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П Р Е Д И С Л О В И Е

Преодоление экономической отсталости развиваю
щихся стран Азии, Африки и Латинской Америки — од
на из важнейших проблем современности1. В странах 
этой группы проживает более 2/3 населения капитали
стического мира. В них сосредоточена значительная 
часть мировых природных ресурсов.

Разрыв в уровне экономического развития между 
промышленными капиталистическими государствами и 
развивающимися странами все .более увеличивается. Ес
ли в последних сохранятся современные темны роста 
производства, то (с учетом быстрого увеличения числен
ности населения в Азии, Африке и Латинской Америке), 
по прогнозам ООН, к 2000 г. в них валовой продукт на 
душу населения будет в 16—20 .раз меньше, чем в про
мышленно развитых странах.

Развивающиеся страны сильно отличаются друг от 
друга по своим социальным, историческим, этнографи
ческим, хозяйственным и природным условиям. Но у них 
есть и много общего в характере социально-экономиче
ского развития, в использовании природных и трудовых 
ресурсов, в структуре и географии хозяйства и населе
ния. Это сходство обусловлено прежде всего тем, что в

1 Термин «развивающиеся страны» получил повсеместное распро
странение в начале 60-х годов. Это отражает рост их значения в 
экономической политической и духовной жизни современного мира.
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ходе социально-экономического развития сложилось под
чиненное положение стран этой группы в системе капи
талистического разделения труда.

Латинская Америка — один из крупных регионов в 
группе развивающихся стран. Латиноамериканские 
страны весьма отличаются друг от друга по размерам 
территории, численности и составу населения, по уровню 
развития хозяйства. Но при своеобразии каждой из ла
тиноамериканских стран всем им присущи черты, ха
рактерные как для всей группы развивающихся стран, 
так и в особенности для региона Латинской Америки.

Этот регион по уровню своего экономического, и 
прежде всего промышленного, развития занимает про
межуточное положение между развивающимися страна
ми Азии и Африки « индустриально развитыми капита
листическими государствами. Изучение проблем эконо
мической географии Латинской Америки представляет 
несомненный интерес для анализа структуры и геогра
фии производительных сил как в каждой латиноамери
канской стране, так и в других регионах группы разви
вающихся стран

Процессы экономического развития регионов, стран 
и отдельных районов, их положение в той или иной 
системе международного разделения труда во многом 
определяют характер использования в них ресурсов, 
освоения и заселения территории, структуру производи
тельных сил, межотраслевые и межрайонные связи. 
Анализ географических аспектов процессов экономии^ 
ского развития, взаимодействия его внешних и внут- 1

1 Географ Поль Мораль (Сенегал), например, ставит вопрос о 
«...латиноамериканизации Западной Африки». См. его доклад: 
Paul Moral. Aspectos regionales del subaesarrollo. Ensayo de com
paración entre el Africa de Oeste y la America Latina.— .Unión 
Geográfica Internacional. Conferencia Regional Latinoamericana, 
tomo II. México, ¡1966, p. 43—62. в тексте материалы этой конфе
ренции обозначаются CRLA.
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ренних факторов представляет несомненный интерес 
при экономико-географических исследованиях регионов 
и стран различных типов.

Настоящая работа представляет собой попытку рас
смотреть основные проблемы экономической географии 
Латинской Америки. Эта работа выполнена в 1965— 
1967 гг. в отделе географии капиталистических и разви
вающихся стран Института географии АН СССР. Она 
является составной частью исследований по географии 
развивающихся стран, проводившихся под руководством 
проф. К- М. Попова.

В книге использованы материалы ООН и ее специа
лизированных организаций, работы по географии и эко
номике советских специалистов, авторов из Латинской 
Америки, США и других стран. Считаю приятным дол
гом выразить искреннюю благодарность моим коллегам 
за их внимательное отношение и помощь в работе.



В в е д е н и е

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА КАК РЕГИОН

Названия почти всех регионов мира показывают 
прежде всего определенную общность географического 
положенИ1Я входящих в ник стран (например, Северная 
Америка, Западная Европа, Западная Африка, Юго-Во
сточная Азия, Дальний Восток). Название же региона 
«Латинская Америка» отражает не только положение 
всех входящих в него стран в Америке. Оно показывает 
также важнейшую историко-географическую особен
ность региона. Уже само его название характеризует 
латинский характер колонизации огромных территорий 
к югу от США в отличие от англосаксонской колониза
ции Северной Америки1.

Латинская Америка — один из крупнейших географи
ческих регионов мира. Его площадь—'-несколько более 
20 млн. кв. км (15% территории суши), что превосходит 
площадь США и Канады, вЗятых вместе. Население ре
гиона (Мексика, страны Центральной Америки и Вест- 
Индии, независимые государства Южной Америки) в 
1967 г. превысило 250 млн. человек1 2.

1 Термин «Латинская Америка» получил широкое распространение 
перед второй мировой войной. Д о этого регион назывался Ис
панской Америкой (иногда Испанской и Португальской Амери
кой), Иберо-Америкой. Иногда его именовали Индейской Амери
кой (или Индо-Америкой), Южной Америкой.

2 В регион Латинская Америка входят также находящееся под 
полным контролем США так называемое «свободно присоединив
шееся государство» Пуэрто-Рико, получившие независимость лишь 
в 60-е годы государства Вест-Индии (Ямайка, Тринидад и Тоба
го), Гайана (бывшая Британская Гвиана), колонии европейских 
держав на островах Вест-Индии и на материке (в том числе Бри
танский Гондурас, Французская Гвиана и Нидерландская Гвиа
на). Общая площадь колониальных владений — около 0,30 млн, 
кв. км, население — 5 млн. человек (1966 г .)..
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Ни в одном из крупных географических регионов ми
ра нет такого разнообразия природных, историко-этно
графических и социально-экономических условий, как в 
Латинской Америке. Оно характерно и почти для каж
дой ив латиноамериканских стран, которые сильно отли
чаются по размерам территории, по природным услови
ям, численности и составу населения, структуре и спе
циализации хозяйства, и наконец, по уровню хозяйст
венного развития. Бразилия (самое крупное государство 
региона) по площади превосходит Сальвадор в 400 раз, 
а по населению — Панаму в 65 раз. Самая отсталая 
страна — Гаити производит на душу населения электро
энергии в 40 раз меньше, чем Венесуэла, и продукции 
обрабатывающей промышленности — в 28 раз меньше, 
чем Аргентина. Но при этом разнообразии латиноаме
риканских стран все они имеют схожие черты, обуслов
ленные общностью развития.

К наиболее характерным особенностям социально- 
экономического развития, структуры, географии хозяй
ства и населения Латинской Америки относятся:

1. Общность основных этапов социально-экономиче
ского развития. До европейской колонизации на всей 
территории региона проживало многочисленное индей
ское население. Заселение и освоение индейцами огром
ных пространств Америки заняло несколько десятков 
веков.

Индейцы внесли значительный вклад в мировую 
культуру. Они создали самобытные цивилизации, ввели 
в земледельческую практику кукурузу, хлопчатник, то
маты и множество других продовольственных и техниче
ских культур. Ацтеки и майя в Мексике, инки и кечуа 
в Андах достигли весьма высокого уровня хозяйствен
ного развития. У них уже были элементы государствен
ности.

Европейская колонизация, начавшаяся на рубеже 
XV—XVI вв., покончила с самостоятельным развитием 
индейцев на всей территории Америки. Большинство ин
дейцев было уничтожено, а уцелевшие оттеснены в бес
плодные горные местности, в непроходимые тропические 
леса и в заболоченные речные бассейны. В американ
ских колониях Испании и Португалии возникло круп
ное латифундистское землевладение, в значительной 
степени сохранившее свои позиции и поныне.
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Метрополии всячески препятствовали экономическо
му развитию колоний, которые были практически наглу
хо изолированы друг от друга. Каждая колония через 
свой главный порт вывозила в метрополию благород
ные металлы, тропические товары. В немалой степени 
в результате этой разобщенности после завоевания не
зависимости в 1810—1826 гг. в Латинской Америке об
разовалось два десятка государств. Таким образом, 
корни современной отсталости и хозяйственной разоб
щенности латиноамериканских стран, их экономическая 
ориентация на внешние рынки уходят в колониальное 
прошлое региона.

2. Переселенческий характер колонизации. Все на
ции Латинской Америки сложились в результате слож
ных и длительных процессов смешения переселенцев с 
других материков с коренным населением. Почти для 
всех латиноамериканских наций типична сложность эт
нического состава. В них переплелись культура, трудо
вые навыки и обычаи индейцев и переселенцев главным 
образом из Южной Европы и Африки.

В Мексике, в Центральной Америке и в андийских 
странах, а также в Парагвае основную часть населения 
составляют индейцы и метисы. Здесь особенно сильны 
индейские традиции и трудовые навыки в земледелии и 
в ремеслах.

В зонах тропического плантационного хозяйства, 
главным образом в Бразилии, Вест-Индии и Колумбии, 
довольно многочисленны нег.ры и мулаты. В Аргентине, 
Уругвае и Чили почти все население составляют потом
ки выходцев из Европы. В Бразилии, Перу и ряде дру
гих латиноамериканских стран довольно многочислен
ны группы переселенцев из Азии, прежде всего китай
цев и японцев.

Сложность этнического состава и переплетение раз
личных культур во многом определяет своеобразие 
стран региона. Она влияет и на их современные соци
ально-экономические проблемы. Для «индейских» стран 
общенациональное значение приобретает решение проб
лем коренного населения.

3. Втянутость в мировое хозяйство. Уже на началь
ной стадии формирования мирового капиталистического 
хозяйства в этом процессе участвует и Латинская Аме
рика. Начиная с XVI в. колонии на территории Мекси-
8



к», Перу и Бразилии, где развилось горное дело, стали 
составной частью складывающегося мирового хозяйства.

В настоящее время экономика латиноамериканских 
стран, а практически вся их жизнь в сильнейшей степе
ни зависит от конъюнктуры мировых рынков. По нашим 
подсчетам, Латинская Америка в 1950—1967 гг. экспор
тировала товары, составившие около 20% стоимости 
произведенной в этом регионе продукции. Известный 
бразильский экономист С. Фуртадо считает, что с внеш
ним сектором в хозяйстве Латинской Америки связано 
не менее 40% объема ее деловой активности '.

О втянутости региона в мировое хозяйство свиде
тельствует и то, что на Латинскую Америку приходится 
около 20% грузооборота морских портов мира.

4. Подчиненное положение в капиталистическом Раз
делении труда. Оно порождено навязанной империали
стическими государствами и монополиями однобокой 
аграрно-сырьевой специализацией региона. Около 90% 
его экспорта приходится на нефть, минеральное и сель
скохозяйственное сырье, продовольствие. Однако значе
ние этих товаров в мировой торговле в результате объ
ективных закономерностей развития мирового хозяйства 
и современной научно-технической революции система
тически снижается. Доля Латинской Америки в экспор
те капиталистического мира, составлявшая в первые 
послевоенные годы 11 —12%, к середине 60-х годов со
кратилась до 7%. При этом тенденция ее снижения 
сохраняется.

Страны Латинской Америки на рынках нефти, мине
рального сырья, зерна, продукции животноводства, тро
пических товаров все более остро ощущают конкурен
цию других регионов. Из-за систематического снижения 
цен на экспортные товары и сильной зависимости от 
ввоза изделий обрабатывающей промышленности (при 
росте импортных цен) Латинская Америка терпит 
огромные потери (по некоторым подсчетам, они состави
ли в 1950—1961 гг. более 10 млрд, долларов).

5. Сильная зависимость от США. Капитал промыш
ленных стран занимает ключевые позиции в экспортных 
отраслях хозяйства Латинской Америки. В послевоен
ный период в большинстве латиноамериканских стран 1

1 «Annales, Economies, Sociétés, Civilizations», 1966, N 1, p. 17.
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особенно быстро растут иностранные капиталовложения 
в отрасли, ориентированные на внутренний рынок, осо
бенно в обрабатывающую промышленность. Это усили
вает зависимость Латинской Америки от экономической 
политики промышленных капиталистически« государств, 
и прежде всего США.

В середине 60-х годов общая сумма иностранных 
капиталовложений в Латинской Америке превышала 
23 млрд, долларов, в том числе на инвестиции США 
приходилось около зи этой суммы. На этот регион при
ходится примерно '/б всех зарубежных прямых инве
стиций США. Компании США владеют в Латинской 
Америке многими крупными и важными промышленны
ми, торговыми и сельскохозяйственными предприятиями. 
Они приобрели большие площади в тропическом поясе, 
главным образом на побережьях, где можно создать 
плантационное хозяйство экспортных культур. Монопо
лии США получили в ряде латиноамериканских стран и 
огромные концессии в перспективных зонах добывающей 
промышленности. Им практически принадлежат мине
ральные богатства Венесуэлы, Чили и Перу.

На США приходится примерно 2/5 внешнеторгового 
оборота Латинской Америки. Ни один из крупных ре
гионов в группе развивающихся стран не зависит так 
сильно от внешней экономической политики США и от 
хозяйственной конъюнктуры в этой стране, как Латин
ская Америка *.

Латинская Америка обескровливается не только не
равноправным, подчиненным положением во внешней 
торговле. Огромные суммы вывозятся из латиноамери
канских стран как прибыли на прямые иностранные ин
вестиции (за 1950—1961 гг. перевод прибылей из Латин
ской Америки превысил 13 млрд, долларов).

6. Экономическая отсталость. Латинская Америка по 
богатству и разнообразию природных ресурсов занимает 
исключительное положение среди других крупных гео
графических регионов мира. Она располагает и значи
тельными, к тому же быстро увеличивающимися трудо
выми ресурсами для их освоения. Однако экономиче
ская отсталость этого региона преодолевается медленно. 1

1 Недаром в латиноамериканских странах говорят: «Когда США 
чихают, Латинская Америка заболевает гриппом».
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В Латинской Америке главным образом под влияни
ем внешних факторов и особенно неравноправного по
ложения в капиталистическом разделении труда типич
но экстенсивное использование природных ресурсов. Ис
пользуются преимущественно те виды ресурсов и осваи
ваются в первую очередь те территории, которые ориен
тированы вовне, то есть на экспорт.

В капиталистическом промышленном производстве 
доля Латинской Америки не превышает 4,5%, а по 
производству электроэнергии и по продукции обрабаты
вающей промышленности — менее 4%. Между тем в 
этом регионе проживает Vio населения капиталистиче
ского мира. На 1000 жителей в Латинской Америке 
приходится занятых в обрабатывающей промышленно
сти в 4—5 раз меньше, чем в среднем в индустриально 
развитых капиталистических странах. Продукция этой 
отрасли на душу населения в 14—¡15 раз ниже, чем в 
США. Во всей Латинской Америке производится элек
троэнергии примерно столько же, сколько в одной 
Франции. Выработка электроэнергии в Бразилии мень
ше, чем в Чехословакии.

Экономическая отсталость региона проявляется и в 
относительно малом производстве и потреблении черных 
металлов. По прогнозам специалистов, к 1970 г. вы
плавка стали обеспечит примерно 4/5 латиноамерикан
ского потребления, но на душу населения она будет в 
10 раз меньше, чем в США.

Экономическая отсталость латиноамериканских стран 
во многом определяется низким уровнем развития сель
ского хозяйства. В нем занято около 3/s населения, но 
оно дает лишь Vs стоимости валового продукта регио
на. Латинская Америка—один из немногих регионов 
мира, где на душу населения производится сельскохо
зяйственной продукции меньше, чем до второй мировой 
войны.

В Латинской Америке существуют ныне практически 
все социально-производственные типы хозяйства. Наря
ду с крупными капиталистическими предприятиями в 
промышленности и в сельском хозяйстве широко распро
странены архаичные формы использования ресурсов и 
хозяйственной организации территории. Во многих круп
нейших владениях и в миллионах мельчайших хозяйств 
земледелие ведется крайне примитивно. Нередко вблизи
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крупнейших городов расположены зоны индейского рас
селения с общинным землепользованием и подсечно- 
огневой системой земледелия.

7. Острота аграрной проблемы. Аграрный вопрос 
остается важнейшей общерегиональной проблемой Ла
тинской Америки. По данным Экономической комиссии 
ООН для Латинской Америки (ЭКЛА), в этом районе 
из 7,5 млн. хозяйств всего 0,1 млн. владели почти 2/з 
сельскохозяйственной площади, тогда как 5,5 млн. хо
зяйств принадлежало лишь 4% земельного фонда.

По концентрации земли в крупных хозяйствах этот 
регион намного превосходит Африку и Азию. Латинская 
Америка — самый латифундистский регион мира. Лати- 
фундизм сочетается с исключительной раздробленно
стью крестьянского землевладения и землепользования 
(|минифундизм). Из-за экстенсивного использования зем
ли в латифундиях, преобладания примитивнвго потре
бительского земледелия в мелких хозяйствах особенно 
отстает производство продовольствия на внутренний 
рынок.

8. Узость внутреннего рынка. В некоторых наиболее 
отсталых районах латиноамериканских стран около по
ловины населения практически оторвано от националь
ных рынков'. Узость внутреннего рынка обусловлена 
как экономической отсталостью и низким уровнем жиз
ни, так и разительными различиями в распределении 
богатств. По подсчетам известного французского демо
графа А. Сови, уровень жизни основной массы населе
ния Латинской Америки 'ниже, чем он был в Запад
ной Европе столетие назад. Расчеты ЭКЛА показывают, 
что на 16% населения региона приходится половина 
фонда потребления.

Следовательно, низкий уровень развития экономики 
предопределяет узость внутренних рывков, что в свою 
очередь препятствует росту производства и в обжитых, 
и в новых районах.

9. Быстрый рост населения и ускоренная урбаниза
ция. Доля Латинской Америки в общей численности на
селения мира неуклонно увеличивается. Она составляла 
в 1750 г. 1,6%, в 1900 г. — около 4%, в 1967 г. — при
мерно 7,5%, к 2000 г. она несколько превысит 10%. 1

1 «Роге!бп Agгiculture», 1961, N 3, р. 6. 
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По темпам роста населения страны региона (кроме Ар- 
гентины и Уругвая) занимают одно из первых мест в 
мире. Несколько более половины жителей региона по 
официальной статистике относится к городскому населе
нию, которое после войны растет гораздо быстрее, чем 
население в сельской местности.

В условиях экономической отсталости быстрый рост 
населения, увеличивающаяся концентрация его в круп
ных городах усугубляют и без того сложные социаль
но-экономические проблемы.

10. Усиливающаяся концентрация населения и хо
зяйства в главных хозяйственных ареалах. Непропор
циональное относительно отраслей, работающих на 
внутренний рынок, развитие плантационного хозяйства 
и добывающей промышленности, ориентированных во
вне, определяет территориальную структуру хозяйства 
Латинской Америки.

Главные ареалы концентрации населения и хозяй
ства разделены огромными пространствами почти не
освоенных территорий. В Мексике, в странах Централь
ной Америки, в Колумбии и в Боливии основная часть 
населения традиционно концентрируется во внутренних 
горных зонах. Здесь формируются и ведущие экономи
ческие районы этих стран. В остальных латиноамери
канских государствах хозяйство и население концентри
руются главным образом вблизи побережий.

По подсчетам английского географа Коула, пример
но четверть национального богатства Латинской Аме
рики сосредоточена в столичных районах латиноамери
канских стран *. Такая гипертрофированная концентра
ция хозяйства и населения в немногих столичных зонах 
наносит серьезный ущерб экономическому развитию 
стран региона. Она увеличивает и без того большой 
разрыв в уровне развития их экономических районов.

11. Объективная необходимость структурных преоб
разований. Прогресс стран Латинской Америки немыс
лим без ликвидации отсталой монотоварной специали
зации, без создания развитой экономики на основе бо
лее рационального использования природных и трудо- 1

1 I. Р. Cole. Latin America. An Economic and Social Geography. 
Lnd., 1965, p. 410—411,
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вых ресурсов. Для всех стран жизненно? значение приг 
обретают глубокие социально-экономические преобразо
вания, и прежде всего ликвидация лагтифундизма, гнета 
иностранных и местных монополий/Без этого невозмож
но существенно расширить внутренний рынок, создать 
более разнообразную структуру хозяйства, развить 
энергетику и обрабатывающую промышленность, ос
воить новые виды ресурсов и новые территории.

Развитие Латинской Америки сопровождается услож
нением структуры промышленности, быстрым ростом 
городов, формированием экономических районов. Госу
дарственный сектор контролирует примерно 30—40% 
экономики региона. Разрабатываются и осуществляются 
различные программы, направленные прежде всего на 
развитие новых отраслей и новых районов. Но нацио
нальному прогрессу латиноамериканских стран препят
ствуют их экономическая отсталость, неравноправное по
ложение в капиталистическом хозяйстве и зависимость 
от монополий.

Таковы в самом общем виде наиболее важные со
циально-экономические и географические особенности 
региона. По уровню развития Латинская Америка опе
режает все другие регионы развивающихся стран. Это 
связано и с тем, что большинство развивающихся стран 
Азии и Африки стали независимыми лишь после второй 
мировой войны.

В Латинской Америке проживает примерно ’/6 насе
ления всей группы развивающихся стран. Но на долю 
этого региона приходится примерно '/з экспорта и по
ловина промышленной продукции «третьего мира» и 
около 37% валового продукта группы развивающихся 
стран *.

Латинская Америка характеризуется и более высо
ким уровнем развития городской жизни. В 1960 г. в Ла
тинской Америке в городах с более чем 100 тыс. жите
лей проживало 25% населения, в Африке — 8, в Азии— 
12%. К 1975 г. показатели соответственно составят, по 
прогнозам специалистов: в Латинской Америке — 39%, 
в Африке— 16 и в Азии — 22% 1 2.

1 UN. World Economic Survey -1963. I. Trade and Development: 
Trends, Needs and Policies, N. Y., 1964, p. 39.

2 The Population Crisis and the Use of World Resources. Blooming
ton, 1964, p. 224.
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В Латинской Америке в ходе социально-экономиче
ского развития из разнородных этнических элементов 
сформировались нации. В Азии и особенно в Африке 
процессы формирования и консолидации наций еще не 
достигли такой зрелости. В молодых развивающихся го
сударствах существует множество племенных групп, не 
приобщившихся еще к общенациональной жизни. Этим 
умело пользуются монополии, проводящие довольно 
гибкий неоколониалистский курс и стремящиеся в своих 
целях увековечить национальную разобщенность и се
паратизм в молодых государствах.

В Латинской Америке произошло четкое размежева
ние классов. Значительную часть населения составляет 
промышленный и плантационный пролетариат. В само
деятельном населении Латинской Америки на долю 
промышленных рабочих приходится 15—16% (в Азии 
и Африке — примерно 5—6%). При этом характерна от
носительно высокая степень концентрации пролетариа
та: примерно 30% промышленных рабочих Латинской 
Америки заняты на предприятиях с более чем 500 ра
бочих. Возникли организованные и достаточно мощные 
объединения местной буржуазии. Это прежде всего от
носится к Мексике, Бразилии, Аргентине и Чили.

