сироту при смерти одного нз родителей (минимально 
!ВО крон 11 максимально 450 крон), размер пенсии кpyr
.1oro снроты остался прежним, но минимум его пенсии 
повысился до 450 крон (до 500 крон, если у него нет 
другого нсточнпка доходов). С 1976 r. минимальная 
пенсия сироты составляет: дJ1я сироты, у которого умер 

один из родителей, - 300 крон, для круглого сироты -
500 крон. 

Сирота, у которого умерли оба родителя, причем хотя 
бы один родитель или кормилец постоянно проживал в 

Чехословакии, имеет право на пенсию сироты и в том 

случае, если не выпош1сны остальные условия. 

Пенсии по случаю потери кормильца при одинако
вой процентной став1<е более выгодны, если речь идет 
об умерших работниках, отнесенных к первой или вто
рой категории илп о работнике, который умер от про
изводственной травмы, поскольку пенсии 110 случаю 
потери кормильца устанавливаются в зависимости от 

пенсии умершего или от условий для получения пенсии 
умершим н соответственно дифференцированы. 

Денежная помощь на похороны одинакова и сос
тавляет 1000 крон. 

Пенсия супруги выплачивается супруге работника, 
если он имел право на пенсию по старости или пенсию 

по инвалидности, но сама супруга не нмеет права ни на 

одну пенсию и притом полный инвалид или старше 
65 лет. Размер пенсии супруги составляет в зависи
мости от социальных условий обоих супругов 100-
300 крон в месяц. 

Социальная пенсия выплачивается лицам, у которых 
не выполнены условия для получения пенсии по старос

ти или по инвалидности, однако которые являются пол

ными инвалидами или имеют возраст свыше 65 лет. 
Социальная пенсия выплачивается в размере до 
600 крон8 на одно лицо и в размере до 1100 крон4 на 
два лица. Еслн же они работают, то им выплачивается 
социальная пенсия в размере разницы между заработ
ком и суммой в 600 крон5 или 1100 крон6• 

3 В настоящее время 780 крон. 
4 . В настоящее время 1330 крон. 
~ В настоящее время 780 крон. 
6 В настоящее время 1330 крон. 
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К. пенсиям выплачиваются надбавки на детей в 
обычном размере, определяемом число~f детей, нахо
дящихся на иждивении. Однако в случае пенсии по ин
валидности на одного ребенка выплачивается 140 крон 
(с 1 августа 1979 г. 190 крон) ю~есто 90 I<рон (с 1 авгус
та 1979 г. юrесто 140 крон). На ребеНI<а, требующего 
постоянного ухода, дается доплата в 300 крон в месяц, 
если этот ребенок воспитывается в семье. 

Существует также доплата при постоянном уходе за 
пенсионером. Эта доплата в 1956 г. была установлена 
в размере до 50 % пенсии, однако в 1964 г. она уста
новлена в сумме от 100 до 400 крон в месяц. Закон 
от 1975 г. использует термин «доплата за немощность». 
Эта доплата составляет при частичной немощности 
200 крон, при большой немощности - 300 крон и при 
полной немощности - 400 крон в месяц. Однако при 
этом пенсия с доплатой не должна превышать 1800 крон 
в месяц. 

Определенные отклонения от приведенных выше пен
сионных нормативных актов допущены для участников 

Сопротивления. 
Закон от 1975 г. отменил также налог на пенсию, 

введенный в 1964 г. 
Закон № 121 от 1975 г. о социальном обеспечении 

и указания по его проведению изменяют и другие формы 
заботы о старых, инвалидах и неспособных обеспечить 
себя средствами к существованию гражданах, такие, как 
опека, совместное питание пенсионеров, забота о граж
данах с неполной трудоспособностью и прочее. 

Все законы, касающиеся социального обеспечения, 
свидетельствуют об интересе общества к здоровому раз
витию населения и заботе о гражданах, которые по 
какой-либо причине не могут удовлетворить свои ма
териальные потребности. Именно в этих законах наибо
лее ярко проявляется одна из основных черт социалис· 

тического общества - социалистическая забота о чело
веке. 

111. МЕРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МИГРАЦИЮ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Меры, воздействующие на миграцию и раз
мещение населения, можно разделить на две группы. 
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К первой группе относятся такие меры, 1.;оторым 
да:ю то.'!чок переселение немцев из пограпичпь~х райо

нов и необходимость эаСС'ЛСНПЯ послед1111х. в течснпе 
всего пос.'lевоеююго развитая в мерах государства про

является стремлспнс заселить пограничные раiiоны, ко
торое приобретает J<ОНJ<ретное выражение в самых раз
.'!пчных пособпях переселенцам, днффсрснцп ровашюй 
заработной плате, в жилищной пол11т1ше н т. д. 

Меры второй группы были вызваны необходимостью 
пеrестроить существующую структуру эко110:.щю1 стра

ны -и, следовательно, неизбежно предусматривали пред
почтение развиваемы:\~ отраслям и, понятно, областям, 
в которых развивались пользующиеся предпочтением 

отрасли. Стимулировалось движение населения: в цент
ры добывающей и тяжелой промыш.1енности. Разви
тие промышленности на всей территории страны и осо
бенно в небольших и средних городах влия.10 также на 
уход населения из сельского хозяйства, а следователь
но, и из села в город. Вопреки этому переселе:~ше насе
ления в большие города было ограничено, пбо опрс;1,е
ленное время преобладали представления о невыгоднос
ти больших поселений и о необходимости равно:<.1ер
ного распределения населения на территории страны. 

В настоящее время не существует никакой официальной 
политики, которая бы препятствовала миграции в боль
шие города, однако существуют объективные nрепятст
вия этому в виде недостаточного объема жилищного 
строительства. В последнее время проявляется и стрсм
л~ние приостановить процесс сокращения сельского на

селения. 

На размещение и стабилизацию населения (особенно 
рабочей силы) в настоящее время должны воздейст
вовать различные формы стабилизирующих пособий и 
выплат при наборе работников, распределение квартир 
заводского строительства, ссуды с погашением их пу

тем отработки определенного количества лет » т. п. 

Политика, влияющая на миграцию и размещение 
населения, до сих пор еще не развита так, как рассмот

ренные ранее виды политики населения. 

Причину можно искать и в том, что до сих пор не 
существует никакой общегосударственной концепции 
заселения или, скорее, концепции территориального 

размещения. 
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Владимир Срб 

ПОЛИТИКА НАСЕЛЕНИЯ 
И УСТАНОВКИ ЖЕНЩИН 

(ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
РОЖДАЕМОСТИ 1977 г.) 

, v v v 
V 1 а d i m i r S r Ь. Sctreni plodnosti 1977. 4. Populacni 

v v 
po\itika а postoje zen. - Demogгafie, 1979, с. 4, s. 30[-
309. 

Политика населения представляет собой со
вокупность мер - прямых или косвенных, которые дол

жны влиять на демографический климат общества, 
поощряя рождаемость или противодействуя высокой 
рождаемости для того, чтобы направлять все развитие 
населения. Эффект некоторых мер может неожиданно 
оказаться обратным тому, что было первоначально за
дума1:ю. Политика населения в Чехословакии с 1945 г. 
направлена на поощрение рождаемости и этим диамет

рально противоположна политике населения в капита

листической Чехословакии. Цель нашего общества -
дать возможность семьям иметь столько детей, сколько 
они желают, и иметь их тогда, когда они этого желают. 
Для решения первой задачи применяются меры в де
мографической- области, в их духе проводится и ос
тальная социальная политика; для решения второй за
дачи действует закон об искусственном прекращении 
беременности. Высшим совещательным органом по воп
росам развития населения является Правительственная 
комиссия по населению. 

К.ак известно из предшествующих разделов статьи*, 
чехословацкие женщины, которые в настоящее время 

v v v 
• S rb V. Setrenf plodлosti (1977), Ш cast.-Demografle, 1979, 

v 
с. З, s. 205-213.-Примеч. ред. 

© Demograf!e 
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состоят в перво:\! браке и достпгю1 возраста 18-44 Jieт 
при заключешш брака _планировали 2,27 ребенка, го~ 
родские же11щ1111ы - 2,2о ребенка, сельские - 2,33. Вес 
женщины, охваченные обслсдова1шем в 1977 г" 11 аходн
лпсъ еще в детородно:-.1 возрасте, п.1п, нны:--111 с.1ова:\ш, 

нх намерения были болы11ей частью peav111зye:-.11i1. 
В среднем женщины, охваченные обс.1едоваш1е;\f, 

ожидали 2,38 ребенка, прпчеы городские женщины _ 
2,30, сельские - 2,60 ребенка. Это число вполне доста
точно и для несколько расширенного воспропзводства 

населения, что соответствует интересам всего нашего 

общества. Некоторые женщины желают иметь еще де
тей, другие, однако, больше детей иметь нс хотят. 
Выясненпе причин, по которым сложилось такое поло
жение, имеет большое значение для политики насе.1е
ния и ее регулирования. 

)I(енщины, которые не хотели иметь еще детей, 
насчитывали в обследовании 77,5 % (в ЧСР - 79,4 %, 
в ССР - 73, 7 % ) . В ответ на вопрос, почему они нс же
лают иметь еще детей, женщины чаще всего указывали 
на свой возраст, на втором месте - на то, что сущест
вующего числа детей достаточно, на третьем месте -
на состояние здоровья. 

Женщины в Чехии, хотя в среднем онп были в том 
же возрасте, что и :женщины Словакии, в качестве 
причины нежелания иметь еще детей ссылались на 
возраст чаще, одна1<0 и в Словакии этот мотив занимал 
первое место. Женщины в Словакии по сравнению с 
чешскими женщинами чаще приводили в I<ачестве до

вода состояние своего здоровья. Структуру остальных 
причин обусловливает отчасти различие между ЧСР и 
ССР в доле женщин, не ответивших на вопрос. Харак
терна почти одинаковая (27 % ) доля женщин, которые 
не хотели иметь еще детей, ссылаясь на то, что имею
щееся число детей достаточно. При этом, конечно, ука
занная «норма»* в обеих республиках различна. 

Понятно, что решающим для конкретизации моти
вов, почему женщина не хочет иметь еще ребенка, 
является, с одной стороны, возраст женщины, а с дру
гой - число живых детей. Например, возраст как мотив 
нежелания иметь еще ребенка у бездетных женщин был 

• Среднее число детей, имеющихся у женщин. - П ри.ме11. ред. 
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та б л 11 ц а 1 •. Мотивы, по которым обследованные женщины 
в городе и на селе не хотят иметь еще дете!I 

(распределение мотивов в % ) 
Мотиоы 

о " :21 ' "' clit; о ~..: " ~ "' "' =~ "' " " " " о" о " "о 
.., 

"' /1) ,,,,.. >< :21 :21 $~ ... = ... = ,,." ~ :21 
с: ... 

о t ; о"' "' Ei ~ "" " : !;; ~~ "' ~$ "' " " о"' " ... ~ 
... 

"' "" ~~ :: ... о. \j.o tit;S "'!Е "'о о 
о. "' о" >- !:! о. ~~ "'" "' "' о ti §j ... о. " CJ 

('< tR u& ""- '8-t: :i:~ с:: :i: 11'1 

ЧССР 

Горо.1. 112,0118,!128,012,412,110,811,!")12,511,51 100 
Село 44,9 20,:J 23,7 2,6 2,2 1,4 2,6 1,3 1,0 1 {)() 
Всего 43,1 18,9 27,0 2,5 2,2 0,!J 1,8 2,2 1,4 1 {)() 

ЧСР 

Город 
143' 5117' 3 \ 27' 312' 612' 31 о' 911, 512, 81 о' 9 \ 

100 
Село 44,8 HJ,9 2.J,8 3,6 0,9 1, ! 2,3 0,9 0,.1 100 
Всего 44,1 18,2 27,О 2,9 1,9 1,1 1,7 2,3 0,8 100 

ССР 

Город \38,9,19,6,29,4, 1,911,9 J 0,4, lJ!, 1,9, 2,61 1 {)() 
Село 45, 1 22,0 18,7 0,0 5,!i 1, 1 3,3 2,2 2,2 НЮ 
Всего 41,0 20,5 27,1 1,4 2,8 0,6 2,U 2,0 2,8 1 {)() 

• В ор11r1111але табл. 46. Поскольку здесь пQчатастся только од1111 из раз
дслоо стать11, ну,tерация оссх остальных табтщ по сраu11е1111ю с орш 1111aл•J\i 
Сt•ответстnенио изменена - При41еч. ред. 

•• Без жеищшс, которые хотят иметь еще д~те11. 

указан в 55,6 % случаев, у женщин с одннм ребенком -
в 59,3 % случаев. У женщин с двумя детьми этот мотив 
составил 45, 1 % ответов, а у женщин с тремя и более 
детьми - tолы<0 35, 1 % . Это объясняется тем, что с 
увеличением возраста или с увеличением числа детей 
в качеств~ решающих приводятся другие мотивы. На
пример, состояние здоровья бездетные женщины указы
вают в 33,3 % случаев, женщины с одним ребенком -
также в 33,3 % , но у женщин с двумя детьми этот мо
тив фигурировал только в 19,2 %, а с тремя и более 
детьми - только в 13,9 % случаев. Достаточное число 
детей в качестве мотива нежелания иметь еще детей 
бездетные женщины не указали, понятно, ни в одном 
случае, женщины с одним ребеНI{ОМ - в 1,6 % случаев. 
Но женщины с двумя детьми привелп этот мотив в 
22,6 % , а с тремя и более детьми - в 41,6 % случаев. 
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Отказ от следующего ребенка, высказанный почти 
4/s женщин, не был абсолютным (следующих детей 
«ни при каких условиях» не хотели лишь 50,8 % жен
щин), так что частн нз них можно было задать вопрос: 
при каких условиях они согласи.1нсь бы иметь еще ре
бенка? Оказалось, что решающим бы.10 бы повышение 
заработной платы мужа. Очевидно, мотивы, приведен
ные в табл. 1 на первых местах, отошли бы на второй 
план. Перевесила бы материальная выгода. 

Наряду с более высокой заработной платой мужа на 
первый план выступают 11 жилищные условия, которые 
также не были среди главных мотивов при отказе иметь 
еще детей в соответствии с данными табл. 1. Интересны 
различия в предпочтениях в ЧСР и-ссР. Кроме зара
ботной платы мужа и nо:-.ющи по домашнему хозяйству 
у всех находятся и другие ответы. 

Т а блиц а 2. Условия, пр11 которых женщины, 
не желающие иметь детей все-таки решились бы родить еще 

од11оrо ребенка (распределение жснщнн в % ) 

.Условия 

.; .:: " " ,оа: / 

"' 
о ... ... 

" "' " = "'"' ~~ " ="' q"' = 
"' " "" " ili:g ""' "' Террнtо· = "= ""' "'" о 

-в" "' "t :11 
"" о" 3= "u "' рия = :21"' u..,:21 ;;;.. ".., и 

!11 =~ "'~ ~~= "''" "'"' 
,., :;; 

"'" o;t.1 ::i "" ",g "' о= 
4J ~« S8 " " * "" ~~s 8" о>< = = е ~"' о<> "" ~ "'"'" " " "'-= ::3 ~>. "'"'5 ci ~!О g:, :r "= ,., 

" " "" "'с ~ ~ ;Jt ""' "'= "' и 

Х:"' р. 11: IQ ":1 IQ = ~ » " t: = t::i :I: ~ " 
ЧССР 13,2 8,5 32,9 2,8 1 ,о 13,-l 10,8 9,6 7,7 100 
ЧСР 14,4 6,7 32,9 2,0 0,5 15,б 10,G 10,2 7, 1 100 
ССР ~0,5 12, 7 32,8 4,6 2,2 8,4 11,5 8,4 9,0 100 

• Вез женщин, не же11ающ11х иметь еще детеА •ин пр11 как<1х условиях>. 

Как известно, благоприятное демографическое раз
витие в последние годы было стимулировано весьма дей
ственной политикой населения, проводившейся уже по 
решениям XIII съезда КПЧ и полностью развернутой 
в 1969-1973 гг. Женщинам, охваченным обследова
нием рождаемости ( 1977 г), были заданы вопросы: 
какие меры они считают наиболее важными для улуч
шения демографической ситуации в Чехословакии 
(табл. 3) и что они считают наиболее действенной по-
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Т а б л и. ц а 3. Меры, которые no м11е11ию .жеищни 
оказали наибольшее nоздеilствне 

на рост рождаемости в 1969-1973 rr., % 

В це110.11 Город Се.10 

Меры ~1 1 

р., 

1 1 

а. 

1 

р., р., u р., р., u Q, u (.) (.) u u u u 
:т (.) :т ::r (.) ::r ::r 

Женщнны с 1 ребенком 

Уве;щ•1с1111е матер1111скоrо 

отпуска 66,6 64,3 72,3 66,6 65,1 70,5 66,9 60,8 
Пособие по материнству 13,9 15,2 10,8 14,3 15, 1 12,2 12,3 15,5 
Повышение nособия nри 
hожденин ребенка 2,9 3,3 1'9 2,9 3,3 1,9 2,6 3, 1 
овышение надбавок на 

детей 7,9 9,2 5,7 7,9 9,0 5, 1 7,8 0,3 
Кредит молодоженам 5,6 5,2 6,6 4,8 4,5 5,8 8,4 8,2 

Женщпны с 2 детьми 

Увеличение материнского 
1 

отпуска 69,4 67,7 73,2 70,5 67,9 77,О 66,067,2 
Пособие по материнству 12,7 14,1 9,3 13,0 15,0 8,2 11,611,3 
Повышение пособия пр11 
рождении ребенка 1,6 2,0 0,7 1,6 2.1 0,6 1,6 2,0 
Повышение надбавок на 
детей 8,'8 10,0 6, 1 7,4 8,5 4,7 12,9 15,4 
Кредит молодоженам 5,5 5,0 6,6 5,9 5,3 7,.5 4,2 4,3 

Женщины с 3 и более детьми 

Увеличение материнского 
63, 1 61,2 65, 1 64,0163,4 64,5 61,4 57,9 отпуска 

Пособие по материнству 13,О 14,4 11,4 13,114,811,4 12,9 13,8 
Повышение пособия при 

1,6 1,9 0,9 ff ждении ребенка 1,2 1,4 2,9 2,0 ,2,1 
овышение надбавок на 

детей 13,О 14,7 11, 1 11,9 13,4 10,5 14,9 15,6 
Кредит молодоженам 4,7 3,6 5,9 4,4 218 5,9 5,2 4,8 

1 

Р. u 
u 

77,2 
7,0 

1,8 

3,5 
8,8 

63,4 
12,2 

0,8 

9,8 
4,1 

66,3 
11,5 

1,9 

12,5 
5,8 

мощью работающим женщинам в выполнении ими ма
теринских функций (табл. 4)? 

Можно сказать, что в целом большинство женщин -
как в ЧСР, так и в ССР, как в городе, так и на селе, 
с меньшим или с большим числом детей - наибольшим 
стимулом для повышения рождаемости в Чехословакии 
в прошедшие годы назвали увеличение (оплачиваемо
го) материнского отпуска в увязке с неоплачиваемым 
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Т а б .~ и ц а 4. Наиболее деАственная помощь работающим 
матерям в зависимости от числа живых детей, % 

Dcero Город Се.10 

!Jн~ nомощн :>. 

1 1 

р. 

1 1 

р.. 

1 1 

u р.. р. u р. р.. u р. р. 

u u u u u u u (.,) u• 
::r ::r u ::r =- u ::r ::r u 

Женщины с 1 ребенком 

Понимание нэl 
работе 33,0 29,2 42,3 31,6 28J> 3J,7 38,3 32,О 49, 1 
Больше мест в 

яслях 38, 1 39, 7 31,3 39,0 3J,9 36,;) 3·,, 1 39,2 28, 1 
Удучшеюrе бы-
тового обслу-

4,6 5,0 3,8 4,8 ГJ,2 3,8 3,9 жнвания 4, 1 3,;; 
Больше в реме-

ни для детей 13,2 14,6 9,9 14,0 15,6 9,6 10,4 10,3 10,5 
Более высокие 

финансовые 
7,9 8,8 5,6 8, 1 9,0 ГJ,8 7' 1 8,2 5,3 средства 

УJJучшепие ра-
боты дружин·~ 0,5 0,0 1,9 0,5 0,0 1, 9 0,6 о.о 1,8 
Другие виды 

0,9 ПОМОЩИ 1,2 1,5 0,5 0,9 0,6 2,6 4, 1 0,0 
Женщины с 2 детьми 

Понимание па 

работе 34,5 30,5 4!,О 36,3 31,7 47,;) 29,3 26,6 35,0 
Больше мест в 
яслях 30,4 31,4 27,9 29,7 30,8 26,7 32,5 3,2 30,9 
Улучшение бы-
тов ого о белу-
живания 6,3 7,4 3,9 6,7 7,7 4, 1 5,3 6,3 3,3 
Больше в реме-

нн для детей 14, 8 16,О 12,2 14,9 16,7 10,4 14,8 13,7 17' 1 
Более высокие 

финансовые 
1о,3 11,2 8,2 9,9 10,4 8,5 13,7 средства 11 ,6 7,3 

Улучшение ра-

боты дружин 0,9 0,9 0,9 0,6 0,5 о,.9 1,6 2,0 0,8 
Другие Вl/ДЫ 

помощи 1,3 1,5 0,7 1,3 1,5 0,6 1,3 1,6 О,8 

Женщины с 3 и более детьми 

Понимание на 

работе 3!,9 32,4 37,7 35,5 34,3 38,6 32, 1 29,7 35,6 
Больше мест в 
яслях 28,8 29,4 28, 1 30,5 29,6 31,4 23,7 29,О 21,2 

. Улучшение бы-
товоrо о белу-
жнвания 4,8 5,8 3,7 4,1 5,6 2,7 6,0 6,2 5,8 
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Продо11.'fсние 

Всего Город CeJ10 

IJHд ПО~IОЩИ 
д 

1 1 

/>. 

1 1 

д 

1 1 

(.) д д (.) д д (..) д д 
(.) (.) (.) (.) u (..) (..) (.) () 
:r :r (.) :r :r (.) :r :r () 

Больше nреме-

ни для детей 15,5 15,ГJ 11),4 13,8 14,4 13,2 18,5 17,2 20,2 
Более высокпе 

финансовые 
10,9 13,О 8,6 10, 1 13,4 средства 6,8 12,4 12,4 12,5 

Улучшение ра-

боты дружин 1,8 1,4 2,2 1,4 0,9 1,8 2,4 2, 1 2,9 
Друг пе виды 

ПONOЩll 0,7 1, 1 0,3 0,9 1,4 0,5 0,4 0,7 0,0 

• Так называются в ЧССР орrа1111зац1111, за11имающ11еся со щколь1111ка1111 
после око11ча1111я урокоn.- Примеч. пер. 

дополнительным отпуском н введение n связи с этим 

пособия по Jrtатерuнству. 
Женщины в Словакии придают больше значения 

увеличению материнского оtпуска, чем женщиf!ы в Че
хпи, независимо от числа живых детей. Женщины в 
ЧСР отдают несколько большее предпочтение введению 
и выплате пособия по материнству. Как и ожидалось, 
весьма высо1ю было оценено повышение надбавок, на 
детей, причем также более высоко это оценили жен
щины в ЧСР, а не в ССР. Из сравненпя данных для 
обепх республик вытекает, что в Чехии женщИliЫ пред
почитают финансовое обеспечение семей, тогда как в 
Словакии они больше ценят возможность остаться с ре
бенком дома более продолжительный срок и иметь 
на него время. Это видно и из данных табл. 2, в соот
ветствии с которыми женщины из Словакии в качестве 
условия для принятия решения о рождении следующего 

ребенка назвали возможность работать не на полной 
ставк,е или не работать вообще. 

К аналогичному заключению о различном отноше
нии женщин из ЧСР и ССР к демографическим пробле
мам можно прийти на основе данных табл. 4. Наиболее 
действенной помощью работающим матерям :женщины 
в ЧСР называют на первом месте увелиrlенце ~тела 

мест в яслях (матери с 1-2 детьми). Однако женщины 
в ССР на первое место ставят понимание их проблем 
на работе. Под этим они подразумевают благожела-
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тельное отношение администрации предприятий: в слу
чаях болезни детей и т. д. 

Женщинам в городах больше недостает мест в яслях, 
чем женщинам на селе; и, наоборот, женщинам на селе 
больше недостает пою1.:-.rания администрации. Модифи
цирующим элементом является, конечно, число детей, 

что и понятно, ибо число детей обусловливает отсут
ствие матерей на работе и тем самым отношение к ним 
администрации. На третьем месте в перечислении помо
щи работающим женщинам-матерям малолетних детей 
стоит желание иметь больше времени для детей. Речь 
идет о желании иметь возможность бо.r1ьше занимать
ся воспитанием детей. Что же касается финансовой 
помощи при воспитании детей, то ее значение возрас
тает по мере увеличения числа детей. 



Андраш Клингер 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПОЛИТИКИ НАСЕЛЕНИЯ (1973-1979 rr.) 

_А n d r а s К 1i11 g с r. А nepcscdespolitikai l1atarozat 
eredmenyei, 1973-1979. - Stafisztikal szemte, 1980, 
N 5, 453-469. old., 1980, N 6, 565-573. o\d. 

Анализ политики населения (nepesedespoli
tikai), проводимой в ВНР, свидетельствует о том, что 
принятые в последнее десяти.11етне нормативные а1\ты 

и проведенные мероприятия отражают демографические 
тенденции последних десятилетий и служат целям уве
личения прироста населения, воспроизводства населе

ния, его обновления. Следовательно, целью является не 
достижение высокого уровня рождаемости, а обеспе
чение - на крапшсрочную перспективу - простого вос

производства населе1шя, а в последующем и относи

тельно умеренное его увеличение. 

Причины современной венгерской политики населе
ния обусловлены историческими факторами. В конце 
XIX в. в Венгрии началось постепенное сокращение 
рождаемости и, если отвлечься от временных колебаний, 
такая тенденция продолжается и до настоящего вре

мени. Этому способствовал тот факт, что в середине 
1960-х годов под воздействием изменения возрастной 
структуры смертность, несмотря на медленное ее сни

жение или стагнацию в отдельных возрастных группах, 

начала возрастать. В свете этих фактов Совет Минист
ров ВНР еще в 1960-е годы принял меры по стимулиро
ванию рождаемости: было ускорено жилищное строи
тельство, неоднократно повышались семейные надбавки, 
было введено пособие по уходу за ребенком. 

© Statisztlkal szemle 
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1. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ Лl(ТЫ ПОЛИТИl(И 
НАСЕЛЕНИЯ 

Основой по:штпюr насе:rенпя, в то~r числе и семей
ной ПОJШТИIШ, в Венгрии яв.rrяется Конституция, которая 
провозг.'Iаси.1а равные с ыужчина:шr права женщин и 

законодате.'Iьно за1<реппла охрану института брака rr 
семыr. ~юда можно отнести и Кодекс законов о труде, 
которыи гарантнрует права работающих женщин, а так
же льготы беременны~~ женщинам и женщинам с ма
лыми деть~!И. Последним основным нор~fативным актом 
является постановление Совета Министров ВНР в об
ласти политики населения (постановление No 1040 от 
18 октября 1973 г.). 

Упомянутое постановление Совет Министров принял 
в интересах улучшения демографической ситуации, уве
личения материальной помощи семьям с детьми, более 
эффективной охраны здоровья женщин и рождающихся 
детей, а также введения систематического распростра

нения медицинских знаний в области шrанирования 
семьи. Ниже мы приведем некоторые положения из 

этого постановления: 

а) В интересах ус:иленпя материальной поддержки 
семей с детьми: 

«С 1 июня 1974 г. необходимо повысить семейные 
надбавки семьям с двуыя детьми на 100 форинтов в 
месяц на каждого ребенка. 

С 1 января 1974 г. необходимо повысить ежемесячную 
сумму пособия по уходу за ребенком на первого ребен
ка на 150 форинтов, на второго ребенr<а - па 250 форин
тов, на третьего и последующих детей - на 350 форинтов. 

