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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Ч и т а т е л я м предлагается сборник статей, подготовленных 
научноисследовательским сектором географии Латвийского 
государственного университета имени Петра Стучки. 

Сектор о б р а з о в а л с я в составе университета в 1961 году. 
Его научные исследования относятся к а к к экономической, 
так и к физической географии. Н а с т о я щ и й сборник статей по

свящается экономикогеографической тематике . Авторами ста

тей я в л я ю т с я сотрудники научноисследовательского сектора, 
преподаватели географического факультета и аспиранты. 

Основная часть статей настоящего выпуска посвящается 
географическим вопросам строительства материальнотехни

ческой базы коммунизма в нашей стране. Л а т в и й с к и е гео

графы уделяют внимание п р е ж д е всего изучению места и 
роли Советской П р и б а л т и к и в системе народного хозяйства 
С С С Р и значению Латвийской С С Р в экономике Прибалтий

ского района и всей страны (эти вопросы освещаются в 
статьях В. П. Пурина и последующих) . 

Экономические связи Латвийской С С Р с братскими рес

публиками изучены коллективом научноисследовательского 
сектора географии применительно к отчетному межотрасле 

вому балансу за 1961 год, который р а з р а б о т а н в Ц е н т р а л ь 

ном статистическом управлении при Совете Министров Л а т 

вийской С С Р , а т а к ж е при подготовке перспективной 
схемы развития и р а з м е щ е н и я народного хозяйства . П о м е щ а 

ется отдельная статья по методике этих исследований ( Л . Ха

л и ф м а н ) . 
П р о г р а м м а К П С С , я в л я ю щ а я с я одним из самых выда

ющихся документов современности, в о о р у ж а е т всех работ

ников научными принципами к а к в области теории, так и 
практики строительства нового общества , обеспечивающими 
неуклонный рост сил коммунизма . Новые положения разра 

ботаны XXIII съездом К П С С . 
В п р е д л а г а е м о м сборнике латвийские географы на кон

кретном м а т е р и а л е Латвийской С С Р в с к р ы в а ю т значение во

просов правильного р а з м е щ е н и я производства и экономичес



кого районирования д л я д а л ь н е й ш е г о развития производи

тельных сил (Г. Б е р к л а в , Я Янкевиц , Н. Темникова , А. Коло

тиевский) . 
П р а в и л ь н о е решение вопросов р а з м е щ е н и я производитель

ных сил, экономического р а й о н и р о в а н и я , использования ес

тественных условий и ресурсов — все это в а ж н ы е резервы по

вышения экономической э ф ф е к т и в н о с т и промышленного про

изводства и строительства , интенсификации сельского хозяй

ства. Н а р а з р а б о т к у этих вопросов н а ц е л и в а ю т мартовский 
и сентябрьский (1965 г.) П л е н у м ы Ц е н т р а л ь н о г о Комитета 
К П С С . Выполнение решений этих пленумов дает возможность 
ускорить поднятие уровня народного благосостояния . 

В экономике нашей республики значительное место зани

мают рыболовство и р ы б н а я промышленность (М. Ц и е л е н ) . 
В условиях Л а т в и й с к о й С С Р в а ж н о е практическое значе

ние имеют вопросы расселения . И м посвящается ряд матери

алов (А. Колотиевский, Р . Звейниек , 3 . Д з е н и с ) . 
Авторы статей ставили своей з а д а ч е й не только теорети

чески осветить и з б р а н н ы е ими вопросы, но и выдвинуть пред

ложения по их практическому решению. 
З а м е ч а н и я по н а с т о я щ е м у выпуску экономикогеографи

ческих статей будут приняты с б л а г о д а р н о с т ь ю . Просим при

сылать их по адресу: 
Рига , бульвар Р а й н и с а , 29. Научноисследовательский 

сектор географии Л а т в и й с к о г о государственного университета 
имени П. Стучки. 

Редакционная коллегия 



PRIEKŠVĀRDS 

Las ī tā j i em tiek nodo t s p i r m a i s P. S t u č k a s La tv i j a s V a l s t s 
un ive r s i t ā t e s Ģeogrā f i j a s z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības sek tora r a k s t u 
k r ā j u m s . 

Sek to r s tika izveidots 1961. g a d ā , un tā z inā tn i sk ie darb in iek i 
veic pē t ī jumus kā ekonomiska jā , tā fiziskajā ģeogrāf i jā . Sis rak
stu k r ā j u m s vel t ī ts e k o n o m i s k ā s ģeogrā f i j as j a u t ā j u m i e m . Raks tu 
autor i ir z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības sektora da rb in iek i . Ģeogrā f i j a s 
faku l tā tes pasn iedzē j i un a s p i r a n t i . 

Krā juma ga lvenā r aks tu da ļa vel t ī ta m ū s u v a l s t s k o m u n i s m a 
mate r i ā l i t e h n i s k ā s bāzes ce l tn iec ības ģeogrā f i ska j iem j au t ā ju 
miem. La tv i j a s ģeogrāf i ga lvenokā r t c e n š a s noska id ro t Pa 
domju Ba l t i j a s lomu P S R S t a u t a s sa imniec ības s i s t ēmā un Lat 
vi jas P S R nozīmi Ba l t i j a s ekonomiskā ra jona un v i sas v a l s t s 
ekonomikā (šie j a u t ā j u m i iz t i rzāt i V. P ū r i ņ a u. c. r a k s t o s ) . 

La tv i j a s P S R ekonomiskos s a k a r u s ar b r ā l ī g a j ā m republ i 
kām Ģeogrā f i j a s z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības sek tora kolekt īvs 
pētīja, s ada rbo jo t i e s ar La tv i j a s P S R Min i s t ru P a d o m e s Cen
t r ā l ā s s t a t i s t i ka s pā rva ld i , s a s t ā d o t 1961. g a d a s t a r p r a j o n u 
bi lanci , kā ar i s a s t ā d o t r epub l ikas t a u t a s s a imn iec ības at t īs t ī 
bas un izvie tojuma perspekt īvo shēmu. Krā jumā ievietots r a k s t s 
pa r šo pēt ī jumu metodiku (L. H a l i f m a n s ) . 

P S K P P r o g r a m m a — viens no i evēro jamāka j iem sava laik
me ta dokumen t i em — a p b r u ņ o v i sus j a u n ā s s ab ied r ības cē lā jus 
ar t eo r i j a s un p r a k s e s z inā tn i ska j i em pr incipiem, kas n o d ro š in a 
k o m u n i s m a spēku nemi t īgu i zaugsmi . J a u n u s a t z i n u m u s devis 
P S K P XXIII k o n g r e s s . 

La tv i j a s ģeogrāf i , ba l s to t ies uz konkrē t iem ma te r i ā l i em pa r 
La tv i j a s P S R , k r ā j u m ā p a r ā d a , k ā d a loma r a ž o š a n a s spēku 
a t t ī s t ī bas t ā l ā k a j ā a ugšupe j ā ir pa re i zam rūpn iec ības izvietoju
m a m un ekonomiska ja i r a j o n ē š a n a i (G. Be rk l āvs , J. J a n k ē v i c s , 
N. Temņikova , A. Kolo t i j evsk i s ) . 

P a r e i z a r a ž o š a n a s spēku i zv ie tošanas un ekonomiskās ra jo
n ē š a n a s j a u t ā j u m u a t r i s i n ā š a n a , s a p r ā t ī g a d a b a s a p s t ā k ļ u un 
r e su r su i z m a n t o š a n a — tā s ir s v a r ī g ā k ā s ce l tn iec ības , rūpn ie 
c ības un l auksa imn iec ība s ekonomiskās efekt iv i tā tes c e l š a n a s 



rezerves . N o r ā d ī j u m u s šo j a u t ā j u m u i z s t r ā d ā š a n a i sn iedz P S K P 
CK m a r t a u n s e p t e m b r a (1965. g.) p l ē n u m u lēmumi . To izpilde 
p a ā t r i n ā s t a u t a s l abk lā j ī bas l īmeņa c e l š a n u m ū s u vals t ī . 

Repub l ika s ekonomikā i evē ro jamu vietu ieņem zvejniecība 
un zivju rūpn iec ība . S a v a noz īme zvejn iec ības t ā l ā k a j ā a t t ī s 
tībā ir zvejnieku kolhozu t ipo loģ i j a i (M. C i e l ē n a ) . 

La tv i j a s P S R a p s t ā k ļ o s s v a r ī g a p r a k t i s k a noz īme ir iedzīvo
tāju i zv ie to jumam. Š im j a u t ā j u m a m velt ī t i va i rāk i raks t i (A. Ko-
lot i jevskis , R. Zvejn ieks , Z. D z e n i s ) . 

K r ā j u m a r aks tu au to r i ne t ikai t eorē t i sk i r i s ina izvēlētos j au
t ā j u m u s , bet arī izvirza p r i e k š l i k u m u s to p r a k t i s k a m r i s inā
j u m a m . 

Ar pa te ic ību g a i d ā m a t s a u k s m e s pa r mūsu p i rmo ekono
miskās ģeogrā f i j a s r aks tu k r ā j u m u . L ū d z a m t ā s sūt ī t pēc ad
reses : 

Rīga , R a i ņ a bu lvār ī 29, P ē t e r a S t u č k a s LVU Ģeogrā f i j a s 
z i n ā t n i s k ā s pē tn iec ības s ek to r s . 

Redkolēģija 



PREFACE 

Reade r s herewi th receive the first collect ion of pape r s , issued 
by 'the Geograph i ca l Scientific Research Sect ion of the 
P. S tuchka La tv i an S t a t e Univers i ty . 

The sect ion w a s founded in 1961 and its r e sea rch staff c a r r i e s 
out i nves t iga t ions in economica l and physica l g e o g r a p h y . The 
presen t p a p e r s deal wi th ques t ions c o n c e r n i n g economical geo
g r a p h y . The a u t h o r s a re m e m b e r s of the Scientific Research Sec
tion — teachers and p o s t - g r a d u a t e s tuden t s of the Facul ty of 
G e o g r a p h y . 

The main pa r t of the collection is dedicated to geog raph i ca l 
p rob lems connected with the c rea t ion of the m a t e r i a l and techni
cal bas i s O'f c o m m u n i s m in our count ry . The L a t v i a n g e o g r a p h 
ers chiefly try to define the role of the Soviet Bal t ic t e r r i to ry in 
the U S S R na t iona l economy sys tem, and the s igni f icance of ihe 
La tv i an Soviet Republ ic for the economics of the Bal t ic economic 
dis t r ic t , as well as for the whole count ry ( these p rob lems find 
t r e a t m e n t in the w o r k s of V. P u r i n s h a. o.) . 

Soviet La tv i a ' s economic ties with her s is ter Republ ics were 
s tudied by the G e o g r a p h i c a l S. R. sec t ions in co l l abora t ion wi th 
the Cen t ra l S t a t i s t i c s Board (a t t ached to the La tv i an S S R 
Counci l of Min i s t e r s ) by d r a w i n g up the 1961 in terd is t r ic t ba
lance, as well as by w o r k i n g out the Republ ic ' s perspec t ive 
scheme of na t iona l economy deve lopment and its d ispos i t ion . 
The p re sen t col lect ion con t a in s an es say by L. Hal i fman on the 
c o r r e s p o n d i n g r e sea rch me thods . 

The Soviet Un ion C P P r o g r a m is one of the mos t i m p o r t a n t 
d o c u m e n t s of our age , as it p rov ides each bui lder of the new 
socie ty sys tem with theoret ic and pract ica l p r inc ip les of science, 
e n s u r i n g the 'cont inual g rowth w c o m m u n i s t forces. C P S U 
XXIII C o n g r e s s h a s given new theses . 

In the p resen t collection the La tv ian g e o g r a p h e r s have 
po in ted out, by reference to concre te da ta on Soviet La tv ia , the 
s i g n i f i c a n c e of a wel l - schemed disposi t ion and economica l dis-
tr ict i f icat ion of the indus t ry for further rise of the product ive for
ces. (G. Berk lavs , J. J ankev ics , N. Temnikova , A. Koloti jevskis.) 



A sa t i s fac to ry so lu t ion of p r o b l e m s d e a l i n g with the dispo
sit ion of p roduc t ion p o w e r and economica l d is t r ic t i f ica t ion, a 
r a t iona l u t i l iza t ion of n a t u r a l r e s o u r c e s and c o n d i t i o n s a re the 
most i m p o r t a n t r e se rves for r a i s i n g the effectivity of cons t ruc 
tion, i n d u s t r y and a g r i c u l t u r e in tens i f ica t ion . The decis ions tak
en by the Soviet Un ion M a r c h and S e p t e m b e r (1965) ple
n u m s give in s t ruc t ion for the e l a b o r a t i o n of these i tems. 

S u p p l e m e n t a t i o n of t h e s e dec i s ions will speed up the rise 
of the people ' s wel fa re s t a n d a r d in our count ry . 

F i she ry a n d fish i n d u s t r y occupy a l e a d i n g p lace in the eco
nomics of ou r republ ic . An i m p o r t a n t factor for further fishery 
deve lopment is the spec ia l i za t ion of the f ishing kolhozes (M. Cie-
l e n a ) . 

Loca t ion of the p o p u l a t i o n is of p rac t i ca l i m p o r t a n c e unde r 
the cond i t i ons of Soviet La tv i a . Seve ra l e s says deal wi th this 
quest ion (A. Kolot i jevskis , R. Zvejn ieks , Z. D z e n i s ) . 

The a u t h o r s of the inc luded p a p e r s h a v e not only exposed 
their chosen themes in theory , but have a l so offered s u g g e s t i o n s 
for the i r p rac t i ca l so lu t ion . 

We shall be look ing fo rward wi th g r a t i t u d e to references on 
our first collect ion of e c o n o m i c - g e o g r a p h i c a l p a p e r s , and beg 
r eade r s to wr i te to the fo l lowing a d d r e s s : 

U S S R , L a t v i j a s P S R , Rīgā , 
R a i ņ a bu lv . 29, 

P ē t e r a S t u č k a s L V U , G e o g r a p h i c a l Scientific 
Resea rch Sec t ion . 

The Editorial Board 



В. Р. Пурин 

СОВЕТСКАЯ П Р И Б А Л Т И К А В Н А Р О Д Н О М Х О З Я Й С Т В Е 
СССР 

Советский народ успешно решает главную экономическую 
задачу , выдвинутую Коммунистической партией Советского 
Союза, — з а д а ч у создания материальнотехнической базы 
коммунизма . Все союзные республики и экономические рай

оны страны вносят свой в к л а д в выполнение программы 
строительства коммунизма . Успехи отдельных союзных рес

публик и районов сливаются в общесоюзный успех нашего 
развития . 

П р и б а л т и к а — один из наименьших экономических рай

онов Советского Союза . Территория района — 189 тыс. /он 2, 
или 0,9% территории страны, население — 7,0 млн. человек, 
или 3 , 1 % всего населения С С С Р . Удельный вес Прибалтики 
в общем объеме валовой продукции промышленности С С С Р 
и численности промышленнопроизводственного персонала 
незначителен. П о производству промышленной продукции 
на душу населения район находится на уровне среднесоюзных 
показателей . 

Советская П р и б а л т и к а , находясь в семье братских респуб

л и к нашей страны, имеет ряд благоприятных предпосылок эко

номического развития : 
— к а к и на всей советской земле , р е ш а ю щ и м является со

циалистический способ производства ; 
— удобное географическое положение н а к л а д ы в а е т глубо

кую печать на народнохозяйственный комплекс и спе

ц и а л и з а ц и ю хозяйства Прибалтики (быстро развива 

ются р ы б н а я промышленность и морской транспорт , 
имеются предпосылки нефтепереработки и д р . ) ; 

— ископаемые ресурсы обеспечивают развитие значитель

ной части отраслей , в частности производства строи

тельных м а т е р и а л о в ; из местных полезных ископаемых 
существенное значение имеют горючие сланцы, т о р ф , 
фосфориты, минеральные строительные м а т е р и а л ы ; 

и 



в а ж н у ю роль играют л е с н ы е и рыбные ресурсы; раз 

витие новейшей техники и передовой технологии произ

водства создает в о з м о ж н о с т и более полного и широкого 
использования природных ресурсов; 

— густая сеть путей сообщения о к а з ы в а е т серьезное поло

жительное в л и я н и е на хозяйство , — плотность железно

д о р о ж н о й сети в П р и б а л т и к е в 7 раз , а шоссейных 
дорог — в 13,5 р а з а б о л ь ш е по сравнению со средней 
плотностью путей сообщения по С С С Р ; 

— наличие основных фондов способствовало быстрому 
восстановлению хозяйства после войны и созданию но

вых видов производства ; 
исторически с л о ж и в ш а я с я структура производства б л а 

гоприятствует всестороннему развитию производствен

ного комплекса ; 
значительная плотность населения — 37 чел. па км2

у 

или в 3,5 р а з а больше , чем в среднем по С С С Р , — один 
из в а ж н е й ш и х б л а г о п р и я т н ы х ф а к т о р о в ; 

— освоенные населением навыки труда позволяют специа

л и з и р о в а т ь производство и готовить кадры квалифици

рованных р а б о т н и к о в ; 
— р е з е р в ы трудовых ресурсов ( п я т а я часть населения за

нята в личном подсобном и д о м а ш н е м хозяйстве) — 
в а ж н е й ш а я предпосылка перспективного роста произ

водства. 
Н а и б о л е е неблагоприятное обстоятельство — отсутствие 

местных источников м е т а л л а и высококалорийного топлива . 
О д н а к о промышленность П р и б а л т и к и развивается быс

трыми т е мпа ми : в 1965 г. по с р а в н е н и ю с 1940 г. валовая 
продукция Л а т в и и у в е л и ч и л а с ь в 17 раз , в Л и т в е и Эсто

нии — в 18 раз , тогда к а к в Ш в е ц и и и Д а н и и с 1938 года ва

ловая продукция у в е л и ч и л а с ь л и ш ь в 2,5 раза . 
Р а з в и т и е прибалтийских советских республик осущест

вляется не посредством усиления н а ц и о н а л ь н ы х перегородок, 
национальной ограниченности и эгоизма , как это было при 
капитализме , а путем с б л и ж е н и я наций, братской взаимопо

мощи и д р у ж б ы . 
О п р е д е л я ю щ е е условие хозяйственного развития Совет

ской П р и б а л т и к и — б р а т с к а я п о м о щ ь союзных советских 
республик: Российской Ф е д е р а ц и и , Украины и других. С а м ы е 
в а ж н ы е виды сырья, м а т е р и а л о в и топлива з а в о з я т с я в При

балтику из других экономических районов . В отраслях , где 
используется привозное сырье, з а н я т а примерно половина 



всех работников промышленности. Топливо, завозимое из "дру

гих районов, покрывает две трети потребностей. В продукции 
наших республик з а к л ю ч а е т с я много труда рабочих и колхоз

ников других экономических районов , она является конечной 
продукцией, итогом совместного труда всех советских народов. 
Экономический обмен с другими районами — органическая 
составная часть хозяйственной жизни республик Прибалтики . 

Промышленность района имеет многоотраслевой х а р а к 

тер, здесь нет только угольной, нефтедобывающей промышлен

ности и цветной металлургии. Н а и б о л е е интенсивное развитие 
получают специализированные м а л о м а т е р и а л о е м к и е и мало

энергоемкие, но трудоемкие отрасли машиностроения и метал

л о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности . 
Основными отраслями промышленного производства союз

ной специализации Прибалтийского экономического района 
я в л я ю т с я наиболее квалифицированные отрасли машиностро

ения и металлообработки (общее машиностроение , станко

строение, электротехническая и радиоэлектронная промыш

ленность, приборостроение) , д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я и бу

м а ж н а я , легкая и пищевкусовая (мясомолочная и рыбокон

сервная ) промышленность . Третью часть валовой промышлен

ной продукции дает пищевкусовая промышленность ; она имеет 
наибольший удельный вес т а к ж е и в союзном м а с ш т а б е — 
по валовой промышленной продукции, численности промыш

леннопроизводственного персонала и стоимости основных 
фондов она составляет 4 — 6 % . 

В послевоенные годы в П р и б а л т и к е построены и строятся 
мощные конденсационные электростанции, Т Э Ц и гидроэлек

тростанции. В ы р а б о т к а энергии неравномерна : в 1964 году Н2 
душу населения в Эстонии было выработано 4758 квтч, в Л а т 

вин — 683, в Л и т в е — 930. М е ж д у республиками происходит 
маневрирование мощностями. Влияние СевероЗападной энер

госистемы распространяется на Ленинград , Ленинградскую, 
Новгородскую, Псковскую и К а л и н и н г р а д с к у ю области, на 
К а р е л ь с к у ю А С С Р и Белорусскую С С Р . Д в е республики 
П р и б а л т и к и получили природный газ из Д а ш а в ы . О д н а к о 
д а л ь н е й ш е е укрепление топливноэнергетической базы При

балтийского района все еще остается в а ж н е й ш е й проблемой 
развития его экономики. Энергообеспечение в перспективе 
связывается с собственным производством электроэнергии, ис

пользованием газопровода и строительством нефтепровода . 
Р а з м е р ы валовой продукции высококвалифицированного 

машиностроения и производства металлических изделий на 



душу населения в П р и б а л т и й с к о м районе выше средних пока

зателей по С С С Р . Удельный вес П р и б а л т и к и во всесоюзном 
м а с ш т а б е в 1963 году с о с т а в л я л по производству: 

м е т а л л о р е ж у щ и х станков 6,6% 
дизелей . . . . . . . 14,4, , 
п а с с а ж и р с к и х м а г и с т р а л ь н ы х ва

гонов 27,3 
т р а м в а й н ы х вагонов . . . . 17,0, , 
радиоприемников и радиол 21 ,0 , , 
э л е к т р о л а м п 11,2 „ 
стиральных бытовых машин . 13,7 „ 

Если учесть, что население Советской П р и б а л т и к и состав

ляет 3 , 1 % населения Советского С о ю з а , то приведенные пока

затели свидетельствуют о высоком уровне производства ряда 
изделий на душу населения . Они т а к ж е говорят о том, что 
экономическому району П р и б а л т и к и посильно решение боль

ших производственных з а д а ч союзного значения . 
Р а з в и т и ю сельскохозяйственного машиностроения способ

ствует о б р а з о в а н и е в Р и г е специального конструкторского 
бюро по р а з р а б о т к е сельскохозяйственных машин для Северо

З а п а д а страны. В П р и б а л т и к е производится до 75 видов 
сельскохозяйственных м а ш и н и других устройств. 

С широким р а з м а х о м морского судоходства и морского 
рыболовства в о з р а с т а ю т потребности в судах . Р а з в и т и ю судо

строения в прибалтийских р е с п у б л и к а х благоприятствуют 
природные условия , имеется богатый трудовой опыт, традиции 
судостроения превышают триста лет. Судостроение — от

расль, п о т р е б л я ю щ а я много р а з н о о б р а з н ы х материалов , 
большой з а в о з их неизбежен при р а з м е щ е н и и судострои

тельной промышленности в л ю б о м месте. Обеспечение 
сырьем отраслей м а ш и н о с т р о е н и я и м е т а л л о о б р а б о т к и улуч

шится с расширением местной передельной металлургии и 
созданием крупной базы черной м е т а л л у р г и и в центре евро

пейской части Союза . 
Встает т а к ж е з а д а ч а более ш и р о к о г о развития машино

строения, обеспечивающего отрасли специализации самого 
района. 

В республиках П р и б а л т и к и д о б ы в а е т с я 7 3 % общесоюз

ной выработки горючих с л а н ц е в , производится 3 0 % союзной 
выработки га за из угля и с л а н ц е в , д о б ы в а е т с я 7,7% т о р ф а и 



изготовляется около 9 % торфобрикетов . Это, конечно, вы

сокие показатели , но р е ш а ю щ е е значение в союзной структуре 
первичных топливных ресурсов имеют не эти виды горючего. 
В союзной структуре 44,2% составляет уголь, 3 5 , 1 % — нефть, 
13,9% — природный газ , т о р ф — только 2 , 4 % , а сланцы — 
0 ,8% (1964 г . ) . Удельный вес т о р ф а в топливноэнергетиче

ских ресурсах Литовской С С Р — 16% Л а т в и й с к о й С С Р — 
1 3 % , а Эстонской С С Р — меньше 3 % . З а т о в топливноэнер

гетических ресурсах Эстонии горючий сланец составляет 7 5 % . 
Р а з в и т и ю крупной химической промышленности благопри

ятствуют наличие горючих сланцев , фосфоритов , карбонат

ного сырья , обеспеченность водой, получение природного 
газа , в перспективе — создание нефтепровода , улучшение 
электроснабжения . 

П р и б а л т и к а производит около шести процентов союзной 
выработки минеральных удобрений (в основном из привоз

ного с ы р ь я ) . 
С расширением дешевого трубопроводного транспорта в 

Латвийской и Литовской С С Р возникнет т а к ж е нефтеперера

ботка — отрасль государственной специализации нашей 
страны в м е ж д у н а р о д н о м разделении труда . Р а з м е щ е н и е 
здесь этой отрасли выгодно, несмотря на транспортировку 
сырья издалека . Н ы н е добыча нефти в райо нах У р а л а и 
Волги (134,5 млн. т в 1961 г.) в семь раз больше, чем в 
А з е р б а й д ж а н е (18,7 млн. г ) . Расстояние от Т а т а р и и до лат

вийских портов на 300 км короче, чем до черноморских пор

тов. Использование отходов будет способствовать развитию 
химических производств. 

Согласно решениям майского Пленума Ц К К П С С 1958 
года в П р и б а л т и к е создано производство синтетических мате

риалов и изделий. О д н а к о химическая индустрия попрежнему 
будет о б с л у ж и в а т ь главным образом основные отрасли про

мышленности, сельское хозяйство и нужды населения района . 
О т р а с л я м и специализации района во всесоюзном разделении 
труда могут быть л и ш ь трудоемкие химические производства 
фармацевтических препаратов , резинотехнических изделий, 
высокосортных синтетических волокон. 

В П р и б а л т и к е значительно развита б а з а производства 
строительных м а т е р и а л о в . З а п а с ы доломитов , мергелей, из

вестняков, гипса, глин, песков способствуют развитию этой 
отрасли . Республики П р и б а л т и к и производят 5 % ш и ф е р а , 
3,5% кирпича, примерно 3 % стеновых м а т е р и а л о в союзного 
производства . П р о м ы ш л е н н о с т ь строительных м а т е р и а л о в час



тично я в л я е т с я о т р а с л ь ю м е ж р а й о н н о й специализации , под ее 
продукцию может использоваться п о р о ж н я к ж е л е з н ы х дорог, 
следующий из П р и б а л т и к и в о б р а т н о м направлении — в рай

оны, п о с т а в л я ю щ и е топливо и м е т а л л . Ц е м е н т н а я промыш

ленность ( 3 , 3 % союзного производства , 1964 г.) имеет экс

портное значение. 
Производство строительных м а т е р и а л о в и керамических 

изделий в П р и б а л т и к е м о ж е т быть намного увеличено. Сле

д о в а л о бы решительнее идти по пути замены привозного ме

т а л л а и других д о р о г о с т о я щ и х м а т е р и а л о в . К сожалению, 
н а б л ю д а е т с я и о б р а т н а я п р а к т и к а — с городских домов сры

вается черепичная и ш и ф е р н а я кровля и обшивка мансард

ных э т а ж е й и з а м е н я е т с я привозной жестью ( Р и г а ) . Огром

ные з а п а с ы песка позволяют р а з в е р н у т ь в П р и б а л т и к е произ

водство стекла р а з л и ч н ы х достоинств и назначений — изо

ляционных м а т е р и а л о в , стеклянной черепицы, стеклопласти

ков, вплоть до л а б о р а т о р н о г о и оптического стекла . 
И з отраслей , использующих древесное сырье, межрайонное 

значение имеют м е б е л ь н а я , ф а н е р н а я и б у м а ж н а я промыш

ленность (за последней эта роль остается и в перспективе) . 
Производство продукции на д у ш у населения в этих отраслях 
в тричетыре раза в ы ш е союзных показателей . П о выработке 
клеевой фанеры П р и б а л т и й с к и й район превышает 11%.» по 
изготовлению бумаги — 8,4% союзного производства . Л а т 

вийская С С Р выпускает более 5 % союзного производства 
спичек. О д н а к о з а п а с древесины района составляет л и ш ь 
0,4% союзного з а п а с а ; третью часть потребностей в древесине 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я и б у м а ж н а я промышленность При

балтики покрывает за счет привозного сырья. 
П р и б а л т и й с к и й район производит 6,8% льняных, 5,9% шер

стяных тканей , более 8 % т р и к о т а ж н ы х изделий союзного про

изводства (1964 г . ) . П р о и з в о д с т в о льняных тканей останется 
перспективной о т р а с л ь ю с п е ц и а л и з а ц и и межрайонного зна

чения. В производстве к о ж а н о й обуви удельный вес П р и б а л 

тики — 4 , 8 % . 
Б л а г о п р и я т н о е п о л о ж е н и е П р и б а л т и й с к о г о района по от

ношению к перспективным бассейнам добычи рыбы в Атлан

тическом океане и основным р а й о н а м потребления , неуклон

ное совершенствование техники и приемов лова , возможности 
увеличения рыбных ресурсов в Б а л т и й с к о м море и пресновод

ных бассейнах , а т а к ж е с р а в н и т е л ь н о невысокая себестои

мость рыбопродукции способствуют повышению роли респуб

лик П р и б а л т и к и в о б щ е с о ю з н о м улове рыбы. В 1964 году 



прибалтийские республики дали 12,5% союзного улова рыбы. 
С о з д а н о Главное управление рыбной промышленности З а 

падного бассейна страны — « З а п р ы б а » , что способствует 
планомерной и координированной работе флотилий и ремонт

ных предприятий. 
3,6% валовой продукции сельского хозяйства С С С Р дает 

Прибалтийский экономический район, в том числе животно

водческой продукции примерно 5 % . Ж и в о т н о в о д ч е с к а я про

дукция составляет 6 3 % объема валовой продукции сельского 
хозяйства П р и б а л т и к и . Продукция земледелия и животно

водства на душу населения в районе в полтора р а з а превы

шает соответствующий п о к а з а т е л ь по С С С Р в целом, а в рас

чете на 100 га сельскохозяйственных угодий — в 2,5 р а з а . 
Производство некоторых видов продовольствия имеет меж

районное значение (масло , мясо, сало, овощи, к а р т о ф е л ь ) . 
Прибалтийское животное масло в 1964 году составило 8 , 1 % , 
мясо — 6,2% союзного производства . По в а л о в о м у сбору 
сельскохозяйственных культур наибольший удельный вес по

лучается по к а р т о ф е л ю — 6,7% и льноволокну — 6,6% обще

союзных сборов. Если в С С С Р на душу населения произво

дится немногим больше 300 кг к а р т о ф е л я , то в П р и б а л т и к е — 
около 600 кг. В П р и б а л т и к е , на территории, не составляющей 
и одного процента территории страны, в ы р а щ и в а е т с я 4 ,7% 
общесоюзного стада коров и 5,7% поголовья свиней. Б л а г о 

приятные природные условия для производства молочных про

дуктов , мяса , яиц, картофеля , к р а х м а л а , патоки (а т а к ж е 
льноволокна) будут использованы в интересах развития сель

ского хозяйства в значительно больших р а з м е р а х , чем это 
необходимо для местных нужд. Требуется мелиорация земель 
на площади 6 млн. га (из 9,2 млн. га с.х. угодий в насто

ящее время осушается только третья ч а с т ь ) . Необходимо 
углубление специализации сельского хозяйства соответственно 
почвенноклиматическим условиям Прибалтики . При этом и 
в перспективе район будет нуждаться в завозе зерна , а т а к ж е 
фруктов , ягод, винограда . 

В Прибалтийском районе сосредоточено 5,5% железнодо

рожной сети страны и 12% автодорог с твердым покрытием. 
Р а й о н расположен на западной границе С С С Р , у берегов 
Балтийского моря, в его м а л о з а м е р з а ю щ е й или вовсе не за

м е р з а ю щ е й части, недалеко от в а ж н е й ш и х экономических 
центров страны. Ч е р е з порты П р и б а л т и к и Советский Союз 
связан самыми короткими морскими путями со многими со

циалистическими и капиталистическими с т р а н а м и Европы, 



Африки и Америки. Т р а н с п о р т н а я система П р и б а л т и к и , ее 
морские порты, флот , ж е л е з н ы е дороги о б с л у ж и в а ю т общего

сударственные н у ж д ы . Ч е р е з прибалтийские порты осущест

вляется 17% всех морских внешнеторговых перевозок С С С Р . 
И з П р и б а л т и к и вывозятся и ее собственные промышленные 
изделия более чем в 70 стран . 

В прибалтийских портах появились такие грузы, каких 
здесь р а н ь ш е никогда не было: мокросоленые кожи, мороже

ное мясо, шерсть из Аргентины, арахис , кофе, какаобобы, 
б а н а н ы , а н а н а с ы из А ф р и к и , рыбное филе и сельдь из Ислан

дии. С Кубы прибывает с а х а р  с ы р е ц , он перерабатывается 
в р а ф и н и р о в а н н ы й с а х а р н ы й песок на латвийских и литов

ских з а в о д а х . 
З н а ч и т е л ь н о усилились грузопотоки в р а з в и в а ю щ и е с я 

страны Африки , с т р а н ы Ю ж н о й Америки и особенно в рево

люционную Кубу. Почти весь грузопоток экспортных т о в а р о в 
в эти страны с самого н а ч а л а стал о т п р а в л я т ь с я из Р и ж с к о г о 
порта, а затем и через Т а л л и н с к и й порт. Р а з н о о б р а з н а я но

менклатура экспортируемых т о в а р о в в эти страны, не име

ющие развитой промышленности , состоит из машинного обо

рудования , станков , продовольствия и большого количества 
других грузов. Особенно много о т п р а в л я е т с я автомашин , ав

тобусов, т ра кт оров , бульдозеров и других сельскохозяйствен

ных машин, бурового и н е ф т е д о б ы в а ю щ е г о оборудования , 
удобрений, цемента , бумаги . 

В годы семилетки широкое распространение на Балтий

ском море получила новая ф о р м а э к с п л у а т а ц и и флота — ре

гулярные грузовые линии м е ж д у советскими портами и пор

тами з а р у б е ж н ы х стран . П о э т о м у принципу действует р я д 
лет франкосоветская с у д о х о д н а я линия , с о е д и н я ю щ а я порты 
Советской П р и б а л т и к и с портами Северной Франции . Регу

л я р н ы е грузовые линии с в я з ы в а ю т прибалтийские порты с 
портами Г Д Р , Б е л ь г и и , Г о л л а н д и и , Ф Р Г , Швеции. Особое 
место в работе приб алтийских портов з а н и м а ю т д а л ь н и е оке

анские линии, с в я з ы в а ю щ и е их с Кубой, Аргентиной, Б р а з и 

лией, Ганой, Гвинеей, Б е р е г о м Слоновой Кости, М а р о к к о . Со

вершенно новое я в л е н и е в истории м о р е п л а в а н и я на Балтий

ском море — это о с н а щ е н и е торгового флота республик П р и 

балтики с 1958 года современными нефтеналивными судами

т а н к е р а м и . Это м е р о п р и я т и е в ы з в а н о все в о з р а с т а ю щ е й ролью 
экспорта советских н е ф т е п р о д у к т о в в страны З а п а д н о й и Се

верной Европы. Н е ф т е э к с п о р т осуществляется через порты 
Вентспилс и К л а й п е д у . 



З н а ч е н и е танкерного флота на Балтийском море трудно 
переоценить. Р а н ь ш е в С к а н д и н а в с к и е страны и З а п а д н у ю 
Европу нефть ' д о с т а в л я л а с ь из портов Черного моря через 
Средиземное море, Г и б р а л т а р , Атлантический океан. Теперь 
этот путь намного сокращен . О б ъ е м операций молодого тан

керного флота превысил объем перевозок сухогрузными су

д а м и . 
Л а т в и й с к и е т а н к е р ы д о с т а в л я ю т нефть и смазочные мате

риалы в порты Советской Арктики, в районы лова рыбы в 
Атлантическом океане. Экономический э ф ф е к т от частичного 
переключения перевозки нефти с юга на П р и б а л т и к у состав

ляет сотни миллионов рублей в год. 
В к л а д советских республик Эстонии, Л а т в и и и Л и т в ы в 

общенародное дело создания материальнотехнической базы 
коммунизма в перспективе возрастет . П р о м ы ш л е н н о е произ

водство прибалтийских республик в новой пятилетке (1966— 
1970 гг.) вырастет более чем в полтора раза . Б ы с т р ы м и тем

пами в перспективе будут развиваться энергетика , химиче

ская промышленность , машиностроение , приборостроение и 
металло об ра б от ка , особенно радиоэлектроника , электротех

ническая промышленность . Из отраслей группы «Б» высо

кими темпами будут развиваться рыбная и мясомолочная 
промышленность . 

К а к видно, усиление роли Советского Союза в междуна

родном разделении труда и сдвиги во внешнеторговых связях , 
а т а к ж е изменения в географии промышленности внутри 
страны благоприятствуют развитию и р а з м е щ е н и ю в П р и б а л 

тике производств , с в я з а н н ы х с экспортноимпортными отрас

л я м и и морским д е л о м . Удобство расположения ее относи

тельно з а р у б е ж н ы х стран, крупных морских водоемов и меж

дународных коммуникаций д о л ж н о быть принято во внимание 
при перспективном планировании . Преимущество геогра

фического положения прибалтийских республик к а к в а ж 

ный экономический резерв пока используется недоста

точно. 
Н а р о д ы П р и б а л т и к и хотят, чтобы экономический уровень 

их республик неуклонно повышался и возрастал их в к л а д в 
общее дело создания материальнотехнической базы комму

низма. К у р с на изолированное , обособленное развитие нашего 
экономического района был бы несостоятелен в теоретическом 
отношении, т а к как противоречил бы объективным з а к о н а м 
развития социалистического общества , природе социалистичес

ких отношений. Он был бы вреден в экономическом отно
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шении, т а к как вел бы к расточительству общественного 
труда , снижению темпов роста производства . Он был бы 
опасен в политическом отношении, т а к как не сплачивал бы, 
а р а з ъ е д и н я л советские народы. 

Темпы хозяйственного р а з в и т и я Прибалтийского экономи

ческого района з а в и с я т от степени участия его в межрайон

ном разделении т р у д а . О б ъ е м т о в а р о о б м е н а м е ж д у экономи

ческими районами , удельный вес продукции, обмениваемой 
на основе разделения т р у д а , в о б щ е м объеме ее производ

ства — критерий зрелости т е р р и т о р и а л ь н о г о разделения об

щественного труда . 
Республики Советской П р и б а л т и к и могут д а л ь ш е процве

тать и укрепляться л и ш ь в великой семье социалистических 
наций С С С Р . 

K O P S A V I L K U M S 

R a k s t ā p a r ā d ī t a B a l t i j a s ekonomiskā ra jona loma sab i ed r i skā 
d a r b a d a l ī š a n ā V i s s a v i e n ī b a s m ē r o g ā . A u t o r s a p s k a t a ekono

miska r a jona s a i m n i e c i s k ā s a t t ī s t ī b a s pr i ekšno t e ikumus , kā arī 
pe r spek t ī vā s p r o b l ē m a s — k u ģ u būves , na f t a s p ā r s t r ā d ā š a n a s , 
ķ īmiskās rūpn iec ības a t t ī s t ī b a s j a u t ā j u m u s u. c. Ba l t i j a s ekono
m i s k a j a m r a j o n a m ir l iela noz īme arī P S R S ā r ē j ā s t i rdzn iec ības 
operāci ju k ā r t o š a n ā . 

S U M M A R Y 

The pape r dea l s wi th the s h a r e of the Bal t ic economic dis t r ic t 
in the divis ion of social l abour on an a i l -Un ion sca le . The au tho r 
e luc ida tes the n e c e s s a r y p r e c o n d i t i o n s for the economic develop
m e n t of th i s d is t r ic t , a s well a s i ts pe r spec t i ve p rob lems , i. e., 
the deve lopment of s h i p b u i l d i n g , oil ref in ing, chemical i ndus t ry 
etc. The Ba l t i c economic d is t r ic t is a l so of g r e a t impor t ance for 
the U S S R foreign t r a d e t r a n s a c t i o n s . 



В. Р . Пурин 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е СВЯЗИ Л А Т В И Й С К О Й ССР 
И ИХ З Н А Ч Е Н И Е В Х О З Я Й С Т В Е Н Н О М Р А З В И Т И И 

Р Е С П У Б Л И К И 

Все союзные республики нашей великой Родины сплоти

лись в решении з а д а ч развернутого строительства коммунис

тического общества — в выполнении основной экономической 
задачи построения материальнотехнической базы, форми

рования новых общественных отношений м е ж д у людьми и 
воспитания в процессе труда новых людей — людей комму

нистического общества . 
В дружной семье союзных республик Советская Л а т в и я 

т а к ж е вносит посильный в к л а д в строительство коммунизма . 
Она тесно связана со всеми союзными республиками и рай

онами страны системой различных экономических контактов . 
Велико значение экономических связей с другими респуб

л и к а м и для народного хозяйства самой Советской Л а т в и и . 
Вспомним, что территория Л а т в и и составляет 64 тыс. кв. ки

лометров , или в пять р а з меньше Польши, в д в а р а з а меньше 
Чехословакии , значительно меньше Болгарии , Венгрии. Чис

ленность населения в республике (на 1 я н в а р я 1966 г.) — 
2 млн. 263 тыс. человек, т. е. меньше, чем в Литовской , Кир

гизской или Т а д ж и к с к о й республиках , и не составляет и 
одного процента населения страны. При таких условиях не

возможно развитие современного промышленного производ

ства в расчете только на местные ресурсы и на местное по

требление . 
В прошлом, в условиях б у р ж у а з н о й Л а т в и и , п р а в я щ а я 

верхушка ориентировала латышский народ не на массовое 
производство, а на полукустарное и кустарное; предприятия 
были мелкими и универсальными, об их специализации не

чего б ы л о й д у м а т ь . В результате главная производительная 
сила — рабочая сила народа использовалась нерационально . 
В современных условиях крупного машинного производства 
это о з н а ч а л о обречь народ на отсталость и прозябание . 



Вспомним еще, что м и н е р а л ь н ы е богатства недр нашей 
республики сводятся в основном к нерудным полезным иско

паемым, пригодным д л я производства строительных матери

алов, что нет местных источников черных и цветных металлов , 
высококалорийного топлива , нет хлопка и р я д а других эф

фективных видов сырья . Все это могут д а т ь братские совет

ские республики. 
Поэтому экономическая ж и з н ь Советской Л а т в и и следует 

по пути развития массового специализированного производ

ства, рассчитанного на использование местных сырьевых и 
трудовых ресурсов и производственного опыта, а т а к ж е на 
завоз необходимого сырья , м а т е р и а л о в , топлива , на сбыт из

делий к а к д л я удовлетворения местного потребления, т а к и за 
пределы республики. 

Это предполагает р а з в и т и е широких хозяйственных связей 
Советской Л а т в и и б у к в а л ь н о со всеми экономическими рай

онами страны. Оно осуществляется на основе единого плана 
развития народного хозяйства С С С Р . Т а к обстоит дело в эко

номическом отношении. 
Имеется и очень в а ж н ы й политический аспект. Н е л ь з я 

идти путем создания с а м о д о в л е ю щ и х хозяйств и путем са

моизоляции, это в корне противоречило бы коренным теоре

тическим полож е ниям научного к о м м у н и з м а . Р а с с ч и т ы в а т ь 
только на собственные силы и удовлетворение местных 
н у ж д — это значило бы отойти от принципов социалисти

ческого и н т е р н а ц и о н а л и з м а . Единственно правильный курс 
намечен XXII и XXIII с ъ е з д а м и Коммунистической партии 
Советского Союза — это путь д а л ь н е й ш е г о экономического 
и культурного расцвета советских республик в результате 
еще более тесного и всестороннего с б л и ж е н и я наций в ходе 
развернутого коммунистического строительства . 

Н е м а л о з а м е ч а т е л ь н ы х примеров такого сближения и 
братской в з а и м о п о м о щ и имеется в области хозяйственного 
строительства . 

Б л а г о д а р я огромной помощи других республик у ж е в ходе 
Великой Отечественной войны н а ч а л о с ь восстановление на

родного хозяйства Л а т в и й с к о й С С Р . И з промышленных цен

тров братских республик, п р е ж д е всего из Л е н и н г р а д а , стали 
поступать производственное оборудование , электромоторы, ма

териалы, топливо. Я р к и м примером проявления д р у ж б ы на

родов великого Советского Союза я в и л о с ь восстановление Ке

гумской гидроэлектростанции . Сверх своих производственных 
программ рабочие Л е н и н г р а д с к о г о металлического з а в о д а вос



становили турбины, рабочие з а в о д а «Электросила» имени 
К и р о в а — генераторы Кегума , рабочие з а в о д а «Электро

пульт» — щиты и панели пульта управления . От десятков 
заводов из Л е н и н г р а д а , Новомосковска , Горького, К а з а н и , 
Ч е л я б и н с к а , Уфы, Д о н б а с с а были получены м а с л я н ы е выклю

чатели, разъединители , измерительные т р а н с ф о р м а т о р ы , реле 
и другие приборы. У ж е 7 ноября 1945 года первый агрегат 
Кегумской ГЭС д а л энергию Риге . 

Б л а г о д а р я помоши братских республик у ж е в 1947 году 
промышленное производство Л а т в и и достигло довоенного 
уровня . Н а ч а л а с ь социалистическая индустриализация , соци

альное и техническое преобразование сельского хозяйства . И 
на новом этапе помощь братских народов была решающей . К 
примеру, сооружение Р и ж с к о й теплоэлектроцентрали . В 
строительстве Т Э Ц участвовали специалисты из Л е н и н г р а д а , 
Б р я н с к а и других городов нашей Родины. Со всех концов 
страны в адрес стройки прибывали вагоны и целые составы 
с оборудованием: из Таганрога — мощные котлы, из Б р я н 

ска — турбины, из Л е н и н г р а д а — генераторы, из Е р е в а н а и 
З а п о р о ж ь я — т р а н с ф о р м а т о р ы , из П о л т а в ы — воздушные 
выключатели , из Б а р н а у л а — химическое оборудование , из 
Киева и Харькова — кабель , из Ч е л я б и н с к а и Подольска — 
трубы, из Москвы — различная а п п а р а т у р а и т. д. Строитель

ство Р и ж с к о й Т Э Ц было новым убедительным свидетельством 
великой созидающей силы д р у ж б ы народов нашей страны. 

Возьмем выполнение семилетнего п л а н а . Здесь т а к ж е 
было немало примеров проявления великой д р у ж б ы совет

ских народов . 
В а ж н е й ш и м событием в хозяйственной ж и з н и республики 

в 1962 году был досрочный пуск газопровода из Украин

ской С С Р Д а ш а в а — Рига . Потребление газа в Л а т в и и резко 
возросло . В Риге на украинский природный газ переведены 
котлоагрегаты теплоэлектроцентрали , электростанция , до 
шестидесяти крупных промышленных предприятий, сотни не

больших предприятий. Их трубы больше не дымят . Сотни ты

сяч квартир получили природный газ . Вдвое снизилась 
отпускная цена бытового газа . Газом обеспечиваются Ел

гава и десятки городов и поселков, многие сельские местности 
республики. В пересчете на условное топливо потребление 
всех видов газа в республике теперь в 350 раз больше, чем в 
б у р ж у а з н о й Л а т в и и . 

Л а т в и й с к а я республика получила электроэнергию из 
братской Эстонии, создавшей великолепную Б а л т и й с к у ю 



Г Р Э С (в строительстве ее п р и н и м а л и участие т а к ж е тру

дящиеся Л а т в и и ) . Совместно построили высоковольтную ли

нию электропередачи , а потом перешили ее с 220 киловольт 
на 330. Ч е р е з линию Б а л т и й с к а я Г Р Э С — Рига — Ш я у л я й 
Л а т в и я с соседними р е с п у б л и к а м и включилась в объединен

ную энергетическую систему С е в е р о  З а п а д а С С С Р . Объеди

ненная энергетическая система С е в е р о  З а п а д а С С С Р охваты

вает территорию более 1 миллиона кв. километров с насе

лением 22 миллиона человек ( Б е л о р у с с и я , П р и б а л т и к а , Л е 

нинградская , Псковская , К а л и н и н г р а д с к а я области , К а р е л и я ) . 
Советская Л а т в и я приветствует новую гостью в наших 

краях — нефть. Проведение м е ж д у н а р о д н о г о нефтепровода 
« Д р у ж б а » в социалистические страны Центральной Европы 
приблизило нефть к г р а н и ц а м Советской Л а т в и и . Ответвление 
Унеча — П о л о ц к ныне п р о д о л ж а е т с я еще на пятьсот кило

метров до Вентспилса. Н е ф т е п р о в о д у ж е проложен по труд

ному участку Аугшземской возвышенности и п р о д о л ж а е т с я 
через крутые подъемы и спуски, болота и речки. Трубы д л я 
строительства нефтепровода поступают из Ч е л я б и н с к а . Н е ф 

тепровод продвигается все д а л ь ш е к берегу Балтийского моря. 
Со временем новые ж и з н е н н ы е соки потекут по ж и л а м про

мышленности Л а т в и и . 
О б р а т и м с я к с о о р у ж е н и ю П л я в и н ь с к о й гидроэлектростан

ции на реке Д а у г а в е , первая очередь которой вступила в 
строй в 1965 году. Это один из 50 с а м ы х крупных энергети

ческих строительных о б ъ е к т о в страны. Стройка б ы л а осна

щена передовой техникой, р а б о т а л и десятки мощных экска

ваторов и кранов большой грузоподъемности , сотни мощ

ных автомашин , много другой техники. Все это — б л а г о д а р я 
помощи т р у д я щ и х с я других республик; без нее л а т ы ш с к о м у 
народу т а к а я стройка б ы л а бы не по плечу. В сооружении 
Плявиньской ГЭС у ч а с т в о в а л и десятки городов братских рес

публик, при этом самое ответственное оборудование изгото

вили Харьков и Свердловск . Н а Д а у г а в г э с с т р о е трудилось 
немало рабочих и инженеров , п р и е х а в ш и х с У р а л а , из Крас

ноярского к р а я , из Л и т в ы , Белоруссии и других братских рес

публик. В д р у ж н о м м н о г о н а ц и о н а л ь н о м трудовом коллективе 
насчитывались представители 27 национальностей . Это — 
живое олицетворение великой д р у ж б ы и братства народов 
С С С Р . [ 

З а четыре года построено и введено в действие огромное 
современное предприятие — Д а у г а в п и л с с к и й з а в о д синтети

ческого волокна , густо н а с ы щ е н н ы й автоматикой , имеющий 



сложнейшую технологию производства . В изготовлении обо

рудования этого з а в о д а участвовали трудящиеся многих эко

номических районов страны. П о с т а в л я л и оборудование и 
м а т е р и а л ы С а л а в а т с к и й машиностроительный завод , Шуй

ский машиностроительный завод имени Фрунзе , Л е н и н г р а д 

ская ф и р м а имени К. М а р к с а , украинские з а в о д ы «Ленин

ская кузница», «Прогресс» , «Коростеньхиммаш», «Автоген

маш» Причерноморья , Сумский машиностроительный завод 
имени Фрунзе , Харьковский з а в о д отопительновентиляцион

ного оборудования и т. д. В стройке участвовали специалисты 
многих городов (и п р е ж д е всего, ленинградские монтажники 
и другие мастера своего д е л а ) . Они приехали на помощь ла

т ы ш а м из Российской Федерации , Украины, Белоруссии и 
д а ж е Киргизии. П р е ж д е чем пустить в ход первый з а в о д 
«большой химии» республики, инженеры, аппаратчики , пря

дильщики , ткачи прошли практическую подготовку на дейст

вующих з а в о д а х страны, ознакомились с оборудованием и 
технологическими процессами, отработали рабочие приемы 
на сходных предприятиях в Чернигове , Киеве, Клину. Теперь, 
когда у ж е третий год з а в о д выпускает во все в о з р а с т а ю щ и х 
количествах свою продукцию — техническую капроновую нить, 
корд, кордную ткань , шелковую п р я ж у — и о т п р а в л я е т ее на 
сетевязальные , шинные, т р и к о т а ж н ы е предприятия страны, 
ему помогают заводыпоставщики из Лисичанска , С л а в я н с к а , 
Д з е р ж и н с к а , Рустави , п о с т а в л я ю щ и е кристаллический поро

шок к а п р о л а к т а м а . 
Подобный ра с с ка з можно составить о к а ж д о й из семиде

сяти строек промышленных предприятий, завершенных и 
сданных в э к с п л у а т а ц и ю в течение последних лет б л а г о д а р я 
п о д д е р ж к е братских республик. Этот рассказ можно будет 
продолжить , говоря о строительстве группы химических 
заводов в Олайне , в В а л м и е р е и о других многочисленных 
строительных о б ъ е к т а х республики. 

Вот почему в день своего большого праздника — 25летия 
республики т р у д я щ и е с я Советской Л а т в и и о б р а т и л и с ь с иск

ренним, сердечным словом благодарности ко всем н а р о д а м 

б р а т ь я м и, в первую очередь, к великому русскому народу. 
М е ж р е с п у б л и к а н с к и й обмен специализированной продук

цией, поставки оборудования , сырья , м а т е р и а л о в , топлива — 
я в л я ю т с я проявлением межреспубликанской специализации и 
кооперирования производства , а т а к ж е д р у ж б ы между наро

д а м и нашей страны. 



Что ввозит н а ш а республика из других республик и эконо

мических районов? И з отраслевой структуры ввоза мы видим, 
что на первом месте (если брать п о к а з а т е л и в денежном вы

ражении) находится продукция машиностроения и металло

обработки — более пятой части ввоза , примерно такой ж е 
удельный вес имеет л е г к а я промышленность , затем следует 
пищевкусовая промышленность . 

В а ж н о й группой ввозимых грузов я в л я ю т с я черные ме

т а л л ы , с о с т а в л я ю щ и е почти 6% ввоза . П р о к а т черных метал

лов поставляется более чем 80 з а в о д а м и . Основными постав

щ и к а м и проката черных металлов , т р у б и металлоизделий 
являются Макеевский и Е н а к и е в с к и й металлургические за

воды Донецкого бассейна , приднепровские заводы имени 
Д з е р ж и н с к о г о , им. Петровского , « З а п о р о ж с т а л ь » , «Южно

трубный», Магнитогорский завод , Новосибирский комбинат 
им. Кузьмина , л е н и н г р а д с к и е з а в о д ы им. Кирова , трубный и 
«Стальпрокат» . Ц в е т н ы е м е т а л л ы — медь, цинк, алюминий, 
латунь, никель, прокат цветных м е т а л л о в — поставляются 
предприятиями Среднего и Ю ж н о г о У р а л а , М у р м а н с к о й обла

сти, Подмосковья , Л е н и н г р а д а . 
В весовом в ы р а ж е н и и на первое место выходят топливные 

грузы (каменный уголь) — около четвертой части ввоза 
и нефтяные грузы — около шестой части ввоза . З а м е т и м , что 
общий т о н н а ж ввоза в Л а т в и ю более чем в три р а з а превы

шает т о н н а ж вывоза , чего нельзя с к а з а т ь о соотношениях в 
денежном в ы р а ж е н и и . С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я продукция , не 
прошедшая промышленной п е р е р а б о т к и , во ввозе занимает 
около 10%. 

П р о м ы ш л е н н о е о б о р у д о в а н и е з а в о д о в и ф а б р и к респуб

лики, транспорт и связь , р ы б о л о в е ц к а я и сельскохозяйствен

ная техника — все это в послевоенный период коренным об

разом обновлено и м о д е р н и з и р о в а н о б л а г о д а р я братской по

мощи других советских республик . Д л я электротехнической 
и радиоэлектронной п р о м ы ш л е н н о с т и , приборостроения и 
транспортного машиностроения , а т а к ж е д л я многих других 
отраслей обеспечение техникой, сырьем , м а т е р и а л а м и , полу

ф а б р и к а т а м и , топливом из б р а т с к и х республик — р е ш а ю щ е е 
условие успешного выполнения народнохозяйственных пла

нов. При этом чем г р а н д и о з н е е п л а н ы , тем острее чувст

вуется необходимость в укреплении хозяйственных связей с 
другими республиками . 

Б л а г о д а р я бурному р а з в и т и ю социалистического хозяй

ства и углублению с п е ц и а л и з а ц и и производства в Латвийской 



С С Р по ряду позиций перекрыты средние союзные р а з м е р ы 
производства и нормы потребления, имеются известные кон

т и н г е н т а продукции, рассчитанные на м е ж р а й о н н ы й обмен. В 
самом деле , в 1965 году на д у ш у населения в Латвийской 
С С Р в ы р а б а т ы в а л о с ь по сравнению с выработкой на душу на

селения в стране в целом радиоприемников и радиол в 24 раза 
больше, бытовых стиральных машин — в 13 раз , верхнего 
и бельевого т р и к о т а ж а — в 4 р а з а , шерстяных тканей, ме

бели, бумаги, масла животного — в 3 раза , льняных тканей, 
обуви кожаной , консервов, сыра , сахарного песка — в два 
с л и ш н и м раза , рыбы выловлено в 5,2 р а з а больше. 

К а к о в а структура латвийского вывоза в другие респуб

лики? Около третьей части вывоза состоит из изделий лег

кой промышленности . Щшти такое__Ж£ значение в  в ы в о з е из 
Л а т в и и получила продукция машиностроения и металлооб

р а б а т ы в а ю щ е й промышленности: более 6 0 % продукции этой 
отрасли вывозится за пределы, республики. Д а л е е следует 
пищевкусовая промышленность ; здесь вывоз более специали

зирован , чем ввоз. И з д е л и я радиотехнической промышленно

сти превышают 7% всего вывоза . Ш е р с т я н ы е ткани состав

л я ю т в вывозе 7 % , сахарпесок — около 5 , 5 % , по 3—4% со

с т а в л я ю т ж е л е з н о д о р о ж н ы е вагоны, электрические стиральные 
м а ш и н ы и другие изделия электротехнической промышлен

ности д л я бытовых нужд , швейные и текстильногалантерей

ные изделия , р ы б н а я продукция. И з изделий химической про

мышленности вывозятся ф а р м а ц е в т и ч е с к а я продукция, л а к и , 
краски, суперфосфат . Резиновая промышленность дает не

м а л о обуви д л я межрайонного обмена . В В а л м и е р е у ж е тре

тий год выпускается стеклодрот для медицинской промыш

ленности Риги, Т а л л и н а , Л е н и н г р а д а , Л ь в о в а . 
П р е д с т а в л я е т интерес география экономических связей 

республики, их основных направлений. 
Половина ввоза и вывоза приходится на Российскую Фе

д е р а ц и ю . В этом отношении п р е ж д е всего выделяется эконо

мический район Ц е н т р а , обеспечивающий четвертую часть 
поставок в Л а т в и ю и получающий более 15% нашего вывоза . 
Ч т о ввозится из Ц е н т р а ? Б о л е е трети всех м а ш и н , прибыва

ющих в республику, четвертая часть черных металлов , ка

бель, нефтепродукты, больше половины ввозимых минераль

ных удобрений, значительная часть синтетического каучука 
и шин, красок. Р а й о н Центра играет основную роль в з а в о з е 
изделий легкой промышленности — х л о п ч а т о б у м а ж н ы х и 
шелковых тканей, белья , обуви. В свою очередь, Л а т в и я от



правляет в район Ц е н т р а третью часть вывозимых из рес

публики машин и м е т а л л о и з д е л и й , цемент, мебель , кожто

вары, значительное количество тканей , обуви, с а х а р , сливоч

ное масло , третью часть в ы в о з и м ы х из Л а т в и и рыбопро

дуктов. 
С е в е р о  З а п а д Российской Федерации поставляет до 10% 

грузов и получает более 15% наших поставок. В основном 
это — Л е н и н г р а д , откуда мы получаем машины и металлоиз

делия. М у р м а н с к а я о б л а с т ь поставляет апатиты д л я рижского 
суперфосфатного производства , а К а р е л ь с к а я автономная 
республика — много п и л о м а т е р и а л о в д л я д е р е в о о б р а б а т ы в а 

ющей, в частности мебельной промышленности . Л а т в и я от

правляет в район С е в е р о  З а п а д а м а ш и н ы , приборы, метал

лические изделия, цемент, ш е р с т я н ы е ткани , для ленинград

цев — картофель , овощи, молочные продукты. 
Из других экономических районов Российской Федерации 

отметим Урал , п о с т а в л я ю щ и й Л а т в и и более 5% получаемых 
ею грузов, по преимуществу м е т а л л . П о в о л ж ь е с н а б ж а е т 
нашу республику нефтью, н е ф т е п р о д у к т а м и , химическими то

варами . Экономические связи Л а т в и и простираются вплоть 
до К а м ч а т к и и С а х а л и н а , где м о ж н о встретить рижские ра

диоприемники, гидрометеорологические а п п а р а т ы , трикотаж

ные и чулочноносочные изделия . 
Очень в а ж н о е место в м е ж р е с п у б л и к а н с к и х экономических 

связях Советской Л а т в и и п р и н а д л е ж и т Украинской С С Р . 15% 
внереспубликанского оборота Л а т в и и приходится на до л ю 
Украины. Она я в л я е т с я поставщиком 9 0 % каменного угля и 
половины черного м е т а л л а , потребляемого в хозяйстве нашей 
республики. С Украины поступают машины, оборудование , 
огнеупоры, каолин, соль , сода и химические продукты, пятая 
часть хлебных грузов. Л а т в и я о т п р а в л я е т на Украину свои 
приборы, телефонные а п п а р а т ы и д р у г и е изделия электротех

нической, радиотехнической промышленности , половину своего 
вывоза резиновой обуви, более четвертой части вывоза рыбы. 

Удельный вес Белорусской С С Р в экономических связях 
Латвии составляет около 5 % . С возникновением в Белоруссии 
машиностроения оттуда стали поступать т р а к т о р ы , автома

шины, станки, инструменты; вместе с Российской Федерацией 
Белоруссия обеспечивает Л а т в и ю искусственным волокном. 
В обратном направлении о т п р а в л я е т с я прокат черных метал

лов с лиепайского з а в о д а « С а р к а н а й с металургс» , рыбные 
товары и д р . 

В а ж н у ю роль в хозяйстве Л а т в и и играют поставки наших 



друзей из Средней Азии и К а з а х с т а н а . Оттуда легкая про

мышленность Л а т в и и получает основное сырье — хлопок и 
шерсть. К а з а х с т а н д а е т т а к ж е медь, свинец, хлеб. Из Л а т в и и 
в эти республики везут машины, приборы, обувь. З а к а в к а з : 

ские советские республики поставляют нефтепродукты, вина, 
фрукты, шелк. Наконец , кто не знает сахаристого винограда , 
душистых груш, слив, сочных помидоров солнечной Молдавии! 

Теснейшие хозяйственные связи устанавливаются внутри 
Прибалтийского экономического района . И з Эстонской и Ли

товской республик мы получаем около 5 % ввозимых грузов. 
Из Эстонии — моторы, сланцевое масло, битум, фосфориты, 
товары народного потребления. И з Литвы — моторы, метал

л о р е ж у щ и е станки, радиаторы, изделия легкой промышлен

ности. Около 10% латвийского вывоза отправляется в Эсто

нию и Литву . Л а т в и я делится с соседями прокатом черных 
металлов , машинами , приборами, продукцией легкой и сахар

ной промышленности. Грузообмен с Эстонией и Литвой вслед

ствие большого сходства хозяйственного профиля прибал

тийских республик к а ж е т с я в значительной мере однородным, 
но сходство отправок и получения грузов лишь общее; в де

т а л я х , например, в группах и артикулах тканей, в наимено

вании конкретных машин и а п п а р а т о в найдется много разли

чий, о п р а в д ы в а ю щ и х углубление этих межреспубликанских 
связей. 