Классовая борьба приобретает все большее значение 
в общественно-политической жизни Латинской Америки. 
В этом регионе появилось и первое социалистическое 
государство — Республика Куба.
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К у б а ........................................... 110,9 8 033 17,2 160
Мексика .................................. 1 972 45 671 10,1 86 76
Бразилия .................................. 8512 85 655 2 ,2 207 51
Аргентина.................................. 2 776,7 23 031 10,8 27 75
Ч и л и ........................................... 741,8 8 935 7 ,4 91 87 •
Венесуэла .................................. 912 9 352 2 ,7 99 74
Колумбия ................................... 1 138,4 19 191 4 ,4 309 27
П е р у ........................................... 1285 12 385 1,3 262 67
У ругвай....................................... 186,9 2 783 12,0 21 56
Эквадор....................................... 270,7 5 508 7 ,6 140 37
П а р а г в а й .................................. 406,8 2 161 2 ,0 147 94
Б о л и в и я ............................................. 1098,6 3 801 2 ,8 77 92
К о с т а -Р и к а .............................. 50,7 1594 5 ,5 164 30
Гватемала .................................. 108,9 4717 13,5 211 41
Сальвадор ................................... 21,4 3151 22,7 199 20
Г о н д у р а с .................................. 112 2 445 7 ,3 53 21
Никарагуа................................... 139,7 1 783 12,1 164 33
Панама ....................................... 75,6 1 329 7 ,4 112 12
Доминиканская Республика 48,7 3 889 13,9 308 24
Гаити ........................................... 27,8 4 581 13,3 1046 —

Ямайка ....................................... 11,4 1 876 21,0 491 —

Тринидад и Тобаго . . . . 5,1 1 016 34,1 401 —

Гайана ....................................... 215 680 18 —

П уэрто-Рико.............................. 8 ,9 2 697 32,9 448 —

1 Показатели взяты с некоторым округлением. В таблице выделяются 
5 групп латиноамериканских стран по уровню их социально-экономического 
развития: Куба — первая латиноамериканская страна, вставшая на путь строи
тельства социализма; наиболее развитые в экономическом отношении страны 
региона (Мексика, Бразилия, Аргентина и Чили), страны со средним (по 
латиноамериканским масштабам) уровнем развития (Венесуэла, Колумбия, Пе
ру, Уругвай); наименее развитые в экономическом отношении государства в 
Андах, Центральной Америке и Вест-Индии; ставшие независимыми в 60-е годы 
(Ямайка, Гайана, Тринидад, Тобаго и ряд других), а также «свободно присо
единившееся» к США государство Пуэрто-Рико,
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57 __ _ ___ — 194 20 67 67
79 49,9 _ _ 52 33 12 58 —
34 - ___ — 887 37 70 37
19 . . _ - _ — 3 482 77 79 26
35 _ ___ — 811 62 70 23
19 — — — 2125 48

UN. The Economic Development of Latin America in the P ost-W ar Period, 
N. Y ., 1964; UN. Economic Survey of Latin America, 1965, N. Y .,  1967; UN. 
The Process of Industrialization in Latin America. Statistical Annex. 1966; 
UN. Monthly Bulletin of Statistics, August 1968 UN. Statistical Yearbook 1966. 
N. Y . 1967; Oscar Delgado. Estructura y reforma agraria en Hispanoamérica. 
Madrid, 1963; UN. Yearbook of International Trade Statistics, 1966. N . Y . ,  
1968 1966; FAO. Production Yearbook 1967. Rome, 1968.
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Часть

НАСЕЛЕНИЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ





Страны Латинской Америки мед
ленно, но неуклонно нищают. Им не 
хватает средств для использования 
природных ресурсов в масштабах, 
удовлетворяющих их быстро увели
чивающееся население. Одним из 
критических факторов является вре
мя, и страны Латинской Америки, к 
сожалению, теряют его так же, как и 
другие ресурсы.

О. Бенассини
(мексиканский специалист по водно
му хозяйству) 1

Уязвимость или причину отста
лости народного хозяйства стран Ла
тинской Америки... надо искать во 
внешнем секторе.

Из «Декларации Альта Грасия»1 2

Г л а в а  I

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Темпы роста населения и хозяйства, характер ис
пользования природных и трудовых ресурсов тесно 
между собой связаны. Взаимосвязь и взаимозависи
мость этих факторов, проявляясь по-разному в регионах 
и в странах различных типов, весьма многоплановы. Это 
оказывает сильное воздействие на многие существенные 
стороны структуры и географии их хозяйства и населе
ния.

В Латинской Америке, как и в целом ,по группе раз
вивающихся стран, темпы современного экономическо
го развития для преодоления многовековой отсталости 
совершенно недостаточные. Быстрый рост населения 
почти во всех латиноамериканских странах еще более 
обостряет их ключевые социально-экономические проб
лемы.

1 «Ingeñiería hidráulica en México». México, 1960, N 2, p. 9.
2 Эта декларация была принята на конференции Организации аме

риканских государств в Аргентине в 1964 г.
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Формирование современного населения

Существует множество оценок численности различ
ных групп коренного (индейского) населения в Латин
ской Америке до европейского завоевания. Например, 
число жителей на современной территории Мексики до 
колонизации определяется разными авторами от 2,4 млн. 
до 25,2 млн. человек.

Современная наука исходит из неоспоримости суще
ствования многочисленного населения в Латинской Аме
рике до испанского и португальского завоевания. Его 
численность на начало XVI в. определяется в 40 млн. 
человек ’. Наиболее многочисленным было коренное на
селение в Центральной Мексике, Гватемале и Андах.

В колониальный период Латинской Америки чис
ленность коренного индейского населения резко сокра
тилась. Это было связано с безжалостным истреблени
ем индейцев европейскими колонизаторами, с широким 
распространением эпидемий, с жестокой эксплуатацией 
местного населения на рудниках, плантациях. По не
которым оценкам, в Мексике в первые 86 лет ис
панской колонизации численность коренного населения 
сократилась примерно в 25 раз1 2.

В колониальный период в Латинскую Америку пере
селилось довольно большое число испанцев и португаль
цев. В американских колониях Испании власти были 
вынуждены принять некоторые меры против истребле
ния уцелевшей части индейского населения. Это было 
необходимо, чтобы обеспечить рудники, плантации и 
скотоводческие латифундии рабочей силой. Для работы 
на плантациях тропических культур из Африки были 
завезены миллионы рабов-негров. Но еще в середине

1 JJN. World Population Conference. Belgrade, 30 Aug.— 10 Sept. 
1965, документ (Background Papers: General /20/Е/486, p. 23). 
В последующем изложении материалы этой II Всемирной конфе
ренции по народонаселению сокращенно именуются WPC.

2 Известный чилийский этнограф А. Липпгутц сопоставил по раз
личным источникам темпы сокращения численности индейцев в 
первое столетие испанской колонизации Мексики, Колумбии и 
ряда других стран Латинской Америки. Это сравнение показало, 
что темпы истребления индейского населения в разных частях 
Латинской Америки были примерно одинаковы («America Indíge
na», ¡1966, N 3, p. 229—247).
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прошлого столетия в Латинской Америке было меньше 
жителей, чем в начале XVI в., то есть до европейского 
завоевания.

Интересно сравнить рост населения регионов пересе
ленческого типа развития Северной Америки и Латин
ской Америки. Быстрый рост населения Северной Аме
рики в XIX в. объясняется прежде всего иммиграцией 
в США. За 1850—1900 гг. население Северной Америки 
увеличилось от 26 млн. до 81 млн. человек, а Латинской 
Америки — от 35 млн. до 65 млн. человек. Иммиграция 
сыграла большую роль в росте численности населения 
Северной Америки и в первую половину XX в., особенно 
до мирового капиталистического кризиса 1929—1933 гг.

В Латинской Америке иммиграция главным образом 
из Европы имела большое значение для роста числен
ности населения лишь в Бразилии, Аргентине, Уругвае, 
Чили и на Кубе. За 1840—1940 гг. на иммигрантов 
приходилось 19% общего роста численности населения 
Бразилии и 69% Аргентины1. После второй мировой 
войны иммиграция на рост численности населения су
щественного влияния не оказывает.

С середины 20-х годов нашего столетия высокий ес
тественный прирост населения Латинской Америки стал 
главным источником быстрого увеличения его числен
ности. Это связано с тем, что почти во всех латиноаме
риканских странах сохраняется высокая рождаемость и 
ощутимо сократилась смертность. В среднем за 1958— 
1965 гг. на 1000 жителей рождаемость в Мексике и в 
Центральной Америке составляла примерно 43, а в Юж
ной Америке — 41. Лишь в Тропической Африке и в 
Юго-Восточной Азии показатели рождаемости несколь
ко выше, чем в среднем по Латинской Америке. Смерт
ность на 1000 жителей в этом регионе уменьшилась от 
17—19 в 1945—1950 гг. до 13—15 в 1950—1955 гг. и в 
1962—1963 гг. составляла 10—11 человек.

1 WPC (Background Papers: General /20/Е/486, р. 52—53). Основ
ная масса переселенцев сосредоточена в нескольких главных рай
онах тех латиноамериканских стран, в которых иммиграция была 
важным источником роста населения. В Аргентине Vs жителей 
иностранного происхождения сосредоточено в Пампе, в Брази
лии большинство иммигрантов концентрируется в наиболее раз
витой зоне Рио-де-Жанейро — Сан-,Паулу.
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Естественный прирост населения в среднем по Ла
тинской Америке — около 29 человек на 1000 жителей 
(средний мировой показатель—'20 человек, в Африке — 
23 человека). По региону наивысший естественный при
рост отмечен в Коста-Рике. Он достиг 4% в среднем за 
1950—1963 гг. В Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Мек
сике, Доминиканской Республике, Гондурасе й Гвате
мале этот показатель равен 3—4% в год. Среди лати
ноамериканских стран самые низкие показатели при
роста населения у Уругвая (1,2%) и Аргентины (1,7%).

Во всех латиноамериканских странах, кроме Арген
тины, Уругвая, Чили и Кубы, рождаемость составляет 
40—50 человек на 1000 жителей. При этом в ряде стран 
рождаемость по сравнению с началом века значитель
но выросла: в Коста-Рике, например, она составляла в 
среднем за 1900—1904 гг. 38,5 человека, а в начале 
60-х годов достигла 50 на 1000 жителей. В Мексике за 
этот же период рождаемость увеличилась с 34,1 до 
45—47 человек.

В Аргентине, Уругвае и Чили, где почти все населе
ние европейского происхождения и где доля городского 
населения выше, чем в других латиноамериканских 
странах, рождаемость по сравнению с периодом 20-х 
годов ощутимо снизилась (в Аргентине —с 36 в сред
нем за 1912—1916 гг. до 21—22 в начале 60-х годов, в 
Чили — с 42 в среднем за 1918—1922 гг. до 32 в 
1965 г.).

В большинстве латиноамериканских стран смерт
ность остается высокой. В начале 60-х годов она состав
ляла на 1000 жителей в Гаити около 22, в странах 
Центральной Америки и в андийских странах— 15—20, 
а в Боливии — до 25. Очень велика детская смертность, 
несмотря на ее снижение в последние десятилетия. Так, 
в Чили смертность детей до одного года (на 1000 ро
дившихся живыми) снизилась от 217 в начале 40-х го
дов до 117 в последние годы. В Бразилии и в Боливии 
этот показатель составляет 170—180. Особенно велика 
смертность в сельской местности и в зонах концентра
ции индейского населения.

Главные причины высокой смертности в Латинской 
Америке, свойственные и всем регионам развивающих
ся стран: низкий уровень жизни основной массы насе
ления, недостаточность питания, и прежде всего острый
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дефицит белков животного происхождения, плохие ме
дико-санитарные условия и распространение инфекци
онных заболеваний. Даже в Чили — одной из наиболее 
развитых латиноамериканских стран — инфекционные 
болезни являются причиной 38% зарегистрированных 
случаев смерти.

Однако по сравнению с предвоенным периодом 
смертность все же сократилась. Это произошло в зна
чительной мере благодаря применению новых и доста
точно эффективных медикаментов. Снижение смерт
ности на 1000 жителей составило в среднем за 1920— 
1924 и 1961—1965 гг.: в Мексике — с 25 до 10, в Арген
тине— с 14,4 до 8, в Чили — с 30,3 до 11.

Уменьшение смертности при сохранении высокой 
рождаемости, преобладание семейств с большим коли
чеством детей (особенно в сельской местности) влияет 
и на возрастной .состав населения. Латинская Амери
к а— самый «молодой» регион мира. Примерно 42— 
43% его населения моложе 15 лет (в Северной Америке 
30%))- Средняя продолжительность жизни в большин
стве латиноамериканских стран не превышает 50—55 лет. 
Жители старше 65 лет почти во всех этих странах со
ставляют около 3% от общей численности населения, 
и только в Аргентине и в Уругвае этот показатель не
сколько выше (примерно 5%) '.

По оценкам ООН, в Латинской Америке в 1950— 
1975 гг. доля возрастной группы до 15 лет в общей чис
ленности населения увеличится от 40,6 до 44,5%. В этот 
же период численность латиноамериканцев от 15 до 
64 лет (то есть работоспособное население) почти 
удвоится и достигнет не менее 161 млн. человек. Все это 
обостряет проблемы занятости населения, требует рез
кого повышения расходов на просвещение, здравоохра
нение и создание новых рабочих мест.

Прогнозы численности населения
Высокий естественный рост населения и его возраст

ная структура дают основание полагать, что в Латин
ской Америке численность населения будет быстро уве- 1

1 В промышленных капиталистических странах этот показатель, 
Как правило, не менее 10%,
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личиваться. Это можно показать на примере Бразилии. 
Чтобы население этой страны увеличилось на 10 млн. 
человек, в конце XIX в. потребовалось 33 года, в сере
дине 60-х годов — 5 лет, а в середине 70-х годов понадо
бится лишь 3 года. Во всех латиноамериканских стра
нах прогнозы численности населения оказываются зна
чительно ниже данных переписей *.

Новейшие оценки численности населения стран Ла
тинской Америки значительно превосходят максималь
ный вариант недавних оценок демографов ООН. По их 
прогнозам, например, численность населения Мексики в 
1980 г. достигнет 53—62 млн., а по последним оценкам 
Национального совета по трудовым ресурсам Мексики 
она составит 72 млн. человек.

ООН дает 4 варианта прогнозов численности Латин
ской Америки на 1980 и 2000 гг.* 2 Эти варианты основа
ны: 1) на современных темпах роста населения; 2) на 
высоких оценках перспективного роста населения, кото
рые ниже современных показателей; 3) на базе сред
них оценок; 4) на основе относительно низких оценок, 
предполагающих значительное сокращение рождае
мости.

В соответствии с этими вариантами население Ла
тинской Америки на 1980 и на 2000 гг. определяется: 
1) 387 и 756 млн.; 2) 383 и 673 млн.; 3) 374 и 624 млн.; 
4) 352 и 514 млн. Показательно, что все 4 варианта 
оценок численности населения на 1980 г. весьма близки, 
а на 2000 г. сильно отличаются. Но даже минимальные 
и средние оценки (варианты 3 и 4) показывают огром
ный рост населения Латинской Америки в последнюю 
треть нашего столетия. Демографы ООН полагают, что 
вероятные средние показатели для Латинской Америки 
(на 1000 жителей) составят в 1965—1970 гг.: рождае
мость— 38,5, смертность — 9,9, естественный прирост — 
28,6; в 1995—2000 гг. рождаемость — 30,2, смертность— 
6,2, естественный прирост — 243.

1 В Бразилии, Мексике и Венесуэле, например, результаты послед
них переписей населения оказались на 6—9% выше прогнозов.

2 UN. Provisional Report on World Prospects, as assessed in 1963. 
N. Y„ 1964, p. 44—45.

2 WPC (Mod/A.4/616, p. 17).
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Распределение населения по территории Латинской Америки

Несоответствие темпов роста населения 
и экономического развития

Вопрос о соотношении темпов экономического разви
тия и роста населения принадлежит к важнейшим про
блемам для всей группы развивающихся стран. Отста
лость стран Азии, Африки и Латинской Америки в бур
жуазной социологической и географической литературе 
среди прочих причин объясняют количеством и «каче
ством» населения. Под первым понимают быстрый рост
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численности населения, а под вторым — его «молодую» 
возрастную структуру и невысокий общий культурно
образовательный уровень, особенно в сельской местно
сти. Отсталость развивающихся стран нередко также 
объясняют их бедностью природными ресурсами, преж
де всего для расширения топливно-энергетической базы 
и сельскохозяйственного производства *.

Быстрый рост населения почти во всех развиваю
щихся странах и недостаточная обеспеченность некото
рых из них теми или иными природными ресурсами 
действительно создают немалые трудности для их хо
зяйственного прогресса. Но характер и уровень эконо
мического развития во многом определяются положе
нием тех или иных стран в системе международного 
разделения труда, состоянием их индустриализации. 
Италия и в особенности Япония — густонаселенные 
страны, к тому же не отличающиеся богатством и раз
нообразием природных ресурсов. Но они принадлежат 
к наиболее развитым в экономическом отношении стра
нам. В то же время Бразилия и Венесуэла — редкоза
селенные страны, располагающие богатыми и разнооб
разными ресурсами, характеризуются сравнительно низ
ким уровнем развития производительных сил и освое
ния территории.

Несоответствие темпов роста населения и развития 
экономики в латиноамериканских странах особенно бо
лезненно проявляется в послевоенные годы. ЭКЛА счи
тает, что в Латинской Америке рост валового нацио
нального продукта на 4—5% в год (а такие темпы 
отмечаются в Латинской Америке только в самые благо
приятные годы) совершенно недостаточен при ежегод
ном увеличении численности населения на 3%.

Острота продовольственной проблемы

Вопросы обеспечения продовольствием быстро уве
личивающегося населения земного шара принадлежат 
к наиболее важным и острым мировым и националь- 1

1 ВагЬага ?̂аг<1. ТЬе ЮсИ Ыабопз апс! Й1 е Роог №Нопз. Ы.У., 1962, 
. р.. 39—40.
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ным проблемам. Генеральный директор ФАО доктор 
Б. Р. Сен в выступлении «а открытии II Всемирной 
конференции ООН по народонаселению (Белград, 
30 августа 1965 г.) отметил, что по крайней мере поло
вина человечества страдает от недоедания и неудовлет
ворительного питания. Продовольственное положение в 
развивающихся странах становится все более угрожаю
щим.

По определению известного латиноамериканского 
ученого Жозуэ де Кастро: «...Каждая страна Латинской 
Америки имеет свой типичный недуг, который вызы
вается повседневной нехваткой либо протеина, либо 
минеральных солей и витаминов»1. Он отмечает, что в 
Латинской Америке «...существует голодная болезнь во 
всех ее видах — от предельного голода, который пре
вращает свои жертвы в живых призраков, до самого 
сдержанного из так называемых скрытых, или специ
фических, голоданий, которые действуют... в самой раз
личной маскировке... Последствия голода в Латинской 
Америке поистине неисчислимы...»1 2.

Потребление и производство продовольствия опреде
ляется многими социально-экономическими и естествен
но-историческими условиями. Продовольственное поло
жение в сильной степени зависит от уровня экономиче
ского развития стран и районов, от характера исполь
зования ресурсов, освоения и заселения территории. 
Всем этим и обусловлен географический аспект продо
вольственной проблемы.

Характер питания определяется уровнем экономиче
ского развития стран и районов, благосостоянием раз
личных групп населения. Эксперты ФАО по данным 
40 стран различных типов установили, что при среднем 
доходе на душу населения менее 200 долларов в год 
калорийность суточных рационов составляет 2100 ка
лорий, потребление белков — всего 11 г, а при доходах 
более 1500 долларов калорийность превышает 3000 ка
лорий, при этом потребление белков увеличивается в

1 Ж озуэ де Кастро. Голод и неразвитость в Латинской Америке.— 
«Вопросы философии», 11962, № 10, стр. '105.

2 Там же, стр. 105, 109.
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6 раз, продуктов живодного происхождения — почт» 
в 8 раз *.

В промышленных капиталистически« странах сред
ние показатели калорийности рационов и особенно по
требления наиболее ценных продуктов значительно вы
ше, чем в развивающихся странах. Острота продоволь
ственной проблемы в Латинской Америке обусловлена 
прежде всего экономической отсталостью этого региона. 
На одного жителя Латинской Америки продовольствия 
производится меньше, чем до второй мировой вой
ны. Некоторый рост национального дохода на душу 
населения не может сколько-либо существенно изме
нить характер питания основной массы латиноамери
канцев.

Резкие контрасты в распределении национального 
богатства еще более обостряют продовольственное по
ложение основной массы населения, принадлежащей к 
наименее обеспеченным слоям. В странах Латинской 
Америки отмечаются дороговизна многих продовольст
венных товаров и систематический рост цен на них2, 
необходимость импорта значительной части потребляе
мого продовольствия.

На обострение продовольственной проблемы в разви
вающихся странах сильно влияет и ускоренная урба
низация в условиях экономической отсталости. Рост цен 
на продовольствие особенно болезненно проявляется в 
крупных городах. Типичен пример Рио-де-Жанейро, где 
семья из 4—5 человек, расходуя на питание половину 
установленного минимума зарплаты, обеопечивает лишь 
около 50% нормальной калорийности среднедушевого 
рациона3.

Количественная сторона питания (калорийность) 
определяет его энергетическую ценность. Она во многом 
отражает специфику потребления продовольствия в 
странах и районах с различными социально-зкономиче-

1 Pedro Borges. A lim entado е desenvolvimento económico. «Arqui- 
vos brasileños de nutrigao», 1962, N 1—2, p. 46. 

г На рост цен на продовольствие также влияют: слабость дорож
ной сети, недостаточность складского и холодильного хозяйства, 
особенно для скоропортящихся продуктов, множество посредни
ков и перекупщиков.

8 WPC (А. 7/1/Е/81), р. 5.
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скими, демографическими и географическими УСЛО
ВИЯМИ

М некоторых документах ФАО утверждается, что 
средняя калорийность рациона в Латинской Америке 
вполне достаточна1 2. Но этот вывод, основанный на 
средних показателях, не соответствует истине3. По ка
лорийности среднедушевого рациона Латинская Аме
рик;! стоит впереди Африки и Дальнего Востока и на
ходится на уровне Ближнего Востока. Но она значи
тельно уступает промышленным регионам. Этот показа
тель составляет в Латинской Америке 2470, в Северной 
Америке — 3120, в Европе — 3040, в Австралии и Новой 
Зеландии — 3250 калорий в день4.

Но средние показатели калорийности в масштабах 
всего региона включают и данные по Аргентине и Уруг
ваю. В этих животноводческих странах средняя ка
лорийность рационов примерно на 20% выше, чем в 
целом по Латинской Америке. В наименее развитых 
странах района этот показатель составляет всего 
1900—2300 калорий. В число этих стран входят Эква
дор, Гаити, Боливия, Колумбия, Перу. В Бразилии сред
няя калорийность рационов по крайней мере половины 
населения не превышает 2000 калорий в день. Лишь 
10% бразильцев питается удовлетворительно5.

Средние показатели не учитывают и большие разли
чия в рационах отдельных групп населения. В Эквадо
ре средняя калорийность рациона основной массы на
селения на 20—25% ниже расчетных потребностей. Во 
многих индейских общинах она составляет всего 1600— 
1700 калорий. Примерно такие же средние показатели 
калорийности характерны и для Северо-Востока Брази-

1 ФЛО проводит большую работу по научному обоснованию мест- 
Ш.1Ч норм калорийности. Но они весьма условны. Исходные по
ка miwni: возраст 20—30 лет, вес мужчин 65 кг, женщин — 55 кг, 
срганни температура года+10° (FAO. Six Billions to feed. Rome,

p H — 9).
2 I• Л< > Man and Hunger. Rome, 1961, p. 6.
3 Л « ими метко заметил; «...один сытый человек и один голодный 

чел к не составляют двух полусытых людей» (по книге:
Ж . I ni мо,m /i, Р. Седийо. Как читать финансовую и экономиче- 

cKVi" прессу. Перевод с французского. М., 1962, стр. 184).
4 1-'А< » I'npiilnlion and Food Supply. Rome, 1962, p. 24.