В рамках социального страхования общую сумму 
единовременного пособия по материнству и «придано
го» для новорожденного необходимо установить в 2500 
форинтов при рождении каждого ребенка. Необходимо 
пересмотреть и отрегулировать условия предоставления 

пособия. 
Право на пособие по уходу за больным ребею<ом 

для работающей: матери необходимо расширить таким 
образом, чтобы в то время, когда ребенку 1-3 года, 
женщина имела право получать пособие на срок до 
60 дней в году, а в возрасте 3-6 лет- до 30 'дней в го· 
ду. Если же речь идет об одиноком родителе, то посо
бие по уходу за больным ребенком и в возрасте 3-6 лет 
должно составлять до 60 дней в году, 
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В ходе развития н реконструкции сети здравниu. 
профсоюзов п предприятий необходимо расширить воз
можности для отдыха се:-.1сй с детьми, а при распреде
.'lсll\!И путевок предпочтенне следует отдавать семьям с 

детьми. 

Необходимо обеспсчнть надлежащее количество и 
качество основных товаров для снабжения детей . 
._ В интересах улучщения условий жизни работающих 
женщин матерям (а также отцам, I<оторые одни вос
питывают детей) сверх предоставляемого сей,rас одного 
свободного дня в месяц без сохранения заработной пла
ты необходимо предоставлять два оплачиваемых дня 
в год при одном ребенке в возрасте до 14 лет, 5 дней
при двух детях до 14 лет и 9 оплачиваемых дней в 
год - при трех и более детях в возрасте до 14 лет». 
l б) В интересах более эффективной охраны здоровья 
женщин и рождающихся детей: 

«указанных в нормативном акте будущих супругов 
следует обязать посетить врача-консультанта по вопро
сам охраны семьи и женщин и получить соответствую

щую консультацию по проблемам планирования семьи. 
Сеть консультаций по вопросам охраны семьи и 

женщин необходимо распространить на все население. 
Для этого необходимо расширить сферу деятельности 
и компетенцию уже действующих консультаций по ох
ране семьи и женщин. 

Необходимо обеспечить для населения в нужном I<O· 
личестве и соответствующего качества лекарства от 

бесплодия, а также противозачаточные средства. 

Необходимо пересмотреть систему искусственного 
прерывания беременности с тем, чтобы существенно 
снизить его последствия, вредно сказывающиеся на 

здоровье матери и потомства. Необходимо добиваться 
того, чтобы нежелательная беременность предупрежда
лась, а не прерывалась». 

в) В интересах введения организованного обучения 
медицинским знаниям в области планирования семьи: 

«Распространение знаний в области планирования 
семьи (на уровне и в объеме, соответствующем возраст
ным особенностям) необходимо в обязательном порядке 
включить в систему государственного образования на 
всех ее уровнях от общеобразовательной школы до 
высших учебных заведений. , 
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Путем организации лекций, циклов лекций необходи
мо заботиться о систематич~ском просвещении, обра
зовании населения, не прив:rсченпого к систсыс государ

ственного образования». 

* * * 
Новая политика населения была введена в начаде 

1974 г. Принятые меры были призваны во всех отно
шениях изменить неблагоприятную демографическую 
ситуацию, сложившуюся в последние десятилетия. 

С конца 50-х годов рождаемость в стране упа.11а до та
кого низкого уровня, что ни в одном году она не обес
печивала даже простого воспроИЗJ'!Одства населения. 

Одна из целей демографической политики, введенной 
в 1974 г., состояла в обеспечении как минимум такого 
увеличения: рождаемости, которое гарантировало бы 
воспроизводство населения. 

Другой негативной чертой периода, минувшего с кон
ца 50-х годов, было то, что в силу сменяющих одна 
другую «демографических волн»* между численностью 
поколений разного возраста возникли большие разли
чия. Число родившихся в 1954 г" например, было на 
2/ 5 больше числа родившихся в 1962 г. Поэтому другой 
целью демографической политики явилось выравнива
ние численности новых поколений и тем самым посте
п.енное соr<ращение неравномерностей возрастного сос
тава населения. 

К достижению этих двух целей в ходе реализации 
политики населения следует стремиться одновременно 

и гармонично. Это· требует весьма существенного уве
личения числа детей, чего можно достичь лишь в том 
случае, если вместо господствующего типа семьи с од

ним и двумя детьми всеобщим станет тип семьи с дву
мя-тремя детьми. Главная причина низкой рождаемости 
состояла именно в низкой доле семей с тремя и более 
детьми. 

Результаты реализации решения в области политики 
населения невозможно оценить в полной мере, посколь
ку с момента его принятия прошло относительно не
много времени, однако полученный опыт уже доказал, 

• Вызван11ых резким снижением рождаемости (и чисел родив
шихся) в военные годы по сравнению с довоенныьщ,-П римеч. ред. 

96 



что первоначальные цели политики насе.1ения были 
правильными и средства пх достижения - особенно в 
1974-1976 гr. - применялись должным образом н в 
прUВllЛЫ!ОМ IIUПf13BJICIIИll H3MCIIЯJlll демографическое JIO· 

ложепие страны. 

11. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
8 ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОИ ПОЛИТИКИ 

В духе постановления в области политпкн 
шtселсния бы.'lо облегчено подожепие семей с деты.ш. 
Под nоздействнем принятых мер возросла материа:1ь· 
ная помощь социалистического общества в воспитании 
детей и тем самым у"1учши.'Iись условия для рождения 
и воспитания детей. 

В рамках выплат по линии социального обеспечения 
общая сумма семейных выплат (семейные надбавки, 
пособия по уходу за ребенком, пособия по беременнос
ти и родам, пособия по материнству) составила в 
1979 г. 16 млрд. форинтов. По сравнению с 1973 г. 
этот рост составил 129 % . 
Таблиц а 1. Семейные выплаты в период 1073-1979 rr.* 

Суммы ВЬIПАат (в текущих ценах), MAlf, форинтов 

"' 
1 

;:!: 
1 

.,, 
1 

"" 
1 

r.:: 
1 

." 
1 

"' .... .... ,_ .... .... 
~ ~ ~ ::: ~ ~ ~ 

Семейные надбавки 4483 5182 6426 7 487 8 471 8 756 10 800"'* 
Пособия по уходу за 

ребенком 1571 2384 3 006 3476 3777 3 678 3700 
Пособия по беременное-
ти и родам 862 1 041 1 276 1396 1438 1466 1522 
Пособия по материнству 153 421 471 454 431 409 386 

1973 Г.=100 
Семейные надбавки 100 116 143 167 189 195 241 
Пособия по уходу за 

hбенком 100 152 191 221 240 231 236 
особия по беременное-

177 ти и родам 100 121 148 162 167 170 
Пособия по материнству 100 '1:75 308 297 282 267 252 

• В 1980 и 1981 rr. суммы семейных надбавок состnвнт1 соотnетстnснно 
13 561 и 14 645 мпн. форинтов, пособий по уходу за ребенком - 3913 11 3692, 
пособиА по беременности н родам - 1535 11 1550, 11особ11!\ по материнству - 360 
и 345 млн. фор1111тов.- Эдесь 11 далее сведения автора дополнены дан11ым11 за 
1980 11 19!!1 гг., а иногда и ва 1979 г., которые пр11водятся по источнику: Sta
tlsztlkal ~vk6nyv 1981. Бр., KSH, 1982, ЗВ., 257., 284., 369. old.- Примеч. пвр. 

•• С 1979 г. вмесrе с суммой допопинтельных надбавок, выплачиваемых 
семьям с одним ребенком, не nОJ\уЧающим обыч11ых семейвых 1111дб11в01с:. 
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В результате как увеличения числа семей, так и 
роста месячной суммы семейных надбавок их общая 
сумма возросла с 4,5 млрд. форинтов в 1973 г. до 
10,8 млрд. форинтов в 1979 г., т. е. более чем удво
илась. В 1973 г. семейные надбавки выплачивались в 
среднем 790 тыс. семей, а в 1979 г. -уже 1080 тыс. се
мей. Среднее число детей, поJiучающих надбавки, со
ставило в 1973 г. 1608 тыс., а в 1979 г. превысило 2 млн. 

С 1973 г. месячная сумма семейных надбавок повы
шалась для семей рабочих и с.1ужащих три раза (в 
1974, 1976 и 1979 гг.), а длн семей ч.т1е11ов сельскохо
зRйственных производственных кооперативов - четыре 
раза (в 1974, 1975, 1976 и 1979 гг.). С 1 июля 1975 г. 
месячная сумма семейных надбавок для семей членов 
сельскохозяйственных производственных кооперативов 
приравнена к сумме семейных надбавок для семей ра
бочих и служащих (см. табл. 2). 

Рост или сокращение сумм, выплаченных на пособия 
по уходу за ребенком, зависит от числа женщин, на
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком. В декаб
ре 1973 г. пособие получали 195 тыс. женщин, а в де· 
кабре 1979 г. - 264 тыс.; сумма выплат на эти цели 
составила в 1973 г. 1571 млн., а в 1979 г. - 3700 млн. 
форинтов. В 1979 г. 5,5 % всех занятых получали посо
бие по уходу за ребенком, а в 1973 г. - лишь 4, 1 % . В 
отдельных отраслях народного хозяйства доля получаю· 
щих пособие по уходу за ребенком особенно высока. 
Так, в декабре 1979 г. в швейной промышленности 
18,1 %, в текстильной промышленности 14,2 %, в ко
жевенно-меховой и обувной промышленности 13,1 %, 
в торговле 9,2 % женщин находились в отпуске по ухо
ду за ребенком. 

Абсолютное число лиц, получающих пособие по бе
ременности и родам, зависит от формирования уровня 
рождаемости; в соответствии с этим число лиц, получа

ющих пособие, имеет тенденцию к сокращению. Однако 
суммы выплат по этой статье не сокращаются вследст
вие того, что средняя заработная плата трудящихся воз
растала. В 1979 r. в качестве пособия по беременности 
и родам (материнский отпуск) было выплачено 
1522 млн. форинтов, что на 77 % больше, чем в 1973 г. 

Число получающих пособие по материнству, а в свя
зи с этим и сумма выплаченных пособий, зависит от 
изменения уровня рождаемости. Уровень рождаемости 
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таблиц а 2. Система семеАных надбавок {месячная сумма 
семейных надбавок в форинтах) 

Прt! ИBJlllЧИll ' о"' as" 
1 1 2 1 3 1 4 "'S!" ~ ,.,fi 

""' 
.цете!\ 

"5 i:. 
:t g 8 

Семьи рабочих и служащих 

Ссыьп• 
с J.II 1966 - 300 510 680 170 
с 1.1 72 150 300 810 1 080 270 
с 1.1 73 200 400 960 1280 320 
с l.VI 74 300 600 960 1280 320 
с l.VI 76 360 720 1140 1520 380 
с l.VII 79 490 980 1530 2040 510 
с 1.VII 80 490 980 1980 2640 610 

Одинокпе родители" 
140 340 510 680 170 с 1.II 1966 

с 1.1 72 240 540 810 1 080 270 
с 1.1 73 290 640 960 1280 320 
с 1.VI и 300 640 960 1280 320 
с 1.VI 76 360 760 1140 1520 380 
с 1.vrr 79 490 I 020 I 530 2040 510 
с 1.VII 80 490 1320 1 980 2640 610 

Семьи членов сельскохозяйственных кооператиnов 

Семьи• 
с l.VII 1966*** - 140 210 280 70 
с 1.VII 68 - 200 360 480 120 
с 1.I 72 100 200 660 880 220 
с 1.1 73 150 300 810 1080 270 
с l.VI 74 230 500 810 1080 270 
с l.VII 75 300 600 960 1280 320 
с l.VI 76 360 720 1140 1520 380 
с J.VII 79 490 980 1530 2040 510 
с l.VII 80 490 980 1980 2640 610 

Одинокие родители•• 
70 140 210 280 с l.VII 1966 70 

с l.VII 68 120 240 360 480 120 
с 1.I 72 220 440 660 880 220 
с l.I 73 270 540 810 1 080 270 
с l.VII 75 300 640 960 1280 320 
с 1.VI 76 360 760 1140 1520 380 
с l.VII 79 490 1 020 1 530 2040 510 
с l.VII 80 490 1320 1980 2640 610 

• С 1 января 1972 г. при одном ребенке в тех сеъrьях, где ра11ее попучалн 
семейную надбавку на двоих н11и бо11ее детей, но второй и поСJtедующие .цетн 
в сипу достижения возраста уже утрати11и право на пособие. 

•• До 1 нюпя 1968 г. право на семеl\ную надбавку кмепн п11шь одн11ок11е 
женщины, в последующем - и одинокие родитепи. 

••• До 1 нюпя 1008 r, право 11а семейную надбавку имеп:к пишь дети до 
14 llВT. 
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после пика в 1975 г. начиная с 1976 г. постепенно сни
жается, а потому и сумма выплат на пособия по мате
ринству из года в год сокраща.1ась. (В 1975 г. она 
составила 471 м.1н., а в 1979 r. - 386 :М.'IН. форин
тов.) 

В соответствии с постапов.'Iением в области поли
тикп населения расширился круг ющ, нмсющих право 

на пособия по уходу за бо.1ы1ы:-.1 ребенко:'.f. Работаю
щей :\1<).Тсри с ребенком старше одного года, но м.'Iад
ше трех .1ст полагается JIИсток нетрудоспособности по 
уходу за ребенком на 60 дней в году на каждого ре
бенка; с ребенком старше трех .1ет, по м.1адше шести 
лет- на 30 дней, одинокой матери - нз 60 дней. (EcJIИ 
речь идет об одиноком отце, то на него также распрост
раняется это право до достижения ребенком возраста 
шести .1ет.) Среднедневное чис.10 лиц, имеющих .~ис
ток нетрудоспособности по уходу за ребенком, соста
вило в 1974 г. 13 тыс., а в 1978 г. - около 19 тыс., т.е. 
на 46 % больше. Из года в год увеличивается чис.10 
дней, взятых по листкам нетрудоспособности для ухода 
за ребенком. В 1974 г. оно составило лишь 3,9 млн., а 
в 1978 г. -5,8 млн. дней. 

После принятия решения в области политики насе
ления изменилось число оплачиваемых свободных дней 
на детей до 14 лет. В соответствии с постановлением 
Совета Министров ВНР для матерей и отцов, которые 
воспитывают детей одни, сверх предоставлявшегосн 
раньше одного неоплачиваемого свободного дня в ме
сяц при одном ребенке в возрасте до 14 лет предостав
ляется 2 оплачиваемых свободных дня, при двух детял: 
до 14 лет- 5 дней, при трех и более детях до 14 лет -
9 оплачиваемых свободных дней. 

В силу существенно· возросшей занятости женщин 
важным условием является обеспеченность детскими 
учреждениями. Забота о родившихся детях проявляется 
в развитии сети яслей, в постоянном увеличении числа 

мест в яслях (см. табл. 3). 
ЧисJю яслей к 1979 г. возросло на 179, а число мест 

в них- на 16 тыс. по сравнению с 1973 г.; несмотря на 
это постоянной проблемой остается переполненность этих 
учреждений. В 1973 г. на 45 тыс. мест приходилась 
51 тыс. детей, в 1979 г. подожение еще более ослож· 
нилось - на 61 тыс. мест в яслях было принято 73 тыс. 
детей. Несмотря на высокое число принятых де!еД._ м~с-
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Т а б лиц а 3. Данные по яслям* 

CpeJU1ee чис.110 .1.е те А 
в процентах к чис.11у 

Чис.110 Чнс.110 Чимо и ест 

Го.1. учреждений и ест принятых 

пришпых \ пос~~:в-детей 

1973 1 081 44884 50628 122,2 87,6 
1974 1105 47 о:ш 50194 116,5 79,5 
1975 1132 49 986 5:; 371 116,3 78,6 
1976 1157 51 967 63 019 122,4 82,3 
1977 1195 55 241 67 691 126,9 85,6 
1978 1224 58 073 70540 129,0 86, 1 
1979 1 260 61 2!4 71 011 129,0 85,6 
1980 1303 64502 69768 - 81,6 
1981 1 329 67 721 68923 - 78,7 

• Данные rосуJ\арствеиной службы здравоохранения. 

та в яслях не используются должным образом из-за 
частых пропусков, неудобного территориального рас
положения яслей, а таr<же из-за того, что часть яслей 
не отвечает современным требованиям. В 1973 г. среднее 
число детей, фактически посещавших ясли, в процец
тах к числу мест составило 87,6, к 1979 г. процент ис
пользования еще более снизился и составил 86, 1 % . 

Несмотря на высокие темпы развития сети детских 
садов - в силу увеличения числа детей детсадовского 
зозраста - временно обострилась проблема обеспечения 
детскими садами всех желающих. Существенного улуч
шения следует ожидать в предстоящие годы, но тогда 

же возникнет проблема обеспечения местами в школах
интернатах. 

В результате строительства на средства местных Со· 
ветов, а также на общественных началах число детских 
садов возросло в 1979 г. на 359 по сравнению с 1973 г. 

К концу 1979 г. число мест в детских садах воз
росло на 110 тыс. по сравнению с 1973 г. и составило 
364 тыс. Несмотря на это, в 1979 г. пришлось отклонить 
несколько десятков тысяч просьб из-за нехватки мест. 
Детские сады, как и ясли, переполнены - в 1973 г. на 
сто мест приходилось 116, а в 1979 r.-126 принятых 
детей (табл. 4). 

Венгерское государство оказывает значитеJiьную со
циаJiьную помощь в продолжении школьного образова
ния детьми работающих родителей. 
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Т а б л и ц а 4. Данные по детским садам 

Чис.10 

На конец детеА мест на JteтeA 

ro.ua детски~ мест детсаJtов- восnита- сто Jtетей .uетсцов-

са.11.ов в них скоrо ТС.'IЬ!ПЩ ,11етсадов- скоrо воз-

возраста скоrо раста на 
вазраста ста мест 

1973 3785 2154 646 296101 16 4.'i2 fi6,8 116,3 
1974 394..'J 276 1.17 315 644 18 410 63,О 114,3 
1975 4077 295 722 329 408 20512 67,7 111,4 
1976 4198 311 420 349 209 22445 71,1 112, 1 
1977 4286 327 453 384367 24063 70,9 117,4 
1978 4317 345 374 422476 25710 68,0 122,3 
1979 4144 364488 457 346 27 548 67,7 125,5 
1980 4690 385 533 478100 29437 79,8 124,О 
1981 4800 401 331 477 038 31 018 82,8 118,9 

О размещении, об обучении во внеучебное время и 
о воспитании проживающих дале1<0 от места обучения 
учащихся общеобразовательных, средних школ, профес· 
сионально-технических училищ заботятся в школьных 
общежитиях. 

Ежедневное питание учащихся, занятия и подготов
ку во внеучебное время в период учебного года под 
присмотром воспитателей обеспечивают общеобразова
тельные школы-интернаты. !\ урокам учащиеся обще
образовательных и средних школ могут систематически 
готовиться в школьных классах под присмотром воспи

тателей. 
Учащиеся общеобразовательных, средних школ и 

профессионально-технических училищ могут получать и 
льrотное питание от одного до трех раз в день в зави

симости от типа школы. 

Число имеющих место в общежитии учащихся об
щеобразовательных школ составляет примерно 11 тыс., 
что на 28,7 % больше, чем в 1973 г. Их доля среди 
всех учащихся возросла с 0,8 % в 1973 г. до 0,9 % в 
1979 г. (табл. 5). 

В общеобразовательных школах-интернатах в 1973 г. 
обучались 259 тыс., а в 1979 г. -уже более 415 тыс. 
школьников. В 1979 г. посещали школы-интернаты 37 % 
школьников, а в 1973 г. эта доля составляла лишь 25 %. 
Несмотря на столь значительный рост, часть учащихся 
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Та блиц а 5. У11ащиеся общеобразовательных школ, 
пользующиеся социальными льготами 

У•1ащ11еся, nо.tЬзующиеся 

Го.1. 
общежитиеw 

1 

111ко.110А- 1 коынатоА 
1 

JlhГOTHЫM 
1111тер11атом .1..11я зв11ятиА щ1та11>1еи 

Абсолютное число 

1070 6 719 210125 19 389 218 626 
1973 8272 258 833 19 801 271 861 
1974 8882 288 443 22 92-1 307 738 
1975 10443 320821 26521 315 029 
1976 11 013 346743 29487 376 233 
1977 11 008 37!i 437 30920 411 849 
1978 10 951 407182 33665 402056 
1979 10647 415 413 33421 467 296 

В процентах ко всем учащимся 

1970 0,6 18,8 1,8 19,6 
1973 0,8 25, 1 1,9 26,3 
1974 0,9 27,7 2,2 29,6 
1975 1,0 30,5 2,5 32,8 
1976 1,0 132,3 2,8 35,1 
1977 1,0 LЗ4,5 2,8 37,В 
1978 1,0 36,8 3,0 41,7 
1979 0,9 36,8 3,0 41,4 

общеобразовательных школ (1,8 % учащихся в 1973 г. 
и 1,6 % в 1979 г.) не могли быть приняты в школы-ин
тернаты из-за нехватки мест. 

Число учащихся, пользующихся учебными классами 
для подготовки уроков, составило в 1979 г. 33 тыс., 
что на 14 тыс. больше, чем в 1973 г.; доля учащихся, 
пользующихся учебными классами - по сравнению со 
всеми учащимися- возросла с 1,9 % в 1973 г. до 3,0 % 
в 1979 г. 

Число учащихся общеобразовательных школ, полу
чавших льготное питание, составило в 1979 г. 467 тыс., 
что на 71,9 % больше, чем в 1973 г. В 1973 г. 26 %, а 
в 1979 г. 41 % учащихся получали льготное питание. 
В 1979 г., как и в 1973 г., льготное питание получал 
каждый учащийся профессионально-технического учи

лища. 

В 1979 г. 19,0 % учащихся профессионально-техни
ческих училищ были обеспечены общежитиями, тогда 
как в 1973 г. эта дол~ составляла 16,4 % . 
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Го~ 

1970 
1973 
1974 
197.1 
1976 
1977 
1978 
1979 

1970 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Та блиц а 6. Учащиеся средних школ, 
пользующиеся социальными льготами 

Учащиеся, по"1.зующ11еся 

1 

коwнатоА цк 

1 
uбщежнтнеw занктиА 

Абсолютное Ч!!СЛО 

38951 31991 
41388 31570 
428.57 28 3-lЗ 
43213 :юо87 
4-1-148 31434 
46336 27 3u6 
47 015 2937.i 
47131 292!0 

в процентах ко всем учащимся 

16,7 15,0 
19,5 14,8 
20,4 13,5 
20,8 1-!,5 
21, 8 15,5 
23,3 13,8 
23,7 14,8 
23,7 14,7 

.сьrотныw 

пита11ием 

2609() 
32991 
33900 
38082 
38Нн 
3668'i 
37 01!1 
4lbl8 

11,2 
1.'" .:i 
16,2 
18,4 
18,8 
18,4 
18,7 
22,4 

В общежитиях средних школ в 1979 г. проживало 
47 тыс. учащихся, что на 14 % больше, чем в 1973 г. 

Доля учащихся средних школ, живших в общежи
тиях, составила в 1979 г. 23,7 % (в 1973 r. 19,5 % ) . 

Доля учащихся средних шкод1 пользовавшнхся учеб
ными комнатами, как в 1973 r., так и в 1979 г. составила 
14,7 %, а число учащихся, пользовавшихся учебными 
комнатами, составило в 1979 r. 29 тыс., т. е. на 7 % 
меньше, чем в 1973 г. (см. табл. 6). 

Льготное питание в столовых средних ШJ{ОЛ полу
чали в 1979 г. 45 тыс. учащихся-22,4 % всех учащих
ся, в 1973 г. льготное питание получали 33 тыс. уgащих

. ся ( 15,5 % ) . 
Возросло предложение товаров, необходимых для 

мспитания детей и ухода за детьми и расшr~рился их 
ассортимент, хотя и в недостаточной степени. Даже при 
значительных государственных дотациях цены на пред

меты детской одежды относительно высоки, что от-
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части связано с повышением 

их качества. 

За минувшие годы зна

чптсльпо возросли возмож

нuсти для отдыха многодет

l!ЬIХ семей. Введенные Все
nенгсрским советом проф
союзов услуги (путевки для 
многодетных семей, отдых 
матерей, находящихся в от

пуске по уходу за ребенком, 
11 их детей) пользуются вссь
мс1 большой популярностью; 
к сожалению, возможности 

пока ограничены и запросы 

еще не могут быть полно
стью удовлетворены. 

* 

Та 6 Jl 11 ц а 7. Жилищ11ое 
стронтельстnо 

Чис.tо nостроею111х 
квартир 

Год 

а0СО.1ЮТ• 118 ТЫСllЧУ 
ное чис~о жкте.tей 

1973 85211 8,2 
197'1- 87 813 8,4 
1975 99 ГJ88 9,4 
1976 93905 8,9 
1977 93396 8,8 
1978 88 lfiЗ 8,3 
1979 88196 8,2 
1980 89 063 8,3 

С точки зрения последовательного осуществления 
постановления D области политики населения большое 
значение имеют формирование жилого фонда, темпы 
жилищного строительства и жилищные условия населе

ния. За период 1970-1980 гг. жплой фонд возрос па 
415 тыс. квартир, или на 13 %. Увеличение жилого фон
да достигнуто главным образом путем строительства 
новых квартир. За период 1974-1979 гг. построено 
551 тыс. новых квартир. Число построенных квартир на 
тысячу жителей составило в 1979 г. 8,2, столько же, 
сколько и в 1973 г. В результате увеличения жилого 
фонда число жителей на сто квартир сократилось с 
331 в 1970 г. до 303 в 1980 г., а число жителей на сто 
комнат - с 200 до 153. 

Благоприятные сдвиги произошли в структуре квар

тир по числу комнат, сократилась доля однокомнатных 

и возросла доля двух-, трех- и многокомнатных квартир. 

Среди всех квартир, распределяемых местными Со
ветами, увеличилась доля квартир, предоставляемых 

молодым семьям: в 1973 г. молодые семьи получили 
51,4 о/о, а в 1978 r. -57,3 % квартир. 

111. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Комплексная программа, разработанная в 
интересах повышения, уровня охраны здоровья женщин и 
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улучшения здоровья новорожденных, предусматривала 

согласованное и одновременное развитие обслуживания 
женщин до зачатия, во время беременности, в период 
родов и заботы о новорожденных. Да.'!ьнейшее разви
тие получила введенная система консу.11ьтаций до брако
сочетания, а также консультаций по вопросам охраны 
семьи и женщины; после начальных неуверенных ша

гов и формального подхода к делу ныне эти консуль
тации являются эффективными помощниками в форми
ровании здорового образа жизни и современных навы
ков планирования семьи. 

В Венгрии понятие планирования семьи не идентич
но узко понимаемому понятию предупреждения бере

менности. Под планированием семьи в ВНР понима
ется то, что рождение ребенка в рамках сознательной 
семейной политики супругов должно происходить тогда 
и в такие промежутки времени, когда условия для рож

дения супруги считают оптимальными. 

Начиная с 1974 г. в Венгрии все большее распрост
ранение получает более приемлемая и современная прак
тика планирования семьи, что применительно к регули

рованию деторождения означает применение перораль

ных противозачаточных средств вместо прерывания бе
ременности. 

В 1979 г. число прерываний беременности составило 
80 тыс. -более чем в два раза меньше, чем в 1973 г. 

В результате значительного сокращения прерываний 
беременности число прерываний на тысячу женщин в 

Т а б л и ц а 8. Динамика nрерываниit беременности 

Число прерываний 6ереме1mости 

На 100 
Год всеrо, rra 1000 же11. 

