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і СЕКРЕТНО

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ О СОСХОЯШШ ІШТАШШ РАБОЧИХ И
КОЛХОЗНИКОВ но данный статистики бодшов 

М І 9 5 2 * 1 9 5 б  ?«г«

За период прикомандирования к  ЦСУ СССР (в  21 .1  по 14,Ш -с,г,) 
иною была проведена работа по анализ? материалов» характеризующих 
состояние пихания рабочих и колхозников ва  период о 1932 по 1956гг.

Разработка материалов бюджетных обследований велась в целях;

1 . Показа тех изменений, которые происходят в потреблении под 
влиянием неуклонного роста и совершенствования ета Д с тн чедц ш Г щюиз- 
вод стае;

2 , Выявления нерешенных вопросов пихания трудящихся»
Недостаток времени не позволил мне полностью обработать все |* ~  

|опленные материалы и поэтому некоторые выводы являются предваритель
ными*

Новые успехи в развитии промышленности и начавшийся крутой \ \ \  
под*ем сельского хозяйства» достигнутые в результате осуществления 4 
мероприятий» разработанных Партией и Правительством, способствовали ' 
заметному улучшению пихания трудящихся** I

данные бюджетных обследований за  1952 -  1956 г * г . свидетельст
вуют как о количественном, так  и .что особенно важно, о качественном 
роотѳ потребления рабочих н крестьян» Причем.этот рост щюйсходит по
всеместно (во воех районах страны) н у всех групп населения,  > \

\ я
Вот некоторые данные, характеризующие уровень питания и измене

ния, происшедшие еа период 1952 -  1956 г*г* в  калорийности я  химиче
ском составе суточные рационы питания рабочих и крестьян ♦ и

1* Характеристика уровня питания 
рабочих н крестьян

\
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Калорийность а зшшчешшй состав суточного ращшва пцуарчя 
сеііей рабочих а ф естон  аа 1232 -  1956 г .т . (среднедушевое потреб
ление» У*ЦРЧ л уплппп-рл л ГрШІШХ):

1952т* 1955т* 1256т. 1956т. 8  »  *
1952т. 1955т.

и  Р аб о т а
Иадпуьш 2435 2689 2707 112.7 100^6
в» лига 73*6 73.8 74*6 Ю1.3 101.1
Хцри 52.4 66.0 69.5 132.6 10Н.8
Углеводы 461 438 424 91*9 97.9

Пт Крестьян^
Калораа 2572 2АЯ1 2956 114.5 104.4
Бедка 70.5 а М аа.4—̂ИИРЧ* 118.2 ю а ^
І^рн 36.0 54.3 63.2 175.5 116.4
Утлеводи 468 «37 497 106.1 102.0
ДГмГаМ')». Ц*»**̂ 1̂ х.і:/Тг* 1Л»ЦЬ̂4аЙ Ѵх*иЛ * - . - - » / І4Ак Ыи«*и«» Д* <увЛ*ч!

& 1952 теда&в оемья рабочие -  аа 272 а д .. шш т а в
семья крестьян -  на 384 ед. ада на 14.9$.

Иапг*п яп д  д ш м й и * ШШіОШЮСЬ ВОТОе&ШШШ ягап аш  Я ВабОчИХ «»

на 17.1 трамм ааа на 32*6$, а у ф естон  -  на 27*2 траааі ада на $5 .$
ВДа учесть, что уровень питания а 1958 тану был на вше» чем 

в 1952 т у .  ее такое значительное его хююшенве достигнуто на пос
ледние три года (1954 -  1956 г«т.)»

Следует учесть, что ш^ляииЗдд фуйвдй дод,ем сельского 
хозяйства еще белее володительяо сканетоя в іш следующие тоды шестой 
«яталатіш. Нет сою ей и я . что теперь темп» улучшения штанин будут 
нарастать.

НО п п тц м гы яу  д д м а т м  Мд ЖОСШПШ СВОИХ п га и ш д т л ц п г  н о  П и . м  
ІіОЭТОШ вока плапяпшяй» и ада мопш іа м » дц.

цріічем этот роев совершается во только за счет цредуитов живот
новодства -  наиболее ценных а шадоаом отношенаи. а  за счет векоторш
ПООДЗКаОВ паам янаапл ятей .
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Следующие данные доказываю; как возрастает весовой од1 см суточ

ного рациона питании трудящихся*
Таблица & 2

.

Среднедушевое потребление за  день (в  граммах):

, 1952г. 1955г. 1956г.. 1952г.за 100 1956г. в %
1955Г. 1956г.. 1955 Г.

1* Рабочие
продукты растениевод

ства 1620 13:26 1286 99,6 97,4 97,7
Продукты животновод

ства 310 375 427 121,0 137,7 113,9
В с е г о 1630 1691 1713 103,7 105,1 101,3

ДиЬНЫЙ вес продуктов 
животноводства 18,4 22,2 24.9 — .. •. ■

П. Крестьяне :
продукты растениевод

ства 1317 1340 1353 101,7 102,7 101,0
Продукты животновод

ства 383 558 612 145,7 159,8 109,7
В с е г о 1700 1898 1965 111,6 115,6 103,5

:льный вес продуктов 
животноводства 22,5 29,4 31,1 тт т»

Из приведенных данных видно» что вес потребления суточного на
бора продуктов в среднем на одну дущу увеличился в 1956 году по срав
нению с 1952 годом: в семьях рабочих -  на 83 грамма шш на 5 ,1 $ , а в 
семьях крестьян -  на 265 граммов иди на 15»6^*

У рабочих несколько сократилась потребление продуктов растение
водства (аа  счет хлебопродуктов и картофеля) при одновременном увели
чении потребления продуктов животноводства на 121 грамм шш на 37  #7%.