• 5 « ЛI. p 11 v ' I •, Inasileiros de nutriçao», 1964, N 1, p. 52—53.
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Л и и В  Колумбии, по ма+ериалам медико-географиче
ских исследований, рацион не менее 2/3 населения при
мерно на 30—35% ниже научно обоснованных норм. 
В Сальвадоре калорийность питания по крайней мере 
80% жителей значительно ниже расчетных норм.

Во всех развивающихся странах (кроме Аргентины 
и Уругвая) основная масса населения потребляет мало 
белка. Это оказывает пагубное воздействие на здоровье 
значительной части населения, и прежде всего детей. 
Наибольшую ценность представляют белки животного 
происхождения. Между тем в развивающихся странах 
продукты животного происхождения обеспечивают лишь 
небольшую часть потребления белков.

По качественной структуре среднедушевого рациона 
Латинская Америка занимает промежуточное место 
между регионами развивающихся и промышленных 
стран.

Некоторый рост калорийности средневзвешенных ра* 
ционов в странах Латинской Америки не сопровождает
ся сколько-нибудь существенным улучшением их каче- 1

Т а б л и ц а  2

С труктур а среднедуш евого рациона

(в %)

Группы стран

Зе
рн

о 
и 

ко
р

не
пл

од
ы

Ф
ру

кт
ы

 и
 

ов
ощ

и

С
ах

ар

Ж
ир

ы

Ж
ив

от
но

во
д

че
ск

ие
 п

ро


ду
кт

ы

Ры
ба

Мир в ц е л о м .......................... 62 ,7 9 ,6 7,3 8 ,9 1 0 ,8 0 ,7
Латинская Америка . . . . 50,7 12,3 14,0 8 ,0 14,7 0 ,3
А ф ри к а....................................... 70,1 11,5 4,1 7 ,5 6 ,3 0 ,5
Северная А м ерика................. 24,4 9,1 14,8 19,9 30,6 0 ,2

И с т о ч н и к .  1е$1ег Я. Вготп. М а п , Ьапс! агк! Роос1. 1)Б Б е р Ь  о [  А £ г1 с и И и ге . 
ЧУазЫ п^оп, 1963, р . 2 7 .

1 Специальные исследования показали, что на Северо-Востоке Бра
зилии и во многих других зонах плантационного хозяйства тро
пических культур качество питания основной массы населения 
хуже, чем в колониальное время, что связано с усилением моно- 
товарной специализации.
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ства. Показателен пример Мексики, добившейся наи
больших успехов среди латиноамериканских стран в 
развитии сельского хозяйства. По сравнению с перио
дом до второй мировой войны калорийность рациона 
«среднего» мексиканца увеличилась от 2000 до 2700 ка
лорий в день. Но этот рост связан главным образом с 
увеличением потребления кукурузы, пшеницы, фасоли, 
картофеля и других растительных продуктов. Потреб
ление же белков животного происхождения практически 
не увеличилось По данным Мексиканского института 
питания, в сельских местностях этой страны на кукуру
зу приходится 3/5 калорийности среднедушевых рацио
нов.

Особенно неудовлетворительно качество питания в 
зонах, где преобладает индейское население. На Лати
ноамериканской региональной географической конфе
ренции были доложены результаты специальных иссле
дований характера питания в типичной индейской об
щине в Гватемале. Зерновые (кукуруза) обеспечивают 
75% калорийности среднедушевого рациона, 64% со
держащихся в нем белков. В то же время на молоко, 
мясо и яйца приходится всего 4,3% калорийности и 
12,1% белков1 2 3.

Неудовлетворительное питание основной массы насе
ления, и прежде всего острый дефицит животных бел
ков, витаминов и других важнейших компонентов 
сбалансированного рациона, порождает острейшие меди
ко-санитарные проблемы3. Приведем несколько ти
пичных фактов. В Мексике из-за систематического недо
едания и преобладания в рационе растительной пищи 
физичеокое состояние 70% крестьянских детей неудовлет
ворительно. В Колумбии, по данным выборочного обсле
дования, 88% школьников страдают от авитаминоза, 
вес 52% детей ниже нормы. В Эквадоре среди различ
ных заболеваний, обостряемых неудовлетворительным 
питанием, широко распространен эндемический зоб.

1 «Foreign Agriculture», July 13, 1964, р. 4.
2 CRLA, Tomo I, p. 60.
3 Известный французский географ Пьер Ж орж охарактеризовал 

плохое питание населения развивающихся стран как «физиологи
ческую нищету», пагубно отражающуюся на здоровье народных 
масс, и особенно подрастающего поколения (Я. George. Géogra
phie de la consommation. Paris, 1963, p. 11— 13).
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В сельских поселениях в эквадорской провинции Карчи 
им болеет более 1 2/3 детей школьного возраста.

Недостаток питания и его неполноценность ослаб
ляют сопротивляемость организма при различных ин
фекционных заболеваниях, туберкулезе, малярии и «бо
лезни Чагаса», имеющей эндемичный характер. «Бо
лезнь Чагаса», поражающая сердечно-сосудистую систе
му, стала медико-санитарной проблемой № 1 в Латин
ской Америке. Ею больны 15 млн. человек1. Туберкулез 
особенно распространен в зонах расселения индейцев, 
где качество питания наихудшее. До сих пор не изжита 
малярия, особенно во внутренних районах Бразилии.

В городах Латинской Америки переселенцы из сель
ских районов, проживающие, как правило, в тяжелей
ших медико-санитарных условиях, особенно подвержены 
инфекционным заболеваниям. Сказываются определен
ные трудности приживаемости в больших городах, пере
ход на городское питание. Меняется привычное пита
ние, уменьшается потребление овощей и фруктов. Это 
снижает сопротивляемость организма выходцев из де
ревни, способствует распространению в городах различ
ных эпидемий2.

В латиноамериканских странах с их большими внут
ренними различиями в уровнях развития хозяйства и 
сети городов, с разнообразием природных условий и 
этнического состава существует множество местных ти
пов питания. Большие порайонные различия в количе
ственных и в качественных показателях питания в ла
тиноамериканских странах во многом обусловлены и 
серьезными различиями в уровне развития их экономи
ческих районов.

Интересны результаты комплексной экспедиции 
перуанских ученых, изучавшей характер питания в раз
личных частях Перу. В горной андийской зоне в сель
ских поселениях у 61% всех семейств калорийность пи
тания составляет менее 3Д от определенного специали

1 C. Romania. La situation actuelle des populations rurales en Amé
rique du Sud et leur avenir. «Compt. rend. Acad. sci. outre-mer», 
1964, N 1, p. 33—47.

2 G. Z. Johnson. Health Conditions in Rural and Urban Areas of
Developing Countries.—«Population Studies». London, March 1964, 
p. 307—308.
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стами минимума. До 90% семейств потребляют очень 
мало белков, витамина А и других важнейших ком
понентов сбалансированного питания. Несколько вы
ше калорийность среднедушевых рационов на побе
режье— в зоне'товарного плантационного хозяйства 
и крупных городов. Однако и там структура питания 
очень далека от расчетных рационов, особенно в сель
ской местности.

Приведем два типичных примера больших внутрен
них различий в характере питания даже в наиболее 
развитых из латиноамериканских стран. В Мексике по
требление мяса на одного жителя в наименее развитом 
штате — 1 кг в год, а в самом богатом штате — 29 кг. 
В Бразилии в городе-миллионере Ресифи на Северо-Во
стоке по сравнению с Сан-Паулу калорийность рацио
нов рабочих и потребление белков ниже на '/з, а жиров 
потребляется в 3 раза меньше* 1.

Питание в городах, особенно в крупных, сильно от
личается от рационов в сельской местности. Это объяс
няется более высокой средней покупательной способ
ностью городского населения. В частности, в городах, 
даже в тропической зоне уменьшается потребление тра
диционных зерновых продуктов, прежде всего кукуру
зы, и быстро увеличивается потребление пшеницы. Из- 
за ускоренной урбанизации в Бразилии потребление 
пшеницы увеличивается примерно в 2 раза быстрее ро
ста населения. В Мексике доля лиц, потребляющих 
пшеничный хлеб, увеличилась в 1940—1960 гг. от 45 до 
почти 69% 2. За послевоенный период число жителей в 
Большом Мехико увеличилось примерно в 3 раза, а 
потребление главного пищевого продукта Мексики — 
кукурузы в этом городе резко сократилось.

В самых общих чертах география питания в Латин
ской Америке такова.

В Мексике, в странах Центральной Америки и в 
зонах индейского расселения в Андах основу питания 
составляют кукуруза и фасоль. Характерно весьма не
значительное потребление животных и растительных жи
ров. Во многих сельских зонах в названных выше стра-

1 UN. The Economic Development of Latin America in the Post-War 
Period. N. Y., 1964, p. 56.

1 «Revista de Estadistica», Marzo de 1966, p. 276,
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иах кукуруза обеспечивает до 70% калорийности сред
недушевых рационов. Из стран этой группы наиболее 
разнообразную структуру питания имеют Мексика 
и Перу. В них .несколько более высокие среднедуше
вые показатели потребления пшеницы, риса, мяса и 
рыбы.

В Вест-Индии, а также в прибрежной полосе Южной 
Америки, особенно в зоне плантаций, значительную 
часть «энергетического» содержания рациона составля
ют сахар и фрукты. В некоторых местностях Вест-Ин
дии на сахар приходится около 30% калорийности сред
недушевых рационов *. Питание там однообразно, ли
шено многих ценных компонентов, и особенно белков 
животного происхождения. Вест-Индия и Венесуэла им
портируют всю потребляемую пшеницу и значительную 
часть мясных и молочных продуктов.

Роль кукурузы в питании постепенно уменьшается 
к югу: в Аргентине и в Уругвае прежде всего и в го
раздо меньшей степени на Юге Бразилии и в Чили, в 
рационах важное место занимают пшеница и продо
вольствие животного происхождения. На Северо-Восто
ке Бразилии и в Парагвае в питании очень большое 
значение имеет маниок, обладающий весьма невысоки
ми питательными свойствами.

Наиболее разнообразна по сравнению с другими 
странами структура питания в Чили. В рационе «сред
него» чилийца — пшеница, овощи, фрукты умеренных 
широт, мясо, а также рыба (на душу населения ее по
требляется около 13 кг в год — это в б—7 раз больше, 
чем в большинстве других стран региона и примерно в 
4 раза больше, чем в Перу — ныне первой стране мира 
по улову рыбы).

¡В Латинской Америке налицо порочный круг. Низ
кий уровень развития хозяйства и малая покупательная 
способность населения определяют его неудовлетвори
тельное питание. А оно в свою очередь ведет к система
тическому ухудшению здоровья населения, к недоис
пользованию значительной части трудовых ресурсов, 
что тормозит экономический прогресс. 1

1 FAO. Report of the Fourth Conference on Nutrition Problems in 
Latin America. Rome, 1959, p. 6.
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Типы стран по характеру заселения территории 
и использования природных ресурсов

В Латинской Америке в соответствии с названными 
выше признаками можно выделить 5 типов стран.

1. Редкозаселенные страны, экономика которых ба
зируется на использовании одного вида полезных иско
паемых (Венесуэла, Боливия, Чили). Это наиболее мо- 
нотоварные страны, занимающие в капиталистическом 
мире важное место по добыче нефти, олова и меди. Их 
экономические проблемы весьма остры и из-за однобо
кой внешнеэкономической специализации, и из-за неспо
собности главных отраслей хозяйства поглотить более 
1—2% самодеятельного населения. Для всех этих стран 
характерно производство значительной части валового 
продукта в районах добывающей и горнометаллургиче
ской промышленности, тогда как основные ареалы кон
центрации населения расположены вне главных добы
вающих районов. В Венесуэле и в Боливии огромные 
речные бассейны в тропиках почти не заселены. В Чили 
редко заселены пустынные и полупустынные области, а 
также южная часть страны. Эти редкозаселенные зоны 
располагают значительными минеральными и сельско* 
хозяйственными ресурсами.

2. Редкозаселенные тропические страны, специализи
рующиеся на двух-трех товарах плантационного хо
зяйства и добывающей промышленности (Бразилия, 
Колумбия). Для этих стран характерна периодическая 
смена главных плантационных культур (тростниковый 
сахар, какао, кофе), что привело к вовлечению в план
тационное хозяйство новых территорий. Первоначаль
ные организационные центры плантационного хозяй
ства, прежде всего Сан-Паулу в Бразилии, Кали и Ме
дельин в Колумбии, превратились в важнейшие центры 
обрабатывающей промышленности, торговли и банков
ского дела своих стран. Старые районы плантационного 
хозяйства и его новые зоны отличаются высокой кон
центрацией деловой активности и населения. За их пре
делами расположены огромные по площади и практи
чески не заселенные и не освоенные территории.

3. Страны с густым населением в нескольких глав
ных районах, специализирующиеся на одной-двух куль
турах плантационного хозяйства (страны Центральной
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Америки, Эквадор, Доминиканская Республика, Гаити). 
Для этой группы стран характерны быстрый рост насе
ления (кроме Гаити) и высокая плотность в главных 
ареалах его концентрации, где сохраняется подсечно
огневое потребительское земледелие. В Центральной 
Америке основная часть населения сосредоточена в гор
ных районах. Преобладает однобокое растениеводческое 
направление экономики, наиболее развитой отраслью 
которой является плантационное хозяйство кофе, бана
нов или сахарного тростника. Главные плантационные 
зоны (кроме кофе) расположены на побережьях. В по
следние годы в этой группе стран несколько усилилось 
значение добывающей промышленности (бокситы—в 
Доминиканской Республике и Гаити, никель — в Гвате
мале). Для стран Центральной Америки большое зна
чение приобретает колонизация слабозаселенных побе
режий, располагающих крупными лесными и земельны
ми ресурсами.

4. Редкозаселенные страны с концентрацией населе
ния в немногих ареалах животноводства и культур 
умеренных широт (Аргентина, Уругвай, Парагвай). Это 
страны наименьших (на уровне промышленных госу
дарств) темпов естественного прироста населения. Ос
новная часть населения концентрируется в главных пор
товых городах и в наиболее развитых сельскохозяйст
венных районах. Экономика базируется на почвенно- 
климатических ресурсах, характерных для стран уме
ренных широт. Это страны, где горное дело, а также 
(наряду с Чили) плантационное хозяйство тропических 
культур почти не имеют значения. В отличие от боль
шинства других латиноамериканских стран (кроме Мек
сики) здесь важную роль играет наличие богатых паст
бищных угодий и благоприятные климатические условия 
для развития животноводства, производства зерновых и 
масличных культур. Такой характер использования при
родных ресурсов привел к тому, что страны этой груп
пы стали крупнейшим районом животноводства мясо- 
шерстного направления, а также зернового хозяйства в 
«третьем мире».

5. Страны с быстро увеличивающимся населением, 
использующие довольно широкий набор ресурсов (Мек
сика, Перу). По темпам роста населения эти страны за
нимают одно из первых мест в Латинской Америке.
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В колониальное время они были главными поставщика
ми благородных металлов в Европу. Ныне в отличие от 
всех других латиноамериканских стран их экономика 
базируется на использовании довольно широкого набо
ра природных ресурсов: полиметаллов, нефти и газа, 
почвенно-климатических и водных ресурсов для орошае
мого земледелия (хлопчатник), плантационного и лес
ного хозяйства. Все более широко, особенно в Перу, ис
пользуются продукты моря. Но, как и в других латино
американских странах, в Мексике и в Перу характер 
использования большинства видов ресурсов отличается 
слабой комплексностью. К освоению огромных площа
дей в аридной зоне и в речных бассейнах равнинных 
тропических областей еще не приступлено.



Г л а в а  II

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГРЕСС 
СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Вопросы изучения, защиты и использования природ
ных ресурсов приобрели жизненное значение для всех 
народов и государств. Но пожалуй, наиболее остры эти 
проблемы в развивающийся странах с их отсталой эко
номикой и быстро увеличивающимся населением. В этих 
странах ресурсные проблемы имеют как первостепенное 
хозяйственное значение, так и злободневное политиче
ское звучание. В Бразилии одним из лозунгов патрио
тической борьбы стал призыв «Нефть наша!». В Вене
суэле решение ключевых национальных проблем неотде
лимо от судеб нефти, в Чили—меди, в Боливии—олова.

Экономическое развитие стран Латинской Америки 
базируется на интенсивном использовании немногих ви
дов природных ресурсов, имеющих экспортное значение. 
При этом наиболее обжиты и освоены немногочислен
ные зоны концентрации этих ресурсов, которые могут в 
кратчайшие сроки обеспечить максимальные прибыли. 
Такой характер освоения ресурсов и территорий вообще 
типичен для развивающихся стран. Другие виды ресур
сов и территорий, в меньшей степени связанные с 
мировыми рынками, весьма слабо освоены и почти не 
влияют на современное развитие латиноамериканских 
стран.

По мере углубления научно-технической революции 
в хозяйственный оборот вовлекаются новые виды ре
сурсов и новые территории. Связи между хозяйством, 
обществом и природой становятся все более сложными 
и многогранными.

Богатство и разнообразие природных ресурсов

Латинская Америка, раскинувшаяся на многие тыся
чи километров от США и почти до Антарктиды, отли
чается богатством и — что не менее важно — разнообра
зием природных условий и ресурсов. В Латинской
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Америке есть почти все основные типы и сочетания 
природных условий и ресурсов, встречающиеся в других 
регионах мира.

Основная часть территории Латинской Америки рас
положена в тропических и в субтропических широтах, а 
ее южная часть — в умеренном поясе. Гигантские гор
ные системы, протянувшиеся вдоль побережья Тихого 
океана, оказывают сильнейшее влияние на почвенно-кли
матические условия, на характер гидрографической сети. 
В горных системах Мексики, Центральной и Южной 
Америки вертикальная поясность усиливает разнообра
зие природных условий. На небольших расстояниях, ис
числяемых нередко несколькими километрами, сменяют
ся природные пояса от влажных тропических лесов или 
пустынь до вечных снегов.

В этом регионе (кроме его крайнего юга) на единицу 
горизонтальной поверхности приходится почти в 2 раза 
больше суммарной солнечной радиации, чем в умерен
ных широтах *. Очень разнообразны и условия увлажне
ния. Наряду с аридными и семиаридными территориями 
огромные площади занимают зоны с достаточным и да
же избыточным увлажнением (свыше 5000 мм в год).

Разнообразие почвенно-климатических условий осо
бенно на стыке равнинных и горных областей таково, что 
в Латинской Америке встречаются почти все типы почв 
и растительности, могут произрастать все сельскохозяй
ственные культуры.

Сложная геологическая история предопределяет бо
гатство и разнообразие минеральных ресурсов в различ
ных частях региона. Огромные запасы разнообразных 
сочетаний полиметаллических руд приурочены к горным 
системам, относящимся к Тихоокеанскому рудному поя
су. Он, как известно, является одной из главных миро
вых зон месторождений цветных металлов. Наиболее 
крупные запасы полиметаллов обнаружены и разраба
тываются в Северной Мексике, Перу, Чили и в «оловян
ном поясе» Боливии. Положение западной части Латин
ской Америки в центре и на южной окраине Тихоокеан- 1

1 В Латинской Америке на большей части территории суммарная 
солнечная радиация составляет 140— 160 ккал/кв. см, а в Север
ной Америке — 80— 140 ккал/кв. см (по данным Физико-географи
ческого атласа мира. М., 1964).
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ского рудного пояса обеспечивает предпосылки для рад- 
вития цветной металлургии мирового масштаба. /

В близлежащих к тихоокеанским горным системам 
пустынях, главным образом в Чили и Перу сосредото
чены весьма крупные ресурсы минерального сырья для 
химической промышленности.

Огромные запасы железных руд, бокситов, благород
ных и редких металлов приурочены к древнейшим гео
логическим и геохимическим образованиям в приатлан- 
тической зоне. Это прежде всего коры выветривания на 
Гвианском и Бразильском нагорьях. В этих зонах об
наружены уникальные месторождения высококачествен
ных железных руд, бокситов, золота, кобальта, слюды, 
редкоземельных элементов. Выявлены и крупные запасы 
алмазов.

Северная приатлантическая часть Латинской Амери
ки расположена в одном из главных нефтегазоносных 
районов мира — в зоне Мексиканского залива. Это опре
деляет богатство запасов нефти и газа прежде всего в 
Венесуэле и в Мексике. Со структурами этой зоны свя
заны и крупные месторождения самородной серы на 
Юго-Востоке Мексики, в районе Теуантепекского пере
шейка. Большие перспективы на нефть и газ имеются в 
низменностях, расположенных между Андами я нагорь
ями на востоке Южной Америки, прежде всего в бас
сейне Амазонки, с мощными отложениями осадочных 
пород. Перспективны на нефть также краевые части 
Бразильского нагорья и Анд.

В недрах Латинской Америки (без Мексики и Кубы) 
от разведанных запасов капиталистического мира содер
жится: 8% нефти; от 20 до 28% железных руд, марган
ца, меди, бокситов, лития; 33% сурьмы; от 9 до 15% 
вольфрама, бора, олова, никеля; 16% серы и фосфатно
го сырья; по 8% свинца, цинка, молибдена; около по
ловины бериллия, свыше 4/б ниобия ’.

Природные условия и ресурсы даже в немногочис
ленных сравнительно обжитых и освоенных районах ла
тиноамериканских стран изучены весьма слабо. Это свя
зано прежде всего с тем, что в развивающихся странах 1

1 Обзор минеральных ресурсов стран капиталистического мира (ка
питалистических и развивающихся стран). Южная и Центральная 
Америка. М., Госгеолком СССР, 1965, стр. 6.
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изучаются и картографируются главным образом те ви- 
д'Ы ресурсов и те территории, которые представляют не
посредственный интерес для монополий и вовлечены в 
мировое капиталистическое хозяйство. Но даже отры
вочные материалы по различным частям Латинской 
Америки дают все основания утверждать наличие бога
тых и разнообразных природных ресурсов в этом регио
не. Развитие исследовательских работ по изучению ми
неральных и других ресурсов вне всякого сомнения 
вскроет новые огромные богатства в латиноамерикан
ских странах *.

В литературе по проблемам Латинской Америки не
редко утверждается, что в этом регионе освоение многих 
видов природных ресурсов весьма затруднительно из-за 
их отдаленности от главных экономических районов и 
центров. Безусловно, труднопроходимые горные системы 
Анд и огромный речной бассейн Амазонки, занимающий 
около ’/з площади региона, препятствуют экономическим 
связям между латиноамериканскими странами и внутри 
их. Большинство железорудных месторождений отделе
но от мест добычи каменного угля, к тому же его раз
веданные запасы, особенно коксующихся сортов, сравни
тельно невелики. Наиболее развитые экономические 
районы Латинской Америки, прежде всего вокруг Буэ
нос-Айреса, Сан-Паулу и Мехико, расположены вдали 
от главных источников топливно-энергетических и руд
ных ресурсов своих стран.