тыс. ЩНI! 15-49 жиnорожде- 1 всех акуwер· 
J!eT ний ских с..учаев 

1973 170 63 109 48 
1974 102 38 55 32 
1975 96 36 50 30 
1976 95 36 51 31 
1977 89 34 50 31 
1978 84 32 50 30 
1979 во 31 50 31 
1980 81 31 54 -
1981 78 31 55 -
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Та б л н ц а 9. Относительное число случаев прерывания 
беременности по возрас1у женщин 

Ч11сRО прерыва1111А беремеrщости па тыся•rу 
женщин в возрасте, ~ет 

Го.в; 

1 1 1 1 

15-19 20-29 ао -39 40-49 15-49 

1973 38 102 82 14 63 
1974 27 54 53 ll 38 
1975 26 51 49 11 36 
1976 27 49 47 10 36 
нт 28 47 45 10 34 
1978 27 43 42 10 32 
1979 27 43 40 9 31 
1980 26 42 41 10 31 
1981 26 42 40 10 31 

возрасте 15-49 лет составило в 1979 г. 31 против 63 в 
1973 г.; число прерываний беременности на сто живо
рождений сократилось со 109 в 1973 г. до 50 в 1979 г., 
а доля прерываний беременности на сто всех акушер
ских случаев - с 48 до 31. 

В 1978 г. по сравнению с 1973 г. доля женщин, пре
рывающих беременность, сократилась во всех возраст
ных группах. Наибольшее сокращение произошло у жен
щин в возрасте 20-29 лет- сокращение составило 58 % ; 
у 30-39-летних - 49 % , у женщин до 20 лет и у женщин 
в возрасте 40-49 лет сокращение составило 29 % . 

Относительное число случаев прерывания беремен
ности на тысячу женщин одной возрастной группы в 
1978 г" I<ак и ранее, наиболее высоким было у жен
щин в возрасте 20-29 и 30-39 лет (соответственно 43 
и 42) ; у женщин до 20 лет это число случаев составило 
27, и наиболее низким оно было у женщин в возрасте 
40-49 лет - 10 на тысячу. 

Анализ доли женщин, прерывавших беременность, 
по брачному состоянию показывает, что она возросла 

в 1978 г. по сравнению с 1973 г. среди незамужних с 
17,4 до 21,9 %. среди вдов -с 0,6 до 0,9 %. среди раз
веденных - с 3,4 до 6,7 % и в то же время сократилась 
у замужних- с 78,6 до 70,5 % . 

Относительное число случаев прерывания беремен
ности в зависимости от числа детей и в 1978 г. наиболее 
высоким было у женщин с двумя детьми. 
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Та б .1 н ц а 10. Расnределе11ие слу•~аев nрерываюш firр~v.~ниости 
по числу детей у женщин, ею 

Ч11с.tо ,цетеR 

ГоА 

1 
1 

\ 1 

Bcero 
о 2 3 

1973 19,7 30,6 33,7 16,0 100 
1974 24, 1 23,9 34,2 17,8 100 
1975 2!,3 22,8 36,О 16,9 100 
1976 23,3 22,О 36,2 18,5 100 
нт 23,0 22,2 37,6 17,2 1 ()() 
1978 21,8 21,9 38,2 18, 1 100 

Доля бездетных женщин, прерывавших беремен
ность, возросла с 20 % в 1973 г. до 22 % в 1978 г., жен
щин с двумя детьми - с 34 до 38 % , с тремя и более 
детьми - с 16 до 18 % ; в то же время у женщин с од
ним ребенком эта доля сократилась с 31 до 22 %. 

Постановление в области политики населения опрс· 
делило условия выдачи разрешений на прерывание бе
ремеююсти. Разрешения на прерывание беременности 
были выданы в 21 % случаев в 1974 и 1978 гг. с уt1етом 
предыдущих беременностей женщин и числа детей, со
ответственно в 27 и 25 % случаев - по прич1-ше отсут
ствия семьи у женщины, в 13 и 12 % - из-за отсутствия 
отдельной квартиры" в 21 и 20 % - по возрасту (старше 
35 лет), в 12 и 13 % случаев - по состоянию здоровья. 

Т а б л и ц а 11. Динамика выкидышей 

доJ!Я женщин, и11еВШИ1t ВЫ!(ИJtЫШI! 

ЧИСJIО 
ГоJХ ВЫК!lдЬ11nеR, на ТЫС!!'IУ на сто на сто 

ТЬlс, женщин жиnорожАе· акушерс1сих 

15-49 JleT И!\Й cJ1yчaen 

1973 28 11 18 8 
1974 31 11 16 1 () 
1975 28 11 15 9 
1976 26 10 14 9 
1977 24 9 13 8 
1978 22 8 13 8 
1979 21 8 13 8 
1980 20 - - -
1981 18 - - -
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Начиная с 1975 r. постоянно сокращалось число вы-
1шдышсii. 

Чпс.10 вы1шдышсй на тысячу женщин в возрасте 
15-'19 .1ст состави.10 в 1973 г. 11, в 1976 г.-10, в 
1979 1. - R, т. с. на 28 % мс11ЫI1с, чем D 1973 г. 

Со1.:ратн.1ось и чис.10 JЗыкпдышей на сто жнворож
дений: в 1973 г. оно составило 18, а 13 1979 на 5 мснь
ше- 13. 

Чис.10 выющышей на сто всех акушерских случаев 
оста.1ось неизменным - 8. 

В 1978 r. по сравнению с 1973 г. по всем возраст
ным группам сократилось число выкидышей, прихо
дящихся па тысячу женщин данной возрастной группы. 
По-прежнему наиболее высоким относительное число 
выкидышей осталось в группе женщин в возрасте 20-
24 .1ет-15 (в 1973 г. 19 на тысячу), у 25-29-летних это 
чис.10 составило 13 (в 1973 г.-19), у 30-34-летних-
9 (п 1973 г. - 13), у 15-19-летних женщин эта вели
чина как в 1973 г., так и в 1978 г. составила 6. В старших 
возрастных группах число случаев состав.'Iяло соответст

венно: у 35-39-летних -5 (в 1973 r. - 8), у 40-49-
летних - 3 выкидыша на тысячу женщин (в 1973 г.-4). 

В результате мероприятий, принятых на основе пос
тановления в области политики населения, еще более 
возросло применение современных гормональных - пе

роральных противозачаточных средств. Этот рост свя
зан с тем, что были упрощены У.Словия выдачи рецеп
тов на противозачаточные средства. Право для выдачи 
рецептов получили участковые и заводские врачи, а сто

имость этих средств покрывается за счет социального 

страхования. Способствовало этому и усиление просве
тительной работы по применению противозачаточных 
средств. Число женщин, принимающих пероральные про
тивозачаточные таблетки, в 1979 г. возросло по срав
нению с 1973 r. в 2,3 раза. 

После принятия новых мероприятий использование 
противозачаточных таблеток постоянно возрастало. В 
1973 г. число женщин, пользовавшихся таблетками, сос
тавило 280 тыс., в 1976 г. - более 500 тыс., а в 1979 r. -
уже 650 тыс. Если до принятия новых мероприятий лишь 
11 % женщин в возрасте 17-49 лет применяли этот 
современный метод предупреждения беременности, то 
сейчас уже 26,2 % женщин предупреждают беремен-
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Та блиц а 12. Динамика применения пероральных 
противозачаточных средств 

-
Годовой обоgот перо-

Чнс"о же11- На сто жен-ра"ьных та .1еток 
щин, по"ь- щин 17-49 

Го.в; 

1 

зующихсч "ет таб-

19;3-r,=100 
таб.1етка~.ш, "еткnмн по~ь-

тыс. па•1ек тыс. зук.тсч 

1973 3363 100,0 280 11,1 
1974 4530 134,7 377 14,9 
1975 5 324- 158,3 ФИ 17,6 
1976 6020 179,0 502 19,9 
1977 6760 201,0 563 22,li 
1978 7 555 224,7 640 2j,6 
1979 7 Sl l 232,3 650 26,2 

ность с помощью пероральных противозачаточных 

средств. 

Анализ данных выборочных обследований рождае
мости, планирования семьи и регулирования деторож

дения (РПР) показывает, что за минувшие 10 лет в 
Щ.Jименяемых противозачаточных методах произошли 

качественные изменения. До середины 60-х годов в 
Венгрии наиболее характерным было применение ес
тественных противозачаточных методов. Качественные 
перемены принесло распространение во второй половине 
60-х годов гормональных противозачаточных средств, а 
также появившихся в 70-е годы внутриматочных средств. 

Результаты проводившихся в 1977 г. выборочных 
обследований поведения лиц, вступивших в брак в 
1966 и 1974 гг" в области рождаемости, планирования 
семьи и регулирования деторождения показали, что до

ля лиц, применяющих противозачаточные средства, 

сокращается параллельно с увеличением возраста, рас

тет с повышением уровня образования и у лиц умствен
ного труда более высока, чем у работников физического 
труда. Данные этого обследования подтвердили и то, 
что наиболее часто применяются эффективные проти
возачаточные методы (табл. 13). 

Средй!iротивозачаточных методов во всех социаль
но-профессиональных группах, а также в группах по воз
расту и по месту жительства женщин на первом месте сто

ят пероральные средства. Наряду с этим естественные, 
или, другими словами, традиционные, способы предохра· 
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табл н ц а 13. Распределение замужних же11щи11 39 .пет и моложе, 
применяющих противозачаточные методы 

по основным применяемым способам*, % 

Год обс11е.'!011а1шq 

Осноn110!\ применЯсмы!\ 

1 1 

способ пре4упрсжде11иn 
1951 1966 19'7 беременности 

Пrcpnaiшoe c11om~1111c 52,3 63,О 23,4 
Прочие естественные cno· 
со бы 15,0 9,1 li,2 
Презерватив 21,2 17,5 5,9 
Внутриматмные средства - 0,1 13, I 
Прочие механические СПО· 

со бы 4,8 5,9 1, 1 
Пероральные таблетки - 0,2 49,3 
Прочие методы 6,7 4,2 2,0 

Всего 100 100 100 

• На оснопе да1шых обСl!едовапяl!, пропсде1шых в 1958, НJбб и 1977 гг. 

пения (метод Огипо-Кнауса, coitus interruptus, промыва· 
ние влагалища) по-прежнему чаще всего применяют лю
ди старшего возраста, лица с низким образовательным 
уровнем, работники физического труда в сельском хо
зяйстве и жители сельских районов (табл. 14). 

Сопоставляя основные методы предупреждения бе
ременности, применявшиеся в 1969 и 1977 гг., можно 
заметить происшедшие большие изменения. На первое 
место вышло П)рименение пероральных и внутриматочных 

средств (спираль), вместе с тем среди предохраняющих
ся все меньше доля тех, кто применяет п'рерывание по
лового акта, презерватив или прочие методы предупреж

дения беременности. В 1977 г. из каждых ста предо
храняющихся женщин 71 (в 1969 г. -25) применяли 
пероральные противозачаточные средства, а 15 (в 
1969 г. - 1) предотвращали беременность с помощью 
внутриматочных средств. Доля предохраняющихся пу
тем прерывания полового акта сократилась с 43 % в 
1969 г. до 8 % в 1977 г., а доля предохраняющихся с 
помощью презерватива упала с 13 до 3 %. 

На последовательную реализацию задач демографи
ческой политики значительное воздействие оказывают 
цели политики здравоохранения, достижение которых в 

решающей степени является задачей медицинских уч-

111 



Т а б л н ц а 14. Распре.целение женщин, применяющих 
противозачаточные методы после трех лет замужества, по основным 

применяемым методам (в % по возрастным группам) 

Ос:нов1Nе противоза'1аточ11ые метоJtы 
1 Прцох-

Возрастные 
co1tuз Презср- / Ко.,ьцо, 1 Перо-

1 rт ro·1:1c 

ра11аю-
группы ЩИССR 

lnterru- ватив св~с·~ь !.. рц· ш~е ж~ншч-
ptus 

1 1~ 

в 1969 г. женщины, заключившие брак в 1966 г. 

17-22 48,5 11,5 0,9 26,3 12,8 1 ()() 
23-27 40,4 14,4 0,8 2.'i,6 18,8 100 
28-32 42,6 11,4 0,6 17,7 27,7 1 ()() 
33-37 46,0 6,9 - 19,5 27,G 100 

В среднем 
1 

43,2 
1 

12,8 
1 

0,8 
1 

2t,7 
1 

18,5 
1 

100 

в 1977 г. женщины, заключившие брак в 1974 г. 

17-22 7,2 3,4 14,6 72,8 2,0 100 
23-27 6,9 3, 1 15, 1 72, 1 2,8 100 
28-32 10,О 3, 1 19,3 59,9 7,7 100 
33-37 16,0 2,7 14,7 rJ8, 7 7,9 100 

В среднем 

1 
7,5 

1 
3,2 

1 
1\3 

1 
70,9 

1 
3,1 

1 
100 

• ВМС - внутриматочное средство. 

реждений, работающих там врачей и медицинских ра
ботников, поэтому весьма важным представляется ана
лиз того, как разrшвалось медицинское обслуживание, 
связанное с демографической политикой (табл. 15). 

Число всех акушерсrшх случаев (все рождения, вы
кидыши, прерывания беременности, внематочная бере
менность) сократилось с 357 тыс. в 1973 г. до 264 тыс. 
в 1979 г., т. е. на 26 % . Вместе с тем численность вра
чей и медицинского персонала, обслуживающих аку
шерские случаи, значительно возросла, а квалифици· 
рованное медицинское обслуживание улучшается нз 
года в год. Наиболее значительным было увеличение 
числа нянек и акушерок (соответственно на 43 и 34 % ) , 
на 26 % возросло число врачей-педиатров, в меньшей 
степени (на 11 % ) увеличилось число патронажных сес-
тер и врачей-гинекологов. · 

Под влиянием мероприятий в области демографиче
ской политики возросло число больничных коек в ро-
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Таблиц а 15. Изменение численности враче!!, акушерок, 
воспитательниц, патронажных сестер 

1 Врачи-rи- Вра•ш- Воспнта- 1 ГI1тро11аж-
11еко.,оrи nеднатри Акуrr:ерки те.,ьннцы•• 11ые сестры, 11 анущеры забот•-

Сод 
щнеся о 

Оереые11-
11исле1111ость врачей llЫX И llJll• 

СО СПСЦИ8,JIЫIЬIЫ Чнс.1ен11ость 11а .в.еrшах:, на 

обраэованиеы 11а 1 .1:екабр11 31 .в.екабрil 
81 .~tекабря• 

1973 1357 1822 2012 9874 4 ООО 
1974 l 33j 1 912 2016 10429 4099 
1975 1391 19.·,g 2233 112Ьfi 4185 
1976 1419 2108 2419 12116 42!8 
1977 1434 2127 254Г1 12;)00 42.'j6 
1978 1479 2218 25Ы8 13378 4390 
1979 1510 2290 2690 14100 4453 
1980 1533 2444 2640 14887 4919 
1981 1 614 2544 2602 01.3 237 5 012 

• Данные rосударственноrо здравоохрв11с11ня. 
•• Без воспитательниц в заводских яслях. 

дильных и гинекологических отде.1ениях, а также в дет

ских больницах, повысился уровень оснащенности ро
дильных отделений. Число больничных коек возросло 
в 1979 г. по сравнению с 1973 г. в детских отделениях 
на 4 % , в родильных и rинеко.'lоrических отделениях -
на 17 о/о. 

В результате совершенствования медицинского об
служивания и повышения профессиона.'!ьноrо уровня 
здравоохранения: 

частота преждевременных родов, в основном пред

определяющих смертность новорожденных, сократилась 

с 11,6 % в 1973 г. до 10,5 % в 1979 г.; 
младенческая смертность после многолетней стагна

ции существенно сократилась - с 34 %о в 1973 r. до 
30 %0 в 1976 г. и 24 %о в 1979 г.; 

в последние годы также существенно сократилась 

перинатальная смертность (число мертворожденных и 
умерших в возрасте 0-6 дней на 1000 родившихся жи
выми) - с 33,6 %0 в 1973 г. до 24,1 %о в 1979 г. 
(табл. 17). 

В 1973 r. средний вес новорожденных составлял 
3106 г, а в 1978 г. он увеличился до 3142 г. Доля преж-
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табл 11 ц а 16. Чнсло больничных девременно родившихся 
коек (весом до 2500 грамм) с 

Чис110 бо11ы111ЧнtАх 
коек 

На конец n роа1111ь-rода 
llЫX И Г\1· в детских 
11еко11оrн· отде11еннях 
ческнх от· 

.11е11е11иях• 

1973 8 208 842·1 
1974 8552 8491 
1975 8809 8 389 
1976 \) 317 8465 
1977 9477 8 721 
1978 9 610 8 739 
1979 9628 8781 
1980 9 800 9 290 
1981 9822 9 330 

1975 г. постепенно сокра
щается. Их доля среди 
всех живорожденных сос

тавила в 1974 r. 11,7%, в 
1975 г.-11,2%, в 1977 г.-
10,6 %, в 1979 г.-10,5 %. 
Общеизвестен факт, что 
вес новорожденных маль

чиков превышает вес де· 

вочек, и потому понятно, 

что доля преждевременно 

родившихся девочек (по 
весу) выше, чем доля 
преждевременно родив

шихся мальчиков. Эта 

доля у девочек составила 
•Без коек в родильl!ЫJt домах. В 1973 г. 12,8%, в 1978 r.-

11,4 % , у мальчиков - со
ответственно 10,6 и 9,6 % . Доля преждевременно родив
шихся мальчиков была в 1978 г. более чем на 9 % ниже, 
чем в 1973 г" а у девочек - примерно на 11 % ниже. 

Доля мертворождений среди всех рождений относи
тельно низка: в 1973 г. она составила 0,9 % , в 1979 г. -
0,8 % . Частота мертворождений у мальчиков выше, чем 

Та б п u ц а 17. Динамика качественных показателей рождаемости 

П ерн11ата11ьная смертность 
Чнс110 

доля ж11-
на тtАсячу жиоорож.11енных 

умерших 
ворожАеи- в возрасте 

Год ных весом JIO ГOJIO 
JIO 2500 f, мертворож- умер1111 в 118 тысячу 

" Аеиные 
возрасте всего жиоорож-
д.о 6 .11неА д.еиных 

1973 11,6 9,0 24,6 33,6 33,8 
1974 11, 7 9,0 2.'i,4 34,4 34,3 
1975 11, 2 8,3 23,3 31,6 32,8 
1976 11,0 8,2 21,5 29,7 29,8 
1977 10,6 8,9 18,З 27,2 26,2 
1978 10,5 8, 1 16,9 25,0 24,4 
1979 10,6 8,2 15,9 24, 1 23,7 
1980 10,4 - - - -
1981 10,2 - - - -
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у девочек. В 1973 г. 54 % мертворожденных были маль
чики, в 1978 г. это соотношение не изменилось. 

В 1978 г. среди умерших в течение первого года 
жизни 38 % умерли на первом дне жизни, 31 % - в воз
расте 1-6 дней. В 1973 г. это соотношение было соот
ветственно 42 и 31 %. В результате сокращения числа 
младенцев, умерших на первом дне жизни, и повышения 

уровня медицинского обслуживания число младенцев, 
умерших на первом году жизни, на тысячу живорожде

ний сократилось с 34 в 1973 г. до 24 в 1978 г. Частота 
младенческой смертности и здесь выше у мальчиков, 
чем у девочек; в 1978 г. 58 % умерших на первом году 
жизни были мальчики и 42 % - девочки, такое же со
отношение наблюдалось и в 1973 г. Число умерших в 
возрасте до года на тысячу живорожденных составило 

в 1973 г. у мальчиков 38, у девочек - 28, в 1978 г. -
соответственно 29 и 21. 

Снижение младенческой смертности заслуживает 
внимания, поскольку ее уровень в Венгрии еще в 197 4 r. 
был одним из самых высоких в Европе. 

О консультациях по вопросам охраны семьи и жен
щин статистические данные собираются лишь с 1978 г. 
По данным Государственного института акушерства и 
гинекологии за 1978 г., число лиц, посетивших копсуль· 
тации по вопросам охраны семьи и женщин, составило 

530 тыс., из них 29 % посетили консультации впервые, 
большинство же (71 % ) посетили повторно . 
... Значительная часть лиц, посетивших консультации 
по вопросам охраны семьи и женщин (более половины 
посетивших их в первый раз), просила совета по вопро
сам предупреждения беременности. Большая доля (пя· 
тая часть посетивших консультации в первый раз) про
сила совета относительно беременности. Среди лиц, 
впервые посетивших консультации, просили совета по 

поводу бесплодия 3,9 % , неудавшейся беременности -
2,3 % , по вопросам педиатрии и гинекологии - 3,7 % . 

Среди повторных посетителей консультаций- по 
сравнению с впервые посетившими - возрастает доля 

лиц, желающих проконсультироваться по вопросам пре

дупреждения беременности и бесплодия, вместе с тем 
меньше посещают консультации по вопросам беремен
ности, неудавшейся беременности, педиатрии и гинеко
логии. 
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Т а б л и ц а 18. Распределение лиц, посетивших консультации 
в 1978 r., по причине посещения, % 

~ 11c.1~111t"tTL посетнва~нх 

П р1~11111а nоссщс1111я 

oncr в"с 1 повтn1.11u 
1 

вcern 

-

Бесплодие 3,9 ·l, 7 4, -, 
Неудавшаяся Gереыенность 2,3 0,8 1,:З 
Предупреждение беременности 51, 1 б!J,2 61,9 
Беременность 20,7 13,7 l.i, 7 
Педиатрия и гинекология 3,7 1,9 2,4 
Прочие причины 18,3 9,7 12,2 

Всего 1 ()() 
1 

100 
1 

100 

В рамках консультативной службы по вопросам ох
раны семии и женщин в 1978 г. консультации посети.~и 
49 тыс. женщин и 47 тыс. мужчин (консультации до 
вступления в брак). 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
взглядов 

Принятое в 1973 г. постановление в области 
политики населения предусматривало развитие деятель

ности по согласованному формированию созшшия, на
правленной на расширение биологических, медицинских 
и этических знаний молодежи. 

Новые учебные планы общеобразовательных и сред
t!ИХ школ, утвержденные· на 1977-1979 учебные годы, 
предусматривают более широrюе и полное ознакомление 
у 1шщихся с условиями и характеристиками здоровья и 

здорового образа жизни. Эти темы раскрываются в те
оретических и практических учебных материалах по 
вопросам окружающей среды, венгерского языка и ли
тер'атуры, биологии, географии. 

В период 1975-1977 rr. во всех типах школ в рамках 
уроков классных руководителей была введена тематика 
подготовки к семейной жизни. Классные руководител11 
с помощью школьных врачей разъясняют роль и место 
семьи в социалистическом обществе, моральные основы 
отношений мальчиков и девочек, эстетичес1ше требова
ния к этим отношениям, место детей в семье, значение 

116 



материнства. Опыт мш1увш11х 11сско.1ьюrх J1ст показал, 
что комплексную тематнr\у подготов1ш к семейной жизнн 
11о;щерживаст и одобряет подавляющее бодьшинство 
к:1асс11ых руководпте.1ей 11 родителей. Интерес со сто
роны учащихся зависит от того, насколr..ко откровенно 

рассматриваются эти деликатные вопросы классными 

руководителями и шко.%11ыми врачами. 

В 06;1аст11 в11ешко.1ы10й пропаганды пос.1с принятпя 
постановления в сфере агитацип иформации, просвети
те.1ыю-воспитатеJ1ьноf1 рабонr на первое место выдви-
11у.11ось воспитание уважения к материнству, радости 

и заботы, связанные с воспитанием детей, охрана н 
укрепление института семьи, развитнс гуманных чувств. 

* * * 
Целью новой политики населения, как бы.10 показа

но во введешrи, является, с одной стороны, увеличение 
рождаемости до такого уровня, который обеспечивает 
воспроизводство населения, а с другой стороны, вы
равнивание численности новых поколений. Достиже
нию этих цс:rсй способствовали мероприятия, прове
денные в обю1сти социаJiьной политики и здравоохране
ния, а также широкая деятельность по формированию 
общественного сознания. Далее мы покажем некоторые 
итоги реа.'Iизации этих решений. 

V. ФОРМИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ 

Формирование рождаемости в период 1945-
1972 гг. можно разбить на следующие этапы. 

Уровень рождаемости в период 1947-1950 rr. -от
части вследствие компенсации снижения рождаемости 

в годы войны - поднялся сравнительно высоко (21 рож
дение на тысячу жителей); в 1951-1952 гг. началось 
сокращение числа рождений: в 1952 г. на тысячу жи
телей уже приходилось менее 20 рождений. 

В последующем в результате принятых решений в 
области политики населения (в первую очередь в ре
зультате запрещения абортов) число рождений нача.10 
возрастать и достигло в 1954 г. максимума - 23 рож: 
дений на тысячу жителей. 

Отчасти в результате негативного воздействия на 
увеличение рождаемости административных средств, 
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а отчасти в результате легализации абортов в 1956 г. 
началось сперва небольшое, а затем более значительное 
снижение уровня рождаемости. Этот период дJJ.нлся до 
1962 г., когда уровень рождаемости оказался самым 
низким эа всю историю Венгрии - 12,9 рождения на 
тысячу жителей, а затем в течение трех последующих 
лет коэффициент рождаемости оставался на стабильном 
уровне-13,1 рождения на тысячу жителей. 

Начиная с 1966 г. наблюдался сначала незначитель· 
ный, а затем - с 196 7 г. - более существенный рост 
уровня рождаемости. В 1968-1969 гг. было зафиксиро
вано 15 рождений на тысячу жите.туей. Увеличению уров
ня рождаемости способствовали в первую очередь при
нятые правительственные мероприятия, стимулирующие 

рождаемость. 

На относительно высоком уровне рождаемость ос
тавалась лишь в течение двух лет, и с 1970 г. наблюдал
ся ее некоторый спад: в 1970 г. зафиксировано 14,7, а 
в 1971 г. - 14,5 рождения на тысячу жителей. В 1972 г. 
коэффициент рождаемости оставался на уровне преды
дущих двух лет -14,7 рождения на тысячу жителей. 

После принятия постановления в области nолнтнкн 
населения произошел существенный рост уровня рож
даемости. 

На столь благоприятное формирование демографи
ческой ситуации в стране помимо осуществленных ме
роприятий в области политики населения значительное 
влияние оказал и тот факт, что в 1974-1976 гг. в де
тородный возраст вступило поколение, родившееся в 
период демографической волны 1953-1956 гг., что уже 
само по себе способствовало повышению уровня рожда
емостя (табл. 19). 

В результате принятых в 1973 г. решений уже с на
чала 1974 г. наблюдалось увеличение числа рождений, 
а более значительный рост произошел во второй поло
вине 1974 г. и в 1975 г. 

С 1976 г. началось постепенное сокращение числа 
женщин, вступающих в детородный возраст, что прояв
ляется в снижении уровня рождаемости. 

В целом за период с 1 января 1974 г. по 31 декабря 
1979 г. зарегистрировано 1072 тыс. рождений. Это при
мерно на 135 тыс. рождений больше, чем было бы при 
сохранении уровня рождаемости 1973 г. (15 рождений 
на тысячу жителей). 
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Го.ц 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Т а б л и ц а 19. Динамика чисел рождений 
и показателеА рождаемости 

Чис.,о рОЖJ1е11нR 

Сумивр· :.сре1.111я 
ПВ ТЫСЯ• иыtl ко- очереж-

о~щее llB ТЫСЯ• чу жен· 9ффнщ1· !!ОСТЬ 

ч11с.,о чу жн- ЩIПI е11т рож· рож.11.е· 
те"ей t.1-49 ААеиостн• ниn 

11ет 

156 22·1 lfi, о fi8,2 1,95 1,86 
186288 17,8 ШJ,6 2,30 1,89 
194240 18,4 72,8 2,38 1,87 
185 405 17,5 60,9 2,26 1,84 
177 574 16,7 67,3 2,17 1,83 
168160 15,8 6J, 1 2,08 1,82 
160364 15,0 61,5 2,02 1,81 
148 673 13,9 57,6 1,91 1,82 
142890 13,3 55,7 1,87 1,84 

до111треть-
их и noc"e-
JIУЮЩИХ 
рожжеииn, 

" 
16,8 
17,2 
16,8 
16,1 
16,1 
15,4 
15,3 
15,6 
16,6 

* Сумма возрастных коэффициентов рождаемости. Может трак
товап,ся как число детей, которое родила бы женщина, достигшая 
15 лет, ссди бы n течение всего детородного периода (до 50 лет) она 
рожала бы n каждом возрасте стодько же детей, сколько рожали u 
среднем женщины в данном rоду.-11 римеч. ред. 