З а л о ж е н ы основы специализации промышленности и рас

ширения кооперированных связей прибалтийских респуб

лик. К примеру, в сельскохозяйственном машиностроении Со

ветская Л а т в и я известна своими универсальными погрузчи

ками, выпуск которых рассчитан на весь Прибалтийский эко

номический район и на межрайонный обмен Р я д других ма

шин т а к ж е производится на всю П р и б а л т и к у с учетом 
местных почвенноклиматических условий. Это кусторезы, 
камнеуборочные машины, свеклоуборочные комбайны. З а 
истекшие годы семилетки свыше полусотни новых сель

скохозяйственных машин стало производиться в Риге, Лие

пае, Елгаве , Резекне . В свою очередь Л а т в и й с к а я С С Р полу

чает сельскохозяйственные машины специализированных 
предприятий Эстонии и Л и т в ы . Аналогичное положение опре

делилось в области производства строительных материалов . 
Экономические связи с Эстонией и Л и т в о й совершен

ствуются по мере углубления специализации промышленного 
производства республик в системе территориального разде

ления общественного труда в Прибалтийском районе. Боль



шую роль в решении этой з а д а ч и с ы г р а л а П л а н о в а я комиссия 
Прибалтийского экономического района . З д е с ь д е л о не исчер

пывается грузообменом, во весь рост выступает производ

ственное содружество , кооперация специализированных пред

приятий П р и б а л т и к и . 
Вместе с углублением с п е ц и а л и з а ц и и предприятий их ко

оперирование становится р а з н о о б р а з н е е , устанавливается 
еще более широкое с о д р у ж е с т в о с д е с я т к а м и , д а ж е сотнями 
родственных предприятий братских республик. 

м а к , например , з а в о д В Э Ф помимо проката черных и 
цветных металлов , кабельной продукции, различных синтети

ческих и других м а т е р и а л о в , которые он п е р е р а б а т ы в а е т сам, 
получает д л я комплектации т е л е ф о н н ы х станций, радиол , ра

диоприемников и другой продукции тысячи готовых изделий и 
узлов, которые ему п о с т а в л я ю т сто д в а д ц а т ь предприятий 
Р С Ф С Р , Украинской С С Р , Узбекской С С Р и других союзных 
республик. П р е д п р и я т и я Москвы, Л е н и н г р а д а , Новосибир

ска, Харькова , Киева, Одессы, Л ь в о в а , Воронежа , Пскова , 
Витебска поставляют з а в о д у В Э Ф различные радиодетали . 
Половина кабельной продукции поступает из экономического 
района Ц е н т р а  из Москвы, П о д о л ь с к а , Рыбинска и других 
городов. Р а д и о л а м п ы поставляются из Москвы, Л е н и н г р а д а , 
Новосибирска . Телефонные детали прибывают из Калуги , 
Уфы, П е р м и и других городов . 

Возьмем Д а у г а в п и л с с к и й з а в о д электроинструментов . Он 
получает из В о л г о г р а д а р а з л и ч н ы е м е т а л л ы , из Москвы — 
алюминий, из Х а р ь к о в а и И ж е в с к а — подшипники; из Ленин

града , Москвы и Одессы — кабели , провода . В свою очередь 
завод о т п р а в л я е т на десятки предприятий свои электросверла , 
шуруповерты и гайковерты, п е р ф о р а т о р ы , молотки, трам

бовки, пилы и другие электроинструменты. 
Многие предприятия Л а т в и и п о с т а в л я ю т по кооперации 

различные изделия, у з л ы и д е т а л и д л я комплектации про

дукции, выпускаемой п р е д п р и я т и я м и других экономических 
районов. 

Рижский э л е к т р о м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й з а в о д ( Р Э З ) отправ

ляет Калининскому вагоностроительному заводу электрообо

рудование д л я комплектации в ы п у с к а е м ы х прицепных вагонов 
электропоездов и генераторы д л я освещения вагонов, Брян

скому машиностроительному з а в о д у и Л е н и н г р а д с к о м у ваго

ностроительному з а в о д у им. Е г о р о в а — генераторы д л я ос

вещения вагонов . С в е р д л о в с к о м у з а в о д у торгового оборудо



вания и К а л и н и н г р а д с к о м у вагоностроительному заводу — 
электрооборудование для автопогрузчиков. 

Р и ж с к и й завод «Компрессор» отгружает Челябинскому , 
Златоустовскому и Свердловскому з а в о д а м торгового обору

дования холодильные машины д л я комплектации холодиль

ных установок . 
ЧРижский завод «Автоэлектроприбор» отправляет электро

приборы на все автомобильные и тракторные з а в о д ы Союза. 
С многочисленными з а в о д а м и транспортного и сельскохо

зяйственного машиностроения кооперируется Д а у г а в п и л с с к и й 
завод мотовелоцепей, который д л я мотоциклов, велосипедов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных маши н в 1965 году 
выпустил 11 тысяч километров цепей. Это на тысячу километ

ров больше, чем расстояние от Риги до Владивостока . Цепи 
отправляются в е л о з а в о д а м в Ш я у л я е , Харькове , Пензе , мо

тоциклетным з а в о д а м в Минске, Киеве, И ж е в с к е . 
Опыт развития нашей республики свидетельствует о том, 

что без взаимной помощи к а д р а м и , опытом производства и 
обмена научнотехническими достижениями невозможно раци

ональное развитие производительных сил. О роли квалифи

цированных кадров м о ж н о судить по примерам больших 
строек, осуществленных в республике в послевоенные годы. 
Не менее в а ж е н обмен производственным опытом м е ж д у 
т р у д я щ и м и с я Латвийской С С Р и братских республик. Приме

ров такого обмена очень много. Работники Р и ж с к о г о элек

тромашиностроительного завода обмениваются опытом произ

водства с коллективами московского завода « Д и н а м о » , Ново

черкасского электровозостроительного завода , харьковского 
завода « Э л е к т р о м а ш и н а » , ленинградского завода «Электрик», 
заводов Вильнюса, Т а л л и н а , Минска , Могилева , В л а д и м и р а , 
Полтавы , Кишинева . Тесное содружество установилось между 
Р и ж с к и м э л е к т р о л а м п о в ы м заводом и С а р а н с к и м , З а п р у д 

ненским, Ереванским электроламповыми з а в о д а м и , между 
Р и ж с к и м , ленинградским Канонерским, Таллинским и Б а 

кинским судоремонтными з а в о д а м и и т. д. Обмен опытом 
производства состоялся м е ж д у работниками латвийских пред

приятий и ленинградскими гидроэнергетиками, украинскими, 
уральскими и кузнецкими металлургами , ярославскими , одес

скими, черниговскими, полоцкими химиками, харьковскими и 
кировоградскими машиностроителями , московскими, иванов

скими, костромскими текстильщиками , каспийскими р ы б а к а м и 
и т. д. Во многих местах с пользой применен опыт производ

ства латвийских т р у д я щ и х с я — в производстве электропри



боров и а п п а р а т о в в Грузии и М о л д а в и и , в парфюмерном 
производстве Грузии, в мебельной промышленности Омска , 
на троллейбусном т р а н с п о р т е в Т а л л и н е и др . 

Л ю б о е передовое начинание , где бы оно ни зародилось , 
немедленно подхватывается т а к ж е рабочими Л а т в и и . Т а к 
получилось с саратовским методом бездефектного изготовле

ния изделий и сдачи их с первого п р е д ъ я в л е н и я . У ж е с н а ч а л а 
1964 года полностью перешли на систему бездефектного из

готовления изделий все предприятия радиоэлектронной про

мышленности Риги, а т а к ж е многие другие машинострои

тельные и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и е з а в о д ы . 
Неуклонно возрастает роль транспортного хозяйства рес

публики во всесоюзной экономике . Ж е л е з н ы е дороги, морской 
флот, порты республики с л у ж а т общегосударственным хо

зяйственным и общественнополитическим целям. В Р и ж с к о м , 
Вентспилсском, Л и е п а й с к о м морских портах теперь перева

ливаются транзитные грузы, каких здесь никогда не бывало . 
Если через Вентспилсский морской торговый порт до револю

ции вывозилась б о л ь ш а я часть экспортного м а с л а России, в 
условиях б у р ж у а з н о й Л а т в и и за границу о т п р а в л я л с я лес, 
то теперь — промышленное оборудование , автомобили, ка

менный уголь. 
В годы семилетки создан т а н к е р н ы й флот, и через Вентс

пилс осуществляется нефтеэкспорт . В ноябре 1964 года в 
э к с п л у а т а ц и ю была с д а н а в т о р а я очередь Вентспилсской неф

тебазы, в д е к а б р е н е ф т е г а в а н ь получила еще один оснащен

ный современным о б о р у д о в а н и е м нефтепирс . Ввод в эксплуа

тацию второго нефтепирса позволяет удвоить отгрузку экс

портной нефти, бесперебойно о б р а б а т ы в а т ь танкеры. Закончи

лось строительство бункеровочной б а з ы . 
Тысячи иностранных судов е ж е г о д н о посещают латвийские 

морские торговые порты. В Вентспилсском порту, например , 
вы можете увидеть т о р г о в ы е суда Англии, Аргентины, Бол

гарии, Германской Д е м о к р а т и ч е с к о й Республики , Голландии, 
Греции, И с л а н д и и , Норвегии , Турции , Финляндии , Франции, 
Швеции и других стран . 

Сейчас , когда Б а л т и й с к о е море становится бассейном все 
более р а с ш и р я ю щ е г о с я м е ж д у н а р о д н о г о сотрудничества , за

дачи латвийских моряков и ж е л е з н о д о р о ж н и к о в намного воз

растают. 
Прибалтийской ж е л е з н о й дороге , к а к лучшей в стране, 

шесть р а з подряд (в 1964 и 1965 годах) п р и с у ж д а л о с ь пере

ходящее красное з н а м я Совета Министров С С С Р и В Ц С П С . 



Л а т в и й с к о е хозяйство играет известную роль в создании 
валютных резервов страны. П р о д у к ц и я латвийской промыш

ленности пользуется хорошей репутацией в з а р у б е ж н ы х стра

нах. Д о б р у ю славу снискали новейшие даугавпилсские элек

троинструменты и насосыдозаторы « Р и г а х и м м а ш а » , риж

ские дизели, гидрометприборы, телефонная а п п а р а т у р а , сти

ральные машины, светильники. Всеобщее признание завое

вали транзисторные приемники «Спидола» и «Селга» , ра

диола «Ригонда» , т р и к о т а ж ф а б р и к и «Ригас адитайс» , риж

ские медицинские препараты, п а р ф ю м е р н ы е изделия и т. д. 
Высококачественные изделия латвийских умельцев вывозятся 
в 79 стран. Р а д и о и з д е л и я отправляются более чем в т р и д ц а т ь 
стран, гидрометприборы — более чем в д в а д ц а т ь , парфюмер

ные изделия получают свыше десяти стран и т. д. Половина 
советского экспорта спичек покрывается продукцией латвий

ских фабрик . 
Значение внешнеторговых связей Латвийской С С Р не ис

черпывается вопросами изыскания источников валютных по

ступлений в страну. Вместе с братскими советскими респуб

л и к а м и Л а т в и й с к а я С С Р участвует в решении вопросов 
укрепления л а г е р я социалистических стран и в оказании 
практической помощи р а з в и в а ю щ и м с я государствам. Д л я 
строек, осуществляемых при содействии С С С Р в Объеди

ненной Арабской Республике , Судане , Гане, И р а к е , Индии, 
Индонезии, латвийские предприятия посылали и посылают 
оборудование , инструменты, приборы и другие изделия своего 
производства . 

И з краткого обзора экономического сотрудничества Совет

ской Л а т в и и с братскими советскими республиками видно, 
что в выполнении всех хозяйственных з а д а ч р е ш а ю щ и м и 
обстоятельствами я в л я ю т с я в з а и м н а я п о д д е р ж к а и сотрудни

чество советских народов . Трудно назвать хотя бы самую не

значительную область нашей жизни , которая р а з в и в а л а с ь бы 
без животворного влияния братских народов нашей страны. 
Н е в о з м о ж н о переоценить этот фактор , его значение в 
победном м а р ш е нашей страны к коммунизму. 

K O P S A V I L K U M S 

R a k s t ā a p g a i s m o t a Latv i j as P S R ekonomisko s a k a r u izpētes 
metod ika un s n i e g t s fakt iskais m a t e r i ā l s par s a k a r u s tāvokl i 
s e p t i ņ g a d ē . S t a t i s t i sk i e dat i s a g r u p ē t i pa n o z a r ē m un ra joniem. 
Note icošā loma ir maš īnbūve i un m e t ā l a p s t r ā d e i , p ā r t i k a s un 
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t eks t i l rūpniec ība i , sevišķi i z s t r ā d ā j u m u i zvedumos . G a n d r ī z p u s e 
no i evedumu un i zvedumu o p e r ā c i j ā m tiek k ā r t o t a s ar Kr iev i j as 
P F S R , ap 15% — ar U k r a i n a s P S R un 5 % — ar Ba l tk r i ev i j a s 
P S R . I g a u n i j a s P S R un L i e t u v a s P S R ī p a t s v a r s L a tv i j a s ieve
dumos p ā r s n i e d z 4 % , i z v e d u m o s — divre iz a u g s t ā k s . 

S U M M A R Y 

The p a p e r i l l u s t r a t e s the m e t h o d s of i nves t iga t ion Soviet 
La tv i a ' s economic r e l a t i ons and g ives a c t u a l d a t a on the s t a t e 
of the r e l a t i o n s . The s t a t i s t i c d a t a a r e g r o u p e d a c c o r d i n g to 
b r a n c h e s and d i s t r i c t s . M a c h i n e - b u i l d i n g and m e t a l w o r k i n g , 
food and text i le i ndus t r i e s p l ay a dec is ive role, especia l ly in the 
expor t of p roduced g o o d s . N e a r l y a half of impor t and expor t 
t r a n s a c t i o n s a re ca r r i ed out wi th the R u s s i a n S F S R , approx. 
15% — wi th the U k r a i n i a n S S R and 5 % — with the Byelo
rus s i an S S R . The specific w e i g h t of Sovie t L a t v i a ' s impor t from 
Soviet Es ton i a and Soviet L i t h u a n i a exceeds 4 % , w h e r e a s the 
export to these Republ ics is twice as h igh . 



Р. В. Пурин 

ХИМИЧЕСКАЯ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь СОВЕТСКОЙ 
Л А Т В И И В СИСТЕМЕ М Е Ж Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Х 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Х СВЯЗЕЙ 

В структуре основных промышленнопроизводственных 
фондов Советской Л а т в и и , а т а к ж е по валовой продукции и 
численности занятого производственного персонала химиче

ская индустрия з а н и м а е т незначительное место. Это говорит 
о недостаточном развитии химической промышленности в рес

публике. З д е с ь сказывается и недостаток полезных ископае

мых, и отдаленность от в а ж н е й ш и х сырьевых и топливных 
баз страны, и то обстоятельство , что электроэнергии на душу 
населения у нас в ы р а б а т ы в а е т с я в три раза меньше, чем в 
среднем по стране. В применении искусственных и синтетиче

ских м а т е р и а л о в Л а т в и я сильно отстает от других братских 
республик и з а р у б е ж н ы х социалистических стран. Словом, 
уровень развития химической промышленности в Л а т в и и не

достаточен, состояние производства химических продуктов 
стало тормозить развитие хозяйства республики в целом. 

' Л и ш ь в последние годы, когда коммунистическая пар

тия выдвинула лозунг о «большой химии», когда химическая 
промышленность получает все в о з р а с т а ю щ е е значение в ре

шении з а д а ч построения материальнотехнической базы ком

мунизма, постепенно ликвидируется сложившееся несоответ

ствие. В а л о в а я продукция химической промышленности 
Л а т в и и за семилетку возросла в три раза . Н о в ы й этап раз 

вития химической индустрии был намечен решениями де

кабрьского Пленума Ц К К П С С в 1963 г. («Ускоренное раз 

витие химической промышленности — в а ж н е й ш е е условие 
подъема сельскохозяйственного производства и роста благо

состояния н а р о д а » ) . 
Химическая промышленность Л а т в и и работает в основном 

на сырье, завозимом из других союзных республик, и л и ш ь 
частично на местном сырье: отходах пищевой промышлен



ности и сельского хозяйства , древесном сырье, известняках и 
т. д. Н е к о т о р ы е химические производства получили межрес

публиканскую значимость ; это п р е ж д е всего производство 
медицинских п р е п а р а т о в и резиновой обуви. Поэтому удель

ный вес изделий химической промышленности Л а т в и и в меж

республиканском обмене намного выше удельного веса этой 
отрасли в ва ловом п р о м ы ш л е н н о м производстве республики. 

Все это создает б л а г о п р и я т н ы е реальные условия для 
работы промышленности Л а т в и и , входящей в семью брат

ских советских республик, ^ о т л и ч и е от б у р ж у а з н о й Л а т в и и , 
испытывавшей б о л ь ш и е трудности в д е л е обеспечения про

мышленности иностранным сырьем, м а т е р и а л а м и , оборудова

нием, Советская Л а т в и я получает все необходимое для быст

рого развития п р о м ы ш л е н н о г о производства , не испытывая 
никаких затруднений . 

Химические т о в а р ы с о с т а в л я ю т десятую часть всего ввоза 
грузов в Л а т в и ю в стоимостном выражении . Это продук

ция основной химии, синтеза , л а к и и краски, предметы быто

вой химии и многие другие . Полностью з а в о з я т с я апатиты, 
сера и прочие продукты горнохимической промышленности, 
сода, синтетические красители , волокно и каучук, автомо

бильные шины, асбестовые и з д е л и я . Д в е трети потребляемых 
в республике м и н е р а л ь н ы х удобрений поступают из других 
экономических районов . Ввозится б о л ь ш а я часть продуктов 
фотохимии, синтетических смол и пластических масс. В хи

микофармацевтической промышленности взаимный обмен с 
братскими республиками н а и б о л е е интенсивен; здесь около 
девяти десятых п о т р е б л я е м ы х в республике продуктов вво

зится и, в свою очередь , более девяти десятых латвийских 
изделий вывозится . 

П р о д у к ц и я химической промышленности почти на три 
четверти поступает из Российской Федерации. И з экономи

ческих районов России п р и б ы в а ю т все апатиты и азотные, 
калиевые , борномагниевые у д о б р е н и я , более 9 0 % автомо

бильных шин. Основным о т п р а в и т е л е м является экономичес

кий район Ц е н т р а , п о с т а в л я ю щ и й третью часть ввозимой в 
Л а т в и ю химической продукции. З а в о з шелкового волокна 
(искусственного на 3 0 % , синтетического — на 5 5 % ) осущест

вляется из П о д м о с к о в ь я , р а с п о л а г а ю щ е г о такими мощными 
центрами «большой химии», как Клин, Серпухов , Орехово

Зуево , Воскресенск, Щ е л к о в о , Егорьевск . Резинотехнические 
и обувные предприятия республики работают на синтетиче

ском каучуке , получаемом с Оки, Верхней и Средней Волги, 



из ЦентральноЧерноземного района , а т а к ж е из Казахской , 
Азербайдж а нс кой и Армянской республик. Ввоз из районов 

П о в о л ж ь я почти на треть состоит из химических товаров . 
Л у ч ш и е в мире апатиты д л я суперфосфатного производ

ства прибывают с Кольского полуострова. И з Эстонской 
республики поступает более десятой части потребляемых в 
Л а т в и и минеральных удобрений (фосфориты) . * 

С р е д н я я д а л ь н о с т ь перевозок химических продуктов в 
Л а т в и ю превышает 1400 километров . 

Н а ш а республика получает т а к ж е импортные химические 
грузы. Импортная сода к а л ь ц и н и р о в а н н а я составляет 9 0 % 
получения этого продукта , четвертая часть соды каустичес

кой т о ж е поступает изза р у б е ж а ; пятую часть искусственного 
шелкового волокна, более 6 0 % карбида кальция Л а т в и я по

лучает изза границы. 
Стоимость вывозимых химических товаров почти наполо

вину меньше стоимости ввоза , удельный вес химического 
производства в общем вывозе республики не составляет и 
пяти процентов. Б о л ь ш е четвертой части вывоза химических 
изделий республики дает м а т е р и а л о м а л о е м к о е , но очень 
сложное химикофармацевтическое производство. З а семи

летку оно возросло в пять раз , став отраслью союзной специа

лизации республики. Р и ж с к о е производство фармацевтических 
препаратов и антибиотиков стало мощным и наиболее со

временным в Европе . Р и ж с к и м ученым, в р а ч а м и рабочим ме

дицинской промышленности п р и н а д л е ж и т честь открытия , 
разработки производственной технологии и внедрения в ме

дицинскую практику многих новых препаратов . В Р и ж с к о й 
фармацевтической промышленности впервые в мире начался 
выпуск дешевых эффективных средств для лечения заболе

ваний туберкулезом — п а р а а м и н о с а л и ц и л о в о й кислоты 
( П А С К ) и т у б а з и д а . В больших м а с ш т а б а х развернуто про

изводство легочного препарата — глюконата кальция . Р и ж 

ский завод медицинских препаратов является в С С С Р пио

нером производства пенициллина и других антибиотиков, а 
в производстве противогрибкового препарата — нистатина 
Рига сломила монополию американских и английских фирм. 
Сломлена монополия швейцарских и германских капиталис

тических фирм в производстве гистидина — медицинского 
препарата д л я безоперационного излечения язвы ж е л у д к а . 
Рига д а л а ф у р а ц и л и н — сильнодействующее противобакте

риальное средство для н а р у ж н о г о и внутреннего употребле



ния. Одного г р а м м а этого ж е л т о г о порошка достаточно для 
получения пяти л и т р о в целебного раствора . Р а з р а б о т а н ы и 
производятся единственно в Р и г е п р е п а р а т ы тиоТЭФА и цик

л о ф о с ф а н а — почти невесомые п р е п а р а т ы приносят ныне 
облегчение м и л л и о н а м людей . Синтезированы барбитуровые 
п р е п а р а т ы для лечения сном, целый класс нитрофуранов , 
эндокринные п р е п а р а т ы , синтетические витамины и биости

муляторы , р а з р а б о т а н ы э ф ф е к т и в н ы е средства д л я лечения 
и п р о ф и л а к т и к и инфекционных з а б о л е в а н и й животных (фу

р а з о л и д о н ) , д л я борьбы с в р е д и т е л я м и и сорняками (пи

перазин, р а т и н д а н ) и многие другие препараты. Сотни наи

менований л е к а р с т в , изготовленных на рижских химикофар

мацевтических з а в о д а х и ф а б р и к а х , расходятся по всей 
нашей стране , н а ч и н а я от Москвы, Киева , Днепропетровска 
и кончая крайним Севером. Р и ж с к и е медицинские препараты 
экспортируются в Р у м ы н и ю , Т у р ц и ю , Монгольскую Н а р о д 

ную Республику , И н д и ю , Б и р м у , страны Африки . 
Ш и р о к о известна р и ж с к а я парфюмернокосметическая 

промышленность . Н а месте небольшой мыловаренной фабрики 
Б р и г е р а р а з в е р н у л а с ь м о щ н а я парфюмернокосметическая 
ф а б р и к а «Дзинтарс» , на которой р а б о т а ю т 700 человек. 
Л и ш ь за годы семилетки ф а б р и к а удвоила объем производ

ства . Ее р а з н о о б р а з н а я косметическая продукция за высо

кое качество и и з я щ н о е о ф о р м л е н и е пользуется хорошей 
репутацией. На Всесоюзной в ы с т а в к е достижений народного 
хозяйства ф а б р и к а удостоена д и п л о м а I степени. 

Р а б о т а я на з а в о з н о м с ы р ь е — розовом, апельсиновом, 
лимонном м а с л а х , на импортных м а т е р и а л а х , как например , 
туберозовое масло , ф л е р д о р а н ж , а м б р а и пр., ф а б р и к а свою 
продукцию о т п р а в л я е т во все районы нашей страны и зару

б е ж н ы м покупателям . Д у х и , пудра , крем из Риги экспорти

руются в Швецию, Ф Р Г , Австрию, Польшу, Югославию, 
Б о л г а р и ю , Грецию, на Кипр , в Египет , П а к и с т а н , Монголию, 
А в с т р а л и ю , К а н а д у , С Ш А , Б р и т а н с к у ю Гвиану. Ф а б р и к а 
« Д з и н т а р с » изготовила прекрасный подарок Всемирному фес

т и в а л ю м о л о д е ж и и студентов в Москве в 1957 году — 
комплект косметических средств под названием «Привет фес

тивалю». Д е с я т к и в ы с т а в о к видели образцы рижских изде

лий, в том числе м е ж д у н а р о д н а я выставка в Брюсселе . 
Когда на советской в ы с т а в к е в Англии в 1962 году 

м о ж н о было купить экспонаты , лондонцы раскупили латвий

ские духи в дватри д н я , и п р и ш л о с ь прислать еще шесть 
тысяч флаконов . 



Д е с я т к и тысяч тонн лаков и красок р и ж с к о г о производ

ства отпра вляют с я в 36 районов. Р и ж с к и й лакокрасочный 
з а в о д из полукустарного предприятия стал крупным техни

чески совершенным предприятием. Его э м а л е в ы е и сухие 
краски , цинковые белила , л а к и известны на з а в о д е «Рост

с е л ь м а ш » и других предприятиях сельскохозяйственного ма

шиностроения, на з а в о д а х автомобилестроения , во многих 
машиностроительных центрах Эстонии, Л и т в ы , Белоруссии, 
Украины, в Москве , Ленинграде , Горьком. Ныне на Р и ж 

ском л а к о к р а с о ч н о м заводе созданы новые цеха. Потреб

ности народного хозяйства страны в л а к а х и красках п о к а у 
удовлетворяются немногим более чем наполовину. 

Выпуск минеральных удобрений в Л а т в и и в 1964 году 
достиг 333 тысяч тонн, превысив уровень 1913 года по Л а т в и и 
в 17 р а з и всей царской России — в три с половиной р а з а . 
Р и ж с к и й суперфосфатный з а в о д — одно из крупнейших пред

приятий Советского Союза. З д е с ь ж е производится серная 
кислота . К а ж д ы й день из ворот завода в ы е з ж а е т эшелон в 
составе 30—40 вагонов суперфосфата , в том числе гранули

рованного . Удобрения отправляются на поля Советской Л а т 

вии, но 40% вывозятся за пределы республики. Д в е трети 
вывоза поступают на Украину — в Тернополь , Черновцы и 
прочие центры з а п а д н ы х областей . Р и ж с к и й суперфосфат 
отправляется т а к ж е в прибалтийские республики, Белорус

сию, в К р а с н о д а р , С т а в р о п о л ь и другие пункты. Суперфос

ф а т вывозится и в з а р у б е ж н ы е страны; тысячи тонн удобре

ний отправлены Кубинской Республике . 
Б о л ь ш у ю и сложную программу производства резиновых 

изделий выполняют заводы рижской фирмы « С а р к а н а й с квад

рате». Потребности населения республики в резиновой обуви 
з а счет собственного ассортимента удовлетворяются на 
9 5 % , две трети обуви вывозятся на Украину и в К а з а х с т а н . 

С т а р ы й пробочнолинолеумный завод в Л и е п а е , производя

щий в год д о р о ж к у шириной два метра от Риги до У р а л а , пе

решел на синтетические м а т е р и а л ы вместо пищевых, снизив 
себестоимость продукции. Прочный, эластичный и красивый 
линолеум лиепайских мастеров у к р а ш а е т купе вагонов и 
каюты пароходов , высотные з д а н и я Москвы. Он известен в 
столицах республик — Киеве, Кишиневе, Тбилиси, Ереване , 
А ш х а б а д е , Ташкенте , а т а к ж е в других городах — от Ленин

г р а д а до Норильска , Верхоянска и Владивостока . И м укра

шен в а р ш а в с к и й Д в о р е ц науки и техники, его знают города 
И н д и и и Китая . 



Вместе с Эстонией и Литвой н а ш а республика входит в 
Прибалтийский экономический район . Укрепление экономи

ческих связей с ними — в а ж н а я хозяйственная задача . Из 
продукции химической промышленности прибалтийским рес

публикам отгружается более 8 % латвийского вывоза лаков и 
красок, в Литву — больше третьей части вывоза серной кис

лоты, в Эстонию — 4 0 % отправок к а н и ф о л и . 
Химическая промышленность Советской Латвии стано

вится все более разнообразной . Н а р я д у со старыми произ

водствами основной химии, лакокрасочной, химикофармацев

тической, резиновой, лесохимической промышленности в годы 
семилетки в Л а т в и и возникло производство синтетических 
смол, новых видов л а к о в и красок , искусственной кожи и по

лиэтиленовых изделий, п е р е р а б о т к а пластмасс ; родилось про

изводство синтетического и стекловолокна , словом, возникает 
«большая химия». К о р д н а я т к а н ь Д а у г а в п и л с а поставляется 
на шинные заводы В о р о н е ж а и Я р о с л а в л я , технические нитки 
и ткани — на Р е ш е т и х и н с к у ю сетевязальну ю ф а б р и к у и 
Р о с л а в л ь с к у ю веревочную ф а б р и к у , а капроновые шелковые 
нитки, в том числе цветной эластик , — на рижские трико

т а ж н ы е ф а б р и к и . О б ъ е м выпуска продукции превышает 
р а з м е р ы местного потребления л и ш ь в области химико

фармацевтической промышленности и производства резиновой 
обуви, з а в о з я т с я т о л ь к о н е д о с т а ю щ и е виды этой продукции. 
Это не значит, что в других производствах не м о ж е т быть 
межрайонного обмена. С другой стороны, вызывает сомнения 
целесообразность некоторых встречных перевозок. Например , 
канифоль по 5—6 тыс. тонн в год из Латвии отправляется в 
Харьков , Л е н и н г р а д , Эстонию, и столько ж е Л а т в и я получает 
канифоли из Белоруссии. Продукция выросшей лакокрасочной 
промышленности — различные лаки и краски — отправляется 
тридцати шести р а й о н а м . О д н а к о Белоруссия , Литва , Крым, 
Татария , Д о н б а с с , Ростов , Киев, Херсон, Ленинград , Куйбы

шев, Л ь в о в , Ставрополь , Харьков , Москва о т г р у ж а ю т лаки и 
краски в адрес л а т в и й с к и х получателей . П р и этом Л а т в и я 
получает этой продукции в полтора раза больше, чем выво

зит. Пигменты д л я л а к о к р а с о ч н о й промышленности вво

зятся десятками тысяч тонн из Ростовской, Днепропетров

ской, Ярославской и других областей , но 4 0 % отправляются 
за пределы республики — в Белоруссию, Ростов, Москву и 
и другие центры. Упорядочение межреспубликанского 
обмена д о л ж н о ре шаться на к а ж д о м этапе нашего развития 
поновому, в соответствии с ростом производительных сил. 



В подъеме химической промышленности Латвии немало

в а ж н у ю роль сыграло ознакомление наших производствен

ников с передовым опытом братских союзных республик. 
Многие инженернотехнические работники и рабочие лако

красочного завода учились на лучших заводах нашей 
страны — в Ленинграде , Москве, Ярославле; работники риж

ского завода резиновых изделий «Сарканайс квадрате» по

бывали на ленинградском заводе «Красный треугольник», 
много ценного переняли лиепайские линолеумщикн на одес

ском заводе «Большевик»; даугавпилеские химики готовились 
в Чернигове, Киеве, Клину. 

В свою очередь латвийские химики немалую помощь ока

зали товарищам по профессии в других республиках. К при

меру, когда в Тбилиси начали строить первую в З а к а в к а з ь е 
п а р ф ю м е р н у ю фабрику , н а р я д у с москвичами и ленинград

цами грузинам помогали и рижане . Обмен производственным 
опытом в химической промышленности вливается в общий 
поток бесчисленных проявлений искренней д р у ж б ы и беско

рыстной взаимопомощи, существующей между народами 
нашей страны. 

Большую помощь оказывают рижане т а к ж е химикам в 
з а р у б е ж н ы х странах . Болгарские специалисты производства 
медицинских препаратов изучали в Риге методы изготовления 
нистатина. В Пекине и Ш а н х а е предприятия работают по 
рижскому методу гидролиза, который позволяет получить из 
трех тонн сельскохозяйственных отбросов тонну глюкозы. Ин

дийские инженеры изучали технологию производства антибио

тиков на Рижском заводе медицинских препаратов и приго

товления медикаментов — на химикофармацевтическом за

воде № 3. Н ы н е методы р и ж а н они применяют у себя на 
пенициллиновом заводе , на з а в о д е фармацевтических препа

ратов и синтетических витаминов в Х а й д а р а б а д е и других 
предприятиях . 

Накопленный производственный опыт, наличие квалифи

цированных ка д ров рабочих и инженернотехнического персо

нала в химической промышленности — залог дальнейшего 
развития химической индустрии в нашей республике. У ж е 
в этой пятилетке (1966—1970 гг.) объем валовой продукции 
латвийской химической промышленности увеличится в 2,5 
раза , возрастет т а к ж е удельный вес химической промышлен

ности в общем производстве республики. Увеличится выпуск 
высококачественных товаров народного потребления широ

кого и разнообразного ассортимента . Этому благоприят



ствует наличие свободных резервов рабочей силы. В а ж н о е 
значение имеют обильные ресурсы воды в П р и б а л т и к е , де

фицит которой во многих р а й о н а х страны создает большие 
затруднения . Н а п о м н и м , что Д а у г а в п и л с с к и й з а в о д синтети

ческого волокна потребляет огромное количество горячей 
воды и пара , для чего необходима специальная теплоэлек

троцентраль ; объем потребляемой воды ежесуточно состав

ляет 170 тысяч кубометров , она перекачивается шестью мо

торными насосами. 
И всетаки в союзной специализации и межрайонном об

мене Л а т в и я и впредь будет выступать прежде всего со своей 
«малой химией» — м а л о м а т е р и а л о е м к о й , но требующей вы

с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о труда , продукцией химикофарма

цевтической промышленности . Это обусловлено неблагопри

ятным состоянием энергообеспеченности и сырьевой базы. Ос

т а л ь н ы е , отрасли химической промышленности будут высту

пать в м е ж р а й о н н о м обмене не непосредственно, а через по

средство других отраслей союзной специализации , прежде 
всего машиностроения , приборостроения , радиоэлектроники , 
текстильной, т р и к о т а ж н о й , обувной промышленности , через их 
химизацию. 

Промышленность Л а т в и и потребляет много металла, при

возного хлопка и д а ж е леса . Химия призвана расширить 
сырьевую базу , д а т ь новые м а т е р и а л ы , во многом заменить 
эти виды сырья синтетическими материалами . Производство 
заменителей д о л ж н о в значительной мере освободить респуб

лику от завоза чугуна, меди и других недостающих матери

алов д л я перерабатывающей промышленности. 
 Д л я производства химической продукции вступают в строй 
все новые мощности в Д а у г а в п и л с е , Валмиере , Олайне, Риге. 
Большие возможности химической переработки нефтепродук

тов откроются после прокладки нефтепровода в Прибалтику. 
Известные сырьевые ресурсы имеются в самой республике — 
огромные массы песка д л я производства стекловолокна и 
стеклопластиков , б о л ь ш о е количество отходов древесины в 
лесной и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности и отходы 
сельскохозяйственного п р о и з в о д с т в а — д л я производства фур

фурола, пластмасс, целлюлозы, глюкозы рижским методом гид

ролиза . Лозунгом д о л ж н о стать — ни одного кубометра 
отходов древесины! Б о л ь ш е следует уделять внимания раз 

работке экономичных способов химической переработки ги

гантских з а п а с о в т о р ф а и с а п р о п е л я . Все это отразится на со

кращении завоза химического сырья издалека . 



В вопросе рационализации экономических связей Л а т в и и 
по химической промышленности взоры о б р а щ а ю т с я на все бо

л е е в о з р а с т а ю щ и е возможности внутри Прибалтийского эко

номического района. Мощные сланцехимические комбинаты в 
К о х т л а  Я р в е и К и в ы ы л и в Эстонии со временем смогут 
удовлетворить полностью потребности Прибалтики в моющих 
средствах , в большой мере — в смазочных м а т е р и а л а х , 
растворителях, ряде других материалов . Многие химические 
производства Литвы (Ионава , Кедайняй, Каунас) и Белорус

сии (Солигорск, Гродно, Пинск) будут поставлять материалы 
д л я промышленности и сельского хозяйства Латвии . Б о л ь ш а я 
химия со всех сторон обступит нашу республику и достойное 
место займет т а к ж е в нашем доме. Расстояния перевозок 
сырья сократятся, теснее и рациональнее станут экономичес

кие связи в Прибалтийском экономическом районе. 

K O P S A V I L K U M S 

R a k s t ā sn i eg t a La tv i j a s P S R ķ īmiskās rūpn iec ības s tāvokļa 
a n a l ī z e un r epub l ikas s aka r i ar c i tām padomju r epub l ikām izej
vielu p i egādē un ķīmisko i z s t r ā d ā j u m u rea l izāc i jā . Lai g a n 
ķ īmiskās rūpn iec ības ī p a t s v a r s r epub l ikas rūpniec i ska jā b ru to 
produkci jā s a s t ā d a t ikai dažus p rocen tus , t ā s ī p a t s v a r s ievedu
mos s a s n i e d z g a n d r ī z desmi to da ļu , i zvedumos ap 5 % . 

Liela u z m a n ī b a t iek p ievērs ta «maza ja i ķ īmija i» un t ā s a t t ī s 
t ības iespē jām republ ikā . 

S U M M A R Y 

The pape r g ives an ana ly s i s on the s t a t e of the chemical 
i ndus t ry in Soviet La tv ia and the re la t ions of the republ ic to 
o ther Soviet republ ics in the supp ly of r a w m a t e r i a l s and the rea
l iza t ion of chemica l goods . A l though the specific we igh t of the 
chemica l i ndus t ry in the republ ic ' s indus t r i a l g r o s s ou tpu t con
s t i t u t e s a few per c en t s i ts specific we igh t in impor t s a p p r o a c h e s 
10% and in e x p o r t s — approx . 5 % . 

G r e a t a t t en t ion is be ing pa id to the «smal l» chemis t ry a n d 
the poss ibi l i ty of i ts deve lopmen t in the republ ic . 



Л. Я. Халифман 

К ВОПРОСУ ОБ И З У Ч Е Н И И П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Х 
М Е Ж Р А Й О Н Н Ы Х Э К О Н О М И Ч Е С К И Х СВЯЗЕЙ 

Л А Т В И Й С К О Й ССР 

Проблема изучения и последовательной рационализации 
экономических связей Латвийской С С Р представляет собой 
задачу большого научного и практического значения. 

Разветвленные экономические связи Латвийской С С Р 
являются проявлением бурного развития производительных 
сил республики в послевоенный период. Они выявляют гео

графическое содержание хозяйственной, прежде всего про

мышленной, деятельности в Советской Л а т в и и и показывают 
роль и место республики в территориальном разделении об

щественного труда. Р а з р а б о т к а рациональной схемы эконо

мических связей в а ж н а в связи с тем, что в перспективе за

планирован значительный рост хозяйства республики, и ввиду 
того, что промышленность Л а т в и и в основном работает на 
привозном сырье и топливе. 

Исследование межрайонных связей оказывает большую 
помощь в решении вопросов экономического р а й о н и р о в а н и я 1 

и экономикогеографического изучения Советской Латвии в 
целом, а т а к ж е в составлении р я д а экономических карт рес

публики. Х а р а к т е р и с т и к а внутрирайонных и м е ж р а й о н н ы х 
связей относится к числу в а ж н е й ш и х з а д а ч б а л а н с а произ

водства, потребления и накопления общественного продукта 
Латвийской С С Р . 

Трудности изучения внешних экономических связей велики. 
Нет достаточно подробных готовых статистических данных, 
учет производства и потребления изделий или сырья ведется 
в различных учреждениях поразному. Нет научно обоснован

ного экономического районирования республики, на основе 

1 См. статью В. Павленко «О планах комплексного развития эконо 
мических районов». «Плановое хозяйство», № 2, 1964, стр. 23 — 26. 



которого легче было бы решить проблемы последовательной 
рационализации внутрирайонных и межрайонных хозяйствен

ных связей. Это некоторые из причин, почему еще совсем 
мало работ, посвященных внешним экономическим связям 
республики. Из имеющихся публикаций немалый интерес 
представляет книга Г. Л . Беседина и В. Р . П у р и н а 1 , в кото

рой дан анализ внешних связей Латвийской С С Р в весовом 
выражении . В ней имеется значительный графический мате

риал . Большую работу проделал коллектив научноисследо

вательского сектора географии Латвийского государствен

ного университета им. П. Стучки совместно с Ц С У республики 
и Институтом экономики А Н Л а т в С С Р по сбору материалов 
и анализу экономических связей Латвии с другими районами 
С С С Р за 1961 г. (в весовом и стоимостном в ы р а ж е н и и ) 2 . 
С о т р у д н и к а м и к а ф е д р ы экономической географии универси

тета развертывается работа по изучению внутриреспубликан

ских хозяйственных связей. 
В соответствии с постановлением Совета Министров Л а т 

вийской С С Р и согласно координационному плану работ по 
составлению схемы развития и размещения производитель

ных сил Латвийской , Литовской , Эстонской С С Р , Калинин

градской области, а т а к ж е Прибалтийского района в целом, 
научноисследовательский сектор географии п р о д о л ж а е т ра

боту по изучению перспективных показателей развития хо

з я й с т в а и р а з р а б а т ы в а е т основные наметки по экономическим 
с в я з я м республики, в ы я в л я я наиболее эффективные хозяйст

венные связи. 
Общетеоретической основой для формирования правильных 

территориальных экономических связей Л а т в С С Р служит по

л о ж е н и е В. И. Л е н и н а о том, что рациональное размещение 
промышленности следует рассматривать «с точки зрения бли

зости сырья и возможности наименьшей потери труда при 
переходе от обработки сырья ко всем последовательным ста

диям обработки п о л у ф а б р и к а т о в вплоть до получения гото

вого продукта» 3 . И с с л е д о в а т е л ь с к а я работа основывалась 
т а к ж е на положениях Программы КПСС, принятых XXII 
съездом партии, о том, что «развернутое строительство ком

1 G. B e s e d i n s , V. P ū r i ņ š . Latvijas PSR ekonomiskie sakari. R., 
1961. 

2 Межрайонный обмен и состояние потребления, ввоза, вывоза и мест
ного производства по отраслям народного хозяйства ЛатвССР за 1961 г. 
Рига, 1963 (машинопись). 

3 В. И. Л е н и н . Собр. соч.. изд. 4, т. 27, стр. 288. 



мунизма требует все более рационального размещения про

мышленности» 1 , и о том, что н е п р е л о ж н ы м законом хозяйст

венного строительства является «достижение в интересах об

щества наибольших р е з у л ь т а т о в при наименьших з а т р а т а х » 2 . 
Применение этого положения к изучению экономических 
связей тесно связано с отысканием рациональных путей умень

шения транспортных и з д е р ж е к на ввоз в Л а т в и ю и вывоз из 
республики товаров и выявлением устойчивых, рациональных 
межрайонных связей, характерных для того или иного про

дукта. 
Д л я изучения интенсивности, динамики и географии хозяй

ственных связей Латвийской С С Р мы п р е ж д е всего ставим 
перед собой цель : а) подвергнуть всестороннему а н а л и з у су

ществующие ее внутрирайонные и м е ж р а й о н н ы е связи; б) оп

ределить пути д а л ь н е й ш е й р а ц и о н а л и з а ц и и экономических 
связей важнейших отраслей экономики республики; в) выя

вить новые связи, возникающие в результате сдвигов в раз 

мещении имеющихся промышленных объектов или в резуль

тате нового промышленного строительства в Прибалтийском и 
соседних с ним крупных экономических районах ; г) р а з р а б о 

тать схему связей республики с б л и ж а й ш и м и (внутри круп

ного экономического района) и отдаленными (в пределах Ев

ропейской части С С С Р и д а л ь ш е ) районами на 1970 г. 
Работа выполняется в отраслевом и территориальном раз 

резах. 
Анализ экономических связей, определение объемов ввоза 

и вывоза товаров по отдельным отраслям и разработка рацио

нальной схемы связей осуществляются на перспективных по

казателях материальных и стоимостных балансов производ

ства, потребления и распределения важнейших видов про

дукции. 
Из анализа балансовых расчетов а) выясняется потреб

ность республики в в а ж н е й ш и х группах и подгруппах продук

ции, в о з м о ж н ы й объем собственного производства , определя

ется сальдо, б) определяются коэффициенты ввоза и вывоза, 
удельный вес отдельных групп, подгрупп и отдельных грузов 
в составе ввоза и вывоза , в) устанавливается отраслевая 
структура ввоза и вывоза , г) о п р е д е л я е т с я структура ввоза и 
вывоза изделий по их экономическому назначению: машины, 

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., Гос
полнтиздат, 1961, стр. 72. 

2 Там же, стр. 86. 



инструменты, аппаратура , сырье и материалы, промышленные 
потребительские и сельскохозяйственные товары. 

Наиболее важной, но довольно сложной и трудоемкой 
частью работы является разработка перспективной схемы 
географии ввоза и вывоза . Она связана с предварительным 
очень тщательным изучением перспективного размещения про

изводства и балансовых расчетов по экономическим районам 
страны. Такую работу необходимо проводить в целях выяв

ления возможных баз покрытия потребностей народного хо

зяйства Латвийской С С Р в различных видах сырья и мате

риалов и д л я выявления возможных зон сбыта (или зон рас

пределения) готовых изделий промышленности республики. 
Р а з р а б о т к а схемы хозяйственных связей осуществляется в 

следующей последовательности: 
а) определяются внутрирайонные связи (т. е. объемы ввоза 

и вывоза товаров) между Латвийской ССР, с одной стороны, 
и Литовской, Эстонской С С Р и Калининградской областью, с 
другой стороны; 

б) разрабатывается схема межрайонных связей, т. е. ввоза 
и вывоза за счет районов, расположенных за пределами П р и 

балтики, но в пределах расстояний до 2 тыс. км (в основном 
в Европейско:" части С С С Р ) ; 

в) определяются объемы перевозок по д а л ь н и м р а й о н а м . 
Сводные данные о ввозе и вывозе по группам и подгруп

пам товаров будут распределены по: а) союзным республикам, 
б) экономическим р а й о н а м (18 районов и М о л д а в с к а я С С Р ) . 

Б у д у т показаны соотношения ввоза и вывоза групп т о в а р о в 
и с а л ь д о по республикам. 

Сбор и анализ данных материальных и стоимостных от

раслевых балансов позволяет нам составить по каждой 
отрасли т а б л и ц ы , п о к а з ы в а ю щ и е : а) потребление, ввоз, про

изводство и вывоз; б) ввоз недостающего количества топлива, 
сырья или изделий и отдаленность баз покрытия потребнос

тей; в) объемы вывоза и отдаленность районов сбыта про

дукции Латвийской С С Р в перспективе. 
Р а б о т а над изучением географии перспективных связей 

Латвийской С С Р только развертывается , по .из собранных 
материалов и их анализа у ж е можно сделать вывод о том, 
что существующие основные направления межрайонных пере

возок грузов применительно к Латвии сохранятся и в пер

спективе. М о ж н о у к а з а т ь и па некоторые предварительные 
положения , в ы т е к а ю щ и е из дальнейшей р а ц и о н а л и з а ц и и 



межрайонных связей, а именно: а) с углублением специали

зации легкой, пищевой, химической и других отраслей про

мышленности прибалтийских р е с п у б л и к усилятся межреспуб

ликанские экономические связи внутри П р и б а л т и й с к о ю круп

ного экономического р а й о н а ; б) в системе внутрирайонных 
хозяйственных связей республик П р и б а л т и к и возрастет зна

чение объединения их энергетических систем; в) в а ж н у ю роль 
будут играть д е й с т в у ю щ и е и перспективные газо и нефте

проводы; получение г а з а и нефти м о ж е т способствовать соз

данию в республике производства азотных удобрений, исполь

зованию природных и с ж и ж е н н ы х газов д л я производства 
моторного топлива , п р е в о с х о д я щ е г о по своим свойствам 
автомобильные бензины, и р а з в и т и ю других отраслей r a s o 

ti нефтехимии; г) с н и ж е н и е средней дальности перевозок 
черных м е т а л л о в будет достигнуто в результате развития 
металлургии в Череповце , в р а й о н а х КМА и передельной 
металлургии в Белорусской С С Р ; д ) производство искусст

венного волокна в Д а у г а в п и л с е , К а у н а с е и Ленинграде позво

лит сократить перевозки сырья д л я текстильной промышлен

ности республики; е) произойдет с о к р а щ е н и е дальности пе

ревозок сырья д л я Д а у г а в п и л с с к о г о х и м к о м б и н а т а в резуль

тате развития азотнотукового производства в Литовской С С Р . 
В заключение следует отметить, что большой трудностью в 

работе является разноречивость , а часто и полное отсутствие 
количественных б а л а н с о в ы х п о к а з а т е л е й по ряду отраслей 
промышленности республики. 

Д л я получения точных данных о ввозе и вывозе требуется 
некоторый пересмотр системы учета в снабженческих и сбы

товых о р г а н и з а ц и я х и установление специальной отчетности 
о р а з м е р а х ввоза и в ы в о з а продуктов по Л а т в и й с к о й С С Р в 
натуральном и д е н е ж н о м в ы р а ж е н и и . Это содействовало бы 
решению з а д а ч и р а ц и о н а л и з а ц и и экономических связей с при

менением математических методов . 

K O P S A V I L K U M S 

Plaš ie L a tv i j a s P S R ekonomisk ie sakar i n o r ā d a uz repub

l ikas r a ž o š a n a s spēku s t r a u j o a t t ī s t ību pēcka ra per iodā un 
p a r ā d a r epub l ikas nozīmi un vietu t e r i to r i ā l a j ā sab iedr i skā 
d a r b a d a l ī š a n ā . E k o n o m i s k o s a k a r u r a c i o n ā l a s s h ē m a s i zs t rā 

d ā š a n a i ir s v a r ī g a noz īme t āpēc , ka perspek t īvā t iek p l ā n o t s 
i evē ro jams r epub l ikas s a i m n i e c ī b a s p i e a u g u m s un ka Latv i j as 
rūpniec ība g a l v e n o k ā r t s t r ā d ā uz i eves to izejvielu un k u r i n ā m ā 



bāzes . D a r b s tiek veikts n o z a r u un t e r i to r iā lā ska t ī jumā . No p a š 
reiz s a v ā k t a j i e m m a t e r i ā l i e m un to ana l ī ze s j a u v a r a m secināt , 
ka esoš ie ga lven ie s t a r p r a j o n u k r a v u p ā r v a d ā j u m u (at t iecība 
uz La tv i ju ) virzieni v i s u m ā s a g l a b ā s i e s arī n ā k o t n ē u n i z m a i ņ a s 
ta jos r ad ī s i e s s a k a r ā a r La tv i j a s P S R t a u t a s s a imn iec ības ener
ģē t i skā s bāzes n o s t i p r i n ā š a n o s un p laš i izvērs to ķ imizāci ju , kā 
arī ar Ba l t i j a s republ iku sa imniec i sko specia l izāci ju . 

S U M M A R Y 

The wide - sp read economic r e l a t i ons of Soviet La tv i a indica te 
a r ap id deve lopmen t of the republ ic ' s p roduct ive forces in the 
p o s t - w a r period, and po in t out its s ign i f icance a n d posi t ion in 
the te r r i to r ia l divis ion of social l abour . 

The work ing -ou t of a ra t iona l economic r e l a t i ons scheme is 
of g r ea t impor t ance , a s a cons ide rab le economic g r o w t h is be ing 
p l a n n e d for the future of the Republ ic , whose i ndus t ry ma in ly 
r u n s on impor ted r a w m a t e r i a l and fuel. The s cheme is be ing 
formed from the point of view of b r a n c h e s and te r r i to ry . F r o m 
d a t a a l r e a d y ob ta ined and ana lysed , we may conc lude , tha t the 
ma in ex i s t i ng in te rd i s t r i c t d i rec t ions of load t r a n s p o r t a t i o n (as 
r e g a r d s La tv i a ) will all in all r e m a i n the s a m e in the future, and 
c h a n g e s will t ake p lace in connect ion with the conso l ida t ion of 
the ene rge t i c s bas is of the Soviet La tv i a ' s n a t i o n a l economy, 
widely ex tended app l ica t ion of chemis t ry , a s well a s the eco
nomic spec ia l iza t ion of the Bal t ic republ ics . 

4 - 2 7 6 



Г. Ю. Берклав 

Н Е К О Т О Р Ы Е В О П Р О С Ы ГЕОГРАФИИ 
МЯСНОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Л А Т В И Й С К О Й ССР 

З а годы Советской власти в мясной промышленности Лат

вийской С С Р произошли большие перемены. Во много раз 
увеличилась промышленная выработка мяса . Значительно из

менилось географическое р а з м е щ е н и е предприятий мясной 
промышленности по территории республики . О д н а к о интересы 
рационального использования сельскохозяйственных ресурсов 
требуют дальнейшего совершенствования размещения пред

приятий мясной промышленности. 
Настоящая статья посвящена в основном рассмотрению 

вопроса о согласовании р а з м е щ е н и я мясной промышленности 
и ее сырьевой базы. Приведенные в ней таблицы составлены 
по данным Ц С У и М М и М П Л а т в С С Р . 

В Л а т в и и животноводство р а з в и в а е т с я более быстрыми 
темпами, чем сельское хозяйство в целом. Так , за 1940— 
1965 гг. объем валовой продукции сельского хозяйства вырос 
в 1,1, а продукции ж и в о т н о в о д с т в а — в 1,3 р а з а . З а тот ж е 
период в республике значительно увеличилось поголовье ос

новных видов продуктивного скота и количество домашней 
птицы (в тыс. г о л о в ) : крупного рогатого скота — с 986 до 
1108 (на 1 1 % ) , свиней — с 588 до 913 (на 3 6 % ) и птицы — с 
4391 до 4854 (1962 г . ) . О б щ е е ж е поголовье овец и коз, на

оборот, сократилось примерно на 3 7 % . 
Среди других республик Советского Союза Л а т в С С Р вы

деляется более высоким п о к а з а т е л е м поголовья скота на еди

ницу площади сельхозугодий. Так, в 1965 г. в республике 
было 1,5% свиней и 1,2% крупного рогатого скота (1 ,5% 
коров) от общей в С С С Р численности этих видов скота, а 
аналогичное соотношение площадей сельхозугодий составляло 
только 0,5 %. Н а 100 га сельхозугодий в Латвийской С С Р 
производилось 57 ц мяса (в живом весе) , а по С С С Р — в 
среднем 20 ц ; на д у ш у населения в Л а т в С С Р — 72,2 кг, а в 
среднем по С С С Р — 42,4 кг. В том ж е году в республике было 



закуплено 142 тыс. г скота (в живом весе) , что составило 
1,5% от общих заготовок по С С С Р . Это количество в 1,9 р а з а 
превысило мясозаготовки Л а т в С С Р в 1958 г. 

Быстрый рост производства и заготовок мяса в республике 
создает благоприятные условия и д л я развития мясной про

мышленности. Поэтому с 1958 по 1965 гг. промышленная вы

работка мяса в Латвии т о ж е увеличилась в 1,8 раза , а удель

ный вес республики в народном хозяйстве Советского Союза 
по этому п о к а з а т е л ю возрос с 1,4 до 1,6%. 

Р а з м е щ е н и е по республике выращиваемого скота и разво

димой птицы неравномерно. Центральный район 1 по плотности 
размещения крупного рогатого скота, свиней и птицы нахо

дится на первом месте в республике (табл. 1) . Это свидетель

ствует о более высоком уровне интенсификации животновод

ства в указанном районе и, естественно, служит причиной 
концентрации в нем и предприятий мясной промышленности. 

Успешное развитие животноводства в Центральном районе 
связано и с сосредоточением здесь более трети посевных 
площадей кормовых и значительной части ( 3 0 % ) зерновых 
культур Латвии . В этом ж е районе находится около 4 0 % всех 
предприятий пищевой промышленности республики, включая 
2 сахарных, 4 пивоваренных, 3 винокуренных завода , 2 плодо

овощных консервных комбината, обеспечивающих животно

водство жомом, дробиной, бардой, выжимками и другими 
ценными кормами. Здесь ж е сосредоточена значительная часть 
маслодельных заводов республики, откуда животноводческие 
хозяйства получают используемые д л я откорма скота обез

жиренное молоко и сыворотку. 
Наименьшей плотностью размещения скота и птицы отли

чается Восточный район, где находится 30%сельхозугодий, а 
крупный рогатый скот и свиньи составляют лишь 2 3 — 2 4 % , 
птицы ж е — 22% от общего количества их в республике. В 
двух остальных экономикогеографических районах числен

ность скота и птицы в общем пропорциональна площади сель

хозугодий. 
Несмотря на сравнительно высокий уровень развития жи

вотноводства, нужды промышленного потребления скота в 
Центральном районе не удовлетворяются собственными внут

ренними заготовками . М я с н а я промышленность этого района 

1 Здесь и в дальнейшем речь идет об экономикогеографических рай
онах. 



Размещение скота и сельскохозяйственных угодий в колхозах и 
государственных хозяйствах ЛатвССР 
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Централь

ный 28 30 30 32 25 ЗЭ 43 34 9 42 404 
Западный 17 18 17 17 16 17 18 27 2 33 258 
Восточный 30 30 32 2\ 33 23 22 23 2.6 25 189 
Северный 25 22 21 27 25 21 17 32 2,6 31 240 
ЛатвССР 100 100 100 100 100 100 100 2Э 2 33 270 

* Выделение на территории республики четырех экономикогеографи
ческих районов принято по данным Э. Э. Вейса и В. Р. Пурина [1]. Район 
Средней Латвии переименован в Центральный. 

В состав Центрального района включены административные районы: 
Рижский, Огрский, Тукумский, Добельский, Бауский и Екабпилсский; в 
состав Западного— Лиепайский, Салдусский, Кулдигский и Талсинский; 
в состав Восточного—Даугавпилсский, Краславскнй, Прейльский, Резек
ненский, Лудзенский и Балвский; в состав Северного—Валмиерский, 
Валкский, Гулбенский, Цесисский и Мадонский. 

в 1965 г., например, переработала почти половину сырья, за

готовленного во всей республике, превысив, таким образом, 
по объему переработки свои собственные заготовки на 10% 
(табл. 2 ) . 

М я с н а я промышленность З а п а д н о г о района почти пол

ностью обеспечивается собственным сырьем. В Восточном и 
Северном, наоборот, скота заготавливается больше, чем мо

жет переработать мясная промышленность этих районов. 
Следует отметить, что в государственных заготовках и за

купках в последние годы наблюдается тенденция к уменьше

нию доли свиней при росте удельного веса крупного рогатого 
скота и птицы, что п о д т в е р ж д а е т с я д а н н ы м и т а б л . 3. 

В масштабе республики структура используемого для пе

реработки сырья соответствует структуре его заготовок. Од

нако в отдельных экономикогеографических районах имеются 



Размещение государственных заготовок и закупок и про
мышленного потребления скота в ЛатвССР в 1965 г. (в процентах 

к общему весу живого скота) 

Экономико
географические 

районы 

Государственные заго
товки и закупки скота 

Промышленное 
потребление 

скота на 
предприятиях 
мясной про
мышленности 

ММ и МП 
ЛатвССР 

Экономико
географические 

районы по всем 
категориям 

хозяйств 

в том числе 
в совхозах 
и колхозах 

Промышленное 
потребление 

скота на 
предприятиях 
мясной про
мышленности 

ММ и МП 
ЛатвССР 

Центральный 
Западный 
Восточный 
Северный 
ЛатвССР 

35 
18 
24 
23 

100 

36 
17 
23 
24 

100 

т 

45 
19 
22 
14 

100 

а б л и ц а 3 
Государственные заготовки скота и птицы 

во всех категориях хозяйств ЛатвССР (в процентах к 
общему весу живого скота) 

Виды скота 
Годы 

Виды скота 
1958 1965 

Крупный рогатый скот 43 53 
Овцы и козы 4 3 
Свиньи 52 40 
Птица 1 3 
Прочие 0 1 
Все виды скота и птицы 100 100 

существенные различия . Из таблицы 4 видно, что Северный 
и Центральный районы в основном перерабатывают крупный 
рогатый скот, что наибольшим удельным весом в промышлен

ной переработке свиней выделяется З а п а д н ы й район, а в пере

работке птицы — Восточный. 

Т а б л и ц а 4 
Структура сырья, потреблявшегося мясной промышленностью ЛатвССР 

в 1965 г. (в процентах к общему весу живого скота) 

Экономико
географические 

районы 

Все 
виды 
скота 

В том числе 
Экономико

географические 
районы 

Все 
виды 
скота 

крупный 
рогатый 

скот 
овцы и 

козы свиньи птица прочие 

Центральный 100 53.2 3,4 41,1 2,0 0,3 
Западный 100 52,7 2,9 42,1 2,0 0,3 
Восточный 100 50,0 1.8 40,0 8,0 0,2 
Северный 100 56,3 3,3 39,1 1,1 0,2 



Большинство ( 4 5 — 5 5 % ) всех видов сырья, за исключением 
птицы, перерабатывается предприятиями Центрального рай

она. Восточная Л а т в и я перерабатывает 5 8 % общего количе

ства птицы в республике, хотя производит ее только 2 2 % (см. 
табл. 1). 

Диспропорция между возможностями сырьевой базы и про

мышленным потреблением скота и птицы вызывает излишние 
перевозки сырья из одного района в другой. 

Д о недавнего времени, когда в сельском хозяйстве респуб

лики еще не был достигнут необходимый уровень интенсифи

кации, перевозки сырья были терпимы и частично д а ж е оправ

даны. Это в первую очередь относится к Центральному рай

ону, где сосредоточено 6 4 , 5 % всего городского населения рес

публики, являющегося главным потребителем продукции 
мясной промышленности. Теперь ж е очевидно, что интересы 
создания рациональных сырьевых зон для мясоперерабаты

вающих предприятий этого промышленного района требуют 
организации вокруг городов Риги, Ю р м а л ы и Елгавы специа

лизированных хозяйств д л я о т к о р м а скота. То, что здесь 
можно использовать большие ресурсы отходов пищевой про

мышленности н общественного питания, безусловно способ

ствует обеспечению прочной сырьевой базы в пределах соб

ственной зоны мясокомбинатов . 
В развитии географии мясной промышленности важен 

т а к ж е вопрос об увеличении среднего веса скота, доставляе 

мого мясокомбинатом республики на переработку . Увеличение 
упитанности с д а в а е м о г о скота способствовало бы сокращению 
радиуса его доставки, т. е. сужению сырьевых зон мясных 
комбинатов и ликвидации таким путем нерациональных пе

ревозок. 

Д о настоящего времени мясная промышленность респуб

лики пока еще получает слишком большое количество скота 
с упитанностью ниже средней. З а 1965 год крупный рогатый 
скот (включая молодняк и телят) с такой упитанностью со

ставлял 19% всего с д а в а е м о г о поголовья . Недостаточен т а к ж е 
и средний вес с д а в а е м ы х животных: крупного рогатого 
скота — 273 кг, м о л о д н я к а и телят — 220 кг, овец и коз — 
44 кг, свиней — 98 кг (данные 1965 г . ) . 

Увеличение среднего веса и улучшение упитанности заго

товляемого скота д а л о бы возможность скорее получить жела

тельный выход мяса при переработке крупного рогатого 
скота — 4 8 , 7 % , мелкого скота — 4 5 % и свиней — 65 ,5% от 



живого веса животных. В увеличении выхода мяса у ж е достиг

нуты некоторые успехи (табл. 5 ) . 
Плановые показатели по выходу мяса у ж е достигнуты в 

переработке мелкого скота, а средние по С С С Р показатели 
превышены в отношении крупного рогатого скота и свинец. 

Т а б л и ц а 5 
Выход мяса в промышленной переработке скота предприятиями мясной 

промышленности СССР и ЛатвССР (в процентах к общему весу 
живого скота)_ 

СССР ЛатвССР 

19 58 г. 1902 г. 1958 г. 1962 г. 1965 г. 