У крестьян увеличилось потребление как продуктов растениеводства 
(преимущественно за  счет пшеничного хлеба)» так и особенно продуктов 
животноводства. Потребление последних увеличилось на 225 грамшвшш 
на 59,ф&*



Сравнение фактического потребления о общепринятыми физиологиче

скими нормами показываю*, что мы пока еще не достигли оптимальных 

норм по весу суточного набора продуктов и , главным образом, вслед* 

ствие еще невысокого уровни потреблении овощей, фруктов и молока*

На последние приходится по нормам 1109 граммов иди 50% всего суточ

ного среднедушевого рационального набора продуктов, тогда как их 

фактическое потребление в 1956 году составило: у рабочие -  533 гр аш \ 

а у крестьян -  751 грамм, т*е* было много нике нормы*

Вес среднедушевого суточного набора продуктов по оптимальным 

нормам составляет 2214 грамм, из которых продукта животноводства 

составляют 844 граш  шш 38% всего рациона*

Фактическое же потребление составляет: у рабочих -  1713 грамм 

шш 77,4% к весовой норме, из которых на продукты животноводства 

приходится 24,9%; у крестьян -  1965 грамм или 88,7% к весовой норме, 

из которых на продукта животноводства приходится 31,1%.

Этим, в частности обгоняется то , что на ряду о качественным 

улучшением питания происходит и количественный рост потребления всех 

продуктов за  исключением картофеля, а  у рабочих и хлебопродуктов, 

что можно видеть из следующих данных.



№
(

Та&шда М о

ід ар ѳ й д в ш  оааоііШіх цродувзов в ореднеы на дущу в дань 
(в  і ' р ш ) ;

+)
, хлебенрадуигы
ѵ-ч.хлоб шаной

хлеб вшѳни 
аз сорт 
щ ш  ++

ш чш й

Г

к.
с
г

'«а^адь

ш  а бахчевые
і4ш а ягоды

-ар а  вддахерш ш а 
изделия

да> раихазедьаое 
и шргарш

іо а шіошфодувзд
іа а  рыбощюдукаа
.око | |  ШДО2ШХЦМЩ&»
2Ы
і х«ч« шдоао 
т  вавохноа 
X ж о
I ц а  С пхук )

Р а б о ч и е

Увала» 
і^овц.Ю иЗг.чш іае 

а д а  
уоѳнь- 
шанаа 
♦ —

1556ц,

В % К 

1952ц,

К р а о х в я в е

Ушли- 1556: 
1552ц,19Обучение

а д а  в % : 
ушшь— 
аѳаив 1952 
+ —

бѵб 576 -  100 85,2 515 5 4 0 + 2 5 104,8
237 185 -  100 57,0 - >Д . ’

204 817 + 88 111,6 266 8 3 8 + 7 2 127,0

238 841 -  27 90,0 622 530 -  92 35,2
137 225 + 58 134,7 163 230 + 67 141,0

82 69 ♦ 37 216,0 20 8 7 + 1 7 185,0

76 87 + и 114,5 14 29ь + 15 20»?, 1

15,5 16,8 + 1 ,3 108,4 4 .0 9 ,2  +5,2 280,0
72 102 ★ 30 141,6 38,4 69 ,2  +30,8 179,2

28,4 32,3 ♦ 3 .9 118,6 5*5 2,6  + 4 ,1 174,6

187 256 ♦ 69 136,4 385 500 + 115 180,0
177 289 ♦ 62 136,1 374 484 + 110 127,4
9 ,5 15 <і 5 ,5 158,0 2 ,9 4 ,1  + 1 ,2 141,0
5 ,7 9*1 3 ,4 160,0 6*1 1 8 ,1 +  12 297

0,18 0 ,28 +0,10 155,0 0,16 0,30 +0,14 187*5

іиачашш: +) У крестьян в наревсще на ыуау
++) У ьресжьдн -  нохребдшша хлеба ш еіш чш го в переводе 

на щ щ Ф



Из данных таблиц видно, что наиболее значительно возросло дотре 
ленив продуктов животноводства, что привело к существенному улучшена 
структуры питания рабочих и крестьян.

Таблица В 4

Структура питания рабочих и крестьян к итогу средне
месячного потребления за 1-52 и 1956 г . г . ) :

По весу потреб- По калорий- По усваивав По усваиві
ленных продув- ности пита- Ши бедкДО Ют жиррві

тов ния
1952г. 1956г. 1952г. 1956г. 1952г. 1956г. 1952г. 19»

1. Рабочие
іродукты растениѳ- 

водства ______
лебоцродукты 41.1 33,7 57,0 48,8 60,5 60,9 11,2 7 •$
.артофель 22.3 19,9 9 .4 7 .8 4 .9 4 .7 -
вощи и бахчевые іо д 13.1 1.6 1.9 2 .0 2.6 - тт

рукты и ягоды 2 .0 2 .3 0 .1 1 .0 0.3 0 ,4 - тт

) а х а р з . і 3 .4 8 .4 8 ,6 - тт - тт

оцдитерскиѳ изделия 1 .5 1.7 1 .1 4 .2 0 ,8 0,2 1 .1 3 ,7
астительное пасло 1.0 1 .0 5 .4 5.3 - - 27,0 22.1

Итого (1 -7 ) 81.1 75 .1 83,0 77,6 68 ,5 58,8 39,3 33,0

оодукты животноводства 
ясо и мясопродукты 4 ,4 6 ,0 5 .1 6,6 14,7 20 ,1 17,3 18,0
аба и рыбопродукты 1.7 1 .9 1.2 1,2 5,6 6 ,3 2 ,3 2 .0
а л о 0.4 0,5 1 .8 4 .2 - - 9 ,2 11,0

а ело животное 0,6 0,9 3 ,0 2.6 - - 14.8 17,6
зло ко и молокодро- 

дукты и .з 14.9 5,6 7 ,1 9 ,9 12,9 15.3 16,4
и ц а 0 .5 0 .7 0.3 0.7 1 .3 1.9 1 .8 2,0

Итого (б—13) 18.9 24.9 17,0 22,4 31,5 41 ,2 60,7 67.0
Всего (1-13) 100 100 100 100 100 100 100 100
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По весу погреб- По калорий- По усваива* По уйваива 
данных продух- ности да*а- Лшг белка* код  жире*

тов вид
1952г. 1956т. 1952г .1956г.  1952г.1956г . 1958г.1956г

П. Колхозники

продукты расте
ниеводства
дебофодукты 28,9 27,1
.артофель 34,9 26,6
лзощи и бахчевые 9 .1 11.6
рукты и ягоды 1 Д 1.9