Число рождений на тысячу жителей составило в 
1973 г. 15,О, в 1974 г. - 17,8, в 1975 r. - 18,4 в 1976 г. -
17,5 и в 1978 г. едва превысило уровень 1973 r.-15,7, 
а в 1979 г. общий коэффициент рождаемости опустился 
до уровня 1973 г. -15,О на тыс. жителей. В период 
1976-1978 гг. в Венгрии произошел новый демографи
ческий спад. Этому способствовало постепенное сокра
щение числа женщин, вступающих в деrородnый воз
раст, а также числа браков. На 1 января 1979 г. число 
женщин в возрасте 15-49 лет было на 46 тыс. меньше, 
чем на 1 января 1976 г. В результате сокращения числа 
молодых людей, вступающих в брачный возраст, браков 
заключалось меньше по сравнению с 1975 г. Число бра
ков, заключенных в 1979 г., составило 87 тыс. - более 
чем на 17 тыс. меньше, чем в 1975 г. 

Достижение более высокой рождаемости и улучшение 
демографической ситуации было бы обеспечено при 
среднем значении суммарного коэффициента рождае
мости 2,3-2,4, но лишь в том случае, если бы одно
временно повысилась и средняя очередность рождений. 
Суммарный коэффициент рождаемости, рассчитанный 
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1шк сумма годовых коэффициентов рождаемости (кото
рый выражает то, что женщина в течение своей жизни 
так рожала бы детей, как в данном rоду рожали жен
щины разных возрастов), в 1974-1975 гг. достиг же.1а
емого уровня - в среднем 2,3, что, однако, обеспечило 
желаемое число детей лишь на первый взr.1яд, поскот,-
1<у одновременно - несмотря на рост числа рождений -
не возросла в должной степени средняя очередность 
рождения. Это вызвано тем, что почти пе увеличилась 
доля третьих и пос.11сдующих рождений (табл. 20). 

Го.11 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Т а 6 л и ц а 20. Распределение родившихся 
по очередности рождения, % 

С1•1ерсд11ость ро : дсння 

1-е 1 2-е 1 3-11 1 4-е 

1 

5-е 16-е И CJIC· 
.11.ети дети детп дещ дети .11ующ11е 

J!.СТИ 

48,9 34,3 9 "'i 3, 1 1,5 2,7 
44"1 38,3 10,5 3, 1 1,4 2,2 
43,6 39,6 10,7 2,9 1,3 1,9 
4~>,2 38,7 10,3 2,8 1'2 1,8 
45,0 38,9 10,4 2,8 1 ,2 1, 7 
45,5 39, 1 10, 1 2,7 1J1 1 ,5 
46,1 38,6 9,9 2,7 1J2 1,5 
41,.) 38,9 10,2 2,8 1, 2 1 ,4 
44,8 38,5 11 ,2 3,0 1,2 1 ,3 

Всего 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 {)() 
100 

В период 1974-1978 гг. около 2/з роста числа рож
дений являются результатом увеличения числа вторых 
рождений, еще 20 % составляет увеличение числа пер
вых рождений и только 16 % -увеличение числа треть
их и последующих рождений. 

Число первых рождений до 1975 г. возрастало по 
сравнению с 1973 г., а с 1976 г. постепенно сокращалось. 
В 1979 г. число первых рождений было примерно па 
3 тыс. меньше, чем в 1973 r" и составило 74 тыс. Од
нако их доля среди всех рождений, отчасти в резуль
тате увеличения доли вторых рождений сократилась с 
49 % в 1973 г. до 44 % в 1975 г., а с 1976 г. возрастала 
и достигла 45 %, в 1979 г.-46 % всех рождений. 

Рост числа рождений проявляется в первую очередь 
в увеличении числа вторых рождений. Число вторых 
рождений в 1975 г. бшю па 43 %, в 1978 г. на 23 % 
и в 1979 г. на 15 % больще, чем в 1973 г. В результате 
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этого их доля среди всех рождений возрос.rrа с 34 % в 
1973 r. до 40 % в 1975 r. н до 39 % в 1978-1979 rr. 
Причина столь ЗIНPIИTCJIЫroro роста состпнт в тrщ, •1 i" 
под воздействием мер n обJiастн 1юл1п111ш 1н1сс~1е1шя 
семы1 «nсрснсс.1111» рож:1,с1111с втор1.rх детсi'r на fio:1ce 
u."IllЗКIIii по времени сро1<. 

Б~штнрнятным итогом рса:111:~ащш рсшснин в облас
т11 дс:1юrрафr1 11сс1<ой 110:111тшш с:1сдуст считат~., то, что 
постспешю сокращавшееся чнс:ю трстыrх дстсii в 1974-
1975 rг. возраста.10; n 1978 г. 1шс:ю трсп,их рождений 
было на 15 % и в 1979 г. на R % бо.1ьшс, чем в 1973 r. 
Их до.1я срсдн всех рождсrшi! увелич11.rrась с 9,5 % в 
1973 Г. ДО 10,7 % В 1975 Г" 10,l О/о В 1978 Г. И 9,9 % В 
1979 г. 

После 1976 г. продолжалось сокращение числа чет
вертых и посJ1едующих рождений. В 1978 г. число чет
вертых и последующих рождений бы.10 на 22 % и в 
1979 г. на четверть меньше, чем в 1973 г. Их доля среди 
всех рождений сократилась с 7,3 % в 1973 г. до 5,3 % 
в 1978 г. и до 5,4 % в 1979 г. 

Результаты выборочных обследований семей пока
зьшают, что мо.1одые супруги по-прежнему nланируют 

и считают желательными двоих детей: в 1966 г. 70 %, 
а n 1977 г. 74 % супругов планировали для сJЗОей буду
щей семьи двоих детей. Додя супругов, ш1анирующих 
троих дете!i, мед.т~енпо увеличивается: в 1966 г. она 
состав.т~я.1а 12 %, в 1977 г.-14 %. В 1966 г. 14 % жен
щин, опрошенных при обследовании, плапиро:эа.'Iи одно
го ребенка, в 1977 г. эта до.rrя СОI<рати.1ась до 1 О % -
в пользу планирующих двоих и троих детей. Среднее 
число детей, планируемых вступающими в брак женщи
нами в возрасте до 35 лет, состави,10 в 1966 г. 2,05 и 
к 1977 г. незначительно увеличилось до 2,07 (табл. 21). 

Сопоставление числа детей на конец 1975 г. с пла
нами 1966 r. показывает, что около половины женщин, 
планировавших число детей, реаJ1изовало сrюи планы 
в течение 10 лет супружества, и еще 18,2 % - примерно 
2/8 не желавших детей и половина женщин, желавших 
одного ребенка, - родили больше детей, чем планиро
вали при заключении брака. Примерно треть женщин 
в течение 10 лет после заключения брака родили мень
ше детей, чем планировали при заключении брака. Наи
более точно реализовали свои намерения при заключении 

брака те женщины, которые планировали д13оих детей 
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Таблиц а 21. Планирование семьи замужними :ж.е11щинами 
в возрасте до 35 лет 

До.щ же11щщ1 (в io), п"аш1рующнх: 

о 1 1 1 2 1 3 1 4 н Сред11ее 
Год 

бо.1ее 
Всего чис.10 п.tа· 

ннруе~.щх 

детей ,11;ете!1 

Число детей, планнруемых при заключении брака 

1958 
(РПР) 1 13 64 17 ~) 100 2,2) 
1966 f РПР) 1 14 70 
966 

12 3 100 2,05 

(ПО-1) 1 20 70 
1974 

8 1 100 1,89 

(ПО-2) о 6 73 
1977 

19 2 100 2, 17 

(РПР) о 10 74 14 2 100 2,07 

Общее число планируемых детей• 

1958 
(РПР) 4 18 49 
1966 

18 11 100 2,33 

(РПР) 1 20 56 16 7 100 2, 10 
1972 
(ПО-1) 1 16 71 10 2 100 1,97 
1974 
(РПР) 1 18 63 14 4 100 2,06 
1975 
(ПО-1) з 17 62 14 4 100 2,00 
1977 
(РПР) 1 13 69 14 3 100 2,06 
1977 
(ПО-2) 1 10 74 14 1 100 2,05 

• Общее число уже родившихся к моменту обследоnа1щя и желаемых еще 
детеn. Примечание: РПР - обследования рождаемости. плаю1рования семьи 
11 реrулироnания деторождения (1958, 1966, 1974, 1977); ПО-~ 11 ПО-2- продоль· 
ные обследования (1966, 1972, 1974, 1977). 

(реализовали план 56 % ) , затем идут планировавшие 
одного ребенка (реализовали план 41 % ) , потом сле
дуют те, кто не планировал детей (реализовали план 
37 ·%); реализация планов у тех, кто планировал четы
.Рех и более детей, составляет 29 % , наихудшая реали
зация планов у женщин, планировавших тро.их детей, -
14 %. 
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Т а 6 л 11 ц а 22. Распределение рождений no возрасту матери, % 
Dозраст матери 

Год 19 .1ет 20. 21 25-29 : 0-84 / 35-~9140-49 БО JICT Bcero 
1{ !Цад· года 1 Jleт rо.ца J1ет .11ет 11 стар· 
ше 

1 ше 

1973 lG,3 42,6 2:i, 1 11,О 4,0 1,0 0,0 100 
1974 15' 1 <!2,4 26,2 11, 7 3,7 0,9 0,0 ню 
1975 14,4 42,6 2G,9 11, 7 а,6 0,8 о.о 100 
1976 14,7 43,8 26,7 10,6 3,4 O,R о, о ]()() 
1977 14,3 4 !, 1 26,9 10,.'i 3,4 (), 8 о.о ]()() 
1978 14,5 4i,3 26,8 10,4 3,3 0,7 0,0 100 
1979 Н,6 42,9 28,4 10, 1 3,3 0,7 о.о 1 ()() 
1980 14,5 41,1 2[),9 10,5 3,3 0,7 о.о 1 ()() 
1981 13,7 39,4 31,7 11,3 3,2 0,7 0,0 1 ()() 

Анализ состава рождений по возрасту матери (см. 
табл. 22) показывает, что молодые женщины в возрасте 
20-29 лет занимают все большую долю среди рожа· 
ющих женщин (в 1973 r.-68 %, в 1978 и 1979 rr.-
71 % ) , в то же время сокращается доля женщюr стар
ше 30 лет (в 1973 r. их доля составила 16 % , а в 1978 
и 1979 rr.-yжe только 14 %). 

Число рождений у матерей моложе 20 лет было в 
1978 г. на 5 % и в 1979 r. на 7 % меньше, чем в 1973 r. 
Их доля среди всех рождений сократилась с 16,3 % в 
1973 г. до 14,5 % в 1978 r., а в 1979 г. увеличилась до 
14,7 %. 

В группе женщин в возрасте 20-24 лет, наиболее 
часто рожающих, число рождений в 1978 г. было на 
12 %, а в 1979 г. на 4 % больше, чем в 1973 г. На жен· 
щин в возрасте 20-24 лет приходилось в 1973 г. 43,6 % , 
в 1978 r. - более 44 % , а в 1979 г. - 43, 1 % рождений. 

Число и доля рождений у женщин в возрасте 25-
29 лет выросли по сравнению с 1973 г.; число рождений 
у женщин этого возраста в 1978 и 1979 rr. было пример
но на 15 % больше, чем в 1973 г., а доля среди всех 
рождений в 1978 r. на 7 % и в 1979 r. на 12 % выше. 

Число рождений у женщин в возрасте 30 лет и 
старше сократилось в минимальной степени, а их доля 
среди всех рождений снизилась с 16,0 % в 1973 г. до 
14,4 % в 1978 г. и 14,1 % в 1979 r. 

Одна из причин изменений, происшедших в распре
делении рождений по возрастным группам матерей, со
стоит в том, что изменилась возрастная структура жен· 
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щин, вступающих в брак. В 1973 г. 38 % женщин, всту· 
пающих в брак, бы.1и моложе 20 .11ет, 39 % - в воз· 
расте 20-24 лет, 10 % - в возрасте 25-29 лет, в 1978 r. 
доля женщин, вступивших n брак до 20 .1ет, состави:~а 
только 33 % (в 1979 г. 32 % ) , вместе с тем доля 20-24· 
летних возросла до 41 % (и в 1978 и в 1979 rг.), а до.11я 
женщин, вступивших в брак в возрасте 25-29 дет, сос· 
тавила 12% (в 1979г.13%). 

Как общая, так и брачная рождаемость у женщин 
в возрасте 15-49 лет в наибо.~ьшей степени возросла в 
возрастной группе до 20 лет- в 1978 г. соответственно 
на 28 и 7 % по сравнению с 1973 г. Часrота рождений у 
женщин в возрасте 20-24 лет возросла сФответственно 
на 8 и 5 % , у 25-29-.1етних женщин в меньшей степе
ни - на 1 % . Рождаемость в возрасте женщин 30-
49 лет имеет тенденцию к снижению (табл. 23). 

Число рождений па тысячу женщин в возрасте 15-
49 лет было в 1978 r. на 10% и в·1979 г. на 6% вы
ше, чем в 1973 г., в результате чего частота рождений 
у женщин в возрасте 15-49 лет возросла с 58,2 %0 в 

Та G .rт и It а 23. Показатели рождаемости по возрасту матери 

Го.1 115-19 20-24 1 25-29 1 ЭО-34 1 35-29 1 40-49 1 =~~g 
Число рождений на тысячу женщин соответствующего возраста 

1973 57,5 157,0 103, 1 48, 1 17,9 2,0 58,2 
1974 67,1 180,5 128,6 59,9 20,0 2,3 69,6 
1975 72, 1 183,5 133,8 62,0 20,2 2,2 72,8 
1976 74,5 178, 1 121,9 54,2 18,3 1,9 69,9 
1977 73,8 172,7 114,6 51,1 17,3 2,0 67,3 
1978 73,5 169,4 106,3 47,3 15,6 1,7 64, 1 
1У79 72,9 166,О 104,2 42,6 14,8 1,6 61,5 
1980 68,0 1'i8,6 100,() 4(), 9 13,7 1,5 57,6 
1981 62,4 lfi"), 9 100,6 40,6 12,8 1,5 51,7 

Число рождений в браке на тысячу замужних женщин 
соответствующего возраста 

1973 365,9 231,3 121,5 52,6 18,8 2,2 78,О 
1974 400, 1 26\:!,2 149,6 66,Q 21,1 2,4 92,9 
1975 414, 7 274,0 156,0 68,5 21,5 2,3 96,7 
1976 416,4 264,2 141,9 60,0 19,2 2,0 91,9 
1977 404,3 252,2 132,9 56,5 18,4 2, 1 87,8 
1978 392,6 243,5 123,3 ;;2, 1 16,6 1, 7 82,9 
1980 371 226 116 4·) н 2 74 \ 
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1973 r. до 64,1 %0 в 1978 r. (в 1979 r. этот показатель 
составил 61,5 %0). В период 1973-1978 rг. брачная рож
даемость в возрасте женщин 15-49 лет возросла в 
меньшей степени. На тысячу замужних в возрасте 15-
49 .11ст в 1978 г. пр11ходи.т10сь 82,9 рождения, на 6 % 
бо.ТIЫIIС, •rсм в 1 !}73 г. Начиная с 1976 г. общая и брач
ная рождаемость из года в год соr<ращаются. Снижение 
рождаемости по возрастным группам женщшr особен
но значительно в возрастах 20-24 и 25-29 .rieт, пгра
ющих наибольшую роль в формировашш уровня рож
даемости. 

На изменения в числе рождений пов:шя:ш измене
ния, происшедшие в возрастной структуре населения. 
Анализ коэффициентов рождаемости, стандартизован
ных по возрастной структуре населения, полученной по 
данным переписей 1960 и 1970 гг., показывает, что они 
дают меньший рост, чем непосредственные данные 
(табл. 24). 

Т а б л н ц а 24. Непосредственные 
и стандартизованные коэффициенты рождаемости 

Коsффицненты рож11аеиостн (•шс110 рож11еннll на 
тысячу ж1пе11еА) 

Год 
стаrr.tартизованиые по вoopacnrol! 

структуре 

непосредственные 

1 
1960 r. 1970 r, 

1973 14,98 14,39 14, 19 
1974 17, 78 16,85 16,57 
1975 18,43 17,25 16,98 
1976 17,49 16,23 16,05 
1977 16,68 15,47 15,34 
1978 15,74 14,69 14,61 

Нестандартизованный коэффициент рождаемости в 
1973 г. составил 14,98, в 1978 г. -15,74, показатель же, 
стандартизованный по возрастной структуре 1970 г., -
14,19 и 14,61 соответственно. Рост нестандартиэован
ного коэффициента составил 5 %. а стандартизован-
ного-лишь 3 о/о. . 

Изменения продуктивности брака наиболее нагляд
но показывает распределение замужних женщин по 

числу рожденных ими детей (табл. 25). 
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Т а б л и ц а 25. Структура замужних женщин в возрасте 15 лет 
и старше по числу рожденных детей 

Процентное распредеJ1е1111е женщип 

Число рожденных детей 
1970 г. 

1 
1973 г. 

1 
1979 r. 

1 
1981 r. 

о 14 13 11 11,5 
1 29 29 28 27,7 
2 31 33 39 40,0 
3 13 13 13 12,3 

4-5 9 в 6 б, 1 
6 11 более 4 4 3 2,4 

Beero 100 
1 

100 
1 

100 
1 

100 

В начале 70-х гг. на сто замужних женщин приходил
ся 201 ребенок, в 1973 г. этот показатель сократился 
до 200, а в начале 1979 r. - до 194. 

Снижение среднего числа рожденных детей вызвано 
уменьшением числа женщин, родивших одного, а так

же 4 и более детей. За период 1973-1979 rr. числен
ность женщин, родивших одного ребенка, сократилась 
на 3 %, 4-5 детей-на 16 %, 6 и более детей-на 31 %. 
Вместе с тем численность женщин, родивших двоих 
детей, возросла на 1/ 6, троих детей - примерно па 3 % , а 
число ни разу не рожавших женщин сократилось на 

13 %. 

Т а б л 11 ц а 26. Продуктивность брака замужних женщин 
в возрасте 15-49 лет по возрастным группам 

Число детей, рождеиньt~ иа сто замужних жеищ1111 

Возраст11ые 
к концу данного возраст11оrо интерваJ1а 

группы 

1970 г. \ 1973 r. 1974 r. , 1976r. , 1976 r. \ 1977 г. \ 1978 r.11979 r. 

' 15-19 45 44 45 49 55 60 63 64 
20-24 90 97 98 . 99 106 112 118 122 
25-29 143 149 149 151 154 156 159 161 
30-34 181 181 181 181 180 181 181 181 
35-39 203 196 196 196 196 194 193 193 
40-49 221 215 212 212 211 209 208 207 
15-49 
всего 176 174 171 172 172 173 174 175 
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Среднее число детей у замужних женщин изменилось 
'по-разному, в зависимости от возрастной групrш. Сред
нее число детей у замужних женщин в возрасте 15-
49 лет почти не измснилос1>, число рожденных детей 
на сто замужних женщин составило в 1979 г. 175, в 
1973 r. -174. 

В 1979 г. среднее число детей у замужних женщин 
по возрастным группам было у 15-29-лстних больше, 
у 30-34-летних - такое же, а у женщин старше 
35 .тrст - меньше, чем в 1973 г. Наибольший рост на
блюдается у 15-19-летних - на 45 % п у 20-24-лет
них - на 26 % , у женщин в возрасте 25-29 лет увели
чение меньше- на 8 % . Наибольшее снижение у жен
щин 40-49 лет- на 4 % , у женщин 35-39 Jrcт показа
тель снизился незначительно- на 1,5 % . 

vr. ДИНАМИl(А и ПРИРОСТ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

На 1 января 1980 г. по данным переписи на
селения численность населения составила 10 710 тыс. 
человек-на 2,6 % больше по сравнению с состоянием 
на 1 января 1974 г. 

Т а б л и ц а 27. Динамика и прирост численности населения 

Естествеш1Ь1А прирост 

ЧнсRенвость 

1 

Год насеJ1с11ия 11а 

1 января, тыс. абсоJ1ютныА 11а 1000 жнтцеА 

1974 ~.;. 10442 60472 5,8 
1975 N 10501 63138 6,0 
1976 _··"! 10563 53165 5,0 
1977 -·~· 10615 45543 4,3 
1978 ." 10660 28039 2,6 
1979 f 10687 23535 2,2 
1980 • 10709 3318 0,3 
1981 ·~ 10713 -1867 -0,2 

В период 1974-1978 rr. естественный прирост ко
лебался. За период с 1 января 1974 г. по 1 января 
1980 г. он составил 274 тыс. человек, т. е. настолько 
численность родившихся превысила число умерших. 

На 1 января 1980 г. 48,5 % населения страны 
(5195 тыс. человек) составляли мужчины, 51,5 % 
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(5515 тыс. человек) - женщины. Прирост чис.1енности 
мужчин и женщин за псрно:~. с 1 янпнря 1974 г. по 
1 января 1980 г. был одинаковым - на 2,5 % ; чнс.1ен
ное СООП!ОШС!ШС :мужчин и ЖС!!Щ!Ш нс 11зыени.10сь -
на тысячу мужчпн приходится 1062 жснщпны. 

В резу.1r,татс !!ССКОЛЫ(О UU.'lee UЫСТрОГО роста ЧИСЛа 
рождений в 1974 п 1975 гг" а также изменения динами
ки смертности 011рQдс.1с1шые из~.1с11ения произош.1и в 

возрастном составе 11исс.1сния Венгрии. 
· Анализ возрастного состава насе.т1сш1я по полу по
казыоает, что нз~1е11сние показатеJ1сй по основным воз
растным группам (в период между 1 января 1974 г. и 
1 января 1980 г.) было почти одинаковым. Доля мужчин 
в возрасте от О до 14 лет возросла с 21,1 до 23,0 %, 

Та б JJ и ц а 28. Возрастная структура населения по полу, % 

На 1 я11варS1 
1 

0-14 
1 

15-39 

1 
40-59 

1 

60 и 

1 
Bcero старше 

Мужчины 

1974 21, 1 38,9 24,О 16,О 100 
1975 21,4 38,7 23,8 16,1 100 
1976 21,7 38,5 23,9 15,9 100 
1977 22,1 38,3 24,2 15,4 100 
1978 22,4 38, 1 24,5 15,0 100 
1979 22,7 38,0 24,8 14,5 100 
1980 23,О 37,8 24,7 14,5 100 

Женщины 

1974 18,8 36, 1 24,8 20,3 100 
1975 19,О 35,8 24,6 20,6 100 
1976 19,3 35,6 24,7 20,4 100 
1977 19,7 35,3 2?,0 20,О 100 
1978 20,0 35,0 23,4 19,6 100 
1979 20,3 34,8 25,8 19, 1 100 
1980 20,5 34,5 2),8 19,2 100 

Оба пола 

1974 20,0 37,4 24,4 18,2 100 
1975 20,2 37,2 24,2 18,4 100 
1976 20,5 37,0 24,3 18,2 100 
1977 20,8 36,8 24,б 17,8 100 
1978 21,2 36,5 25,0 17,3 100 
1979 21,5 36,3 25,3 16,9 100 
1980 21, 7 36, 1 25,3 16,9 100 

128 



а женщин этого возраста - с 18,8 до 20,5 % . Доля как 
мужчин, так и :женщин в возрасте 15-39 лет сократн
.1ась, вместе с тем возросла додя лиц, относящихся к 

старшеlr группе трудоспособного возраста ( 40-59 лет). 
Доля 60-летних и старше у мужчин сократилась в 
большей степени, чем у женщин. 

Подводя итог, можно констатировать, что в резу.пь
тате реализации постановления в области политики на
селения бJ1агоприятно с1шадывались взгляды населения 
в связи с рождением детей и созданием семьи. Резуль
таты выборочных обследований семей показывают, что 
молодые супруги планируют п считают желательным 

двоих детей. Анализируя формирование рождаемости, 
можно констатировать, что молодые женщины в воз

расте 20-29 лет занимают все большую долю среди 
рожающих женщин. Число рождений на тысячу женщин 
в возрасте 15-49 лет возросло с 58,2 в 1973 г. до 
61,5 в 1979 г. За период с 1 января 1974 r. по 31 декабря 
1979 г. было зафиксировано 1072 тыс. рождений. 

Под воздействием мероприятий социальной полити
ки, проведенных на основе постановле~щ:я в области по
литики населения, возросла материальная помощь со

циалистического общества в воспитании детей, улучши
лись условия для рождения и воспитания детей. 

Под воздействием мероприятий в области здравоох
ранения существенно со1<ратилось примененпс вредных 

для здоровья методов планирования семьи (прерыванин 
беременности), из года в год сокращаются число выки
дышей и младенческая смертность, уменьшилась часто
та преждевременных родов, при этом все большее рас· 
пространение получает применение современных гормо

нальных пероральных противозачаточных средств. 

·За период с 1 января 1974 г. по 1 января 1980 г. 
численность населения страны - в результате естест
венного прироста, без учета международной мигра
ции -возросла на 274 тыс. человек и на 1 января 
1980 г. достигла 10 710 тыс. человек. 
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Андрей Стэпой 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
u (.) 

А n d r е 1 S t а 11о1 u. Politica dcmogra!ica $1 dczvoltarea 
u 

social·economica. - Viitoru/ social, an VIII, 1979, nr. 3, 
р. 554-559, Bucure~tl. 

Несомненно, что заинтересованность во влия
нии на явления, связанные с населением, существовала 

1В том или ином виде во все времена. Убедительное до
казательство в этом отношении представляет длитель

ная и сложная история развития теории населения, по

пытки, иногда отчаянные, затормозить определенный 
курс демографической эволюции или поддержать проти
воположный курс. До начала ХХ в. существовал глу
бокий разрыв между теорией населения и практикой 
действий в области населения. С одной стороны, уровень 
знаний в области !Населения не 'Выходил в большинстве 
случаев из стадии простой спекуляции, формулирования 
.некоторых гипотез и утверждений без твердого теоре
тич.еского и фактического их обоснования. Подобные 
теории не могли стать эффtжтив.ным теоретическим ин
.струментом для практичес1шх действий. 

С другой стороны, действия, ориентированные на яс
ный демографический результат, были крайне малочис
ленны, они были направлены исключительно на под
держание единого демографического I<ypca, игнори·ро
вали многосторонние пр.wчины, объективно определяю
щи.е этот курс, и были с самого на1чала обречены на 
неудачу. 

Следует также заметить, что •необходимость ·в опре· 
деленных целенаправленных действиях в области на
селения появилась как раз тогда, когда определенный 
демографический курс мо.г ока•эать влияние в том или 
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ином ,направлении на желаемую численность населения, 

его биологическую или естественную структуру и на 
демоэкономическое равновесие. Другими словами, ха
рактер деятельности в области населения и ее направ
ления обусловлены и определены 1юнкретно-исторически. 

Характер и направления деятельности в области на
,селения определяются практически устойчивостью со

отношения между реальным населением в данный мо

мент и тенденциями его развития, с одной стороны, и 

населением, считающимся оптимальным по его числен

ности и структуре (особенно возрастной структуре) как 
в данный момент, так и в перспективе- с другой. 

Совокупность мер nоздействия в том или ином отно
шении ·На ход демографического развития какой-либо 
'Страны именуется вообще демографической политик.ой 
или политик.ой населения. 