Но следует иметь в виду, что развитие транспортных 
систем, в том числе сетей трубопроводов и линий элек
тропередач, как бы приближает основные центры потре
бления к источникам сырья и энергии. Крупные ресур
сы нефти, природного газа и гидроэнергии до известной 
степени компенсируют определенную ограниченность и 
отдаленность разведанных месторождений каменного 
угля. Наконец, существующий территориальный разрыв 
между районами потребления и производства сырья и 
энергии в определенной степени должен ускорить про
цессы децентрализации промышленного производства в 
странах Латинской Америки. 1
1 Геологические исследования нередко существенно меняют пред

ставления о минеральных богатствах даже хорошо изученных 
территорий. В Нидерландах, например, в последние годы обна
ружено одно из крупнейших газовых месторождений в мире.
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В Латинской Америке весьма нередки случаи и бла* 
гоприятных сочетаний разнообразных природных ресур
сов для развития различных отраслей народного хозяй
ства. Отметим лишь некоторые из таких, на наш взгляд, 
наиболее перспективных сочетаний. /

В Северной Мексике и в Колумбии сравнительно 
близко расположены месторождения железных и поли
металлических руд, коксующихся углей, нефти и газа. 
Это создает неплохие предпосылки для развития метал
лургии, углехимической и нефтехимической промышлен
ности.

На Юго-Востоке Мексики, на Теуантепекском пере
шейке и в прилегающих к нему зонах, сосредоточены 
крупные ресурсы нефти, газа, серы, гидроэнергии, дре
весины тропических пород. Межокеанское положение 
этой территории дает возможность трап опор тировать мо
рем в зону Теуантепекского перешейка железную руду 
и руды полиметаллов, а также каменный уголь с тихо
океанского побережья Мексики, бокситы из других ла
тиноамериканских стран. Все это делает возможным 
строительство важных для Мексики предприятий. Здесь 
же имеются обширные равнины с плодородными почва
ми, что дает возможность с помощью гидротехническо
го строительства создать крупный район плантационно
го хозяйства, рисоводства и животноводства.

В Венесуэльской Гвиане имеются весьма благопри
ятные сочетания крупных запасов нефти (с преоблада
нием высококачественной легкой нефти), -природного га
за, гидроэнергии, железных руд и бокситов, редкозе
мельных и рассеянных элементов, древесины. Здесь же 
сосредоточены и большие массивы плодородных земель 
и пастбищных угодий. Глубоководные речные артерии 
облегчают освоение этой территории.

В Бразилии, в центральной части штата Минас-Же
райс, сосредоточены крупнейшие запасы первосортной 
железной руды, цветных и благородных металлов, мине
рального сырья для производства металлов, приобрета
ющих важное значение в современной технике. В этой 
же зоне имеются месторождения угля и сырья для хи
мической промышленности. Штат Минас-Жерайс тра
диционно является крупным производителем сельскохо
зяйственной продукции. Освоение его минеральных ре
сурсов облегчается положением в наиболее развитом
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Юго-Восточном районе Бразилии и сравнительной бли
зостью к побережью.

Весьма значительные предпосылки для освоения при
родных ресурсов и создания многоотраслевого хозяйст
ва имеется в полосе, протянувшейся вдоль Тихоокеан
ского йобережья на многие тысячи километров. Она 
включает; горные системы Западной Сьерры-Мадре в 
Мексике, горы Центральной Америки и Анды, равнины 
на побережье и прилегающие к восточным склонам гор 
внутренние плато и равнинные речные бассейны. Вся 
тихоокеанская полоса располагает крупными, а нередко 
и уникальными месторождениями и сочетаниями поли- 

- металлических и иных руд. Мировую известность имеют 
месторождения полиметаллов в Северной Мексике, Пе
ру и Чили. В Боливии, в Андах, обнаружено место
рождение качественной железной руды с запасами в 
50 млрд. т. Его площадь— около 200 кв. км, мощность 
рудного тела — почти 200 м.

Тихоокеанские горные системы являются главным 
водоразделом Латинской Америки. Здесь на очень боль
ших высотах зарождаются многоводные реки, поэтому 
западная часть региона располагает огромными водны
ми и гидроэнергетическими1 ресурсами. Водные ресурсы 
горных зон и территорий, прилегающих к восточным 
склонам Анд, частично могут быть использованы для 
переброски на равнины Тихоокеанского побережья. Это 
дало бы возможность создать там крупное орошаемое 
земледелие в условиях аридного и семиаридного кли
матов. Близость тихоокеанских портов облегчает внеш
ние связи действующих и новых перспективных очагов 
горнопромышленного производства и орошаемого зем
леделия.

На тихоокеанском побережье наиболее благоприят
ные сочетания природных условий и ресурсов для раз
вития многоотраслевого хозяйства отмечаются в Мекси
ке и Перу.

В тихоокеанской зоне Мексики, в ее северной и цент
ральной частях, имеются большие возможности для раз
вития орошаемого земледелия, гидроэлектроэнергетики, 
горнометаллургической промышленности на базе круп
ных месторождений железных руд, полиметаллов и кок
сующихся углей. Южная часть тихоокеанской зоны Мек
сики располагает значительными ресурсами для разви
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тия плантационного хозяйства тропических культур и 
горнометаллургической промышленности (добыча п пе
реработка железной руды, полиметаллов, титановых
РУД)- /

На Тихоокеанском побережье Перу обнаружены 
крупные месторождения железных руд, полиметаллов, а 
в северной прибрежной полосе — нефти, природного га
за и фосфатов. На реке Мантаро имеются предпосылки 
для строительства гидроэлектростанции мсфцностью в 
2,5 млн. квт. Это примерно в 5 раз больше мощности 
всех ГЭС Перу, Эквадора и Боливии. Площадь орошае
мых земель на побережье Перу может быть увеличена 
по крайней мере в 2 раза. На побережье организовано 
в крупных масштабах производство рыбной муки на 
экспорт. Расширение орошаемых площадей и примене
ние рыбной муки как удобрения позволили бы значи
тельно увеличить производство прежде всего сахара и 
длинноволокнистого хлопка.

Эксперты ЮНЕСКО установили, что юг Чили распо
лагает весьма разнообразным сочетанием природных ре
сурсов нефти, газа, каменного угля, гидроэнергии, ле
са, пастбищных угодий Г Освоению этой территории, где 
на ’/в площади Чили проживает лишь около ‘ / 3 5  населе
ния страны, благоприятствует и ее положение между 
Тихим и Атлантическим океанами.

Освоение новых ресурсов и новых территорий, в том 
числе в речных бассейнах в тропиках, открывает боль
шие перспективы для экономического развития стран 
Латинской Америки. Это также позволит приблизить 
перерабатывающие отрасли к источникам сырья и энер
гии. Крупные работы по освоению обширных террито
рий затрагивают интересы большой группы латиноаме
риканских стран. Крупнейшая из этих задач — освоение 
Амазонии — становится важнейшей задачей для Брази
лии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Эквадора и Боливии.

Нерациональное использование природных ресурсов

Для всех стран Латинской Америки характерна сла
бая комплексность в освоении и использовании возоб- 1

1 E. Aubert de la Rue. Projet d’enquete sur les ressources naturelles 
du sud du Chili. Paris, UNESCO, 1960.
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новимых и невозобновимых природных ресурсов. Это 
можно показать на примере Венесуэлы и Мексики — 
больших по площади и богатых по сочетанию природных 
ресурсов стран. Венесуэла и Мексика располагают круп
ными разведанными запасами нефти и природного газа, 
железнойл руды и руд цветных металлов, водными ресур
сами для энергетики и сельского хозяйства. В этих стра
нах имеются обширные площади равнин с плодородны
ми почвамщ пастбищных угодий, лесов.

Хозяйство Венесуэлы базируется лишь на одном ре
сурсе— на нефти — дающем более 90% стоимости ее 
экспорта. В нефтедобывающей промышленности Вене
суэлы в 1962 г. было занято лишь 34 тыс. человек, а на 
конец 60-х годов в этой отрасли будет занято только 
40 тыс. человек (в 1948 г. было 60 тыс. нефтяников). 
Более 10% населения не имеет работы.

Значительная часть поступлений от добычи и экспор
та нефти, контролируемых международными нефтяными 
монополиями, расходуется на импорт потребительских 
товаров, и прежде всего продовольствия. В 1948— 
1963 гг. Венесуэла увеличила (по стоимости) импорт 
пшеницы и муки в 4,5 раза, консервированного моло
к а — в 2 раза, овощей и фруктов — в 8 раз. Многие из 
импортируемых товаров вполне могли бы производить
ся в Венесуэле. Конкуренция иностранных товаров под
рывает венесуэльскую экономику и обостряет экономи
ческие трудности страны. По дороговизне жизни Вене
суэла занимает одно из первых мест в мире. Подсчита
но, что калорийность среднего суточного рациона вене
суэльца примерно на ‘Д ниже необходимой.

Характерна очень слабая комплексность в развитии 
хозяйства, в том числе и в важнейшей отрасли. Венесу
эла вывозит главным образом необработанную нефть, по
ступающую на перерабатывающие предприятия нефтя
ных монополий. Лишь около ‘/з добываемой в Венесуэле 
нефти перерабатывается в стране, а нефтехимическое 
производство там только начинает создаваться. Слабо 
развита и химическая промышленность. Совершенно 
отсутствует нефтяное машиностроение.

Несмотря на огромные запасы железной руды, чер
пая металлургия и в том числе производство труб для 
нефтегазовой промышленности также только начинает 
создаваться.
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Ориентация экономики на один экспортный товар 
предопределяет и лихорадящий ритм экономического 
развития. Валовой продукт на душу населения й сред
нем за 1950—1958 гг. увеличивался на 4,3%, а вг 1958— 
1964 гг.— на 1,5%. Особенно сильны застойные тенден
ции в развитии экономики за пределами столицы и 
главных нефтедобывающих районов. Усиливается бег
ство крестьян в города, не имеющие сколы^Ь-либо зна
чительной производственной базы. ;

В экономике Мексики нефть и природный газ также 
имеют исключительное значение. В Мексике добывается 
примерно в 10 раз меньше нефти, чем в Венесуэле. Но 
вся добываемая в стране нефть перерабатывается на 
государственных нефтеперерабатывающих заводах. Го
сударственная нефтяная компания, успешно действую
щая уже 30 лет, по твердым ценам реализует нефте
продукты во всех районах страны. Это способствует раз
витию всех отраслей и районов Мексики.

Характерно, что за послевоенный период добыча 
нефти в Мексике выросла в 2 раза, а ее переработка — 
в 4 раза. На базе государственной нефтеперерабаты
вающей промышленности развивается и нефтехимия с 
довольно широкой гаммой производств, в том числе и 
весьма сложных.

Созданы крупные предприятия черной металлургии 
полного профиля, обеспечивающие значительную часть 
потребностей Мексики в стали и прокате, в том числе и 
в трубах для нефтегазовой промышленности. Черная 
металлургия и коксохимия базируются на рудных и 
угольных ресурсах Северной Мексики. Довольно боль
ших успехов добилась Мексика и в использовании вод
ных и земельных ресурсов аридной зоны. Там создано 
крупное производство хлопка, пшеницы и других товар
ных культур.

В Мексике углубляется межрайонное разделение 
труда и специализация территорий, что является одним 
из важных критериев уровня экономического развития. 
Побережье Мексиканского залива стало главной топ
ливно-энергетической базой страны. Северная Мекси
ка — район черной и цветной металлургии. Зоны ирри
гации на северо-западе снабжают почти всю страну 
пшеницей.

Но темпы и успехи экономического развития страны
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моглгк бы быть гораздо значительнее, если бы ее при
родные^ ресурсы полностью контролировались нацио
нальными силами. Богатейшие месторождения полиме
таллов в. Мексике разрабатываются североамерикански
ми компаниями. Многие из таких месторождений забра
сываются из-за падения опроса на рынках минерально
го сырья.

Американские компании до недавнего времени конт
ролировали и крупнейшие месторождения самородной 
серы на Теуантепекском перешейке, что тормозило 
развитие основной химии.

Весьма нерационально используются водные и зе
мельные ресурсы. В Мексике, где аридные и семиарид
ные территории занимают более 90% площади, а до 
50% стока приходится на 5 рек тропического Юго-Во
стока, для которого характерно избыточное увлажение, 
водные Проблемы имеют огромное значение. В зонах 
гидротехнического строительства освоена лишь '/4 при
годных для ирригации и орошения земель. Неупорядо
ченное использование подземных вод в районе столицы, 
а также в зонах ирригации ведет к необратимым из
менениям в гидрогеологическом режиме этих терри
торий.

Эрозия стала подлинным бедствием для Мексики. 
Из крупных стран Латинской Америки эго самая эро
дированная. 90% сельскохозяйственных земель охвати
ла эрозия, особенно сильная в обжитых зонах. Эго 
связано со сведением лесов, живучестью подсечно-огне
вой системы земледелия, распашкой склонов, бессмен
ным выращиванием основной продовольственной куль
туры — кукурузы в течение многих веков в главных 
ареалах концентрации населения. Нарушая законода
тельство, крупные землевладельцы продолжают сводить 
леса, в том числе на склонах и на водоразделах. А это 
не только усиливает эрозию, но и ухудшает гидрологи
ческий режим рек. Лесовосстановительные работы ве
дутся в ограниченных масштабах.

В стране почти не используются ресурсы тропиче
ских лесов. При наличии 9 тыс. км береговой линии 
морское рыболовство развито слабо.

Прогрессивные силы Латинской Америки, все более 
решительно выступая в защиту своих стран, стремятся 
решать не только животрепещущие вопросы сегодняш
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него дня. Они понимают, что утверждение суверенных 
прав латиноамериканских наций на свои природное бо
гатства создаст предпосылки для более рационального 
использования огромных и разнообразных ресурсов в 
интересах всех стран и народов региона, что будет 
иметь огромное значение в борьбе за прогреср, за завое
вание подлинной экономической и политической неза
висимости.



Г л а в а  III

ВОДНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В современном мире все более важную роль играют 
водные и энергетические ресурсы. Это связано и с тем, 
что непрерывно увеличивается значение инфраструкту
ры, в том числе ее важнейших отраслей (водного хо
зяйства и энергетики). На Латинскую Америку прихо
дится несколько более '/б поверхностного стока обитае
мой суши и примерно ‘/ю выявленных энергетических 
ресурсов мира. Следует учитывать, что водные и энерге
тические ресурсы принадлежат к наименее исследован
ным и освоенным ресурсам региона.

Водное и энергетическое хозяйство во всех странах 
Латинской Америки характеризуется низким уровнем 
развития и слабой комплексностью. Последнее обстоя
тельство в особенности относится к водному хозяйству. 
Водное хозяйство и энергетика (кроме нефтяной про
мышленности) тесно связаны с отраслями, работающи
ми на внутренние рынки латиноамериканских стран. 
Поэтому слабость использования водных и топливно- 
энергетических ресурсов создает серьезные затруднения 
для развития практически всех отраслей и районов в 
латиноамериканских странах.

В структуре производства и потребления энергии в 
Латинской Америке представлены все три главных ти
па ресурсов: неисчерпаемые (гидравлическая энергия), 
невозобновимые (минеральное топливо) и возобнови
мые ресурсы (древесного происхождения). Основой 
современной энергетики латиноамериканских стран яв
ляется нефть'. 1

1 В странах Латинской Америки в отличие от большинства про
мышленных капиталистических стран каменный уголь играет вто
ростепенную роль в энергетике. Его разведанные запасы в целом 
по региону сравнительно невелики и составляют 25—26 млрд, т 
(в том числе половина в Колумбии). Выявленные запасы коксую

щихся углей ограниченны. Добыча каменного угля в Латинской 
Америке около 11—42 млн. т в год, то есть на уровне Нидер
ландов.
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В водном хозяйстве латиноамериканских стран и в 
меньшей степени в их энергетике довольно сильны по
зиции государственного сектора. Это связано с тем, что 
развитие инфраструктуры требует особенно крупных ка
питаловложений с длительным периодом окупаемости 
(на что частнокапиталистический сектор идет весьма 
неохотно).

Освоение водных и энергетических ресурсов оказы
вает сильное воздействие на изменения в географии 
хозяйства. Это прежде всего связано с хозяйственным 
освоением территорий гидрографических бассейнов на 
базе их водных ресурсов. Так же как и развитие энерге
тики, освоение ресурсов поверхностного и .подземного 
стока способствует формированию экономических райо
нов.

Размещение и использование водных ресурсов

На значительной части территории Латинской Аме
рики гидрографическая сеть довольно густа. Весьма 
значительны и ресурсы подземных вод. Для искусствен
ного орошения может быть использовано 10 500 куб. км 
воды в год (в Северной Америке — 5700 куб. км, в Ев
ропе— 4600 куб. км, а в Африке — 7000 куб. км) '. По 
ресурсам вод для орошения Латинская Америка лишь 
немногим уступает Азии, которая примерно в 2,2 раза 
превосходит ее по площади.

О размерах водных ресурсов в определенной степе
ни свидетельствуют показатели величины среднего слоя 
стока (высота слоя стекшей воды). В среднем для 
Южной Америки она равна 414 мм (по другим дан
ным— до 440—450 мм). Этот показатель значительно 
выше, чем на других континентах. Но в разных частях 
Южной Америки он имеет очень большие отклонения от 
средних норм. Это до известной степени'отражает боль
шие различия в распределении ресурсов поверхностного 
стока.

Максимум среднего слоя стока отмечен в Андах на 
Юге Чили (1500 мм). На большей части Южной Аме- 1

1 См. Р. Фюрон. Проблема воды на земном шаре. Перевод с фран
цузского. Л., 1966, стр. 113.
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рики к востоку от Анд этот показатель уменьшается до 
400—600 мм (воздействие высоких температур и испа
рения). На равнинах Чако и Пампы в субтропическом 
поясе он составляет 50—200 мм. Наиболее бедны вод
ными ресурсами Северо-Восток Бразилии (10—50 мм) 
и тихоокеанские пустыни (в Атакаме 10—15 мм) *.

Примерно 7з всей площади региона приходится на 
бассейн Амазонки — самый крупный из речных бассей
нов мира. 0,н занимает огромную низменность, где в 
условиях обильного и равномерного увлажнения (1500— 
2000 мм осадков в год и более) собирается сток с об
ширных прилегающих территорий. На Амазонку прихо
дится примерно 1 2/5 стока всей Южной Америки.

Природные условия Латинской Америки, и прежде 
всего строение ее поверхности, предопределили концен
трацию основной части ее водных ресурсов в бассейнах 
рек, впадающих в Атлантический океан. Условия водо
снабжения тихоокеанского побережья в целом довольно 
неблагоприятны. Громадные горные системы, протянув
шиеся вдоль всего западного побережья Латинской 
Америки являются не только водоразделом, но и пре
пятствуют развитию крупных речных систем в тихооке
анских районах. Ни одна из крупных рек Латинской 
Америки не впадает в Тихий океан. В Южной Америке 
сток в него осуществляется с площади в 12 раз мень
шей, чем в Атлантический океан2.

Главные речные бассейны отделены многими тыся
чами километров труднопроходимых тропических забо
лоченных равнин и горными системами от ведущих 
ареалов концентрации населения и хозяйства. Такой 
территориальный разрыв между водными ресурсами и 
основными экономическими районами затрудняет разви
тие водного хозяйства и многих других отраслей.

Экономические гидроэнергоресурсы, то есть мощ
ность ГЭС, которые могут быть сооружены в об
житых районах Латинской Америки, составляют около 
156 млн. квт. Лучше всего экономическими гидроэнерго
ресурсами обеспечены: Колумбия — 40 млн. квт, Брази
лия— 30 млн. квт, Чили — 21 млн. квт, Венесуэла —

1 По материалам книги: Е. Н. Лукашова. Южная Америка. Физи
ческая география. М., 1958, стр. 100— 102.

2 Там же.
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16 мл:н. квт, Мексика— 15 млн. квт, Аргентина — 
12,5 млн. квт1.

Несмотря на значительные гидроэнергетические ре
сурсы, в том числе и в обжитых зонах, степень их ис
пользования в Латинской Америке невелика1 2. Она 
составляет в среднем по региону около 7% и изменяет
ся от 1% в Аргентине до 14% в Мексике (пде доля гид
роэлектроэнергии в топливно-энергетическом балансе 
равна примерно 10%). Во всех странах Латинской Аме
рики вырабатывается примерно столько же гидроэлек
троэнергии, сколько в одной Норвегии. До настоящего 
времени в латиноамериканских странах нет ни одной 
действующей ГЭС, чья мощность превышала бы 
1 млн. квт.

Развитие орошения и ирригационного хозяйства на 
базе поверхностного стока и подземных вод стало жиз
ненной проблемой для всех латиноамериканских стран. 
Но в Латинской Америке орошается лишь около 2% 
пригодной площади.

Еще меньшее развитие получили мелиоративные ра
боты в бассейнах рек в тропических равнинных обла
стях, где почти ежегодно в результате наводнений нано
сится громадный ущерб хозяйству. Оно на обширных 
территориях жестоко страдает не от недостатка, а от 
избытка воды. Это прежде всего относится к бассейну 
Амазонки и к Юго-Восточной Мексике.

Обширные территории в аридной и семиаридной зо
нах расположены в тихоокеанской зоне и в Северо-Во
сточной Бразилии. Устойчивое сельское хозяйство там 
невозможно без ирригации. Орошение необходимо и в 
обширных зонах с достаточными или даже избыточными 
средними годовыми нормами осадков. Они испытывают 
крайне неблагоприятные последствия сезонного распре
деления осадков и часто повторяющихся засух. Засухи 
и сезонность в распределении осадков наносят большой

1 Naciones Unidas. Los recursos hidráulicos de America Latina. III. 
Bolivia y Columbia. N. Y., 1964, p. 135.

2 Доля электроэнергии, вырабатываемой ГЭС в суммарном произ
водстве электроэнергии сокращается во всех крупных регионах 
мира. В 1964 г. в Латинской Америке она составляла 45%, в 
Северной Америке — 24, в Африке — около 22, в Азии — несколь
ко более 38, в Западной Европе — около 34%.
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ущерб сельскому хозяйству тропических территорий 
Вест-Индии, Венесуэлы, Колумбии, Бразилии. В Арген
тине в умеренных широтах засуха в 1961—1962 гг. на
несла ущерб в размере 200 млн. долларов.

В речных бассейнах тропической зоны имеются 
огромные пространства плодородных равнинных земель. 
Если их защитить от наводнений и обеспечить подачу 
воды в сухой сезон, то они могут стать крупными райо
нами тропического земледелия. Некоторые из этих тер
риторий, и прежде всего саванны на востоке Колумбии, 
при условии создания водного хозяйства могли бы стать 
отличной базой для развития животноводства.

Остро ощущается все более увеличивающаяся не
хватка воды в главных зонах концентрации населения и 
хозяйства. Наибольшие трудности в водоснабжении от
мечаются в агломерациях Большого Мехико, Рио-де- 
Жанейро, Лимы, в Монтеррее — крупном центре про
мышленности .на севере Мексики. В Сан-Паулу также 
нарастает дефицит водного баланса. Этот крупнейший 
район обрабатывающей промышленности Латинской 
Америки так же, как и Большое Мехико, значительную 
часть необходимой воды получает из дальних источ
ников.

Большие трудности в организации водоснабжения 
отмечаются и в зонах размещения предприятий горно- 
металлургической промышленности, главным образом в 
Северной Мексике, Чили и Перу.

В освоении водных ресурсов и в развитии водного 
хозяйства главная роль принадлежит государственному 
сектору. Это, в частности, накладывает отпечаток и на 
характер освоения новых районов.