] а х а р 0,5 1 .1
кондитерские

изделия 0,3 0.4
аститѳльное масло 0 .2 0 .4

Итого (1 -7) 75,0 69 .1

Продукты животно
водства

іясо и мясопродук
ты 2.2 3,5

^ыба и рыбопродук
ты 0,3 0,5

і а л  о 0 .3 0.9
Іасло животное 0 ,2 0,2
олоко и молоко- 

продукты 21,6 25,1
і й ц а 0 .4 0,7

Итого (1-13) 100 100

64 .1 57,9 59,9 56,0 17,5 9 .4
15.0 11.1 8 .9 6 ,6 - -

1 ,4 1.7 1 .4 1.7 - -

0.3 0.7 • о д тт -
1.5 2.7 - - - -

0,6 1 .1 0,3 0 ,5 0,3 0,3
1.4 2.7 - - 10,3 12.5

84,3 77,9 70І5 64,9 28,1 23,2

2 .3 3,6 7 ,5 11,5 10,8 15,2

0 ,2 0.4 1 ,1 1,7 0 ,8 0,8
4 ,9 4 .8 о . і 0 ,2 14,2 23,9
0 .9 1.0 - - 6 .7 5,2

10.0 11,6 19,7 19,7 37,2 29,3
0 .4 0 ,7 1 ,1 2 ,0 2 .2 2 .4

100 100 100 100 100 100

Таблицы В В ц Д 4 "Потребления основных продуктов'1 и "Структур 
питания* наглядно показывают как начавшийся крупный под»ем сѳльскш? 
хозяйства благотворно сказался на дальнейшее серьезное улучшение 
питания народа.

Ухе говорилось, что качественное улучшение питания происходит 
за  счет увеличения потребления мяса, молока, яиц. овощей, пшеничног 
хлеба и т .д .



Б связи в этим в радою* питания повысился сдельный вас уовсещ- 
*ых белков и жиров животного происхождения, а  также бодав полно 
стали удовлетворяться потребности людей в витаминах и минеральных 
веществах*

Так* в рационе литания рабочих доля белнов животного происхож
дения повысилась о 31,5> до 41 ,2^ , а доля жиров животного происхож
дения -  соответственно с 60,7 до 67%.

> Заметно повысилась доля белков и жиров животного происхождения 
и в рационе питания крестьян*

Не имея возможности дать полный анализ происходящих изменений 
в питании ( т .к .  обработка материалов бюджетных обследования много 
еще не закончена)» остановился лишь на освещении некоторых вопро
сов*

Из данных, приведенных в таблице И 3 видно, что з а  период с 
1932 по 1956 г ;  потребление хлебопродуктов у рабочих снизилось, VI 
а у крестьян незначительно возросло* Б то же время уровень питания! 
рабочих и крестьян не достиг оптимальных физиологических норм ни пІІ

|  -* ш  *  ѵ и і  с ^ и

об1 ему* ни по аотребаосаи* 11
Бесспорно, что сокращение потребления хлеба рабочим и его 

незначительный рост в семьях крестьян в условиях качественного улуч
шения питания является вполне .  Оно обусловлено так»
что увеличивается потребление продуктов животноводства, сахара и 
овощей*

Б самом деле, с 1952 по 1956 г* г , потребление хлебопродуктов в 
семьях рабочих снизилось за  счет ржаного хлеба на 100 грамм в сутки.

Такое сокращение равнозначно потери в суточном рационе питания 
1^1 калории.

Однако за  период с 1952 по 1956 г .г *  калорийность питания рабо
чих не снизилась, а  повысилась на 272 ед*, главным образом, за  счет 
значительного увеличения потребления продуктов животноводства* В 
некоторой степени потеря 191 калории была компенсирована а  результате 
переключения потребления на высокие сорта хлебопродуктов, обладающих 

* более высокой калорийноотью Ш  ржаной хлеб*
Пользуясь случаем заметил» что врдд-да можно с в и ^ е ^ о ^

$  тЙі,  что резкоа и  сокращение потребления хлеба
нри одновременной быстром росте потребления продуктов животноводства
будто бы является главным показателем повышающегося уровня питания.

 : * ■ і



№і
ф а ш х а  доказывав*, что быстрое возрастание потребления ародук 

Ю І яі^йідііудцар і  щ дООТЯЖвЯНЯ ТР^рвУТ уроВИД ИХ ДОТрвбДвННЯ Ц  
«(ц я й  ш м §  и  ообой тавтім уыеньшенне м и У т и  уяя<<*.

Разработка данных бвдкетов семей рабочих і  колхозников до уровн 
доходов (за октябрь 1955 в и хв, 1986*,) показала* что потребление 
хлебопродуктов в семьях о доходам» сохранятся аа вы*
ооком уровне, нвоіютря да вначиталвный роот потребления продуктов 
животноводства и высокий урода» их датребдаашц

Вред да мы д о т ы  оринаыровагься да виз ки й урода» догребавши 
хлебопродуктов д наиболее развитых капиталистических отрадах, д  осо
ба ввоотя отрав Западной Европы « скотдраа веками испытывали недоета 
так д хлебопродуктах.

тцягрп такха замотать , что вау ка о пиуацаи утвердилааСі что 
рацион витания должен отроиться йоіууи хлеба и. надокаь X тому ко 
современное состояние наука о витании и достигнутый уровень крошила 
дето цронгводотва позволяет ЦжЩ решить бобдаму обогащения хлеба а і
ОЧа* МОЛОЧНЫХ бонов И жиров* ианяуа^цнт уатц+оуЧ И ВИТаіШНОВ*

1 связи о характера огивой состояния витании важно было бы оста
новиться да додрооо а влиянии доход» населения и уровня цен да
аб*ом н отрухю т питания.