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: 
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ДЕТЕРМИНАНТЫ 

Рассматривая политику 1вообще как совокуп-
ность целей, <:опровождаемых мероприятиями и средст
вами для ,их осуществления, необходимо определить, из 
'Чего складывается демQrрафическая поJштика. Пред
ставления об этой политике весьма разнообразны и в 
значительной мере зависят от того, каким образом раз
,ные авторы понимают демографию как науку и опре
деляют область ее исследования. 

В соответствии с точкой зрения, изложенной в обзо
ре, составленном ООН [5, с. 632-661] ,с участи~м ши
РQГО ~круга специалистов разных стран, можно выделить 

два разных подхода к пониманию де~ографической по
литики: 

а) понима·ние демографической политики в более уз
ком смысле как преднамеренных позитивных дейст.вий 
правительства, предпринимаемых непосредственно для 

того, 'Чтобы способствова-гь достижению поставленных 
целей относительно численности, роста или состава на
селения в интересах национального благосостояния; 

б) понимание демографической политики в более 
широком смысле включало ,бы кроме собственно де
мографических целей также меры по регулированию со
циальных и экономических условий, .которые, вероятно, 
:могут иметь демографические последствия. 
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Исходя из понимания демографической политики в 
широком смысле слоnа, можно вьrде:шть два направле

юrя n толковании этой политики. 
Согласно венгерскому демографу Лчади (Acsa,li) 

демографическая политика включает не только прямое 
и сознатс.1ыюе влияние па демографические процессы, 
но и все социально-эконоиичсскне мероприятия, кото

рые даже косвс1Dпо влияют на дс:-.юграфические ха рак
тсрйстики и проце~сы. По его мнению, демографическая 
политика не может быть оторвана от социально-эконо
мической политики, необходимо, чтобы она принимала 
во внимание как факторы, которые влияют на измене
ние населения, так и последствия, которые могут воз

никнуть в результате изменения 1населен11я. Аргументи
руя в то:-J же плане, советский демограф А. 5!. Боярский 
утверждает, что демографическая политика представля
ет собой систему мероприятий, влияющих на демогра
фические процессы, но ее (демографическую политику) 
не следует отрывать от общей социально-экономической 
пол11т1ши, поскольку она представляет собой один из 
аспсктоn этой общей политики*. 

Б.щвкие точки зрения были сформулированы и в 
румынской специальной литературе. 

В соответствии с определением, принятым в 1971 r. 
Комиссией по народонаселению ООН, демографическая 
политика включает 1не толыш цели и мероприятия, ка

сающиеся регулирования рождаемости и введения прог

рамм планирования -семьи, но такж~ целп н мероприя

тия, направленные на увеличение долголетия, снижение 

высоких уровней смертности и заболеваемости вообще 
и в особенности младенческой смертности. 

Что касается нас, то мы считаем, что демографи
ческая политика представляет собой совокупность меро
приятий, которые должны непосредственно влиять на 
~tислен.ность, возрастную структуру и распределение на
селения по территории при контроле уровней отдельных 
компонентов изменения населения (рождаемости, смерт
кости и миграции). Для того чтобы демографическая 
политика была реалистичной и эффеК'Гивноl!, она долж
на пришимать во внимание совокупность социально-эко

номических факторов, которые определяют или обус-

• Автор, по-видимому, имеет в виду работу А. Я. Боярского 
«l\ проблеме населения», опубликованную n его книге «Население 
и методы его изучения:. (М., 1975).-Примеч. ред. 
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лавливают происходящпе в насеJiении явления, а также 

·возможные соцпа.rrыю-эк{)но~шческие пос.1едствия не

которых мероприятий демоrрафпческого характера. Де
мографическая ПО.'Iитика может иметь смысл только тог
да, когда население рассматривается в перспективе 

конк·ретных исторических условий, в которых живут 
люди, и учитываются близкие или более отдаленные 
изменения, которые предвидятся в этом направлении. 

Таким образом, демографическая политика не может 
представлять собой самоцель, а служит лишь ·средст
вом осуществления общего социально-экономического 
развития всего общества, всестороннего социального 
прогресса. 

Относительно этого тов. Николае Чаушеску отметил, 
что « ... демографическую политику и вообще проблемы 
развития населения необходимо анализировать в зави
симости от исторических, национальных и социально

экономичсских условий каждой страны» [ 1]. 
Основная цель любой демографической nолитики

это «1<0нтроль» численносr~и ~населения. Теоретически 
эта численность может быть изменена при со3натель
ном, преднамеренном воздействии на каждый из компо
нентов изменения ·населения: рождаемость, смертность 

и миграцию.· ОД1нако, по мнению большинства авторов, 
в отношении смертности единственная общественно при
емлемая политика заключается в ее беспрерывном сни
жении (в этом ~мысле некоторые авторы считают, что 
мероприятия, направленные на ~нижение смер111юсти, 

не следует .считать составной частью демографическ.ой 
политики страны, а ·скорее всеrо частью медико-санитар

ной политики), а международная миграция (коюрая 
только и может существенно повлиять на численность 

населения страны) 'Не имеет за редким исключением 
такого размаха (и маловероятно, чтобы в обозримом бу
дущем приобрела какое-то значение), чтобы решительно 
повлиять на численность населения той или ·иной стра
ны (и тем более на мировое население). 

Напрашивается вывод, что поставленная цель демо
графической политики может быть в принципе реализо
вана при помощи мер, воздействующ'их на уровень рож
даемости. 

Таким образом, демографическая политика имеет в 
виду в основном изменение ·В желаемом ~направлении 

демографнчоского поведения населения. 
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1. Когда можно говорить о существовании 
iJe,нo;:paфuчccf'Otl noЛUTШ\ll? 

В специа:1ыюй литературе и в международной прак
тике не существует полного согласия по поводу условий, 
которые должны быть выполнены по осуществлению ме
роприятий, оказывающих 1ш11я11нс щ1 дсмографичссюrс 
явления, чтобы можно было определить, формнруют ли 
они демографическую политику. 

в связи с этим в упомннутой работе оон стаnится 
ряд вопросов, которые мог.~и Gы помочь определить су
ществование или отсутствие демографической по.1итики 
в той или нной стране [5, с. 634]: 

а) Необходимо ли существование авторитетного под
тверждения официальным представителем правительст
ва или законодательным органом того, что в данной 
стране была принята политика населения? 

б) Должны ли цели демографической по.~штпки быть 
устЗJноnлены то.1ько в общем внде или необходимо, что
бы они были точно сформулированы? 

в) Достаточно ли тоJ1ько пf авительствснпого заяв
ления [о проведении политики или необходпмы дока
затель-ства того, что были приняты законодательные 
меры, и того, что был {;Оздап механизм практического 
осуществления политики? 

г) В отсутствие правительственного заявления сос
тавляет ли политику населения поддержка или nоло

жителыюе отношение правительства к усилиям какнх

либо неправительственных организаций по:влиять на 
тенденции населения? 

д) Можно ли считать, что проводится политика на
селе.ния, если объявленной целью принятия правитель
ственной программы ,планирования семьи, служит -сок
ращение частоты ~незаконных абортов или создание воз
,можн.ости семьям иметь желаемое число детей, а не 
сниже.ние рождаемости или темпов роста населения? 

е) Составляют ли политику населения косвенные ме
ры влияния на тенденции роста населения (например, 
путем повышения грамотности, повыше~rня стату{;а жен

жин, общей поддержки социального и экономического 
развития и т. д.)? 

ж) &ли nроводя'Тся какие-либо мероприятия, :ко
торые могут оказать противоположный эффект на тен
денции населения, как можно отличить мероприятия 

демографиче{)кой политики, если таковые ~уществуют, 
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от мер в области здравоохранения, социа.1ьных и гу
манитарных? 

Ответы на подобного рода вопросы дать, разу:'ltеет
ся, трудно, поскольку существуют примеры демографи

ческой политики, которую можно было бы ~назвать неяв
ной, и демографической политики явной. 

П~. нашему мнению, можно говорить о демографи
ческои политике в строгом {СМЫсле этого слова только 

в случае проведения явной демографической политики. 
В ОСТао'!Ы!ЫХ случаях МОЖНО ГОВОрИТЬ ТОЛЬКО О мерах, 
или деятельности, имеющих демографический характер. 
Мы не считаем также, что выжидательная позиция го
сударст.в по отношению к демографической эволюции 
может рассматриваться как демографпческая политика. 
Мы считаем, что для того, чтобы говорить о суще

ствовании демографической политики как таковой, Jie· 
обходимы: 

а) я<:ная формулировка каких-:rибо принципов де
мографической политики; 

б) точное уста1новление осн-овных целей, преследуе
мых соответствующей де~оrрафической политикой; 

в) принятие 1<акой-либо совокупности мероприятий 
для воздействия-прямого и косвенного-на демографи
ческие явления и обеспечение необходимых средств для 
претворения этих мер в действительность; 

г) непрерывное нс-следование эффекти:в.ности при.ня
тых мер и периодическая переоценка как самих целей, 
так и установленных мероприятий. 

2. Возможности и ограничения демографической 
политики 

Исходя из того, что центральный элемент политики 
населения - воздействие на рождаемость, возможность 
введения демографической политики предполагает рас
смотрение широкоrо круга объективных и субъективных 
факторов, влияющих на уровень плодовитости. Опреде
ляя эти факторы и воздействуя на них, можно влиять 
на плодовитость в желаемом направлении. 

Было проведено много исследований по выявлению 
этих факторов и ·способов .влия1ння на них, однако они 
не дали -сколько~нибудь достоверных результата.в. Мож
но считать достаточно приемлемым мнение демографа 
Р. Фрндмэна о том, что «".уровни плодовитости явля· 

ются частью сложной системы взаимодействий: социаль-
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ных, биологических и внешней среды, и это явление 
зависит, кроме того, от таких основополагающих универ

сальных человеческих свойств, как, например, пол, брак 
и родство. Поэтому необходимо, чтобы ограничеюные 
исследования, касающиеся плодовитости, были интегри
рованы в некоторой более широкой области с учетом 
как можно большего числа переменных~ [6]. 

Необходимо также упомянуть и вклад, сдел::шный в 
этой области К. Дэвисом и Дж. Блейк, которые, ис
ХО.:1.Я из мысли о том, что сониальныс факторы и со
циальные нормы ·Влияют на плодовитость нс прямо, а 

посредством того, что они назваJш про,иежуточн.ы,ш~ 

перемен.н.ыми, f,азработали схему классификации этих 
переменных [ 4 , на основе которой Р. Фридмэн пред
JIОЖИЛ :модель для социального анализа уровней плодо

витосrи [ 6]. 
Хотя установление этих факторов и их более или 

менее значительной роли в детерминации плодовитости 
.необходимо, этого еще не достаточно. Необходимо так
же установить и механизм, посредством которого фак
торы, потенциально детермини·рующие шrодовитость, 

преобразуются в демографическое поведение конкретно
го населения. В ·связи с этим не надо забывать, что 
если плодовитость как демографическое явление имеет 
общий, социальный характер, то демографическое по
ведение является сугубо 11ндивuдуальн.ы,и, хотя и опре
деляется социально. 

Можно установить существование трех фаз при оп
ределе1НИИ того, как усваивается или изменяется то или 

иное демографическое поведение: 
а) существование определенных социально-эконо:11и

ческих или культурных фа1поров, 1<0торые влияют на 
-супругов (на .партнеров в супружеской паре или суп
ружескую пару в целом) в направлении усвоения оп
ределенного демографического поведения (в особеннос
ти желаемого числа детей и способа «размещения рож
дений во времени»); 

б) формироваюrе субъективной мотивации, созна
тельной или нет, для принятия не1<оторого демографиче
ского поведения; 

в) превращение этой мотивации в действительное 
демографическое поведение. 

Путь к успеху определенной демографической поли
тики лежит .в установлении факторов, способных выз-
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вать достаточно .сильную мотивацию жсJrаемого демог

рафического поведения, и средств, необходимых для 
превращеюш этой мотивации в действительное пове
денпе. 

Дошо обсуждалось, обсуждается и сейчас соотноше
ние между индивидуальными и общими интересами, 
:-.~ежду индивидуа.1ыюй свобо;~.ой и общественной необ
ходимостью при принятии мер в области демографи
ческой политики. В литературе, особенно в американ
ской, много было сказано о необходимости безуслов.но
го уважения свободы семыr иметь желаемое чпсло де· 
т~й. Рассмотрение проблемы только с этой точки зре
:ния оказывается неправо:мерпы::1-1, так как при этом ин· 

дивид или супружеская пара выделяются из их дейст
вительной среды - социальноlr совокупности, в которую 
они интегрированы, чьей -составной частью являются. 
Ряд авторов пони;~,rали это, утверждая, что свобода 
семьи иметь желаемое число детей не ведет автомати
чески к уровню плодовитости или коэффициенту при
роста, которые рассматриваются как желаемые в на

циональном масштабе. К Дэвнс еще яснее ;выражает 
эту мысль: «Подчеркивая право родителей иметь число 
детей, установленное ими при ш1анировании семьи, об
ходят основ1ную проблему демографической политики, 
заключающуюся в том, как дать обще-ству число детей, 
которое ему необходимо. Пр1щоетавляя средства контра· 
ля рождаемости только <;упругам, не принимают во •ВНИ· 

мание средства, при помощи которых то же самое 

:1южет делать общество» [3]. 
Кон~чно, при осуществлении определенной демогра· 

фической политики необходимо обеспечить, по возмож· 
ности, гармоничное сочетание личных интересов и со· 

циальных целей, индивидуалыных желаний и общей со
циалыrой необходимости. Игнорирование индивидуаль
ных желаний столь же нежелательно, как и преувели
чение их значения, воспитание крайнего индивидуализ· 
ма и эгоизмц. И ·В этом случае справедливо утвержде
ние Ф. Энгельса ·относительно свободы, п01Нимасмой как 
осознанная необходимость, и возможности сознательно
го действия. 
Мы подошли, таким образом, к проблеме: как, ка

юс1ш средствами может проводиться в жизнь демогра

фическая политика. Конечно, примеl!яемые средства оп
ределяются характером практикуемой демографической 
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политики, ибо, как правило, разные це.1н могут быть 
достигнуты разны~ш средствами, а одннакоnые средст

ва - использоваться разными способами и давать раз· 
ные результаты. ОдJНако независимо от характера этоii 
rrолитнки можно разлнчать следующие категории пред· 

почитаемых нли испо:1ьзуемых средств: 

а) про- или антннаташrстская пропаганда и воспн-
тание; 

б) сред<:тва эrшномнко-финансовоrо характера; 
в) медико-санитарные средства; 
г) административно-правовые средства, связанные, в 

частности, с абортами I<ак методом контµацепцин н 
правовым регулированием брака (н развода). 

Необходи:1-10 отметить, что ни одJноrо из этих средств 
самого по себе не достаточно для того, чтобы обеспе
чить полную реализацию тех или иных целей демогра
фической подитики. Кроме того, совокупность применяе
мых ~редств, чтобы она да.~1а ожидаемый эффект, до.т~ж
на учитывать конкретно-историчес1ше условия эволю

ции населения, должна быть адекватной этим условинм. 
Можно еще добавить, что копечнан це.rrь демографи

ческой политики необходима для благосостоя~ния чело
века. «Мы считаем, - сказал тов. Н. Чаушеску, - что в 
постановке проблемы населения ,необходимо исходить из 
'l'ого факта, что человек представляет еобой определяю
щий фактор социально-экономического прогресса. Поэ
тому вся организация общества и общая политика го
сударства направлены на достижение высшей це.т~и
благосостояния и <:частья людей, гарантию свободы и 
человеческих достоинств, ~развитие личностп, участие 

широких масс .в <Создании истории» [!, с. 577]. 
На основе •Сказанного можно сделать вы.вод, что в. 

прИJНятии и осуществленип определенной демографичес
кой политнки существуют ограничения двоякого рода: 
а) конкретно-исторические условия, которые Оl{азывают 
ограничивающее влияние как на непосредственные и 

перспективные цели, так и на выбор совокупности 
средст.в, применяемых для осуществления поставлешrых 

целей; б) соображения этичес1юго порядка, которые 
дейС11.вуют к.ак оI'раничивающий фактор при выборе 
'Средсrв, применяемых в демографи,юской политике. 

Основное условие прим€нения определенных средств 
в осущест.влении демографической политики состоит в 
том, чтобы ничем не нанести ущерба человеческому 
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достоинству, свободному развитию человеческой лич
ности. Существует широкое сог.1асне между специалис
тами по демографической политике относительно недо
пустимости, с моральной точюr зрения, применения не
которых грубых ·средств контроля рождаемости, таких, 
как насильственная стерилизация хирургическим спосо

бом, введение стерилизующих веществ в пищу и питье

вую воду, использование в широком масштабе абортов. 
Широко отвергаются в этом контексте и евгеничес

кая теория и практика, приведшие, как известно из 

истории, к печальным последствиям*. 
Нельзя забывать ни на момент, что субъект демог

рафической поJштики нс какая-то масса абстрактных 
особей, а живая совокупность человеческих существ с 

их личностями, с их заботами и интересами. Таким 
образом, демографическая политика должна быть гу
манистической, использовать все средства для полной 
реализации как мож1но более гармоничного сочетания 
гарантии свободы и достоинства человека, ·развития его 
личности и удовлетворения потребности обще~тва в 
демографическом отношении .в данный момент. 

11. ДЕМОГРАФИЧЕСl(АS{ ПОЛИТИКА, 
ПРОВОДИМА.Я В НАШЕЙ СТРАНЕ: 

ЕЕ ОБЪЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАУЧНЫЙ 
И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР 

Общеизвестно высказывание Ф. Энгельса о 
том, что социалистическая революция означает прыжок 

из «царства необходимости» в «царство свободы». Те
перь впервые появляется .возмотность .познания объек
тивных законов обществе1нного развития и овладения 
ими, возможность сознательного построения общества, 
его планового развития. Это справедливо и в отноше
нии эволюции населения. 

Исходя из марксистской концепции о населении как 
основной производительной силе общества, о его роли 
в общественном ·развитии, в прогрессе общества, наши 

• Евгеника - учение о наследственном здоровье человека и пу
тях улучшения его наследственных свойств. Здесь автор имеет в 
виду подмену реакционерами и расистами гуманных принципов ев

геники так называемой расовой гигиеной и оправдание, под предло
гом улучшения человеческой природы, таких антигуманных мер, как 
принудительная стерилиэацня, физическое уни•1тожение неполноцен· 
ных и т. д. - Примеч. ред. 
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партия и государство в своих репюннях ненз~енно в 

той ИJJИ иной фор~fе учнтываJIН пробJIСму ш1селс11ия. 
Необходимо, однако, сказать, что, к сожалению, в 

определенный период не были вовремя осознаны неко
торые неблагоприятные тенденцни в развитии .населе
ния нашей страны, тенденции, которые вели к медлен
но~у, но верному ухудшению демографической ситуа
ции. Имеется в виду в основном выраженное снижение 
коэффнци~нта рождаемости, .которое, хотя оно и с:1е
довало за <:ниженисм смертности, вело к сш1ж1;11шю 

годового прироста населения. Только в десятилетии 
1956-1966 rг. коэффициент рождаемости снизился с 
24,2 до 14,3 % , а коэффициент прироста населения - с 
14,3 до 6,1 %о. Такая демографическая тенденция угро1 
жала труднооценимыми последствию.~и дJш будущего 
нашего народа как в отношении численности ·И возраст

ной с'Груктуры населения, так и в отношении опти:маль
ного осуществления целей социалыю-экономического 
развития страны. 

Мы не ставим себе задачу подробно проанализиро
вать причины, определившие подобную демографичес
кую эволюцию. Укажем толы<о ll:la то, что эта эволюция 
находит объяснение: 

а) в целой серии объективных социальных процессов 
и явлений- процессе социалистической индустриализа
ции и усиленном вовлечении женщин во внесемейную 

производственную деятельность (по1{азатель активности 
населения женского пола вырос в период 1956-1966 rг. 
с 44, 7 до 47,9 % ) ; процессе урбанизации (показатель 
урбанизации вырос .с 31,4 % .в 1956 г. до 38,4 % в 
1966 г.); усилении внутренней миграции (в упомянутом 
десятилетии почти 3 млн. человек сменили место жи
тельства); росте общего уровня образованности и т. д. 
(рассматриваемые процессы и явления, как правило, 
ведут к снижению рождаемости); 

б) в уменьшении ответственности за семью (выра
зившем,ся в высо1шх коэффициентах разводимости, осо
бенно в городах) и за демографическ:ий рост; 

в) в облегчении тенденции к демографическому упад
ку принятием в 1957 г. закона о либерализации аборта 
по желанию и изменением ааконодательства о рааводе. 

Год 1966-й стал переломным в отношении к пробле
ме населения. Выражая коммунистическую ответствен
ность <За будущее нашей родины и народа, руководство 
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партии и государства приняло широкую проr~рамму дей

ствий для решительного прекращения этой демографи
чеокой тенденции, для 1юсстановления нормальной демо
графической эволюции в нашей стране. Речь идет о 
совокупности мероприятий законодателыного, экономи
ческого, медико-санитарного и воспитательного харак

тера, имеющих своей главной целью гарантировать нор
мальный демографический прирост, который мог бы 
обеспечить требования социально-экономического раз
вития страны. , 

На национальной конференции Румынской комму
нистической партии в 1972 г. тов. Н. Чаушеску говорил: 
~существенная проблема состоит в обеспечении более 
значительного роста населения - решающего фактора 
динамизма и производительной силы общест.ва. Имеется 
в ,виду принятие и продолжение комплекса мероприятий 
социально-эко~номического и санитарного порядка, нап

равленных на укрепление семьи, стимулирование рож

даемости, снижение -смертности и увеличение продол

жительности жизни людей» [2]. ' 
Здесь раск,рываются широкие горизонты относитель

но демографической политики, ее целей и разнообраз
ной гаммы применяемых средств. 

Для претворения в жизнь принятой демографической 
политики был проведен ряд специаль-ных мер на общем 
фоне мероприятий по быстрому и гармоничному со
циально-~кономическому развитию С'Ilраны, непрерывно

му повышению материального и духовного уровня жиз

ни всего народа, ·существе1:ыюму улучшению качества 

жизни. Имеются в виду такие мероприятия, как непре
рывный рост государственных ·пособий для детей, зна
чительная поддержка многодетных семей и ~ особен- · 
ности многоде-mых матерей (их материальная и мо
ральная поддержка), З1Начительный рост жилого фонда 
I<ак ,в селе, так и в городе, расширение сферы услуг для 
населения, предназна·ченных облегчить труд женщины
матери, непрерывный рост числа мест .в яслях, детских 
садах и т. п., улучшение -системы медико-еани'!lарной 
помощи и многие д!ругие мероприятия. 

С помощью различных мер велась и ведется широ· 
кая работа по воопитанию ~населения, в особенноС'l'Н 
молодежи, для формирования ответственного отноше· 
ния к .семье и детям. 

Оказывается также поддержка демографическим ис· 
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следованиям, усилиям, направленным на определение 

детерминирующих факторов и последст.вий демографи
ческих явлений. 

Результаты этой демографической политики подт
верждают ее правильность, ее научный характер. После 
значитеЛЬllIОГО подъема коэффициент рождаемости нем
ного снижается и устанавливается на уровне около 

J 8-19 %о, коэффициент естественного прироста - около 
9 %о, а годовой темп прироста - около 0,9-1 %о. Эти 
показатели значительно лучше тех, которые были за
регистрированы .в 1966 r., и особенно тех, которые мог
ли бы быть зарегистрированы, если бы нс были приня
ты указанные меры. Такие значения показателей обсс
печи.вают достижение ,перспективных целей демографи
ческой политиrш в нашей стране. 

Подобные цели демографической политики в кон
цепции нашей партии тесно связаны с социально-эконо
мическими целями перехода Румынии в ряд экономи
чески развитых стран. В этом контексте демографиче
ская политика образует не.измен1ную и неотъемлемую 
часть общей политики построения всесторонне развито
го ·социалистического общества в нашей стране и дви
жения Румынии к коммунизму. 
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Владимир Требич 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОЛИТИКА
СУЩЕСТВЕННЫй КОМПОНЕНТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

•.) 
V 1 а d i n1 ! r Т r е Ь i с!. Politica demografica - com· 

u v \.) 
ponenta cscnf ta!a а dczvoltarii economico-socia lc. -

\,) 

Revista economica, 1979, Nr. 30, р. 17-18 (I) ~i Nr. 32, 
р. 13-15 $1 17 (II). 

Ретроспектива 35 лет, пройденных Румынией 
с исторического дня 23 августа 1944 г., освещает наряду 
с большими переменами, которые ощутило румынское 
общество во всех областях политической, социальной и 
экооомической жизни, также глубокие количественные 
и качественные преобразования, происшедшие в пасе· 
лении страны. Итоговое сопоставление начала периода 
с юбилейным 1979 г. дает в общих чертах представле
ние ·о масштабах этих изменений. 

Согласно оценке1 в 1944 г. численность яаселения 
Румынии составляла 15 800 тыс. человек; уровень сред
ней продолжительности жиз1ш был примерно 42 года2 -

один из самых низюrх в Европе; доля неграмотных была 

1 Для 1944 11 1945 гr. статистические данные отиоснтельно ее· 
тественного движения населения отсутствуют; ряды динамию1 были 
возобновлены начиная с 1946 r. В отношении численности и струк
туры населения по разным характеристикам ю~формация имеется нu 
даты четырех nepenиcell населения Румынии (1948, 1956, 1966 11 
1977 rr.). 

2 Оценка, ОСI!ованная на том факте, что в 1946-1947 rr. общий 
коэффициент смертности был 20,4 иа 1000 населения, а коэффициент 
младенческой смертност11- l8! умерший в возрасте до одного года 
на 1000 новорожденных, что приблизительно совпадает с дэнным11 
за период 1930-1932 rr., для которого таблица смертности, рассчи· 
1'а!IШ11! академиком Георrе Мнхоком, дает среднюю nродолжитель· 
пость жизни в 42 года. 
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особенно высокой - перепись населения 1948 г. пока
зала 23, 1 % неграмотных среди населения n возрасте 
7 лет и старше, или почти 3,2 млн. человек; доля сель
ского населения была примерно 80 % , а число занятых 
в сельском хозяйстве составляло несколько больше трех 
четвертей всего экономически активного населения 
страны. 

В настоящее время численность населения Румынии 
превысила 22 ООО тыс. - эта цифра была достигнута 
в апреле 1979 г.; средняя продо.1жите.т1ыюсть жизни 
составляет почти 70 лет для всего населе~ния; не.гра
мотность давно ликвидпрована - в настоящее время 

примерно четверть населения страны составляют уча

щиеся, охваченные современной систе~юй прщ:вещения; 
городское население достигло половины населения стра

ны, а эконщ.шчески активные шща, работающие в не
сельскохозяйственном секторе, в частности во :вторичном 
секторе экономики*, насчитывают примерно 2/ 3 эконо
мически активного населения страны3• Эти преобразо
вания, происшедшие на ,отрезке времени, ненамного 

превышающем срок жизни одного поколения4 , и касаю
щиеся качес'!'венных характеристик населения, прямо 

подтверждают, что мы являемся сейчас свидетелями 
.существенных измене1ний, имеющих большое значение 
для прогресса страны5 • 

В ·силу существующих соотношений между общим 
развитием страны и населением легко можно ука3ать 

на влияние, которое оказали социально-экономические 

преобразования на население. 
Та же диалектическая зависимость обязывает 1Нас 

признать, что население, будучи основной производи
тельной силой, создающей все материальные блага и 
духовные ценности, по мере изменения его качествен
ных характеристик становится все в бсмьшей степени 
всеобщим факторол-t прогресса и цивилизации. 

• Вторичный сектор экономики - обрабатывающие отрзс.'!и. -
Примеч. ред. 

8 В настоящее время впервые в истории Румынии число ззпн· 
тых в промышленности (34 % ) больше, чем в сельском хозяйстве 
(32%)· 

В демографии длиной одного поколения (точнее, расстоянием 
между двумя пос.'lедовательпыми поколе1щями) считается отрезо1r 
времени, равный примерно 30 годам. 

