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УДК 551.417(474.2)

О Д Р Е В Н И Х  БЕРЕГОВЫХ ОБРА ЗО ВА НИЯХ НА 
З А П А Д Н О М  ПОБЕРЕ Ж ЬЕ ЧУДСКОГО ОЗЕРА

Т. Либлик

Н а западном  побережье Чудского озера встречаются разн о
образны е древние береговые образования: абразионные уступы и 
склоны, береговые валы и дюны. В настоящей статье рассм атри
ваю тся древние береговые образования на отрезке побережья 
м еж ду городом К алласте  и долиной реки Суур-Эмайыги. При 
этом автор статьи ограничивается теми древними береговыми 
образованиями, которые остаются в пределах Пейпсиской вп а
дины как  ландш аф тной  единицы. По Э. Варепу (Varep, 1964), з а 
падной границей последней считают ясно прослеживаемый в 
рельеф е уступ на линии К ал л асте—А латскиви— К ооза— Кавасту. 
Высота бровки этого уступа достигает в северной ее части 62 м, 
в южной части — 52 м над  уровнем моря.

М ногие исследователи обращ али  внимание на береговые об 
разован и я  рассматриваемого  в данной статье участка. Академик 
Г Гельмерсен при описании типов берегов Чудского озера и их 
распространения отмечает дюны между К алласте  и Нина, а т а к 
ж е  C yyp-Л ахе  и Варнья, Варнья и Л ийванина (H elm ersen, 1864). 
Н изкие дюны м еж ду К ал л асте  и В арнья отмечает и Я- Рум м а 
(Eesti 1, 1925) О дюне шириной около 20 метров, ю жнее Варньи, 
упоминает и В. Сирго (Sirgo, 1935). X. Хаузен (H ausen ,  1913) 
считает формой рельефа, обозначаю щ ей древнюю береговую ли 
нию Чудского озера, гряду, которая с з ап ад а  ограничивает заб о 
лоченную прибреж ную  низменность Чудского озера. По его мне
нию, высота этого берегового образования достигает всего не
скольких метров над  уровнем озера. Одновременно он подчер
кивает, что вследствие ровности земной поверхности береговые 
образован ия  сложились здесь недостаточно четко.

Б олее  подробно древние береговые образования Чудского 
озера в данном районе изучены А. М ийлером (Mieler, 1926; 1927). 
Он приводит р яд  профилей, основанных на данных нивелирова
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ния, с западного  побереж ья Чудского озера и долины Суур- 
Эмайыги. Он отмечает, что террасы  и береговые валы  ранее су 
щ ествовавш его в Пейпсиской впадине водоема с более высоким 
уровнем встречаю тся во многих местах севернее долины Суур- 
Эмайыги, а на всем протяжении от А латскиви до К одавере  они 
прослеж иваю тся непрерывно. При нивелировании этих береговых 
образований  А. М ийлер взял за  основу уровень воды Чудского 
озера. Высотой этих береговых образований  он считает в К ава-  
сту 13 м, в К одавере, расположенном на 36 км севернее, 20 м 
выше нынешнего уровня воды в Чудском озере. Н а  основании 
этих данны х на исследуемом участке побереж ья он получил г р а 
диент тектонического поднятия древних береговых образований , 
равный 0,3 м на 1 кмГ П ри этом за  азимут наиболее интенсивного 
поднятия земной коры взято 345°, что в некоторой мере отл и ча
ется от азимута, принятого в новейших работах  (П ярн а ,  1960; 
Кессел, 1961).

П о Э. М аркусу  (M arkus, 1929), древняя  береговая линия 
Чудского озера проходит через А латскиви, Н аэлавере ,  Кооза, 
Т яхемаа , К астре и сливается с 49-метровой горизонталью. П о 
дробнее он описывает морфологию и геологический состав бере
говых образований , находящ ихся ю жнее Алатскиви. Кроме того, 
он н азы вает  и хорошо сф орм ировавш иеся террасы  к северу от 
Алатскиви. По мнению Э. М аркуса ,  воды Чудского озера в этом 
районе не превыш али современный уровень воды более чем на 
19 м. П оследнее предположение явно ошибочно, т ак  ка к  ак к у м у 
лятивны е формы рельеф а и отлож ения приледникового озера 
встречаю тся здесь на гораздо  более высоком уровне (K ajak , 1964; 
Rähni, 1961; Ряхни, 1965)

В основе настоящ ей статьи л еж а т  данные, собранные на п оле
вых работах  в 1966 и 1967 гг Во время полевых работ была со 
ставлена  карта-схем а распространения береговых образований  
на данном отрезке побережья. Д л я  выяснения высоты береговых 
образований  и для  характеристики  их морфологии были в ы п ол
нены нивелирные работы  и составлены 23 профиля, большинство 
из которых простираю тся от западной  границы Пейпсиской в п а 
дины до уреза  воды Чудского озера. Все профили были связаны  
с реперами. При нивелировании точно ф иксировалась  абсолю т
ная  высота поднож ия абразионны х уступов и склонов и берего
вых валов, а так ж е  поверхностей абразионно-аккум улятивны х 
террас. П од абразионны ми уступами подразум еваю тся крутые 
склоны с четко выделяемой бровкой и подножием, под а б р ази о н 
ными склонами — абрадированны е наклонны е поверхности, где 
подножие и бровка сф ормированы  нечетко. Более длинные б ер е
говые образования  охвачены двум я или более профилями, что 
позволяет более точно фиксировать  отклонения древних берего
вых линий от горизонтального полож ения под влиянием п одн я
тия земной коры. Д л я  выяснения геологического состава берего
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вых образований  был залож ен  ряд шурфов. Н а основе карты- 
схемы распространения береговых образований  и построенных 
профилей составлены спектр береговых образований (рис. 1) и 
таб л и ц а  с данны ми о высоте и геологическом составе береговых 
о б р азо ван и й  (табл. 1). П ри  составлении спектра за  азимут под
нятия  земной коры было взято значение 326°
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. На основе распространения и высоты береговых образований  
мож но различать  семь находящ ихся на различных уровнях (р а з 
новозрастных) древних береговых линий, соответственно на вы 
соте 51,5— 50,5 м, 47— 45,5 м, 44,5— 43,5 м, 41,5—40 м, 37 м, 36—
34,5 м и 33,5—32,5 м н ад  уровнем моря.

Н аиболее высоко расположенны м береговым образованием  на 
рассм атриваем ом  отрезке побереж ья является  абразионны й 
уступ, прослеживаемый от деревни Аласоо до Кооза (14 к м ) .  
Уступ пересечен многочисленными, откры ваю щ им ися в Пейпси- 
скую впадину корытообразными долинами. В северной части р а с 
см атриваемой территории, близ деревни Аласоо, уступ весьма

Рис .  2, Поперечный профиль береговых образований около деревни Аласоо. 
1 — супесь и суглинок (морена), 2 — песок, 3 — песок и гравий, 4 — валуны.

крутой, а относительная высота его достигает 8— 10 м (рис. 4).  
Ю ж нее деревни Н аэл ав ер е  уступ становится ниже и положе или 
чередуется с абразионны м склоном. М еж ду  Аласоо и Алатскиви,. 
где уступ выработан  в косо-слоистых ф лю виогляциальны х пес
ках и гравии, на абразионной платф орме, находящ ейся у его под
ножия, отмечается валунное поле (рис. 2)

М еж ду деревнями Л у х а  и Вийра встречается хорошо вы р а
ботанный береговой вал, расположенны й на 4— 5 м ниж е бере
гового уступа А ласоо— Кооза. Береговой вал  состоит из гравия, 
залегаю щ его на морене. Д ли н а  вал а  более 10 км, средняя отно
сительная высота его 2,5 м. Он имеет крутой восточный склон и 
очень пологий западный склон. Береговой вал  налож ен  на а б р а 
зионный склон (рис. 3). Вдоль берегового вал а  проходит шоссе 
К о о за— Калласте . Строительством шоссе и основанием н еболь
ших гравийных карьеров морфология берегового вал а  наруш ена. 
Несколько лучше он сохранился близ деревни Вийра. П родол-
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P  и c. 3. Поперечный профиль береговых образований около деревни Вийра. 
(Условные обозначения см. к рис. 2.)

ж ением берегового вала  на севере и юге является низкий а б р а 
зионный уступ с абразионной платформой, расположенной почти 
на той ж е  высоте.

Н а  сравнительно коротком отрезке побережья по линии А л а 
соо— М етсакиви— Кооза прерывисто сформированы береговые 
валы  и абразионны е уступы на высоте 44,5—43,5 м над  уровнем 
моря. Н а той ж е высоте, к северу и востоку от Алатскиви, между 
абразионными уступами встречаются ровные абразионно-акку
мулятивные террасы.

Р и с .  4. Абразионный уступ около деревни Аласоо.



Таблица  fr
Древние береговые образования во впадине Пейпси 

между г. Калласте и д. Кавасту

Береговое образование
Высота (м) Геологический

абс. отн.
состав

Б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н и я ,  о т м е ч а ю щ и е  д р е в н ю ю
б е р е г о в у ю  л и н и ю  в ы с о т о й  
Абразионный уступ в северной части

51,5—50,5 м н а д у р о в н е м  моря-

д. Аласоо 
Тот же уступ в южной части д. Ала

50,5 10,2 Гравий и песок

соо 51,2 7,6 Гравий и песок
Тот же уступ в д. Алатскиви 51,4 8,3 Гравий и песок
Абразионный склон в д. Наэлавере 50,7 13,5 Морена
Абразионный уступ в д. Кооза 50,5 2,а Морена
Тот же уступ в д. Пуусепа 51,7 1,4 Морена
Абразионный склон в д. Тяхемаа 
Абразионный уступ в северной части

50,6 1,3 Морена

д. Вийра
Тот же уступ в южной части д. Вий

50,4 1,5 Морена

ра
Абразионный уступ к северо-западу от

49,6 1,5 Морена

д. Кавасту 50,7 1,2 Морена

Б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н и я ,  о т м е ч а ю щ и е д р е в н ю ю
б е р е г о в у ю  л и н и ю  в ы с о т о й 47—45,5 м н а д у р о в н е м  м о р »

Абразионный склон в д. Алатскиви 47,1 11,5 Морена
Абразионный уступ в д. Метсакиви 46,7 4,3 Морена
Тот же уступ в д. Кооза 
Абразионный склон на 0,5 км южнее

46,4 6,7

д. Кооза
Гот же склон и валунное поле на нем

47,1 7,9 Гравий и песок

около д. Луха 46,7 Песок
Береговой вал в д. Пуусепа
Тот же вал в д. Тяхемаа около х. Ал-

47,6 2,5 Гравий и песок

лика 46,1 2,6 Гравий
Тот же вал в д. Вийра около х. Куре 45,5 4,5 Гравий
Тот же вал в д. Вийра около х. Энну 
Абразионный уступ севернее д. Ка

45,3 2,1 Гравий

васту 45,6 4,4 Морена
Тот же уступ в д. Кавасту 45,6 4,7 Морена

Б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н и я ,  о т м е ч а ю щ и е д р е в н ю ю
б е р е г о в у ю  л и н и ю  в ы с о т о й  
Береговой вал в северо-восточной час

44,5—43,5 м н а д у р о в н е м  м о р »

ти д. Аласоо 
Абразионно-аккумулятивная терраса

44,4 1,8 Г равий

севернее д. Алатскиви 44,3 Песок
Та же терраса восточнее д. Алатскиви 
Абразионный уступ на 400 м восточ

44,1 Песок

нее д. Метсакиви 43,5 2,9 Гравий и песок
Абразионный склон в д. Кооза 43,7 2,8 Г равий



Абразионный склон в средней части 
д. Аласоо 

Абразионно-аккумулятивная терраса 
около д. Тору 

Та же терраса севернее д. Jlaxenepa 
Абразионный уступ в д. Рупси, вос

точнее х. Рехе 
Абразионный склон западнее б. Ята- 

соо
Абразионный склон в д. Кооза-Лаане 
Абразионный уступ в Луха 
Абразионный уступ в д. Тяхемаа 
Тот же склон и валунное поле на нем 

в д. Вийра северо-вос точнее х. Вий- 
ра

Тот же склон в д. Кавасту

Б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н и  
б е р е г о в у ю  л и н и ю  в ы с о т

Береговой вал в д. Рийдма около х.
Метсавахи 

Абразионный уступ около б. Ятасоо 
Абразионный уступ к северо-западу от 

д. Порикюла 
Абразионный склон в д. Пуусепа, вос

точнее х. Таавети-Лаури

Б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н и  
о е р е г о в у ю  л и н и ю  в ы с о т о й

Абразионный уступ в южной части д. 
Пузи

Тот же уступ в восточной части д. 
Аласоо

Тот же уступ на 150 м западнее оз. 
Вилаярв

Тот же уступ на 400 м севернее церк
ви Алатскиви 

Абразионный склон западнее д. Суур- 
Колькья около х. Палу 

Тот же склон в д. Сипелга 
Абразионный склон и валунное поле 

на нем в д. Рехеметса 
Абразионный склон в д. Порикюла 
Абразионный склон восточнее д. Тя

хемаа
Тот же склон к юго-востоку от д. 

Тяхемаа
Абразионный склон к северо-востоку 

от х. лесника Кыргеперве 
Абразионный склон около д. Алеви 
Абразионный уступ в склоне долины 

Суур-Эмайыги около д. Кавасту

Б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н ы
б е р е г о в у ю  л и н и ю  в ы с о  т о й

я, о т м е ч а ю щ и е  д р е в н ю ю  
41,5— 40 м н а д  у р о в н е м  м о р я

41,7 10,1 Гравий

41,0 Песок
40,8 Песок

41,2 13,3 Морена

40,1 1,7 Морена
39,6 1,6 Морена
40,8 3,8 Морена
40.0 1,7

40,0 2,6 Морена
40.4 3,0 Морена

о т м е ч а ю щ и е д р е в н ю ю
37 м н а д  у р о в н е м  м о р я

37, в 1,8 Г равий
37,3 1,5 Песок

37,5 1,3 Морена

37,8 9,7 Морена

о т м е ч а ю щ и е д р е в н ю ю
6—34,5 м н а д у р о в н е м  м о р

36,0 1,9 Песок

35,8 4,9 Песок

35,7 4,6 Песок

36,6 6,9 Песок

34,3 1,8 Морена
35,3 3,6 Морена

34,0 1,2 Морена
34.8 1,6 Морена

35,4 2,7 Морена
Озерно-леднико

34,6 3,0 вый суглинок

33,4 2,4 Морена
34,6 1,9 Морена

34,5 7,0 Морена
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Б е р е г о в ы е  о б р а з о в а н и я ,  о т м е ч а ю щ и е  д р е в н ю ю
б е р е г о в у ю  л и н и ю  в ы с о т о й  33,5—32,5 м н а д  у р о в н е м  м о р »

Береговой вал в западной части д.
Роотсикюла 33,8 0,9 Гравий и песок

Береговой вал южнее д. Нина 33,2 1,4 Гравий
Абразионный склон севернее д. Суур-

Колькья 33,4 2,5 Морена
Абразионный склон западнее д.

Варнья 32,5 1,5 .Морена

С о в р е м е н н ы е  б е р е г о в ы  е о б р а з о в а н и я

Береговой вал восточнее д. Пузи 31,0 0.4 Гравий и песок
Тот же вал в д. Роотсикюла 31,0 1,2 Гравий и песок
Береговой вал между д-ми Нина и /

Лахе 31,2 1,8 Гравий и песок
Береговой вал в д. Суур-Лахе 30,9 0,5 Гравий и песок
Тот же вал в д. Казепя 30,9 0,4 Гравий и песок
Тот же вал в д. Варнья 31,1 2,2 Гравий и песок

Д ревню ю  береговую линию на высоте 41,5— 40 м н ад  уровнем 
моря по линии А ласоо— Рупси — К о о за -Л а а н е — К авасту  отме
чают абразионны е уступы и склоны, у  поднож ия которых м еста
ми находятся скопления валунов. Н а  той ж е  высоте, на которой 
расположены подножия этих уступов и склонов, близ деревни 
Тору и севернее озера Л а х е  встречаю тся так ж е  широкие, ровные 
абразионно-аккум улятивны е террасы  (рис. 6)

А бразионные уступы и склоны с высотой подножия около 37 м 
н ад  уровнем, моря встречаю тся м еж ду Ятасоо и Пуусепа. П р о 
должением этих береговых образований  на севере являю тся бе
реговые валы с относительной высотой в 1,5— 2 метра в деревне 
Р ийдм а и к северу от нее.

Четко прослеж ивается  и самый низкий, П у зи —Алатскивиский 
береговой уступ. У А ласоо подножие уступа покрыто болотными 
отложениями. Ю ж нее озера Л а х е  уступ переходит в абрази он 
ный склон на линии С ипелга— П о р и кю л а— Кыргеперве. Н а  скло
не наблю даю тся  валунные поля.

От деревни Н ина до озера Л ах е  непрерывно простирается низ
кий широкий береговой вал длиной более 3 км. Он находится 
всего в нескольких, метрах от береговой линии озера. Ю ж нее 
озера Л а х е  береговой вал переходит в абразионны е склоны р а з 
личной относительной высоты. Н а той ж е  высоте, 3 м н ад  у ров 
нем воды Чудского озера, близ деревни Роотсикю ла встречаю тся 
короткие береговые валы, направленны е с северо-востока на 
ю го-запад. Эти береговые валы  наложены  на узкую песчаную  
гряду, вытянутую в том ж е  направлении. П од  влиянием ветра и 
деятельности человека береговые валы потеряли свою первона
чальную  форму.
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Р и с .  6. Абразиопио-аккумулятнвная терраса близ деревни Тору.



Р и с .  7. Современный береговой вал севернее деревни Роотсикюла.

Почти непрерывно простирается вдоль береговой линии Чуд
ского озера от деревни Пузи до Лийванина узкий современный 
береговой вал (рис. 7). Он прерывается лишь около церкви 
Нина. Подножие берегового вала, имеющего относительную вы
соту 2,5 м и ширину 20—30 м, находится на высоте 1 м над уров
нем Чудского озера. Хозяйственная деятельность человека из
менила форму берегового вала. Его первоначальный вид сохра
нился лишь между деревнями Пузи и Роотсикюла, а также от 
Варнья до Лийванина. Здесь же хорошо прослеживается его ха
рактерная форма — крутой восточный склон и весьма пологии 
западный. Береговой вал состоит из гравия и крупнозернистого- 
песка. В большей своей части он расположен на торфе, и только 
около деревни Роотсикюла и от Вяйке-Колькья до Варнья — на 
песке и на морене. Южнее деревни Пузи и близ устья реки Алатс
киви береговой вал разрушен ветром. Как отмечалось выше, 
многие предыдущие исследователи считали этот береговой вал 
дюной. I

Во время формирования наивысшего абразионного уступа 
весь рассматриваемый район был затоплен водой. Береговая ли
ния, которая в то время была мало расчленена, проходила на 
несколько сот метров западнее нынешнего шоссе Кавасту—Коо
за—Калласте (рис. 8). Ко времени накопления берегового вала 
Кооза—Кавасту из-под воды освободилось небольшое простран
ство. Береговая линия была смещена к востоку лишь на 300—40Ö
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метров. Д олины  рек Алатскиви и К ар гая ,  а т ак ж е  долины Н аэла-  
вере и К ооза  откры вались в Пейпсискую впадину намного з а п а д 
нее теперешнего места. Извилистее стала береговая линия после

Р и с .  8. Освобождение впадины Пейпси из-под вод во время образования 
различных береговых образований.

1 — береговая линия во время образования абразионного уступа Алатскиви— 
Кавасту; 2 — береговая линия во время образования берегового вала Кооза— 
Кавасту; 3 — береговая линия во время образования нижнего абразионного 

уступа Аласоо; 4 — береговая линия Чудского озера в настоящее время.

понижения уровня воды еще почти на 6 метров. В то время из- 
под воды освободились абразионно-аккумулятивны е равнины 
юго-восточнее Алатскиви (м еж ду д-ми Рий дм а и Л ахепера)  и 
восточнее М етсакиви, вы даваясь  в сторону озера длинными у з 
кими полуостровами. Н аибольш ий прирост суши произошел во
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время ф орм ирования ниж айш его абразионного уступа Аласоо, 
когда уровень воды понизился еще на 5 метров. Затопленны м и 
оставались  все ещ е приустьевая низменность Эм айыги  и б ли зл е
ж а щ а я  к ней окрестность, ровная низменная местность зап ад н ее  
линии К о л ьк ья— В арнья , окрестности дер. Н ина, Роотси кю ла  и 
Аласоо. Д олины, откры вавш иеся  в Пейпсискую впадину, в р е з а 
лись  в абразионно-аккум улятивны е равнины, освободивш иеся в 
предш ествую щ ую  стадию. В процессе дальнейш его понижения 
уровня воды долины все более углублялись  и удлинялись. П о зд 
нее ж е  они заполнялись  отложениями, или в них образовы вались  
озера . Так, болото Аласоо, очевидно, п редставляет  собой зап о л 
ненную болотными отлож ениям и долину нижнего течения реки 
А латскиви. Одну такую  долину зан и м ает  сейчас озеро Л ахе .

П ри прослеж ивании  береговых образований , располож енны х 
меж ду К ал л асте  и К авасту , можно отметить, что более четко 
оф ормивш иеся абразионны е уступы доминируют в северной ч ас 
ти рассм атриваем ого  отрезка  побереж ья, где общий уклон ис
ходного рельеф а в сторону озера  был больше и абрадирую щ ий 
м атери ал  менее прочный. З а т о  в южной части преобладаю т по
логие абразионны е склоны и береговые валы , что, по-видимому, 
обусловлено общей ровностью исходного рельефа.

Н а  спектре береговых образований  видно, что, благо дар я  н аи 
более интенсивному неотектоническому поднятию земной коры в 
Северной Эстонии, древние береговые образования  одного и того 
ж е  уровня исследованы на 30-километровом отрезке побережья, 
в северной части п обереж ья на абсолютной высоте, до 2 метров 
большей, чем в южной части. З ам етн о  так ж е ,  что у более древних 
береговых образований  продольный уклон больше, чем у более 
молодых: так, у первых он достигает 9— 8 см, а у вторых —
6— 4 см на 1 км. Эти цифры показы ваю т, что градиент подня
тия древних береговых линий на рассм атриваем ом  отрезке по
бер еж ья  значительно меньше, чем это отмечал А. М ийлер. О че
видно, А. М ийлёр принимал береговые образования , отм ечав
шие д ва  различны х уровня воды, за  береговые образования , от 
мечавшие один и тот ж е  уровень: береговой вал, протянувшийся 
от В ийра до Д у х а ,  высотой в В ийра 45,3 метра, отмечающий 
47— 45,5-метровый уровень воды; и абразионны й уступ севернее 
Алатскиви, отмечаю щ ий уровень, который на 4 метра выше пре
дыдущего (51,5— 50,5 м н ад  уровнем моря) Д ан н ы е  А. М ийлера 
использовал В. Р ам за й ,  который, руководствуясь  ими, особенно 
градиентом поднятия, коррелировал  береговые образован ия  
К ав асту — К одавере с озом М яэтагузе ,  с озовой дельтой Туду- 
линна, платообразны м  озом Й ы уга  и другими ф орм ам и  р елье
фа, которые об разовались  во время второй стадии местного Э с
тонского приледникового озера (R am say , 1929; рис. 5 ).  Эти ф о р 
мы рельеф а расположены на 40 км севернее рассм атриваем ого  
участка и имеют абсолютную высоту 66— 73 м. То, что градиент
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поднятия древних береговых образований  местных приледнико- 
вых озер с высоким уровнем воды, образовавш ихся перед краем 
отступавш его материкового льда  в то время, когда край  м атери
кового льда  находился в районе нынешнего озера Пейпси, Пан- 
дивереской возвышенности и Северо-Восточной Эстонии, дейст
вительно так  велик, как  это заф иксировал  В. Р ам зай , подтверж 
даю т и данные Э. Ряхни  (Rähni, 1961; рис. 2) Но поскольку 
древние береговые образования, рассматриваемы е в настоящей 
статье, располож ены  ниже, и градиент их поднятия значительно 
меньше, то ошибочно было бы связы вать  их со столь высокими 
уровнями местных приледниковых озер. Эти береговые об разо 
вания, очевидно, намного моложе. По всей вероятности, они о б 
разо вал и сь  в конце позднеледникового времени и в начале голо
цена, когда уровень воды Пейпсиского приледникового озера 
понизился до уровня озера Вяйке-Пейпси, высота которого по 
К. О рвику 1 была значительно ниже нынешнего уровня Чудского 
озера. О днако следует отметить, что именно об этом этапе р а з 
вития водоема, находившегося в Пейпсиской впадине, и о его 
уровнях воды данные еще весьма скудные. Очевидно, как  отме
чает К. К аяк  (K. Kajak, 1964). к тому времени относится о б р а 
зование низких абразионных уступов и других береговых о б р а 
зований, которые встречаются во многих местах севернее Ч у д 
ского озера. Э. Ряхни 2 отмечает, что береговые образования со
ответствующего периода встречаются на пяти различных уров
нях. Н о конкретных цифровых данных о высоте соответствующих 
уровней воды никто из них не представил.

О б разовали сь  ли на рассматриваемой территории в ходе по
ниж ения уровня воды приледникового озера до уровня озера 
Вяйке-Пейпси береговые образования еще ниже нынешнего уров
ня воды, на основании данных имеющихся исследований ск а 
зать  невозможно. В случае наличия подобных береговых образо 
ваний они в настоящ ее время погребены под более молодыми 
озерными и болотными отложениями. П рослеж ивая  рельеф ми
нерального дна на болотах приустья реки Эмайыги, можно зам е 
тить некоторые близкие к береговым образованиям формы рель
еф а (L oopm ann, 1964), но на основании лишь нескольких про
филей, и не зн ая  геологического состава этих форм рельефа, не
возможно судить об их происхождении.

В результате  поднятия земной коры, которое имеет большую 
интенсивность в северных районах Эстонии, в голоцене ухудши
лись условия стока из озера Вяйке-Пейпси в Финский залив. 
В результате  этого уровень воды в озере стал постепенно под

1 К- O r v i k u ,  Peipsi järve minevikust. — «Rahva Hääl», 11. sept. 1959.
2 H. R ä h n i ,  Peipsi-Pihkva järve rannamoodustiste arengust ja kõrgus- 

suhetest. Peipsi-Pihkva basseini majanduse arenguperspektiivide uurimisele 
pühendatud geograafia-alase nõupidamise teesid (Mustvees 7.—9. sept. 1961. a.). 
Mustvee, 1961.
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ниматься, и вода озера стала растекаться на юг. При тр ан сгрес
сии озера наиболее низкие части побережья, которые во время 
стадии Вяйке-П ейпси превратились в сушу, стали  болотистыми. 
П о  нынешней береговой линии торф был погребен под п р и б р еж 
ными отложениями, образуя  вышеупомянутый современный б е 
реговой вал.

ЛИТЕРАТУРА

К е с с е л  X. Я., Древние береговые образования бассейна Балтийского моря 
в Эстонской ССР. Тр. Ин-та геол. АН ЭССР, VIII, 1961.

П я р н а  К. К., Геология Балтийского приледникового озера и больших мест
ных приледниковых озер на территории Эстонии. Тр. Ин-та геол. АН 
ЭССР, V, 1960.

Р я х н и  Э. Э., История развития озерных бассейнов в Псковско-Пейпсиской 
впадине. Материалы к симпозиуму по истории озер Северо-Запада. Л.,
1965.

E e s t i  I. Tartumaa Maateadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. 
Tartu, 1925.

H a u s  en , H., Matreialen zur Kenntnis der pleistozänen Bildungen in der rus
sischen Ostseeländern. Fennia, 34, 2, 1913.

H e 1 m e r s e n, G., Der Peipus-See und die Obere Narova. Beitrage zur Kennt- 
niss des Russischen Reiches und der angrenzenden Ländern Asiens, Bd. 
XXIV. St. — Petersburg, 1864.

K a j a k ,  K-, Peipsi nõo geoloogiast ja geomorfoloogiast. Eesti Geograafia Seltsi 
Aastaraamat 1963. Tallinn, 1964.

L o o p r n a n ,  A. Ülevaade Emajõe suudmeala soostikust. Eesti Geograafia Seltsi 
Aastaraamat 1963. Tallinn, 1964.

M a r k u s ,  E., Die Grenzverschiebungen des Waldes und des Moores in Alats
kivi. Acta et Commet. Univers. Tartuensis, А XIV, 3, 1929.

M i e 1 e г, A., Ein Betrag zur Frage des Vorrückens des Peipus an der Embach
mündung und auf der Peipusinsel Piirisaar in dem Zeitraum von 1682 
bis 1900. Publications Instituti Universitatis Dorpatensis Geographici, 11, 
1926.

M i e 1 e r, A., Vorläufiger Bericht über die Geomorphologie des Peipusbeckens.
Loodusuurijate Seltsi aruanded, XXXV (3, 4), 1927.

R a m s a y ,  W., Niveauverschiebungen, eisgestaute Seen und Rezession des In
landeises in Estland. Fennia, 52, 2, 1929.

R ä h n i ,  E., Viimase mandrijää taganemisest Põhja-Eestist. Geoloogiline kogu
mik. Tartu, 1961.

S i r g o ,  V., Emajõe alamjooksul Peipsi-äärsel madalikul asuvaist taimeühinguist.
Loodusuurijate Seltsi aruanded, XLII, 1—2, 1935.

V a r e p, E., The landscape regions of Estonia. Transactions of the Tartu State 
University, 156, 1964.

VANADEST RANNAMOODUSTISTEST PEIPSI JÄRVE  
LÄÄNERANNIKUL

T. Liblik

R e s ü m e e

A rtik lis  k äs i t le tak se  v an u  ra n n a m o o d u s t i s i  K a llas te  linna ja  
S uur-E m ajõe  oru  (K av as tu )  vahelise l  30 km  pikkusel ran n ik u -  
lõigul, mis jä ä b  Peipsi  nõo kui m aas t ik u l ise  ühiku piiresse. U u r i 
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tu d  a la l  e s ineb  v an u  ra n n av a l le ,  a b ra s io o n ia s ta n g u id  ja  -nõlvu, 
a b ra s io o n i-ak u m u la ts io o n i te r ra sse  ja  kivikülve. N ende ra n n a m o o 
d u s t is te  k õ rg u s  se lg i ta t i  profiilide n ivelleerim isel,  mis seoti ree 
peritega .

R a n n am o o d u s t is te  leviku ja  k õ rg u se  alusel võib e r is tad a  se i t
s e t  e r in ev a l  ta sem e l a su v a t  ra n n a jo o n t ,  v a s ta v a l t  51,5—50,5 m, 
4 7 —45,5 m, 44,5—43,5 m, 41,5—40 m, 37 m, 36— 34,5 m ja  33,5—
32,5 m k õrguse l  ü. m. (joon. 1). T ä n a p ä e v a  Peipsi  ran n a jo o n e  
läheda l ,  31 m kõrguse l ü .m .  es inevad  re tsen tsed  ran n av a l l id ,  mis 
-on k u h ju n u d  turbale .  A ndm eid  ra n n am o o d u s t is te  k õ rguse  ja  koos
t ise  kohta  an n a b  tabe l 1.

U u ri tu d  ala  ra n n a m o o d u s t i s te  jä lg im ise l  võib täh e ld ad a ,  et 
põh japoo lses  osas,  kus m a a p in n a  lähtereljeefi kalle  jä rv e  su u n as  
o n  o lnud  su u re m  ja  a b rad ee r i ta v  m a te r ja l  vähem  vastup idav ,  
-domineerivad ab ra s io o n ia s tan g u d .  Lõunapoolses  osas, t ing itu l t  
m a a p in n a  lähtere ljeefi  ü ld ises t  ta sa su se s t ,  v a ld av a d  abrasiooni- 
nõ lvad  ja  ra n n av a l l id .

E b a ü h t la se s t  neo tek toon ilises t  m a a tõ u su s t  t in g itu n a  asuvad  
iihe ja  s am a  ta sem e  ra n n am o o d u s tise d  käs i t le tav a  rann iku lõ igu  
p õ h jao sa s  1— 2 m v õ rra  su u rem a l  abso luu tse l  kõrguse l kui lõunas. 
N ende  teoktoonilise  tõ u su  g ra d ie n t  on 4 —9 cm 1 km kohta, seega 
tu n d u v a l t  vä iksem  kui P e ips i  nõos ja  selle n aab e ra lad e l  kohalike 
j ä ä p a i s jä rv e d e  ra n n am o o d u s tis te  v a s ta v  g rad ien t .  A rvestades  
sed a  ja  as jao lu ,  et need ra n n am o o d u s tise d  jä ä v a d  kohalikkude 
jä ä p a is jä rv e d e  uurim isel  f ikseeritud  v ee tasem est  m õnevõrra 
m ad a la m a le ,  tu leb  neid p id ad a  kohalikkude jä äp a is jä rv ed e  ranna-  
m o o d u s t is te s t  tu n d u v a l t  noorem ateks. Need ra n n am o o d u s tised  on 
tõenäo lise lt  k u ju n en u d  h i l is jä ä a ja  lõpul ja  holotseeni a lguses  vee
tasem e a lanem ise l  Pe ipsi  jä ä p a is jä rv e  m ad a la m a te l t  tasem ete lt  
V äike-Peipsi  jä rv e  tasem eni,  mille kõ rgus  oli tu n d u v a l t  m ad a lam  
Pe ips i  jä rv e  p ra eg u se s t  vee tasem est.

P ä r a s t  V äike-Peipsi  s taad iu m is  to im unud  jä rv e  t ransg ressee-  
ru m is t  on Peipsi  jä rv e  m a d a la m a d  ra n n ik u a lad  tä i tu n u d  hilise
m a te  järve- ja  soose te tega ,  m illele on kuh junud  re tsen tne  r a n n a 
mail.

ANCIENT COASTAL FORMATIONS ON THE WEST COAST 
OF LAKE PEIPSI

T. Liblik

S u m m a r y

The a r tic le  d ea ls  w ith  the anc ien t coas ta l  form ations on a 
30-k ilom etres- long  coastl ine  betw een  the tow n of K allas te  and  the 
va l ley  of S u u r-E m a jõ g i  (K av as tu )  w ith in  the limits of the Peipsi 
B a s in  as  a lan d sca p e  region. Some old coas ta l  swells, ab ras iona l
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ledges an d  slopes, ab ras iona l-accum ula t ive  te r race s  and  bou lder  
fields a re  found on the te rr ito ry  explored. The he igh t  of those  
co as ta l  fo rm a tions  w as  found out by levelling  the profiles th a t  
w ere  connected  w ith  benchm arks .  On the bas is  of the d is t r ib u t io n  
and  he igh t  of the co as ta l  fo rm ations  seven shore lines  can  be 
d is t in g u ish ed  on d iffe ren t levels as  follows 51.5— 50,5 m; 47—
45.5 m; 44.5 m — 43.5 m, 41.5 — 40 m; 37 m, 36 — 34.5 m and  
33.5— 32.5 m etre s  above sea-level (Fig. 1). Recent coas ta l  
sw ells  th a t  have  been accu m u la ted  on peat, occur n ea r  the p re 
sen t Lake P eips i  31 m etre s  above sea-level. The d a ta  on the com 
position  and  he ig h t  of co a s ta l  fo rm ations  a re  p re sen ted  in Table  L

L ooking  a t  the co a s ta l  fo rm a tio n s  explored  one can  notice 
th a t  in the n o r th e rn  p a r t  where the inclination  of the initial relief 
to w ard s  the lake h a s  been g re a te r  and  the a b ra d a te d  m ate r ia l  less 
durab le ,  ab ra s io n a l  ledges  dom inate .

In the so u thern  p a r t  due to the g en e ra l  f la tness  ab ras iona l  
s lopes an d  co as ta l  sw ells  dom inate .

C au sed  by the uneven  neo tec ton ica l  uplift  of the surface  the 
coas ta l  fo rm a tio n s  of the sam e level lie 1— 2 m etre s  h igher  above 
sea-level in the n o r th e rn  p a r t  of the co as ta l  reg ion  th an  in the 
so u th e rn  par t.  The g ra d ie n t  of the ir  tec ton ica l uplift  is 4—9 centi
m etres  per k ilom etre  an d  is th u s  cons iderab ly  sm alle r  th a n  the 
g ra d ie n t  of coas ta l  fo rm a tions  of local ice-dam  lakes in the bas in  
of Lake P eips i  an d  in its  neighbourhood .

T ak in g  in to  accoun t the fact m en tioned  above and  also  th a t  
the p e r tinen t  fo rm a tions  a re  som ew ha t lower than  the w ater-  
levels th a t  w ere  fixed on ex p lo r in g  the local ice-dam  lakes, we 
should  consider th em  to be no ticeab ly  y o u n g er  th a n  co as ta l  for
m a t io n s  of the local ice-dam  lakes. T hose coas ta l  fo rm ations 
w ere  p robab ly  form ed a t  the  end  of the la te -g lac ia l  period and  
at the b e g in n in g  of the Holocene w hen the w a te r  level of Lake 
Peipsi h ad  subsided  from  the lower levels of ice-dam  lakes to the 
level of Lake S m a ll-P e ip s i  (V äike-Peipsi)  th a t  w a s  considerab ly  
lower th a n  the  w a te r  level of Lake Peipsi  today.

After the  t r a n s g r e s s io n  of the lake d u r in g  the period of Lake 
S m all-Pe ips i ,  the lower co as ta l  re g io n s  of Lake Peipsi have  been 
filled w ith  la te r  deposits  of lake and  bog, and  it is on th is  th a t  
the recent coas ta l  swell h a s  been piled.
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УДК 551.586:615.835(474.2)

СУТОЧНЫЙ ХОД ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР  
В ЭСТОНИИ

И. Пальм

И з всех метеорологических факторов, влияющих на тепловое 
•самочувствие человека, самыми важ ны м и являю тся тем пература 
и влаж ность  воздуха, скорость ветра и солнечная радиация. 
Имеется целый ряд  характеристик, которые учитывают ком п
лексное воздействие на организм  человека всех названны х ф а к 
торов или некоторых из них. В настоящ ее время с этой целью 
ч ащ е всего пользуются эффективными температурами. П о к а з а 
тели эф фективных температур, использованные в настоящей 
статье, приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Показатели эффективных температур

Сокращен Комплекс метеорологиче
Показатель ное обозна ских факторов, влияние

чение которых учитывается

Эффективно-эквивалентная темпе ЭЭТ Температура, влажность, ве
ратура основной шкалы (для об тер
наженного до пояса человека)

Эффективная температура оонов- ЭТ Температура, влажность
ной шкалы

Радиациоино-эффективно-эквива РЭЭТ Температура, влажность, ве
лентная температура

РЭТ
тер, солнечная радиация

Радиационно-эффективная темпе Температура, влажность.
ратура

НЭЭТ
солнечная радиация

Эффективно-эквивалентная темпе Температура, влажность, ве
ратура нормальной шкалы (для тер
одетого по сезону человека)

НЭТ Температура, влажностьЭффективная температура нор
мальной шкалы

К сож алению , эффективные температуры достоверны только 
при полож ительны х тем пературах  воздуха, вследствие чего ими 
нельзя пользоваться при оценке условии зимнего полугодия.
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Радиационно-эф ф ективны е температуры  определяю тся по но
м ограм ме Г В. Ш елейховского (1948) на основании ЭЭТ (ЭТ) 
и интенсивности (в кал /см 2 мин) солнечной радиации, поглощ ен
ной поверхностью человеческого тела. П оследняя  вычислена в 
настоящ ей работе по данны м суммарной радиации  при альбедо  
кожи 0,28 (М етодика 1964).

Часы

----------- ЭЭТ ------------  ЭТ

Р и с .  1. Изоплеты ЭЭТ и ЭТ. Таллин.

Часы

-----------ЭЭТ ---------- эт

Рис .  2. Изоплеты ЭЭТ и ЭТ. Выру.

Ц елью  настоящ ей статьи является  обзор суточного хода ЭЭТ, 
ЭТ, Н Э ЭТ и НЭТ, а т ак ж е  Р Э Э Т  и Р Э Т  в теплое полугодие (с 
апреля  по сентябрь),  причем наибольш ий интерес представляет  
вопрос о количестве часов в сутки с комфортными тепловыми 
условиями.
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В качестве исходного материала использован средний много
летний суточный ход температуры и влаж ности  воздуха по 8 ме
теостанциям Эстонии (Справочник 1965, 1968) Т ак  как  почти 
полностью отсутствуют многолетние еж ечасные данные скоро

Чаем

------------рэ э т  ----------  РЭТ

Рис .  3. Изоплеты РЭЭТ и РЭТ. Таллин.

часы

Рис .  4. Изоплеты РЭЭТ и РЭТ. Выру.

сти ветра, суточный ход  последней определен по многолетним 
данны м четырех основных сроков наблюдений, т. е. в 1, 7. 13 и 19 
часов по местному времени (Справочник 1966), косвенными 
методами. Д л я  приведения скорости ветра к высоте 2 м исполь
зован коэффициент 2/3 при нормальной ш кале  (М етодика >.
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1964; П ярн, 1967), а при основной ш кале  0,3 для  внутренних р а й 
онов и 0,5 д ля  побережья.

Д л я  определения величин РЭ Э Т  по всем пунктам использо* 
ван средний месячный дневной ход суммарной радиации  при яс
ном небе по данны м актинометрической станции Т ар ту  за  годы

Часы

------------НЭЭТ ------------  НЭТ

Рис .  5- Изоплеты НЭЭТ и НЭТ. Таллин.

Часы

Рис .  6. Изоплеты НЭЭТ и НЭТ. Выру.

1955— 1964. П ри этом предположено, что при ясном небе в интен
сивности солнечной радиации  не н аблю дается  существенных тер 
риториальных различий.

О пределение значений эффективных тем ператур по средним 
данны м температуры, влаж ности  и скорости ветра не считается
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правильным, так  как  изменения эффективных температур, котог 
рые соответствуют изменениям температуры и влажности  воз
духа, а т ак ж е  скорости ветра на одно и то ж е число единиц не 
являю тся  в пределах всей ш калы  эффективных температур оди
наковыми. В результате эф ф ективная  тем пература, определен
н ая  на основе средних величин метеорологических элементов, не 
р авн а  средней из ежедневных эф фективных температур. О днако 
сравнительны е расчеты показываю т, что разности между НЭЭТ, 
определенной на основе средних величин метеорологических эле
ментов, и средней из ежедневных НЭЭТ, не превыш аю т 0,2Õ 
(P a lm , Raik, 1962)

П р еж д е  чем приступить к характеристике суточного хода э ф 
фективных температур с точки зрения продолжительности ком
фортных условий, необходимо кратко  остановиться на крите
риях комфортности. Комфортное теплоощущение человека я в л я 
ется весьма индивидуальным. Оно в значительной мере зависит 
от терм остереотипа, который вы рабаты вается  у человека в про
цессе адаптации  механизмов терморегуляции к реж им у погоды 
в его постоянном местожительстве, а так ж е  от питания и состоя
ния здоровья  индивида, от времени года и т. д. Д л я  сравнения 
климатических условий на основе эффективных температур необ
ходимо иметь общий критерий комфортности, который для  наших 
условий, к сожалению , отсутствует. П оэтому более целесообраз
ным к аж ется  провести определение продолжительности ком ф орт
ных условий при эффективных тем пературах основной шкалы 
(ЭЭТ и ЭТ) и Р Э Э Т  (РЭТ) на основании классификации воз
душных ванн (К лим атотерапия , 1966; табл. 2) При этом вели
чина 17° рассм атривается  как  нижний предел зоны комфорта, 
а 9, 21 и 23° — как  величины, имеющие определенное лимити
рующее значение в климатотерапии.

Т а б л и ц а  2
Термическая характеристика воздушных ванн

Группа воздушных ванн Эффективная температура (в °С)

Холодные 1— 8
Умеренно холодные 9—16
Прохладные 17—20
Индифферентные 21—22
Теплые 23—27
Жаркие >27

Д л я  оценки теплового состояния нормально одетых людей в 
данной работе использован нижний порог комфортного сам о 
чувствия, установленный Н. С. Темниковой (1963). О пределен
ный ею нижний предел зоны комфорта 5— 6° НЭЭТ на побережье
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и 6— 7° Н Э ЭТ во внутренних районах является  единственным 
критерием комфортности, установленным д ля  территории Э сто
нии.

Эффективные температуры основной шкалы

В естественных условиях почти всегда следует учитывать 
весь комплекс метеорологических элементов, определяю щ их ЭЭТ. 
И сключение влияния скорости ветра нужно рассм атр и вать  толь
ко ка к  потенциальную  возможность  повышения ЭЭТ, которая 
далеко  не всегда осущ ествима. Несмотря на это, мы начинаем 
обзор с ЭТ как  менее сложной характеристики.

В общих чертах суточные ходы ЭТ и тем пературы  воздуха 
сходны, но ЭТ, вследствие действия влаж ности , в течение суток 
ниж е тем пературы  воздуха Т (рис. 7). Разности  температуры 
воздуха и ЭТ наибольш ие в полуденные часы (м аксим ально  — 
в июне и июле — на 2,2— 2,4°).

Д л я  всех месяцев, кроме сентября, характерно , что ЭТ в пол
день во внутренних районах  республики выше, чем на побережье. 
Ч а щ е  всего максим альны е значения ЭТ наблю даю тся  м еж ду 13 
и 15 часами по местному времени. Весной и в н ачале  лета  обна
руж иваю тся  довольно зам етны е территориальны е различия в 
м аксимальны х значениях ЭТ, которые к сентябрю  почти исче
заю т (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Максимумы среднего суточного хода ЭТ 

(в скобках время максимума)

Станции
Месяцы

IV V VI VII VIII IX

Ристна 3,7(13) 8,9(13) 13,1(13) 16,8(13) 16,1(12— 13) 13,0(13)
Таллин 4,5(13) 9,8(13— 14) 14,3(13) 17,5(15) 16,9(12) 13,0(13)
Выру 6,5(13) 12,5(14—16) 16,1(15) 18,3(15) 17,1(13) 12,9(13)

Т ак  как  на суточный минимум тем пературы  воздуха в л а ж 
ность оказы вает  более слабое  воздействие, чем на ее максимум, 
то средние суточные амплитуды  ЭТ за  все месяцы меньше а м 
плитуд тем пературы  воздуха, причем различия во внутренних 
районах  материковой Эстонии больше, чем в прибреж ных. Н а и 
большие амплитуды за  р ассм атриваем ы й период наблю даю тся  
в мае (Р истна 3,4, Таллин 4,3, Куузику 7,8°), наименьш ие — в 
сентябре (соответственно 2,0, 3,7 и 5,5°) Если учесть, что ноч
ные ЭТ с точки зрения климатотерапевтических процедур не 
имеют практического значения, и ограничиться вычислением
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амплитуды, например, от 8 до 20 часов, то из-за выпадения ми
нимальны х значений ЭТ (которые всегда наблю даю тся раньше 
8 часов),  средние ам плитуды значительно уменьшатся. М акси
мальные дневные амплитуды средних ЭТ составляю т около 3—4° 
во внутренних районах  республики и 2,0— 2,7° на побережье. При 
этом исчезает строгая закономерность появления максимума 
дневной амплитуды по месяцам. М инимальные дневные ам пли 
туды ЭТ (около 2°) наблю даю тся  в июне— июле.

П р и н и м ая  за  основу вышеупомянутую классификацию  воз
душных ванн, определена продолжительность периодов с 
ЭТ >  9° и >  17е в сутки (табл. 4 ) .  Из таблицы  видно, что в июне, 
июле и августе ЭТ в течение суток > 9 °  В мае и сентябре 
ЭТ >  9° в дневное время (за исключением побережья в сентяб
ре) .  В апреле  ЭТ не достигает ни на одной станции величины 9° 
ЭТ >  17° н аблю дается  по рассматриваемы м данным только в 
июле и августе.
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Т а б л и ц а  4

Продолжительность в сутки периодов с ЭЭТ >  9е и 
с ЭТ >  9 и >  17°

Станции
Тем
пера
тура

Май Июнь Июль Август Сентябрь

ЭЭТ ЭТ ЭЭТ ЭТ ЭЭТ ЭТ ЭЭТ ЭТ ЭЭТ ЭТ

>  9 12— 16 0—24 0—24 0—24 0—24
Ристна >  17 13— 14

й  9 9— 19 0—24 0—24 0—24 0—24
Таллин >  17 10— 19 13— 15

>  9 8—22 0—24 0—24 0—24 0 -2 4
Пярну >  17 9 —20 12-17

>  9 8—20 0—24 11— 19 0—24 0—24 8 -2 3
Нарва >  1/ 9—20 12—1G

>  9 9—20 0—24 11—20 0—24 0—24 8—22
Тийрикоя >  17 9—20 12—17

>  9 8—20 0—24 7—21 0—24 10— 19 0—24 8—21
Куузику >  17 9— 19 13— 15

>  9 8—21 0— 24i 8—22 0—24 11 — 19 0—24 8—22
Вилья ндн >  17 10—19 14— 16

>  9 7—22 0—24 7—23 0—24 11—20 0—24 8—24
Выру >  17 9—20 12— 17

В наруж ном  воздухе человек обычно не защ ищ ен от влияния 
ветра. Сопоставление суточного хода ЭТ и ЭЭТ показы вает , что 
о х л аж д аю щ ее  воздействие ветра достигает во внутренних р ай о 
нах 7— 10°, в Н арве , П ярну  и Тийрикоя около 12— 13° и в Т а л 
лине и Ристна 14— 15°

Территориальны е различия в величинах ЭЭТ и в х арактере  их 
суточного хода значительно больше, чем при ЭТ, что обуслов
лено различиями в реж им е скорости ветра. Во все месяцы ЭЭТ 
во внутренних районах значительно выше, чем на побережье, 
где она, несмотря на полож ительную  тем пературу  воздуха, во 
многих местах в большей части теплого полугодия (IV, V, VI, 
IX) остается д а ж е  ниж е 0° М акси м альны е значения ЭЭТ н аб л ю 
даю тся преимущественно в послеобеденные часы, а в начале 
лета  во внутренних районах Эстонии (главны м  образом  из-за 
меньшего влияния ветра) до 8—9° выше, чем на побережье 
(табл. 5).

Ввиду большого количества случаев с ЭЭТ ниж е 0° при ко 
торых невозмож но точно определить величину ЭЭТ не вычис
лены суточные амплитуды ЭЭТ за IV- V, VI и IX месяцы. В июле 
средние амплитуды ЭЭТ достигают 6 —8° во внутренних районах, 
5—9° на побережье моря и примерно 10° на побереж ье озера
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Т а б л и ц а  S’

Максимумы среднего суточного хода ЭЭТ
(в скобках время максимума)

Станции
Месяцы

IV V VI VII VIII IX

Ристна < 0 < 0 < 0 4,7(11) 3,0(12) < 0
Таллин < 0 < 0 0,2(13) 6,1(11—12) 4,7(13) < 0
Пярну < 0 < 0 3,4(16) 8,0(17— 18) 6,3(15— 16) < 0
Нарва < 0 < 0 5,3(16) 10,0(16) 7,2(16) < 0
Тийрикоя < 0 < 0 5,3(17) 10.0(14) 7,0(16) < 0
Куузику < 0 2,6 (15Ъ 8,2(13—15) 12,2(14) 10,0(14— 17) 3,6(14—16)
Вильянди < 0 3,5(15) 8,5(16) 12,5(18) 10,2(15— 16) 4,1(16)
Выру < 0 3,7(16) 9,2(17) 12,1(13— 14) 10,5(13) 4,0(14)

Пейпси. В августе амплитуды меньше. Дневные амплитуды (от
8 до 20 часов) гораздо  меньше. Они составляю т в июне 3—4°, 
в июле на побереж ье 1,1— 2,4°, в остальных районах 2,2—3,7е, 
в августе 2,6— 4,7°

И зоплеты  распределения ЭЭТ (рис. 1 и 2; таблица 4) пока
зываю т, что при ветре применение воздушных ванн весьма огра
ничено. Н а  побереж ье средняя ЭЭТ остается ниже 9° во все м е
сяцы, в остальных районах  она >  9° в основном только в июле 
и в августе. ЭЭТ >  17° не наблю дается  ни на одной станции.

Радиационно-эффективные температуры

Р Э Т  х арактери зует  теплоощущ ение человека в солнечном 
и защ ищ енном  от ветра месте. Т ак  как  влияние солнечной р а 
диации на ЭТ больше, чем влияние влажности, то Р Э Т  оказы 
вается выше тем пературы  воздуха, за  исключением 1—2 часов 
после восхода и до захода  солнца, когда интенсивность р а д и а 
ции незначительная . Р Э Т  является  единственной характеристи
кой теплоощ ущ ения, которая  по своей средней величине превы
ш ает тем пературу  воздуха (рис. 7).

П од действием солнечной радиации  ЭТ повышается на 6— V  
(табл. 6 ).

РЭ Т , за некоторыми исключениями, наивы сш ая в 13 часов, 
причем территориальны е различия максимумов и в этом случае 
наибольш ие в н ачале  лета (табл. 7).

П редставление о распределении Р Э Т  по градациям  класси
ф икации воздуш ных ванн даю т табли ца  8, а так ж е  рисунки 3 и 4. 
О казы вается ,  что в течение всего теплого полугодия почти все
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Влияние солнечной радиации на теплоощущение (РЭТ-ЭТ) 
при ясном небе по часам (Выру, скорость ветра =  0)

Т а б л и ц а  6

Месяцы
Часы

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Апрель 0,0 0,5 1,8 2,5 4,5 5,5 6,1 6,5 6,7 6,2 5,5 4,1 2,7 1,4 0,4
Май 0,1 0,4 1,4 2,8 4,0 4,9 5,9 6,4 6,4 6,4 6,3 5,8 4,8 3,7 2,5 1,2 0,4 0,1
Июнь 0,1 0,8 1,8 2,9 4.2 5,0 5,6 6,0 6,0 6,0 5,8 5,7 4,7 4,0 2,7 1,6 0,8 0,1
Июль 0,0 0,6 1,3 2,4 3,4 4,3 5,2 5,5 5,6 5,7 5,5 5,2 4,5 3,6 2,5 1,5 0,6 0,1
Август 0,3 0,7 1,6 2,7 3,8 4,6 5,3 5,5 5,4 5,3 4,1 3,9 2,5 1,6 0,7 0,3
Сентябрь 0,2 0,8 1,8 2,9 3,8 4,5 4,7 4,6 4,2 3,5 2,6 1,4 0,4 0,1

Т а б л и ц а  7
Максимумы среднего суточного хода РЭТ 

(в скобках время максимума)

Станции
Месяцы

IV V VI VII VIII IX

Ристна
Таллин
Выру

10,6(13)
11,3(13)
13,2(13)

15,7(13)
16,6(13)

18,8
(13— 14)

19,5(13)
20,6(13)
22,0(13)

22,6(13)
23,1(13)
23,9(13)

21,8(12)
22,4(13)
22,5(13)

17,6(13)
17,6(13)
17,5(13)



светлое врем я суток РЭ Т  > 9 °  В три летних месяца Р Э Т  >  17° в 
течение 10— 14 часов, в мае и сентябре она поднимается выше 
17° в середине дня на 3— 7 часов. И ндиф ф ерентные термические 
условия (Р Э Т  > 2 1 ° )  встречаются лиш ь в летние месяцы. 
Р Э Т  >  23° наблю дается  по сцедним данны м только в июле, за 
исключением Ристна, где она до этой величины не поднимается.

П ри более холодном состоянии воздуш ной среды тепловое 
воздействие солнечной радиации  сильнее (разницы РЭЭТ-ЭЭТ 
больше, чем разницы РЭ Т -Э Т ),  (табл. 8)

Т ак  как  солнечная радиация не мож ет компенсировать о х 
л а ж д аю щ ее  воздействие ветра, Р Э Э Т  во все месяцы ниж е ЭТ, за  
исключением июля, когда РЭ Э Т  во внутренних районах в сере
дине дня на 0,2— 0,4° выше ЭТ.

Н есмотря на то, что интенсивность солнечной радиации н аи 
б ольш ая в июне, максимумы Р Э Э Т  из-за более высоких значе
ний ЭЭТ встречаю тся везде в июле. Они достигают в Вильянди 
и Выру величины 18,5°, а на побережье 11 — 13° М аксимумы н а 
блю даю тся  преимущественно в 13 часов.

Средние дневные амплитуды  РЭ Э Т  в июне около 7—8°, в 
ию ле 6— 8° и в августе 7— 10°, что в 2 — 3 р аза  превыш ает ам пли 
туды тем пературы  воздуха за  тот ж е период.

П родолж ительность  периодов с Р Э Э Т  >  9° и > 1 7 °  приведе
на в таблице 9. К ак  видно, РЭ Э Т  >  9° наблю дается  преимущест
венно в три летних месяца, а Р Э Э Т  > 1 7 °  — только во внутрен
них районах в июле (рис. 3 и 4).

Эффективные температуры нормальной шкалы

Теплоощ ущение человека, одетого по сезону, при одном и 
том ж е  сочетании температуры, влаж ности  и скорости ветра, 
естественно, более высокое, чем у человека в купальном костю
ме. В условиях безветрия эта разница все ж е не превыш ает 1° 
Величина НЭ Т обычно не больше температуры  воздуха (рис. 7). 
т а к  ка к  влияние влажности , сниж аю щ ее тепловое самочувствие, 
в большинстве случаев значительнее, чем обратное воздействие 
одеж ды , соответствующей данному сезону. Исключение состав
л я е т  апрель и ночные часы (24— 3) в мае, когда из-за высокой 
влаж ности  (при низких тем пературах  воздуха) теплоощущение 
человека сниж ается  меньше, чем оно повыш ается под влиянием 
одежды, и НЭ Т оказы вается  выше тем пературы  воздуха.

М акси м альны е значения НЭТ, так  ж е  как  и ЭТ, н аблю даю т
ся  преимущественно с 13 до 15 часов, причем в 67% рассм атри 
ваем ых случаев они п адаю т на 13 часов. Территориальные р а з 
личия максимумов наибольш ие в мае, к осени они почти исче
заю т  (табл. 10)
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Суточные амплитуды  Н Э Т  н е
сколько больш е ам плитуд  ЭТ, но> 
все ж е  они остаю тся меньше, чем 
ам плитуды колебаний тем п ер ату 
ры воздуха. А мплитуды НЭ Т им е
ют Яаибольшую величину в мае 
(около 3° на побереж ье и 8° во 
внутренних районах) и наим ень
шую в сентябре (2,1— 5,9°). С ред
ние дневные ам плитуды  Н Э Т не 
превыш аю т 4° во внутренних 
районах  республики и 3° на по
бережье.

Н иж ний предел зоны комфорта
Н. С. Темниковой (7°, на побе
реж ье  6°) Н Э Т  не превыш ает 
только в апреле, за  исключением 
Выру и К уузику (табл. 11, рис. 5 
и 6).

В ветренную погоду одеж да 
повыш ает эф ф ективную  тем пера
туру (Н Э ЭТ-ЭЭ Т) максимально 
на 6— 7° (Ристна, Таллин, Пярну, 
Тийрикоя, Н а р в а ) .  Во внутренних 
районах  республики эта разница 
не превы ш ает 3,5° С редняя  НЭЭТ 
полож ительная  (кроме ночных ч а 
сов) и в те месяцы, в которые 
ЭЭТ во многих местах оказал ась  
ниж е 0° (май, июнь, сентябрь).  
В апреле, в мае в Т аллине и Рист
на, НЭЭТ, так  ж е  как  и ЭЭТ, от
рицательная.

М акси м альны е значения НЭЭТ 
встречаю тся от 13 до 17, но чаще 
всего в 16 часов. Во всех точках 
наблю дений Н Э ЭТ имеет наивы с
шее значение в июле (табл. 12).

С редняя  суточная амплитуда 
Н ЭЭТ составляет  в июне 7,5— 8,5" 
(на побереж ье 3,5— 6,5°), в июле
7— 8° (на побереж ье 3— 6°), в ав 
густе 7— 8° (3— 7°) Д невны е а м 
плитуды Н Э ЭТ не превы ш аю т 4,9Г 
(на побережье 3,8°), т. е. они бо
лее чем в два  р аза  меньше суточ
ных.
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Т а б л и ц а  9
Продолжительность в сутки периодов с РЭЭТ >  9° и >  17° и с РЭТ >  9а >  17° >  21° и >  23е

Станции
Тем
пера
тура

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
РЭЭТ РЭТ РЭЭТ РЭТ РЭЭТ РЭТ РЭЭТ РЭТ РЭЭТ РЭТ РЭЭТ РЭ'Г

Ристна
>  9
>  17
>  21

10—15 7--1 9 4—21
9—17

9—17 4—21 
7— 19 

10— 16

10—14 5—20 
8— 18 

11— 14

6— 19
11—14

Таллин
>  9
>  17 
> 2 1
>  23

10— 15 7--1 9 4—21
8— 17

9—17 4—21
7—20
9— 17

12— 15

10— 16 5 - 2 0  
8— 18 

11—15

6— 19
12—14

Пярну
>  9
>  17
>  21 
>  23

10—15 6—21 
11 — 15

10--1 6  4—21 
8—18 

11— 15

8— 19 4—21 
7—20 
9— 17 

11— 15

10— 17 5—20 
8— 18 

1 1 -16

6— 19
11— 15

Нарва
>  9
>  17
>  21 
>  23

10— 16 7-
11-

-2 0
-1 5

9--1 7  4—21 
8—18 

12— 15

8—20 4—21 
7—20 
9— 17 

11— 15

9— 18 5—20 
8— 18 

11 — 15

7— 19
12—13

Iийрикоя
>  9
>  17
>  21 
>  23

11—15 7-
12-

-2 0
-1 5

10--1 7  4—21 
8— 18 

12— 15

8—20 4—21 
7—20 
9— 17 

11 — 15

10—17 5—20 
8— 18 

11 — 16

7— 19
12— 14

Куузику
>  9
>  17
>  21 
>  23

10— 16 11 - 1 5  7- 
11-

-2 0
-16

8-- 1 9  4—21
8— 18

11—15

7—21 4—21 
10—16 7—20 

9— 17 
11—15

8—20 5—20 
8— 18 

11— 15

7—19
12— 14

Вильянди
>  9
>  17
>  21
>  23

10—16 11 - 1 6  7- 
10-

-2 0
-1 6

8--1 9  4—21 
8— 18 

11 — 15

6—21 4—21 
10—16 7—20

10— 17
11—15

8— 19 5—20 
9— 18 

11— 15

7— 19
12— 14

Выру
>  9
>  17
>  21 
>  23

10—16 11—16 6- 
10-

-21
-1 6

8--2 0  4—21 
8—19 

11—15

6—21 4—21 
11 — 16 7—20 

9— 17 
11—15

8—20 5—20 
8— 18 

11—15

7—19
12— 14



Т а б л и ц а  10
Максимумы среднего суточного хода НЭТ

(в скобках время максимума)

Станции
Месяцы

IV V VI VII VIII IX

Ристна 4,2(13) 9,2(13) 13,5(13) 17,1 (13— 16,7(13) 13,2(13—*
— 14) —14)

Таллин 5,2(13) 10,2(13— 14,9(13) 18,1 17,4(13) 13,6(13)
— 16) (13,15)

Выру 7,2 13,2(14— 16,9 19,1(15) 17,8(13— 13,5(13)
(13—14) - 1 6 ) (13,15) —15)

Т а б л и ц а  II
Продолжительность в сутки периодов с НЭЭТ и НЭТ >  7° (6°)

Станции
Тем
пера
тура

Апрель Май ИюнЬ Июль Август Сентябрь

НЭЭТ нэт НЭЭТ НЭТ НЭЭТ нэт НЭЭТ НЭТ НЭЭТ НЭТ НЭЭТ НЭТ

Ристна >  6 0—24 Q—24 0—24 0—24 7 - 2 3  0—24 0—24
Таллин >  6 0—24 10—18 0—24 0—24 0—24 7—23 0—24 0—24
Пярну >  6 0—24 8—21 Ö—24 0—24 0—24 7—24 0—24 0—24
Нарва > 7 6—24 8—20 0—24 0—24 0—24 7—22 0—24 0—24
Тийрикоя > 7 6—23 8—21 0—24 0—2,4 0—24 8—22 0—24 0—24

5—24
Куузику >  7 15 6—23 8—21 0—24 0—2,4 0—24 7—22 0—24 0—24

5—24
Вильянди > 7 6—24 7—22 0—24 0—24 0—24 7—24 0—24 0 - 2 4
Выру >  7 12—17 6— 1 7—22 0—24 0—24 0—24 7—24 0—24 0—24



Т а б л и ц а  12
Максимумы среднего суточного хода НЭЭТ

(в скобках время максимума)

Станции Месяцы
IV V VI VII VIII ,х

Ристна < 0 < 0 4,9(12) 10,1(11 — 
- 1 2 )

8,9(12— 
— 13)

4,0(12—
- 1 3 )

Таллин < 0 < 0 6,7(13) 11,3(12— 
— 13)

10,2(13) 4,8(13)

Пярну < 0 4,4(16—
- 1 7 )

8,8(16) 13,0(17) 11,5(13,
15)

5,3 (.16)

Нарва < 0 4,8(16) 10,1(16) 14,0(16) 11,9(16) 5,1(16)
Тийрикоя OG 3,4(15—

- 1 6 )
10,0(15—

- 1 7 )
14,1(16) .11,8(15) 5,8(15)

Куузику < 0 5,8(16) 10,7(13—
—15)

11,0(14— 
— 16)

14,1(14) 12,1(16) 6,5(14)

Вильянди < 0 6,5(16) 14,1(16) 12,3(16) 6,5(16)

Выру < 0 6,6(16) 11,4(13—
- 1 7 )

14,3(13) 12,6(13— 
—15)

6,6(14)

Н Э Э Т  > 7° (6°) наблю дается  только в течение трех летних 
месяцев (табл. 11, рис. 5 и 6 ),  причем продолжительность к о м 
фортных условий повсюду почти одинакова, кроме Ристна и Т а л 
лина.