Материалы бюджетных обследований дао* необходимые сведения для 
такого анализа, X оожаланиш разработка данных в о т  набавлении 
мне» только начата и поэтому вынужденна ограничиваюсь лишь констата
цией некоторых ічч пі*ппав,

Как известно* достигнутый нами уровень цроизводотда далека 
недостаточен для обеспечения оптимальных норм питания* Достаточно 
сказать, что суточный набор продуктов но среднедушевым §шшаогичв- 
схвы нормам штаыия (в текущих розыичынх ценах государственной тор
говли) стоят Ир«б7 кон*, тогда как стоимость фактического среднеду
шевого вашюна пияаниа Ставке но го оѵжар ственшы паамаяшш цвнан) 
раваявіоя 6 р.80 к.

Пйюммавм  м  цроосяя я о» пае. ч*я уровень два я уровень «хо
дов ваоыаяяя дямумоя уровней ироявведогаа. Иоэгону уровень д«од<
йададавад И ппаНИдИГыпг пая да п м іл м ік  пялил апапаяд Ш)в20ШМШ
об» ем и структуру дцтдцчд ччппчацяяі

КяЛвяяняяряояв я аяявя а всям вовцроязвяош одруяяую пв*ра<Ь 
ддвяді хш шинмпщи чч^рч пчтрчбцинчт продуктов к сравнить ее се 
структурой атеимооти набора продуктов не физиологическим нормам.



10

Табдрша I  5 * >0

Структура дотребяешш во стадшести (до д ш ш і  йЬвджетов рабочих 
за  9 месяцев 1956 г . ) :

По стоимооти 
набора про
дуктов во фи
зиологическим 
н о р н а м

»ген»|*до фактиче
д о  ДО
стоимо- нано-* 
сон н а- раз
бора ноота
продуктов

набору продуктов
п о
балкам

1. Продукте раоіаааеводм ва

1-

В о
карам

Хлебопродукты 9*6 19*2 48*8 50*9 7 .2
Картофель 2*5 4.6 7 .8 4*7 •

Овощи и бахчевые 4.6 5*0 1 .9 2*6
Фрукты 18*5 6 .0 1 .0 0 .4 к

Масло раотитѳльное 1.5 3*8 5*3 - 22*1
С а  х а  р 8 .4 8 .2 8*6 -
Кондитерские изделии 2*2 5 .5 4*2 0*2 3 .7

Итого (1 -7 ) 47*3 52*3 77*6 58.8 33*0

Мясо и мясопродукты 19*8 613.9 6.6 20 .1 13*0
Рыба и рыбопродукты 4*1 4 .3 1*2 6*3 2*0
Молоко н молокодродукты 15.2 11.4 7 .1 12*9 16.4
Масло животное 7 .3 5*9 2*6 ш 17*6
С а л о - 3. 5 4*2 - 11,0
я а ц а 6*3 3 .7 0 .7 1 .9 2*0

Итого (8-13) 52*7 47*7 22*4 41*2 67,0

В 0 Ѳ Г 0 100*0 100*0 100 100 100

Примечание: Удельный вес калорийности продуктов н содержания 
в них белков* хнров н углеводов дав до отчетам 
за  1956 год.
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ш .№
Из структуры видно, что преобладание растительной пищи в факти

ческом наборе продуктов связан с более низкими ценами.
Расчеты показывают, что стоимость 100 калорий, доставляемых 

хлебом пшеничным составляет 10,8 ккц, а говядины -  97,9  кщ. или в 
9 раз дороже. Если стоимость 100 калорий пшеничного хлеба взять за  
единицу, то мы получим следующие стоимостные соотношения основных 
продуктов по калорийности:

Хлеб пшеничный 1.0
Картофель 1,54
Сахар 2,28
Сало 2,89
Молоко 3,18
Сасло животное -3 ,3 2
С ы р 4,67
Говядина 9,07
Я й ц а 10,80
Сельди 12,31

Ца мой азяад шбт^5иь,лшиттшш ш  вмаои ,

а-заша ш.рбхрдшя шшародстЕо шого
грамма бедка, жира и углевода растительного и животного происхождения

&2Х.ИРйаЩйДЬ.і СДедовадзЛы, Т Ш Ъ  УЧИТНРаТЬ&а, Ч Ш  ИЭЙШЬ 
ашши розничных пен на продовольствие.

Такова некоторая, предварительная характеристика уровня питания 
рабочих и крестьян по материалам бюджетных обследований.

П. 0 некоторых нерешенных вопросах питания
Ш Ш В Щ

Детальное бюджетное обследование потребления самых различных 
групп населения дает исключительно важные данные не только для ха* 
рактеристикн состбвЬфшя питания, но и для планирования развития сель
ского хозяйства и пищевой промышленности и для практического решения 
задачи внедрения в быт^Зптнмальных норм питания.

Однако, анализ питания населения в зависимости от классовой П 
национальной принадлежности, от природно-климатических и иных условий 
затруднен тем, что наука о питании не выработала дифференцированных 
норм питания. Больше того, общепринятые физиологические нормы питания 

| /  «устарели и не отвечают изменившимся условиям экономической жизни стра 
ны, а  также и современным требования науки.



т -
-  12 -  /1

Как известно, действующие ныне физиологические нормы питания 
были разработаны в довоенные годы и с тех пор подвергались лишь 
уточнениям. Вряд ли теперь, в наше время можно пользоваться приня- 
тнми нормами питания как для перспективного планирования развития 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, так и для анализа 
достигнутого уровня потребления.

Недостаток общепринятых физиологических норм заключается не 
только в том, что они являются средними. Для своего времени они бо
лее или менее приближенно совпадали со средней, т .к .  при их исчисле
нии были учтены данные о возрастном и про фесоиональном составе насе- 

- дения.
В послевоенное время произошли громадные изменения в составе 

населения страны.
Достаточно сослаться на следующие данные: по переписи 1939 г .  

на взрослое население (старше 18 л ет) приходилось примерно 56,7 %, 
теперьже удельный вес взрослого населения в общей численности зна
чительно повысился. Возрос уд.вес и рабочего населения. Так, по дан
ным бюджетных обследований (октябрь 1956 г . )  взрослые (старше 18 лет) 
составляли: в семьях рабочих -^63 ,9  %9 а в семьях крестьян -  64,5$.

Серьезные изменения произошли и в профессиональном составе на- 
1 селения.