5 Напомним, что странам Западной Европы для осуществления 
подобных перемен потребовалось время, равное 100-150 годам. 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО 
ДЕМОГРЛФИЧЕСl(ОR ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛИСТИЧЕСl(ОГО ГУМАНИЗМА 

В изменении демографических тенденций и 
хара!{теристик населения важная роль принадлежит де

мографической политике, представляющей собой после
довательную систему мероприятий и действий, призван
ных воздействовать на демографические переменные в 
соответствии с общими стратегичес.кюш це.1ями соци
алыrо-эконо:-.шческого развития. На протяжении про
шедших 35 лет были проведены многочисленные меро
приятия и введен ряд законоположений, касающихся раз
ных аспектов населения и демографических явлений. О 
демографической политике в строгом смысле этого сло
ва можно, однако, говорить только начиная с 1966 г., 
когда в материалах XI съезда Румынской коммунисти
ческой партии6 была дана полная формулировка этой 
политики в виде ее при.нципов, направлений и долго
срочных целей. 

Исходя из того, что население представляет .собой 
относительно самостоятелыiую демог.рафическую сис
тему, интегрированную, однако, наряду с другими сис

темами, в социальной системе, и что его поведение оп
ределяет~я. с одной стороны, демографическими пере
менными, а с другой - социально-экономическими пе
ременными, демографическая политика может быть 
определена как в узком, так .и .в широком .смысле этого 

слова. Для нашего анализа мы принимаем узкое опре
деление этой лолитики7, в соответствии с которым де-

б В Программе Румынской коммунистической партии этим проб
лема~~ была посвящена специальная глава «Демографическая полн
тнка и политнка использования рабочей снлы:t, [В этой главе, в част
ностн говорится: сВ период, которого касается Программа (пред
стоящие 20-25 лет.- Ред.), будут приняты соответствующие меры в 
целях обеспечення нормального прироста населения, достнжения 
правильной возрастной пропорции населения, сохранения молодости 
нашего народа. Будет последователыю проводиться политика роста 
рождаемости, оказания помощи детям и многодетным семьям, с тем 

чтобы в 1990 г. население Румынии достигло по меньшей мере' 
25 милmюнов человек, а в 2000 г.- примерно 30 миллионов".:.. -
Цит. по изданию «Программа Румынской коммунистической партии 
по построению всесторонне развитого социалистического общества и 
движению Румынии к коммунизму:., Бухарест, 1975, с. 97 - Примеч. 
ред.]. -

7 Во Всемирном плане действий в области населения, нанболее 
важном документе, пnинятом Всемирной конференцией по населе· 
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моrрафическая политика представлsrст собой систему 
действий, законQв, административных актов, мероприя
тий и т. д., с помощыо которых государство преследует 
цель воздействовать на основные де.мографtиесl\ие пе
ре1.1ен.ные, соответствующие демографическия событи
ям: рождения, смерти, браки, разводы и миграции. 
Поскольку рождение ребенка происходит, ка1< правило, 
в рам1<ах семьи или у супружеской пары, сеJ.~ьл - ос
новная ячейка общества - представляет собой непос
редственный объект демографической и социа.т1ыюй по
литики. Что ·касается структур населения, в частности, 
по полу и по возрасту, то они также составляют объст<r 
демографической политики, однако влияние на них воз
можно только через рождаемость и смертность. Внут
ренняя миграция влияет на пространственное распре

деление населения и на урбанизацию, будучи в основ
ном определяема экономическими факторами. Демог
рафический рост - конечная демографическая цель -
является результатом рождаемости и смер11Ности, важ

ны и такие локазатели, как естественный прирост, сред
негодовой темп прироста населения, связанные с эко
номическими показателями. 

Таким образом, демографическая политика и~сет 
разносторонний, комплексный характер, определяемый 
как .большим числом переменных, так и сложными свя
зями и взаююза·висимостями, .существующими между 

ни.ми. 

В .этом контексте рождаемость рассматривается как 
основной объект демографической политики8, так как 
от ее уровня и динамики зависит естественный прирост 
или, .в более общем виде, темп демографического рос
та, особенно в тех .странах, в которых смертность до
ведена до очень низк.ого уровня, а ее снижение не 

может предста.влять собой .резерв демографи'Ческого 

нню, организованной под эгидой ООН в Бухаресте ( 1974 г.), демо
графическая политика определяется как составная часть сощrа.1ы10-
экономической политики, и ее основными объектами являются: 

б снижение заболеваемости и смертности, 
aj демографический роет, 

в прокреация (деторождение) и создание семьи, 
г внутренняя миграция и урбанизация, 
д структура населения (в особенности по полу н возрасту) 

я т. д. 

и Отсюда и классификация демографической политики - оче
видно, упрощенная - на пронаталнстскую (за повышение рождае
мости) и антинаталистскую (за снижение рождаемос:rи). 
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роста. Необходн;~.ю .сразу уточнить, что если цель и 
меры демографической политики изменялись, то в те
чение всего периода существовала общая черта, кото
рая обеспечивала их едИJнство: в концепцни социалис
тического гуманизма человек есть высшая ценность, а 

повьrшенис благосостояния населения, его ку:1ьтурного 
уровня представляет собой высшую це.'!ъ всей страте
гии социально-экономического развития9 • 

Кюшми же были меры воздействия на рождае~юсть 
и смертность, т. е. на демографический рост, на брач
ность и разводимость, на семью и на миграцию на про

тяжении всех этих 35 лет? Процесс выработки демог
рафическQЙ политики до той формы, в которой она 
существует .в настоящее время как комплексная и вза

имоувязанная система мер, призванных прямо и кос

венно влиять на все количественные и качественные ха

рактери.стики ~населения, отмечен несколькими особыми 

моментами и имел различные уровни и разную эффек
тивность. Мы подходим, таким образом, к истории де
моnрафической политики, тесно связанной с демогра
фической ·историей, которая, в свою очередь, определе
на ~оциальной и экономиrческой историей румынского 
о.бщества. 

ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В период 1944-1979 гг. численность на.селе
ния Румынии возросла примерно 1на 6200 тыс. человек, 
-средний годовой прирост составлял примерно 1, 1 % с 
некоторыми отклонениями в разных подпериодах сов

ре:мен.ной демографической истории. Те 35 новых по
колений, которые появились на свет после 23 августа 
1944 г., составляют - по оценочным данным - немногим 
больше 12 млн. 'Человек, или, ина·че говоря, больше по-

9 Это уточнение необходимо, так как могут существовать ситуа
ции, когда выдвижение одного принципа или одной социальной стра
тегии может привести к нежелательному влиянию на определенные 

демографические тенденции. Так, например, оказывается, что повы
шение уровня образования женщин, их профессиональной и социаль
ной мобильности может в определенный период времени отрицатель
но сказаться на рождаемости. Этот пример подчеркивает комплекс
ны/\ характер демографической политики, необходимость в изыска
нии способов достпжения гармоничного и оптимального сочетания 
демографических целей с целями социальными, а также интересов 
семьи с целями общества, 
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Рис. 1. Динамика населения Румынии за 1944-1979 гг. 

ловины населения Румынии 1977 г. состоит из родив
шихся после 23 августа 1944 г. (ри.с. 1). 

Демографические факторы, которые будут проана
лизированы далее, определяли отклонения в среднего

довом приросте населения по крупным подпериодам: 

между 0,9 и 1,2 % в год. Заметим, что для всего перио
да сред~ний темп прироста населения ооегавлял l, l % , 
т. е. был более высоким, чем темп прироста населения 
Европы в тот же отрезок времени, где в последние годы 
этот показатель составляет 0,6 % в год. 

Демографическое развитие - прирост и его темпы -
является результатом взаимодействия рождаемости 'И 
смертности; один и тот же прирост может быть достиг
нут при разных у~ровнях этих двух компонентов демог

рафического движения, как это показывает опыт Ру
мынии. 

В прошлом, например, относительно высокий демог
рафический прирост -складывался из разницы между 
высокой рождаемостью и высокой смертностью, тогда 
как в !Настоящее время тот же результат получается 
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Т а б л 11 ц а 1. Коэффициенты рождаемости, общей и младенческой 
смертности, а также естественного прироста населения 

(средние зна 1rе11ня для подпсриодов) 

На 1000 ж11тс.1еi1 Умер.10 
детей в 
оJзрасте 

Подnер11оди ч11с~о чнс.,о естествен- ДО ОдllОГО 

j>()Jl.\\B- умер11:11х 1щА при- ro1a 11а 
ШllХСЯ рост 1000 ро-

.llllDWHXCR 

1946-1947 rr. 24, 1 20,4 3,7 181,О 
1948-1956 rr. 25, 1 12,0 13, 1 106,7 
1957-1966 rr. 17,7 8,9 8,8 64,8 
1967-1974 rr. 21,8 9,5 12,3 46,4 
1975-1978 rr. 19,4 9,5 9,9 31,8 

вследствие низкой смертности и относительно высокого 
уровня рождаемости 10 (см. табл. 1). 

Если оставить в стороне период 1944-1947 гг., ко
торый с демографической точки зрения· характеризует
ся чрезвычайно высокой смертностью - вследствие вой
ны и двух лет ·сильной засухи, то де:мографическая ис
тория за период 1948-1979 гг. может быть разделена 
согласно характеру динамики рождаемости и смертнос

ти приблизительно на четыре подпериода: 
а) подпе.риод 1948-1956 rг. характеризуется выco

KUJrt уровнем рождаемости вследствие компенсации бра
ков и рождений, перенесенных во время войны и за
сушливых послевоенных лет, и тенденцией к снижению 
общей и младенческой смертности; 

6) подпериод 1957-1966 гг. является свидетелем 
значительного снижения рождаемости и стабилизации 
общей смертности; 

·В) подпериод 1967-1974 гг., начало которого от
мечено резким подъемом уровня рОО1Сдаемости вследст
вие некоторых зююнодательных мер, принятых в 1ю1ще 

1966 г. (запрет абортов и др.), характеризуется высо
ким уровнем рождаемости и незначительным ростом 
смертности, в частности, вследст.вие демографического 
старения населения; 

1 с Возьмем для сравнения два периода с одинаковым коэфф11-
цие11том естественного прироста -13,1 на 1000 жителей: в период 
1930-1934 гr. уровень этого показателя складывался при коэффи
циенте рождаемости 32,9%о n коэффициенте смертности 19,8%0, в 
то время как в период 1948-1956 rr. коэффициент, равный 13,1%о, 
был результатом коэффициента рождаемости, равного 25,1 %о, ц низ
кого коэффициента смертностн, составлюзшеrо 12,0%о. 
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Рис. 2. l(оэффпциенты рождаемости, смертности и сстсственпо
rо прироста населения Румынии за 1935-1939 rr. и 1948-

1978 rг. (средние за период) 

д) подпериод 1975-1978 гг. характеризуется тен
денцией к стабилизации рождаемости на уровне 19,0-
19,5 %о и стабилизации смертности на уровне 9,0-9,5 % 0, 

но с устойчивой тенденцией к снижению младенческой 
смертности. Общим результатом является коэффициент 
естественного прироста населения, равный 1 О %о, или 
среднегодовой темп прироста населения в 1 % (рис. 2). 

Более детальное изучение демографиче-ских тенден
ций каждого периода дает возможность выяснить воз
действие и эффективность разных мероприятий демог
рафической политики, а также влия.н.ие разных соц.и
ально-эконолщ11еских и кулыурн.ых факторов. Из двух 
компонентов естествеюного движения населения - рож

даемос-ги •и смертности - первым объектом демографи
ческой политики в :новых условиях стала смертность; с 
первых же лет развития страны были приняты меры к 
проведению в жизнь долгосроч.н.оа стратегии снижения 
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общей и младенческой смертности, уровень которых бы.11 
очень высок. Особую роль в этом направле~нии сыграли 
коренная перестройка систе.мы здравоохранения, демок
ратизация J.tедико-сан.итарных учреждений, обеспечение 
широкой доступности населению - не только городско
му, но и сельсколtу- медицинской по.мощи. Внедрение 
в практику ~новых открытий в медицине, мероприятия 
по развитию профи.1актической медицинсl\ой службы 
были проведены при совершенно новой санитарной сис
теме, и все это обеспечило им высокую эффективность. 
Значительный вклад внесло повышение уровня просве
щения и культуры населения, рост его б.'lагосостояния. 

Результаты наступл€Jния на смертность были дейст
вительно впечатляющими: по сравнению с общим коэф
фициентом смертности за 1935-1939 гг. - 19, 1 умерших 
на 1000 населения- этот показатель достиг в период 
1957-1966 гг. уровня 8,9 умерших на 1 ООО ш1се"1ения, 
т. е. снизился на 53,1 % . Достигнутое за 15-20 лет 
сокращение общей смертности больше чем ~наполовину 
rтредставляется еще более пр-имечательным, если иметь 
в виду, что в странах Европы для подобног.о сокраще
ния смертности понадобилосъ 100-150 лет. Сокраще
ние младенческой смертности - настоящего бедствия 
для довоенной Румынии 11 -обнаруж·ило еще более вы
сокие темпы снижения: по срав1Нению с довоенным уров

нем младенческая смертность к 1978 г. уменьшилась 
почти в шесть раз. Более точную меру сокращения 
-смертнос-ги дает рост средней продолжительности жиз
ни: ·с 42 лет в 1932 г. ·средняя продолжительность жиз
ни или, точнее, ожидаемая длительность жизни при 

рожде~нии достигла в период 1976-1978 гг. почти 70 лет 
(67,4 года для мужчин и 72,2 года для женщин). Это 
означает ее рост на 28 лет за очень короткий отрезок 
:времени (рис. 3). 

Снижение уроон.я смертности и рост средней продол
жительности жизни обеспе1щли населению Румынии 
«экономию» сотен миллионов лет жизни. Кроме широ
кой гумани-сти~чес·кой значимости этой «экономии» необ
ходимо напомнить, что при ,росте шансов на дожитие 

11 В 1938 г. 1:111сло умерших в возрасте до одного года было 
почтн 82 300, уровень младенческой смертности составил 179 умер· 
шнх на 1000 живорожденных, а в 1978 г. умерло 12500 детей, коэф· 
фнциент младенческой смертности был 30 умерших на 1000 живо· 
рожденных. 
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Рис. 3. Динамика младенческой смертности и средней продол
жительности жизни за 1946-1978 rr. 

во всех возрастах - и особенно при рождении - значи
тельно увеличиваются цикл семейной жизни, средняя 
длительность детороДJного периода у женщин, средняя 

продолжительность активной жизни работников, что 
представляет собой поЛО)!Штельное я.вление в демогра
фическом и социально-экономическом плане. Можно, 
таким образом, сделать вывод, что, взяв под контроль 
фактор смертности, социалистическое государство дос
тигло значительных результатов в снижении ее уроюrя, 

поставив Румын'Ию в отношении средней продолжит€ль
ности жизни населения в один ряд с развитыми стра

нами12. 

12 По оценкам ООН средняя продолжительность жизни за пе
рI!од 1975-1980 гг. в развитых странах была 71,7 года, тогда как 
в развивающихся странах - 54,6 года. 
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Рождаемость - другой компонент естественного дви
женпя населения - за пос,1еднис 35 лет имела более 
сложную, иногда противоре<1ивую динамику. Вот, нап
ример, общая ха рактеристнка дп1памию1 рождаемости. 

Приблизительно 100 лет тому назад коэффициент 
рождаемости в Румынии колебался вокруг уровня 
40 живорожденных детей на 1000 жителей; после первой 
мировой войны рождаемость обнаружила тенденцию к 
понижению. Так, в период 1920-1929 гг. коэффициент 
рождаемости был примерно 36 живорожденных на 
1000 жителей, а в десятилетие 1930-1939 гг. он был 
31,4 живорожденных на 1000 жителей. Рождаемость 
продолжала снижаться и после второй мировой войны, 
~видетельствуя о продолжительной тенденции этого 
процесса. Темп снижения и особенно воздействие со
циалыю-экОtНомических факторов на этот показа'l'ель от
личаются, однако, от прежнего периода. 

В пе:рвом подпериоде (1948-1956 гг.) уровень рож
даемос'Ги был относительно высоким - 25, 1 живорож
денных на 1000 жителей, т. е. на 20 % ниже ее уровня 
за период 1930-1939 гг. Напомним, что это-лишь на
чало глубоких преобразований: в Э1'ОТ период город
ское население составляло от 23,4 до 31,3 % всего 
~населения страны, населвние, за.нятое в сельско.м хозяй
стве, преобладало (от 74,1 в начале интервала до при
м~рно 70 % в конце его). стратегия просвещения охва
тила еще сравнительно небольшое число поколенliй. Од
нако надо в.с.помнить тот факт- очень важный в де
.мографическом отношении, "что законодательство от·НО
сителыю абортов было ограничительным. 

В nодпериод 1957-1966 гr. урове~нь рождаемости 
снижается высоки~IИ темпами, достигнув .в 1966 г. 
14,3 живорожденных на 1000 жителей, т. е. самого низ
кого уровня в М'Ирное время. Быстрое снижение рож
даемости объясняется в большей мере тем фактом, что 
в этот подпериод аборт был совершенно свободным; 
значительное влияние на показатели имели также про

.странственная, профессиональная и социальная мобиль
ность. населения, рас.ширение системы просвещения, рас

ширение участия женщин в производстве и т. п. Одну 
из причин этого процесса составляет таI{Же рост раз

водимости в подпериоде 1957-1966 гг. 
Подпериод 1967-1974 гг. находился под .воздейст

.вием мероприятий, принятых в конце 1966 г" в част· 
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ности запрещения абортов п ограничения разводо.в. Про· 
диктованные заботой об обеспечении будущего Румы
нии и стабильности семьи, указанные мероприятия де
"юграфической и социалыюй политики имели непосред
ственны.м результатом резкий подъем рождаемости и 
значительное снuжение разводщ.юсти. Снижение этих 
показателей после 1969 г. пронсходн,10 в более благо· 
приятных ус.'Iовиях. Далее, подпериод 1975-1978 гг. об· 
наружпвает начало процесса стабилизации рождаемос
ти на уровне 19,0-19,5 родившихся на 1000 жителей, 
а следующий период 1979-1990 rг. долже~н привести к 
дальнейшему повышению рождаемости. Мы подагаем, 
что в этом периоде будут утверждаться - в рамках 
процесса повышения социальной и экономической одно
родности - модели демографического поведения и семьи 
с характеристиками, которые должны соответствовать 

всесrоронпему развитию социалистического общества. 
По нашему мнению, это означает возникновение новой 
фазы демографического перехода в Румынии, осНОВIНЫ· 
ми чертами которой служат рост рождаемости и дадь· 
нейшее снижение сме.ртности, обеспечивающие в ре
зультате рациональный демографический рост. Демогра
фическая политика будет играть все более важную роль 
в утверждении этой новой модели и в ее распростране
нии среди всего населения Румынии. 

Из данных таблицы 2 видно, что самое значи
тельное онижепис смертности отмечается в подпериодс 

1948-1956 rr., в то время как рождаемость снизилась 

Т а б п и ц а 2. Рост ( +) и снижение (-) рождаемости 
и смертности насепенн11 Румынии в nернод 1948-1978 rг. 

Рож.11аеJ.1ость СJ.1ертност~ 

рост (снижение) рост (снRЖенне) 
против против 

Подпериоды козффи-
" -- коаффн-

ц11еит, пре.а:ы- 11ие~п, преJ1.ы· 
0/оо 1930- J1.ущего 

0/m 1930- .а:ущеrо 

1939 rr. noдne- 1939 гг. ПОJ1.Пери· 

рио.а:а ода 

1930-1939 гг. 31,4 1()(), о - 19,5 100,0 -
1948-1956 гr. 25, 1 -20,1 -20,1 12,0 -38,5 -38,5 
1957-1966 гг. 17,7 --43,6 -29,5 8,9 -54,4 -25,8 
1967-1974 гг. 21,8 -30,6 +23,2 9,5 -51,3 6,7 
1975-1978 rr. 19,4 -38,1 -11,0 9,5 -51,3 о.о 
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Рис. 4. Динамика суммарного коэффициента рождаемости (сред· 
него чнсла детей на одну женщину к концу детородного воз

раста) в 1946-1978 rr. и на 1980-1990 rr. 

очень сильно в под'периоде 1957-1966 п. - сдвиг, ха
рактеризующий демографический переход. Анализ дан
ных таблицы приводит к важ1ному выводу: если в 1948-
1966 гг. демографический рост мог происходить в боль
шей мере благодаря снижению смертности, то после 
1967 г. и тем более в перопективе практически един.ст
вен.н.ым фактором демографического роста становится 
рождаемость. Динамику рождаемости в анализируемом 
периоде, r<ак 'И перспективную цель в этом отношении, 

можно проследить по рис. 4. 
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Легко видеть, что в подпериод 1956-1966 гг. сум-
v 

марный коэффициент рождаемостп (rata totala de 
f ertilitate) снизился на 1/з и, таким образом, JЗ период 
1962-1966 гг. не мог обеспечить замену поколений или 
простое их воспроизводство 13• Во вес же остальные 
годы соответствующие показатели обеспечивал!! расши
ренное доспроизводство. Например, суммарный коэф
ф1щиент рождаемости в 1978 г. 2,538 мог бы обеспе
чить в перспективе уровень воспроизводства, при кото

ром следующее поколение было бы на 23 % больше 
предыдущего. Наиболее характерной чертой динамики 
рождаемости в анализируемый период является ее из
менчивый характер: значительное анижение, последую
щий очень резкий подъем, незначительный рост и затем 
новое падение и т. д. 

Считаем, что подобная динамика отражает специ
фику демографического перехода в Румынии, в конте1<
сте ее перехода в число экономически развитых стран. 

Следует ожидать, что под совместным влиянием де
мографической и социальной политики основные де
мографические процессы - рождаемость и смертность -
стабилизируются, обеспечивая естест.венный прnрост на
селения, необходимый для реализации политичееких, со
циальных и экономиrческих целей страны. 

Перейдем к краткой характеристике другого демог
рафического явления, находящегося под сильным влия
·нием социально-экономичссюrх и культурных факт.а
ров, а nменно ·брачности населения. Частота браков, 
возраст, в котором они заключаются, стабильность се
мей находятся под влиянием эк0tномических условий, 
законодательства, сущест:вующих 1<ультурных моделей, 
социального климата, чувства уверенности в будущем. 
На,чнем с констатации тою, что среди населения Ру· 
мынии существует сильная скланность к браку, к семье, 
к детям и что соответствующие т.радиции достаточно 

сильны. Напомним, в этом контексте, что доля мужчин 

18 Для воспроизводства одной супружеской пары (два челове
ка) численность ее потометва должна еоетавлять примерно 2,15 де· 
тей, имея в виду возможное влияние смертности. Брутто-коэффн· 
циент восnроизводства - среднее число девочек, которое оставила 

бы одна женщина после окончания периода ее плодовитости (15-
49 лет),-был бы 1,04-1,05 или нетто-коэффициент воспроизводства 
был бы равен !, что обеспечивало бы, таким образом, простое вос· 
производство. 
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Рнс. Б. Динамика брач11ост11 n городах 11 сельско!\ местности в 
1946-1978 rr. 

и женщи1н, никогда ·не вступающих в брак, очень низка, 
(что .важно для сопостаrвления со многими европейски
ми странами) и что подавляющее большинство рожде
ний происходит в браке. Возраст вступления в брак 
относительно низок - это благоприятная для рождае
мости особенность; "Гак, в последние годы медиана воз
раста вступления в первый брак женщин составляет 
примерно 21,5 года, а мужчин - около 24,5 года (раэ
IННца в 3 года). Конечно, факти'Ческий возраст вступле
ния в брак находится и под влиянием системы просве
щения -расширение охвата обучением вызывает не
которую задержку заключе'НИЯ брака, в то же время 
переход в экономически активное население ~нижает 

этот возраст. 

На рис. 5 показана динамика брачности в исследуе
мый период. При изучен·ии этого графика можно ука
зать на некотQ.рые характерные ее черты. До 1958 r. 
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брачиость была очень высокой 1шк в городах, так и в 
сельской местностп, D значительной ~1ерс всJ1едствис 
заключения браков, отложенных из-за нсблмопрнятных 
условий для создания семьи в период 1941-1946 rг. 
Затем следует период снижения ( 1959-1969 гг.), а пос
ле него - восстановление уровня брачпостн, в частнос
ти в городах, 1нссоJ1шешю, под влиянием миграции. Со

циально-эко11омиче~1шс условия в са~юм широком смыс

ле этого слова благоприятны для бра~тости и стабttль
ности семьи. 

Положительное влияние на брачпость и стабн,11ьпость 
семьи оказывает также своими спецпфическими средст
вами социаль•ное и демографическое законодательство. 

ВАЖНОЕ СЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИ.Я.

ДЕМОГРАФИЧЕСКЛ.Я ОДНОРОДНОСТЬ 

На демографические тенденции и характе
ристики населения сильное влияние оказали процессы 

большой глубины и масштаба, результаты всей етрате
гии социалыю-экономического развития, такие, как 

внутренняя миграция, урбанизация, профессиональная и 
<:оциальная мобильность населения, рост образованно
сти всего населения страны, в особенности экономичес
ки активного .населения и т. п. Двигателем этих процес
сов была и остается социалистическая индустриализа
ция страны. К фактораJrt, оказавши.м сильное влияние 
на демографические явления, mносится также коопе
рирование сельского хозяйства, проведенное партией 
30 лет назад. Стратегия гармонического развития про
изводительных сил на всей территории преследовала 
наряду с другими задачами и рациональное распределе

ние населения между городом и селом, по уездам стра

ны. Следствием этих процессов явится достижение, вслед 
за политической, социальной и ЭI<0номической однород
ностью, также демографической однородности, распро
странение едююй- социалистической - модели в демог
рафическом поведении населения. 

Масштабы внутренней миг.рации и урбанизации мо
гут .быть приближенно определе~ны из следующих цифр. 
При переписи населения 1948 г. существовали 152 го
рода, население которых на~читывало 1немногкм больше 
1/6 части населения стра.ны (23,4 % ) ; в то время занятые 
в сельском хозяйстве с.оставля~и 8/• (74,3 % ) актив~о-
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го населения Румынии. В конце 1978 г. существовало 
236 муниципий* и городов, а городское население ох
ватывало 49 % всего •Населения страны, в то же время 
доля населения, занятого во вториЧJном секторе эко·1ю

мики, поднялась до 2/з всего насеJ1ения (67 % ) , тогда 
как число занятых в сельско:м хозяйстве енизилось до 
33 % . Если мы проанализ1-1руем период с 1 января 
1948 г. по 1 января 1979 г., то :можно констатировать, 
что население Румынии выросло более чем J:Ia 6 млн. 
человек, а городское население выросло более чем на 
7 мл1н. человек, тогда как сельское население снизилось 
на 1 млн. человек. С учетом естественного прироста 
еельского населения выхощит, что село «передало» го

роду п·римерно 5,5 млн. человек, т. е. весь свой естест
.венный прирост ( 4491 тыс.) и 964 455 человек из своего 
демог.рафического «состава». 

Пространственная, или географическая, мобильность 
в беспрецедентных размерах была особенно интенсив
ной в период 1966-1978 гг., порожде~нная динамизмом 
экономики, характерным для этого периода. Миграци
онные потоки из с.ела в город, из одного уе.зда в другой 

сопровождались профессиональной и социальной мо
бильностью. Не будем детально анализировать эти про
цессы, ограничимся только выявлением их демоnрафи
ческого аспекта. Несколько десятилетий демографичес
кие явления-.рождаемость, смертность, браqность
имели разлиqный характер в городах и ·В сельской ме
стности. Как ~правило, уровни рождаемости и смертнос
ти в сельской мес'DНости были ·Выше, что отражало в 
демографическом плане существующие различия в пла
не социальном, экономическом, культурном и санитар

ном. Урбанизация, внутренняя миграция, а кроме тоrо, 
и различные формы модернизации имели своим резуль
татом выравнива1ние демографических характерИ{;ТИК 
между городом и селом, между уездами страны-тен

денция, которая, .несомнен1но, усилится в будущем. В 
деятельности по обобщению •социали-стической модели 
необходимо удержать и укрепи-гь положительные харак
теристики как го.родской, так и сельской модели. Речь 
идет о тех хара.кт.е.ристиках сельской модели, которые 
соответс'!'вуют целям демографической политики: склон
ность к более многочисленной семье, привязанность к 

* Муниципия - городское поселение, имеющее самостоятмьный 
стаrус.- Примеч. пер. 
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семье и решительное осуждение развода, чувство от

ветственности за рождение и воспитание детей, уваже
аше к старшим, т. е. ценности, составляющие мноrщ1е

ковую традицию румынского народа. 