*

Суточный ход эффективных температур имеет значение для 
уточнения условий применения климатотерапевтических проце
дур и их дозировки. При использовании суточного хода эф ф ек
тивных тем ператур нужно иметь в виду, что средний многолет
ний суточный ход дает  только самое общее представление об 
изменении эффективных температур. Действительные условия 
могут значительно отличаться от средних величин. Поэтому не
обходимо исследовать повторяемость действительно наблю даю 
щихся эффективных температур за  отдельные сроки и вероят
ность их появления.

Средний многолетний суточный ход эффективных температур 
является  т. н. климатической нормой, и кривые среднего суточ
ного хода, которые с точки зрения повторяемости значений эф 
фективных температур можно рассматривать  как  линии, соеди
няю щие медианы эффективных температур, могут быть исполь
зованы в качестве опорных кривых, позволяющих косвенно су
дить о повторяемости эффективных температур за периоды м еж 
ду сроками наблюдений.

Кроме того, средний суточный ход эффективных температур 
мож ет быть приближен к реальному ходу путем типизации его 
по типам погоды.

3 G e o g r a a f i a - a l a s e i d  tö id  VI 3ö
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EFEKTIIVSETE TEM PERATUURID E ÖÖPÄEVANE KÄIK 
EESTIS

1. Palm

R e s ü m e e

K äesolevas  ar tik lis  k äs i t le tak se  põhi- ja  n o rm a a lsk a a la  efek
ti ivse te  tem p e ra tu u r id e  (EET, ET, N E E T , N ET) n in g  radia t-  
sioonilis-efektiivsete  tem p e ra tu u r id e  (REET, R ET) keskm ist p ika
a ja l is t  ö ö p äev as t  kä iku  sööjal p o o laa s ta l  (ap r i l l is t  sep tem brin i) ,  
k us juu res  su u r im a t  huvi pakub  kom fortse te  soojuslike t ing im uste  
kestus  ööpäevas.

EET, ET ja  REET, R ET puhul on kom fortse te  t in g im u s te  kes
tuse  h indam ise  a luseks võetud  õ h u v an n id e  klass if ikats ioon  
(tabel 1), n o rm a a lsk a a la  puhul N. S. T em nikova (1963) poolt lei
tu d  kom forditsooni a lum ine  piir Eesti  t in g im u s te s  (7° rannikul 
6° N E E T ).

Efektiivsed tem p e ra tu u r id  on leitud  8 jä a m a  õhu tem pera tuu ri ,  
re la tiivse  n iiskuse  ja  tuu le  k iiruse  p ik aa ja l ise  kuu keskm ise öö
p äev ase  k ä ig u  alusel. R E E T (R E T )  a luseks  on EET (ET) n ing  
1955.—64. a. s u m m a a rs e  k i irg u se  in tens i iv suse  kuu keskm ine päfc- 
v an e  käik se lge  taev a  k o rra l  T ar tus .

E rineva te  efektiivsete te m p e ra tu u r id e  ööpäevane  käik  on n ä i 
ten a  toodud joonisel 7- N ende m ak s im aa lsed  v ä ä r tu s e d  ja  esine- 
m isk e l la a jad  on an tu d  tabe li tes  3, 5, 7, 9, ja  11. Ü lev aa te  kom fort
sete tund ide  a rv u s t  ööpäevas  a n n a v a d  tabelid  4, 8 ja  10, sam uti  
joonised  1—6, millel on T a l l in n a  ja  V õru efektiivsete  te m p e r a tu u 
ride isopleedid suve vältel.
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THE DIURNAL COURSE OF EFFECTIVE TEMPERATURES
IN ESTONIA

I. Palm

S u m m a r y

This p ap e r  gives the m ean  long-term  d iu rn a l  course of effec
tive te m p e ra tu re s  acco rd in g  to the bas ic  and  no rm al sca les (EET, 
ET, N EET, N ET) and  rad ia tion-effective  tem p e ra tu re s  (REET, 
RET) d u r in g  the w a rm  half-year (from  April  to S ep tem ber) .  The 
nu m b er of hours  a day  w ith  com fortab le  w a rm th  conditions is of 
the  g re a te s t  in terest .  In  the  case of EET, ET, R E E T  and  RET the 
d u ra t io n  of com fortab le  conditions  h as  been determ ined  on the 
g ro u n d  of the c lass if ica tion  of the a ir-b a th s  (Table 1), in the case 
of N E E T  and  N E T  on the g ro u n d  of the lower limit of the com 
fort zone for E s ton ia  (7° N E E T  and  6° N E E T  on the coas t) ,  
de te rm ined  by N. S. Tem nikova (1963).

Effective tem p e ra tu re s  have  been defined on the bas is  of the  
m ean  long-term  m on th ly  d iu rn a l  course of a ir  tem p era tu re ,  re la 
tive hum id ity  and  w ind  speed in 8 m eteoro logica l  s ta tions . The 
bas is  of R E E T  (RET) is E E T  (ET) and  the m ean  m onth ly  daily  
course of the  in ten s i ty  of to ta l  ra d ia t io n  in case of c lea r  skies 
from  1955 to  1964 in T ar tu .

The curves  of the  d iu rn a l  course of d ifferent effective tem pe
ra tu r e s  a r e  g iven as  an  exam ple  in F ig . 7. In  T ab les  3, 5, 7, 9 
and  11 their  d iu rn a l  m ax im um  v a lu es  and  the time of their 
occurrence by m o n th s  are  given. T ab les  4, 8 an d  10 give a review 
of the nu m b er  of com fortab le  ho u rs  a day. F ig u res  1— 6 indicate 
the isopleths of effective tem p e ra tu re s  for T all inn  an d  V õru in 
sum m er.
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УДК 528.921:551.4

О МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ П Р И К Л А Д Н О Й  
Л А Н ДШ А Ф ТН О Й  КАРТЫ

И. Арольд

Неотъемлемой составной частью комплексной терри тори аль
ной планировки является  решение проблем р азвития  населен 
ных пунктов. При этом следует весьма подробно учиты вать  при
родные условия окрестностей городов и поселков с точки з р е 
ния следующих задач: перспектив расш ирения территории горо
да и целесообразных для  этого направлений; возможностей о р г а 
низации зон отдыха, преж де всего проведения кратковременного 
отдыха; разведения садов; устройства зеленой зоны города в со
ответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; прим ене
ния мероприятий защ иты  природы и лан дш аф тн ой  архитектуры.

П оскольку решение выш еназванны х проблем требует всесто
роннего учитывания всех свойств природной среды, было принято 
решение составить д ля  более важ н ы х  и перспективных в смысле 
дальнейшего развития населенных пунктов Эстонии комплексные 
карты  природы их окрестностей. Таких населенных пунктов вы 
делено около 70.

З а д а ч а  составления комплексных (ландш аф тны х) кар т  была 
возлож ена на отделение географии Тартуского  государственного 
университета. Общий объем работы  — картирование более шести 
тысяч квадратны х километров. Это равно примерно седьмой ч а 
сти территории республики.

Учитывая цели составления лан дш аф тн ы х  к а р т  окрестностей 
городов, наиболее целесообразны м о казы вается  ориентироваться 
на природно-территориальные комплексы, образую щ иеся  в у с 
ловиях рельеф а одинакового происхождения и одинаковой м ор
фологии, т. е. на определенном морфогенетическом типе рельефа. 
П о своему таксономическому рангу  выделяем ы е нами единицы 
следует в общепринятой системе отнести, очевидно, к г р у п п а м  
у р о ч и щ .  Д л я  к р а т к о с т и  вы деляемы е нами лан дш аф тн ы е 

■ единицы"будем в дальнейш ем условно н азы вать  местностями,
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тем более, чтб в действительности представляется весьма зат р у д 
нительным определить, насколько сложной и территориально 
распространенной д о лж на  быть группа урочищ, чтобы ее можно 
было н азв ать  местностью.

М естность является  самой маленькой ландш аф тной  единицей, 
практически учитываемой при планировке, в пределах которой 
условия рационального  землепользования, проблемы трасфор- 
мации угодий и мелиорации, а так ж е  основные принципы л а н д 
шафтной архитектуры одинаковые.

О содержании и методике составления 
ландшафтной карты

С одерж ание составляем ой ландш аф тной  карты  м о ж н о  услов
но разлож ить  на два  составляю щ их компонента. Первый компо
нент характеризует состояние зем лепользования или распределе
ние земельного фонда по угодиям. Он отображ ается  на карте 
цветовым фоном. Второй составляю щ ий компонент — это л ан д 
шафтное расчленение, наносимое в виде границ м е с т н о с т е й  
на цветовой фон карты  (жирной черной линией).

В качестве карты-основы (географической основы) при со
ставлении ландш аф тной  карты  используются схемы зем леполь
зований хозяйств (светокопии) в крупном масш табе и почвен
ные карты, а т ак ж е  лесоустроительные планшеты того ж е м ас
штаба в части земель лесного фонда. Составляемую  карту  с р а в 
нивают с геологической картой и с картой растительного по
крова.

Д л я  выделения угодий гам м а цветовых тонов выбрана по 
такому принципу, чтобы яркость цветового тона уменьш алась  с 
уменьшением интенсивности эксплуатации земельного фонда. 
На основании этого принципа приусадебные участки, фруктово
ягодные сады, огороды и дороги обозначены к р а с н о - о р а н  
ж е в ы м  ц в е т о м .  П аш ни окраш ены ж е л т ы м ,  окультурен
ные луга -  ж е л т о  з е л е н ы м  и природные луга — с в е т л о  
з е л е н ы м  ц в е т о м .  М елкими арабскими цифрами у к а зы в а ет 
ся оценка земель в б аллах  по сельскохозяйственным угодьям.

Л еса обозначаю т с и н е - з е л е н ы м  цветом, кустарники 
(также кустарники с редким древостоем) наносят на карту  в 
виде условных знаков на сине-зеленом фоне леса. Необходимость 
различения кустарников от леса объясняется их большой р ас 
пространенностью и относительной нестабильностью лесохозяй
ственных характеристик. С расширением хозяйственной деятель
ности они постепенно будут трансф орм ированы  в пашни, окуль
туренные луга или леса. Кустарники сохраняю тся лиш ь на у ч а 
стках, обладаю щ и х низким плодородием, не пригодных для  р а з 
ведения леса.
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Учитывая большой удельный вес лесов в структуре зем ельн о
го фонда и обстоятельство, что в окрестностях городов они я в 
ляю тся  потенциальными районами отдыха и выполняю т опреде
ленные санитарно-гигиенические функции, на карте  леса  х а р а к 
теризуются дополнительными сведениями. Н епрерывной зеленой 
линией выделены группы типов местообитания леса  (например, 
боровые леса, болотистые л еса ) .  Н аименьш ей площ адью  вы де
ла  лес-a в непосредственной близости города является  полгек
тара ,  несколько д ал ьш е от города — примерно 1 гектар. В преде
л ах  каж дой  группы типов темно-зеленой пунктирной линией вы 
деляю т подразделения низшего порядка, если разн и ца в составе 
лесонасаж дения превыш ает 30% или в возрасте леса  20 лет, а 
так ж е  если покрытие или бонитет делятся  на два  класса. Контур 
каж дой  группы типов отмечают зеленой арабской  цифрой, со
гласно номеру группы типов местообитания (их в Эстонии 15)

Н а выделы низшего ранга  (они оконтурены пунктирной л и 
нией) римскими цифрами наносят бонитет, арабскими — воз
раст в годах. П окрытие обозначается буквами.

П р ео б л ад аю щ ая  порода деревьев ото б р аж ается  условным з н а 
ком. В смешанных лесах  сопутствующую породу, если ее доля 
достигает 20—40% , отмечают условным знаком  с горизонтальной 
черточкой на основании.

М олодую поросль изо бр аж аю т условным знаком  породы, з а 
ключенным в скобки.

Лесную  землю, не покрытую лесом, то есть редину, вырубки, 
горелый лес и лесные поляны о то б р аж аю т на цветовом фоне л е 
са темно-зеленой наклонной штриховкой.

К а ж д а я  местность как  л ан д ш аф т н ая  единица оконтуривается 
жирной черной линией и обозначается двум я  — арабской  и рим
ской — цифрами. П ер вая  является  п о р я д к о в ы м  н о м е р о м  
м е с т н о с т и  в т а б л и ц е ,  в которой приводятся цифровые 
данные местностей.

Н умерацию  местностей начинаю т с северной части населен
ного пункта и ведут по направлению  д виж ения  часовой стрелки. 
Н омер типа местности при этом является  основным и наносится 
крупно, а ар а б с кая  циф ра и зо бр аж ается  мелким шрифтом.

Н апример, 14— III означает 14-ую местность в окрестности го
рода, п ринадлеж ащ ей  к III типу местности, в данном случае — 
к типу лим ногляциальны х равнин.

Если картируем ая  местность относится к равнинам  (за ис
ключением болотных равнин) и часть ее п ереувлаж нена, то с 
правой стороны добавляю т строчную букву «а», означаю щ ую  по
стоянно переувлажненны е в природном состоянии территории. 
Н а  карте территории с норм альны м водным реж им ом отделяю т 
от постоянно переувлажненны х пунктирной линией.

Учитывая цель составляемой лан дш аф тн ой  карты  и реш аем ые 
на ее основе проблемы, основное внимание при анали зе  морфо-
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генетических типов рельеф а обращ аю т на их морфологические 
характеристики  и состав форм рельефа. П оэтому морфогенети
ческие типы рельеф а сгруппированы по морфологическим при
знакам , а не по генетическим группам (структурно-денудацион
ная, ледниковая  и т. п.).

Н а р яд у  с типами местности в их пределах  выделяю т так ж е  
варианты  типов (если они нужны и достаточно ясно отличаю тся).  
Их отмечают в виде индекса мелкой арабской цифрой, располо
женной справа  от римской цифры, которая  означает  тип местно
сти.

Н апример, 14— П Ь  — лим ногляциальная  аккум улятивная  
равнина, или 14— Ш 2а — лим ногляциальная  аккум улятивная  
равнина, подверж енная  постоянно переувлажнению .

К  каж дой  ландш аф тной  карте прилагаю т таблицу  с допол
нительными сведениями о каж дой  исследованной местности. Т а б 
лица заполняется в поле во время экспедиционных работ.

В таблицу  заносят следующие данные.
Графа 1: Порядковый номер местности — под таким же номером местность 

отображена на ландшафтной карте.
Графа 2: Тип обследованной местности; при необходимости вариант типа. 
Графа 3: Названия форм мезорельефа, встречающихся в пределах местности. 
Графа 4: Разность высот в метрах.
Графа 5: Толщина преобладающих поверхностных отложений в двух слу

чаях,
1) если поверхностные отложения тоньше, чем 1 м;
2) если на глубине ниже 1 метра один тип поверхностных отложе

ний сменяется другим.
Графы 6, 7, 8: Типы поверхностных отложений и их механический состав в 

порядке уменьшения занимаемой ими площади. Например: 
ледниковые подпрудные отложения — супесь, гляциальные 
отложения — суглинок.

Графа 9: Водный режим: 1) засушливый, 2) нормальный, 3) временно пере
увлажненный и 4) постоянно переувлажненный.

Графа 10: Грунтовая вода как причина переувлажненности, новерхностная 
вода, заливные земли.

Графа 11: Водоемы. Номер озера в официальном списке озер Эстонской ССР 
Графы 12, 13, 14: Приводится 3 наиболее распространенных разновидности 

почв в последовательности уменьшения размеров их площади. 
Графы 15, 16, 17: Угодья в последовательности уменьшения их площади. 
Графа 18: Состояние ухода за ландшафтом.
Графа 19: Рекомендуемые изменения в использовании земель.
Графа 20: Примечания.
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RAKENDUSLIKU MAASTIKU KAARDI KOOSTAMISE  
METOODIKAST

I. Arold

R e s ü m e e

Seoses Eesti  N SV kom pleksse  te r r i to r ia a lp la n e e r im ise g a  osu tus  
v a ja l ikuks  k o o s tad a  l in n ad e  ja  t ä h ts a m a te  a su la te  ü m bruse  loo
duslikke t in g im u si  k a ja s ta v a d  kaa rd id .  N ende  alusel peaks olema 
võim alik  h in n a ta  a s u la  ed as ise  la ienem ise  perspektiive  ja  o t s ta r 
b ekam aid  suundi,  sam u ti  h in n a ta  lüh ia ja l ise  puhkuse veetm ise 
võ im alusi  a su la  üm bruses ;  san i ta a rh ü g ieen i l is i  t in g im u si  ja  nende  
p a ran d am ise  võ im alikkust  n in g  lah en d a d a  m uidki ü lesandeid . Eel
toodud nõudeid  ra h u ld a b  kõige parem in i  tüpo loog iline  k aa r t ,  m il
lel looduslikud t in g im u sed  on ise loom usta tud  m aas t ik u l is te  üksus te  
k au p a  ja  kus pea le  selle on n ä id a tu d  ka m aad e  p ra eg u n e  k a su 
tam ine. P õh iüh ikuks  näib  o leva t kõige o ts ta rb ek a m  v õ tta  niisu- 
su g u se  s u u ru s jä rg u g a  looduslik  te r r i to r ia a ln e  kom pleks, mis on 
k u junenud  ühel m orfogeneeti l ise  reljeefi tüübil,  seega  pa igas t ik .

K o os ta tava id  rakendusl ikke  m a a s t ik u k a a r te  võib t in g lik u lt  v a a 
delda  k ahes t  o sa s t  koosneva tena . 1̂ Ü heks osak s  on e r in ev a te  v ä r 
vide ja  v ä rv i to o n id eg a  e d a s ia n ta v  m aafond i  kõlvikuline jaotus» 
te iseks osaks  — ee lk ir je ld a tu d  värv il ise le  foonile k an tu d  m a a s t i 
kuline l i iges tus  p a ig a s t ik e  kaupa .

A lu sk aa rd in a  k a su ta ta k se  m a a s t ik u k a a rd i  koostam ise l m ajaji-  
,djte m a a k a su tu se  p 1 a a n e . s u ures, m õõtk av a  J a  Riikliku 3 ' i e f s a -  
fondi m aad e  o s a s . s a m a  m õ õ tk av ag a  pu is tu te  p laane .  M a a s t ik u 
kaardi. koostam isel toe tu takse  mun^astikukaartidelje, tehakse  väli
töid ja  v õ rre ld ak se  k o o s ta ta v a t  k aa r t i  v a s ta v a  te rr itoor ium i geo
lo o g i l is te  ja  ta i mk a t teka a r t  i de g a .

Ig a  p a ig a s t ik  kui m aas t ik u ü h ik  p iir i t le takse  jä m e d a m a  m u sta  
joonega  ja  t ä h is ta ta k se  room a ja  a r a a b ia  n u m b rig a ,  kus juu res  
a raab ia  num ber täh is tab  konkree tse t  p a ig as t ik k u ,  room a num ber 
p a ig as t ik u  tüüp i (neid e ra ld a ta k se  v a b a r i ig i  piires  15). Iga  konk
reetse p a ig as t ik u  kohta, tu u ak se  v a s ta v a s  tabe l is  ( tä id e tak se  v ä l i 
tööde ajal_ looduses) terve r ida  andm eid ,  n a g u  v a s ta v a  p a ig as t ik u  
tüüp  ja  võ im aluse  k o rra l  ka tüübi v a r ia n t ;  en am lev in u d  mesorel- 
jeefivormid, kõ rg u sv ah ed  m eetr ites ;  dom ineer ivad  p in n ak a t te tü ü -  
bid (3 enam lev inud) ja  nende  m eh h aan ilin e  koostis; n iiskuserežiim ; 
enam lev inud  m ulia li ig id , ^enamlevinud kõlvikud; mäastikuHoõl- 
duslik  se isund  ja  soov ita tavad , m u u d a tu sed  v a s ta v a  te rr itoor ium i 
m aak asu tu se l .  ;

Kõlvikuid e r is tav a d  värv itoon id  on v a l i tu d  sel põhim õttel,  et 
kõige in tens i iv sem alt  k a s u ta ta v a d  тпаде1 on v ä rv itu d  kõige , e rk 
sam ate, v ä rv idega .  Nii v ä rv i ta k se  õ u e-a iam aad ,  p u u v i l ja a iad  n in g  
teed p u n ak a so raa n ž i  v ä rv ig a ;  p õ l lu m a ad  kollaseks, k u l tu u r-ro h u -
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m a a d  ko llakasrohe liseks  ja  looduslikud ro h u m aa d  heleroheliseks. 
M e tsad  v ä rv ita k se  s inakasroheliseks .  P õ llu m a jan d u s l ik e le  m a a 
dele k an tak se  a ra a b ia  n u m b ri teg a  m aabonitee t.

Seoses m e tsa m a a d e  suure  tä h tsu se g a  m aafond i  kõlvikulises 
s t ru k tu u r is  j a  se llega ,  et n ad  on l innade  üm b ru ses  võim alikeks 
puhkep iirkondadeks, an tak se  kaa rd il  nende  kohta tä ien d av a id  
andm eid. Nii p iir i t le takse  p a igas t ike^p jire s .rohe lise  joonega  e r in e
v ad  k asv u k o h aü iü b i  rjiihmad ja  nende p iires  an tak se  t in g m ä rk i

d e g a  peapuuliik , kaaspuu liik ,  bonitee.tl .,yanus a a s i a k s ,  sam uti  ka 
jä re lkasv .

ON THE METHODS OF COMPILING A PRACTICAL-  
-ORIENTED LANDSCAPE MAP

I. Arold

S u m m a r y

In connection w ith  the  complex p la n n in g  of the te r r i to ry  of 
the E s to n ian  S. S. R., it becam e n ecessa ry  to compile m ap s  reflect
ing  n a tu ra l  conditions  ex is t in g  in the v icinity  of tow ns and  
m ajor u rb a n  se t t lem en ts .  The goal w as  set to  be able to assess ,  
on the bas is  of such m aps,  the prospects  and  expedien t t rends  
of the fu r ther ex tens ion  of a se tt lem ent,  an d  also  to  ev a lu a te  the 
opportun it ie s  of sp e n d in g  a sh o rt- te rm  v aca tio n  in the v icin ity  of 
th a t  sett lem ent,  to es t im a te  san i ta ry -h y g ien ic  conditions  as  well 
a s  the possib ility  of their  im provem ent,  an d  to solve v ar ious  o ther 
tasks.  The above-m entioned  requ irem en ts  a re  best  sa tis f ied  by a 
typological m ap  on w hich n a tu ra l  conditions  have been ch a ra c te 
rized by lan d scap e  un its  an d  where, in addition , the p resen t  
land  use is indicated. It seem s to be m ost expedien t to take  for 
a basic  un it  a n a tu ra l  complex of such an  o rder of m ag n i tu d e  as  
h a s  been formed on a m orphogene tic  type of relief, i. e. a locality.

Such p rac tica l-o r ien ted  lan d scap e  m ap s  m ay be considered 
to consist of tw o par ts :
(1) the d is tr ibu tion  of the cu lt iva ted  lan d s  ind icated on the m ap 

by v a r io u s  co lours an d  sh ad es  of colour;
(2) division of lan d scap e  reg ions  by localities en tered  on the 

above-m entioned background .
In com pil ing  a lan d scap e  m ap one m ay  use as a base  m ap the 

p lan s  of land  use of fa rm s  to a la rg e  sca le  and  scale  m ap s  of 
tree s ta n d s  on lan d s  c o n s t i tu t in g  the S ta te  forest reserves. W hen 
com piling  a lan d scap e  m ap, one  m akes  use of ex is t ing  soil m aps, 
field w ork  is ca rr ied  out, an d  the m ap  to be com piled is com pared  
with the geologica l and  p lan t-cover m ap s  of the respective te r r i 
tory.
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E very locality  as  a lan d scap e  un it  is ou tlined  w ith  a heavy- 
black  line an d  d e s ig n a te d  by R om an  an d  A rab ic  num bers ,  an 
A rab ic  nu m b er  d e s ig n a t in g  a p a r t ic u la r  locality, a R o m an  n u m b er  
d en o t in g  the type of a locality  (15 types a re  d is t in g u ish ed  w ith in  
the R epublic) .  A num ber of d a ta  are given in the respective  tab le 
on a p a r t ic u la r  locality  (which are  filled in d u r in g  field w ork  in 
the o pen) ,  such  as  the  type of the locality  an d  if possib le , a lso  
the v a r ia n t  of the type, the m ost w id esp read  form s of mesorelief, 
he igh t differences in m etres,  the p re v a i l in g  types  of s t r a t a  (there 
are th ree of them ) and  their m echan ica l  com position, d ra in a g e  
conditions, m ost w id esp read  k inds of soil an d  types  of cu ltivable 
lands, s ta te  of lan d scap e  m ain ten an ce ,  and  des irab le  ch an g es  in 
the land  use.

S hades  of colour in d ica t in g  types of cu l t iva ted  land  h av e  been 
chosen on the p rincip le  th a t  the lan d s  used  m ost in tens ive ly  are 
coloured with the b r ig h te s t  colours. T hus y a rd s  an d  kitchen g a r 
dens, o rch a rd s  and  ro ad s  are  coloured o range-red ,  a rab le  land  — 
yellow, cu lt iva ted  g ra s s la n d s  — yellow ish-green , n a tu ra l  g r a s s 
lands  — b r ig h t-g reen ,  forests  — blu ish -green . Soil site quali ty  of 
ag r icu l tu ra l  lan d s  is ind ica ted  by A rabic num bers .

In  connection  w ith  the g re a t  role of w oo d lan d  in the s truc tu re  
of cu ltivable  lan d s  an d  the possib ility  of the ir  b e in g  used  as  holi
day a reas ,  in the v ic in ity  of towns, add it iona l  d a ta  are entered  
on the m ap  co n cern in g  such a reas .  Thus, w ith in  the limits of 
localities d ifferent forest site types  are  m ark ed  w ith  a yellow  line 
and  w ith in  the site types  the chief tree species, com pan ion  species* 
site quality , ag e  in years ,  a lso  y o u n g  trees  are ind ica ted  by con
ven tional s igns.
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УДК 911.3:330.115(474.2)

ПОКАЗАТЕЛИ Д И С П ЕР С НО С Т И  И Р А ЗНООБРАЗН ОСТИ  
ФУНКЦИЙ В ГЕОГРАФИИ

У. Праги

Географ ам  приходится часто иметь дело с таблицам и, ряды 
которых составляю т региональные единицы (страны, районы, го 
рода) ,  а столбцы — структурные единицы (отрасли хозяйства, 
типы почв и т. д .) .  Числа, стоящие в клетках  такой таблицы, ее 
элементы, могут означать  валовое производство в рублях, число 
людей, заняты х в отрасли, заним аемую  площ адь  и т. д.

При анализе  такого рода таблиц  мож но поставить два  воп
роса. Во-первых, насколько равномерно или, наоборот, насколько 
концентрированно разм ещ ается  на исследуемой территории н е 
который структурный компонент? Во-вторых, насколько широк 
структурный «спектр» некоторой региональной единицы, н ап р и 
мер, насколько равномерно распределены ее трудовые ресурсы 
меж ду отраслями хозяйства? Д л я  ответа на эти вопросы надо 
оценить, а еще лучш е измерить, два  свойства явлений, которые 
можно н азвать  дисперсностью структурного компонента на т ер 
ритории и разнообразностью  функций региональной единицы.

Ц ель  настоящ ей работы  — показать, что эти свойства и зм е
ряются частным случаем меры однородности, в общем виде р а з 
витой в лекциях II Всесоюзной летней школы «М атематика в 
географии» Б. Л . Гуревичем и М. Г Сонисом. Д л я  этого вы во
дим меры дисперсности и разнообразности  функций на основе 
той ж е  энтропии распределения (энтропия Ш эннона),  которая 
легла  в основу меры однородности. Такое приложение меры о д 
нородности к некоторым частным свойствам распределения, 
главным образом  физико-географических объектов, было проде
лано Н. В. И зм айловой  в ее докладе  «И нф ормационны е меры 
разнообразия , взаимосвязи, изменчивости» на I Всесоюзном м е ж 
ведомственном совещ ании «М атематические методы в геогра
фии».
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К ак  мера однородности вообще, так  и меры дисперсности и 
разнообразности  функций в некоторой степени ф ормальны . Они 
не объясняю т, а только отр аж аю т  внутреннюю организацию  гео
графической системы.

Перейдем к рассмотрению  на конкретных прим ерах  возни
каю щ их методологических проблем.

Введем следующие обозначения. Пусть i — номер региональ
ной единицы, j — структурного компонента. Тогда элемент на 
скрещении ряда  таблицы  i и столбца j обозначается а п-. Пусть 
сумма всех элементов ряда  i таблицы  будет а ь а сумма всех 
элементов столбца j — aj. Пусть число столбцов — nj и число 
рядов — П;. Тогда мера дисперсности

Нетрудно убедиться, что обе ф ормулы  аналогичны друг другу  
и формуле энтропии Ш эннона

В ф ормуле (3) р ( обозначает вероятность, а в ф орм улах  (1) и
(2) дробь —  или — — долю, т. е. частоту, что есть статисти- 

2 i  aj

ческий эквивалент вероятности.
К а к  известно, энтропия измеряет равномерность некоторого 

р яда  чисел. В наш ем случае она показы вает , насколько равно
мерно распределен структурный компонент по территории или 
насколько равномерно представлены в данной региональной еди
нице структурные компоненты — именно те свойства, которые мы 
хотели измерить.

М еры Hj и Hj получаются отдельно д ля  каж дой  региональ
ной или структурной единицы. Это позволяет сравнить однотип
ные меры между собой, но только в п ределах  исходной таблицы. 
Значения H i(H j)  зависят  ка к  от числа рядов  и столбцов таб л и 
цы, так  и от основания логари ф м а. Если эти показатели  м еня
ются, то меняются и меры Н. Чтобы значения мер дисперсно ' 
сти и разнообразности  функций не зависели от ф орм альны х 
свойств таблиц, надо перейти на относительные меры. Величи-? 
ны Hj и Hj надо разделить  на м аксим ально  возм ож ную  в д а н 
ных условиях энтропию, которая равняется lo g n ,  где п соответ-

( 1)

а мера разнообразности  функций:

(2)

н =  - 2 ]  Pi l o g pj. (3)
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Функциональная структура города Тарту по числу занятых

Т а б л и ц а  I

Микро
район Всего

Сфера материального производства Сфера нематериального 
производства

Промыш
ленность

Сельское
хозяйство

Транс
порт 

и связь
Строи
тельство

Тор
говля

Жилищ- 
но-ком- 
муналь- 
ное хо
зяйство

Здраво
охране

ние

Просве
щение и 
культура

Наука Фи
нансы

Центр 18795 4050 100 3715 1176 2825 950 1766 2997 264 265
Пуйэсгеэ 3786 3160 55 — — — — 297 - 263 — —
Мяэ 1659 139Õ 55 — — — 99 49 55 — —
Тяхе 7366 4533 — 423 — 716 351 329 1013 — —
Техазе 5354 4448 — — 465 135 101 63 142 — —
Ропка 2690 1286 — 1404 — — — — — — —
Пярна 125 60 — — — — — 65 — — —
Ряпина — — — — — — — — — — —
Тяхтвере 1709 895 23 100 — 36 112 294 25 224 —
Внльянди — — — — — — — — — — —
Веэрику 2531 680 69 219 376 368 — 819 — — —
Сойнасте 518 57 — — 437 — — — 24 — —
Тамме 303 128 — — — — 42 — 133 — —
Варику -- — -- -- -- -- -- --

Источник; V К о о г i t s, «Tartu linnalise elu alustest». Рукопись на кафедре экономической географии ТГУ
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ственно число столбцов или рядов использованной таблицы , а 
основание л о гар и ф м а то же, что и в ф орм улах  (1) и (2):

Е | = т-^!-  100%; 100%. (4)1 lognj J logm  • 4

О тносительная энтропия E j(Ej) показывает, сколько процен
тов составляет  разнообразность  функций (дисперсность) от м а к 
симально возможной величины.

Полученные показатели  E j(E j) можно сравнить с аналогично 
вычисленной нормативной энтропией Е п. К акой  показатель  
вы брать  в качестве нормативного, зависит от сути вопроса и цели 
исследований.

Проиллю стрируем выш еизложенное на конкретных примерах.
Т аблица 1 содерж ит данны е о числе людей, заняты х в разных 

отраслях  хозяйства по м икрорайонам  города Тарту.
Вопрос о дисперсности структурного компонента ф орм ули 

руется в данном случае так: насколько дисперсно разм ещ ается  
некоторая отрасль  хозяйства в пределах  города Тарту, если за 
основу взять число людей, заняты х в ней. Вычисленные меры 
приведены в таблице 2. В качестве нормативного п оказателя  мы 
взяли  разм ещ ение населения, ибо нас интересовало, насколько 
совпадает  разм ещ ение сферы обслуж ивания  с размещ ением по
требителей.

Н аселение разм ещ ается  в Т арту  довольно дисперсно (70% от

Т а б л и ц а  2

Дисперсность отраслей хозяйства в городе Тарту в 1965 г.

Дисперсность, Дисперсность,
Отрасль хозяйства в % от макси в % от нор

мальной мативной

Промышленность 69 99
Сельское хозяйство 44 63
Транспорт и связь 30 43
Строительство 37 53
Торговля 28 40
Жилищно-коммунальное хозяй

ство 37 53
Здравоохранение 45 65
Просвещение и культура 32 46
Научная деятельность 22 29
Финансовое дело 0 0
Прочие 3 4

Население 70 too

Территория микрорайонов 76 109
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максимально  возможной дисперсности), что можно интерпрети
ровать  хорошим развитием окраин города. В размещ ении о трас
лей хозяйства существуют большие различия, особенно ясно вы
раж енны е при сравнении с разм ещ ением населения (столбец 3). 
Торговые предприятия р азм ещ аю тся  в 2,5 раза ,  учреж дения 
культуры и школы — более чем в 2 р аза  концентрированнее, 
чем население. Д овольно дисперсно разм ещ аю тся  больницы и 
другие учреж дения здравоохранения. Н е лучш е ли р азм ещ ать  
их более концентрированно? Промы ш ленны е предприятия распо
лагаю тся  практически так  ж е  дисперсно, как  и население, т. е. 
во всех частях города. Н орм ально  ли такое  положение? Н а это 
можно ответить точнее, когда расчеты дисперсности будут сде
ланы и для других городов или для  других моментов времени.

К ак  видно из формулы (1) мера дисперсности не зависит от 
классификации отраслей. Если больших различий в производи
тельности труда в пределах одной отрасли нет, то число заня- / 
тых в ней людей равнозначно объему производства. Р азли чи я  в 
производительности м еж ду отраслям и не играю т никакой роли. 
Но показатель  дисперсности зависит от разграничения микро
районов. О ш ибка, вы текаю щ ая из неправильной сетки регио
нальных единиц, уменьшается, если увеличивать число единиц. 
Идеальной можно в этом случае считать сетку, в которой к а ж 
дое предприятие, учреждение или жилой дом образует  отдель
ный «микрорайон» — региональную единицу.

Другой вопрос: насколько разнообразно развит данный мик-

Т а б л и и а  3

Разнообразность функций микрорайонов города Тарту *

Микрорайон
Разнообразность 

функций, в % 
от максимальной

Разнообразность 
функций, по срав
нению с городом 

Тарту

Центр 87 106
Пуйэстеэ 31 38
Мяэ 29 36
Техазе 27 33
Тяхе 54 65
Ропка 29 36
Пярна 29 36
Тяхтвере 60 73
Веэрику 68 82
Сойнасте 22 28
Тамме 42 52

Тарту 82 100

* Для микрорайонов Вильянди, Ряпина и Варику разнообразность функ
ций невозможно рассчитать, так как там не занято рабочих и служащих.
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рорайон, насколько равномерно распределяю тся  его трудовые 
ре-сурсы м еж ду отраслям и  хозяйства. Это определяется  мерой 
разнообразности  функций, приведенной в табли це 3. Н о р м а т и в 
ной была разнообразность  функций города Т ар ту  ка к  целого. 
Т абли ца  3 позволяет выделить узкоспециализированны е и много
функциональные микрорайоны. Но мера разнообразности  ф у н к 
ций зависит здесь от использованной классиф икации  отраслей, 
которая  бы ла довольно неудовлетворительной. Кроме того, мик
рорайоны о казал и сь  слишком малыми региональны ми еди ни ц а
ми, так  что мера разнообразности  функций зависит в этом сл у 
чае и от величины микрорайона. П оэтому мы применили эту 
меру д л я 'б о л е е  крупных региональных единиц. В исходной т а б 
лице (м атери алы  О. Курс и С. Н ы м м и к) ,  которую мы здесь не 
приводим из-за ее большого объема, отраж ено  число заняты х 
в отраслях  хозяйства по районам  и некоторым городам Э С С Р 
Н ормативной сл уж и ла  разнообразность  функций Эстонской ССР 
ка к  целого. Р езу л ьтаты  изложены  в табли це 4. Они позволяют 
классиф ицировать  районы и города Эстонии на узкоспециализи
рованные (П ы льваский  район, гг Кунда, Н а р ва )  и разнообразно 
развитые (Р аквереский , Вильяндиский районы ). Н еож иданно  вы 
сока разнообразность  функций города Тапа. Географ ы  привыкли 
считать этот город узко транспортным центром.

П риведем еще один пример. В таблице 5 записаны  числа з а 
нятых в некоторых отраслях  промышленности по экономическим 
районам Э С С Р  Эти данные позволяю т вычислить дисперсность 
разм ещ ения отраслей  промышленности в Э С С Р  и сравнить ее с 
дисперсностью всей промышленности (см. таблицу  6)

Н аш  показатель, несмотря ка  относительно большую вели 
чину региональных единиц, ясно вы р аж ает  различие в р азм ещ е
нии 4 групп промышленности. Д о бы ча  топлива и, особенно, в ы р а 
ботка электроэнергии — очень концентрированные отрасли. Вто
рую группу образую т отрасли со средней территориальной кон
центрацией: химическая промышленность и машиностроение. 
В третью группу входят довольно равномерно разм ещ енны е о т
расли: лесная  и б у м аж н ая ,  легкая  промышленность, пром ы ш 
ленность строительных материалов. Н аконец , пищ евая промы ш 
ленность сильно рассеяна по территории. К  сож алению , и здесь 
нам недостает данны х д ля  сравнения с другими республиками 
или с другими моментами времени. Д л я  краткости  не будем 
углубляться в связь м еж ду историей и предпосылками развития, 
с одной стороны, и величиной дисперсности отраслей, с другой.

Перейдем к выводам. О писанные показатели  дисперсности и 
разнообразности  функций позволяю т измерить и сравнить эти 
важ ны е д ля  географ а свойства явлений, уточняя, таким  образом, 
картину, основанную на качественных суж дениях, а иногда от 
кры вая  и новые аспекты. Это преимущ ество описанных п о к а з а 
телей становится особенно явным только при больш ом количе-
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Т а б л и ц а  4
Показатели разнообразности функций районов 

и городов ЭССР

Региональная единица
Разнообраз
ность функ
ций, в % от 

максимальной

Разнообраз
ность функ
ций, в % от 

ЭССР

ЭССР 76 100
С е в е р о - В о с т о к  ЭСС Р 66 87

г. Нарва 47 62
г. Кохтла-Ярве 53 70
Кохтла-Ярвеский район 65 85
Раквереский район 68 89

г. Раквере 80 105
г. Тапа 77 101
г. Кунда 42 55

п. г. т. Тамсалу 64 84

С е в е р о  З а п а д  ЭССР 79 104
г. Таллин 75 98
Харьюский район 48 63
Хаапсалуский район 68 89

г. Хаапсалу 78 102
п. г. т. Лихула 66 87

Раплаский район 56 73
Пайдеский район 58 76

Ю го В о с т о к  ЭССР 71 93
г. Тарту 76 100

Тартуский район 36 47
г. Тарту Н- Тартуский о-н 80 105

йыгеваский район 57 75
Пыльваский район 42 55
Выруский район 62 82

г. Антсла 77 101
Валгаский район 70 92

г. Тырва 72 95
г. Отепя 76 100

Ю г о - З а п а д  ЭССР 69 91
г. Пярну 69 91

Пярнуский район 32 42
г. Пярну +  Пярнуский.район 69 91

Вильяндиский район 65 86
Э с т о н с к и е  о с т р о в а 61 80

Хийумаский район 64 84
Кингисеппский район 61 80

Источник: С. Я. Н ы м м и к, У Р. П р а г и, О. Ю. К у р с, Т. А. К а а р е. 
Административное и экономическое районирование Эстонской ССР. Отчет по 
хоздоговорной работе, произведенной на кафедре географии ТГУ для Гос
комитета строительства ЭССР Tapty, 1968. Рукопись на кафедре экономи
ческой географии ТГУ
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Т а б л и ц а  5

Число людей, занятых в отраслях промышленности, по экономическим
районам ЭССР

Отрасль
промышленности

Северо- 
Восточ- 

ная Эсто
ния

Юго- 
Восточ

ная Эсто
ния

Юго-
Западная
Эстония

Северо-
Западная
Эстония

Эстонские
острова

Выработка электроэнергии 4276 683 208
Добыча топлива 13314 278 862 532 13
Машиностроение
Лесная и бумажная про

2807 6554 1717 28433 107

мышленность 
Промышленность строитель

1822 4531 2476 10017 209

ных материалов 6075 1512 620 6253 196
Лесная промышленность 13903 6030 6072 19440 —
Пищевая промышленность 3182 4634 5597 16207 1675

Источник: Т. К а а р е, Члсло занятых по отраслям промышленности и 
экономическим районам ЭССР Рукописные материалы на кафедре экономи
ческой географии ТГУ

Т а б л и ц а  б

Дисперсность отраслей промышленности ЭССР

Отрасль
Дисперсность, 
в % от макси

мальной

Дисперсность, 
в % от дис

персности 
всей промыш

ленности

Выработка электроэнергии 18 23
Добыча топлива 28 36
Химическая промышленность 54 69
Машиностроение 55 70
Лесная и бумажная промыш

ленность 75 94
Промышленность строительных

материалов 71 90
Легкая промышленность 78 98
Пищевая промышленность 82 104

Вся промышленность 79 100

стве сравнений на обширном материале. П оэтому более широ
кое использование предлож енны х мер п редставляется  ж е л а т е л ь 
ным и оправданным.
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П о к азат е л ь  дисперсности структурного компонента тем точ
нее, чем детальнее  региональная классиф икация и чем меньше 
дифф еренцирован этот компонент. Точность меры разн о о б р азн о 
сти функции региональной единицы повыш ается при противопо
лож ны х условиях.

П редлож енны е показатели  не универсальны, в некоторых слу
чаях они д а ж е  малоэффективны. В н аш у зад ач у  входило не н а 
хождение универсального средства исследования, а только р а с 
ширение арсен ала  методов, из которых вы бирается наиболее 
подходящий д ля  поставленной цели. К а к  и при использовании 
всех математических методов, исследователь всегда долж ен  быть 
в состоянии объяснить результаты  по существу, в данном слу
чае — в терминах географии.
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HAJUTATUSE JA FUNKTSIONAALSE MITMEKÜLGSUSE  
NÄITAJAD GEOGRAAFIAS

U. Pragi

R e s ü m e e

N äidete  v a ra l  Eesti  N SV  m a ja n d u s g e o g ra a f ia  a la l t  s e lg i ta tak se  
entroopia l  põh inevate  m õõtude k asu likkus t  g eo g raa f i l is te  n äh tu s te  
te r r i to r ia a lse  h a ju ta tu s e  ja  l innade  n in g  m a jan d u s ra jo o n id e  fu n k t
s ionaalse  m itm ekü lgsuse  m õõtmiseks.
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THE MEA SU R E S OF DISPERS1TY AND FU NC TIONA L  
COMPLEXITY IN GEOGRAPHY

U. Pragi

S u m m a r y

The concept of en tropy  h a s  been app lied  to m easu re  the sp a 
tia l  d ispers ion  of g eo g rap h ica l  ob jects  an d  the  functional com
plexity  of cities an d  reg ions.  The usefu lness  of such m easu res  has 
been i l lu s t ra te d  by m a te r ia l  from the economic g eo g rap h y  of the 
E s to n ian  S. S .R .
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УДК 911.3:711(474.2)

О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ  
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  

РАССЕЛЕНИЯ

В. Мурель

Н аука  давно установила, что населенные места представляю т 
собой не отдельные случайные явления, а образую т целостные 
пространственные иерархические системы. В распоряжении ис
следователя имеются разнообразны е научные методы познания 
отдельных сторон и элементов этих систем, но пока еще мало 
методов, отр аж аю щ и х  особенности систем расселения в целом. 
В частности, это относится и к сельскому расселению. Н и ж е из
лагается опыт применения некоторых количественных п о казате
лей изучения сельского расселения.

Расселение является  совокупностью трех взаимосвязанны х 
компонентов — населения, поселений и территории. В процессе 
внутреннего развития этой системы выделяю тся две противопо
ложных тенденции — территориальное разреж ение и террито
риальное сосредоточение. Следствием последнего является ф ор
мирование городских поселений. Д л я  познания сущности сель
ского (рассредоточенного) расселения первостепенное значение 
имеет определение степени р азр еж ен и я  — дисперсности. Д л я  
определения степени дисперсности необходимо охарактеризовать  
распределение населения по поселениям и расположение поселе
ний по территории, являю щ иеся основными характерны ми чер
тами систем поселений.

Традиционными п оказателям и  характеристики сельского р ас 
селения считаются средняя людность, средняя густота населен
ных пунктов и среднее расстояние м еж ду поселениями. Они о тр а 
ж аю т взаимосвязь  м еж ду территорией и поселениями, с одной 
стороны, и территорией и населением, с другой.

Средняя густота населенных пунктов (Т) измеряется числом 
населенных мест на определенной территории (обычно на 100 кв. 
км). Она вычисляется по формуле
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(1)

Среднее расстояние (Р )  м еж ду населенными местами опреде
ляется  при помощи формулы

где Р  — среднее расстояние (км ),  S — п лощ адь  (км2), п — чис
ло поселений, Т — густота населенных мест (см. [2], стр. 15).

П ри  помощи средней густоты (Т) и среднего расстояния (Р) 
можно получить представление о распределении поселений рас
см атриваемы х систем по территории, об их территориальной кон
центрации или рассредоточенности. Среднее расстояние м еж ду н а 
селенными пунктами дает  нам  только обобщенное представление
о территориальном разм ещ ении поселений, и его нельзя сравнить 
со средним расстоянием, которое вычисляется в виде среднего 
арифметического (Р ) из действительных расстояний ( Р {) между 
населёнными пунктами. Кроме того, надо  иметь в виду, что опре
деление действительных расстояний при помощи карты  весьма 
трудоемко.

С редняя  людность (х) вычисляется в виде среднего ариф ме
тического по формуле

где х, — людность поселения, п — число поселений.
В качестве п о казателя  разм ещ ения и рассредоточенности н а 

селения относительно ш ироко применяю т среднюю людность. Но 
этот показатель  х арактеризует  лиш ь средний уровень, от кото
рого происходят колебания признака, т. е. величины поселения 
(вверх и вниз).  С редняя  людность не раскры вает  действитель
ного распределения величин поселений и соотношения поселений 
различной величины.

В качестве конкретного примера рассмотрим две разны х си
стемы населенных мест.

I система состоит из 10 поселений величиной в 1500, 10, 90, 
500, 300, 100, 50, 150, 175, 125 человек; II — из 10 поселений чис
ленностью в 250, 275, 325, 240, 210, 190, 310, 300, 400, 500 человек.

Н а основе средней людности поселений расселение можно о х а 
р актеризовать  только в ограниченной степени, ибо одинаковая

(2)

xi =  3000: 10 =  300 человек, 
х2 =  3000: 10 =  300 человек.
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средняя людность получается в результате различного соотноше
ния разм еров  населенных пунктов, разных по величине селений.

Одним из методов характеристики систем является  статисти
ческая группировка. Обычно поселения группируются по лю дно
сти (см. [2], стр. 136) в разное число интервалов и в разный 
разм ах  интервала. Н апример, вы ш еуказанны е две системы посе
лений можно распределить  на три группы:

а) до 100 жиг., б) 100— 1000 жит., в) свыше 1000 жит.
Этот метод целесообразно применять, и показатели  будут хо

рошо сравнимы в том случае, если изучаемые системы имеют 
одинаковое или близкое количество элементов. Но если число 
элементов различно (например, в одной системе 10 элементов, в 
другой 100), то показатели  резко отличаю тся по величине и тр у д 
но сравнимы. П риблизительную  картину они могут передать 
тогда, когда их содерж ание вы р аж ается  в относительных вел и 
чинах, т. е. в процентах. Вышеприведенные показатели  наш ли 
широкое применение при изучении сельского расселения, но они 
характеризую т лиш ь внешнее проявление систем расселения.

Чтобы выявить внутреннюю структуру и дисперсность систем, 
сельского расселения по людности, необходимо использовать 
структурные показатели в виде меры дисперсии. Д о  сих пор 
меры дисперсии наш ли применение при вариационных вычисле
ниях в статистике, однако в изучении сельского расселения в гео
графии этот метод почти не применялся.

При анализе  систем сельского расселения можно п ользовать
ся следующими показателям и  дисперсности. И з абсолютных по
казателей преж де всего мож но н азвать  а м п л и т у д у  в а р и а 
ц и и  (разм ах  вариации).  И з относительных показателей  хорошо 
применимы в а р и а ц и о н н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы ,  а именно:

а) коэффициент вариации от линейного отклонения,
б) коэффициент вариации от дисперсии.
Рассмотрим эти показатели  более детально и постараемся, 

охарактеризовать  положительные и отрицательные стороны их 
применения для  географического исследования сельского рассе
ления.

А м п л и т у д а  в а р и а ц и и  (А) дает  общее представление
об экстремальны х величинах значения варианта  (см. [4], стр. 
106) Этот показатель  вычисляется следующим образом:

А =  ^max Xmin* (4)

Если проанализировать  наши примеры (см. стр. 54), то ам плиту
ды вариаций рассм атриваем ы х нами двух систем будут следую 
щими:

А j =  1500 —1 0 =  1490 (чел.),
А2 =  5 0 0 — 190 =  310 (чел.)
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О тсю да видно, что А наглядно показы вает  величину колебаний 
людности поселения этих систем. П редпосы лкой д л я  использова
ния амплитуды вариации является простота вычислений. О днако 
надо учитывать, что эта величина х арактеризует  разность  вели
чин вариантов. А мплитуда тем больше, чем больше р азл и чаю т
ся варианты, но разны е системы вариантов могут при вычисле
нии амплитуды д ав ат ь  одинаковые результаты: поэтому наряду 
с амплитудой необходимо рассм атривать  и среднюю людность 
поселений. П ри этом следует иметь в виду, что ам плитуда в ар и а 
ции не говорит нам  ничего о взаимоотнош ениях других элемен
тов (кроме экстрем альны х).  П оэтом у д л я  характеристики  вну 
треннего распределения населения разны х систем и структур
ного сравнения этих систем необходимо применять еще другие 
показатели  — вариационные коэффициенты.

О тносительную однородность системы мож но определить при 
помощи к о э ф ф и ц и е н т а  в а р и а ц и и  о т  л и н е й н о г о  
о т к л о н е н и я ,  который в дальнейш ем для  упрощения будем 
н азы вать  в а р и а ц и о н н ы м  к о э ф ф и ц и е н т о м  (К г).  В а
риационный коэффициент показы вает  интенсивность варьирова
ния величины признака  (см. [4], стр. 109), в данном случае — 
людности сельских поселений. Этот коэффициент вычисляется по 
формуле

K j =  4  (5)
X

где х — средняя людность, d — среднее линейное отклонение 
людности, вычисляемое по ф ормуле

d =  ^ |х—  (6) n v '

Чем выше вариационный коэффициент, тем больше разны е эле
менты рассм атриваем ы х систем отличаю тся друг от друга.

Обычно этот коэффициент ум н ож аю т на 100, т. е. вы раж аю т 
его в процентах. Если вариационный коэффициент применить к 
наш им  двум системам, то мы получим следую щие результаты:

О О П

К<г1 =  ^ 0  = 0’903 нлн 90,3%;

Ка2 =  7щ  = 0 ,2 2 3  или 22,3%.

Отсюда вывод, что вторая  система более однородна, людность 
поселения в ней варьируется гораздо  меньше и величина боль
шинства поселений близка  к средней людности. Следовательно, 
при помощи вариационного коэффициента мож но сравнить  со 
вершенно различные системы расселения и определить внутрен
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нее колебание величины поселений в этих системах, что позво
ляет  оценивать относительную однородность или разнородность 
структуры изучаемых систем.

В р ассм атриваем ы х  системах нас интересует так ж е  рассеян 
ность и сосредоточенность населения м еж ду поселениями с р а з 
ной людностью. Это можно количественно выразить  при помощи 
одного и того ж е  показателя ,  который в определенных границах 
определяет рассеянность, или в соответствующих (такж е  в опре
деленных) границах  — концентрацию. В качестве меры рассре
доточенности мож но применять квадратическое отклонение, н а 
зываемое т а к ж е  стандартны м отклонением (а ) .  Д л я  его вычис
ления все отклонения возводятся в квадрат ,  а из суммы получен
ных квадратов  вычисляется средняя, н азы ваем ая  средним к в ад 
ратическим значением отклонения или дисперсии (см. [4], 
стр. 111, 114). Вычисление производится по формуле

о2 =  ^ (х‘~ * )2, (7)

после чего из этой средней извлекается квадратны й корень:

(8 )

Среднее квадратическое отклонение применяется, например, при 
анализе конфигурации населенных мест (см. [1], стр. 105). Но 
этот п оказатель  в ы р а ж ае т  абсолютные величины дисперсии, и 
поэтому, если исследуемые величины варьирую тся между су
щественно различны ми уровнями, применение его нецелесооб
разно.

Г ораздо вы разительнее рассеянность элементов системы р ас 
селения о т р аж ает  к о э ф ф и ц и е н т  в а р и а ц и и  о т  д и с 
п е р с и и ,  который д алее  в целях упрощения будем назы вать  
к о э ф ф и ц и е н т о м  д и с п е р с и и  (К) Он вычисляется (см.
[3], сгр. 105) по формуле

(9)
X

где о — стандартное отклонение людности, х средняя л ю д 
ность.

Если коэффициент дисперсии вычислить для наших приме
ров, то получим следующие результаты:

Ki =  1,40; К 2 =  0,293.

Чем меньше коэффициент дисперсии, тем равномернее р ас 
пределение изучаемого явления, в данном случае — распределе
ние населения между поселениями, или иными словами — тем
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меньше варьирую тся величины поселений. Но когда население 
относительно равномерно распределяется м еж ду  поселениями, 
мы имеем дело с рассеянностью населения в рассматриваем ой  
системе расселения. Если один (или некоторые) элемент сис
темы отличается от остальных элементов, то коэффициент дис
персии повышается. Следовательно, чем выше коэффициент дис
персии, тем более неоднородным является  распределение элемен
тов, тем неоднородней структура р ассм атриваем ой  системы. В 
данном случае это значит, что одно из поселений (или несколь
ко) по людности сильно отличается от остальных поселений. 
Н о если поселения сильно различаю тся  м еж ду  собой, то мы уже 
имеем дело с сосредоточением заметной доли населения системы 
в.одно (или 2— 3) поселение. Такое поселение концентрирует, на
пример у первой из рассм атриваем ы х нами выше систем (стр. 54), 
половину всего населения; оно вы деляется  среди остальных по* 
селений, и его можно н азвать  м е с т н ы м  ц е н т р о м  к о н  
ц е н т р а ц и и  н а с е л е н и я .

В качестве конкретного применения вы ш еуказанны х п оказа
телей обратимся еще раз  к двум выш еизложенным системам по
селений. По приведенным п оказателям  можно отметить следую
щее.

П ервая  из рассм атриваем ы х систем отличается большой амп
литудой вариации ( A j « 5 x i ) ;  величины поселений сильно варьи
руются (Кй, - 0 ,9 0 3  или 9 0 ,3% ). следовательно, система х ар ак 
теризуется разнородностью; там  сф орм ировался  центр концент
рации  населения, так  как  Ki =  l,41.

В торая  система отличается небольшой амплитудой вариации 
(А 2« х2); величина поселений существенно не отличается от 
уровня средней величины (Kd. = 2 2 ,3 % ) ,  и, следовательно, сис
тема является однородной; центра концентрации населения нет 
(К 2 =  0,29).

* *
*

Н иж е попытаемся при помощи вы ш еуказанны х показателей и 
коэффициентов проанализировать  сельское расселение Эстон
ской ССР.

В Э С С Р  в настоящ ее время * существует более 7050 сельских 
населенных мест, где ж ивет  более 460 000 жителей  республики. 
М ы  предполагаем, что сельские поселения Э С С Р  составляю т це
лостную систему, в составе которой в свою очередь можно выде
лить  подсистемы. В настоящ ей работе в качестве первичных под
систем (или первичных единиц) рассм атриваю тся  поселения од
ного сельсовета.

* По спискам сельских населенных мест сельсоветов ЭССР на 1 01. 1968. 
Данные ЦСУ ЭССР
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В республике имеется более 230 сельсоветов. С редняя числен
ность населения сельсовета — 1950 человек, а средняя числен
ность поселений в сельсовете — 30.

С р е д н я я  л ю д н о с т ь  (х) сельских поселений по респуб
лике 65 человек. П о районам  этот п оказатель  сильно р азли чает
ся, колеблясь  от 26 человек (Хийумааский район) до 98 чело
век в Х арью ском районе. К олебания средней людности по сель
советам еще более заметны. Н аиболее  н изкая  средняя людность 
(19 человек) в Х ааньяском  с/с (Выруский район),  наиболее вы
сокая (356 человек) в с/с Р а я  й ы геваско го  района.

П одробный ан али з  распределения выш еуказанного  п о к аза 
теля по республике позволяет сгруппировать сельские поселения 
следующим образом  (табл. 1)

Т а б л и ц а  L 
Распределение поселений по средней людности

Средняя людность (х) Число сельсоветов

I До 50 жителей 57
от 51 до 100 жителей 141
Свыше 100 жителей 39

II Ниже 65 жителей 110
От 66 до 100 жителей 88
Свыше 100 жителей 39

Из таблицы  видно, что средняя людность половины сельсове
тов ниже среднереспубликанской. Относительно небольш ая 
средняя людность сельских поселений встречается в Юго- 
Восточной Эстонии и на островах, а т а к ж е  в Западной  Эсто
нии (в основном от 19 до 50— 60 человек) В Северо-Восточ
ной Эстонии, а местами т ак ж е  в центральных районах респуб
лики преобладаю т поселения средней людности (х колеблется 
в пределах от 40 до 100 человек).  Вокруг более крупных горо
дов республики (Таллин, Тарту) средняя людность поселений 
гораздо выше среднереспубликанской (100 человек и больше). 
Это объясняется влиянием близости города — часть жителей 
сельских местностей вокруг городов зан ята  в городе, что увели
чивает людность поселений (следовательно, и х) в окрестностях 
городов.

Очень резко различается средняя людность поселений в Виль- 
яндиском (от 42 до 166 человек),  Тартуском (от 36 до 253 чело
век) и й ы геваско м  (от 46 до 356 человек) районах.

По данным 1/1 1968 г. колебание а м п л и т у д ы  л ю д н о с т и  
(А) сельских поселений в республике относительно большое — 
1957 человек (хтах — 1959, хт!п — 2). Б олее 1000 жителей имеют

59



9 сельских поселений, от 500 до 1000 человек — 26 сельских н а 
селенных мест. По амплитуде людности сельсоветы распреде
ляются следующим образом:

ниже 1 0 0  — 16 сельсоветов,
101— 300 — 128 сельсоветов,
301— 500 — 45 сельсоветов,

501— 1000 — 41 сельсовет, 
свыше 1000 — 7 сельсоветов.

Отсюда видно, что амплитуда вариации невысокая лишь в 
немногих сельсоветах. Наиболее низкой амплитудой (55 чело
век) выделяется Аакреский с/с Валгаского района. Зато в
7 сельсоветах амплитуда превышает 1000 человек и в 93 сельсо
ветах — 300 человек. Следовательно, в этих сельсоветах сущест
вуют поселения с людностью свыше 300 человек, которые в усло
виях Эстонской ССР уже могут играть роль м е с т н о г о  ц е н т 
р а  к о н ц е н т р а ц и и  н а с е л е н и я .