Крупный рогатый 
скот 44,1 44,6 44,9 44,7 47,3 

Свиньи 59,0 59,0 61,8 62,3 63,4 
Мелкий скот . . 40,7 40,6 44,6 46,5 47,5 

В развитии и размещении мясной промышленности замет

ные изменения произошли в годы семилетки. В 1965 г. на 
предприятиях мясной промышленности Латвийской С С Р было 
выработано 87,0 тыс. тонн мяса, включая субпродукты I кате

гории, что в 1,8 раза превышает объем продукции 1958 г. 
Вследствие такого быстрого роста объема промышленной 

выработки мяса изменяется и география мясной промышлен

ности. В размещении мясной промышленности в последние 
годы ориентацию на потребителей, т. е. на большие города, 
сменила ориентация на сырье. Начиная с 1958 г. доля учас

тия городов республиканского подчинения в промышленной 
выработке мяса непрерывно уменьшается. Если в 1955 г. три 
четверти переработанного в республике количества мяса при

ходилось на предприятия мясной промышленности Риги, Лие

паи, Д а у г а в п и л с а , Елгавы, Вентспилса и Резекне , то в 1965 г. 
д о л я этих городов в переработке мяса у м е н ь ш и л а с ь до 55,0% 
(табл. 6 ) . Это свидетельствует о том, что размещение пред

приятий мясной промышленности в последние годы стало 
более рациональным, т а к как они приближены к местам про

изводства сырья. 
Произошли т а к ж е изменения в р а з м е р а х и размещении 

производственных мощностей по отдельным экономикогео

графическим районам (табл . 7 ) . 
З а 1957—1965 гг. производственные мощности по перера

ботке мяса выросли в 2,7 раза и по выработке колбасных 



Годы 

1950 1955 1958 1960 1965 

тыс. тп % ТЫС. 7П % тыс. т % тыс. т \ % тыс. т % 

Города республи
канского подчи
нения 

ЛатвССР в целом 
9,4 

13,7 
70 

100 
21,4 
28,2 

76 
100 

35 
47,5 

73 
100 

49,1 
79,9 

61 
100 

47,5 
87 

55 
100 

Т а б л и ц а 7 
Размещение производственных мощностей и холодильных емкостей мясной 

промышленности ЛатвССР в 1955 и 1965 гг. (в процентах к итогу) 
Годы 

1< Э55 1965 

Экономико
производственные мощности производственные мощности 
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Централь
ный 

Западный 
Восточный 
Северный 
ЛатвССР 

54 
4 
9 

33 
100 

100 

100 

74 
I 

12 
13 

100 

87 

13 
100 

66 
6 
1 

27 
100 

49 
21 
18 
12 

100 

44 
8 

36 
12 

100 

56 
20 
11 
13 

100 

81 

19 
100 

54 
20 
23 

3 
100 

изделий — в 2,5 р а з а . Мощности по производству мясных 
консервов наращивались понемногу, зато существенно увели

чились холодильные емкости. Н а р а щ и в а н и е производственных 
мощностей (кроме консервных) происходило во всех эконо

микогеографических р а й о н а х путем реконструкции действу

ющих предприятий и постройки новых, а т а к ж е посредством 
внедрения новой техники. Н а п р и м е р , большие скотобойни в 
Талсы и Е к а б п и л с е р е о р г а н и з о в а н ы в самостоятельные ком

бинаты. В 1960 г. сдан в э к с п л у а т а ц и ю новый мясокомбинат в 
Салдусе , а в 1961 г. — в Б а л в ы . Скотобойня в Л у д з е прео

бразована в самостоятельный птицекомбинат . 

Промышленная выработка мяса в городах республиканского подчинения 
ЛатвССР (мясо, включая субпродукты I категории) 



После перечисленных изменений Центральный район все 
ж е сохранил свое первостепенное значение по производствен

ным мощностям для переработки мяса и изготовлению мясных 
консервов. П о мощностям д л я выработки колбасных изделий 
Западный район в настоящее время вышел на второе место 
после Центрального . П о переработке птицы второе место за

нял теперь Восточный район. 
Равномернее , чем прежде , размещаются холодильные ем

кости мясной промышленности республики, и теперь они в 
общем пропорциональны производственным мощностям соот

ветствующих экономикогеографических районов, кроме Се

верного. М я с н а я промышленность использует т а к ж е городские 
холодильники в Риге , Л и е п а е , Резекне и холодильник мо

лочного комбината в Д а у г а в п и л с е . 
В настоящее время в республике действуют 12 мясоком

бинатов и птицекомбинат. В среднем каждый экономикогео

графический район имеет 4 мясокомбината , а З а п а д н ы й — 5. 
Хотя производственные мощности размещены теперь более 

рационально , уровень использования их все еще невысок. Сред

негодовые мощности по переработке мяса в 1965 году были 
использованы в среднем на 8 8 % , а по выработке мясных 
консервов — еще меньше. В том ж е году мощности по выра

ботке колбасных изделий использованы на 100%. 
Неполное использование производственных мощностей 

связано с тем, что мясные комбинаты получают сырье в тече

ние года неравномерно (табл. 8 ) . Основная масса его обычно 
поступает в четвертом квартале , и это требует сохранения 
увеличенных производственных мощностей. 

П р о б л е м а равномерной загруженности производственных 
мощностей мясной промышленности тесно связана с ликвида

цией сезонности в поставках скота. В последние годы сезон

Т а б л и ц а 8 
Динамика поставок скота и птицы предприятиям мясной 

промышленности ЛатвССР по кварталам 
(в процентах к годовому итогу) 

Кварталы года 
Годы 

Кварталы года 
1955 1960 1962 

I 11,2 20,1 17 
II 13,5 25,2 19 

III 32,2 22,5 27 
IV 43,1 32,2 37 

Всего за год 100 100 100 



ность поставок несколько с г л а ж и в а е т с я . Так , в четвертом квар

тале 1955 г. поступило 4 3 % , а во втором полугодии — около 
7 5 % сырья. В четвертом ж е к в а р т а л е 1962 г. мясная про

мышленность получила 3 7 % , а во второй половине года — 
6 4 % . Сезонность почти отсутствовала в 1960 г., когда по

ставки скота по к в а р т а л а м были близки к оптимальным. В 
этом году уровень использования производственных мощностей 
по выработке мяса и колбасных изделий значительно превы

сил соответствующие п о к а з а т е л и 1965 г. 
Создание прочной кормовой базы, специализированных 

скотооткормочных хозяйств и использование отходов пищевой 
промышленности будут способствовать устранению неравно

мерности в производстве и поставках мяса. Тем не менее се

зонность в производстве мяса в известной степени всетаки 
сохранится и в будущем, т а к как себестоимость кормов в 
стойловый период высока. Это значит, что производственные 
мощности д о л ж н ы прирастать более быстрыми темпами, чем 
производство мяса в колхозах и совхозах. 

В заключение рассмотрим соотношение, существующее 
между производственными мощностями и сырьевыми базами 
д л я отдельных экономикогеографических районов республики. 

В Восточном районе , где з а г о т а в л и в а е т с я 2 3 % скота, а 
т а к ж е 5 7 % птицы, находится л и ш ь 18% производственных 
мощностей по переработке мяса и 3 6 % мощностей по перера

ботке д о м а ш н е й птицы. В Ц е н т р а л ь н о м районе сосредото

чено около половины имеющихся в Л а т в С С Р мощностей по 
переработке мяса , а в н у т р и р а й о н н ы е ресурсы сырья недо

статочны. 
О диспропорциях м е ж д у возможностями перерабатыва

ющей промышленности и количеством заготавливаемого скота 
и птицы в отдельных экономикогеографических районах сви

детельствуют т а к ж е следующие подсчеты. Чтобы на месте 
(при работе в одну смену) п е р е р а б а т ы в а т ь весь заготовлен

ный и закупленный в данном районе скот, необходимо затра

тить в Ц е н т р а л ь н о м р а й о н е 282, в З а п а д н о м — 326, в Север

ном — 762, а в Восточном — 471 рабочий день. 
При ликвидации упомянутых диспропорций надо учитывать 

т а к ж е существенные перемены, которые происходят в гео

графии других отраслей народного хозяйства Л а т в С С Р . Уве

личивается часть населения республики , которую нужно обес

печивать продуктами пищевой промышленности , в том числе 
мясной. К этой категории населения нужно отнести не только 
горожан , с о с т а в л я ю щ и х в Л а т в и и 6 1 % , но и часть рабочих 



и служащих , проживающих вне городов. Д а л ь н е й ш е е развитие 
и размещение предприятий мясной промышленности, естест

венно, д о л ж н о производиться с учетом появления новых и 
развития существующих промышленных центров. Быстрыми 
темпами, например, развиваются промышленность и сельское 
хозяйство в Восточном районе, где формируется полнокров

ный хозяйственный комплекс, в котором мясная промышлен

ность д о л ж н а занимать соответствующее место. К а к у ж е 
упоминалось выше, в 1963 г. в этом районе в Л у д з е в резуль

тате реорганизации создан птицекомбинат. Вновь построенный 
мясокомбинат в Б а л в ы доведен д о проектной мощности, и в 
настоящее время он является одним из наиболее механизиро

ванных предприятий мясной промышленности Прибалтики. 
Строятся новые производственные корпуса на Даугавпилсском 
мясокомбинате, и он скоро станет вторым по величине в рес

публике. В результате этих мероприятий удельный вес Вос

точного района по производственным мощностям мясной про

мышленности достигнет примерно .25% их общего количества 
в республике , а существующие диспропорции с сырьевой ба

зой в этом районе исчезнут. 
В ближайшей перспективе производство мяса в колхозах 

и совхозах увеличится в 2 раза . Во избежание упомянутых 
диспропорций в будущем развитие мясной промышленности 
и ее сырьевой базы в экономикогеографических районах дол

ж н о производиться комплексно, как одно целое. Этому спо

собствуют интенсификация сельского хозяйства и создание 
вблизи городов крупных хозяйств фабрик по производству 
мяса . Это значит, что в настоящее время следует ставить за

д а ч у — приблизить сырьевую базу к предприятиям мясной 
промышленности. Крупные фабрики по производству свинины 
и птичьего мяса необходимо в первую очередь создавать в 
Центральном районе, где собственные сырьевые ресурсы не 
удовлетворяют н у ж д мясной промышленности. Путем реа

лизации упомянутых мероприятий заметно будут сокращены 
дальние перевозки скота, а территориальное размещение пред

приятий мясной промышленности и их сырьевой базы станет 
еще более рациональным. 

K O P S A V I L K U M S 

La tv i j a s P S R g a ļ a s rūpn iec ības izejvielu bāze sekmīg i a t t ī s 
t ā s , t omēr lopu un p u t n u izvie to jumā repub l ikas ekonomisk i ģeo
grā f i ska jos r a jonos ir z i n ā m a s a t šķ i r ī ba s . Ar l iel lopu un cūku 
b l īvumu note ik tā p la t ībā p i rma jā vie tā a t r o d a s C e n t r ā l a i s r a jons . 



V i s m a z ā k a i s lopu b l ī vums ir A u s t r u m l a t v i j ā . Izejvielu ( lopu un 
pu tnu ) rūpn iec i ska jā p a t ē r i ņ ā p i r m o vie tu ( 4 5 % no kopējā izej
vielu p a t ē r i ņ a ) ieņem C e n t r ā l a i s r a j ons . V ē r o j a m a s a t šķ i r ības 
arī pa t ē r ē to izejvielu s t r u k t ū r ā . 

Pēdē jos desmi t g a d o s g a ļ a s r ū p n i e c ī b a s ģeogrāf i jā n o t i k u š a s 
r a d i k ā l a s i z m a i ņ a s . P a š r e i z r e p u b l i k ā n i s k ā s p a k ļ a u t ī b a s p i l s ē t ā s 
p ā r s t r ā d ā t ikai 5 5 % g a ļ a s , be t 1955. g a d ā šo pi lsē tu ī p a t s v a r s 
bija 7 6 % . Izmainī j ies arī r a ž o š a n a s j a u d u izv ie to jums. P u t n u 
p ā r s t r ā d ā š a n a s j a u d a s t r a u j i p i e a u g r e p u b l i k a s a u s t r u m u da ļā . 
V i e n m ē r ī g ā k a kļuvusi desu i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n a s ģeogrāf i j a . 
P a p l a š i n ā s s a l d ē t a v u t īkls . D a ž a s p a s t ā v o š ā s d i sp roporc i j a s 
s t a r p g a ļ a s r ūpn i ec ība s un t ā s izejvielu bāzes izv ie to jumu ir 
i e spē jams l ikvidēt t u v ā k a j ā n ā k o t n ē . Lai novērs tu minē to d ispro
porciju r a š a n o s , g a ļ a s r ū p n i e c ī b a s un t ā s izejvielu bāzes a t t ī s 
t ības un i zv ie to juma j a u t ā j u m i L a t v i j a s P S R ekonomisk i ģ e o g r ā 
fiskajos r a jonos r i s i nāmi kompleks i . 

S U M M A R Y 

The r a w ma te r i a l base for Soviet L a t v i a ' s m e a t i ndus t ry is 
deve lop ing sa t i s fac tor i ly , yet there a re ce r t a in differences in the 
ca t t l e and pou l t ry loca t ion wi th in the economic g e o g r a p h i c a l 
d is t r ic t s of the republ ic . The C e n t r a l d i s t r i c t ho lds the first p lace 
for dens i ty of ca t t l e and p i g s per a un i t of a rea . The lowest ca t t le 
dens i ty is found in E a s t L a t v i a . The C e n t r a l d is t r ic t a lso ho lds 
the first p lace in i n d u s t r i a l u t i l i za t ion of raw 7 m a t e r i a l (ca t t le 
and poul t ry) — 4 5 % of the to t a l . Dif ferences in the s t r u c t u r e of 
the uti l ized r a w m a t e r i a l a r e a l so to be observed here . 

Radica l c h a n g e s h a v e t a k e n p lace in the g e o g r a p h y of the 
mea t i n d u s t r y d u r i n g the l a s t ten y e a r s . At p re sen t only 5 5 % 
of the m e a t is p rocessed in the r e p u b l i c - s u b o r d i n a t e t owns , but 
in 1955 the specific w e i g h t of these t o w n s in m e a t - p r o c e s s i n g 
w a s 7 6 % . The locat ion of the m a n u f a c t u r i n g capac i ty h a s also 
changed . C a p a c i t y for p o u l t r y p r o c e s s i n g h a s r i sen r ap id ly in 
the eas t of the Republ ic . The s a u s a g e goods p roduc t ion 
g e o g r a p h y h a s become m o r e uni form. The re f r ige ra to ry ne twork 
h a s widened . It will be poss ib le in the n e a r future to put an end 
to some e x i s t i n g d i s p r o p o r t i o n s be tween the locat ion of the mea t 
indus t ry a n d its r a w m a t e r i a l bas i s . To avoid the occur rence of 
such d i sp ropo r t i ons the p r o b l e m s of d e v e l o p m e n t a n d d ispos i t ion 
of the m e a t indus t ry a n d its r a w m a t e r i a l ba s i s wi th in the Soviet 
La tv i an e c o n o m i c - g e o g r a p h i c a l d i s t r i c t s m u s t be t r e a t e d a s a 
complex whole . 
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А1. / / . Циелен 

ТИПЫ Р Ы Б О Л О В Е Ц К И Х КОЛХОЗОВ 
Л А Т В И Й С К О Й ССР 

Одним из важнейших условий рационального развития на

родного хозяйства я в л я е т с я м а к с и м а л ь н о е использование при

родных, трудовых и материальных ресурсов. Это содействует 
формированию производственных территориальных комплек

сов различной ступени, начиная с отдельных производственных 
предприятий и кончая крупными экономическими райо

нами. 
Своеобразными экономическими единицами являются ры

боловецкие колхозы, которые в своей хозяйственной деятель

ности связаны с двумя существенно отличными средами — 
морем и сушей. Причем основная организационная сила 
люди живут на суше, а основные природные ресурсы — рыба 
находится в море. Деятельность людей здесь ограничивается 
главным образом использованием морских ресурсов. Больше 
чем в других отраслях народного хозяйства выполнение плана 
здесь нередко зависит от непредвиденных природных условий. 
Кроме того, рыболовством занимаются главным образом муж

чины. Д л я более полного использования женского труда дол

жны быть найдены возможности использования его на суше. 
Эти возможности, в зависимости от характера природных ус

ловий и ресурсов побережья , в особенности от приспособлен

ности побережья для сельскохозяйственного освоения, бывают 
разные. 

Таким образом, в зависимости от разного характера р а з 

мещения и использования природных ресурсов моря и суши и 
в результате особенностей организации труда образуются 
различные типы рыболовецких колхозов. 

Д л я наиболее эффективного планирования развития сход

ных т е р р и т о р и а л ь н ы х комплексов и хозяйственных единиц 
необходимо показать их современный характер в виде типоло

гических схем. С этой целью выделяются производственные 
типы рыболовецких колхозов Латвийской С С Р . Н о перед тем 



как выделить и показать их особенности, коротко остановимся 
на общей характеристике рыболовецких колхозов республики. 

В 1963 году на побережье Латвийской С С Р размещались 
16 рыболовецких колхозов с общей площадью 18 тыс. га. 
О б щ а я численность жителей рыболовецких колхозов состав

ляла 12 тыс., четыре пятых которых являлись членами кол

хозов. Земельные площади рыболовецких колхозов очень раз

личны (от нескольких десятков до нескольких тысяч га). 
Самые большие рыболовецкие колхозы простираются в длину 
на 60—70 км, Рыболовецкие колхозы ловят рыбу не только в 
Балтийском море, Рижском заливе и устьевых пространствах 
крупных рек Латвии , но т а к ж е и в центральной и северной 
частях Атлантического океана . Экспедиционный лов в 1963 
году составил 3 8 % всего улова, а в 1958—1963 гг. — в сред

нем половину улова. 
К а ж д ы й из вышеназванных районов лова характеризуется 

своими рыбными ресурсами, что является причиной различий 
в организации лова. Основное богатство Рижского залива — 
салака . Западное побережье залива является основным рай

оном промысла кильки, а низовья рек восточного побережья — 
основным районом промысла миноги и угря. В открытом Б а л 

тийском море основная промысловая рыба — треска , балтий

ская салака и камбала . З а п а с ы рыбы Балтийского моря и 
особенно Рижского залива ограничены, и в планировании 
объема улова необходимо учитывать колебания по годам воз

растных групп рыб. В просторах Атлантики ловят сельдь 
( 9 5 % от всего экспедиционного улова колхозов ) , треску, мор

ского окуня, скумбрию, хека, камбалу , креветку. 
Р ы б о л о в е ц к и е колхозы оснащены хорошими портами, со

временным рыболовным флотом и новейшими орудиями лова . 
В 1962 году мощность рыболовного флота превысила 50 тыс. 
л. с, что составило 12 л. с. на каждого рыбака (в 1963 году 
на одного работника в сельскохозяйственных артелях Л а т 

вийской С С Р приходилось 5,8 л. с. энергетических мощностей) . 
Основу флота составляют средние траулеры ( С Р Т ) с мощ

ностью мотора 300—400 я. с, средние траулерырефрижера 

торы ( С Р Т  Р ) с 540сильными моторами, малые траулеры 
( М Р Т ) с мощностью мотора 150 л. с. и рыболовные катера 
( М Б и Р Б ) с 80сильными дизельными моторами. С к а ж д ы м 
годом возрастает роль средних траулеров ( С Р Т ) , которые 
д а ю т свыше 7з всего улова ; роль мотоботов и моторных 
лодок уменьшается . Почти весь улов добывают новейшими 
орудиями лова : тралами , дрифтерными сетями, ставными не



водами. Большое значение в низовьях рек для промысла 
миноги и угря имеет м е р ё ж а . 

Рыболовецкие порты Л а т в и и изза малой изрезанное™ 
береговой линии и мелководья побережья размещены в устьях 
рек. Наиболее крупными портами являются Вентспилс, Рига 
( М а н г а л и ) , Лиепая , куда могут заходить самые крупные ры

боловные суда (типа С Р Т ) . Р ы б о л о в н ы е суда типа М Р Т могут 
заходить в М е р с р а г с и Р о ю . Во все другие порты (Павилоста , 
Салацгрива , Скулте, Куйвижи, Энгуре) могут заходить только 
мотоботы. 

Весьма своеобразным я в л я е т с я состав трудовых ресурсов 
рыболовецких колхозов. П о данным годовых отчетов колхо

зов, три четверти всех трудоспособных составляют мужчины и 
только одну четверть ж е н щ и н ы . Т а к о е соотношение трудовых 
ресурсов образуется в результате того, что часть живущих на 
территории колхоза трудоспособных женщин не находит ра

боту в рыболовецком колхозе, и поэтому они не вступают в 
колхоз. Во многих центрах побережья часть женщин работает 
на рыбоперерабатывающих предприятиях, а т а к как неболь

шие предприятия работают неритмично, полное использование 
трудовых ресурсов не может быть обеспечено. Поэтому в ры

боловецких поселках попрежнему актуальным является воп

рос о наиболее полном использовании трудовых ресурсов. В 
1962 году рыболовством з а н и м а л и с ь 5 2 % всех трудоспособных 
колхозников, в подсобных предприятиях было занято 2 8 % , в 
сельском х о з я й с т в е — 1 5 % . 

В связи с внедрением новых рыболовных орудий и освое

нием новых глубинных промысловых районов лова произошли 
крупные изменения в объеме и структуре улова рыболовецких 
колхозов (табл. 1). 

Т а б л и ц а I 
Объем и структура улова в рыболовецких колхозах (по годам) 

1935— 
1940 1952 1956 1958 I960 1962 1963 

Общий улов в тыс. ц . . 353,4 521,0 551,8 667,4 790,0 912,9 
В том числе (%): 

46,4 

790,0 912,9 

салака 51,5 46,4 41,0 41,1 32,7 31,2 35,4 
треска 23,7 41,8 50,6 29,5 23,7 18,2 12,0 
килька 6,3 4,8 1,1 5,4 3,9 6,6 6,4 
сельдь — — 1,1 16,1 33,9 33,6 25,9 
прочие 18,5 7,0 6,2 7,9 5,7 10,4 21,3 



:пр*$елсяш у л о 5 а ценных 
тнь/х ры£ по колхозам 

ЛОСОСЬ 
ч£оло6ецкие колжоъы: 

Энкурс 
бриёайс билнис 

Девятое мая 
Ызвара ш „ 
Сарканаис даугсг&иетис 
Селга 
Падомыс звеиниекс 

> Первсе мая 

врилаис звешшемс 
С арка на <£десе 

' Большее 4 и/с с 
С сер к а. на. <Г*азма 

РШШ » г 

У ЭНспеуиционньл* 



водами. Большое значение в низовьях рек для промысла 
миноги и угря имеет м е р ё ж а . 

Рыболовецкие порты Л а т в и и изза малой изрезанности 
береговой линии и мелководья побережья размещены в устьях 
рек. Наиболее крупными портами являются Вентспилс, Рига 
(Мангали) , Лиепая , куда могут заходить самые крупные ры

боловные суда (типа С Р Т ) . Рыболовные суда типа М Р Т могут 
заходить в Мерсрагс и Рою. Во все другие порты (Павилоста , 
Салацгрива , Скулте, Куйвижи, Энгуре) могут заходить только 
мотоботы. 

Весьма своеобразным я в л я е т с я состав трудовых ресурсов 
рыболовецких колхозов. П о д а н н ы м годовых отчетов колхо

зов, три четверти всех трудоспособных составляют мужчины и 
только одну четверть ж е н щ и н ы . Т а к о е соотношение трудовых 
ресурсов образуется в результате того, что часть живущих на 
территории колхоза трудоспособных женщин не находит ра

боту в рыболовецком колхозе, и поэтому они не вступают в 
колхоз. Во многих центрах побережья часть женщин работает 
на рыбоперерабатывающих предприятиях, а так как неболь

шие предприятия работают неритмично, полное использование 
трудовых ресурсов не может быть обеспечено. Поэтому в ры

боловецких поселках попрежнему актуальным является воп

рос о наиболее полном использовании трудовых ресурсов. В 
1962 году рыболовством занимались 5 2 % всех трудоспособных 
колхозников, в подсобных предприятиях было занято 2 8 % , в 
сельском х о з я й с т в е — 1 5 % . 

В связи с внедрением новых рыболовных орудий и освое

нием новых глубинных промысловых районов лова произошли 
крупные изменения в объеме и структуре улова рыболовецких 
колхозов (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 
Объем и структура улова в рыболовецких колхозах (по годам) 

1935— 
1940 1952 1956 1958 I960 1962 1963 

Общий улов в тыс. и . . 353.4 521,0 551,8 667,4 790,0 912,9 
В том числе (%): 

46,4 

667,4 790,0 912,9 

салака 51,5 46,4 41,0 41,1 32,7 31,2 35,4 
треска 23,7 41,8 50,6 29,5 23,7 18,2 12,0 
килька 6,3 4,8 1,1 5,4 3,9 6,6 6,4 
сельдь — — 1,1 16,1 33,9 33,6 25,9 
прочие 18,5 7,0 6,2 7,9 5,7 10,4 21,3 
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В а ж н о е место занимает сельдь, которая в последние годы 
составляет 7з всего о б ъ е м а улова . Непрерывно увеличивается 
средний годовой улов в расчете на одного рыбака , который с 
1962 года превысил 200 ц, т. е. стал в 7 раз больше, чем в 
наиболее максимальные годы улова в буржуазной Латвии . 
В крупнейших рыболовецких колхозах открытого побережья 
«Большевике» и « С а р к а н а бака» среднегодовой улов на одного 
р ы б а к а составляет 300—400 ц. В а ж н у ю роль в улучшении 
использования рыболовных судов и в увеличении объема 
улова с ы г р а л о созданное Управление рыбной промышленности 
З а п а д н о г о бассейна ( « З а п р ы б а » ) . 

С точки зрения наиболее полного использования трудовых 
ресурсов желательной подсобной отраслью в рыболовецких 
колхозах является сельское хозяйство. Возможности развития 
сельского хозяйства здесь ограничены. Фонды сельскохозяй

ственных угодий небольшие, удельный вес сельскохозяйствен

ных угодий (56 ,5% от всей земельной площади) на одну пятую 
меньше, чем в сельхозартелях республики, причем пашня за

нимает меньше одной трети всех сельхозугодий, естественные 
сенокосы и пастбища — две трети. Значительные площади 
почв образовались на песчанистой материнской породе; срав

нительно много а л л ю в и а л ь н ы х и болотистых почв. Такой ес

тественный фон сельскохозяйственного производства дает 
возможность р а з в и в а т ь молочное животноводство , в струк

туре растениеводства относительно большой удельный вес за

нимает картофель , а в хозяйствах с выгодными условиями 
транспорта — в ы р а щ и в а н и е овощей. В рыболовецких колхо

зах целесообразно р а з в е р т ы в а т ь тепличное хозяйство, в ко

тором можно использовать женский труд. 
Значительная часть населения занята в подсобных пред

приятиях колхозов, в основном на ремонте рыболовных ору

дий и судов. 
Рыболовецкие колхозы отличаются друг от друга главным 

образом следующими признаками объема, структуры и интен

сивности производства: 1) величиной доходов и объемов 
улова; 2) распределением доходов по отраслям хозяйств; 
3) процентным соотношением местного и экспедиционного 
улова; 4) структурой местного улова по видам рыб; 5) вели

чиной объема улова и доходов на одного рыбака . Принимая 
за основу в ы ш е н а з в а н н ы е признаки, можно составить типо

логическую схему, представленную в т а б л . 2. 
Анализ составленной схемы (см. диагр.) и использование 

некоторых дополнительных сведений позволяют сгруппировать 
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Структура 
местного 

Рас Соотно улова 
Объем 

Объем преде шение улова 
Названия колхозов 

улова ление местного на 
Названия колхозов и до

ходов 
дохо и экспе по одного 

ры
бака 

и до
ходов дов по дицион основ цен

одного 
ры

бака 

и до
ходов 

отрас ного ным ная 

одного 
ры

бака 
р лям уловов видам рыба 

одного 
ры

бака 

% рыбы 
рыба 

1 «Энкурс» 
«Бривайс вилнис» 

С РСж мэ-ь 10 Сб у л б б 
2 

«Энкурс» 
«Бривайс вилнис» Б РСж МЭ+ 10 Сб М V б б 

3 «Зрейниекс» С РСж МЭ+ 10 Сб б б 
4 «Царникава» С РСр Э>70 С м л с 
5 «9 мая» Б Р М>60 с к л б 
6 «Сарканайс даугавиетис» м РСр м — л м м 
7 «Узвара» с РСр М>60 Ск — б 
8 «.Сел га» с РСо М>60 Ск — с 
9 «Падомью звейниекс» с РСр МЭЬ 10 Ск — с 

10 «1 Мая» с РСж М>60 Скб — с 
11 «Банга» Б РСж МЭ± 10 Скб у с 
12 «Бривайс звейниекс» С РСр МЭЬ 10 Ск У с 
13 «Саркана бака» Об Р М>70 СТКк об 
14 «Дзинтарюра» с Р М>70 т — с 
15 «Большевике» Об РС М>70 т у об 
16 'Саркана блазма» м РСр Л\ с т — и 

Обозначения 

О б ъ е м у л о в а : М — малый (меньше 4 тыс. ц)} С — средний (25— 
60 тыс. ц)у Б — большой (85 — 100 тыс. ц)7 Об —очень большой (120 — 
150 тыс. ц). 

Р а с п р е д е л е н и е д о х о д о в п о о т р а с л я м : Р — только от 
рыболовства и предприятий несельскохозяйственного характера, РС — от 
рыболовства и сельского хозяйства; р — в сельском хозяйстве преобладают 
доходы от растениеводства, ж — в сельском хозяйстве преобладают доходы 
от животноводства. 

С о о т н о ш е н и е м е с т н о г о и э к с п е д и ц и о н н о г о у л о в о в 
п о о б ъ е м у : М — только местный улов, М>6.0 — преобладает местный 
(больше 60%), М > 7 0 — сильно преобладает местный (70% и больше), 
Э > 7 0 — сильно преобладает экспедиционный улов (70% и больше), МЭ+ 10— 
разница соотношений местного и экспедиционного уловов не превышает 10%. 

С т р у к т у р а м е с т н о г о у л о в а . По основным видам рыбы: С — 
салака, Т — треска, К — камбала, к — килька, б — бельдюга; по ценным 
видам рыб: л — л о с о с ь , м — минога, у — угорь. 

О б ъ е м у л о в а н а о д н о г о р ы б а к а: м — малый (меньше 40 ц)* 
с — средний "(120—200 ц), б — большой (201—300 ц\, об — очень большой 
(350—400 ц). 



все рыболовецкие колхозы по следующим производственным 
типам. 

1. Рыболовецкие колхозы восточного побережья Рижского 
з а л и в а «Энкурс» и «Звейниекс» по объему улова и доходов 
относятся к средним колхозам. Только рыболовецкий колхоз 
« Б р и в а й с вилнис» после объединения в 1963 г. с рыболовец

ким колхозом « Б р и в а кайя» относится к группе больших 
колхозов. Почти одинаковое значение здесь имеют местный 
и экспедиционный уловы. Р а з н и ц а соотношений местного и 
экспедиционного уловов по объему не п р е в ы ш а е т 10%. В 
местном улове преобладает с а л а к а . Сравнительно большой 
удельный вес в улове имеют ценные виды рыб: угорь, минога 
и бельдюга . П е р в о е место по улову угря в республике за

нимает рыболовецкий колхоз «Энкурс», по улову бельдюги — 
« Б р и в а й с вилнис». П л о щ а д ь сельскохозяйственных угодий 
составляет в к а ж д о м колхозе 350—700 га, причем естествен

ных сенокосов больше, чем пашни. Во всех рыболовецких кол

хозах этого производственного типа доходы от сельского хо

зяйства составляют только 3 — 6 % всех доходов , и большую 
ю л ю их дает животноводство . 

2. Рыболовецкий колхоз « Ц а р н и к а в а » выделяется самым 
высоким удельным весом экспедиционного улова (1963 г. — 
8 1 % ) . В местном улове большое значение имеет улов миноги 
и лосося. Н а долю рыболовецкого колхоза « Ц а р н и к а в а » при

ходится половина всего улова миноги в республике. Больше , 
чем в других колхозах, здесь развито сельское хозяйство, на 
долю которого приходится 14% всех доходов. Сельское хозяй

ство имеет явно выраженное пригородное направление специа

лизации. 
3. Рыболовецкий колхоз «Сарканайс даугавиетис» является 

единственным пресноводным рыболовецким колхозом Л а т 

вийской С С Р . В низовье Д а у г а в ы ловятся лососевые и минога , 
на д о л ю которых приходится свыше половины всего улова 
колхоза. Сельское хозяйство имеет пригородное направление 
специализации, и оно дает свыше одной пятой всех доходов. 
С в ы ш е двух пятых всех доходов получают от разных подсоб

ных работ , в особенности от заготовки льна д л я н у ж д Риги . 
4. Рыболовецкий колхоз «9 М а я » по объему улова и до

ходов является большим колхозом с центром в пределах го

года Риги, в районе Вецмилгрависа. Здесь преобладает мест

ный л е з , из которого свыше двух третей составляет салака . 
Колхоз дает половину улова лосося в республике. Хорошая 
техническая и экономическая база — мощный рыбопромыс
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ловый флот, хороший порт, близко расположенные рыбопе

р е р а б а т ы в а ю щ и е предприятия — все это способствовало раз

витию колхоза, который по средним показателям доходов на 
одного р ы б а к а значительно превосходит средние показатели 
республики. Сельским хозяйством колхоз не занимается. 
Члены семей рыбаков работают на предприятиях города. 
Поэтому только 5 6 % всего населения колхоза являются чле

нами колхоза и только 9% всего трудоспособного населения, 
(членов колхоза ) с о с т а в л я ю т ж е н щ и н ы . 

Переходным типом от такого городского рыбацкого кол

хоза к колхозам з а п а д н о г о п о б е р е ж ь я Р и ж с к о г о з а л и в а 
является колхоз « У з в а р а » , который р а з м е щ а е т с я на тер

ритории города Ю р м а л ы . З д е с ь т а к ж е преобладает местный 
улов с высоким удельным весом салаки , а улов ценных видов 
рыбы не имеет практического з н а ч е н и я . В колхозе развито 
т а к ж е овощеводство , на д о л ю которого приходится одна де

сятая всех доходов . 
5. Рыболовецкие колхозы западного побережья Рижского 

залива — «Селга» , « П а д о м ь ю звейниекс» , «1 М а я » , «Банга» , 
«Бривайс звейниекс» — по объему у л о в а и доходов относятся 
к средним колхозам. Местный улов превышает объем экспеди

ционного улова не более чем на 1 0 % . В местном улове, так 
ж е как и в колхозах восточного побережья залива , первое 
место занимает салака . Эти колхозы выделяются т а к ж е ловом 
кильки. Колхоз «Бривайс звейниекс», который ловит рыбу в 
районе Колки, выделяется по улову лосося. П л о щ а д и сельско

хозяйственных угодий с р а в н и т е л ь н о крупные — 900—1400 га 
в каждом колхозе, но удельный вес пашни составляет только 
18—30% всех сельскохозяйственных угодий, что значительно 
меньше, чем в колхозах восточного побережья . Значительные 
площади естественных сенокосов используются к а к малопро

дуктивные пастбища. Д о х о д ы от сельского хозяйства ни

чтожны. 
6. Экономически наиболее мощные (в отношении объема 

улова и доходов) рыболовецкие колхозы «Саркана бака» (в 
Веитспилсе) и «Большевике» (в Л и е п а е ) размещаются на от

крытом побережье Балтийского моря . Местный лов в обоих 
колхозах составляет более 7 0 % всего улова. В местном улове 
основным видом рыбы я в л я е т с я т р е с к а . В рыболовецком кол

хозе «Саркана бака» сравнительно много вылавливают т а к ж е 
салаки и кильки. К р о м е того, этот колхоз з а н и м а е т первое 
место в республике по улову к а м б а л ы . Эти колхозы отлича

ются от рыболовецких колхозов Р и ж с к о г о побережья т а к ж е 



распределением улова по кварталам года: наибольший улов 
здесь наблюдается во втором и четвертом кварталах , в то 
время как в Р и ж с к о м заливе — во втором и третьем. Про

изводственные центры обоих рыболовецких колхозов нахо

дятся в пределах городов. Рыболовецкий колхоз « С а р к а н а 
б а к а » сельским хозяйством не з а н и м а е т с я , а в колхозе «Боль 

шевике» немного развито тепличное хозяйство . 
П о структуре улова и характеру организации труда совер

шенно сходным с этими колхозами является рыболовецкий 
колхоз «Дзинтарюра» . Поэтому, несмотря на то, что по объ

ему улова и доходов этот колхоз намного меньше, все ж е он 
относится к в ы ш е н а з в а н н о м у производственному типу рыбо

ловецких колхозов. 
7. На открытом побережье Балтийского моря р а з м е щ а е т с я 

самый маленький рыболовецкий колхоз — «Саркана блазма» . 
В этом колхозе развит только местный лов. Почти в одинако

вом количестве ловится треска и салака . Из ценных рыб про

мышляют угря. В экономике колхоза «Саркана блазма» наи

большее значение по сравнению с другими рыболовецкими 
колхозами имеет сельское хозяйство, которое дает свыше 
одной пятой всех доходов колхоза. В сельском хозяйстве за

нята одна четверть всего трудоспособного населения колхоза . 

K O P S A V I L K U M S 

Zvejnieku kolhozi ir ī p a t n ē j a s ekonomiskas v ien ības , kas s a v ā 
sa imniec i ska jā darb ībā sa i s t ī t a s ar divām būt i sk i a t š ķ i r ī g ā m vi
dēm — j ū r u un c ie tzemi. Pie t a m g a l v e n a i s o r g a n i z ē j o š a i s un 
r a ž o š a n a s spēks — cilvēks dzīvo uz c ie tzemes, bet ga lven ie d a b a s 
r e su r s i — zivis j ā i e g ū s t j ū r ā d a ž ā d ā a t t ā l u m ā no dzīves v i e t a s . 
A tka r ībā no p i ek ras t e s d a b a s a p s t ā k ļ u un r e s u r s u r a k s t u r a , it 
īpaš i no p i ek ra s t e s p iemēro t ības l auksa imniec i ska i a p g ū š a n a i , 
zvejniecība kombinē j a s ar d a ž ā d ā m l a u k s a i m n i e c ī b a s noza rēm. 
Ja šo iespēju nav , t a d da ļa iedzīvotāju (s ievietes) sp ie s t a s meklē t 
n o d a r b o š a n o s vie tē jos rūpn iec ības u z ņ ē m u m o s , vai arī d a r b a 
r e su r s i v i s pā r ne t iek pi lnā mērā i zmanto t i . D a ž ā d o j ū r a s un ciet
z e m e s d a b a s r e s u r s u izvie to juma un i z m a n t o š a n a s r a k s t u r a un 
d a r b a o r g a n i z ā c i j a s īpa tn ību r ezu l t ā t ā ve ido jas a tšķ i r īg i zve j 
nieku kolhozu t ipi . 

T ipo loģ i jas s h ē m a s a s t ā d ī t a , pama to jo t i e s uz piecām g a l v e n o 
paz īmju g r u p ā m : 1) i enākumi un nozve jas ap joms , 2) i e n ā k u m u 
s a d a l ī j u m s pa s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē m , 3) v ie tē jās un t ā l j ū r a s zve-



j a s % a t t i ec ības , 4) v ie tē jās n o z v e j a s s t r u k t ū r a pēc zivju s u g ā m , 
5) nozve jas a p j o m s uz 1 zve jn ieku . 

La tv i j a s P S R j ū r a s p i e k r a s t ē tiek izdal ī t i sep t iņ i zvejnieku 
kolhozu t ipi . 

S U M M A R Y 

F i s h e r m e n ' s ko lkhozes a re p a r t i c u l a r un i t s , bound in their 
economic o p e r a t i o n s to two differ ing e n v i r o n m e n t s — the sea and 
the land. At tha t , the m a i n o r g a n i z i n g a n d p roduc t ive force — 
m a n lives on the shore , but t h e m a i n n a t u r a l r e sources — fish 
m u s t be s o u g h t in the sea at v a r y i n g d i s t ance from p laces of 
hab i t a t ion . 

D e p e n d i n g on the c h a r a c t e r of s e a b o a r d n a t u r a l cond i t ions 
and resources , espec ia l ly on the su i t ab i l i t y of the s e a b o a r d for 
ag r i cu l t u r a l pu rposes , f ishery is combined wi th v a r i o u s agr icu l 
tu ra l b r a n c h e s . Where th i s is no t poss ib le , a pa r t of the popu
la t ion — the w o m e n — is forced to seek e m p l o y m e n t at local 
indus t r i a l u n d e r t a k i n g s , or e lse , the l abour r e sources a re no t 
fully put to profit . 

V a r i a t i o n s in the d i spos i t ion and u t i l i za t ion of the n a t u r a l 
land and sea r e sources , a s wel l as the pa r t i cu l a r i t i e s of l abour 
o r g a n i z a t i o n , g ive r ise to different types of f i shermen ' s kolkhozes . 

The typo logy scheme is founded on the fol lowing ma in index 
g r o u p s : 1) income and f i sh ing vo lume , 2) d i s t r ibu t ion of income 
per economic b r anch , 3) per cent ra t io of local and far-sea fish
ing , 4) local f i sh ing s t r u c t u r e as per fish species , 5) f ishing 
vo lume per fisher. 

Seven types of fisher ko lkhozes a re d i s t i ngu i shed on the sea 
shore of the Soviet L a t v i a n Republ ic . 



Я. Я. Янкевиц 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ Р А З В И Т И Я , С П Е Ц И А Л И З А Ц И И 
И Р А З М Е Щ Е Н И Я СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Л А Т В И И 

Рациональное размещение сельскохозяйственного произ

водства, имеющее своей задачей получение максимального 
количества сельскохозяйственной продукции с минимальными 
затратами труда, не ограничивается учетом одних лишь при

родных условий, но исходит т а к ж е из необходимости всесто

роннего учета исторических и экономических условий. Истори

ческие условия не определяют специализацию сельского хо

зяйства, а создают только известные предпосылки для фор

мирования определенного направления специализации. Спе

циализированные сельскохозяйственные районы образуются 
в результате общественного и территориального разделения 
труда. Возможности использования существующих благопри

ятных природных условий зависят от уровня развития произ

водительных сил и характера производственных отношений. 
В данной статье рассмотрены вопросы истории развития, 

р а з м е щ е н и я и специализации сельского хозяйства Л а т в и и 
начиная с XIX века д о 1940 года. Статья написана на базе 
богатейшего м а т е р и а л а по истории развития народного 
хозяйства Л а т в и й с к о й С С Р . История сельского хозяйства 
Л а т в и и освещена в трудах б у р ж у а з н ы х экономистов, немец

ких авторов , писавших о П р и б а л т и к е , и советских авторов . 
Труды б у р ж у а з н ы х и немецких авторов использованы кри

тически, ибо они з а щ и щ а л и классовые интересы буржуазии 
и помещиков и и с к а ж а л и ф а к т ы истории развития сельского 
хозяйства . 

Разложение феодального способа производства и переход 
к капиталистическому способу производства 

(конец XVIП века — первая половина XIX века) 

К а к известно, феодальный способ производства характе

ризовался раздробленностью производства и местной замкну



тостью, слабым общественным и территориальным разделе

нием труда . Безграничное море зерновых культур с неболь

шими островками овощей, картофеля , льна (в потребительских 
целях, с з а ч а т к а м и с п е ц и а л и з а ц и и ) — такова о б щ а я картина 
специализации и размещения сельского хозяйства в период 
феодализма . Хозяйство феодалов имело главным образом 
натуральный характер . 

Переход земледелия от феодального способа производства 
к капиталистическому в Л а т в и и начался во второй половине 
XVIII века и п р о д о л ж а л с я до середины XIX века. В это время 
в Прибалтике значительно расширилось сельскохозяйственное 
производство. Н а рост интенсивности барщинного хозяйства 
оказал влияние растущий спрос на сельскохозяйственную про

дукцию на всероссийском и западноевропейском рынках. В 
помещичьебарщинные хозяйства все больше проникали то

варноденежные отношения. П р и б а л т и к а на данном этапе 
являлась одним из основных районов зернового хозяйства 
России. Т а к а я с п е ц и а л и з а ц и я помещичьих хозяйств просуще

ствовала до середины XIX века . Д р у г и е отрасли сельского 
хозяйства были слабо развиты и в основном удовлетворяли 
местные потребности. Ж и в о т н о в о д с т в о в конце XVIII века 
было отсталой отраслью сельского хозяйства , и основным на

правлением развития животноводства оыло увеличение пого

ловья скота, чтобы получить больше навоза и увеличить жи

вое тягло . Р а з в и т и ю зернового хозяйства в конце XVIII и на

чале XIX веков способствовали довольно высокие цены на 
хлеб на з а п а д н о е в р о п е й с к о м и местном рынках и развитое 
винокурение. Винокурение особенно развивалось в мызах 
Лифляндской губернии, которые с н а б ж а л и водкой Петербург, 
К р о н ш т а д т и местные к а б а к и . В Л и ф л я н д н и для винокурения 
расходовали около 7 1 % всего у р о ж а я ржи, 2 3 % овса , а для 
приготовления пивного солода — 5 8 % ячменя. Перерабатывая 
зерно в водку, помещики извлекали почти стопроцентную при

быль. Б о ч к а водки емкостью 12,5 в е д р а (154 л) в 90х годах 
XVIII века, как указывает Я Зутис [28, стр. 36], не считая бес

платный барщинный труд , стоила по рыночной цене р ж и 9 
рублей, а п р о д а ж н а я цена к о л е б а л а с ь от 15 до 18 рублей. От

ходы винокурения использовали для откорма быков. Откорм

ленных быков р е а л и з о в а л и на р ы н к а х Петербурга и других 
городов России. В н а ч а л е XIX века в м ы з а х К у р л я н д и и вино

курение д а в а л о только 10—20% общей суммы доходов , а 
п р о д а ж а хлеба — 5 0 — 6 0 % и п р о д а ж а льна — 3 — 5 % . Хлеб 
на внутреннем и внешнем рынках продавали главным образом 



помещики Земгале , Курземе и Л а т г а л е . Вывозили в основном 
р о ж ь , ячмень, овес и немного пшеницы. 

Увеличения объема товарного хлеба помещики добивались 
путем распашки мызных лугов, пастбищ и лесных земель и 
и з а х в а т а крестьянской земли. В связи с этим во второй поло

вине XVIII века и в начале XIX века помещики разрушили 
кормовую базу и значительно уменьшили дозы внесения удоб

рения под пар , причем у н а в о ж и в а н и е было недостаточным и 
нерегулярным. У р о ж а й озимых редко п р е в ы ш а л самчетвёрт 
или сампят (8—10 Ц с га). 

Развитию капитализма в земледелии значительно препят

ствовала трехпольная система, которая уменьшала возмож

ности естественного процесса возобновления плодородия почвы. 
Кризис трехпольной системы в Латвии возник во второй поло

вине XVIII века и углубился в первой половине XIX века . Ос

новные признаки этого кризиса были следующие: недостаток 
кормов, неизменно возрастающее истощение почв, постоянно 
повторяющиеся неурожаи, плохая обработка земли и другие. 

Основными сельскохозяйственными орудиями до середины 
XIX века были соха и деревянная борона, которые значительно 
тормозили окультуривание почв и дальнейшее развитие зер

нового хозяйства. Сохой того времени редко пахали глубже 
2—2,5 дюйма (около 5—6 см). Кроме того, в 20х годах XIX 
века на развитие зернового хозяйства и направление дальней

шего развития сельского хозяйства П р и б а л т и к и повлияло па

дение цен на хлеб на западноевропейских рынках. Падение 
цен на хлеб было вызвано стремительным развитием сель

ского хозяйства в западноевропейских странах . Этот а г р а р 

ный кризис еще углубили противоречия феодального строя 
( б а р щ и н а , трехпольная система и д р у г и е ) . В общем, а г р а р 

ный кризис 20х годов XIX века оказал сильное влияние на 
положение и направление дальнейшего развития сельского 
хозяйства П р и б а л т и к и . Учитывая цены на мировом рынке и 
опыт некоторых имений, помещики Прибалтики начали зани

маться н а р я д у с зерновым хозяйством т а к ж е тонкорунным 
овцеводством и в ы р а щ и в а н и е м льнадолгунца . Л е н у ж е в 
конце XVIII века был основной статьей экспорта Риги. Его 
экспортировали в Англию и Голландию. Значение льна в 
вывозе намного увеличилось в 20х годах XIX века, когда 
в Англии были р а з р а б о т а н ы методы механического прядения 
льноволокна и способы отбелки льняных тканей х и м и кал иям и , 
которые значительно ускорили процесс изготовления льняной 
ткани . Все больше льняное волокно потребляла т а к ж е быстро 



р а с т у щ а я текстильная промышленность . Т а к и м образом , зна

чительно увеличился спрос на льноволокно на западноевро

пейском и местном рынках , цены на льноволокно приобрели 
устойчивый характер . О расширении посевных площадей 
льна долгунца косвенно свидетельствует привоз льноволокна 
в Ригу. С 1823 по 1832 год привоз льноволокна в Ригу из 
Видземе и К у р з е м е увеличился по с р а в н е н и ю с предыдущим 
десятилетним периодом почти в 3 р а з а и составил 23 900 бер

ковцев (около 39 148 ц, [7, стр. 9]) . В 50х годах XIX века Л и ф 

л я н д с к а я губерния п р о д а л а 750 000 пудов, а К у р л я н д с к а я гу

берния — 140 000 пудов л ь н о в о л о к н а . Т а к и м образом , основ

ным льноводческим районом в конце XVII I века и в первой 
половине XIX века б ы л а Л и ф л я н д с к а я губерния. 

Спрос на шерсть на мировом рынке в 30х годах XIX века 
т а к ж е был очень большой, ибо Англия еще не вывозила 
шерсть из своих колоний в Ю ж н о й А ф р и к е и Австралии. Р а з 

витию тонкорунного овцеводства способствовала т а к ж е раз 

витая суконная м а н у ф а к т у р а в России . Тонкорунное овцевод

ство было первой товарной отраслью животноводства в Л а т 

вии. В Лифляидской губернии заниматься тонкорунным овце

водством начали с 1820 года. В 1822 году в Трикате основали 
главную овцеферму Л и ф л я н д и и . /Мериносовых овец ввозили 
из Пруссии, из овчарен К а у н и ц а , Н и ш в и ц а в Саксонии и Ме

тина в Б р а н д е н б у р г е . П е р в а я мериносовая овчарня в Курземе 
была о р г а н и з о в а н а в имении Ауце в 1825 году. Особенно 
интенсивно овцеводство н а ч а л о р а з в и в а т ь с я после 1828 года, 
когда государство п р е д о с т а в и л о местному дворянству в целях 
п о д д е р ж а н и я овцеводства беспроцентный займ в р а з м е р е 
43 000 рублей серебром (1 руб. серебром — 3 руб. 50 коп. 
ассигнациями) . Уже в 1832 году в Лифляндской губернии 
имелись 32 овцефермы с 15 300 овец, в 1835 году — 57 овце

ферм с 34 200 овец, в 1839 году — 120 овцеферм с 70 000 
овец, а в 1841 году — 130 о в ц е ф е р м со 101 000 овец [29, стр 
275]. В Лифляндской губернии овцеводство получило особен

ное развитие от Валмиеры д о Валки , от Гауи до Д а у г а в ы и 
вдоль Д а у г а в ы . В таких имениях, к а к Триката , Л и е п а , Рик

тере и А й з к р а у к л е , н а с ч и т ы в а л о с ь от 1500 до 2000 овец в 
к а ж д о м . В Курземе в 1841 году н а с ч и т ы в а л а с ь 21 овчарня с 
17 560 тонкорунными овцами. В Курземе , в имениях Зварде , 
Лубэзере , Пастенде, Кабиле , Ремте , Блидене и других поме

щики р а з в о д и л и в значительном количестве мясошёрстных 
английских овец. Мериносовое овцеводство в Курземе в на

чале XIX века было р а з в и т о в Тукумском и Талсинском уез



дах , в которых в 1862 году имелось 7 0 % общего количества 
овец в губернии, а в Гробиньском и Айзпутском уездах — 
только 15% [31, стр. 67]. Р а з в и т и ю овцеводства в Северной 
Курземе благоприятствовали холмистый рельеф, песчаные 
почвы Приморской низменности и богатство сухих пастбищ. 

Овцеводство являлось важной статьей доходов для по

мещиков. В 1840 году помещики Видземе продали шерсти на 
129 тыс. руб. и племенных овцематок на 27 800 руб. Чистый 
доход, за вычетом и з д е р ж е к производства , составил 128 300 
руб. (от одной овцы получили прибыль 1 руб. 27 коп. сереб

ром [32, стр . 164—165]). 
Н а ч и н а я со второй половины XIX века, вследствие все уси

ливающейся конкуренции на мировом рынке, а т а к ж е по мере 
перехода ф е о д а л ь н ы х хозяйств к капиталистическому земле

делию торговое тонкорунное овцеводство, я в л я ю щ е е с я узко

специализированной отраслью животноводства , стало убы

точным и потеряло свое значение. Поэтому во второй по

ловине XIX века помещики начали ликвиди р о в ать свои 
стада племенных овец. В период с 1841 года по 1846 год коли

чество овчарен сократилось вдвое (до 6 6 ) , число овец — почти 
вдвое (до 54 545 [15, стр. 10]). В 1860 году количество тонко

рунных овец в Видземе сократилось до 25 315 [2, стр. 384], а 
в К\ г рземе в 60х годах имелось 19 овчарен с 27 603 овцами 
[12, стр. 277]. 

Свертывание овцеводства в 50х годах и падение цен на 
шерсть явились толчком к специализации сельского хозяй

ства на молочном животноводстве. Процесс специализации 
мыз, как указывал В. И. Ленин [1, стр. 270], шел «под руко

водством капризных, не всегда д а ж е известных производи

телю требований рынка» . В конце XVIII и начале XIX веков 
молочное животноводство еще не сложилось к а к отрасль по

мещичьего хозяйства, а было л и ш ь «навозное скотоводство». 
Первые молочные стада возникли в 30—40х годах на мызах, 
где у ж е до некоторой степени сформировалось рациональное 
хозяйство с плодосменной системой. В среднем по Европей

ской России в 40х и 50х годах на 100 чел. приходилось со

ответственно 41 и 34 головы крупного рогатого скота, а в При

балтике — 43,9 и 44,9 [6, стр. 177]. Вначале выращивание круп

ного рогатого скота имело мясомолочное направление. 
Молочное направление специализации сельского хозяйства 
Латвии окончательно сформировалось в конце XIX и начале 
XX веков. 

Показательно , что в 40—50х годах XIX века помещики 



довольно часто с д а в а л и в аренду с т а д а крупного рогатого 
скота. А р е н д а т о р ы не б ы л и з а и н т е р е с о в а н ы в к л а д ы в а т ь свои 
собственные средства д л я у л у ч ш е н и я породы скота . П р о 

дуктивность таких с т а д б ы л а незначительной. В начале 
40х годов чистый доход от одной головы крупного рогатого 
скота составлял 3 руб. 29 коп. серебром и содержание одной 
коровы обходилось в т а к у ю ж е сумму, к а к содержание 5 
овец, поэтому местные помещики часто считали, что им более 
выгодно разводить овец, нежели молочный скот [32, стр. 170— 
171]. Крупный рогатый скот разводился в тех районах, где 
имелись хорошие естественные пастбища, а т а к ж е в имениях, 
в которых действовали винокуренные заводы. В. Фрибе и 
Г. Д у л л о считали, что в условиях Л а т в и и луга и пастбища 
являются основой успешного развития скотоводства. Отходы 
винокурения, картофель , турнепс и зерно скармливались 
скоту. Откормленный скот р е а л и з о в а л и в городах При

балтики и России. Н а протяжении 50х годов молочное 
животноводство все больше становится предметом особого 
внимания местных помещиков. Улучшением породы крупного 
рогатого скота занимались на 64 мызах Лифляндин . Поме

щики завозили продуктивный скот гольштейнской, фойгтленд

ской, холмогорской , ангельнской , шортхорнской, ольденбург

ской, айрширской и других пород. Впервые продуктивный 
скот был завезен в 1843 году в имение Ауце. Во второй поло

вине XIX века а к а д е м и к М и д д е н д о р ф скрещивал местный 
аборигенный скот с аигельнским. О б л а с т ь разведения ангельн

ского скота охватывала большую часть территории Латвии, 
за исключением ее восточной части и южной Курземе. Сред

негодовой удой местного ангельнского скота равнялся 1833 
литрам , а среднегодовой удой аборигенного скота был не 
выше 1230 литров. В р е з у л ь т а т е с к р е щ и в а н и я аборигенного 
скота с ангельнским, а т а к ж е под влиянием условий внеш

ней среды местный ангельнский скот к концу XIX века стал 
доминирующей породой в хозяйствах помещиков и крестьян 
и стал основой д л я ф о р м и р о в а н и я Л а т в и й с к о й бурой породы 
скота. 

Разложение трехпольной системы и переход к многопольной 
системе 

Разведение крупного рогатого скота и овец содействовало 
переходу от трехпольной системы к многопольной системе с 
посевом многолетних т р а в , улучшением лугов и пастбищ. 



Распространению рациональной системы земледелия в Латвии 
благоприятствовали рост денежного оборота, укрепление кре

дитных учреждений, уменьшение процентов займа , отмена 
барщины, переход в 40—50х годах XIX века на наемный труд 
и денежную ренту, внедрение новых сельскохозяйственных 
машин и земледельческих орудий труда, распространение 
новых культурных растений и научных теорий. В 30—40х го

дах XIX века сельскохозяйственные машины и орудия произ

водили з а в о д ы В е р м а н а и Геккера в Риге . В результате отмены 
барщины началось более быстрое внедрение железного плуга 
и бороны. «Применение машин к земледелию, — как у к а з ы 

вал В. И. Ленин [1, стр. 192], — носит капиталистический ха

рактер , т. е. ведет к о б р а з о в а н и ю капиталистических отно

шений и к д а л ь н е й ш е м у развитию их». Широкое применение 
сельскохозяйственных машин способствовало снижению се

бестоимости производства сельскохозяйственных товаров и 
увеличению конкурентной способности дворянских хозяйств 
на капиталистическом рынке. Ж е л е з н ы й плуг и борона, куль

тиватор и другие сельскохозяйственные орудия способство

вали углублению пахотного слоя и окультуриванию земли, 
возделыванию клевера и пропашных культур. В начале XIX 
века в ы р а щ и в а н и е клевера широко пропагандировалось в 
газетах и сельскохозяйственных книгах. В Л а т в и и клевер, 
тимофеевка , люпин, люцерна , кормовые корнеплоды, карто

фель появились у ж е во второй половине XVIII века [26, стр. 
72]. Возделывание картофеля значительно расширилось в 
конце XVII I и н а ч а л е XIX веков изза н е у р о ж а я зерновых 
культур. Особенный интерес к возделыванию к а р т о ф е л я воз

ник в 1825 году, когда был р а з р а б о т а н метод винокурения из 
картофельного сырья . В ы р а щ и в а н и е картофеля , клевера и 
кормовой свеклы р а з р у ш и л о старую трехпольную систему. 

В 40х годах XIX века разведение картофеля рассматрива

лось как основа нового направления развития сельского хо

зяйства . В начале 40х годов к а р т о ф е л ь у ж е в ы р а щ и в а л с я в 
2/3 имений и в большинстве крестьянских хозяйств. Только в 
Видземе в конце 40х и начале 50х годов ежегодно высажи

валось 150 000 и более четвертей (22 800 тонн) картофеля , а 
сбор его равнялся примерно 500 000 четвертей (76 000 тонн, 
[7, стр. 8]). Расширение посевов картофеля означало прогресс 
сельского хозяйства (внедрение корнеплодов в севооборот) и 
рост технической обработки сельскохозяйственных продуктов 
(винокурение и картофельнокрахмальное производство) [1, 
стр. 215]. Расширение выращивания картофеля благоприят



ствовало развитию производительных сил в сельском хозяй

стве, ибо к а ж д ы й день, з а т р а ч е н н ы й на разведение к а р т о ф е л я 
д а в а л в три р а з а б о л ь ш е продукции, чем в зерновом хозяй

стве. К а р т о ф е л ь стал ч р е з в ы ч а й н о выгодным сырьем д л я вино

курения. Перегонка у р о ж а я картофеля с одной пурвиеты да

вала 840 штофов (1033 л и т р а ) водки, а для получения такого 
количества водки из зерновых требовалось перегнать урожай 
с 5,5 пурвиеты [30, стр. 385] 1 . 

В это время в Л а т в и и распространились научные мысли 
Тера, Бургера , Ш в а р ц а и других западноевропейских ученых, 
которые рекомендовали переход от трехпольной системы к 
многопольной системе с выращиванием картофеля, клевера и 
бобовых культур. Переход к в ы р а щ и в а н и ю клевера, бобовых 
и картофеля в значительной мере разрешил проблему кор

мовой базы. Постепенно мызная з е м л я стала обрабатываться 
по четырехпольной, а з а т е м по многопольной системе. Хоро

шие успехи во внедрении плодосменной системы имели хозяй

ства в Р и ж с к о м , В а л м и е р с к о м у е з д а х и в Н и ж н е й Курземе . В 
Курляндской губернии внедрение рациональной системы зем

леделия происходило несколько быстрее , чем в других р а й 

онах, потому что в К у р з е м е были более развиты товарноде

нежные отношения . Т а к , например , в 50х годах XIX века в 
Добельском уезде по многопольной системе о б р а б а т ы в а л и 
8 5 % всей п л о щ а д и м ы з н ы х земель , а в Илукстском уезде — 
только 2 8 % . В 40х годах , к а к у к а з ы в а е т Гук [29, стр. 230], 
уже 7г п л о щ а д и мызных з е м е л ь в Видземе т а к ж е о б р а б а т ы 

в а л а с ь по многопольной системе. В начале 60х годов в 
мызах К у р з е м е и В и д з е м е м н о г о п о л ь н а я система была у ж е 
основной системой з е м л е д е л и я . В крестьянских хозяйствах 
еще в н а ч а л е 60х годов повсеместно была распространена 
трехпольная система. П е р е х о д к у л а ц к и х хозяйств от трех

польной системы к многопольной происходит в наиболее р а з 

витых районах товарного з е м л е д е л и я К у р з е м е (в Талсинском, 
Тукумском, Кулдигском и других у е з д а х ) только в конце 
50х годов XIX века. В Л а т г а л и и еще в 50х годах д а ж е 
мызные поля о б р а б а т ы в а л и с ь по трехпольной системе. 

В результате внедрения плодосменной системы увеличился 
удельный вес посевных п л о щ а д е й клевера , к а р т о ф е л я и бо

бовых культур . В середине 40х годов в Видземе , к а к у к а з ы 

вает Г. С т р о д [26, стр. 89—99], б о б о в ы е культуры з а н и м а л и 
Ч\2—

]

'9 общей п л о щ а д и мызных полей, к л е в е р — 2 / п — 2 / 9 . Вы

1 пурвиета — 7з гектара. 



р а щ и в а н и е мотыльковых и бобовых культур о б о г а щ а л о почву 
азотом и у л у ч ш а л о структуру почв. Внедрение пропашных 
культур в севооборот у л у ч ш а л о обработку почв. С внедрением 
многопольной системы росла урожайность полей, что было 
достигнуто более качественной их обработкой и внесением 
навоза , торфа , гуано, минеральных удобрений. В середине XIX 
века прибалтийские губернии в отношении у р о ж а я озимых и 
яровых культур (самчетвёрт) находились на одном уровне с 
южными черноземными губерниями, а в отношении у р о ж а я 
к а р т о ф е л я (сампят) з а н и м а л и одно из первых мест в 
России. В 60х годах прибалтийские губернии и район север

ных черноземов являлись основными районами зернового хо

зяйства царской России. Первое место в посевах занимала 
рожь . Основными р а й о н а м и в ы р а щ и в а н и я р ж и в 60х годах 
в Курземе являлись Добельский, Яунелгавский, Тукумский, 
Талсинскпй и Кулднгский уезды, в Видземе — Цесисскнй и 
Валкский уезды. Пшеницу выращивали в основном на Зем

гальской равнине (Добельский уезд д а в а л 1

/ 5 валового сбора 
пшеницы в Курляндской губернии) и в югозападной части 
Курземе, а в Видземе — в Валмиерском уезде. Посевные пло

щ а д и ячменя р а в н я л и с ь 3/< всей посевной п л о щ а д и ржи . Ос

новными районами выращивания ячменя являлись Добельский 
и Тукумский уезды и ю ж н а я часть Видземе. Бобовые культуры 
выращивали в основном в Добельском, Тукумском, Талсин

ском и Кулднгском уездах. В центральной и югозападной 
части Видземе — в окрестностях Трикаты, Валмперы, Валки, 
Риги , Л а з д о н ы — в ы р а щ и в а л и довольно много гречихи. С раз

витием животноводства резко возрос в севообороте удельный 
вес овса. Если в XVII веке в Видземе, как указывает Г. Строд 
[26, стр. 101 —102], р о ж ь обычно занимала почти 5 0 % всей 
посевной площади, а овес — только 2 5 % , то в конце XIX века 
овес з а н и м а л у ж е 5 0 % общей посевной п л о щ а д и мыз, а 
р о ж ь — только 2 5 % . Основным районом зернового хозяйств* 
была К у р л я н д с к а я губерния с более окультуренными почвами 
и довольно ровным рельефом. Так , в 1875 году К у р л я н д с к а я 
губерния отправила в Ригу 1168 тыс. пудов зерна , в 1878 году— 
4760 тыс. пудов зерна, что составило примерно четвертую часть 
общего вывоза зерна через Р и ж с к и й порт. 