Одна из ¡важных сторон развития водного хозяйства 
Латинской Америки состоит в том, что оно способствует 
укреплению крупного землевладения. Крупные хозяйст
ва владеют землями вблизи воды, тогда как крестьян
ские хозяйства и общины, как правило, оттесняются на 
территории с худшими условиями водоснабжения.

Водохозяйственное строительство в Латинской Аме
рике, как правило, имеет главной целью ирригацию, 
орошение и защиту от наводнений. В одном из крупней
ших районов ирригационного строительства в Латинской 
Америке — на севере тихоокеанского побережья Мекси
ки, где формируется важный район капиталистического
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сельскохозяйственного .производства, имеется лишь одна 
маломощная ГЭС. Очень часто строительство ГЭС не 
сопровождается транспортным освоением прилегающих 
территорий.

В Латинской Америке выделяются 6 основных типов 
использования водных ресурсов и водного хозяйства.

1. Ирригация на базе поверхностного стока в арид
ных и семиаридных районах. Это наиболее старый тип 
водного хозяйства. За много веков до европейского за
воевания индейцы ,с большим искусством строили неред
ко весьма сложные ирригационные системы в пустынях 
Северо-Западной Мексики и на Мексиканском нагорье, 
на тихоокеанском побережье Южной Америки и в Ан
дах. Орошаемое террасное земледелие было весьма со
вершенным *.

Основные ареалы ирригации приурочены к тихооке
анскому побережью Латинской Америки и к Мексикан
скому нагорью. Главные районы ирригации на базе по
верхностного стока: в Мексике — бассейны Колорадо, 
Яки, Майо, Фуэрте; в Перу — речные бассейны на по
бережье. В этих районах ирригации большое развитие 
приобрело хлопководство. Районы ирригации отличают
ся развитием капитализма и концентрацией сельскохо
зяйственного пролетариата. Они играют все более зна
чительную роль в экономике и в политической жизни 
Латинской Америки.

2. Орошение на базе поверхностного стока в зонах 
со значительной концентрацией населения. Этот тип 
водного хозяйства отличается довольно большой разоб
щенностью. Он, как правило, не образует крупных райо
нов орошаемого земледелия. Его главная задача — обе- 
опечить водоснабжение в сухой сезон и в засушливые 
годы. Нередко очаги товарного орошаемого земледелия 
окружены обширными пространствами с потребитель
ским земледелием главных продовольственных культур.

3. Ирригация и орошение подземными водами. Они 
приобретают все более важное значение для аридных и 
семиаридных территорий со слабым развитием гидро
графической сети. В этих областях, главным образом на 1

1 Обзор орошаемого земледелия древних жителей Америки дается 
в работе: Pedro Armillas. Land Use in Pre-Columbian America.— 
«Arid Zone Research», 1961, N 17, p. 255—276.
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Тихоокеанском побережье, подземные воды являются 
важнейшим источником водоснабжения.

Орошаемое земледелие на основе использования под
земных вод наибольшее развитие получает в зонах 
специализированного капиталистического земледелия 
(хлопчатник, пшеница, масличные). Это связано с до
вольно большими затратами на механизацию подачи 
воды на поля.

4. Смешанный тип (использование поверхностного 
стока и подземных вод). Этот тип водного хозяйства по
лучает все большее распространение главным образом 
на тихоокеанском побережье Мексики и Перу, а также 
в бессточных бассейнах Мексики (район Лагуна) и 
Южной Америки. Особое распространение он получил в 
специализированных районах капиталистического земле
делия.

5. Гидротехнические системы для водоснабжения 
крупнейших городских агломераций. Наиболее сложные 
системы водоснабжения сосредоточены в зонах Лимы, 
Гаваны, Сан-Паулу, Каракаса и особенно Мехико. Сто
личный район Мексики расположен на дне дренирован
ных озер, вдали от крупных рек. Интенсивное исполь
зование подземных вод приводит к оседанию централь
ной части Мехико. Для водоснабжения из дальних ис
точников быстрорастущего населения столичного райо
на и его промышленности строятся сложные гидротех
нические сооружения.

Водоснабжение столиц и других крупнейших центров 
Латинской Америки становится все более сложным и 
дорогостоящим делом.

6. Комплексные гидротехнические объекты. В после
военный период в Латинской Америке осуществляются 
проекты комплексного использования водных ресурсов 
и освоения речных бассейнов. В Мексике в речном бас
сейне Грихальва-Усумасинта создается система плотин 
и водохранилищ, сооружается ГЭС, осваиваются терри
тории, защищенные от наводнений. В Венесуэле на базе 
освоения водных ресурсов реки Карони создается круп
ный энергопромышленный узел. Довольно комплексный 
характер имеет и схема освоения речного бассейна Сан- 
Франсиску в Бразилии. В перспективе у государств и 
народов Латинской Америки гигантские по объему ра
боты по комплексному освоению речных бассейнов на
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обширных тропических равнинах, и прежде всего во 
внутренних областях Южной Америки.

Ни у одной из латиноамериканских стран, кроме 
Мексики и Кубы, нет концепции гидротехнического 
строительства и развития водного хозяйства. В Мексике 
в 1926 г. был создан Государственный секретариат по 
водным ресурсам. После второй мировой войны он раз
вернул большие работы главным образом в окраинных 
районах. Сооружаются прежде всего объекты так назы
ваемой крупной ирригации в редкозаселвнных областях. 
Это не способствует повышению уровня хозяйственного 
развития в наиболее заселенных внутренних районах 
Мексики. Политика в области использования водных ре
сурсов и развития водного хозяйства в Мексике ведет к 
укреплению и расширению капитализма в сельском хо
зяйстве страны.

Куба — единственная латиноамериканская страна, 
где за короткий срок налицо ощутимый прогресс в раз
витии водного хозяйства. Уделяется большое внимание 
изучению и рациональному использованию ресурсов по
верхностного стока и подземных вод. На Кубе гидро
техническое строительство стало важной составной ча
стью программ развития многоотраслевого сельскохо
зяйственного производства и освоения новых терри
торий.

Производство и потребление энергии

Наличие энергетических ресурсов оказывает сильное 
влияние на характер экономического развития. В одном 
из документов ООН утверждается: «Страны, которые 
мы теперь называем высокоразвитыми, пришли к про
мышленному процветанию благодаря тому, что они име
ли топливо (уголь и -позднее нефть), явившееся осно
вой «энергетической революции»» '.

По суммарному потреблению всех видов энергии Ла
тинская Америка примерно в 10—11 раз уступает Се- 1

1 «Пути решения проблем завтрашнего дня». Конференция ООН 
по вопросу о применении научно-технических знаний для удов
летворения потребностей менее развитых районов. Отдел инфор
мации ООН, ОР1/Ю5, стр. 9.
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верной Америке. Все латиноамериканские страны вме
сте потребляют примерно столько же энергии, сколько 
Япония (порядка 175 млн. т в угольном эквиваленте в 
1965 г.) 1. Потребление электроэнергии на душу населе
ния в 1963 г. составляло от 22 квт-ч в Гаити до 
832 квт-ч в Венесуэле (средний мировой показатель 
888 квт-ч). В наиболее развитых в промышленном от
ношении странах Латинской Америки оно значительно 
ниже среднего мирового показателя: в Бразилии — 
431 квт-ч, в Аргентине — 571 квт-ч, в Мексике — 
367 квт-ч, в Чили — 684 квт-<ч?.

Т а б л и ц а  3

С труктур а потребления энергии
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М и р .......................... 100 5 13 38 28 14 2
Северная Америка 100 — 4 22 39 33 2
Латинская Америка 100 14 28 4 42 10 2

И с т о ч н и к :  Robert A . Harper. The Geography of World Energy Consump
t io n .— «Journal of Geography», October 1966, p. 308 .

Из приведенной таблицы видно, что топливно-энер
гетический баланс Латинской Америки характеризуется 
чертами типичными для современной мировой энерге
тики. В частности, сокращается значение каменного 
угля в общем производстве и потреблении энергии. Его 
доля в региональном потреблении энергии (без учета 
мускульной энергии и древесного топлива), составляв
шая в 1938 г. примерно 32%, к середине 60-х годов сни
зилась до 6% 3. 1

1 UN. Statistical Yearbook 1966. N. Y., 1967, р. 344, 346.
‘ 11 N. World Energy Supplies. 1960— 1963. New York, 1965, p. 87—88. 
’ На период c 1938 по начало 60-х годов удельный вес камен

ного угля в общем потреблении энергии снизился: в Бразилии —
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В энергетическом балансе региона неуклонно растет 
роль нефти и природного газа. В 1963 г. в общем регио
нальном потреблении энергии (без мускульной энергии 
в пересчете на нефть) на нефть приходилось 67%, на 
природный газ— 14,5 (в 1958 г. — 9,5%) и на гидрав
лическую энергию— 12,5%

В энергетическом балансе Латинской Америки ра
стет роль электроэнергии. По нашим подсчетам, в сред
нем на 1 жителя этого региона в 1958—1963 гг. все по
требление энергии увеличилось на 8%, а электроэнер
гии— на 25—26% 2- При этом рост мощностей электро
энергетики в наиболее развитых латиноамериканских 
странах опережает увеличение производства электро
энергии: в среднем за 1958—1963 гг. рост составил со
ответственно в Аргентине 7,8 и 6,6%, в Бразилии и 
Мексике— 11,5 и 8,8, в Венесуэле— 19 и 10,8% 3.

Как и в большинстве других регионов мира, в Ла
тинской Америке производство электроэнергии :на теп
ловых станциях увеличивается более быстрыми темпа
ми, чем на ГЭС. Тепловая электроэнергетика приобре
тает все более важное значение в энергохозяйстве всех 
латиноамериканских стран. В 1958— 1963 гг. отношение 
производства электроэнергии на ГЭС и термических 
станциях региона изменилось от 1,17 до 0,974. В Ла
тинской Америке в середине 60-х годов тепловые элек
тростанции вырабатывали около 55% всей производи
мой электроэнергии.

Электроэнергетика характеризуется сравнительно 
низкими технико-экономическими показателями и сла
бой концентрацией производства. Об этом, в частности, 
свидетельствует большая доля производства электро
энергии станциями при промышленных предприятиях 
для их собственных нужд (относительно общего произ
водства электроэнергии). Эти показатели составляли в * 1 2

от 51 до 15%, в Аргентине— от 31 до 8%, в Мексике — от 17 до 
6% и даже в «угольном» Чили — от 64 до 36%. В предвоенный 
период основная масса потребляемого в Латинской Америке угля 
импортировалась.

1 UN. Economic Survey of Latin America. 1963. N. Y., 1965,
p. 124.

2 Рассчитано по данным того же источника, стр. 124.
* См. там же, стр. 128.
‘ Рассчитано по данным того же источника, стр. 123.
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1§63 г. в Мексике и в Венесуэле 21—22%, в Чили — 
около 41 % '.

Производство электроэнергии в Латинской Америке 
увеличивается довольно быстрыми темпами. За 1950—
1964 гг. оно выросло в 3,5 раза и достигло в 1965 г. 
около 104 млрд, квт-ч (примерно столько же, сколько в 
одной Франции). Но в латиноамериканских странах 
почти повсеместно ощущается острая нехватка электро
энергии, что является одной из причин их сравнительно 
низких темпов экономического развития. По расчетам 
ЭКЛА, для смягчения последствий дефицита электро
энергии в Латинской Америке необходимо увеличить ее 
выработку примерно в 3 раза. Это потребует капитало
вложений в сумме 12 млрд, долларов. Но даже если 
будет достигнут такой рост мощностей, выработка элек
троэнергии во всей Латинской Америке к 1971 г. достиг
нет примерно 190 млрд, квт-ч (выработка электроэнер
гии в одной Японии в 1965 г.).

По характеру производства и потребления энергии 
всех видов в Латинской Америке выделяются 4 типа 
стран.

1. Нефтяная Венесуэла. В этой стране производство 
всех видов энергии почти в 10 раз превосходит ее по
требление (соответственно 247 млн. и 26 млн. т. в
1965 г.) 2. На Венесуэлу приходится примерно 4,5% ми
рового и 2/з латиноамериканского производства энергии. 
Почти вся производимая энергия вывозится в развитые 
капиталистические страны в виде нефти и мазута.

2. Страны, где собственное производство энергии 
обеспечивает потребление (Мексика, Колумбия, Перу). 
Основу производства энергии составляет добыча нефти. 
Относительно высокий уровень развития энергетики 
характерен лишь для Мексики. В 1965 г. здесь произво
дилось и потреблялось 42 млн. т. энергии (по производ
ству больше взятых вместе Бразилии, Аргентины и Чи
ли, а по потреблению больше Бразилии, Чили и Уруг- 1 2

1 Высокий показатель производства электроэнергии на промышлен
ных предприятиях Чили связан с особенностями географии ее хо
зяйства. Многие горнометаллургические предприятия в Чили рас
положены в редкозаселенной пустынной зоне и обеспечиваются 
собственной электроэнергией.

2 Здесь и далее показатели в млн. т угольного эквивалента.
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вая, также взятых вместе). В топливно-энергетическом 
хозяйстве этой страны наряду с нефтью немалое значе
ние имеют природный газ и гидроэнергетика. В Мексике 
основные отрасли энергетики контролируются государ
ств ом.

3. Страны, импортирующие значительную часть по
требляемой энергии (Бразилия, Аргентина, Чили). Соб
ственное производство энергии относительно его потреб
ления составляет для Аргентины примерно 85%, для 
Чили — около 70%, а для Бразилии — лишь 30%. Меж
ду тем эти страны располагают значительными ресурса
ми для развития энергетики. Узость топливно-энергети
ческой базы этих стран и необходимость импорта нефти 
серьезно тормозит их развитие.

4. Страны, импортирующие почти всю потребляемую 
энергию (страны Центральной Америки, Вест-Индии, 
Боливия, Эквадор, Парагвай, Уругвай). Все эти страны 
импортируют более 80% потребляемой энергии. Их 
энергетика базируется почти исключительно на импорт
ной нефти.

Использование ресурсов нефти и природного газа

В Латинской Америке на начало 1968 г. разведанные 
запасы нефти определены примерно в 3,9 млрд, т, в том 
числе в Венесуэле — 2,5 млрд, т, в Аргентине — 
0,4 млрд, т, в Мексике — 0,37 млрд, т, в Колумбии — 
0,28 млрд. т.

Нефтяные ресурсы Латинской Америки разрабаты
ваются иностранными монополиями с начала XX столе
тия. Первым объектом нефтяной империалистической 
экспансии в Латинской Америке была Мексика. С 20-х 
годов нефтяные монополии особое внимание уделяют 
Венесуэле, дающей ныне 3Д всей добываемой в Латин
ской Америке нефти. За послевоенный период добыча 
нефти в регионе увеличилась примерно в 4,5 раза и до
стигла в 1967 г. почти 255 млн. т, в том числе в Вене
суэле она составила около 185 млн. т, в Мексике — 
21 млн. т, в Аргентине— 16 млн. т, в Колумбии — 
10 млн. т.

В Венесуэле добыча нефти контролируется амери
канскими и международными нефтяными монополиями.
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В целом же по Латинской Америке На начало 60-х го
дов около 85% всей добычи нефти контролировалось 
монополиями США и Англии1. Они прибрали к рукам 
огромные площади нефтяных концессий не только в Ве
несуэле, но и на тихоокеанском побережье Южной Аме
рики.

На нефть приходится несколько более 2/з стоимости 
продукции добывающей промышленности Латинской 
Америки. При современных темпах добычи нефти в 
этом регионе разведанных ресурсов этого ценнейшего 
вида топлива и сырья хватит примерно на 14—15 лет.

После войны прирост разведанных запасов нефти 
был выше темпов увеличения добычи. В послевоенные 
годы были разведаны и освоены крупные нефтяные ме
сторождения на Юго-Востоке Мексики, на Востоке Ве
несуэлы и в ряде других зон. Были выявлены новые 
нефтяные структуры в главных нефтедобывающих райо
нах Латинской Америки — вокруг озера Маракайбо в 
Венесуэле, Тампико — Веракрус в Мексике. Об опере
жающем росте разведанных запасов свидетельствует и 
то, что в ,1945—1965 гг. в Латинской Америке было до
быто примерно в 2 раза больше нефти, чем разведано 
к 1945 г.

Вопреки прогнозам американских геологов в послед
ние годы доказано наличие довольно крупных нефтяных 
ресурсов в Бразилии, главным образом в районе Рекон- 
каво. На начало 1967 г. разведанные запасы нефти в 
Бразилии определялись в 140 млн. т. Весьма перспек
тивны в этой стране и ресурсы нефти, содержащиеся в 
нефтеносных сланцах, расположенных, кстати, вблизи 
главного промышленного района.

Тем не менее рост разведанных запасов нефти не 
может уменьшить опасности быстрого расхищения неф
тяных богатств Латинской Америки, которые могли бы 
стать основой развития энергетики и важных отраслей 
обрабатывающей промышленности большинства стран 
региона. В 1959—1964 ,гп. темпы роста добычи нефти в 
целом по региону были в 5 раз выше темпов увеличе
ния ее разведанных запасов.

См. В. Вольский. Латинская Америка, нефть и независимость, 
М., 1964, стр. 61.

3 Я. Г. Машбиц 65



В немалой степени в результате длительной эксплу
атации наиболее богатых нефтяных месторождений сни
жается производительность нефтяных скважин. К 1963— 
1964 гг. средний дебит одной продуктивной скважины 
в Латинской Америке уменьшился примерно до 
10 куб. м, а в главных нефтедобывающих странах ре
гиона— в Венесуэле и в Мексике — соответственно до 
49 и 20 куб. м нефти в сутки. Это выше, чем в США, 
но гораздо меньше, чем в новых нефтяных зонах в Аф
рике и особенно на Ближнем Востоке (680 куб. м неф
ти в сутки на одну продуктивную скважину) ’.

После второй мировой войны в технике добычи неф
ти произошли большие изменения в сторону ее интен
сификации. Однако, стремясь снять с месторождений 
«сливки», монополии, игнорируя национальные интере
сы, извлекают из месторождений Венесуэлы менее 24% 
нефти. Этот средний коэффициент нефтеотдачи гораздо 
ниже, чем в США, на Ближнем и Среднем Востоке1 2.

Характер использования добываемой нефти не соот
ветствует национальным интересам стран Латинской 
Америки. Мощность 79 нефтеперерабатывающих заво
дов в этом регионе к 1968 г. достигла 230 млн. т, в том 
числе 12 венесуэльских заводов — 64 млн. т. В среднем 
по Латинской Америке перерабатывается менее 60% 
добываемой нефти, в том числе в Венесуэле в среднем 
за 1962—1964 гг. — 32% добычи.

Из-за слабого технического уровня развития своей 
нефтеперерабатывающей промышленности Латинская 
Америка (прежде всего Венесуэла) экспортирует глав
ным образом нефть и мазут. На долю последнего при
ходится 3/4 всего латиноамериканского экспорта нефте
продуктов. В латиноамериканские страны ввозят в 
больших количествах бензин и другие нефтепродукты. 
В частности, Венесуэла ввозит некоторые нефтепродук
ты, вырабатываемые из венесуэльской нефти на при
надлежащих нефтяным монополиям нефтеперерабаты
вающих заводах на соседних островах Кюрасао и 
Аруба в Нидерландской Вест-Индии. Отметим, что мощ
ность установок по крекингу нефти на этих заводах, пе

1 UN. Economic Survey of Latin America. 1963. New York, 1965, 
p. 143.

2 WPC (B. 10/V/E/316, p. 6).
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рерабатывающих венесуэльскую нефть, гораздо боль
шая, чем в нефтеперерабатывающей промышленности 
всей Латинской Америки.

В мировом хозяйстве все более важное значение 
приобретает природный газ. Это ценнейшее топливо и 
сырье оказывает революционизирующее влияние на 
энергетику и промышленность. Его запасы в Латинской 
Америке велики и оцениваются в 1 620 млрд. куб. м. 
Примерно 60% разведанных в этом регионе запасов 
природного газа приходится на Венесуэлу. Эта страна 
по разведанным запасам природного газа уступает 
лишь СССР, США, Нидерландам, Канаде, Алжиру, Са
удовской Аравии и Ирану.

По добыче природного газа Мексика, Венесуэла и 
Аргентина входят в первую семерку капиталистических 
стран. Но в Венесуэле, где в 1967 г. было добыто 
7,5 млрд. куб. м природного газа, только начинается 
разработка программ газификации главных центров, в 
том числе столицы. Сеть магистральных газопроводов в 
этой стране очень слаба. Это препятствует промышлен
ному использованию газа. Его ежегодные потери в Ве
несуэле по своей энергетической ценности превышают 
добычу нефти в Западной Европе. По далеко не исчер
пывающим подсчетам за 1958—1962 гг., потери газа в Ве
несуэле определяются в 71 млн. т в нефтяном эквива
ленте, что составляет примерно 2/3 ежегодного потреб
ления нефти во всей Латинской Америке'. Подсчитано, 
что в Венесуэле примерно за 25 лет (с 1937 по начало 
60-х годов) пропало газа на 450 млн. долларов^.

Довольно большое развитие добыча и использование 
природного газа получили лишь в Мексике, где он стал 
важным компонентом топливно-энергетического балан
са. Добыча природного газа в этой стране (16 млрд, 
куб. м в 1967 г.) ныне немногим уступает суммарной 
добыче газа в ФРГ, Италии и Франции. Дальние маги
стральные газопроводы соединили газовые месторожде
ния на побережье Мексиканского залива с крупными 
центрами во внутренних районах Мексики. Газовое хо
зяйство стало важной отраслью экономики страны. 1

1 UN. Economic Survey of Latin America. 1963. New York, 1965 
p. 143.

s WPC (B. 10/V/E/316, p. 6).
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В большинстве стран Латинской Америки, и прежде 
всего в Венесуэле, подчиненность нефтегазовой про
мышленности иностранным монополиям обеспечивает 
последним крупные прибыли. В то же время Латинская 
Америка получает от эксплуатации своих ресурсов неф
ти и газа гораздо меньше того, что этот регион мог бы 
иметь при использовании запасов жидкого топлива и 
газа в интересах национального развития. Нефть и 
газ — невозобновимые природные ресурсы, поэтому ин
тенсивное использование этих ценных видов топлива и 
сырья наносит серьезный ущерб перспективам экономи
ческого развития Латинской Америки.



Г л а в а  IV

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Невозобновимые минеральные ресурсы для метал
лургической и химической промышленности в Латин
ской Америке отличаются большими выявленным» за
пасами и разнообразием сочетаний различных видов 
сырья. В большинстве стран имеется значительная ми
нерально-сырьевая база. Эти возможности для создания 
базовых отраслей тяжелой промышленности в Латин
ской Америке используются пока еще в ограниченных 
масштабах.

Горнометаллургичеокая и горнохимическая промыш
ленность латиноамериканских стран в сильной степени 
монополизированы иностранным, и прежде всего северо
американским, капиталом.

Характер использования невозобновимых природных 
ресурсов в странах Латинской Америки во многом обу
словлен положением этого региона в международном 
разделении труда. Для системы капиталистического 
разделения труда типична технологическая и территори
альная разорванность производственных циклов. Как 
правило, добыча и первичная переработка металличе
ского и неметаллического минерального сырья сосредо
точены в развивающихся странах, а «верхние этажи» 
(рафинировочные, нефтехимические, сталеплавильные и 
другие предприятия) концентрируются в промышленных 
капиталистических странах.