С р е д н е е  р а с с т о я н и е  (Р) между населенными пунк
тами в республике 2,47 км. Но если по административным райо
нам среднее расстояние варьируется от 1,61 км (Выруский рай
он) до 3,08 (Кохтла-Ярвеский район), то по сельсоветам этот 
показатель колеблется от 1,19 км примерно до 5 км. Наибольшей 
густотой характеризуется расселение Юго-Восточной Эстонии, 
где под влиянием расчлененности рельефа маленькие деревни 
расположены относительно близко друг от друга (Р в среднем от
1,29 до 2,6 км). Небольшие расстояния между поселениями 
встречаются и вокруг города Таллина. В Северо-Восточной, мес
тами также в Юго-Западной Эстонии, которые богаты лесами и 
болотами, сеть поселений относительно негустая (Р > 3 ,0  км) 
Эти районы с разреженной сетью поселений влияют также на 
формирование соответствующего среднереспубликанского пока
зателя.

Во многих административных районах Эстонии среднее рас
стояние между сельскими поселениями (Р) колеблется прибли
зительно в пределах от двух до трех километров, что и учиты
вается в дальнейшем изложении при группировке на основе 
среднего расстояния: до 2,00 км — 33 сельсовета, 2,01—2,50 км — 
77 2,51—3,00 км — 81, свыше 3,01 км — 46 сельсоветов.

Отсюда видно, что в 110, т. е. почти в половине сельсоветов Р 
ниже среднереспубликанского ( Р < 2 ,5  км) и густым расселением 
отличается только lh  часть сельсоветов.

Из вышеизложенного вытекает также, что в республике пре
обладает относительно разреженное расселение.

Относительную однородность или разнородность распределе
ния населения внутри первичных систем сельских поселений 
(сельсоветов) весьма наглядно раскрывает в а р и а ц и о н н ы й
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Территориальные различия концентрации 
населения Эстонской ССР
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к о э ф ф и ц и е н т  (Kd). Чем ниже этот показатель, тем одно
роднее людность поселений (см. формулу 5 )

Анализ фактического материала показывает, что вариацион
ный коэффициент такж е заметно варьируется по сельсоветам и 
разным зонам республики. Он колеблется от 16 до 1 0 0 %. Более 
однородными являются сельские поселения западной части рес
публики и островов, где вариационный коэффициент колеблет
ся в основном от 40 до 7 0 % -Вокруг более крупных городов вариа
ционный коэффициент низкий и, следовательно, колебания люд
ности небольшие. Это свидетельствует об относительной внутрен
ней однородности распределения населения соответствующей сис
темы поселений. С увеличением расстояния от городов (Таллин, 
Тарту) вариационный коэффициент заметно увеличивается. Это 
показывает, что с увеличением расстояния от большого города 
людность поселений варьируется сильнее. Отсюда, имея в виду 
также вышеизложенные данные о различиях амплитуды вариа
ции, вытекает, что на рассматриваемой территории среди посе
лений с небольшой людностью существуют такж е относительно 
крупные населенные места. На основе этих показателей можно 
прогнозировать еще одно явление — наличие м е с т н ы х  ц е н т 
р о в  к о н ц е н т р а ц и и  р а с с е л е н и я .

Кроме существования этих поселений (центров), нас интере
сует такж е различие величины и роли крупных поселений в со
ставе первичной системы населенных мест — в сельсовете. Для 
поставленной цели применяем к о э ф ф и ц и е н т  д и с п е р с и и  
(К). Напоминаем, что Kd вычисляется из суммы всех отклонений 
(Z ! |X i-x |) ,  а К — из суммы квадратов всех отклонений 
Š ( X i - x ) 2 людности. Отсюда вытекает, что квадрат отклонения 
людности более крупного поселения заметнее влияет на конеч
ный результат (К), увеличивая его. Следовательно, этот коэф
фициент можно применять в качестве количественного показа
теля для характеристики концентрации (или рассредоточенно
сти) населения в поселениях. Чем меньше коэффициент диспер
сии, тем меньше отличаются друг от друга по людности поселе
ния — элементы первичной единицы (сельсовета) Таким обра
зом, этот показатель характеризует одновременно такж е рассре
доточенность населения.

Эмпирически установлено, что в условиях Эстонской ССР 
можно отметить наличие относительно крупного центра системы 
поселений, если коэффициент дисперсии К >  1,0 0 . Если коэффи
циент дисперсии находится в интервале от 0,5 до 1,00 (0 ,5<  
< К < 1 ,0 0 ) ,  то мы имеем дело с системой, где поселения по ве
личине относительно сильно различаются друг от друга, но не 
имеют ясно выраженного центра. Показатель К < 0 ,5  свидетель
ствует о наличии системы с равномерным распределением насе
ления между поселениями.
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Типи расселения эстонской с с р
(с е л ь с к и е  п о с е л е н и я )
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Р и с .  2. Типы расселения Эстонской ССР (сельские поселения).



Анализ цифрового материала показывает, что расселение 
республики характеризуется коэффициентом дисперсии (К), ве
личина которого колеблется от 0,2 до 2,91. Интересно отметить, 
что R территориальном разрезе (рис. 1 ) в 96 сельсоветах К>1,00 , 
а следовательно, там можно предполагать наличие местного 
центра, хотя их расположение по территории совсем не одина
ковое. Вокруг крупных городов, особенно Таллина, коэффициент 
дисперсии высокий. Это явление, по всей вероятности, обуслов
лено влиянием возникших от тяготения к городу крупных сель
ских поселений со значительными несельскими функциями 
(Клоога-Аедлинн, Пяэскюла, Арукюла, Саку, Раазику и др.). 
С увеличением расстояния от города прямое влияние города 
слабеет, и крупные сельские поселения приобретают значение 
относительно самостоятельного местного центра концентрации. 
Они привлекают людей из окружающих мест и в результате это
го по людности сильно различаются на фоне остальных, причем 
показатель К превышает даж е цифру 2  (например, Козе, где 
К =  2,35).

Вокруг малых городов и поселков городского -Лша коэффи
циент дисперсии, как правило, невысок, что объясняется прямым 
влиянием этих городских поселений (например, в Мярьямаа- 
ском сельсовете К =  0 ,6 8 , Абьяском 0,52, Йыгеваском 0,80 и т. п.) 
Своеобразная картина концентрации населения наблюдается в 
Юго-Восточной Эстонии, где преобладают небольшие поселения: 
именно там появились многие небольшие местные центры кон
центрации населения. В качестве примера приведем данные Вы- 
руского района, где величина показателя К колеблется от 0,49 
до 2,91 и где в 9 из 1 2  сельсоветов К превышает 1 ,0 0 , достигая 
максимальной величины по республике (Вастселийнаский с/с, 
где А =  856, Kd =  85%, х = 3 4  чел.) Местные центры концентра
ции появились такж е в Валгаском районе, что говорит о незна
чительном влиянии города на концентрацию населения окружаю
щих сельских местностей.

Подытоживая результаты анализа количественных данных о 
поселениях сельсоветов Эстонской ССР, есть основание выде
лить на территории республики несколько типов систем поселе
ний (табл. 2) При этом мы исходим из следующих признаков.

1. На основе средней людности (х) все сельсоветы разде
ляются на три группы:

а) средние, где х колеблется от 50 до 100 чел.; их мы обо
значаем буквой (С);

б) крупные — х свыше 100 чел.; обозначаем буквой (Б);
в) небольшие — х ниже 50 чел.; обозначаем буквой (М).
2. На основе вариационного коэффициента мы разделяем 

сельсоветы на две группы:
а) разнородные — Kd выше 50%, обозначаем буквой (Е),
б) однородные — Kd ниже 50%, обозначаем буквой (О ).
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3. На основе коэффициента дисперсии выделяем две группы:
а) сельсоветы с центром концентрации — К выше 1 ,0 0 , обо

значаем буквами (Кк),
б) сельсоветы без центра концентрации — К ниже 1 ,0 0 , 

обозначаем буквами (Кр).
4. На основе среднего расстояния выделяются две группы 

размещения:
а) негустое размещение — Р выше 2 км (Н),
б) густое размещение — Р ниже 2 км (П).

Всего выделено пять основных типов и 13 подтипов (см. табл. 2 )

Т а б л и ц а  2
Типы систем поселений сельсоветов ЭССР

№ -  2 * . .x ----------(чел.)
n

к5 =  1
X

K - 4
X Р=|/Яг(км)

Формула
обозна
чения

Число
с/с-ов

la 5 0 < x <  100(C) >50%  (E) > 1 ,00 (K k) >2 ,00(H ) НСЕКк 56
16 5 0 < x < 1 0 0 (C ) >50%  (E) < l,0 0 (K p ) > 2 ,00  (H) НСЕКр 49
Ib 50 < x < 1 0 0 (C ) >50%  (E) > 1 ,00 (K k) <2,00(П ) ПСЕКк 10
I la 5 0 < x <  100(C) <50%  (O) < 1 ,0 0 (K p ) > 2 ,00  (H) НСОКр 29
116 x< 100(C ) <50%  (O) < l,0 0 (K p j < 2 ,00  (П) ПСОКр 4

Ilia х> 100(Б ) >50%  (E) < i ,oo(Kp ; > 2 ,00(H ) НБЕКр 9
1116 х > 100(Б ) >50%  (E) > 1 ,00(K k) > 2 ,00(H ) НБЕКк 14
11 Ib x >  100 (Б) <50%  (O) < 1 ,00 (K p ) > 2 ,00  (H) НБОКр 9
IVa x <  5 0 (M) >50%  (E) > 1 ,00 (K k) > 2 ,00(H ) НМЕКк 7
IV6 x <  50 (M) >50%  (E) < 1 ,00 (K p ) > 2 ,00  (H) НМЕКр 13
IVb x <  50(M) >40% > 0,50 различное 20
V остальные системы поселений 17

Из таблицы видно, что около половины сельсоветов входят в 
первый тип; это — сельсоветы со средней людностью, разнород
ной структурой и негустым размещением поселений. Как видно 
из рис. 2 , этот тип со своими подтипами преобладает в широкой 
полосе Северной, Средней и Северо-Восточной Эстонии (I) (см. 
рис. 3)

Второй и третий типы с их разновидностями преобладают в 
Вильяндиском и Тартуском районах (II) ,  где, кроме названных, 
можно местами отметить также наличие первого типа сельсове
тов (что делает картину территориальных различий более слож
ной). Отметим, что в этой части республики довольно много сель
советов без местных центров концентрации, где размещение по
селений средней или высокой людности негустое.

Своеобразное расселение преобладает в Юго-Восточной Эс
тонии (III) . Сельсоветы характеризуются здесь небольшой люд-
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ностью, густым размещением, но неоднородным распреде-тением 
населения, что выражается в наличии многих небольших мест
ных центров концентрации населения.

Средние и небольшие людности с негустым расположением 
поселений и неоднородным распределением населения между н а 
селенными местами находятся на островах (IV) и в западной 
части Эстонии.

На Пярнуской низине (V) встречаются главным образом пер
вый и второй типы системы поселений. В этом районе преобла
дает негустое размещение (что определяется влиянием природ
ных условий — заболоченностью, высокой лесистостью и др.). 
преобладают поселения со средней людностью, но неоднородной 

"структурой распределения населения; местные центры- образо
вались здесь недалеко от городских поселений под влиянием их 
тяготения.

Вокруг города Таллина (VI) сильно чувствуется тяготение 
к городу: его окружают сельсоветы с негустым (только местами 
более густым) размещением поселений, с большой или средней 
людностью, с разнообразной структурой систем населенных мест
и, наконец, наличием местных центров концентрации населения.

В прибрежных сельсоветах Северной Эстонии и сланцевого 
бассейна (VII) можно чаще всего встретить небольшие относи
тельно густо расположенные поселения, но и более крупные по
селения, однако под влиянием городских поселений сланцевого
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бассейна во многих сельсоветах центра концентрации населения 
нет налицо.

* *
*

На основе вышеприведенного можно сделать следующие вы
воды.

1 . При помощи вариационных показателей можно анализи
ровать и сравнивать разные территориальные системы сельских 
поселений и охарактеризовать их различия цифровыми показа
телями.

2. Применение показателей дисперсии позволяет определить 
и охарактеризовать рассеянность или концентрацию систем 
сельских населенных мест и оценить их однородность или раз
нородность.

3. На основе сравнения коэффициентов дисперсии (К) мож
но более точно отразить территориальные различия разных сис
тем сельских поселений.

4. Установление отдельных типов дает нам возможность 
более подробно и более точно оценить характерные различия 
систем сельских поселений. Кроме того, увязка результатов этого 
анализа при помощи коэффициентов вариации с анализом функ
циональной структуры сельских поселений создает надежную 
основу для функциональной классификации, которая, однако, 
является объектом специального изучения.
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ARVULISTEST NÄITAJATEST MAA-ASU LASTI KU 
GEOGRAAFILISEL UURIMISEL

V. Murel

Re s ü me e

Asulad ei eksisteeri üksteisest sõltumatult, vaid moodustavad 
omavaheliste sidemetega ühendatud ruumilisi süsteeme. Neile süs
teemidele on iseloomulik kahe omavahelises sõltuvuses oleva ten 
dentsi, nimelt rahvastiku territoriaalse haju ta tuse  ehk dispersiooni
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ja  territoriaalse koondatuse ehk kontsentratsiooni olemasolu. Ter
ritoriaalse  koondatuse mõjul kujunevad linnad, ha ju ta tuse  resul
taadiks on m aa-asulastik . Seega on vaja  m aa-asu lastiku  uurimisel 
h innata  ja  lähem alt iseloomustada just  ha ju ta tu s t  ja selle erine
vusi erinevatel aladel.

Kõige üldisema ettekujutuse sellest annavad  asula elanike 
keskmine arv (x) ja  keskmine asulatevaheline kaugus (P). 
Lisaks nim etatud nä ita ja te le  on m aa-asulastiku ha ju ta tus t  või 
kontsentratsiooni võimalik lähem alt iseloomustada variatsiooni- 
näitarvude abil.

Variatsiooniam plituud A =  xmaX — xmin, iseloomustab antud juhul 
asulate elanike arvu ekstreem väärtusi ja  võimaldab seega näidata, 
kui suures ulatuses varieerub elanike arv asulates vaadeldavate 
süsteemide piires.

Asulate süsteemile iseloomuliku rahvastiku jaotumise ebaüht
lust või ühtlust aitab meil h innata  variatsioonikoefitsient K d -

K d = ^ - ,  kus d = 2 |x ‘~ * :,
X n

kus x =  keskmine asula elanike arv, 
n =  asulate arv,
d =  asulate suuruste lineaarhälve.

Mida väiksem on K d  seda vähem varieerub asulate suurus ja 
seda ühtlasem on elanike jaotumine asulate  vahel.

Asulate süsteemi elanike ha ju ta tu s t  või koondatust asulate 
kaupa aitab iseloomustada -dispersioonikoefitsient, mHle arvutame 
asulate elanike arvu ruuthälbe ja  keskmise elanike arvu abil:

K = - ? ~  kus
X

cr =  asulate suuruse ruuthälve, 
x =  asula keskmine suurus.

Mida suurem on asulate  süsteemi dispersiooninäitarv, seda 
enam elanikke on koondunud ühte (või mõnesse) suurem asse asu
lasse, seda suurem on rahvastiku kontsentratsioon selles võrrel
des ülejäänud asulates paikneva rahvastikuga.

Kasutades eespool toodud nä ita ja id  Eesti NSV m aa-asulastiku 
iseloomustamisel, ilmnes, et nende põhjal võib eraldada asustus- 
tüübid, (joon. 2 ) kusjuures tüübi iseloomulikke jooni võime väl
jendada arvudes. See võimaldab erinevaid alasid täpsem alt ise
loomustada ja  konkreetsemalt võrrelda. Samuti võime nende nä it
arvude abil selgemini era ldada  rahvastiku kontsentratsiooni suh- 
telisi erinevusi, mida omakorda on võimalik seostada asulate 
funktsionaalse klassifikatsiooniga.
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ON NUMERICAL INDICES IN INVESTIGATIONS 
OF RURAL SETTLEMENTS

V. Mure!

S u m ma r y

Settlements do not exist independently of one another but 
as interconnected spatial systems. These systems are characte
rized by two mutually  dependent tendencies: spatia l dispersion 
and concentration of the population. The latter results in the 
formation of towns, the former gives rise to rural settlements. 
Therefore in the investigations of rural settlements it is necessary 
to give more detailed characterizations of dispersion and its 
differences in different systems.

The mean number of the inhabitants in the settlement and the 
average distance between the settlements provide the most gene
ral characteristics. In addition to the abovementioned characte
ristics dispersion and concentration of rural settlements may be 
expressed by m eans of variation indices.

The variation amplitude A =  xmax — xmin, in the present case 
characterizing the extreme values of the number of inhabitants 
of the settlements allows us to also characterize the range of 
variation of the number of inhabitants in settlements.

In the evaluation of the evenness or unevenness of the popu
lation the distribution variation coefficent Kd is of use.

X

where x =  the mean number of the inhabitants in a settlement, 
n =  the number of settlements, 
d =  linear deviation from the size of settlements,

~i_ S |xi—xj 
n

The less is Kd,  the less variation there is in the size of the 
settlements and the more even is the distribution of inhabitants 
between settlements.

The dispersion or concentration of inhabitants of a system of 
settlements may be characterized by the dispersion coefficient 
which is calculated by m eans of the s tandard  deviation of the 
number of inhabitants in settlements and the mean number of 
inhabitants:

K - 4 - .
x
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where
a =  the s tandard  deviation of the size of settlements, 
x =  the mean size of the settlement.

The bigger the dispersion index of the system of settlements, 
the bigger is the concentration of the inhabitan ts  into one (or 
some) bigger settlement, and the bigger is this concentration as 
compared with other settlements.

H aving  applied the above indices for characteriz ing rural 
settlem ents of the Estonian S.S.R., we came to the conclusion that 
on their basis it is possible to differentrate several settlement 
types while the characteristic  features of a type may be expressed 
in numbers which enables us to characterize different areas more 
exactly and compare them more concretely. By m eans of indices 
we can more clearly identify relative differences of the popula
tion concentration which, in their turn, may be connected with 
the functional classification of settlements.
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УДК 911.3:711(474.2)

ТРУДОВАЯ МАЯТНИКОВАЯ МИГРА ЦИЯ 
ГОРОДА ТАРТУ

А. Марксоо

Всемирный процесс урбанизации характеризуется расшире
нием трудовых связей между городами и их хинтерландом, кото
рое проявляется в ежедневном межселенном маятниковом дви
жении трудящихся в поездках на место работы и обратно. М аят
никовую миграцию обуславливает несоответствие расположения 
мест работы и жилищного фонда, все более сужающаяся спе
циализация, расхождения в заработной плате, жилищно-быто
вых условиях и пр. факторы; ей способствует быстрое развитие 
пригородного транспорта. Это углубляющиеся факторы, в силу 
которых маятниковое движение охватывает все более широкие 
массы трудящихся и более обширные территории. Следователь
но, в районной планировке и планировании городов нужно обра
щать серьезное внимание на трудовую маятниковую миграцию. 
Это необходимо для составления трудового баланса городов и 
сельских районов, для организации пригородного транспорта, 
правильного размещения сети обслуживания и т. д.

Согласно развитию объекта — маятниковой миграции — 
росло и совершенствовалось методически такж е его исследова
ние. В некоторых странах, например, в Польше, Чехословакии, 
Австрии, путем специальных пересчетов или переписей населения 
выяснены распространение и объем маятниковой миграции на 
территории всей страны 1 В Советском Союзе маятниковая ми
грация изучена более детально прежде всего в крупных милли
онных городах и агломерациях, как Москва, Ленинград, Горь-

1 Т. L i j е w s k i, Der Pendierverkehr in Polen. — Petermanns Geographische 
Mitteilungen, 1967. 3. Quartalsheft; J. H u r s к у, The commuting intensity of 
Czechoslovak towns. Journal of the Czechoslovak Geographical Society. Supple
ment of the XX-th International Geographical Congress. London, 1964.

71



кий, Киев, Харьков и др . 2 В большинстве подобных исследова
ний главное внимание направлено на количественный анализ 
трудящихся, связанных с маятниковым движением, а относи
тельно Харькова рассмотрена такж е их качественная струк
тура 3. В последнее врем^ исследование маятникового 'движения 
начинает распространяться такж е на города средней величины 
и на мелкие город а 4

В Эстонской ССР изучение трудовой маятниковой миграции 
происходило, по сравнению с другими союзными республиками, 
до некоторой степени в обратном порядке. Если по отношению 
к Таллину и его спутникам сделаны лишь некоторые общие на
блюдения, то относительно мелких городских поселений ведутся 
уже детальные исследования5. В настоящей статье делается по
пытка подытожить особенности трудового маятникового движе
ния в Тарту — во втором по величине городе Эстонской ССР» 
исследованного отделением географии Тартуского гос. универси
тета 6.

Настоящее исследование составлено по местным материалам. 
При установлении проживающих вне Тарту, но работающих в 
городе лиц, т. н. загородников, главным источником были хозяй
ственные книги сельсоветов, причем извлеченные оттуда данные 
выборочно проверялись в отделах кадров учреждений и пред
приятий города Тарту. Д ля  установления работающих вне Тарту, 
но проживающих в нем лиц мы обращались в отделы кадров 
соответствующих предприятий, и полученные данные сверяли 
выборочно по домовым книгам домоуправлений. Принимались 
во внимание такж е транспортно-статистические данные.

Интенсивность маятникового движения и соотношение разно
направленных движений (т. е. доминирует ли количество выез
жающих или приезжающих на работу лиц) зависят от разных 
факторов. Во-первых, важна абсолютная и относительная вели
чина города по отношению к окружающим его поселениям, об
щая густота населения хинтерланда города и степень субурбани
зации, т. е. образовались ли выраженные поселения-спутники или

2 В.  Т. Д а в и д о в и ч ,  Количественные закономерности взаимосвязан
ного расселения в городских агломерациях. В помощь проектировщику, тема 1, 
«Районная планировка и расселение». Киев, 1968; М. В. К у р м а н ,  И.  В. Л е 
б е д и н с к и й ,  Население большого социалистического города. М., 1968; 
Б. X о р е в, Городские поселения СССР (Проблемы роста и их изучение.) 
М., 1968.

3 М. В. К у р м а н ,  И. В. JI е б е д  и н с к и й, там же.
4 Волго-Вятская экспедиция проблемной лаборатории по изучению на

родонаселения экономического факультета Московского гос. университета.
5 R. Е h г 1 i с h, Tööalasest pendelliikumisest Eesti NSV  linnalistes väikeasu

lates. ENSV TA Toimetised, ühiskonnateadused 17/3, 1968.
6 В 1965— 1966 гг. соответствующие материалы собирали студенты-дип

ломники Э. Клаос и Т. Ярве, в 1938 г. сбор и уточнение материалов продол
жили сотрудники образованной при кафедре экономической географии научно- 
исследовательской группы по изучению городов.
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нет. Эти обстоятельства отражают в общих чертах также числен
ность и распределение рабочих мест в городе и его окрестности. 
Во-вторых, существенное значение имеет такж е конфигурация 
хинтерланда города (окружает ли он город со всех сторон или 
лишь полукругом, как в прибрежных городах) и характер исхо
дящей из города транспортной сети.

По численности населения — 87000 (1/1. 1968) — Тарту отно
сится к городам средней величины. Находясь внутри страны, в 
северной равнинной части Юго-Восточной Эстонии, он имеет 
хинтерланд в общих чертах кругообразной конфигурации, кото
рый пересекается густой сетью радиальных исходящих из Тарту 
путей сообщения, в том числе 3 железных дорог и 7 магистраль
ных шоссе. В условиях республики ближайший хинтерланд 
Тарту, центр административного Тартуского района имеет срав
нительно густое население (в среднем 2 0  человек на 1 кв. км) 
Учитывая расстояние по птичьему полету от центра города, в 
зоне расстояния до 10 км находится 17 сельских поселений с чис
ленностью населения более 1 0 0  человек, в т. ч. 8  из них имеют 
более 200 жителей. В зоне расстояния 10—20 км число поселе
ний соответственно 43 и 15. Большинство из этих поселений воз
никло и развилось в качестве местных сельскохозяйственно обслу
живающих центров, рост численности которых город Тарту сти
мулировал лишь косвенно. Зато часть поселений, особенно в не
посредственной близости от городской черты, являются типич
ными селами-спутниками, население которых теснейшим обра
зом связано с городом. Это доказывает и приводимый ниже ан а
лиз маятникового движения. В настоящее время, когда приго
родный транспорт все более сгущается и численность рабочих 
мест в Тарту возрастает, в качестве резерва трудовой силы будут 
приниматься в учет и все остальные более крупные сельскохо
зяйственные поселения.

Тарту имеет лишь один город-спутник — Эльва (6200 жите
лей, в 26 км от Тарту), возникший как место отдыха тартуских 
горожан, а позднее превратившийся и в жилищный район трудя
щихся Тарту. Город йы гева  (2800 жителей), находящийся в 
47 км от Тарту, принадлежит, несомненно, к сфере влияния Т ар 
ту как более крупного города, но не является типичным городом- 
спутником. Следовательно, в окрестностях Тарту имеются пред
посылки для маятникового движения, прежде всего, между го
родскими и сельскими жителями, т. е. сельские жители, т. н. 
скрытые горожане (загородники) ездят на работу в город, а го
рожане — в село. Более ограниченные возможности существуют 
для междугородних взаимных поездок трудящихся, что доказы
вается также нижеприводимыми данными.



Количественная и качественная структура 
маятниковой миграции Тарту

В начале 1968 г. в учреждениях и на предприятиях города 
Тарту работало 2320 человек, проживающих вне города. Из них 
1820 проживали в сельских поселениях и 500 (21,5%) в других 
городах — Эльва и Йыгева. По данным июля месяца того же 
года, 1260 жителей Тарту работали в учреждениях и на пред
приятиях вне города, из них 130 (10,3%) — в других городах, 
остальные в селах. Загородники составляли 5,4% всех трудящих
ся города Тарту, а выезжающие из города на работу 2,6% всего- 
трудящегося населения города. Среди сельских трудящихся Тар
туского района на долю жителей Тарту падает приблизительно 
6 %, в городе Эльва 3%.

Приведенные цифры показывают, что Тарту, как большинство 
средних и крупных городов, имеет позитивное сальдо маятнико
вой миграции, т. е. число приезжающих на работу превышает 
число выезжающих, в данном случае в 1 , 8  раза.

Мы видим, что доля маятниковой миграции в снабжении 
Тарту и его окрестностей рабочей силой не очень значительна. 
В некоторых более малых городах, вокруг которых лучше раз
вита сеть поселений-спутников, маятниковой миграцией охвачено 
до V4 всех трудящихся * Однако, и в данном случае численность 
лиц, связанных с маятниковым движением — 3580 человек — 
заслуживает внимания. При этом ясно, что о значении маятни
ковой миграции нельзя судить только по численности соответст
вующих трудящихся — существенное значение имеет также их 
качественный анализ (см. табл. 1 )

Из приведенной таблицы видно, что в рассматриваемых груп
пах трудящихся соотношение мужчин и женщин разное. Ж ен
щины доминируют среди проживающего и работающего в Тарту 
населения (их перевес образуется главным образом за счет чис
ла работников сети образования, торговли и здравоохранения), 
а также среди приезжающих на работу в Тарту. Наоборот, в 
числе проживающих в Тарту и выезжающих на работу за его 
пределы мужчины имеют значительный перевес. Это обстоятель
ство, как выясняется ниже, обусловлено характером тех видов 
деятельности, где село нуждается в дополнительной рабочей 
силе.

Рассматриваемые группы трудящихся различаются также по 
возрастной структуре. Среди приезжающих на работу в город 
сравнительно больше молодых по возрасту трудящихся, чем сре
ди выезжающих из города лиц. В первой группе лица в возрасте 
до 35 лет составляют 60,5%, во второй же группе — всего 43,2%>

* В качестве примера можно привести город Выкса численностью насе
ления в 43000 человек в Горьковской области (Б. X о р е в, Городские посе
ления СССР М., 1968, стр. 154).
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Т а б л и ц а  1

Половозрастная структура загородников и жителей
Тарту, работающих в городе и за его пределами (в процентах)

Возрастные 
группы, гг.

Загородннкн
Жители Тарту, 

работающие вне 
города

Жители Тарту, 
работающие 

в городе

из них из них из них

. всего муж
чин

жен
щин

всего муж 
чин

жен
щин

всего муж
чин

жен
щин

16— 17 1,7 37,2 62,8 0,7 89,0 11.0 1,5 52,0 48,0
18—25 27,4 36,3 63,6 13,2 70,7 29,3 15,7 39,3 60,7
26—35 32,3 49,2 50,8 29,8 72,3 27,7 27,1 44,8 55,2
36—45 21.2 53,0 47,0 27,7 68,3 31,7 28,2 44,1 55,9
4 6 -5 4  (59*)
55 (60*) и стар

12,3 63,2 36,8 20,0 75,3 24.7 19,1 54,5 45,5

ше 5,1 39,3 60,7 8,6 63,8 36,2 8,4 30,0 70,0

Всего 100,0 47,6 52,4 100,0 70,6 29.4 100,0 44,2 55,8

* Возраст мужчин.

т. е. даже меньше, чем среди проживающего в Тарту и занятого 
там населения (44,3%). Доминирование молодых трудящихся 
среди загородников может казаться закономерным по той прос
той причине, что молодым и холостым лицам менее хлопотно, 
чем пожилым, работать далеко от места жительства. Это, прежде 
всего, относится к женщинам. Тот факт, что в этой группе наи
больший перевес женщин наблюдается в возрасте 18—25 лет, 
обусловлен не только тем, что в этом возрасте много мужчин 
находится в армии, но и тем, что в этой группе еще много неза
мужних женщин. Однако в группе выезжающих на работу из 
Тарту доминируют мужчины, причем старшего возраста, которым 
выезжать на работу не менее хлопотно. Следовательно, обосно
вание половозрастной структуры трудящихся гораздо сложнее. 
Здесь следует комплексно учитывать функциональную структуру 
Тарту и его хинтерланда, особенности соответствующих видов 
деятельности и вытекающие отсюда требования к уровню обра
зования и квалификации трудящихся (см. табл. 2 )

Из данных таблицы вытекает, что аналогично половозраст
ной структуре различается и уровень образования обследуемых 
групп трудящихся. Средний уровень образования загородников 
ниже, чем жителей Тарту, работающих за пределами города, не
смотря на то, что средний возраст первых ниже, и, как правило,
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Т а б л и ц а  2

Уровень образования загородников и жителей
Тарту, работающих за пределами города

(в процентах)

Образование
Загородники * Жители Тарту, работаю

щие вне города

всего м уж 
чины

ж ен
щины всего муж 

чины
жен
щины

Ниже восьмилет
него 61,2 68,0 55.1 51.8 60,7 30,2

Незаконченное
среднее 4,9 4,0 5,7 7.8 8,2 7,0

Среднее 16,8 11,5 21,7 10,4 8,7 14,4
Специальное сред

нее 8,6 7,2 9.8 12,0 9,1 18,9
Высшее и незакон

ченное высшее 8,5 9,3 7,7 18,0 13,3 29,5

Всего, 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
в том числе с об 

разованием вы
ше восьмилет
него 38,8 32,0 44,9 48,2 39,3 69,8

* Уровень образования приведен на основе данных 84% загородников.

уровень образования более молодых трудящихся выше. Особен
но большое расхождение наблюдается в удельном весе лиц с 
незаконченным высшим и высшим образованием. Общей чертой 
обеих групп является более высокий средний уровень образова
ния женщин. Это отражает углубляющуюся в нашей республике 
тенденцию, что юноши ограничиваются преимущественно вось
милетним образованием, а большинство девушек продолжает 
учебу.

Точные данные об образовательной структуре проживающего 
и работающего в Тарту населения отсутствуют, ввиду чего мы 
не можем привести сравнительных данных об образовательном 
уровне вс всех рассматриваемых группах. Уровень образования 
всех промышленных работников города (включая загородников) 
и занятых в промышленности загородников можно сравнить 
лишь приблизительно. Среди промышленных работников города 
Тарту образование ниже восьми лет имеют 51%, незаконченное 
среднее и среднее 38%, среднее специальное 8 % и высшее или 
незаконченное высшее 3% из числа всех работников. Среди заня
тых в промышленности Тарту загородников эти показатели со
ставляют соответственно 69,3%, 2 1 ,0 %, 6,5% и 3,2%.
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Приведенные факты говорят о том, что село и город играют 
разную роль во взаимном обеспечении рабочей силой. Село пре
доставляет городу относительно более молодую, но и более низ
коквалифицированную рабочую силу, город же — наоборот. Это 
подтверждается и последующим анализом трудящихся по видам 
деятельности.

Т а б л и ц а  3
Распределение загородников и жителей 
Тарту по основным видам деятельности 4

(в процентах)

Жители 
Тарту, ра
ботающие 
в городе

Загород-
ники

Жители 
Тарту, ра
ботающие 
за преде

лами города

Промышленность 39,2 39,4 9,4
Строительство 5,6 5,6 0,8
Сельское и лесное хозяйство 0,8 1,0 47,4
Транспорт и связь 10,3 12,1 12,3
Торговля 10,2 14,0 4,7
Материальное обслуживание 3,3 3,4 3,4
Образование, культура и наука 13,7 12,0 9,3
Здравоохранение 7,4 7,6 8,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 3,2 1,9 —
Государственные учреждения 2,8 2,7 0,2
Кредитные и страховые учреждения 0,2 0,3 —
Прочие 3,0 0,4 3,8

Всего 100,0 100,0 100,0

Таблица 3 не выявляет существенных различий в распределе
нии по основным видам деятельности между проживающими и 
работающими в Тарту и приезжающими сюда на работу лицами. 
Тарту является городом с разносторонними функциями, где до
полнительная трудовая сила требуется почти во всех отраслях. 
Расхождения выявляются лишь при более близком анализе к в а 
лификации и должностей рассматриваемых групп трудящихся 
(табл. 4).

Как и следовало ожидать, среди приезжающих в Тарту ра 
ботников промышленности, транспорта и строительства удель
ный вес рабочих больше и инженерно-технического персонала 
меньше, чем среди проживающих в Тарту работников этих от
раслей. Подобная-же тенденция наблюдается и среди медицин
ских работников: город получает из села мало врачей, но много 
санитаров. Зато из Тарту на работу выезжают только врачи и 
медсестры и. ни одного санитара.

Наиболее значительная часть работающих за пределами го
рода горожан занята в сельском хозяйстве, в мелиорации 
(табл. 3). Среди этой группы процент специалистов и ИТП тоже
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Т а б л:н ц а 4

Сравнительные данные о квалификации загородников
и жителей Тарту, работающих в городе и за его пределами

(в процентах)

Жители 
Тарту, 

работающие 
в городе

Загород-
ники

Жители 
Тарту, ра
ботающие 

за его 
пределами

Среди работающих в промышленно
сти, на строительстве, в транспорте и 
связи

1) рабочих 82,8 93,4 86,0
2) ИТП и служащих 17,2 6,6 14.0

Среди медицинских работников 
1) врачей 20,5 4,5 45.9
2) среднего медицинского персо

нала 58,5 24,0 50.0
3) младшего медицинского персо

нала и других 21,0 71,5 4,1
Среди работников общего образова
ния

1) учителей 74,0 55,5 97,3
2) прочих служащих 26,0 44,5 2,7

довольно высок, составляя 20%. Большая часть руководства и 
специалистов некоторых пригородных хозяйств проживает в го
роде. Так, например, из 38 специалистов Тартуского опытно
показательного совхоза 26 живут в Тарту; в Тарту живут также 
37 из 50 инженерно-технических работников Тартуского район
ного объединения «Эстсельхозтехники» и т. д.

При выяснении видов деятельности лиц, связанных с маятни
ковой миграцией, следует учесть такж е особенности трудового 
баланса города Тарту и расхождения заработной платы. Трудо
вой баланс города Тарту является в общем напряженным. 
В большинстве отраслей народного хозяйства наблюдается де
фицит рабочей силы. В то же время Тарту как университетский 
город имеет специалистов с высшим образованием — врачей, 
юристов, преподавателей, специалистов сельского хозяйства и 
т. п. больше, чем соответствующих должностей, в связи с чем 
его доля в снабжении своих окрестностей специалистами и яв
ляется особенно значительной. Но одновременно в городской 
сети здравоохранения ощущается острый дефицит младшего 
медперсонала, в силу которого все горожане, соглашающиеся 
работать в этой должности, заняты на месте и не выезжают на 
работу за пределы города.

Нехватка рабочей силы, особенно мужчин, господствует та к 
же в промышленных и строительных предприятиях города. Одна-
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ко часть мужчин работает за пределами города — в сельских 
организациях строительства, ремонта машин, мелиорации и т. д. 
Следовательно, их уход на отдаленные от дома рабочие места 
обусловлен не недостатком подходящих мест в городе, как в 
рассмотренном случае специалистов с высшим образованием, а 
различиями в заработной плате. Последняя бывает в колхозном 
строительстве, мелиорации и т. д. часто выше предлагаемой в 
городе заработной платы.

Наконец, следует, отметить, что на характер труда связанных 
с маятниковым движением лиц влияют такж е особенности тру
довых графиков. Графики медработников, педагогов, работни
ков торговли и др. зачастую составлены так, что трудящийся 
выходит на работу не ежедневно, а два-три раза в неделю, что 
уменьшает расходы на транспорт и затраты времени при поезд
ках на работу. Среди выезжающих на работу за пределы города 
имеется сравнительно много работающих на т. н. региональных 
работах, как мелиораторы и др., которые нередко приезжают 
домой лишь по выходным, а в остальное время пользуются вре
менными ночлегами. Указанные работники пользуются также 
обычно транспортом учреждения.

Подводя итоги, можно отметить, что город и. его хинтерланд 
взаимно дополняют друг друга, предоставляя именно такую р а 
бочую силу и именно для тех профессий, в которых ощущается 
ее наибольший дефицит. Объем «притягивания» трудовой силы 
зависит прежде всего от количества рабочих мест и численности 
населения. Поскольку в данном случае город Тарту имеет пере
вес в обоих отношениях, то он и притягивает большее число тру
дящихся, чем сам отдает. Однако, Тарту снабжает свой хинтер
ланд работниками более высокой квалификации н преимущест
венно мужского пола, причем удельный вес живущих в Тарту и 
работающих в районе трудящихся среди работников Тартуского 
района почти такой же, как и удельный вес загородников из 
Тартуского района среди трудящихся города. Отсюда следует, 
что значение городов в снабжении хинтерланда трудовой силой 
нельзя, недооценивать. Пригородные районы находятся в благо
приятных условиях не только с точки зрения доставки времен
ной (сезонной) рабочей силы, но и в отношении получения по
стоянных кадров для некоторых профессий, особенно специалис
тов.

Территориальный анализ маятниковой миграции 
грудящихся гор. Тарту

Выше рассматривались факторы, обуславливающие маятни
ковую миграцию, и подчеркивалось, что определяющее значе
ние имеют численность, распределение рабочих мест и требова
ния, предъявляемые к квалификации соответствующих работни
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ков. При анализе территориального распространения маятнико
вой миграции Тарту обратим прежде всего внимание на те ф ак 
торы, которые ей благоприятствуют или, наоборот, задерживают 
ее распространение. В числе последних находятся расстояние, 
вернее время поездки от места жительства до места работы и 
расходы на поездку. Эти два фактора взаимозависимы и в зна
чительной степени связаны с видом применяемого транспорта. 
В случае Тарту маятниковая миграция трудящихся базируется 
главным образом на пригородном автобусном и железнодорож
ном сообщении. Некоторую роль играет такж е индивидуальный 
транспорт — личные автомашины и мотоциклы: Поскольку от
сутствуют точные данные об объеме пользования личным транс
портом, то в последующем анализе учтены графики движения 
автобусов и поездов и цены на билеты.

Скорость движения пригородных поездов в среднем превы
шает скорость автобусов. Средняя скорость движения на отхо
дящих из Тарту автобусных линиях 30—34 км/ч; на железнодо
рожных — 44—50 км/ч. При определении затрат времени сле
дует, однако, иметь в виду следующие обстоятельства. В Тарту 
можно сесть на поезд в двух местах — на железнодорожном 
вокзале и при следовании от города на юг еще на остановке 
Аардла. Автобусных остановок в пределах города больше, и на 
автобус, как правило, можно садиться еще на двух остановках, 
кроме автобусного вокзала. Следовательно, чтобы сесть на авто
бус, требуется меньше времени, чем для того, чтобы сесть на 
поезд. Частота автобусных остановок на пригородных линиях 
больше, чем на железной дороге, и на главных дорогах автобусы 
ходят чаще пригородных поездов. Следовательно, по сравнению 
с автобусами поезда не имеют существенных преимуществ в 
смысле экономии времени для поездки на работу.

Сравнение расходов на поездки свидетельствует о гораздо 
более значительных расхождениях. Пользующиеся железной до
рогой имеют возможность приобрести месячный билет, цена ко
торого по сравнению с разовым билетом очень низка. Так, разо
вый билет на расстояние 10 км стоит 15 коп., туда и обратно 
30 коп. Месячный билет на этом расстоянии стоит всего 6 6  коп. 
В автобусах же месячный билет не дает никакой скидки. При
нимая во внимание, что в месяце в среднем 2 2  рабочих дня, 
расходы на поездку при пользовании автобусом составляют 
6  руб. 60 коп., т. е. в 1 0  раз больше стоимости железнодорожного 
месячного билета. Влияние транспортных условий и зависящих 
от них расходов времени и денег на территориальное распростра
нение маятниковой миграции выясняется в общих чертах уже по 
таблице 5 и рис. 1 , которые отражаю т число маятниковых миг
рантов в хинтерланде Тарту в разрезе административных единиц.

Выясняется, что наибольшая часть загородников и работаю
щих за городом жителей Тарту связана с сельсоветами, грани-
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Местожительство приезжающих 
на работу а город Тарту

Рис. 1.

С üeograaf ia -a lase id  töid VI 81



Таблица S
Размещение мест проживания загородников и рабочих 
мест работающих за пределами города жителей Тарту

Из загородников 
живут

Из жителей Тарту, 
занятых за его 

пределами, 
работают

число % число %

В Тартуском районе всего '2176 93,8 1157 91,5
в том числе:

город Эльва 456 20,1 61 4.8
с/с Эльва 50 2,2 7 0,5
с/с Ныо 316 13,6 58 4,6
с/с Лемматси 467 20,1 389 30.9
с/с Тяхтвере 187 8,2 162 12,8
с/с Улила 30 1,3 7 0,5
с/с Пухья 5 0.2 2 0,2
с/с Кяревере 11 0,5 4 0,3
с/с Экси 46 2,0 12 0,9
с/с Тарту 312 13,5 20 1.6
с/с Луунья 145 6,3 14 1.1
с/с Мякса 45 1,9 9 0.6
с/с Хааслава 42 1,7 26 2,0
с/с Камбья 37 1.5 2 0.2
др. с/с-ты Тартуского р-на 17 0,7 381 30,5

В йыгеваском районе всего 79 3,4 90 _7,2
в том числе:

город Йыгева 30 1.3 19 1,5-
с/с йыгева — — 30 2,1
с/с Калеви 1 9 0,4 1 0,1
с/с Табивере 32 1,4 16 1,3
др. с/с-ты Иыгеваского р-на 8 0,3 24 1.9

В Пыльваском районе всего 63 2,7 16 1,3
в том числе:

поселок Пыльва — - — 4 0,3
с/с Вастсе-Куусте 63 2,7 —
др. с/с-ты Пыльваского р-на — — 12 1,0

В Валгаском районе (с/с Палупера) 3 0,1 — —

Итого 2321 100,0 1263 100,0\

чащими непосредственно с городом. Только в сельсовете Хаа- 
слава, который нз-за реки Эмайыги не имеет с городом прямого 
сообщения, живет мало загородников. Особенно много загород
ников живет или работает в тех граничащих с городом сельсо
ветах, через которые проходят как идущие через Тарту желез
ные дороги, гак и главные шоссе (с/с Лемматси, Тяхтвере) или 
два главных шоссе (с/с Тарту) Из более отдаленных сельсове
тов наибольшее число маятниковых мигрантов имеется в г. Эль
ва и с/с Ныо, которые соединены с Тарту при помощи железной 
дороги и шоссе с оживленным движением автобусов. На этой
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интенсивность трудовой паятниковой 
пиграции хинтерланда rvp. Тарту

Д аля загороди*ков or сСц,?'о ьнсгэ 
населенип дачной jchu а р̂сцси'эи • Пыль&э

mss 2_i<.
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Рис. 2 .
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oo Т а б л и ц а  6

Влияние расхода времени и стоимости проезда на интенсивность маятникового движения

Зона 
времени 
(время 

проезда 
в мину

тах)

Средняя месячная 
стоимость проезда 

в рублях
Приезжающие на работу 

в Тарту, всего

в том числе

приезжающие на автобусах приезжающие на поезде

автобус поезд число о>/0

% от об
щего 
числа 

жителей 
данной 
зоны 1

число %

% от 
общего 
числа 

жителей 
данной 
зоны 2

число %

% от 
общего 
числа 
жителей 
данной 
зоны 3

До 10 2.20 0.70 363 15,8 23,4 286 24,0 28,6 77 6,9 13,9
11—20 6.60 1.19 580 25,2 12,1 472 39,7 I4.fi 108 9,7 7,1
21—30 11.00 1.70 540 23,5 6,3 234 19,7 4,1 307 27,6 10,7
31—40 16.00 2.50 596 25,9 4,3 82 6,9 1,2 514 46,2 7,4
41—50 21.00 2.90 147 6,4 2.0 78 6.6 1,2 69 6,2 4,0
51—60 25.00 3.17 75 3,2 0,6 37 3,1 0,7 38 3,4 0,4

Всего X X 2301' 100,0 4,7 1189 100,0 4,2 1113
1

100,0 3,8

/

1 20 человек приезжают на работу в Тарту поездом дальше 60-минутного изохрона.
2 Внутри соответствующей зоны времени учитывается число жителей тех населенных пунктов, где можно 

пользоваться только автобусами.
3 Внутри соответствующей зоны времени учитывается число жителей тех населенных пунктов, где можно поль

зоваться поездами.



территории возникает в настоящее время главная зона более от
даленных поселков-спутников города Тарту.

Зависимость территориального распространения маятниковой 
миграции от затраты времени и цены на гтроезд еще яснее про
ступает при использовании для соответствующего анализа ме
тода изохронов и изоцен. Течение изохронов с 10-минутным ин
тервалом (причем учитывается только время проезда основного 
средства транспорта — поезда или автобуса) в хинтерланде 
Тарту показывает рис. 2. На том же рисунке изображен и удель
ный вес загородников из общего числа жителей отдельных зон 
времени, т. е. уменьшение общей интенсивности направленной из 
деревни в город маятниковой миграции по мере удаления от 
Тарту. Более точные цифровые данные по этому вопросу пред
ставлены в таблице 6 , которая позволяет сделать некоторые вы
воды.

1 ) Абсолютное число маятниковых мигрантов с увеличением 
затраты времени уменьшается не равномерно при удалении от 
города, а в пределах зоны времени И —40 минут сохраняется на 
более или менее одинаковом уровне. Причина кроется в истори
чески создавшемся размещении поселений вокруг Тарту. Р яд  
более крупных поселков, в том числе г Эльва, находится от 
Тарту на расстоянии 15—30 км, т. е. 20—40 мин проезда, ввиду 
чего абсолютное число маятниковых мигрантов в соответствую
щей зоне довольно значительное.

2 ) Интенсивность маятникового движения, т. е. число связан
ных с ним лиц в процентах от числа жителей всей зоны снижа
ется с удалением от Тарту (с увеличением затраты времени и 
стоимости проезда) более равномерно. В трех первых зонах вре
мени (0 — 1 0 , 1 1 —2 0 , 21—30 мин) она по сравнению с каждой 
предыдущей зоной уменьшается приблизительно на половину. 
В IV зоне уменьшение несколько меньше, так как в этом поясе 
находится город Эльва. В более отдаленных зонах влияние 
Тарту, как Цейтра притяжения, ничтожно мало.

3) В тех зонах, где средством сообщения является автобуст 
интенсивность маятникового движения снижается в общем ана
логично предыдущему, причем уменьшение дальше от изохрона 
2 0  мин является еще более резким, что, несомненно, обусловлено 
большими расходами на поездку. До 1 0  рублей в месяц еще мно
гие работники согласны расходовать на поездку, но платить 
CBbiöie этого для большинства уже слишком дорого. Следова
тельно, на известном расстоянии расходы на поездку превра
щаются в главный фактор, ограничивающий маятниковое дви
жение.

4) При пользовании поездом для поездки на работу интен
сивность маятникового движения во временном разрезе стано
вится гораздо более неравномерной. Поскольку транспортные 
расходы здесь являются небольшими, то грань ареала маятнико
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вого движения определяется затратой времени. Обычно на это 
не хотят тратить более часа. Учитывая и время на дорогу к 
поезду и от поезда, ареал, ограниченный 40-минутным изохро- 
ном, можно считать той зоной, где от места жительства до места 
работы можно добраться в течение часа. Д л я  объяснения раз
личной интенсивности маятникового движения в железнодорож
ной зоне недостаточно учета только затрат времени и денег на 
поездку, а следует иметь в виду также функциональную струк- 
туру расположенных около железной дороги поселений. Главные 
поселки-спутники города Тарту образовались именно около ис
ходящих из города железных дорог — город Эльва, село Тыра- 
вере (обсерватория Тыравере). поселок Ныо и др. Среди населе
ния этих поселений сравнительно много лиц с такой квалифика
цией и таким уровнем образования, что они не могут иметь под
ходящего приложения на месте. Указанные лица предпочитают 
приезжать на работу в Тарту. Кроме того, ввиду трудностей по
лучения жилплощади и участков для индивидуального строи
тельства в Тарту, многие прежние жители города переселились в 
названные населенные пункты.

Рассмотренные факторы влияют аналогично и на обратное 
направление маятниковой миграции — поездки на работу за пре
делы города Тарту. Ареал последних в основном совпадает с 
вышеописанным.

Подводя итоги территориального распространения маятнико
вого движения трудящихся, связанного с Тарту, можно сказать, 
что обоюдный обмен рабочей силой между Тарту и его хинтер- 
ландом является наиболее непосредственным в зоне, окруженной 
40-минутиым изохроном. По железной дороге она простирается 
на 28—30 км, по шоссе — приблизительно на 20 км. В этой зоне 
проживает 9/ю загородников и работает 3/s занятых за предела
ми города жителей Тарту. Около 7% жителей этой зоны или 
15% занятого населения работает в Тарту. При этом в наибо
лее близкой к городу зоне ( 1 0  км) соответствующие показатели 
составляют 15 и 30%. Отсюда вытекает, что при составлении 
современного и перспективного баланса трудовых сил Тарту сле
дует учитывать демографическую структуру и квалификацию на
селения именно этой зоны, а такж е численность распределенных 
там мест работы.
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TÖÖTAJATE PENDELMIGRATSIOONIST TARTU 
TAGAMAAL

A. Marksoo

Re s ü me e

Artiklis analüüsitakse töötajate, pendelliikumist Tartu  linna> 
ja tema tagam aa  vahel kahest aspektist lähtudes. Esiteks püütakse 
kindlaks m äära ta  pendelliikujate kvantitatiivne ja  kvalitatiivne 
struktuur, nende osatähtsus ja  koht Tartu  n ing  tema ümbruskonna 
töötajate seas. Teiseks selgitatakse pendelliikumise areaal ja  
intensiivsuse, muutumine selle areaali piirides.

Tartu on positiivse pendelmigratsiooni saldoga linn. 1968. a. 
käis väljastpoolt Tartusse tööle 2320 inimest, kuna Tartust  välja  
käis 1260 inimest. Väljastpoolt Tartusse  tööle tulijad m oodusta
vad 5,4% linna, Tartu elanikud aga 6% Tartu  rajooni töötajate  
üldarvust. V astandsuunaga pendelmigrandid erinevad soo, vanuse* 
haridustaseme ja  kvalifikatsiooni poolest. Linn saab oma ta g a 
maalt suhteliselt nooremat (61% töötajaist on kuni 35 a. vanad)^ 
kuid madalama haridustaseme ja  kvalifikatsiooniga tööjõudu* 
sealjuures enamuses naisi (52,4%). Linnas elavad, kuid v ä lja s 
pool linna töötavad isikud on enamikus mehed (70%)- Nende 
keskmine vanus on suurem (alla 35 a. vanuseid on 44% ), ha ri
dustase ja kvalifikatsioon aga  kõrgem. Esimeses grupis on kõr
gema ja lõpetamata kõrgema haridusega 8,5%, teises grupis 
18% töötajaist.

Pendelmigratsiooni areaali ulatust analüüsitakse isokroonide 
meetodil, kusjuures võetakse arvesse ka sõidukulusid. Isokroonid 
on antud 10-minutiliste intervallidega arvestades ainult põhilise 
transpordivahendi — rongi või autobussi — sõiduaega. Tartu 
pendelmigratsiooni areaali välispiiriks on 60 minuti isokroon, mis 
piki raudteed ulatub T artust 45—50, piki m aanteid  35 km kaugu
sele. Pendelliikumise intensiivsust ka jas tab  «pendeldajate» osa
tähtsus vastava ajatsooni elanike üldarvust. Esimeses, linnale kõige 
lähemas tsoonis, kust Tartusse sõiduks kulub kuni 10 minutit, 
moodustavad Tartusse  töölesõitjad 23,4% elanike üldarvust, teises 
tsoonis (11—20 min.) vas tavalt  12,1%, kolmandas tsoonis 
(21—30 min.) 6,3%, neljandas tsoonis (31—40 min.) 4,3%, viien
das tsoonis (41—50 min.) 2,0% ja  kuuendas tsoonis (51—60 
min.) 0,6%. Peamine osa pendelm igrantidest elab või töötab alal, 
mida piirab 40 minuti isokroon. Viimane asub raudteede ääres  
28—30 km, piki m aanteid 20—22 km kaugusel Tartust. M ainitud 
piirkond moodustab tööjõualastest sidemetest lähtudes Tartu  
lähima tagam aa , mille rahvastiku demograafilist struktuuri tuleb 
Tartu kaasaegse ja perspektiivse tööjõubilansi koostamisel arvesse 
võtta.

87



DAILY COMMUTING TO WORK IN THE ENVIRONMENT OF
TARTU

A. Marksoo

S u m m a r y

In the article the commuting of labour between Tartu and its 
environment has been analyzed from two aspects:

Firstly, its aim has been to investigate the quantitative and 
the qualitative composition of the commuting labour, their relative 
importance and role among the working population of Tartu  and 
its vicinity. Secondly, its aim has been to define the area of com
m utation and changes in its intensity within the area.

Tartu is a town with a positive balance of daily commuting 
to work. In 1968, 2320 people went to work from the environs to 
Tartu, whereas 1260 people were employed out of town. The number 
of those coming to work to Tartu makes 5.4 per cent of the total 
number of workers of the town, whereas those resid ing in Tartu 
make 6 per cent of the total number of the workers in the Tartu 
district. The commuters in opposite directions differ in their sex, 
age, educational level and qualification. The town a ttrac ts  from 
its environment relatively younger workers (61 per cent of the 
w orking people are below the age of 35), but they have a lower 
educational and qualification level, the number of women slightly 
exceeds that of men, m aking 52.4 per cent of the total. Among 
the urban population employed out of town men prevail by 70 
per cent. Their average age is higher (44 per cent being below 
35). as is their educational level and qualification. In the 1st 
group, 8.5 per cent of the workers possess a complete or incom
plete higher education, in the 2nd group the corresponding number 
is 18.

The range of commutation has been examined with the isochrone 
method, tak ing  into consideration also the travelling  expenses. 
The isochrones have been draw n up with intervals of 10 minutes, 
while only the travelling  time of the t ra in  or the bus — has been 
taken into account. The outer areal border of labour commutation 
in Tartu lies at the 60-minute isochrone extending 50 km along 
the railway and 35—40 km along the roads leading out of Tartu. 
The intensity of commutation is seen from the proportion of com
m uters among the total number of population in the respective 
time zones. In the zone nearest to the town where it takes no more 
than 10 minutes to get to Tartu, the commuters to Tartu  make 
23.4 per cent of the total number of population, in the 2nd zone 
(11—20 minutes), 12.1 per cent; in 3rd zone (21—30 minutes), 
6.3 per cent; in the 4th zone (31—40 m inutes), 4.3 per cent; in 
the 5th zone (41—50 minutes), 2.0 per cent; and in the 6th zone



(51—60 minutes) 0.6 per cent respectively. The majority of the 
commuters — 92 per cent live or work within the 40 minutes 
isochrone. The latter cuts the railways at a distance of 30, and 
the -r.oa4s at 20—22 km outside of Tartu.

When drafting  the current and perspective labour balance for 
Tartu, one must take into consideration the demographic structure 
and professional qualification of the population in the above- 
mentioned area.

89



УДК 911.3:711.432/435.001

Д Р О Б Н О Е  ЭКО Н О М И ЧЕС КО Е РА Й О Н И Р О В А Н И Е 
И И ЗУ ЧЕН И Е ГОРО ДСКИХ ПО СЕЛ ЕН И Й

С. Я- Ныммнк

Городские поселения являются порождением соответствую
щей градообразующей основы определенного социально-эконо
мического и естественно-исторического типа. Поэтому они хоро
шо отражаю т особенности развития и пространственной органи
зации общественного производства на данной территории в це
лом. При этом они играют активную роль в процессе накопле
ния несельских производительных сил и тем самым сильно влия
ют на формирование географического разделения труда. Omi 
размещаются в пространстве не случайными совокупностями, а 
соподчиненными системами 1

В интересах комплексного подхода к решению проблем дроб
ного экономического районирования особое значение следует 
придавать познанию основных закономерностей пространствен
ной организации городских поселений.

В связи с этим особую важность приобретает типология и 
классификация городских поселений. Основным признаком со
ветской теории классификации поселений является функциональ
ная структура. Этот признак закономерно включает учет про
порции отраслей как производственной, так и непроизводствен
ной сфер и тем самым весьма выразительно воспроизводит осо
бенности определяющих звеньев не только самого города, но 
характеризует такж е данный районно-городской ареал в целом.

Однако не только одной функциональной структурой опреде
ляется место городского поселения в географическом разделе
нии труда. В основе развития городских поселений лежат слож
ные процессы взаимодействия города со своим окружением. Эти 
процессы обнаруживают целый комплекс закономерностей. По-

1 H. Н. Б а р а н с к и и, Об экономико-географическом изучении городов. 
•«Вопросы географии», сб. 2, М., 1946.
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этому, наряду с функциональной струк!урой, при классифика
ции городских поселений должны быть привлечены и признаки, 
характеризующие взаимодействие города и зоны его влияния.

Ниже рассматривается вопрос о классификации городских 
поселений Эстонской ССР в целях дробного экономического рай
онирования республики.

1. О путях классификации городских поселений 
Эстонской ССР

Вопросы типизации и классификации применительно к эстон
ским городским поселениям рассматривались уже несколькими 
авторами — Т. Pea, Р Эрлих, X. Паалберг и др.

Т. Реа обращает основное внимание на вопросы развития сис
темы городских поселений Эстонии в досоветский период, при
меняя функционально-генетический метод исследования. Выде
ленные им две основные группы городских поселений — старые 
и новые — имеют большое познавательное значение: «старые» — 
почти синоним полифункционального и «новые» — синоним узко
специализированного (промышленного )типов. Это обусловлено 
тем, что города в длительном процессе градообразования при* 
обретают все большую разнообразность функций. Градообразую
щей основой новых городов в XX веке почти закономерно явля
ется промышленность.2

Р. Эрлих исследует городские поселения Эстонии с люд
ностью менее 5000 человек. Она основательно анализирует усло
вия их развития, маятниковое движение населения и др.3

Наиболее широко вопрос типологии и классификации эстон
ских городских поселений освещен в трудах X. П а а л б ер га 4 П о
скольку его работы посвящены проблемам развития городских 
поселений республики в с о в е т с к о е  время, то они представ

2 Т. Re a ,  Eesti NSV linnaliste asulate geneetilisest klassifikatsioonist (sot- 
sialismieelsel perioodil). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, vihik 88. Geograaf ia- 
alaseid töid I. Tartu, 1960, Lk. 18.

T. Re a ,  Eesti ala linnade funktsionaalsed tüübid XX saj. alguses. Tartu 
Riikliku ülikooli Toimetised, vihik 88. Geograafia-alaseid töid I. Tartu, 1960, lk. 60.

T. Re a ,  On the w ays of development and genetic classification of Estonian 
urban settlements. Tartu State University Publications on Geography, 156. Tartu, 
1964, p. 106.

3 R. E h r l i c h ,  Eesti NSV väikelinnaliste asulate arenemisbaasist. Eesti 
Geograafia Seltsi Aastaraamat 1964/1965. Tallinn, 1966, lk. 238.

Р. Э р л и х ,  Трудовое маятниковое движение в мелких городских посе
лениях Эстонской ССР Известия Академии наук Эст. ССР. Общественные 
науки, № 17/3, 1968, стр. 222.

4 Н. P a a l b e r g ,  Linnastumine Eesti NSV-s. «Tehnika ja Tootmine», nr. 9, 
1968, lk. 466.

X. И. П а а л б е р г ,  Основные направления и факторы развития городов. 
Эстонской ССР Автореф. дисс. канд. экономических наук. Таллин, 1967.
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ляют наибольший научный интерес. Автор подвергает подроб
ному анализу многие вопросы изучения городских поселений Эс
тонии, рассматривает как условия, так и процесс послевоенного 
развития, а такж е делает попытку оценить условия дальнейшего 
развития их. Положительной стороной этих работ является то, 
что автор рассматривает объект исследования на широком на
роднохозяйственном фоне и выдвигает промышленность в ка
честве определяющего фактора градообразования республики. 
Он стремится обосновать свои выводы количественными показа
телями и, в частности, делает попытку количественной оценки 
природных условий развития городских поселений Эстонии. Все 
это представляет собой значительный шаг вперед в познании 
городских поселений республики.

Однако, по нашему мнению, необходимо сделать некоторые 
замечания, в первую очередь в отношении созданной X. Паал- 
бергом типологии городских поселений. В своих работах он при* 
водит типизацию городских поселений республики, опирающую
ся на три признака: 1) функциональную структуру, 2) охват 
зоны влияния и 3) характер связи между городскими поселе
ниями (тип сателлитов). Первый из этих признаков опирается на 
цифровые (хотя теперь уже и устаревшие) данные Всеобщей 
переписи населения Союза ССР за 1959 г. Анализ по второму 
признаку не содержит каких-либо цифровых показателей: нет 
также хотя бы словесного определения, что подразумевается под 
терминами «республиканского», «регионального» и «местного» 
центров. Выделяется семь разных типов городских поселений в 
Эстонской ССР Однако при классификации вышеприведенные 
основные признаки применяются непоследовательно; при неко
торых (1, 5 и 6) типах находят применение два первых основных 
признака (функциональная структура и радиус зоны влияния), 
при остальных типах (2, 3 и 4) анализ ограничивается только 
функциональными признаками; седьмой тип выделен обособлен
но на базе лишь одного признака — сателлитности. Следова
тельно, на первый план выдвигается то один, то другой признак. 
По нашему мнению, такая  типология не может претендовать на 
роль целостной научно-логической системы.