В 70х годах, как у к а з ы в а е т В. И. Ленин [1, стр. 185], центр 
земледельческого к а п и т а л и з м а переместился с привисленских 
и прибалтийских губерний в южнорусские степные губернии. 
Это косвенно подтверждается уменьшением удельного веса 
производства сельскохозяйственных машин П р и б а л т и к и в про



изводстве сельскохозяйственных м а ш и н России в 1876—1894 гг. 
(табл . I ) 1 . Производство сельскохозяйственных машин в При

балтике было сосредоточено г л а в н ы м образом в Риге . 

Т а б л и ц а 1 

Годы 

Стоимость произведенных в 
Прибалтике с.х. машин 

Годы 

в рублях 
в процентах от общей 
стоимости с.х. машин, 
выпущенных в России 

1876 415 000 17 
1877 402 ООО 14 
1888 206 000 4 
1894 314 000 3 

Интенсификация сельскохозяйственного производства и раз 

витие молочного ж и в о т н о в о д с т в а в конце XIX и н а ч а л е XX 
веков 

Б у р ж у а з н о е развитие сельского хозяйства Л а т в и и шло по 
пути медленной эволюции прусского типа, когда « . . . крепост

ническое помещичье хозяйство медленно перерастает з бур

жуазное , юнкерское, о с у ж д а я крестьян на десятилетия самой 
мучительной экспроприации и к а б а л ы , при выделении неболь

шого меньшинства «гроссбауэров» («крупных крестьян )» 2 . 
В ходе капиталистического р а з в и т и я сельского хозяйства в 
Л а т в и и о б р а з о в а л с я большой слой сельской б у р ж у а з и и — «се

рых баронов» , з а х в а т и в ш и х более двух третей крестьянских 
земель . К у л а ц к о е т о в а р н о е хозяйство стало успешно конку

рировать с помещичьим хозяйством. 
Процесс с п е ц и а л и з а ц и и и интенсификации сельского хо

зяйства в Л а т в и и особенно усилился в период мирового аг

рарного кризиса , п р о д о л ж а в ш е г о с я со второй половины 70х 
до середины 90х годов, который в ы з в а л и возросший вывоз 
зерна С Ш А , К а н а д ы , Аргентины и Австралии на евро

ропейский рынок и конкуренция степных районов России, 
значительно увеличивших производство товарного хлеба. В 

1 Л. Б. К а ф с н г а у з. Развитие русского сельскохозяйственного ма
шиностроения. Харьков, 1910, стр. 26 — 27. 

2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 13, стр. 216. 



результате аграрного кризиса заметно снизились цены на 
хлеб. Производство зерна в П р и б а л т и к е , где в основном 
распространены почвы с низким естественным плодородием, 
стало невыгодным. Н а р я д у с зерновым хозяйством р а з в и в а 

лось молочное животноводство в тесной связи с льноводством 
и винокурением, которое р а з в и в а л о с ь на б а з е переработки 
к а р т о ф е л я и зерна . Хотя зерновое хозяйство было в кризис

ном состоянии, помещики не прекратили производства зерна , 
ибо оно о к а з а л о с ь выгодным сырьем д л я винокуренных и пиво

варенных заводов , барду использовали на корм скоту. Ви

нокурение в 70х годах особенно развилось в Курземе , где 
количество винокуренных заводов возросло в пять р а з . 
Значительно увеличились площади посадки и валовой сбор 
к а р т о ф е л я . В послереформенный период к а р т о ф е л ь з а н и м а л 
в Л а т в и и 7 — 9 % общей п л о щ а д и пашни. Основными райо

нами в ы р а щ и в а н и я картофеля были Талсинский , Вентспилс

ский, Кулднгский уезды, а в Видземе — Р и ж с к и й , В а л м и е р 

ский и Цесисский уезды, т. е. районы с песчаными и супесча

ными почвами. В трех прибалтийских губерниях для виноку

рения использовали 21 миллион пудов картофеля в год. В 
связи с падением цен на хлеб крестьяне резко расширили 
посевы льна, который был д л я крестьянских хозяйств почти 
единственным источником получения денег. В 60—70х годах 
XIX века на фоне зернового хозяйства Европейской России 
наметился специализированный льноводческий район, который 
о х в а т ы в а л п о б е р е ж ь е Балтийского моря и бассейн Д а у г а в ы . 
Наиболее развито льноводство было в Псковской и Л и ф л я н д 

ской губерниях, которые д а в а л и наилучшее волокно. В Кур

ляндской губернии льноводство было развито в Бауском, Яун

елгавском и Илукстском уездах. 
Н а ч и н а я с 80х годов, с развитием животноводства посев

ная п л о щ а д ь льна в Видземе и Курземе сократил ась с 56 605 га 
в 1881 году до 47 742 га в 1913 году, а в Лат гал н и с ростом 
трудовых ресурсов посевные площади льна увеличились с 
16 580 га в 1881 году до 22 122 га в 1913 году. П р е д с т а в л е н и е 
об удельном весе льна в общей посевной площади в начале 
XX века (в 1906 г.) дает т а б л и ц а 2 [13, стр. 265]. 

Существенное влияние на развитие молочного животно

водства, как и на развитие других товарных отраслей сель

ского хозяйства, оказал аграрный кризис конца XIX века. 
Наиболее выгодным в создавшихся условиях оказалось мо

лочное животноводство. Рост промышленности и городов обес

печивал широкие возможности сбыта молочных продуктов и 
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Губерния 
В % от 

всей 
В % от 

посевной 
площади 
яровых 

посевной 
площади 

Лифляндская 
Курляндская 
Псковская 

12,6 
3,7 

15,4 

17,3 
5,8 

28,5 

мяса. П о данным переписи населения 1897 года, в городах Л а т 

вии п р о ж и в а л о 2 8 % всего населения , а в городах царской Рос

сии — только 12 ,8%. Р а с ш и р е н и е рынка сельскохозяйственной 
продукции способствовало развитию сельского хозяйства. Р а з 

витию животноводства способствовали т а к ж е благоприятные 
экономические условия: из внутренних районов России посту

пали дешевый хлеб и жмыхи , благодаря выгодному геогра

фическому положению у Б а л т и й с к о г о моря животноводы Л а т 

вии могли сбывать свою продукцию на рынках России и З а 

падной Европы. В 80х годах прибалтийские губернии по по

казателям развития молочного животноводства резко выделя

лись в Европейской России и значительно превысили уровень 
развития животноводства в других губерниях. Поэтому 
В. И Ленин в ы д е л я л П р и б а л т и к у как основной район торго

вого скотоводства [1, стр. 222]: «Продуктивность скота полу

чает здесь молочнохозяйственное направление , и весь х а р а к 

тер земледелия приспособляется к тому, чтобы получать 
в о з м о ж н о большее количество в о з м о ж н о более ценных ры

ночных продуктов этого рода» . Р а з в и т и е молочного ж и в о т 

новодства о з н а ч а л о рост поголовья крупного рогатого скота . 
При этом в с т а д а х н а р я д у с увеличением общего количества 
голов крупного рогатого скота увеличился процент дойных 
коров. В 80х годах в П р и б а л т и к е на 100 душ населения при

ходилось 17,1 коровы, которые д а в а л и 793 ведра молока 
(9753,1 л) и 6,54 пуда м а с л а [5, стр. 121]. В Курляндской гу

бернии в конце XIX века на 100 д у ш населения приходилось 
23,8 дойной коровы, и д а в а л и они 9,8 пудов масла [13, стр . 
276]. С развитием молочного животноводства помещики начи

нают о р г а н и з о в ы в а т ь у себя в имениях маслодельные заводы. 
В 1904 году были созданы первые общества по ветеринар

ному надзору за скотом в А л л а ж и , Смилтене и Вестиене. Эти 
общества провели б о л ь ш у ю р а б о т у по отбору и с к р е щ и в а н и ю 
скота . В 1909 году в Д р а б е ж с к о й волости Цесисского уезда 



было организовано первое в Л а т в и и молочное товарищество 
под названием «Спаренское молочное товарищество» . 

Следовательно , основной товарной о т р а с л ь ю сельского хо

зяйства в Л а т в и и в конце XIX и н а ч а л е XX веков я в л я л о с ь 
молочное животноводство , которое по своему объему произ

водства было на первом месте в Европейской России. В 
1913 году в Л а т в и и (без Л а т г а л и и ) на 100 душ населения 
приходилось 70,5 головы крупного рогатого скота и 38 голов 
свиней, а во всей Европейской России — соответственно 41,1 
и 18,7. Вывоз продукции маслоделия составлял 36 кг на д у ш у 
населения . Общий объем молочной продукции, вывозимой из 
трех прибалтийских губерний ( Л и ф л я н д с к о й , Курляндской 
и Э с т л я н д с к о й ) , составлял 2 9 % всех перевозок этих продук

тов по Европейской России. В то ж е время поголовье молоч

ного скота соответственно с о с т а в л я л о только 2 , 3 % [10, стр. 63]. 
О развитии молочного хозяйства в Л а т в и и т а к ж е свидетель

ствует экспорт м а с л а в З а п а д н у ю Европу. Т а к , например , в 
1911 году вывозили 43 222 кг, в 1913 году — 597 234 №> в 
1914 году — 878 334 кг масла . Кроме того, масло вывозили в 
Петербург , В а р ш а в у , Киев и другие города. Р а з в и т и е молоч

ного животноводства имело особенное значение именно по

тому, что оно свидетельствовало о полном перевороте в зем

леделии, об углублении разделения труда в сельском хозяй

стве. « К а п и т а л и з м подчиняет себе один из продуктов сель

ского хозяйства , и к этому главному продукту приноравли

ваются все остальные стороны хозяйства . С о д е р ж а н и е молоч

ного скота вызывает посев т р а в , переход от трехполья к мно

гопольным системам» [1, стр. 228]. 
Многопольную систему севооборота применяли не только 

в мызах , но и в крестьянских хозяйствах . В 1903 году только 
в Видземе пятипольная и шестипольная системы были внед

рены в 58,8% всех крестьянских хозяйств [2, стр. 60]. С р а з 

витием животноводства в структуре посевных площадей воз

рос удельный вес кормовых культур — клевера , картофеля , 
овса и корнеплодов. И з м е н е н и я посевных площадей овса и 
картофеля (в % ) в Видземе и Курземе с 1881 по 1913 год 
показаны в табл . 3 [26, стр. 103]. 

С ростом посевных площадей картофеля значительно уве

личился валовой сбор картофеля на душу населения , который 
в 1909 — 1913 годах в П р и б а л т и к е составил в среднем 27,74 
пуда, в Эстляндской губернии — 56,9 пуда, в Курляндской 
губернии — 23,4 пуда и в Л и ф л я н д с к о й губернии — 20,3 пуда 
[5, стр. 201]. Все ж е в крестьянских хозяйствах в Курземе в 
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Годы 

Посевные площади 
в мызах 

Посевные площади 
в крестьянских 

хозяйствах 
Годы 

овес карто
фель овес карто

фель 

1883—1887 100 100 100 100 
1909—1913 173 227 91 257 

80х годах основной о т р а с л ь ю сельского хозяйства являлось 
зерновое хозяйство, которое д а в а л о крестьянам 80—90% и 

более всех доходов . В м ы з а х основной отраслью было 
животноводство [8, стр . 15]. 

Многолетние т р а в ы в Л а т в и и в 1909 — 1913 годах зани

мали 19,28% всех посевов, а в Европейской России — только 
2,9%) [26, стр. 101]. Б о л ь ш е всего кормовых т р а в в ы р а щ и в а л и 
в Курляндской губернии, где м а л о лугов и пастбищ. Н а 
1000 дес . посевной п л о щ а д и в К у р з е м е приходилось 232,3 дес. 
кормовых т р а в , в Л и ф л я н д с к о й губернии 153,8 д е с , а в Ви

тебской губернии — т о л ь к о 85,8 дес . [13, стр. 280]. Применение 
минеральных удобрений и внедрение многопольной системы 
способствовали повышению у р о ж а й н о с т и . 

Средний у р о ж а й з е р н о в ы х и к а р т о ф е л я в Л а т в и и и других 
губерниях России за 5 лет (с 1901 по 1905 год) в пудах с 
одной десятины посевов п о к а з а н в т а б л . 4 1 . 

Т а б л и ц а 4 

Губерния 

Озимая рожь Озимая 
пшеница 

Яровая 
пшеница Картофель 

Губерния в 
крес

тьяне к. 
хоз. 

в 
мызах 

в 
крес

тьянск. 
хоз. 

в 
мызах 

в 
крес

тьянск. 
хоз. 

в 
мызах 

в 
крес

тьянск. 
хоз. 

в 
мызах 

Курляндская . . 61,8 71,9 78,2 85,3 56,4 59,6 536 640 
Лифляндская • . 59,9 70,4 65,2 74,2 48,6 58,8 586 585 
Витебская . . . . 29,9 37,3 33,5 45,9 28,8 32,3 318 361 
Псковская . . . . 33,5 46,4 33,7 51,1 30,5 39,1 358 425 
В среднем по 50 

губ. Европейс
кой России 53 63 59 67 45 51 399 446 

1 При составлении таблицы использован «Сборник статистикоэконо
мических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностран
ных государств». СПб, 1907, стр. 42. 



З е м л е д е л и е в Л а т в и и в это время имело интенсивный ха

рактер . О высоком уровне развития к а п и т а л и з м а в земледе

лии Л а т в и и свидетельствуют д а н н ы е о применении сельско

хозяйственных орудий и машин. Если в целом по России в 
1910 году одно усовершенствованное орудие по подъему 

почвы приходилось на 2,8 крестьянского хозяйства , то в Л а т 

вии — на 0,8. В среднем по России одна сеялка приходилась 
на 479 дес. пашни, а в Л а т в и и — на 362. В Л а т в и и было со

средоточено почти 9,5% всех имевшихся в России молотилок 
с паровыми д в и г а т е л я м и [14, стр. 31]. В н а ч а л е XX века 
Л а т в и я п р е в р а т и л а с ь из страны, экспортирующей хлеб, в 
страну ввоза хлеба и вывоза продукции животноводства , се

мян клевера и племенного скота . Так , накануне первой ми

ровой войны количество завезенного хлеба в Л и ф л я н д с к о й 
губернии составило 19% к собственному производству, а в 
Курляндской губернии — 7 % [26, стр. 103]. В начале XX 
века Л и ф л я н д с к а я и К у р л я н д с к а я губернии с ф о р м и р о в а л и с ь 
как специализированные районы торгового животноводства . 

Изменения в размещении и специализации сельского 
хозяйства в период буржуазной власти в Латвии 

(1920—1941 гг.) 

В период б у р ж у а з н о й власти в Л а т в и и значительно углу

билась специализация сельского хозяйства в направлении 
развития животноводства . Н а ч и н а я с 1922 года увеличился 
спрос на масло на мировом рынке, это в ы з в а л о рост цен на 
масло . Значительно увеличился экспорт м а с л а в Германию 
и Англию. Возникла б л а г о п р и я т н а я конъюнктура д л я раз 

вития молочного животноводства . Капиталистический про

гресс в сельском хозяйстве проявился в увеличении пого

ловья скота и повышении его продуктивности. Совершенст

вованием породности и повышением продуктивности скота 
з а н и м а л и с ь общества по ветеринарному надзору , в которых 
объединились главным образом кулацкие хозяйства . 

Д и н а м и к а роста поголовья скота с 1913 по 1939 гг. (в тыс. 
голов) представлена в табл . 5. 

Из нижеприведенных д а н н ы х видно, что численность скота 
в б у р ж у а з н о й Л а т в и и в 1939 году по сравнению с 1913 годом 
п о к а з а л а твердую тенденцию роста: число крупного рогатого 
скота увеличилось на 39,4, овец — на 47,5, свиней — на 
5 9 , 7 % . Если в 1929 году на 100 га сельскохозяйственных 



Крупный рогатый скот 

Годы Лошади в т. ч 
дойные 
коровы 

ОВЦЬ! Свиньи 
в его 

1939 в % 
к 1913 

1913 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1936 
1937 
1939 

320,0 
356,3 
359,0 
366,3 
366,0 
370,2 
375,2 
388,8 
391,9 
414,7 
129,6 

912,0 
978,4 

1026,3 
1116,9 
1153,1 
1155,8 
1157,6 
1261,4 
1209,9 
1271,8 

139,4 

721,2 
728,4 
745,2 
784,3 
802,9 
807,1 
880,3 
873,3 
890,2 

996,0 
905,5 
872,9 
923,1 
984,0 

1114,3 
1208,9 
1351,6 
1334,0 
1468,7 

147,5 

557,0 
382,2 
522,7 
712,1 
581,6 
585,9 
686,4 
674,4 
729,8 
889,8 
159,7 

угодий в Л а т в и и приходилось 19,7 коровы, то в 1939 году — 
23,4 коровы. Н а и б о л е е стремительный рост поголовья скота 
н а б л ю д а л с я в З е м г а л е , в у е з д а х Л и е п а и и Риги. Основными 
районами товарного молочного хозяйства были пригороды 
Риги и ц е н т р а л ь н а я часть Л а т в и и (Елгавский , Тукумский, 
Бауский у е з д ы ) , территории к северовостоку от Риги (Ма

донский, Цесисский, В а л к с к и й , Валмиерский уезды) и Л и е 

пайский уезд . В 1939 году в В и д з е м е на к а ж д ы е 100 га ис

пользуемой в сельском хозяйстве земли приходилось 25 
дойных коров, в З е м г а л е — 24. Эти районы д а в а л и прибли

зительно 8 5 % производимого в Л а т в и и масла . Удельный вес 
животноводства в общей с у м м е доходов от сельского хозяй

ства возрос с 49 ,6% в 1934 году до 5 4 , 1 % в 1939 году [4, 

Б о л ь ш а я часть скота была сосредоточена в крупных ка

питалистических х о з я й с т в а х с п л о щ а д ь ю свыше 20 га земли, 
которые составляли т о л ь к о 28 ,9% общего количества хозяйств 
и концентрировали в своих руках 6 5 , 1 % земли, 3 6 % коров, 
5 2 , 1 % свиней, 56,9%) овец [22, стр. 49]. Продуктивность 
скота в капиталистических х о з я й с т в а х была значительно 
выше, чем в мелких хозяйствах . В капиталистических хозяй

ствах с основным к а п и т а л о м 25 000 — 40 000 л а т среднего

1 Таблица составлена по изданиям: 
Latvijas statistiskā gadagrāmata 1935. g. Rīgā, 1936, 124. Ipp. Latvijas 

lauksaimniecība 1935. g. Rīgā, 1936, 145.—147. Ipp. Latvijas lauksaimniecība 
1939. g. Rīgā, 1940. g., 7 3 . ^ 8 1 . Ipp. 

стр. 13]. 



довой надой с коровы составлял 2257 кг, в хозяйствах с ос

новным капиталом свыше 40 ООО л а т — 2526 кг, а в мелких 
хозяйствах с к а п и т а л о в л о ж е н и е м 6000 лат — только 1240 кг 
[9, стр. 22]. В мелких крестьянских хозяйствах молочное ж и 

вотноводство находилось в зачаточном состоянии. В отноше

нии развития животноводства Л а т в и я все ж е заметно отста

в а л а от сельскохозяйственно развитых стран. В 1938 году на 
100 га сельскохозяйственных угодий в б у р ж у а з н о й Л а т в и и 
приходилось 31,9 головы крупного рогатого скота , в то время 
к а к в Д а н и и — 103,2, в Швеции — 62, в Финляндии — 56. 

Аграрный кризис 1929—1933 гг. Л а т в и я пережила очень 
своеобразно . И з приведенных в таблице 5 д а н н ы х видно, что 
численность скота в годы кризиса не уменьшилась , а наобо

рот, п о к а з а л а некоторую тенденцию роста. В годы кризиса 
значительно у п а л и цены на экспортное масло : в 1931 году 
цены на экспортное масло были на 36,7% ниже , чем в 1929 
году, а объем экспортного м а с л а все ж е на 2 6 , 3 % превышал 
объем экспортного масла 1929 года [25, стр . 200]. Экспорт 
м а с л а в годы кризиса велся по бросовым ценам . 

Второй товарной отраслью животноводства являлось сви

новодство. Основным направлением развития свиноводства 
с т а л о разведение беконных свиней. Бекон в основном выво

зили в Англию. Свиноводством в Л а т в и и н а ч а л и з а н и м а т ь с я 
в конце XIX века , но особенное развитие оно получило после 
1924 года в связи с падением цен на зерно на мировом рынке . 
Д л я улучшения свиноводства крупные капиталистические фер

меры завозили из Германии свиней вестфальской породы, из 
Англии — эссекской, йоркширской и беркширской пород, ко

торых с к р е щ и в а л и со свиньями местной породы. В 1939 году 
в Л а т в и и на 100 га пашни приходилось 40 свиней. Основ

ными районами свиноводства были З е м г а л е , Курземе и Вид

земе . В Видземе свиноводство особенно б ы л о развито в В а л 

миерском и В а л к с к о м уездах . 
Известное значение имело т а к ж е овцеводство . В 1938 

году на 100 га сельскохозяйственных угодий приходилось в 
среднем 36 овец, в Д а у г а в п и л с с к о м уезде — 43, в Абренском 
уезде — 54. Обострение аграрного кризиса вызвало изме

нения в структуре сельского хозяйства . В годы аграрного 
кризиса количество овец с т а л о в о з р а с т а т ь быстрее, чем 
численность крупного рогатого скота. Число крупного рога

того скота с 1929 по 1935 год увеличилось на 3 0 , 3 % , а овец — 
на 4 8 , 7 % . В Видземе , которая д о кризиса я в л я л а с ь наиболее 
р а з в и т ы м районом животноводства , численность крупного 



рогатого скота возросла только на 2 2 , 4 % , а овец — на 6 0 , 3 % 
[25, стр. 210]. Б ы с т р е е всего росла численность овец в серед

няцких хозяйствах , ибо с е р е д н я к а м не х в а т а л о средств д л я 
развития интенсивных отраслей животноводства . Основными 
районами овцеводства в б у р ж у а з н о й Л а т в и и были Курземе , 
Илукстский , Е к а б п и л с с к и й , Д а у г а в п и л с с к и й , Цесисский, 
Мадонский , Валкский уезды и С е в е р н а я Л а т г а л е . 

В а ж н е й ш и м и подсобными о т р а с л я м и сельского хозяйства 
были птицеводство и пчеловодство . Основными районами пти

цеводства я в л я л и с ь в а ж н е й ш и е зерновые районы: З е м г а л е , 
ю г о  з а п а д н а я К у р з е м е , северная Видземе . Пчеловодство 
было развито в Р и ж с к о м уезде , в северной Курземе , в окрест

ностях Е к а б п и л с а и П л я в и н я с . 
Второй по степени в а ж н о с т и о т р а с л ь ю сельского хозяйства 

было полеводство, которое в к у л а ц к и х хозяйствах имело ин

тенсивный х а р а к т е р : в основном в ы р а щ и в а л и ф у р а ж н ы е зер

новые культуры, к о р м о в ы е корнеплоды и травы , картофель , 
технические культуры. Б о л ь ш у ю часть пашни использовали 
для в ы р а щ и в а н и я зерновых к у л ь т у р . В 1923 году зерновые 
культуры з а н и м а л и 64 ,9% общей п л о щ а д и пашни, в 1929 
году — 5 3 , 8 % , в 1939 году — 5 6 , 9 % . Г л а в н ы м и районами про

изводства ф у р а ж н о г о зерна , к о р м о в ы х т р а в и частично кар

тофеля были животноводческие р а й о н ы . В течение всего пе

риода частичной с т а б и л и з а ц и и к а п и т а л и з м а и мирового эко

номического кризиса 1929—1933 годов зерновое хозяйство 
не могло обеспечить потребности населения и промышлен

ности. И н о с т р а н н ы м ввозом п о к р ы в а л о с ь в 1929/30 хозяйст

венном году 33 ,5% потребности во р ж и , 66 ,4% потребности в 
пшенице, в 1931/32 году — 4 ,2% потребности во р ж и и 25,8% 
потребности в пшенице. Т о л ь к о в 1933/34 хозяйственном году 
Л а т в и я п р е к р а т и л а импорт хлеба . П р е к р а щ е н и е импорта 
хлеба и повышение хлебных цен на внутреннем рынке спо

собствовали увеличению посевных п л о щ а д е й под зерновыми 
культурами. Так , н а п р и м е р , посевные площади пшеницы 
увеличились за четыре года кризиса более чем в 2 р а з а , кар

тофеля — на 2 9 , 8 % . Т а к о м у росту посевных площадей кар

тофеля способствовал у в е л и ч и в а ю щ и й с я спрос на этот т о в а р 
в городах, где резко у м е н ь ш и л а с ь платежеспособность рабо

чего класса . Посевные п л о щ а д и сахарной свеклы за годы 
кризиса увеличились в 7,7 р а з а , а валовой сбор — в 9 раз . 
Немного выросли посевные п л о щ а д и ячменя , овса, гороха. 
В б у р ж у а з н о й Л а т в и и произошли крупные изменения во 
внутренней структуре посевных п л о щ а д е й . Структура посев



ных площадей сельскохозяйственных культур в % от общей 
п л о щ а д и посевов представлена в таблице б 1 . 

Т а б л и ц а 6 

^ ^ ^ ^ Годы 
Культуры ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ 

1909— 
1913 1920 1923 1929 1933 1935 1939 

Рожь (озимая + яровая) 25,1 20,4 19,9 16,1 15,1 14,9 14,9 
Пшеница (озимая + яро

25,1 20,4 19,9 14,9 

вая) 2,6 1,6 3,2 4,1 7,3 7,7 7,6 
Ячмень 13,7 12,8 13,3 12,4 10,8 10,6 9,0 
Овес 21,9 22,3 23,1 20,5 18,0 18,3 18,9 
Зерносмеси — 4,8 5,6 3,2 4,0 3,9 4,5 
Бобовые 1.8 2,5 2,8 1,9 2,4 2,3 2,1 
Картофель 6,5 5,1 5,9 4,8 6,1 6,8 7,2 
Лен 5,1 3,1 4,2 3,8 2,4 3,7 3,1 
Сахарная свекла — — 0,1 0,8 0,8 0,6 
Многолетн. травы 19,3 23,7 20,6 30,0 2^,8 28,0 29,2 
Корнеплоды (на корм 

скоту и продовольст
вие населению) — - 1,4 3,0 3,2 2,8 2,8 

Другие культуры 4,0* 3,7* — 0,1 0,1 0,2 0,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 ' 100,0 

* Данный процент частично включает также зерносмеси. 

Приведенные в т а б л и ц е 6 д а н н ы е свидетельствуют, что по 
сравнению с довоенным уровнем значительно сократились 
посевные площади р ж и , которые в 1939 году уменьшились на 
1 5 % . Удельный вес посевных площадей пшеницы, бобовых 
культур, картофеля , смеси зерновых увеличился . Это говорит 
о том, что происходило д а л ь н е й ш е е углубление специализа 

ции в направлении молочного животноводства , а увеличение 
посевных площадей пшеницы свидетельствовало об интенси

фикации сельского хозяйства . 
Льноводство в б у р ж у а з н о й Л а т в и и находилось в состоянии 

у п а д к а . В 1933 году посевная п л о щ а д ь подо льном состав

1 Таблица составлена по изданиям: 
Latvijas lauksaimniecība 1920.—1925. gg. Rīgā, 1926, 180. Ipp. Lauk

saimn. skaitīšana Latvijā 1929. g. Rīgā, 1931, II sēj. 90.—120. Ipp. Latvijas 
lauksaimniecība 1935. g. Rīgā, 1936, 8—26. Ipp. Latvijas lauksaimniecība 
1939. g. Rīgā, 1940, 7.—20. Ipp. 



ляла только 74,2% посевной п л о щ а д и льна в 1929 году. 
Вместе с сокращением посевных площадей сократился т а к ж е 
валовой сбор льна . Т а к , н а п р и м е р , в 1933 году валовой сбор 
льноволокна составил т о л ь к о 5 6 , 5 % валового сбора волокна 
1929 года, в 1939 году — 9 5 , 9 % . В б у р ж у а з н о й Л а т в и и по

севная п л о щ а д ь подо л ь н о м б ы л а меньше довоенных раз 

меров, а валовой сбор волокна в 1939 году — на 7з ниже до

военного. В р е з у л ь т а т е а г р а р н о г о кризиса изменилось раз 

мещение льноводства . Основным районом льноводства вы

двинулась Л а т г а л е , ибо в годы экономического кризиса лен 
был основной статьей дохода д л я мелких крестьянских хо

зяйств, несмотря на то, что льноводство было нерентабель

ным. Крестьяне с т а р а л и с ь компенсировать уменьшение до

ходов от льноводства интенсивным трудом. Если в 1909—1913 
годах в Л а т г а л е лен з а н и м а л в среднем 2 7 , 3 % общей посев

ной п л о щ а д и льна Л а т в и и , то в 1925—1929 гг. он здесь у ж е 
з а н и м а л 5 4 , 1 % и в 1935—1939 годах — 78,6% всех посевов 
льна Л а т в и и . Экономический кризис 1929—1933 годов усилил 
процесс д и ф ф е р е н ц и а ц и и крестьянства . З а годы кризиса разо

рилось 39 ,5% общего количества новых хозяйств . Сельское 
хозяйство Л а т в и и во время хозяйничания националистичес

кой б у р ж у а з и и было перестроено на «датский манер» и при

способлено к потребностям германского и английского рын

ков. 

Районы сельскохозяйственной специализации 

В досоветский период в Л а т в и и с ф о р м и р о в а л и с ь следую

щие сельскохозяйственные районы. 
1. Рижский пригородный сельскохозяйственный район, ко

торый состоял в основном из Р и ж с к о г о уезда . Н а п р а в л е н и е 
пригородного сельского хозяйства определилось здесь у ж е в 
60—70х годах XIX века , когда хозяйства крестьян и поме

щиков вблизи крупного п р о м ы ш л е н н о г о центра специализиро

вались в производстве цельного молока , овощей, картофеля и 
других м а л о т р а н с п о р т а б е л ь н ы х продуктов . 

С п е ц и а л и з а ц и я р а й о н а в н а п р а в л е н и и молочного живот

новодства в ы з в а л а необходимость освоения сильно заболо

ченных земель и с о з д а н и я хороших лугов и пастбищ. В 1939 
году на 100 га сельскохозяйственных угодий приходилось 58 
голов крупного рогатого скота , в том числе 42 дойные коровы. 
Зерновое хозяйство здесь имело местное значение, зерно ис 



пользовали для откорма крупного рогатого скота и свиней. 
Р а й о н выделялся интенсивным картофелеводством, которое 
з а н и м а л о свыше 10% всей п л о щ а д и пашни, и развитым ово

щеводством. П о д овощами в прилегающих к Риге волостях 
было з а н я т о около 10% всей площади пашни. Характерной 
особенностью сельского хозяйства пригородной зоны, как ука

з ы в а л В. И. Л е н и н [1, стр. 266], является его многогранность , в 
отличие от других видов торгового земледелия , где все произ

водство приспособлено к одномудвум основным видам тор

говых продуктов. Ведущими отраслями Р и ж с к о г о пригород

ного района были молочное животноводство , овощеводство и 
картофелеводство . 

2. Район торгового молочного скотоводства, беконного 
свиноводства и зернового хозяйства. Этот район охватывал 
территорию Елгавского , Б а у с к о г о и Тукумского уездов и вы

д е л я л с я интенсивным зерновым хозяйством и животноводст

вом. Р а з в и т и ю зернового хозяйства способствовали благопри

ятные природные условия — дерновокарбонатные почвы и вы

сокий удельный вес пашни ( 7 0 — 8 0 % ) . З е м г а л е была основ

ным районом возделывания пшеницы и сахарной свеклы. 
Крупнейшие посевы были сконцентрированы в районе м е ж д у 
Елгавой , Тукумом, Салдусом , Ауце и Бауской , где пшеница 
з а н и м а л а свыше 8% всей п л о щ а д и пашни. З е м г а л е произво

дила около 6 5 % всего валового сбора пшеницы. В о з д е л ы в а т ь 
свеклу в этом районе начали в 20х годах XX века (в 1926 
году в Елгаве начал действовать сахарный з а в о д ) . Основным 
районом возделывания сахарной свеклы была З е м г а л ь с к а я 
равнина со своими дерновокарбонатными почвами. В З е м 

гале р а з в и в а л о с ь т а к ж е молочное животноводство , которое за

н и м а л о второе место в Л а т в и и . С развитием молочного 
животноводства значительно увеличились посевные площади 
кормовых корнеплодов и многолетних трав , ибо в этом районе 
луга и пастбища составляют незначительные площади . Кор 
мовые корнеплоды з а н и м а л и около 2 % всей площади пашни, 
многолетние травы — 3 2 % . На кормовые цели широко исполь

зовали ячмень (особенно для откорма свиней) , овес, смеси 
зерновых и бобовые культуры. Н а базе интенсивного зерно

вого хозяйства р а з в и в а л о с ь беконное свиноводство. З е м г а л е 
была основным районом свиноводства в б у р ж у а з н о й Л а т в и и . 
Известное значение в сельскохозяйственном производстве 
имело т а к ж е овцеводство, которое особенно было развито в 
Тукумском уезде , где на 100 га сельскохозяйственных угодий 



приходилось 35 овец. Р а з в и т и ю овцеводства в Тукумском 
уезде способствовали сухие п а с т б и щ а и холмистый рельеф. 

3. Район торгового животноводства и развитого полевод

ства. Этот район о х в а т ы в а л т е р р и т о р и ю Лиепайского , Айз

путского и Кулдигского уездов . В а ж н е й ш е й о т р а с л ь ю сель

ского хозяйства было ж и в о т н о в о д с т в о . И з озимых зерновых 
культур первое место з а н и м а л а р о ж ь , на долю которой прихо

дилось свыше 14% всей п л о щ а д и пашни. Д о в о л ь н о много 
в ы р а щ и в а л и пшеницы, к о т о р а я з а н и м а л а 7 % всей площади 
пашни. В связи с р а з в и т и е м животноводства увеличились 
посевные площади ячменя ( 7 % всей п л о щ а д и п а ш н и ) , овса 
( 1 8 % ) , смеси зерновых и бобовых культур . Это был второй 
район возделывания сахарной свеклы. К а р т о ф е л ь з а н и м а л 
наибольшие п л о щ а д и на П р и м о р с к о й песчаной низменности 
(10% всей площади п а ш н и ) . 

4. Район картофелеводства, торгового молочного ското

водства и беконного свиноводства. В его состав входили Вент

спилсский и Талсинский уезды. В этом районе 5 9 % всех сель

скохозяйственных угодий з а н и м а л и луга и пастбища . Высокий 
удельный вес л у г о п а с т б и щ н ы х угодий способствовал развитию 
молочного животноводства и овцеводства . На 100 га сельско

хозяйственных угодий в 1939 году приходилось 27 голов круп

ного рогатого скота и 39 овец. П е с ч а н ы е почвы были наибо

лее пригодны для в ы р а щ и в а н и я к а р т о ф е л я , который з а н и м а л 
свыше 10% всей п л о щ а д и пашни. К а р т о ф е л ь использовали 
для винокурения , о т к о р м а свиней и значительную часть про

д а в а л и государству . 
5. Район торгового молочного животноводства и беконного 

свиноводства. Этот район о х в а т ы в а л территорию Цесисского, 
Валмиерского , В а л к с к о г о и М а д о н с к о г о уездов. В б у р ж у а з н о й 
Латвии этот район в ы д е л я л с я интенсивным молочным ж и 

вотноводством. С п е ц и а л и з а ц и я сельского хозяйства в направ 

лении животноводства с о д е й с т в о в а л а освоению заболоченных 
впадин м е ж д у х о л м а м и и низких мест. Эти освоенные целин

ные земли б л а г о п р и я т н о повлияли на обеспечение скота гру

быми к о р м а м и . В р е з у л ь т а т е р а з в и т и я животноводства резко 
увеличились т а к ж е посевные п л о щ а д и и валовые сборы кор

мовых культур . В 1939 году здесь на 100 га пашни произво

дили 701,6 ц зерна и 855,4 ц к а р т о ф е л я . Н а 100 га сельхоз

угодий в 1939 году приходились 34 головы крупного рогатого 
скота (в т. ч. 24 к о р о в ы ) . Н а б а з е о б р а т а и к а р т о ф е л я раз

вивалось беконное свиноводство . Сильно холмистый рельеф 
и сравнительно бедные почвы не способствовали развитию 



товарного зернового хозяйства . С развитием животноводства 
произошли существенные изменения в р а з м е щ е н и и льновод

ства . Если в н а ч а л е XX века Видземе была основным районом 
льноводства в Л а т в и и , то в б у р ж у а з н о й Л а т в и и льноводство 
потеряло свое значение и посевные площади льна значительно 
сократились . В 1939 году на долю этого района приходилось 
всего только 7 ,8% всех посевов льна в Л а т в и и . 

6. Район торгового льноводства. Район з а н и м а л всю тер

риторию восточной части Л а т в и и ( Л а т г а л е ) . Сельское хозяй

ство этого района б у р ж у а з н о й Л а т в и и было слабо развито . 
Л а т г а л е резко отличалась от других сельскохозяйственных 
районов . Этот район х а р а к т е р и з о в а л с я широкой прослойкой 
малоземельных крестьян и аграрной перенаселенностью. 
З д е с ь поздно отменили крепостное право — только в 1861 
году. В связи с этим Л а т г а л е значительно позже встала на 
путь капиталистического развития . Уровень развития произ

водительных сил в Л а т г а л е был намного ниже, чем в дру

гих районах . Д а ж е в 1930 году в 7з всех хозяйств района 
были экстенсивные трехпольные и четырехпольные севообо

роты. О низком уровне развития производительных сил сви

детельствовали т а к ж е примитивные сельскохозяйственные 
о р у д и я обработки земли; сельскохозяйственных машин здесь 
было мало . П о д а н н ы м сельскохозяйственной переписи 1937 
года, в Л а т г а л е на одну сеялку приходилось 3400 га пашни, 
на один культиватор — 1700 га и на одну ж н е й к у — 540 га 
пашни. Вследствие низкой агротехники здесь получали значи

тельно меньшие у р о ж а и , чем в других районах . Урожайность 
зерновых культур здесь была на 2 5 — 3 5 % ниже , чем в других 
районах , а урожайность льна — на 10—15% ниже, хотя льно

водство и я в л я л о с ь основной товарной отраслью. 

Животноводство и зерновое хозяйство Л а т г а л е имели в 
основном потребительский х а р а к т е р . Н а и б о л ь ш и й удельный 
вес в посевной площади з а н и м а л и зерновые и бобовые куль

туры. Основной продовольственной культурой была о з и м а я 
р о ж ь , которая з а н и м а л а 17% всей площади пашни. Много вы

р а щ и в а л и р ж и в южной части района в четырехугольнике 
м е ж д у городами Резекне — Грива — К р а с л а в а — Зилупе , где 
р о ж ь з а н и м а л а 2 0 % всей пашни. Пшеницы в ы р а щ и в а л и мало . 
Почти 2/5 валового сбора р ж и и 1/3 пшеницы употребляли на 
месте. Н а д олю Л а т г а л е приходилось 1/3 посевов ячменя и 
к а р т о ф е л я и 2/5 посевов бобовых культур. К а р т о ф е л ь зани

м а л 7% всей п л о щ а д и пашни. Б о б о в ы е культуры в основном 
в ы р а щ и в а л и в юговосточной части района : в окрестностях 



приходилось 35 овец. Р а з в и т и ю овцеводства в Тукумском 
уезде способствовали сухие п а с т б и щ а и холмистый рельеф. 

3. Район торгового животноводства и развитого полевод

ства. Этот район о х в а т ы в а л территорию Лиепайского , Айз

путского и Кулдигского уездов . В а ж н е й ш е й о т р а с л ь ю сель

ского хозяйства было ж и в о т н о в о д с т в о . И з озимых зерновых 
культур первое место з а н и м а л а р о ж ь , на д о л ю которой прихо

дилось свыше 14% всей п л о щ а д и пашни. Д о в о л ь н о много 
в ы р а щ и в а л и пшеницы, к о т о р а я з а н и м а л а 7 % всей площади 
пашни. В связи с развитием животноводства увеличились 
посевные п л о щ а д и ячменя ( 7 % всей площади п а ш н и ) , овса 
(187о) , смеси зерновых и бобовых культур . Это был второй 
район в о з д е л ы в а н и я с а х а р н о й свеклы. К а р т о ф е л ь з а н и м а л 
наибольшие п л о щ а д и на П р и м о р с к о й песчаной низменности 
(10% всей площади п а ш н и ) . 

4. Район картофелеводства, торгового молочного ското

водства и беконного свиноводства. В его состав входили Вент

спилсский и Талсинский уезды. В этом районе 5 9 % всех сель

скохозяйственных угодий з а н и м а л и л у г а и пастбища . Высокий 
удельный вес л у г о п а с т б и щ н ы х угодий способствовал развитию 
молочного животноводства и овцеводства . Н а 100 га сельско

хозяйственных угодий в 1939 году приходилось 27 голов круп

ного рогатого скота и 39 овец. П е с ч а н ы е почвы были наибо

лее пригодны д л я в ы р а щ и в а н и я к а р т о ф е л я , который з а н и м а л 
свыше 10% всей п л о щ а д и пашни. К а р т о ф е л ь использовали 
для винокурения , о т к о р м а свиней и значительную часть про

д а в а л и государству . 
5. Район торгового молочного животноводства и беконного 

свиноводства. Этот район о х в а т ы в а л территорию Цесисского, 
Валмиерского , В а л к с к о г о и М а д о н с к о г о уездов. В б у р ж у а з н о й 
Л а т в и и этот район в ы д е л я л с я интенсивным молочным ж и 

вотноводством. С п е ц и а л и з а ц и я сельского хозяйства в направ 

лении животноводства с о д е й с т в о в а л а освоению заболоченных 
впадин м е ж д у х о л м а м и и низких мест. Эти освоенные целин

ные земли б л а г о п р и я т н о повлияли на обеспечение скота гру

быми к о р м а м и . В р е з у л ь т а т е р а з в и т и я животноводства резко 
увеличились т а к ж е посевные п л о щ а д и и валовые сборы кор

мовых культур . В 1939 году здесь на 100 га пашни произво

дили 701,6 ц зерна и 855,4 ц к а р т о ф е л я . На 100 га сельхоз

угодий в 1939 году приходились 34 головы крупного рогатого 
скота (в т. ч. 24 к о р о в ы ) . Н а б а з е о б р а т а и к а р т о ф е л я раз 

вивалось беконное свиноводство . С и л ь н о холмистый рельеф 
и сравнительно бедные почвы не способствовали развитию 



товарного зернового хозяйства . С развитием животноводства 
произошли существенные изменения в размещении льновод

ства . Если в н а ч а л е XX века Видземе была основным районом 
льноводства в Л а т в и и , то в б у р ж у а з н о й Л а т в и и льноводство 
потеряло свое значение и посевные площади льна значительно 
сократились . В 1939 году на долю этого района приходилось 
всего только 7,8% всех посевов льна в Л а т в и и . 

6. Район торгового льноводства. Район з а н и м а л всю тер

риторию восточной части Л а т в и и ( Л а т г а л е ) . Сельское хозяй

ство этого района б у р ж у а з н о й Л а т в и и было слабо развито . 
Л а т г а л е резко отличалась от других сельскохозяйственных 
районов . Этот район х а р а к т е р и з о в а л с я широкой прослойкой 
малоземе ль ны х крестьян и аграрной перенаселенностью. 
З д е с ь поздно отменили крепостное право — только в 1861 
году. В связи с этим Л а т г а л е значительно п о з ж е встала на 
путь капиталистического развития . Уровень развития произ

водительных сил в Л а т г а л е был намного ниже , чем в дру

гих районах . Д а ж е в 1930 году в 7з всех хозяйств района 
были экстенсивные трехпольные и четырехпольные севообо

роты. О низком уровне развития производительных сил сви

детельствовали т а к ж е примитивные сельскохозяйственные 
о р у д и я обработки земли; сельскохозяйственных машин здесь 
было мало . П о д а н н ы м сельскохозяйственной переписи 1937 
года, в Л а т г а л е на одну сеялку приходилось 3400 га пашни, 
на один культиватор — 1700 га и на одну ж н е й к у — 540 га 
пашни. Вследствие низкой агротехники здесь получали значи

тельно меньшие у р о ж а и , чем в других районах . Урожайность 
зерновых культур здесь была на 2 5 — 3 5 % ниже , чем в других 
районах , а у р о ж а й н о с т ь льна — на 10—15% ниже , хотя льно

водство и я в л я л о с ь основной товарной отраслью. 

Животноводство и зерновое хозяйство Л а т г а л е имели в 
основном потребительский х а р а к т е р . Н а и б о л ь ш и й удельный 
вес в посевной площади з а н и м а л и зерновые и бобовые куль

туры. Основной продовольственной культурой была о з и м а я 
рожь , которая з а н и м а л а 17% всей площади пашни. Много вы

р а щ и в а л и ржи в южной части района в четырехугольнике 
м е ж д у городами Резекне — Грива — К р а с л а в а — Зилупе , где 
р о ж ь з а н и м а л а 2 0 % всей пашни. Пшеницы в ы р а щ и в а л и мало . 
Почти 2/5 валового сбора р ж и и 1/3 пшеницы употребляли на 
месте. На д олю Л а т г а л е приходилось 1/3 посевов ячменя и 
к а р т о ф е л я и 2/5 посевов бобовых культур. К а р т о ф е л ь зани

мал 7 % всей п л о щ а д и пашни. Бобовые культуры в основном 
в ы р а щ и в а л и в юговосточной части района : в окрестностях 



К р а с л а в ы и Л у д з ы . У р о ж а й н о с т ь к а р т о ф е л я была на 18% 
ниже, чем в среднем по Л а т в и и . 3/5 валового сбора кар

тофеля использовали в п р е д е л а х района . Л е н з а н и м а л 8% 
всей площади пашни района , а в северной части района — 
д а ж е 12%. В 1939 году на д о л ю Л а т г а л е приходилось 8 6 % 
всех посевных площадей льна в Л а т в и и . Л е н в условиях аг

рарной перенаселенности Л а т г а л е стал основной товарной 
культурой, которая б ы л а в а ж н е й ш и м источником доходов 
крестьян. Б е д н я ц к о  с е р е д н я ц к и е хозяйства Л а т г а л е не распо

л а г а л и средствами производства д л я развития более доход

ных отраслей сельского хозяйства ( ж и в о т н о в о д с т в а ) . 
Животноводство , особенно молочное скотоводство, в этом 

районе было слабо развито . В 1939 году на 100 га сельскохо

зяйственных угодий приходилось 33 головы крупного рогатого 
скота (в том числе 23 коровы) и производилось 365,5 ц мо

лока , а в других р а й о н а х — 508 ц. В южной части Л а т г а л е 
было развито т а к ж е свиноводство . Н а 100 га пашни в 1939 
году приходилось 37,8 свиньи. В у с л о в и я х мало з емел ьных хо

зяйств сравнительно выгодной о т р а с л ь ю животноводства яви

лось овцеводство, которое д а в а л о шерсть и мясо. 
7. Район торгового животноводства и свекловодства. 

Район з а н и м а л восточную часть З е м г а л е (Екабпилсский и 
Илукстский у е з д ы ) . Этот район был переходным районом 
между З е м г а л е и Л а т г а л е . П о с р а в н е н и ю с З е м г а л ь с к и м рай

оном уровень развития производительных сил в этом районе 
был значительно ниже . Н а и б о л ь ш е е значение здесь имели мо

лочное животноводство и овцеводство . Овцеводство особенно 
было развито в И л у к с т с к о м уезде , где на 100 га сельскохо

зяйственных угодий имелось 38 овец. В связи с развитием 
животноводства у в е л и ч и в а л и с ь посевные площади овса, яч

меня, кормовых корнеплодов и многолетних трав . И з продо

вольственных зерновых культур в ы р а щ и в а л и озимую р о ж ь , 
которая з а н и м а л а 1 2 — 1 5 % всей п л о щ а д и пашни, и пшеницу 
( 7 % ) . В Екабпилсском уезде в о з д е л ы в а л и с а х а р н у ю свеклу, 
а в Илукстском уезде — лен. 

* 

Итак , в результате исторического развития основной от

раслью сельского хозяйства Л а т в и и с т а л о молочное животно

водство, а на б а з е о б р а т а , зерна и к а р т о ф е л я — беконное 
свиноводство. Именно в этой области сельское хозяйство Л а т 

вии могло д а т ь н а и б о л ь ш у ю экономическую эффективность и 



наивысшую производительность труда . Специализации сель

ского хозяйства в направлении молочного животноводства в 
значительной мере способствовали т а к ж е почвенноклимати

ческие условия . 
Вышеупомянутые районы специализации сельского хозяй

ства с некоторыми поправками в известной мере соответст

вуют теперешним сельскохозяйственным р а й о н а м республики. 
Н а р я д у с этим необходимо отметить, что специализация и ин

тенсификация сельского хозяйства колхозов и совхозов зна

чительно г л у б ж е и шире, чем в индивидуальных хозяйствах . 

K O P S A V I L K U M S 

R a k s t ā iz t i rzā t i m ū s u r epub l ikas l auksa imn iec ība s a t t ī s t ī bas , 
izvie to juma un spec ia l i zāc i jas vēs tu r e s j a u t ā j u m i . Rac ionā la 
l auksa imn iec ības i zv ie tošana un specia l izāc i ja n a v i edomājama 
bez v i s p u s ī g a s l a u k s a i m n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s vēs tu r i sko a p s t ā k ļ u 
a n a l ī z e s . D a r b ā v i s p ā r i n ā t s p l a š s m a t e r i ā l s p a r l auksa imn ie 
c ības a t t ī s t ī bas vēs tu r i . 

Vēs tu r i sk ie p r iekšno te ikumi ie tekmē l auksa imn iec i skā s ražo
š a n a s pe r spek t īvo r a j o n ē š a n u . Sevišķi s v a r ī g s v ē s t u r i s k a i s fak
tors ir l a u k s a i m n i e c ī b a s r a jonu robežu n o t e i k š a n ā . 

Vēs tu r i sk ie p r i ekšno te ikumi z i n ā m ā m ē r ā ie tekmē arī paš 
reizējo r epub l ikas l a u k s a i m n i e c ī b a s izvietojumu un specia l izā
ciju. Tādē ļ š im r a k s t a m ir ne tikai z inā tn i ska , bet arī p rak t i ska 
noz īme. 

S U M M A R Y 

The paper t r e a t s the h is tory of our republ ic ' s ag r i cu l t u r a l 
deve lopment , its d i spos i t ion and spec ia l iza t ion . Wi thout a 
de ta i led a na ly s i s of the h is tor ica l cond i t ions of a g r i c u l t u r a l pro-
duct ion , a r a t i ona l a g r i c u l t u r a l d ispos i t ion a n d spec ia l i za t ion is 
not poss ib le . In the p resen t e s say the au tho r gene ra l i ze s exten
sive d a t a on the ag r i cu l t u r a l deve lopmen t h is tory . 

His tor ica l p re requ i s i t e s inf luence perspect ive dis t r ic t i f ica t ion 
of a g r i c u l t u r a l p roduc t ion . Espec ia l ly impor t an t h i s tor ica l factor 
is the de t e rmina t i on of the a g r i c u l t u r a l d is t r ic t bo rde r s . 

To a ce r ta in ex ten t h is tor ica l p re requ i s i t e s a lso influence the 
repub l ic ' s p r e sen t -day a g r i c u l t u r a l d ispos i t ion and specif icat ion. 
For th is r eason the e s s a y h a s not on ly scientific, bu t a lso p rac t i 
cal s ign i f icance . 
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Я. Я. Янкевиц 

ВОПРОСЫ Р А З В И Т И Я КОРМОВОЙ БАЗЫ 
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А В Л А Т В И Й С К О Й ССР 

Огромное значение в быстром подъеме животноводства 
имеет к о р м о в а я б а з а . Стоимость к о р м о в составляет около 2/3 
себестоимости продукции животноводства . Р а з н ы е виды 
скота требуют р а з л и ч н ы х кормов . Д л я в ы р а щ и в а н и я круп

ного рогатого скота и овец требуется много пастбищных, 
сочных и грубых кормов , д л я производства свинины нужны 
концентраты, к а р т о ф е л ь , с а х а р н а я свекла . В зависимости от 
наличия кормов и уровня продуктивности скота в рационах 
крупного рогатого скота в к о л х о з а х республики, к а к видно 
из т а б л и ц ы 7, концентрированные корма составляют в сред

нем 2 — 4 % , в рационах свиней — 5 0 % , в рационах птицы — 
около 8 0 % . При высоком удельном весе пашни в сельскохо

зяйственных угодьях экономически целесообразно разводить 
свиней, ибо на этих угодьях выгодно производить концентри

рованные корма. 
Изменения кормопроизводства в колхозах республики 

видны по структуре кормовой п л о щ а д и (табл . 1). 
Из т а б л и ц ы 1 видно, что после 1953 года кормопроиз

водство в колхозах республики изменилось в сторону увели

чения удельного веса к о р м о в ы х культур полеводства и сокра

щения удельного веса н и з к о у р о ж а й н ы х естественных кор

мовых угодий, н е б о л ь ш а я часть которых б ы л а трансфор

мирована под пашню. Д л я производства кормов колхозы 
Л а т в и и в 1964 году использовали 75,1%) всех сельскохозяй

ственных угодий. К о р м о в ы е культуры полеводства (включая 
ф у р а ж н ы е зерновые к у л ь т у р ы и к а р т о ф е л ь ) в колхозах в 1964 
году з а н и м а л и 65,2% всей п л о щ а д и пашни. П о сравнению с 
1953 годом особенно возросли посевные площади силосных 
культур, которые увеличились в 1,5 р а з а , а посевные площади 
з е р н о ф у р а ж н ы х культур и к а р т о ф е л я значительно сократи

лись. Необоснованное с в е р т ы в а н и е посевных п л о щ а д е й зер

н о ф у р а ж н ы х культур привело к с н и ж е н и ю в а л о в ы х сборок 



Т а б л и ц а 1 

Изменения структуры кормовой площади в колхозах 
Латвийской ССР* 

1953 г. 1962 г. 1964 г. 1964 г. 
в % к 
1953 г. тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

1964 г. 
в % к 
1953 г. 

Вся кормовая площадь 1860 100 1435 100 1366 100 73 
Кормовые культуры по

леводства 850 45,7 793 55,3 722 52,8 85 
в т . ч.: 

сеяные травы па сено, 
зеленый корм, выпас 353 19,0 446 31,1 393 38,8 111 
кукуруза на силос и 

зеленый корм — — 77 5,4 52 3,8 — 
силосные культуры 19 1,0 32 2,2 29 2,1 149 
картофель, корнеплоды 87 4,7 75 5,2 67 4,9 77 
зернофуражные куль

туры 320 21,0 164 11,4 182 13,3 57 
Естественные угодья 1010 54,3 642 44,7 644 47,2 64 

в т . ч.: 
сенокосы 695 37,4 444 30,9 455 33,3 66 
пастбища 315 16,9 198 13,8 189 13,8 60 

• Таблица составлена на основе неопубликованных данных годовых 
отчетоз колхозов республики. 

зерна и к уменьшению объема концентрированных кормов. 
Поэтому валовые сборы зерна не обеспечивают потребности 
в концентрированных кормах д л я общественного скота. Ана

лиз структуры расходуемых кормов в колхозах республики 
показывает , что покупные концентрированные корма состав

л я л и 5 4 % всех концентратов . 
В колхозах и совхозах республики на 1 ноября 1964 года 

имелось свыше 1,6 млн. га о б р а б а т ы в а е м о й пашни, после 
освоения з а л е ж е й и осушения заболоченных земель п л о щ а д ь 
пашни составит 1,8 млн. га. Если половину всей площади 
пашни з а н я т ь зерновыми, тогда при урожайности 20 ц с га 
валовой сбор зерна составит 1800 тыс. т, а при урожайности 
25 ц с га — 2250 тыс. т. И з этого количества зерна для кор

мовых целей м о ж н о использовать 1000—1300 тыс. т. 
Эти расчеты близки к п о к а з а т е л я м , намеченным XIX 

съездом Компартии Л а т в и и , который поставил перед сель

ским хозяйством з а д а ч у в б л и ж а й ш и е годы получить не менее 
100—120 млн. пудов зерна (1640—2025 тыс. т о н н ) , полтора 



миллиона тонн корнеплодов, семь миллионов тонн силоса.
1 

Следовательно, сельскому хозяйству республики необходимо 
в ближайшие годы увеличить валовой сбор зерна по сравне

нию с 1964 годом в 2—2,6 раза. Это обеспечит потребности 
животноводства в концентрированных кормах. Структура по

севных площадей кормовых культур зависит от степени ис

пользования естественных кормовых угодий, пашни и их 
продуктивности, от наличия благоприятных природных и эко

номических условий для возделывания той или иной кормо

вой культуры. 
Изменения структуры посевов кормовых культур видны из 

таблицы 2. 

Т а б л и ц а 2 

Структура посевов кормовых культур во всех категориях хозяйств 
(в % ко всей посевной площади кормовых культур)* 

Сельскохозяйственные 
культуры 1 9 4 0 г. 1953 г. 1958 г. 1960 г. 1962 г. 1964 г. 1965 г. 

Все кормовые культуры 100 100 100 100 100 100 100 
Удельный вес кормовых 

культур в посевной 
площади 31,0 33,8 49,0 48,6 52,0 45,6 46,8 

Кукуруза на силос и зе
леный корм — — 7,0 8,3 13,4 10,8 8,4 

Сахарная свекла на корм 
скоту — — — 0,4 4,3 2,5 1,5 

Силосные культуры (без 
кукурузы) — 4,2 2,8 6,7 6,0 6.4 10,0 

Кормовые корнеплоды 7,7 4,6 3,5 2,6 1,1 2,4 3,6 
Итого интенсивных кор

мовых культур 7,7 8,8 13,3 18,0 24,8 22,1 23,5 
Однолетние травы 6,9 15,0 16,6 16,0 15,1 16,2 15,9 
Укосная площадь много

летних трав посева 
прошлых лет 85,4 76,0 68,7 64,3 59,6 61,1 59,9 

Многолетние травы бес
покровные 0,2 1,4 1,7 0,5 0,6 0,7 

* Таблица составлена по след. источникам: Сельское хозяйство Лат
вийской ССР. Рига, 1961, стр. 24; Предварительные итоги учета посевных 
площадей сельскохозяйственных культур под урожай 1964 года по Лат
вийской ССР. Рига, 1965, стр. 9, 46. 

1 Доклад тов. А. Пельше XIX съезду Коммунистической партии Лат
вии. «Советская Латвия», 25 декабря 1963 г. 



Из приведенных данных видно, что после сентябрьского 
Пленума Ц К КПСС (1953 г.) значительно увеличилась доля 
интенсивных кормовых культур: сахарной свеклы на корм 
скоту, кормовых корнеплодов и силосных культур. Увеличе

ние удельного веса интенсивных кормовых культур свидетель

ствует об углублении специализации и интенсификации сель

скохозяйственного производства. В связи с переходом на 
выращивание более интенсивных кормовых культур удельный 
вес однолетних и многолетних трав снизился с 91,2% в 1953 
году до 75,8% в 1965 году. Основными культурами кормо

производства должны стать высокоурожайные культуры, ко

торые дают наибольшее количество питательных веществ с 
единицы земельной площади. 

В условиях республики урожайными культурами кормо

производства являются бобовые и злаковые травы, кормовая 
и полусахарная свекла, сахарная свекла на корм скоту, тур

непс, кормовая капуста и другие культуры. 
Какую долю от всей продукции растениеводства колхозы 

республики используют для кормовых целей? Представление 
об использовании валовой продукции растениеводства для 
кормовых целей дает таблица 3. Колхозы используют для 
кормовых целей более четверти валового сбора зерновых и 
бобовых, до 60% всего валового сбора сахарной свеклы, 
около четвертой части валового сбора картофеля. Для кор

мовых целей они расходуют более 70% всей валовой про

дукции растениеводства (в пересчете на кормовые единицы). 
Наибольшее количество зерновых для кормовых целей ис

пользуется в Земгальском и ЮжноКурземском сельскохозяй

ственных районах, а использование картофеля преобладает 
в СевероВидземском и СевероКурземском сельскохозяйст

венных районах. 
Баланс грубых кормов в настоящее время слагается глав

ным образом из сена сеяных трав и из яровой соломы. В 
настоящее время в колхозах республики естественные и 
культурные сенокосы дают 30—35% общего объема кормо

вых единиц грубых кормов (сеяные травы — 50%. солома 
и мякина — 2 0 % ) . Баланс зеленого корма определяют в 
основном естественные угодья и культурные пастбища, кото

рые дают в колхозах Латвии около 80% общего объема кор

мовых единиц зеленых кормов. Д л я производства зеленых и 
пастбищных кормов используется до 20% всей посевной 
площади колхозов и совхозов. В колхозах республики в 1962 



Распределение валовой продукции растениеводства в колхозах 
республики в 1962 году* 

Наименование 
продукции 

Валовой 
сбор за 
вычетом 
отходов 
(тыс. ц) 

Коли
чество 

кормовых 
единиц 
в 1 кг 

Валовой 
сбор в 

переводе 
на кор

мовые 
ед. 

(тыс. ц) 

Использовано для 
кормовых целей 

Наименование 
продукции 

Валовой 
сбор за 
вычетом 
отходов 
(тыс. ц) 

Коли
чество 

кормовых 
единиц 
в 1 кг 

Валовой 
сбор в 

переводе 
на кор

мовые 
ед. 

(тыс. ц) 
всего 
тыс. ц 

всего 
тыс. ц 
кормо

вых 
ед. 

в % к 
вало
вому 

сбору 

Зерновые и бобовые 2419,6 1,2 2903,5 639,8 767,8 26,5 
Продукты переработки 

зерна: 
мука и отруби 224,7 0,80 179,8 221,1 176,9 — 

И т о г о — — 3083,3 — 944,7 30,6 

Сахарная свекла 2616,6 0,25 654,1 1528,5 382,1 58,4 
Кормовые корнеплоды 85,0 0,11 9,3 84,3 9,3 — 
Картофель 1870,0 0,30 561,0 410,6 123,2 22,0 
Овощи 264,9 0,14 37,1 21,1 2,9 — 
Лен (семя) 20,8 1,6 33,3 1,7 2,7 8,2 
Сено сеяных трав 4074,7 0,5 2037,3 4074,7 2037,0 
Солома 2798,4 0,3 839,5 2695,7 808,7 

И т о г о — — 7254,9 — 4310,6 59,4 

Силосные культуры 3783,3 0,2 756,7 3783,3 756,7 
Ботва сахарной свеклы 1516,8 0,14 212,3 1516,8 212,3 — 
Зеленые корма (подкорм

1516,8 0,14 

ка) сеяных трав 9147,1 0,2 1829,4 9147,1 1829,4 — 
И т о г о по растение

водству — — 10053,3 — 7109,0 70,7 

Таблица составлена на основе данных Ц С У Латвийской ССР. 

году естественные к о р м о в ы е угодья д а л и 43,2% всех кормов 
(в кормовых единицах) . 