Систематическое снижение цен на сырье (сравни
тельно с готовыми изделиями) на мировом рынке и де
шевизна рабочей силы в развивающихся странах делают 
выгодным такое разделение труда для монополий про
мышленных капиталистических стран. Это связано и с 
тем, что последние контролируют как сырьевые отрасли, 
так и обрабатывающую промышленность. В то же вре
мя подобный характер разделения труда и использова
ния невозобновимых ресурсов развивающихся стран за
крепляет их подчиненное положение в капиталистиче
ском хозяйстве.
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Основная часть продукции горнометаллургической и 
горнохимической промышленности ив Латинской Амери
ки вывозится в США, Западную Европу и Японию в 
виде сырья или полуфабрикатов. В целом по региону 
(включая Ямайку и Гвианы) за 1960—1966 гг. было до
быто около ПО млн. т высококачественных бокситов. 
Выплавка же алюминия — важнейшего ив цветных ме
таллов— в регионе ничтожна. За этот же период в ла
тиноамериканских странах добыто (по содержанию в 
руде металла) 137 млн. т железа. Между тем выплавка 
чугуна за эти 5 лет составила лишь 20 млн. т, что обе
спечивает всего около половины довольно скромного ме
стного потребления. Из Латинской Америки для после
дующего рафинирования в США и в другие промыш
ленные страны вывозится огромное количество тяжелых 
цветных металлов'.

По нашим подсчетам, в Латинской Америке соотно
шение выплавки металлов к их содержанию в добытой 
руде составляет: по чугуну — примерно 15,5%, рафини
рованной меди (Чили, Перу)— около 40, цинку (Мек
сика, Перу)— 26, олову — менее 12%. Несколько лучше 
это соотношение для свинца (Мексика, Перу)— 79% 1 2. 
Переработка руд редкоземельных элементов, самород
ной серы и почти всех остальных видов минерального 
сырья в Латинской Америке составляет ничтожную часть 
их добычи или совершенно отсутствует.

Рудные ресурсы для черной металлургии

Месторождения железных руд обнаружены во всех 
латиноамериканских странах. Общие запасы оценива
ются примерно в 65 млрд. т, ,в том числе: в Бразилии— 
60 млрд, т, в Венесуэле — 2,1 млрд. т. Запасы железных 
руд Бразилии превосходят запасы Северной Америки и 
Западной Европы, взятых вместе3.

1 В Чили говорят: «Янки вывозят медь, а нам оставляют лишь от
работанные рудники».

2 Подсчитано по материалам: UN. Monthly Bulletin of Statistics, 
July 1966; UN. Statistical Bulletin for Latin America, vol. HI 
N 1. N. Y„ 1966.

3 Государственный геологический комитет СССР. Всесоюзный гео
логический фонд. «Обзор минеральных ресурсов стран капитали
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Значение ресурсов железных руд Латинской Амери
ки в мировом хозяйстве непрерывно возрастает. Это 
объясняется не только огромными запасами, значитель
ная часть которых к тому же расположена в сравни
тельной близости от побережий, но и их высоким каче
ством. Среднее содержание металла в железных рудах 
Бразилии и Венесуэлы — 50—55%, Доминиканской Рес
публики—65, Чили—до 69, тогда как США и Канады— 
31—38%.

Наиболее крупные запасы высококачественной же
лезной руды сосредоточены на внеандийском востоке в 
древнейших структурно-геологических системах Бра
зильского и Гвианского нагорий. Особенно выделяется 
железорудная зона горной системы Серра-ду-Эспиньясу 
во внутренней части бразильского штата Минас-Же
райс. Эта компактно расположенная зона с начала 60-х 
годов стала одним из крупнейших районов железоруд
ной промышленности.

За последние годы добыча железных руд в Бразилии 
увеличилась примерно в 20 раз и в 1965 г. она достиг
ла 18 млн. т (при содержании железа в руде в 65— 
70%)- За этот же период в Бразилии, где сосредоточено 
около половины мощностей черной металлургии Латин
ской Америки, выплавка чугуна увеличилась в 4 раза, 
а стали в 3 раза. Основная часть продукции бразиль
ской железорудной промышленности, где сильные пози
ции принадлежат компаниям США и Бельгии, экспор
тируется в США и Западную Европу.

Экспорт железной руды из Бразилии достиг 20 млн. т, 
а в ближайшие годы он должен значительно возрасти. 
Росту экспорта способствуют реконструкция подъезд
ных путей главных рудников, строительство железной 
дороги от крупнейшего рудника Итабира к порту Вито
рия, расширение пропускной способности портов.

В Венесуэле основные разведанные запасы железной 
руды расположены в приатлантичеокой части бассейна 
Ориноко. Это серьезно облегчает вывоз руды крупно- 
тоннажными морскими судами без перегрузки. Главные

стического мира (капиталистических и развивающихся стран) на 
начало 1964 г.». М., 1964, стр. 53—58 (в дальнейшем этот источ
ник будет'называться «Обзор минеральных ресурсов...»).



эксплуатируемые месторождения Серро-Боливар и Эль- 
Пао, а также ряд других перспективных площадей кон
тролируются североамериканской горнометаллургиче
ской компанией «Бетлехем стил» и ее филиалами.

Добыча железной руды в Венесуэле началась лишь 
с 50-х годов и достигла в 1966 г. около 18 млн. т (со
держание железа в руде — 62%). Как и в Бразилии, 
добыча и экспорт железной руды в ближайшие годы 
здесь превысят, вероятно, 20 млн. т в год. Почти вся до
бываемая в Венесуэле железная руда вывозится глав
ным образом в США. За 5 лет, с 1961 по 1965 г., в 
Венесуэле добыто около 73 млн. т руды (по содержа
нию металла в руде), а выплавлено только 0,8 млн. т 
чугуна. Единственный металлургический завод вступил 
в строй лишь в 1961—1962 гг. Выплавка чугуна на нем 
не превышает 0,4 млн. т в год.

С конца 50-х годов ¡все более интенсивно разрабаты
ваются железорудные ресурсы на Тихоокеанском побе
режье, ¡главным образом в Чили и Перу. Это в опреде
ленной степени связано с развитием промышленности 
на западе США, а также с усилением экономических 
связей Латинской Америки с Японией. С начала 60-х 
годов Чили по добыче железных руд входит в первый 
десяток капиталистических стран. За период 1960— 
1965 гг. добыча железных руд в Чили удвоилась и до
стигла 13 млн. т (содержание железа в руде — 65%). 
Основные разведанные запасы высокосортных железных 
руд (не менее 200 млн. т ) расположены в железоруд
ном поясе на севере страны в районе порта Чаньяраль. 
Компании США и Швеции ведут разведку крупных и 
весьма перспективных месторождений железных руд в 
провинциях Антофагаста и Атакама.

В Перу общие запасы железных руд — около 
1,2 млрд, т, а разведанные — 0,5 млрд. т. Основные ме
сторождения железных руд принадлежат монополиям 
США. Добыча руды с содержанием железа 60% состав
ляет примерно 8 млн. т в год, и почти вся она выво
зится в Японию, ФРГ и США.

Большинство стран Латинской Америки располагает 
и крупными разведанными запасами марганца. Самые 
крупные запасы этого ценного вида чернометаллургиче
ского сырья находятся в Бразилии и Чили (соответст
венно 150 и 22 млн. т при общих запасах капиталисти
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ческого мира в 818 млн. т) '. Двбыча марганцевых руд 
в Бразилии составляет около 1,2 млн. т ежегодно. Поч
ти весь марганец вывозится в США.

Черная металлургия Латинской Америки характери
зуется: концентрацией производства в 6 странах, незна
чительными относительно потребностей объемами про
изводства, диспропорциями между выплавкой чугуна, 
стали и производством проката, ограниченностью ассор
тимента. В 1967 г. в Латинской Америке выплавлено 
6 млн. т чугуна, 10 млн. т стали.

При современном уровне технологии и организации 
производства наиболее эффективными являются метал
лургические предприятия, производящие не менее 2 млн. 
т стали в год. Таких предприятий в латиноамерикан
ских странах еще нет. В них имеется всего несколько 
сравнительно крупных предприятий черной металлургии 
с полным циклом производства. Это прежде всего завод 
в Монтеррее (Мексика), предприятие Волта-Редонда в 
Бразилии, завод Уачипато в Чили. Два последних 
предприятия расположены на пересечении грузопотоков 
топлива, рудного и нерудного сырья.

Для основных зон концентрации обрабатывающей 
промышленности (Большое Мехико, Сан-Паулу, Буэнос- 
Айрес, Монтевидео и ряд других) характерно сущест
вование большого числа мелких передельных предпри
ятий.

Черная металлургия — единственная из отраслей 
горнометаллурпической промышленности Латинской 
Америки, работающая ¡на ее внутренний рынок. Ее отно
сительно слабое развитие давно уже стало серьезным 
тормозом для пропресса производительных сил региона.

Тяжелые цветные металлы

География добычи и переработки руд тяжелых цвет
ных металлов имеет ряд важных особенностей. Эти ру
ды отличаются низким содержанием главных компонен
тов. Оно исчисляется иногда долями процента. Поэто
му предварительное обогащение руд и производство 
концентратов, а также выплавка сосредоточены в зонах 1

1 См. «Обзор минеральных ресурсов...», стр. 63—65,
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добычи. Основные же мощности то рафинированию тра
диционно расположены в главных промышленных райо
нах капиталистического мира. На крупных предприяти
ях по рафинированию цветных металлов нередко извле
каются благородные и редкие металлы, организовано 
производство кислот, удобрений и строительных мате
риалов. Производство тяжелых цветных металлов отли
чается большой топливоемкостью. Как и в случае с 
нефтью, концентрация мощностей по рафинированию 
тяжелых цветных металлов в промышленных странах 
создает серьезные трудности для экономического разви
тия Латинской Америки.

Медные руды. Общие запасы меди в капиталистиче
ском мире определяются в 235 млн. т, в том числе в 
Чили — в 50 млн. т, в Перу — в 13 млн. т, в Мексике и в 
Бразилии — по 1 млн. т П р и  этом среднее содержание 
меди в руде в странах Латинской Америки, как прави
ло, значительно выше, чем в рудах, добываемых в про
мышленных капиталистических странах. Оно составляет 
в Венесуэле 3,5%, в Чили— 1,8, в Перу и в Мексике — 
по 1 % 1 2. В США же среднее содержание меди в добы
той руде сократилось от 5,2% в 1881—1890 гг. до 0,8% 
в послевоенные годы3.

Латинская Америка — один из главных медедобы
вающих районов мира. К середине 60-х годов добыча 
меди в капиталистическом мире достигла 4 млн. т в 
год, в том числе в Латинокой Америке — около 
0,9 млн. т. Главные медедобывающие страны региона — 
Чили и Перу (в 1966 г. добыто меди соответственно 
682 тыс. и 180 тыс. т). В капиталистическом мире по 
добыче меди Чили уступает лишь США. Доля Чили в 
медедобывающей промышленности капиталистического 
мира увеличилась от 4,5% в 1913 г. до примерно 15% 
в 1960—1966 гг.4

1 См. «Обзор минеральных ресурсов...», стр. 102, 105.
2 См. там же, стр. 105.
э.См. М. С. Розин. География горнодобывающей промышленности 

капиталистического мира. М., 1962, стр. 329.
* Значение медедобывающей промышленности Чили и Перу в цвет

ной металлургии капиталистического мира в 1966— 1967 гг. вы
росло. Это связано с неустойчивостью положения в Конго (Кин
шаса) и с трудностями снабжения углем рудников в Замбии и 
перевозки меди из Замбии через Южную Родезию.
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Крупные месторождения медных руд в Чили распо
ложены в горных системах пустыни Атакама. Среди них 
выделяется одно из крупнейших в капиталистическом 
мире месторождений, «Чукикамата», дающее примерно 
2/5 общей добычи меди в стране контролируется амери
канским концерном «Анаконда».

В центральной части Чили расположено крупнейшее 
месторождение «Эль-Тениенте». Среднее содержание 
меди в руде здесь около 2,2%, к тому же медь этого ме
сторождения одна из наиболее чистых по своему соста
ву, что облегчает ее рафинирование. Месторождение 
разрабатывается североамериканским концерном «Кен- 
некот коппер». В результате капитал США контроли
рует несколько более 4 / 5  мощностей медедобывающей и 
медеплавильной промышленности страны. Крупнейшие 
медеплавильные заводы расположены вблизи главных 
зон добычи меди.

В Чили рафинируется примерно половина, а в Перу 
даже несколько менее трети выплавляемой меди, что 
значительно усиливает зависимость базовых отраслей 
хозяйства Чили и Перу от американских горнометал- 
лургических монополий.

В Чили иностранные монополии предполагают в бли
жайшие годы удвоить добычу меди, доведя ее до 
1,2 млн. т в год. В этих целях заметно усилились поис
ковые работы на медь главным образом в северной ча
сти страны. Чилийское правительство в свою очередь 
планирует строительство медеплавильных заводов и на
ращивание мощностей по рафинированию меди. Оно 
требует от горнометаллургических компаний значитель
но увеличить долю рафинированной меди, производи
мой в стране.

Свинцово-цинковые руды. Запасы этого важного ви
да сырья для цветной металлургии имеются почти во 
всех латиноамериканских странах. Наиболее крупные 
из них сосредоточены в Бразилии, Аргентине, Перу и в 
Мексике. В двух последних странах добыча и перера
ботка свинцово-цинковых руд, контролируемые компа
ниями США и в меньшей степени Англии, имеют меж
дународное значение.

Запасы свинца оцениваются: в 6 млн. т в Мексике, 
в 2 млн. т в Перу, в 3 млн. т в Бразилии, в 1 млн. т в 
Аргентине (общие запасы свинца капиталистического
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мира — 63 млн. т). Запасы цинка определяются: 
в Мексике— 12 млн. т, в Перу — 4 млн. т, в Бразилии— 
4 млн. т, в Аргентине— 1,5 млн. т, в Боливии— около 
1 млн. т (запасы цинка в капиталистическом мире со
ставляют 119 млн. т). При крупных запасах свинца и 
цинка характерно и их высокое содержание в рудах 
(в Аргентине, например, среднее содержание свинца — 
10,2%, в Бразилии цинка — 20%) '■

Добыча и первичная переработка свинцово-цинковых 
руд в Мексике и отчасти в Перу началась в первые го
ды XX в. Именно в этот период спрос на свинец и цинк 
со стороны бурно развивавшейся промышленности 
США и других индустриальных стран сильно возрос. 
После второй мировой войны в росте добычи свинца на
блюдаются застойные явления, так, например, в Мек
сике она еще не достигла уровня 1929 г. При этом с 
1950 г. (за исключением двух-трех лет) добыча свинца 
в Мексике продолжала снижаться и в среднем за 1964— 
1966 гг. составляла около 170 тыс. т в год. Это связано 
также и с довольно большими трудностями в реализа
ции, в том числе из-за роста применения новых мате
риалов и заменителей свинца. Добыча цинка в Мексике 
составляет около 220 тыс. т в год (данные за 1966 г.).

Крупные запасы свинцово-цинковых руд расположе
ны в семиаридной зоне на севере Мексиканского на
горья и в опоясывающих его горных системах. Главные 
месторождения и возникшие около них металлургиче
ские заводы соединены железными дорогами с США.

В Перу по сравнению с 1929 г. добыча свинца и 
цинка увеличилась соответственно примерно в б и в  
10 раз и достигла в 1965 г. 156 тыс. т свинца и 
272 тыс. т цинка. Этот рост в немалой степени связан 
с положением крупных и богатых рудников поблизости 
от побережья, что облегчает вывоз концентратов.

Колебания спроса, следовательно, и цен на свинец и 
цинк создают большие затруднения для их сбыта. Кро
ме того, позиции Мексики и Перу на мировых рынках 
цветных металлов ухудшаются из-за конкуренции рудо
добывающей промышленности и цветной металлургии 
Канады, США, а в последние годы и Австралии. К тому 1

1 См. «Обзор минеральных ресурсов...», стр. 117— 118. 
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же современные технологические новшества позволяют 
использовать и бедные руды Старого Света.

Оловянные руды. Общие запасы олова в капитали
стическом мире оцениваются в 5,7 млн. т, в том 
числе в Боливии — около 0,9 млн. т. Боливия прак
тически единственный источник этого цветного метал
ла в западном полушарии. По добыче олова (около 
26 тыс. т в 1966 г.) Боливия уступает лишь Малазии. До 
70% добычи в оловоносном поясе, протянувшемся в 
Кордильерах на 800—900 км, приходится на национали
зированные рудники. Почти все олово вывозится в США 
и в Англию в виде концентратов.

Добыча олова и производство оловянных концентра
тов— основа экономики Боливии. Однако эта отрасль 
работает с невысокими технико-экономическими показа
телями, что связано с хищнической добычей олова с на
чала нашего столетия. Например, в 1903—1965 гг. на 
крупнейшем в капиталистическом мире руднике Льяль- 
ягуа добыто более 0,5 млн. т олова (6% общей добычи 
капиталистических стран за этот период). При этом 
если в начале века содержание олова в руде составля
ло 12—15%, в 1962—1964 гг. — 0,54—0,55% *. Росту про
изводства препятствуют низкая техническая оснащен
ность рудников, большие глубины разработок, значи
тельные транспортные расходы, так как главные рудни
ки расположены на высотах 3500—5000 м. Из-за плохой 
оснащенности предприятий по производству оловянного 
концентрата на них теряется не менее .половины олова2.

Сырье для алюминиевой промышленности

В мировой цветной металлургии быстро растет .про
изводство алюминия. Его называют крылатым метал
лом, металлом столетия. С 1962 г. производство алюми
ния в капиталистическом мире опережает выплавку ме
ди. Оно примерно равно суммарному производству цин
ка и свинца.

Добыча бокситов, составлявшая в начале нашего 
столетия менее 0,1 млн. т в год, ныне в капиталистиче- * 8

1 СИЬА, Тошо II, р. 703—706.
8 См. там же, стр. 709.
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ском мире достигла около 34 млн. т, в том числе¡ъ Ла
тинской Америке 19 млн. т (1965 г.). Темпы рос^а про
изводства в алюминиевой промышленности гораздо вы
ше, чем в металлургии цветных тяжелых (основных) 
металлов. /

Так как выплавка алюминия — одно из /  наиболее 
электроемких производств, то алюминиевая яромышлен- 
ность концентрируется в немногих индустриальных стра
нах (США, Канада, Франция, Норвегия, ФРГ, Япония, 
Италия) с развитой электроэнергетикой. Основные же 
ресурсы бокситов приурочены к 4 зонам: к древним на
горьям Южной Америки (Бразилия и Гвианы), ,к остро
вам Карибского бассейна, к Западной Африке и к Сре
диземноморью.

Общие запасы бокситов в капиталистическом мире 
оцениваются в 9 млрд, т, в том числе на Ямайке — 
в 0,6 млрд, т, в Гвианах — около 0,45 млрд, т, в Брази
лии— в 0,25 млрд, т в Венесуэле — несколько более 
0,1 млрд, т, в Доминиканской Республике и в Гаити — 
около 0,1 млрд. т. Ямайка и Гвианы дают около поло
вины добычи бокситов 'капиталистического мира. По
ставки бокситов из этих стран обеспечивают основную 
часть потребности, алюминиевой промышленности США 
и Канады.

Основные месторождения бокситов Латинской Аме
рики расположены в зонах, богатых гидроэлектроэнер
гетическими ресурсами, а также в сравнительной близо
сти от крупных центров нефтедобычи в Венесуэле. 
Но Латинская Америка дает менее 10% мирового про
изводства глинозема и только 0,7% алюминия. Деше
вое алюминиевое сырье отправляется в США и в Кана
ду, что выгодно алюминиемым компаниям, контроли- 
рующим добычу и переработку бокситов.

Неметаллическое сырье для химической 
промышленности

Основные месторождения этих ресурсов расположе
ны на стыке зон вулканической деятельности и при
брежных равнин с интенсивными процессами осадкона- 
копления (Мексика, тихоокеанское побережье Перу и 
Чили).
78



Ссшородная сера. Запасы высококачественной само
родной серы на юго-востоке Мексики, в зоне Теуанте- 
пекскогЬ перешейка, определяются примерно в 24 млн. т. 
Ныне э^о один из крупнейших в мире районов добычи 
самородной серы, которая в 1950 г. составляла всего 
около 10 \ыс. т, а в 1964 г. достигла 1700 тыс. т. Около 
9/,о добытой серы вывозится в США.

Круп:ные\запасы серы (примерно 100 млн. т) имеют
ся в Чили. Их использование затрудняется расположе
нием рудников на больших высотах.

Фосфориты. Крупные ресурсы фосфатного сырья 
обнаружены в Бразилии, в Мексике и в Перу, где в пу
стыне Сечура формируется крупный район добычи фос
форитов и калийных солей.

Натриевая селитра. Чили располагает крупнейшими 
запасами этого химического сырья в пустыне Атакама. 
Добыча селитры (около 1,1 млн. т в среднем за 1963— 
1965 гг.) сокращается из-за истощения .главных место
рождений и конкуренции промышленности по производ
ству искусственного азота. Но ресурсы натриевой селит
ры в Чили, определяемые в 250—300 млн. т, сохраняют 
немалое значение для перспективного развития химиче
ской промышленности в этой стране. Весьма благопри
ятно и сочетание запасов селитры с месторождениями 
поваренной соли и боратов.

Кроме неметаллических полезных ископаемых хими
ческая промышленность Латинской Америки может ис
пользовать нефть, природный газ, побочные продукты 
черной и цветной металлургии. Однако, несмотря на эти 
значительные сырьевые предпосылки, химическая про
мышленность Латинской Америки принадлежит к наи
менее развитым отраслям. По нашим подсчетам, стои
мость ее продукции равна примерно стоимости продук
ции химической промышленности Нидерландов. За 
15 лет (1950—1964 гг.) производство одного из важней
ших продуктов химической промышленности, серной 
кислоты, увеличилось в Латинской Америке в 3,5 раза 
и превысило 1 млн. т, т. е. значительно меньше произ
водства этого продукта в Бельгии. Производство синте
тических волокон, увеличившееся за 1955— 1964 гг. в 
45 раз, в Латинской Америке ниже, чем в Нидерландах.

Спрос на товары химической промышленности в Ла
тинской Америке растет довольно быстро. Но химиче-
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ская промышленность латиноамериканских стран /пред
ставлена главным образом мелкими предприятиям бы
товой химии. Крупная промышленность по производству 
искусственных удобрений и других важных химических 
продуктов лишь создается (в значительной степени на 
основе нефти и природного газа). /

Основные мощности химической промышленности со
средоточены в Бразилии, Аргентине и Мексике. Но даже 
в этих странах ассортимент производимы/ химических 
товаров весьма ограничен. По данным специального об
зора ООН, в производстве этих стран в, конце 50-х го
дов преобладали изделия бытовой химии (примерно 2/з). 
Современный уровень химического производства в Бра
зилии обеспечивает примерно 25% расчетной потребно
сти этой страны.



V Г л а к а V

\ \
^ВОЗОБНОВИМЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
|И  ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

} \
Вопросы обеспеченности, охраны и рационального ис

пользования важнейших для хозяйства Латинской Аме
рики возобновимых природных ресурсов (земельных, 
лесных и рыбньцс) приобретают для стран этого региона 
общенациональное значение. Возобновимые природные 
ресурсы суши неразрывно связаны друг с другом. Нера
зумное использование какого-либо из этих ресурсов от
ражается на состоянии других возобновимых ресурсов, 
ухудшает условия ведения хозяйства и обитания насе
ления.