Можно показать на примере, что недостаточно последователь
ная система признаков не всегда приводит к объективно бесспор
ному следствию. Руководствуясь традициями, гор. Тарту вклю
чается автором в разряд  «культурных центров республиканского 
значения», при этом не выдвигается предварительно никаких 
критериев понятия «республиканского значения» С другой сто
роны, гор. Кохтла-Ярве, промышленный потенциал и значение 
которого превосходят соответствующие характеристики гор. Тар
ту, попадает в другую подгруппу, лишенную признаков «респуб
ликанского значения». Отсюда видно, что отказ от четких фор
мулировок понятий второго признака (охват зоны влияния) и
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цепоследовательность в применении выбранных признаков при
водят к отнюдь не бесспорной классификации.

Признаем, что задача эта сложная и требует, в частности, оп
ределения зоны влияния города — предполагает подробное изу
чение радиусов производственных и непроизводственных функ
ций города: промышленных, торгово-распределительных, куль
турно-бытовых, административных и др.

Анализ фактического материала показывает, что среди город
ских поселений Эстонской ССР сильно преобладают два типа — 
полифункциональные и узкоспециализированные (промышлен
ные). Транспортный признак проявляется только как маловыра- 
женный уклон у немногих полифункциональных городских посе
лений. Это не дает достаточного основания для выделения само
стоятельного типа, в данном случае можно говорить о п о д  
т и п е  полифункциональных'городских поселений.

По нашему мнению, нет достаточных оснований для выделе
ния в Эстонской ССР самостоятельного типа поселений-спутни
ков. На самом деле все городские поселения, включенные в рас
сматриваемых работах в эту группу, — полифункциональные и 
выполняют функции местных центров. Связь с ближайшим, бо
лее крупным городом у этих поселений не сугубо односторонняя, 
как это предполагалось у сателлитов, а многосторонняя.

Подытоживая вышеприведенное, можно отметить, что пробле
ма типизации и классификации городских поселений республики 
освещена довольно широко несколькими авторами. Однако, мы 
считаем, что тема эта еще не исчерпана и необходимо дальней
шее уточнение и дополнение представлений о поселениях рес
публики. В частности, необходимо рассмотрение вопроса с точки 
зрения роли, которую городские поселения играют в процессе 
формирования географического разделения труда.

2. Опыт функционально-иерархической классификации 
городских поселений

Опираясь на вышеприведенные общетеоретические положе
ния и принимая во внимание уже имеющийся опыт типологии и 
классификации городских поселений республики, нами была по
ставлена задача выяснить возможность создания такой научно
логической системы, которая отраж ала бы объективно сущест
вующие связи между двумя вышеизложенными основными при
знаками классификации: между признаком «функциональная 
структура» и признаком «охват хинтерланда» — одним словом, 
создать функционально-иерархическую классификацию. Ниже 
излагаются первоначальные результаты такого исследования.

Исходной основой функционально-иерархической классифи
кации послужила идея единства функционального и иерархиче
ского типов поселений. В качестве признаков выделения функ
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циональных типов были учтены: а) пропорция структурных эле
ментов, в частности, соотношение производственной и непроиз
водственной сфер; б) удельный вес промышленности и строи
тельной индустрии как определяющего звена градообразования;
в) показатель комплексности (развитости) функциональной 
структуры поселения. Последний показатель представляет со
бой энтропию функциональной структуры поселения, вычислен
ную по формуле К- Шаннона, впервые предложенной в геогра
фии Б. JL Гуревичем:

Е =  — г р — 2  PitogaPi, (1)П тах j— I

где pi — вероятность представления компонента;
i — номер компонента ( \ = \ ,  2, п);

а — основа логарифма;
_ _ <*i
Р‘~  n »

J£ai
i =  1

где aj — стоимость соответствующего компонента;
п

2 ^ 1  — сумма всех аналогичных компонентов;
i =  l

Hmax^logan, где п — полное число компонентов (элементов 
функциональной структуры).

При интерпретации последнего показателя нами имелось в 
виду то положение, что чем равномерней пропорции между эле
ментами функциональной структуры поселения, тем выше комп
лексность (степень развитости) городского поселения. Поэтому, 
чем больше энтропия Е, тем комплекснее функциональная струк
тура поселения и тем выше уровень его развития.

Т а б л и ц а  I
Основные признаки и показатели функциональной 

классификации городских поселений Эстонской ССР 
(на основе занятости населения, по данным 1966 г.)

Тип городского 
поселения

Соотношение 
производствен

ной — pi (%) 
и непроизвод
ственной — qi 

(%) сфер

Удельный 
вес промыш
ленности и 

строительства 
(%)

Энтро
пия

Полифункциональный — < 4 ,0  
Qi

> 67 ,0 <0 ,55

Узкоспециализированный (про
мышленный)

— > 4 ,0
'Ф < 67 ,0 > 0 ,55
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Как уже отмечалось выше, ;среди городских поселений Эстон
ской ССР преобладают полифункциональный и узкоспециализи^ 
рованный (промышленный) типы. При этом полифункциональ
ные городские поселения закономерно более развиты и характе
ризуются более высоким удельным весом непроизводственной 
сферы, а также высокой комплексностью — энтропией. В узко
специализированном (промышленном) типе, наоборот, наблю
дается низкий удельный вес непроизводственной сферы и функ
циональная структура их менее комплексна; у этих поселений 
сильное преобладание промышленности как бы «нарушает» з а 
кономерное соотношение между элементами функциональной 
структуры. Это обстоятельство объясняется тем, что узкоспециа
лизированные (промышленные) городские поселения, как пра
вило, молодые, функциональная структура их развита односто
ронне. Они нередко представляют собой поселения одного заво
да (Синди, Кехра и пр.) В таких городских поселениях прояв
ляется закономерное отставание непроизводственной сферы от 
уровня производственной, или, иначе говоря, в этих поселках не 
успели сложиться закономерные пропорции отраслей народного 
хозяйства, которые присущи более старым поселениям данной 
территории. С другой стороны, как узкоспециализированные 
(промышленные), так и полифункциональные типы поселений 
все же выполняют функции центров обслуживания. Это обстоя
тельство имеет большое значение для перспективного планиро
вания, указывая на необходимость при направлении капитало
вложений в непроизводственную сферу уделять больше внима
ния узкоспециализированному (промышленному) типу город
ских поселений.

На лестнице урбанизации узкоспециализированные (промыш 
ленные) городские поселения, как правило, являются резервом 
полифункциональных. На более высокой ступени развития они 
по своей функциональной структуре мало отличаются от поли
функциональных. Поэтому как раз в таком случае возникает не
обходимость применения дополнительных признаков классифи
кации. Так, например, гор. Кохтла-Ярве развит довольно много
сторонне, его функциональная структура (выделенная на базе 
общей классификации отраслей народного хозяйства) сходна со 
структурой городов Таллина и Тарту. Только с помощью допол
нительных критериев (удельный вес промышленности и строи
тельной индустрии, а такж е энтропия) можно количественно 
установить промышленный характер города.

Другой стороной нашей классификации является выделение 
иерархических типов городских поселений.

Иерархия как особое свойство территориальной организации 
поселений была и является еще в настоящее время объектом 
трактовки многих зарубежных, а такж е советских авторов. Од* 
нако, по нашему мнению, тема эта еще не исчерпана. Так,



В. Кристаллер уже в 1934 г. сгруппировал городские центры по 
величине в категории и указал, что более крупные из них выпол
няют также более разнообразные функции. Он опирался при 
этом только на отдельные второстепенные признаки сферы обслу
живания. Вопрос о связи иерархии городов й рынков сбыта был 
рассмотрен такж е в работах А. Леш а, Г. Зипфа, М. Дейси, 
В. Айзарда и других зарубежных авторов. Во всех этих работах 
иерархия городских поселений рассматривалась в основном на 
фоне предприятий обслуж ивания5.

В советской литературе вопросы соподчиненности городских 
поселений находят отражение в работах H. Н. Баранского, 
Ю. В. Медведкова, В. В. Покшишевского и др.6 В. В. Покшишев- 
ский обратил внимание на то, что иерархию нельзя понимать как 
соотношение городских поселений, сформированных исключи
тельно на базе связей по обслуживанию; она включает связи 
как производственного, так и непроизводственного порядка.

В настоящей работе мы хотели обратить внимание еще на 
некоторые другие аспекты этого вопроса. Прежде всего, попы
таемся еще раз раскрыть содержание самого понятия «иерархия 
поселений». Используем вспомогательное понятие «сфера дейст
вия поселения». Понятие это включает тложтгуто тистему взаимо
связанных и взаимообусловленных операций деятельности людей 
как в рамках самого поселения, так и между поселением и тер
риторией его влияния. Каждое поселение характеризуется своей 
сферой действия, отличающейся как по содержанию, так по про
странственному охвату.

Обратимся вновь к понятию «иерархия поселений». По на
шему мнению, она включает идею о порядковом соподчинении 
сфер действия поселений в рамках их пространственной органи
зации. Чем больше людность поселения и удельный вес неру- 
ральных отраслей (преимущественно высших этажей производ
ственной и непроизводственной сфер) в его функциональной 
структуре, тем шире сфера действия поселения и тем выше его 
место в иерархии поселений.

Нами была поставлена задача выделения иерархических ти
пов городских поселений Эстонии, учитывая при этом характе
ристику как производственной, так и непроизводственной сфер. 
С целью раскрытия сферы действия городских поселений рес
публики мы подвергли подробному анализу реально существую
щие системы связей городских поселений. Были просмотрены 
связи по снабжению и сбыту промышленных предприятий, науч
но-просветительные и культурно-бытовые связи; был определен

5 Ю. В. М е д в е д к о в ,  Экономико-географическая изученность районов 
капиталистического мира, вып. 2. М., 1965.

6 В. В. П о к ш и ш е в с к и й ,  Населенные пункты — местные центры и 
проблемы их соподчинения. В сб.: Вопросы географии. Сб. 56, М., 1962.
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Т а б л и ц а  2

Некоторые характеристики иерархической классификации городских поселений Эстонской ССР

Производственная сфера Непроизводственная сфера

Ранг Охват промыш
ленного товаро

оборота

Транспортная
характеристика

Строительная
характеристика

Охват учрежде
ний торговли

Учреждения про
светительные и 

культурные

Радиус учреж
дений здраво

охранения
Ступень обслу

живания
Радиус админи

стративных 
функций

Людность
Дости
гаемость 
(в мин)

Q X S 
чел. X км2

Региональные цент
ры (города всесо
юзного и респуб
ликанского значе
ния)

Более 50% падает 
на всесоюзный то
варооборот

Крупный транс
портный узел, со 
всеми видами со
временного транс
порта

Стройтресты, спец- 
тресты

Межрайонные тор
говые базы, управ
ление торговли

Научно-исследо
вательские инсти
туты; высшие и 
специальные учеб
ные заведения,гос
те атр

Межрайонные 
больницы (санато
рии) со специаль
ными лаборатория
ми

Все ступени обслу
живания

Столица, районный 
центр

40 ООО— 
350 000

60— 100 Q S > 1 0 8

Районные центры 
(в основном цент
ры административ
ных районов)

Более 70% падает 
на республикан
ский товарооборот

Транспортный узел, 
управление дорог, 
АТБ, АТП

Строительное уп
равление, ПМК. 
МСК

Районная потреби
тельская коопера
ция

Спец. техникум, 
школа-интернат; 
средние школы; от
части гостеатр, дом 
культуры

Районные больни
цы

Все ступени без 
высшей эпизоди
ческой

Районные центры 11 000— 
50 000

45—60 108> Q S > 4  • 106

Микрорайонные 
(местные) центры

Свыше 80% падает 
на собственный ре
гион

Отчасти АТБ или 
отдельный отряд 
его, отдельные так 
си

Отчасти МСК, 
ПМК

Потребкоопера
ция; магазины рай
онного потреби
тельского коопера
тива

Средняя школа, 
дом культуры

Местная больница Периодический и 
ежедневный

Отчасти центры 
сельсоветов, неко
торые районные 
центры

1000— 
12 000

20—45 Q S < 4  • IO«



территориальный охват транспортных и торговых организаций 
и пр. В результате анализа связей городских поселений респуб
лики мы выделили три ступени (ранга) городских поселений, 
определяющие признаки которых приведены в таблице 2. Сту
пени эти следующие: 1) региональные центры (города всесоюз
ного и республиканского значения), 2) районные центры (в ос
новном центры низовых районов) и 3) микрорайонные (местные) 
центры.*

Вполне закономерно, что городские поселения с большей 
людностью относятся и к более высокому рангу иерархии. Одна
ко имеются также некоторые отклонения. Как уже указывалось 
выше, для полного развертывания функциональной структуры 
города необходимо наличие соответствующего хинтерланда. Ана
лиз фактического материала показывает, что при ограниченном 
хинтерланде сфера действия города такж е ограничена. Такое 
явление имеет место, прежде всего, у городов с неполным хин- 
терландом, находящихся на государственной границе (Нарва, 
Валга), у городских поселений — членов аггломераций (Киви- 
ыли, Силламяэ) и др. Географическое положение таких город
ских поселений не стимулирует, а даже ограничивает развитие в 
их функциональной структуре разнообразных верхних этажей 
производственной и непроизводственной сфер. Из этого следует, 
что хинтерланд является существенной предпосылкой развития 
сферы действия городских поселений или, иначе говоря, месте 
городского поселения в иерархической системе определяется как 
людностью, так и наличием его хинтерланда как реального усло
вия всестороннего развития сферы действия городского поселе
ния.

В связи с этим хотелось бы указать на весьма интересную 
зависимость между ступенями иерархической системы и величи
ной площади зоны влияния поселений (хинтерландом). При оп
ределении зон влияния поселений мы опирались на метод тео
рии поля и на общие характеристики расселения — людность 
городских поселений (Qj) и линейные расстояния (R) между 
поселениями. Из теории поля влияния7 известно, что поселения 
А и В разделяют окружающую их территорию на зоны влияния. 
При этом линия, разделяющая эти зоны (линия равного влия
ния) выражается формулой

R ac =  R b c \ / A ,

* Выдвинутая нами на начальном этапе исследования гипотеза четырех
ступенчатой системы пока что не нашла подтверждения. Малые городские 
поселения, сконцентрированные нами под общим знаменателем — микрорайон- 
ных (местных) центров, весьма сходны по охвату хинтерланда. Имеющийся в 
нашем распоряжении фактический материал. на настоящем этапе исследова
ния не допускает выделения четвертого иерархического типа.

' И. В. М е д в е д к о в ,  Экономико-географическая изученность, 
стр. 79;

7 Geograafia-a laseid  tõid VI 97



где Rac и Rbc — расстояние or поселения А и В до любой точ
ки С, расположенной на линии равного влияния;

Л Q aА — — ■— отношение людности этих городов.Qu

Такой метод попарного определения зон влияния был нами 
применен при исследовании региональных систем городских по
селений Эстонской С С Р 8. При этом зона влияния любого посе
ления (В) вычислялась по отношению к тому более крупному 
(QA|> Q b) поселению (Ai), направленность поля влияния кото-

Qa I
poro .EAj =  —2—  на месте расположения поселения (В) была мак-

RAjB
симальной (здесь Rab — расстояние между этими городскими 
поселениями). Результаты вычисления зон влияния поселений 
республики подтверждают вышеприведенное положение, что пло
щадь зоны влияния городского поселения не всегда пропорцио
нальна ее людности, а зависит от географического положения 
данного поселения в отношении других поселений (в составе го
родской аггломерации, у государственной границы и пр.). 
Этот факт весьма наглядно подтверждается графиком (рис. 1), 
на котором по оси абсцисс приведена площадь зоны влияния по
селений, а по оси ординат — людность. Точки соответствуют по
селениям республики, согласно приведенной нумерации. Анализ 
данных о величине зон влияния городских поселений показывает, 
что одна эта характеристика, как и людность поселения, не мо
жет быть приведена в прямое соответствие с иерархической сис
темой. Лучшие результаты дает анализ величин произведения 
людности на площадь зоны влияния поселения:

Q [чел ]х5  [км2].

Не придавая приведенной величине конкретного географического 
толкования, отметим, что произведение это вы ражает лишь оди
наковую значимость обеих характеристик (Q и S) для иерархи
ческой классификации поселений.

Если разделить поселения на группы таким образом, чтобы 
для первой группы выполнялось условие

Q S >  108 [челХ км2],

для второй группы —

108> Q - S > 4  106 [челХ км2],

8 С. Я. Н ы м м и  к, Региональные системы поселений как каркас районо- 
образовання. Вестник Московского университета. География, № 3, 1969.
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а для третьей группы —
Q S < 4  106 [чел X км2].

то поселения 1, 2, 3 групп отвечают всем признакам таблицы 2 
относительно 1, 2 и 3 ступеней иерархии. На рис. 1 условия под
разделения городских поселений на группы отображены соот
ветственно линиям A (QS =  2,5• 109) ; В (Q S = 1 0 8) и С (Q S =  
=  4 • 106) . * *

*

Как видно из вышеприведенного, при функциональной клас
сификации особое внимание мы обращали на внутреннюю струк
туру городского организма как целого. Каждый структурный 
элемент имеет свои особенности и выполняет специфическую 
роль как в процессе развития самого города, так и в формиро
вании системы его внешних связей. При иерархической класси
фикации мы опирались на сферу действия как результат взаи
модействия функций города с хинтерландом. Здесь уже зало
жена идея об единстве функциональной и иерархической клас
сификации городских поселений. Сопоставление функциональ
ных и иерархических типов показывает, что как полифункцио- 
нальный, так и узкоспециализированный типы городских посе
лений представлены на всех ступенях иерархии. Исходя из этого, 
в основу научно-логической системы функционально-иерархиче
ской классификации была положена иерархическая ступенча
тость. Результаты исследования приведены в таблице 3 и на ри
сунке 2.

Н а  п е р в о й ,  наивысшей ступени иерархии находятся эко
номические и культурные центры всесоюзного и республикан
ского значения, которые одновременно выполняют роль главных 
центров крупных частей республики. Среди них гор. Таллин мо
жет быть выделен в особую наивысшую ступень иерархии как 
глава всей системы (Q > 2 ,5  108). С другой стороны, он является 
единственным крупным центром Северо-Западной Эстонии. Из 
названной группы городов Таллин, Тарту и Пярну — полифунк- 
циональные и только гор. Кохтла-Ярве на этой ступени пред
ставляет узкоспециализированный (промышленный) тип.

Та б л и ц а  3
Функционально-иерархическая классификация 

городских поселений Эстонской ССР
Столица — гор. Таллин

I. Р е г и о н а л ь н ы е  ц е н т р ы  ( г о р о д а  в с е с о ю з н о г о  и р е с 
п у б л и к а н с к о г о  з н а ч е н и я )

1. Полифункциональные: 2. Узкоспециализированные (про-
Таллин* Тарту, Пярну мышленные):

Кохтла-Ярве

10t



II. Р а й о н н ы е  ц е н т р ы  (в о с н о в н о м  ц е н т р ы  н и з о в ы х  р а й о 
н о в )

1.. Полифункциональные: 2. Узкоспециализированные (про-
Раквере, Тюри-Пайде, Хаапсалу, мышленные):
Кингисеппа, Вильянди, Валга, Нарва *
Выру

III. М и к р о р а й о н н ы е  ( м е с т н ы е )  ц е н т р ы

1. Полифункциональные: 2. Узкоспециализированные (про-
Кярдла, Кейла, Палъдиски, Мярь- мышленные):
ямаа, Лихула, Кохила, Амбла, Кивиыли, Силламяэ, Кунда, Синди, 
Рапла, Пярну-Яагупи, Вяндра, Мыйзакюла, Маарду, Локса, Вий- 
Килинги-Нымме, Абья-Палуоя, виконна, Тоотси, Лавасааре, Яр- 
Выхма, Ярва-Яани, Пылтсамаа, ваканди, Кехра, Пюсси 

йыгева, Муствеэ, Калласте, Эльва,
Отепяэ, Антсла, Пыльва, Ряпина,
Тырва, Нуйя, Сууре-Яани, Мустла

а) транспортный подтип: Тапа, Там- 
салу

б) курортный: Аэгвийду, Нарва-йые- 
СУУ

* Глава всей иерархической системы городских поселений республики.

Производственные связи этих городов сложны. Более 50% 
промышленного товарооборота приходится на всесоюзный, а из 
внутриреспубликанской части еще около 40% — на межрайон
ный оборот. В городах этой ступени находятся научно-исследо
вательские учреждения (Кохтла-Ярве, Пярну), а такж е высшие 
учебные заведения (Таллин, Тарту). В них имеются или же пла
нируются межрайонные больницы, они обладают более или ме
нее полной сетью обслуживающих учреждений, начиная от выс
шей эпизодической и кончая ежедневной. Группа эта весьма 
разнообразна как по людности (350.000—40.000) так и по вы
полняемым функциям: Таллин и Тарту — старые, хорошо раз
витые экономические и культурные центры; Пярну имеет наи
более скромный градообразующий потенциал, однако выделяет
ся как в рамках республики, так и во всесоюзном масштабе 
промышленностью и курортным хозяйством; Кохтла-Ярве явля
ется типичным молодым промышленным центром. Несмотря на 
эти различия, все они по своему г е о г р а ф и ч е с к о м у  по  
л о ж е н и ю  п р и з в а н ы  в ы п о л н я т ь  р о л ь  в о з г л а в 
л я ю щ и х  ц е н т р о в  э к о н о м и ч е с к о й  и к у л ь т у р н о й  
ж и з н и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  к р у п н ы х  ч а с т е й  р е с  
п у б л и к и .

Н а  в т о р о й  ступени стоят в основном районные центры 
(за исключением гор. Нарвы) Из них гор. Раквере, Вильянди, 
Пайде, Хаапсалу, Выру и Валга — полифункциональные исто
рически сложившиеся административные центры. Производствен
ная сфера в них представлена промышленностью республикан
ского значения. Исключение составляют некоторые единичные
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предприятия, как Завод газовых анализаторов в г Выру, Завод 
дорожных машин в г. Пайде и т. д. Из промышленного товаро
оборота этой группы городов более 80% падает на внутриреспуб- 
ликанские связи, причем более 40% — на собственный регион. 
Эти города имеют целостную систему учреждений обслужива
ния, исключая только учреждения высшего эпизодического об
служивания. Их людность колеблется в пределах 11 ООО—50 ООО 
человек. Они входят в сферу влияния соответствующих регио
нальных центров вышестоящего ранга. Город Нарва может быть 
включен в состав этой группы только условно: по людности он 
мог бы входить в первую группу; однако ограниченность его 
местного хинтерланда этого не допускает. Хинтерланд других 
городов этой группы охватывает в основном территорию, соот
ветствующую по размерам низовому району. Обнаруженные раз
ницы между границами низового района и зоной влияния соот
ветствующего города следует подвергнуть устранению путем ре
организации административного деления.

Т р е т ь я  функционально-иерархическая группа городских 
поселений представлена центрами микрорайонов (местные цент
ры). Частично они — бывшие районные центры, а в настоящее 
время в большинстве своем выполняют функции центров сельсо
ветов. Структуре промышленности городских поселений поли- 
функционального типа характерны предприятия перерабатываю
щие местное сельскохозяйственное сырье, а также (как наслед
ство бывшего райпромкомбината) цеха предприятий легкой про
мышленности (швейной, трикотажной), головные предприятия 
которых находятся в городах двух вышестоящих рангов. Это — 
результат административной концентрации промышленности рес
публики. В городских поселениях узкоспециализированного 
(промышленного) типа промышленность развивается, как пра
вило, на базе местного минерального, а такж е привозного сырья, 
и в большинстве случаев они представляют собой поселения 
«одного завода». Из промышленного товарооборота полифунк- 
циональных городских поселений этой группы 80% падает на 
собственный регион.* Закономерно хинтерланд городских посе
лений третьего ранга входит как часть в состав соответствую
щего низового района. Людность их колеблется от 1000 до 
12 000 человек. Отметим, что высшая граница людности этой 
группы поднимается за счет таких {промышленных городов как 
Силламяэ, Кивиыли и др., хинтерланд которых ограничен. 
Третья функционально-иерархическая группа городских поселе
ний имеет еще значительный резерв среди сельских поселений с 
людностью более 1000 человек, подавляющее большинство кото
рых занято в нескольких отраслях деятельности. Последнее об-

* Это объясняется тем, что экономические связи этих отраслей по снаб
жению и сбыту продукции совершаются в основном через районный или ре- 
гаональный центр.



стоятельство еще раз подчеркивает непрерывность н динамич
ность процесса градообразования. С другой стороны, оно указы
вает на необходимость пересмотра через определенное время 
юридического статуса городских поселений.

3. Учет районообразующей роли городских поселений 
при дробном экономическом районировании

Как следует из вышеприведенного, функционально-иерархи- 
ческая классификация включает идею о соподчиненности не 
только самих городских поселений, но и их районно-городских 
ареалов. Поэтому она может помочь в поисках таксономии 
дробного экономического районирования.

Как известно, городские поселения представляют собой не 
случайные совокупности, а закономерные региональные системы. 
В связи с этим возникает вопрос, каким образом изучение сис
тем городских поселений может содействовать «открытию и уста
новлению» рубежей дробных экономических районов. В поисках 
ответа на этот вопрос учитывались взаимная связь и взаимо
обусловленность, с одной стороны, региональных систем и, с дру
гой, — дробных экономических районов. Обе они основаны на 
идее о привязанности их к определенной территории. Поэтому 
открытие пространственных закономерностей их организации 
должно опираться на метод дискретизации площ адей9 Исходя 
из такой постановки вопроса, мы стремились выяснить особен
ности территориальной организации городских поселений Эстон
ской ССР При этом был использован математический метод 
исследования (теория поля) При интерпретации^ полученных 
этим методом данных опирались на изучение существующих и 
действующих экономических связей между городскими поселе
ниями республики.

На материковой части территории республики имеются все 
условия для выделения четырех региональных систем городских 
поселений: Северо-Западной (Таллинская) вместе с островной 
подсистемой, Северо-Восточной (Кохтла-Ярвеская), Юго-Восточ
ной (Тартуская) и Ю го-Западной (Пярну-Вильяндиская). З а 
тем нами было проведено сравнение, с одной стороны, террито
риального охвата региональных систем городских поселений и, 
с другой, — границ схемы внутриреспубликанских экономиче
ских районов, опубликованное нами ранее (рис. З ) 10. Схема эта 
следующая:

9 Б. Б. Р о д  о н а н, Математические аспекты формализации порайонных 
географических характеристик. Вестник Московского университета, серия V. 
География, № 2, 1967, стр. 28.

10 С. Я. Н ы м м и к, К вопросу внутриреспубликанского экономического 
районирования (на примере Эстонской ССР). В сб.: Теоретические и практи
ческие вопросы экономического микрорайонирования. Рига, 1969.
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1. Северо-Запад
а) Большой Таллин
б) Южный подрайон
в) Хаапсалуский подрайон

2. Северо-Восток
а) Сланцевый бассейн
б) Пандивереский подрайон

3. Юго-Восток

б) Хааньяский подрайон
а) Тартуский подрайон

4. Ю го-Запад
а) Пярнуский подрайон 

Вильяндиский подрайон

5. Эстонские острова
а) о. Сааремаа
б) о. Хийумаа

Сопоставление схемы региональных систем и схемы внутри- 
республиканского экономического районирования свидетельст
вуют почти о полном их совпадении. При этом 1) главные горо
да региональных систем (Таллин, Кохтла-Ярве, Тарту, Пярну) 
представляют собой одновременно ядро районообразования со
ответствующих внутриреспубликанских экономических районов: 
территория последних совпадает с зоной влияния этих поселе
ний; 2) города как первого, так и второго ранга представляют 
собой одновременно центры подрайонов внутриреспубликанских 
экономических районов и их подсистем, занимающих один или 
два низовых административных района; городские поселения 
третьего ранга являются районообразующими центрами микро
районов, наиболее простых подсистем расселения.

Как видно из предыдущего, городские поселения различной 
величины и ступени соподчиненности действуют как ядра районо
образования социально-экономических территориальных комп
лексов соответствующего ранга. Таким образом, дробное эконо
мическое районирование должно 1) опираться на ареалы район
но-городских взаимосвязей различного ранга иерархии; 2) учи
тывать различия в их градообразующей основе — соответствую
щих социально-экономических (территориальных) комплексов;
3) соблюдать при этом определяющую роль производственной 
сферы, прежде всего промышленности.

З а к л ю ч е н и е .  Из всего вышеизложенного вытекает, что в 
основу идеи комплексирования производительных сил должна 
быть положена идея единства процесса градообразования и фор
мирования дробных социально-экономических территориальных 
комплексов различного ранга. Поэтому одним из основных путей 
выделения социально-экономических территориальных комплек
сов должно быть познание пространственных закономерностей 
развития и размещения городских поселений. В связи с этим, для 
дробного экономического районирования особую важность при
обретает изучение функционально-иерархической классификации 
и региональных систем городских поселений. Последние пред
ставляют собой каркас районообразования, в связи с чем выде
ление их способствует определению границ дробных экономиче
ских районов, а функционально-иерархическая классификация
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содействует установлению таксономической системы дробного 
экономического районирования.

Из приведенного видно, что один из возможных комплексных 
методов дробного экономического районирования ведет через 
всестороннее изучение расселения преимущественно городских 
поселений.

DETAILNE MAJANDUSLIK RAJONEERIMINE 
JA LINNALISTE ASULATE UURIMINE

S. Nõmmik

Re s ü me e

Linnalised asulad on teatud tüüpi so ts iaa lm ajandusl iku  ja 
looduslik-ajaloolise aluse sünnitised. Sellepärast peegeldavad nad 
hästi vas tava  territooriumi tootlike jõudude arengu ja  ruumilise 
organisatsiooni kui terviku om apära. Linnalised asulad ei paikne 
juhuslike kogumikena, vaid seaduspäraste  subordineeritud süstee
midena. Sellepärast pakub nende uurimine erilist huvi ka majan
dusliku rajoneerimise eesmärkidest lähtudes. Käesolevas töös 
antakse Eesti NSV linnaliste asulate funktsionaalne-hierarhiline 
klassifikatsioon. Viimane peegeldab vabariig i sotsiaal-majandus- 
like territoriaalsete kompleksite taksonoomiat; linnaliste asulate 
regionaalsete süsteemide uurimistulemused aga  aitavad kaasa 
vabariigisiseste m ajandusrajoonide kontureerimisel.

Linnaliste asulate funktsionaalsete tüüpide tuletamisel toetu
takse järgm iste le  funktsionaalset s truktuuri iseloomustavatele 
tunnustele: 1) tootmis- ja mittetootm issfääri suhe, 2) tööstuse ja 
ehitustööstuse erikaal, 3) entroopia; viimane arvutatakse B. L. 
Gurevitši poolt geograafiliste nähtuste  iseloomustamiseks soovi
tatud Cl. Shannoni valemi järg i

l n
E = — м---- ^JPilogaPi-

max i = l

Toetudes eespool m ärgitud  tunnustele e ra ldatakse  Eesti NSV 
linnaliste asulate seas polüfunktsionaalne ja k itsalt spetsialiseeri
tud (tööstuslik) tüüp. Arvestades mõnede polüfunktsionaalsete 
linnaliste asulate transpordi- ja puhkem ajanduse mõnevõrra suu
rem at silmapaistmist, era ldatakse  veel vas tavad  alltüübid.

Hierarhilise klassifikatsiooni puhul rakendatakse  abimõistena 
mõistet «linnalise asula tegevussfäär» (сфера действия), mille 
abil püütakse omakorda selg itada hierarhia mõistet. Linnalise 
asula koht hierarhias m äära takse  reeglina nii linna (elanike arv) 
kui ka tema tagam aa  suurusega (km2): tag am aa  suurus arvu
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tatakse väljateooriat rakendades. Toetudes eeltoodud teoreetilistele 
alustele ja linnaliste asulate m ajanduslike ja  kultuurisidemete 
üksikasjaliku uurimise andmetele, tu le ta takse tüübid a) regio
naalsed keskused (üleliidulise ja vabariikliku täh tsusega  ‘linnad),
b) rajoonikeskused (enamikus administratiivsete rajoonide kesku
sed) ja c) mikrorajooni (kohalikud) keskused.

Nii linnaliste asulate funktsionaalse-hierarhilise klassifi
katsiooni, kui ka regionaalsete süsteemide uurimise andmed v a s 
tandati vabariigi sisemise rajoneerimise hüpoteetilisele skeemile. 
Võrdlus näitas  nende peaaegu täielikku kokkulangemist. Samuti 
selgus ilmne vastavus linnaliste asulate hierarhia astmete ja vaba 
riigi detailse m ajandusliku rajoneerimise taksonoomia astmete 
vahel.

Ülaltoodust tehakse järeldus, et üks detailse m ajandusliku 
rajoneerimise teid on ilmselt linnaliste asulate arengu ja terr ito 
riaalse organisatsiooni uurimine.

DETAILED ECONOMIC REGIONALIZATION AND THE 
STUDY OF URBAN SETTLEMENTS

S. Nõmmik

S u m m a r y

Urban settlements are the creations of a certain socio-econo
mic, physical and historical basis. For this reason they reflect 
well the pecularities of the development of productive forces and 
the spatial organization of a given territory as a whole. Urban 
settlements are not located as random  collections of settlements 
but as regularly subordinated systems. Therefore their study is of 
special interest also from the standpoint of economic regionali
zation.

The present paper deals with the hierarchical functional classi
fication of the urban settlements of the Estonian S.S.R. This 
classification reflects the taxonomy of socio-economic territorial 
complexes of the Republic. Data on the study of regional systems 
of urban settlements in their turn contribute to the establishment 
of the contours of economic regions within the Republic.

The derivation of the functional types of urban  settlements is 
based on the following features characteriz ing the functional 
structure of settlements: (1) the ratio between the sphere of pro
duction and the sphere of servicing and non-material production, 
(2) the role of industry and the construction industry, and (3) 

entropy. Entropy is calculated by m eans of the Cl. Shannon for
mula recommended by B. L. Gurevich for the characterization of 
geographical phenomena:
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E =  -  П----  £  Pi l°g* Pi-max i = l

On the basis of the above-mentioned characteristics a multi
functional and narrowly specialized (industrial) type of the 
urban  settlements of the Republic is set up. Taking into account 
the greater prominence of transport  or holiday-resort management 
of some multifunctional urban settlements, further subtypes are 
distinguished.

In the hierarchical classification use is made of the auxiliary 
notion ‘‘sphere of activities of an u rban  settlem ent” , which enables 
one to clarify the notion of “hierarch” The place of an urban 
settlement in the hierarchy is determined as a rule by the size of 
the population of a settlement as well as by the size of its hinter
land (in square kilometres). The size of the h interland is calcu
lated by the application of the field theory. Relying on the above- 
mentioned theoretical foundations and the detailed research data 
on the economic and cultural links of the urban  settlements, the 
hierarchical types of the urban settlements, the hierarchical types 
of the Republic’s u rban  settlements are derived as follows: (a) 
regional centres (towns of all-Union and Republican signifiance), 
(b) district centres (in their majority  district towns) and (c) cent
res of microdistricts (local centres).

The research data  on the hierarchical functional classification 
of the urban  settlements as well as on that of the regional sys
tems were compared with the hypothetical scheme of the internal 
regionalization of the Republic. Their comparison showed an 
almost complete coincidence. It likewise revealed a correspondence 
of the stages  of urban  settlements and the stages of a detailed 
taxonomy of the economic regionalization of the Republic.

The conclusion is drawn that one of the methods of detailed 
economic regionalization is obviously the method of study of 
the development and the territorial organization of urban settle
ments.
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УДК 911.3:711 42(474.2)

К ИЗУЧЕНИЮ МАЛЫХ ГОРОДСКИХ ПО СЕЛ ЕН ИЙ 
ЭСТОНСКОЙ С С Р 1

Р. Эрлих

Каждое поселение в соответствии со своим потенциалом в 
народном хозяйстве участвует в экономической и культурной 
жизни окружающего его ареала. При этом между поселениями 
и их группами складывается определенное разделение труда.

Различные возможности для изучения поселений дает типи
зация поселений. В области типизации городских поселений Эс
тонской ССР уже имеется некоторый опыт. Функциональная 
типизация рассматривалась, главным образом, Т. Р е а 2 и 
X. Паалбергом3, которые исходят из системы городов и посел
ков городского типа республики в целом. В. К ау ф м ан 4 ограни
чивается рассмотрением мелких городских поселений с населе
нием не более 5 тыс. человек. Аспекты изучения поселений яв
ляются различными. Функционально-генетическая типизация, 
разработанная Т. Реа, позволила проследить процесс изменения 
функции при формировании современной функциональной струк
туры поселения. Типизация X. Паалберга ставит своей целью 
выявление направлений развития поселений на основе современ
ного анализа. Эта же цель преследуется В. Кауфманом.

При разграничении функциональных типов поселений все 
названные авторы исходят из а) наиболее сходных основных

1 В настоящей статье рассматриваются малые города и городские посел
ки с населением не более 5 тыс. человек.

3 Т. Re a ,  On the ways of development and genetic classification of Esto
nian urban settlement. Резюме: О путях развития и генетической классифика
ции городских поселений' Эстонии. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 156, 
Тарту, 1964.

3 X. И. П а а л б е р г, Основные направления и факторы развития горо
дов Эстонской ССР. Автореф., Таллин, 1967.

4 В. К а у ф м а н ,  О развитии мелких городских поселений в Эстонской 
ССР Известия АН Эстонской ССР, т. XII. Серия общественных ■ наук, № 2,
1963, стр. 107—+2G (на эстонском языке, резюме на русском и немецком 
языках).
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функций поселения (промышленность, транспорт), б) из функ
ций, которые не отражаются в структуре народного хозяйства 
(функция сателлита, курортная функция), и в) мест поселений 
в их иерархической системе (различные республиканские, район
ные и местные центры).

Используя перечисленные признаки отдельно или в комбини
рованном виде, все эти авторы выделяют весьма сходные типы 
поселений, несмотря на то, что критерии типизации различные. 
При такой методике типизации, когда, помимо функциональной 
структуры, в качестве дополнительных признаков не применя
ются другие конкретные признаки (данные транспортной стати
стики. изучения связей, характеризующих хинтерланд, маятни
кового движения и т. п.), разграничение некоторых групп неиз
бежно остается эмпирическим и недостаточно обоснованным.

Основное внимание X. Паалберга при характеристике функ
циональных групп уделено оценке предпосылок развития про
мышленности в более крупных городах республики. В. Кауфман 
ограничивается кратким обзором, не обращаясь к конкретному 
анализу. Многочисленность малых городов и городских посел
ков в республике требует их более глубокого изучения. В каче
стве минимального критерия величины малого городского посе
ления взято население с численностью 5 тыс. человек5, ибо ука
занное число характерно для последнего звена ступенчатой сис
темы городских поселений республики.

Анализ функциональной структуры и современного уровня 
развития малых городских поселений в данной статье ставит 
своей целью выявление общих направлений их развития. Автор 
дает обзор характера и направлений развития этих поселений, 
исходя из сохранения или изменения их функциональной струк
туры.

При типизации поселений используются данные переписи на
селения 1959 г., которые сопоставимы в масштабе всей респуб
лики. При характеристике же отдельных типов поселений автор 
опирается такж е на средние показатели 1966 г., собранные ею 
на месте и характеризующие более чем Уз малых городских по
селений. Эти данные послужили также основой для анализа 
маятникового движения и условий трудоустройства в малых го
родских поселениях6,

5 В числе малых городских поселений не рассмотрены Палдиски, а также 
Кейла и Синди, развитие которых тесно связано с Таллином и Пярну.

6 Р. Э р л и х ,  Трудовое маятниковое движение в мелких городских посе
лениях Эстонской ССР. Известия АН Эстонской ССР, т. XVII. Серия общест 
венных наук, № 3, 1968, стр. 222—238 (на эстонском языке, резюме на рус
ском и английском языках).
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Кроме отобранных признаков и критериев, результаты типи
зации и исследования в целом в значительной мере зависят от 
характера исходных материалов. Существенным недостатком 
является ограниченность цифровых данных, характеризующих 
региональные явления и процессы. Это относится особенно к м а
лым городским поселениям; нахождение обоснованных исходных 
положений для дифференциации близких как по Уровню разви
тия, так и по функциональной структуре поселений представля
ется задачей весьма сложной. Данные переписи 1959 г дают 
народнохозяйственную структуру работающих только десяти 
городов (в том числе двух малых городов) и пяти городских 
поселков республики. Характеристика занятости большей части 
населения малых городских поселений дана в значительно более 
общем виде. Занятые в городских поселениях подразделяются 
на три основные группы: 1) промышленность, строительство, 
транспорт, связь; 2) сельское и лесное хозяйство и 3) все про
чие производственные и непроизводственные отрасли. Именно 
отсюда вытекают трудности и недочеты при функциональной 
классификации, так как имеющиеся данные недостаточны для 
детальной характеристики функциональной структуры поселений 
и их группировки.

При использовании этих данных для анализа функциональ
ной структуры и определения уровня развития поселений необ
ходимо уделять внимание некоторым другим характерным чер
там. При изучении функциональной структуры поселения обычно 
исходят из данных занятости его активного населения. Однако 
это не всегда правильно отражает народнохозяйственную струк
туру поселения, поскольку часть жителей поселения работает в 
учреждениях и на предприятиях, размещенных за пределами 
поселения.

Как показало изучение маятникового движения, удельный вес 
активного населения, занятого за пределами поселения, нередко 
достигает 20%, в то время как в учреждениях и на предприя
тиях, размещенных в поселении, занято 85—95% жителей посе
ления.7 В связи с этим даж е в некоторых индустриально слабо
развитых поселениях удельный вес промышленной функции мо
жет достичь 40%. Подобные вопросы встают также при рассмот
рении более крупных городов-сателлитов.

Определенные трудности возникают при использовании дан
ных переписи населения, необходимых для характеристики от
дельных отраслей народного хозяйства. Прежде всего это каса
ется сельского хозяйства, которое включает учреждения разного 
профиля. Местное или районное значение сельскохозяйственных

Характеристика исходных данных

7 Р Э р л и х ,  Трудовое маятниковое движение таблица 3, стр. 227.
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предприятий обусловливает характер сельскохозяйственной 
функции и ее влияние в качестве градообразующего фактора.

Кроме того, данные 1959 г. значительно устарели к настоя
щему времени. Многие мелкие городские поселения утратили 
свою административную функцию. В связи с этим изменились 
как удельный вес, так и структура занятых, реорганизовалась 
система предприятий местного хозяйства, создана сеть районных 
объединений «Эстонской сельхозтехники», быстрыми темпами 
развертывается хозяйственная и строительная деятельность кол
хозов и совхозов. Значительно улучшилось торговое и бытовое 
обслуживание в мелких городских поселениях и т. п. Вследст
вие этого к настоящему времени содержание городской жизни 
многих рассматриваемых поселений значительно изменилось.

Из вышеизложенного вытекают некоторые обстоятельства, 
затрудняющие работу с цифровыми данными: 1) генерализиро- 
ванность и несоответствие имеющейся статистики потребностям 
изучения территориальных проблем, 2) изменения, происшедшие 
в экономической жизни поселений, 3) почти одинаковая числен
ность населения и близкая функциональная структура многих 
рассматриваемых поселений делают нецелесообразным приме
нение традиционной методики. Все это диктует необходимость 
разработки дополнительных приемов типизации.

Типологические группы поселений

Ниже приводится опыт типизации малых городских поселе
ний Эстонии. При анализе используется соотношение между ин
дустриальной группой, с одной стороны, и промышленностью и 
сельским хозяйством, с другой. В основу типизации положены 
удельный вес основных отраслей производства — индустриаль
ной группы (промышленность, строительство, транспорт, связь) 
и сельскохозяйственной группы (сельское и лесное хозяйство) — 
в общей численности занятых поселения и пропорции между 
этими группами. Д л я  сравнения поселений нами был косвенным 
путем определен удельный вес занятых в промышленности. Н а
зовем полученные признаки а) размером специализации и
б) уровнем развития (табл. 1 и 2)

На этой основе малые города и городские поселки респуб
лики подразделяются на два типа:

I) узкоспециализированные поселения и
II) полифункциональные поселения, т. е. поселения без четко 

выраженных основных функций. Среди этих типов выделяются 
подтипы. I. Поселения с узкоспециализированными функциями: 
1) промышленные поселения, 2) поселения с развитой сельско
хозяйственной функцией. II. Поселения полифункциональные: 
1) поселения с дополнительными функциями; 2) поселения с 
разнообразными функциями.
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Р и с .  1. Типы поселений.

Поселения с узкоспециализированными функциями имеют в 
своем развитии явный перевес одного или двух градообразую
щих функций.

В полифункциональных поселениях пропорции между функ 
циями более равномерны: они не имеют ни узкой промышлен
ной, ни сельскохозяйственной специализации. Относительно 
больший удельный вес имеют здесь непроизводственные отрасли.

Ниже приводятся (табл. 3—4) некоторые дополнительные 
общие параметры для характеристики выделенных типов и под
типов. Соотношение основных отраслей производства и непро
изводственных отраслей в обоих указанных типах поселений сви
детельствует о различной степени занятости населения и различ
ном удельном весе трудоспособного возраста.

Анализ таблицы 3 показывает, что общий уровень занятости 
населения зависит от удельного веса основных отраслей произ
водства. При формировании удельного веса трудоспособного 
населения и его занятости значение индустриальной группы не
сколько меньше.

Развитие поселений наглядно характеризуется изменением 
численности их населения (таблица 4), которое в малых город
ских поселениях весьма различно. Однако тенденции изменения
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Т а б л и ц а  I

Типы и подтипы малых городских поселений 
(по данным переписи населения 1959 г.)

Удельный вес занятых, в %
В отраслях основного производства

Мелкие города 
и городские 

поселки

в индустриаль
ных отраслях: в 

промышлен
ности, в строи
тельстве, на 
транспорте, 

в связи

в том 
числе в 
промыш
ленности

в сельскохо
зяйственных 

отраслях (сель
ском и лесном 

хозяйстве)

В прочих про
изводственных 
и непроизвод
ственных от

раслях

1 2 3 4 5

1. Тип:
1) Ярваканди 83,7 74,9 2,0 14,3

Тоотси 80,8 66,3 0,7 18,5
Лавассааре 80,2 72,2 1,5 18,3
Тамсалу * 79,0 36,5 2,6 18,4
Кехра 75,6 50,5 5,0 19,4
Вийвиконна 75,0 48,0 1,2 23,8
Локса 74,7 36,2 0,9 24,4
Мыйзакюла 74,4 35,5 6,4 19,2
Пюсси 74,2 58,0 4,5 21,3
Кохила 67,9 51,1 10,9 21,2

средний 76,0 49,9 3,8 20,3

2) Пыльтсамаа 45,9 23,9 16,6 37,5
Нуйа 41,6 23,4 30,0 28,4
Мустла 40,5 26,8 29,1 30,4
Амбла 37,7 28,1 17,8 44,5
Пярну-
Яагупи 32,6 12,0 14,9 52,5

средний 41,6 22,5 19,8 38,6
Средний по
I типу: 66,2 42,1 8,3 25,5

II. Тип: 
1) Нарва

Иыэсуу * 65,8 43,8 2,1 32,1
Аэгвийду 59,6 27,9 5,8 34,6
Выхма 57,6 47,8 5,2 37,2
Рапла 51,4 38,7 7,1 41,5
йыгева 49,6 23,2 4,7 45,7

средний 56,2 34,5 4,8 38,9

2) Мярьямаа * 44,7 27,1 8,0 47,3
Калласте * 42,0 24,4 8,6 49,4
Килинги-
Нымме 41,3 25.2 13,1 45,6
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1 2 3 4 5

Кярдла * 41,2 18,6 3,4 55,4
Ряпина * 41,1 28,4 7,6 51,3
Сууре-Яани 40,7 26,8 10,4 48,9
Ярва-Яани 40,7 23,1 12,7 46,6
Тырва 40,4 17,7 9,3 50,3
Вяндра . 40,3 25,4 12,4 47,3
Лихула * 39,3 22,3 5,2 55,5
Антсла 38,4 26,9 13,8 47,8
Отепя 35,7 25,8 11,4 52,9
Муствээ 35,6 15,3 3,8 60,6
Абья-Палуоя 32,8 16,0 10.7 56,5

средний 39,6 23,0 9,2 51,2
Средний по

8,0 47,811 типу: 44,2 26,2

* В этих поселениях имеются данные о занятости активного населения 
по отдельным отраслям народного хозяйства.

Т а б л и ц а  2
Признаки и критерии типизации поселений

Типы П од
типы

Число
посе
лений

Удельный вес занятых в отрас
лях основного производства

в индустриаль
ных отраслях

сельскохозяй
ственных
отраслях

I. Узкоспециализированные

II. Полифункциочальные

10
5

5

14

- > 6 6 , 7

=  4 5 -6 6 ,7

- < 4 5

а — число занятых поселения; i — число занятых в индустриальных от
раслях; t — число занятых в промышленности; р — число занятых в сель
скохозяйственных отраслях.

в отдельных группах все же могут быть прослежены. Наиболее 
равномерное влияние оказывали факторы, способствующие раз
витию группы поселений с дополнительными функциями. В ос
тальных группах наблюдаются более значительные внутренние 
различия.

Ниже дается сжатая характеристика типологических групп.
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Показатели, характеризующие типы поселений 
(по данным переписи населения 1959 г.)

Т а б л и ц а  3

Удельный вес занятых
Удельный вес 

занятых в 
общей числен

ности насе
ления, %

Удельный вес 
трудоспособ
ных в общей 
численности 
населения,

%

Типы и подтипы
в основных 
отраслях 

производст
ва, %

в индуст
риальных 
отраслях, 

%

I. 1) Промыш
ленные по

2)
селения 
Поселения 
с развитой 
сельскохо
зяйственной

81,3 79,9 54,8 61,0

II. 1)

функцией
Поселения с 
дополни
тельными

61,4 41.6 49,0 57,7

2)
функциями 
Поселения с 
разнообраз
ными функ

61,1 56,2 48,8 59,0

циями 47,7 40,0 47,2 58,0

Т а б л и ц а  4
Изменение численности населения в малых городских поселениях

Малые города и 
городские поселки

Численность населения Прирост, % Умень
шение,

%
на 15 I 
1959 г.

на 1 I 
1968 г. свыше 10 0— 10

1 2 3 4 5 6

I. Тип:
1) Ярваканди 1996 2083 4,4

Тоотси 1057 1351 27,8
Лавассааре 645 652 1,1
Тамсалу 1564 2070 32,4
Кехра 2785 3071 10,3
Вийвиконна 1785 2820 58,0
Локса 3316 3347 0,9
Мыйзакюла 2163 1952 9,8
Пюсси 832 847 1,8
Кохила 2355 2549 8,2

средний 1769 2016 14,0

2) Пыльтсамаа 3667 4422 20,6
Нуйа 1047 1373 31,1
Мустла 1011 1019 0,8
Амбла 761 815 7,1
Пярну-Яагупи 1234 1246 1,0
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1 2 3 4 5 6

средний 1544 1775 15,0
Средний»по I типу 1694 1936 14,3

П. Тип:
1) Нарва-Иыэсуу 2751 3554 29,2

Аэгвийду 1082 1206 11,5
Выхма 1125 1339 19,0
Рапла 3073 4007 30,4
йыгева 2496 2826 13,2

средний 2105 2586 22,8

2) Мярьямаа 1821 2261 24,2
Калласте 1668 1759 17,6
Килинги-Ныммс 2147 2295 6,9
Кярдла 2688 2561 4,7
Ряпина 2237 2438 9,0
Сууре-Яани 1713 1706 0,4
Ярва-Яани 1368 1404 2,6
Тырва 2579 2813 9,1
Вяндра 1724 2002 16,1
Лихула 1510 1622 7,4
Антсла 2453 2319 5,5
Отепя 2153 2362 9,7
Муствээ 2325 2145 7,7
Абья-Палуоя 1689 1759 4,1

средний 2005 2103 4,9
Средний по II ти
пу: 2055 2344 14,1

I. П о с е л е н и я  с у з к о с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м и
ф у н к ц и я м и

При выделении типов поселений с узкоспециализированными 
функциями за основу взяты удельный вес а) занятых в инду
стриальных отраслях в общей численности занятых поселения и
б) соотношение занятых в индустриальных и сельскохозяйствен
ных отраслях.

Наиболее гомогенную и четко выраженную группу представ
ляет собой группа п р о м ы ш л е н н ы х  п о с е л е н и й  (см. 
табл. 1), где индустриальные отрасли охватывают свыше 2/3 тру
дящихся поселка. По сравнению с другими более крупными 
центрами промышленности, промышленные поселения характе
ризуются относительно большим удельным весом занятых в про
мышленности. Это, в основном, поселения «одного крупного 
предприятия», с которым связана основная часть населения. 
Свыше 60% работающих в индустриальной группе занято на
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одном-двух ведущих предприятиях поселения. Функциональная 
структура поселений, определенная на основе данных переписи 
населения, в основном правильно отражает действительность. 
В рассматриваемую группу входят поселения, отличающиеся 
четко выраженным уровнем индустриальной специализации — 
Ярваканди, Тоотси, Л авассааре, Вийвиконна. Они сформирова
лись на базе предприятий по переработке местных ресурсов. 
В силу природных условий эти поселения размещаются в трудно
доступных районах, где плотность заселения сравнительно неве
лика. Это, в свою очередь, значительно повлияло на развитие 
поселений. Они слабо сьязаны со своим ближайшим окружением, 
и поэтому удельный вес сферы обслуживания в них низок.

Эти поселения характеризуются высоким удельным весом на
селения трудоспособного возраста, а также активного населения, 
которое почти полностью занято в этом же поселении.

В промышленных поселениях второй группы, наряду с посе
лениями с одной основной отраслью (Кехра, Кохила), имеются 
и поселения, располагающие двумя предприятиями (Локса, 
Мыйзакюла, Тамсалу). причем в некоторых поселениях имеют
ся одновременно две основные функции (Тамсалу — промыш
ленность и транспорт) Все они характеризуются более тесными 
связями со своими окрестностями и удобным транспортным по
ложением. В стороне от железной дороги расположен только 
Локса, который, однако, является морским портом.

В поселениях указанной подгруппы промышленность предо
ставляет больше простора и для развития других функций. Здесь 
развиты разнообразные производственные и трудовые связи, а 
также связи по обслуживанию.

В период после 1959 года в промышленных поселениях (глав
ным образом, в Тамсалу и Мыйзакюла) возрос удельный вес 
промышленности. В будущем следует уделять больше внимания 
развитию их непроизводственной сферы и торговли, ибо низкий 
уровень развития этих отраслей препятствует развитию поселе
ния.

В связи с реконструкцией существующих и созданием новых 
предприятий в течение последнего десятилетия наблюдался зна
чительный прирост населения в Вийвиконна (где к поселку был 
присоединен рабочий поселок Сиргала), Тамсалу и Тоотси 
(табл. 4) Однако темпы роста населения промышленных посе
лений различны. Несмотря на то, что численность населения в 
общем возросла, в некоторых промышленных поселениях имели 
место временное сокращение числа жителей (Ярваканди, Лавас- 
сааре) или застой (Пюсси).

Постоянное уменьшение численности населения наблюдается 
только в Мыйзакюла ввиду его географического положения.

В группе поселений с р а з в и т о й  с е л ь . с к о х о з я й с т  
в е н н о й  ф у н к ц и е й  специализация развита в гораздо, мень
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шей степени. Среди отраслей народного хозяйства, наряду с 
промышленностью, одно из первых мест занимает сельское и 
десное хозяйство. Занятые в сельском и лесном хозяйстве состав
ляют здесь более !/з работающих в индустриальных отраслях и 
свыше 2/3 занятых в промышленности.

Поэтому сельскохозяйственная функция не имеет для поселе
ния такого градообразующего значения, какое имеет промыш
ленность для промышленных поселений.7 Это в значительной 
мере зависит от специфики сельского и лесного хозяйства.

В сельскохозяйственных отраслях занято в среднем 20% ак 
тивного населения, что в два с половиной раза превышает соот
ветствующий средний показатель малых городских поселений.

Несмотря на общую сельскохозяйственную специализацию, в 
рассматриваемую группу объединены сравнительно различные 
по своему характеру поселения. Помимо поселений, притяги
вающих рабочую силу окрестностей (Пыльтсамаа, Нуйа, Пярну- 
Яагупи), в некоторых поселениях (Мустла, Амбла) не хватает 
работы. Учреждения и предприятия этих поселений не могут 
обеспечить трудоустройства Vs— Уз работающего населения.8

Причины достижения сравнительно высокого удельного веса 
сельскохозяйственной функции в поселении являются различ
ными. К сельскохозяйственным отраслям отнесены предприятия 
разного профиля, которые оказывают различное влияние на ха 
рактер и развитие поселения. Они могут быть подразделены на 
две группы:

а) производственно-организационные предприятия (отделы 
объединения «Эстсельхозтехника», созданные ка базе РТС, МТС; 
ветеринарные учреждения и различные организации по обслу
живанию сельского хозяйства), наличие которых обусловливает 
активный характер сельскохозяйственной функции, занимающей 
ведущее место в развитии поселения (Нуйа, Пярну-Яагупи, 
Пыльтсамаа);

б) производственные предприятия (совхозы, колхозы, подсоб
ные сельскохозяйственные предприятия, учебные базы и другие),

7 Среди поселений с сельскохозяйственным направлением наименее ти^ 
пичкым представляется Пыльтсамаа, которое ввиду значительно большей чис
ленности населения (4422 чел. на 1 января 1968 г.) развито более разносто
ронне и отличается от других малых городских поселений. По удельному 
весу занятых в сельскохозяйственных отраслях (в хозяйственных границах 
города размещается отдел объединения «Эстсельхозтехника» йыгеваского рай
она, созданный на базе бывшей Пыльтсамааской РТС, и садоводство Пыльтса- 
мааского сельскохозяйственного комбината), по соотношению населения, за 
нятого в сельском хозяйстве и промышленности, а также из-за более низкой 
степени развития обслуживающих отраслей Пыльтсамаа на основе использо
ванных признаков типизации не может быть отнесено к типу полифункцио- 
нальных поселений.

8 Возможности трудоустройства в поселениях и их окрестностях освещены 
автором более детально в статье Р. Э р л и х ,  Трудовое маятниковое движе
ние. стр. 227—233, табл. 1, 2, 5, 6, 9.
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трудовые связи с которыми характерны для большинства малых 
городских поселений. В индустриально слаборазвитых городских 
поселениях трудовые связи с совхозами и колхозами могут слу
жить экономической основой развития поселения. На данном 
этапе эти связи находятся лишь в стадии возникновения и сель
ское хозяйство редко становится основной функцией поселения. 
Сельскохозяйственная функция выражается прежде всего в том, 
что часть населения поселка работает в нескольких окрестных 
хозяйствах, что не оказывает благоприятного влияния на разви
тие поселения.

Удельный вес производственно-организационных предприятий в трудо
устройстве населения поселка по сравнению с 1959 годом увеличился. В 19'36г. 
с отделами объединения «Эстсельхозтехника» в Пярну-Яагупи было связано 
35% и в Нуйа 50% активного населения, из них сельским хозяйством было 
охвачено соответственно ’/г и */з- В связи с этим удельный вес занятых в 
рамках сельскохозяйственной функции существенно не изменился и как в 
1959 г.,9 так и в 1966 г. составлял 65—75%.

Трудовые связи с совхозами и колхозами сконцентрировались настолько, 
насколько были расширены территории хозяйства, тогда как удельный вес 
занятых в сельском хозяйстве и их распределение по профессиям оставались 
без изменения. В 1959 г. в Амбла 60% жителей были связаны с 10 колхозами 
и 2 совхозами, причем около половины из них составляли руководящие ра 
боткики, механизаторы, шоферы и строители.10 Более тесные связи устано
вились у поселка с близлежащим колхозом, однако и в 1966 г. жители по
селка работали в 7 различных хозяйствах, а хозяйства, активизирующего раз
витие поселка, не сформировалось.

В Мустла, где руководящие кадры и специалисты в 1959 г. составляли 
56% работающих в сельском хозяйстве, связи с некоторыми хозяйствами, 
сосредоточивающими наибольшее количество работающих жителей поселка, 
несколько укрепились.11 В 1966 г. 70% занятых в сельском хозяйстве было 
связано с 2 хозяйствами, 80% и?, них работали в колхозе, центр которого 
размещается в городе.

Различные причины формирования сельскохозяйственной 
функции выявляются такж е при рассмотрении темпов роста по
селений (табл. 4). Сельскохозяйственная функция производст
венно-организационного характера превратилась в активный 
градообразующий фактор в Нуйа и Пярну-Яагупи 12 Она ока
зала значительное влияние на увеличение населения Пыльтса- 
маа. Между тем в Амбла численность населения возросла незна
чительно, в Мустла осталась в пределах 1010— 1020 человек.

Обслуживающие отрасли имеют большой удельный вес по 
сравнению с промышленными поселениями, но уступают соот
ветствующему среднему показателю малых городских поселений 
в целом.

9 Архив Статистического управления Эстонской ССР Отдел по прове
дению Всесоюзной переписи населения. Дело № 593. Всесоюзная перепись на- 
селения 1959 года (ниже АСУ ЭССР, перепись 1959), переписные листы I -  
352; дело № 371, переписные листы 1—364.

10 Там же, дело № 653, переписные листы 1—292.
11 Там же, дело № 408, переписные листы 1—425.
12 Рост населения в Пярну-Яагупи не отражается, потому что в связи с 

изменением административных границ поселка в 1966 г. численность его насе
ления уменьшилась на 120 человек.
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II. П о л и ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п о с е л е н и я

Эта типологическая группа включает небольшие городские 
посе.зшия без ярко выраженных функций. По удельному вес)/ 
работающих в индустриальных отраслях поселения рассматри
ваемого типа подразделяются на две группы.

В поселениях с дополнительными функциями удельный вес 
численности работающих в индустриальных отраслях составляет 
более 45%. но не превышает 67,7%.

В поселениях с разнообразными функциями в индустриаль
ных отраслях занято менее 45% активного населения.

За основу классификации поселений взят в первую очередь 
уровень их промышленного развития, причем учтены также про
порции между основными группами отраслей производства. В 
поселениях с дополнительными функциями удельный вес сель
скохозяйственного производства невелик. В поселениях второй 
группы удельный вес сельского хозяйства значительно больше.

Полифункциональные поселения характеризуются в общем 
сходными пропорциями занятых, в рамках которых при более 
детальном анализе обнаруживаются различные индивидуальные 
особенности.