Мягкий, умеренно теплый к л и м а т и широкое распростра

нение суглинков, с о д е р ж а щ и х к а р б о н а т ы , благоприятствуют 
произрастанию луговой растительности , бобовых и з л а к о в ы х 
трав . В настоящее в р е м я естественные луга и пастбища за

нимают свыше 3 5 % всей п л о щ а д и сельскохозяйственных уго

дий. В среднем во всех к а т е г о р и я х хозяйств на 100 га пашни 
приходится около 60 га л у г о п а с т б и щ н ы х угодий, в северной 
части К у р з е м е — 95 га, в М а д о н с к о м и Л у д з е н с к о м райо . 
нах — 90 га, а в н а и б о л е е р а с п а х а н н о м районе З е м г а л ь с к о й 



р а в н и н ы — 22 га. Естественные кормовые угодья являются 
экстенсивным видом использования земель . Они запущены и 
м а л о у р о ж а й н ы — д а ю т около 11 ц сена с га (462 корм. е д . ) . 
Естественные кормовые угодья л и ш ь на 4 0 — 4 5 % обеспечи

вают потребность общественного животноводства в грубых и 
зеленых кормах . Заболоченные луга з а н и м а ю т наибольшие 
п л о щ а д и на ВосточноЛатвийской низменности и Средне

Л а т в и й с к о й покатости. Л у г о п а с т б и щ н ы е угодья н у ж д а ю т с я в 
коренном улучшении. П о данным Латвийского научноиссле

довательского института гидротехники и мелиорации, у р о ж а й 

ность естественных кормовых угодий в результате мелиора

. цин и окультуривания составит 2700—3000 корм. ед. с гектара . 
Интенсивным и экономически выгодным видом использования 
земли я в л я ю т с я культурные п а с т б и щ а (табл . 4 ) . Н а опытных 
п а с т б и щ а х (20—22 га) Скриверского опытного хозяйства Л а т 

вийского научноисследовательского института земледелия в 
течение пяти лет (1957—1961) получали по 7553 кормовых 
единицы и 670 кг белка с га ежегодно . В совхозе «Буртниеки» 
на протяжении трех лет (1959—1961) было получено еже

годно по 5400 кормовых единиц с га на п л о щ а д и в 90 га. В 
среднем по республике себестоимость одной кормовой еди

ницы в т р а в е культурных п а с т б и щ составляет около одной 
копейки, а 1 кг переваримого белка — 10—13 коп., в зеленом 
ж е корме однолетних т р а в — соответственно 3 и 40—50 коп. 

Опыт колхозов , совхозов и научноисследовательских уч

р е ж д е н и й показывает , что при летнем содержании коров на 
культурных п а с т б и щ а х в среднем с 1 га получают 3500—4000 
кг молока с себестоимостью 1 кг 4—5 коп. Невелики т а к ж е 
з а т р а т ы труда на 1 га долголетних культурных пастбищ, ко

т о р ы е в среднем составляют 3—4 человекодня [4, стр. 4]. 
Т а к и м образом , в условиях Л а т в и и культурные пастбища 
д а ю т самый дешевый корм при наименьших з а т р а т а х т р у д а 
и одновременно р е ш а ю т белковую проблему. П л о щ а д ь куль

турных п а с т б и щ в колхозах республики в 1964 году соста

в и л а 45,4% всей п л о щ а д и выгонов и пастбищ, а в совхозах — 
4 3 % . 

В условиях П р и б а л т и к и при урожайности культурных паст

б и щ 3000—3500 кормовых единиц с 1 га на одну корову с при

плодом необходимо иметь 0,5—0,6 га культурных пастбищ. 
Следовательно , д л я полного обеспечения крупного рогатого 
скота культурными п а с т б и щ а м и по установленной норме рес

публика д о л ж н а иметь не менее 350—400 тыс. га культурных 
пастбищ, тогда к а к в настоящее время имеется л и ш ь 128 тыс. 



У р о ж а й с 1 г а в 
к о р м о в ы х ед. 

Се бе стоимость 1 к о р м о 
вой един, в коп. 

Н а з в а н и е корм, к у л ь т у р ы 

1960 г. 1965 г. 1960 г. 1965 г. 

Кукуруза на силос 6460 2370 2 6 

Кукуруза на зеленый 
корм 

5280 2370 2 7 

Сахарн. свекла на корм 
скоту 3662 5033 8 12 
в. т. ч . : корни 3200 3778 8 15 
ботва 462 1255 — 5 

Кормовые корнеплоды, 
корни 1920 2373 13 21 

Силосные культуры 2360 2334 нет свед. нет свед. 

Многолетние травы на 
сено 983 950 2 4 

Однолетние травы на сено 1210 693 2 5 

Многолетние травы на зе
леный корм 2520 2278 1 3 

Однолетние травы на зе
леный корм 2898 2470 1 3 

Картофель 2541 3459 9 13 

Зерновые культуры 1545 1754 5 6 

в т . ч . : зерно 1188 1489 6 7 

солома 357 265 2 2 

Культурные пастбища 3920 — 2 нет свед. 

Культурные сенокосы 1015 нет свед. нет свед. нет свед. 

Естественные сенокосы 515 510 2 5 

* Таблица составлена по данным ЦСУ Латвийской ССР. 

Экономическая эффективность кормовых культур в колхозах 
ЛатвССР* 



га (1966 г . ) . П л о щ а д и культурных пастбищ м о ж н о увеличить 
за счет освоения и окультуривания естественных п а с т б и щ и 
сенокосов. 

Б о л ь ш о й экономический э ф ф е к т д а ю т т а к ж е культурные 
луга . Культурные л у г а опытных хозяйств «Бейбежи» , «Кри

мулда» , «Скривери» дают 50—60 ц сена с 1 га. Культурные 
луга д а ю т в 8—10 р а з больше кормовых единиц с 1 га , чем 
естественные луга [7, стр. 97]. В 1964 году в колхозах респуб

лики культурные луга з а н и м а л и около 10% общей площади 
естественных сенокосов, в совхозах — 8 ,5%. В совхозах и 
колхозах Л а т в и и себестоимость одной кормовой единицы 
сена, полученного с культурных лугов, в 1,5 р а з а ниже, чем 
кормовой единицы с естественных лугов. Многолетние т р а в ы 
являются в а ж н ы м источником получения хорошего сена, зе

леного корма , силоса , а т а к ж е используются в пастбищный 
период. Н а и б о л е е пригодны д л я многолетних т р а в дерново

подзолистые, суглинистые и супесчаные почвы. В Л а т в и и 
имеются благоприятные почвенные и климатические условия 
т а к ж е д л я произрастания и получения высоких у р о ж а е в бо

бовых и з л а к о в ы х т р а в . 
В 1963 году свыше 9 2 % укосной площади многолетних 

т р а в з а н и м а л и клевер и смеси клевера со з л а к о в ы м и т р а в а м и . 
П о д клеверами с т а р ш е двух лет использования находилась 
третья часть укосной п л о щ а д и многолетних т р а в . Н а б л ю 

дения, проведенные в опытных хозяйствах республики, пока

зывают , что у р о ж а й клевера третьего года использования 
составляет только 4 0 — 5 0 % уровня у р о ж а я клевера первого 
года использования [8, стр. 102]. Из таблицы 1 видно, что, 
несмотря на р а з л и ч н ы е ограничения производства много

летних трав , з а м е т н а тенденция к расширению площадей 
под ними. Эта тенденция не случайна . Она имеет экономичес

кое обоснование — это непрерывно увеличивающиеся потреб

ности растущего животноводства в кормах, с одной стороны, 
и относительная нетрудоемкость возделывания этой культуры 
при небольших з а т р а т а х материальнотехнических средств, с 
другой. 

Главным путем развития кормопроизводства республики 
является его последовательная интенсификация , обеспечива

ю щ а я непрерывный рост животноводческой продукции. Кри

терием экономической эффективности интенсификации сель

ского хозяйства М. Л е м е ш е в [3, стр. 25] считает соотно

шение темпов роста сельскохозяйственной продукции и те

кущих производственных з а т р а т в расчете на единицу земель



(в среднем за 1960—1962 гг.)* 

Культуры 

Уро
жай
ность 
в ц 

корм, 
ед. с 
1 га 

Себе
стои
мость 

1 ц 
корм. 

ед. 
(в руб.) 

Текущие 
произ

водствен
ные за
траты на 

1 га 
посева 

(в руб.) 

Соотношение 
уровня продук

тивности и затрат 
в расчете на 1 га 

посева (в % ) * * 

Произ
водств, 
затраты 
на 1 V 

корм. ед. 
в % к 1 ч 
корм. ед. 

много
летн. 
трав на 

сено 

Культуры 

Уро
жай
ность 
в ц 

корм, 
ед. с 
1 га 

Себе
стои
мость 

1 ц 
корм. 

ед. 
(в руб.) 

Текущие 
произ

водствен
ные за
траты на 

1 га 
посева 

(в руб.) 
урожай

ность 

текущие 
произ
водств, 
затраты 

Произ
водств, 
затраты 
на 1 V 

корм. ед. 
в % к 1 ч 
корм. ед. 

много
летн. 
трав на 

сено 

1 2 3 4 5 6 7 

Многолетние травы 
на сено 

Многолетние травы на 
зеленый корм 

Однолетние травы на 
сено 

Однолетние травы на 
зеленый корм 

Зерновые 
Кукуруза на силос 
Кукуруза на зеленый 

корм 
Сахарная свекла 
Кормовые корне

плоды 
Картофель 

9,7 

26,4 

6,8 

22,3 
9,3 

46,5 

10,8 
27,5 

21,4 
22,0 

2,72 

1,65 

3,76 

1,85 
7,84 
2,98 

2,56 
11,67 

13,80 
10,71 

26,10 

40,56 

25,22 

41,18 
72,36 

141,30 

27,65 
320,92 

295,32 
234,76 

100 

272,2 

70,1 

230,0 
95,9 

479,4 

111,0 
283,2 

220,6 
226,8 

100 

155,4 

96,6 

157,7 
277,2 
541,4 

106,0 
1229,5 

1131,4 
899,5 

100 

60,7 

138,2 

68,0 
288,2 
108,6 

94,1 
429,0 

507,4 
393,8 

* Таблица составлена на основе неопубликованных данных годовых 
отчетов колхозов республики. 

** Соотношение уровня продуктивности и затрат в расчете на 1 га 
посева составлено на основе данных вертикальных рубрик 2 и 4. 

ной п л о щ а д и . Это означает , что с единицы земельной пло

щади республика д о л ж н а получить максимум продукции при 
минимальных з а т р а т а х т р у д а и средств . В подтверждение 
сказанного п р о а н а л и з и р у е м э ф ф е к т и в н о с т ь производства от

дельных кормовых культур в к о л х о з а х Л а т в и й с к о й С С Р 
(табл . 5 ) . 

Приведенные в т а б л и ц е д а н н ы е п о к а з ы в а ю т экономичес

кое преимущество производства многолетних и однолетних 
трав на зеленый корм по с р а в н е н и ю с другими культурами . 
Себестоимость одной кормовой единицы многолетних и од

Сравнительная экономическая эффективность кормопроизводства 
в колхозах ЛатвССР 



нолетних т р а в на зеленый корм в колхозах составляет 2—3 
копейки. Н а и б о л ь ш и й удельный вес сеяных т р а в ( 3 0 — 3 1 % 
посевных площадей) имеют Бауский , Добельский , Тукумский, 
С а л д у с с к и й , Лиепайский , Валмиерский , Гулбенский районы, 
т. е. районы с р а з в и т ы м молочным животноводством и низким 
удельным весом естественных сенокосов и пастбищ. В кол

хозах , которые не обеспечены пастбищами , приходится возде

л ы в а т ь однолетние т р а в ы д л я подкормки скота в пастбищ

ный период. Ассортимент однолетних т р а в м о ж е т быть рас

ширен за счет однолетнего райграса , ежи сборной, рапса 
(на корм с в и н ь я м ) , безалкалоидного люпина , который 
весьма перспективен на легких песчаных почвах. Однолетние 
т р а в ы в 1964 году в колхозах и совхозах республики з а н и м а л и 
7,7% всей посевной площади . Анализ данных таблиц 4 и 5 
показывает , что возделывать однолетние т р а в ы на сено эко

номически невыгодно, потому что себестоимость одного цент

нера кормовых единиц на 3 8 % выше, чем многолетних т р а в 
на сено. 

П р и существующей урожайности с р а в н и в а е м ы х культур и 
уровне з а т р а т на их производство соотношение темпов роста 
продукции и темпов роста и з д е р ж е к производства в расчете 
на гектар посева составляет : по многолетним т р а в а м на зе

леный корм — 1 : 0 , 6 ; по однолетним т р а в а м на зеленый 
корм — 1 : 0,7; по зерновым культурам — 1 : 3; по сахарной 
свекле — 1 : 4,3, по кормовым корнеплодам — 1 : 5; по кар

тофелю — 1 : 4 . Многолетние и однолетние т р а в ы на зеленый 
корм с о д е р ж а т легко усвояемые соли, азотистые вещества , 
витамины. 

Производство зерна и картофеля для кормовых целей в 
настоящее время в Л а т в и и экономически неэффективно . Од

нако из этого вовсе не следует, что производство зерна и кар

т о ф е л я может быть свернуто. Р а с т у щ е е животноводство рес

публики п р е д ъ я в л я е т и будет п р е д ъ я в л я т ь все больший спрос 
на зерновые корма и картофель . Поэтому необходимо приспо

собить зерновое хозяйство д л я кормовых целей. В ы с о к а я 
себестоимость зерновых культур и картофеля в Л а т в и и обу

словлена низкой их у р о ж а й н о с т ь ю и слабой механизацией 
возделывания и уборки. Р е ш и т е л ь н а я борьба за повышение 
урожайности зерновых культур и картофеля на основе хими

зации и повышения уровня механизации их производства дол

ж н а обеспечить резкое повышение эффективности производ

ства зерна и картофеля на кормовые цели. 
Природные условия республики особенно благоприятны 



для выращивания силосных культур. Д л я силосования исполь

зуются кукуруза, люпин, кормовые бобы, бобовые и зернобо

бовые смеси, топинамбур, многолетние и однолетние травы, 
ботва сахарной свеклы. Себестоимость центнера кормовых 
единиц кукурузы на силос в два раза выше, чем многолетних 
трав на силос. Кукуруза нуждается в тепле. Так как Лат

вийская ССР является северной климатической границей рас

пространения этой культуры, урожайность зеленой массы ку

курузы из года в год в зависимости от характера погоды 
значительно колеблется, поэтому нельзя ориентировать заго

товки силоса только за счет кукурузы. Высококачественный 
силос дают горохоовсяная смесь и многолетние травы. П о 
кормовым единицам с гектара викоовсяная смесь и люцер

новое сено не уступают кукурузе, а по белку превосходят ее 
в два раза. Кукуруза на зеленый корм в республике дает в 
2,5 раза меньше кормовых единиц, чем многолетние травы на 
зеленый корм, а производственные затраты при этом в расчете 
на один центнер кормовых единиц превышают размер затрат 
при возделывании многолетних трав на зеленый корм в 1,6 
раза. Видимо, целесообразно ограничить производство куку

рузы на зеленый корм возделыванием ее лишь в тех хозяй

ствах, где имеются для этого необходимые условия и накоп

лен опыт получения высоких урожаев кукурузы на зеленый 
корм с невысоким уровнем затрат труда и средств. 

Ценный, сочный корм дают гибрид капусты и брюквы 
«куузик», кормовые корнеплоды, сахарная свекла на корм 
скоту, кормовая капуста, морковь. Кормовые корнеплоды в 
1964 году в хозяйствах всех категорий занимали 1,1% всей 
площади посевов кормовых культур, что составило 36% всей 
площади кормовых корнеплодов в 1940 году. За последние 
годы колхозы с одного гектара убирают по 29,7 ц кормовых 
единиц кормовых корнеплодов. Высокая себестоимость кор

мовых корнеплодов обусловлена большой трудоемкостью и 
слабой механизацией возделывания этих культур. В насто

ящее время возделывание кормовых корнеплодов экономи

чески неэффективно. Кормовые корнеплоды целесообразно 
выращивать только там, где они дают высокие урожаи с не

высокими затратами труда и средств. 
Большую роль в создании прочной кормовой базы 

играет сахарная свекла на корм, которая является прекрас

ным кормом для свиней. Сахарную свеклу для кормовых 
целей начали выращивать только с 1959 года. В 1964 году ее 
посевы составили лишь 2,5% всей площади посевов кормовых 



культур. Такое положение обусловлено ее большой трудоем

костью. На 1 га посева сахарной свеклы затрачивалось в 
колхозах республики в 1962 году 65,7 человекодня. При ком

плексной механизации возделывания и убэрки затраты труда 
на 1 га сокращаются в 4—5 раз, что способствует в дальней

шем увеличению посевных площадей сахарной свеклы на корм 
и кормовых корнеплодов. Наиболее дешевую сахарную свеклу 
производят колхозы Добельского, Салдусского, Бауского, 
Кулдигского, Лиепайского и Тукумского административных 
районов. В этих районах сахарная свекла на корм скоту за

нимает сравнительно крупные площади, что в значительной 
мере благоприятствует механизации ее возделывания и полу

чению более высоких урожаев, чем в других административ

ных районах республики. Приведенные в таблицах 4 и 5 дан

ные показывают, что производство сахарной свеклы на корм 
скоту с учетом современного уровня ее производства эконо

мически неэффективно. Поэтому расширение производства 
сахарной свеклы на кормовые цели необходимо проводить 
в строгом соответствии с ростом материальнотехнической 
базы и с учетом уровня затрат. 

Ценным сочным кормом для молочного скота в условиях 
увлажненного климата является кормовая капуста, которая 
богата витаминами, каротином, сахаром. В хозяйствах рес

публики она дает 300—400 ц и более зеленой массы с 1 га, 
что составляет примерно 3900—5200 кормовых единиц и 
390—560 кг переваримого протеина с га. Зеленая масса кор

мовой капусты может быть использована на силос и скорм

лена в свежем виде глубокой осенью и в первые месяцы зимы. 
Из других кормовых культур известный интерес представ

ляет гибридный топинамбур, который в Кримулдском опыт

ном хозяйстве Латвийского научноисследовательского ин

ститута животноводства дал 700—800 ц зеленой массы и 
200—300 ц клубней с га. Опыт этого хозяйства показы

вает, что из смеси топинамбура и бобовых культур можно 
получить очень питательный силос. 1 га посева смеси топи

намбура и бобовых культур требует в 3 раза меньше затрат 
труда, чем кукуруза, и в 5 раз меньше, чем кормовые корне

плоды [7, стр. 105]. 
Ценным витаминным кормом является кормовая морковь. 

Однако по урожайности она уступает кормовым корнеплодам 
и сахарной свекле. 

После уборки однолетних трав и озимой ржи на зеленый 
корм необходимо возделывать пожнивные культуры: кормо



вую капусту, однолетние т р а в ы на зеленый корм и другие 
культуры. К л и м а т и ч е с к и е условия республики благоприятст

вуют в о з д е л ы в а н и ю п о ж н и в н ы х культур . 
XIX съезд К о м п а р т и и Л а т в и и наметил меры по ускорен

ному р а з в и т и ю сельского хозяйства . Д л я того, чтобы в произ

водстве сельскохозяйственных продуктов достигнуть уровня 
Швеции и Финляндии , необходимо иметь в целом по респуб

лике на 100 га сельхозугодий по 34 коровы (по всей Л а т в и и 
950—1000 тыс. коров) с удоем 3000—3200 кг и о т к а р м л и в а т ь 
в год 1,5 млн. свиней на бекон. П р и в ы ш е у к а з а н н о м пого

ловье коров Л а т в и я м о ж е т производить 3 млн. тонн молока 
в год. Институт ж и в о т н о в о д с т в а и ветеринарии Л а т в С С Р 
р а з р а б о т а л нормы к о р м л е н и я ж и в о т н ы х , из которых видно, 
что д л я откорма одной беконной свиньи требуется 440 кор

мовых единиц, для одной коровы в год — 4000 корм, единиц. 
Следовательно , д л я о т к о р м а 1,5 млн. свиней требуется 660 
млн. кормовых единиц, д л я дойных коров — 3800—4000 млн. 
корм, единиц. Т а к и м о б р а з о м , д л я молочного скотоводства и 
свиноводства в б л и ж а й ш е м б у д у щ е м потребуется 4460—4660 
млн. корм, единиц. 

К а к ж е сельское хозяйство обеспечит животноводство не

обходимым количеством высококачественных кормов? Выход 
кормов на 1 га пашни и сельскохозяйственных угодий в об

щественном секторе (в к о р м о в ы х единицах) представлен в 
таблице 6. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в кормовых 
единицах на 1 га сельскохозяйственных угодий увеличится в 

Т а б л и ц а 6* 

1960 г. 1962 г. 1965 г. 1970 г.** 

Валовой сбор в корм. ед. 
на 1 га пашни (без 
льна и овощей) 1702 1239 1730 4484 

Валовой сбор в корм. ед. 
на 1 га сельскохозяйст
венных угодий (без 
льна и овощей) 998 810 2685 

* Таблица составлена на основе данных годовых отчетов колхозов и 
совхозов. 

** Выход корм. ед. на 1 га в 1970 году определен по данным Инсти
тута экономики АН Латвийской ССР. 



б л и ж а й ш и е годы по сравнению с 1962 годом в 3,3 раза . П о 
данным института «Латгипрозем» , в б л и ж а й ш е м будущем 
п л о щ а д ь пашни составит 1800 тыс. га, а сельскохозяйственных 
угодий — 2800 тыс. га. Валовой сбор со всей площади пашни 
в б л и ж а й ш и е годы будет эквивалентен 8 с лишним млн. тонн 
кормовых единиц, из которых на корм скоту можно будет 
выделить 6 млн. тонн кормовых единиц. Животноводство рес

публики в б л и ж а й ш и е годы будет обеспечено кормами з а 
счет собственного производства , за исключением концентри

рованных кормов. Значительное количество концентратов и в 
перспективе нужно будет завозить из основных зерновых рай

онов страны: Украины, с Северного К а в к а з а и других. 
А н а л и з структуры расходуемых в колхозах республики 

кормов показывает , что еще мал удельный вес силоса, карто

феля , кормовых корнеплодов и сахарной свеклы. В структуре 
расходуемых кормов в колхозах Л а т в и и свыше 4 3 % всех из

расходованных кормов составляли дешевые пастбищные 
корма, а в совхозах республики последние составляли л и ш ь 
около 2 7 % (табл . 7 и 8 ) . 

П р е д л о ж е н н а я Институтом экономики А Н Латвийской 
С С Р структура производимых кормов на 1970 г. предусмат

ривает обеспечение интенсивного кормления скота , особенно 
в зимний период. В перспективной структуре кормов, пред

л о ж е н н о й С О П С о м , сильно увеличен удельный вес кормо

вого картофеля и уменьшен удельный вес кормовых корне

плодов (сахарной с в е к л ы ) . Природноклиматические условия 
республики в значительной степени определяют структуру 
кормов (высокий удельный вес сена, силоса, зеленого к о р м а ) , 
которые способствуют развитию молочного животноводства . 
В хозяйствах , где п а ш н я з а н и м а е т меньше 5 5 % всех сельско

хозяйственных угодий, целесообразно зимой в рационах круп

ного рогатого скота увеличить удельный вес грубых кормов , 
а летом — пастбищных кормов. Это особенно касается хо

зяйств СевероКурземского , ВосточноВидземского, Екабпилс 

ского и СевероВидземского сельскохозяйственных районов. В 
тех хозяйствах , где пашня з а н и м а е т свыше 5 5 % всех сельско

хозяйственных угодий, целесообразно увеличить в рационах 
крупного рогатого скота удельный вес сочных кормов. Вы

сокий удельный вес пашня з а н и м а е т в З е м г а л ь с к о м , Ю ж н о 

Курземском , Северовосточном Л а т г а л ь с к о м районах . В рай

онах с высоким удельным весом пашни имеются т а к ж е вы

годные условия д л я производства концентрированных кормов 



(в % от общего объема израсходованных кормов) 

К р у п н ы й р о г а т ы й 
с к о т 

Н а и м е н о в а н и е к о р м о в Свиньи П т и ц а Овцы 
о с т а л ь н о е 

к о р о в ы п о г о 

л о в ь е 

Концентраты 2,3 3,6 50,4 72,5 1.4 
Грубые корма 22,0 21,6 3,6 0,8 24,6 
Сочные корма 16,6 4,7 15,3 4,3 и 

в т. ч. силос 13,7 3,7 1,1 0,1 0,6 
кормов, корнеплоды 1.6 0,4 3,2 0,9 0,4 
картофель 0,5 0.2 10,0 2,8 0,1 

Зеленые корма (подкорм
ка) 10,4 9,2 13,9 2,6 0,5 

Пастбищные корма 47 ,9 51,4 3,9 2,1 71,0 
Прочие корма 0,8 9,5 12,9 13,8 0,3 

в т. ч. молоко и обрат — 8,9 8,7 — — 
И т о г о 100 100 100 100 100 

* Таблица составлена на основе годового отчета колхозов республики 

и вместе с тем для развития свиноводства. В развитых мо

лочноживотноводческих странах в рационах кормов для 
коров высокий удельный вес занимают сочные корма. Коли

чество грубых кормов доводят д о физиологического мини

мума. В Дании, например, рацион дойных коров имеет сле

дующую структуру: сочные корма (вместе с зеленым кормом) 
дают 74% всех кормовых единиц, грубые корма — 9% и 
концентраты — 17% [1, стр. 60—61]. 

В перспективе годовые рационы для дойных коров и сви

ней в Латвии по своей структуре будут близки к кормовым 
рационам в наиболее развитых животноводческих странах — 
Дании и Швеции. 

В перспективной структуре годового рациона для всех 
видов скота по сравнению с современным расходом кормов 
в колхозах республики (табл. 7 и 8) значительно увеличен 
удельный вес концентратов, силоса, кормовых корнеплодов 
(табл. 9 ) . 

Структура расхода кормов по видам скота в колхозах республики 
за 1962 год* 



Структура кормов, потребленных животноводством колхозов и совхозов 
Латвийской ССР в 1962 году* 

Наименование 
кормов 

Колхозы Совхозы 

всего кормовых единиц 

в тыс. 
Ч в % в тыс. 

ч в % 

Структура 
кормов на 

перспективу (в%) 

по 
данным 

СОПС а** 

Концентраты 
Грубые корма 

в т. ч. сено 
солома 

Сочные корма 
в т. ч. силос 
корм, корнепл. 
сахарн.свекла 
свекловичный жом и 

барда 
картофель 

Зеленые корма (подкорм
ка) 

Пастбищные корма 
Молоко и обрат 
Прочие корма 

2043,9 
34°6,8 
2575,5 

861,3 
1831,6 
1233,8 

66,8 
195,2 

127,1 
335,8 

1591,8 
7488,0 

591,1 
395,4 

11,8 
19,8 
14,8 
5,0 

10,5 
7,1 
0,4 
1,1 

0,7 
1,9 

9,1 
43,1 

3,4 
2,3 

1924,0 
1287,2 
1099,7 

187,5 
758,9 
511,8 
103,7 
25,1 

62,1 
103,7 

758,9 
1865,2 

196,4 
240,7 

27,5 
18,4 
15,7 
2,7 

10,7 
7,3 
1>5\ 
0,4/ 

0,9 
1,5 

10,71 
26,7/ 

2,8 
3,2 

И т о г о 17377,8 1100,0 7 005,8 100,0 

20,8 
17,1 
14,6 
2,5 

31,0 
11,4 

5,3 

1,7 
12,6 

31,1 

100,0 100,0 

* Таблица составлена по данным ЦСУ Латвийской ССР. 
** «Кормовая база животноводства СССР и пути ее развития». М., 

1959, стр. 23. 
*** Структура производимых кормов на 1970год составлена по данным 

Института экономики АН Латвийской ССР. 

Следует отметить, что колхозы и совхозы республики пере

расходуют корма на единицу производства животноводческой 
продукции (табл . 10). 

И з приведенных данных т а б л и ц ы видно, что в хозяйствах 
республики на производство одного центнера животновод

ческой продукции расходуется значительно больше кормов, 
чем это требуется по научным нормам. Основной причиной 
высокого расходования кормов является недостаток перева

римого протеина в кормах (а т а к ж е недокорм животных в зим

ний пер иод ) . В 1964 году колхозы и совхозы республики с 1 га 
посева получили 136 кг переваримого протеина. Н а одну кор

мовую единицу, израсходованную в животноводстве колхозов 
и совхозов , приходилось 87 г протеина. 

8 — 276 113 



Структура годового рациона на 1970 год (в процентах)
1 

Крупный рогатый скот 
Наименование 

кормов дойные 
коровы молодняк 

Свиньи Птица на 
мясо 

Концентраты 
Сено 
Солома 
Картофель 
Кормовые корнепло

ды 
Силос 
Зеленые корма 
Молоко и обрат 

9,1 
17,2 
4,9 

4,6 
25,1 
39,1 

19,6 
17,4 
0,1 
1,6 

5,9 
15,6 
33,1 

6,7 

62,4 
5,4 

9,8 

4,0 
0,2 

10,9 
7,3 

76,8 
2,7 

5,4 

3,6 
0,4 
9,4 
1,7 

И т о г о 100,0 100,0 100,0 100,0 

Т а б л и ц а 10 

Расход кормов на единицу животноводческой продукции в колхозах 
и совхозах республики

2 

На производство 
1 ц молока 

На 1 ц привеса 
крупн. рог. скота 

Па 1 ц привеса 
свиней 

всего 
кормов., 
единиц 

в т. ч. 
концен
траты 

(в корм, 
ед.) 

всего 
кормов, 
единиц 

в т. ч. 
концен
траты 

(в коры, 
ед.) 

всего 
кормов, 
единиц 

в т. ч. 
концен
траты 

(в корм, 
ед.) 

Расход кормов 
по научной 
норме 3 

90—100 5—20* 750—800 5—20* 600—650 60—65* 

1962 г. 140 10 950 50 1030 610 

1964 г. 120 10 790 90 770 450 

Количество корм, единиц указано в процентах. 

1 Рационы рекомендованы Институтом животноводства и ветеринарии 
Латвийской ССР. 

2 Таблица составлена на основе данных годовых отчетов колхозов и 
совхозов за 1962 и 1964 гг. 

3 J. G о г s k i п s. Pa specializācijas ceļu. Rīgā, 1964, 25. lpp. 



Н а у к о й установлено , что д л я производства молока необ

ходимо, чтобы к а ж д а я к о р м о в а я единица с о д е р ж а л а не менее 
100—ПО г переваримого протеина. Д л я обеспечения живот

новодства и птицеводства высокопротеиновыми кормами сле

дует возделывать зернобобовые культуры и широко исполь

зовать мочевину. 
Мочевина — продукт, с о д е р ж а щ и й азот, который м о ж е т 

быть использован к а к белковая д о б а в к а к к о р м а м ж в а ч н ы х 
животных . 1 кг мочевины равноценен 2,6 кг переваримого 
протеина. С развитием химии н а ш а страна значительно уве

личит производство синтетических белков. 
Институт органического синтеза А Н Л а т в и й с к о й С С Р соз

д а л ряд новых препаратов д л я химизации животноводства 
и птицеводства . Так , эффективным средством д л я производ

ства свинины я в л я е т с я пиперазин. Н а мартовском Пленуме 
Ц К К П С С (1962 г.) а к а д е м и к Скрябин з а я в и л , что если бы 
в нашей стране был н а л а ж е н массовый выпуск пиперазина , 
то это позволило бы увеличить производство свинины на 
3 0 % . Э ф ф е к т и в н ы м средством д л я лечения и профилактики 
инфекционных з а б о л е в а н и й птицы, крупного рогатого скота 
и свиней является фуразолидон , который при добавлении 
40—50 г на одну тонну кормов предохраняет скот от т я ж е 

л ы х инфекционных болезней. 
Ценным кормом является витаминная мука из хвои и 

листьев деревьев . Способ переработки древесной зелени в ви

т а м и н н у ю муку был р а з р а б о т а н Институтом лесохозяйствен

ных проблем и химии древесины А Н Латвийской С С Р . Ви

т а м и н н а я мука из хвои применяется как трехпроцентная до

бавка к кормам животных и птицы в качестве стимулятора 
роста и антибиотика . Эта д о б а в к а повышает продуктивность 
ж и в о т н ы х на 5—15% [5]. 

Эффективным стимулятором роста является т а к ж е кон

центрат кормового биомицина , который производи^ Л и в а н 

ский з а в о д кормового биомицина. П о данным Института жи

вотноводства и ветеринарии Латвийской С С Р , прибавка к 
кормам 0,1—1,0 г препарата в сутки ускоряет откорм свиней 
на 10—25 дней. 

В а ж н ы м резервом кормов для животноводства являются 
кормовые отходы предприятий пищевой промышленности. 
Ц е н н ы е кормовые отходы д а ю т сахарные, спиртовые, пиво

варенные , рыбные з а в о д ы и мясокомбинаты. С а х а р н ы е за

воды д а ю т ежегодно около 140 тыс. тонн кислого свеклович

ного ж о м а (140 тыс. ц кормовых ед . ) . Вторым резервом кор



мов я в л я ю т с я пищевые отходы крупных городов: Риги , Д а у 

гавпилса , Е л г а в ы и Л и е п а и . Р и г а в сутки м о ж е т д а в а т ь 
сельскому хозяйству 65 тонн пищевых отходов, на б а з е кото

рых м о ж н о создать 1—3 совхоза по откорму свиней. Д а у г а в 

пилс, Л и е п а я , Е л г а в а в сутки могут д а в а т ь 12—15 тонн пи

щевых отходов к а ж д ы й [6. стр. 45]. Н е к о т о р ы е приморские 
колхозы используют в качестве к о р м а д л я свиней и кур 
морские водоросли ф у р ц е л я р и и , которые с о д е р ж а т много 
белковых веществ , ценные соединения серы и йода. 

Использование рассмотренных резервов кормового обеспе

чения скота в Л а т в и й с к о й С С Р будет способствовать успеш

ному выполнению Д и р е к т и в X X I I I с ъ е з д а К П С С по пятилет

нему плану развития н а р о д н о г о хозяйства С С С Р на 1966— 
1970 годы. 

K O P S A V I L K U M S 

R a k s t ā apska t ī t i l o p b a r ī b a s b ā z e s a t t ī s t ī ba s j a u t ā j u m i m ū s u 
republ ikā . G a l v e n ā u z m a n ī b a r a k s t ā vel t ī ta d a ž ā d u l opbar ības 
kul tū ru e k o n o m i s k ā s efek t iv i tā tes ana l ī ze i . L o p b a r ī b a s kul tū ru 
ekonomiskā ana l ī ze r ā d a , ka v i s r a ž ī g ā k ā s k u l t ū r a s ir cukurb ie tes 
un k u k u r ū z a . Vis lē tāko l opba r ību v a s a r a s sezonā dod kul t ivē tās 
g a n ī b a s , v i e n g a d ī g ā s un d a u d z g a d ī g ā s zā les z a ļba r ība i . Ziemā 
v is lē tākā lopbar ība ir s k ā b b a r ī b a , p ļ a v u un d a u d z g a d ī g o zāļu 
s iens . R a k s t a n o b e i g u m ā a u t o r s i zv i rza v a i r ā k u s p r i ekš l ikumus 
La tv i j as l opba r ības bāzes u z l a b o š a n a i . . 

S U M M A R Y 

The pape r dea l s wi th the d e v e l o p m e n t of the forage bas i s 
in our republ ic , p a y i n g spec ia l a t t e n t i o n to a n a l y s i s of the 
economic effectivity of v a r i o u s fodder c rops . This an a ly s i s 
shows tha t suga r -bee t , m a i z e a n d cu l t i va t ed p a s t u r e s a re the 
most p roduc t ive . In s u m m e r the c h e a p e s t fodder is ob ta ined 
from cu l t iva ted p a s t u r e s , a n n u a l or pe renn ia l g r a s s c rops for 
green fodder, in w in t e r — from s i l age , m e a d o w and pe renn ia l 
g r a s s hay . In the conc lus ion the a u t h o r g ives severa l sug
ges t ions for i m p r o v e m e n t of the fo rage ba s i s in Soviet La tv ia . 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Б у г р и м о в E. И. Животноводство в Дании. М. т 1958. 
2. Кормовая база животноводства СССР и пути ее развития. М., 1959. 
3. Л е м е ш е в М. Экономическое обоснование структуры сельскохозяй

ственного производства. «Плановое хозяйство», 1864, № 1. 



4. П о м м е р с П. П. Формирование пастбищного травостоя и ускорен
ное создание культурных пастбищ в условиях Латвийской ССР. Елгава. 
1962. 

5. «Это — выгодно». «Советская Латвия», 15 февраля 1963 года. 
6. G o r s k i n s J. Latvijas PSR lopkopības specializācijas problēmas. 

Rīgā. 1961. 
7. R a d a j e v a Z. Piena lopkopības specializācija padomju saimniecī

bās. Rīgā, 1962. 
8. V a n a g s J. Lauksaimnieciskas ražošanas kāpināšanas iespējas. I^īgā, 

1964. 



Н. С. Темникова 

ОПЫТ Р А Й О Н И Р О В А Н И Я С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х 
УГОДИЙ ПО С Т Е П Е Н И М О Р О З О О П А С Н О С Т И 

В П Е Р И О Д З А М О Р О З К О В 

Л а т в и й с к а я ССР по количеству влаги относится к зоне из

быточного у в л а ж н е н и я . В то ж е в р е м я д л я нормальной веге

тации целого ряда сельскохозяйственных культур в республике 
оказывается недостаточно тепла . Поэтому очень в а ж н о в сель

скохозяйственной практике учитывать время окончания замо

розков весной и, следовательно, длительность безморозного 
периода. 

Ввиду различной устойчивости сельскохозяйственных 
культур по отношению к з а м о р о з к а м , а т а к ж е различной их 
требовательности к длительности безморозного периода , рай

онирование сельскохозяйственных угодий республики по сте

пени морозоопасности в период опасных заморозков имеет 
большое практическое значение. В м а с ш т а б е всей республики, 
по данным стационарной метеорологической сети (т. е. для 
открытых и ровных мест, на которых обычно р а с п о л а г а ю т с я 
метеорологические станции) , такое районирование произве

дено д л я уровня 2 м н а д поверхностью земли и д л я самой по

верхности почвы [1]. Это районирование д о л ж н о учитываться 
при планировании р а з м е щ е н и я сельскохозяйственных культур 
по различным районам республики. О д н а к о микроклиматичес

кие различия и, в особенности, те из них, которые определя

ются мезо и микрорельефом, зачастую перекрывают влияние 
широтных и долготных закономерностей и вносят весьма су

щественные коррективы в пространственное распределение 
метеорологических характеристик . 

Особое значение м и к р о к л и м а т и ч е с к и е различия приобре

тают при планировании р а з м е щ е н и я сельскохозяйственных 
культур в пределах одного хозяйства . З д е с ь неправильное раз

мещение сельскохозяйственных культур может привести к 
снижению у р о ж а я и материальным убыткам. Одним из глав

нейших микроклиматических факторов , которые д о л ж н ы учи



тываться в условиях нашей республики, является время окон

чания заморозков и длительность безморозного периода в 
конкретных природных условиях рельефа и ландшафта дан

ного сельскохозяйственного угодья. 
Как показывает опыт исследований подобного рода, мик

роклиматические условия часто являются определяющими и 
их учет совершенно необходим. В настоящем исследовании 
сделана попытка районирования сравнительно небольшой тер

ритории по срокам окончания весенних заморозков и длитель

ности безморозного периода. 
Естественно, что подобное исследование могло быть вы

полнено лишь при условии уже некоторых предварительных 
разработок, направленных на разрешение вопросов, связан

ных главным образом с методикой наблюдений и их обработ

кой. 
Уже в течение ряда лет нами ведутся специальные иссле

дования по изучению заморозков. Влияние формы рельефа 
на интенсивность и сроки окончания заморозков изучалось 
путем специально проведенных микроклиматических съемок в 
северовосточной части Центральной Видземской возвышен

ности [2]. В связи с большой повторяемостью и интенсивностью 
заморозков на поверхности осушенных торфяников нам уда

лось (также при помощи специально проведенных съемок) 
составить карту времени окончания весенних заморозков по 
республике на поверхности мелиорированных торфяных почв 
[3]. В первом исследовании термометры в период съемки уста

навливались на высоте 0,5 м от поверхности земли, во втором 
случае — на поверхности черного пара. Эти уровни были вы

браны для получения наиболее сравнимых в пространстве, 
свободных от случайных погрешностей, связанных с шерохо

ватостью поверхности почвы, данных наблюдений. 
Однако наши специально проведенные исследования [4] 

показали, что существенных погрешностей в отсчетах по тер

мометрам, установленным непосредственно на поверхности 
травостоя, по сравнению с показаниями термометров, установ

ленных на черном пару, не имеется. Вместе с тем было выяв

лено и весьма существенное различие в величине минималь

ных температур на этих деятельных поверхностях. Темпера

тура на поверхности травостоя в среднем оказалась ниже тем

пературы поверхности черного пара на З
0 1

. Такое большое раз

1 Следует подчеркнуть, что на всех метеорологических станциях рес
публики наблюдения над температурой на поверхности почвы все же ве
дутся на поверхности черного пара. 



личие в величине минимальных температур , разумеется , ска

зывается и на резком смещении сроков окончания весенних 
заморозков на более поздние сроки и, к а к следствие, опреде

ляет резко укороченный безморозный период на поверхности 
травостоя по сравнению с поверхностью черного пара. Естест

венно, что наиболее в а ж н о е значение д л я сельского хозяй

ства имеют заморозки у поверхности земли, покрытой зе

леными ростками всходов. 
Все упомянутые исследования значительно облегчили 

предлагаемое ниже р а й о н и р о в а н и е . 
В 1960 г. географическим факультетом Латвийского го

сударственного университета была осуществлена сплошная 
микроклиматическая съемка в районе , находящемся на рас

стоянии приблизительно в 30 км к востоку от Риги. Съемки 
производились силами учащихся старших классов средней 
школы под руководством их преподавателя , студентки заоч

ного отделения географического факультета Латвийского го

сударственного университета И. Витолы. 

Д л я производства сплошной съемки был выбран участок 
площадью около 12 км2. П о рельефу он представляет^ собой 
обширную котловину, обрамленную по краям невысокими 
холмами. Их относительное превышение над уровнем котло

вины составляет всего 5—10 м. В ю ж н о й половине участка 
протекает небольшая речка . Б о л ь ш а я часть территории по

крыта луговой растительностью (рис. 1) , лишь местами име

ются кустарники и отдельные участки лиственного или хвой

ного леса . В низинах местами луга переувлажнены. 

На этой территории были р а з м е щ е н ы 36 микроклиматичес

ких пунктов наблюдений. Р я д микропунктов (3 , 5, 7, 9 — 1 1 , 
14, 16, 20—25, 27, 29, 33) был расположен на культивируемых 
участках , где были посевы зерновых, пропашных и огородных 
культур, многолетних сеяных трав , а т а к ж е саженцев яблонь. 
Микропункты 17 и 30 находились на облесенных участках . 

Б ы л а принята с л е д у ю щ а я методика наблюдений . Все 
минимальные т е р м о м е т р ы у с т а н а в л и в а л и с ь на высоте 10 см 
от поверхности травостоя (от деятельной поверхности) . Этот 
уровень был нами установлен с ц е л ь ю м а к с и м а л ь н о г о прибли

жения к условиям, в которых н а х о д я т с я вегетирующие рас

тения, а т а к ж е потому, что на высоте 10 см м о ж н о было у ж е 
избегнуть влияния м и к р о ш е р о х о в а т о с т и на показания термо



метров. X. Нийлиск и X. М о л д а у 1 была произведена серия 
специальных наблюдений с целью установления уровня, на 
котором ночная м и н и м а л ь н а я температура приобретает самое 
низкое значение. Измерения производились с помощью спе

циально сконструированных а в т о р а м и пяти медных термомет

ров сопротивления. П р о ф и л и температуры определялись в 
Т а р т у в слое 0—30 см через к а ж д ы й час в ясные ночи над 
различными поверхностями, т. е. н а д снежным покровом, н а д 
сухой травой высотой до 10 см, над зеленой травой высотой 
до 15 см, н а д зеленой травой высотой до 40 см и над оголен

ной почвой. 
Весьма т щ а т е л ь н о проведенные наблюдения позволили 

авторам сделать следующий вывод. С а м а я н и з к а я минималь

ная ночная т е м п е р а т у р а н а б л ю д а е т с я в среднем на высоте 
10 см, независимо от вида подстилающей поверхности (кроме 
случая , когда измерения проводились в более высокой т р а в е ) . 
При этом в непосредственной близости к поверхности наблю

даются очень большие сверхадиабатические градиенты, ко

торые постепенно уменьшаются с высотой; на уровне 10 см 
они переходят в равновесные. 

Т а к и м образом , наши измерения во время съемок произ

водились в слое наинизших значений минимальных темпера

тур. 
С вечера (в период от 20 час. до 21 час. 30 мин.) к а ж д ы й 

термометр на выбранном и постоянном д л я всего периода 
съемки месте п о м е щ а л с я на двух вилках на з а д а н н о й вы

соте. Утром, в период от 6 до 8 часов, производился отсчет и 
термометр снимался . Одновременно с отсчетом отмечались на

личие облачности, ветра , а т а к ж е атмосферные явления , на

блюдавшиеся в д а н н о м микропункте (роса, иней, туман 
и др . )  Н а ш и предшествующие исследования показали , что 
особенно в а ж н о получить величины минимальной темпера

туры в ночи с холодной адвекцией или ж е непосредственно 
после в т о р ж е н и я холодных воздушных масс, когда у ж е про

изошла некоторая с т а б и л и з а ц и я относительно прохладного 
воздуха н а д данной территорией [2; 3]. 

П о этим с о о б р а ж е н и я м , а т а к ж е и ввиду большой трудо

емкости работ по производству съемок последние проводи

лись не к а ж д у ю ночь, а лишь эпизодически, при наступлении 
похолодания . Поскольку хозяйственное значение имеют 

1 X. Нийлиск, X. Молдау. О ночном температурном минимуме над ес
тественными поверхностями. Исследования по физике атмосферы, № 2. 
Тарту, Изд. АН Эстонской ССР, 1960 (Институт физики и астрономии). 



только заморозки , р а з в е р т ы в а ю щ и е с я у ж е на фоне начав

шейся вегетации сельскохозяйственных культур , съемки были 
начаты л и ш ь с наступлением вегетационного периода — пе

риода опасных з а м о р о з к о в . К а к известно, за н а ч а л о этого 
времени принимается д а т а , когда с р е д н я я суточная темпера

тура воздуха становится устойчиво в ы ш е 0°. Весной 1960 г. 
в районе съемок это б ы л о 10 м а я . Осенью средние суточные 
температуры воздуха стали н и ж е 10° 22 сентября . 

П о л о ж е н и е в ы б р а н н ы х пунктов на исследуемой территории 
показано на карте (рис . 1) . Всего было произведено 7 съемок 
весной и 5 — осенью. Д а т ы с ъ е м о к и величины минимальных 

температур во всех м и к р о п у н к т а х представлены в таблицах 

Рис. I. Карта рельефа, ландшафта, положения микропунктов и схемы 
приведения к многолетним средним данным: 

I — микропункты; 2 — схема приведения. 



пункта 14/У 17/У 19/У 21/У 27/У 28/У 4/VI 

1 2,5 5,9 12,3 2,7 2,9 10,0 6,7 
2 2,2 5,9 12,5 2,8 2,0 9,8 5,4 
3 —2,0 2,8 10,0 —1,0  1 , 5 8,4 —0,4 
4 2,0 —0,5 12,0 2,0 2,0 8,5 4,0 
5 1,5 —2,0 11,5 2,5 1,5 10,5 5,5 
6 2,0 —4,5 10,8 —0,5 —2,0 8,5 0,5 
7 1,8 1,9 11,6 3,5 2,0 10,0 4,7 
8 1,2 7,5 11,5 2,5 1,2 10,0 4,6 
9 1.5 5,2 11,7 3,0 1,6 9,8 4,5 

10 1,2 5,0 10,8 2,4 1,2 10,0 5,2 
11 —1,9 2,3 10,9 0,6 — 1,7 9,8 1,3 
12 —1,2 4,0 11,0 1,5  1 , 0 10,2 1,2 
13 —2,0 2,0 9,8 1,4 —2,9 8,9 —1,0 
14 0,1 4,0 11,5 1,5 0,1 9,0 1,3 
15 —2,6 1,2 9,1 —2,4 —4,1 7,9 0,0 
16 0,4 5,0 12,0 2,0 0,2 10,0 1,8 
17 — 5,9 12,3 3,3 2,8 10,3 2,0 
18  4 , 0 —0,2 8,6 —1,7  3 , 2 8,0  1 , 4 
19 — 1,1 0,2 9,4 2,2 1,1 8,6 4,6 
20 1,8 —0,5 12,1 0,2 1,9 10,1 5,4 
21 2,5 5,2 12,4 4,2 2,4 11,0 — 
22 1,0 5,0 12,3 3,8 1,0 10,3 — 
23 1,5 5,6 12,2 4,3 2,3 10,5 — 
24 0,9 5,5 12,0 2,6 2,0 10,4 — 
25 2,4 6,0 11,9 3,0 2,9 10,5 — 
26 —1,3 1,9 8,3 0,0 —2,4 8,7 — 
27 1,9 —0,5 11,6 2,5 2,1 10,0 — 
28 2,6 0,8 12,4 — 2,5 10,5 0,7 
29 1,4 —0,4 11,6 2,5 1,9 9,6 — 
30 1,7 0,2 11,8 2,5 3,1 9,8 5,4 
31 2,2 5,3 — 2,4 2,4 — 1 
32 1,8 5,5 11,6 2,4 1,6 9,9 
33 0,9 5,3 12,0 2,6 1,4 10,0 — 
34 1,5 0,1 8,0 —0,1 —3,5 9,0 — 
35 2,2 1,6 12,0 2,9 2,8 10,1 — 
36 1,5 0,5 7,6 —1,4  4 , 2 8,9 — 

П р и м е ч а н и е . Условия погоды: 14/У — слабый СЗ ветер, облач
ность верхнего яруса"3 балла, на всех пунктах — роса; 17/У — штиль, 
облачность верхнего яруса 10 баллов; 19/У — штиль, нижняя облачность 
8—10 баллов; 21/V — штиль, ясно, на пп. 24—27 иней, на остальных — роса; 
27/V — на пп. 7—10 слабый СЗ ветер, на остальных — штиль, облачность 
верхнего яруса—10 баллов, на пп. 15, 26, 34, 36—иней, на остальных — роса; 
28/V — слабый СЗ ветер, плотная облачность среднего яруса 8—10 баллов; 
4/У1 — штиль, слабый туман, роса. 

Абсолютная минимальная температура воздуха на высоте 10 см 
от деятельной поверхности в период весенних съемок 1960 г. 



Абсолютная минимальная температура воздуха на высоте 10 см 
от деятельной поверхности в период осенних съемок 1960 г. 

пункта 14/1Х 16/1Х 23/1Х 29/1Х 1/Х 

1 4,5 7,5 1,5 7,5 6,5 
2 4,5 6,2 2,0 7,0 4,5 
3 —0,6 1,2 —3,0  2 , 0  2 , 0 
4 2,5 3,5 1,5 2,3 2,5 
5 4,5 5,1 2,0 3,2 3,0 
6 —0,3 1,0  1 , 0 1,5  0 , 4 
7 3,5 5,1 1,5 3,5 5,0 
8 2,8 5,2 0,0 3,0 4,0 
9 4,1 4,7 1,5 3,4 3,9 

10 3,2 4,8 1,0 2,9 4,0 
11 0,1 4,7 —2,0 1,0 3,0 
12 0,5 1,4 —2,0 0,5 2,8 
13 —0,6  0 , 2 —4,0  2 , 9 2,5 
14 2,0 2,7  2 , 0 2,5 2,6 
15 —0,7 —0,1  4 , 0 —1,6 1,0 
16 1,5 2,5 — 1,0 2,5 2,5 
17 4,7 5,6 0,0 3,5 5,0 
18 —0,1 0,0 —2,0 2,5 0,0 
19 1,3 2,5 — 1,0 2,5 3,0 
20 1,9 4,0 0,5 3,5 3,5 
21 3,1 5,0 1,0 3,0 4,0 
22 2,0 3,0 — 1,0 2,5 3,0 
23 3,0 1,0 0,5 3,0 3,5 
25 3,1 5,0 1,0 3,5 4,0 
26 0,0 0,0 —4,0 0,0 1,0 
27 3,8 4,1 —0,2 2,5 4,0 
28 2,7 4,1 1,2 3,1 3,1 
29 3,0 3,1 —1,0 2,0 3,1 
30 0,0 3,0 — 1,5 1,1 2,1 
31 3,0 4,0 0,0 3,0 3,1 
32 3,0 3,5 1,1 1,*7 3,1 
33 1,9 2,5  1 , 0 2,0 3,0 
34 — 1,0 0,0 —3,8  0 , 5 0,0 
36 0,8 1,3 —4,2  0 , 7 —0,1 

П р и м е ч а н и е . Условия погоды: 14/1Х — штиль, облачность верх
него яруса, на пп. 11, 12, 14, 17, 22, 25, 26 — туман, на остальных — роса; 
16/1X—штиль, облачность верхнего яруса 4—5 баллов, на пп. 13, 15—туман, 
на остальных — роса; 23/1X — штиль, ясно, на пп. 11—19, 26, 34, 36 — иней, 
на п. 22 — туман, на остальных — роса; 29/1X — штиль, нижняя облачность 
8—10 баллов, на п. 27 — туман; 1/Х — штиль, нижняя облачность 8—10 
^аллов, на п. 28 — туман, на остальных — роса. 



1 и 2. Условия погоды д л я к а ж д о й д а т ы в месте съемки ука

з а н ы в примечании. 
Д а н н ы е таблиц показывают , что почти во всех случаях , 

когда производилась съемка , б ы л а штилевая погода. Л и ш ь в 
отдельных случаях дул с небольшой скоростью ветер север

ных румбов. Облачность только в отдельные ночи была велика . 
Более детальное представление об условиях погоды в ночи 
съемок д а е т т а б л и ц а 3. 

П о д а н н ы м самописца Р и ж с к о й обсерватории, минимум 
т е м п е р а т у р ы воздуха в ночи съемок н а б л ю д а л с я с 2 до 5 
часов утра . 

Н а величину земного излучения, которое главным образом 
и определяет значение ночной минимальной температуры 
деятельной поверхности, влияет в основном наиболее плотная 

Т а б л и ц а 3 

Абсолютный минимум температуры воздуха на высоте 2 м, облачность 
и ветер в ночи съемок 

Рижская обсерватория. 1960 г. 

Даты 
Абсолют
ный ми
нимум 

Облачность 

в 13 

Ветер 

Даты 
Абсолют
ный ми
нимум 

в 13 час. в 7 час. в 13 час. в 7 час. 

Даты 
Абсолют
ный ми
нимум 

коли
чество 
(бал
лы) 

форма 
коли
чество 
(бал
лы) 

форма 
на

прав
ление 

ско
рость 

См/сек) 

на
прав
ление 

ско
рость 

(м/сек) 

14/V 3,1 10/0 а 10/1 a , Se 0 ЗСЗ 1 
17/V 6,3 2/0 а 5/1 а , Se 0 ЮЮЗ 1 
19/V 11,1 10/0 As 10/10 сь ЮЮВ 5 ЮВ 1 
21/V 6,1 1/0 а 9/9 Cb, Se ССЗ 3 СЗ 3 
27/V 3,3 1/0 Ас 10/0 а 0 СВ 3 
28/V 9,8 10/0 Аз 10/0 Ас с е в 2 В 2 

4/VI 7,5 1/0 а 3/0 а 0 С 3 

14/IX 5,6 2/0 а 10/0 а ЮЗ 1 ю 3 
16/1X 6,5 0/0 4/0 Ас 0 в ю в 1 
23/1X 5,4 2/0 а 2/0 а ЮЮВ 2 ЮЮВ 3 
29/1X 3,6 10/10 туман Ю/10 Sc,St 0 в ю в 1 

1/Х 3,0 10/10 СЬ 10/10 Se 0 0 

П р и м е ч а н и е : В графе «количество (баллов)» в числителе дана общая 
покрытость небесного свода облаками (10 — все небо покрыто облаками, 
5—половина небесного свода покрыта облаками, 0—облака отсутствуют); 
в знаменателе дана покрытость неба облаками только нижнего яруса. 



облачность, т. е. облачность н и ж н е г о и частично среднего 
ярусов. Относительно ж е п р о з р а ч н а я облачность верхнего и 
среднего ярусов на т е м п е р а т у р у в л и я е т сравнительно мало. 
Поэтому пасмурными ночами следует считать ночи 19 и 28 
мая, 29 сентября и 1 о к т я б р я . Все остальные ночи отнесены к 
к ясным. Это разделение сохранено при всей последующей об

работке данных. Д л я а н а л и з а качества произведенных сплош

ных съемок, а т а к ж е и д л я изучения распределения мини

мальных температур в пространстве были построены карты 
изотерм д л я к а ж д о г о случая съемки . А н а л и з данных показал , 
что в общем качество проведенных наблюдений было вполне 
удовлетворительным. 

На рис. 2 представлены рабочие к а р т ы для четырех съе

мок. И з о т е р м ы на к а р т а х проведены через Г . К а р т ы пока

зывают, что относительное распределение минимальных тем

ператур на территории, охваченной съемкой, во всех четырех 
случаях очень похоже. Следует отметить , что и во всех ос

тальных случаях съемок относительное распределение тем

ператур в пространстве было подобно распределению, пока

занному на рис. 2. Сопоставление распределения м и н и м а л ь 

ных температур в пространстве с картой рельефа (рис. 1) 
показывает , что в ночи съемок имелось вертикальное рассло

ение приземного слоя воздуха , с в я з а н н о е с орографией . Во 
всех исследованных с л у ч а я х на в е р ш и н а х и в верхних частях 
склонов холмов было значительно теплее , чем в низинах, т. е. 
наблюдалось инверсионное распределение температуры в при

земном слое воздуха . С л е д о в а т е л ь н о , в ночи съемок имелась 
уже некоторая с т а б и л и з а ц и я холодного воздуха в исследу

емом районе. Снижение уровня изменения температуры д о 
высоты 10 см от деятельной поверхности могло бы послужить 
причиной резких скачков в пространственном распределении 
температуры в силу в л и я н и я шероховатости поверхности 
почвы (микробугорков , микровпадин и др.)  Этого, однако , не 
произошло. Ход изотерм н а г л я д н о у к а з ы в а е т на доминиру

ющее влияние формы р е л ь е ф а , которое со всей очевидностью 
перекрывает влияние микрошероховатости , а в известной мере 
и характера подстилающей поверхности (растительности) . 
О б р а щ а е т на себя в н и м а н и е о г р о м н а я разница в величинах 
минимальных температур д л я такого сравнительно неболь

шого участка с его в о б щ е м спокойным рельефом. О наи

больших различиях (в п р е д е л а х исследуемого участка ) мини

мальных температур в отдельные ночи съемок д а е т представ

ление т а б л и ц а 4. 





Наибольшая и наименьшая минимальная 
температура, наблюдавшаяся на исследуемом 

участке в ночи съемок 

Дата 
Наибольшая Наименьшая 

Дата температура температура Разность 

Весна 
14/У 2,6  4 , 0 6,6 
17/У 7,5  4 , 5 | 12,0 
19/У 12,5 7,6 4,9 
21/У 4,3 —2,4 6,7 
27/У 3,1 —4,2 7,3 
28/У 11,0 7,9 3,1 

Осень 
14/1Х 4,7  1 , 0 5,7 
16/1X 7,5  0 , 2 7,7 
23/1X 2,0  4 , 2 6,2 
29/1X 7,5 —2,9 10,4 

1/Х 6,5 —2,0 8,5 

К о л е б а н и я минимальных температур в пределах исследу

емого участка съемок достигают 6—8°, а в отдельные ночи — 
и 10—12°. Л и ш ь в ночи с более высокими температурами [2] 
их вариабельность несколько меньше. Известное положение 
о малой изменчивости в пространстве летних температур 
справедливо только д л я дневного времени, распределение ж е 
по территории ночных минимальных температур характери

зуется, наоборот , весьма большими различиями, на что ука

зывает и Р. Гейгер [5]. П р и анализе карт на хорошо выра

женных склонах и при большой разности величин минималь

ной температуры м е ж д у вершиной и долиной нам д а ж е ка

залось , что распределение температуры теряет свойственный 
этому метеорологическому элементу х а р а к т е р непрерывности 
в пространстве и т е м п е р а т у р а меняется на некоторых участ

ках склонов резко, скачком. У ж е эта б о л ь ш а я изменчивость 
минимальных температур в пространстве свидетельствует о 
больших различиях в степени морозоопасности в пределах ис

следуемого участка . О д н а к о полученные нами д а н н ы е пред

ставляют собой лишь распределение минимальных температур 
в отдельные ночи, т. е. по существу погодные условия. Чтобы 



получить, хотя бы п р и б л и ж е н н о , климатические закономер

ности, н у ж н о попытаться с д е л а т ь приведение полученных 
нами минимальных т е м п е р а т у р в отдельные ночи к многолет

ним средним величинам. 
Учитывая упомянутое в ы ш е б о л ь ш о е сходство относитель

ного распределения м и н и м а л ь н ы х температур в пространстве , 
отчетливую в ы р а ж е н н о с т ь на к а р т а х полей «озер холода» и 
«оазисов тепла» , м о ж н о в ы б р а т ь опорные микропункты, рас

положенные в одинаковых условиях в отношении рельефа и 
л а н д ш а ф т а и д а ю щ и е примерно о д и н а к о в ы е величины мини

мальной температуры. 
С целью увеличения числа случаев , что было необходимо 

для повышения точности приведения к многолетним средним 
величинам, были взяты д а н н ы е трех низких пунктов, распо

л о ж е н н ы х в зоне «озер холода» , и трех высоких пунктов, на

ходящихся в «оазисах т е п л а » . Д л я повышения точности по

следующей обработки д а н н ы х остальных микропунктов эти 
опорные точки были взяты в р а з н ы х частях исследуемого 
района. Они показаны на рис. 1. З а т е м были вычислены раз

ности м е ж д у м и н и м а л ь н ы м и т е м п е р а т у р а м и микропунктов 
(отдельно для низких и д л я высоких пунктов) и мини

мальной температурой , н а б л ю д а в ш е й с я в те ж е ночи в Р и ж 

ской обсерватории. П о с л е д н я я т е м п е р а т у р а отмечалась на 
высоте 2 м от поверхности земли в метеорологической будке. 
Разности вычислялись отдельно д л я 8 ясных и 4 остальных 
ночей. 

Учитывая , что при вычислении разностей были использо

ваны 3 пункта для к а ж д о г о типа местоположения , д л я ясных 
ночей у д а л о с ь вычислить среднюю разность из 24 случаев , а 
для остальных ночей — из 12. 

По д а н н ы м климатического справочника [6], в Р и г е в мае 
бывает в среднем 12 ясных (т. е. с отсутствием нижней об

лачности) дней. Поэтому полученная д л я ясных дней средняя 
разность была у м н о ж е н а на 12, а разность , полученная для 
остальных дней, — соответственно на 19. З а т е м сумма этих 
двух произведений б ы л а р а з д е л е н а на 31 . Таким образом 
была получена средняя в з в е ш е н н а я разность м е ж д у мини

мальной температурой д л я 3 низких и отдельно д л я 3 высо

ких пунктов и температурой Риги . Очевидно, что эта разность 
включает и величину пространственных различий, сущест

вующих м е ж д у Ригой и участком микросъемок , и величину, 
х а р а к т е р и з у ю щ у ю р а з л и ч и я в уровнях , на которых произво

дились наблюдения . С х е м а приведения п о к а з а н а н и ж е . 