Еще до европейской колонизации коренное население 
региона, широко практиковавшее подсечно-огневое зем
леделие, было в состоянии влиять на изменения природ
ной среды на огромных территориях. Это привело к 
истреблению крупных лесных массивов, частично изме
нило и ухудшило природные условия на обширных про
странствах. В ходе колонизации Латинской Америки не
благоприятное воздействие человека на возобновимые 
природные ресурсы непрерывно усиливалось. Были све
дены огромные лесные .массивы, нарушены разумные 
пропорции между различными типами угодий.

В современной Латинской Америке расхищение во
зобновимых природных ресурсов происходит во все 
увеличивающихся масштабах. Эрозия охватила огром
ные площади. Продолжается сведение лесов, в том чис
ле в горных зонах и на водоразделах, где леса имеют 
водоохранное значение. Нередко «новая» разрушитель
ная деятельность человека накладывается на результа
ты его отрицательного воздействия на природу в дале
кие времена '. Это особенно болезненно проявляется в 1

1 В этом отношении типичен пример местности Эль Сину на севере 
Колумбии. Леса там были сведены еще до испанского завоева
ния. Затем на месте сведенных лесов возникли вторичные лесные 
ассоциации. Ныне лес интенсивно сводится в связи с быстрым 
ростом населения и нехваткой обрабатываемых площадей для
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районах с густым населением, в том числе в горных 
районах Мексики, Центральной Америки и в андийских 
странах. /

Нерациональное и хищническое использование во
зобновимых ресурсов привело не только к уничтожению 
огромных лесных массивов и к ухудшению Гидрологи
ческих условий. Оно вывело из строя значительную 
часть сельскохозяйственных земель, особенно в наибо
лее обжитых и освоенных районах. /

Типичен в этом отношении опыт Колумбии. По дан
ным эксперта по ресурсным проблемам П. Брихено Мо
рено, в этой стране за 150 лет ее независимого сущест
вования сведено 15 млн. га лесов, превратилось в пу
стыню 2 млн. га, эрозия охватила 20 млн. та. В резуль
тате этих изменений водные ресурсы в обжитых и гу
стозаселенных зонах нагорья сократились на 45% '•

Структура и использование земельного фонда

Земельный фонд — категория природная (естествен
ноисторическая) и социально-экономическая. Структура 
и характер использования земельных ресурсов тесней
шим образом связаны с особенностями землевладения 
и землепользования. -Почти во всех латиноамериканских 
странах наряду с современными капиталистическими хо
зяйствами существуют огромные латифундии, владею
щие десятками тысяч .га, общинные земли и другие 
формы землевладения и землепользования.

По данным ФАО, из 2 059 млн. га общей площади в 
середине 60-х годов в этом регионе обрабатываемые 
земли занимали 109 млн. га, пастбища — 576 млн. га,, 
леса — 1015 млн. га, прочие земли — 429 млн. га. Необ
ходимо учитывать определенную условность этих пока
зателей из-за весьма неудовлетворительной изучен
ности (в том числе и картографической) земельных ре
сурсов даже в самых освоенных в сельскохозяйствен
ном отношении странах. 1

/производства -продовольственных культур. Природные условия 
для сельского хозяйства .в этой местности, как и во многих дру
гих районах Латинской Америки, систематически ухудшаются,

1 «Economia» (Colombia), 1966, N 11, р. 163.
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Наиболее важной особенностью структуры земельно
го фонда является низкий удельный вес обрабатывае
мых земель в общей площади. В среднем по Латинской 
Америке сш составляет около 5% '• Около 1 2/б площади 
обрабатываемых земель приходится на Мексику и Бра
зилию. Выделяются 4 основных типа обрабатываемых 
земель: ¡под плантациями тропических .многолетних
культур, главным образом на прибрежных равнинах и 
в предгорных зонах; занятые потребительскими продо
вольственными культурами (в зонах расселения индей
цев и метисов, главным образом в горных бассейнах); 
под товарными культурами на орошаемых землях; 
крупные специализированные ареалы богарного земле
делия. Среди последних выделяется Пампа — один из 
крупнейших районов зернового хозяйства в развиваю
щихся странах. Его площадь — около 430 тыс. кв. км, 
почвы плодородны, с мощным горизонтом гумуса.

Земельный фонд Латинской Америки характеризует
ся также высокой долей пастбищных угодий и неисполь
зуемых в сельском хозяйстве земель2. Пастбищные уго
дья расположены главным образом в зоне умеренного 
климата .в Аргентине и Уругвае, в субтропиках Брази
лии и Мексики, то есть в странах, где сосредоточена ос
новная часть поголовья крупного рогатого скота всего 
региона.

Повсеместно пастбища, как правило, находятся в за
пущенном состоянии, что обусловлено экстенсивным ха
рактером животноводства. При этом наиболее продук
тивные пастбищные угодья в умеренных широтах — в 
Аргентине, Уругвае и Чили — практически уже исчерпа
ны, в то время как в тропиках освоение и использова
ние пастбищ весьма затруднительно, в том числе и 
из-за высокой увлажненности. Во всех странах Латин
ской Америки животноводство испытывает немалые се
зонные трудности в снабжении кормами, особенно в 
сухой период.

1 Обрабатываемые земли занимают около 11% площади Северной 
Америки и примерно 10% Африки. В каждом из этих регионов 
площадь обрабатываемых земель примерно в 2,3—2,5 раза боль
ше, чем в Латинской Америке.

2 В Латинской Америке площадь пастбищных угодий примерно 
на 2Д больше, чем в Северной Америке, где их доля в общей

. площади также ниже (около 14%).
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Данные о структуре земельного фонда в целс̂ М 'Скры
вают большие внутрирегиональные различия и" распре
делении .главных типов угодий. В приводимой ^шже таб
лице дается структура земельного фонда к Мексике, 
Сальвадоре, Перу и Уругвае. Использование земли в 
них до определенной степени типично и дл^ различных 
групп государств региона. у

Т а б л и ц а  4

С тр уктур а  зем ельного фонда типичных стран  региона
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Латинская Америка 
в делом ...................... 5 1 8 ,5 4 7 , 5 2 9

Мексика ...................... 10 3 8 2 0 3 2

Сальвадор ...................... 2 7 3 5 14 2 4

П е р у .............................. 1 10 5 6 3 3

У ругвай.......................... 14 6 4 2 2 0

П р и м е ч а н и е :  таблица составлена по материалам ФАО.

Мексика — страна, где представлены все главные, 
уже упоминавшиеся типы обрабатываемых земель и 
большую роль играет животноводство. Это нашло отра
жение в относительно высоком удельном весе обрабаты
ваемых земель и пастбищ. При этом процент лесопо
крытой площади в Мексике ниже, чем в других крупных 
по площади странах Латинской Америки.

Сальвадор представляет тип небольших по площади 
густозаселенных стран Центральной Америки и Вест- 
Индии. В большинстве этих стран довольно высока доля 
обрабатываемых земель, используемых почти исключи
тельно в плантационном хозяйстве тропических культур 
и в потребительском земледелии. Относительно высокий 
процент обрабатываемых площадей достигнут в значи
тельной степени в результате сведения лесов. Довольно 
большой удельный вес пастбищных угодий при весьма
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Низком уровне развития животноводства в странах этой 
группы показывает на однобокий растениеводческий ха
рактер специализации сельского хозяйства.

Структура земельного фонда Перу во многом ха
рактерна и для других тропических стран Южной 
Америки. Доля обрабатываемых площадей в них ниже, 
чем в среднем по региону, относительно невелик и 
удельный вес пастбищ. Все это определяется специали
зацией на производство нескольких тропических планта
ционных культур. Для этих стран характерно, что более 
*/з их территории занимают леса и другие типы земель, 
не используемых в сельском хозяйстве. Это главным 
образом высокогорья и территории речных бассейнов, 
расположенных вне главных зон концентрации населе
ния и хозяйства.

Использование земельного фонда в Уругвае типично 
и для Аргентины. Оно очень сильно отличается от дру
гих латиноамериканских стран и характеризуется: отно
сительной сельскохозяйственной освоенностью террито
рии, довольно высокой ее распаханностью, самым боль
шим среди латиноамериканских стран удельным весом 
пастбищных угодий, почти полным сведением лесов под 
пашню и пастбища.

В Латинской Америке все более остро проявляются 
«демографический пресс» и недостаточность земельных 
ресурсов в наиболее обжитых зонах. Между тем огром
ные площади, пригодные для сельскохозяйственного 
освоения, совершенно не используются. Латинская Аме
рика занимает 15,2% территории суши, но на нее прихо
дится лишь 7% мировой площади обрабатываемых зе
мель (на Северную Америку и Африку — примерно 
по 16%).

Слабая сельскохозяйственная освоенность террито
рии почти всех латиноамериканских стран связана 
прежде всего с преобладающим латифундистским ха
рактером землевладения и землепользования. В Брази
лии 1,6% всех хозяйств владеют половиной территории 
страны. В Эквадоре 705 крупнейшим хозяйствам при
надлежит несколько более '/з сельскохозяйственной пло
щади. В Гватемале 516 хозяйств владеют 41% земли1.

1 Arnold. 1. Toynbee. The Economy of the Western Hemisphere. Lon
don, N. Y., Toronto, 1962, p. 31—32.
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По данным колумбийского института аграрной рефор
мы, в Колумбии в 1963—1964 гг. 874 крупнейших 
хозяйства владели около ‘/з земельного фонда.

Из-за такой системы землевладения огромные пло
щади в крупных хозяйствах либо совершенно не исполь
зуются, либо используются весьма экстенсивно. Особен
но характерна недогрузка пастбищных угодий. .Специа
листы ЭКЛА во многих документах утверждают, что 
Латинская Америка располагает благоприятными паст
бищными ресурсами, которые дают возможность при 
некотором улучшении пастбищ значительно увеличить 
производство животноводческой продукции.

В Латинской Америке налицо «недогрузка» земель
ного фонда. А это чревато серьезными последствиями 
для региона с отсталой аграрной экономикой, где к 
тому же из-за быстрого роста населения все более обо
стряется продовольственное положение. Характерна и 
слабая занятость сельского населения не только в по
требительском земледелии, но и в плантационном хо
зяйстве тропических культур. В нем основная масса 
сельскохозяйственных рабочих занята не более 4—5 ме
сяцев в году.

Как известно, в Латинской Америке латифундизм 
сочетается с исключительной раздробленностью земле
владения и землепользования. В среднем по региону 
73% хозяйств менее 20 га каждое владеют только 3,7% 
земельной площади. В Аргентине такие хозяйства со
ставляют 43,16%) всех владений, но им принадлежит 
всего 1,08% земли, в Бразилии — соответственно 51,16 
и 3,42%, в Уругвае — 44,56 и 1,93, в Колумбии — 81,54 
и 11,84, в Сальвадоре — 93,8 и 26,9% *.

Латиноамериканские крестьяне вынуждены макси
мально использовать свои мельчайшие наделы. К тому 
же в индейских общинах, как правило, надел на семью 
состоит из крохотных участков обрабатываемых земель, 
расположенных в разных частях владения общины: у 
водотоков, на склонах, ¡водоразделах, на горных плато. 
Максимальное использование земли в мельчайших уча
стках при низкой агротехнике и бессменном культиви- 1

1 Oscar Delgado. Estructura y reforma agraria en Hispanoamérica. 
Madrid, 1963, p. 49—50.
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ровании одних и тех же продовольственных культур вы
зывает систематическое падение плодородия почвы.

Таким образом, «недогрузка» и «перегрузка» земель
ного фонда — две стороны нерационального использова
ния земельных ресурсов в латиноамериканских стра
нах. В этом отношении типичны примеры Боливии и 
Перу.

В Боливии, по переписи 1950 г., в хозяйствах свыше 
1000 га каждое, которым принадлежало 98% сельскохо
зяйственной площади, обрабатываемые земли составля
ли лишь 1 % ее. В то же время в хозяйствах до 5 га 
обрабатывалось 58% принадлежащей им площади.

В Перу, по последней сельскохозяйственной перепи
си 1961 ;г., всего 0,1% всех хозяйств, имеющих каждое 
более 2500 га, контролируют почти 2/3 площади земель
ного фонда, тогда как 35% всех хозяйств менее 1 га 
каждое владеют лишь 0,6% сельскохозяйственной пло
щади. Хозяйства свыше 1000 га владеют !/з всей обра
батываемой площади и 3/4 площади пастбищ, лесов и 
других земель. При этом в группе хозяйств свыше 
1000 га площадь пастбищ, лесов и земель, не используе
мых в сельском хозяйстве, почти в 13 раз превосходит 
площадь пашни и плантаций многолетних культур. 
В хозяйствах же менее 1 га состав земельного фонда и 
характер его использования совсем иные. Все эти хозяй
ства владеют лишь 128 тыс. га сельскохозяйственной 
площади, в том числе обрабатываемые земли занимают 
96% этой площади, а площадь пастбищ—всего 7 тыс. га, 
лесов — 1 тыс. га.

Примерно так же используются наделы в крестьян
ских хозяйствах и в других латиноамериканских стра
нах. При ограниченности и раздробленности земельного 
фонда, при почти полном отсутствии пастбищ, с учетом 
низкого агротехнического уровня в крестьянском секто
ре Латинской Америки не может развиваться многоот
раслевое товарное растениеводство и животноводство, 
»то не дает возможности более широко и рационально 
использовать богатство и разнообразие почвенно-клима
тических условий региона.

Сложившаяся аграрная структура является главной 
причиной нерационального использования земельного 
фонда. Например, в Колумбии нередко ровные (по ха
рактеру рельефа) и плодородные земли в долинах рек
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заняты слабо используемыми пастбищами помещичьих 
хозяйств, а обрабатываемые крестьянские участки рас
положены на гораздо менее удобных землях на склонах 
и водоразделах. В Венесуэле обширные территории 
вблизи столицы, импортирующей значительную часть 
потребляемого продовольствия, почти не освоены. В Чи
ли специальное обследование в Центральном экономи
ческом районе показало, что относительно интенсивно 
земли используются лишь вблизи крупных городов. 
Между тем этот район имеет весьма благоприятные 
агроклиматические условия. Некоторые географы счи
тают его по природным характеристикам аналогом Ка
лифорнии.

Развитие эрозии

В Латинской Америке эрозия стала настоящим бед
ствием еще в колониальный период. Испанцы и порту
гальцы не внесли сколько-либо серьезных изменений в 
подсечно-огневую систему земледелия, практиковавшую
ся индейцами. Привнесенное завоевателями экстенсив
ное скотоводство привело к выбиванию пастбищ и дало 
толчок распространению эрозии на обширных террито
риях.

По мере развития животноводства, плантационного, 
а также специализированного зернового хозяйства эро
зия в Латинской Америке охватила огромные площади. 
Особенно большой размах приобрела она в горных зо
нах, куда еще в колониальный период была оттеснена 
значительная часть уцелевшего индейского населения. 
Развитию эрозии там способствуют: распашка крутых 
склонов и сведение лесов, в том числе и имеющих водо
охранное значение на водоразделах, бессменное выра
щивание основных продовольственных культур (иногда 
в течение многих веков на одних и тех же участках), 
живучесть подсечно-огневой системы земледелия.

Во многих местах расселения индейцев и метисов 
подсечно-огневая система земледелия («мильпа» на 
языке некоторых индейских групп, что в переводе озна
чает «поле кукурузы»), в первую очередь сведение ле
сов на склонах, является главной причиной эрозии. Эта 
отсталая система в Сальвадоре, например, осуществля
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ется таким образом. Индейцы рубят деревья, корни и 
сучья сжигают. Затем на очищенных участках выращи
вают кукурузу, при этом урожай ее с каждым годом 
уменьшается. Через 2—3 года эти участки оставляют и 
вновь используют таким же образом через 10—20 лет.

При мильпе семье на 5—>6 человек для того, чтобы 
прокормиться, необходимо 10—12 га. В Сальвадоре, в 
частности, при мильпе, чтобы полностью обеспечить по
требности населения страны в кукурузе, потребовались 
бы площади, которые в 3 раза превышают всю террито
рию страны. Это показывает, что подсечно-огневая си
стема не только вызывает разрушительную эрозию, но 
и сильнейшим образом препятствует экономическому 
прогрессу.

В Мексике, занимающей по уровню развития сель
ского хозяйства одно из первых мест в Латинской Аме
рике, в середине 50-х годов подсечно-огневая система 
земледелия была распространена примерно на '/4 пло
щади пашни. При этом на бывших лесных участках, за
нятых ныне главной продовольственной культурой — 
кукурузой, урожайность ее ниже, чем в XVII в. В зонах 
распространения подсечно-огневой системы земледелия 
в Мексике сбор кукурузы на. участках, недавно занятых 
лесом, на второй год на 25—50% ниже, чем в первый 
год'.

В некоторых густозаселенных местностях Мексики, 
где кукуруза бессменно выращивается более 10 веков, 
эрозия охватила до 9/ю сельскохозяйственной площади?. 
Значительный размах приобрела эрозия и в горных 
районах стран Центральной Америки и Анд, где концен
трируется основная часть индейского населения и где 
преобладает потребительское земледелие. В Эквадоре, 
например, в горных провинциях Чимборасо и Тунгурауа 
эрозия уничтожила почвенный покров на !/з территории.

Сведение лесов и развитие эрозии увеличивает арид- 
ность климата территории и резко ухудшает ее гидроло
гические и гидрогеологические условия. 1 2

1 Colin Clark, Margaret Haswell. The Economies of Subsistence Agri
culture. London, 1964, p. 37.

2 Степень развития эрозии в горных районах находится в тесной 
зависимости от плотности сельскохозяйственного населения. Наи
большее развитие эрозии в Центральной Америке отмечается в 
te  самой густозаселенной стране — Сальвадоре.
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Индейские общины, особенно те из них, где быстро 
растет население, вынуждены распахивать все более 
крутые склоны и водоразделы1. При сведении лесов 
эрозия здесь развивается особенно быстро. К тому же 
индейское население почти полностью утратило древние 
традиции террасирования склонов и терастюго оро
шаемого земледелия, что в прошлом достаточно эффек
тивно препятствовало распространению эрозии2.

В зонах плантационного хозяйства тропических куль
тур, прежде всего кофе, какао, сахарного тростника, 
развитие эрозии также связано со сведением лесов под 
плантации.

В Бразилии с конца прошлого столетия были сведе
ны огромные лесные массивы под плантации какао и 
кофе. Граница лесов отодвинулась к западу на 500 км, 
что вызвало большое распространение эрозии. Сведение 
лесов и распространение эрозии привело к обмелению 
рек, ухудшению условий водоснабжения и работы ГЭС.

Отметим, что в Бразилии эрозия охватила огромные 
территории не только в обжитых традиционных зонах 
плантационного хозяйства, но и в районах нового хозяй
ственного освоения. Один из них — север штата Пара
на, где формируется крупный и весьма перспективный 
район кофейного хозяйства. Под плантации здесь сведе
но примерно 1 2 3/б площади лесов. Эта зона уже не в со
стоянии обеспечить свои потребности в лесоматериалах. 
Эрозия в новом кофейном районе Параны приняла 
угрожающие размеры.

Аналогичная картина наблюдается в районах ко
фейного производства в Колумбии. В одном из них — в 
департаменте Кальдас— ежегодно омывается столько 
плодородной почвы, сколько имеет крупная плантация ко-

1 В густозаселенных зонах с распространением подсечно-огневого 
земледелия рост населения ведет к сокращению «отдыха» участ
ков, что также способствует уменьшению урожайности и разви
тию эрозии. См. «Наука и техника для развития. Отчет о конфе
ренции ООН по вопросу о применении научных и технических

• знаний для удовлетворения потребностей менее развитых районов. 
Т. III. Сельское хозяйство». Нью-Йорк, 1964, стр. 55.

2  Исследователи истории террасного земледелия в доколониальной
Америке отмечают большое разнообразие его типов и искусство, 
с которым индейцы использовали различные формы рельефа и 
местные источники водоснабжения.
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Развитие эрозии в основных зонах сельскохозяйственного 
производства Колумбии (плантационное хозяйство многолет
них культур) и Аргентины (зерновое хозяйство и животно- 

воцгство)

ф е1. Из-за нарастающего смыва почвы главная водная 
артерия Колумбии — река Магдалена становится все бо
лее мутной.

Значительное распространение эрозии характерно 
и для территорий умеренных широт. В Пампе выбива
ются огромные площади пастбищ. В «пшеничном» поя
се этого же района эрозия охватила до 'Л сельскохо

1 «Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia», vol. XX, N 73— 
76. Bogotá, 1963, p. 97—98.
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зяйственных земель1. В Уругвае — самой равнинной 
стране региона — бессистемное использование земель 
под посевы зерновых привело к угрожающим масшта
бам эрозии в главном земледельческом районе1 2. В юж
ной части Чили в связи с развитием эрозии некоторые 
реки, бывшие судоходными еще в начале столетия, 
ныне утратили транспортное значение.

Латиноамериканские ученые отмечают, что в стра
нах региона действенных мер борьбы с эрозией не при
нимается. На I Латиноамериканской региональной 
конференции Международного географического союза 
говорилось, что в этом регионе эрозия «...приобрела 
угрожающий характер и может привести к фатальным 
результатам»3.

Сельскохозяйственное освоение новых территорий

Хозяйственное освоение новых районов приобретает 
все более важное значение в современном мире. В раз
вивающихся странах, как правило, новые территории 
осваиваются, чтобы как-то смягчить земельный голод в 
обжитых районах с быстро увеличивающимся населе
нием как в сельской местности, так и в городах. В Ла
тинской Америке освоение новых территорий редко 
имеет более или менее комплексный характер.

Хозяйственное освоение новых территорий, в котором 
все более активную роль играет государство, становится 
важным фактором в их социально-экономической жизни. 
Это приводит и к довольно серьезным изменениям в гео
графии хозяйства и населения.

В большинстве развивающихся стран земельные ре
сурсы в наиболее обжитых районах в значительной сте
пени исчерпаны. Земли там утратили большую часть 
своего плодородия. Поэтому особое значение приобре
тает проведение глубоких аграрных преобразований, 
улучшение агротехники, интенсификация сельскохозяйст
венного производства. Это признается и в многочислен-

1 Soil Erosion Survey of Latin America. A reprint from the July, 
September and November, 1954, Issues of the «Journal of Soil and 
Water Conservation», p. 19.

2  Там же, стр. 20—21.
2  CRLA, tomo II, p. 120.
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иых документах ООН и ее специализированных органи
заций (например, ФАО), региональных экономических 
комиссий, в исследованиях многих специалистов *.

Эти положения очень важны и для Латинской Аме
рики. При этом необходимо учитывать, что здесь име
ются обширные площади плодородных земель, которые 
могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производ
ство.

По-видимому, в Латинской Америке развитие сель
ского хозяйства, и прежде всего рост производства про
довольствия, должно основываться как «а более интен
сивном использовании уже освоенных земель, так и на 
вовлечении в производство новых земель, главным обра
зом в необжитых зонах.

Необходимость сельскохозяйственного освоения но
вых земель связана с непрерывным сокращением обра
батываемой площади на душу населения, ибо ее рост 
сильно отстает от темпов увеличения его численности. 
За десятилетие (1951 —1960 гг.) в среднем по Южной 
Америке площадь пашни на 1 жителя сократилась с 
0,57 до 0,53 га. В Перу за послевоенные годы обрабаты
ваемая площадь уменьшилась с 0,21 до 0,17 га. Между 
тем, чтобы обеспечить жителей Перу продовольствием, 
необходимо при нынешнем агротехническом уровне 
сельского хозяйства не менее 1 га обрабатываемой 
площади на душу населения.