Произведенные нами расчеты на основе норм питания по возрастным 
группам и интенсивности труда (с учетом происшедших изменений в 
составе населения в послевоенные годы) дают иные средние душевые 
нормы, чем те , которыми пользуются в настоящее время.

Засчитанные среднедушевые нормы потребления в сравнении с фи
зиологическими нормами.х

А калорийность и состав
Калорий 
Белки гр .
Жиры гр .
Углеводы гр.

^Отдельные продукты питания Св гр)
Хлеб пшеничный 265 269 293
Мясо и мясопродукты и т .д .  167 171 181

/ .Примечание: справка о данных для расчетов прилагается.

Средне 
душевые 
нормы 
институ
та пита
ния АДЫ 
СССР

3053
105

99
415

Среднедушевые нормы, 
танные с учетом изменений 
в составе населения (по. воз
растным группам и тяжести 
выполняемой работы)
для семей ра

бочих

3113
107
102
421

для семей 
крестьян

3251
112
106
444



Превышение распытанных среднедушевых норм над среднедушевыми 
нормами Института питания АЭДП СССР об гон яется  тем, что в послевоен
ные годы повысился удельный вес взрослого, рабочего населения.

Действующие ныне физиологические нормы принято называть опти
мальными. но зто не соответствует действительности.

По данным за  1956 г ,  в ряде республик калорийность питания на 
много превысила т .н . оптимальные нормы.

По данным бюджетных обследований калорийность питания крестьян 
Латвийской ССР составила в среднем 3340, в Эстонской ССР -  3214, в 
Латвийской ССР * 3134, в Белорусской ССР -  3053. Эти данные являютсі 
средними за  год. Бели же обратиться к данным з а  отдельные мееяйы, тс 
калорийность питания особенно в некоторые летние месяцы достигает 
3400-3&  ф .

Еще одно доказательство.
Калорийность питания в семьях с  высокими доходами значительно 

превышает научно-обоснованные нормы.
Так, у высоко обеспеченных рабочих, имеющих месячный доход на 

одного члена семьи свыше 1000 руб. калорийность питания составила - 
3551 (данные за  октябрь 1955 г . ) ,  а  у колхозников с квартальным до
ходов свыше 1000 руб. на одного \лзн а семьи -  3804 калории (за  1У 
квартал 1955 г . ) .

Интересы правильного использования материалов бюджетных об
следований в целях перспективного планирования и дальнейшей конкре
тизации хозяйственного руководства со стороны местных органов тре
буют наиокорейшей разработки физиологических норм дифференцирован
ных:

а) для рабочих и крестьян,
б) для национальных республик и отдельных экономических районоі
в )  для отдельных сезонов года (осень, зима, весна, л ето ).
Анализ материалов бюджетных обследований показывает

ные различия о питании рабочих и крестьян, обусловленные специфи
ческими особенностями их производственной деятельности и быта.

Так, например, улучшение питания, достигнутое в последние 
годы, показывают что у рабочих оно связано о совращением потребле
ния уойпгтплЕ- углеводов с 461 грамма в среднем за  сутки 1952 г . до 
424 грамм в 1956 г .  (уменьшение на 8 ,1  %)

У крестьян же улучшение питания было связано не только с увели
чением потребления продуктов животноводства, а  также и о увеличение!



потребления пшеничного хлеба и с ростом, в связи с этим, потребление 
углеводов с 468 грамм в среднем за сутки 1952 г .  до 497 грамм в 
1956 г . (увеличение на 6,1% ). Физиологические хе нормы Ща СССР 
предусматривают единую для рабочих и крестьян норму оптимального 
средне-душевого потребления углеводов (415 гр . в день).

Возможно,что повышение потребности крестьян в углеводах вызы
вается там,что труд колхозников«как правило, связан с постоянным 
пребыванием на открытом воздухе ж с относительно длительными пере
ходами, в виду широкого фронта работ.

Ма те риалы бюджетных обследований также показывают существенные 
различия в питании трудящихся национальных республик и экономических 
районов,а также и сезонные различия в питании.

Сошлемся на несколько примеров.
Физиологическими нормами определено среднедушевое потребление 

молока в количестве 484 грамма. Но можно ли эту норму принять в ка
честве оптимальной для всех районов страны?

В Эстонии, например, являющейся одним из наиболее развитых 
районов молочного скотоводства, душевое потребление молока в среднем 
за сутки 1956 г . составило 721 ірамм.

Другой пример. В Армении душевое потребление сыра составило в 
среднем за день 1956 г .  -  22,5  грамма,а в отдельные месяцы оно 
поднималось до 30 гр . и было почти вдвое выше,чем это предусматри
вают оптимальные физиологические нормы.

Нельзя также забывать,что народы длительным эмпирическим путем 
выработали рацион питания, отвечающий в какой то мере, местным \ 
условиям труда и быта. |

Конечно, такой рацион питания не мог не сложиться под влиянием 
тех общественных условий потребления, в которые были поставлены 
трудявдеся при капитализме.

Вряд-ли, например, можно признать нормальным привычку к чрез
мерному потреблению картофеля, сохраняющуюся и поныне в Белоруссии 
(380,5 к г .за  1956 г . ) ,  или привычку грузин к чрезмерному потреблению 
кукурузы и бобовых и т .д .

Все такого рода привычки надо преодолевать и они преодоле-



Очень многое предстоит сделать и по преодолению ограничений 
в потреблении» налагаемых религией. Например» мусульманская церковь 
запрещает потреблять свинину и свиное сало. Поэтому у крестьян 

• некоторых республик (Азербайджан, Туркмения и д р .)  вовсе не развито 
потребление свиного сала и свинины.

Все же, несмотря на все это» в народном рационе питания име
ется не мало здоровых начал. Так, навримѳр, высокое потребление 

і кумыса в Казахстане в недавнем прошлом бш о оправдано условиями 
кочевого и полукочевого животноводства. Оно оправдано и теперь» 
особенно для той части населения» которая занята обслуживанием 
отгонных пастбищ. Для этой части населения, лишенной возможности

. • не
регулярно потреблять овощи» которые продолжают оставаться основным

| источником витамина “С" и т .п . І і
Кстати заметам»что по мнению специалистов действующие физио

логические нормы не отражают также достижений в области науки о 
витаминах.