Как показывают данные переписи, для поселений с д о  п о  л 
н и т е л ь н ы м и  ф у н к ц и я м и  характерен средний уровень 
развития индустриальных отраслей. Причины формирования их 
сходной общей структуры являются различными. Относительно 
более высокий уровень развития индустриальных отраслей мо
жет быть объяснен тем обстоятельством, что каждое рассматри
ваемое поселение имеет какую-либо дополнительную функцию 
(которая, однако, не вытекает из анализа общей народнохозяй
ственной отраслевой функциональной структуры поселения). 
Существенным при ее формировании является расположение по
селка по отношению к более крупным городам и удобные транс
портные условия, а также соответствующие природные предпо
сылки. Необходимо иметь в виду, что функциональная струк
тура, отражающая сходство в трудоустройстве работающих ж и
телей поселения, при рассмотрении нескольких поселений не ха 
рактеризует пропорций внутри них (распределение работающих 
между учреждениями и предприятиями поселения).

Полифункциональность Рапла и Йыгева связана в основном 
с их административной функцией. К данной группе относится 
также Пыльва 13. Выполнение функций экономического и куль
турного центра является основой развития этих поселений. Функ
циональная структура в общем правильно отражает внутренние 
пропорции экономической жизни рассматриваемых поселений.

13 В 1959 г. Пыльва был сельским поселением. При определении его 
функциональной структуры используются данные 1963 г., собранные в посе
лении.
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Развитие Нарва-Йыэсуу и Аэгвийду связано с функцией са
теллита и курорта. Функциональная структура указанных посел
ков не соответствует их отраслевой структуре, так как близость 
к более крупным промышленным центрам (соответственно Нар
ва и Таллин) обусловливает отрицательное сальдо трудового 
маятникового движения. Поэтому в функциональной структуре 
данных поселков и не отражается удельный вес обслуживающих 
отраслей, характерных для курортных поселений.

В Нарва-Йыэсуу в 1959 г. менее 50% работающего населения было занято 
на предприятиях и в учреждениях, размещенных в поселке. С Нарвой было 
связано около 500 человек из 700 занятых ■ за пределами поселка, околс 
80 человек работало на строительстве Балтийской теплоэлектростанции, зна
чительно меньшее число жителей было занято на сланцевых разработках в 
Кохтла-Ярве, Силламяэ, Ивангороде и т. п. Таким образом, из 43% актив
ного населения, занятого в промышленности, 21% приходился на долю жите
лей, место работы которых связано с поселком (больше половины из них со

ставляли работники рыбного флота); на Кренгольмской мануфактуре работали 
13%, на других предприятиях в Нарве и в Сланцевом бассейне — 9% 14

Количество работающих за пределами Аэгвийду в течение последнего де
сятка лет возросло, в основном, за счет работающих в Таллине. Если в 
1959 г. вне поселения было занято около 200 человек, т. е. 40% работающих, 
и из них 3/4 работало в Таллине,15 то в настоящее время их число прибли
жается к 300, из которых в Таллине работает около 80%.

Высокий удельный вес занятых в основных отраслях производства в по
селении в значительной мере обусловлен большим количеством работающих 
вне поселения. Например, 2/з промышленных рабочих поселения связано с 
местной лесной и деревообрабатывающей промышленностью и */з — с пред
приятиями Таллина. Однако трудовое маятниковое движение представляет 
собой лишь одну сторону связей рассматриваемых поселений. Как поселения- 
сателлиты они являются местами отдыха и лечения для жителей Таллина и 
Нарвы. Большую известность в качестве центров туризма, спорта и курорт
ного хозяйства приобрели Нарва-Йыэсуу и Аэгвийду.

Основой развития Выхма служит одно промышленное предприятие. Удель
ный вес промышленной функции поселка не достигает соответствующего про
мышленным поселкам уровня, причем для поселка характерно значительное 
положительное сальдо маятникового движения. 30% работающих в промыш 
ленности, т. е. 16% всего активного населения, проживает за пределами 
поселка.

Градообразующие факторы, несмотря на их многообразие в 
поселениях с дополнительными функциями, оказывают на всю 
группу активное воздействие, и прирост населения превышает 
средний по малым городским поселениям на V3.

Группа поселений с р а з н о о б р а з н ы м и  ф у н к ц и я м и  
является наиболее многочисленной. Поселения, относящиеся к 
этому подтипу, представляют собой наиболее типичные малые 
городские центры в нашей республике. Основные функции в этих 
поселениях еще не определились.

Около половины работающих связано здесь с основными от
раслями производства, что является наиболее низким показате
лем по малым городским поселениям республики и отстает бо

14 АСУ ЭССР, перепись 1959 г. Дело № 314, переписные листы 1—804.
15 Там же. Дело № 652, переписные листы 1—418.
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лее чем на 10% от соответствующего среднего по всем малым 
городским поселениям.

Причины достижения одинакового уровня развития в поселе
ниях индустриальной группы являются различными. Удельный 
вес промышленности выше в тех поселках, где размещается одно 
более крупное предприятие (в Ряпина — бумажная фабрика, в 
Мярьямаа — предприятие молочной промышленности и т. п.), а 
также в поселках, в которых промышленное предприятие распо
ложено недалеко от поселка и связано с ним экономически (в 
Килинги-Нымме — деревообрабатывающая промышленность и 
т. п.). Большинство поселков располагает несколькими мелкими 
промышленными предприятиями и часть работающих в промыш
ленности фактически занята за пределами поселка (Сууре-Яани, 
Вяндра и т. п.).

По удельному весу сельского хозяйства рассматриваемая 
группа занимает второе место. Соотношение работающих в инду
стриальных и сельскохозяйственных отраслях составляет при
мерно 1 :4  (в группах поселений с сельскохозяйственным н а
правлением — 1 :2, в группах с дополнительными функциями — 
1:11 и в  промышленных поселках — 1 15).

Сельскохозяйственную функцию характеризуют трудовые 
связи с колхозами и совхозами, которые, подобно поселениям с 
сельскохозяйственным направлением, в 1959 г были крайне раз
дроблены.

Жители поселения часто работали небольшими группами в 10—12 хозяй
ствах. Количество хозяйств, связанных с поселением, к настоящему времени 
значительно уменьшилось. Возрос активный характер сельскохозяйственной 
функции, что, однако, не всегда отражается в функциональной структуре по
селений, ибо строительная деятельность хозяйств протекала за пределами 
административных границ поселения (Лихула, Килинги-Нымме, Вяндра, Абья- 
Палуоя и др.). Удельный вес сельскохозяйственной функции в поселениях 
этой группы изменился незначительно, например в 1966 г. в Сууре-Яани он 
составлял 12,4%, в Вяндра 12,9%, в Лихула 6,2%, в Килинги-Нымме 14,3%, 
в Ярва-Яани 13,9%, в Абья-Палуоя 10,4% (относительно 1959 г. см. табл. 1).

Рассматриваемые поселения представляют собой местные 
экономические и культурные центры. В период с 1950 по 1962 гг. 
они (за исключением Ярва-Яани) временно выполняли также 
функции районных<щентров.

Относительно больше развиты здесь непроизводственные от
расли, так как обслуживание жителей окрестностей было одной 
из основных задач этих поселений уже при их формировании.

Занятость населения в данной группе поселений весьма низка 
по сравнению с другими малыми городскими поселениями. Одна 
из причин низкого уровня занятости населения заключается в 
большом количестве работающих в личном подсобном хозяйстве. 
Одновременно это указывает на недостаток общественных мест 
работы, ввиду чего работа в личном подсобном хозяйстве являет
ся одной из форм занятости населения, неизбежной в связи с 
существующим уровнем развития поселка.
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Об отсутствии существенных стимулов развития свидетель
ствуют такж е незначительные темпы развития этих поселений, 
причем в ряде малых городов наблюдается постоянное сокра
щение населения в связи с упразднением их административных 
функций.

* *
*

Д ля выявления дальнейших путей развития малых городских 
поселений должны быть рассмотрены два основных вопроса.

1) В какой мере сложившаяся функциональная структура 
благоприятствует развитию поселения? Возможно ли дальнейшее 
развитие поселений в основном на базе существующей функцио
нальной структуры или необходимо существенное изменение ес 
пропорций и направлений? 2) Каким образом следовало бы на
правлять и активизировать развитие рассматриваемых поселе
ний с тем, чтобы они заняли свое надлежащее место в системе 
поселений?

При оценке условий и путей дальнейшего развития рассма
триваемых городских поселений должно быть учтено влияние 
экономико-географического положения, представляющего собой 
один из существенных факторов градообразования.

Развитию малых городских поселений способствуют следую
щие наиболее важные аспекты их экономико-географического 
положения: а) сравнительно высокоразвитый сельскохозяйствен
ный хинтерланд, б) благоприятная сеть путей сообщения,
в) размещение на относительно большом расстоянии от крупных 
городов или вблизи их, г) размещение у водоемов в живопис
ной местности, д) размещение в районах, располагающих место
рождениями полезных ископаемых. Среди перечисленных фак
торов сельскохозяйственный хинтерланд становится в дальней
шем одним из основных. Наряду с благоприятной сетью путей 
сообщения и размещением в отношении других поселений, эти 
“факторы будут определяющими при отборе перспективных цент
ров единой системы расселения.

В развитии небольших городских поселений обнаруживаются 
три основные тенденции: поселения, развивающиеся на основе
1) существующего направления специализации, 2) более узкой 
специализации существующих функций и 3) новых основных 
функций. Все названные тенденции предполагают более или ме
нее значительные изменения в функциональной структуре посе
ления. При этом в развитии поселений проявляются два проти
воположных направления. Наряду с узкой специализацией будут 
развиты и другие функции.

В промышленных поселениях, в которых будут сохранены 
существующие направления специализации, пропорции произ
водственных отраслей должны изменяться в пользу непроизвод
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ственных отраслей. При сохранении узкой специализации (глав
ным образом в поселениях, связанных с переработкой полезных 
ископаемых) должно быть достигнуто равновесие производст
венных и обслуживающих отраслей, необходимое для удовлет
ворения потребностей поселения.

Промышленные поселения, отличающиеся благоприятным 
экономико-географическим положением (Кохила, Тамсалу и др.), 
должны быть превращены также в местные обслуживающие 
центры.

Активизация существующих основных функций предполагает
ся в поселениях с сельскохозяйственным направлением (Мустла, 
Пярну-Яагупи и др.) и с курортными функциями (Н арва-Й ы э
суу, Аэгвийду). При этом углубление специализации означает не 
только количественное, но и качественное развитие основной 
функции.

Наиболее многочисленной является группа малых городских 
поселений, в которых должны быть развиты основные функции 
(сюда относятся поселения с разнообразными функциями). В 
поселениях с имеющимися для этого предпосылками (Отепя 
и др.) большое значение должно приобрести курортное хозяй
ство. Как основная функция должно быть развито сельское хо
зяйство. Различные возможности для развития большинства рас
сматриваемых поселений дает их развитие в качестве местных 
обслуживающих центров.

Из вышеизложенного следует, что в развитии и активизации 
малых городских поселений необходимо использовать несколько 
путей: 1) содействовать развитию связей поселения с ближай
шими окрестностями, развивая их как местные культурные и 
обслуживающие центры, а также как центры обслуживания сель
скохозяйственного производства; 2) всесторонне использовать 
местные предпосылки для развития функций, связанных с более 
обширными территориями (курортная, промышленная функции)

EESTI NSV LINNALISTE VÄIKEASULATE UURIMISEST

R. Ehrlich

R e s ü m e e

Eesti NSV linnaliste asulate astmelise süsteemi viimase lüli 
moodustavad alla 5 tuhande elanikuga pisilinnad ja alevid. Väike- 
linnalike asulate, peamiselt kohalike keskuste funktsionaalse 
struktuuri ning kaasaja  arengutasem e analüüsimise eesmärgiks 
käesolevas artiklis on nende üldiste arengusuundade vä lja se lg ita 
mine. Tüpiseerimine toimub 1959. a. rahvaloenduse andmete a lu 
sel, kusjuures eraldatud gruppide iseloomustamisel toetutakse 
väikelinnalikes asulates kohapeal kogutud materjalile.
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Analüüsimeetodina kasutatakse spetsialiseerumise astmest 
lähtuvat funktsionaalset tüpiseerimist (kasutatud kriteeriumid vt. 
tabel 2), mis võim aldavad omavahel võrrelda ka suhteliselt sar
nase ning kindlasuunaliselt väljakujunem ata  funktsionaalse struk
tuuriga asulaid. V astava lt  industriaalsete  alade (tööstus, ehitus, 
transport, side), tööstuse ja  põllum ajanduse arengu tasemele jao
tatakse väikelinnalikud asulad kahte tüüpi: kitsalt spetsialisee
ritud funktsioonidega asulad ja  polüfunktsionaalsed asulad. Tüübi- 
siseste erinevuste alusel jagunevad  need omakorda 1) tööstus- 
asulateks ja  2) arenenud põllum ajandusfunktsiooniga asulateks 
ning 1) kaasfunktsioonidega ja  2) mitmekesise funktsionaalse 
struktuuriga asulateks.

A rengusuundade seisukohalt rühm itatakse vaadeldavad asu
lad kolme gruppi. Asulad, kus edasine areng  kulgeb 1) senise 
spetsialiseerimise suuna alusel, 2) olemasolevate põhifunktsioo
nide sügavam a spetsialiseerimise teel või 3) uute põhifunktsioo
nide kujunemise alusel.

Siinjuures peamisteks teedeks väikelinnalike asulate arenda
misel on nende ja  ümbruse vaheliste sidemete süvendamine ning 
kohalike eelduste igakülgne ärakasutam ine  ulatuslikuma tähtsu
sega funktsioonide väljaarendam isel.

ON SMALL URBAN SETTLEMENTS IN THE ESTONIAN S.S.R.

R. Ehrlich

S u m m a r y

In the differentiated system of Soviet Estonian urban settle
ments the last link is represented by minor towns and boroughs 
with a population below 5,000. To determine the general trends 
of their development an attem pt is made to analyse their func
tional s tructure and contem porary level. Typification has been 
carried out on the basis  of the 1959 census data and on-the-spot 
investigation. As a method of analysis, functional typification has 
been applied (for criteria see Table 2), proceeding from the scope 
of specialization. This enables us to compare the settlements with 
an indefinite and ra ther  similar functional structure. According 
to the level of the development of the respective branches (in
dustry, building, transport, communications) and of agriculture, 
the minor urban  settlements are divided into two types: (1) settle
ments with narrow  specialized functions, and (2) settlements 
with multitudious functions. According to differences in the typi
cal features those settlements are, in turn, divided into (1) 
industrial settlements, and (2) settlements with a developed



agricultural function, and respectively (1) settlements with add i
tional functions, and (2) settlements with variegated functions.

The settlements considered are divided into three groups, from 
the standpoint of their development which proceeds (1) on the 
lines of the existing specialization, (2) on the lines of a narrow 
specialization in the existing basic functions, and (3) on the lines 
of new basic functions. The main frends of the development of 
small urban settlements lie in the streng then ing  of the links with 
their immediate surroundigs and in the all-round utilization of 
local conditions so that they could fulfil more important functions.
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УДК 911.3:62(474.2)

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  СВЯЗИ ПР О М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ
ЮГО ВОСТОЧНОГО ЭКО НО М ИЧЕС КОГО РАЙОНА 

ЭСТОНСКОЙ ССР

Т. Кааре, Э. Ланкотс, У. Праги

Под экономическими связями мы понимаем передачу и при
нятие благ общественного производства между расположенными 
территориально раздельно экономическими коллективами * Изу
чение экономических связей имеет большое значение как с точки 
зрения исследования объективного процесса территориального 
разделения труда и формирования экономических районов, так 
и для более рационального размещения производительных сил, 
предотвращения встречных перевозок и т. д.

К сожалению, внутриреспубликанские экономические связи 
Эстонской ССР изучены еще совершенно недостаточно. Настоя
щая статья призвана восполнить этот пробел: в ней дается ха
рактеристика экономических связей промышленности Юго-Вос
точной Эстонии ** При этом выясняется иерархическая система 
этих связей, центром которой является город Тарту.

В статье использованы первичные материалы, собранные не
сколькими исследователями, в том числе Э. Ланкотс (по гор. 
Тарту), У Праги (по п. г. т. Пыльва и Ряпина, часть материа
лов по гор. Валга и Тырва) и Т. К ааре (все остальные материа
лы). Концепцию статьи разработали и статью составили сов
местно Т. Кааре и У- Праги.

1. Экономические связи города Тарту

Тарту, как известно, является центром тяжести всей эконо
мической (и не только экономической) жизни Юго-Восточной 
Эстонии. По числу жителей (87 тыс. в 1968 году) город занимает

* S. N õ m m i k, M ajanduslike sidemete uurimisest. «Eesti Geograafia Seltsi 
Aastaraam at». Tallinn, 1S63, lk. 156.

** По сетке районов см.: S. N õ m m i k ,  On the economic regionalization 
of the Estonian S.S.R. «Publications on Geography». Tartu, 1964, pp. 55—86.



второе место в республике. Тарту — важный узел дорог. От него 
ответвляются 8 лучей автомобильных дорог, железные дороги 
на Таллин, Ригу и Псков, речной путь по реке Эмайыги на Чуд
ское озеро.

Хотя гор. Тарту известен, прежде всего как университетский 
город, в действительности это полифункциональный, в первую 
очередь промышленный центр, что подтверждается данными 
таблицы 1.

Т а б л и ц а  1
Функциональная структура города Тарту в 1966 г.

(по числу занятых)

Отрасли Число занятых %

Промышленность и строительство 22 121 47,1
Сельское и лесное хозяйство 1 672 3,6
Транспорт и связь 5 861 12,5
Торговля 4 080 8,5

А. Производственная сфера 33 734 71,7

Бытовое и коммунальное хозяйство 2914 6,2
Здравоохранение 3 496 7,4
Просвещение и культура 2 606 5,6
Наука 2 485 5,3
Управление 818 1,7
Прочие 551 1,2

Б. Непроизводственная сфера 1Ž900 28,3

Всего 46 979 100

Как видно, в производственной сфере работает 71,7% трудя
щихся города. Однако следует отметить большую долю в числе 
занятых сферы нематериального производства (например, в гор. 
Кохтла-Ярве в этой сфере занято лишь 16,8% трудящихся).

В структуре промышленности (см. табл. 2) ведущую «трой
ку» образуют машиностроение и металлообработка, пищевая и 
кожевенно-обувная промышленность. Роль остальных отраслей 
значительно меньше, хотя в городе представлены почти все от
расли промышленности, имеющиеся в республике, за исключе
нием горной.;

Нашим целям больше соответствует классификация отрас
лей по поступлению сырья.

1) Отрасли, работающие в основном ка привозном сырье. 
В этих отраслях занято 62,6% промышленных рабочих города.
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Т а б л и ц а  2
Структура промышленности города Тарту в 1966 г. 

(в процентах по числу занятых)

Отрасли промышленности 
ч

%

Машиностроение и металлообработка 37,1
Химическая промышленность 3,7
Промышленность стройматериалов 5,9
Лесо- и деревообработка 6,8
Текстильная промышленность 4,4
Швейная промышленность 4,4
Кожевенно-обувная промышленность 9,9
Пищевая промышленность 14,8
Полиграфия 2,6
Прочие 10,3

Всего 100,0

Сюда относятся: машиностроение и металлообработка, химиче
ская и текстильная промышленность.

2) Отрасли, использующие как привозное, так и местное 
сырье — 22,6% занятых (промышленность строительных мате
риалов, кожевенно-обувная и лесо-бумажная промышленность).

3) Отрасли, работающие на местном сырье — 14,8% заня
тых, т. е. пищевая промышленность (см. рис. 1)

Привоз сырья обуславливает специализацию отраслей пер
вой группы на сравнительно дорогих изделиях, выполняющих 
узкую потребленческую функцию. Поэтому даж е средний объем 
производства значительно превышает местный спрос и требует 
развитых связей по реализации. В качестве примера назовем 
некоторые наименования изделий из номенклатуры продукции 
этих предприятий: рукосушитёли, таксометры, гребенки, масти
ка. определенные фасоны и размеры одежды и т. п. Поэтому 
предприятия первой группы имеют, как правило, широкие связи 
как по снабжению, так и по реализации.

Например, машиностроение и металлообработка получают 
сырье из Эстонской ССР лишь в объеме 9% общей потребности. 
Важнейший поставщик этой отрасли — РС Ф СР ее доля состав
ляет 87,6%; в то же время РС Ф СР покупает !/б часть продукции, 
5,9% продукции идет в другие Прибалтийские республики, 3,7%
— в Закавказье. В Эстонии остается лишь 17% готовой продук
ции. Остальная часть распределяется между другими республи
ками. Химическое сырье более чем на 3Д поступает из РСФСР, 
из Эстонии получают только 20,1% этого сырья. Реализация еще 
сильнее ориентируется на другие республики (ЭССР — 7,1%. 
РСФ СР — 38,6%, Украина — 19,4%, Средняя Азия — 10%, Лат-
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Снэбмрнне

патеттискЗ?Г~К пТГитовск. CCft
Украйнская ССР_____
Закавказье________
Средняя Азия ___
[Казахстан__________
Белорусская ССР 
Молдавская ССР
Экон. районы РСФСР
Глпл пл ^ И, я л ИСеверо-Запад
Промышленный центр
Волго-Вятский______
Черноземный центр 
Поволжье
Северный Кавказ
Уцал_____
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
ДаяьниОосток
6 с е г о за  пределы 3CTF 

Северо-Запад. Эстония
Северо-Восточ. Эстония
kflro-Восточ. Эсто н и я__
Юго^Загтад. Эстония 
Эстонские острова
5стряская ССР 
В с  е г о
В миллионах рублях 
О  Связи отсутствуют до 0 ,5  И  0 ,5 - 2 .5  Ш 2 ,5 -1 0 ,0

свыше 10,0

Рис .  1. Классификация отраслей по характеру экономических связей.
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вия и Литва — 8,3% ). Только по текстильной промышленности 
примерно половина продукции остается в своей республике, в то 
время как РС Ф С Р покупает 22,3%, а Л атвия с Литвой — 19,8% 
продукции. Но связи по снабжению и в этой отрасли прости
раются далеко. РС Ф С Р поставляет 2/5, Украина 1/3 сырья, своя 
же республика — лишь 17,8%.

Необходимо иметь в виду, что часто поставщик или потреби
тель в пределах ЭССР является только посредником, а фактиче
ские связи все равно более дальние. Эти посредники — органи
зации материально-технического снабжения и сбыта — распо
ложены в основном в Таллине, поэтому при анализе внутри
республиканских связей бросается в глаза большой удельный 
вес Северо-Западной Эстонии (по машиностроению — 86,2%, по 
химической промышленности — 78,2%, по текстильной — 54% 
от внутриреспубликанских связей ); вполне вероятно, что это 
главным образом связи с Таллином. Менее значительная при
чина особенно сильных связей с Таллином — нахождение там 
головных предприятий тартуских цехов и отделов (цех комби
ната «Флора» и Др.). В Тарту, в свою очередь, находятся голов 
ные предприятия многих цехов меньших городов и поселений 
Юго-Восточной Эстонии, особенно по текстильной промышлен
ности: швейной фабрики «Сангар» и текстильной фабрики 
«Аренг», поэтому довольно развиты и связи с Юго-Восточной 
Эстонией. Экономические связи с другими районами Эстонской 
ССР менее значительны (см. таблицу 8).

Промышленность строительных материалов, лесная и дере
вообрабатывающая и кожевенно-обувная промышленность, со
ставляющие вторую группу отраслей, тоже получают значитель
ную часть сырья (22—36%) из других районов СССР Можно 
назвать латвийский и псковский песок, уральскую кальциниро
ванную соду, лесоматериалы Северо-Запада РС Ф СР Калинин
градской области, Украины, брянскую и краснодарскую фанеру 
и т. д. Особенно сложным путем прибывает кожевенное сырье — 
из других республик через Таллинскую базу и Йыгеваскую ко
жевенную фабрику. Но и прямые поставки этого сырья доста
точно развиты, чтобы оправдать присоединение кожевенно-обув
ной промышленности к этой группе отраслей.

Весьма развиты, в отличие от первой группы, и внутрирес- 
публиканские связи. 73,5% сырья кожевенно-обувной промыш
ленности прибывает с Северо-Западной Эстонии, т. е. практи
чески из Таллина, туда же идет 85,6% готовой продукции. Такая 
сила связей объясняется размещением баз снабжения и сбыта 
и головного предприятия в Таллине, а такж е большим спросом 
столицы республики. Связи деревообрабатывающей промышлен
ности с Таллином менее развиты (43,3%), хотя и здесь влияет 
размещение головного предприятия. Но основная часть внутри
республиканских поставок лесоматериалов (42,3%) все же па
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дает на самый богатый лесом район Эстонии — Юго-Восток. 
Возможности использования местного сырья заслуживают вни
мания и в дальнейшем.

Промышленность строительных материалов на 78,6% рабо
тает на местном сырье, причем внереспубликанское сырье по
требляет в основном Тартуский завод строительных материалов 
для производства стекла и фарфора (песок из Латвии и каолин 
с Украины, кальцинированная сода из Березник на Урале, поле
вой шпат из Челябинска). Из своей республики идет доломит с 
острова Сааремаа и известняк из Ракке. Этот завод реализует 
большинство (84,2%) своей продукции в республике, особенно в 
Таллине (стеклотара). Бутылки идут в Латвию и Литву, элект- 
роустановочные устройства на Украину, в Молдавию и даже в 
Армению.

Тартуский завод железобетонных изделий 74% сырья полу
чает с Северо-Запада и Северо-Востока республики — щебень 
из Падизе и Кунда, цемент из Кунда, известь из Ракке, битум 
из Маарду. Песок (20,3% стоимости сырья) прибывает из карье
ров Чудско-Псковского бассейна, т. е. иногда из Эстонии, иногда 
из Псковской области. Железные конструкции и лесоматериалы 
прибывают извне республики. 82,7% продукции потребляется на 
Юго-Востоке, остальное в других районах республики.

Пищевая промышленность опирается на развитое сельское 
хозяйство ЭССР. Поэтому закономерно, что 96,2% сырья для 
этой отрасли поступает из своей республики, а подавляющее 
большинство сырья даже из своего экономического района. Вво
зятся лишь некоторые южные фрукты и овощи, а также значи
тельная часть зерна. Последнее проходит через Тартуский эле
ватор.

Готовая продукция реализуется тоже главным образом в 
республике, особенно на Юго-Востоке, но и поставки в Л енин
град (22,9%) и на экспорт заслуживают упоминания. Это свя
зано с весьма высоким развитием животноводства в Эстонии.

Рассмотрим связи пищевой промышленности по отраслям.
Мясная промышленность получает преобладающую часть 

сырья из Тартуского (27,5%) и непосредственно прилегающих 
Пыльваского (39,3%) и Йыгеваского районов (13,1%). Извне 
Юго-Восточной Эстонии поступает лишь 0,7% сырья. Но средний 
радиус поставок все же велик — 60—65 км.

Продукция реализуется несколько шире — Уз на Северо- 
Западе, примерно У6 на Северо-Востоке ЭССР За  пределами 
республики мясопродукты Тартуского мясокомбината потреб
ляются в Ленинграде и в Средней Азии (3,9% общей продук
ции). В летние месяцы много мяса покупает Германская Д емо
кратическая Республика. Так, за полтора месяца 1967 г фирма 
«Диа-Нарунг» приобрела около 1200 тонн мяса.
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Дальними являются также поставки молока Тартускому ком
бинату молочных изделий. Нередко молоко доставляется с рас
стояния 60—70 км, а максимальное расстояние перевозки равно 
130 км. Это, конечно, влияет на качество масла.

Из продукции более широкие связи по реализации имеют 
масло и сыр, остальные продукты потребляются в основном на 
месте. Масло и сыр экспортируются в ГДР, Польшу, Венгрию, 
Чехословакию, вывозятся в Ленинград и на Украину. Много мас
ла и сыра потребляется в Таллине и на Северо-Востоке Эстонии.

Консервная промышленность получает 80% сырья из своего 
экономического района, особенно из Тартуского района. Другими 
поставщиками являются Пярнуский район на Ю го-Западе ЭССР, 
а такж е Украина и Белоруссия. Свыше половины (57,1%) про
дукции реализуется на Северо-Западе ЭССР, Северо-Восток и 
Юго-Восток получают примерно равное количество (соответсъ 
венно 19,7 и 17,9%), доля Ю го-Запада и Эстонских островов зна
чительно меньше.

Продукция хлебопекарной и пивной промышленности потреб
ляется почти стопроцентно на Юго-Востоке, в первую очередь 
в самом городе. Зерно поступает из Украины и европейских об
ластей РС Ф С Р через Тартуский элеватор. Тартуский рыбоком
бинат создан для переработки рыбы внутренних водоемов (Чуд
ское озеро, Выртсъярв, Кайавереское рыбное хозяйство). Но 
этого сырья совершенно недостаточно. Свыше 90% рыбы посту
пает с эстонского побережья, особенно из Таллина. 84% продук
ции реализуется в свою республику через посредничество Тал
линской базы рыбозаготовок. Сельд и консервы идут в основном 
в другие республики: РС Ф СР, Украину, Казахстан, Белоруссию.

Экономические связи комбината весьма нерациональны. 
Ввиду недостатка холодильных складов часто наблюдаются 
встречные перевозки сырья и продукции.

Как мы видим, главными для промышленности гор. Тарту 
являются всесоюзные и внутриреспубликанские связи. Внутри
районные связи имеют подчиненное положение. Развиты также 
международные связи. Только пищевая промышленность ориен
тируется главным образом на внутрирайонные связи и тем са
мым помогает определить хинтерланд гор. Тарту.

Положение гор. Тарту как центра экономического района не 
исчерпывается тем, что он представляет район по части далеких 
связей. Особенно велика организующая роль гор. Тарту в Юго- 
Восточном экономическом районе: деятельность города в сфере 
материально-технического снабжения и сбыта, строительства, 
оптовой и розничной торговли, культуры. Но эти связи выходят 
за рамки настоящей статьи. Нельзя забывать и роль гор. Тарту 
как местонахождения головных предприятий. Эта и другие наз
ванные стороны деятельности гор. Тарту выявляются при рас
смотрении других городов экономического района.
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2. Экономические связи городских центров 
второго ранга

а) Экономические связи промышленности города Выру.
Выру — численность населения около 13 тысяч — местный 

организующий центр крайнего Юго-Востока ЭССР Через город 
проходит железная дорога Ленинград—Рига, направление кото
рой не совпадает с главным направлением экономических связей. 
Поэтому большое значение приобретает положение гор. Выру в 
центре автомобильных дорог.

В функциональной структуре Выру (таблица 3) важную роль 
играют промышленность и транспорт.

На первом месте в структуре промышленности (таблица 4) 
стоит машиностроение, представленное единственным в городе 
предприятием всесоюзного значения — Выруским заводом газо
анализаторов. Следующие места занимают деревообработка, 
промышленность строительных материалов, пищевая промыш
ленность и др.

В первую из выделенных нами групп отраслей в Выру вхо
дит лишь машиностроение. Металл доставляется из Ленинграда, 
Урала, Красноярска, детали — из разных районов Советского 
Союза. Весьма скромна роль республики в поставках сырья; это
— ацетилен, краски, незначительные количества деталей из Тал
лина, технический кислород из Тарту. Еще более широк рынок 
сбыта, захватывающий и некоторые слаборазвитые страны (Ин
донезия, Гана и др.)

Т а б л и ц а  3

Функциональная структура города Выру в 1963 г. 
(в процентах по числу занятых)

Отрасли %

Промышленность 35,5
Сельское и лесное хозяйство 1,1
Строительство 10,5
Транспорт и связь 14,9
Торговля 10,9
Прочие 5,9

А. Производственная сфера 78,8

Здравоохранение 5,4
Просвещение и культура 6,4
Бытовое и коммунальное хозяйство 3,4
Прочие 6,0

Б. Непроизводственная сфера 21,2

Всего 100
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Т а б л и ц а  4

Структура промышленности города Выру в 1963 г. 
(в процентах по числу занятых)

Отрасли промышленности %

Электроэнергетика 3,3
Машиностроение и металлообработка 26,6
Промышленность стройматериалов 18,8
Лесо- и деревообработка 16,7
Текстильная промышленность 7,4
Кожевенно-обувная промышленность 7,0
Пищевая промышленность 10,5
Прочие 9,7

Всего 100

Вторую группу отраслей представляют Выруский льнозавод 
и Выруский цех Тартуского кожевенно-обувкого комбината.

Хотя Юго-Восток Эстонии является важным районом льно
водства, местное сырье удовлетворяет всего лишь 30% потреб
ности Выруского льнозавода. Большинство сырья привозится из 
Белоруссии и близлежащих районов Псковской области. Такое 
положение нельзя считать нормальным. Продукция потребляется 
частью на Ю го-Западе Эстонии (Пярну — 32,9%, Вильянди — 
19,2%)- частью в Промышленном Центре РС Ф С Р (46,6%).

Кожевенно-обувная промышленность относится к этой группе 
отраслей лишь условно, так как сырье поступает сюда (хотя в 
конечном счете извне республики) через Таллинскую базу (60%) 
и через головное предприятие в Тарту (36% ). 80% продукции 
потребляет фабрика «Сальво» в Таллине (детали защитного 
шлема для мотоциклистов) За  пределы республики идет лишь 
10% продукции.

Промышленность стройматериалов представлена Выруской 
производственной базой Тартуского треста «Сельхозстрой» и 
кирпичной фабрикой «Вырукиви» Первая из них является голов
ным предприятием для цехов в Тарту, Вильянди, Йыгева. Но 
межцеховые связи довольно слабые. Выруское предприятие 
снабжает бетоном, стройдеталями, известковым раствором Вы
руский, Пыльваский и частично Валгаский административные 
районы. Поставщики сырья: цементный завод «Пунане Кунда», 
центральная база в Таллине (металл), Карелия и Ленинград
ская область (лесоматериалы). Около !/з леса представляет 
местное сырье.

Завод «Вырукиви» получает сырье из карьеров Йоозу и Пу
гаете, расположенных на расстоянии 15 км, а топливо из слан
цевого бассейна, частично через Вырускую нефтебазу. Наиболь
шие потребители кирпича Харьюский (20,3%). Кохтла-Ярвеский
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(17,8%) и Выруский (14,5%) районы, вообще же кирпич постав
ляется во все районы Эстонии, a V7 часть продукции и в другие 
республики.

В Выру находится лишь головное предприятие Выруского ле
сокомбината, имеющего цеха в Вериора, Тахева, Сару, Антсла. 
Предприятие перерабатывает местный лес на пиломатериалы, 
кругляк, мебель, продукты лесохимии. Потребление изделий, 
отмеченных первыми, ограничено республикой, наибольшие по
купатели — Таллин, Раплаский, Тартуский, Выруский районы. 
Но мебель, которая производится только в Выру и Антсла, по
ставляется не только во все районы республики, а в объеме 40% 
от общего производства и в другие республики: в Ленинград, 
Москву, Сибирь, Мурманск, Узбекистан, Латвию и т. д. Произ
водство мебели является такж е самой перспективной отраслью, 
подлежащей реконструкции и расширению. Цех пиломатериалов 
в Сару находится на узкоколейке Валга-Гулбене, решение о з а 
крытии которой уже принято. В дальнейшем производство круг
ляка и пиломатериалов будет ограничено местными потребно
стями.

Выруский комбинат молочных изделий состоит из 6 цехов, 
расположенных в сельских местностях Выруского и (Рестуский 
цех) Валгаского районов. Они перерабатывают молоко близле
жащих хозяйств. Топливо прибывает из сланцевого бассейна, 
Выруского лесокомбината и Выруской нефтебазы. Продукция 
поставляется главным образом в Тартуский холодильник, лишь 
около 10% реализуется на месте. Комбинат подлежит коренной 
реконструкции.

Выруский цех Тартуского мясокомбината тоже перерабаты
вает почти исключительно местное сырье. Половина продукции 
реализуется на месте — в Выру, а другая половина идет в Т ар
туский (24,3%). Таллинский (15,4%) холодильники и в Ленин
град (9,6%).

Главные поставщики Выруского хлебокомбината находятся 
в Выру (34,8%), Тарту (17,2%) и в Таллине (15,9%). За  пре
делы Выруского района идет лишь часть выпускаемого здесь же 
сока — в Раквере и Валга.

В первой группе отраслей занято 32,5%, во второй группе — 
17,5%, в третьей — 50% рабочих города Выру. Как видно, удель
ный вес третьей группы значительно больше, чем в Тарту. В то 
же время первая группа отраслей сохраняет весьма большое 
значение.

В городе Выру находится и ряд предприятий торгово-распре
делительной сферы, два из которых обслуживают всю южную 
часть Юго-Востока ЭССР: Выруский и Пыльваский районы и 
частично Валгаский район. Это — Выруская нефтебаза и м еж 
районная торговая база потребкооперации.
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б) Экономические связи промышленности города Валга. 
Город Валга (население — около 15500 человек) своеобраз

но расположен на границе Эстонской и Латвийской ССР Гра
ница и латвийский город Валка отрезают от его хинтерланда 
сектор величиной в 225° Но и оставшийся сектор в 135 градусов 
вмещает 3 луча железных (из них одна узкоколейка) и 4 луча 
автомобильных дорог. Еще одна железнодорожная линия идет 
в Латвию. Это объясняет высокую долю транспорта в функцио
нальной структуре Валги. Здесь хорошо развита такж е промыш
ленность. Как местный организующий центр Валга вследствие 
своего положения значительно уступает Выру, не говоря уже о 
Тарту. Структура промышленности города раскрыта в таблице 5.

Т а б л и ц а  5
Структура промышленности города Валга в 1960 г.

(в процентах по числу занятых)

Отрасли промышленности %

Электроэнергетика 0,8
Машиностроение и металлообработка 38,9
Химическая промышленность 0,2
Промышленность стройматериалов 4,1
Лесо- и деревообработка 16,2
Текстильная промышленность 0,5
Швейная промышленность 11,0
Кожевенно-обувная промышленность 1,1
Пищевая промышленность 16,0
Полиграфия 1,5
Прочие 9,6

Всего ! 100I

Преобладают отрасли тяжелой промышленности (60,3%), в 
первую очередь машиностроение и металлообработка, лесная и 
деревообрабатывающая промышленность. Л егкая промышлен
ность дает работу 39,7% занятых в промышленности.

К первой группе отраслей, работающих на привозном сырье, 
относятся Валгаские паровозное и вагонное депо. Но большую 
часть работы этих предприятий составляет организация движе
ния составов на отрезках В алга—Тарту и Валга—Петсери.

Валгаский винный завод получает 99% винного сырья извне 
республики. Крупнейшие поставщики: южные районы РСФСР, 
Украина, Молдавия, Азербайджан и Таджикистан, а также за
рубежные страны: Болгария, Румыния и Алжир. Из своей рес
публики прибывает спирт (Роозна-Алликуский спиртной завод 
в Северо-Западном экономическом районе) Часть фруктов так
же прибывает из своей республики, особенно из близлежащих 
районов.
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Продукция продается полностью в пределах Эстонии. К а ж 
дый район получает около 2—3% продукции, за исключением 
больших городов, где находятся, между прочим, и межрайонные 
торговые базы: Таллин (33,6%), Тарту (12,4%), Кохтла-Ярве 
(10,7%).

Валгаский хлебокомбинат получает большинство сырья из 
Валгаского завода комбикормов, но последний, в свою очередь, 
работает на привозном сырье. Другие поставщики сырья хлебо
комбинату: Таллин (4,8%) (маргарин, сироп, растительное мас
ло), Тарту (дрожжи и сахар), Валгаский район (молочные про
дукты) Топливо поступает из сланцевого бассейна, до сих пор 
прямо, но начиная с 1969 г. через Вырускую нефтебазу. Продук
ция реализуется в Валгаском районе и в латвийском городе 
Валка.

67,1% сырья завода комбикормов поступает из южных райо
нов СССР (Украины, РС Ф С Р Казахстана и Средней Азии). 
Среди внутриреспубликанских поставщиков выделяются Харью- 
ский и Тартуский районы. Продукция реализуется полностью в 
Эстонии, особенно в районах Юго-Востока (Тартуском — 28,8%, 
Валгаском — 18,5%, Выруском — 18,4%, Пыльваском — 15,9%).

В первую группу отраслей входит и Валгаская швейная ф аб 
рика. 70% материи ввозится из Москвы, Поволжья, Украины, 
Белоруссии, Риги и Каунаса. Таллии поставляет часть шелковой 
и хлопчатобумажной ткани (15,6% сырья), Вильянди — льня
ную ткань (2,5%). З а  пределы республики вывозится такж е 70% 
продукции, главным образом в Прибалтику и на Северо-Запад 
РСФСР. Большим потребителем является город Фрунзе в Кир
гизии. Львиную долю продукции, остающейся в республике, по
лучает Таллин, в другие районы идет по 1—2% продукции.

Ко второй группе относится Валгаская мебельная фабрика 
(с цехами в Тырва и Пука) Большинство лесоматериалов посту
пает из Сару (расстояние около 30 км), их поставляют также 
Тартуский и Пярнуский лесокомбинаты. Около Ve части пило
вочника поступает из Карелии и Закарпатской Украины (лист
венный пиловочник). Фанеру и детали мебели поставляют Т ал 
линские и Пярнуские предприятия, но около */з фанеры импор
тируется из Болгарии и Румынии. Топливо доставляется с Выру- 
ской нефтебазы. Продукция Валгаского цеха (1,2 млн. рублей в 
1967 г.) реализуется почти полностью в республике, в основном 
в Таллине; только на 40 тыс. рублей мебели было продано в 
Литву и Мурманск.

Почти полностью на местном сырье работают цех ширпотре
ба Валгаского лесхоза и Валгаский мясокомбинат. Первое пред
приятие изготовляет из отходов лесной промышленности различ
ные мелкие деревянные изделия для сельского хозяйства и стро
ительства республики, а такж е садовую мебель для курортных 
районов СССР
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Валгаский мясокомбинат — один из самых малых в респуб
лике. Скот принимается в Валга и Тырва, средний радиус под
воза — 35 км. Только подсобные материалы и топливо посту
пают из других районов республики. Излишняя продукция, не 
потребляемая в районе, идет в Таллин, Тарту, Пярну.

Хотя в первой группе отраслей в Валге занято большинство 
рабочих (66,5%), однако связи этой группы предприятий далеко 
не так обширны, как в Тарту. Особенно это относится к связям 
по реализации. Во второй группе отраслей занято 19,8% рабо
чих, в третьей — 13,7%. Учитывая все эти обстоятельства, мы 
находим, что город Валга, невзирая на развитые связи всесоюз
ного масштаба, все же имеет в основном республиканское зна
чение, и по своим экономическим связям более похож на Выру» 
чем на Тарту. Эти два города характеризуются преобладанием 
внутриреспубликанских связей как над всесоюзными, так и над 
местными связями. В то же время они, особенно Выру, сильно 
связаны с центром экономического района — Тарту.

3. Экономические связи промышленности 
городских центров третьего ранга

Кроме рассмотренных трех городов, в Юго-Восточной Эсто
нии имеется множество мелких городов и поселков городского 
типа, служащих местными центрами, но в то же время входя- 
щих в сферу влияния больших городов. Исследование их эконо
мических связей позволяет подтвердить вывод, что эти поселе
ния составляют третью ступень в системе городских поселений 
Юго-Восточной Эстонии.

а) Город Эльва.
В 1967 году в Эльве насчитывалось 6116 жителей. Город на

ходится в 28 км от Тарту, с которым его связывает интенсивное 
автобусное и железнодорожное сообщение. 21% рабочих, про
живающих в Эльва, занято на предприятиях Тарту* Эльва яв
ляется также дачным городом. В основном это местный органи
зующий центр. В промышленности города занято 18,3% из рабо
тающих на месте. Эта отрасль развивается на основе использо
вания местного сырья и трудовых ресурсов. Последним объяс
няется размещение в Эльве цехов Тартуских предприятий. Сырье 
для этих цехов (которое может быть и привозным) поступает 
через головные предприятия. Поэтому мы имеем право отнести 
всю промышленность Эльвы к третьей группе отраслей.

Эльваский маслозавод — крупнейшее по объему валовой 
продукции предприятие города. Сырье почти исключительно по
ступает из окрестных хозяйств, а около Уз топлива доставляется

* Т. J ä r v e ,  Elva linna m ajandusgeograafiline iseloomustus. Diplomitöö. 
Tartu, 1966. lk. 40.
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Т а б л и ц а  б
Функциональная структура города Эльва в 1964 г. 

(по числу занятых)

Отрасли Число занятых %

Промышленность 463 18,3
Сельское и лесное хозяйство 384 15,1
Строительство 278 10,9
Транспорт и связь 403 16,0
Торговля 329 12,9

А. Производственная сфера 1857 73.2

Здравоохранение 262 10,5
Бытовое и коммунальное хозяйство 206 8.1
Просвещение и культура 163 6,4
Прочие 48 1,8

Б. Непроизводственная сфера 679 26,8

Всего 2536 100,0

из Улилаского торфозавода, расположенного в 30 км от города. 
Только сланец поставляется из сланцевого бассейна ЭССР Поч
ти вся продукция поступает в Тартуский холодильник.

Эльваская хлебопекарня получает муку из Тарту и снабжает 
город Эльва и пригородное сельское население.

Местные цеха тартуских фабрик «Аренг» и «Сангар» осу
ществляют свои связи через головные предприятия.

Несколько шире связи цеха комбината бытового обслужива
ния «Калев», изготовляющего вязаные изделия. Около 3/s про
дукции поступает также в Тарту, однако она реализуется также 
в Таллине (15%), Нарве (15%) и в Ленинграде, Москве, Алтай
ском крае. Сырье поставляют не только «Аренг» (Тарту), но и 
предприятия Вильяндиского района. Комбинат обслуживает на
селение окрестных сельсоветов Тартуского и Валгаского райо
нов.

Цех ширпотреба Эльваского лесхоза выпускает ящики, 
стройдетали и т. п. Сырье поступает из лесхоза, подсобные мате
риалы — из Таллина (43%), Пярну (34%) и Тарту (23%). Боль
шинство продукции реализуется в Тартуском районе и в Тал
лине, а также в других районах ЭССР 14,2% продукции (топо
рища) вывозят в Каунас, Псков, Винницу и даж е в Казахстан 
и Закарпатье.

Не говоря уже о связях непромышленных, связи промышлен
ности Эльва указывают на очень тесную связь, с одной стороны, 
с Тарту, а, с другой, с окрестной сельской местностью.
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б) Город Отепя.
Отепя, город с численностью населения 2371 человек, в адми

нистративном отношении относится к Валгаскому району. Рас
стояние до Тарту 45 км, до Валга около 40 км. Город известен 
главным образом как центр зимнего спорта и по этой функции 
связан больше всего с Тарту. Однако в городе развита также 
промышленность, что видно из рассмотрения функциональной 
структуры города (см. таблицу 7)

Т а б л и ц а  7 
Функциональная структура города Отепя в 1966 г.

(по числу занятых)

Отрасли Число
занятых % %

Промышленность 433 55,9 41,3
Строительство 10 1.3 1,0
Сельское и лесное хозяйство 52 6,7 4,9
Транспорт и связь 72 9,3 6,9
Торговля 169 21,8 16,1
Прочие 39 5,0 3,7

А. Производственная сфера 822 100 73,9

Б. Непроизводственная сфера 290 100 26,1

Всего 1112 100

Крупнейшее промышленное предприятие города — Огепяский 
авторемонтный завод № 4, где в 1967 г. работал 221 человек. 
Завод быстро вырос; за 5 лет (с 1960 по 1965 гг.) валовое про
изводство возросло на 30%. Особенно важна роль завода в ре
монте автобусов «Икарус». По этой причине на первом месте по 
снабжению завода (49% объема связей) стоит Венгрия. Минск 
и Ярославль поставляют только 10% нужных материалов, осталь
ная часть идет через таллинские базы «Эстсельхозтехники» и 
Министерства автотранспорта и автомобильных дорог. Топли
вом завод снабжает Тартуская нефтебаза. Отремонтированные 
моторы направляются в объвхМе 80—85% в свою республику, 
главным образом в большие города: Таллин (50% ), Кохтла- 
Ярве (15,0%) и Тарту (8,4%). Вне республики крупнейшими по
требителями (в размере 10—40 тыс. рублей в год) являются 
Каунас, Псков, Ярославль, Минск, Новгород, Гатчина и другие 
города северо-западной части СССР

Как видно, экономические связи этого предприятия очень 
похожи на связи тартуских предприятий: они не только широки, 
но и прямые, а посредничество гор. Тарту в осуществлении их
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ничтожно. Совсем иную картину представляют цеха фабрик 
«Арекг» и «Сангар», с численностью рабочих и служащих соот
ветственно 60 и 40 человек. Как снабжение, так и сбыт почти 
полностью осуществляются через головные предприятия.

Отепяское отделение Валгаского комбината молочных изде
лий имеет с головным предприятием в гор. Тырва чисто админи
стративные связи. Молоко окружающей сельской местности пере
рабатывается в масло и сыр, которые вывозятся в Тартуский 
холодильник.

Как видно, картина экономических связей промышленности 
Отепя довольно сходна с гор. Эльва. Как там, так и здесь глав
ное значение имеют связи с Тарту и с окружающей территорией. 
Весомое исключение в виде авторемонтного завода уравновеши
вается направлением непромышленных связей (тоже в Тарту) 
С гор. Валга связи слабые, носящие почти исключительно адми
нистративный характер. Поэтому для авторов совершенно непо
нятны причины, по которым гор. Отепя в свое время был адми
нистративно подчинен Валгаскому району.

в) Поселок городского типа Пыльва.
Районный центр Пыльва насчитывает свыше 2000 жителей. 

Он играет роль местного организующего центра, что подтверж
дается структурой экономических связей его промышленности. 
Расстояние до Тарту — 48 км, до Выру 25 км. Промышленность 
поселка представлена льнозаводом и комбинатом молочных про
дуктов, а также рядом мелких предприятий.

Молоко поступает в Пыльва как из своего административного 
района (87%), так и из близлежащих сельсоветов Тартуского 
района (13%). Молочные продукты направляются в Тарту и в 
местную торговую сеть. Однако сухое молоко, начиная с 1967 
года, отправляется главным образом в Таллин. Эта связь вызва
на, видимо, нехваткой помещения в Тартуском холодильнике. 
Незначительная часть сухого молока поступает в «Продинторг» 
для экспорта.

Пыльваский льнозавод получает 87% сырья из своего района. 
Лен высшего качества в первые месяцы года поступает также 
из Белоруссии (10% поставок). Остальное сырье прибывает из 
соседних Тартуского и Печерского районов (Псковской области). 
Продукция реализуется на льнопрядильных фабриках Юго- 
Запада ЭССР (58%), Таллина (7%) и Промышленного Центра 
(34%). По этой линии связи аналогичны со связями Выруского 
льнозавода.

Комбинат бытового обслуживания, кроме населения своего 
района, принимает заказы (через общественных работников) из 
Пскова, а в порядке массовой продукции отгружает вязаные из
делия в Таллин (44,3 тыс. руб.) и Москву (101,6 тыс. руб.).

Весьма значительную роль играют предприятия торгово
распределительной сферы, как зерноприемный пункт, контора
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заготовок потребкооперации и станция льносемян. Связи первых 
охватывают весь Советский Союз, а последняя обслуживает весь 
Юго-Восток ЭССР

Итак, мы видим, что связи пыльваских предприятий направ
лены главным образом в Тарту и в сельскую местность. Но 
Пыльва осуществляет свои связи более самостоятельно, чем 
Эльва и имеет довольно сильные связи с Выру, особенно в тор
гово-распределительной сфере. Поэтому мы могли бы охаракте
ризовать поселок как местный центр на границе сфер влияния 
Тарту и Выру.

г) Поселок городского типа Ряпина.
Ряпина является еще более самостоятельным поселением в 

осуществлении своих связей. Это вызывается его удаленностью 
от больших центров (до Тарту 90 км, до Выру 50 км) и неудоб
ным транспортным положением вдали от железной дороги. В 
поселке только два более или менее значительных предприятия. 
В Ряпина проживает около 2400 человек.

Одним из старейших предприятий Эстонии является Ряпина- 
ская бумажная фабрика. Почти всю продукцию (толь и изоляци
онную бумагу) она реализует в Таллине. Целлюлоза поступает 
из Таллина, макулатура — из всех отделений «Эствторсырья». 
Половина нужного тряпья прибывает из Риги, Клайпеды и Бело
руссии. Цех фабрики «Аренг», как и другие цеха, получает 
сырье через головное предприятие, но большинство продукции 
реализуется прямо в Кострому (45%) и в Куйбышев (34%). 
Условия производства в цехе очень стеснены.

д) Город Антсла.
Антсла, город с численностью населения 2302 человека, распо

ложен на железной дороге примерно на равном расстоянии от 
Выру и Валга. В промышленности работает свыше половины за 
нятых города.

В городе находятся цеха Валгаской швейной фабрики, Выру
ского лесокомбината и льнозавода, экономические связи кото
рых осуществляются через головные предприятия. Вязальный 
цех Выруского комбината обслуживания получает сырье из Син
аи (Юго-Запад) и из Кейла (Северо-Запад), а сбывает продук
цию по всей республике. Есть в городе и предприятия исключи
тельно местного значения.

Вышеизложенное позволяет назвать Антсла местным цент
ром и спутником Выру.

е) Город Тырва.
Тырва (численность населения — 2790) расположен на пере

крестке шоссейных дорог из Пярну, Вильянди, Тарту, Валга и 
Выру, на расстоянии 30 км от Валга. В промышленности рабо
тает около 40% занятых.

Тырваский цех Валгаской швейной фабрики осуществляет 
экономические связи через город Валга. Но цех Валгаской ме
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бельной фабрики имеет иную по сравнению с головным пред
приятием номенклатуру производимых товаров и, следовательно,
— также другие связи по реализации. В республике остается 
менее 10% продукции, львиную долю ее поглощает Т а л 
лин. Другой большой потребитель производимого в Тырва ме
дицинского инвентаря — Москва (63%). В 1967 году свыше 
одной пятой продукции было реализовано в Ташкенте, но эта 
связь, по-видимому, не постоянная. Снабжение цеха сырьем про
исходит через Валга.

Связи вязального отделения комбината бытового обслужи
вания полностью аналогичны антсласкому предприятию этого 
профиля.

В Тырва находится головное предприятие Валгаского комби
ната молочных продуктов, связи которого аналогичны связям 
других молочных комбинатов Юго-Восточного экономического 
района ЭССР

Мы видим, что экономические связи промышленности Тырва 
во многом похожи на связи гор. Эльва, только вместо Тарту 
здесь первое место занимает Валга.

* *

Три северных города экономического района находятся на 
расстоянии 50—70 км от Тарту, но в то же время не очень далеко 
от других перворазрядных центров республики. Поэтому их 
экономические связи имеют свои особенности, 

ё) Город Йыгева.
Город Йыгева, расположенный на железной дороге и на пере

крестке автомобильных дорог, занимает по численности населе
ния (2692) четвертое место среди малых городов Юго-Востока.

Крупнейшее предприятие, относящееся ко второй группе 
отраслей — йыгеваский кожевенный завод. Сырье поступает в 
размере 90% из Таллина (но Таллин является в основном лишь 
посредником далекого сырья). Д оля Тарту в снабжении ничтож
на, но сюда поступает вся продукция. Топливо прибывает из 
Донбасса.

Мелкий деревообрабатывающий цех промкомбината райпо
требсоюза получает значительную часть лесоматериалов из К а 
релии, а реализует торговое оборудование по всей Эстонии. 

Связи цеха фабрики «Сангар» осуществляются через Тарту 
Остальные предприятия ориентируются на местное сырье и 

в значительной мере также на местный спрос. Йыгеваский мас
лозавод поставляет продукцию в свой город и в Тарту

ж) Город Муствеэ.
Муствеэ находится на самом северо-востоке экономического 

района. Число жителей 2157 Город пересекается шоссейной до-

10 G e o g ra a f ia - a la s e id  töid VI 145



Экономические связи промышленности города Тарту
Т а б л и ц а  8

Машиностроение и металлообработка Химическая промышленность Промышленность стройматериалов Лесо и деревообработка Текстильная и швейная 
промышленность

Экономические
районы снабжение сбыт снабжение сбыт снабжение сбыт снабжение сбыт снабжение сбыт

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. УД/и тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Другие республики СССР 62584,96 91,0 21317,01 83,0 1846,46 79,9 8745,21 92,9 262.78 21,4 513,65 11,3 370,20 53,8 1981,17 32,1 5071,19 92,2 6813,94 50,7
Эстонская ССР 6218,55 9,0 4381,41 17,0 466,24 20,1 665,61 7.1 968,28 78,6 4034,72 88,7 292,99 44,2 4188,81 67,9 1100,11 17,8 6618,95 49,3

Всего 68803,51 100 25698.42 100 2312,70 100 9410,82 100 1231,06 100 4548,37 100 663.19 100 6169.98 100 6171,30 100 13432,89 . 100 
i

В том числе: 
Северо-Зап. Эстония 6218,55 ioo 2915,26 66,5 445,83 95,7 438,98 65,9 337,58 34,9 2218,36 55,0 285.58 97,5 1654,55 39,5 730,33 66,4 3435,82 51,9
Северо-Вост. Эстония — — 511,28 11,7 14,62 3,1 31,64 4.8 426,61 44,1 75.04 1,9 2,71 0.9 273,85 6,5 100,СЮ 9,0 739,25 11,2
Юго-Вост. Эстония — — 595,31 13.6 5.79 i .2 175,10 26,3 188,15 19,4 1541,10 38,2 4.49 I ,а 1891,02 45,1 _ 1506,25 22,6
Юго-Зап. Эстония __ — 270,01 6,2 — — 19,89 3.0 1,27 0,1 164.72 4,1 0,21 0,1 328.23 7,8 269,78 24,6 842,64 12,9
Эстонские острова — ■ — 89,55 2,0 — — — — 14.67 1,5 35,50 0.9 — — 41,16 1,0 — 94,99 1,4

Всего в республике 6218,55 100 4381,41 100 466,24 100 665,61 100 968,28 100 4034,72 100 292,99 100 4188.81 100 1100,11 100 6618,95 100

К ож евенно-обувная промышленность П ищ евая промышленность Всего промыш ленность Т арту

Экономические
районы снабжение сбыт снабжение сбыт снабжение сбыт всего

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Д ругие республики
СССР 2509,49 28,3 10353,32 51,3 1455.05 3.8 5742.17 25,9 73447,12 62,1 55768,47 54,7 129215,59 59,1

Э стонская С СР 6359,51 71,7 9831,62 48,7 27725,67 96,2 16451.10 74,1 43131,35 37,9 46172,22 45,3 89303,57 40,9

Всего 8869,00 100 20184,94 100 29180,72 100 22193,27 100 116578.47 100 101940.69 100 218519,16 100

В том числе: 
С еверо-Зап. Эстония 3482,73 54,5 8420,12 85,6 11973,58 43,2 1692,05 10,3 23474,18 54,4 20775,14 45,0 44249,32 49,0
Северо-Вост. Эстония 796,00 12,5 507,80 5,2 215,48 0,8 580,93 3,5 1555,42 3,6 2719,79 5.9 4275,21 4,8
Ю го-Вост. Эстония 400,51 0,2 585,50 5.9 14657,38 52,8 14027,07 85,3 15256,32 35,4 20321,35 44,0 35577,67 39,8
Ю го-Зап. Эстония 1676,63 25.3 269,30 1,7 755.53 2,7 134,35 0,8 2703,42 6,3 2029,14 4,4 4732,56 5,3
Эстонские острова 3,64 0,06 48,90 0,5 123,70 0,4 16,70 0,1 142,01 0,3 326,80 0,7 468,81 0,5

Всего в республике 6359,51 100 9831,62 100 27725,67 100 16451,10 100 43131,35 100 46172,22 100 89303,57 100



Экономические связи промышленности города Выру
Т а б л и ц а  9

М аш иностроение и м еталлообработка К ож евенно-обувная промыш ленность Промыш ленность стройм атериалов Лесо- и деревообработка

Экономические
Выруский завод газоанализаторов К ож евенно-обувной комбинат «Вырукиви» Вы руская производственная база Выруский лесоком бинат

районы
снабжение сбыт снабж ение сбыт снабж ение сбыт снабжение сбыт снабж ение сбыт

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. °/о тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. |% тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Другие республики С ССР 
Э стонская С СР

380,0 100 6017 100
510,92 100

202,9
1976,0

9,2
90,8 100,76 100

94,14
544,39

14,6
85,4

1219,73
584,09

67,7
32,3
■(

1145,0 100
10,0

572,02
1,7

98,3
243,47

3820,93
6,0

94,0

В том числе: 
С еверо-Зап. Эстония 
Северо-Вост. Эстония 
Ю го-Вост. Эстония 
Ю го-Зап. Эстония 
Эстонские острова

— _

308,6

181.78
20,54

60,2

35.8
4,0

1756,4
58.4 

114,8
38.4 

8,0

80,5
2.7 
5.4
1.8 
0.4

1,76
33.0
66.0

1.6
32,8
65,6

153,56
109,48
247,42

31,15
2,78

22,84
19.0
38.6

4.9
0,06

—

832,7
312,3

72,7
27,3

462,0
38,44
17.65
69,93

77,4
6,4
2,9

11,6

1789,01
564,64

1112,46
297,12

57,0

44,1
13,8
27,5

7.3
1.3

Всего 330,0 100 6017 100 510,92 100 2178,9 100 100.76 100 638,53 100 — — 1145,0 100 588,02 ЮО 4063,70 100

Текстильная промыш ленность П ищ евая промыш ленность Всего

Выруский льнозавод Выруский комбинат молочных продуктов Выруский це х Тартуского мясокомбината 8 предприятий города Выру
Экономические

районы
снабж ение сбыт снабж ение сбыт снабжение сбыт снабжение сбыт

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. /0

Другие республики СС С Р 1038,8 67,1 1049,0 46,6 428,3 9,6 2648,63 19.8 8034,81 30,4
Эстонская С СР 504,1 32,9 1205,0 53,4 6359,0 100 5718,0 100 2100,0 100 402Ц76 90,4 10746,81 80,2 18429,58 69,6

В том числе:
С еверо-Зап. Эстония — — 30,0 1,3 49,0 0,8 106,0 1,9 — — 686,70 15,4 821,36 6,1 4521,76 17,1
Северо-Вост. Эстония __ — — — 34,0 0,6 — — - — — — 582,64 4,3 732,52 2,8
Ю го-Вост. Эстония 504,1 32,9 — — 6276,0 98,6 5612,0 98.1 2100,0 100 3335.0t, 75,0 9221,1 68,8 11254,44 42,4
Ю го-Зап. Эстония — — 1175,0 52,1 — — — — — — — — 121,79 1,0 1853,97 7,0
Эстонские острова — — — — — — — — — — — — — — 67.78 0,3

Всего 1542,9 100 2254,0 100 6359,0 100 5718,0 100 2100,0 100 4450.06 100 13395,44 100 26464.37 100



Т а б л и ц а 10

Экономические связи промышленности города Валга

Ш вейная промыш ленность П ищ евая промыш ленность Л есо- и деревообработка Всего

Экономические
Ш вейная ф абрика В алгаский винный завод Комбикормовый завод М ебельная фабр ика 3 предприятия гор. В алга

районы
снабжение сбыт снабж ение сбыт снабжение сбыт сбыт снабжение сбыт

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Д ругие республики СССР 
Э стонская С СР

6131,75
3461.9

63,8
36,2

S

9216.8
3919,35

70,3
29,7

16731,24
150,0

99,0
1,0 25030,08 100

5068.4
2491.4

67,1
32,9 7615,2 100

38,6
1115,1*

3.3
96,7

27431.39
6103,3

81,9
18,1

9216,8
36564,63

20,1
79,9

В том числе: 
С еверо-Зап. Эстония 
Северо-Вост. Эстония 
Ю го-Вост. Эстония 
Ю го-Зап. Эстония 
Эстонские острова

1502,0

1959,9

15.6

20.6

1910,35
746,90
765,10
421,0
76,0

14,5
5.7
5.7 
3,2 
0,6

150,0 1,0 9766.69 
3466,23 
3750.94 
1334.52
6711.70

38.9
13.9
26.9 
15,0 
5,3

1516,6
53,2

879,9
33,6

8,1

20,1
0,7

11,5
0,5
0,1

538,0
95,1

6372,2
375,5
234,4

7.0 
1,2

83.8
4,9
3.1

449.8 
247,5
243.9 
134,2
26,9

39.0
21.5
21.1
11.6 
2,3

3168,6
53.2

879.9
1993,5

8,1

9,4
0,1
2,6
6,0

12215,04
4308,23
13849,0
4547,44
1644,98

26,8
6,4

30,2
9,9
3,6

Всего 9593,65 100 13136,15 100 16881,24 100 25030.08 100 7559,8 100 7615,2
1

100 1153,5
1
1 100 33534,09 100 45781,43 100

* П родукция на сумму 12,8 тыс. рублей идет в неизвестные местности Эстонии 

П р и м е ч а и и е. По В алгаской мебельной ф абрике отсутствую т денежные данные ни снабжению



рогой Тарту—Ленинград; до 1968 г он являлся конечной точкой 
ныне закрытой узкоколейной железнодорожной ветки. Жители 
окрестностей и города заняты в основном рыбной ловлей на Чуд
ском озере, промышленность использует свободную женскую ра
бочую силу. Цеха Таллинской фабрики «Марат» и Тартуской 
фабрики «Аренг» осуществляют связи через головные предприя
тия. Хлебопекарня обслуживает местное население; мука до за
крытия узкоколейки поступала из Таллина и из Нарвы.