С р е д н и е р а з н о с т и м и н и м а л ь н о й т е м п е р а т у р ы 

М и к р о п у н к т ы — Р и г а 

Низкие пункты 

№ 6. 15, 26 

Высокие пункты 
№ 1, 7. 25 

Ясные ночи 
Остальные ночи 

 6.5 
— 2,2 

 1,7 
1,2 

Д а л ь н е й ш е е вычисление производилось следующим обра

средняя взвешенная разность д л я мая по низким пунктам 

средняя взвешенная разность д л я мая по высоким пунктам 

Приведение к среднему многолетнему минимуму темпера

туры воздуха по Риге в мае: 

низкие пункты: 4 , 4 + (—3,8) = 0 , 6 ; 
высокие пункты: 4,4 + 0 , 1 = 4 , 5 . 

Очевидно, что если показания среднего многолетнего ми

нимума температуры воздуха на высоте 2 м по Риге в мае 
(4,4) заменить величиной полученных нами средних взве

шенных разностей, то в результате получим средний много

летний минимум температуры воздуха на высоте 10 см от дея 

тельной поверхности соответственно для низких и высоких 
пунктов на исследуемом участке. Этот минимум температуры, 
к а к явствует из предыдущих вычислений, для низких пунктов 
о к а з а л с я равным 0,6, а для высоких — соответственно 4,5. 

К а к известно [7], м е ж д у величиной среднего многолетнего 
минимума температуры на высоте 2 м от поверхности земли 
в м а е и временем окончания з а м о р о з к о в на том ж е уровне 
существует отчетливо в ы р а ж е н н а я коррелятивная связь . Од

нако в данном случае было необходимо установить сущест

вование этой связи и ее х а р а к т е р д л я уровня 10 см от поверх

ности земли. 
Д л я этой цели м о ж н о было использовать наблюдения на 

поверхности травостоя , которые велись в Л а т в и и с 1925 
по 1944 гг. на ряде метеорологических станций. Многолетние 

зом: 

(  6 , 5 X 1 2 ) + (  2 , 2 X 1 9 ) 
31 = —3,8; 

(—1,7Х12) + ( 1 , 2 Х 1 9 ) 
31 = + 0 , 1 . 



Средние многолетние даты первого и последнего заморозков, 
длительности безморозного периода на поверхности травостоя 

и средний минимум температуры на той же поверхности 

Станции 
Период 

наблюдений 
(годы) 

Даты 
по

след
него 

замо
розка 
весной 

Дли
тель
ность 
без

мороз
ного 
пе

риода 
(дни) 

Даты 
первого 

замо
розка 

осенью 

Средний минимум тем
пературы на поверх
ности травостоя 

Станции 
Период 

наблюдений 
(годы) 

Даты 
по

след
него 

замо
розка 
весной 

Дли
тель
ность 
без

мороз
ного 
пе

риода 
(дни) 

Даты 
первого 

замо
розка 

осенью 
май июнь ав

густ 

се
н


т

я
б

р
ь

 

Стенде 1927—1944 14/ VI 93 15/1X 1,8 5,1 8,1 4,3 
Рига — 

Спилве 1925—1939 4/У1 107 19/1X — - — — 
Петерниеки 1925—1940 1/УП 55 25/VI1I 0,5 4,3 7,5 3,4 
Яунгулбене 1925—1939, 

3,4 
Яунгулбене 

1942—1944 2/У1 104 14/IX 3,3 6,3 9,0 4,1 
Даугавпилс 1927—1939 7/У1 99 14/1X 2,7 6,7 9,2 3,9 
Ошупе 1927—1944 9/У1 95 12/IX 2,4 5,9 8,5 3,4 
Малнава 1930—1938, 

1941 31/У 111 19/IX 3,7 7,6 10,2 5,9 
Руиеиа 1926—1928, 

10,2 5,9 
Руиеиа 

1934. 
1936—1940, 

1944 15/VI 77 1/1 X 1,8 4,9 7,9 3,2 

величины, полученные по д а н н ы м этих наблюдений, пред

ставлены в табл . 5. 
На рис. 3 представлена з а в и с и м о с т ь м е ж д у средними мно

голетними минимумами и многолетними д а т а м и окончания 
заморозков весной д л я двух уровней. Естественно, что сред

ний минимум на поверхности т р а в о с т о я значительно ниже, а 
весенние з а м о р о з к и на этом уровне оканчиваются соответст

венно гораздо позже, чем на высоте 2 м. О д н а к о х а р а к т е р 
связи м е ж д у принятыми п а р а м е т р а м и на обоих уровнях со

вершенно одинаков , с а м а связь б л и з к а к прямолинейной. 
Это обстоятельство о т к р ы в а е т в о з м о ж н о с т ь использования 
полученной зависимости д л я определения многолетних д а т 
окончания весенних з а м о р о з к о в . И с п о л ь з у я линию связи и 
приведенные выше д л я опорных пунктов величины средних 
многолетних минимумов на уровне 10 см от деятельной по

верхности, получаем с л е д у ю щ и е средние многолетние даты 
окончания весенних з а м о р о з к о в : в низких пунктах — 27 
июня, в высоких — 21 м а я , т. е. р а з л и ч и е во времени состав
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Рис. 3. Связь средних многолетних дат последних заморозков на высоте 
2 .и и на поверхности травостоя со средним многолетним миниму

мом температуры на тех же уровнях: 
а — поверхность травостоя; б — воздух на высоте 2 м. На повер
хности травостоя: / — Петерннекн, 2 — Стенде, 3 — Руиена. 4 — 
Ошупе, 5 — Даугавпнлс, 6 — Яунгулбенс, 7 — Малнава. На высоте 2 м: 

1 — Яунлайцене, 2 — Руиена, 3 — Стенде, 4 — Ошупе, 5 — Можотне. 
6 — Краслава, 7 — Елгава. 

ляет более месяца , что, учитывая отмеченную выше большую 
изменчивость минимальных температур в пространстве , совер

шенно естественно. 
Аналогичным о б р а з о м по д а н н ы м средних многолетних ве

личин длительности безморозного периода (см. табл . 5) д л я 



уровня 10 см от деятельной поверхности и соответствующим 
данным из «Климатологического справочника СССР» [6] для 
уровня 2 м находим при помощи графика (рис. 4) по средним 
многолетним датам окончания весенних заморозков среднюю 
многолетнюю длительность безморозного периода. Д л я низ

ких пунктов она оказывается равной 62 дням, а для высо

ких — 133 дням. Задача получения средних многолетних ми

нимумов для всех остальных микропунктов была решена 
следующим образом. 

По данным минимальных температур были построены кор

реляционные графики для всех остальных пунктов с опорными 
микропунктами. Схема приведения показана на рис. 1. Как 
было установлено нами, корреляция значительно улучшается, 
если сопоставлять данные минимальных температур отдельно 
по низким пунктам и, соответственно, по высоким. Поэтому 
минимальные температуры микропунктов, расположенных в 
низинах и нижних частях склонов, приводились по низким 
опорным микропунктам, а данные пунктов, расположенных на 
вершинах и верхних участках склонов, — по опорным высо

ким микропунктам, что значительно улучшило результаты 
приведения. 

го а 

С 1ол> | , . — — . , . г 

40 50 60 70 80 90 ЮО НО КО ГЗО ПО 150 160 170 160 ДНИ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗМОРОЗНОГО ПЕРИОДА 

Рис. 4. Связь средней даты последнего заморозка со средней длитель
ностью безморозного периода. 

/ — поверхность травостоя; 2 — воздух на высоте 2 м. 



Затем с графиков были сняты по данным опорных микро

пунктов величины средних многолетних минимумов для каж

дого микропункта, а по ним уже , используя зависимости, 
представленные на рис. 3 и 4, получили даты окончания 
весенних заморозков и длительность безморозного периода 
для всех микропунктов. Полученные данные сведены в табл. 6. 

Т а б л и ц а 6 

Приведенные к многолетним величины для отдельных микропунктов 
на уровне 10 см от деятельной поверхности 

№ микро
пункта 

Минимум темпера
туры воздуха 

Средняя дата 
последнего 
заморозка 

Длительность 
безморозного 

периода (дни) 

1 4,5 21/У 132 
2 4,2 24/У 126 
3 0,3 29/У1 58 
4 3,8 27/У" 124 
5 3,2 1/У1 113 
6 0,6 26/У1 65 
7 4,5 21/У 132 
8 3,9 26/У 122 
9 4,2 24/У 126 

10 4,1 24/У 126 
11 1,0 22/У1 73 
12 2,5 9/У1 98 
13 1,5 18/VI 82 
14 3,2 1/У1 113 
15 0,6 26/У1 65 
16 3,5 31/У 115 
17 5,2 15/У 144 
18  0 , 7 8/У11 40 
19 2,8 6/У1 100 
20 3,7 28/У 116 
21 4,5 21/У 132 
22 3,4 1/У1 113 
23 3,9 26/У 122 
24 3,7 28/У 116 
25 4,5 21/У 132 
26 0,6 26/У1 65 
27 3,9 26/У 122 
28 4,2 24/У 126 
29 3,6 29/У 116 
30 4,0 26/У 125 
31 4,0 25/У 125 
32 4,0 29/У 120 
33 3,4 1/УТ 113 
34 0,1 1/УИ 55 
36 —0,7 8/УИ 40 



Рис. 5. Изотермы среднего многолетнего минимума температуры на вы
соте 10 см от деятельной поверхности (май). 

Заштрихованная площадь — температура на облесенных участках. 

На рисунках 5—7 представлено распределение вышеупо

мянутых ха ра кт е рис т ик по исследуемой территории. 
Рассмотрим более д е т а л ь н о карту , представленную на 

рис. 5, где показано распределение по территории среднего 
минимума температуры, т а к к а к именно эта характеристика 
является основной (в методическом отношении) . 

Н а к а р т е отчетливо в ы р а ж е н ы «озера холода» в наиболее 
пониженных местах с т е м п е р а т у р а м и от + 1 до —0,7°. Восточ

ная часть района отличается с а м ы м и низкими т е м п е р а т у р а м и . 
Эта низина вдоль реки покрыта в л а ж н ы м и л у г а м и . Н а и б о л е е 
высоки ночные т е м п е р а т у р ы на в е р ш и н а х и верхних частях 
склонов (от 3 до 4,5°), а т а к ж е на облесенных участках (от 



Рис. 6. Средние многолетние даты окончания последних заморозков вес
ной на высоте 10 см от деятельной поверхности 

З а ш т р и х о в а н н а я п л о щ а д ь — д а т ы з а м о р о з к о в на о б л е с е н н ы х у ч а с т к а х . 

4 до 5°). Следует отметить, что лесные участки, показанные 
на рис. 1, на рис. 5 оконтурены нами изотермами без плав

ного перехода (в поле и з о т е р м ) , так как при переходе к лесу 
т е м п е р а т у р а меняется скачком и поэтому правильнее не де

л а т ь совершенно условных концентрических изотерм вокруг 
облесенных участков . Во всяком случае, в принятом нами 
м а с ш т а б е карт никакой плавности при переходе от леса к 
полю по минимальной температуре не прослеживается . Судя 
по д а н н ы м средней минимальной температуры, в пп. 17 и 30 
в лесу на 1 —1 ,5° теплее, чем на находящихся в одинаковых 
условиях рельефа необлесенных участках . Весьма вероятно, 
что некоторое влияние на величину температуры о к а з ы в а е т и 



характер растительного покрова различных микроландшаф

тов исследуемого участка. Естественно, что это влияние в 
первую очередь сказывается на величине ночного излучения, 
а следовательно, и на величине абсолютного минимума. 
Однако, как показывает анализируемая и последующие 
карты, влияние формы рельефа оказывается и в многолет

нем аспекте несомненно доминирующим. 
Относительное распределение по району характеристик, 

представленных на рис. 6 и 7, аналогично описанному выше и 
поэтому не нуждается в пояснениях. Длительность безмороз

ного периода колеблется от 40—50 дней во влажных низинах 

Рис. 7. Средняя многолетняя длительность безморозного периода (в днях) 
на высоте 10 см от деятельной поверхности. 

Заштрихованная площадь — длительность безморозного периода на обле
сенных участках. 



д о 120—135 дней на вершинах холмов и составляет 130—140 
дней на облесенных участках . 

Многолетние д а н н ы е (рис. 5—7) п о д т в е р ж д а ю т сказанное 
выше о большой изменчивости исследуемых х ар актер исти к в 
пространстве . Д л я сравнения у к а ж е м , что средний многолет

ний минимум температуры воздуха для открытого , ровного 
места на высоте 2 м колеблется по всей республике, например 
в мае , от 3,2 д о 6,8°; средний многолетний минимум на по

верхности травостоя т а к ж е на ровном открытом месте в том 
ж е месяце в различных районах республики изменяется от 
0,5 до 3,7°. 

Длительность безморозного периода в воздухе (на высоте 
2 и), по средним данным, колеблется от 90 до 180 дней. П о 
нашим данным [2], д л я высоты L5 м от поверхности земли по

лучены следующие сроки окончания весенних заморозков . 

Д о л и н а Склон Вершина 
Ц е н т р а л ь н а я В и д з е м с к а я 
возвышенность (Зосены) 1 /VI 23/V 20/V 
З а п а д н о  К у р з е м с к а я воз

вышенность (Салдус ) 5/VI 28/V 25/V 

Т а к и м образом , на высоте 1,5 м разница во времени окон

чания заморозков на вершине холма и в долине составляет 
л и ш ь 10 дней, а по данным рис. 6 это различие достигает 
месяца и д а ж е более. 

П о к а з а н н а я на к а р т а х б о л ь ш а я изменчивость среднего ми

нимума температуры воздуха и связанных с ним характерис 

тик — времени окончания з а м о р о з к о в весной и длительности 
безморозного периода — является основной причиной той за

частую н а б л ю д а ю щ е й с я огромной разницы в росте и разви

тии одной и той ж е сельскохозяйственной культуры, выра

щ и в а е м о й в низинах и на холмиках . Очевидно, что именно с 
большой вариабельностью распределения ночных минималь

ных температур в пространстве тесно связано и то большое 
р а з н о о б р а з и е естественных природных л а н д ш а ф т о в , которое 
х а р а к т е р н о для местностей с пересеченным рельефом. 

Опыт построения приведенных выше карт свидетельст

вует о том, что з а д а ч а построения крупномасштабных клима

тических карт принципиально вполне р а з р е ш и м а . Если ока

залось возможным построить карту , и, с нашей точки зрения , 
достаточно обоснованную д л я наиболее изменчивой в про

странстве температурной характеристики — ночного мини



мума, то , например , д л я дневных т е м п е р а т у р этот вопрос ка

жется р а з р е ш и м ы м более просто. 
Особенно интересным было бы построение крупномасш

табных карт осадков . О д н а к о для этого необходимо предва

рительно провести соответствующие съемки, что мы и пред

полагаем сделать в б л и ж а й ш и е годы. 
Подобные д е т а л и з и р о в а н н ы е к а р т ы , составленные д л я от

дельных хозяйств, п о з в о л я т значительно приблизить «абстрак

тные» климатические х а р а к т е р и с т и к и к з а п р о с а м практики. 
Н а м к а ж е т с я , что карты (рис. 6 и 7) д а ю т совершенно кон

кретные у к а з а н и я о р а з м е щ е н и и по исследованной терри

тории сельскохозяйственных культур с различной чувствитель

ностью их к з а м о р о з к а м и требовательностью к длительности 
безморозного периода. 

Повидимому, после проверки р а з р а б о т а н н о г о нами метода 
еще в двухтрех районах республики будет вполне воз

можно по з а я в к а м колхозов и совхозов производить подобное 
районирование по степени морозоопасности для любого сель

скохозяйственного угодья . 

K O P S A V I L K U M S 

1960. g a d a p a v a s a r ī un ruden ī 12 k m 2 liela pla t ībā pēc mini

mā lo t e r m o m e t r u v ien la ic īg iem novē ro jumiem 36 mikropunk tos 
13 nak t ī s veikti m i n i m ā l o g a i s a t e m p e r a t ū r u mērī jumi 10 cm 
a u g s t u m ā no ak t īvās v i r s m a s . 

I e g ū t ā s min imā lo g a i s a t e m p e r a t ū r u vēr t ības r educē t a s uz 
i l ggadē j i em vidēj iem r ād ī t ā j i em. R e z u l t ā t ā noska id ro t i pēdējo 
p a v a s a r a sa lnu da tumi un bezsa la per ioda i lgums . Visai teri

tori jai s a s t ā d ī t a s minē to r ād ī t ā ju d a u d z g a d ē j o vēr t ību kar t e s 
lielā m ē r o g ā . S a j ā s k a r t ē s i z p a u ž a s mikrorel jefa , veģe tāc i j a s 
r a k s t u r a un a u g s n e s m i t r u m a ie tekme uz m i n i m ā l a j ā m tem
p e r a t ū r ā m . 

S U M M A R Y 

In s p r i n g a n d a u t u m n of 1960 m i n i m u m air t e m p e r a t u r e 
w a s m e a s u r e d for 13 n i g h t s a c c o r d i n g to s i m u l t a n e o u s mini
m u m t h e r m o m e t e r r e a d i n g s a t 36 m i c r o p o i n t s , over an a rea of 
12 k m 2 a t the he igh t of 10 cm above the ac t ive sur face . 



The obta ined m i n i m u m air t e m p e r a t u r e va lues were reduced 
to l ong  t e rm a v e r a g e indexes . As a resul t , the da t e s of the 
las t s p r i n g frosts and the l eng th of the frostfree period could 
be de te rmined . Long t e rm c h a r t s of the ment ioned index va lues 
were d r a w n up on a big scale for the ent i re t e r r i tory . These 
c h a r t s expose the inf luence of m i c r o t o p o g r a p h y , vege ta t ion spe

cies and soil mois tu re on m i n i m u m t e m p e r a t u r e s . 
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А. М. Колотиевский 

ВОПРОСЫ М Е Т О Д И К И В Ы Я В Л Е Н И Я И ОПЫТ СРАВ

Н И Т Е Л Ь Н О Й Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Д Р О Б Н Ы Х 
Э К О Н О М И Ч Е С К И Х Р А Й О Н О В Л А Т В И Й С К О Й ССР 

В последнее в р е м я в связи с широким развертыванием 
работ по районной п л а н и р о в к е исключительно в а ж н о е теоре

тическое и практическое значение приобретает проблема 
дробного экономического р а й о н и р о в а н и я союзных республик 
(с районным д е л е н и е м ) , автономных республик, краев и об

ластей С С С Р . Д р о б н о е экономическое районирование — 
разновидность экономического м и к р о р а й о н и р о в а н и я , которое 
как по целям применения , т а к и по совокупности приемов 
исследования имеет свои особенности, отличающие его от 
генерального экономического р а й о н и р о в а н и я С С С Р . 

П р а к т и к а показывает , что в п р е д е л а х республик, краев и 
областей формируется и р а з в и в а е т с я с л о ж н а я система эконо

мических районов . Н а основе полевых исследований первич

ных экономикогеографических объектов Л а т в и й с к о й С С Р 
нами выделяются четыре разновидности экономических мик

рорайонов: 
1) первичные микрорайоны — небольшие городские посе

ления с тяготеющими к ним к о л х о з а м и , совхозами, лесхоза

ми, рыболовецкими а р т е л я м и и другими предприятиями; 
2) низовые административные районы — группы ком

пактно р а с п о л о ж е н н ы х и в з а и м о с в я з а н н ы х первичных мик

рорайонов ; 
3) дробные экономические районы — группы компактно 

расположенных и экономически в з а и м о с в я з а н н ы х низовых 
районов; 

4) укрупненные местные экономические районы — группы 
компактно р а с п о л о ж е н н ы х и экономически в з а и м о с в я з а н н ы х 
дробных районов . 

В данной статье мы о с т а н а в л и в а е м с я л и ш ь на дробном 



районировании , поскольку оно наиболее тесно связано с рай

онной планировкой промышленности 1 . 
Вопросами дробного районирования в Л а т в и и з а н и м а л и с ь 

е щ е в б у р ж у а з н о е время . О д н а к о в то время работы по рай

онированию проводились с позиций географического де

терминизма и буржуазной антропогеографии. Н а и б о л е е 
р а з в е р н у т а я и обоснованная с в ы ш е у к а з а н н ы х позиций сетка 
географических районов Л а т в и и была предложена Г. Р а м а 

ном. Он выделял на территории Л а т в и и 13 районов («регио

нов») , положив в их основу комбинацию «естественных» эле

ментов (преимущественно рельефа и почв) и «антропогеогра

фических» ( главным образом плотности населения и его за

нятости в сельском хозяйстве ) , отдавая предпочтение пер

в ы м 2 . 
В советский период вопросами экономического райониро

в а н и я и экономикогеографическим изучением низовых ад

министративных районов Латвийской С С Р систематически 
з а н и м а е т с я к а ф е д р а экономической географии Л а т в и й с к о г о 
государственного университета им. П. Стучки (с 1944 по 
1950 гг. под руководством проф. М. Г. К а д е к а , а с 1951 г. 
по настоящее в р е м я — под руководством автора этих 
с т р о к ) . 

П о всем низовым административным районам республики, 
которых в н а ч а л е 50х годов насчитывалось 58, были состав

л е н ы экономикогеографические характеристики , а по 10 
р а й о н а м подготовлены экономикогеографические а т л а с ы 
(дипломные работы студентов) . 

Одним из первых опытов районирования Латвийской С С Р 
м о ж н о считать попытку И. СаулеСлейниса разделить тер

риторию республики на три района — Ц е н т р а л ь н у ю , Вос

точную и З а п а д н у ю Л а т в и ю . П р а в д а , эти районы И. Сауле 

Слейнис не н а з в а л экономическими, но, х а р а к т е р и з у я их, он 
р а с с м а т р и в а е т и экономикогеографические о б ъ е к т ы 3 . К р о м е 
того, он разделил в ы ш е н а з в а н н ы е районы на 13 частей, близ

ких к «регионам» Г. Р а м а н а . 
Н а основе экономикогеографического изучения низовых 

1 В разрезе рассматриваемых ниже дробных экономических районов 
Латгипропром с нашим участием разработал «Схему размещения промыш
ленных предприятий республики на перспективу». 

2 Ģ. R а гп а n s. Latvijas teritorijas ģeogrāfiskie reģioni. Ģeogrāfiskie 
raksti, V. Rīgā, 1935, 178.—237. lpp. 

3 L S l e i n i s . Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas ģeogrāfija. 
Rīgā, LVI, 1946. 



районов автором д а н н о й статьи в 1953 году б ы л а представ

лена Ученому совету географического факультета универси

тета д л я обсуждения сетка экономических районов респуб

лики. Согласно этой сетке, территория республики д е л и л а с ь 
на 4 района ( 1 . Ц е н т р а л ь н ы й , 2. Северный, 3. Восточный и 
4. З а п а д н ы й ) и на 9 подрайонов ( 1 . Р и ж с к и й , 2. Елгавский, 
3. Валмиерский , 4. Е к а б п и л с с к и й , 5. Резекненский, 6. Д а у г а в 

пилсский, 7. Гулбенский, 8. Л и е п а й с к и й . 9. Вентспилсский) . 
При выделении подрайонов особое значение придавалось на

личию р а й о н о о б р а з у ю щ е г о центра , что отразилось и в самом 
названии этих подрайонов . 

З а т е м , в конце 1953 г., В. Р. Пурин опубликовал статью 
«К вопросу об экономикогеографическом районировании Л а т 

вийской С С Р » (Изв . А Н Л С С Р , 1953, № 9 ) , в которой изло

жены некоторые принципы р а й о н и р о в а н и я и д а н а сетка рай

онов республики, с о с т о я щ а я из трех районов ( 1 . Средняя и 
Северная Л а т в и я , 2. Восточная Л а т в и я и 3. З а п а д н а я Л а т в и я ) 
и 9 подрайонов , упомянутых выше. 

В изданной Географгизом в 1955 году б р о ш ю р е «Латвий

с к а я С С Р » внутренние р а з л и ч и я республики рассматриваются 
нами в разрезе четырех районов . В 1956 г. были опубликованы 
«Очерки по экономической географии Латвийской С С Р » под 
редакцией П. М. А л а м п и е в а и Я Ш Б у м б е р а . В этой работе 
выделялись три района , п р е д л о ж е н н ы х В. Р. Пуриным, при 
этом территория Средней и Северной Л а т в и и была разделена 
автором данной статьи еще на пять подрайонов. В 1957 году 
была опубликована м о н о г р а ф и я Э. Э. Вейса и В. Р. Пурина 
« Л а т в и й с к а я С С Р » , в которой районный обзор республики, 
написанный Э. Э. Вейсом, д а н в р а з р е з е 4 районов (1 . Сред

няя Л а т в и я , 2. С е в е р н а я Л а т в и я , 3. З а п а д н а я Л а т в и я и 4. 
Восточная Л а т в и я ) и 9 подрайонов , названных выше. Наконец, 
в 1961 году В. Р. П у р и н ы м о п у б л и к о в а н а в К Г Э статья , по

с в я щ е н н а я Л а т в и й с к о й С С Р , в которой он дает только трех

членное деление республики. 
Таким о б р а з о м , из краткого о б з о р а работ по экономичес

кому районированию Л а т в и й с к о й С С Р мы видим, что в об

ласти дробного р а й о н и р о в а н и я (выделения так называемых 
подрайонов) у географов республики нет расхождений . Но 
относительно укрупненных районов с л о ж и л и с ь две точки зре

ния: одни географы (И . С а у л е  С л е й н и с , В. Пурин) полагают, 
что в республике имеется три района , другие (А. Колотиев

ский, Э. Вейс) в ы д е л я ю т четыре района . З д е с ь мы не будем 



касаться причин этих разногласий , так к а к укрупненные р а й 

оны не являются предметом рассмотрения данной статьи. 
В настоящей работе д л я выявления дробных экономичес

ких районов Латвийской С С Р определяющими критериями 
нами взяты следующие: 

а) уровень развития и особенности сочетания профили

рующих отраслей народного хозяйства ; 
б) наличие современных и возможность создания новых 

элементарных техникоэкономических комплексов; 
в) современная и в о з м о ж н а я перспективная специали

зация хозяйства; 
г) наличие современного или перспективного районообра

зующего центра; 
д) современные и в о з м о ж н ы е перспективные экономичес

кие и другие связи районообразующего центра с о к р у ж а ю щ е й 
его территорией (районногородские с в я з и ) ; 

е) степень современного и возможности перспективного 
использования местных ресурсов и условий (природных, ма

териальных и трудовых ресурсов, физико и экономикогео

графического положения , природных условий) . 
П р и определении специализации районов использована 

методика , п р е д л о ж е н н а я Советом по изучению производитель

ных сил при Госплане С С С Р . Коэффициенты специализации 
рассчитывались по формуле : 

н н\ н • т± • 
где К коэффициент специализации; 

Т — численность промышленнопроизводственного персо

нала отрасли в районе; 
Тг — численность промышленнопроизводственного персо

нала отрасли в республике; 
Н — численность населения района; 
Н\ — численность населения республики. 

Аналогично производились подсчеты по валовой продукции 
и основным фондам промышленности 1 . 

Следует отметить , что в практике планирования и в науч

ной литературе известное внимание уделяется м е ж р а й о н н ы м 
( м е ж р е с п у б л и к а н с к и м и м е ж о б л а с т н ы м ) связям , но недоста

точно исследуются внутриреспубликанские (областные) связи 

1 Подсчеты выполнялись лаборантом И. Блаусом. 



(районногородские , м е ж у з л о в ы е , внутриузловые , внутриго

родские, м е ж к о л х о з н ы е ) . Изучение последних д а е т возмож

ность более точно в ы я в и т ь состав дробных экономических 
районов республики и о п р е д е л и т ь их границы. В этих ж е це

л я х нами составлена к а р т а интенсивности автобусного движе

ния м е ж д у всеми городскими и в а ж н е й ш и м и сельскими 

Рис. 1. Фрагмент карты интенсивности автобусного движения 
в Латвийской ССР. 

населенными пунктами Л а т в и й с к о й С С Р (на карте отмечено 
более 1000 рейсов) . П о к а з а т е л ь интенсивности движения пас

с а ж и р с к о г о транспорта хотя и косвенно, но все ж е дает воз

можность судить о наличии р а й о н о о б р а з у ю щ и х центров и о 
степени тяготения к ним б л и ж а й ш и х населенных пунктов 
(рис. 1). 

Д р о б н ы е экономические районы Л а т в и й с к о й С С Р выделя

ются как группы сельских а д м и н и с т р а т и в н ы х районов, кото

рые экономически тяготеют к в а ж н е й ш и м промышленным 
у з л а м и центрам республики. 



П о существу сельские административные районы — это 
первичные аграрноиндустриальные районы, а не чисто 
сельскохозяйственные территориальные единицы. Они отлича

ются определенной экономической общностью по линии произ

водства и промышленной переработки сельскохозяйственного 
сырья , по линии использования единой транспортной сети, 
трудовых ресурсов и пр. 

В перспективе новую сетку сельских административных 
районов Латвийской С С Р м о ж н о считать вполне приемлемой. 
В ы з ы в а е т л и ш ь сомнение ликвидация Елгавского района . 
Город Елгава — один из крупнейших районообразующих 
центров республики — о к а з а л с я без экономически тяготе

ющей к нему территории. Этот вопрос требует специального 
изучения. В д а л ь н е й ш е м потребуется т а к ж е уточнение границ 
некоторых районов (очевидно, целесообразно будет передать 
ю ж н у ю часть Кулдигского района — территорию Скрунды и 
ее окружение — Салдусскому району; город В а р а к л я н ы и его 
о к р у ж е н и е — Резекненскому району и пр . ) . 

Выделение д роб ных экономических районов в Латвийской 
С С Р затруднено тем, что б о л ь ш а я часть промышленного про

изводства сконцентрирована в Риге . Вне столицы республики 
расположены л и ш ь средние и мелкие промышленные узлы, 
центры и пункты, которые не имеют большого экономичес

кого влияния на о к р у ж а ю щ у ю их территорию. 
Р и г а как крупнейший промышленнотранспортный узел 

республики имеет тесные экономические связи со всеми горо

д а м и и районами Латвийской С С Р . Поэтому при выделении 
д р о б н ы х экономических районов и их районообразующих цен

тров мы д о л ж н ы учитывать то обстоятельство, что эти рай

оны и их центры сами находятся в той или иной сфере вли

яния Риги к а к самого крупного районообразующего центра 
республики. В перспективе в связи с ограничением роста Риги 
и с развитием других промышленных узлов , особенно на 
о к р а и н а х республики ( Д а у г а в п и л с а , Резекне , Вентспилса, 
Л и е п а и ) влияние Риги на периферийные районы будет отно

сительно у м е н ь ш а т ь с я . 
Исходя из всего вышеизложенного , мы м о ж е м выделить 

на территории Латвийской С С Р девять дробных экономичес

ких районов; 1. Р и ж с к и й , 2. Елгавский , 3. Валмиерский , 
4. Гулбенский, 5. Екабпилсский , 6. Резекненский, 7. Д а у г а в 

пилсский, 8. Лиепайский , 9. Вентспилсский. 
Территория к а ж д о г о из этих районов составляет не менее 

5,4 тыс. и не более 10,6 тыс. кв. км, а население (если 



2. Схема районообразующих центров Латвийской ССР 

Ц е н т р у к р у п н е н н о г о , д р о б н о г о и низо
вого р а й о н о в ( Д а у г а в п н л с , Л и е п а я ) . 

Ц е н т р , д р о б н о г о п н и з о в о г о р а й о н о в 
( В а л м и с р а , В е н т с п и л с , Г у л б е н е , Е к а б 
пнлс , Е л г а в а , Р е з е к н е ) . 

Ц е н т р н и з о в о г о и п е р в и ч н о г о р а й о н о в . 

Ц е н т р ы п е р в и ч н ы х р а й о н о в и прочие го
р о д с к и е п о с е л е н и я . 

 Э к о н о м и ч е с к о е т я г о т е н и е го
р о д с к и х поселений к ц е н т р а м 
д р о б н ы х р а й о н о в . 

 Г р а н и ц ы г о р о д с к и х а г л о м е р а 
ций д р о б н ы х р а й о н о в . 



только исключить из населения Р и ж с к о г о района население 
Риги) колеблется от 100 тыс. до 250 тыс. человек. 

Одним из в а ж н е й ш и х методических приемов экономичес

кой географии является сравнение сопоставимых объектов и 
явлений. Путем сравнения особенно четко прослеживается 
пространственная д и ф ф е р е н ц и а ц и я этих объектов и явлений. 

Следует подчеркнуть, что сравнительный метод не сво

дится к одному л и ш ь сравнению. В нем имеют место т а к ж е 
а н а л и з и синтез. О д н а к о сравнение выступает здесь в ка

честве главного логического способа исследования , а а н а л и з 
и синтез применяются в этом случае лишь в р а м к а х , необхо

димых д л я сравнения . 
Учитывая то, что сравнительный метод является первой 

ступенью в овладении человеческой мыслью объективной 
истиной, мы и о б р а щ а е м с я в первую очередь к опыту сравни

тельной характеристики дробных экономических районов Л а т 

вийской С С Р (рис. 2 ) . 

1. Рижский экономический район 

В состав Р и ж с к о г о экономического района входят, кроме 
Риги и Ю р м а л ы , три сельских района — Р и ж с к и й , Огрский 
и Тукумский. Все эти районы очень тесно экономически свя

заны с Ригой, о б р а з у я ее пригородную зону или зону бли

ж а й ш и х окрестностей — зону непосредственного влияния го

рода. 
По величине з а н и м а е м о й территории Р и ж с к и й экономичес

кий район является сравнительно крупным районом; его пло

щ а д ь составляет 9070 кв. км (более 14% территории респуб

л и к и ) . Н а территории района п р о ж и в а е т (вместе с населением 
Риги и Ю р м а л ы ) 884 тыс. человек (более 4 0 % населения 
Латвийской С С Р ) . В его пригородной части (без Риги) на

ходится 251,8 тыс. человек (около 10% населения респуб

лики) { . 
На формировании и развитии Рижского экономического 

района сказалось влияние р я д а факторов и условий, среди 
которых можно выделить следующие. 

1 Количество населения в разрезе районов приводится здесь и далее 
по данным на 1 января 1963 г., а структура занятости трудовых ресурсов 
дается за 1960 г.; территория районов определена в границах, установ
ленных на 1 ноября 1962 г. 



1. Р а с п о л о ж е н и е в этом р а й о н е столицы республики, в а ж 

нейшего промышленнотранспортного узла , культурного и на

учного центра Л а т в и й с к о й С С Р — города Риги . 
2. Очень выгодное транспортногеографическое положение 

района, и в особенности его центра — Риги. Р и ж с к и й эко

номический район з а н и м а е т ц е н т р а л ь н о е положение не только 
в Л а т в и й с к о й С С Р , но и в П р и б а л т и к е в целом. С а м ы й се

верный пункт П р и б а л т и й с к о г о экономического района , рас

положенный в Эстонии, находится от Риги на расстоянии 
около 320 км, а самый ю ж н ы й пункт (в пределах Литовской 
С С Р ) — на расстоянии 340 км. В Р и г е сходятся 6 железно

дорожных , 7 а в т о д о р о ж н ы х и несколько авиационных линий. 
Кроме того, Рига я в л я е т с я в а ж н е й ш и м морским портом При

балтики. 
3. Р и ж с к и й экономический район отличается наличием не

которых природных ресурсов , и м е ю щ и х большое народнохо

зяйственное значение . В районе находятся уникальные в рес

публике месторождения гипсового к а м н я ( запасы около 40 
млн. т . ) . Д а н н ы й район з а н и м а е т второе место в республике 
по з а п а с а м песка и г р а в и я (более 41 млн. м3) и известкового 
туфа (5,6 млн. м3) и третье место по з а п а с а м доломитов (35,5 
млн. т ) 1 . В районе имеются крупные з а л е ж и т о р ф а (1607 216 
тыс. м3, или почти 8% общих з а п а с о в торфа в республике ) . 
В нижнем течении реки Д а у г а в ы , протекающей по территории 
района, сосредоточены крупные з а п а с ы гидроэнергии, позво

л я ю щ и е создать здесь (близ о. Д о л е ) гидроэлектростанцию 
мощностью 384 тыс. кет. Р и ж с к и й экономический район до

вольно лесист. П о степени лесистости ( 4 3 % ) он уступает 
только В а л м и е р с к о м у району. Л е с а включены в пригород

ную зеленую зону Риги . 

4. П р и г о р о д н а я часть р а й о н а довольно плотно заселена 
(24 чел. на 1 кв. км). 

5. В Р и ж с к о м экономическом районе с а м а я высокая в рес 
публике густота ж е л е з н ы х дорог (5,4 км на 100 кв. км) и ав

томобильных дорог (15 км на 100 кв. км). 
Р а с с м а т р и в а е м ы й район п р е д с т а в л я е т собой по существу 

Р и ж с к и й промышленный узел и экономически наиболее тяго

теющую к нему территорию б л и ж а й ш и х сельских рай

онов. 

1 Подсчеты произведены по работе: I. Е i d u k s un M. K a l n i ņ š . Lat
vijas PSR derīgie izrakteņi un to izmantošana. Rīgā, 1961. и др. источникам. 



В р а й о н о о б р а з у ю щ е м центре — городе Риге , а т а к ж е в 
тяготеющих к нему районах сконцентрирована б о л ь ш а я 
часть промышленного производства Латвийской С С Р . Н а 
долю Р и ж с к о г о экономического района приходится 72,4% 
валовой продукции, 68 ,5% производственнопромышленного 
персонала и 67,7% основных фондов промышленности рес

публики 1 . При этом характерно , что структура промышлен

ности Риги резко отличается от структуры промышленности 
пригородной части района, что обусловлено их функциональ

ным различием (промышленность пригородной зоны пре

имущественно о б с л у ж и в а е т промышленность Р и г и ) . 
В Р и г е сформировались три группы отраслей промышлен

ности, з а н и м а ю щ и е различные места в территориальном раз 

делении труда и в структуре промышленности города. 
а) Отрасли промышленности, которые выполняют веду

щую роль в м е ж р е с п у б л и к а н с к о м и внутриреспубликанском 
территориальном разделении труда и з а н и м а ю т первые места 
в структуре промышленности города . К этой группе относятся: 
машиностроение и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я промышленность , 
л е г к а я и пищевая промышленность . Роль этих отраслей про

мышленности в экономике республики и города видна из 
табл . 1. 

б) Отрасли промышленности, выполняющие в а ж н у ю роль 
в м е ж р е с п у б л и к а н с к о м и внутриреспубликанском территори

Т а б л и ц а 1 

п. п. Название отрасли 

Валовая 
продукция 

(в %) 

Промышлен
нопроизвод. 

персонал 
(в %) 

Основные 
фонды 
(в %) 

п. п. Название отрасли 

в 
рес

публ. 
в 

городе 
в 

рес
публ. 

в 
городе 

в 
рес

публ. 
в 

городе 

I Машиностроение и ме

таллообраб. промыш
ленность — — 87,8 32,8 37,2 27,2 

2 Легкая промышленность 91,5 33,7 87,3 25,4 . 83,9 12,4 
3 Пищевая промышлен

ность 47,9 20,4 49,5 10,2 59,4 24,7 

1 Здесь и далее все показатели по валовой продукции, промышленно
производственному персоналу и основным фондам промышленности даны 
за 1960 г. 



альном разделении труда , но в структуре промышленности за

н и м а ю щ и е незначительное место. Это — химическая про

мышленность , с т е к о л ь н о  ф а р ф о р о в а я , производство электро

энергии, б у м а ж н а я и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я промышлен

ность. Место этих отраслей в экономике республики и города 
видно из таблицы 2. 

Т а б л и ц а 2 

п. п. Название отрасли 

Валовая 
продукция 

(в %) 

Промышлен
нопроизв. 
персонал 

(в %) 

Основные 
фонды 

(в %) 
п. п. Название отрасли 

в 
рес

публ. 
в 

городе 
в 

рес
публ. 

в 
городе 

в 
рсс

публ. 
в 

городе 

1 Химическая промышлен
ность — — 99 2,0 99 3,2 

2 Стекольнофарфоровая 
3,2 

промышленность 92,7 0,9 91,3 2,2 96,0 1,9 
3 Производство электро

энергии 63,3 1,2 55,3 К2 54,1 14,6 
4 Бумажная и деревообра

батывающая промыш
ленность 51,7 5,8 35,1 8,4 37,2 5,8 

в) Третью группу о т р а с л е й промышленности составляют те 
отрасли, которые имеют меньшее значение в экономике 
республики и з а н и м а ю т незначительное место в структуре 
промышленности города . Это — производство строительных 
материалов , топливная п р о м ы ш л е н н о с т ь и др. 

Промышленность пригородной части Р и ж с к о г о экономи

ческого района отличается в м а с ш т а б е республики высокими 
коэффициентами с п е ц и а л и з а ц и и в топливноэнергетической 

[2; 9] и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности [1; 4]. Зна

чительную роль в этой части района играет т а к ж е производ

ство строительных м а т е р и а л о в ; начинает формироваться хи

мическая промышленность (в О л а й н е ) . Строительство в 
Олайне нового з а в о д а химических реактивов , профилируе

мого по выпуску реактивов с л о ж н о г о органического синтеза, 
биохимических п р е п а р а т о в , ионообменных смол и итаконовой 
кислоты, а т а к ж е с о о р у ж е н и е в этом ж е поселке з а в о д а пласт

массовых деталей п р е в р а т и т О л а й н е в химический спутник 
Риги. 



П р и г о р о д н а я часть Р и ж с к о г о района с н а б ж а е т население 
Риги продуктами питания, преимущественно малотранспор

табельными. Она специализируется на производстве молока , 
овощей и отчасти к а р т о ф е л я . Б о л ь ш о е значение приобретает 
здесь птицеводство. 

В Р и ж с к о м экономическом районе имеется ряд специфи

ческих народнохозяйственных проблем, которые необходимо 
р е ш а т ь при р а з р а б о т к е перспективного плана развития и раз 

мещения производительных с и л 1 . К этим проблемам отно

сятся : 
а) ограничение роста Риги к а к населенного пункта; 
б) развитие городов — спутников Риги, где могли бы раз 

мещаться новые предприятия , о б с л у ж и в а ю щ и е только Р и ж 

ский промышленный узел ; 
в) комплексное использование имеющихся в районе при

родных ресурсов (торфа , строительных м а т е р и а л о в , гидро

энергии) ; 
г) организация зоны отдыха (к северу и к юговостоку от 

Риги и в районе Ю р м а л ы ) ; 
д) э л е к т р и ф и к а ц и я пригородной ж е л е з н о д о р о ж н о й сети 

(особенно в направлении к Елгаве , Тукуму и П л я в и н я с ) ; 
е) развитие пригородного сельского хозяйства . 

2. Елгавский экономический район 

К югу от Р и ж с к о г о района простирается Елгавский эко

номический район, включающий, кроме Е л г а в ы , Д о б е л ь с к и й 
и Б а у с к и й сельские районы. Среди экономических районов 
республики данный район выделяется наименьшей п л о щ а д ь ю 
(5,2 тыс. кв. км, что составляет 8% территории республики) . 

Численность населения района превышает 173 тыс. чел. ( 8 % 
населения республики) . Г л а в н ы м районообразующим центром 
является город Е л г а в а (48,1 тыс. ж и т е л е й ) ; некоторую р о л ь 
в формировании района играют города Д о б е л е и Б а у с к а 
(около 7,5 тыс. жителей в к а ж д о м ) 2 . 

В сравнении с другими дробными экономическими райо

1 Здесь и далее отмечаются только некоторые народнохозяйственные 
проблемы, являющиеся наиболее специфическими для данного района в 
сравнении с другими районами республики. 

2 Количество населения районообразующих центров и городов дано 
здесь и далее на I января 1966 г. 



нами республики Е л г а в с к и й район р а с п о л а г а е т рядом спе

цифических природных и экономикогеографических условий 
формирования и р а з в и т и я . 

1. Выгодное географическое п о л о ж е н и е района — в центре 
республики и всей П р и б а л т и к и в ц е л о м , а т а к ж е вблизи сто

лицы Л а т в и й с к о й С С Р . — города Риги . В р а й о н о о б р а з у ю щ е м 
центре (в Е л г а в е ) сходятся 5 ж е л е з н о д о р о ж н ы х и 6 автомо

бильных линий; здесь ж е протекает судоходная река Л и е л у п е . 
2. В Елгавском экономическом р а й о н е очень мало лесов . 

В р а с с м а т р и в а е м о м районе ( как и в Резекненском) с а м а я 
низкая в республике лесистость ( 2 6 % ) . Вместе с тем в районе 
широко распространены д е р н о в о  к а р б о н а т н ы е почвы — наи

более плодородные почвы в республике . Елгавский район за

нимает первое место в республике по величине удельного веса 
пашни ( 7 5 % ) в составе всех сельскохозяйственных угодий 1 . 

3. В районе отмечаются с а м ы е высокие в пределах респуб

лики температуры лета , что способствует в ы р а щ и в а н и ю здесь 
сравнительно теплолюбивых сельскохозяйственных культур 
(озимой пшеницы, сахарной свеклы, некоторых видов овощей 
и фруктовых д е р е в ь е в ) . 

4. Д л я развития промышленности строительных матери

алов Елгавский район р а с п о л а г а е т значительными з а п а с а м и 
глин (14,5 млн. л*3; на втором месте в республике) и извест

няков (19,5 млн. мг). 
5. Р а й о н отличается высокой плотностью населения (25 

человек на 1 кв. км, без Е л г а в ы ) . 
6. В пределах Е л г а в с к о г о р а й о н а создана густая сеть же

лезных дорог (5,1 км на 100 кв. км) и автомобильных дорог 
(14 км на 100 кв. км). 

7. Ч е р е з район проходит г а з о п р о в о д Д а ш а в а — Р и г а . 
По уровню развития производительных сил Елгавский 

район з а н и м а е т одно из первых мест в республике. Н а его 
долю приходится 4,7 % в а л о в о й продукции, 5,2 % промыш

леннопроизводственного персонала и 4 , 7 % основных фондов 
промышленности Л а т в и й с к о й С С Р . П о всем этим п о к а з а т е л я м 
Елгавский район уступает место только Р и ж с к о м у и Лиепай

скому р а й о н а м . П о производству промышленной продукции 
на душу населения Е л г а в с к и й район т а к ж е з а н и м а е т третье 
место в республике . О д н а к о о б ъ е м промышленной продукции 
на душу населения не очень велик и в промышленности за

V Здесь и далее подсчеты произведены в разрезе экономических рай
онов по данным земельного баланса Латвийской ССР на 1 ноября 1962 г. 



нята н е б о л ь ш а я часть трудовых ресурсов района ( 1 4 , 7 % ) . 
Б о л ь ш а я часть трудовых ресурсов (45%) сосредоточена в 
сельскохозяйственном производстве . 

В республиканском разделении труда р а с с м а т р и в а е м ы й 
район выделяется производством стройматериалов (8,4% ва

ловой продукции, 20 ,8% промышленнопроизводственного пер

сонала и 14,9% основных фондов строительной индустрии рес

публики) , пищевой промышленностью, главным образом са

харной, молочной и плодоовощной (7 ,6% валовой продукции, 
6,0% промышленнопроизводственного персонала и 5,2% ос

новных фондов этой промышленности республики) . Значи

тельную роль играют т а к ж е машиностроение и м е т а л л о о б р а 

б а т ы в а ю щ а я промышленность ( 2 , 3 % валовой продукции этой 
отрасли промышленности в республике ) , топливная (торфя

н а я ) , л е г к а я (особенно л ь н о о б р а б а т ы в а ю щ а я и кожевенно

о б у в н а я ) . Таким о б р а з о м , в Елгавском районе, к а к и в Р и ж 

ском, с л о ж и л а с ь довольно р а з н о о б р а з н а я структура промыш

ленности, но в основном из тех отраслей , которые развива 

ются в значительной мере на местной сырьевой б а з е . 
Елгавский промышленный узел имеет сравнительно разви

тые связи с Р и ж с к и м промышленным узлом. В перспективе 
эти связи значительно расширятся , т а к как Е л г а в а , Д о б е л е 
и другие населенные пункты рассматриваемого района , нахо

дящегося вблизи Риги , могут стать местом строительства 
новых промышленных предприятий, о б с л у ж и в а ю щ и х Р и ж с к и й 
промышленный узел . 

Особое место з а н и м а е т Елгавский экономический район в 
области разделения сельскохозяйственного труда . Этот район 
выделяется не только развитым молочным животноводством, 
но и зерновым хозяйством, а т а к ж е свеклосеянием. Здесь на

ходится основной в республике массив посевов озимой пше

ницы; развиты т а к ж е свиноводство и птицеводство. На д о л ю 
Елгавского экономического района приходится 16,5% произ

водимого в колхозах и совхозах республики мяса и 1 3 % 
молока (по данным за 1962 г . ) . Т а к как в н а с т о я щ е е время 
Р и ж с к а я пригородная зона е щ е недостаточно специализи

рована на отраслях сельского хозяйства пригородного н а п р а в 

ления , то Елгавский район в какойто мере выполняет ныне и 
роль пригородной зоны Риги (отсюда в большом количестве 
н а п р а в л я ю т с я в Ригу овощи и другие продукты, производи

мые обычно в пригородной з о н е ) . 
Среди специфических народнохозяйственных проблем, ре

ш а е м ы х в Елгавском районе , выделяются следующие: 



а) развитие промышленности , о б с л у ж и в а ю щ е й Р и ж с к и й 
промышленный узел и п е р е р а б а т ы в а ю щ е й местное сырье; 

б) усовершенствование транспортных связей Е л г а в ы с Ри

гой; 
в) рациональное использование т о р ф а , известняков и глин; 
г) осушение заболоченных з е м е л ь Земгальской низмен

ности и освоение осушенных з е м е л ь ; 
д) улучшение стока вод, особенно в связи с созданием 

новых промышленных предприятий . 

3 . Валмиерский экономический район 

Валмиерский экономический район охватывает территорию 
трех сельских а д м и н и с т р а т и в н ы х районов : Валмиерского , 
Цесисского и Валкского . По п л о щ а д и это один из самых 
больших экономических районов Латвийской С С Р ; его пло

щ а д ь составляет 10 652 кв . км (около 1 5 % территории респуб

л и к и ) , на которой ж и в е т свыше 192 тыс. человек (около 9 % 
населения республики) . Основными р а й о н о о б р а з у ю щ и м и цен

трами являются города В а л м и е р а (17,6 тыс. жителей) и 
Цесис (16,6 тыс. ж и т е л е й ) ; определенную роль в формиро

вании района играют города : В а л к а (5,9 тыс . ) , Смилтене 
(6,6 тыс.) и Л и м б а ж и (7,1 тыс. ж и т е л е й ) . П о уровню раз 

вития производительных сил В а л м и е р с к и й район можно от

нести к типу а г р а р н о  и н д у с т р и а л ь н ы х районов. П о объему 
промышленного производства он з а н и м а е т среди экономи

ческих районов республики среднее место. Н а его д о л ю при

ходится 3,9% валовой продукции, 4 ,4% промышленнопроиз

водственного персонала и 5,7% основных фондов промышлен

ности Латвийской С С Р . Б о л ь ш а я часть трудоспособного на

селения района (около 4 5 % ) з а н я т а в сельском хозяйстве, в 
промышленности сосредоточено всего л и ш ь 14,4%, т. е. почти 
в три раза меньше, чем в сельском хозяйстве . 

На формировании п р о м ы ш л е н н о г о профиля и специализа

ции сельского хозяйства с к а з ы в а е т с я влияние некоторых спе

цифических природных и экономикогеографических условий 
района. 

1. Валмиерский район пересекают в а ж н е й ш и е транспорт

ные пути, с в я з ы в а ю щ и е Ригу с Эстонской С С Р и с Северо

З а п а д н ы м районом Р С Ф С Р . 
2. Валмиерский район отличается большими з а п а с а м и 

торфа , лесных ресурсов и строительных м а т е р и а л о в . Среди 



экономических районов республики он з а н и м а е т второе место 
(после Резекненского района) по запасам т о р ф а (свыше К9 
млрд . м3), первое место по з а п а с а м песка (57 млн. Л 1

3

) , второе 
место по з а п а с а м доломита (62 тыс. мг) и второе место по 
з а п а с а м древесины в границах леспромхозов (18,6% °т об

щих з а п а с о в древесины, имеющихся в леспромхозах респуб

л и к и ) . Территория района лесистая (42,3%) и в значительной 
мере заболочена ( 7 , 2 % ) . 

3. В районе п р е о б л а д а ю т слабодерновоподзол истые 
почвы, а в западной его части широко распространены супес

чаные и песчаные почвы, которые наиболее пригодны для раз 

вития картофелеводства . 
4. Удельный вес пашни в структуре сельскохозяйственных 

угодий невысок ( 5 2 , 7 % ) , примерно на 7% н и ж е среднерес

публиканского п о к а з а т е л я . 
5. П о величине общей площади сельскохозяйственных уго

дий (459,7 тыс. га) Валмиерский экономический район зани

м а е т первое место среди районов республики. При этом ха

рактерно , что структура этих угодий отличается большим 
удельным весом излишне у в л а ж н е н н о й пашни (более 6 1 % 
всей пашни) и большим удельным весом сенокосов (28,9%) И 
п а с т б и щ ( 9 , 4 % ) , то есть по этим показателям значительно 
превосходит среднереспубликанские показатели . 

В республиканском территориальном разделении труда 
Валмиерский район выделяется высоким коэффициентом спе

ц и а л и з а ц и и по торфяной , лесной, д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й и 
пищевой промышленности. В республике Валмиерский район 
з а н и м а е т первое место по валовой продукции ( 2 7 , 7 % ) , з а н я 

тости рабочих ( 2 8 % ) и основным фондам ( 3 4 % ) топливной 
( торфяной) промышленности и третье место по пищевой про

мышленности (после Р и ж с к о г о и Лиепайского районов) . Н а 
долю Валмиерского района приходится 7,9% валовой про

дукции, 6,7% промышленнопроизводственного персонала и 
19,9% основных фондов пищевой промышленности респуб

лики . Л е с н а я и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я отрасли промышлен

ности Валмиерского района з а н и м а ю т четвертое место в рес

публике. Меньшую роль играет в народном хозяйстве рес

публики промышленность стройматериалов и совсем незна

чительное место з а н и м а ю т м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я , л е г к а я 
и химическая отрасли промышленности. О д н а к о последняя 
отрасль (химическая) в скором времени станет одной из 
в а ж н е й ш и х (в связи с развитием производства стекловолокна 
в В а л м и е р е ) . 



Таким образом , в В а л м и е р с к о м районе с л о ж и л с я ком

плекс производства , с в я з а н н ы й с переработкой преимущест

венно местного сырья . 
Валмиерский экономический район выделяется среди дру

гих районов значительным о б ъ е м о м производства продукции 
животноводства . К о л х о з ы и совхозы этого района з а н и м а ю т 
первое место в республике по производству молока ( 1 8 , 3 % ) , 
второе место по производству м я с а (16 ,1%) и третье место 
по производству я и ц ( 1 5 , 2 % ) . 

К специфическим народнохозяйственным проблемам, ко

торые надо решать в В а л м и е р с к о м районе , можно отнести 
следующие: 

а) развитие химической промышленности на б а з е мест

ного сырья (производство стекловолокна , развитие торфо

химии и л е с о х и м и и ) ; 
б) создание на привозном сырье м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й 

промышленности, преимущественно дополняющей Р и ж с к и й 
промышленный узел , а т а к ж е у д о в л е т в о р я ю щ е й специфичес

кие нужды республики (ремонт сельскохозяйственных машин 
и пр . ) ; 

в) создание крупных м а с л о с ы р о д е л ь н ы х заводов вместо 
существующих небольших предприятий ; 

г) мелиорация и освоение сельскохозяйственных угодий, 
покрытых в а л у н а м и ; 

д) углубление с п е ц и а л и з а ц и и сельского хозяйства , прежде 
всего в направлении молочного животноводства , беконного 
свиноводства и к а р т о ф е л е в о д с т в а . 

4. Гулбенский экономический район 

В состав р а с с м а т р и в а е м о г о района входят Гулбенский и 
Балвский сельские районы, з а н и м а ю щ и е в целом п л о щ а д ь 
5962 кв. км ( 9 % территории республики) с населением 103 
тыс. человек (около 5 % населения р е с п у б л и к и ) . Главным 
районообразующим центром я в л я е т с я город Гулбене (7,8 
тыс. ж и т е л е й ) . З н а ч и т е л ь н у ю р о л ь в формировании района 
выполняют города Алуксне (8,2 тыс. ж и т е л е й ) и Б а л в ы (4,0 
тыс. ж и т е л е й ) . 

Гулбенский экономический район — один из небольших 
районов республики а г р а р н о  и н д у с т р и а л ь н о г о типа. Н а долю 
Гулбенского района приходится л и ш ь 1,1% валовой про

дукции, 1,4% промышленнопроизводственного персонала и 
1,3% основных фондов промышленности Латвийской С С Р . П о 



выпуску валовой продукции промышленности на душу насе

л е н и я Гулбенский район з а н и м а е т последнее место в рес

публике . В этом районе самый высокий процент занятости 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве ( 5 3 % ) и очень не

значительное количество р а б о т а ю щ и х сосредоточено в про

мышленности ( 8 , 3 % ) . Гулбенский район отличается т а к ж е и 
низким уровнем урбанизации населения (в городских посе

лениях ж и в е т только 2 2 % населения р а й о н а ) . 
В Гулбенском районе по существу нет отраслей промыш

ленности с высоким уровнем специализации в м а с ш т а б е рес

публики. В республиканском территориальном разделении 
т р у д а район выделяется только лесозаготовительной и пи

щевой промышленностью. В лесозаготовительной промышлен

ности з а н я т о 52 .5% всего промышленнопроизводственного 
персонала района , а на долю пищевой промышленности (пре

имущественно маслосыродельной) приходится 6 2 % всей ва

ловой продукции промышленности района. Сельское хозяй

ство Гулбенского района специализируется на молочном жи

вотноводстве и льноводстве . 
Гулбенский район сравнительно беден природными ресур

сами . Основное природное богатство района — леса . Леси

стость здесь достигает 4 2 % . Отсюда главным о б р а з о м в Р и ж 

ский район и отчасти т а к ж е в Резекненский и Д а у г а в п и л с 

ский районы н а п р а в л я ю т с я пиломатериалы и прочая д е л о в а я 
древесина , а т а к ж е дрова . Из полезных ископаемых наи

большее значение имеют глины (общие их з а п а с ы составляют 
24,5 млн. м3). 

Гулбенский район сравнительно лучше, чем некоторые 
другие районы республики, обеспечен железнодорожной 
сетью (4,4 км на 100 кв. км)* 

Т а к и м образом , данный район можно р а с с м а т р и в а т ь как 
резервный район республики, р а с п о л а г а ю щ и й некоторыми 
благоприятными условиями д л я развития промышленности 
(наличие недостаточно занятых трудовых ресурсов и разви

той транспортной сети) . Перспективным промышленным цен

тром м о ж е т стать город Гулбене, который связан железно

д о р о ж н ы м и линиями с Р и ж с к и м , Екабпилсским и Валмиер

ским районами республики, а т а к ж е через ст. П ы т а л о в о 
Псковской области с районами С е в е р о  З а п а д а Р С Ф С Р . Поэ

тому здесь могут р а з в и в а т ь с я предприятия м е т а л л о о б р а б а т ы 

вающей промышленности , получающие сырье извне и отправ

л я ю щ и е свою продукцию в р а з л и ч н ы е районы Латвийской 
С С Р , а т а к ж е в С е в е р о  З а п а д н ы й район Р С Ф С Р . 



В Гулбенском районе имеются возможности для развития 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности и лесохимии. При 
решении проблем р а з в и т и я промышленности необходимо учи

тывать недостаточную обеспеченность района водными ресур

сами. 

5. Екабпилсский экономический район 

В Екабпилсский экономический район включены два сель

ских района — Екабпилсский и Мадонский . Последний от

носится к р а с с м а т р и в а е м о м у экономическому району с 
учетом главным о б р а з о м перспектив его развития . О б щ а я 
п л о щ а д ь Екабпилсского экономического района составляет 
7050 кв. км, население — 120 тыс. человек (в том числе 3 8 % 
городских ж и т е л е й ) . 

Быстро растущий город Е к а б п и л с (19,9 тыс. жителей) все 
более и более приобретает черты главного районообразу

ющего центра данного района . К р о м е Екабпилса , определен

ную роль в ф о р м и р о в а н и и р а й о н а играют м а л ы е города: 
М а д о н а (7,2 тыс. ж и т е л е й ) и П л я в и н я с (5,8 тыс. ж и т е л е й ) . 
Очевидно, город Е к а б п и л с будет развиваться более быст

рыми темпами , чем Гулбене , что обусловлено его особым гео

графическим положением (на пути основного грузопотока 
Латвийской С С Р , в центре республики и близ Плявиньской 
гидроэлектростанции) . П о э т о м у Е к а б п и л с , ф о р м и р у я с ь как 
промышленный узел , в большей мере, чем Гулбене, втянет 
в сферу своего влияния город М а д о н у и прилегающую к 
нему территорию. В связи с бурным ростом города Е к а б 

пилса с л е д о в а л о бы у ж е сейчас рассмотреть вопрос о преоб

разовании его в город республиканского подчинения. 
На формировании и развитии Екабпилсского экономичес

кого района с к а з ы в а е т с я в л и я н и е р я д а факторов и условий. 
1. Р а й о н з а н и м а е т выгодное географическое положение — 

находится на ж е л е з н о д о р о ж н о й магистрали , с в я з ы в а ю щ е й 
Л а т в и й с к у ю С С Р с глубинными р а й о н а м и страны. От этой 
магистрали в пределах р а й о н а имеются ответвления в на

правлении Гулбенского и Е л г а в с к о г о районов. Таким об

разом, з а н и м а я центральное п о л о ж е н и е в республике, Е к а б 

пилсский район как ж е л е з н о д о р о ж н ы м и , т а к и автомобиль

ными л и н и я м и непосредственно с в я з а н с большинством эко

номических районов Л а т в и й с к о й С С Р . 
2. Екабпилсский район отличается большими з а п а с а м и 

гидроэнергии, которые о с в а и в а ю т с я народным хозяйством 



(с вводом в строй Плявиньской Г Э С ) . Н а л и ч и е в районе 
крупного производства электроэнергии будет способствовать 
созданию здесь более энергоемких отраслей промышленности. 

3. Екабпилсский район располагает большими з а п а с а м и 
ряда полезных ископаемых. Он з а н и м а е т среди экономических 
районов республики первое место по з а п а с а м доломитов 
(81 млн. т) и известкового туфа (7,7 млн. м3) и третье место 
по з а п а с а м торфа (1 651 483 тыс. м3). 

4. Р а с с м а т р и в а е м ы й район отличается высокой лесистос

тью (40 ,8%) и значительной заболоченностью (болота зани

мают 12% п л о щ а д и угодий р а й о н а ) . 
5. Екабпилсский район находится на третьем месте в рес

публике (после Р и ж с к о г о и Елгавского) по густоте железно

д о р о ж н о й сети (4,8 км на 100 кв. км). 
О д н а к о современный уровень развития производительных 

сил Екабпилсского района еще нельзя считать достаточно 
высоким. Несмотря на то, что на этот район приходится 11,5% 
территории республики и 6% ее населения , он дает л и ш ь 2,2% 
валовой продукции промышленности Латвийской С С Р . П о 
выпуску валовой продукции промышленности на душу насе

ления Екабпилсский район з а н и м а е т 7е место в республике. 
Б о л ь ш а я часть трудовых ресурсов района (около 4 7 % ) з а н я т а 
в сельском хозяйстве и совсем незначительная часть (11 ,3%) 
сосредоточена в промышленном производстве. 

В республиканском территориальном разделении труда 
Екабпилсский район выделяется производством строительных 
м а т е р и а л о в и стекла , пищевой промышленностью (особенно 
сахарной , маслодельной, плодоовощеконсервной) , торфяной и 
лесной. Н а и б о л е е высокий процент специализации в м а с ш т а б е 
республики имеет производство строительных м а т е р и а л о в 
( 1 , 4 % ) 

В структуре промышленности района ведущую роль иг

рает пищевая промышленность . По удельному весу валовой 
продукции пищевой промышленности в составе промышлен

ности района (63 ,8%) Екабпилсский район з а н и м а е т второе 
место в республике , уступая в этом отношении только Резек

ненскому району. Д л я развития пищевой промышленности в 
районе имеются благоприятные условия. З д е с ь получили раз 

витие молочное животноводство , овцеводство и производство 
сахарной свеклы. 