Витаминные нормы были установлены в 1944 г .  и с тех пор не 
пересматривались» хотя за  это время наука открыла новые витамины.

В США» например» с 1942 г .  витаминные нормы пересматривались
5 раз.

Крупный специалист -  витаминолог профессор Ефремов (Институт 
, питания) считает,что например, нормы витамина "С" и некоторых другие 

явно занижены для многих районов страны. Имеется необходимость в 
пересмотре витаминных норм для детей и т .д .

Все это говорит за то,что необходимо выработать получение 
физиологически*, норм "Для национальных республик и экономических 
районов» учитывающий специфику производственных и бытовых условий 
жизни людей.

Нам кажется,что помимо общей физиологической нормы питания 
для каждого экономического района» необходима также сезонные нормы, 

отражающие специфику потребления в разные времена года. Это крайне 
необходимо в интересах развития производства и продовольственного 
снабжения населения.с учетом обеспечения его рационом питания на 
основе хорошо сбалансированных питательных веществ.'

Культура сельскохозяйственного производства пока что такова»У 
что мы еще не можем обеспечить по месяцам года равномерное распре*



деление производства многих продуктов.
Какое хѳ практическое значение имеет все сказанное о серьезном 

отставании нашей на{р(и в разработке физиологических норм питания ?
Исключительно огромное.
Отставание на^Хд о питании затрудняет дело перспективного 

планирования развития сельского хозяйства, пищевой промышленности 
и народного потребления. ,

При анализе данных бюджетных обследований обращает на себя 
внимание громадное различие в питании между республиками. Если, 
например, в прибалтийских республиках калорийность питания крестьян 
в 1956 г .  достигала 3134-3340 е д . ,  то в среднеазиатских республиках 

і она не превышала 2417-2707,а  в закавказских 2410-2909 и т .д .
Можно ли ато явление об "яснять только неравномерностью уровня 

питания, являющегося пережитком капиталистической экономики,ил* его 
причины следует искать в особенностях природно-климатических усло- 

I вий труда и жизни и т .п .?
Анализ данных бюджетных обследований также показывает значи

тельные сезонные колебания в питании.
Ые располагая сезонными физиологическими нормами мы не можем 

сделать правильных практических выводов о влиянии сезонных колебаний 
, в питании на трудоспособность и здоровье людей.

Вопрос о сезонных колебаниях в питании представляет исключи
тельную важность во всех отношениях и требует специального изучения.

К сожалению недостаток времени (и з-за  трудоемкости аналити
ческой работы) не позволил мне закончить разработку всех материалов. 
Поэтому вынужденно ограничиваюсь лишь кратким анализом сезонных 
колебаний питания рабочих и крестьян.



А
колебания в писания рабОЧИХ И КрОСЕЬЯИ ПО ШЛОрИЙЖОС$И

и химическому составу рациона по данным за 1956 год
(и среднем на душу; болт, ниры и углеводы в граммах):

Таблица В 6 ^

Р а б о ч и а К р е о * ь я н а
•

Кано- Бедки Жиры Угле- 
рий воды Р* г -

БедвИ Жиры Угле-
ватта

Сроднено сячная 
за год 2707 76,2 69,5 424 2956 83,4 63,2 497

?’пктацалттлщя
за год 2796 78,6 70*6 435 3073 90,6 74,8 514

Минимальная 
за год 2626 74.7 63,6 400 2824 74,4 52,3 480
Январь 2717 75,0 65,4 430 2831 79,8 57.7 480
Февраль 2796 76*4 68,0ь 431 2878 77,7 56,6 497
М а р * 2702 74*7 67*6 421 2824 74,4 58,0 484
Апрель 2703 76,9 69,2 421 2882 78,8 59,9 49І
М ай 2626 77,2 70,6 460 2986 90,6 74,8 490

г Иі»ЧЬ 2666 78*6 69,2 409 3073 90,1 И Д 492
ІВ Д 2653 77,6 68*6 414 8023 87*4 70,8 492

! Август 2632 75,8 63,6 426 3066 87*2 64,9 509
, Сентябрь 2720 77,5 65,4 435 3043 86,0 59,3 514

Октябрь 2667 74,7 64,6 429 2883 81,5 52,3 502
Ноябрь 2755 76,9 67,7 435 2945 35,9 54,8 504
Декабрь 2727 76*6 66,5 410 2765 78,7 57,3 493

^  склонение 
иашшашшй
о* средней 31 1*6 5.9 24 132 9.0 Ю,9 17
О* цяипаияя^ййй 170 3,9 7 .0 25 249 15,2 21,5 34



Таблица & 6 доказывает, что сезонные колебания в питании весьма 
значительны. В семьях рабочих калорийность питания в  ше-ишю и ок
тябре снижается против максимальной (февраль,ноябрь-декабрь) на 
120-130 ед . или на 5-6$*

В семьях крестьян сезонные колебания в калорийности питания еще 
более значительны* В январе-марте она снижается против максимальной 
(июль-сентябрь) на 200-249 ед* иди на 7-9$ .

Общесоюзные данные неокодько смягчают эти колебания, т .к .  в 
разных районах страны максимальная и минимальная кадорийсяооть при
ходится не на одни и те же месяцы* Это можно видеть из следующих дан
ных о сезонных колебаниях в калорийности питания хреотляи по данным 
за 1956т* (данные о колебании питания рабочих по республикам мною 
дока не разработаны).

Таблица $ 7
Сезонные колебания в калорийности питания крестьян за 1956т.