з) Город Пыльтсамаа.
Пыльтсамаа — довольно большой (около 4400 жителей) го

род почти в самом центре Эстонии, на перекрестке 5 важнейших 
шоссейных дорог, местный центр богатого сельскохозяйствен
ного района. Эти особенности положения обусловили и промыш
ленный профиль города.

Крупнейшим предприятием является Пыльтсамааский сель
скохозяйственный комбинат ЭРСПО. Комбинат сочетает сель
скохозяйственное производство с промышленной обработкой по
лучаемых продуктов. Он выпускает различные консервы, вино, 
крахмал и пр. Своего сырья не хватает, и его поставляют заго
товительные конторы всей системы Эстпотребкооперации, но в 
основном (примерно 2/3) все же Юго-Восток. В отдельные годы 
сырье вводится и извне республики. Продукция реализуется 
через торговые базы ЭРСПО, 75% получает Таллинская меж
районная база.

Пыльтсамааский цех Йыгеваского маслозавода перерабаты
вает местное молоко. Большая часть продукции отправляется в 
Тарту, но на сумму четверть миллиона рублей в год ее получает 
также Таллин.

Третье большое предприятие города связано такж е с пище
вой промышленностью. Это цех фабрики «Прогресс», выполняю
щий ремонт инвентаря мясной и молочной промышленности всех 
предприятий Эстонии. Материалом его снабжает головное пред
приятие в Таллине, топливо прибывает с Северо-Востока Эсто
нии.

и) Город Калласте.
Это скорее рыбацкая деревня, чем город, с населением 

1392 жителя на берегу Чудского озера. Единственное значитель
ное промышленное предприятие — цех Тартуского рыбокомби
ната, перерабатывающий рыбу Чудского озера в рыбную муку. 
Продукция реализуется через Тарту в Таллинские базы рыбо- 
заготовок, которые, в свою очередь, перепродают ее колхозам и 
совхозам республики, в основном Тартуского района.
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Заключение

Изложенные материалы, хотя и не содержат характеристики 
непромышленных экономических связей, все же позволяют соз
дать трехступенчатую схему экономических связей на Юго- 
Востоке Эстонии.

На первой ступени стоит город Тарту, являющийся центром 
экономического района и как бы представляющий его в м еж 
республиканском и даж е внутриреспубликанском разделении 
труда. Влияние Тарту в большей или меньшей мере (в зависи
мости от положения города) ощущается во всех городах и по 
селках Юго-Востока. Поэтому мы можем с полным правом от
нести весь Юго-Восток к хинтерланду Тарту.

Вторую ступень образуют важные внутрирайонные центры 
Выру и Валга. В структуре их промышленности уменьшается 
(по сравнению с Тарту) доля отраслей первой группы и увели
чивается доля отраслей третьей группы. Многие связи осущест
вляются через Тарту. Однако в этих городах есть такж е пред
приятия всесоюзного значения, осуществляющие свои связи не
зависимо от Тарту, и оба этих города имеют своих спутников. 
Выру — значительный местный центр, а Валгу можно рассма
тривать как недоразвитый (вследствие неудачного положения на 
границе) центр экономического района.

Третью ступень образуют мелкие города и поселки. Все они 
являются местными организующими центрами, перерабатываю
щими местное сельскохозяйственное сырье. Отрасли первой 
группы в этих городах встречаются редко, доминируют отрасли 
третьей группы. Связи по реализации ограничиваются у них 
обычно городами высших ступеней и не выходят за пределы 
Юго-Востока. Но в этом правиле есть и исключения. По степени 
зависимости в осуществлении своих связей от Тарту, Выру и 
Валга все они различны, но можно выделить три группы малых 
городов и поселков. Во-первых, ближние спутники, почти лишен
ные самостоятельности в своих связях. Типичным примером т а 
ковых является Эльва. Сюда же относятся Антсла, Калласте и 
Тырва. Каждый из них находится «на поводу» у «своего» города- 
«покровителя». Во-вторых, дальние спутники, в той или иной 
мере осуществляющие свои связи самостоятельно, например, 
Отепя, Пыльва и Ряпина. И, наконец, группа городов, располо
женных на границе сфер влияния Таллина и Тарту, и по этой 
причине зависящих от обоих городов.
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KAGU-EESTI TÖÖSTUSE MAJANDUSLIKUD SIDEMED

T. Kaare, Е. Lankots, U. Pragi

R e s ü m e e

Kõigi Kagu-Eesti linnade ja alevite tööstusettevõtete majan
duslike sidemete uurimise tulemusena on välja  selgitatud kolme
astmeline linnaliste asulate süsteem:

1. M ajandusrajooni keskus Tartu.
2. Teist järku keskused Võru ja Valga.
3. Kohalikud keskused:

a) lähiskaaslased Elva, Kallaste, Antsla, Tõrva;
b) kauged satelliidid Otepää, Põlva, Räpina;
c) linnad, mis asuvad Tartu  ja  Tallinna mõjusfääri piiri

mail: Jõgeva, Mustvee, Põltsam aa.

ECONOMIC TIES OF INDUSTRY IN THE SOUTH-EASTERN 
ECONOMIC REGION OF ESTONIA

T. Kaare, E. Lankots, U. Pragi

S u m m a r y

The data on the economic ties of industry in all the urban 
settlements in the part  of Estonia under discussion were collected 
in the course of field survey by the authors of the present paper. 
These data are presented according to the following classification: 

(a) industrial branches that obtain their m ateria ls  almost com
pletely from outside;
(b) branches obtaining a considerable portion of their 
raw  m ateria ls  from outside Estonia;

(c) branches using  Estonian raw  m aterals.
On the basis of these data  the South-Eastern economic centres 

have been classified into three orders as follows:
(1) the centre of the economic region Tartu;
(2) the second-order centres Võru and Valga;
(3) local centres.
The last order consists of three subgroups:
(a) the nearby satellites Elva, Kallaste, Tõrva, Antsla;
(b) the far-off satellites Otepää, Põlva, Räpina;
(c) the cities Jõgeva, Põltsam aa, Mustvee, located on the 
border-line of the Tartu hinterland and that of Tallinn.
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УДК 911.3:33(474.2)

К ВОПРОСУ АД М ИНИСТРАТИВНОГО РА Й О Н ИРОВА НИ Я 
Т Е Р Р И Т О Р И И  (на примере Эстонской ССР)

О. Ю. Курс, С. Я. Ныммик

Низовому районированию уделяется еще недостаточно вни
мания, но оно является весьма важным звеном социально-эконо
мического районирования. Особенно остро этот вопрос встает в 
связи с комплексным территориальным планированием. В на
стоящей статье приводятся наиболее важные принципы адми
нистративного районирования, а на их основе дается анализ со
стояния административного районирования Эстонской ССР и 
указываются также возможные пути реорганизации системы 
низовых административных районов.

1. О теоретических вопросах административного 
районирования

Административно-территориальное деление представляет со
бой разделение территории страны на части, которым соответст
вует система местных органов государственной власти.

Социалистическое государство является главной организую
щей силой, выступающей в роли руководителя всего процесса 
социалистического расширенного воспроизводства. К его основ
ным функциям, т. е. основным направлениям деятельности отно
сятся развитие производительных сил для производства и рас
пределения материальных благ, повышение материального бла
госостояния и культуры трудящихся. Без активной роли госу
дарства в руководстве всем общественным строительством не
мыслимо осуществление идеи о построении коммунизма. Из ска
занного следует, что содержанием функций социалистического 
государства является единство политического и экономического 
руководства.

В. И. Ленин указывал, что политика является концентриро
ванным выражением экономики.1 Изменение и развитие полити-

1 Политический словарь. М., 1956, стр. 415.
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ческих учреждений и форм происходит на основе изменения и 
развития экономического строя общества. Таким образом, осно
вой создания административно-территориального устройства 
является принцип е д и н с т в а  п о л и т и ч е с к о г о  и э к о н о  
м и ч е с к о г о  р у к о в о д с т в а .  Последний требует экономиче
ски обоснованного административного деления территории. Сис
тема государственных органов социалистического государства 
должна быть построена без отрыва от территориальной экономи
ческой структуры, в возможно более полном соответствии с ней.2 
Однако это идеальное положение не всегда достигается и не до
стигается по следующим причинам.

Во-первых, административное деление является, прежде 
всего, средством политического руководства: местные органы 
государственной власти имеют только ограниченные права по 
отношению к определяющим развитие народного хозяйства 
звеньям экономики — промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту и др.

Во-вторых, политические и экономические проблемы развития 
не всегда совпадают во времени и пространстве. Политические 
соображения диктуют иногда более быстрые темпы реконструк
ции административно-территориального устройства. С другой 
стороны, изменения в территориальной структуре народного хо
зяйства вызывают необходимость изменения административного 
деления территории.

Важным принципом создания административно-территориаль
ного устройства является учет и с т о р и к о - э к о н о м и ч е с к и х  
у с л о в и й  данной территории: при установлении границ адми
нистративных единиц учитывается количество и плотность насе
ления, национальный состав и бытовые особенности населения, 
характер народного хозяйства, конфигурация сети путей сооб
щения, тяготение населения к экономическим и культурным 
центрам и др.3

В процессе создания и усовершенствования административно- 
территориального устройства социалистических республик боль
шое внимание уделяется выбору а д м и н и с т р а т и в н ы х  
ц е н т р о в .  Это объясняется тем, что уровень экономического и 
культурного развития населенных пунктов, являющихся адми
нистративными центрами, их людность, связь с другими ближай
шими населенными пунктами определяют их влияние на окру
жающую территорию. Весьма важную роль при выборе админи
стративного центра играет такж е его экономико-географическое 
положение. Наиболее удачным он считается при расположении

2 П. А. А л а м п и е в, Экономическое районирование СССР. кн. 2-я. N L , 
1963, стр. 106.

3 Р С. П а в л о в с к и й ,  М.  А. Ш а ф и р ,  Административно-территори
альное устройство СССР М., 1961, стр. 20.
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в центре административного района и при наличии радиальной 
дорожной сети. Д ля  обеспечения единства административного 
и хозяйственного руководства социалистическое государство 
всегда стремилось к тому, чтобы центрами административно- 
территориальных единиц были города и поселки. В связи с этим 
большое значение имеет выяснение и выделение хинтерландов 
городских поселений, причем также небольших, так как мелкие 
города и поселки выполняют определенные функции обслужива
ния по отношению к своим близким окрестностям и поддержи
вают связи с районным центром. Поэтому выяснение их места в 
иерархии городских поселений имеет важное значение для пре
образования административно-территориального устройства. Не
целесообразно дробить сферу влияния таких небольших город
ских центров между двумя или несколькими соседними админи
стративными единицами. Опыт показал, что небольшие города 
и поселки городского типа со слабо развитой промышленностью, 
транспортом и сферой обслуживания не подходят для районных 
центров, т. е. действительный хинтерланд таких поселений весь
ма ограничен. Однако создание жизнеспособных административ- 
ных районов путем механического соединения хинтерландов не
больших городов и поселков городского типа невозможно.

При образовании административно-территориальных единиц 
нельзя не учитывать п р и р о д н ы е  у с л о в и я ,  к которым в 
первую очередь, относятся море, большие болотные и лесные 
массивы, крупные озера, а такж е в отдельных случаях — остров
ное положение.

При всех вышеуказанных принципах административного рай
онирования, при преобразовании административно-территориаль
ного устройства следует учитывать р у к о в о д и м о с т ь  т е р  
р и т о р и а л ь н ы х  е д и н и ц ,  принимая во внимание уровень 
руководства на данном этапе государственного управления. Р у 
ководимость обуславливается разделением функций между р а з 
личными соподчиненными административными единицами и ве
личиной территории административной единицы, а такж е уров
нем развития транспорта. В зависимости от историко-экономи
ческих и природных условий площади всех административных 
районов не могут быть равны, но в то же время величина их 
должна быть такова, чтобы окраинные сельские населенные 
пункты были доступны для эффективного управления из центра.

Одной из основных функций местных советов является орга
низация сферы обслуживания. Поэтому административно-терри
ториальное устройство должно учитывать с о з д а н и е  н а и  
б о л е е  р а ц и о н а л ь н о й  с и с т е м ы  ц е н т р о в  о б е л у  
ж и в а н и я .  В связи с этим особое значение приобретает доступ
ность к административным и другим центрам обслуживания, на
ходящимся в соответствующей административной единице. 
Таким образом, при преобразовании административно-террито
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риального устройства особое значение приобретает транспорт 
вообще и конфигурация путей сообщения в частности. При на
добности имеющаяся дорожная сеть должна расширяться путем 
строительства новых дорог в целях создания для местного насе
ления удобного доступа к центрам.

Одной из целеустановок при создании и преобразовании 
административного деления территории является р а в н о в е  
л и к о с т ь  административных единиц. В действительности же 
это редко достигается, поскольку унаследованное от прошлого 
неравномерное размещение производительных сил еще и сегодня 
влияет на, территориальную организацию жизни общества, а, 
кроме того, природные преграды иногда не допускают равно
мерного размещения и расселения населения. При этом весьма 
важную роль играют административные центры, так как в осно
ве формирования системы экономических и культурно-бытовых 
связей лежит центростремительная сила определенного город
ского центра. Мощность этой силы пропорциональна размерам 
города: чем больше город, тем шире его хинтерланд — зона 
влияния. Вследствие этого объективная действительность дик
тует административно-территориальное устройство, единицы ко
торого только в виде исключения равны по площади, а обычно 
то меньше, то больше отклоняются от средней величины.

В настоящее время политическое и экономическое управле
ние созданием материально-технической базы коммунизма всту
пило в новый период развития. Особое значение приобретает 
комплексное территориальное планирование, опирающееся на 
объективно существующие территориальные комплексы всего 
социалистического строительства. В связи с этим особое значе
ние имеет единство экономического и административного райо
нирования территории республики. Из приведенного вытекают 
следующие вопросы: 1) целесообразно ли существующее адми
нистративно-территориальное устройство республики; 2) если 
нет, то какие изменения необходимо внести а) в ближайшее 
время и б) в более отдаленные сроки?

П. О современном состоянии административно- 
территориального деления Эстонской ССР

В Эстонской ССР в настоящее время (1968 г.) имеется 
15 сельских административных районов. Хотя центры некоторых 
из них (Харьюского, Тартуского, Пярнуского и Кохтла-Ярве- 
ского) находятся в городах республиканского подчинения, по
следние (Таллин, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Нарва и Силла- 
мяэ) не входят в состав сельских административных районов. 
Районы различаются по размерам территории, численности на
селения, промышленному и сельскохозяйственному производству,
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Т д ß л и ц a 1
Некоторые типологические показатели административных районов Эстонской ССР (данные 1966 г.)

Г руппа 
районов

Д оля территории 
района от всей тер 
ритории республики

Д оля населения 
района от всего 

населения республики

Д оля валовой про
дукции промы ш лен
ности района от всей 

продукции республики

Д оля валовой про
дукции сельског о 
хозяйства района 

от всей продукции 
республики

Д оля  населения 
административного 

центра от городского 
населения республики

Мелкие

до 5% 
Валгаский 
П ы льваский 
Хийумааский

до 2% 
Хийумааский

до 1 % 
П ыльваский 
Хийумааский

до 6%
Валгаский
Выруский
Кингисеппский
К охтла-Я рвеский
П ы льваский
Хийумааский
Хаапсалуский

до 1%
Й ы гева
К ярдла , црнтр Хийу- 
мааского района 
П ы льва 
Рап л а

Средние

5 - 7 %
Выруский
йы геваский
Кингисеппский
Пайдеский
Раплаский
Тартуский
Хаапсалуский

2 - 4 %
В алгаский
Выруский
йы геваский
Кингисеппский
К охтла-Я рвеский
П айдеский
П ы льваский
П ярнуский
Раплаский
Х аапсалуский

1 - 4 %
Валгаский
Выруский
йы геваский
Пайдеский
Раплаский
Х аапсалуский

6 - 8 %
йы геваский
П ярнуский
Раплаский

1 - 5 %
В алга
Вильянди
Выру
П айде-Тю ри
Кингисепп
Раквере
Х аапсалу

Крупные
7—9% 

Вильяндиский 
К охтла-Я р веский 
Р аквереский

4 - 6 %
Вильяндиский
Раквереский
т артуский

1 -8 %
Вильяндиский
Раквереский

8— 10%
Вильяндиский
П айдеский
Тартуский

5— 10%
К охтла-Я рве
П ярну

Крупней
шие

хллее 9% 
П ярнуский 
Харьюский

'юлее 6% 
Харьюский

ю лее 8% 
К охтла-Я рвеский с 

гор. Кохтла-Я рве 
и Н арва 

П ярнуский с ю р  
П ярну 

Тартуский с гор.
Т арту 

Харьюский с гор. 
Таллин

более 10% 
Раквереский 
Харьюский

более 10%
Таллин,
центо Харьюскоги
района
Т арту



а такж е по людности административного центра. Учитывая эти 
признаки, административные районы можно подразделить на 
4 группы: мелкие, средние, крупные и крупнейшие (табл. 1)

При административном районировании Эстонской ССР учте
ны все вышеизложенные географические и экономические приз
наки, но практически за основной критерий приняты признаки 
сельскохозяйственного порядка (количество колхозов и совхо
зов)* Тяготению к экономическим и культурным центрам и 
конфигурации путей сообщения, играющим большую роль при 
организации обслуживания населения, уделяли меньше внима
ния. Большая часть существующих в настоящее время админи
стративных районов республики имеет жизнеспособный эконо
мический и культурный районный центр — крупный город или 
город средней величины, — составляющий со своим хинтерлан- 
дом целостный социально-экономический территориальный комп
лекс. К таким целостным административным районам относятся 
гор. Таллин с Харьюским районом, города Тарту, Кохтла-Ярве, 
Пярну, Раквере, Вильянди и Выру с одноименными районами; 
гор. Валга и Валгаский район только частично относятся к этой 
категории.

Другая группа районных центров с традиционными админи
стративными функциями — гор. Пайде (вместе с Тюри), гор. 
Хаапсалу и гор. Кингисепп — имеет пока еще слабый экономи
ческий потенциал. При условии планомерного увеличения про
изводственных функций этих городов их можно будет также 
рассматривать как перспективные административные центры. 
К этой группе относится с некоторыми резервациями и гор. 
Кярдла как единственный городской поселок на острове Хийу- 
маа.

Третья группа административных районов имеет в качестве 
районных центров небольшие городские поселения, не обладаю
щие ни в настоящее время, ни в будущем особыми экономиче
скими стимулами развития. Таковы Пыльваский, Раплаский и 
Йыгеваский административные районы. Кроме того, они созда
ны из хинтерландов небольших городских поселений. Однако, 
как уже указывалось выше, формальное присоединение хинтер
ландов небольших городских поселений в рамках администра
тивной единицы не ведет к формированию единого социально- 
экономического комплекса. Большая часть территории этих рай
онов, с одной стороны, входит в сферу непосредственного влия
ния более крупных соседних районных центров, соответственно 
городов Выру, Таллин и Тарту. С другой стороны, непосредст
венная зона тяготения некоторых городов (Таллин, Тарту, Выру,

* Исходя из географического положения, в качестве самостоятельного 
района выделен остров Хийумаа, но для Хийумааского и Хаапсалуского рай
онов имеется одно сельскохозяйственное производственное управление.
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отчасти также Пярну и Раквере) лежит за пределами сущест
вующих в настоящее время районных границ.

П ы л ь в а с к и й  район выделяется среди других сельских 
районов наименьшей численностью городского населения (1,3%). 
В районе имелось всегда два городских поселения — поселки 
Пыльва и Ряпина. С 1950 г. село Пыльва является районным 
центром (в 1950 г — сравнительно небольшого района) В 1961г. 
Пыльва получил юридические права поселка городского типа. 
С этого времени численность населения значительно увеличи
лась (с 1,4 тыс. чел. в 1961 г. до 2,2 тыс. чел. в 1968 г.), но все 
же поселок обладает слабой организующей силой, особенно в 
области обслуживания. В поселке проживает всего 6% населе
ния района. Поселок Пыльва обслуживает только население не
скольких (в основном двух) примыкающих сельсоветов. Весьма 
важную роль играет близость поселка к большим центрам — 
гор, Выру (25 км) и гор. Тарту (48 км) — население южной 
части района обслуживается гор. Выру (расположен всего в 
6— 10 км от границы района), а население северной части — 
гор. Тарту.

Местным центром восточной части Пыльваского района явля
ется поселок Ряпина, в котором проживает 2,4 тыс. чел. или 7% 
всего населения района (т. е. больше, чем в Пыльва). Поселок 
находится на расстоянии 46 км от гор. Выру и в 69 км от гор. 
Тарту. Хотя расстояние от районного центра невелико (32 км), 
связи между поселками Ряпина и Пыльва слабые.

Большое сходство имеется между Р а п л а с к и м  и Й ы г е - 
в а с к и м  административными районами. Оба они находятся в 
зоне влияния больших центров (соответственно городов Таллина 
и Тарту). Территория же обоих районов состоит из хинтерлан- 
дов небольших городов и поселков городского типа. Подавляю
щая часть населения этих районов проживает в сельской мест
ности — доля городского населения в Рапласком районе состав
ляет 27,5%, в йыгеваском — 22,6%- Районные центры также не
велики, в поселке Рапла проживает 3,7 тыс. человек или 9,9%; 
в городе Йыгева — 2,7 тыс. человек или 6,6% всего населения 
района. Но эти районы имеют и свои особенности. В дальнейшем 
эти районы рассматриваются, имея в виду, прежде всего центры 
и их роль в территориальной организации района, в частности в 
области обслуживания.

На территории Р а п л а с к о г о  района имеется 4 поселка 
городского типа: Рапла, Кохила, М ярьямаа и Ярваканьди.

Поселок Рапла  (в 55 км от гор. Таллина) занимает цент
ральное положение в районе. Он обслуживает население не
скольких (4) окружающих сельсоветов, а наиболее удаленные 
восточные сельсоветы (Кяруский и отчасти Кайуский) находятся 
уже в зоне влияния городов Тюри и Пайде.
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Местным центром северной части района является поселок 
Кохила (2,5 тыс. чёл. или 6,7% населения района), имеющий 
весьма тесные связи с гор. Таллином (35 км). Частично он об
служивает население Харьюского района и гор. Таллина.

Поселок М ярьям аа (2,1 тыс. чел. или 5,6% населения райо
на) — центр западной части Раплаского района. Зона влияния 
поселка Ярваканьди (2,1 тыс. чел. или 5,6% населения района) 
не выходит за пределы окружающего сельсовета.

Таким образом, границы района в основном совпадают с 
естественными границами зон влияния вышеуказанных посел
ков, кроме крайней восточной части, входящей в ,зону непосред
ственного влияния гор. Тюри и частично гор. Пайде. В южной 
части района ощущается влияние гор. Пярну, но уже как цент
ра высшего ранга. 1

На территории И ы г е в а с к о г о  района находятся три го
рода — Йыгева, Пыльтсамаа и Муствеэ.

Город Йыгева расположен в центральной части района, в 
49 км от гор. Тарту. Несмотря на небольшую людность, он име
ет сравнительно обширную зону влияния, на севере выходящую 
даже за пределы района. Это объясняется традициями админи
стративного центра (уже с 1949 г. Йыгева был уездным цент
ром). а также отсутствием других центров между городами 
Тарту и Раквере (Раквере расположен в 76 км от Йыгева).

В отличие от Раплаского района, Йыгева — не самый боль
шой населенный пункт района. Им является центр западной 
части района гор. Пыльтсамаа (4,4 тыс. чел. или 10,7% населе
ния района), в котором имеется целый ряд предприятий район
ного значения (автобаза, молочный комбинат, народный суд, 
прокуратура и др.).

Весьма неблагоприятно положение гор. Муствеэ (2,2 тыс. чел. 
или 5,3% населения района) на северо-восточной границе райо
на. Граница, проведенная в 1962 г., отделяет северную часть 
(Лохусууский, Авинурмеский и Ульвиский сельсоветы) хинтер- 
ланда от города. Это оказывает отрицательное влияние на север
ные сельсоветы и тормозит развитие города. Д ля  южных сельсо
ветов (Палаского, Ярвеского и Табивереского) естественные 
центры, обслуживающие их, находятся за пределами Йыгева - 
ского района (города Калласте и Тарту).

Как выяснилось, при проведении границ Йыгеваского района 
не было учтено в должной мере тяготение территории к опреде
ленным центрам. В связи с вышеизложенным можно утверждать, 
что территории Пыльваского, Раплаского и Йыгеваского районов 
не представляют собой социально-экономической целостности.

Единственным административным центром республики, в ко
тором районный центр находится на государственной границе, 
является В а л г а с к и й  район. Вследствие этого территория 
данного района имеет конфигурацию полукруга. Валга — погра
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ничный город с людностью около 15 000 человек. Географическое 
положение препятствует его развитию, и поэтому город обла
дает слабой экономической центрипетальной силой. Связи с 
окрайнами района сложились главным образом на администра
тивной почве. Районный центр имеет экономические и культур
ные связи прежде всего с гор. Тырва. Связи с гор. Отепяэ, кото
рый с 1962 г. входит в состав Валгаского района, совсем отсут
ствуют или же нерациональны (организация связи, снабжение 
города через Валга и пр.) Город Отепяэ вместе с окружающей 
территорией тяготеет к гор. Тарту. Из сказанного следует, что 
Валгаский район в современных границах не представляет собой 
социально-экономического единства.

П а й д е с к и й  район состоит из зон влияния городов Пайде, 
Тюри и Тапа, причем гор. Тапа расположен вне границ района. 
За  пределами района находится и центр южной части района 
(Оллепаский сельсовет) — пос. Выхма. В районе имеется также 

два  поселка городского типа — Амбла (зона влияния гор. Тапа) 
и Ярва-Яани (зона влияния гор. Пайде) Следовательно, гра
ницы Пайдеского района также не соответствуют естественным 
центрам и их хинтерландам. Такая конфигурация территории 
Пайдеского района нерациональна: она слишком вытянута в 
северной части и сжата на западе.

* *
*

Дальнейшее развитие административно-территориального де
ления обуславливается развитием производительных сил и необ
ходимостью усовершенствования системы управления.

Можно утверждать, что в послевоенные годы транспорт в 
Эстонской ССР развивается небывалыми темпами. Это создает 
условия для быстрого передвижения населения и делает легко 
доступными не только близкие, но и отдаленные центры обслу
живания. С другой стороны, повысился культурный уровень 
населения, окончательно внедрился социалистический уклад в 
эстонской деревне. Все это позволяет уменьшить число админи
стративных единиц и укрепить их площадь.

С целью увеличения производительности общественного труда 
социалистическое государство стремится к экономии материаль
ных средств. Д ля  этого необходимо уменьшить, ё частности, 
расходы на управление государством. Поэтому для вскрытия 
резервов необходим периодический просмотр имеющегося адми
нистративно-территориального устройства. Таковы резервы, 
скрытые в развитии производительных сил.
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III. Пути реорганизации низового районирования 
Эстонской ССР

Опираясь па вышеуказанное, ниже приводятся некоторые 
возможные пути реорганизации административного деления рес
публики. Учитывая уровень развития производительных сил, 
правовое состояние сельсоветов, задания комплексного террито
риального планирования, по нашему мнению, целесообразнее 
провести реорганизацию по этапам.

Н а  п е р в о м  э т а п е  рекомендуются ограниченные измене
ния в сети административных районов республики. В данном 
случае в основном сохраняется существующая система админи
стративных районов. Районные границы подвергаются измене
нию в том случае, если непосредственный хинтерланд города или 
поселка разделен между несколькими административными еди
ницами. Это окрестности таких городов и поселков, как Тапа, 
Тюри, Выхма, Муствеэ, Калласте и Тарту. Этими же причинами 
обусловлена и реорганизация наиболее слабого района — ГТыл- 
ваского, ибо он расположен в зонах непосредственного влияния 
городов Выру и Тарту. Хинтерланды интересующих нас город
ских поселений (рис. 1) выяснены на основе связей по снабж е
нию и распределению продуктов местной промышленности (мо
лочной, хлебной, мясной) и связей в области обслуживания (ме
дицинского, бытового и общеобразовательного)

Город Т а п а  (8,7 тыс. чел.) — железнодорожный узел (рас
стояние до Таллина — 77 км, до Тарту — 113 км, до Нарвы — 
132 км) и центр местного значения западной части Раквереского 
района. Тапа стал районным центром в 1950— 1962 гг., когда про
исходило укрепление его связей с окружающей территорией. 
В 1962— 1964 гг. гор. Тапа входит в состав Пайдеского района; 
затем его присоединили к Ракверескому району, но без запад
ной и южной частей хинтерланда.

Из Пайдеского района в зоне влияния гор. Тапа находится 
прежде всего Лехтсеский, а такж е Альбуский и Амблаский сель
советы (Амблаский сельсовет связан с Тапа меньше, так как 
поселок Амбла существует как мелкий центр обслуживания в 
хинтерланде гор. Тапа) Город- Тапа обеспечивает население 
Амбласксго и Лехтсеского сельсоветов промтоварами и хлебом. 
Тапаская потребительская кооперация — единственная в Эсто
нии, находящаяся на территории двух административных райо
нов (в зоне потребительской кооперации находятся гор. Тапа, 
пос. Амбла, территория Амблаского и Лехтсеского сельсоветов).

Предприятия, учреждения и сельские хозяйства Амблаского 
и Лехтсеского сельсоветов производят банковские операции в 
гор. Тапа. Географическое положение гор. Тапа на границе рай
она ухудшает медицинское обслуживание населения названных 
сельсоветов, перегружает службу связи и т. д.
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Сам гор. Тапа тесно связан с гор. Раквере, так как между 
ними расположена густонаселенная местность с крупными села
ми (Кадрина и др.). Поселок Амбла (0,8 тыс. чел., в 12 км от 
Тапа) такж е имеет удобное сообщение с гор. Раквере (35 км, 
до Пайде 46 км) И хотя один из местных центров Альбуского 
сельсовета — Аравэте имеет связи с гор. Тапа (23 км), он нахо
дится ближе к Пайде (35 км), чем к Раквере (50 км). Поэтому 
территорию Альбуского сельсовета целесообразно оставить в 
составе Пайдеского района. Это также обуславливает целост
ность зоны снабжения Амбласких и Ярва-Яаниского молочно
промышленных предприятий. *

На северной границе Вильяндиского района расположен по
селок В ы х м а  (1,9 тыс. чел.), относительно которого возни
кают те же проблемы, что и по поводу гор. Тапа. Учитывая, что 
центр бытового и медицинского обслуживания, а такж е обра
ботки местного сельскохозяйственного сырья (молочный завод) 
Оллепаского сельсовета Пайдеского района находится в Виль- 
яндиском районе и принимая во внимание сравнительно неболь
шое расстояние поселка Выхма от Тюри (33 км; до Вильянди --- 
35 км), целесообразно в интересах укрупнения района присоеди
нить поселок к Пайдескому району.

Кяруский сельсовет Раплаского района обслуживается гор. 
Тюр и .  В то же время связи пос. Рапла с Кяруским сельсове
том минимальны. Расстояние от села Кяру до Тюри в 2 раза 
меньше, чем до Рапла (соответственно 17 и 34 км). Уже в н а 
стоящее время Кяру экономически соединен с Пайдеским райо
ном (молочная и хлебная промышленность).

Территория колхоза «Вахасту» (до Пайде — 24 км, до Р а п 
ла— 45 км) Кайуского сельсовета Раплаского района и ранее 
(до 1938 г.), и в настоящее время связана с гор. П а й д е  (бы
товое обслуживание, снабжение хлебопродуктами и др.). 
Поэтому колхоз «Вахасту» следовало бы включить в состав П ай
деского района.

Для Раяского сельсовета Йыгеваского района и для Лоху- 
сууского, Ульвиского и Азинурмеского сельсоветов Кохтла- 
Ярвеского района местным центром был и остается гор. Муст
веэ. До 1962 г. вся эта территория входила в зону Муствеэской 
потребительской кооперации. Муствеэ и сейчас снабжает това
рами население указанных сельсоветов. В этих северных сель
советах проживает около 32% учащихся Муствеэской I и боль
шая часть учеников II средних школ, прописанных в сельской 
местности. Муствеэская автоколонна и хлебозавод обслуживают 
эту часть Кохтла-Ярвеского района. Районная граница создает 
большие затруднения в медицинском обслуживании населения 
Лохусууского и Ульвиского сельсоветов.

Необходимы также изменения в границах между Йыгеваским 
и Тартуским административными районами. Город К а л л а с т е
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Р и с .  2. Первый этап предлагаемого переустройства административно-терри
ториального разделения Эстонской ССР.

Территории сельских советов,

П а й д е с к и й  р а й о н
1. Лехтсеский
2. Амблаский
3. Альбуский
4. Оллепаский

Р а п л а с к и й  р а й о н
5. Кайуский
6. Кяруский

В и л ь я н д и с к и й  р а й о н
7. Кыоский

К о х т л а  Я р в е с к и й  р а й о н
8. Авинурмеский
9. Лохусууский

10. Ульвиский

й ы г е в а с к и й  р а й о н
11. Палаский
12. Ярвеский
13. Табивереский

обозначенные цифрами на рис. 2

П ы л ь в а с к и й  р а й о н
14. Валгъярвеский
15. Ихамаруский
16. Вастсе-Куустескцй
17. Ахьяский
18. Моостеский
19. Линтеский
20. Алакюлаский
21. Микитамяэский
22. Вярскаский
23. Сууреметсаский
24. Вериораский 
25 Периский
26. Мустайыэский
27. Канепиский

В а л г а с к и й  р а й о н
28. Отепяэский
29. Палупераский

Х а р ь ю с к и й  р а й о н
30. Рисгиский



в Тартуском районе отделен от большей части своего хинтер- 
ланда — Палаского сельсовета — границей административного 
района. Палаский сельсовет имеет коренные связи с расположен
ным к югу от него (на расстоянии 10 км) гор. Калласте, являю
щимся первичным центром бытового и медицинского обслужива
ния его. Калластеский хлебозавод снабжает хлебом такж е П а л а 
ский сельсовет, в Калласте находится ближайший универмаг, 
больница и т. д. Следующий центр — это уже гор. Тарту (при
мерно в 60 км) В направлении Йыгева (62 км) связи вообще 
отсутствуют. Северная часть сельсовета имеет некоторые связи 
с Муствеэ.

Южная часть Иыгеваского (Табивереский и Ярвеский сель
советы) и северная часть Пыльваского районов такж е связаны с 
гор. Т а р т у .  Сюда входит гор. О т е п  я э  с окружающей его тер
риторией. Поселки П ы л ь в а  и Р я п и н а  с их хинтерландами 
входят частично в зону влияния гор. В ы р у ,  частично гор. Т а р  
ту  Принимая во внимание связи с гор. Выру (в области снаб
жения) и более близкое расстояние до него, целесообразно их 
включить в состав Выруского района.

Рекомендуется такж е некоторое изменение границ Харьюско- 
го и Хаапсалуского районов (Ристиский сельсовет) в пользу 
Х а а п с а л у с к о г о .  Это изменение обусловлено возникновением 
нового местного центра Н ы в а в Хаапсалуском районе, а так 
же исторически.

Предусмотренные изменения (рис. 2) для внедрения в жизнь 
не требуют особой подготовки, и мы считаем, что они реальны 
уже в настоящее время. Но этот этап является как бы первым 
шагом ко второму, окончательному этапу, т. е. носит промежу
точный характер.

Н а  в т о р о м  э т а п е  предусмотрены коренные преобразо
вания сети административных районов республики. Если на пер
вом этапе во внимание принимались в основном непосредствен
ные зоны тяготения городов, то на следующем необходимо учи
тывать также более дальние зоны и перспективы развития от
дельных городских центров. На этом этапе возможны уже лик
видация и разделение между соседними низовыми районами — 
кроме Пыльваского — также Раплаского, Иыгеваского и Валга- 
ского административных районов. В этом случае территории 
Харьюского и Тартуского районов полностью совпадают с хин- 
терландом городов Таллин и Тарту. В отношении Пайдеского 
района учитывается развитие в будущем его центра Пайде- 
Тюри. С усилением развития в последнем промышленности и об
служивания увеличится также его хинтерланд. Продвижение 
шахт Сланцевого бассейна на юг требует увеличения территории 
Кохтла-Ярвеского района.

Как отмечалось выше, реализация в будущем предполагае-
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мого проекта возможна только при условиях существенного рас
ширения прав сельских советов.

Рассматривая связи между функциями и территориальной 
организацией местных советов, можно отметить, что границы 
сельсоветов соответствуют приблизительно территориям воло
стей 1949 г. (т. е. до введения в Эстонии деления на районы). 
Однако права существующих в настоящее время сельсоветов не 
превышают прав территориально незначительных сельсоветов, 
существовавших в 1945— 1953 гг. Но условия руководства сей
час гораздо легче, чем в те годы: уменьшилась численность сель
ского населения, имеются социалистические хозяйства — колхо
зы и совхозы, развились транспорт и связь, возрос уровень поли
тической сознательности и общеобразовательный уровень насе
ления. В этих условиях оправданным является расширение прав 
сельсоветов. Недавно, на очередной сессии Верховного Совета 
Эстонской ССР обсуждался проект закона о сельских и поселко
вых советах. Но, по нашему мнению, в принятом (14/VI 1968 г.) 
законе о сельских и поселковых советах меры расширения прав 
местных советов еще недостаточны.

Процесс межхозяйственного землеустройства тоже не завер
шен. Сейчас продолжается укрупнение совхозов и колхозов. Уже 
во многих случаях границы хозяйств и сельсоветов совпадают, 
т. е. в состав сельсовета входит только один совхоз или колхоз. 
Такое положение не оправдывает существования сельсовета. 
В то же время имеются еще сельсоветы, которые не представ
ляют собой культурно-экономического целого, так как не имеют 
единого сильного центра. Такие территории целесообразно в бу
дущем соединить с соседними, более развитыми сельсоветами. 
При этом придется учитывать границы существующих и перс
пективных сельских хозяйств. По нашему мнению, центром сель
совета могут быть село с населением не менее 500 человек, а 
такж е поселки и города. В связи с этим следует пересмотреть 
официальную классификацию населенных пунктов и разделение 
сельских поселений на села и деревни (в настоящее время в «ста
тистике села и деревни не различаются) Таким образом, пред
лагаемый вариант переустройства сети административных райо
нов предусматривает увеличение территорий сельсоветов и новый 
подход к выбору их центров.

С увеличением территорий сельсоветов в этих условиях обра
зуются сильные местные культурно-экономические комплексы. 
Вместе с тем расширение прав сельских советов даст возмож
ность разгрузить руководство районного центра от второстепен
ных функций и тем самым укрупнить административные районы.

В связи с большой притягательной силой гор. Таллина, вклю
чение поселков К о х и л а ,  Р а п л а  и М я р ь я м а а  с их хин- 
терландами в состав Харьюского района вполне закономерно. 
Из этих поселков Кохила можно считать сателлитом гор. Тал
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лина. Вопросы возникают лишь в отношении южной части тепе
решнего Раплаского района, где Я р в а к а н ь д и  представляет 
собой типичный фабричный поселок, расположенный в середине 
болотного массива. Ярваканьдиские стекольный и деревообделоч
ный комбинаты поддерживают связи с различными частями рес
публики, поэтому поселок не имеет ярко выраженной географи
ческой ориентации. Д аж е  со своим ближайшим соседом — Эйда- 
переским сельсоветом — поселок связан слабо. Центром обслу 
живания Эйдапереского сельсовета является поселок Вяндра 
(18 км) и гор. Пярну (около 60 км). Велизеский сельсовет имеет 
тесные связи в области обслуживания и экономики с сельсоветом 
Вигала (больница, аптека, молочный завод и др.) - Местное насе
ление, однако, обслуживается в основном поселком Пярну-Яагу- 
пи (16 км) и гор. Пярну (43 км). Население северной окраины 
тяготеет к пос. Мярьямаа. С районным центром Рапла связи рас
сматриваемой части района слабые. Вигалаский сельсовет нахо
дится в зоне обслуживания Пярну-Яагупиского хлебозавода и 
др. предприятий.

Аналогичные вопросы возникают при ликвидации Йыгева- 
ского района, в частности в отношении городов Пыльтсамаа и 
Муствеэ. Западная часть Иыгеваского района представляет со
бой хинтерланд гор. П ы л ь т с а м а а .  Территория эта несколько 
изолирована, обладает переходным характером и имеет разно
сторонние связи; однако, имея в виду укрепление Пайдеского 
района и близость Пыльтсамаа в гор. Пайде (36 км) и уже су
ществующие связи с частью Пайдеского района (с Имавереским 
и Койгиским сельсоветами), эту территорию целесообразно 
соединить в области экономики и обслуживания (молочная про
мышленность, бытовое обслуживание) с северной частью 
Вильяндиского района, где расположен пос. Выхма. В этом слу
чае железнодорожной станцией, обслуживающей гор. Пыльтса
маа, может стать Выхма, расположенный несколько ближе от 
него (27 км), чем теперешняя снабжаю щая его станция Йыгева 
(31 км). Это даст также толчок развитию пос. Выхма и умень
шит нагрузку йыгеваской станции. К тому же более кратким 
железнодорожным путем от Пыльтсамаа до столицы республики 
является сообщение через Выхма.

Включение гор. М у с т в е э  и его хинтерланда в состав 
Кохтла-Ярвеского района представляется целесообразным по 
следующим соображениям: а) перспективы развития сланцевой 
промышленности; б) образование района массового отдыха на 
северном берегу Чудского озера; в) торговые связи местного на
селения с Северо-Востоком Эстонии и г) национальный состав 
населения этого края. Город Муствеэ мог бы в будущем стать 
дополнительным центром южной части Северо-Востока Эстонии. 
Так как для большинства населения родным языком является 
русский, присоединение Муствеэ с его хинтерландом к Кохтла-
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Ярвескому району даст местному русскому населению большие 
возможности для развития просвещения и культуры.

Выше было указано на слабую силу притяжения погранич
ного гор. В а л г а .  Но в то же время роль города в промышлен
ном производстве значительна и значение его как промышлен
ного центра в дальнейшем возрастет. Город Валга по своей струк
туре приближается к таким городам, как Нарва и Силламяэ. 
В связи с этим возникает вопрос о статуте гор. Валга. По наше
му мнению, он мог бы стать городом республиканского подчине
ния. При этом необходимо подчинить Исполкому города действи
тельный хинтерланд его — Гыллистеский, Каагъярвеский и Тахе- 
ваский сельсоветы.

Западная часть современного Валгаского района носит замк
нутый характер и представляет собой хинтерланд гор. Т ы р в а .  
Имеющиеся экономико-административные связи с гор. Валга 
созданы на базе административного подчинения и их изменение 
не представляет трудностей. В случае включения этой террито
рии в состав Вильяндиского района будет легко создавать связи 
и с гор. Вильянди (51 км). Д ля  изменения административного 
подчинения гор. Тырва с его хинтерландом необходимо улучше
ние дорожной сети и создание прямой связи с гор. Вильянди.

Северная часть Валгаского района (территория Аакреского, 
Пукаского и северная часть Сангастеского сельсоветов) отчасти 
представляет собой зону влияния городов Эльва и Отепяэ, а 
также связывается железной дорогой с гор. Тарту. Территории 
Аакреского и северной части Пукаского, южной части Пукаского 
и северной части Сангастеского сельсоветов экономически связа
ны между собой (современные и перспективные хозяйства распо
ложены в пределах разных сельсоветов). Поэтому их следует 
включить в состав Тартуского района.

В итоге предлагаемого переустройства административно-тер
риториального деления Эстонской ССР (рис. 3) самыми больши
ми районами станут Тартуский и Харьюский. Но каждый из 
этих районов будет иметь дополнительные центры, могущие вы
полнять некоторые функции административного управления. 
В Тартуском районе такими центрами будут гор. Йыгева в се
верной и гор. Отепяэ в южной частях его. В Харьюском районе 
эту роль будет выполнять пос. Рапла.

Приводим сравнительную таблицу (таблица 2) территорий 
и численности населения нынешних и предполагаемых админи
стративных районов (города республиканского подчинения в 
таблицу не включены)

*

Вышеуказанные преобразования учитывают исторически сло
жившиеся экономические связи и принцип единства полити-
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Сравнительная таблица нынешних и предлагаемых административных районов

№№
п/п

Наименование
административного

района

Величина территории (кв. км) Н а с е л е н и е

1/1 1967 г.

-------------- г ■

после I эта
па пере

устройства

после II эта
па пере

устройства
1/1 1967 г.

после 1 эта
на пере

устройства

после II эта
па пере

устройства

1 Валгаский 2047 1602 587 * 43 771 37 473 21 841 *
2. Вильяндиский 3614,1 3453,1 4060 67 500 64 451 73 653
3 Выруский 2331,8 3894,8 4089,8 49 200 77 070 79 640
4 йыгеваский 2615,9 2508,4 — 40 548 39 424 —
5 Кингисеппский 2904,1 2904,1 2904,1 39 000 39 000 39 000
Ü Кохтла-Ярвеский 3186,7 2889,8 3245,7 28 500 24 599 32 80Ü
7 Пайдеский 2639,0 2722 3399 40 118 39 541 51 161
8 Пыльваский 2162,5 — — 36 026 -- —
9 Пярнуский 4774,9 4774,9 5410,9 44 600 44 600 51 542

ю. Раквереский 3460,6 3776,6 3776,6 75 900 80 874 80 874
И Раплаский 2938,0 2700,0 — 38 041 36 693 —
12 Тартуский 3043,4 4392,3 6180,6 52 500 72 009 95 466
13 Хаапсалуский 2372,6 2632,6 2641,6 29 000 30 107 30 241
14 Харьюский 4186,0 4026,0 5981,0 76 642 75 565 105 152
15. Хийумааский 1012,9 1012,9 1012,9 9 800 9 800 9 800

Всего 43289,5 43289,5 43280,5 671 446 671 44(j 671 446

* Город Валга с окружающей территорией.



Р и с .  3. Второй этап предлагаемого переустройства административно-террито
риального разделения Эстонской ССР.

Территории сельских советов, обозначенные цифрами на рис. 3

К о х т л а Я р в е с к и й  р а й о н
21. Лохусууский
22. Авинурмеский
23. Ульвиский

П ы л ь в а с к и й  р а й о н .
24. Валгъярвеский
25. Ихамаруский
26. Вастсе-Куустеский
27. Ахьяский
28. Моостеский
29. Линтеский
30. Алакюлаский
31. Микитамяэский
32. Вярскаский
33. Сууреметсаскйй
34. Вериораский
35. Периский
36. Мустайыэскип
37. Канепиский

В а л г а с к и й  р а й о н
38. Отепяэский
39. Палупераский
40. Аакреский

П а й д е с к и й  р а й о н
1. Лехтсеский
2. Амблаский
3. Альбуский

В и л ь я н д и с к и й  р а й о н
4. Кыоский

й ы г е в а с к и й  р а й о н
5. Пыльтсамааский
6. Лустивереский
7. Паюзиский
8. Педъяский
9. йыгеваский

10. Пуурманиский '
11. Калевиский
12. Табивереский
13. Ярвеский
14. Паламузеский
15. Лайузеский
16. Садалаский
17. Тормаский
18. Вассевереский
19. Палаский
20. Раяский



41. Пукаскин 53. Юуруский
54. Кехтнаскин
55. Кайуский
56. Кяруский
57. Эйдаперескин
58. Велизеский
59. Вигалаский
60. Райккюлаский
61. Варболаский
62. Мярьямааский
63. Лооднаский

42. Сангастеский
43. Ыруский
44. Хуммулиский
45. Тырваскнй
46. Рийдаяский
47. Таагепераский
48. Тыллистеский
49. Каагьярвескин
50. Тахеваский

Р а п л а с к и й  р а й о н
51. Раплаский
52. Кохилаский

Х а р ь ю с к и й  р а й о н  
64. Ристиский

ческого и экономического руководства и, кроме того, улучшат ус
ловия обслуживания населения, как весьма важную функцию 
социалистического государства. Что касается равновеликости 
административных единиц, то это в наших конкретных условиях 
недостижимо. В настоящее время в райисполкомах отсутствуют 
отделы управления торговлей промышленностью и строитель
ством; заметим, что Эстония единственная союзная республика, 
где отсутствует второй заместитель председателя райисполкома. 
С упразднением некоторых районов появится возможность по
полнить штаты руководящего аппарата сохранившихся районов.

Seoses kompleksse territoriaalse planeerimisega kerkib esile 
ka territooriumi administratiivse jaotuse küsimus. Käesolevas 
vaadeldakse seda Eesti NSV kõrgema astme haldusüksuste 
(administratiivsete rajoonide) näitel.

Territooriumi administratiivse jaotuse all mõistetakse riigi te r
ritooriumi osade süsteemi, millele vas tavad  kohalikud riigivõimu
organid. Sotsialistlikes m aades on territooriumi administratiivse 
jaotuse põhiprintsiibiks poliitilise ja  m ajandusliku juhtimise 
ühtsus. Olulised on samuti ajaloolis-m ajanduslikud tingimused, 
nagu rahvaarv, rahvastiku tihedus ja  rahvuslik koosseis, rah v a 
majanduse iseloom, teedevõrk jm. Administratiivkeskuste valikul 
peetakse silmas, et keskus oleks suuteline täitm a peale adm inist
ratiivsete veel majanduslikke ja  kultuurilisi funktsioone. Seetõttu 
tuleb halduslikul rajoneerimisel arvesse keskuse suurus ja  geo
graafiline asend. Suure praktilise täh tsusega  on veel m itmesu
guse suurusega, sealhulgas ka väikeste, linnalike asuiate t a g a 

TERRITOORIUMI ADMINISTRATIIVSEST 
RAJONEERIMISEST (EESTI  NSV NÄITEL)

O. Kurs, S. Nõmmik
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maade väljaselgitam ine. Administratiivsel rajoneerimisel tuleks 
vältida  linnade ja alevite tagam aade  tükeldamist mitme kõrgema 
astme haldusüksuse vahel. Sam al ajal ei saa  nõrgalt  arenenud 
tööstuse, transpord i ja  teenindam isega asula olla oma piiratud 
tagam aa  tõttu suure haldusüksuse keskuseks. Mitme väikese asula 
tagam aa  liitmisel ei kujune aga välja  elujõulised halduslik-ma- 
janduslikud üksused. Adm inistratiivüksuste piiride kujundamisel 
etendavad suurt osa ka looduslikud tingimused, nagu  veekogud, 
sood ja metsad. Üksuse suuruse m ääram isel on oluline efektiivse 
juhtimise arvestamine, s. t. ka äärea lad  peavad olema keskusest 
juhitavad. Ei saa  a rves tam ata  jä t ta  teeninduskeskuste ratsio
naalse süsteemi loomise vajadust. Üheks eesmärgiks on admi
nistratiivüksuste võrdne suurus, mis on aga harva  saavutatav.

Eesti NSV-s on kaasa ja l  15 adm inistratiivset rajooni ja 6 
vabariikliku alluvusega linna. Enam ik praegu eksisteerivatest 
adm inistratiivrajoonidest m oodustavad tervikliku s o ts ia a lm a ja n 
dusliku kompleksi. Nõrgad on aga  Põlva, Rapla ja  Jõgeva 
rajoon, kus administratiivkeskuse mõjupiirkond on väike, samuti 
piirilinna V alga ümber moodustatud rajoon. Nimetatud üksuste 
äärea lad  on suurem ate naaberkeskuste mõjupiirkonnas. Ka Paide 
rajooni konfiguratsioon on ebaotstarbekas. Seoses eeltoodu, samuti 
transpordi arengu, üldise kultuuri- ja  haridustasem e tõusuga, 
oleks vaja  teha mõned ümberkorraldused. Silmas pidades tootlike 
jõudude arengut, samuti kohalike nõukogude õiguslikku olukorda, 
oleks otstarbekas reorganiseerimine läbi viia kahes etapis.

Eesti NSV territooriumi administratiivse jaotuse reorganisee
rimise esimesel etapil jääks praegune rajoonide võrk põhiliselt 
püsima, taasühendam isele  kuuluksid aga Tapa, Türi, Võhma, 
Mustvee, Kallaste ja Tartu  tagam aad , mis praegu on jaotatud 
mitme rajooni vahel. Siia kuuluks ka Põlva rajooni likvideeri
mine. Teisel etapil oleks vajalik  ühendada ka suuremate keskuste 
kaug tagam aad . See etapp on teosta tav  külanõukogude õiguste 
laiendamise n ing  territoriaalse  üm berkorralduse puhul. Mõnin
gate rajoonide likvideerimisega avaneb võimalus täiendada püsima 
jäänud  rajoonide juh tim isaparaadi seda osa, mis on seotud kau
banduse, tööstuse ja  ehitustegevusega.

ON THE ADMINISTRATIVE DIVISION OF THE TERRITORY 
(THE ESTONIAN S.S.R.)

O. Kurs, S. Nõmmik

S u m m a r y

In connection with complex territorial planning arises the 
question of the adm inistrative division of the territory. In the 
following the problem is discussed on the example of the higher
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administrative units  of the Estonian S.S.R. The main principle 
of the adm inistrative division of the territory in socialist countries 
is the unity of political and economic administration. Social- 
economic conditions such as the character of the national eco
nomy, the number of inhabitants, the density of the population 
and its national composition, the network of roads, the size of 
the territory, gravitation in the direction of centres, etc. are of 
importance. For an adm instrative centre it is essential that it 
should be able to fulfil not only administrative but also econo
mic and cultural functions. Therefore the size and geographi
cal position of the centre should be taken into account. For pu r
poses of administrative division the determination of the h in te r
lands of urban settlements of various size, small ones included, 
is of great practival value. In the process of the adm inistrative 
division the cutting up of the h interlands of urban  settlements 
into several parts  and their inclusion into different higher adm i
nistrative units should be avoided. At the same time a settle
ment with poorly developed industry, transport  and servicing 
cannot successfully fulfil the function of the centre of a big 
administrative unit. The uniting of the h interlands of several 
small settlements also does not result in viable administrative- 
economic units. Natural requisites such as water bodies, marshes 
and forests play a great role in shaping  the administrative 
borders. For the fixation of the size of the units it is essential to 
take into account the possibilities of effective administration, i.e. 
it should be possible to adm inistra te  all h in terlands from the 
centre. One cannot ignore the neccessity for the creation of a 
rational network of servicing centres. One of the principles of 
administrative division should be to obtain territorial units of 
equal size but this is hardly attainable.

At present there are 6 republican towns and 15 adm in is tra 
tive districts in the Estonian S.S.R. They include flourishing as 
well as weakly ones. For instance the districts of Tartu, Harju, 
Kohtla-Järve, Pä rnu  are developing in tegral social-economic te r 
ritorial complexes; in the country, the districts of Põlva, Rapla 
and Jõgeva, where the h interland of the administrative centre 
is small, and the district around the frontier town of Valga, are 
characterized as having fewer prospects. The borderlands of 
these units fall into the sphere of influence of neighbouring large 
centres. The configuration of the district of Paide is not expe
dient either. The above-mentional as well as the rise in the 
development of transport, culture and education enables some 
rearrangements. Considering the development of productive 
forces and the juridical state  of village Soviets it would be su it
able to make rearrangem ents in ,tw o  stages.

During the first s ta^e  of the reorganization of the administra*
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live division of the territory of the Estonian S.S.R. the present 
network of districts would survive, only the hinterlands of the 
following urban  settlements -r- Tapa, Türi, Võhma, Mustvee, 
Kallaste, which at present belong to different districts, should 
be reunited with the corresponding administrative districts. The 
district of Põlva as a most backward one should be liquidated. 
D uring the second stage  of the rearrangem ent of the adm inistra
tive division it is necessary to unite the far-off hinterlands of 
bigger centres. This s tage  is realizable in case more rights are 
given to village Soviets. Liquidating the districts of Rapla, Jõgeva 
and V alga would result in economy of administrative expenses. 
The liquidation of several districts would make it possible to 
complement the bodies of the surviving districts with depart
ments dealing with the adm inistration of trade, industry and 
construction.
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УДК 911.3:615.838.7(474.2)

Л Е Ч Е Б Н Ы Е  ГРЯЗИ КАК П Р Е Д П О С Ы Л К А  РАЗВИТИЯ 
КУРОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭСТОНСКОЙ ССР

М. Вейнер

Одним из природных богатств Эстонской ССР являются ле
чебные грязи. Учитывая их приморское географическое положе
ние, они представляют значительный интерес с точки зрения 
развития курортного хозяйства. В силу высокого качества и боль
ших запасов лечебные грязи привлекают внимание медиков и 
экономистов. Предварительные данные говорят о том, что на 
них возможно проектировать бальнеологические санатории не 
только для населения Эстонии, но и для приезжающих из брат
ских республик и даже из-за рубежа.

Существующие грязелечебные сооружения не в состоянии 
удовлетворить потребность всех нуждающихся в грязелечении. 
Однако до сих пор нет еще точных данных о имеющемся и пер
спективном спросе грязелечения, которые нужны для проекти
рования. С другой стороны, отсутствуют такж е конкретные све< 
дения для экономического обоснования строительства новых 
грязелечебниц.

Характеристика месторождений эстонских 
лечебных грязей

По данным литературы, в Эстонии имеется 55 месторожде
ний лечебных грязей (Вагане, Кыпман, 1963). Практически мно
гие месторождения уже исчерпаны (Валгеранна, Аудру-Сауле- 
па), а многие не имеют практического значения из-за малень
ких запасов.

В 1963 году на территории Эстонской ССР работала экспе
диция Центрального института курортологии и физиотерапии с 
целью определения запасов лечебных грязей морского генезиса 
Результаты этой экспедиции подтверждают еще раз, что в Эс
тонской ССР и ее пограничных районах имеются единственные
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на Северо-Западе Советского Союза грязи морского происхож
дения, обладающие хорошими лечебными свойствами. По физи
ко-химическому составу лечебные грязи республики можно раз
делить на четыре основных типа:

1) лечебные грязи, богатые сероводородом (H2S) — Икла- 
ское месторождение;

2) переходный тип лечебных грязей между морскими глинис
тыми илами и сероводородными минеральными грязями — 
Хаапсалуское месторождение;

3) морские глинистые илы — месторождение Воози Курк;
4) сапропели — на островах.
Наличие разных типов грязи дает возможность дифференци

рованно употреблять запасы грязи для лечения разных болезней. 
Дальнейшее развитие бальнео-грязевых курортов Эстонской ССР 
зависит прежде всего от запасов лечебных грязей на территории 
республики.

В настоящее время в Эстонской ССР и на смежных с нею тер
риториях соседних республик более детально исследовано семь 
месторождений лечебных грязей.*

Т а б л и ц а  1 
Важнейшие месторождения лечебной грязи ЭССР

Пригодные для
Наименование эксплуатации Примечанияместорождения запасы грязи 

(тыс. м3)

1. Хаапсалуский залив 120
2. Залив Суурлахт на 

о. Сааремаа 200
3. Залив Хейнасте (Икла) 27 Большая часть месторождения 

находится на территории Лат
вийской ССР (Айнажи)

4. Воози Курк 30
5. Озеро Вайкне 50 Месторождение находится в 

Ленинградской области РСФСР, 
в 7 км от Нарва-Йыесуу

6. Залив Пока 30
7. Залив Кассари на о. 

Хийумаа 10

Из указанных в таблице месторождений самым перспектив
ным для эксплуатации является Хаапсалуское месторождение, в 
котором происходит интенсивный процесс грязенакопления в

* Министерство здравоохранения СССР Центральный институт курор
тологии и физиотерапии. Контора «Геоминвод». Л. С. И в а н о в а ,  Отчет о 
разведке Эстонских морских грязей в 1963 году, М., 1964 (рукопись).
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благоприятных условиях мелководного, хорошо прогреваемого 
водоема, с активно развитой органической жизнью. Площадь 
залежей Хаапсалуского месторождения около 400 тыс. м2 Ха
рактерно, что большая часть грязевой залежи покрыта толстым 
(до 10—20 см) слоем водорослей, наличие которого значитель
но затрудняет добычу грязи. С другой стороны, бурное развитие 
водорослей обуславливает накопление в заливе органических 
веществ, необходимых для процесса грязеобразования.

По минерализации (6,0—6,7 г/л) хаапсалуские илы относятся 
к слабоминералнзованным грязям. Хаапсалуские илы характе
ризуются очень высокой влажностью (до 80%) Высокая в л а ж 
ность делает грязи мазеподобными. Удельный вес — 1,2; содер
жание сероводорода — до 40 мг на 100 г сырой грязи.