Специфическими народнохозяйственными проблемами, ко

торые надо р е ш а т ь в Екабпилсском районе, являются следу

ю щ и е : 



а) р а ц и о н а л ь н о е использование гидроресурсов и Д а у г а в 

ского водного пути; 
б) р а ц и о н а л ь н о е использование лесных и т о р ф я н ы х ре

сурсов, а т а к ж е полезных ископаемых (доломитов , известко

вого т у ф а ) ; 
в) развитие м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности, 

тесно кооперированной с промышленными предприятиями 
Риги и Д а у г а в п и л с а ; 

г) освоение Л у б а н с к о й низменности; 
д) более г л у б о к а я с п е ц и а л и з а ц и я сельского хозяйства в 

направлении молочного животноводства , племенного овцевод

ства и свеклосеяния . 

6. Резекненский экономический район 

Город Резекне и два сельских района — Резекненский и 
Лудзенский — о б р а з у ю т Резекненский экономический район. 
П л о щ а д ь этого р а й о н а н е б о л ь ш а я — 5,4 тыс. кв. км ( 9 % 
территории р е с п у б л и к и ) , население — 153 тыс. человек ( 7 % 
населения р е с п у б л и к и ) . В районе отмечается небольшой удель

ный вес городского населения (33%) и сравнительно высокая 
плотность сельского населения . 

В формировании и развитии района большую роль играет 
город Р е з е к н е (28,2 тыс. ж и т е л е й ) . Вместе с тем в формиро

вании района определенное участие принимают м а л ы е города: 
Л у д з а (6,9 тыс. ж и т е л е й ) , В и л я н ы (4,6 тыс. ж и т е л е й ) , К а р 

сава (4,2 тыс. ж и т е л е й ) и М а л т а (4,5 тыс. ж и т е л е й ) . 
С р а в н и в а я Резекненский район с другими районами рес

публики, можно в ы я в и т ь некоторые специфические черты его 
экономикогеографического о б л и к а . 

1. Н а территории района (в Резекне) скрещиваются ж е 

л е з н о д о р о ж н ы е м а г и с т р а л и Р и г а — Москва и Л е н и н г р а д — 
Вильнюс. 

2. Резекненский экономический район з а н и м а е т среди эко

номических районов Л а т в и й с к о й С С Р первое место по за

пасам торфа (2 557 652 тыс. л*3, что составляет более 2 2 % об

щих з а п а с о в торфа в р е с п у б л и к е ) . Встречаются здесь т а к ж е 
значительные з а л е ж и д о л о м и т а , по з а п а с а м которых (25,7 
млн. т) район находится на четвертом месте в республике. 

3. В Резекненском районе отмечается с а м а я высокая в 
Л а т в и й с к о й С С Р заболоченность территории (16 ,3%) и с а м а я 
низкая лесистость ( 2 3 % ) . 



4. Район отличается наименьшей в республике густотой 
ж е л е з н ы х (3,5 км на 100 кв. км) и автомобильных (10 км на 
100 кв. км) дорог. 

5. В районе сравнительно высокая плотность населения и 
исключительно большой процент трудовых ресурсов з а н я т в 
сельском хозяйстве (около 52) . 

В настоящее в р е м я Резекненский район следует отнести к 
р а й о н а м с низким уровнем развития производительных сил, 
хотя за советский период достигнуты определенные успехи в 
развитии промышленности, главным образом в городе Ре

зекне. В промышленности пока занято л и ш ь 7,7% трудовых 
ресурсов района. В республике на долю Резекненского эконо

мического района приходится 2 % валовой продукции, 2 % про

изводственнопромышленного персонала и 2,2% основных 
фондов промышленности. П о всем этим п о к а з а т е л я м Резек

ненский район з а н и м а е т предпоследнее место среди экономи

ческих районов республики. Такое ж е место з а н и м а е т он и 
по выпуску валовой продукции промышленности на душу на

селения . 
В межреспубликанском и республиканском территориаль

ном разделении т р у д а Резекненский район выделяется пище

вой (молочной и мясной) и топливной промышленностью 
( т о р ф я н о й ) . Этот район дает более 5 % валовой продукции 
пищевой промышленности республики; при этом характерно , 
что значительная ее часть направляется в Л е н и н г р а д . В стру

ктуре промышленности Резекненского района пищевая про

мышленность т а к ж е з а н и м а е т первое место (на ее долю при

ходится 72,7% всей валовой продукции промышленного про

изводства р а й о н а ) . С л а б о представлены здесь металлообра

б а т ы в а ю щ а я промышленность , производство строительных 
материалов , легкая и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я промышлен

ность. 
Резекненский район отличается т а к ж е низким уровнем 

развития сельского хозяйства , особенно молочного животно

водства . Только льноводство здесь приобрело большое товар

ное значение. На д о л ю рассматриваемого района приходится 
более 2 6 % всех д е н е ж н ы х доходов колхозов республики от 
реализации технических культур. Это главный льноводчески? 
район республики. 

К специфическим народнохозяйственным проблемам Резек

ненского экономического района можно отнести следующие 
проблемы: 

а) рациональное использование не занятых или недоста



точно занятых в общественном производстве трудовых ресур

сов района ; 
б) развитие комплекса м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х предпри

ятий, преимущественно у д о в л е т в о р я ю щ и х н у ж д ы сельского 
хозяйства П р и б а л т и й с к о г о р а й о н а ; 

в) рациональное использование торфа (развитие торфохи

мии и пр . ) ; 
г) осушение и освоение заболоченных земель (особенно 

Л у б а н с к о й низменности) ; 
д) проблема резкого п о д ъ е м а производительности труда в 

сельском хозяйстве и у г л у б л е н и я его специализации в на

правлении главным о б р а з о м молочного животноводства и в ы 

р а щ и в а н и я технических культур . 

7. Даугавпилсский экономический район 

В состав Д а у г а в п и л с с к о г о экономического района вклю

чаются , кроме города Д а у г а в п и л с а , три сельских района: Д а у 

гавпилсский, К р а с л а в с к и й и П р е й л ь с к и й . П л о щ а д ь Д а у г а в 

пилсского экономического р а й о н а составляет 7468 кв. км 
(11 ,5% территории р е с п у б л и к и ) , население — 245 тыс. че

ловек (около 1 1 % населения р е с п у б л и к и ) . 
Территория р а с с м а т р и в а е м о г о района в экономическом от

ношении очень тесно с в я з а н а с городом Д а у г а в п и л с о м 
(86,5 тыс. ж и т е л е й ) . О п р е д е л е н н о е участие в формировании 
района принимают м а л ы е города : К р а с л а в а (6,5 тыс. ж и т е 

лей) и Прейли (5,4 тыс. ж и т е л е й ) . 
В а ж н е й ш и м и ф а к т о р а м и и условиями, о к а з ы в а ю щ и м и 

влияние на ф о р м и р о в а н и е и р а з в и т и е Даугавпи л сско го рай

она, я в л я ю т с я с л е д у ю щ и е . 
1. Р а с п о л о ж е н и е района , и п р е ж д е всего его центра — 

Д а у г а в п и л с а , на перекрестке пяти в а ж н е й ш и х ж е л е з н о д о р о ж 

ных линий, шести а в т о м о б и л ь н ы х дорог и Д а у г а в с к о г о вод

ного пути. Здесь пересекается ж е л е з н о д о р о ж н а я линия Рига — 
Орел линией Л е н и н г р а д — Д а у г а в п и л с , которая далее на 
з а п а д е р а з в е т в л я е т с я на Вильнюс и К а л и н и н г р а д . 

2. Н а л и ч и е с р а в н и т е л ь н о б о л ь ш о г о количества трудовых 
ресурсов, не занятых или недостаточно занятых в общест

венном производстве . 
3. Возможность переключения в промышленность и на 

транспорт значительного числа трудовых ресурсов, з а н я т ы х 
ныне в сельском хозяйстве (49 ,4% всех занятых в производ

стве) . 
4. Р а й о н р а с п о л а г а е т большими з а п а с а м и гидроэнергии, 



здесь ж е находятся крупные з а л е ж и песчаногравийных мате

риалов (45 млн. Л 1
3

, одно из первых мест среди экономических 
районов республики) , имеются глины (13,3 млн. л* 3), доло

миты, известковый туф , лечебные воды. 
5. В районе благоприятные климатические условия для 

в ы р а щ и в а н и я сравнительно теплолюбивых сельскохозяйст

венных культур (кукурузы, некоторых видов овощей и пр. ) . 
6. На территории района мало лесов; лесистость района 

составляет 2 7 , 5 % . 
Д а у г а в п и л с с к и й экономический район относится к типу 

районов с ускоренным развитием производительных сил 
и прежде всего промышленности. З а период Советской власти 
Д а у г а в п и л с стал сравнительно крупным промышленным цен

тром республики. И сейчас он является городом больших но

востроек (комбинат по производству синтетического волокна 
и д р . ) . Несколько медленнее развивается промышленность в 
других городских поселениях рассматриваемого района. 

В настоящее время Д а у г а в п и л с с к и й экономический район 
по объему промышленного производства з а н и м а е т в респуб

л и к е четвертое место (после Р и ж с к о г о , Лиепайского и Елгав 

ского р а й о н о в ) . На д о л ю Даугавпилсского района приходится 
3 ,3% валовой продукции, 4 , 9 % промышленнопроизводствен

ного персонала и 4 ,7% основных фондов промышленности 
республики. П о выпуску валовой продукции всех отраслей 
промышленности на душу населения р а с с м а т р и в а е м ы й район 
з а н и м а е т седьмое место в республике, но по валовой продук

ции машиностроения и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышлен

ности — второе место (после Р и ж с к о г о ) , хотя в целом и по 
этой отрасли промышленности объем производства на душу 
населения ниже среднереспубликанского показателя в 2,5 
р а з а . 

В межреспубликанском и республиканском территориаль

ном разделении труда Д а у г а в п и л с с к и й район выделяется ма

шиностроением и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленностью, 
производством электроэнергии и стройматериалов . С л а б о 
развиты здесь пищевая , л е г к а я и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я 
промышленность . Несмотря на то, что в структуре валовой 
продукции промышленности района пищевая промышленность 
з а н и м а е т первое место (на ее долю приходится 34,0% всей 
валовой продукции промышленности р а й о н а ) , в м а с ш т а б е 
республики она играет незначительную роль. Более того, 
Д а у г а в п и л с с к и й район находится на последнем месте среди 
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всех экономических районов республики по выпуску валовой 
продукции пищевой промышленности на душу населения; 
этот ж е п о к а з а т е л ь н и ж е среднереспубликанского в три р а з а . 

Н а р я д у с молочным животноводством , беконным свиновод

ством и зерновым хозяйством в пределах Дау гав п и л сско го 
экономического района особое значение приобретает выращи

вание л ь н а (особенно в П р е й л ь с к о ^ р а й о н е ) , развитие овце

водства к а к подсобной отрасли и разведение водоплавающей 
птицы (особенно в К р а с л а в с к о м и Прейльском р а й о н а х ) . 
Вокруг Д а у г а в п и л с а ф о р м и р у е т с я сельское хозяйство приго

родного н а п р а в л е н и я . В сравнении с другими районами рес

публики Д а у г а в п и л с с к и й район отличается низким уровнем 
развития сельскохозяйственного производства . На долю кол

хозов данного района приходится 1 3 % всех д е н е ж н ы х доходов 
колхозов республики, тогда к а к в них сосредоточено более 
2 1 % всех трудоспособных, р а б о т а ю щ и х в колхозах респуб

лики. 
К в а ж н е й ш и м народнохозяйственным п р о б л е м а м , решае

мым в пределах Д а у г а в п и л с с к о г о экономического района, 
можно отнести с л е д у ю щ и е : 

а) д а л ь н е й ш е е ф о р м и р о в а н и е и развитие Д а у г а в п и л с 

ского промышленного узла ; р а з м е щ е н и е в Д а у г а в п и л с е и в 
б л и ж а й ш и х к нему поселениях (особенно в К р а с л а в е ) новых 
промышленных предприятий, использующих как местное, так 
и привозное сырье. Ц е л е с о о б р а з н о форсировать здесь разви

тие м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й , легкой и пищевой промышлен

ности (особенно плодоовощеконсервной) ; 
б) с п е ц и а л и з а ц и я и значительный подъем уровня развития 

сельского хозяйства ; 
в) всемерное вовлечение в общественную сферу производ

ства не занятого или недостаточно ^ а н я т о г о общественным 
трудом трудоспособного населения ; 

г) использование гидроресурсов Д а у г а в ы и освоение Д а у 

гавского водного пути; 
д) р а ц и о н а л ь н о е использование густой сети южнолат 

гальских озер ( р а з в и т и е рыболовства , разведение водоплава 

ющей птицы, о р г а н и з а ц и я санаторнодачного хозяйства ) ; 
е) в связи с бурным ростом промышленного производства 

возникает весьма а к т у а л ь н а я проблема ж и л и щ н о г о строи

тельства (в настоящее время в Д а у г а в п и л с е 2 / 5 жилой пло

щ а д и п р и н а д л е ж и т и н д и в и д у а л ь н о м у сектору; п р е о б л а д а ю т 
о д н о э т а ж н ы е д е р е в я н н ы е дома , многие из которых у ж е сильно 
а м о р т и з и р о в а н ы ) ; 



ж ) проблема развития районообразующего центра — 
города Д а у г а в п и л с а — как важнейшего научного и культур

ного центра всей Восточной Л а т в и и . 

8. Лиепайский экономический район 
Н а крайнем югозападе Латвийской С С Р находится Лие

пайский экономический район, в состав которого входят, 
кроме города Л и е п а и , два сельских района — Лиепайский и 
Салдусский. П л о щ а д ь Лиепайского экономического района 
небольшая — 5731 кв. км ( 9 % территории республики) , а 
население — 173 тыс . человек (около 8% населения Л а т в и й 

ской С С Р ) . 
Основным районообразующим центром является город 

Л и е п а я (84,4 тыс. ж и т е л е й ) . Б о л ь ш у ю роль в формировании 
района играют город С а л д у с (9,0 тыс. жителей) и рядом рас

положенный поселок городского типа Броцены (5,0 тыс. жи

т е л е й ) . В Л и е п а е с ф о р м и р о в а л с я преимущественно комплекс 
металлургии и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности, а 
в СалдусскоБроценском у з л е — комплекс строительной инду

стрии, имеющий большое значение не только для Лиепайского , 
но и д л я Вентспилсского, Р и ж с к о г о и Елгавского районов. 
Сельское хозяйство Лиепайского административного района , 
в отличие от сельского хозяйства Салдусского административ

ного района, развивается преимущественно в пригородном 
направлении. Следовательно , здесь формируются , по суще

ству, д в а подрайона — Лиепайский и СалдусскоБроценский , 
между которыми имеются постоянные экономические взаимо

связи. Многие виды продукции лиепайских предприятий реа

лизуются в Салдусском районе (сахар и пр. ) , и, наоборот, 
из Салдусского района в Л и е п а ю поступают в большом ко

личестве стройматериалы, продукты сельского хозяйства . 
Имеется некоторая общность этих районов и в специализации 
сельского хозяйства (свеклосеяние, посевы яровой и озимой 
пшеницы) . О б а подрайона пересекаются важней ш ей в респуб

лике ж е л е з н о д о р о ж н о й линией Р и г а — Л и е п а я . 
Лиепайский экономический район в целом отличается от 

других районов республики рядом специфических природных 
и экономикогеографических условий. 

1. Район выделяется приморским географическим поло

жением , что дает возможность р а з в и в а т ь здесь некоторые 
«приморские» отрасли хозяйства (рыбоконсервное производ

ство и пр.) и вместе с тем с о з д а в а т ь те отрасли промышленно

сти, которые с в я з а н ы с импортом сырья (например , производ



ство с а х а р а , растительного м а с л а ) или обусловлены значи

тельным экспортом выпускаемой продукции. 
2. В пределах района находится крупный н е з а м е р з а ю щ и й 

морской порт союзного значения — город Л и е п а я , являю

щийся одновременно и основным р а й о н о о б р а з у ю щ и м центром. 
3. Лиепайский район з а н и м а е т в республике предпослед

нее место по плотности сельского населения . 
4. Среди районов республики р а с с м а т р и в а е м ы й район вы

деляется большим удельным весом городского населения 
( 6 5 , 5 % ) . П о этому п о к а з а т е л ю Л и е п а й с к и й район занимает 
первое место в республике , если не учитывать удельный вес 
городского населения в Р и ж с к о м районе, который следует 
считать исключением. 

5. Лиепайский район находится на первом месте в Л а т 

вийской С С Р по з а п а с а м известняка (60,5 млн. м3) и на 
третьем месте по з а п а с а м песка и гравия (15 млн. м3). 

6. В районе, особенно на К у р з е м с к и х возвышенностях, 
встречается много озер и прудов, используемых для рыболов

ства. Это основной район прудового рыболовства в Латв ий 

ской С С Р . 
7. Специфической чертой структуры сельскохозяйственных 

угодий района я в л я е т с я то, что здесь очень велик удельный 
вес з а л е ж е й ( 1 1 , 2 % ) , в д в а р а з а превышающий среднерес

публиканский показатель . По удельному весу з а л е ж е й Лие

пайский район з а н и м а е т первое место среди районов Латвии 
(общая их п л о щ а д ь достигает 33 тыс. га). Удельный вес пло

щади лесов (35 ,7%) и площади пашни (30%) в общем зе

мельном фонде района находится на уровне среднереспубли

канских показателей . 
Л и е п а й с к и й экономический район относится к типу раз

витых индустриальноаграрных районов республики. Он на

ходится на втором месте в республике (после Р и ж с к о г о рай

она) по выпуску валовой продукции промышленности ( 6 , 7 % ) , 
количеству промышленнопроизводственного персонала (6 ,9%) 
и величине основных фондов промышленности ( 8 , 0 % ) . П о 
производству валовой продукции на душу населения Лие

пайский район т а к ж е з а н и м а е т второе место в республике 
(после Р и ж с к о г о р а й о н а ) . 

В м е ж р е с п у б л и к а н с к о м и внутриреспубликанском терри

ториальном разделении т р у д а р а с с м а т р и в а е м ы й район спе

циализирован , п р е ж д е всего, на производстве черного металла 
и строительных м а т е р и а л о в . На его долю приходится значи



т е л ь н а я часть валовой продукции черной металлургии и 
3 9 , 7 % валовой продукции строительной индустрии респуб

лики . Кроме того, Лиепайский район имеет развитое маши

ностроение и м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ у ю промышленность (на 
третьем месте после Р и ж с к о г о и Даугавпилсско го р а й о н о в ) , 
значительно развитую пищевую промышленность (на втором 
месте в республике после Р и ж с к о г о района ) и развитое про

изводство электроэнергии (на втором месте после Р и ж с к о г о 
р а й о н а ) . В структуре промышленности данного района ве

д у щ у ю роль играют: пищевая промышленность (на ее д о л ю 
приходится 40,9% валовой продукции, 17% промышленно

производственного персонала и 21 ,3% основных фондов про

мышленности ) , черная металлургия (соответственно 34, 55 и 
7 2 % ) и производство стройматериалов (соответственно 16,5, 
12 и 1 7 % ) . К а к в республике, так и в районе значительное 
место з а н и м а ю т т а к ж е лесная и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я про

мышленность , менее развиты — легкая и химическая . Таким 
образом , в Лиепайском районе сформировался определенный 
территориальнопромышленный комплекс, в основе которого 
находятся черная металлургия , машиностроение и металлооб

р а б а т ы в а ю щ а я промышленность . 
Сельское хозяйство Лиепайского экономического района, 

особенно Лиепайского административного района, имеет 
некоторые черты пригородного характера , что обусловлено 
значительным количеством населения в городе Лиепае . 
К р о м е того, сельское хозяйство этого района обеспечивает 
находящиеся здесь предприятия пищевой промышленности 
необходимым сырьем (молоком, мясом, сахарной свеклой, 
к а р т о ф е л е м ) . 

К специфическим народнохозяйственным проблемам Л и е 

пайского района можно отнести следующие: 
а) д а л ь н е й ш е е совершенствование и реконструкцию Лие

пайского промышленного у з л а металлургическометалло

о б р а б а т ы в а ю щ е г о профиля; 
б) развитие производственного комплекса промышлен

ности с т р о й м а т е р и а л о в (цементной, стекольной и др.) в С а л 

дусскоБроценском промышленном узле с присоединением к 
нему Скрунды, в окрестностях которой имеются крупные за

л е ж и песка и г р а в и я ; 
в) создание в районе предприятий «экспортноимпортного 

типа» , то есть р а б о т а ю щ и х на импортном сырье (например , 
на сахаресырце) или значительную часть своей продукции 
н а п р а в л я ю щ и х на экспорт; 



г) углубление с п е ц и а л и з а ц и и сельского хозяйства в Лие» 
пайском административном районе главным образом в при

городном направлении , а в С а л д у с с к о м — по развитию свек

лосеяния . 

9. Вентспилсский экономический район 

В данный экономический район республики входят город 
Вентспилс и два сельских района — Талсинский и Кулдиг

ский. О б щ а я их п л о щ а д ь — 7741 кв . км (11,9% территории 
республики) , население района — 139,5 тыс. человек ( 6 , 3 % 
населения республики) . Основным районообразующим цен

тром является город Вентспилс (35,4 тыс. ж и т е л е й ) , значи

тельную роль в ф о р м и р о в а н и и района играют м а л ы е города: 
Кулдига (11,1 тыс. ж и т е л е й ) и Т а л с ы (7,5 тыс. ж и т е л е й ) . 
Спорным вопросом я в л я е т с я включение Кулдигского района 
в состав Вентспилсского экономического района . Д е л о в том, 
что Кулдигский район, особенно его центр — Кулдига , имеет 
«двойное тяготение». Он экономически связан с Вентспил

сом (преимущественно в области лесного хозяйства) и с 
Л и е п а е й ( главным о б р а з о м по линии снабжения Л и е п а и про

дукцией сельского х о з я й с т в а ) . П о специализации сельского 
хозяйства северная часть Кулдигского района б л и ж е к Вентс

пилсскому экономическому району, а ю ж н а я его часть (быв. 
Скрундский район) — б л и ж е к Л и е п а й с к о м у району. Учиты

вая то обстоятельство , что Вентспилс более перспективный 
город, чем Л и е п а я (в смысле нового строительства ) , м о ж н о 
считать, что Вентспилс в будущем о к а ж е т более сильное вли

яние на Кулдигу. Если в Вентспилсе будет создан нефтепе

р е р а б а т ы в а ю щ и й завод , то в К у л д и г е могут возникнуть со

путствующие ему предприятия . И с х о д я из этих соображений , 
Кулдигский район следует отнести к Вентспилсскому эконо

мическому району, тем более , если его н е б о л ь ш а я ю ж н а я 
часть будет передана С а л д у с с к о м у району. 

Вентспилсский экономический район отличается некото

рыми специфическими природными и экономикогеографичес

кими условиями, в л и я ю щ и м и на ф о р м и р о в а н и е и развитие 
комплекса его производительных сил. 

1. Вентспилсский район, т а к ж е к а к и Лиепайский , явля 

ется по своему географическому положению приморским 
районом. 

2. В р а с с м а т р и в а е м о м районе находится крупный морской 
порт союзного значения — Вентспилс , одновременно выпол

няющий функции основного р а й о н о о б р а з у ю щ е г о центра . 



3. Вентспилсский район находится на последнем месте в 
республике по плотности сельского населения . Здесь наблю

д а е т с я н а п р я ж е н н ы й баланс трудовых ресурсов. 
4. По удельному весу городского населения (50%) данный 

район занимает третье место в республике (после Р и ж с к о г о 
и Лиепайского р а й о н о в ) . 

5. Вентспилсский район отличается высокой лесистостью 
( 4 9 , 7 % ) . П о этому показателю он занимает первое место в 
республике. Д е л о в а я древесина этого района используется не 
только местными предприятиями, но и предприятиями Р и ж 

ского района . 
6. П о структуре сельскохозяйственных угодий Вентспилс

ский район выделяется среди районов республики самым низ

ким удельным весом пашни (49,7%) и большим удельным 
весом сенокосов ( 2 8 , 1 % , на первом месте в республике вместе 
с Валмиерским р а й о н о м ) . 

7. В Вентспилсском районе имеются большие запасы песка 
(19,2 млн. ж 3 , на втором месте в республике после В а л м и е р 

ского р а й о н а ) , валунов (2,6 млн. мъ, на первом месте в рес

публике) и известкового туфа (4,1 млн. мъ, на третьем месте 
в республике после Екабпилсского и Р и ж с к о г о районов ) . 

8. Вентспилсский район наряду с Р и ж с к и м имеет наи

более густую сеть автомобильных дорог (около 15 км на 
100 кв. км). 

Вентспилсский экономический район относится к инду

стриальноаграрному типу районов. В экономике района 
сравнительно большое место занимает промышленность . П о 
занятости трудовых ресурсов в промышленном производстве 
(17 ,7%) район находится на третьем месте в республике 
(после Р и ж с к о г о и Лиепайского районов) . Н а долю Вентс

пилсского района приходится 3,2% валовой продукции, 3;9% 
промышленнопроизводственного персонала и 2,9% основных 
фондов промышленности республики. П о этим п о к а з а т е л я м 
Вентспилсский район занимает среднее положение среди рай

онов Латвийской С С Р , превосходя Резекненский, Екабпилс 

ский и Гулбенский районы. 
В межреспубликанском и республиканском территориаль

ном разделении промышленного труда Вентспилсский район 
выделяется лесной, д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й и пищевой (глав

ным образом рыбной) промышленностью. В этих о т р а с л я х 
промышленности отмечаются самые высокие коэффициенты 
специализации (в лесной и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й — 1,9, а 
в пищевой — 1,4). На долю Вентспилсского района прихо



дится 9 , 3 % валовой продукции, 12,4% промышленнопроиз

водственного персонала и 9 , 1 % основных фондов лесной и 
деревообрабатывающей промышленности Латвийской С С Р . 
По этим п о к а з а т е л я м Вентспилсский район занимает вто

рое место в республике , уступая первое место Р и ж с к о м у 
району. 

П и щ е в а я промышленность Вентспилсского района в эко

номике республики играет несколько меньшую роль (на ее 
долю приходится 6,6% валовой продукции пищевой промыш

ленности Л а т в С С Р ) , но в структуре промышленности самого 
Вентспилсского района эта о т р а с л ь является главной — на 
ее долю приходится 6 0 , 5 % валовой продукции, 31,2% про

мышленнопроизводственного персонала и 47 ,5% основных 
фондов промышленности района . Сравнительно с л а б о развиты 
здесь л е г к а я промышленность и производство стройматери

алов ; не получили р а з в и т и я м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я , хими

ческая и топливноэнергетическая промышленность . 
Таким образом , структура промышленного комплекса 

Вентспилсского района резко отличается от структуры про

мышленного комплекса рядом расположенного Лиепайского 
района, но м е ж д у ними имеются определенные экономические 
взаимосвязи . 

Уровень развития сельского хозяйства Вентспилсского 
района в сравнении с другими р а й о н а м и республики невысок. 
Сельское хозяйство этого района специализируется главным 
образом на молочном животноводстве и беконном свиновод

стве в сочетании с к а р т о ф е л е в о д с т в о м . Вентспилсский район — 
один из основных районов картофелеводства в республике; 
этому способствует наличие здесь больших площадей пес

чаных и супесчаных почв. 
Специфическими п р о б л е м а м и развития народного хозяй

ства Вентспилсского района я в л я ю т с я следующие: 
а) создание в р а й о н е н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е г о и хими

ческого промышленного комплекса экспортной ориентации; 
б) д а л ь н е й ш е е развитие существующих специфических для 

данного района отраслей промышленности (прежде всего 
р ы б н о й ) ; 

в) рациональное использование лесных ресурсов; создание 
в районе лесохимических предприятий; 

г) рациональное использование больших з а л е ж е й песка и 
валунов ; 

д) углубление специализации сельского хозяйства в 



направлении молочного животноводства и беконного свино

водства в сочетании с картофелеводством; 
е) проблема развития Вентспилсского порта. 

* * # 

Р а с с м о т р е в в порядке сравнения все девять дробных эко

номических районов республики, можно прийти к выводу, что 
к а ж д ы й из них отличается определенной специализацией и 
структурой производства , некоторыми особенностями геогра

фического положения , природными условиями и ресурсами, 
плотностью населения и пр. Перед к а ж д ы м районом воз

никает ряд локальных , территориальнопроизводственных 
проблем, которые, конечно, имеют и общереспубликанское 
значение. 

Мы почти не касались здесь внутрирайонных связей, так 
как этот вопрос необходимо рассмотреть самостоятельно и 
преимущественно в порядке анализа , а не сравнения . 

При решении некоторых проблем, имеющих значение для 
более обширной территории, чем з а н и м а ю т выделенные рай

оны (особенно это касается проблем развития и размещения 
промышленности) , целесообразно произвести экономикогео

графическую группировку районов республики, исходя в 
первую очередь из их экономических взаимосвязей . Но этот 
вопрос т а к ж е требует специального рассмотрения . 

Н а основе сравнительной индивидуальной характеристики 
дробных экономических районов возможно проведение типо

логических исследований, являющихся синтетическими по 
своему характеру . Коротко остановимся на этом вопросе. 

В экономической и географической литературе вопрос о 
видах типологии дробных экономических районов не только 
не р а з р а б а т ы в а л с я , но, насколько нам известно, и не ставился . 
На наш взгляд , при одних и тех ж е производственных отно

шениях (социалистических) типология дробных экономико

географических районов к а к средство более глубокого их по

знания может иметь разные виды. К основным ее видам отно

сятся : 
а) генетикоструктурноэкономическая типология (по со

временному уровню развития главных отраслей хозяйства и 
их соотношению) ; 

б) техникоэкономическая типология (по сочетанию эле

ментарных техникоэкономических комплексов и специализа

ции хозяйства и их экономической эффективности) ; 
в) естественноэкономическая типология (по обеспечен



ности природными р е с у р с а м и , степени и экономической э ф 

фективности их и с п о л ь з о в а н и я ) ; 
г) демографоэкономическая типология (по обеспечен

ности трудовыми р е с у р с а м и и степени их использования) ; 
д) экономикогеографическая типология (по степени учас

тия в территориальном р а з д е л е н и и т р у д а ) ; 
е) районнопланировочная, или инженерноэкономическая , 

типология (по совокупности условий д л я нового строитель

ства промышленных предприятий и прочих объектов ) ; 
ж) общеэкономическая, или комплексноэкономическая , 

типология (по совокупности всех основных экономических и 
экономикогеографических п о к а з а т е л е й ) . 

Экономикогеографическая типология дробных районов 
основывается главным о б р а з о м на степени их участия в тер

риториальном разделении общественного труда , что находит 
свое количественное в ы р а ж е н и е п р е ж д е всего в показателях 
межрайонных связей. К р о м е того, следует учитывать т а к ж е 
особенности т е р р и т о р и а л ь н о г о распространения этих связей 
и их структуру . 

Проблема повышения степени участия районов в террито

риальном разделении труда и в м е ж р а й о н н о м обмене — одна 
из важнейших народнохозяйственных проблем экономикогео

графического х а р а к т е р а . 
Огромное практическое значение (особенно д л я районной 

планировки) имеет типология дробных экономических районов 
по совокупности имеющихся в них условий для нового про

мышленного строительства (наличие природных и трудовых 
ресурсов, обеспеченность водой, выгодность транспортногео

графнческого п о л о ж е н и я и п р . ) . В этом аспекте в Латвийской 
С С Р в ы д е л я ю т с я с л е д у ю щ и е типы р а й о н о в : 

а) районы с условиями, о г р а н и ч и в а ю щ и м и новое промыш

ленное строительство, особенно в их районообразующих цен

трах ( Р и ж с к и й , Е л г а в с к и й ) ; 
б) районы с о п т и м а л ь н ы м и условиями для нового группо

вого промышленного строительства , особенно в их районооб

р а з у ю щ и х центрах ( Д а у г а в п и л с с к и й , Резекненский, Екаб

пилсский, Валмиерский , Вентспилсский) ; 
в) районы со средневыгодными экономическими условиями 

д л я нового сосредоточенного промышленного строительства 
(Гулбенский) . 

Вопросы типологии д р о б н ы х экономических районов будут 
рассмотрены н а м и более подробно в другой работе (на при

мере республик Советской П р и б а л т и к и ) . 



K O P S A V I L K U M S 

Raks ta iz t i rzāt i ga lvenie r epub l ikas ekonomisko ra jonu iz
d a l ī š a n a s pr incipi (specia l izāci ja , kompleksums , s a imniec ības 
pa š r e i zē j a i s l īmenis un a t t ī s t ī bas pe r spek t īvas , ra jonu veidojo
š a i s cen t r s , n o d r o š i n ā j u m a p a k ā p e ar d a b a s , ma te r i ā lu un 
d a r b a r e s u r s i e m ) . Izdal ī t i 9 ekonomiskie ra joni (Rīgas , J e lga 
v a s , Va lmie ras , Gu lbenes , J ēkabp i l s , Rēzeknes , D a u g a v p i l s , 
L iepā jas un Ven t sp i l s ) un do t s to s a l ī dz inoš s r aks tu ro jums . 

S U M M A R Y 

The pape r dea l s with the m a i n typification pr inc ip les of the 
republ ic ' s economic d is t r ic t s ( specia l iza t ion , complexi ty , the 
p r e s e n t economic s t a n d a r d and deve lopment possibi l i t ies , lead
i n g cent re of d i s t r i c t s , degree to which the d isc t r ic t s are pro
v ided with n a t u r a l , ma te r i a l a n d labour r e sou rce s ) . Typifica-
t ion for 9 d i s t r i c t s (Riga , J e l g a v a , Va lmie ra , Gulbene , J ē k a b 
pi l s , Rēzekne, D a u g a v p i l s , Liepāja and V e n t s p i l s ) , a s well a s 
t he i r c o m p a r a t i v e c h a r a c t e r i z a t i o n is given. 



А. М. Колотиевский 

К ВОПРОСУ О РОЛИ П Р И Р О Д Н Ы Х УСЛОВИИ 
И РЕСУРСОВ В Ф О Р М И Р О В А Н И И И Р А З В И Т И И 

Г О Р О Д С К И Х П О С Е Л Е Н И И 

В настоящее время в связи с составлением схем и проек

тов районных планировок большое теоретическое и практичес

кое значение приобретает п р о б л е м а учета влияния местных 
природных условий и ресурсов на ф о р м и р о в а н и е и развитие 
систем городских поселений. В д а н н о м сообщении мы оста

новимся на некоторых теоретических вопросах рассматри

ваемой проблемы. 
Формирование и развитие городских (и сельских) населен

ных пунктов обусловлено общественными закономерностями. 
Природные условия и ресурсы я в л я ю т с я лишь естественной 
основой исторического процесса градостроительства , действие 
которой определяется уровнем р а з в и т и я производства . Причем 
один и тот ж е вид природных ресурсов или одно и то ж е 
физикогеографическое п о л о ж е н и е в разные исторические пе

риоды поразному в л и я ю т на ф о р м и р о в а н и е и развитие город

ских поселений. 
Р о л ь природных условий и ресурсов в формировании и 

развитии городских поселений следует р а с с м а т р и в а т ь в связи 
с общественной ф о р м о й вовлечения их в производственный 
процесс. Это позволяет установить х а р а к т е р н ы е черты и спе

цифические закономерности вовлечения природных ресурсов 
в хозяйственный оборот. 

В докапиталистический период, «до изобретения машин — 
как писал К. М а р к с — промышленность данной страны (а 
стало быть и п р о м ы ш л е н н ы е центры — города, наше допол

нение — А. /X.) з а н и м а л а с ь г л а в н ы м образом обработкой того 
сырья, которое было продуктом ее собственной почвы» (Соч., 
изд. 2, т. 4, стр. 157). В эпоху капиталистического способа 
производства имеет место иная закономерность — развитие 
промышленных городов тесно с в я з а н о с использованием д а л ь 

непривозного сырья и топлива , города становятся более или 



менее независимыми от узких рамок местной сырьевой б а з ы . 
В условиях социалистического способа производства укреп

ляется связь городов с «собственной почвой» на б а з е ком

плексного использования местных природных богатств и 
вместе с тем развиваются их связи по линии рационального 
использования сырья и топлива , ввозимых из других районов. 

П р и р о д н ы е ресурсы, вовлеченные в хозяйственный обо

рот, представляют собой соединение двух элементов — при

родного м а т е р и а л а и труда . Т р у д же, как известно, образует 
при определенных условиях стоимость товаров . Товары явля 

ются и предметами потребления, и носителями стоимости, то 
есть о б л а д а ю т двойственной формой — натуральной формой 
и формой стоимости. При этом надо иметь в виду, что «сто

имость товаров (по словам К. М а р к с а ) тем отличается от 
вдовицы Куикли, что не знаешь , как за нее взяться . В пря

мую противоположность чувственно грубой предметности то

варных тел, в стоимость не входит ни одного атома вещества 
природы» (К М а р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр .56 , курсив 
наш — А. К.). 

Следовательно , при определении роли природных ресурсов 
в формировании и развитии городских поселений, т. е. тех 
природных ресурсов, которые вовлечены или вовлекаются в 
хозяйственный оборот, необходимо исходить из определенных 
экономических категорий, характерных для конкретного исто

рического периода развития производства 1 . 
Исходя из этих общих положений, необходимо р а з р а б о т а т ь 

методику экономикогеографического а н а л и з а роли природ

ных условий и ресурсов в формировании и развитии город

ских поселений. Остановимся на некоторых вопросах этой 

1 Кстати сказать, на наш взгляд, недостаточная разработанность по
литикоэкономических основ экономической географии способствовала появ
лению в ней двух концепций. Одни географы — сторонники единой гео
графии и не относящие экономическую географию к экономическим на
укам — по существу сводят экономическую географию к товароведению, 
как специальной дисциплине технологического характера. Другие эко
номикогеографы, отвлекаясь от изучения потребительных стоимостей то
варов, считают экономическую географию экономической наукой и ориен
тируют ее на изучение отношении стоимостей, т. е. общественных отноше
ний. Видимо, двойственный характер товара привел и к двойственному оп
ределению экономической географии. Диалектический метод помог Марксу 
произвести «отделение» (по выражению Энгельса) категории стоимости 
от категории потребительной стоимости, т. е. сделать то, над чем мучились 
буржуазные экономисты. К сожалению, эта большая заслуга К. Маркса 
еще не нашла своего полного отражения в теории экономической геогра
фии, имеющей дело с экономическими категориями, в том числе и с потре
бительной стоимостью. 



методики — на системе количественных показателей и на 
вопросах к л а с с и ф и к а ц и и городов по их отношению к мест

ным природным условиям и ресурсам . 
Д л я экономикогеографического а н а л и з а роли природных 

условий и ресурсов в ф о р м и р о в а н и и й развитии городских по

селений, на наш взгляд , м о ж е т быть применена сл еду ю щ ая 
система экономикогеографических показателей: 

1) удельный вес р а б о т а ю щ и х в городе в отраслях , свя

занных с использованием местных природных ресурсов непо

средственно или косвенно (через предприятия обслужива

ния н а с е л е н и я ) , по отношению ко всем р а б о т а ю щ и м в го

роде; 
2) соотношение (по весу) местных природных ресурсов, 

вовлеченных в производство , и ввозимых в город из других 
районов страны; 

3) соотношение (по стоимости) используемых в городе 
местных природных ресурсов и ввозимых из других районов; 

4) отношение стоимости продукции, производимой городом 
на базе переработки местных природных ресурсов, к стои

мости продукции, производимой городом в целом; 
5) стоимость вывозимой продукции, полученной из мест

ных природных ресурсов, а т а к ж е из природных ресурсов 
других районов страны, в расчете на 1 ж и т е л я города; 

6) соотношение двух видов вывозимой из города продук

ции (созданной на б а з е местных и привозных ресурсов) в 
процентах к о б щ е м у итогу по стоимости. 

П о всем этим п о к а з а т е л я м могут быть составлены соответ

ствующие карты. 
Д л я более глубокого изучения роли природных условий и 

ресурсов в формировании и развитии городских поселений не

обходима соответствующая их группировка по отношению к 
местным природным ресурсам . К а ж д а я из классификацион

ных групп городских поселений м о ж е т быть проанализиро

вана по системе показателей , предложенной выше. 
В качестве примера к л а с с и ф и к а ц и и городских поселений 

по их отношению к местным природным ресурсам приведем 
опыт классификации городских поселений Прибалтийского 
экономического района С С С Р . Этот район ( Л и т в а , Л а т в и я , 
Эстония и К а л и н и н г р а д с к а я о б л а с т ь ) не отличается ни бо

гатством, ни р а з н о о б р а з и е м природных условий и ресурсов. 
Однако д а ж е сравнительно ограниченные его природные бо

гатства о к а з ы в а ю т влияние на ф о р м и р о в а н и е и развитие сети 
городских поселений. П о отношению к местным ресурсам 



здесь может быть произведена с л е д у ю щ а я классификация 
городских поселений. 

А. Группировка городских поселений по линии использо

вания природных богатств и условий в сфере материального 
производства: 

1) морские порты (Таллин , Рига , Вентспилс, Л и е п а я , 
К л а й п е д а и д р . ) ; 

2) речные порты (Каунас , Елгава , Т а р т у и д р . ) ; 
3) гидроэнергетические центры (Кегумс, поселок им. 

П. Стучки и д р . ) ; 
4) центры добычи и переработки горючих сланцев (Кох

т л а  Я р в е , Ахтме, й ы х в е и д р . ) ; 
5) центры строительной индустрии (Кунда , Броцены, 

Н. Акмяне и д р . ) ; 
6) центры торфяной промышленности (Седа, Тируляй 

и д р . ) ; 
7) центры д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности (Рига , 

Т а л л и н , К л а й п е д а , П я р н у и д р . ) ; 
8) центры добычи химического сырья ( М а а р д у ) ; 
9) центры рыболовства и р ы б о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й про

мышленности ( К а л и н и н г р а д , Рига , Таллин , К л а й п е д а , Вентс

пилс и д р . ) . 
Б. Группировка городских поселений по линии использо

вания природных ресурсов и условий в непроизводственной 
сфере: 

1) городские поселения к а к приморскоклиматические ку

рорты ( Ю р м а л а , П а л а н г а , П я р н у и д р . ) ; 
2) городские поселения курортного типа, возникшие у ми

неральных водных источников (Друскининкай , Линкенай , 
Б а л д о н е и д р . ) ; 

3) санаторнодачные городские поселения (Сигулда , Аэг

вийдуНелиярве и д р . ) . 
Следует иметь т а к ж е в виду, что имеются городские посе

ления с односторонним х а р а к т е р о м воздействия природного 
ф а к т о р а (напр. , Броцены — центр цементного производства) 
и с многосторонним (напр. , Рига , Таллин , Вентспилс — мор

ские порты, центры рыбной и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й про

мышленности) . Вполне очевидно, что к а ж д а я из у к а з а н н ы х 
в ы ш е групп городских поселений отличается рядом особен

ностей ф о р м и р о в а н и я и развития . 
На основе изучения экономической значимости природных 

условий и ресурсов, степени и характера их современного ис

пользования , а т а к ж е исходя из общих перспектив развития 



хозяйства экономического района , в котором находится сис

тема городов, м о ж н о наметить р я д практических проблем 
рационального использования природных ресурсов в связи с 
ростом системы городских поселений. 

Так , например , в у с л о в и я х Л а т в и й с к о й С С Р различия в 
использовании местных природных условий и ресурсов опре

деленным образом с к а з ы в а ю т с я на формировании и развитии 
городских поселений. В а ж н е й ш е й предпосылкой формирова

ния и развития городских поселений Северной Л а т в и и 
является комплексное использование торфяных и лесных ре

сурсов этой территории . В п р е д е л а х З а п а д н о й Л а т в и и город

ские поселения (портовые города) могут р а з в и в а т ь с я в боль

шой зависимости от э ф ф е к т и в н о г о использования их примор

ского положения и р а з в и т и я рыболовства . Р я д городских 
поселений, н а х о д я щ и х с я в Средней Л а т в и и и в ы п о л н я ю щ и х 
роль спутников столицы республики — города Риги, может 
р а з в и в а т ь с я на основе р а ц и о н а л ь н о г о использования местных 
курортных ресурсов (особенно т а к и е городские поселения, 
как Сигулда , Огре , Б а л д о н е ) . В этих городских поселениях 
нецелесообразно с о з д а в а т ь п р о м ы ш л е н н ы е предприятия , ко

торые д о л ж н ы п е р е р а б а т ы в а т ь привозные сырье и полуфаб

рикаты, хотя близость этих поселений к Р и г е и соблазняет 
поступать именно так . 

При решении проблем градостроительства необходима 
всегда учитывать местные условия развития того или иного 
города, той или иной системы городов. Н а в а ж н о с т ь учета 
местных условий, к а к известно, неоднократно у к а з ы в а л 
В. И. Л е н и н . В статье «О «двойном» подчинении и закон

ности» он писал, что « . . .надо уметь учитывать действительно 
существующую неизбежность р а з л и ч и я . З е м л е д е л и е в Ка

лужской губернии не то , что в К а з а н с к о й . То ж е относится ко 
всей промышленности (и п р о м ы ш л е н н ы м центрам — городам, 
наше дополнение — А.К.). Т о ж е относится ко всему админи

стрированию или у п р а в л е н и ю . Н е учитывать во всех этих 
вопросах местных отличий з н а ч и л о бы в п а д а т ь в бюрокра

тический централизм и т. п., з н а ч и л о бы м е ш а т ь местным 
р а б о т н и к а м в том учете местных различий , который является 
основой разумной р а б о т ы » (Соч. , т. 33 , стр. 327) . 

K O P S A V I L K U M S 

Uz P S R S Bal t i j a s e k o n o m i s k ā r a j o n a pi lsē tu t ipa a p d z ī v o t a 
vietu p iemēru p a m a t a a u t o r s i z t i rzā j a u t ā j u m u s p a r d a b a s a p 

s tāk ļu un r e su r su ie tekmes r a k s t u r u p i l sē tu t ipa apdz īvo to v ie tu 



ve idošanā , ieteic kvan t i t a t ī vu rād ī t ā ju s i s t ēmu š īs ie tekmes vēr
t ē š a n a i un p a r ā d a Ba l t i j a s p i l sē tu k las i f ikāci jas m ē ģ i n ā j u m u 
pēc to a t t i ec ībām pre t d a b a s aps t āk ļ i em un resurs i em. 

S U M M A R Y 

A n a l y s i n g e x a m p l e s of u r b a n type s e t t l e m e n t s in the U S S R 
Ba l t i c economic dis t r ic t , the au tho r t r e a t s ques t ions connec ted 
wi th the inf luence of n a t u r a l cond i t ions and resources on the 
format ion of u rban ized s e t t l e m e n t s , r e c o m m e n d s a quan t i t a t i ve 
index sys t em for e s t i m a t i n g th i s influence a n d a t t e m p t s to 
classify the Bal t ic t o w n s wi th r e g a r d to their n a t u r a l cond i t ions 
and resources . 



Р. Г. Звейниек 

РОЛЬ Н А С Е Л Е Н Н Ы Х П У Н К Т О В Г О Р О Д С К О Г О ТИПА 
З А П А Д Н О Й Л А Т В И И В Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О М 

Р А З Д Е Л Е Н И И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О Т Р У Д А 

В З а п а д н о й Л а т в и и н а с ч и т ы в а е т с я 12 городов и 7 посел

ков городского типа. П о своему возникновению, развитию и 
современному значению эти населенные пункты весьма раз

личны. Их можно р а з д е л и т ь на 4 группы: 
1. Крупные центры промышленности , транспорта , куль

туры, просвещения, з д р а в о о х р а н е н и я и административного 
управления (города Л и е п а я и В е н т с п и л с ) . 

2. Ц е н т р ы культуры, просвещения , здравоохранения и 
административного у п р а в л е н и я районного значения со средне

развитыми промышленностью и транспортом (города Кул

дига, С а л д у с , Т а л с ы , в п р о м ы ш л е н н о м отношении — Айзпуте 
и раб . пос. Б р о ц е н ы ) . 

3. Ц е н т р ы культуры, просвещения , здравоохранения и ад

министративного у п р а в л е н и я местного значения с неболь

шим развитием промышленности (города Гробиня, Приекуле , 
Сабиле , В а л д е м а р п и л с и пос. гор. типа Скрунда , Вайнёде , Па

вилоста, Д у н д а г а ) . 
4. Ц е н т р ы культуры, просвещения , здравоохранения и ад

министративного у п р а в л е н и я местного значения (города 
Дурбе , Пилтене и пос. гор. типа А л с у н г а ) . 

Н а и б о л ь ш е е значение имеют Л и е п а я и Вентспилс. Это 
н е з а м е р з а ю щ и е порты на Б а л т и й с к о м море, очень в а ж н ы е для 
расширения экономических связей нашей страны с заграни

цей. П о производству п р о м ы ш л е н н ы х товаров эти два города 
имеют м е ж р е с п у б л и к а н с к о е значение . 

Особенно отличается город Л И Е П А Я , который по выпуску 
промышленных т о в а р о в з а н и м а е т второе место в Л а т в и и 
(после Р и г и ) . 

Л и е п а я  самый крупный центр черной металлургии При

балтийского экономического района , здесь производится зна



чительная доля продукции этой отрасли в республике. Чер

ные м е т а л л ы в основном реализуются в пределах Л а т в и и . 
После расширения завода « С а р к а н а й с металургс» черными 
м е т а л л а м и в значительной мере будет обеспечиваться весь 
Прибалтийский экономический район. М е ж р е с п у б л и к а н с к о е 
значение имеют м е т а л л о о б р а б о т к а и машиностроение. З а в о д 
« Л и е п а й с е л ь м а ш » специализируется на производстве погруз

чиков, обеспечивая потребности в них Л а т в и и , а частично и 
других республик. 

Комбинат « Б а л т и я » является крупнейшим предприятием 
республики по производству спичек и т а р ы . Ч а с т ь спичек от

правляется в другие республики Советского Союза и экспор

тируется . Т а р а используется в основном д л я обеспечения 
н у ж д рыболовного флота . 

В Л и е п а е находится старейший в Советском Союзе про

бочнолинолеумный завод . Изготовленные на нем линолеум и 
линкруст доставляются во многие районы нашей Родины; 9 /ю 
в ы р а б а т ы в а е м о г о линолеума вывозится за пределы Латвий

ской С С Р . 
Крупными предприятиями пищевой промышленности яв

ляются с а х а р н ы й з а в о д и рыбоконсервный комбинат . С а х а р 

ный завод , как и пробочнолинолеумный, в основном рабо

тает на привозном сырье и частично реализует продукцию в 
других республиках . Рыбоконсервный комбинат (второе по 
величине предприятие этого вида в республике) изготовляет 
7з валовой продукции р ы б о о б р а б а т ы в а ю щ е й промышлен

ности Латвийской С С Р . Консервы частично вывозятся в 
братские республики или экспортируются . В городе имеется 
т а к ж е маслобойный завод (единственное предприятие та

кого вида в республике ) , в основном работающий на при

возном сырье. Часть его продукции отправляется за пределы 
Л а т в и и . Остальные предприятия города имеют республикан

ское или местное значение. 
В Л и е п а е строится крупный комбинат галантерейных из

делий. 
Л и е п а я — это рыболовецкий порт и город рыбаков . Здесь 

находится один из крупнейших рыболовецких колхозов Л а т в и и . 
В городе имеется санаторий всесоюзного значения. 
Л и е п а я — культурный центр . В городе р а б о т а ю т 2 театра , 

краеведческий музей и педагогический институт, который го

товит учителей для н а ч а л ь н ы х школ. К р о м е того, в городе 
находится мореходное училище, школа прикладного искус

ства, м у з ы к а л ь н а я и несколько общеобразовательных средних 
школ. 



 8 Е Н Т С П И Л С — в а ж н ы й экспортноимпортный порт 
С С С Р , особенно в холодные з и м ы , когда навигация из Ленин

града и Т а л л и н а з а т р у д н е н а или п р е к р а щ а е т с я вовсе. Венте 
пилс — преимущественно порт транзитного экспорта и им

порта сырья и п о л у ф а б р и к а т о в . Основные экспортные грузы — 
нефть, каменный уголь , м е т а л л . П о с л е с о о р у ж е н и я нефте

провода П о л о ц к — Вентспилс он станет одним из крупных 
портсв по экспорту нефти. В импорте п р е о б л а д а ю т продо

вольственные т о в а р ы . К р о м е того , Вентспилс — в а ж н ы й ры

боловецкий порт. З н а ч е н и е его з а м е т н о возрастает после по

стройки специальной рыболовецкой гавани . П о транспортным 
перевозкам Вентспилс превосходит Л и е п а ю , однако его про

м ы ш л е н н а я продукция почти в 5 р а з меньше. 
Б о л е е 7/10 всей с о з д а в а е м о й в городе продукции д а е т 

пищевая промышленность , в которой з а н я т о 2/5 рабочих. 
Крупным предприятием этой о т р а с л и является рыбоконсерв

ный комбинат . Р ы б о й его обеспечивают местный рыболо

вецкий колхоз « С а р к а н а б а к а » и суда экспедиционного л о в а 
« З а п р ы б ы » . В 1964 г. комбинат выпустил почти 20 млн. 
условных банок консервов и много других видов рыбных из

делий 1 . П р о д у к ц и я его в значительной мере реализуется в 
других республиках и экспортируется в Польшу , Чехослова 

кию и другие государства . Р а б о т а ю щ и й в городе м а с л о з а в о д 
изготовляет экспортное сливочное масло . Вентспилсский мя

сокомбинат почти треть продукции реализует в других рес

публиках. М а с л о з а в о д и м я с о к о м б и н а т работают на местном 
сырье. Хлеб и хлебные изделия для города изготовляются из 
зерна , ввозимого из других р а й о н о в Л а т в и и и других рес

публик. 

П о объему валовой продукции (1 /6) и по числу рабочих, 
занятых в промышленности , второе место после пищевой про

мышленности в городе з а н и м а е т д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я про

мышленность . Л е с о п и л ь н ы й з а в о д «Вентспилс кокс» перера

батывает лес, д о с т а в л я е м ы й из Талсинского , Д у н д а г с к о г о , 
Вентспилсского, а т а к ж е в небольшом количестве и из других 
леспромхозов Л а т в и и и Р С Ф С Р . О с н о в н а я продукция за

вода — п и л о м а т е р и а л ы , м е б е л ь и т а р а . Н а и б о л е е широкий 
а р е а л р е а л и з а ц и и имеют п и л о м а т е р и а л ы . И з общего их объ

ема 2/5 производится д л я экспорта и почти 1/4 реализуется 
в других районах и городах Л а т в и и . Ч т о касается мебели, то 

1 «Советская Латвия за 25 лет». Рига, 1965, стр. 82. 



1/10 ее отправляется за пределы республики, а около 4/5 — 
в Р и г у и З а п а д н у ю Л а т в и ю . С 1963 г. з а в о д начал выпуск 
столярных плит, на которые имеется большой спрос как 
внутри республики, так и вне ее. 

О с т а л ь н ы е отрасли промышленности Вентспилса имеют 
меньшее значение. Удельный вес металлообработки и маши

ностроения составляет л и ш ь несколько процентов всей вало

вой продукции. О д н а к о в территориальном разделении об

щественного труда эта отрасль в а ж н а ; в Вентспилсе изготов

л я ю т с я вентиляторы не только д л я Л а т в и и , но и для Евро

пейской части Р С Ф С Р , республик Средней Азии, З а к а в к а з ь я , 
Белоруссии, Литвы, Эстонии. 

В перспективе, после постройки нефтепровода , город мо

жет стать крупным центром химической промышленности . 
Р е с п у б л и к а н с к о е значение имеет Вентспилсская профес

сиональнотехническая ш к о л а . 
Третьим по количеству населения и по объему валовой 

продукции промышленным городом З а п а д н о й Л а т в и и явля

ется КУЛ Д ИГА. Этот город известен главным образом 
своей д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й и текстильной промышлен

ностью. З д е с ь производится 1/4 продукции деревообрабатыва 

ющей промышленности и 1/2 продукции текстильной про

мышленности всего Западного экономикогеографического 
района Латвийской С С Р . 

В е д у щ а я о т р а с л ь промышленности города — деревообра

ботка . Только на ф а н е р н о м заводе «Вулкан» трудится 2/3 ра

бочих города. Почти половину потребного заводу основного 
сырья (бревна и ф а н е р н ы й к р я ж ) поставляют Кулдигский и 
Алсунгский леспромхозы, остальное — другие леспромхозы 
Латвийской С С Р и частично Р С Ф С Р . П р о д у к ц и я «Вулкана» 
весьма р а з н о о б р а з н а . Это — фанера , столярные плиты и де

тали , мебель и пиломатериалы. И з общего количества фа

неры 4/5 о т п р а в л я е т с я в другие республики (в том числе 
2/5 — в Р С Ф С Р , 1/4 — в Грузию, остальное — в Азербай

д ж а н , Армению, на У к р а и н у ) ; 9/10 столярных плит реализу

ется в Л а т в и и , в основном в Р и г е , д е т а л и столярных плит 
используются только в пределах Латвийской С С Р . Р а з н о о б 

разен ассортимент продукции цеха широкого потребления: 
кухонная мебель , комплекты кухонных принадлежностей , 
плетеные я щ и к и и д р . 7/10 продукции этого цеха вывозятся в 
другие республики, главным образом в Р С Ф С Р , Белоруссию 
и на Украину. 

Текстильная промышленность дает более 1/4 валовой про



дукции города. В ней з а н я т о около 1/10 промышленных рабо

чих. Д о в о л ь н о крупным предприятием этой отрасли является 
ф и л и а л фабрики « М а р а » , и з г о т о в л я ю щ и й т р и к о т а ж н ы е изде

лия д л я н у ж д республики. 
Новый вид продукции — это железобетонные изделия , 

которые производит ж е л е з о б е т о н н ы й полигон 12го д о р о ж 

ного эксплуатационного района . Его продукция — детали 
дорожного и мостового строительства — используется глав

ным о б р а з о м в З а п а д н о й Л а т в и и . В б л и ж а й ш и е годы наме

чается удвоить выпуск продукции. 
П р е д п р и я т и я пищевой промышленности Кулдиги (пром

комбинат потребсоюза и др.) о б с л у ж и в а ю т З а п а д н у ю Л а т 

вию; например , м а с л о з а в о д и предприятия по переработке 
мяса часть продукции н а п р а в л я ю т в Л и е п а ю . 

О с т а л ь н ы е ж е предприятия Кулдиги , за исключением типо

графии, которая 3/4 продукции производит д л я Риги, имеют 
преимущественно местное значение . 

С А Л Д У С — четвертый по численности населения город 
З а п а д н о й Л а т в и и , т о ж е районный центр. В нем имеются 
предприятия пищевой, мебельной промышленности и строй

материалов . П и щ е в а я промышленность д а е т 2 / з валовой про

дукции города . Г л а в н ы е предприятия этой отрасли — мясной 
комбинат и м а с л о з а в о д . Мясной комбинат производит свинину, 
говядину и в небольшом количестве колбасы. Б о л ь ш у ю часть 
продукции реализуют вне С а л д у с а , в основном в Л и е п а е и 
частично в Москве и Л е н и н г р а д е . М а с л о з а в о д 4 / s сливочного 
масла о т п р а в л я е т в Л и е п а ю , казеинсырец — в Пучургу, Vic 
молока — в Ригу и т. д. 

Мебельный цех з а в о д а « В у л к а н » в С а л д у с е специализи

руется в основном на производстве платяных ш к а ф о в , име

ющих широкий ареал р е а л и з а ц и и — вплоть до Б р а т с к а . 
Из с т р о й м а т е р и а л о в в С а л д у с е изготовляются кирпич и 

кафель , которые используются в Салдусском районе и час

тично вывозятся в Л и е п а ю , Ригу и т. д. 
Особое место з а н и м а е т изготовление пчелиных окуривате

лей, которые р а с с ы л а ю т с я по всей Европейской части С С С Р . 
М е ж р а й о н н о е значение имеет производство жестяной посуды. 
О с т а л ь н ы е предприятия имеют л и ш ь местное значение. 

А Й З П У Т Е в производстве промышленной продукции 
республики имеет м а л ы й удельный вес. Город примечателен 
заводом м е т а л л о о б р а б о т к и «Айзпуте», имеющим широкие 
экономические связи . Б о л е е половины сырья д л я него заво



зится из других республик, в основном с Украины и У р а л а 
( сталь , марганец , цинк, титан и д р . ) . З а в о д изготовляет ско

бяные изделия , ключи, электроды. Около половины его про

дукции отправляется в Литовскую, Эстонскую и другие рес

публики. 
Остальные предприятия города имеют главным о б р а з о м 

местное значение. 
Т А Л С Ы — административный центр крупного района 

республики. П р о м ы ш л е н н ы е предприятия этого города срав

нительно малы. Н а и б о л ь ш е е значение имеет пищевая про

мышленность , в особенности м я с н а я и к р а х м а л ь н а я . Ч а с т ь 
мясных продуктов, фруктовых и овощных консервов выво

зится в другие районы республики, а к р а х м а л — почти весь 
в Д у н д а г у для производства патоки. 

Д е р е в о о б р а б о т к а в городе имеет особую специализацию: 
здесь производится в основном оборудование для торговли и 
тара , которые используются в пределах Л а т в и и . 

С А Б И Л Е — город, имеющий узкую специализацию в 
системе общественного разделения труда . В нем находится 
крупнейший в республике плодоовощной комбинат , который 
изготовляет различные овощные и фруктовые консервы. Мест

ного сырья пока недостаточно, поэтому его поставляют из 
других районов Л а т в и и и других республик. С ф е р а реализа 

ции консервов очень широка — до Восточной Сибири вклю

чительно. Половина продукции комбината вывозится в Ригу 
и около 2/5 — за пределы республики. М е л к и е текстильные 
мастерские города изготовляют изделия прикладного искус

ства. 
В А Л Д Е М А Р П И Л С — небольшой городок, предприятия 

которого главным образом обеспечивают потребности его 
жителей и б л и ж а й ш и х окрестностей. В общественном раз 

делении труда он имеет малое , но для народного хозяйства 
очень в а ж н о е значение. Это единственное место в республике, 
где производят м а с л я н ы е фильтры. 

Города П Р И Е К У Л Е , Г Р О Б И Н Я , П И Л Т Е Н Е и Д У Р Б Е 
с л у ж а т небольшими культурными центрами. В двух послед

них промышленные предприятия отсутствуют, а в П р и е к у л е 
и Гробине имеется пищевое и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е е произ

водство. В Гробине работает консервный з а в о д по перера

ботке овощей колхозов Лиепайского района . Продукцию его 
частично о т п р а в л я ю т в Р С Ф С Р . Лиепайский леспромхоз (на

ходится в Гробине) т а к ж е часть продукции деревообработки 



реализует на У к р а и н е и в других братских республиках . В 
П р и е к у л е имеются м а с л о з а в о д , лимонадный цех райпотреб

союза, столярные мастерские . П р о д у к ц и я м а с л о з а в о д а час

тично о т п р а в л я е т с я в Ригу и Л и е п а ю , л и м о н а д — в Литву. В 
столярных мастерских города изготовляют оборудование для 
м а г а з и н о в Л а т в и и . 

И з поселков городского типа н а и б о л ь ш е е значение имеют 
Б Р О Ц Е Н Ы . З д е с ь находится цементношиферный комбинат . 
Комбинат выпускает цемент л у ч ш и х марок , используя мест

ные з а п а с ы известняка и глины. Только необходимый д л я 
производства ш и ф е р а асбест и некоторые другие мелкие ком

поненты з а в о з я т с я из других республик. Почти половину це

мента вывозят в д р у г и е республики Советского Союза или 
экспортируют, главным о б р а з о м в страны Африки и Азии. 

В поселках В А Й Н Ё Д Е и П А В И Л О С Т А Лиепайского рай

она промышленность р а з в и т а с л а б о . П р о д у к ц и я пищевой 
(сливочное масло , молоко , конфеты) и швейной (рабочая 
о д е ж д а ) промышленности пос. В а й н ё д е в небольшом коли

честве отправляется в Ригу и Л и е п а ю , а мебель, изготовлен

ная по специальным з а к а з а м , — в разные пункты Л а т в и и и 
д а ж е в К а з а х с к у ю и Т а д ж и к с к у ю С С Р . 