Средняя
калорий
н о * »

Цаксишдьн&я Ыинииялпьнад 
калорийность ]^)ст||

Отклонение ми
нимальной ка
лорийности

1
за год за

какой
месяц

кало- за 
рий какой 

меояц

кало- от от ыак- 
рий средней оимяль

ной
СССР в целом 2956 У1 3073 ХД 2р65 191 306
Украинская ССР 
Белорусская ССР 
Молдавская ССР

2970
3053
2916

У
У
У

3198 ХП 
3253 1 
3187 1

2804
2845
2690

186
208
226

394
408
497

Латвийская ССР 
Зстонокая ССР 
Литовская ССР 3134

І5
УШ

3801 1 
3578 1 
3585 1

2818
2855
2734

522
369
400

983
733
851

Казахская ССР 
Узбекская ССР 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР

2573
2534
2417
2707
2633

IX
хп
хп
УП
УШ

2732 П 
2928 П 
2608 1У
2773 X
2774 1У

2390
2346
2278
2530
2514

183
188
139
177
119

342
582
330
243
260

Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Азербайджанская ССР

2909
2410
2630

1
дД
IX

3070 У 
2543 УП 
2781 У

2755
2276
2620

154
134
60

315
267
161

Насколько значительны сезонные колебания в калорийности питания 
сложно судить во отношению минимальной калорийности к бредней за год 
и максимальной, взятых за 100 ;



*
За 100 взята 
средняя ха» 
лорийность

За 100 взята 
макпцмшг ьная
калорийность

С С С Р 93 90
Украинская ССР 94 88
Белорусская ССР 93 87
Молдавская ССР 92 84
Латвийская ССР 80 74
Эстонская ССР 89 80
Литовская ССР 87 76
Казахская ССР 93 87
Узбекская ССР 92 80
Киргизская ССР 94 87
Таджикская ССР 93

и
91

Туркшнокая ССР 95 83
Грузинская ССР 95 90
Армянская ССР 94 90
Азербайджанская ССР 98 94

Чем об"яонить столь значительные сезонные коле банил в питании* 
Она объясняются: сезонным характером производстваьяногих ос» 

новных продуктов питания; недостаточно мироки^ масшта бНр о мы шл ѳ нног і 
и домашнего консервирования скоропортящихся продуктов ( главным об- 
разом продуктов животноводетва); недостаточным сезонным колебанием 
некоторых видов продуктов и з-за  слабого развития складского и тар» 
ного хозяйства*

Возможно также* что сокращение потребления некоторых нродуктоі 
для отдельных месяцев года я  целесообразно в физиологическом втно~ 
венки ( например* приывивдне в летний период потребления мяса при 
Одновреме ном значительном увеличении потребления молока)*

О влиянии оезонного характера производства многих продуктов 
питания на потребление указывают следующие данные о распределении 
потребляемых продуктов во кварталам 1356т*



Таблица * 8 >

Распределение потребляемых продуктов по кварталам 1956т, 
(в  $ к годовому потреблении)

У рабочих У крестьян
1 П Ш 1У 1 п Ш 1У

А,Продукты растениеводства
А) хлебопродукты 25.1 24,5 25,4 25 .0 24,9 25,2 25 ,0 24,9
2) картофель 26,8 22.8 22,3 28 ,1 25,8 21,6 23,8 28,8
3) овощи и бахчевые 18,9 13,4 42,2 25,5 22,0 13,7 33,8 30,5
4) фрукты свежие 12,4 6 ,4 51,8 29 ,4 б .а 5,8 67,4 20 ,3
5) масло раотительное 27,8 24,1 21 ,7 26 ,4 27 .0 25,8 21,5 25 ,7
6) сахар 25,4 24,5 23 ,0 27,1 26,5 23,7 24,4 25,4
7) кондитерские изделия 27,6 23,4 21,9 27,1 24,8 22,4 24,7 28 .1  ‘

Б.Продукт* животноводства
8 )Мясо и мясопродукты 27,5 19,7 21.2 31,6 35,1 17,6 12,2 35,1
9)Рыба и рыбопродукты 24 ,7 33,5 19,2 22 ,6 18,6 32,0 26,3 23.1

10) Молоко цельное 18,2 31,1 32,2 18,5 12,8 32,0 36,4 18,8
И ) Молоко снятое - - - - 10,5 35,9 39,3 14,3
12) Смета на и сливки 14,5 37,1 32,0 16,4 7 ,0 35,6 44,9 12,5
13) Творог 14,0 37,5 33,5 15 ,0 и . 7 33,9 40.3 14,1
14)Сыр и брынза 25 ,7 27,5 21,2 25,6 і б , і 27,8 32,1 24,0
15)Масло животное 23 ,0 23,5 26,6 26,9 и ,  6 29,4 38,4 20,6
16)С а л о 31.2 27,4 20,5 20,9 31.8 28,6 20,4 19.2
1$Я  й ц а 10,9 49,3 32,0 7 .8 10.3 50,2 32,2 6,3

Из таблицы 1 8 видно,что равномерное потребление по кварталам (да 
и по месяцам) отличается до хлебопродуктам и более или менее до сахару 
кондитерским изделиям и растительному маслу.

Все не остальное потреблении/ продукт^* распределяется неравномерно 
Основная масса овощей, бахчевых и фруктов потребляется в Ш квартале 

и от части в 1У квартале^ с ледова зЯліыо в период массового сбора урожая 
овощей и фруктов* На П-е полугодие приходится 67,7$ всех потребляемых 
овощей и бахчевых у рабочих и 64,5$ -  крестьян, 81, 2$ всех потребляемых 
фруктов у рабочих и 87,7$ -  крестьян*

Основная часть мяса и мясопродуктов потребляется в 1 и 1У квартала: 
ііа этот же период у крестьян приходится 70,2$ всего потреб
ления мяса* Только зачетыре месяца ( ХІ.ХП.І и П) крестьянами потреб, 
ляется 53$ всего потребления мяса.



Тош самое ели дув у с к а за »  и о потребления молока, основная масса 
которого приходится на И и Ш кварталы; у рабочих -  63 ,8$ , а у кресть
ян -  68.4$ и т а .

Причина столь значительных колебаний в потреблении основных про» 
дуктов заключается не только в сезонном характере производства основ
ных продуктов хшвиання, а й в  том. что вое еще недостаточен уровень ю 
промышленной переработки»

У крестьян пока почти не развито потребление продуктов промышлен
ной переработки»

Рабочие потребляет основную массу многих видов продуктов промыш
ленной переработки» Этим обгон яется , что везенные колебания в пот
реблении у рабочих менее значителен чем у крестьян»

Боли например, на П и Ш кварталы у крестьян приходится 67,8$ все
го 5 доа*ёоіШн«ра потребления маола животного, те у рабочих -  50 ,1$ .