В санитарно-бактериологическом отношении по коли-титру 
грязь месторождения Хаапсалу является благополучной.

Большие запасы грязи, ее ежегодный прирост позволяют рас
сматривать это месторождение как перспективную грязевую базу 
Эстонской ССР Поэтому грязеём должен охраняться от нару
шений современного гидрологического режима водоема и от 
всяких засоряющих его построек.

В настоящее время Хаапсалуское грязевое месторождение 
эксплуатируется для обеспечения лечебной грязью курортов 
Хаапсалу и Пярну.

Грязевое месторождение Икла (Хейнасте—Айнажи).

Грязевое месторождение Икла расположено в бухте Айнажи 
Рижского залива на границе Эстонской и Латвийской ССР

Хотя до настоящего времени Иклаское грязевое месторожде
ние не использовалось, на основе анализов можно сказать, что 
названное месторождение является единственным в Эстонской 
ССР месторождением высококачественных иловых сероводород
ных грязей. Иклаские грязи по ряду своих физико-химических 
показателей лучше хаапсалуских (влажность 68%, содержание 
сероводорода до 150 мг на 100 г сырой грязи, общая минерали- 
зиция до 7,0 г/л). Как хаапсалуские, так и иклаские грязи имеют 
коли-титр в пределах нормы для лечебных грязей. Добычу икла- 
ской грязи затрудняет значительная глубина воды, которая пре
вышает 3,0 м, а местами достигает 4,2 м.

Лечебные грязи месторождений Хаапсалу и Икла, несмотря 
на различия своих физико-химических свойств, имеют одинако
вые сроки регенерации, равные шести месяцам.

Лечебные грязи островов.

На островах имеется 3 месторождения лечебной грязи, в том 
числе два месторождения на острове Сааремаа (Суурлахт, 
Пока) и одно на Хнйумаа (Кассари) Крупными по площади,
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но менее перспективными ввиду своей удаленности от сущест
вующих курортов являются грязевые месторождения острова 
Сааремаа. Эти грязи имеют очень высокую влажность (до 88%), 
низкий удельный вес (1,1) и весьма низкую минерализацию 
(2,4—2,8 г/л). Содержание органических веществ ничтожное, 
из-за чего процесс выделения сероводорода медленный, а накоп
ление его -— недостаточное. По действию на организмы грязи 
островов являются мягкими, поэтому могут быть использованы 
параллельно с больничным лечением.

По данным санитарно-бактериологических анализов сапро- 
пели острова Сааремаа являются пригодными для лечебного 
использования.

Лечебные грязи острова Хийумаа по своим свойствам близки 
к грязям острова Сааремаа. В настоящее время грязи наших 
островов используются весьма ограниченно.

Грязевые месторождения озера Вайкне.

Озеро Вайкне расположено в Ленинградской области и 
представляет собой меандр реки Россони. Характерно, что вода 
в озере меняется от пресной до соленоватой, в зависимости от 
нагонов моря. Вследствие такого гидрологического режима гря
зевые отложения озера Вайкне являются переходным типом меж
ду сапропелями и глинистыми илами. Мощность грязевой зале
жи достигает 1,0 м. Грязевое месторождение лежит под слоем 
воды толщиной 2—3 м. Илы озера Вайкне содержат в поверх
ностной части значительное количество сульфатредуцирующих 
бактерий, обуславливающих развитие процессов сульфатредук- 
ции и продуцирование сероводорода. А сероводород играет боль
шую роль в лечебной эффективности илов.

С санитарно-бактериологического аспекта лечебные грязи 
озера Вайкне соответствуют нормативам, допустимым для лечеб
ного использования.

В настоящее время грязи месторождения Вайкне использу
ются в курорте Нарва-Йыэсуу, расположенном в 7 км от место
рождения.

Грязевое месторождение Воози (Воози Курк).

Воози Курк представляет собой залив на северо-западном 
побережье Эстонской ССР. Мощность грязевой залежи 0,7— 
1,2 м. По минерализации грязи месторождения Воози могут 
быть отнесены к типу слабоминерализированных грязей (5,8 г/л) 
Лечебные грязи месторождения Воози Курк по своим основным 
показателям близки к садгородским морским илам, с успехом 
применяемым на дальневосточном курорте Садгород. В настоя
щее время грязевое месторождение Воози не используется.
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Кроме грязей морского генезиса, в республике имеются боль
шие запасы озерной и торфяной грязи, которые, вероятно, тоже 
могут быть использованы для лечения. Но пока они недостаточно 
исследованы.

В разных местах территории Эстонской ССР получена и ми
неральная вода. Делать выводы об эффективности использова
ния ее с лечебной целью еще слишком рано. Лишь в 1968 году 
начали производить столовую минеральную воду «Вярска— 1» 
В бальнеолечении используют пока искусственную минеральную 
воду.

Характеристика эстонских бальнео-грязевых санаториев

Прежде чем приступить к анализу перспектив использования 
вышеупомянутых месторождений лечебной грязи, целесообразно 
дать краткий обзор о существующем положении курортного ле
чения в республике. Д ля  этого надо четко определить, что пред
ставляет собой современный курорт.

К у р о р т  — это своеобразный градостроительный комплекс, 
базирующийся на местных природных лечебных факторах и со
стоящий из грязевых, бальнеологических и климатологических 
санаториев, а также учреждений отдыха, бытового и культур 
ного обслуживания.

Основное лечебное учреждение курорта — санаторий. С ана
торий — это лечебно-профилактическое учреждение, предназна
ченное для лечения больных во время их отпуска главным обра
зом природными лечебными факторами (лечебная грязь, мине
ральная вода, климат и др.) в сочетании с электролечением, 
лечебной физкультурой, диетическим питанием и т. д., под стро
гим контролем врача.

Основными видами лечения в современном курорте являются 
бальнеотерапия (водолечение), пелойдотерапия (грязелечение) 
и климатотерапия (воздействие на организм метеорологическими 
факторами). Основные виды климатотерапии: аэротерапия (от
дых на свежем воздухе, воздушные ванны), гелиотерапия (сол
нечные ванны) и талассотерапия (морские купания). Соответ 
ственно удельному весу использования того или другого вида 
лечения, различаются грязевые, бальнеологические, климатиче
ские курорты и курорты смешанного типа (бальнео-грязевые, 
бальнео-климатические и т. д.).

Курорты различаются такж е исходя из аспекта отдыха. Те 
курорты, где, кроме санаториев, водо-грязелечебниц, павильонов 
климатолечения и т. д., находятся такж е учреждения массового 
отдыха, называются курортами общего типа*

* ц н и и э п  лечебно-курортных зданий. Мин. здравоохранения СССР. 
ЦНИИ курортологии и физиотерапии. Временные указания по планировке, 
застройке и благоустройству курортов. Ма, 1965.



Основным учреждением отдыха в курорте является пансио
нат. Пансионаты, находящиеся в бальнео-грязевых курортах, 
предназначены в первую очередь для размещения больных с кур
совками. Пансионаты, находящиеся в климатических курортах, 
предназначены для отдыха без лечения. При необходимости 
можно получать лечение в поликлинике курорта.

В Эстонской ССР в настоящее время имеетя 5 бальнео-гря
зевых санаториев. Четыре из них (три в Пярну и один в Хаап
салу) находятся в ведении Республиканского совета по управ
лению курортами профсоюзов и один (Нарва-Йыэсуу) является 
межколхозным. Последний из названных функционирует как са
наторий с 1968 года (до этого он являлся домом отдыха). Кроме 
того, в Пярну находится еще санаторный пансионат при курорт
ной поликлинике.

География курортных учреждений Эстонии сформировалась 
уже в прошлом веке. Выбор расположения курортов определили 
месторождения лечебной грязи, а такж е морские пляжи. В связи 
с этим возникли именно морские курорты.

Из Эстонских курортов самыми большими и благоустроен
ными являются курорты Пярну и Хаапсалу. В Пярну имеется 
также павильон для климатолечения.

В бальнео-грязевых санаториях Эстонской ССР лечат в ос
новном болезни органов опоры и движения, гинекологические, 
болезни периферийной нервной системы и гипертонию (Пярну). 
а также гастроэнтерологические болезни (Хаапсалу, Пярну). 
В Нарва-Йыэсуу лечат болезни разных профилей. В Кингисеппе 
работает небольшая колхозная грязелечебница.

В 1965 г. в курортах Пярну и Хаапсалу лечилось 19 678 чело
век (табл. 2)

Т а б л и ц а  2
Количество коек и обслуживание больных в бальнео-грязевых 

санаториях Эстонской ССР в 1965 г.

Санаторий М есто
нахождение

Количество
коек

Количество
больных

1. «Эстония» П ярну 255 3470
2. «Раху» 365 5120
3. «Сыпр-ус» 260 3170
4. К урортная поликлиника 100 4713
5. «Лайне» Х аапсалу 250 3205

Всего 1230 19678

Из них на стационарном лечении находилось более 16000 че
ловек, а более 3 000 человек лечилось по курсовкам. Их обслу
ж ивала курортная поликлиника.

Из лиц, находившихся в 1965 г на санаторном лечении в Эс
тонской ССР (более 16 000 человек), 34% составляли жители
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нашей республики, а остальные (66%) прибыли из других союз
ных республик. 48% жителей нашей республики, нуждающихся 
в санаторном лечении, лечились в других курортах Советского 
Союза. Из общего количества жителей республики, получавших 
курортное лечение, 23% лечилось по курсовкам (как в Эстонии, 
так и в других республиках).

Расчет потребности мест в бальнео-грязевых санаториях

Всесоюзные нормативы, выработанные в Ц Н И И  курортоло
гии и физиотерапии, предусматривают обеспечение стационар
ным бальнео-грязевым лечением 529 человек из 10 тыс. жителей 
взрослого городского населения и 385 человек на 10 тыс. ж ите
лей сельского населения (Мазур, 1965) Исходя из этого, норма
тив мест в бальнео-грязевых санаториях на 1000 жителей состав
ляет 2,4 места. При расчетах этот норматив принят одинаковым 
для 1965 и для 1980 гг. Поэтому полученные цифры, особенно 
на 1900 г., вызывают некоторое сомнение, так как трудно про
гнозировать изменения потребности в лечении.

Для Эстонской ССР всесоюзный норматив слишком низок. 
Это объясняется характером народного хозяйства республики, 
концентрацией промышленности (особенно в сланцевом бассей
не), относительно неблагоприятными климатическими условиями.

В НИИ строительства Госстроя ЭССР была сделана первая 
попытка определить норматив для Эстонской ССР с учетом 
местных условий. Исходные данные по заболеваемости были 
получены из Министерства здравоохранения ЭССР Предвари
тельные данные показали, что на 1000 жителей Эстонской ССР 
в бальнео-грязевых санаториях необходимо иметь ориентировоч
но 3,4 места. В настоящее время обеспеченность местами в баль- 
нео-грязевых санаториях составляет только 1,0 место, т. е. 29% 
нормативной потребности. Обзор существующего положения по 
количеству мест, планов их увеличения и потребности в них в 
бальнео-грязевых санаториях приведен в таблице 3 (плановые 
данные об увеличении количества мест получены из Республи
канского совета по управлению, курортами профсоюзов)

Из таблицы видно, что для удовлетворения потребности насе
ления республики в бальнео-грязевом лечении до 198Ö года пре
дусмотрено построить ориентировочно 3600 койко-мест, т. е. 
удовлетворить приблизительно 80% потребности населения в 
местах бальнео-грязевого лечения (все расчеты сделаны исходя 
только из численности населения республики, так как объем об
мена нуждающихся в лечении между республиками устанавли
вается после разработки плана перспективного использования 
курортных ресурсов Советского Союза в целом).

Самая высокая потребность в лечении всех больных респуб
лики приходится на группу сердечно-сосудистых заболеваний, в
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Потребность койко-мест в бальнео-грязевых 
санаториях ЭССР

Т а б л и ц а  J

1965 1975 1980

Н
ор

м
ат

ив
 

на
 

10
00

 
ж

ит
ел

ей

П
от

ре
бн

ос
ть

К
ол

-в
о

ко
йк

о-
м

ес
т

%

П
от

ре
бн

ос
ть

К
ол

-в
о

ко
йк

о-
м

ес
т

%

П
от

ре
бн

ос
ть

К
ол

-в
о

ко
йк

о-
м

сс
т

%

По всесоюз
ным норма
тивам 2,4 3077 1230 40 3400 2360 69 4200 3600 86

Норматив, 
предлагае
мый для 
ЭССР 3,4 4324 1230 29 4600 2360 51 4700 3600 77

* Число койко-мест по плану в 1975 и 1980 гг. включает такж е перспек
тивное количество мест в межколхозном санатории (400).

том числе и гипертонии. Гипертония является характерным за
болеванием для районов высокой урбанизации. Эстонская ССР 
не является в этом смысле исключением. Существующее коли
чество койко-мест для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
составляет только 17% общей потребности.

Высока потребность в лечении лиц, страдающих заболева
ниями периферийной нервной системы, а такж е профессиональ
ными заболеваниями. Среди последних преобладают различные 
воспаления суставов. Этим заболеваниям подвержены главным 
образом шахтеры, рыбаки и доярки. В настоящее время обеспе
ченность количеством койко-мест для лечения названных забо
леваний составляет 21 % общей потребности.

Если к вышеупомянутым добавить еще ревматизм, то этим 
можно закрыть перечень характерных заболеваний для условий 
Эстонской ССР

В перспективное использование санаторных мест внесет свои 
коррективы обмен нуждающимися в лечении между союзными 
республиками. Места, предусмотренные для лечения ревматиков, 
будут использоваться и больными из других республик, так как 
главным лечебным фактором ревматизма является лечебная 
грязь. Исходя из географического положения и умеренного кли
мата, в нашу республику направляются на лечение больные из 
других республик с заболеваниями сердца и гипертонией. С дру
гой стороны, для лечения заболеваний периферийной нервной 
системы, органов дыхания и почек более пригодны южные рес
публики Советского Союза.
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Заключение

Существующая сеть курортных учреждений не удовлетворяет 
растущим потребностям в бальнео-грязевом лечении. Расчеты 
показывают, что запасы грязей в республике позволяют увели
чить количество койко-мест в бальнео-грязевых санаториях до 
5,5 тыс., что обеспечило бы лечение более 77 тыс. человек в год.

В соответствии с перспективным планом развития учреждений 
курортного лечения * курорт Хаапсалу намечено расширить до 
1000 стационарных мест. Предусматривается строительство 
водо-грязелечебницы мощностью до 800 процедур в смену. 
Естественный прирост грязи и использование регенерата дают 
возможность значительно продлить срок эксплуатации Х аапса
луского грязевого месторождения.

Хаапсалуская грязь используется также в грязелечебнице 
курорта Пярну, где по проекту детальной планировки, состав
ленному в ГПИ «Эстонпроект», перспективная величина лечеб
ного комплекса рассчитана на 3000 коечных мест.

Учитывая, что в Пярну грязелечение получают 25% всех 
больных, запасов Хаапсалуской грязи достаточно для снабж е
ния курортов Хаапсалу и Пярну (т. е. для санаторного комплек 
са на 4000 мест) на срок более 100 лет. Перспективная мощ
ность санаторного комплекса Нарва-Йыэсуу была первоначаль
но предусмотрена на 400 койко-мест. Фактически уже в настоя
щее время ведется строительство, рассчитанное более чем на 
800 санаторных мест.

На базе Иклаской лечебной грязи целесообразно и возможно 
создание нового курорта. Кроме хорошо регенерирующейся л е 
чебной грязи, здесь обнаружена на глубине 640—670 м мине
ральная вода. Ландшафтно-климатические условия благоприят 
ствуют строительству курорта. Запасов местной грязи достаточно 
для обеспечения лечебного комплекса на 500 мест в течение 
120 лет (лечебный комплекс предполагает также использование 
минеральной воды)

Исходя из ресурсов Сааремааской лечебной грязи, Кинги
сепп имеет все предпосылки для создания современного курорта. 
Благодаря своему мягкому воздействию, эти грязи можно ис
пользовать и при больничном лечении. К своеобразию Сааремаа- 
ских грязей относится продолжительный период регенерации 
(приблизительно один год), что практически делает невозмож
ным использование регенерата. Несмотря на это, разведенных в 
настоящее время запасов грязей достаточно для снабжения ку
рорта на 500 мест более чем на 200 лет.

* Республиканский совет по управлению курортами профсоюзов. О риен
тировочный перспективный план развития бальнео-грязевы х санаториев и д о 
мов отдыха ЭССР Таллин, 1965.
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Запасы грязи на острове Хийумаа незначительны и не оправ
дывают создания курорта, в связи с чем эту грязь целесообраз
но использовать в местных больницах.

В таблице 4 приводится обзор перспективной мощности ку
рортов Эстонской ССР

Т а б л и ц а  4 
Перспективная мощность курортов Эстонской ССР

Курорт Число
койко-мест

О бел. больных 
в год

Х аапсалу 1000 14000
Кингисепп 500 7000
П ярну 3000 42000
Н арва-Й ыэсуу 800 11000
И кла 500 7000

Всего 5800 81000

Потенциальная мощность курортов ЭССР превышает потреб
ности населения республики и избыточная мощность может быть 
с успехом использована для лечения больных из других респуб
лик и зарубежных стран.
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TERV1SMUDAD KUI KUURORDIMAJANDUSE 
ARENDAMISE EELDUS EESTI NSV-s

M. Veiner

R e s ü m e e

Eesti NSV üheks loodusrikkuseks on tervismuda. Koos mere
äärse  geograafilise asendiga on tervismuda kuurordimajanduse 
arendam ist soodustavaks teguriks.

Käesoleval ajal on Eesti NSV-s n ing piirneval Läti NSV ja 
Leningradi oblasti territooriumil teada seitse uuritud tervismuda 
leiukohta. Eesti NSV kuurortidest on suurem ad muda-balneo- 
ravi kuurordid P ä rnus  ja  H aapsalus , kus 1965. a. oli 1230 voodi- 
kohta. Narva-Jõesuu m uda-balneoravi kuurort eksisteerib 1968. 
aastast.
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Olemasolev rav ibaas  on jäänud  kitsaks ega vasta  sanatoorse 
muda-balneoravi osas elanike vajadustele. 1965. a. oli muda- 
balneoravi sanatooriumides 1 koht 1000 elaniku kohta ehk 29% 
normatiivsest va jadusest  (3,4 kohta 1000 elanikule).

Lähtudes tervismuda varude potentsiaalsest võimsusest, on 
meie kuuroraid Haapsalus, Pärnus, Narva-Jõesuus, Kingisepas 
ja Iklas nende täieliku väljaehitamise korral suutelised teenin
dama ca 80 000 rav iva ja ja t  aastas. Selleks peab sanatooriumides 
olema kokku 550Ö voodikohta.

Esialgsete andmete alusel ületaks kuurortide selline võimsus 
oma vabariigi vajaduse. Selle reservi arvel saaks rahuldada üle
liidulist (ja ka rahvusvahelist)  m udaravi vajadust.

CURATIVE MUDS AS THE FUNDAMENTAL PREREQUISITE 
FOR THE DEVELOPMENT OF ESTONIAN SPAS

M. Veiner

S u m m a r y

Curative muds constitute one of the most valuable natural 
resources of the Estonian SSR and, taken in conjunction with 
its geographical situation as a maritime country, have provided 
the basic factor for the development of an appreciable network 
of spas and health resorts.

In Estonia and adjoining territories of Latvia and the Lenin
grad Region there are at present seven sites in which the deposits 
of curative mud have been more or less thoroughly investigated. 
The most important Estonian spas, where balneological research 
and therapy are practised are those at P ä rnu  and H aapsalu , 
which possessed 1230 beds in 1965. A new balneological station 
and spa was opened at Narva-Jõesuu in 1968.

Nevertheless the present installations have become inadequate 
and are no longer able to satisfy the needs of the medical ser
vices on the scale of the present demand. In 1965 the whole net
work of sanatoria  provided 1.0 beds per 1000 inhabitants, or 
only 29% of the normative requirements (3.4 beds per 1000 in
habitants).

Judging from the potential reserves of curative muds the 
Haapsalu, Pärnu, Narva-Jõesuu, Kingissepa and Ikla spas should 
be capable, after expansion and suitable reconstruction, of ca ter
ing for ca. 80,000 patients per year. This would call for a ne t
work of sanatoria  containing 5500 beds.

The data to hand suggest that this potential, once achieved, 
should exceed all local requirements and make the Estonian 
curative muds accessible to large numbers of patients from other 
Soviet republics and from abroad.
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УДК 551.436(575.13)

ТРУД А. Ф. М И Д Д Е Н Д О Р Ф А  О ФЕРГАНСКОЙ ДО Л И Н Е 
И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  ГЕОГРАФИИ 

С Р Е Д Н Е Й  АЗИИ

Н. А. Гвоздецкий

Замечательный капитальный труд Александра Федоровича 
Миддендорфа «Очерки Ферганской долины» незаслуженно недо
оценивается в настоящее время географами, в том числе даже 
специалистами, занимающимися историей исследования Сред
ней Азии. В подтверждение этому можно указать, что в выпу
щенной недавно, в 1964 г., Институтом истории естествознания и 
техники АН СССР книге «Русские географические исследования 
Кавказа и Средней Азии в XIX — начале XX в.» в разделе «Гео
графические исследования Средней Азии во второй половине 
XIX в. и до 1917 г.» (авторы этого раздела — ташкентские гео
графы А. А. Азатьян и 3. Н. Донцова) труду А. Ф Миддендор- 
фа посвящен только один абзац, состоящий из 5 строк (Гвоздец
кий, Федчина, Азатьян, Донцова, 1964, стр. 124) что, конечно, 
совершенно не соответствует содержанию и значению этого 
труда.

«Очерки Ферганской долины» были написаны А. Ф. Мидден- 
дорфом в результате путешествия по Фергане в 1878 г. и изданы 
на немецком языке (Einblicke in das Ferghana-Thal, 1881) и в 
русском переводе В. И. Ковалевского (1882).

А. Ф. Миддендорф подчеркнул замкнутость положения и свое^ 
образие природных условий Ферганской долины. Он показал, 
что Ферганская долина представляет собой межгорную впадину 
— «единственное в своем роде явление по своему углублению на 
подобие впадины среди гор». «Она представляется .. провалом 
среди мощных, окружающих ее, горных масс .» «Ферганская 
долина производит впечатление к о т л о в и н ы ,  чрезвычайно 
глубоко погруженной в горы со своими солончаковыми и каме
нистыми пустынями».

Вместе с тем А. Ф. Миддендорф отметил, что Ферганская 
долина является продолжением Туранской низменности. По его
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Р и с .  1. Академик 
А. Ф. М иддендорф.

мнению, это «наиболее выдвинувшееся к востоку, между окраин
ными горами Центральной Азии, продолжение той огромной 
низменности или впадйны, самое глубокое место которой занято 
Каспием» (1882, стр. 16— 17). В другом месте (стр. 71) он пи
шет: «Центральная поверхность. . .  котловины, по своим особен
ностям, решительно подходит к обширным Туранским степям».

И действительно, по своим геолого-геоморфологическим осо
бенностям Ферганская долина должна рассматриваться в ка 
честве межгорной впадины. Но"по типу ландшафтов ее днище и 
а дыры тяготеют к пустынным равнинам Туранской низменности.

Обе отмеченные А. Ф. Миддендорфом характерные особен
ности Ферганской долины до сих пор по-разному оцениваются 
географами, в частности при разработке схем физико-географи
ческого районирования Средней Азии. Предпочтение отдается то 
одной, то другой особенности. На одних схемах районирования 
днище и адыры Ферганской долины присоединены к соседним 
пустынным равнинам (Кашкаров и Коровин, 1934, 1936; Мур- 
заев, 1953; Макеев, 1956; Герасимов, Зимина, Родин, 1964), на 
других же они включены в состав Среднеазиатской горной стра-



ны как элементы межгорной котловины (Рихтер, 1961). Харак
терный пример из практики работы по районированию Средней 
Азии автора данной статьи. Основываясь на типологическом 
сходстве ландшафтов, я склонен был днище и адыры Ферганской 
долины причленять к пустыням Туранской низменности (Гвоз
децкий и Михайлов, 1963, стр. 52). Но, участвуя в подготовке 
коллективной монографии по физикс-географическому райониро
ванию СССР, коллектив авторов которой решил все межгорные 
впадины относить к горным физико-географическим странам, мне 
пришлось днище Ферганской долины выделить как особую, Фер
ганскую физико-географическую провинцию и включить ее в 
Приферганскую горную область Среднеазиатской горной страны 
(Гвоздецкий, 1965). В «Физико-географическом атласе мира» 
(1964) на картах физико-географического районирования СССР 
(лист 248—249, автор Г Д. Рихтер) и Азии (лист 116, авторы
Н. В. Александровская, Ю. П. Пармузин и А. М. Рябчиков) Фер
ганская котловина также включена в физико-географическую 
страну гор Средней (и Центральной) Азии.

В большом очень интересном и важном разделе «Почва Фер
ганы» труда А. Ф. Миддендорфа содержится классификация 
пустынь по характеру субстрата. В ней выделены пустыни щеб
невая, солончаковая, песчаная и пространства с лёссовой поч
вой. Эта классификация аналогична той, которую намного позд
нее предложил Л. С. Берг в классической работе «Формы рус
ских пустынь» (1911). Л. С. Берг, как известно, выделил пустыни 
песчаные, глинистые, каменистые и солонцовые (фактически со
лончаковые). Заметим, что название последнего типа у А. Ф. 
Миддендорфа, в отличие от Л. С. Берга, звучит даже вполне 
по-современному. Правда, зачатки (элементы) той классифика
ции пустынь, которая была предложена А. Ф. Миддендорфом, а 
вслед за ним Л. С. Бергом, можно видеть и в более раннем 
труде И. Борщова (1865) о ботанической географии Арало-Кас
пийского края. Среди 5 областей Арало-Каспийского края 
И. Борщовым выделены области глинистых пустынь, соленых 
пустынь, бугристых песков.

Классификация пустынь Средней Азии по эдафическому при
знаку, какую предложили в прошлом столетии И. Борщов и 
А. Ф. Миддендорф, а в начале нынешнего века — Л. С. Берг, 
лежит в основе современных ландшафтных классификаций сред
неазиатских пустынь. Мы, например, различаем в качестве 
о с н о в н ы х  типов лёссово-глинистые эфемеровые и полынно
эфемеровые пустыни; глинистые полынные (и полынно-солянко- 
вые); затем — песчаные псаммофитные, каменистые гипсофит- 
ные, солончаковые галофитные пустыни, подразделяя три по
следних типа пустынь на северный и южный подтипы, соответст
венно зональному расчленению Среднеазиатской равнинно
пустынной физико-географической страны, основанному главным
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образом на различии в режиме выпадения осадков (Гвоздецкий 
и Михайлов, 1963).

В более дробной классификации М. П. Петрова эдафический 
фактор такж е принимается во внимание и зачастую кладется в 
основу выделения типов пустынь. JI. Алибеков (1965) показал 
значение литологического фактора и эдафического принципа 
классификации пустынь А. Ф. Миддендорфа для анализа ланд
шафтной структуры Западного Узбекистана.

Районирование и типология пустынных ландшафтов — в а ж 
нейшие проблемы физической географии Средней Азии. Очень 
важными проблемами являются также проблема рационального 
использования природы и естественных ресурсов и проблема ме
лиорации. В современной советской географии они закономерно 
выдвигаются на первый план. И в этом отношении многие раз
делы труда А. Ф. Миддендорфа и многие его высказывания пред
ставляют большой интерес.

При характеристике типов пустынь Ферганы, хотя она и дана 
в разделе «Почва Ферганы», А. Ф. Миддендорф касается по 
существу не столько почвенных, сколько геологических и геомор
фологических вопросов. Но его интересуют такж е вопросы ра 
ционального использования природных ресурсов пустынь. Пески, 
засыпающие оазисы, по мнению А. Ф. Миддендорфа, «это — 
результат бессмысленного хозяйствования, безрассудного иско
ренения растительности всеми средствами У нас есть доста
точно средств бороться против такого опустошения, и мы обя
заны применять эти средства, мы обязаны с в о е в р е м е н н о  
взяться за них. Иначе, вскоре будет уж слишком поздно» (1882, 
стр. 57).

Взгляд на значение хозяйственной деятельности населения в 
оголении песков среднеазиатских пустынь впоследствии разви
вали Л. С. Берг, В. А. Палецкий в противоположность другому 
мнению о том, что это связано с усыханием климата. Теперь мы 
знаем, что сторонники этого взгляда в общем были правы, что 
лишь в отдельных немногих районах усиленной циркуляции ат
мосферы (юго-восточные Каракумы, юго-западная часть пусты
ни Кызылкум) создаются естественные условия для развития и 
существования сыпучих барханных песков.

Чтобы прекратить истребление растительности пустынь на 
топливо (этому вопросу в книге «Очерки Ферганской долины» 
уделено очень много места). А. Ф, Миддендорф предложил обра
тить внимание на минеральное топливо Ферганской долины — 
каменный уголь, озокерит, нефть (1882, стр. 58).

«Пограничная область Кара-хуму прежде столь опасная 
вследствие разбойничьих набегов, а теперь посещаемая как зим 
нее пастбище — (сейчас — круглогодичное — Н. Г.), — своим 
обильным дерновым покровом, по всей вероятности, обязана 
тому, что некогда славилась как разбойничий притон. Необхо
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димо проследить, не начала ли она терпеть от злоупотребления 
пастьбою в настоящее время, после водворения там безопасно
сти. На том пространстве Кара-кум, — продолжает А. Ф. Мид- 
дендорф — , которое я пересек, еще повсюду я встречал стебли, 
не вытравленные скотом. Казалось, что овцы и верблюды (а их 
пасется здесь множество) злакам предпочитают другие травы, 
альхаги (т. е. верблюжью колючку — Н. Г.) и другие низкорос
лые кустарники.

Точно такж е кочевники Ферганы летом переходят с централь
ных солончаковых и песчаных пустынь на горы. Тем не менее, 
эти пустыни никогда не пользуются покоем: поверхность их без- 
прерывно открывается действию ветра не только стадами кочев
ников, но и стадами оседлых жителей. Безжалостный кетмень 
(тяпка-мотыга) завершает эту разрушительную работу.

Чтобы положить ей конец, пора, давно пора обеспечить жите
лей этой благословенной долины другим топливом, в особенно
сти предоставить в их распоряжение тот горючий материал, 
которым природа в изобилии окружила эту долину. Кругом за
легает каменный уголь, вокруг имеются богатые залежи озоке
рита и нефтяные ключи!» (Сейчас, как известно, эти минераль
ные ресурсы используются.) «Если администрация не приступит 
б е з о т л а г а т е л ь н о  к эксплоатации этих источников, дабы 
положить конец безшабашному хозяйничанью кетменя в пусты
не, то она сделает неисправимую ошибку .»

А. Ф Миддендорф дает такж е рекомендации относительно 
рационального использования пустынных пастбищ, борьбы с сы
пучими песками путем фитомелиорации, орошения «централь
ной солончаково-песчаной пустыни Ферганы» посредством про
ведения канала — Улугнарского (в советское время, как извест
но, создан Большой Ферганский канал).

Затрагивая вопросы фитомелиорации песков, А. Ф. Мидден
дорф обращает внимание на живучесть местных растений и пре
достерегает от использования европейских. Сейчас для закрепле
ния песков используются различные, именно местные, пустын
ные деревья и кустарники (саксаул, черкез и т. д.). Автору этой 
^статьи в 1958 г. удалось пересечь лесную полосу так называе
мого «Бухарского заслона», останавливающего надвигание кы-, 
зылкумских песков на Каракульский и Бухарский оазисы. При 
шлось только подивиться густоте зарослей из черного саксаула 
и черкеза и большому росту деревьев черного саксаула. Это 
самый настоящий высокоствольный лес!

Большое внимание уделено А. Ф Миддендорфом вопросам 
орошения Ферганской долины, причем, как показал Н. И. Лео
нов (1965), рекомендации А. Ф. Миддендорфа по перестройке и 
расширению сети оросительных каналов (в большом специаль
ном разделе «Очерков .» — «Орошение», стр. 160—218) пред
восхитили те мероприятия, которые вошли в советский проект
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орошения Центральной Ферганы и были осуществлены за годы 
Советской власти, — в отношении Центральной Ферганы лишь 
после окончания Великой Отечественной войны.

Много интересных фактов и соображений приводится 
А. Ф. Миддендорфом в разделе о лёссе. На эту тему специалис
том по проблеме лёсса могла бы быть написана отдельная статья. 
Отметим только широту подхода к проблеме, внимание к дета
лям Строения лёссовых толщ н прекрасное знание литературы 
того времени.

Интерес представляют также приведенные А. Ф. Миддендор- 
фом данные о климате Ферганы. При сравнительно небольшой 
величине Ферганской долины климатические условия ее, по мне
нию Миддендорфа, весьма разнообразны: «Она отличается чрез
вычайным р а з н о о б р а з и е м  и даже п р о т и в о п о л о ж 
н о с т ь ю  своих отдельных частей в климатическом отношении. 
Что такие контрасты должны были сложиться к о л ь ц е о б 
р а з н о  р а с п о л о ж е н н ы м и  п о я с а м и  — это само собой 
разумеется, и они столь же естественны, как и страшный подтро
пический л е т н и й  з н о й  котловины, открытой исключительно 
влиянию западных и юго-западных воздушных потоков, кото
рые, дуя из раскаленных песчаных пустынь, делают лето удуш
ливо знойным». Здесь верно подчеркнуты и свойственный горным 
котловинам вообще план высотной зональности, и субтропиче^ 
ский характер климата Ферганской котловины, лежащей, по 
Б. П. Алисову, на северной окрайне субтропического пояса.

Любопытны сведения о градобитиях (1882, стр. 263—264) и 
других природных явлениях, неблагоприятных для сельского 
хозяйства.

Внимания заслуживают также приводимые А. Ф. Миддендор
фом данные о древесной растительности Ферганской долины.

В труде А. Ф Миддендорфа большое внимание обращено не 
только на естественные природные условия Ферганы, но также 
на культурные ландшафты и хозяйство (земледелие, включая 
характеристику культурных растений и орошение, о котором 
уже говорилось, скотоводство, культурная древесная раститель
ность), значительные разделы труда посвящены населению 
(исторические, этнографические сведения и проч.). Все эти раз
делы требуют особого освещения соответствующими специалис
тами. Труд А. Ф. Миддендорфа «Очерки Ферганской долины» — 
это пример комплексной страноведческой монографии с глубо
ким для своего времени выяснением природоведческих вопросов 
и с исключительно широким охватом вопросов характеристики 
населения и его хозяйственной деятельности. При этом, харак
теристика природы и хозяйства дана в тесной связи друг с дру 
гом, что определялось целью исследования А. Ф. Миддендорфа. 
«На мою долю, — пишет он в предисловии — , выпало сказать
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свое слово об естественных условиях Ферганы по отношению к 
ее сельскохозяйственной обстановке».

Естественно, что освещение многих вопросов дано в соответ
ствии с уровнем развития науки того времени (некоторые прин
ципиальные вопросы, которые решены в соответствии с нынеш
ним состоянием проблем, выделены выше), но по глубине раз
работки природоведческих вопросов с о о т в е т с т в е н н о  
у р о в н ю  р а з в и т и я  н а у к и  сочинение А. Ф. Миддендорфа 
стоит выше большинства современных советских страноведческих 
монографий, написанных экономико-географами, а по широте 
характеристики населения и хозяйства оно превосходит страно
ведческие сочинения, выходящие из-под пера современных фи- 
зико-географов. Поэтому труд А. Ф. Миддендорфа имеет мето
дологический интерес, и с этой стороны заслуживает большого 
внимания, особенно в свете тех дискуссий, которые возникли 
недавно вокруг проблемы единства географии и интеграции сис
темы географических наук.
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A. MIDDENDORFI UURIMUSED FERGANA ORU КОНТА 
JA KESK-AASIA GEOGRAAFIA KAASAEGSEID PROBLEEME

N. G vozdetski

R e s ü m e e

Autor iseloomustab Tartu ülikooli kasvandiku akadeemik 
A. Middendorfi m onograafia t «Einblicke in das Ferghana-Thal» 
(1881) seoses Kesk-Aasia geograafia  mitmete kaasaegsete  prob
leemidega (füüsilis-geograafiline rajoneerimine, kõrbetüübid, 
mullad, kliima, vetevõrk, looduslike ressursside kasutam ine jmt.)

A. MIDDENDORFs INVESTIGATIONS IN THE FERGHANA 
VALLEY AND PROBLEMS OF CURRENT GEOGRAPHICAL 

RESEARCH IN CENTRAL ASIA

N. G vozdetsky

S u m m a r y

The author discusses the monograph «Einblicke in das Ferg- 
hana-Thab (1881) by Academician A. Middendorf, one of the 
alumni of Tartu University, in connection with several current 
problems of the study of Central Asia (physico-geographical 
regioning, desert types, soils, climate, hydrography, utilization of 
natural resources, etc.).
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УДК 528.935:003.035 (474.2>

О РЕЗУЛЬТАТАХ П Р И М Е Н Е Н И Я  НЕСОВЕРШЕННОЙ 
Т Р А Н С К Р И П Ц И И

J1. Васильев

Одним из наболевших вопросов географии Эстонской ССР 
является проблема русской транскрипции эстонских географиче
ских названий. В настоящее время сложилось совершенно нетер
пимое положение, заключающееся в том, что одновременно ис
пользуются две различных транскрипции: официальная и ведом
ственная.

О ф и ц и а л ь н а я  т р а н с к р и п ц и я  — «Правила передачи 
имен собственных русскими буквами» — утверждена постанов
лением Президиума Верховного Совета Эстонской ССР в 1959 г 
Она разработана в Институте языка и литературы АН Эстон
ской ССР Согласно этой транскрипции долгие гласные пере
даются сочетанием двух одинаковых или различных букв с 
цёЛью сохранить фонетическое звучание слова и избежать иска
жения его смысла. Официальная транскрипция используется во 
всех учреждениях и предприятиях республики, в том числе в 
периодической печати, республиканских книгоиздательствах, 
бюро записей актов гражданского состояния и в паспортных сто
лах. На картах, издаваемых за счет республиканских средств или 
утверждаемых к изданию в республиканских учреждениях, так
же используется официальная транскрипция.

В е д о м с т в е н н а я  т р а н с к р и п ц и я  осуществляется в 
соответствии с требованиями, опубликованными Главным управ
лением геодезии и картографии в 1955 г. под названием «Общая 
инструкция по передаче географических названий на картах», и 
«Инструкции по передаче географических названий Эстонской 
ССР», 1959. Ведомственная транскрипция создавалась в Бюро 
транскрипции Ц Н И И ГА иК  и Постоянной комиссии ГУГК по 
вопросам транскрипции, руководствуясь, в основном, правилами 
русской орфографии и пунктуации. Ведомственная транскрипция 
применяется на картах, издаваемых в системе ГУГК, и является
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обязательной для центральных (московских) книгоиздательств. 
В настоящее время вопросы совершенствования транскрипции 
решаются в Межведомственной комиссии по географическим 
названиям. В ее работе участвуют представители ГУГК, Мини
стерства путей сообщения, Министерства морского флота, М и
нистерства геологии, Министерства гражданской авиации, Н а 
ционального совета картографов, Министерства связи, Мини
стерства культуры СССР Академии наук СССР, Географиче
ского общества СССР и издательства Большой Советской Энци
клопедии. Но среди них, к сожалению, нет лиц, знакомых с эстон
ским языком. Этим и объясняются недостатки ведомственной 
транскрипции.

Основным разногласием указанных двух инструкций по 
транскрипции является передача долгих гласных и согласных. 
В § 66 «Общей инструкции» ГУГК говорится: «Долгота, обозна
чаемая в графике соответствующего языка удвоением букв, как 
правило, в передаче по-русски не отражается, напр.: Сааремаа — 
Сарема». При этом не учитывается, что в эстонском языке с из
менением длины звука коренным образом изменяется также зн а 
чение слова. В связи с этим написание названий в ведомствен
ной транскрипции Ц Н И И ГА иК воспринимается читателем, вл а 
деющим эстонским языком, в той или иной степени болезненно.

С точки зрения географической науки нельзя согласиться с 
применением транскрипции ЦНИИГАиК, в которой искажается 
произношение названий, так как это создает большие трудности 
в изучении топонимики. В Эстонской ССР, где местные назва
ния формировались при взаимодействии эстонского, немецкого, 
датского, шведского, русского и др. языков, происхождение и 
видоизменение географических названий можно проследить толь
ко при точной передаче звучания слов. Современные топографи
ческие карты, на которых названия даны в транскрипции 
ЦНИИГАиК, для этой цели фактически не пригодны.

Сосуществование двух транскрипций происходит более-менее 
мирно, так как на мелкомасштабных картах и в атласах н азва
ния городов и районных центров даются в полном соответствии 
со справочником административно-территориального деления, 
т. е. в официальной транскрипции. Страсти разгораются лишь в 
тех случаях, когда в продажу поступают схемы и географиче
ские описания республики, не согласованные с республикански
ми учреждениями, как это имело место в 1965 (издание турист
ской схемы «Эстонская СС Р»), в 1967 (издание 21 тома серии 
«Советский Союз» — «Эстония», изд^во «Мысль») и в 1968 гг. 
(второе издание туристской схемы «Эстонская ССР»).

Недовольство республиканской общественности вполне обос
новано. Это можно показать сопоставлением написания мест
ных географических названий на двух картах масштаба
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1 :600 ООО, поступивших в продажу в 1968 г., — туристской схе
ме «Эстонская ССР» (в ведомственной транскрипции) и карте 
административного деления Эстонской ССР (в официальной 
транскрипции) (см. табл.)

Т а б л и ц а
Изменение значения названий в зависимости от написания

На эстонском 
языке

Н а туристской схеме 
«Эстонская ССР» 

(неправильное)

На административной карте 
Эстонской ССР 

(правильное)

В едомствен
ная транс

крипция
П еревод

Официаль
ная транс

крипция
Перевод

H aan ja Ханья Гусиное Хаанья Петухово
H iium aa Хиума Оттирать Хийумаа Земля

великанов
H äädem eeste Хядеместе Горемычное Хяэдемеэсте Добролюбово
Iisaku И заку Отчимово И йзаку Исаковское
Jaam a Яма Брехня Мама Пристанище
K aarm a К арма Угарное К аарма Луки
K uutse Кутсе Приглашение Куутсе Ш естая
K ääpa Кяпа Л апчатое Кяэпа Курганы
Leesi Л ез и Л еж ачее Леэзи Толокняново
M eerapalu М ерапалу Кобылиная М ээрапалу Меерово
P ra a g a П рага Трески П раага Бражное
Saarem aa Сарема П еремеж ать С ааремаа Земля-остров
Suurejõe Сурейыэ М ертвая река Суурейыэ Больш ая река
Suurem õisa Суремыйза М ертвая Сууремыйза Больш ая

усадьба усадьба
Suur M una Сур-М унамяги М ертвая Суур Больш ая
m ägi яйцо-гора Мунам яги яйцо-гора
Sääre Сяре Взбучка Сяэре Коса (отмель)
Tooise Тольсе П ридурковатое Тоолсе Усадище
V astseliina Вастселина Новый лен Вастселийна Новгород
V iinistu Винисту П рыщ авое Вийнисту Переселенное
V iitna Витна (нецензурное) Вийтна Фийтингово
U usküla Ускюла Змеиная У ускюла Н овая

деревня деревня

Достаточно сравнить значения этих случайно выбранных 
названий, чтобы убедиться в несостоятельности транскрипции 
ЦНИИГАиК. Неудивительно, что читатель приходит в негодо
вание, когда на карте вместо родных и знакомых мест (как мес
то рождения или прописки, указанных в его паспорте в офици
альной транскрипции) он находит искаженные или обезображен
ные названия (в ведомственной транскрипции) Этим объясня
ются потоки писем, поступающих в редакции республиканских
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газет и журналов, в которых читатели перечисляют «опечатки» и 
требуют навести порядок в написании географических назва
ний 1

Звучат на эстраде и в эфире сатирические выступления, ав
торы и исполнители которых черпают материал из россыпей т. н. 
«православной» транскрипции. Передаются по телевидению весе
лые частушки с переплясом о том, как незадачливые ’

«. туристки Аня-Маня 
посетили Ханья, 
прибыли в Сарема 
в поисках гарема ».

Главное управление геодезии и картографии признает необ
ходимость пересмотра действующей инструкции2, но не пред
принимает срочных мер по ее упразднению. По-видимому, его 
мало волнует то обстоятельство, что деятельность Отдела гео
графических названий стала посмешищем в глазах республикан
ской общественности. Но нужно иметь в виду, что рассуждения
о превратностях транскрипции не ограничиваются юмором и са
тирой, а носят явно политический характер, ибо насаждение 
транскрипции ЦН ИИ ГА иК расценивается как пример якобы 
имеющей место национальной дискриминации в советском госу
дарстве.

Не менее серьезным представляется внешнеполитический 
аспект транскрипции. Просмотр новых изданий зарубежных ат
ласов показывает, Что написание эстонских географических наз
ваний в искаженном виде нередко принимается за основу их 
“Транслитерации на иностранные языки. Совершенно очевидно*, 
что письма, направляемые в зарубежные издательства, в кото
рых читатели перечисляют ошибки и указывают на несостоя
тельность транскрипции ЦН ИИ ГА иК, не способствуют повыше
нию авторитета советской картографии.

Пора задуматься над результатами сосуществования двух, 
транскрипций, учесть отклик общественности республики и, н а 
конец, привести ведомственную транскрипцию в соответствие 
с официальной.

1 П а л ь м  А., Путаница названий в красивой книге. «Кээл я Кирьяндус», 
1968, № 6, стр. 370.

В а р е п  Э., Авторы книг в замеш ательстве. «Кээл я Кирьяндус», 1968, 
МЬ 10, стр. 625.

Р а а т с  А., Отклики на письма. «Сирп я В азар», 1968, №  37. 
С и м о н л а т с е р  О., О чем пишут читатели. «Сирп я Вазар», 1968, №  51. 
Л а й д  Э., Н ужна ли такая  схема? «Эдази», 1969, №  30.
В а с и л ь е в  Л., Горемычная схема. «Советская Эстония», 1969, №  122.
2 К у т у з о в  И., Горемычная схема. «Советская Эстония», 1969, X» 165.
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VÄÄRA T R A N S K R IP T S I O O N I  J U U R U T A M I S E  
TA G A JÄ R G E D E ST

L. Vassiljev

R e s ü m e e

Eesti kohanimede transkribeerimisel vene keelde on käesole
val a jal paralleelselt kasutusel kaks transkribeerimise juhendit: 
a m e t l i k ,  mis on kehtestatud Eesti NSV Ülemnõukogu m ääru
sega 26. sept. 1959. a. (Eesti NSV Teataja nr. 63, 1959. a.) ja 
leiab kasutam ist kõigis vabariiklikes ametiasutustes, ning a m e t 
k o n d l i k ,  mis on avaldatud Geodeesia ja Kartograafia Peavalit
suse .instruktsioonina 1955. a. ja  on kasutusel kaartide trükki
misel. H ää ldam ist  n ing tähendust moonutava ametkondliku 
transkriptsiooni kasutam ine raskendab toponüümika-alast uuri
mistööd, tekitab pahameelt vabariigi elanikkonna seas ja  kan
dub üle välism aal ilmuvatele kaartidele. Seetõttu on tingimata 
vaja ametkondlik transkriptsioon kooskõlastada ametlikuga.;

R E SU L T S  O F  IN T R O D U C I N G  A F A L S E  TR ANSCRIPT ION

L. Vassilyev

S u m m a r y

Two regulations are currently being used in transcription of 
Estonian geographical names by’ Russian letters in compiling o! 
maps: the official republican rules and the Survey Department 
rules. The latter d istract the pronunciation and m eaning of the 
names and should be brought into line with the republican rules.



УДК 910: (071.1) (474.2) «19»

ГЕОГРА ФИЧЕСКОЕ О Т Д Е Л Е Н И Е  ТАРТУСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЗА ГОДЫ 1944— 1969

Э. Вареп

Прошло 25 лет со времени, когда после освобождения города 
в дни Великой Отечественной войны Тартуский государственный 
университет возобновил свою деятельность. За  эти годы в жизни 
эстонского народа произошли коренные изменения, ярко отра
жающиеся и в развитии университета. Д ля  нашего университета 
это время было прежде всего периодом преобразований и упор
ного труда, а такж е периодом непрерывного роста и развития. 
В течение минувших двадцати пяти лет быстро росло и развива 
лось также географическое отделение Тартуского государствен
ного университета, которое занимает теперь подобающее ему 
место в составе этого учебного заведения (Varep, 1960, 1964).

В довоенный период в Тартуском университете не существо
вало специального отделения географии. Высшее образование по 
географии можно было тогда получить на отделении естествен
ных наук естественно-математического факультета, специализа
цию же по экономической геогргфии — на экономическом ф а 
культете. Однако возможности для практического применения 
географических знаний были в то время весьма ограничены, и 
студенты избирали своей специальностью географию лишь в ис
ключительных случаях.

. В годы Второй мировой войны и немецкой оккупации Тарту
ский университет потерял весь профессорско-преподавательский 
состав по географии — 3 доктора наук, 3 магистра и младших 
сотрудника, покинувших Эстонию. В связи с этим осенью
1944 года, когда Тартуский государственный университет вновь 
открыл свои двери, не удалось начать учебную работу по гео
графии. Положение осложнилось еще тем, что помещения ка 
федры географии были разгромлены, а ее библиотека и учеб
ные пособия расхищены. Однако уже зимой 1944/45 учебного
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года удалось навести порядок в помещениях кафедры и вернуть 
большую часть пропавших книг.

С возобновлением в университете учебной работы руковод
ство кафедрой географии было временно возложено на заведую
щего кафедрой геологии проф. К- Орвику. На его долю выпала 
нелегкая задача — укомплектовать преподавательский состав 
кафедры, т. е. найти преподавателей для нормальной учебной 
работы по географии. Первым осенью 1944 года приступил к ра
боте К. Пярна, который, однако, вскоре был вынужден покинуть 
кафедру (Eilart, 1966) В начале 1945 г. на должность ассистен
та кафедры был утвержден С. Кюннапуу, По предложению 
К- Орвику на место заведующего кафедрой был приглашен вы
дающийся педагог и автор многих учебников по географии — 
Я. Кенте, который и был утвержден на эту должность с 1 июля
1945 года (Varep, 1957). Летом 1945 года на кафедре начал ра
ботать в качестве ассистента Э. Вареп, а весной 1946 года и 
С. Ныммик.

Учебная работа на отделении геологии и географии ТГУ на
чалась лишь с 15 сентября 1945 года. Студенты отделения гео
логии и географии в первом году занимались по единому учеб
ному плану; разделение на специальности было проведено в 
1946/47 учебном году. В 1947/48 учебном году геолого-географи- 
ческое отделение было разделено на отделение геологии и отде
ление географии.

В начале 1947/48 учебного года кафедру постигла тяжелая 
утрата: 22 сентября 1947 г скончался заведующий кафедрой 
географии доц. Я. Кенте. Заведывание кафедрой было возложено 
на Э. Варепа. В течение ряда лет в составе кафедры было толь
ко три преподавателя (С. Кюннапуу, С. Ныммик и Э. Вареп): 
лишь в 1952/53 учебном году оказалось возможным привлечь 
новых преподавателей из числа выпускников географического 
отделения.

Число студентов на отделении было вначале весьма незначи
тельным. Из принятых в 1945 году студентов географию избрали 
своей специальностью лишь 3 человека. В 1946 году было при
нято 6, в 1947 году — 12 и в 1948 году — 10 студентов. В 19,49—
1956 гг. прием студентов на географическое отделение состав
лял  25, а в 1957— 1961 гг. — 15 человек. Затем контингент при
нимаемых студентов снова возрос: в 1962 году — 25, в 1963 и 
1964 гг. — 30, а начиная с 1965 года — 22 (вместе с поступаю
щими на геологическое отделение — 30 человек)

В 1950 и 1951 гг. производился такж е прием на заочное от
деление. Большинство заочников успешно окончили университет. 
Прием студенгов-заочников на географическое отделение был 
снова возобновлен в 1962 году (ежегодно принималось по 20— 
30 студентов); первые из них окончили университет в 1968 году. 
В 1958— 1963 гг производился прием студентов-заочников по
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Р и с .  1. Учебный корпус №  1 Т артуского  государственного  университета 
(ул. В анем уйзе 46), где пом ещ ается отделение географ ии.

специальности географии в работающий при Тартуском гос. уни
верситете заочный педагогический институт (до 30 человек еже
годно). Принятые в те годы студенты уже успели окончить ин
ститут; в настоящее время в указанном институте уже не ведется 
подготовки специалистов по географии.

Параллельно с увеличением контингента принимаемых сту
дентов возросло и число преподавателей географического отде
ления. Повысилась такж е квалификация преподавателей, однако 
это повышение шло не столь быстрыми темпами, как это было 
бы желательно Причиной тому служило отсутствие в Эстонской 
ССР квалифицированных научных кадров в области географии, 
ввиду чего лучших из выпускников отделения географии прихо
дилось непосредственно после окончания использовать в качест
ве преподавателей данного отделения. В дальнейшем появилась 
возможность направлять молодых преподавателей в аспиран
туру, благодаря чему стало увеличиваться и число преподава
телей, имеющих ученую степень.

1 ноября 1961 года из трех отделений бывшего естественно
математического факультета (отделений биологии, географии и 
геологии) был образован биолого-географический факультет 
ГГУ, в составе которого отделение географии работает и поныне. 
До осени 1968 года отделение географии состояло только из 
одной кафедры — кафедры географии. С 1 сентября 1968 года 
кафедра географии была преобразована в две, и отныне в сос-
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Р и с. 2. Д о ц ен т  Я коб Кенте, за в е 
дую щ ий каф ед р о й  географ ии п 1945—  

1947 гг.

тав отделения географии входят две кафедры - кафедра физи
ческой географии и кафедра экономической географии.

* *
*

В настоящее время (на I октября 1968 г.) на географическом 
отделении обучается 120 очных и 116 заочных студентов. Отде
ление выпускает географов-преподавателей средних школ, а так
же географов-специалистов более узкого профиля. Будущие пе
дагоги проходят в расширенном объеме и биологические дисци
плины, что дает им право преподавать в 8-летних школах также 
биологию. Некоторые студенты географического отделения изу
чали и изучают в качестве дополнительных специальностей ино 
странный язык и психологию. В настоящее время производится 
подготовка специалистов по физической географии, экономиче
ской географии (с 1951/52 уч. года), по метеорологии-климато 
логии (с 1956/57 уч. года) и гидрологии (с 1961/62 уч. года) 
Некоторые студенты получают специальную подготовку по инди
видуальным учебным планам.

На двух кафедрах географического отделения имеется 
14 штатных преподавателей: доценты, кандидаты географических 
наук Э. Вареп, С. Ныммик, Л. Тийк, Л. Васильев и А. Райк, ст. 
преподаватели, кандидаты географических наук А. Марксоо и
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А, Конго, ст. преподаватели Л. Куллус, X. Мардисте, В. Мурель, 
Э. Ханг и Я. Эйларт, а также ассистенты А. Бенно и У. Праги. 
Кроме названных преподавателей, на кафедре работали еще 
Э. Брик, Э. Илометс, Аго Марксоо, X. Мийдла, А. Михкельсоо, 
Г. Муйжнек, Т. Реа, Л. Реммель и А. Саар. На отделении имеет
ся 6 человек, принадлежащих к учебно-вспомогательному пер
соналу. Кроме указанных выше штатных преподавателей, насчи
тывается еще более 20 преподавателей, работающих по часовой 
оплате. Внештатными преподавателями являются научные со
трудники институтов Академии наук Эстонской ССР, преподава
тели Эстонской сельскохозяйственной академии или практики- 
производственники, читающие различные специальные курсы. 
Внештатные преподаватели, работающие в настоящем учебном 
году при кафедре, указаны в приложении. За минувшие годы вне
штатными преподавателями были еще Э. Арасте, А. Асташкин, 
К. Вийлеберг, Э. Винт, X. Кендра, К. Кильдема, Л. Конго, 
Ю. Куум, А. Лайдо, А. Леппик, А. Лиллема, А. Маастик, 
X. Митт, X. Олль, Л. Пальм, А. Пихо, А. Реммель, Л. Рээбен, 
X. Сарв, И.-Ю. Сиймон, К. Таранди, В. Тармисто, Т. Эйпре, 
А. Юхкам, X. Юхтиги и др.

Объем учебной работы, выполняемой обеими кафедрами отде
ления географии, весьма обширен. На этих кафедрах ведутся 
также занятия по географическим дисциплинам со студентами 
геологического и биологического отделений биолого-географиче- 
ского факультета, студентами экономического факультета: и от
деления иностранных языков историко-филологического факуль-
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тета. Общее количество географических или связанных с геограт 
фией дисциплин, преподаваемых в Тартуском гос. университете 
(вместе с предметами, читаемыми на факультативных курсах), 
достигает 70. По этой причине преподаватели отделения имеют, 
весьма большую учебную нагрузку, причем каждый преподава-* 
тель читает несколько дисциплин.

Много внимания на кафедрах географического отделения 
уделяется учебной и производственной практике студентов. 
В течение двух первых летних периодов студенты проходят прак
тические занятия по геодезии, геологии и геоморфологии, по ме
теорологии и климатологии, по гидрологии, географии почв и 
ботанической географии, по зоологии, ландшафтоведению и эко
номической географии. Учебную практику студенты проходяг в 
различных районах Эстонской ССР причем преподаватели ста
раются увязать ее с решением практических задач и тематикой 
научно-исследовательской работы кафедры. Производственная 
практика тесно связана со специализацией студента и проводит
ся поэтому дифференцированно. Студенты педагогического на
правления проходят на III курсе практику пионерской работы, а 
на IV курсе собирают материал,'необходимый для дипломной 
работы по методике преподавания, охране природы, краеведению 
или иной теме. Студенты других специальностей участвуют в 
экспедициях или работе учреждений, в которые они направляют
ся по окончании вуза. Сеть баз, используемых для проведения 
производственной практики, с каждым годом расширяется. Сту
денты географического отделения успешно принимали участие в 
мероприятиях, имеющих большое практическое значение, как 
дешифрирование аэроснимков, картирование почв, исследование 
болот, рек и озер республики, комплексное изучение экономиче
ских районов и городов Эстонской ССР, исследование сельских 
населенных пунктов, районная планировка, исследование запо
ведных территорий и др. Студенты географического отделения 
неоднократно проходили практику в других союзных республи
ках — на Прикаспийской низменности, на Памире, в Забайкалье 
и др. районах страны, принимали участие в океанографических 
исследованиях на Северном Ледовитом и Атлантическом океа
нах, в Средиземном море и т. д.

Расширению географического кругозора студентов немало 
способствуют факультативные географические экскурсии, прово
димые в летнее время, по окончании основной учебной работы. 
Эти экскурсии представляют собой цельную систему научно
познавательных путешествий. На I и II курсах студенты знако
мятся с природой, населением, экономикой и историческими до
стопримечательностями Эстонии. На III и IV курсах они участ
вуют в дальних экскурсиях — на Кольский полуостров и на Кав
каз. Такие экскурсии сопряжены с пешеходными маршрутами в
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горных и приполярных условиях. В ходе этих походов студенты 
знакомятся с природными зонами СССР, в частности с горным 
рельефом, с почвами, с растительным покровом субтропиков, а 
также с населением, экономикой, городами и многими достопри
мечательностями того или иного края. Такие экскурсии в боль
шой мере способствовали установлению дружеских контактов I 
связей с географами других вузов страны. Так, например, под
держиваются постоянные дружественные связи географов Тарту
ского гос. университета с географическим факультетом Ереван
ского университета, студенты и преподаватели которого ежегод
но в ходе своих дальних практик совершают такие же экскурсии 
по Эстонии.

Материалы, собранные студентами во время прохождения 
учебной и производственной практик, а такж е в ходе летних экс
курсий, используются ими в дальнейшем при оформлении кур
совых или дипломных работ. Тематика последних в общем х а 
рактеризуется большим разнообразием; эти работы нередко 
имеют серьезное практическое или теоретическое значение (Va- 
гер, 1963). Многие курсовые и дипломные работы наших студен- 
тов-географов получили на конкурсах высокую оценку и были 
затем опубликованы (в сокращенном виде).

С 1950 по 1968 гг. географическое отделение дало 19 выпус
ков, всего 274 географа. Заочно за этот же период выпущен 
41 географ. Таким образом, за послевоенные годы географиче
ское отделение окончило 335 молодых географов. Сюда нужно
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добавить еще 75 географов, окончивших заочный педагогический 
институт при Тартуском гос. университете.

Распределение выпускников отделения географии по годам 
приведено в таблице.

Та б л иц»

П орядковый №  
выпуска Год

Число окончивших ТГУ Число выпуск
ников Заочного 

пединститутаочно заочно

I 1950 3
II 1951 6 — —

III 1952 12 — —

IV 1953 8 — —

V 1954 23 — —

VI 1955 16 — —

VII 1956 20 11 —

V III 1957 23 8 —

IX 1958 27 8 —

X 1959 25 4 —

XI 1930 20 1 —

XII 1961 21 — 12
X III 1962 14 — 3
XIV 1963 15 — 9
XV 1964 14 1 14

XVI 1965 14 1 18
XVII 1966 15 — 10

XVIII 1967 22 1 6
XIX 1968 18 6 3

Всего 294 41 75

Места работы окончивших географическое отделение ТГУ 
сравнительно разнообразны. Педагогической работой занято 
менее половины (около 40%) всех выпускников этого отделения. 
Значительное количество лиц, окончивших географическое отде
ление, работает в Управлении гидрометеорологической службы 
Эстонской ССР, в ряде проектных институтов («Эстонпроект», 
«Эстпромпроект», «Эстсельхозпроект», «Эстсельхозстройпро- 
ект»), в административных учреждениях (в Государственной 
плановой комиссии, в Министерстве автотранспорта и шоссейных 
дорог, в Управлении по охране природы), в издательствах 
(«Ээсти Раамат» и «Валгус»). в научно-исследовательских уч
реждениях (Институт экономики АН Эстонской ССР, Институт 
строительства и архитектуры и др.) Выпускники географиче
ского отделения Тартуского гос. университета за редкими исклю
чениями распределяются в пределах территории Эстонской ССР 
где и работают в настоящее время.

* *
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Научно-исследовательская работа* преподавателей отделения 
теографии ТГУ направлена главным образом на изучение при
родных условий Эстонской ССР, а также ее населения, расселе
ния и экономики. По мере возможности изучаются вопросы, свя
занные с другими отраслями географии. Научно-исследователь
ская работа преподавателей, как правило, тесно связана с их 
учебной работой. Многие студенты принимают деятельное учас
тие в научно-исследовательской работе кафедры. Отделение гео
графии Тартуского гос. университета является в настоящее время 
единственным научно-исследовательским центром по физической 
географии в республике. Научная работа по экономической гео
графии координируется с работой Института экономики Акаде
мии наук Эстонской ССР — руководящего научно-исследова
тельского учреждения республики по вопросам экономики.