ЗА АКТИВНУЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ПОЛИТИl(У 

Демографическая политика в Румынии, фор
мировавшаяся постепенно па протяжешш последних 

35 лет, предстает как сложная, научно обоснованная 
система, имеющая хорошо определенные цели и направ

ления, как долгосрочная стратегия, включенная в об
щую социальшо-экономическую политику. Конечно, воз
действие на каждый объект требует своих специфичес
ких средств. Оно дело, например, дальнейшее сниже
ние младенческой ~мертности, другое- обеспечение ра
циональных потоков миграции .в соответствии с эада

ча:-.ш социально-экономического развития разных регио

нов страны. Демографическая политика имеет в виду 
все последовательные этапы жизни индивида и все 

фазы «цикла семейной жизни», и, что аrаиболее важно, 
она предусматривает моделирование и .воздействие не 
только на количественные, но и на качественные ха

ра1{теристию1 в .рамках более широкого понятия «ка
чество жизни». Ведущий пршщип во всех этих действи
ях составляет социалистический гуманизм, .шюгосторон
нее развитие человеческой ли~тости, консолидация семьи 
как осмвн.ой ячейки общества, гармонизация интересов 
и потребностей семьи с общими целями как общества, 
так и наиlей нации. 

Рассматриваемая как система демографическая по
ю~тика преследует множество взаимосвязанных целей. 
Однако самой важной из них является поддержка 
рождаемости как основного фактора естественного при
роста и демографического роста. 

Выбор в качестве главной цели поощрения рождае
мости мотивирован этическими, •Национальными, поли

тическими соображениями: обеспечение рационального 
роста населения Румынии представляет жизненную не
обходимость. Осуществление этой задачи органически 
связано с укреплением семьи, с тем, чтобы семья могла 
выполнять свою важную роль в социалистическом об
ществе - производство потомства, выращивание и вос

питание новых п01юлений - будущего нашей нацюr, их 
подготов.ку для деятельности на благо обшества. 

11 Закаs 1493 161 



Важ~ную роль в осуществленин вышеуказанных задач 
имеет совокупность социально-демографических меро
приятий-большинство их отражается в законодательст
ве страны. Соэдание семьи - брак, зачатие и рождение 
ребенка, уход за ним в учреждениях медико-санитарной 
системы, воспитание в системе просвещения, вплоть до 

подготовки будущих рабочих мест в народном хозяйст
ве- все это находит 'СВОе отражение в конкретных ме

роприятиях демографической и социальной ПОJiитики. В 
связи с этим укажем ~на быстрое развитие сети медико
санитарных учреждений (родильные дома, детские кли
ники, ясли, детокие сады и т. п.), их эффе1<тивность 
непрерывно повышается. Следует отметить в 1979 г., 
международном году ребенка*, что если в 1938 r. в ме
дико-санитарных учреждеюrях родились только 2,2 % 
всех детей (около 1 О тыс.), то в 1977 г. доля их достиг
ла 98 % . Такие мероприятия, как, например, система 
государственных пособий на детей, недавно улучше.н-
1Ная, пособий, которые составляют несколько миллиар
дов лей, ежегодно выплачиваемых государстnом, сов
местно с rосударст.веююй помощью многод~тным семь
ям, ростом числа мест в яслях и детских садах и другие 

мероприятия - все это говорит о постоянной заботе 
партии и государства о семье, об уровне ее жцзн.и. По
ощрение рождаемости не означает, однако, лишь за

боту о рождении большого числа детей; особое внима
ние надо уделять качес'Гву новорожденных, их здоровью 

и развитию. 

Постоянной задачей демог.рафической политики и в 
первую очередь гуманным принципом остается сниже· 

ние заболеваемости и смертности. Будет энергt~чно про
должаться борьба .с причинами заболеваний, которые 
имеют большой удельный вес в смвр1'ности населения -
сердечно-сосудистыми заболеваниями, злQкачест.веnшы
ми но.вообразованиями: санитарная система, научные 
исследова·ния в области медицины, повышею~е уровня 
-санитарной культуры населения и другие мероо.риятня 
внесут существенный в1<лад в это важ~ное дело. Особое 
внимание будет уделяться дальнейшему сокращению 
младенttеской смертности. 

Частью долговременной стратегии будет оставаты:я 
и другая задача - получившая образное название «МО· 

• Статья опубликована в 1979 г.- П рцмеч. ред. 
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.тюдость без старости:.. Напомним, что в настоящее вре
мя вследствие отрицательного влияния двух мировых 

войн и снижения рождаемости в период 1957-1966 гг. 
возрас11ная структура населения отражает определен

ные диспропорции в численности разных поt<оленнй, а 

все население страны обнаруживает при3наки демо!'ра
фического ста рения. Восстановить равномерность воз
растной структуры насе:1ения можно при непрерывном 
росте рождаемости 11 продолженин ониження смертнос
ти, тогда основание возрастной пирамиды до.1жно стать 
шире, а удельный вес новых ПО\<Олений во всем насе
лении - больше. 

Если первые три объекта - рождаемость, смертность 
и возрастная структура населения - являются специфи
ческими объектами демографии и, таким образом, на
ходятся под непосредственным влия-нием демографичес
кой политики, то другие объекты изменяются под об· 
щим :воздеikтвнем социально-экономической и демогра
фической политики. Среди ·них внутренняя миграция 
как форма общей мобильности населения будет продол
жаться, однако миграционные потоки могут изменить 

свою интенсивность и направление: всJiедствие уси.r1е

ния политики рационального nepepacn реде.'!сния произ

водитель~ных сил по регионам страны внутриуездная 

миграция уступит место межуездноА миграции и подни
мет уезды, некогда отсталые. Будет продолжаться так
же урбанизация - 1{aI< качественный процесс. Более 
существенное развитие получат средние и малые го· 

рода; в то ж~ время будет осуществляться более силь· 
ная урбанизация тех уездов, в которых сейчас ниже 
удельный вес городского населения. 

В осуществлении вышеуказанных задач особую роль 
призвана сыграть систематизация территории страны -
городов и сельских населе~нных пунктов - как долго

срочная стратегия, которая приобрела масштабы, не 
встречавшиеся до сих пор на международном уравне. 

Напомним, что эти тенденции и процессы будут иметь 
место в рамках усиленного экО11омического роста, по

вышения уровня благосостояния народа и его культур
ного уровня, будут оказывать влияние на экономичес
кие и социальные характеристики населения, а также 

на уровень его образования. 
В перспективе в 1990 г. население Румынии должно 

достигнуть 25 млн. человек. Осуществление этой цели 
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в соответствии с прогнозом требует поnы111енш1 рождае
мости таю1м образоУL, чтобы в пятижт1111 1986-1990 гг. 
ее уровень достиr 22,7 живорожде1шых на 1000 насе
ления, или среднее число рожденных детей на одну 

женщину к концу детородного возраста было 3,4; сни
жение уровня смертности должно осуществляться таким 

образоы, чтобы к 1990 г. средняя продолжительность 
жизни достигла 72 лет, а младенческая смср11ность сни
зилась до уровня 18-20 умерших в возрасте до одного 
года на 1000 живорожденных. 

Становится ясным, что переход Румынии в число эко
номически развитых стран - основная задача в процес

се построения всесторонне развитого социалистическо

го общества - повлечет за собой изменение демографи
чесю1х моделей. Гарантией осуществления этих необхо
димых перемен является демографическая политика, 
мероприятия которой будут безотлагательно проводить
ся в жизнь нашего социалистического государства. Су
щественный вклад в реализацию де:'vl:оrрафичсских за
дач внесут воспитательные мероприятия, ведущие к 

усилению сознательности и ответственности людей и 

семьи за будущее пашей социалистической родины. 

. . 



Владимир Винничук 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ 

МЕР ПОЛИТИКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЕВРОПЕ (1978 г.} 

V l а d i т i r W у n n у с z u k. Meziпarodni srnvnaпi ро· 
rulacnich opati'eni v Evrope (1978) 1,-Demografie, 1980, 
с. 1, s, 1-15. 

Политика насе.1Jс11ия (populaeni politika), 
которую мы понп:-.rаем в более узко:1-1 смысле с.1ова как 
совокупность мер, имеющих цель повлиять на демогра

фические явления, в последние годы стала «социаль
ным заказом» во всем мире. Поэтому неудивительно, 
что все больше внимания уделяется также международ
ным сопоставлениям2 , хотя эта работа трудная и в ре
зультатах исследований неизбежно оказываются про
белы и некоторые другие недостатка: материал имеет 
преимущественно описательпый характер, шr одна стра
на не дает целостной картины принятых мер, ~некоторые 
вып.т1аты и услуrи не учитываются в масштабе всей 
страны и т. д. 

Сопоставление ставит и другую проблему: какие 
вопросы политшш обследовать, 1<ро~1е основных вьmлат 
или льгот для семей с детьми. На отношение к воспро
изводству населения влияют и правовые акты, регули

рующие минимальный возраст вступления в брак, пла
нирование семьи (применение противозачаточ1ных 

1 Взято из научно-исследовательской работы Чехословацкого 
исследовательского иист11тута труда и социальных мер в БратнСJiавс 
(д·р Винничук и др.), Эта работа опубликована в серин «Vyzkumne 
ргасе:. («Научные работы») института, серия cB:t, № 82, Прага, .1979. 

2 Сравнп: Popu\acni polftiky v Evropc а Severni Americe.
Demograf ie, 1979, с. 1, s. 72. 

© Demografie 
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средств, искусственное прерывание беременности), а 
также предписания, регулирующие по.'1ожение работаю

щих матерей или уровень подготовки к выполнению ро
дительских обяэан.ностей и.1и деятельность консульта
ций для супругов. 

Исследование «Международное сопоставление поли
тики ·насе.'rения в Европе ( 1978 г.) » было построено на 
широкой основе, точно так же, как н аналогичное ис
следование 1974 r. Однако даже «широкая концепция:. 
не может охватить комплекс проблем, которые включа
ются в понятие демографического кли:\!аrа. Далее, оче
видно, что информация о правовых предписаниях, ка
сающихся заключения и прекращения брака, имеет эна
чение скорее для интерпретации статистических данных 

о брачностн и раэводимости, чем для освещения демог
рафических явленнй. Тем не менее ожидания, котсрые 
мы связывали с широким комплексом информации, nо
лученной из четырнадцати европейских стран, оправда
лись; эти сведения содержат ценные предложения и 

служат исхоДJной базой для дальнейшего раз'Вития по
литики ,населения в Чехословакии. 

Представленные эдесь выдержки из нашей научно
исследовательской работы включают данные по семи 
европейским социалистическим странам (в том числе 
по Югославии) и по семи выбранным капиталистиче
ским странамз -Авс'Jlрии, Великобритании, Бельгии, 
Голландии, Франции, ФРГ и Швеции. Информацию о 
мерах политики населения ~ы получили отчасти из до

ку~ментов, <>тчасти благодаря любез1Ности иностранных 
специалистов, которые проверили и дополнили Jiаши 

исходные материалы, так что данные для большинства 
стран оNюсятся к положению, сложившемуся в сере

дине 1978 г. (по Бельгии и Румынии-к 1977 г., од
нако, насколько нам известно, с тех пор не произошло 

изменеюrй). Сопоставимость величины rнадбаво·к об
легчают да~нные о размере средней заработной платы 
в .промышленности в 1977 r., почерпнутые из публика
ций Международной орга·низации труда и ООН. 

Составной частью работы является анализ раэ~зития 
населения с 1950 до 1977 r. с особым учетом: nерИ{)Да 
1970-1977 гг. Без этого анализа и без установления 
nонятия политшш населения общие выводы были бы 

в При выборе страны учитывались численность ее населения, 
расположение территории, религиозные и национальные вопросы, 
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невозможны. Во всех социалистических странах в со
ответствии с директивами съездuв ко:-.~мунистическнх и 

рабочих партий по:штика населения понимается комп
лексно, она образует систему, в которой отде.'Iьные 
ыеры взаимосвязаны н имеют проната.1истсю1й харак

тер. Из европейских капптаJJистичсских стран пока 
можно констатировать ашtJюгичнос стрем.11енне только 

во Франции; в ;~.ругнх странах меры в пользу семей с 
детьми понимаютсп как социа:Iы{ая помощь без выска

занного 11амrре11ш1 1ю11щшть на вщ·н1ю11 JB~JCTFю 11а

сс.11ен11я. Бt'.1условно, IJ настuнщее nре~ш 11\н•11нu небла
гоприятное демографическое по.~оженне (особенно в 
ФРГ и Австрии) и пересмотр политюш иммиграции ра
бочей силы в ряде этих стран вызвали бодее г;1убокий 
интерес не только к по.1итикс населенпя (в том виде, 
как она определе~на в начале статьи), но также и к ее 
положительным результатам в социалистических стра

нах. 

В этой статье мы ограничимся нссколышмн данны
м1:1 о рождаемости и брачности, на которых отчетливо 
отражается пол11тика населения в социалистических 

странах: в 1970-1977 гг. здесь рождаемость (общий 
коэффициент рождаемости) лнбо увс.'Il!чилась (в 
ЧССР-на 17,6 %, в Венrрии--на 13,6 %, в Польшс
на 13,7 %), либо осталась приблизительно на том же 
уровне; в рассматриваемых капиталистических странах 

произошло аниженис рождаемости в размере от 15 % 
(Бельгия) до 31,4 % (Голландия)"'· Аналогичные тен
денции установл~ны и в брачности: в больш11нстве со
циалистических стран этот показатель (общий коэф
фициент брачности) в период 1970-1976 гг. показыва
ет повышение на 10 и более процентов (ГДР, Польша, 
Румыния) или остается на том же уровне (за исклю
чением Югославии, где он снизился 1На 1 О % ) ; в ос
тальных рассматриваемых странах отмечается сниже

ние коэффициента брачности па 8 и даже до 26 % (Гол
пандия), за иск.11ючением Швеции, где этот показатель, 
однако, уже в 1970 г. был относительно весьма низким 
(5,4 ~рака на 1000 жителей). 

• Оценивая динамику общего коэффициента рождаемости, сле
дует иметь в виду, что в этот период в возраст максимальной рож
даемости входнли более многочисленные поколения послевоенных 
лет рождения.- Примеч. ред. 
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Т а б л 11 It а 1. Едннов ременное пособие 
при рождении ребенка ( 1978 г.) 

Со1~иалистичесю1е страны 

Раз\\еры nocoG11я 
~·с.1ов11я вып.1аты 

пuсоб11я 

Ср~зняя sа
рабuтная п.1а
та• в nро

МL1U1.1сн11ости 

На первого ребен.IПр:ню 11:1 полу 11е1111е 154 лева 
ка - 100 ле- 1пособня нмеют все ( 1977 г.) 
вов работающие незави

снмо от раз~1ера за· 

второго ре· работка 
бенка-250 

На 

левов 

На третьего ре· 
бенr<а- 500 
левов 

На четвертого н 
1<аждого сле-

дующего ре-

бенка- 100 
левов 

2500 форинтов, ес-!Страхованне матери\3218 форпн-
ли мать прошла за период не менее тов 

не менее 4 меди· 270 дней в последние ( 1977 г.) 
цинских осмотров; 2 года перед родами 
1000 форинтов, ее· 
лн она прошла 

1 медицинский ос· 
мотр 

\ООО марок 

2000 злотых 

1000 лей на треть· 
его и каждого 

следующего ребен· 
ка 

Право имеют все ма- 910 марок 
терн (не только за· ( 1975 г.) 
страхованные) 

С 1 мая 1978 г. 4228 злотых 
(1976 г.) 

1942 леи 
(1976 г.) 



П родо.1жен11г таб.1. 1 

Ус.1оn11я вып.1аты 
сgе.r.няя за· 

Страна Размеры пособия 
ра от~tая п.,а. 

пособ11я та• в про-
1шш~енности 

ЧССР 2000 крон Право на полу•1е1111е12500 крон 
пособня нмеют жен· {1977 г.) 
ЩШJЫ, которые нахо-

дятся в трудовых от-

пошениях или за ни-

маются другими ВИ· 

дам и деятельности, 

охваченными COЦll· 

альпым страхованием, 

а также члены семей 
застрахоnанных ра· 

батников 

Юrос.11ав11я i so дннаров 
1 

13923 динара 
(1977 r.) 

• Заработная плата взята (11л11 пе11ес•mтанв) 111 Yearbook of Labo11r Sta

tlstlcs, 1977; Bulletln of Lkbo11r Slatlstics, 3-4 i>napтa.11>1 1978; Mon!ltlv B111leti11 v . 
ef Sta!1stics (ООН), 1978; для ЧССР - нз Statlstlck~ rocenky, FSU. 

* * * 

В таблицах, приведсш1ых в статье, в краткой фор
ме отражены основные меры в пользу семей с детьми, 
т. е. едпновременная денежная помощь при рождении 

ребенка (porodne), денежная помощь по материнству 
в течение материнского отпуска, надбав.rш на детей, 
пособнс матери (частично оп.1ач11ваемый отпуск по 
уходу за малолетними детьми по оrюнчании матернн

ског{) отпуска), денежные пособия, выплачиваемые при 
болезни ребенка. Данные о надбавках .на детей до· 
пол1нены их соотношением со средней заработной лла· 
той в промышленности данной ~траны; далее, по от
дмы1ым выплатам кратко охараюернзованы условия, 

на которых они предоставляются. 

I(гк уже было сказано, задачей научно-исследова
тельской работы было получение как можно большей 
информации о мерах полити,ки населения, и в подrотав-
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Страна 

Австрия 

Бельгия 

Та б ли 1~ а 2. Единовременное пособие прк 
рождении ребенка (1978 г.) 
Капиталистические страны 

Разчеры пособия 
Ус.10011я n~ц"аты 

ПОСО~llЯ 

Средняя sа
работная п"а. 
та в процыш

"енност11• 

1 1 - -
шиллингов Право на получение 10 355 шнл-8000 

• 1 ·у.1 

рож.1t·н1111 jпособня связано с 1 лингов 
+ 8000 предписанными меди- (1977 г.) 

при щшскимн осмотрами 

прн 

ребенка 
шиллингов 

достижении ре- беременной женщины 
бенком 1 года и ребенка в первыii 

год после рождения 

На первого ребен- Право па полученне\32 212 
ка -17 247 нмеют все женщ1шы, ков 
франков работающнс по пай- (1977 

На второго ребеи- му (состоящие в тру· 
ка - 11 814 довых отношениях и 
франков имеющие самостоя· 

На третьего ребсн- тсльныfi доход), да-
ка - 6409 лее, женщины, кото-
франков рые взяли на восшr

танне ребенка до 3-х 
месяцев после рожде

ния 

фран

г.) 

Велнкобри- 25 фунтов стер- Право имеют лишьJ Мужчины -
тання лишов застрахованные ма.1331 фунт 

Голландия 

Франция 

170 

терн и супруги за- стерлингов, 

страхованных мужей женщины -
200 фунтов 
стерлингов 

(1977 г.) 

55 гульденов Право имеют Jшшь12002 гуль-
супруги эастрахован-1дена 
ных мужей ( 1977 г.) 

1620 франков (такlправо па получение 2321 франк 
называемое дара- пособия имеет каж· (1977 г.) 
довое пособие) дая беременная жен

щина и неработаю
щая; пособие выпла
чивается тремя сум

мами и каждая сум· 

ма связана с меди

цинским осмотром в 

устацовленный срок 



Продолжение табл. 2 

Ус.,овн11 аыnАаты 
CgeJ{Hll S&• 

Страна р 83\lepЬI ПOCQбllR ра отна• n.,a· 
пособия та в про1о1ы1u-

J1е11ностк• 

ФРГ 50 иарок, 35 иа-!правом пользуются 12075 -ыаfок 
рок (женам за· застрахованные жен· (1977 r. 
С1 p3X!JBЩlllЫX :.!~' ЩИllЫ, которые пла· 
жей) пти взносы по стра· 

хоnа11ию в течение 

у.ста11овле1111ого вре· 

мснн; право имеют 

ЖCl!!>I :1:1l'трахова11 

ных, которые ВЫ ПОЛ· 

вили условия по ВЫ· 

плате взносов 

Швеция 
1 1 

13495 крон 
• См. примечание к табл. 1, 

ливаемой к печати работе4 имеется ряд данных, иллю
стрирующих эти меры: шкобие на кормление ребенка, 
другая помощь (финансовая, материальная) при рож· 
де.нии ребенка, неоплачиваемый отпуск для -матери по 
уходу за малолетними деть·ми, льrоты на налоги по 

статье содержания детей, пособия на содержание де
тей, помощь одинокому родителю, правовые предписа
ния по охране работающих беременных женщин и 
матерей малолетних детей, бесплатные школьные учеб
ники, кредит молодоженам, число мест в дошкольных 

учреждениях (·на 1000 детей соответствующей возраст
ной группы), другие меры. 

Объем этой ста·rъи не позволяет прокомментировать 
сравнение даже основных мер. Поэтому мы обратим 
вн-имание только на некоторые частные положения, ко

торые ~Настолько интересны, что будет полезно рас
смотреть опыт страны или стран, где они введены. 

Например, единовременное денежное пособие при 
рождении ребенка, его размер связаны или с медицин-

4 См. сноску 1; кроме раздела о развитии населения и политики 
населения работа содержит самостоятельную главу о правовом ас· 
пекте воэннкновения и прекращения брака и данные о планировании 
семьи; особый раздел посвящен nонятию политика населения я се 
организационной и исследовательской базе в рассматриваемых стра· 
пах. 
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Та блиц а 3. Денежная помощь в период материнского отпуска 
( 1978 r.) ( «оп.'lачивае~1ый ыатеринский отпуск»)* 

Социалистические страны 

Страна 

Бо.1гария 

Венгрня 

ГДР 

Польша 

Румыния 

Продо.1ж11те.1ьность отпуска и рnз. 
~1ер .11.е11еж11ой nо~1ощ11 ь сравнс11и11 

с заработ11оr1 п.1атоn 

120 д11с1·1 пр 11 рождешш 
ru ребенка 

псрrю- Правом пользуются 

150 дней прн рождении вто

рого ребенка 
180 дней прн рождении третье
го ребенка 
120 дней при рождении чет· 
nepтoro и каждого с.1едующего 

ребенка 
В размере заработной платы 

20 недель 
24 недели при сложных родах 
В размере заработной платы 

женщины, которые до 

ро;~.ов нмелн постоян

ную работу 

Участне в бо,1ышч
ном страховании не 

менее 270 дней за 
последние 2 года до 
родов; при более ко
ротком периоде вре

мени страхования по

мощь снижается до 

65% заработной п.1а
ты 

26 педель 
28 недель при многоплодных 

сложных родах. 

Участие в социальном 
11 страховании 

В размере заработной платы 

16 недет, при рождении пер

вого ребенка 
18 недель при рождении вто
рого 11 следующих детей 
26 недель при многоплодных 
родах 

В размере заработной платы 

16 недель 
В размере 50-90% заработ
ной платы в зависимостп от 

стажа работы 

Правом пользуются 
матери, которые про

работали не менее 4 
месяцев за послед

ние 12 месяцев до 
родов 

Прнмечание. 
троих и более 
имеет право на 

ную заработную 
ту независимо 

стажа работы 

Мать 
детей 
пол

пла

бТ 



Продолжение табл. 3 

Страна 
1 Про1щ.1ж1тте.1ъпость отпуска и ра1· \ 

~rep .1.erreЖrton ПО\IОЩН 8 сс1вне11н11 
с эаработноn 11 roтu 

\'c.tODJIR DLIП.taTLI 

чс::сr 2(i IН\'J.(',IJ, Участие n бо.1ьнн•1-
35 11едс.1ь пр11 М110ГОП.10Дl!ЫХ llOM страховании не 

po.tax 11 Д.JН OДJlllOJ<llX жен- менее 270 диеА в 

Щl!II, l\OTOIJЬIC нс 1!\!СЮТ l!JfЫX пос.1едш1е 2 rода дu 

~[J('дств к существоuщшю. 

В размере 90% заработной 
родов 

платы 

Юrос.1авия 26 недель 
30 недель при многоплодных 

родах 

В раз:11ере заработной платы 

• В н~которых cтparrax точrrо опреде.1е110 время па11ала отпуска до nред• 
non~raeмuro срока родов. в ЧССР - 4 11едел11, в ГДР - 6 недель, в ПНР -
2 11едепн. 

Т а б лиц а 4. Денежная помощь в период материнского отпуска 
( 1978 г.) («оплачиваемый материнский отпуск:.)* 

l(апиталистн•1еские страны 

Страна 
1 Продо11ж1ттеJ1Ь11ость отпуска 11 раз. 
мер .1.е11еж1101\ ПО\IОЩ11 в сраn1щ11111 

с заробот1101\ п.1атоl\ 1 
Ус~оаим выn.1аты 

Австрия 16 недель Соцналыюе страхова-
В раз:11сре зараGот11оi1 платы нне матери не менее 

6 месяцев в течение 

последних 12 месяцев 
до родов 

Бельгия 14 недель 
в размере 60% заработной 
платы и за каждый день доп-
лата в раз~ере 19,5% зара· 

ботка 

Велнкобри· 18 недель Социальное страхе· 

тания Основной размер - 9,80 фуи· ванне матери 

тов стерлингов еженедельно; 

размер помощи повышается, 

если на иждивении матери 

имеется взрослый или завися-

щпе от ухода матери дети 
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с~ра11а 

Го.1ландня 

Франция 

! 
Про.11.0Аж11те.зьность отnусц к раз· ! 
~tep .~:енеж110!1 помощи J ср111не11нн 

с э1р&бо111ой п,,атоl\ 

12 недель 
В размере заработной платы, 
но максимально 215 гу.1ьдеиов 
в день 

Продолжениi табл. 4 

Страхование 
(обязательное 
до6рово.1ыюе 
ванне) 

матери 

или 

страх о. 

16 недель Не менее 1 О месяцев 
18 недель в пвтологнческнх страхования матери 11 
случаях. не ыенсе 200 отрабо· 
В размере 90% среднего за· танных часов за 
работка за послед1111е месяцы квартал до начала 
трудовоl\ деятельноети, 110 Ht' беременностн или на. 
более 120 франков в день чала материнского 

отпуска 

Прныеча1111е. До l ок
тября 1978 r. 6ь1J1 ус
тановлен отпуск 
лишь 14 (или 16) не
дель 

ФРГ 14 недель Социальное страхова-

Швеция 

в размере заработной платы нне матерн 
Примечание. С 1979 г. nредпо· Разницу между вып
лагается ввести 6-месячныl\ латой по соцнально
отnуск для матер11 11л11 отца му страхованию и 

9 месяцев 
В размере 90% заработка до 
выч~:та налогов, но максималь· 

110 218 крон ежедневно и wи-
11иыаль110 32 кроны; на 9-ы ме
сяце отпуска единая выпла· 

та - 32 кроны в де11ь 

средней заработно!\ 
платой возмещает ра
ботодатель 

Выплату получает ро
дитель (ыать или 
отец), который воспн· 
тывает ребенка, и 
она связана с еоцн

альным страхованием 

матери нлн отца, ко· 

торое должно длить

ся не ыенее 9 wеся
цев перед рождени

еw ребенка 

• Начало отпуска, как nравмо, устано11111еко ка 6·Ю Ие)!,еnю до npeдnono• 
жктеnькоrо срока ро.цо• !• Аветр1111- 8 недель; • Aнrnu11 - 11 не.цепь). 
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Страна 

Болгария 

Венгрия 

ГДР 

Польша 

Табл 11 ц а 5. Надбавки na. детеА: (1978 r.) 
Социалистические страны 

Рааwеры нцбаво1е (в weclц) 

На nepвoro ребенка 
-5 левов 
На второго ребенка 
-20 левов 
На третьего ребенка 
-55 левов 
На четвертого и каждого 
дующего ребенка 
-5 левов 

На первого ребенка 

На второго ребенка 
-720 форинтов 
На третьего ребенка 
-1140 форинтов 

СЛС· 

1 
Ус.tоак1• к nро~о.tжнтек•· 
ность eыnJarы нцбааок 

Выплачиоаются до 
возраста 16 лет ре· 
бенку; по-особоыу 
эта вьш.1ата реrут1-

рустся у студентов 

Надбавка на первого 
ребенка (380 фор1ш· 
тов) выпла•швается 
одинокnму родителю 

11л11 если ребенок -
1111валид. J!ли если 

На каждого следующего 
бенка . 