Ежемесячное потребление мяоа и мясопродуктов у рабочих не опу
скалось ниже 5,9$ их пооЗояшн&о потребления (при среднемесячном 
8,3$  ̂ максимальном 1 1 ,1 $ ). У крестьян же оно снижалось до 3,70$, к 
их аое% яш е%  потреблений?( при среднемесячном -  8 ,3$  и макенмальном- 
1 5 ,4 $ ).

Рост производства несомненно ослабит сезонные колебания так,что»Г 
о ним ввязано расширение посевных пдшодей под ранними овощами, о 
развитием скоростного животноводе та а ,  фабричным нтицеводством и т .д .
и т»п. 1

Рост производства способствует ослаблению сезонного колебания 
в потреблении еще и потому, что развивается промышленная переработка
сельхозпродуктов.

Однако к сожалению потребление консервированного мяса,молока и
яиц, консервированных рыбы, овощей и фруктов не столь важна.

Вот некоторые данные за 1956 год о потреблении консервов в 
семьях рабочих,

Таблица Л 9
Потребление отдельных продуктов (неконсервированных и консервов) 

в семьях рабочих за 1956 г ,  (среднемесячное потребление в
Граммах)

Потреблено не- Погребло- Потреблено кон
консервирован- но коноер ее рвов в $ к н< 
— -------------- —  коноервиі *ных продуктов вов хохоервирован-

внм продуктам.
Мясо 3009 45 1,5

Молоко 7177 0,4Овощи
Фрукты и з з  33 3 ,4 ;  а



22

Еще менее значительно истребление консервов в семьях крестьян* 
Оодабддні брв сезонного колебания в потреблении отдельных продук

тов в значительной мере новях» бы способствовать развитию домашнего 
консервирования цродуктов я создание я колхозах небольших консервных 
предприятий я иных предприятий во первичной переработке седьхоапродук
тов. «

Достаточно Ооамі̂  нфримар Армении, где иостори широко раз
вито домаввоо шфо-брынзоанрение,

Цраада, в Армении на гак высох уровень потребления молока* *Но 
уровень потребления сыра я брынзы наиболее высок.

В 1966 воду в семьях креотъяв потреблено сыра я брынзы в среднем 
на одну душу 7622 грамма, тогда как среднедушевое потребление этих 
продуктов у рабочих (в целом но СССР) составило 901 грамм, а у кресты 
(в целом до СССР) -  660 гр. Таблица И 10

Распределение потребления молока, сыра и брынзы (в переводе на 
молоко) во месяцам 1966 г* в Армянской ССР(потребление в граммах): 

Потреблено Всего Распределение потребления в % к

“воацн « в * -  “ * * ’ *
нога в звере- 

воде на
цп л̂у̂  цельное молока, сыра н 

брынзы

Январь 
Февраль 
М а р т  
Ацраль 
М а й  
и^чь
Цшя̂ .
Авгуот
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Итого 
8а год41441

801 
1318 
211А
3921
7029
6808
6871
4776
4300
2848
1482
1274

3834
2832
3604
2366
3240
3662
3390
4766
4468
3646
3822
5362

4636
4045
6620
6777

10269
9360
9261
9641
8758
6394
5304
6626

2 ,0
3 .0
5 .0  
9 .4

17,2
14.0
14.1
и я
ю .з
ы6,9
3,6
3 .0

5.3
4.7
6 .5
7 .8  

11,9 
10,8 
10,7 
и . і  
10,1
7 .4
6 .1
7.6

46732 36171 100,0 100,0
Среднеме

сячная 
за год 3463 3990 7443



Как видно на примере Армении наличие развитого колхозного, и 
домашнего значительно ослабляет сезонные колебания в
потреблении макова и модокоцродуктов,

Р&зумеѳгоя, молоко и сыр не ЯВЛЯЮТ ОЯ ПОЛНОСТЬЮ *»аяц§у ід ацав<лті\ццц 

продуктами. Но в какой-то мере высокий уровень потребления сыра вос
полняем недостаток макова в период сезонного шщда его производства. 

Расширение вон сервирования продуктов (оообеш о овощей, фруктов, 
мяса» мохова, яиц и д р .)  н рост потребления консервированных продув* 
мов являемся одним из к*лл-с#ли<ѵчЛ*** средств ослабления сезонного 
колебания в  потреблении.

Сезонные колебания в потреблении основных продуктов не является 
исключительными,

к Имеемся н другого рода колебания в питании, возникающие вслед
ствие неустойчивости домашнего питания^

Г ііз -за  неравномерности распределения семьями своих доходов (на
туральных и денежных).

Разумеется, что бюджетные обследования не могут дать материала 
для анализа питания за  каждые сумки, мак как змо повлекло бы за  
собой громадное увеличение трудоемкости работы.

Однако, можно и нужно звизодичесхи проводить выборочную разра
ботку такого рода.

Материалы бюджетных обследований показывают, что мы имеем дело 
также с колебаниями » потребдаишцвсдедстаиа недостатков распределе
ния некоторых продуктов как во времени (но месяцам го д а ), так я по 
отдельным районам страны. Материалы, характеризующие такого рода 
колебания много изучены еще недостаточно, но изучение этого вопроса 
представляет большой интерес,

Таковы некоторые нерешенные вопросы питания трудящихся. 
Необходимо обратиться в Госплан н фЦ  СССР о предложениями;
а ) уточнить среднедушевые физиологические аоріш на остове учета 

изменения в составе населения;
б) разработать физиологические нормы отдела для работников 

промышленности и сельского хозяйства (рабочих н крестьян);
в) разработать дифференцированные нормы для республик и отдель

ных экономических районов;
г )  разработать сезонные нормы потребления.
Более обстоятельные выводы н предложения много будут представ- 

ѵ лены в ЦСУ СССР после завершения разработки накопленных мною материа
лов 8а время прикомандирования к отделу статистики бюджетов.

-  .  .  . х ш
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