В научно-исследовательской работе, выполняемой на геогра
фическом отделении, можно отметить следующие основные на
правления.

В области геодезии и картографии Л. Васильевым изучались 
геодезические работы, выполняемые при гидромелиоративных 
изысканиях (кандидатская диссертация). Его рекомендации 
нашли практическое применение при проведении мелиоративных 
работ в республике. Им же разработаны новые палетки для из^ 
мерения площадей и уточнена картографическая терминология 
на эстонском языке. Под руководством Л. Васильева начата ра*- 
бота по составлению учебного атласа Эстонской ССР.

В области геоморфологии Э, Ханг уже в течение ряда лет 
занимается изучением рельефа Юго-Восточной Эстонии, в особен 
ности Отепяэской возвышенности. Хааньяскую возвышенность 
изучали и изучают В. Лепасепп, И. Арольд, И.  К ала и др., а 
Северо-Эстонскую прибрежную низменность — Э. Линкрус. Под 
руководством Э. Ханга многие студенты изучали и изучают гео 
морфологию речных долин Эстонской ССР, уделяя при этом 
особое внимание исследованию речных террас. Эти исследова* 
ния позволили выяснить многие, ранее малоосвещенные факты, 
связанные с историей развития речных долин Эстонии, и устано
вить их связь с колебаниями уровней приледниковых озер и 
Балтийского моря как в конце ледникового периода, так и в по
слеледниковый период.

В области изучения климата Эстонской ССР по т. н. ком
плексному климатологическому методу руководящая роль при
надлежит А. Райку. Его кандидатская диссертация посвящена 
изучению климата Эстонской ССР выраженного в погодах» в 
связи с физико-географическими условиями республики. А. Р а й 
ком изучались также (частично совместно с другими авторами) 
вопросы, связанные с климатологическим положением Эстонской 
ССР, с климатическим районированием республики, с климати
ческими временами года в Эстонии, с выделением погод по их
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типам, с методикой исчисления эффективных температур и т. д.. 
Особое внимание уделялось А. Райком выяснению климатиче
ских условий на курортах Эстонской ССР

Основными объектами гидрологических исследований явля
ются прибрежная полоса Балтийского моря и озера Эстонской 
ССР X. Мардисте в течение ряда лет изучал Моонзунд и опуб
ликовал труды о гидрологическом режиме, течениях и ледовой 
обстановке этого участка моря. Он исследовал также колебания 
водной поверхности в проливах Эстонии и ледовую обстановку 
в них. Л . Куллус изучал гидрометеорологический режим Чуд
ского озера, а также виды льда и процесс образования ледового 
покрова на данном озере. Он сконструировал стационар
ное основание для электроконтактного волномера, разрабатывал 
вопросы исследования ледовой обстановки с самолетов и приме
нения гусеничных вездеходов при изучении Чудского озера. 
Э. Линкрус дано описание некоторых прибрежных озер Север
ной Эстонии. Э. Вареп изучал географию озера Выртсъярв и 
вопросы, связанные с охраной озер и рек Эстонии.

Активное участие в работе по исследованию земельного фон
да южной части Эстонской ССР принимает А. Конго. В своих 
исследованиях А. Конго рассматривает почвы и типы ландшаф
тов окрестностей гор. Эльва. На основании своих работ А. Конго 
впервые выделил в Эстонии заболоченные подзолистые почвы. 
Им дана характеристика этих почв и рассмотрены закономер
ности их распространения на территории Эстонской ССР В. Ле* 
пасепп, работавший в юго-восточной части Эстонии, применял 
для исследования земельного фонда метод детального ландшафт
ного картирования ( Н а  n g ,  R a i k ,  1963) Он доказал большие 
преимущества этого метода в изучении и оценке сельскохозяйст
венных угодий. Исследовательскую работу в данном направле
нии, начатую этим безвременно погибшим молодым ученым, про
должают Э. Ханг, И. Арольд и др. Исследования И. Арольда 
посвящены вопросам планирования ландшафтов юго-восточной 
части Эстонии.

Некоторые общие вопросы физической географии Эстонии, 
главным образом типы ландшафтов Эстонской ССР и вопросы 
ландшафтного районирования республики, изучались Э. Брик 
(кандидатская диссертация) и Э. Варепом. Опубликованы фи
зико-географические обзоры некоторых природных районов Эсто
нии (Э. Ханг, Э. Вареп и др.) Э. Варепом изучались изменения 
ландшафтов, обусловленные деятельностью человека, а также 
проблемы, связанные с охраной ландшафтов Эстонии.

Некоторыми преподавателями географического отделения 
производились исследования и в других районах Советского 
Союза. А. Райк, принимавший участие в экспедиции молодых 
-эстонских ученых на Дальний Восток, исследовал раньше весьма 
слабо изученный режим гейзеров Камчатки. Опубликованные
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им результаты изучения гейзеров Камчатки вызвали интерес 
среди многих ученых зарубежных стран. Р яд  статей об отдель
ных районах Советского Союза, представляющих особый инте
рес с точки зрения изучения их природы, опубликован Э. Хан
гом, А. Михкельсоо напечатаны обзоры некоторых достоприме
чательных мест в зарубежных странах.

Основной областью исследования экономико-географов 
отделения являются теоретические и конкретные вопросы р а з 
вития и размещения производственных сил республики, в част
ности проблемы формирования расселения (городских и сель
ских поселений), а такж е административного и экономического 
районирования республики ( Г у д о н и с  и др., 1967).

Из отдельных экономических районов Эстонской ССР более 
детально исследовала юго-восточную часть республики С. Ным
мик (кандидатская диссертация), а северо-восточную часть Эс
тонии — А. Марксоо (тоже кандидатская диссертация). Типо- 
логия и классификация городских поселений, а также характе
ристики отдельных городов рассматриваются в работах Т. Реа, 
Анн Марксоо, С. Ныммик и У. Праги. Теоретические и конкрет
ные вопросы изучения экономических связей, административного 
и детального экономического районирования отражаются в ра 
ботах С. Ныммик, А. Марксоо и О. Курс. Вопросам методоло
гии и методики экономико-географического исследования посвя
щены некоторые работы С. Ныммик, У. Праги и О. Курс. В ра 
ботах экономико-географов географического отделения отра
жается также зарубежная тематика (А. Марксоо, С. Ныммик, 
У. Праги и О. Курс).
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Некоторые вопросы экономической географин Советского 
Союза рассмотрены в работе Т. Реа и С. Ныммик (проблема по
граничных городов). Обзоры и статьи по вопросам экономиче
ской географии зарубежных стран опубликованы С, Ныммик,
А. Марксоо и др. Теоретическим проблемам экономической гео
графии (роль природы в экономической географии и некоторые 
другие вопросы) посвящен ряд статей С. Ныммик. В работах 
С. Ныммик и У. Праги рассматриваются вопросы, связанные с 
применением математических методов при изучении городов и 
экономических районов.

Р и с .  6. П р о и зво дствен н ая  п р ак ти ка  по океан ограф и и  на Атлантическом
океане.

Опубликованы труды в области исторической географии. 
Вопросы историко-географического изучения городского и сель
ского расселения находят отражение в работах Л. Тийка, Т. Реа,
В. Мурель и Э. Варепа. Л. Тийк обстоятельно изучил старый 
Таллин (кандидатская диссертация), средневековую навигацию 
на Балтийском море, названия местностей на о. Хийумаа и ряд 
других историко-географических вопросов. Исследования В. Му
рель посвящены вопросам заселения западного побережья Чуд
ского озера. Э. Варепом опубликован обзор о развитии стеколь
ной промышленности в Эстонии. Р яд  научно-исследовательских 
работ Э. Варепа посвящен изучению возникновения и развития 
поселений сельского типа, а такж е их взаимосвязи с ландшаф
тами Эстонии. /

Немало исследований проведено и в области истории гео
графии. Особенно следует здесь отметить работы по картирова
нию и научному исследованию территории Эстонской ССР. Эти
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вопросы раньше были очень мало изучены. Наиболее существен
ными достижениями в этом направлении являются работы Э. Ba- 
p en a ’по истории картографии Эстонии, статьи JI. Васильева о 
первых в Эстонии работах в области инструментальных измере
ний и съемок, а также работы Л. Куллуса по истории исследо
вания Чудского озера и обзоры А. Райка о развитии метеороло
гии и климатологии в Эстонии. Рассматривалось влияние науч
ной деятельности Н. Коперника и М. Ломоносова на географи
ческие исследования в Эстонии, а такж е некоторые вопросы исто
рии русских географических открытий (Э. В ареп ) . Много вни-

Р и с .  7 Г еограф ическая  экскурсия на К ольском  полуострове,

мания уделялось вопросам, связанным с жизнью и деятельно
стью ученых, родившихся или работавших в Эстонии (Э. Ханг, 
Аго Марксоо, Э. Вареп, Л. Васильев). Р яд  работ посвящен попу
ляризации достижений выдающихся русских, советских и неко
торых прогрессивных зарубежных ученых, публикуется текущая 
информация о географических открытиях, научных трудах и на
учно-исследовательской работе, проводимой как в Советском 
Союзе, так и за рубежом (Э. Ханг, А. Конго, В. Кооритс, Л. Кул- 
лус, Э. Линкрус, X. Мардисте, Аго Марксоо, А. Михкельсоо,
С. Ныммик, А. Райк, Э. Вареп). В ходе текущей работы чле
нами кафедры публиковались рецензии и аннотации на издан
ные географические труды.

В области методики преподавания географии Э. Илометс изу
чала вопросы методики проведения географических экскурсий. 
В других опубликованных ею работах рассматриваются вопро
сы, связанные с краеведением, использованием географического 
кабинета и географической площадки в преподавании геогра
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фии, составлением комплексного профиля и трактовкой на уро
ках географии существующих в природе взаимосвязей. X. Тийтс 
защитила диссертацию о самостоятельной работе учащихся при 
изучении географии своей республики; составленные ею рабо
чие тетради нашли широкое применение в школах Эстонской 
ССР Тему исследований Аго Марксоо составляют вопросы инди
видуализации учебной работы. В его статьях рассматриваются 
также вопросы о современном содержании географии как учеб
ного предмета и вопросы, связанные с проведением республикан
ской географической олимпиады. J1. Васильев опубликовал много 
работ по изготовлению, практическому применению и демонст
рации диапозитивов, диафильмов и пр. учебных пособий.

Много внимания уделяют преподаватели кафедры вопросам 
охраны природы, краеведения и туризма. Обзорные статьи об 
охране природы в Эстонии, а такж е описания заповедников и 
заказников опубликовали Я- Эйларт, Э. Ханг, И. Кала, В. Коо- 
ритс, Э. Линкрус, X. Мардисте, Э. Вареп. В качестве справоч
ника для краеведов, туристов и экскурсантов преподавателями 
Тартуского гос. университета опубликован коллективный моно
графический труд «Знаешь ли край .» (составитель Э. Вареп). 
Авторами серии брошюр для туристов об Эстонской ССР и не
которых городах республики являются Аго Марксоо, Анн Марк
соо, Т. Реа и Э. Вареп. Описания многих путешествий и экскур
сий опубликовали И. Кала, Л. Куллус, А. Райк, Л. Тийк, Л. Ва
сильев и др. Организационные вопросы туризма рассматрива
лись А. Райком. Л. Васильев опубликовал несколько предложе
ний по усовершенствованию походного снаряжения и ряд ста
тей, касающихся фотографии.

Через аспирантуру ведется подготовка научных кадров, пред* 
назначенных такж е для других учреждений республики. В на
стоящее время при отделении работают три очных и два заочных 
аспиранта. На отделении получили необходимую подготовку 
9 кандидатов наук; вне Тартуского гос. университета ученую 
степень кандидата наук получили еще 7 выпускников геогра
фического отделения.

Научную работу студентов организует кружок географии 
студенческого научного общества (СНО ), созданный 10 октября 
1947 года ( K o n g o ,  1959; K r a a v ,  1964; L i n  k r  u s ,  1962). Д ея
тельность этого кружка из года в год расширяется и углубляет
ся. Работа членов кружка ведется в нескольких секциях под 
руководством преподавателей соответствующих специальностей. 
Студенты-исследователи принимали деятельное участие в работе 
многих студенческих научных конференций. Члены географиче
ского кружка выступали с докладами в Таллине, Риге, Вильню
се, Минске, Ленинграде, Москве, Тбилиси. Ереване и других 
городах Советского Союза. Студентами географического отделе
ния представлено на конкурс студенческих научных работ 21 ис-
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Р и с .  8 . З ащ и та  диплом ны х работ.

следование, из которых 17 работ удостоены первой премии. Две 
конкурсные работы получили премию Министерства высшего 
образования СССР.

Участие преподавателей, аспирантов и студентов в научно- 
исследовательской работе за последние годы еще больше рас
ширилось и оживилось. Кафедры географического отделения 
установили тесный контакт с Государственным комитетом по 
строительству Эстонской ССР и с проектными институтами рес
публики. В связи с комплексным территориальным планирова
нием Эстонской ССР кафедрами географического отделения вы
полняются обширные хоздоговорные работы по изучению при
родных условий Эстонии, ее населения, расселения и экономики. 
Следует отметить участие преподавателей и студентов отделе
ния в работах, проводимых с целью изучения земельного фонда 
Эстонской ССР и выяснения мест и районов, наиболее подходя
щих для отдыха трудящихся, а также в работах, связанных с 
административным и экономическим районированием респуб
лики, и т. д. На кафедре экономической географии группа иссле
дователей занимается изучением трудовых ресурсов и перспек
тив развития города Тарту.

Отделением географии опубликовано 5 сборников научно- 
исследовательских работ преподавателей и 2 сборника научных 
студенческих работ. Много научных работ сотрудников отделе
ния географии публикуется в ежегодниках Эстонского геогра
фического общества (до настоящего времени издано 8 том ов).
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Статьи членов кафедр печатались в «Известиях Всесоюзного 
географического общества», «Географии в школе» и в других 
центральных журналах, а также в некоторых зарубежных науч
ных изданиях (Польша, ГДР и Чехословакия).

Преподаватели отделения географии выступали на многих 
научных конференциях как в Эстонской ССР, так и в братских 
советских республиках. В 1960 году Тартуским гос. университе
том (совместно с Эстонским географическим обществом) было 
организовано межреспубликанское совещание по вопросам изу
чения городов. В 1959 году состоялось республиканское совеща
ние по ландшафтоведению ( H a n g ,  1959). а в 1965 г. — научно- 
методическое совещание преподавателей географии. В 1967 году 
было проведено межреспубликанское совещание по вопросам 
комплексного территориального планирования, посвященное 
50-летию Великого Октября. В том же 1967 году Тартуским гос. 
университетом была организована Всесоюзная летняя школа по 
вопросам применения математических методов в географии. 
В гор. Тарту проведены две конференции Прибалтийских респуб
лик, посвященные истории естественных наук, на которых был 
доложен ряд докладов по истории географии. Тартуским гос. 
университетом были организованы и проведены научные конфе
ренции, одна из которых, проведенная совместно с Тартуским 
обществом естествоиспытателей и Географическим обществом 
СССР, была посвящена 150-летию со дня рождения А. Мидден
дорфа, а другая, проведенная совместно с Академией наук Эс
тонской ССР, — 100-летию со дня кончины К- М. Бэра. Успешно 
развиваются отношения эстонских географов с географами зару
бежных стран. Многие преподаватели побывали за границей (в 
Финляндии, Швеции, Польше, ГДР, Чехословакии, Венгрии, Анг
лии и т. д.) Тарту посещали гости из зарубежных стран. Д важ 
ды в Эстонии были и студенты-географы из Болгарии. Препода
ватели и сотрудники кафедры (Э. Вареп, А. Райк, И. Пальм, 
И. Арольд) принимали участие в международных конгрессах и 
совещаниях, выступая на них с докладами.

* *
*

Географическое отделение Тартуского гос. университета, не
смотря на то, что оно по сравнению с другими, старшими по воз
расту и традициям отделениями и факультетами университета 
является сравнительно молодым коллективом, все же сумело 
успешно преодолеть все трудности периода становления. Перед 
географическим отделением стоит задача — проводить в даль
нейшем еще более целеустремленно подготовку будущих геогра
фов, неустанно заботиться о росте научных кадров и, в первую 
очередь, о расширении и углублении научно-исследовательской
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работы в области географии. Достигнутые до сих пор резуль
таты укрепляют нашу уверенность в том, что эти задачи будут 
успешно выполнены.
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
(по состоянию на 1 окт. 1968 г.)

Кафедра физической географии

''ВАРЕП Э1 ;дель Фридрихович, зав. кафедрой, доц., канд. геогр. наук (физи
ческая география Эстонской ССР; история и проблемы географической 
науки).

''В А С И Л Ь Е В  Лев Михайлович, доц., канд. техн. наук (геодезия; картография, 
$ черчение; экономическая картограф ия).
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следований; ландш аф товедение).
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*МАРДИСТЕ Хейно Хансович, ст. препод. (физическая география частей све- 
та; океанография).

ХАНГ Эндель Александерович, сг. препод. (геоморфология; физическая гео
графия СССР; палеогеография).
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Л И Н Н У С  Юри Фердинандович, ученый секретарь Эстонского этнографического 
музея (этногеография).

М Е Й Е Л Ь  Л инда Я ановна, ст. препод. Эстонской сельскохозяйственной ака
демии (геодезия).

М ЯГИ К арл Аугусгович, ст. препод. Эстонской сельскохозяйственной акаде
мии (основы мелиорации).

РЕЙ Н ТА М  Л ойт Ю лиусович, доц. Эстонской сельскохозяйственной академии, 
канд. сельскохозяйств. наук (почвы Эстонской С С Р).

РООМ А И гна Пээтерович. ст. н. сотр. Эстонской сельскохозяйственной ака
демии (картирование почв; оценка земель).

САКК Э дуард Александерович, зав. кино-фотокабинетом' ТГУ (кинематогра
фия и фотодело; технические учебные пособия).

СИММ Хелле Аугустовна, ст. н. сотр. И нститута зоологии и ботаники АН 
Эст. ССР, канд. фармацевт, наук (гидрохимия).

ТА ГГЕЛ Ь Койдула А льфредовна, руковод. производственной практики ТГУ 
(педагогическая практика).

Я ГО М ЯГИ  Юри Эвальдович, ст. инж. (основы лесоводства).

А с п и р а н т ы

V БЕ Н Н О  Айно Л еопольдовна (заочн. аспир.).
! Л И Б Л И К  Тийу Вольдемаровна.
v/П А Л ЬМ  И лл <2 Аугустовна.

Ш т а т н ы е  н а у ч н ы е  с о т р у д н и к и  
(по договорным работам)

“А Р О Л Ь Д  И вар Аугустович, мл. н. остр.
\,М АРКСОО Аго Арнольдович, мл. н. сотр.
■ Я ГО М Я ГИ  Эда Эриховна, мл. н. сотр.
l/Я ГО М Я ГИ  Юри Эвальдович, ст. инж.
V ОТСА Айно Аугустовна, инж.
v/Э Л Ь М Е Т  Рийна В ольдемаровна, ст. лабор.

К афедра экономической географии

Н Ы М М ИК С альме Я ановна, доц., канд. геогр. наук (введение в экономиче
скую географию; экономическая география Эстонской ССР; география 
промышленности СССР; спецсеминар).
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ТИ Й К  Лео Иоаннович, доц., канд. геогр. наук (экономическая география 
СССР и зарубеж ны х стран; история народного хозяйства; избранные 
главы по экономической географии Эстонской С С Р).

М АРКСОО Анн Харриевна, и. о. зав. кафедрой, ст. препод., канд. геогр. наук 
(экономическая и политическая география зарубеж ны х стран; методика 
полевых географических исследований; экономическое районирование; 
география Великобритании).

М У РЕЛ Ь Вирма Иоханнесовна, ст. препод. (экономическая география СССР; 
география населения и расселения; география сельского хозяйства 
С С С Р).

ПРАГИ Уудо Рихардович, ассист. (география транспорта СССР; районная 
планировка; география Г Д Р  и Ф РГ ).

У ч е б н о  в с п о м о г а т е л ь н ы й  п е р с о н а л  

КАЛА Эльве Даниелевна, ст. лабор.

В н е ш т а т н ы е  п р е п о д а в а т е л и

ВЫХАНДУ Лео Каарелович, доц. Таллинского политехнического института, 
канд. физико-матем. наук (математические методы производства и 
управления).

КААРЕ Тыну Айгарович, мл. н. сотр. (география промышленности С С С Р). 
РАИТВИЙР Тийна Вальдековна, мл. н. сотр. (экономическая география Эс

тонской С С Р ).
РЕЙССАР Хейно Ю ханович, архитектор совхоза им. В. И. Ленина (планиро

вание городов и сельских населенных м ест).

А с п и р а н т ы

КАПП Аста Яановна (заочн. аспир.).
КУРС Отть Юссевич.
ПРАГИ Уудо Рихардович (заочн. аспир.).

Ш т а т н ы е  н а у ч н ы е  с о т р у д н и к и  
(по договорным работам)

КААРЕ Тыну Айгарович, мл. н. сотр.
ЛАДВА Ээви Яановна, мл. н. сотр.
О РГЛ А  Сильвия Яановна, мл. н. сотр.
РАЙТВИЙР Тийна Вальдековна, мл н. сотр.
ЛЕЙ С  Эви Даниелевна, ст. инж.

;ВАЙКМА Сирье Яановна, техн.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI GEOGRAAF I AOS A KOND 
AASTAIL 1944— 1969

E. Varep

Re s ü me e

Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakond raja ti  alles Suure 
Isamaasõja järgsel perioodil. Käesoleval ajal (seisuga 1. oktoo
ber 1968) õpib osakonnas 120 s ta ts ionaarse t  ja  116 kaugõppe- 
üliõpilast. Osakonnas töötab praegu 14 koosseisulist n ing 16 
mittekoosseisulist õppejõudu. 25. novembril 1967. a. asutati geo
graafia kateedri juurde looduskaitse ja  kodu-uurimise kabinet.
1. septembrist 1968. a. alates on osakonnas kaks kateedrit —



füüsilise ja m ajandusgeograafia  kateedrid. Geograafiaosakonna 
ori alates 1950. aa s ta s t  lõpetanud 294 s ta ts ionaarset ja 41 kaug- 
õppeüliõpilast; neile lisaks 75 Tartu Riikliku Ülikooli juures 
töötava Kaugõppe Pedagoogilise Instituudi lõpetanut.

Geograafiaosakonna õppejõudude teaduslik töö on keskendu
nud Eesti NSV füüsilise ja  m ajandusgeograafiaga  seotud prob
leemide uurimisele. Suurt tähelepanu pööratakse kompleksse ter
ritoriaalse planeerimise küsimustele. M ajandusgeograafia  kateedri 
juures on asu ta tud  töörühm Tartu linna tööjõuressursside ning 
arenguperspektiivide selgitamiseks.

THE GEOGRAPHY DEPARTMENT OF TARTU STATE 
UNIVERSITY 1944— 1969

E. Varep

S u m m a r y

The Departm ent of Geography at Tartu University was 
founded as an independent body only after the Second World 
War At the present moment (October 1, 1968) there are 120 
regular undergradua tes  and  116 extram ural students studying 
geography. The perm anent teaching staff of the Department has 
14 members. In the present academic year no less than 16 guest 
lecturers are reading  special courses. On November 25, 1967 a 
Nature Conservation Centre was formed in the Department. 
Since September 1, 1968 there have been two separate  chairs 
at the University for Physical Geography and Economic Geo
graphy respectively. Hitherto 294 full-time students and 41 
extram ural students have graduated  from the Geography Depart
ment. To these may be added 75 students of the Teachers’ Train
ing College, who have received their final diploma in geography.

The scientific activities of the teaching staff have mainly 
centred round problems of the physical and economic geography 
of the Estonian S.S.R. Considerable attention has been devoted 
to problems of regional planning. The Chair of Economic Geo
graphy possesses a special staff for the purpose of inves
tiga ting  the labour resources and the prospects of development 
of Tartu.
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V a r e p ,  E n d e 1. V õhandu kallaste l (Н а берегах реки Выханду). Eesti 
Loodus, nr. 1 (T artu, 1965), стр. 22—30.

В а р е п ,  Э н д е л ь .  О влиянии научной деятельности Коперника на кар 
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V a r e p ,  E n d e l .  Sakala  — L õuna-E esti südam aa (С акала — сердце 
Ю жной Эстонии). E esti Loodus, nr. 4 (T artu , 1967), стр. 193— 199.
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импульсных фото^светителей в макросъемке). Eesti Loodus, nr. 2 (Tarlu,
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(Tallinn, 1966), стр. 315—316.

В а с и л ь е в ,  Л е в .  С ветовая указка. Сб.: Физический эксперимент в 
школе, вып. 3 (М., 1966).

V a s s i l j e v ,  L e v .  K leinstb ildkam era «N arziss» (Миниатюрный ф ото
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(Светосильный малоформатный проектор с дистанционным управлением). F o to 
grafie, Nr. 5 (Leipzig, 1967), стр. 32.

В а с и л ь е в ,  Л е в .  Ф утляр преобразуется в проекционный столик. С о
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V a s s i l j e v ,  L e v .  G eograafilise kaard i ideoloogilisest kõ lajõust (Oo 

идеологической направленности географической карты ). E esti G eograafia 
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ния для показа диапозитивов). Eesti Loodus, nr. 7 (T artu , 1967), стр. 437—439.

V a s s i l j e v ,  L e v .  F ernobjektiv  m it Z usatz tubus (Телеобъектив с допол
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фотографирования предметов) Tehnika ja  Tootm ine, nr. 10 (T allinn, 1967), 
стр. 471.

V a s s i l j e v ,  L e v .  Respektable E rgebnisse sovjetischer K am eraindustrie 
(Выдающиеся образцы советской фотопромышленности). Fo tografie , Nr. 11 
(Leipzig, 1967), стр. 34—35.

V a s s i l j e v ,  L e v .  8-m m -K am eras der sovjetischen F ilm am ateure (Вось
мимиллиметровые камеры советских кинолюбителей). Fotokino-m agazin , Nr. 11 
(Leipzig, 1967), стр. 347—34 8 /

V a s s i l j e v ,  L e v .  Sachaufnahm en m it w eissem  H in terg rund  (Ф отографи
рование предметов со светлым ф оном). F o tokino-m agazin , Nr. 12 (Leipzig, 
1967), стр. 3$4.

V a s s i l j e v ,  L e v .  T ransportkoffer als P ro jek tion tisch  (Ф утляр для транс
портировки в качестве проекционного столи ка). Fo tokino-m agazin , Nr. 2 
(Leipzig, 1968), стр. 60.

V a s s i l j e v ,  L е v. Teleobjektiv im Filteretu i (Телеобъектив в коробочке - 
для фильтра). Fotokino-m agazin , Nr. 3 (Leipzig, 1968), стр. 87.

V a s s i l j e v ,  L e v .  Lihtne teleobjektiiv  (Простой телеобъектив). Tehnika 
ja Tootmine, nr. 8 (Tallinn, 1968), стр. 432.

I l o m e t s ,  Elmi. G eograafia-a lasest kodu-uurim isest T artu s ja  selle üm b
ruses (О краеведческой работе по географии в городе Тарту и его окрест
ностях). Eesti G eograafia Seltsi A asta raam at 1958 (Tallinn, 1959), стр. 249—262.

I l o m e t s ,  E l m i .  Kompleksne geograafiline  ekspeditsioon (Комплексная 
географическая экспедиция). N õukogude Kool, 1959, nr. 5.
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I 1 о m e t s, E 1 m i. G eograafia  kabinet ja  õppevahendid (Географический- 
кабинет и учебные пособия). T allinn , 1960, 39 стр.

I l o m e t s ,  E l m i .  G eog raafiaväljak  koolis (Географическая площ адка в 
ш коле). T artu , 1960, 52 стр.

И л о м е т с, Э л ь м  и. Составление комплексного профиля с учащимися- 
VI I I  класса. География в школе, №  3, 1964, стр. 50—53.

K a l a ,  I l j a .  K as tunnete  O tepää kõrgustiku  täh tsam aid  m ägesid? (Зна
ете ли вы наиболее крупные холмы Отепяэской возвышенности?). Eesti Loo
dus, nr. 4 (T artu , 1960), стр. 233—239.

K a l a ,  I l j a .  T rakai (Т ракай). Eesti Loodus, nr. 4 (Tartu, 1962), 
стр. 221—224.

K a l a ,  I l j a .  Üle 200 m eetri, I ja  II (Выше 200 метров). Eesti Loodus, 
nr. 4 ja  7 (T artu, 1968), стр. 209— 213, 410—415.

K o n g o ,  A g u .  M ullastiku  k aard is tam isest Eestis (О картировании поч
венного покрова в Эстонии). E esti G eograafia  Seltsf A asta raam at 1957 (Tal
linn, 1957), стр. 88—98.

K o n g o ,  A g u .  Kümme a a s ta t T artu  Riikliku ü likoo li geograafiaringi 
tegevust (Д есять лет работы круж ка географии Тартуского государственного 
университета). Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at 1958 (Tallinn, 1959), 
стр. 337—339.

K o n g o ,  A g u .  M etoodiline juhend õppepraktika teostam iseks mullastiku- 
geograafia  alal (М етодическое руководство для учебной практики по гео
графии почв). T artu , 1960, 35 стр.

K o n g o ,  A g u .  Juhend kom pleksprofiili koostam iseks füüsilisgeograafilistel 
uurim istel (Руководство к составлению комплексного профиля при физико- 
географических исследованиях). T artu , 1962, 29 стр.

К о н г о  А г у .  О почвенно-географических закономерностях в окрестно
стях Эльвы. Сборник научных трудов Эстонской сельскохозяйственной акаде
мии. Труды по почвоведению и агрохимии, Л° 24 (T artu, 1962), стр. 163—173.

K o n g o ,  A g u .  Soostunud leedem uldadest (О заболоченных типично-под
золистых почвах). Eesti Loodus, nr. 4 (T artu, 1963), стр. 226—228.

K o n g o ,  A g u .  E lva üm bruse m ullastiku  ra joneerim isest (О районирова
нии почв в окрестностях Э львы ). L oodusuurija te  Seltsi A astaraam at 1962 
(T artu, 1963), стр. 30—39. г

К о н г о ,  А г у  (соавтор JI. Рейнтам ). Группировка сельскохозяйственных 
предприятий Тартуского района Эстонской ССР на основании почвенно-при
родных условий. Научное совещание географов и экономистов Прибалтики по 
вопросам перспективного размещ ения производительных сил и использования 
природных ресурсов в Западном  крупном экономическом районе. Резюме 
докладов (Таллин, 1963), стр. 99— 100.

K u l l  u s ,  L e o .  M ärkm eid jä än ä h tu s te  p ild is tam isest (Заметки о фото
графировании ледовых явлений). Eesti Loodus, nr. 2 (Tartu, 1961), стр. 101— 
103.

К у л л у с, Л е в .  Основание для дистанционного электроконтактного вол
номера. Информационное письмо №  1(18) по рационализации. Таллин, 
Управление гидрометслужбы Эстонской С СР, 1962, стр. 8— 12.

К у л л у с ,  Л е в  (соавторы Л. Реммел и А. Б огачев). Выводы по испы
танию судового волнографа системы И. М. Спирмана. Информационное пись
мо №  1 (18) по рационализации. Таллин, Управление гидрометслужбы Эстон
ской ССР, 1962, стр. 23.

К у л л у с ,  Л е в .  Изучение Чудско-П сковского озера и задачи дальней
шего исследования и водохозяйственного использования. Н аучная конферен
ция по проблемам внутренних вод Карелии и П рибалтики и их хозяйствен
ного использования. Тезисы докладов (П етрозаводск, 1962), стр. 27—29.

К u 11 u s, L e o .  Talvised ekspeditsioonid  Peipsi— Pihkva järvel (Зимние 
экспедиции на Чудское и Псковское озеро). E esti Loodus, nr. 6 (Tartu, 1963), 
стр. 357—360.

К u 11 u s, L e o .  Peipsi—Pihkva jä rve  jää rež iim ist (О ледовом режиме
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Чудско-П сковскою  озера). Eesti G eograafia Seltsi A asta raam at 1963 (T a l
linn, 1964), стр. 55—65.

К у л л у с ,  Л е в .  Способ поднятия на лед проваливш егося вездохода 
ТАЗ-47 в условиях слабого (рыхлого) льда на водоеме. Информационное 
письмо № 3(25). Таллин, Управление гидрометслужбы Эстонской ССР, 1963, 
стр. 22—24.

K u l l  u s ,  L e o .  Peipsi— Pihkva jä rv e  uurim isest a javahem ikul 1850— 1917 
{Об исследовании Чудско-Псковского озера за  период с 1850 по 1917 год). 
Eesti G eograafia Seltsi A asta raam at 1963 (T allinn, 1964), стр. 148— 158.

К у л л у с ,  Л е в  (соавтор Л . М ерила). Д анны е по изученности, гидро
метеорологическому и гидрохимическому реж имам Чудско-П сковского озера. 
Гидробиологические исследования, IV (Таллин, 1966), стр. 9—34.

К u 11 u s, L e o .  Peipsi peale tung ist ja  tu isk liivadest (О наступлении Ч уд
ского озера и наносных песках). Eesti Loodus, nr. 10 (Tartu, 1967), 
стр. 643—645.

K u l l  us ,  L e o .  Ü ldine hüdroloogia (О бщ ая гидрология), I. T artu , 1967, 
132 стр.

K u l l  us ,  L e o  P e e t e r .  H üdroloogia õppepraktika juhend (Инструкция 
учебной практики по гидрологии). T artu , 1968, 70 стр.

К у р с ,  О т т  (соавтор С. Ныммик). Производственно-территориальный 
и общественно-экономический территориальный комплекс. Вопросы этногра
фии и экономической географии Среднего П оволж ья. К азань, 1968, стр. 83— 90.

L e p a s e p p ,  V ä i n o .  M aastiku lisest p rin tsiib ist m aafondi uurim isel ja 
kaardistam isel (О ландш афтном принципе при исследовании и картировании 
земельного ф онда). NLKP XXII kongressile  pühendatud  rakem dusgeograafilise 
nõupidamise teesid (Tallinn, 1961), стр. 7—9.

Л е п а с е п п ,  В я й н о .  О характеристике и учете географических усло
вий при комплексном исследовании земельного фонда. Сборник научных тр у 
дов Эстонской сельскохозяйственной академии. Труды по почвоведению и 
агрохимии, №  24 (Тарту, 1962), стр. 36-—42.

L e p a s e p p ,  V ä i n o .  M aastiku lise  p rin tsiib i rakendam isest m aafondi 
uurimisel (О применении ландш афтного принципа при исследовании земель
ного фонда). Eesti G eograafia Seltsi A asta raam at 1962 (Tallinn, 1963). 
стр. 59—76.

Л е п а с е п п ,  В я й н о  (соавторы К. Кильдема и А. Р ай к). Опыт л ан д
шафтного исследования земельного фонда Эстонской ССР. Вопросы ланд- 
шафтоведения. М атериалы к VI Всесою зному'совещ анию  по вопросам ланд- 
шафтоведения (Алма-Ата, 1963), стр. 336—343.

Л е п а с е п п ,  В я й н о .  Л андш аф тное районирование Выруского района 
Эстонской ССР для целей сельского хозяйства. Научное совещание геогра
фов и экономистов Прибалтики по вопросам перспективного размещ ения про
изводительных сил и использования природных ресурсов в Западном  крупном 
экономическом районе. Резюме докладов (Таллин, 1963), стр. 101— 103.

L e p a s e p p ,  V ä i n o .  On the application  of the landscape principle to the 
study of land resurces (О применении ландш афтного принципа при исследо
вании земельного ф онда). G eograafia-a lase id  töid, IV. T artu  Riikliku Ülikooli 
Toimetised, nr. 156 (Tartu, 1964), стр. 43—54.

L i b 1 i k, T i i u .  P iusa jõe pikiprofiil (Продольный профиль реки Пиуза 
(П им ж а)). G eograafiliste  tööde kogum ik. II (T artu , 1964), стр. 42—52.

L i b l i k ,  T i i u  (соавторы E. H an g  и E. L inkrus). O n the re la tions b e t
ween Estonian valley terraces and lake and sea levels in the Late-G lacial and 
Holocene periods (К вопросу о корреляции долинных террас с уровнями 
позднеледниковых и голоценовых и морских водоемов на территории Э сто
нии). G eograafia-alaseid töid, III. T artu  Riikli'ku Dlitkooli Toim etised, nr. 156 
(Tartu, 1964), стр. 29—42.

L i b l i k ,  T i i u. Jooni P iusa oru geom orfo loogiast (Некоторые черты гео
морфологии долины реки П иуза). E esti G eograafia  Seltsi A asta raam at 1964/65 
(Tallinn, 1966), стр. 34—55. '
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L i b 1 i к, T i i u  (соавтор E. H an g ). Kui kõrged on H aanjam aa kõrgem ad 
mäed? (Какой высоты достигают самые высокие холмы Хааньяской возвы
шенности?) E esti Loodus, nr. 5 (Tartu, 1966), стр. 294—295.

L i n k  r u s ,  E l l e .  R anna jä rvedest ja  m aag aas is t V iinistu üm bruses (П ри
брежные озера и земляной газ в окрестностях Вийнисту). Eesti Loodus, nr. (> 
(Tartu, 1960), стр. 365—366.

L i n k r u s ,  E l l e .  T artu  Riikliku Ülikooli üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
G eograafia  R ing aasta il 1947— 1962 (К руж ок географии научного студенче
ского общ ества Тартуского государственного университета за годы 1947—
1962). G eograafiliste  tööde kogum ik, I (T artu , 1962), стр. 3— 19.

L i n k r u s ,  E l l e .  V algejõe alam jooksu oru geom orfoloogiast (О геомор
фологии долины низовья реки Валгейыги). Eesti G eograafia Seltsi A astaraa
m at 1962 (Tallinn, 1963), стр. 28—45.

L i n k r u s ,  E l l e .  Andmeid m aastiku lisest keelualast «Valgejõe org» 
(О заказнике «Долина реки Валгейыги»), L ooduskaitsealaseid töid (Tartu, 
3963), стр. 55—63,

L i n k r u s ,  E l l e  (соавторы E. H an g  и T. Liblik). On the relations bet
ween E ston ian  valley  terraces and lake and sea levels in the Late-Glacial and 
H olocene periods (К вопросу о корреляции долинных террас с уровнями позд
неледниковых и голоценовых озерных и морских водоемов на территории Эс
тонии). G eograafia-a lase id  töid, IV T artu  Riikliku ü likoo li Toimetised, nr. 1'56 
(Tartu, 1964), стр. 29— 42.

L i n k r u s ,  E l l e .  M erest sündinud (Рожденный морем). Eesti Loodus, 
nr. 4 (T artu, 1966), стр. 225—228.

L i n k r u s ,  E l l e .  H untkiv ist, K otkem äest ja  m uust (О камне Хуньткиви, 
холме Коткемяэ и прочем). Eesti Loodus, nr. 9  (Tartu, 1968), стр. 567—571.

M a r d i s t  e, H e i n o .  Tõus m aailm a kõrgeim ale m äetipule (Восхожде
ние на Эверест). Eesti Loodus, nr. 2 (T artu , 1958), стр. 120.

M a r d i s t e, H e i n o ,  ü h e s t  Eesti NSV k aard is t (Об одной карте Эстон
ской С С Р). Eesti Loodus, nr. 6 (T artu , 1961), стр. 380.

M a r d i s t e ,  H e i n o .  Iguassu  joas tik  (В одопад И гуасу). Eesti Loodus^ 
nr. 1 (T artu, 1961), стр. 31.

M a r d i s t e ,  H e i n o .  V eetasem e kõikum ine Läänem eres (Колебания уров
ня воды в Балтийском море) Eesti Loodus, nr. 5 (T artu, 1964), стр. 2'36—297.

M a r d i s t e ,  H e i n o .  V äinam eri (В яйнамери). K odu-uurijate sem inar- 
kokkutulek H aapsa lu s ja  H iium aal. E ttekannete  lühikokkuvõtted (Tallinn, 1964), 
стр. 28—30.

M a r d i s t e ,  H e i n o .  H elterm aa M ere-H üdrom eteoroloogia Jaam  (Хель- 
термааская морская гидрометеорологическая станция). Kodu-uflrijate seminar- 
kokkutulek H aapsalu s ja H iium aal. E ttekannete  lühikokkuvõtted (Tallinn, 1964), 
стр. 31—32.

M a r d i s t e ,  H e i n o  (соавтор M. M ard iste). H iium aa kliima (Климат 
Хийумаа). K odu-uurijate sem inar-kokkutulek  H aapsa lu s ja  H iium aal. E ttekan
nete lühikokkuvõtted (Tallinn, 1964), стр. 26—27:

М а р д и с т е ,  Х е й  н о . Течения проливов М уху-Вяйн. Сборник работ Тал
линской гидрометеооологичеекой обсерватории, вып. 2 (Таллин, 1964), стр. 
70—87.

М а р д и с т е ,  Х е й  но.  О некоторых вопросах гидрологического режима 
пролива М уху-Вяйн (В яйнамери). V республиканская конференция по вопро
сам исследования климатообразую щ их процессов, гидрометеорологического ре
ж има и агроклиматических ресурсов. Д оклады  (Вильнюс, 1966), стр. 1—7.

M a r d i s t e ,  Н е i п о. Kus algab  A asia (Где начинается А зия)? Eesti Loo
dus, nr. 7 (T artu, 1967), стр. 454.

M a r d i s t e ,  H e i n o .  L äänem ere jää tu m isest (Об оледенении Балтийского 
моря). Eesti Loodus, nr. 2 (T artu, 1967), стр. 102— 104.

М а р д и с т е ,  Х е й н  о. Термический-реж им проливов Муху-Вяйн. Сбор
ник работ Таллинской гидрометеорологической обсерватории, вып. 5 (Таллин, 
1967), стр. 22—29.
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M a r d i  s t e ,  H e i n o ' .  M õistatuslik  vesi (Загадочная вода). Eesti Loodus., 
nr. 1 (T artu, 1968), стр. 16.

M a r k s o o ,  A g o .  Kes oli esim ese Vene üm berm aailm areisi juhiks (Кто 
был руководителем первого русского кругосветного п лавания)? E esti G eo g raa 
fia Seltsi A asta raam at 1957 (Tallinn, 1957), стр. 231—235.

М а р к с о о ,  А г о  (соавтор С. Ныммик). О достоверности данных в учеб
никах экономической географии СССР. География в школе, №  5 (М., 1960), 
стр. 90.

M a r k s o o ,  A g o .  P au l Theodor K rusenstern  (П ауль Теодор Крузен
штерн). Eesti Loodus, nr. 1 (T artu, 1961), стр. 37.

M a r k s o o .  A g o .  F rid tjo f N ansen (Фритьоф Нансен) Eesti Loodus, nr. 6 
(Tartu, 1961), стр. Э24—Э29.

M a r k s o o ,  A g o .  Am erigo Vespucci (Наш календарь). Eesti Loodus, nr. T  
(Tartu, 1962), стр. 98.

M a r k s o o ,  A g o .  K ooligeograafia ja k aasaeg  (Ш кольная география и 
сегодняшний ден ь). N õukogude Kool, nr. 8, 9, 1965, стр. 578, 663—664.

M a r k s o o ,  A g o .  A dm iral A. J. K rusenstern  ja  tem a sidem ed E estiga 
(Адмирал А. Крузенштерн и его связи с Эстонией). Teaduse ajaloo  lehekülgi 
Eestis, I (Tallinn, Г968), стр. 177— 186.

M a r k s o o ,  Ago. V õidelda, o tsida, leida ja  m itte alla vanduda! (Бороться, 
искать, находить и не сдаваться!) Eesti Loodus, nr. 9 (T artu, 1968), стр. 549— 
554.

M a r k s o o ,  A n n .  Uued linnad Nõukogude Eesti põlevkivibasseinis (Н о
вые города сланцевого бассейна Советской Эстонии). A rstiteaduskonna ja  Ма- 
tem aatika-Loodusteaduskonna üliõpilasle teaduslikke töid. TRU Toimetised, 
nr. 42. Tallinn, 1956.

M a r k s o o ,  A n n .  K ohtla-Järve (К охтла-Я рве). Eesti G eograafia Selts, 
Tallinn, 1958, 23 стр.

М а р к с о о ,  А н н .  Кохтла-Ярве. Таллин, Эстонское Географическое общ е
ство, 1959, 26 стр.

M a r k s o o ,  A n n .  Eesti NSV põlevkivitööstus sõ ja jä rg se l perioodil (С лан
цевая промышленность Эстонской ССР в послевоенный период). Eesti G eo
graafia Seltsi A asta raam at 1958 (Tallinn, 1959), стр. 198—211.

M a p к с о о, А и н. О проблемах географии населения Северо-Восточной 
Эстонии. Тезисы докладов межреспубликанского совещания по географии на
селения (Рига, 1960), 4 стр.

M a r k s o o ,  A n n .  Eesti põlevkivi tarb im ise g eo g raafiast (О географии 
потребления эстонского горючего сланца). Eesti G eograafia  Seltsi P ub likatsioo
nid, III (Tallinn, 1961), 59 стр.

M a r k s o o ,  A n n .  K irde-Eesti m ajanduslikest sidem etest (Об экономиче
ских связях-Северо-Восточной Эстонии). R akendusgeograafilise  nõupidam ise 
teesid (Tallinn, 1961), стр. 28—30.

M a r k s o o ,  A n n .  Ameerika Ü hendriikide m ajandusra joon id  (Экономиче
ские районы СШ А). TRÜ ro tap rin t, 1961, T artu , 70 стр.

М а р к с о о ,  А н н .  О проблемах развития Н арвы  и К охтла-Ярве. Научное 
совещание по вопросам комплексного развития экономики Северо-Восточной 
Эстонии. Тезисы докладов (Таллин, 1962), стр. 29—32.

М а р к с о о , .  А н н .  Проблемы формирования и развития Северо-Восточ
ного экономического района Эстонской ССР. G eograafia-a lase id  töid, II. TRÜ 
Toimetised, nr. 128 (T artu, 1962), стр. 35— 141.

M a r k s o o ,  A n n .  M uudatustest m aailm a poliitilisel kaard il ja  rahvusvahe
lises geograafilises töö jao tuses (Об изменениях на политической карте мира и 
в международном географическом разделении труда). Eesti NSV bioloogide, 
keemikute ja  geograafide II teaduslik -pedagoogiline konverents. E ttekannete 
lühikokkuvõtted (Tartu, 1963), стр. 46— 48.

М а р к с о о ,  А н н .  Северо-Восток Эстонской ССР (экономико-географиче
ская характеристика). Автореферат. Тарту, 1964, 22 стр.

M a r k s o o ,  A n n .  M uud põlevkiviõlid (Прочие сланцевые м асла). Eesti
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NSV m ajanduslikud  sidem ed NSV Liidu rahvam ajanduse süsteem is (Tallinn,
1965), стр. 118— 1'21.

M a r k s o o ,  A n n .  M ajanduslikud  sidemed. M ajanduslik  m ikrorajoneerim ine 
(Экономические связи. Экономическое микрорайонирование). K odu-uurija käsi
raam a t (Tallinn, 1966), стр. 402— 405.

M u r e l ,  V i r m a .  Vene asustu ses t Peipsi lääneranniku l XVII sajandil 
(О расселении русских в западном Причудье в XVII веке). G eograafia-alaseid 
töid, II. T artu  ü liko o li Toim etised, nr. 128 (Tartu, 1962), стр. 142— 150.

M u r e l ,  V i r m a .  A sustuse arenem isest Peipsi jä rve  läänerannikul (О р аз
витии расселения в западном П ричудье). Eesti G eograafia  Seltsi A astaraam at 
1963 (Tallinn, 1964), стр. Г36—147.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  Ю го-Восток Эстонской ССР (экономико-географи
ческий очерк). А втореферат. Тарту, 1956, 16 стр.

N õ m m i k ,  S a l m e .  NSV Liidu G eograafia  Selts (Всесоюзное геогра
фическое общ ество). Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at Ш57 (Tallinn, 1957), 
-стр. 7— Г8.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  К вопросу экономико-географической характери
стики природы Ю го-Востока Эстонской ССР Eesti G eograafia Seltsi A asta
raam a t 1957 (T allinn , 1957), стр. 168— 182.

N õ m m i k ,  S a l m e .  Looduslik keskkond m ajandusgeog raafias  (Природ
ная среда в экономико-географической науке). Eesti G eograafia Seltsi A asta
raam at 1958 (Tallinn, 1959), стр. 152— Г67.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  К вопросу экономического районирования Эстон
ской ССР Вестник Ленинградского университета, серия геологии и геог
рафии, №  24, вып. 4 (Л ., 1959), стр. 99— 110.

N õ m m i k ,  S a l m e .  M ajanduslik  ra joneerim ine teoorias ja  rahvam ajan
duse prak tikas (Экономическое районирование в теории и в народнохозяйст
венной практике). Eesti NSV bioloogide, keem ikute ja  geograafide teaduslik- 
pedagoogilise konverentsi e ttekannete  teesid  (T artu , 1959), стр. 46—47.

N õ m m i k ,  S a l m e .  M ajanduslik  rajoneerim ine teoorias ja  rahvam ajanduse 
prak tikas (Экономическое районирование в теории и в народнохозяйственной 
практике). G eograafia-alaseid  töid, I. TRÜ Toim etised, nr. 88 (Tartu, I960)-, 

стр. 3— 15.
N õ m m i k ,  S a l m e .  V M. Tšetõrkin (В. М. Четыркин) 1892— 1958. Eesti 

G eograafia  Seltsi A asta raam a t 1959 (Tallinn, 1960), стр. 234—237.
N õ m m i k ,  S a l m e .  Ilm us väga vaja lik  raam at (Вышла очень нужная 

книга — Саушкин Ю. Г Введение в экономическую географию. М., 1958). 
Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at 1959 (Tallinn, 1960) стр. 277—279.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е  (соавтор А. М арксоо). О достоверности данных в 
учебниках экономической географии СССР География в школе, №  5 (М., 
1960), стр. 90.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  Экономическое районирование. О развитии геогра
фии в Эстонской С СР 19401— 1960. Публикации Эстонского географического 
общества, II. Таллин, 1960, стр. 77— 80.

То ж е на английском и эстонском языках.
Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  К вопросу хинтерланда города. Тезисы докладов 

совещания экономнко-географов П рибалтийских союзных республик по вопро
сам географии городов (Тарту, 1960), стр. 23.

N õ m m i k ,  S a l m e .  Eesti NSV territoorium i geograafiline asend ja  admi- 
n is tra tiiv -te rrito riaa ln e  jao tu s  (Территория, географическое положение и адми
нистративно-территориальное деление Эстонской С С Р). T artu , TRÜ roraprint,
1961, 38 стр.

N õ m m i k ,  S a l m e .  M ajanduslike sidem ete uurim ise küsim usest (К вопро
су об изучении экономических связей). R äkendusgeograafilise  nõupidam ise tee
sid (Tallinn, 1961), стр. 25— 27.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  К вопросу изучения хинтерланда города. Вопросы 
географии городов П рибалтики. Публикации Эстонского географического об
щества, V (Таллин, 1962), стр. 55—72.

N õ m m i k  S a l m e .  Eesti NSV m ajanduslikust rajoneerim isest (Об эко
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номическом районировании Эстонской С С Р ) . G eograafia-alaseid  töid, II. TRÜ 
Toimetised, nr. 128 (T artu, Ю62), стр. 3>—34

N õ m m i k ,  S a l m e .  N. N. B aranski osa nõukogude geograafia  arengus 
(Роль H. H. Баранского в развитии советской географии). Eesti G eograafia- 
Seltsi A asta raam a t Ш60/61 (Tallinn, 1062), стр. 322—336.

N õ m m i k ,  S a l m e .  М. V. Lom onossov ja m a jandusgeog raafia  (М. В. Л о 
моносов и экономическая географ ия). Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at
1962, (Tallinn, 1963), стр. 199—208.

N õ m m i k ,  S a l m e .  M ajanduslike sidem ete uurim isest (Об изучении эко
номических связей). Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at, 1962 (Tallinn, Ш631),. 
стр. 1-55—164.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  П роблема пограничных городов. Научное совещ а
ние географов и экономистов Прибалтики по вопросам перспективного разм е
щения производительных сил и использования природных ресурсов в Западном  
крупном экономическом районе. Резюме докладов (Таллин, 1963), стр. 115— 
118.

N õ m m i k ,  S a l m e .  On the economic reg ionalization  of the E ston ian  S.S.R. 
(К вопросу об экономическом районировании Эстонской С С Р ). G eograafia- 
alaseid töid, IV T artu  Riikliku Ülikooli Toim etised, nr. 156 (T artu, 1964), стр. 
55—86.

N õ m m i k ,  S a l m e .  G eograafia  ülesandeid kom m unism i m ateriaa ltehn ilise  
baasi rajam isel (Задачи географических наук в период создания материально- 
технической базы коммунизма). Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at 1963 
(Tallinn, 1964), стр. 5— 16.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  Проблема пограничных городов. Eesti G eograafia 
Seltsi A astaraam at 1964/65 (T allinn ), стр. 240—248.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  О некоторых теоретических вопросах в связи <г 
территориальной организацией сельского хозяйства. Совещание по вопросам 
планировки с/х районов и сельских населенных мест. Резюме докладов (Тал
лин, 1966), стр. 140— 143.

N õ m m i k ,  S a l m e .  G eograafia teadus ja  rajoneerim ine (География и 
районная планировка). K ommunism i, ehitam ise praktilisi m ajandusprobleem e. 
TRU M ajandusteaduskonna teadusliku  konverentsi e ttekannete  teesid (Tartu,
1966), стр. 8— 10.

N õ m m i k ,  S a l m e .  G eograafia teadus ja  kom pleksne te rrito riaa ln e  p lanee
rimine (Географическая наука и комплексное территориальное планирование). 
M ajandusteadus ja  rahvam ajandus. A asta raam at (Tallinn, 1966), стр. 5—9.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  Обслуживание и нематериальное производство как 
компоненты производственно-территориальных комплексов. Экономический ан а
лиз. М атериалы республиканской научной конференции (Тарту. 1967), стр. 
21—23.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  Природный фактор при социально-экономическом 
районировании (на примере Эстонской С С Р). Природные факторы и ресурсы 
как основа комплексной территориальной планировки Эстонской ССР М ате
риалы научной конференции, доклады  (Тарту, 1967), стр. 29—37.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  К вопросу внутриреспубликанского экономического 
районирования Эстонской ССР. Тезисы докладов на совещании географов Со
ветской Прибалтики (Рига, 1967), стр. 21—23.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е  (соавторы М. Гудоните, А. Колотиевский, Р П у
рин, А. Яунпутнин). География в П рибалтийских республиках к 50-летию В е
ликого Октября. И звестия АН СССР, серия географическая, №  5, 1967, стр.

То же самое на английском языке. Soviet G eography: Review and T rans
lation (New York, 1968), p. 272—279.

Н ы м м и к ,  С а л ь м е  (соавтор О. К у р с). П роизводственно-территориаль
ный и общественно-экономический территориальный комплекс. Вопросы этно
графии и экономической географии Среднего П оволж ья. К азань, 1968, стр. 
83—90.
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Н ы м м и к ,  С а л ь м е .  Н овая книга о Прибалтике. И звестия Всесоюзного 
географического общ ества, вып. 4. 1968, стр. 374— 375.

P a l m ,  I l l e  (соавтор А. R aik). E fektiivsete tem peratuuride arvutam ise 
võim alusest m eteoroloogiliste elem entide keskm iste v äärtu ste  alusel ja  efektiiv
sete tem pera tuuride  jao tu m u sest suveperioodil Eesti NSV-s (О возможности 
определения эффективных температур на основе средних величин метеороло
гических элементов и о распределении эффективных температур летом на тер
ритории Эстонской С С Р ). Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at 1960/1961( T al
linn, 1962), стр. 95— 105.

P a l m ,  I i l e .  Ilm a ennustam ine kohalike tunnuste  järg i (Предсказание по
годы по местным признакам ). E esti Loodus, nr. 2 (T artu, 1964), стр. 75—78.

P a l m ,  I l l e .  Kliima m uutum ine k aasa ja l (Современное изменение клима
та ). Eesti Loodus, nr. 2 (T artu, 1967), стр. 71—7'5.

П а л ь м ,  И л л е. Об оценке ресурсов климатотерапии. Природные фак
торы и ресурсы как основа комплексной территориальной планировки Эстон
ской ССР. М атериалы научной конференции, сообщения (Тарту, 1967), стр. 
■54—59.

П а л ь м ,  И л л е  (соавтор А. Райк).. К вопросу о применении вероятности 
ных характеристик при оценке ресурсов климатотерапии. М атериалы Всесоюз
ного симпозиума по вопросам медицинской климатологии, климатотерапии и 
климатопрофилактики (М., 1957), стр. 373—374.

P r a g i ,  U u d o .  Eesti NSV transpo rd igeog raafilisest raioneerim isest (O 
транспортно-географическом районировании Эстонской С С Р). Geograafiliste 
tööde kogumik, I (T artu, 1962), стр. 61— 75.

П р а г и ,  У д  о. О некоторых математических моделях территориального 
размещ ения хозяйства. Экономический анализ. М атериалы республиканской 
научной конференции (Тарту, 1967), стр, 23—25.

П р а г и ,  У д о  (соавтор Р М уллари). Имитирование работы цеха на ЭВМ 
I. Труды Вычислительного центра Тартуского государственного унийерситета, 
№  11 (Тарту, 1967), 47 стр.

R a i k ,  A n t s  (соавторы V K annes и I. Nei). L õunatsüklonite inõjust Eesti 
ilm astikule (О влиянии южных циклонов на климат Эстонии). Eesti Geograafia 
Seltsi A asta raam at, 1957 (Tallinn, 1957), стр. 149— 167

R a i k ,  A n t s .  KHimaravi rakendam ise võ im alustest Pärnu  kuurordis (0  
возмож ностях применения климатотерапии в курорте П ярну). M atem aatika- 
Loodusteaduskonna ü liõpilaste teaduslikke töid. TRU Toim etised, vihik 55. T ar
tu , 1958.

R a i k ,  A n t s .  P ärnu  kuurort (К урорт П ярну). Tallinn, 1958, 64 стр.
R a i k ,  A n t s .  K ülm ade talvede ilm astikust Eestis (О метеорологическом 

режиме морозных зим в Эстонии). G eograafia  Seltsi A asta raam at 1958 (Tal
linn, 1959), стр. 1[—27.

Р а й к ,  А н т е .  Климатология. О развитии географии в Эстонской ССР 
1940— 1960. Публикации Эстонского географического общества, II (Таллин, 
1960), стр. 30—35.

То ж е на эстонском и английском языках"
R a i k ,  A n t s .  Ü ksikutest ilm avaa tlu s test esim ese v aa tlu sjaam a võrgu o rga

niseerim iseni (От разрозненных метеорологических наблюдений до организа
ции первой сети станций). Eesti Loodus, nr. 2 (T artu, 1961), стр. 95—У7.

R a i k ,  A n t s .  K liim a kui ilm ade režiim  (Климат как режим погоды). 
Eesti Loodus, nr. 6 (T artu, 1961), стр. 330— 333.

R a i k ,  A n t s .  K lim atoloogia rakenduslikke ülesandeid Eesti NSV-s (При
кладные задачи климатологии в Эстонской С С Р). R akendus-geograafilise nõu
pidam ise teesid (Tallinn, 1961), стр. 12— 13.

R a i k ,  A n t s .  Eesti m eteo ro loogiajaam ade võrgu kujunem ise ajaloost (Об 
истории развития метеорологической сети в Эстонии). Eesti G eograafia  Seltsi 
A asta raam at 1960/61 (Tallinn, 1962), стр. 67—82.

R a i k ,  A n t s  (соавтор I. P a lm ). E fektiivsete tem peratuuride arvutam ise 
võ im alustest m eteoroloogiliste elem entide keskm iste v äärtu ste  alusel ja  efektiiv-
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sete tem pera tuuride  jao tu m u sest suveperioodil Eesti N SV-s (О возможности 
определения эффективных температур на основе средних величин метеороло
гических элементов и о распределении эффективных температур летом на тер
ритории Эстонской С С Р ). Eesti G eograafia Seltsi A astaraam at, 1960/61 (T al
linn, 1962), стр. 95— 103.

R a i k ,  A n t s .  1960/1961. aasta  ta lve  ekstreem susest (Об исключительном 
характере зимы 1960— 1961 года). Eesti Loodus, nr. 1 (T artu , 1962), стр. 17— 19.

R a i k ,  A n t s .  S anatoorium ide ja  puhkekodude ra jam ise  k lim aa tilistest eel
dustest K irde-Eestis (Климатические условия организации санаториев и домов 
отдыха в Северо-Восточной Эстонии). Teaduslik nõupidam ine K irde-Eesti m a
janduse kom pleksse arendam ise küsim ustes. Teesid (Tallinn, 1962), lk. 14— 16.

R a i k ,  A n t s .  Eesti asendist erinevate  k lim aatiliste  ra joneerim iste  jä rg i 
(0  расположении территории Эстонии соответственно различным климатиче
ским районированиям). Eesti G eograafia  Seltsi A asta raam at 1962 (Tallinn, 
1963), стр. 46—58.

R a i k ,  A n t s .  Eesti kliim a (К лимат Эстонии). Eesti NSV kuurord id  (T al
linn, 1963), стр. 15—33.

R a i k ,  A n t s .  K lim aatilised  aa s taa jad  E estis (Климатические времена 
года в Эстонии). G eograafia-alaseid  töid, III. TRÜ Toim etised, nf. 144 (T artu,
1963), стр. 33—46.

P а й к, А н г с. О применении косвенной характеристики радиационного 
режима при типизации погод. G eograafia-alaseid  töid, III. TRÜ Toim etised, 
цг. 144 (Tartu, 1963), стр. 23—32.

R a i k ,  A n t s  (соавторы E. P ärnam äg i, V. Soon u M. S oosaar). 1962. aasta  
ebasoodsa suve ilm astikust (О метеорологическом режиме неблагоприятного 
лета 1962 года). Eesti Loodus, nr. 4 (T artu , 1963), стр. 205—209.

P а й к, А н т е .  Климат в погодах курорта П ярну и особенности метео
терапии в его береговой зоне. Очерки по климатологии курортов. М., 1963, 
стр. 1120— 127.

Р  а й к, А н т е .  Климатическая характеристика территории Эстонской 
ССР применительно к организации курортного дела. Научное совещание гео
графов и экономистов Прибалтики по вопросам перспективного размещения 
производительных сил и использования природных ресурсов в Западном круп
ном экономическом районе. Резюме докладов (Таллин, 1963), стр. 156— 158.

Р а й к ,  А н т е  (соавторы К. Кильдема и В. Л епасепп). Опыт ландш аф т
ного исследования земельного фонда Эстонской ССР Вопросы ландш афто- 
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P e a ,  T а й м о. О понятии генетической классификации городов. Тезисы 
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