П а в и л о с т а я в л я е т с я единственным в республике рыбацким 
поселком городского типа. В нем находятся рыболовецкий 
колхоз « Д з и н т а р ю р а » , н е б о л ь ш а я г а в а н ь с судоремонтными 
мастерскими, отдел Л и е п а й с к о г о рыбного комбината и зверо

ф е р м а . В П а в и л о с т е готовятся различные рыбные полуфаб

рикаты, которые з а т е м п е р е р а б а т ы в а ю т с я в Л и е п а е и Риге. 
Поселки С К Р У Н Д А и А Л С У Н Г А Кулдигского района 

имеют еще меньшее значение , чем Вайнёде и Павилоста . Про

мышленность в обоих поселках развита слабо . В Скрунде 
р а б о т а е т м а с л о з а в о д , который 1/2 своей продукции реализует 
в Л и е п а е и Риге . Н е к о т о р ы е мастерские Скру н ды и Алсунги 
имеют местное значение . 

В Талсинском районе н а х о д я т с я поселки Д У Н Д А Г А и 
С Т Е Н Д Е . Д у н д а г а р а с п о л о ж е н а в лесистом районе, отдален

ном от главных м а г и с т р а л ь н ы х путей сообщения . Эти обсто

ятельства частично о б у с л а в л и в а ю т использование здесь в про

мышленной переработке местного или привозного, но тран

спортабельного с ы р ь я . В Д у н д а г е находится единственное 
предприятие в республике , п р о и з в о д я щ е е патоку. З а в о д ра

ботает на сырье , поступающем со всех к р а х м а л ь н ы х заводов 
Л а т в и и . Почти вся патока о т п р а в л я е т с я в Ригу. Имеются 
т а к ж е предприятия , з а н и м а ю щ и е с я деревообработкой ; они 



производят пиломатериалы, бревна , тару и д р . Новым видом 
продукции я в л я е т с я каротиновая паста. 

Поселок Стенде — транспортный узел . Ч е р е з Стенде про

ходит ж е л е з н а я дорога Рига — Вентспилс, и от него начи

нается узкоколейка на Д у н д а г у . В поселке р а з м е щ а ю т с я базы 
с н а б ж е н и я и с к л а д ы Талсинского и Кулдигского районов. 
Талсинский леспромхоз отсюда отправляет пиломатериалы 
г л а в н ы м образом в Вентспилс и в небольшом количестве в 
Д о н б а с с . 

Р е з ю м и р у я вышеизложенное , можно сделать следующие 
выводы: 

1. Населенные пункты городского типа З а п а д н о й Л а т в и и 
имеют большое значение в территориальном разделении об

щественного труда республики и некоторое значение во все

союзном масштабе . 
2. Населенные пункты используют д л я производства не 

только местное сырье , имеющее основное значение, но и в 
большом количестве привозное (из других районов Л а т в и и , 
братских республик Советского Союза) и импортное сырье. 

3. З н а ч и т е л ь н а я часть промышленной продукции пред

назначается для вызова ( главным образом пищевой, дерево

о б р а б а т ы в а ю щ е й промышленности и промышленности строй

м а т е р и а л о в ) . Традиционными т о в а р а м и вывоза в другие рес

публики и экспорта являются сливочное масло , рыбные кон

сервы, цемент, п и л о м а т е р и а л ы и др . 
4. Основную роль в территориальном разделении труда 

играют Л и е п а я и Вентспилс — города с развитой промыш

ленностью, использующей местное, в большом количестве 
привозное (из других республик) и д а ж е импортное сырье. 
Эти города являются т а к ж е основными поставщиками разных 
изделий д л я других республик и экспорта . 

5. В некоторых случаях сложившиеся нерациональные 
перевозки можно устранить, комплексно используя местные 
ресурсы; например , необходимо полностью, без отходов пере

р а б а т ы в а т ь древесину, что даст возможность сократить ввоз 
ее из других республик, снизить себестоимость изделий, рас

ширить производство, с о к р а щ а я расходы сырья на единицу 
изделия . 

6. Б л а г о д а р я выгодному географическому положению у 
Балтийского моря с к а ж д ы м годом увеличивается роль З а 

падной Л а т в и и в расширении внешних экономических связей 
Советского Союза . Товарооборот в Л и е п а е и Вентспилсе 



растет. О б а города участвуют в разделении труда к а к в а ж н ы е 
порты и перегрузочные пункты транзитных импортных и экс

портных грузов Советского С о ю з а . 
7. В будущем, используя выгодное географическое поло

жение , в населенных пунктах городского типа З а п а д н о й Л а т 

вии, особенно в портовых городах , следует увеличить специа

л и з а ц и ю в производстве т о в а р о в д л я экспорта к а к на базе 
местного, так и привозного сырья (из других республик) , а 
т а к ж е переработку импортного сырья и уловов флота «Зап

рыбы». 

K O P S A V I L K U M S 

Rie tumla tv i j a s p i l s ē t a s t ipa a p d z ī v o t a j ā m vie tām ir liela 
noz īme r epub l ikas m ē r o g ā un z i n ā m a noz īme arī Vissav ien ības 
d a r b a d a l ī š a n ā . 

Rie tumla tv i j a s p i l s ē t a s un pi l sē tc iemat i r a ž o š a n a i izlieto ne 
vien vie tē jās ize jvie las , kam ir g a l v e n ā nozīme, bet arī lielā 
d a u d z u m a no pārē j i em r e p u b l i k a s ra jon iem, b r ā l ī g a j ā m padomju 
r epub l ikām i eves tās , kā arī i m p o r t ē t ā s izejvielas . 

Rūpniec ība , g a l v e n o k ā r t p ā r t i k a s , k o k a p s t r ā d ā š a n a s un būv

m a t e r i ā l u , r ažo d a u d z produkc i j a s c i t ā m r epub l ikām un ekspor

t ē š ana i . Uz c i t ām P a d o m j u S a v i e n ī b a s repub l ikām izved svies tu , 
zivju k o n s e r v u s , l inole ju , l i nk rus tu , cementu , finieri, mēbeles 
u. c. i z s t r ā d ā j u m u s . E k s p o r t ē g a l v e n o k ā r t svies tu , zivju konser 

vus , z ā ģ m a t e r i ā l u s , c e m e n t u ut t . 
Vis l ie lākā noz īme sab i ed r i ska j ā d a r b a d a l ī š a n ā republ ikas 

un sevišķi V i s s a v i e n ī b a s m ē r o g ā ir rūpniec ības p i l sē tām — 
Liepājai un Ventsp i l i j . So p i l sē tu rūpniec ība lielā d a u d z u m ā iz
m a n t o no c i tām r e p u b l i k ā m i e v e s t a s un i m p o r t ē t a s izejvielas . 
No šīm p i l s ē t ām arī v i s v a i r ā k preču nosū ta b r ā l ī g a j ā m repub
l ikām un ekspor tē . 

Dažos gad ī jumos izveidojuš ies ne rac ionā l i k ravu p ā r v a d ā 
jumi . Tos va r novērs t , kompleks i i zman to jo t vietējos r e s u r s u s . 
P i e m ē r a m , pi lnīgi izl ietojot v i su i egū to koksni , i e spē jams s a m a 
z inā t izejvielu i e v e d u m u s no c i t ām republ ikām un pazemi 
n ā t r ažo jumu p a š i z m a k s u , bet , s a m a z i n o t izejvielu d a u d z u m u 
k a t r a i z s t r ā d ā j u m a r a ž o š a n a i , pa l ie l inā t p rodukc i jas ap
jomu. 

P a p l a š i n o t P a d o m j u S a v i e n ī b a s ekonomiskos s a k a r u s , Rie
t u m l a t v i j a s noz īme , pa te ico t i e s i zdev īga j am ģeogrā f i ska j am s tā 
vokl im, a izvien p a l i e l i n ā s . P r e č u apg roz ība Liepājā un Ventspi l ī 
p i eaug . A b a s p i l s ē t a s d a r b a d a l ī š a n ā p i eda l ā s kā n o z ī m ī g a s 



P a d o m j u S a v i e n ī b a s o s t a s un sva r īg i t r anz ī t a impor ta un eks
po r t a preču p ā r k r a u š a n a s punk t i . 

Nāko tnē , i zman to jo t izdevīgo ģeogrāf i sko s tāvokl i , Rie tum-
l a tv i j a s p i l sē tās un p i l sē tc i ematos , sevišķi o s t a s p i l sē tās , j āpa l i e 
l ina rūpn iec ības s p e c i a l i z ē š a n ā s r a ž o š a n a i e k s p o r t a m g a n no 
v ie tē jām, g a n no p ā r ē j ā m P a d o m j u Sav ien ības repub l ikām ieves
t a j ā m izejvielām. T ā p a t t a jās va r ievērojami p a p l a š i n ā t impor
t ē to izejvielu un R ie tumu zivju rūpn iec ības p ā r v a l d e s zve jas 
flotes iegūto lomu p ā r s t r ā d ā š a n u . 

S U M M A R Y 

The indus t r i a l t o w n s Liepaja and Ven t sp i l s a re of g r e a t e s t 
i m p o r t a n c e in the social l abour divis ion on the republ ic and , 
espec ia l ly , on the a i l -Union sca le . The i ndus t ry of these t o w n s 
c o n s u m e s a b ig quan t i t y of r a w ma te r i a l b r o u g h t in from other 
repub l ics or impor ted from a b r o a d . It is from these t o w n s tha t 
the h ighes t to ta l of goods is sent to the s i s te r Republ ics or 
expor ted . 

In future, maiking a bet ter u s e of their a d v a n t a g e o u s g e o g r a 
phical posi t ion, the Wes t L a t v i a n towns and u rban ized se t t le
m e n t s , especia l ly por t s , mus t be more in tens ive ly specia l ized for 
expor t p roduc t ion , u s i n g local r a w m a t e r i a l s , a s well as tha t sent 
in from other U S S R republ ics . Bes ides , in the above-ment ioned 
t o w n s it is poss ib le cons ide rab ly to extend the p roces s ing of 
impor ted r a w m a t e r i a l s and the ca tches of the «Western Fish 
I n d u s t r y Boa rd* f i sh ing fleet. 



Р. Г. Звейниек 

Г О Р О Д А Л У К С Н Е И П Е Р С П Е К Т И В Ы ЕГО Р А З В И Т И Я 

Алуксне — самый большой город СевероВосточной Л а т 

вии. Р а с с т о я н и я от него до соседних городов невелики. Бли

ж а й ш и й город — Апе находится в 28 километрах. Расстояние 
от Алуксне до районного центра — города Гулбене по 
шоссе — 49 км, по ж е л е з н о й дороге — 33 км, до Риги — 
соответственно 204 и 212 км. 

Алуксне находится в наиболее холмистой южной части 
СевероВосточной Видземской возвышенности. Город распо

л а г а е т с я на ю ж н о м берегу озера Алуксне. Г л а в н а я часть его 
спускается к озеру а м ф и т е а т р о м . Абсолютная высота его 
н а и б о л ь ш а я среди всех городов республики. Наиболее при

поднята юговосточная часть города , где много высоких хол

мов, а с а м а я низкая р а с п о л а г а е т с я вдоль берега озера Алук

сне. Вследствие холмистого р е л ь е ф а в нескольких местах об

р а з о в а л и с ь п е р е у в л а ж н е н н ы е бессточные впадины. В одной 
из них находится о з е р о К в е п и ш а — в северной части города. 
Вдоль югозападного берега о з е р а Алуксне простирается 
п е р е у в л а ж н е н н а я равнина , з а т р у д н я ю щ а я освоение этого рай

она. 
Коренные породы на территории города представлены 

верхнедевонскими песчаниками . И х покрывают водноледни

ковые отложения толщиной более 50 м. З а п а с ы полезных ис

копаемых в окрестностях города невелики, в основном 
гравий и глина. 

Климатические условия города и прилегающего к нему 
района несколько суровее , н е ж е л и в республике в целом. 
С р е д н я я т е м п е р а т у р а воздуха в я н в а р е равна —6,5°, а в июле 
+16 ,2° . Среднее годовое количество осадков составляет 
около 660 мм. Поверхностный сток городской территории со

в е р ш а е т с я в сторону понижения — оз. Алуксне . 
Это озеро ледникового происхождения , располагается оно 

во впадине длиной 6 км и шириной 4,3 км. С р е д н я я глубина 
его составляет 6,7 м. Б е р е г о в а я линия длиной 21,3 км слабо

развита . Озеро п р и н а д л е ж и т к евтрофному типу озер. Обычно 



оно з а м е р з а е т в конце ноября — начале д е к а б р я , толщина 
ледяного покрова достигает 60 см и более. Вскрывается озеро 
в последней д е к а д е апреля , т. е. на несколько недель позже , 
чем о з е р а в окрестностях Риги, б л а г о д а р я этому весной более 
продолжительное в р е м я здесь м о ж н о з а н и м а т ь с я конькобеж

ным и парусным спортом. 
Н а озере Алуксне имеются 4 острова. Наибольший из 

них — остров П и л е (9,9 га) — находится в югозападном 
заливе , между полуостровом Капсетас и городом. В несколь

ких метрах от южного берега, м е ж д у Алуксненским филиалом 
з а в о д а ВЭФ и островом Пиле , расположен остров Тиклу 
(0,3 га), а восточнее полуострова Капсетас — остров Цепу

рите (0,6 г а ) . Севернее этого полуострова находится остров 
Гара (1,3 га). Острова Пиле и Цепурите — излюбленные места 
отдыха горожан . Н а наиболее высоком месте острова Пиле 
находятся руины з а м к а крестоносцев; теперь здесь построена 
эстрада . Озеро Алуксне имеет и некоторое хозяйственное зна

чение. Здесь водится много рыбы. 
В д о л ь южного берега озера простирается крупный город

ской парк, богатый разными породами деревьев , в основном 
лиственными. М е н ь ш и е по величине парки находятся вокруг 
горы Темпля на полуострове Капсетас , м е ж д у железной до

рогой и улицей Янькална , восточнее оз. Квепиша и в не

скольких других местах. Д е р е в ь я м и обсажены т а к ж е город

ские улицы. П а р к и , леса и н а с а ж д е н и я з а н и м а ю т более 10% 
всей п л о щ а д и города . 

Алуксне — один из старейших населенных пунктов рес

публики. Н а з в а н и е его произошло от слова «Олуксна» , что 
на местном д и а л е к т е означает низкое место, поросшее ольхой 
и богатое источниками. Буква «А» в начале слова появилась 
позже (под воздействием д и а л е к т а Средней Л а т в и и ) . 

Окрестность оз. Алуксне была заселена очень давно, о чем 
свидетельствуют находки вещей древних времен. 

В конце XIX и в начале XX веков город Алуксне я в л я л с я 
центром торговли и ремесла СевероВосточной Латвии . З д е с ь 
существовали мелкие ремесленные предприятия с количест

вом рабочих до 5 человек. Р а з в и т и ю города способствовала 
постройка в 1903 г. узкоколейной железной дороги Гулбене — 
В а л г а (через А л у к с н е ) . 

В 1905 г. город Алуксне стал центром революционного 
д в и ж е н и я прилегающего района . В ноябре был создан отдел 
милиции, который руководил разоружением помещиков и по

лиции. Н а ч а л работать распорядительный комитет. О д н а к о 



к а р а т е л ь н а я экспедиция ж е с т о к о р а с п р а в и л а с ь с революцио

нерами. 
П о с л е установления Советской власти в 1918 г. были кон

фискованы имения помещиков , проведены некоторые меро

приятия , у л у ч ш а ю щ и е ж и з н ь рабочих. Советская власть в 
городе просуществовала до 29 м а я 1919 года. 

Во время б у р ж у а з н о й Л а т в и и развитие города с н а ч а л а 
шло довольно быстро, но затем з а м е д л и л о с ь . Город Алуксне 
входил в Валкский уезд . В нем р а б о т а л о много мелких пред

приятий и ремесленных мастерских . Наиболее развита была 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я промышленность , и соответственно 
основными перевозками по ж е л е з н о й дороге я в л я л и с ь пере

возки п и л о м а т е р и а л о в . В городе 7з территории была з а н я т а 
индивидуальными сельскохозяйственными участками . Многие 
из них длительное в р е м я о с т а в а л и с ь незастроенными. Отно

сительно много было построено д в у х э т а ж н ы х домов ( 4 5 % ) . 
В 1940 году б о л ь ш а я часть домов в центре города сгорела. 

В б у р ж у а з н о е в р е м я много людей оставались неграмот

ными. Так , в 1935 г. 6% детей школьного возраста не учи

лись, а 13% жителей города были неграмотными. 
П о с л е восстановления Советской власти в Л а т в и и (в 

1940 г.) было введено всеобщее 6классное образование , пе

рестроена работа з д р а в о о х р а н е н и я , национализированы про

мышленные предприя^гия, б о л ь ш и е ж и л ы е дома и т. д. 
Н а ч а т у ю работу п р е р в а л о нападение гитлеровской Гер

мании. У ж е с первых дней оккупации начались зверства фа

шистов, массовое уничтожение советских людей. Многие были 
высланы в концлагери . О д н а к о крепло и росло д в и ж е н и е со

противления. Алуксненский район стал наиболее активным 
районом партизанского д в и ж е н и я в Видземе. У ж е в 1942 г. 
нападения на гитлеровцев стали обычным явлением. Против 
захватчиков активно б о р о л а с ь молодежь . В годы Отечествен

ной войны в городе действовал подпольный о т р я д школьни

ков. 
Советская А р м и я освободила город 19 августа 1944 г. На

ч а л а с ь мирная , с о з и д а т е л ь н а я р а б о т а . В 1946 г. город Алук

сне стал центром Алуксненского уезда , а с 1950 по 1962 гг. 
я в л я л с я районным центром. В 1962 г. Алуксненский район 
присоединен к Гулбенскому и В а л к с к о м у р а й о н а м . 

В Алуксне п р о ж и в а е т 8,2 тыс. человек (1966 г . ) . П о ко

личеству населения город з а н и м а е т 15е место в республике. 
З а годы Советской власти произошли некоторые изменения в 
национальном составе . Теперь 3 / 4 населения города — л а т ы ш и 



и ' / 5 — русские. В городе живут т а к ж е эстонцы, украинцы, 
белорусы и представители других национальностей. П о срав

нению с довоенными годами значительно изменился профес

сиональный состав жителей . В два с половиной раза увели

чилось число работающих в промышленности, во много раз — 
на транспорте . Практически исчезла профессия домашней 
прислуги, к которой в 1935 г. относилось 5,6% всех работаю

щих. Теперь в промышленности заняты 7з, в транспорте — 
77 часть всех работающих . Если в 1938 г. в промышленности 
работало меньше 200 чел., то теперь число работающих пре

в ы ш а е т 700 чел. 
Н а и б о л е е развиты в Алуксне д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я и 

пищевая промышленность . Ч и с л о работающих в деревообра

б а т ы в а ю щ е й промышленности за годы Советской власти уве

личилось в 6 раз , а в пищевой — в 4 р а з а . И з всех занятых 
в промышленности 2 /з з а н и м а ю т с я деревообработкой . Н а и 

более крупные предприятия этой отрасли — леспромхоз и 
цех завода ВЭФ. Основные виды продукции деревообраба

тывающей промышленности — древесина, пиломатериалы, 
мебель и т. д. Продукция в основном предназначена д л я вы

воза. 
Производством пищевых продуктов з а н и м а е т с я Алукснен

ский участок мастерских Треста производственных предприя

тий «Латпотребсоюза» . Цехи этого предприятия производят 
лимонад , конфеты, консервы в основном д л я н у ж д города и 
Гулбенского района . Цех швейных изделий этого предпри

ятия, работающий на привозном сырье, в основном произво

дит продукцию д л я вывоза из района. Швейный цех изготов

ляет мужские сорочки, ватники и т. д. 
Предприятием широкого профиля является комбинат бы

тового о б с л у ж и в а н и я . Р а з н ы е цехи, мастерские и коммуналь

ные предприятия этого комбината выполняют индивидуаль

ные з а к а з ы населения. 
С развитием хозяйственной и культурной жизни города 

расширяется и транспорт . Д л я транспортировок используют 
как ж е л е з н у ю дорогу, т а к и шоссейные дороги. Ч е р е з город 
проходят шоссейные дороги республиканского значения и уз

коколейная ж е л е з н а я дорога Гулбене — Валга . Ж е л е з н а я 
дорога построена главным образом д л я вывоза древесины. 
В вывозе доминируют пиломатериалы, пиловочник, а во 
ввозе — разные промышленные товары. Увеличению пере

возок по железной дороге препятствует необходимость пере

грузки в Гулбене. П а с с а ж и р а м доставляют неудобства пере



садки. Поэтому н а и б о л ь ш е е значение для сообщения имеют 
шоссейные дороги. А с ф а л ь т и р о в а н н а я дорога соединяет город 
с Псковским шоссе. Хорошие дороги имеются т а к ж е в дру

гих направлениях . Автотранспорт перевозит в 4 р а з а больше 
грузов и в 8 р а з больше п а с с а ж и р о в , чем ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт . Имеется р е г у л я р н о е автобусное сообщение по 50 
м а р ш р у т а м . Город имеет прямое автобусное сообщение со 
всеми крупными населенными пунктами района и соседними 
городами — с Резекне , В а л м и е р о й , Ригой, Выру и Пско

вом. Д л я улучшения о б с л у ж и в а н и я пассажиров в 1962 году 
построена новая автобусная станция . 

Алуксне — крупнейший центр торговли северной части 
Гулбенского района . Р а з м е щ е н и е м а г а з и н о в достаточно ра

циональное . Д л я улучшения о б с л у ж и в а н и я населения в го

роде построены универмаг , столовая и ресторан. 
В Алуксне доминируют о д н о э т а ж н ы е и д в у х э т а ж н ы е зда

ния. Н а и б о л е е распространенный строительный материал — 
дерево. К а м е н н ы е постройки составляют лишь Vio Б о л ь ш е 
чем 3 / 5 общей п л о щ а д и ж и л ы х домов составляет обществен

ный фонд. Д о сих пор в городе медленно р а с ш и р я е т с я комму

нальное строительство, зато сильно развито строительство 
индивидуальных домов . Несмотря на строительство, не хва

тает квартир , т а к как количество населения непрерывно уве

личивается . Л и к в и д а ц и я у щ е р б а , нанесенного п о ж а р о м 1940 
года, т о ж е требовала большой работы. На месте сгоревших 
зданий были построены небольшие о д н о э т а ж н ы е ж и л ы е дома , 
которые позже стали м е ш а т ь п р а в и л ь н о й застройке централь

ного района города . В послевоенные годы застройка города 
стала более компактной . Многие индивидуальные участки 
были разделены, что д а л о в о з м о ж н о с т ь построить много но

вых домов в старых г р а н и ц а х города . Новые ж и л ы е районы 
в основном р а з м е щ а ю т с я в восточной части города, где 
т а к ж е находится н а и б о л ь ш а я часть новой территории, при

соединенной к городу. Ч а с т ь присоединенной территории про

стирается вдоль высокого юговосточного берега оз . Алуксне 
и я в л я е т с я почти полностью незастроенной, здесь можно раз 

вивать новое строительство , у ч и т ы в а я современные принципы 
планирования города . О д н а к о этот район находится д а л е к о 
от центра, что значительно у в е л и ч и в а е т расходы коммуналь

ного хозяйства и т р а н с п о р т а . Чтобы улучшить транспорт

ные условия города , ц е н т р а л ь н ы е улицы з а а с ф а л ь т и р о в а н ы , 
вдоль улиц построены т р о т у а р ы . 

Алуксне — один из старейших центров просвещения рес



публики. П е р в а я школа здесь была открыта у ж е в 1683 году, 
в 1910 году основана прогимназия , а в 1919 году — гимна

зия. 
Во время буржуазной Л а т в и и число школьников было 

сравнительно невелико, потому что посещать гимназию могли 
в основном л и ш ь дети б у р ж у а з и и . После восстановления Со

ветской власти бурно возросло число учащихся . О т к р ы л и 
вторую среднюю школу и вечернюю среднюю школу. Кроме 
того, в городе работают м у з ы к а л ь н а я и спортивная школы. 
Во всех школах учится более 1,3 тыс. школьников , в том чи

сле 7з — в 8—11х классах , что в два раза больше, чем во 
время буржуазной Л а т в и и . 

Д л я повышения уровня образования и культуры органи

зован университет культуры, где свои знания по вопросам 
литературы, искусства, медицины и т. д. повышает более 500 
человек. При Д о м е культуры активно р а б о т а е т драматичес 

кий коллектив и имеется духовой оркестр. Хор Д о м а учителей 
широко известен не только в Северной Л а т в и и , но т а к ж е и 
в Эстонии. 

В городе имеются два кинотеатра , публичная и детская 
библиотеки, их книжный фонд превышает 50 тыс. томов. 
С ф е р а действия публичной библиотеки распространяется 
д а ж е за границы республики. Книгами латышских авторов 
она обеспечивает читателей Печоры. 

О здоровье населения заботится больше ста медицинских 
работников. В советское время в городе открыты поликли

ника и туберкулезный диспансер (95 мест ) , для больницы 
построено новое здание (ПО мест ) . Все медицинские учреж

дения обеспечены современной аппаратурой и медикамен

тами. 
В улучшении здоровья жителей в а ж н у ю роль играют так

ж е физическая культура и спорт. В Алуксне имеются пре

красные возможности для развития водного и зимнего спорта. 
Здесь происходят всесоюзные и республиканские соревнова

ния парусного, конькобежного и водномоторного спорта. Д л я 
улучшения условий тренировок и соревнований на острове 
Пиле строится стадион. 

Несмотря на то , что Алуксне находится на окраине рес

публики, город имеет перспективы дальнейшего развития . 
В Алуксне, используя лесные ресурсы северной части Гул

бенского района, можно расширить д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ у ю 
промышленность . Существуют необходимые предпосылки д л я 
развития производства мебели и пиломатериалов . 



В связи с развитием сельского хозяйства имеются хоро

шие условия для р а з в и т и я в городе пищевой промышленно

сти. Д л я развития других отраслей промышленности здесь 
меньше возможностей в связи с тем, что привозное сырье и 
топливо необходимо п е р е г р у ж а т ь в Гулбене или привозить 
оттуда на автомобилях . 

Город будет иметь большое значение как центр культуры, 
просвещения и з д р а в о о х р а н е н и я . Он может стать известным 
центром отдыха и спорта (туризм, зимний и водный спорт) 
всесоюзного м а с ш т а б а , т а к к а к находится на прекрасной 
холмистой, многоснежной возвышенности у рано з а м е р з а ю 

щего и поздно в с к р ы в а ю щ е г о с я оз. Алуксне. 

K O P S A V I L K U M S 

Rajona p a k ļ a u t ī b a s p i l sē ta A l ū k s n e ir viena no vecāka jām 
La tv i j a s P S R un d a b a s a p s t ā k ļ u z iņā v iena no v i s s k a i s t ā k a j ā m 
republ ikas p i l s ē t a s t ipa a p d z ī v o t ā m v ie t ām. 

P i l s ē t a s sa imniec ībā v i s l i e l ākā noz īme ir rūpniec ība i , kur no
d a r b i n ā t a V3 s t r ā d ā j o š o iedz īvo tā ju . G a l v e n ā s rūpn iec ības noza
res ir k o k a p s t r ā d ā š a n a un p ā r t i k a s rūpniec ība . 

A l ū k s n e ir s t a r p r e p u b l i k ā n i s k a s noz īmes t r a n s p o r t a , Gul 
benes ra jona z iemeļu d a ļ a s i zg l ī t ības , k u l t ū r a s un vese l ības 
a i z s a r d z ī b a s cen t r s . 

N ā k o t n ē p i l sē tā v a r mērķ t i ec īg i p a p l a š i n ā t k o k a p s t r ā d ā š a n a s 
un p ā r t i k a s rūpniec ību , r ac ionā l i i zman to jo t vietējo izejvielu re
s u r s u s . 

I zman to jo t l abvē l īgos d a b a s a p s t ā k ļ u s , Alūksni va r izveidot 
par s t a r p r e p u b l i k ā n i s k a s noz īmes d a r b a ļ a u ž u a t p ū t a s un vese
lības u z l a b o š a n a s vie tu . 

S U M M A R Y 

The d i s t r i c t - subo rd ina t e town Aluksne is one of the oldest 
inhabi ted p laces in the L a t v i a n Sovie t Republ ic . 

With r e g a r d to n a t u r a l d i spos i t ion it is one of the republ ic ' s 
most beautiful u r b a n - t y p e s e t t l e m e n t s . 

I n d u s t r y p lays the chief role in the town ' s economy and 
employs V3 of the w o r k i n g popu la t i on . The ma in indus t r ia l 
b ranches a re w o o d w o r k i n g and food indus t ry . 



Aluksne is a cen t r e of in te r repubi ic s igni f icance for t r a n s 
port , a s well as an educa t i ona l , cu l tu ra l and publ ic hea l th
ca r e cen t re of the n o r t h e r n par t of Gulbene dis t r ic t . 

T h r o u g h a r a t i ona l explo i ta t ion of the local r a w ma te r i a l 
resources , the t own ' s w o o d w o r k i n g and food indus t r ies can be 
expedien t ly ex tended in the future. 

By p u t t i n g to profit the favourable n a t u r a l d i spos i t ions of 
the town, the l a t t e r may be tu rned into an in te r repubi ic hea l th 
a n d rest resor t for the w o r k i n g people. 



3. Е. Дзенис 

НЕК ОТОР Ы Е В О П Р О С Ы Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О 

К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н О Й Т И П О Л О Г И И СЕЛЬСКИХ 
Н А С Е Л Е Н Н Ы Х П У Н К Т О В Л А Т В И Й С К О Й ССР 

Создание материальнотехнической базы коммунизма в к а 

честве неотложной задачи выдвигает постепенное устранение 
существенных социальноэкономических, культурных и быто

вых различий между городом и селом. Выполнение этой за

дачи требует коренного переустройства существующей сети 
расселения. «Постепенно колхозные деревни и села преобра

зуются в укрупненные населенные пункты городского типа с 
благоустроенными ж и л ы м и домами, коммунальным обслужи

ванием, бытовыми предприятиями, культурными и медицин

скими учреждениями. В конечном счете по культурнобыто

вым условиям жизни сельское население сравняется с город

ским» (Программа К П С С ) . 
В Латвийской С С Р эта задача особенно актуальна . Сохра

нившаяся система хуторского расселения создает особые труд

ности хозяйственного порядка , а т а к ж е в области улучшения 
культурных и бытовых условий на селе, где проживает поло

вина всего населения республики. Т е р р и т о р и а л ь н а я распы

ленность, рассеянность хуторов способствует т а к ж е некоторой 
оторванности хуторского населения от коллектива, создает 
благоприятную почву д л я индивидуализма, частнособственни

ческих интересов и других идеологически вредных тенденций 
Поэтому XVII съезд Коммунистической партии Латвии при

нял решение упразднить хуторскую систему расселения. В 
связи с этим проблемы, связанные с переустройством хутор

ской системы расселения , з а с л у ж и в а ю т особого внимания . 
С у щ е с т в у ю щ у ю систему сельского расселения составляет 

известный комплекс хуторов, н е б о л ь ш и х сел и д о р о ж н о й сети, 
создающий в разных частях республики качественно неодина

ковые предпосылки для формирования новой сети расселения. 
Таким образом, изучение структурных различий систем рас

селения в географическом аспекте имеет практическое значе



ние, но для этого требуются широкие соответствующие иссле

дования на местах. С другой стороны, не менее важно выде

лить основные типы сельских населенных мест в совокупности, 
выяснить причины их возникновения и стимулы развития, воз

можности трансформации, а т а к ж е размещения. К сожале

нию, в таком аспекте сельские населенные места Латвийской 
С С Р слабо изучены и конкретный материал мало обобщен. В 
разных сельских районах республики некоторые исследования 
широкого профиля провели студентыдипломники географиче

ского факультета Латвийского государственного университета 
им. П. Стучки, используя главным образом в качестве мате

риала хозяйственные книги сельсоветов и личные наблюдения. 
Результаты этих обследований обобщены в специальных ан

кетах и общих экономикогеографических характеристиках 
сельских населенных мест. Анализ вышеупомянутых материа

л о в свидетельствует, что местным работникам при выделении 
небольших сельских населенных мест легче всесторонне учи

тывать местные условия, но, с другой стороны, бывает и так, 
что при отсутствии четко регламентирующих общих правил 
допускается известный волюнтаризм и в результате сведения 
о небольших сельских населенных местах как в общем, т а к и 
по различным частям республики становятся трудно сравни

мыми. 
Готовые рекомендации д л я выделения разных категории 

сельских населенных мест не являются целью этой небольшой 
статьи, для этого требуются более обширные конкретные ис

следования на местах. Намерение автора — только выска

з а т ь некоторые соображения по вопросу функциональной ти

пологии сельских населенных мест Латвийской С С Р , а т а к ж е 
предложить схему количественнофункциональной типологии. 

Научная типология сельских населенных мест требует кон

кретной привязки к определенному периоду истории и опре

деленному месту, в противном случае т а к а я типология будет 
искусственной и схоластичной. Следовательно, трудно срав

нивать сельские населенные места разных эпох и по разным 
районам. Это положение подтверждает разнообразие сель

ских населенных мест д а ж е в такой небольшой республике, 
к а к Л а т в и й с к а я С С Р . Конечно, это не значит, что сельские на

селенные места нашей республики абсолютно не имеют общих 
признаков с сельскими населенными местами других респуб

лик. Наоборот — наличие общих признаков позволяет ис

пользовать для типологии сельских населенных мест Латвий

ской С С Р в большой мере и в первую очередь те приемы, 



которые уже были применены в соседних республиках — Эс

тонской, Литовской и Белорусской С С Р , где имеются родст

венные типы сельского расселения . Основные принципы типо

логии сельских населенных мест Советского Союза вырабо

тал профессор МГУ, д о к т о р географических наук С. А. Кова

лев, и они учтены в этой статье . 
Каковы ж е основные признаки типологии сельских насе

ленных мест? «При определении понятий основных типов на

селенных пунктов приходится иметь дело с двумя главными 
признаками: функциями и величиной (людностью) . Попытки 
рассматривать в качестве определяющих другие признаки ока

зались малосостоятельными» [3, стр. 107]. Следовательно , 
т а к а я типология основана на объединении качественных (ха

рактер функций, а т а к ж е их комбинация , объем и ареал вли

яния) и количественных (величина населенного пункта — 
численность населения , а т а к ж е число дворов и о б щ а я пло

щ а д ь застройки) признаков . Бесспорно, что в некоторых слу

чаях большое теоретическое , а т а к ж е практическое значение 
может иметь типология сельских населенных мест по призна

кам, х а р а к т е р и з у ю щ и м их планировку , генезис или геогра

фическое положение. О д н а к о функциональноколичественная 
типология в советской науке является определяющей , и в 
основном ее принципы применяются в законодательной прак

тике, хотя и не особенно последовательно . Н е р е д к о для н у ж д 
управления или статистики причисление сельского населен

ного пункта к той или иной категории производится необо

снованно, ф о р м а л ь н о и, т а к и м о б р а з о м , не о т р а ж а е т объек

тивную истину. 
Учитывая в ы ш е и з л о ж е н н ы е соображения , остановимся на 

некоторых конкретных, основных вопросах функциональноко

личественной типологии сельских населенных мест Латвий

ской С С Р . 
С н а ч а л а выясним количественную сторону проблемы. Из

вестно, что населенные места различной величины, начиная с 
отдельно стоящего хутора и кончая гигантской городской 
агломерацией , не имеют количественно ясно в ы р а ж е н н ы х 
границ, а постепенно переходят от одной ступени к следу

ющей. Таким о б р а з о м , как в теории, т а к и в практике следует 
допускать известные переходные категории при разграни

чении отдельных групп населенных мест различной вели

чины к а к по абсолютным ( о б щ а я численность населения, чис

ленность взрослого населения , численность занятых в произ

водстве и т. д . ) , так и относительным показателям (удельный 



вес занятых в сельском хозяйстве, удельный вес демообразую

щего населения в составе всех занятых, удельный вес отдель

ных функций и т. д . ) . Т а к а я эластичность при разделении на

селенных мест по количественным признакам лучше позволяет 
учитывать конкретные местные условия и другие признаки ти

пологии, среди которых особо в а ж н ы м и являются планировка 
и плотность застройки населенного места. Именно известная 
компактность ж и л и щ определяет совместное использование 
сети учреждений обслуживания бытовых нужд и коммуналь

ного хозяйства и, таким образом, позволяет территориально 
лучше разграничить данный населенный пункт. Проблематич

ным является м а к с и м а л ь н о е удаление (от границ плотной за

стройки) окраинных ж и л и щ , еще допускающих их отнесение 
к данному населенному пункту. П о рекомендациям, эти рас

стояния колеблются от 100 м д о 1 км [3, стр. 114]. При пере

писи населения 1959 г. ЦСУ Латвийской С С Р приняло за 
критическое расстояние 500 м. Этот критерий в большинстве 
случаев обоснован при отграничении отдельных населенных 
мест от хуторов или соседних сел. Всетаки, кроме этого фор

мального критерия — расстояния, следует учитывать т а к ж е 
характер тяготения и интенсивность внешних связей конкрет

ных населенных мест. Решение данной проблемы предопреде

ляет вопрос об отнесении данного населенного пункта к той 
или иной категории и вместе с тем практически влияет на 
управление , работу о б с л у ж и в а ю щ и х предприятий и орга

низаций, на снабжение и т. д. 
Следовательно, учитывая компактность населенного места 

и руководствуясь общей численностью населения (иной раз 
принимая во внимание и число дворов ) , в Латвийской С С Р 
можно выделить следующие группы сельских населенных мест 
по величине: 1) хутор, 2) группа дворов и 3) сельский посе

лок. Введение в систему классификации недостаточно четко 
разграниченного понятия — группы дворов свидетельствует не 
только об объективной непрерывности количественных групп 
населенных мест, но и об отсутствии достаточно детализиро

ванных исследований по этому вопросу. Выборочные иссле

дования в отдельных районах республики свидетельствуют о 
целесообразности выделения переходной категории — группы 
дворов с 6—25 жителями (от 2 до 10 дворов ) . Более дроб

ное деление сельских поселков на подгруппы (по величине) 
может быть различным в зависимости от конкретных задач. 
Очень важной , но вместе с тем и проблематичной является 
з а д а ч а определения максимальной величины сельских посел



ков. Решение этой задачи предопределяет и взаимные соотно

шения населенных мест сельского и городского типа. В прак

тике в этом отношении недостаточно учитывается такой фор

мальный критерий, к а к величина населенного места. Напри

мер, по переписи населения 1959 г., в Латвийской С С Р име

лось 8 сельских мест с большей численностью населения 
( > 1 0 0 0 чел . ) , чем в с а м ы х м а л е н ь к и х городах (Пилтене — 
779 и Д у р б е — 781 чел.) или рабочих поселках (Кегумс — 
808 и Кокнесе — 994 чел.) нашей республики. 

Следовательно, количественный признак — величина насе

ленного места — я в л я е т с я ф о р м а л ь н ы м и недостаточным д л я 
создания типологии сельских населенных мест. Б о л е е сущест

венным признаком я в л я е т с я ф у н к ц и о н а л ь н а я структура посе

лений, о т р а ж а ю щ а я основы их ж и з н и — их народнохозяйст

венное значение , место в территориальной организации про

изводства и системе м е ж с е л е н н ы х связей [11]. 
В основе разделения поселений на категории городских и 

сельских л е ж а т различия в х а р а к т е р е производства. Как ука

зывал В. И. Ленин , «. . . есть особенности земледелия , кото

рые абсолютно неустранимы . . . Вследствие этих особенно

стей, крупная м а ш и н н а я индустрия в земледелии никогда не 
будет отличаться всеми теми чертами , которые она имеет в 
промышленности» (В. И. Ленин . Соч., изд. 4, т. 5, стр. 125, 
курсив В. И. Л е н и н а ) . 

Распыленность производства (а вместе с тем и населенных 
мест) специфична не только для сельского хозяйства, но и 

для лесного хозяйства , рыболовства и частично для транспорта . 
Такая распыленность производства и расселения порождает 
и соответствующую д е ц е н т р а л и з а ц и ю функций о б с л у ж и в а 

ния. В свою очередь, эти ф а к т о р ы способствуют раздроблен

ности промышленности, тесно связанной с вышеупомянутыми 
отраслями народного хозяйства ; особенно это относится к пред

приятиям первичной обработки местного сырья. В период раз 

вернутого строительства коммунизма, в условиях ускоренного 
развития транспорта и коренной перестройки территориальной 
организации производства создается благоприятная обста

новка д л я концентрации промышленности, перерабатывающей 
местное сырье, и концентрации сельских населенных мест. Со

кратится число сельских населенных мест; населенные места, 
не отвечающие новому характеру размещения производства, 
исчезнут, а географически более выгодно ситуированные на

селенные места будут более быстро развиваться . . Увеличатся 
не только размеры сельских населенных мест, но и станут бо



лее разнообразными их функции. Таким образом, в будущем 
еще труднее будет выделить одну основную функцию сель

ского населенного пункта, и при определении типологии сель

ских населенных мест главное внимание придется обратить 
на выяснение комбинации функций, на анализ функциональ

ной структуры. В современных условиях одна или несколько 
ведущих функций выделяются достаточно четко, и это опре

деляет специфику того или иного сельского населенного места 
и вместе с тем его положение в системе типологии. 

Учитывая функциональную структуру всех сельских насе

ленных мест, их можно в первую очередь разделить на сель

скохозяйственные и несельскохозяйственные и в дальнейшем 
группировать по отдельным функциональным типам. Р а з у м е 

ется, что обе основные группы функциональных типов нечетко 
отграничены друг от друга, хотя формально за границу можно 
принять 5 0 % населения, добывающих средства существования 
в сфере сельскохозяйственного или несельскохозяйственного 
производства. Отдельно следует выделить т е поселения, в 
которых отсутствует ясно выраженный признак центральности, 
т. е. населенные места, не притягивающие к себе населения ни 
ближайшей, ни более отдаленной окрестности как в эконо

мическом, т а к и в неэкономическом отношении, т. е. населен

ные места, единственной «функцией» которых является то, что 
они являются местожительством небольшого числа людей. 
Именно этот принцип центральности следует положить в ос

нову д л я отграничения местного сельского центра (ввиду ху

торской системы расселения, притягивающей население с об

ширной окрестности) от простого обособленного поселения или 
группы жилищ. Изучение характера , объема и ареала влия

ния, а т а к ж е предпосылок развития функций, образующих 
признак централитета, имеет большое теоретическое и практи

ческое значение, т а к как позволяет правильнее определить в 
совокупности тенденции развития соответствующих сельских 
населенных мест. Таким образом, сила и ареал влияния сель

ского населенного места являются важными дополнительными 
признаками типологии, тесно связывающими величину и функ

ции. 
Общие статистические д а н н ы е о численности и величине 

сельских населенных мест Латвийской С С Р показывают, что 
большинство мелких территориально разбросанных населен

ных мест характерно для всех групп функциональных типов, 
но особенно д л я сельскохозяйственных. 

Взаимные соотношения отдельных групп функциональных 



типов и величин сельских населенных мест Латвийской С С Р 
(на 15 января 1959 г.) представлены следующей таблицей. 

"^чВелнчина и численность 
\ | п е л ь с к и х пас. мест 

Всего 

Как правило, от
сутствует признак 

центральности 

Как правило, име
ется ясно выра
женный признак 
центральности 

хутора 
( < 5 чел.) 

группа 
дворов 
(6—25 
чел.) 

поселки 
Основные ^ ч . 
функция \ . 

хутора 
( < 5 чел.) 

группа 
дворов 
(6—25 
чел.) 

(26—100 
чел.) 

(свыше 
100 чел.) 

Сельское хозяйство 116 273 78 958 32 740 4093 482 
Промышленность, транс

порт и строительство 
Лесное хозяйство 
Прочее 

679 
80 

1413 

251 
41 

301 

295 
33 

606 

96 
5 

443 

37 
1 

63 

Всего 118 445 79 551 33 674 4637 583 

П о функциональному признаку можно выделить следую

щие группы населенных мест. 

А. С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е : 

1) центры колхозов, 
2) центры совхозов. 

Б. Н Е С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е : 

3) центры рыболовецких артелей, 
4) промышленные пункты: 

а) пункты по переработке с.х. продуктов, 
б) центры рыбной промышленности, 
в) центры лесной промышленности, 
г) центры добычи и переработки полезных ископае

мых, 
5) центры лесного хозяйства , 
6) центры транспорта , 
7) поселки строителей при новостройках, 
8) сбытоснабженческие и складские хозяйства, 
9) торговые центры, 

10) центры административноуправленческих учреждений* 
11) центры научных учреждений, 
12) центры учреждений просвещения, 
13) центры культурных учреждений, 
14) центры здравоохранения , 



15) места отдыха, 
16) сельские поселки — спутники городов. 

Рассмотрим более подробно отдельные функциональные 
типы сельских населенных мест Латвийской С С Р . 

Сельскохозяйственные поселения 

В эту категорию входит большое число таких архаических 
сельских поселений, как хутора и их группы, не имеющие ясно 
выраженного признака центральности. Большинство этих по

селений являются отмирающими, без перспектив развития, и 
только часть их может пригодиться д л я постройки централь

ных поселков или вспомогательных центров колхозов и совхо

зов. 
Более широкие возможности развития имеют многие сель

скохозяйственные центры — существующие центры колхозов 
и совхозов. П р а в д а , в настоящее время большинство этих 
организаторских центров сельского хозяйства являются не

большими населенными пунктами, а коегде правление колхо

зов находится в хуторах. В будущем часть этих центров ста

нет базисом агрогородов — д л я постройки объединенного по

селка нескольких хозяйств, а остальные будут служить в виде 
вспомогательных центров. У ж е теперь быстро р а з р а с т а ю т с я 
многие такие хорошо планированные сельские поселки буду

щего, как, например, Накотне, Ранка , Либаги , Марупе, Крас

ный О к т я б р ь , М а л п и л с , Роя , Озолы и др. 

Несельскохозяйственные центры 

Большинство этих сельских поселений имеет ясно выра

женный признак центральности — они своими производст

венными или о б с л у ж и в а ю щ и м и функциями притягивают к 
себе население с более или менее широкой окрестности. П о 
своему народнохозяйственному значению несельскохозяйст

венные центры з а н и м а ю т среднее положение м е ж д у сельско

хозяйственными поселениями и населенными пунктами город

ского типа. При достижении определенной величины, а т а к ж е 
с учетом тенденции развития таким несельскохозяйственным 
сельским центрам присваиваются права городских поселков. 
Именно таким путем о б р а з о в а л о с ь большинство городских 
поселков Латвийской С С Р , т. е. 29 из 34, или 8 5 % . Только 
Седа , З и л а й с к а л н с , Ж и г у р ы , В а н г а ж н и поселок им. 
П. Стучки возникли на пустом месте, в виде больших пер



спективных рабочих поселков с широким р а з м а х о м строи

тельства . Н о многие большие несельскохозяйственные сель

ские центры, как, н а п р и м е р , Ц а р н и к а в а , И к ш к и л е , Р о я , Мерс

рагс, К о л к а , Угале , Л о д е , Озолниеки и др. , еще не оформ

лены в качестве городских поселков, хотя у ж е теперь до

стигли уровня городов и численность населения в них пре

вышает 1 тыс. чел. 
По ф у н к ц и о н а л ь н ы м п р и з н а к а м типы несельскохозяйст

венных сельских центров б ы в а ю т многообразными. В усло

виях Л а т в и й с к о й С С Р н а р я д у с центрами колхозов и совхо

зов в виде значительных хозяйственноорганизаторских цент

ров существуют центральные поселки и бригадные центры 
рыболовецких артелей, н а п р и м е р , Энгуре, Л а п м е ж ц и е м с , 
Упесциемс, Апшуциемс , Р а г а ц и е м с , Бигауньииемс и другие. 
У ж е сами эти н а з в а н и я (циемс — село) свидетельствуют о 
возникновении большинства теперешних хозяйственноорга

низаторских центров рыболовецких артелей на базе старин

ных рыбацких селений. Ш и р о к о р а з в е т в л е н н а я сеть произ

водственных и о б с л у ж и в а ю щ и х предприятий и учреждений, 
современная застройка п р и б л и ж а ю т эти рыбацкие поселки к 
уровню поселений городского типа ; например , Звейниекциемс , 
Р о я и др . по своему благоустройству и перспективам разви

тия превосходят многие старые провинциальные города. 
Сельские промышленные центры о б р а з о в а л и с ь в основном 

на б а з е местных ресурсов , и т о л ь к о часть из них получает 
основное сырье и з д а л е к а . 

С а м ы м и распространенными в сельской местности нашей 
республики я в л я ю т с я предприятия , п е р е р а б а т ы в а ю щ и е мест

ные сельскохозяйственные продукты (в основном молокоза

в о д ы ) , которые, в свою очередь, способствуют возникновению 
поблизости и других ф а к т о р о в централитета . З а время дли

тельного развития молочной промышленности в Л а т в и и об

р а з о в а л а с ь густая сеть молокозаводов . Это объясняется 
главным образом тем, что р а н ь ш е д л я подвоза молока исполь

зовался конный транспорт . В современных условиях, с раз

витием автотранспорта , мелкие молокозаводы стали нерен

табельными, и поэтому созданы предпосылки для концен

трации переработки молока . О д н а к о многие небольшие сель

ские молокозаводы, н а п р и м е р , в Яунпилсе, все ж е произ

водят высококачественную продукцию, экспортируемую и за 
границу. Широко известны с т а р ы е сельские промышленные 
пункты, о б р а з о в а в ш и е с я у винокуренных (теперешних крах



малопаточных) заводов , а т а к ж е у пивоваренных заводов , 
н а п р и м е р Н а у к ш е н ы . 

В большинстве рассмотренных выше р ы б а ц к и х поселков 
з а время Советской власти построены р ы б о п е р е р а б а т ы в а ю щ и е 
предприятия , которые значительно способствуют развитию 
этих центров. О д н а к о , если учесть ограниченные возможности 
прибережного лова , эти небольшие предприятия не имеют 
широкой перспективы развития . З а т о в связи с увеличением 
д а л ь н е г о лова бурное развитие получат крупные рыбопере

р а б а т ы в а ю щ и е предприятия в больших портах. Эти сообра

ж е н и я следует учитывать, чтобы при проектировании д а л ь 

нейшего развития рыбацких поселков не допускать проявле

ния тенденции локализации , н а б л ю д а в ш е й с я , например , при 
постройке Куйвижского порта. 

В советское время посреди больших лесных массивов вы

росло несколько значительных центров лесной промышлен

ности, например , Угале , Силва , Варниняс и д р . Так к а к воз

можности местной рубки ограничены, лесопромышленные цен

тры не имеют особо широких перспектив. Многие возникшие 
в свое время на местной сырьевой базе предприятия теперь 
получают древесину из других советских республик, что не

рентабельно, если учесть невыгодные транспортные условия . 
Д о б ы ч а и р а з р а б о т к а полезных ископаемых (при ограни

ченном объеме их в нашей республике) способствовали воз

никновению только небольших населенных мест. З а время 
Советской власти в связи со стремительным расширением 
энергетической б а з ы республики выросло несколько сельских 
центров торфяной промышленности, например , Б а л о ж и , 
Олайне , С м а р д е , С т р у ж а н ы , В а б о л е и д р . Меньшее значение 
имеют добыча и переработка других полезных ископаемых; 
здесь м о ж н о н а з в а т ь П л я в и н ь с к у ю доломитоломню, Саул

кал некий известковый завод , С а у л р и е ш с к у ю каменоломню 
гипсового камня , множество сельских кирпичных заводов , 
например , Межотненскнй , Адамовский. Некоторые существу

ющие сельские центры по добыче и о б р а б о т к е полезных ис

копаемых, учитывая их перспективное развитие в б л и ж а й ш е м 
будущем, следует включить в категорию городских посел

ков (например , Л о д е ) . 
О р г а н и з а т о р с к а я и хозяйственная работа лесничеств кое

где способствовала возникновению небольших местных цен

тров , отделенных от центров лесной промышленности. 
О б с л у ж и в а н и е транспорта явилось определяющим факто

ром возникновения небольших населенных мест у многих 



сельских ж е л е з н о д о р о ж н ы х станций (например , Инчукалн , 
Лигатне , Иерики и др . ) Р а з в и т и ю таких населенных мест 
способствовало их выгодное транспортногеографическое по

ложение . Небольшие сельские центры о б р а з о в а л и с ь т а к ж е в 
связи с р а б о т а м и по строительству и эксплуатации шоссейных 
дорог, линий электропередач . 

В связи с бурным развитием капитального строительства 
крупных м а с ш т а б о в з а годы Советской власти возник новый 
тип поселения — поселки строителей при новостройках. Эта 
спорадическая форма поселений существует в течение огра

ниченного срока , ибо по окончании строительства она пре

в р а щ а е т с я в другой тип сельского несельскохозяйственного 
центра, х а р а к т е р которого определяется , как правило , самим 
объектом строительства . 

Ц е н т р а л и з о в а н н о е снабжение, хранение и сбыт сельско

хозяйственных продуктов иногда и з а пределами городских 
поселений (нередко поблизости от них) способствовали воз

никновению небольших центров . 
Торговые предприятия обычно я в л я ю т с я самым распрост

раненным, а в небольших сельских населенных местах и един

ственным фактором центральности , притягивающим население 
с обширной окрестности. 

Административные узлы сельской жизни — сельсоветы в 
нашей республике нередко н а х о д я т с я в небольших населен

ных местах, д а ж е на хуторах . В будущем центр сельсовета и 
объединенный производственный центр нескольких хозяйств 

, должны совместиться. 
О б р а з о в а н и ю сельских центров способствуют в некоторых 

случаях и научноисследовательские учреждения , главным 
образом с в я з а н н ы е с сельским хозяйством и менее — с дру

гими о т р а с л я м и . К т а к и м сельским центрам относятся Прие

кули, где расположены селекционноопытная станция и При

б а л т и й с к а я м а ш и н о и с п ы т а т е л ь н а я станция , селекционно

опытные станции сельского хозяйства Пуре , Межотне , Ра

мава , Л и е л п л а т о н е , К р н м у л д а (научноисследовательский ин

ститут ж и в о т н о в о д с т в а ) , К а л с н а в а (опытная станция лесного 
х о з я й с т в а ) . 

Учреждения просвещения — 8летние, средние и особенно 
специальные школы, т а к и е к а к ш к о л ы механизации сель

ского хозяйства и др. , способствовали возникновению и раз 

витию многих сельских центров ( н а п р и м е р , Саулайне , Вец

бебры) . В связи с усиленным строительством школинтер



натов предусматривается сосредоточение мелких сельских 
учреждений просвещения. 

Учреждения культуры — д о м а культуры, клубы, библио

теки, как правило , созданы в сельских населенных местах, 
имеющих у ж е другие факторы централитета , но местами эти 
учреждения я в л я ю т с я главной причиной привлечения населе

ния с окрестности. 
Сельские больницы, амбулатории и аптеки о б с л у ж и в а ю т 

главным образом только население б л и ж а й ш е й окрестности 
и поэтому играют незначительную роль центрообразующего 
ф а к т о р а . О д н а к о в местах, где имеются благоприятные ус

ловия для развития курортного дела , о б р а з о в а л и с ь сана

тории, о б с л у ж и в а ю щ и е больных д а ж е из других советских 
республик. Такими лечебными центрами в сельской местности 
Латвийской С С Р я в л я ю т с я Тервете , К р и м у л д а , Личи, Бие

рини, Лигуты, Иле , Райскумс , Р а з н а . 
Некоторые сельские населенные места, имеющие красивые 

окрестности и хорошие условия сообщения, превратились в 
излюбленные центры отдыха горожан , например , И к ш к и л е , 
Инчукалнс . Многие из таких центров, особенно на подступах 
к Риге , имеют большие возможности развития . Большие не

использованные возможности д л я организации мест отдыха 
имеют т а к ж е многие бывшие имения со старинными велико

лепными п а р к а м и и в архитектурном отношении интерес

ными зданиями. Создание новых турбаз за пределами су

ществующих сельских центров свидетельствует о том, что 
о р г а н и з а ц и я отдыха в отличие от других центрообразующих 
ф а к т о р о в не поддается процессу концентрации. 

Отдельно следует выделить сельские центры, о б р а з о в а в 

шиеся в виде спутников на подступах к большим городам, осо

бенно около Риги. В Р и ж с к о м районе в 1962 г. имелись 72 
сельских населенных места (с числом населения выше 30 
ч е л . ) , где почти половина з а н я т ы х (всего 9,8 тыс. человек) 
р а б о т а л а в Риге. Увеличение численности населения в приго

родных несельскохозяйственных поселениях вызвано бурным 
ростом промышленности и некоторым отставанием ж и л и щ 

ного строительства в городе, а т а к ж е в связи с усилением 
интенсивности пригородного сообщения . Некоторые из таких 
сельских центров, полностью слившись с городской за

стройкой при расширении черты города, включены в по

следнюю. В оставшихся еще не присоединенных спутниках 
стремительно увеличивается ( к а к абсолютно, так и относи

тельно) слой т а к н а з ы в а е м ы х «скрытых горожан» , образу



емый к а к постоянным, т а к и сезонным (дачники) населе

нием. Исследование таких несельскохозяйственных сельских 
центров в пригородной зоне имеет в а ж н о е практическое зна

чение при составлении проекта планировки пригородной зоны. 
Б у д у щ е е этих центров д о л ж н о определяться в тесной взаимо

связи с развитием всей пригородной зоны: некоторые из них 
будут присоединены к городу, а более перспективные — 
превращены в р а ц и о н а л ь н о построенные спутники. 

И с с л е д о в а н и е существующей функциональной структуры и 
предпосылок развития сельских центров имеет большое 
практическое значение д л я составления правильных схем 
районной планировки . Своевременно следует ограничить сти

хийное развитие сельских центров , не соответствующих ра

циональному р а з м е щ е н и ю производства и населения , распы

л я ю щ и х к а п и т а л о в л о ж е н и я и п о р о ж д а ю щ и х новые нецеле

сообразные экономические и неэкономические связи. Тща

тельно следует о б д у м а т ь вопросы концентрации не только 
производственных функций, но и функций о б с л у ж и в а н и я , со

гласовать их, ибо о б ъ е д и н е н н ы е сельские поселки будущего 
будут м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м и . 

Таким образом , научное изучение существующего сельского 
расселения и предпосылок его перестройки д о л ж н о д а в а т ь 
основную ориентацию стремительному процессу коренного 
преобразования сельских н а с е л е н н ы х мест. 

K O P S A V I L K U M S 

E s o š ā lauku apdz īvo t ības s i s t ēma ir s v a r ī g s pr i ekšno te ikums 
n ā k o t n e s c iematu t īkla i zve idošana i , tādēļ lielu p rak t i sku nozīmi 
iegūst apdz īvo to vietu t ipo loģ i ja , to r a š a n ā s cēloņu un a t t ī s t ības 
s t imulu , t r a n s f o r m ē š a n a s iespēju, kā ar ī i zv ie to juma noska idro
š a n a . Diemžēl , n e r a u g o t i e s uz apdz īvo t ības ī p a t n ī b ā m , La tv i j as 
P S R l auku a p d z ī v o t ā s v i e t a s t ipo loģ i ska jā a spek tā ir m a z izpē
t ī tas . T r ū k s t o t z inā tn i sk i p a m a t o t a i un ska idr i r e g l a m e n t ē t a i 
v ienota i ins t rukci ja i , t iek p i e ļ a u t s z i n ā m s v o l u n t a r i s m s lauku 
apdz īvo to vietu i z d a l ī š a n ā un k las i f i cēšanā , un t ādē jād i attiecī
g ā s z i ņ a s kļūst n e s a l ī d z i n ā m a s kā t ipo loģ i skā , tā arī r eģ ionā la 
a spek tā . 

Šajā r aks t ā a u t o r s , i zman to jo t v a i r ā k u s konkrē tu s pē t ī jumus 
uz v ie tām, izvirza L a t v i j a s P S R l a u k u apdz īvo to vietu t ipolo-
ģi jas shēmu , p a m a t o j o t i e s uz d i v ā m paz īmēm — iedzīvotāju 
skai tu un funkcionālo s t r u k t ū r u . 



Iedzīvotāju s k a i t s ir g a l v e n ā , bet ne v ien īgā k v a n t i t a t ī v ā 
p a z ī m e , j ā ievēro ar ī sētu ska i t s un apbūves ter i tor i ja . Kvan t i t a 
t īvo g rupu robežas n a v i e spē jams novilkt precīzi — ska idr i a t d a 
l ā m a s ir t ikai a b a s ga lē j ības : v iensē ta un l auku c iemats . P ā r 
e j a s ka tegor i ju — sētu kopu (pa ra s t i 6—25 iedzīvotāji un 
2—10 sē tas ) no lauku c iemata ( lauku cen t r a ) g a l v e n o k ā r t 
a t šķ i r c e n t r a l i t ā t e s paz īmes t r ū k u m s . Tādē j ād i lauku apdz īvo
t ā s v ie tas ie tekmes spēks un a r e ā l s ir t ipo loģi jas sv a r ī g a pa
p i ldu paz īme , kas cieši s a i s t a a p d z ī v o t ā s v ie tas l ie lumu un funk
c i jas . 

S v a r ī g ā k ā t ipo loģ i jas k v a l i t a t ī v ā paz īme ir funkcionālā 
s t r u k t ū r a . Kaut g a n pa t neliel iem lauku cen t r iem ir d a ž ā d a s 
funkcijas , tomēr g a l v e n ā s no t ā m var izdalī t kā t ipoloģi jas pa
z īmes . Nāko tnē l auku cent ru p a l i e l i n ā š a n ā s vēl va i rāk s a r e ž ģ ī s 
to funkcionālo s t r u k t ū r u , un t ādē jād i vadošo funkciju i zda l ī š ana 
k ļūs t vēl g r ū t ā k a un a p s t r ī d a m ā k a . 

P a m a t o j o t i e s uz pēt ī jumiem va i r ākos La tv i j a s P S R ra jonos 
u n d a ž ā d u repub l ikān i sko ies tāžu ma te r i ā l i em, au to r s izvirza 
La tv i j a s P S R l auku apdz īvo to vietu funkcionāl i k v a n t i t a t ī v a s 
t ipo loģ i jas shēmu m ū s d i e n ā s . 

S U M M A R Y 

In this pape r the author , wi th reference to several concre te 
local i nves t i ga t i ons , works ou t a typology scheme for ru ra l 
s e t t l e m e n t s in Soviet La tv ia , based on two indices: to ta l of 
popu la t ion and funct ional s t ruc tu re . 

The tota l of popu la t i on is the main , but not the only q u a n t i t y 
index; the n u m b e r of f a r m s t e a d s and bu i ld ing s i tes mus t a lso be 
t aken into cons ide ra t ion . It is imposs ib le to set up a precise 
b o u n d a r y be tween the quan t i t a t i ve g roups — on ly the two extre
mes : s ing le f a rms tead and r u r a l v i l lage can be c lear ly dis t in
gu i shed . The t r ans i t i ona l ca tegory , i. e. f a rms tead c o m m u n i t y 
(usua l ly 6—25 i n h a b i t a n t s and 2—10 f a r m s t e a d s ) is, as a rule , 
m a i n l y d i s t i ngu i shab l e from the rura l v i l l age ( rura l cent re) by 
the absence of cen t r a l i za t ion s i g n s . 

Thus , the inf luent ia l force a n d v a s t n e s s of the field a rea of 
a ru ra l s e t t l emen t m a k e up an impor t an t add i t i ona l typology 
index, closely b i n d i n g the size and funct ions of the se t t l ement . 

The mos t i m p o r t a n t q u a l i t y index of typo logy is the function
al s t ruc tu re . 

A l though even smal l rura l cen t res have va r ious functions, 



the m a i n ones c a n n e v e r t h e l e s s be picked out as typo logy indi

ca to r s . F u t u r e e n l a r g e m e n t of r u r a l c e n t r e s will compl ica te their 
functional s t ruc tu re to a fur ther d e g r e e , and it will therefore 
become m o r e difficult a n d d i s p u t a b l e to d i s t ingu i sh the l e a d i n g 
funct ions. 
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