ре· один из родителей не 
известен 

-380 форинтов 

На первого ребенка 
-20 марок 
На второго ребенка 
-40 марок 
На третьего ребенка 
-90 марок 
На четвертого ребенка 
-150 марок 
На пятого и каждого следую· 
щего ребенка 
-70 марок 

Выплачиваются до 
окончания десятого 

класса или общеоб
разовsте.льиой полн
техиическоА щколы, в 
особых случаях - до 
достижения возраста 

18 лет 

Размеры надбавок диффере!I· Вып11ачнваются ;цо 
цированы в эависимостк от возраста 16 лет ре
дохода на одного члена семьи бенку, если учится -
(в злотых): до 25 пет. Доплата 
до 1400 свыше 1400 на ребенка-инвалн-
иа первого ребенка да - 500 э.потых 
160 70 
на второго ребенка 
410 175 
на третьего ребенка 
750 310 
на четвертого 11 каждого 
с.педующеrо ребенка 
360 155 
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Страна 

Румыния 

Размеры надбавок (в ~1есяц) 

Размер надбавок дифференци
рован по месту прожнвання 

(город/село) 11 в завпсимости 
от дохода семьн (здсс1, прн
водятся надбашш прн сред
нем доходе): 
на одного город ceJJo 
ребенка 150 90 лей 
на двоих 

детей 310 195 леi'! 
на троих 

детей 495 320 ,1cii 
(надбавки прогресс11в110 во:;
растают до девятого ребенка) 

П родо.~жен.ие табл. 5 

1 

У с~овия~ 11 продо.1жите~ь. 
ность вып.нты 11цбавок 

Выплачиваются до 18 
лет в городе н до !о 

.1ет - на селе. Прп 

пяти и бо.1ее детях 
существует спсцпа.1ь

ная доплата 200-500 
.1eii В МССЯl{, 

ЧССР На одного ребенка - 90 крон Выплачиваются на 
На двоих детей - 430 крон необеспеченного ре-
На троих детсi1 - 880 крон бепка (детей) в воз
На четверых детей- 1280 крон расте до 26 лет, сс
На каждого следующего ре- лн его собствепныit 
бенка надбав1<а повышается доход ниже 620 крон 
на 240 крон в месяц. Доплата на 

ребенка - инвалида -
300 крон 

Югославия Этот вид выплаты и опреде
ление размера входпт в ком

петенцию орга11изацн11, где ра

ботают роднтелн, или в ком· 
петенцшо органов управления 

(общин) 

• Условие, которое распространяется на 11се страны,- это зконоынческая 
активность одного из роднтелеl\; в некоторых странах зто условие в соответ• 
ству1ощ11х nравовых предписаниях сформулнровако как "«участие в больничном 
страховании•. 

ским оомотром будущей матери (Венгрия), или оно 
выплачивается частями и связано с осмотром ребенка 
(Франция, Австрия) . 

Оплачивае.мый .материнский отпуск в настоящее вре· 
мя предоставляется в ряде стран 1на 26 недеJ1ь (в 1974 г. 
!ТО было только в ЧССР и Швеции). В 1978 г. этот 
отпуск в Швеции был продлен до 9 месяцев (одновре· 
менно было отменено единовременное пособие при рож· 
дении ребенка)_ с тем, чтобы последние 3 месяца от· 
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Страна 

Лвстрня 

Бе.1ъгия 

Великобрн· 
таиия 

12 Заказ 1493 

Та б .1 н ц а 6. Надбавки на детеli (1978 г.) 

l(аnиталистическ11е страны 

Размеры надбавок (• иесщ) 
1 

УсJ1ови• и 11ро10.11ките"~
ш1tтъ 1щn11аты па.:~бааок 

На одного ребенка - 800 ш11;1- nы11.1ач1111аются щ·е·d 
.1ннгов СС'Чl>ЯМ с !J('CllBC'flll!CII· 
IIa двоих детей- 1800 11111:1- но.1с>т1t11\Ш дст1.\\11. 
лrшrов }''13!!(1!\!СЯ !! ДСТЯ\!· 

На тронх детей·- 2840 шн.1- ш1ва.111да\1 111и1.1а 1 111· 

.1нпгов 

На четверых дeTl'fi-3780 
ШНЛ.1ИНГОВ 

На каждого с,1едующс1 о 
бснка - 980 ши.м11нгов 

ре· 

Прпмечан11е. С ·1 
! 979 r. надбавка па 
ребенка повышаетсн 
ШИ.1ЛШ!ГОВ 

января 

I>ЭЖДОГО 

па 30 

nаются дu 27 дет 

Основные надбаnкн: Выпла1111ваются ра6о· 
па одного ребенка - 1352 тающим (11 имеющн~1 
франка самостоятслышй ДG· 
на двоих детей - 3498 ход) 11 nснснонсра:-.1. 
франков Право на по.~ученне 
на тропх дстсii - 6437 фра11- 11ад()авок при детях 
ков до 14 лет ил11 до 21 
на четвl'рых дстсi\ - 9434 го;щ (студенты, ре· 
франка мсс.~епннкн); без ус· 
па пятого и каждого еле· тановлепня возраст-

дующего ребенка - 3019 11of1 гра111щы - д.1я 
франков детей·пнва.шдов. ко-

Размер надбавок увязан со торым выплачнвается 
стоимостью жизни. Доплата в специальная доплата 
завпснмости от возраста ре· 4917 франков в ме· 
бенка (3 возрастные группы: сяц; особые 11адбав
от 253 франков на ребенка 1т на осиротевших 
до 6 лет до 722 франков - детеl!, родитель ко· 
на ребенка свыше 14 лет) ТGрых пнва:шд 

На одного ребенка - прнблп· Выплачиваются пицу, 
знтедьно 4,50 фунта стсрлин· которое заботится о 
гав ребенке (n се'dье -
На двоих детсl! - приблизи- матерн) до 16 лет 
тельно 11,25 фунта стерлингов р!:!бе1ша; учащимся -
На троих детей и каждого до 19 лет 
следующего - нриблнзнтедыю Пр11мсча1111е. Закон 
6,75 фунта стерлингов от 1977 r. предпола· 
Надбавt<а повышается, еслн rает днфференциа-
родитель получает какое·лнбо цию в зависимости от 
пособие возраста ребенка 
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Продолжение табл. 6 

Ст9ана Р аз11еры яцбавок (е wесщ) ! Условия и nро.tо.1житеJ1Ь· 
ность РЫПi!аты нцбаеок 

Голлв11дия От третьего ребенка (335 гуль- Выплачиваются всем 
денов) прогрессивно увеличи- семьям на детеА до 
вается надбавка до восьмого 16 лет; учащимся или 
~ебенка (547 гульденов) в случаях, требующих 
аэмер надбавок увязан с социальной помощи, 

заработной плато!\ и окладами до 27 лет 

Франция На одного ребенка - - Обеспечиваемое лицо 
На двоих детей - ·188 франков должно представлять 
На троих детей - 499 франков отчет о посещении 
На четверых детей - 802 школы; для детей до 
франка 

детей-1088 
6 лет - о медицин· 

На пятерых скнх осмотрах. Уело· 
франков вне занятости или 
На шестерых детей-1374 определенного иму-
франка щественноrо положе-
На каждого следующего ре- ния обеспечиваемого 
бенка - 286 франков лица не обяэатмьно. 

Выплачиваются до 

161/2 лет ребенка, 
студентам - ДО 20 
лет 

ФРГ На одного ребенка - 80 марок Выплачиваются всем 

На двоих детей - 130 марок семьям на детей до 

На третьего ребенка и каждо· 18 лет; на учащих· 

го следующего-150 марок ся-до 27 лет 

Швеция На каждого ребенка -188 Выплачиваются всем 

крон семьям на детеА ДО 

16 лет; _на учащих· 

ся-до 19 лет 

пуска мать или отец могли взять в любое время, но до 
достижения .ребенком восьмилетнего возраста. 

Надбавки н.а детей являются глав·ной формой по· 
ыощи семьям с детьми, и поэтому важно сОо'!'ноше~ние 

этих надбавок со средней заработной платой (см. табл. 
7, 8): Между различными формами дифференцирова
ния надбавок находим и доплаты в зав·исимости от 
возрастных групп детей (в Бельгии; готовятея в13ести 
и в Великобритании). В западных странах явственно 
выступает тенденция упростить административную сто· 
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Т а 6 лиц а 7. Доля (в % ) надбавок на детеll в cpe,1.11el 
заработноА плате в nромыш.пенностн• 

Социалистические страны 

Ч11~АО .l.6t•A 

Страна Го.~ 

1 1 1 1 
1 2 з 4 1 

Болгария 

1 
1972 

1 
3,8 

1 
15, 1 

1 
41,7 

1 
45,4 

1 
49,2 

1977 3,2 13,О 3.1 ,7 39,(} 42,2 

Ве11rр11я 
1 

1972 
1 

-
1 

27, 1 
1 

43,4 
1 

57,9 
1 

72,4 
1977 - 22,4 35,4 47,2 59,О 

ГДР 
1 

1У72 
1 

2,5 
1 

5,0 
1 

11, 1 
1 

18,9 
1 

27,3 
1976 2,2 4,4 9,9 16,5 24,2 

Польша•• 1972 
1 

2,4 
1 

6,0 
1 

10,6 
1 

15,9 
1 

21,2 
1976 1, 7 4, 1 7,3 11,0 14,7 

Румыния••• 

1 

1972 
1 

8, 1 
1 

16,9 
1 

27,0 
1 

37,1 / 11,2 
1976 7,7 16,О 2.'J,5 35,0 43,5 

ЧССР 
1 

1972 
1 

4,6 
1 

22,О 1 45,1 
1 

6.1,6 
1 

77,9 
1977 3,6 17,2 з:ц 51,2 60,8 

Югославия 
1 

1972 
1 

-
1 

-
1 

- ! - 1 
-

(см. табл. 5} 1977 - - - - -
• Средняя заработная ппата в nромыш.1е11пости в 1972, 1977 (ипи 1976) rr.; 

11адбав1<и 11а детеn 1973 11 1978 rr. 
•• Доля рассчитана дпя группы по доходу, в котороА средняя заработная 

11лата 1400 злотых и выше; у тех, кто получает среднюю заработnую плату до 
1400 злотых, надбавки на детеll выше. 

••• Допп рассчитв11в для группы по дохода11, о котороА заработная пnата 
близка к средней (1601-2060 лей в городе); у групп по доходу, в 1toтopwt 
средняя заработная плата выше, надбавки на детеА 1111же. 

рану выплаты этих ~надбавок: они в большнн~тве слу· 
чаев не связаны с экономической деятельностью ро· 
дителей. 

Пособие по материнству* после истечения оплачен· 
ноrо материнского отпуска - это пособие, которое пре
обладает в социалистичеоких странах; нан~ольшие вы· 
годы предоставляет Венгрия ('пособие выплачивается 
уже на первого ребенка и выплачивается до достиже· 
ния ребенком трехлетнего возраста). Обзоров в масшта· 
бе всей \:траны о различных формах социальной помо· 

• Дополнительный оплачивае:wыА отпуск.- П рuмеч. •ер. 
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Та G .1 и ц n 8. Доля (в % ) надбавок ва д.етей в средне!\ 
заработной плате в nромышлен11ост11* 

J(аn1пал11ст11 11сск11е страны 

Ч11с.10 аетеА 

Стрз11а Го1 

1 1 1 1 

1 2 з 4 5 

:\встр11я 

1 

1U72 
1 

4,G 
1 

10, 1 
1 

18,() 
1 

21' 1 
1 

30,7 
1!-177 7,7 17 ,-1 27,4 3G,.'i ·16,О 

Бс.1ьп1я•• 
1 

1972~ н/ 6, 1 
1 

1::,,[) 
1 

20,3 
1 

42,fJ 
1 

!16,7 
1()77 4,2 10,У 20,О 29,3 38,7 

!Зсл11коuр11тn-

1 

1972 
1 

-
1 

2,5 
1 

5,2 , 8,0 
1 

10,8 
1111я•••• 1977 1 ,4 3,4 .5,4 7 ,:-, [),') 

rо.1.1а11д11я 

1 

1072 
1 

5,0 
1 

11, 2 
1 

17,4 
1 

2i,7 
1 

3-1,() 
нт - - 16,7 39' 1 61,4 

Фр;з1щ11я 

1 

1972 
1 

-
1 

10,;1 
1 

28, 1 
1 

4:j,7 
1 

61,8 
нт - 8, 1 21 ,5 3:),4 46,9 

ФРГ 

1 

1972 
1 

-
1 

1,9 
1 

6,4 
1 

10,9 
1 

16,2 
1977 2,-1 6,3 13"5 20,7 28,() 

Шuсцня 
1 

1972 
1 

3,5 
1 

7,() 
1 

10,5 
1 

14,1 
1 

17,5 
1977 .'i.4 10,8 16, 1 21 ,ГJ 26,9 

• Средняя Jаработная nлата в промышленности за 1972 11 1977 rr.; 11ад
бао1ш на де гс А за 1973 11 1978 rr. 

•• ~lnдбавк11 аотомат11ческ11 повышаются нn дстеА в возрасте li-10 лет на 
сумму, кnтор~я составляет 0.8%, в возрасте 10-14 лет- 1,4% 11 в возрасте 
!{ лет 11 больше - 2.2% среднсn заработноn плать~ 11 промышле1111осп1 в 1977 г. 

••• За 1972 r'. срсднnя зnроботнвn плата мужч11н. 
•••• За 1972, 1977 r. ср~д11ля заработная плата мужч11н. 

щ11 матерям с малоле11ннми детьми для капиталисти

ческ11х стран сделать было нельзя, потому что эту 
по:-.1ощь часто ОJ(азыnают местные органы управления, 

религиозные организации и т. д. В одной точке пере· 
се1(аются экспериментальные результаты по Венгрни с 
положением в Швеции, rде функции этого пособия 
выполняет до определенной степени продленный от
пуск матери: в обеих <:транах мать (в Швеции и отец) 
имеет возможность u течение определенного времени 

работать на неполной ставке, не утрачивая права на 
получение пособ11я или на оплачиваемы1"1 отпуск. 
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Таблица 9. Пособие по материнству (1978 г.) 

Социалист11 11еские страны 

Страна \ 

!Ju.1гар11я 

Венгрия 

ГДР 

Польша 

Румыния 

Раз меры посо~ия 11 срок ~ro 
вып.1аты Ус.1001111 вuп.1атu 

Так называемый 4'допо.111нтс.11.· f111стnя1111ая забот<J 
11ыr1 оплачиваемый отпуск, MПH'(>lf о ребенке; се· 
посде истечения оплачнвае~оr о .ш мать 11 ук:нанныr~ 
(законного) отпуска; 80 левов 11cp110.:r. зк11I111\шчсск11 
в месяц активна, она 1ю:1у•1а

при первом ребенке - 6 меся· ст 40 лсвuв в месяц, 
цев пока не с~!Ожст по

при втором ребенке - 7 меся· местюь ребенка в 
цев ЯСЛI! 

при третьем и следующем ре

бенке - 8 месяцев 

По истечешш оплаt1иваемого Мать проработала не 
материнского отпуска до дос- менее 1 года в noc
Tllil<e1111я ребенком 3 лет: лед~ше 18 месяцев 
при первом ребенке - 910 перед родами 
форинтов в месяц 
при втором ребенке-1010 
форинтов в месяц 
при третьем и каждом сле

дующем ребенке - 111 О фо· 
ринтов в месяц 

По 11стече111111 оплачиваемого Постоянная забота 
~~атершrского отпус1<а - мате- матери о пос11еднем 

рям двоих и более детей до то- рожденном ребенке; 
го, как младшему испол1111тся мать - застрахована; 

1 год. Пособие в размере по- ыатерн, которые по
собия по временной нетрудо· лучают пособие, мо
способностн, но минимально гут работать время 
300 марок (матери с двумя от времени в своей 
детьми) или 350 марок (ма- органнэацин (при 
терн с тремя 11 более детьми) сокращении пособия 
в месяц в зависимости от раз-

мера заработка) 

Приме•1ание. Идет 
подготовка мероприя

тия 
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Продолжение табл. 9 

С'Трt11е. 

1 
Разиеры nocoбl!i 11 срок ero 

! у С~ОВИR l!ЫПАаtи выn~аты 

ЧССР По истечении оплачиваемого Постоянная забота о 
материнского отпуска - мате- ребенке до 2 лет и, 
рям двоих и более детей до то- кроме тоrо, не менее 

го, как младшему исполнится чем об одном песо· 
2 года: вершсннолетием ре· 

при одном ребенке до 2 лет бенке (в возрасте до 
- 500 крон получения обязатель· 

при двух детях до 2 лет наго общего среднего 
-800 крон образования) 

при трех и более детях Мать не имеет права 
-1200 крон получать вознаграж· 

Одинокая мать или мать ре- денне за трудовую 

бенка-инвалида получает ПО· деятельность 

собие, выплачиваемое прн вое- Мать хорошо забо-
питании одного ребенка rится о духовном и 

физическом здоровье 

и воспитании всех 

своих детей 

Юrославня 
1 

-
1 

-

Т а б ли ц а 1 О. Пособие по материнству ( 1978 r.) 
Капиталистические страны 

C-rpa"a 
1 

Раз и еры пособнn и срох ero 

1 
YtAOIHЯ ВЬ/ПАIТЫ ВЫПА&ТЬI 

Австрия 2840 шиллингов в ыесяц для Социальное стр а хо-

замужней матери ванне матери, вклю-

4246 шиллингов в месяц для чая страхование l!B 

незамужней матери не более случай безработицы 
чем ДО исполнения ребенку 
одного года. (Размер пособия 
повышается параллельно с по· 

вышением пенсии и равен раз· 

ыеру пособия no безработице) 

Бельгия 

1 
-

1 
-

ВеJIJ1кобрн· -
Т81!НЯ Пря1r1ечание. Функцию этого 

цособня до определенно!'! сте-
nени выполняют некоторые ые· 

ры, относящиеся к матери с 
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Страна 

Голландия 1 

Франция 

ФРГ 

Швецпя 

Раэ11еры nособн1 и срок ero 
еыn~аты 

маленькими детьми, например 

возможность социальных сою· 

зов органов управления воз· 

мсщать матери nотеряины!i 
доход 

Продол:жеки1 табл. 10 

:1-·с.rоан1 аыпхаты 

Функцию пособия матери вы· Три медицинских ос· 
попняют две выплаты: мотра ребенка в ус-

1) послеродовое пособие, таиовпенныА срок 
выпла•JИваемое в три срока, 

до 25 месяцев жнзнн ребен· 
ка, всего - 2127 фра11ков, 
выплачивается каждой маtе· 
рн, даже неработающей, или 
лицу, которое заботятся о 
ребенке 
2) семейное пособие при Выплачивается толь· 
уходе не ме11ее чем за одним ко семье или одино

ребеяком в возрасте до 3 кому родителю, если 
лет нлн эа троими матери· выполнено эконоии

алы10 ие обеспеченными деть· ческое требование. 
мн; размер пособия реrулн· Отчет о медицинских 
руется в зависимости от до· осмотрах ребенка до 
хода семьи (одинокого ро- 6 лет (в це11оw 20 
дителя) за последний ка· осмотров) 
лендарны!\ год и условного 
потолка дохода; пособие 
составляет максимально 354 
франка в месяц 

100 марок, единовременное по· Прохождение nредпи· 
собие санных медицинских 

осмотров 

Примечание. Функцию зтого 
пособия до определенной сте· 
пени выnопняет оплачиваемыА 
материнский отпуск срокоw 9 
месяцев 
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Страна 

Болгария 

Венгрия 

Таблиц а 11. Денежная помощь при уходе 
за больным ребенком ( 1978 г.) 

Социалистические страны 

0П.1ЗЧ\1Ваемое DреМЯ ПО YXOJl.y 
и раз меры nособ11я Примечания 

Срок - 60 дней в год; при После 60 дней 13 ка· 
ухо11е за Dебенr<ом в возрасте лендарном году мож
до 7 лет размер пособrrя ра- но просить о предос
DСН полной заработной плате; тавде1ш11 неоплачива
в возрасте после 7 лет паса- емых дней по уходу 
бие в размере пособия по вре-
мешrой нетру доспособностн 

Срок дифференцирован в за- При уходе за ребен
висимости от возраста ребеи- I<ом в возрасте 6-
!(а: 10 лет мать имеет 

а) до 1 года - все необхо- право на неоплачи
димос время по уходу; ваемые дни по уходу 

б) от 1 года до 3 лет - 60 
дней в году; 
в) от 3 до 6 лет- 30 дней 
в году. 

Размер пособия равен посо
бию по временной нетрудос
пособности 

ГДР Срок не ограничен при уходе Одпнокому родителю 
за ребенI<ом в возрасте до предоставляются льгв-
1 года, если мать застрахо- ты 
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временной нетрудоспособности 



Страна 

Румwш1я 

ЧССР 

Югославия 

Продолже1111е табл. 11 

О п~ачиааеldое врем~ по уходу 
и р181dеры пособиi Прнмечанн1 

В течение 60 д11ей в году прн Прн уходе за ребен· 
уходе 1а ребснкu~~ дu 8 лет. ком свыше 8 лет 
Размер пособия равен noco- право на 11еоn.1ичн· 
бию по временной 11атрудос110· насмце дни 
со6ностн 

В тече11ие 14 дней при уходе Мать троf!Х и более 
sa ребенком в возрасте трех детей получает 90% 
лет (при инфекционном забо· пособия по времен· 
лева нии - 21 день). ной нетрудоспособно· 
Размер пособия равен посо· сти незавнсимо от 
61110 по временно/\ нетрудоспо· стажа работы 
собнос:rи, дифференцирова1шо· 
му в зависимости от стажа 

работы 

Прп каждом случае забо.1е. Право на неоплачи
вания ребенка в возрасте дu ваемые дни по уходу 
10 лет мать нли отец имеет имеет мать или отеu 
право на пособие по уходу в в течение срока бо· 
течение З дней, при необходн· лезни ребенка 
мости З следующих дней; прн Одннокиlt родитель 
уходе за старшим ребенком имеет льготы 
пособие получают на основе 
специальной рекомендации 
врача 
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Страна 

Австрия 

Бельгия 

Великобря-
танк я 

Голпандня 

Франция 

ФРГ 

Та 6 л н ц а 12. Денежная помощь при уходе 
за больным ребенком (1978 r.) 

J(аnиталистические страны 

1 

Оп.,ачиааемое время по yxoJ1.y 
11 раз~1еры пособия 

1 
ПрииечаК111 

В течеине двух 11сде.1ь в Г()ДJ' Спецпалыюе nособие 
(одну неделю - мат1>, вто- Лj)I! уходе за ребен-
рую-отец) 1ш.11-11нвалндuм н.1н 

хронически больным 
ребенком 

- Не регу.т1руется пра-
вовыми документа-

ми 

- -

Максимально 10 днеlf nри Жена застрахованно-
уходе за больным ребенком го получает nособие 
дома; размер пособия состав- в том же размере, 

ляет 40 гульденов, прн rоспн· 
талиэацни - 88 гульденов 

что и прн страхова· 

нии на случаrt бо-
лез ни 

Доброnольиое пособие боль· 
ничного страхования, которое 

предоставляют некоторые 

кассы (в размере пособия по 
временноА нетру дослособиос-
ти) в случаях социаJ1ьного ха· 
рактера, максимально в тече-

ние месяца 

Максимально в течение 1 О Пособие увеличивает-
дней (5 дней - мать, 5 дней - ся при уходе за дру-

отец). гимн тщами, нахо-

Размер nособия равен 70% ДЯЩИМl!СЯ на ИЖДИ· 

заработной платы за вычетом веиии 
налогов 
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П родоАжение rабА. 12 

Страна 

1 

Оn.11чмв1е11ое spe111 no noA:r 
11 р1311еры nособнs 

1 
Пpllllt'llUI 

Швеция В течение 12 днеА (\ ~ебенок~ 
В течение 15 днеА ( дстеА 
В течение 18 дне А (З и более 
детеА) при уходе за ребенком 
до 10 лет. 
Размер пособия раоеп ПОСО· 

бию no времt-111101\ не1рудосnо· 
собности, однако не менее 32 
крон в день; выплачивается 

матери или отцу 

По сравнению с 1974 г. чаще встречается возмож
ность выбора для родителей, 1\1'0 из них будет брать 
оплачиваемый отпуск- мать или отец, прячем не 
только при уходе за ребенком или за дру·гим членом 
семьи (это положение действует и в Чехословакии), 
но и в период материнского отпуска. Такан замена ма· 
терн, безусловно, заслуживает внима~ния в странах с 
высокой занятостью женщин, среди которых постоянно 
растет доля имеющих высокую профессиональную ква
лнфннацлю. 

Другим правовы~ предписание~. кото!Юе учитывает 
положение работающих матер~й. обеспечивается право 
на отпуск по уходу и вое.питанию ребенка или детей 
до 14 лет (Венгрия, Польша) или до 10 лет (Болгария) 
в течение 2-10 дней в календарном году, С масштаб
ным решением мы встречаемся в ГДР, где и бездеmые 
женщины, ведущие домохозяй(тво, имеют один свобод· 
ный день в месяц (точно так же и незамужние жен
щины старше 40 лет), а матери двоих и более детей 
имеют сокращенную 40-часовую рабочую неделю без 
снижения заработной платы. 

Сравнение подтвердило, что ЧССР 1Не находится на 
уровне большинс't'ва остальных социалистических стран 
в отношении продолжительности отпуска по уходу за 

боnьным ребенком. Другим слабым местом является 
число мест в дошкольных учреждениях, где в пересче

те на 1000 деiей в возрасте 0--6 лет Чехословакия за· 
ни~мает четвертое место после ГДР, Венгрии и Болrа· 
рии. (В капиталистических странах такого учета не 
существует.) Далее, мы до сих nop не использовали 
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всех воз:-.южностей для того, чтобы сделать более эф
фективной по:vющь группам семей, требующих специ
алыной заботы (многодетные и неполные семьи, семьи, 
где больна мать, семьи с ребенком-инвалидом). 

Эти за:-.1ечания не должны затушевать тот факт, что 
при оценке комплекса мер Чехословакия занимает од.но 
из первых мест наряду с ГДР, которая в 1976 г. при
няла ряд новых мер по стимулированию рождаемостп. 

Однако ни задачей всего исследоваппя, ни задачей 
этой статьи не было классифицировать отдельные стра
ны. Классификацию исключают уже разлпчнс задач, 
которые преследуются этими мерами, и различие «ис

ход1ных ситуаций». Познакомившись с результатами 
упомянутой научно-исследовательской работы, общест
венность получила 'Возможность судить о том, до I<акой 

степени собранный и прокомментированный в ней ма
териал выполняет тот «социалыrый заказ», о котором 
шла речь в начале статьи. 
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