Во многих зарубежных работах по проблемам Ла
тинской Америки утверждается, что ее сельскохозяйст
венные возможности ограничены характером рельефа и 
неблагоприятными почвенно-климатическими условиями. 
Огромные горные системы занимают 11%' территории 
Латинской Америки и отделяют ее внутренние районы 
от Тихоокеанского побережья. Бассейн Амазонки, весь
ма трудный для освоения, составляет около 7г площади 
Южной Америки. В большинстве латиноамериканских 
стран обширные пространства — это аридные и семи
аридные территории.

В ряде работ зарубежных авторов, где рассматрива
ются латиноамериканские проблемы, делается вывод, 1

1 Gunnar Myrdal. The United Nations, Agriculture and the World 
F.conomic Revolution.— «Journal of Farm Economics», November 
1965, vo|. 47, N 4, p. 896,



что в этом регионе лишь 5% территории доступно для 
активного сельскохозяйственного использования *.

Безусловно, отмеченные и ряд других факторов пре
пятствуют сельскохозяйственному освоению значитель
ной части территории ¡в странах Латинской Америки. Но 
есть и ряд ¡важных моментов, благоприятствующих рас
ширению площади используемого земельного фонда. 
В частности, в Латинской Америке равнины занимают 
42% всей территории (в Северной Америке — около 
27%). Считается, что до 95% площади равнин Латин
ской Америки может быть использовано для развития 
сельского хозяйства. На 1 человека пригодной к обра
ботке земли в Южной Америке в 4 раза больше, чем 
в зарубежной Азии1 2. Большие земельные ресурсы мо
гут быть относительно легко освоены на равнинах в 
умеренных широтах, прежде всего в Аргентине и Чили.

По некоторым подсчетам, на Латинскую Америку 
приходится от Уз до 2/б мировой площади земель, полу
чающих свыше 500 мм осадков в среднем за год. Но и в 
этих относительно благополучных по условиям водо
снабжения частях Латинской Америки из-за сезонности 
в годовом ходе осадков орошение приобретает большое 
значение. Даже ¡на территориях, где средние годовые 
суммы осадков превышают 1 000 мм в год, резко выра
женная сезонность осадков, сочетающаяся с системати
ческими засухами и наводнениями, треп явствует созда
нию устойчивого растениеводства и животноводства.

В обширных аридных и семиаридных областях Ла
тинской Америки ирригация может открыть большие по
тенциальные возможности для значительного увеличения 
сельскохозяйственного производства3. В целом по реги

1 F. Banham, H. A. Holley. A Short Introduction to the Economy of 
Latin America. London— N. Y.—  Toronto, 1960, p. 19—20.

2  Agricultural Geography of Latin America. U.S. Dept. of Agricultu
re. W„ 1958, p. 2.

3 С. Ю. Геллер в предисловии к переводу сборника статей по про
блемам аридных районов отмечает: «Именно в крайне засушли
вых условиях, сочетающихся с громадным количеством солнечно
го тепла, таятся предпосылки к созданию исключительно устойчи
вого земледелия, обеспечивающего выращивание ценных сельско
хозяйственных растений... Если, кроме того, учесть, что в пусты
нях вопросы создания оптимальных тепловых условий решены са
мой природой, то очевидно, что именно в пустынях имеются бла-
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ону орошается примерно 7 млн. га, что составляет около 
5% мировой площади орошаемых земель. Орошаемые 
земли в среднем по Латинской Америке составляют око
ло 7% обрабатываемой площади, что далеко не соот
ветствует потребности этого региона.

В Латинской Америке, как и в других регионах мира, 
улучшение сельскохозяйственного производства связано 
с гидротехническим строительством. Оно имеет большое 
значение и для освоения равнинных территорий в реч
ных бассейнах тропической зоны.

Рассматривая вопрос о расширении площади сельско
хозяйственных земель, следует подчеркнуть, что их 
структура и география довольно сильно изменяются по 
мере социально-экономических и технических преобразо
ваний. Это показывает пример Мексики, где аграрные 
преобразования наиболее значительны среди латиноаме
риканских стран (кроме Кубы).

В Мексике крестьянам и общинам передано около 
'А земельной площади страны. Латифундизм в значи
тельной степени утратил свои позиции, а капитализм 
при поддержке государства стал главной силой в сель
ском хозяйстве. В результате капиталистического разви
тия Мексики в этой стране в 1930—1950 гг. используе
мый земельный фонд увеличился на 23 млн. га, а доля 
несельскохозяйственных земель в общей площади со
кратилась с 43,5 до 31,8%. За этот же период удельный 
вес обрабатываемых земель увеличился е 7,4 до 10,1 %. 
После 1950 г. в Мексике отмечены дальнейшие прогрес
сивные изменения в составе и в размещении земельного 
фонда. За 40 лет (1926—1966 гг.) площадь орошаемых 
земель увеличилась почти в 4 раза и превысила 3 млн.га. 
В зонах орошения возникли специализированные райо
ны сельскохозяйственного производства. Они дают ныне 
примерно 3/б товарной продукции растениеводства 
страны.

В странах Латинской Америки все более важное зна
чение приобретает сельскохозяйственное освоение тро
пиков* 1. Проблемы, сельскохозяйственного освоения тро-

гоприятные условия для успешного регулирования воднотеплово
го баланса». См. «Будущее аридных земель». Перевод с англий
ского. М., 1958, стр. 5—6 .1

1 Н Латинской Америке лишь единственная страна— Уругвай — 
расположена целиком в умеренных широтах.
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пикой имеют 2 стороны: освоение высокогорий и освое
ние равнинных территорий. Так, например, в Эквадоре 
в начале 60-х годов обрабатываемые земли занимали 
около 1,6 млн. га. Между тем в этой стране пригодно 
для нового освоения 1,4 млн. га в горах и 8 млн. га 
на равнинах Амазонии.

Сельскохозяйственное освоение тропических 
высокогорий

В Мексике, в странах Центральной Америки, в Ве
несуэле, Колумбии, Эквадоре, Перу и Боливии основная 
часть населения традиционно сосредоточена в горных 
районах, расположенных выше 1000 м над уровнем мо
ря. Даже в Перу, где экономически более развито по
бережье, в горах проживает около 65% населения стра
ны Характерно, что плотность сельскохозяйственного 
населения в горных районах нередко превышает 100 че
ловек на 1 кв. км. При этом высокая плотность насе
ления отмечается даже у верхней границы сельскохо
зяйственной деятельности (в Перу и Чили — 3800— 
4000 м над уровнем моря).

В главных зонах концентрации населения в горных 
районах латиноамериканских стран практически все зе
мельные ресурсы освоены. При этом значительная часть 
их безвозвратно потеряна из-за низкого агротехническо
го уровня потребительского земледелия и разрушитель
ной эрозии. Поэтому для высокогорных густозаселенных 
местностей в латиноамериканских странах особенно 
важны неотложные меры по улучшению условий веде
ния сельского хозяйства, мелиорации земельного фонда. 
Некоторый опыт, накопленный в Латинской Америке, 
показывает возможность осуществления названных ме
роприятий.

Например, в 50—60-е годы в Эквадоре, в горном 
районе Викос, проводились исследования условий жиз
ни и трудовой деятельности индейского населения. Они 
сопровождались некоторыми мероприятиями по разви- 1

1 UNESCO. Conferencia latinoamericana para el estudio de las re
giones aridas. Buenos Aires, 16—21 de Septiembre de 1963. Infor
me final, p. 270—271.
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Сельскохозяйственная колонизация и развитие 
плантационного хозяйства кофе в Ю-В Бразилии

тию хозяйства. Эти работы, получившие название «опе
рация Викос», не привели к коренным изменениям в 
условиях жизни индейцев. Но кое-какие интересные ре
зультаты были получены. В частности, благодаря улуч
шению агротехники и применению районированных се
мян сбор главной продовольственной культуры этой 
зоны — картофеля увеличился в 4 раза. Как отметил 
исследователь социально-географических проблем гор
ных местностей в Андах Аллан Р. Холмберт, «сьерра 
теперь уже не может считаться территорией, бедной ре
сурсами» ’.

В Колумбии столичный университет «Хорхе Тадео 
Лосано» организовал специальную научно-исследова
тельскую станцию в 50 км южнее Боготы на высоте 
3600 м для изучения возможностей сельскохозяйствен
ного освоения высокогорий. Как отмечает известный ко
лумбийский географ Хоакин Молано Кампусано, рабо
тами этой станции установлено, что в высокогорной зоне 1

1 1окп Р. Ротекоп. Ьабп А тепса Тоаау’э Есопогшс ап<4 БосЫ Ие- 
уоМ юп. N. У., 1964, р. 40—41.
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парамос на площади в 40 тыс. кв. км имеются благо
приятные условия для выращивания ценных продоволь
ственных культур и организации животноводства. Под
считано, что эта высокогорная зона может обеспечить 
продовольствием главные центры Колумбии'.

Сельскохозяйственное освоение высокогорий в тро
пиках важно и потому, что в этом поясе лишь на боль
ших высотах можно успешно выращивать зерновые и 
технические культуры, а также овощи и фрукты умерен
ных и субтропических широт. Поэтому сельскохозяйст
венное освоение высокогорий Латинской Америки име
ло бы важное значение для создания более разнообраз
ной структуры сельского хозяйства, повышения занятос
ти населения и решения продовольственной проблемы.

Сельскохозяйственное освоение высокогорий Латин
ской Америки имеет большое значение и для мировой 
науки и сельскохозяйственной практики. Основные очаги 
древнейшего земледелия и происхождения многих видов 
культурных растений возникли еще в период доклассо
вого общества в высокогорных районах в тропиках. 
Этому в немалой степени способствовало и исключитель
ное разнообразие почвенно-климатических условий Ла
тинской Америки1 2.

Ученые США и Западной Европы ведут интенсивные 
исследования в высокогорных зонах Латинской Амери
ки для целей селекции. В то же время самими латино

1 «Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia», 1964, N 83—84, 
p. 9—32.

2  «Несмотря на то что за последние 450 лет география культурных
растений сильно изменилась, первичные географические очаги их 
формообразования не потеряли овоего значения» (77. М. Ж уков
ский. По центрам происхождения культурных растений Латинской 
Америки.— «Ботанический журнал», 1959, № 5, стр. 722).
В 1919 г. в условиях гражданской войны и разрухи Российская 
Академия наук приняла решение о развитии комплексных экспе
диционных исследований тропиков, в том числе в Латинской 
Америке. В 20-е годы советские экспедиции под научным руко
водством Н. И. Вавилова проделали в Латинской Америке огром
ную работу по изучению ее растительных ресурсов главным об
разом в высокогорных зонах. Собранный этими экспедициями 
материал широко использовался для развития селекции т СССР, 
что принесло несомненную пользу реконструкции советского сель
ского хозяйства. Продолжение этих исследований, блистательно 
проводившихся при участии Н. И. Вавилова, имело бы большое 
теоретическое и практическое значение.
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американскими государствами такие исследования, а 
также работы по защите растений от различных заболе
ваний проводятся весьма ограниченно, что сказывается 
отрицательно на агротехническом уровне земледелия.

Сельскохозяйственная освоенность равнин 
в тропиках

На Латинскую Америку приходится около 20% миро
вой площади тропического, субэкваториального и эква
ториального поясов. Одна из важных черт географиче
ского положения Латинской Америки состоит в том, что 
в отличие от Африки субэкваториальный и экватори
альный 1поясы в Южной Америке занимают наиболее ши
рокую и массивную часть материка о крупнейшим в 
мире речным бассейном Амазонки. Положение большин
ства стран Латинской Америки в тропиках предопре
деляет и важную роль этого региона в мировом произ
водстве продовольствия и растительного сырья тропиче
ского происхождения.

Между тем равнинные территории в тропиках за 
пределами главных ареалов концентрации населения и 
хозяйства в латиноамериканских странах почти совер
шенно не освоены. В Перу, например, в ее заандской 
части — Сельве, занимающей в бассейне Амазонки 806 
тыс. кв. км, площадь обрабатываемых земель составля
ет лишь 60 тыс. га (то есть обрабатывается всего 
0,07%' территории Сельвы). В Центральной Америке 
влажные тропические леса занимают примерно 54%' тер
ритории (главным образом на равнинах), но в этой зоне 
проживает лишь около 10% всего населения. В Колум
бии на территории тропических равнин, значительно пре
восходящих по площади ее густозаселенные межгорные 
районы, проживает всего 2 %' населения страны1.

Освоение >и колонизация равнин в тропиках — весьма 
сложное дело, требующее многолетних усилий и науч
но обоснованных решений, подкрепленных современны

1 Для размещения населения в тропиках и в субтропиках Старого 
Света, особенно в Азии, характерна его концентрация в речных 
дельтах. В Латинской Америке в тропических и субтропических 
широтах нет ни одного ареала концентрации населения в дельтах 
рек.
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ми техническими средствами. Высокие средние годовые 
температуры и нормы осадков определяют большую цен
ность сельскохозяйственных ресурсов тропиков'. Но они 
же являются главной причиной приуроченности к тропи
ческим равнинам огромных площадей труднопроходи
мых влажных лесов и заболоченных массивов, районов 
распространения различных тропических заболеваний. 
Все это в сочетании с трудными медико-географическими 
условиями адаптации жителей умеренных широт и вы
сокогорий весьма затрудняет сельскохозяйственное осво
ение тропических равнин.

Иногда в литературе но вопросам Латинской Амери
ки говорится об исключительном и повсеместном плодо
родии почв в тропиках. Между тем земельные ресурсы 
тропиков Латинской Америки изучены совершенно недо
статочно. Это относится и к почвенным ресурсам Ама
зонии. Почвы на обширных территориях в тропическом 
поясе этого региона плодородием не отличаются.

Значительная часть их питательных веществ вымы
вается обильными осадками, обширные территории за
болочены.

Научно обоснованные системы сельского хозяйства в 
тропиках практически еще не разработаны. Подсечно-ог
невая система, как отмечалось, наносит большой ущерб 
земельным ресурсам.

К северу и югу от Амазонии расположены огромные 
территории саванн, где отчетливо выражены сухой се
зон и сезон дождей. Они занимают бассейн Ориноко, 
значительную часть Бразилии, часть Парагвая. Саванны 
располагают крупными пастбищными ресурсами.

Но хозяйственное освоение саванн также весьма’за
труднительно. Это связано с частыми засухами, навод
нениями, а также с различными заболеваниями травя
нистых растений и скота. Однако опыт прошлого и со
временные научные достижения опровергают утвержде
ния о невозможности сельскохозяйственного освоения 
тропических равнин.

Задолго до европейской колонизации на равнинах 
современной Юго-Восточной Мексики и прилегающих 
стран Центральной Америки возникла самобытная зем- 1

1 В Перу, в Сельве, средние годовые температуры порядка 24— 
28°, а нормы осадков — от 1500 до 3500 мм и выше.
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ледельческая цивилизация индейцев майя. Она достигла 
весьма высокого уровня развития. И хотя ее гибель, по- 
видимому, связана с быстрым истощением почвенного 
плодородия из-за подсечно-огневой системы земледелия, 
все же сам факт зарождения « развития этой цивили
зации говорит о больших возможностях освоения тро
пиков. И в колониальный период, и особенно после за
воевания независимости, в странах Латинской Америки 
было немало хозяйств, добившихся несомненных дости
жений в освоении тропиков.

После второй мировой войны накоплен немалый опыт 
сельскохозяйственного освоения равнин в речных бас
сейнах на Юго-Востоке Мексики.

Опытные сельскохозяйственные станции в бассейне 
Амазонки, в частности вблизи городьв Икитос, Пукаль- 
па, Тарапото, установили, что на месте сведенных лесов 
возможно организовать устойчивое земледелие. Но для 
этого необходимо совершенно прекратить подсечно-огне
вую систему земледелия. Опыты показали несомненную 
эффективность расчистки лесных участков машинами и 
посева на этих участках кормовых трав, создания на 
очищенных участках растениеводческих и животновод
ческих хозяйств'.

Установлено, что наиболее благоприятными условия
ми освоения земель под тропические культуры отлича
ются предгорные зоны с лучшими условиями дренирова
ния. В предгорной полосе тропических равнин имеются 
также и более благоприятные условия для развития 
животноводства.

Почвенно-климатические ресурсы тропиков Латин
ской Америки при их рациональном использовании мо
гут обеспечить плотность населения в 2 0 0  человек на 
1 кв. км. Это почти в 2 раза превышает плотность в 
наиболее заселенной латиноамериканской стране — 
Сальвадоре и в  18 раз среднюю плотность населения по 
всему региону. Установлено также, что на тропических 
равнинах, и прежде всего в Амазонии, могут быть рез
ко улучшены медико-географические условия обитания. 
Об этом, в частности, говорит положительный опыт лик
видации. малярии в Юго-Восточной Мексике. 1

1 Earl Parker Hanson. The Conquest of the Amazon Jungle. «Explo
rers Journal», 1966, N 1, p. 22—32.
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Хозяйственное освоение земельного фонда равнин в 
тропиках не получило еще должного*развития в странах 
Латинской Америки в связи с их экономической отста
лостью. Огромные площади в тропиках скуплены лати
фундистами ¡впрок на случай повышения цен на землю. 
Иностранным монополиям принадлежат многие наибо
лее перспективные для освоения участки. Североамери
канской «Юнайтед фрут» на тихоокеанском побережье 
Гватемалы принадлежат огромные массивы плодород
ных земель, что обеспечивает ей расширение площа
дей под плантациями тропических культур в течение 
30—40 лет.

Аналогичное положение наблюдается в других стра
нах Центральной Америки, в Перу, Эквадоре, Венесуэле, 
а также ¡в Бразилии.

'Освоение тропиков в крупных масштабах практи
чески невозможно без широкого участия государства, 
которое призвано обеспечить строительство дорог, энер
госистем, инженерное и медицинское обустройство но
вых территорий.

Во ¡всех странах Латинской Америки государство 
уделяет мало внимания освоению тропиков. Это отно
сится и к наиболее продвинувшейся в этом отношении 
Мексике. Например, из-за слабой государственной под
держки и помощи почти не сдвинулось с места дело 
освоения земельных ресурсов в тропиках Боливии, что 
позволило бы смягчить острый земельный голод на на
горье и улучшить продовольственное положение страны.

Нередко крестьяне, в том числе выходцы из других 
зон латиноамериканских стран, на свой страх и риск 
начинают работы по сельскохозяйственному использова
нию земель в тропиках. Однако в большинстве случаев 
из-за отсутствия помощи и опыта хозяйствования в 
тропиках это кончается крахом

Лесные ресурсы и лесное хозяйство

Латинская Америка располагает очень крупными 
лесными ресурсами мирового значения. Леса, отличаю
щиеся богатством видового состава, занимают несколько 1
1 Ross Pearson. Zones of Agricultural Development in Guatemala: 

An Experiment in Land Reform. «The Journal of Geography», 1963, 
N 1, p. 1 1 -2 2
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более 1 млрд, га, то есть половину площади региона. 
На одного латиноамериканца приходится лесной пло
щади в 5 ра'з больше, чем в среднем на жителя земного 
шара. Запасы древесины в Латинской Америке оцени
ваются примерно в 145 млрд. куб. м1. По богатству и 
разнообразию лесных ресурсов Латинская Америка 
уступает лишь Азии.

Примерно '/г лесной площади и несколько более по
ловины запасов древесины Латинской Америки сосредо
точено в Бразилии, главным образом в бассейне Ама
зонки — крупнейшем в мире ареале влажных тропиче
ских лесов.

Среди латиноамериканских стран значительными лес
ными ресурсами не располагают лишь государства Вест- 
Индии, Сальвадор и Уругвай. В них леса занимают 
менее Vio территории. В Мексике, Аргентине и Чили 
этот показатель составляет 20—30%. Площадь лесов на 
одного жителя колеблется от 0,2—0,3 га в Уругвае и 
в Вест-Индии, до 226 га — во Французской Гвиане.

Значительная часть лесных богатств Латинской Аме
рики уничтожена. Особенно большой вред, часто уже 
непоправимый, нанесен лесам в наиболее обжитых зо
нах. В этих районах сосредоточена лишь Vio лесных ре
сурсов региона. Отдаленность лесных массивов от глав
ных экономических районов в большинстве латиноаме
риканских стран защищает сохранившиеся лесные ре
сурсы от уничтожения. В то же время приуроченность 
лесов к труднодоступным речным бассейнам и горным 
системам препятствует развитию лесного хозяйства и 
лесоперерабатывающей промышленности.

Основная часть лесного фонда принадлежит лати
фундиям. Государственные организации по защите и 
восстановлению лесов в Латинской Америке очень сла
бы. В последние годы в Гондурасе от вредителей де
ревьев пострадали хвойные леса на площади в 1 млн. га. 
В Бразилии, в штате Парана, летом 1963 г. лесные по
жары уничтожили 2 млн. га лесов. Подсчитано, что в 
Бразилии ценнейшая хвойная порода — сосна будет 
уничтожена в ближайшие 20 лет1 2. Площадь лесовос

1 Naciones Unidas. Tendencias у perspectivas de los productos fo
restales en America Latina. N. Y., 1962, p. 12— 13.

2 Там же, p. 92.

103



становительных работ в Латинской Америке (без Ку
бы) не превышает в среднем 50 тыс. га в год.

В настоящее время примерно 3Д мирового потребле
ния лесоперерабатывающей промышленности составляет 
древесина хвойных пород. Латинская Америка все еще 
располагает довольно крупными ее запасами — около 
20 млн. га, главным образом в горных зонах Мексики 
и Чили, а также в Бразилии.

Леса с преобладанием хвойных пород эксплуатиру
ются наиболее интенсивно. Удельный .вес площади осва
иваемых в них участков примерно в 3 раза больше доли 
площади хвойных лесов в общей лесопокрытой террито
рии. Хвойным лесам, особенно в сравнительной близос
ти от главных центров потребления, угрожает уничто
жение уже в недалеком будущем.

Лесные ресурсы в латиноамериканских странах ис
пользуются крайне примитивно. Заготовка древесины в 
«их исчисляется примерно в 215—230 млн. руб. м в год. 
До 85%' заготавливаемой древесины идет на топливо 
главным образом для населения в сельской местности и 
в небольших городах. В Бразилии на топливо идет 
несколько более 50%' древесины. Несмотря на довольно 
быстрый рост потребления нефтепродуктов, в том чис
ле и керосина для домашних нужд, древесное топливо 
продолжает играть важную роль в энергетическом ба
лансе Латинской Америки.

Лесоперерабатывающая промышленность не обеспе
чивает потребности латиноамериканских стран. В лесо
пилении резко преобладают мелкие, плохо оснащенные 
предприятия. Мощность 20 тыс. лесопилок не превы
шает 40 млн. куб. м древесины в год. Целлюлозно-бу
мажная промышленность представлена небольшими 
предприятиями, большинство которых расположено в 
крупных центрах потребления, в отрыве от сырьевой 
базы.

За послевоенный период производство газетной бу
маги в Латинской Америке увеличилось почти в 5 раз и 
в 1964 г. достигло 219 тыс. т. Однако это в 40 раз мень
ше, чем в Северной Америке, и почти в 5 раз меньше 
производства газетной бумаги в одной лишь Финляндии. 
Основная часть потребляемых древесной массы, газет
ной и других видов бумаги, а также картона импорти
руется. На Латинскую Америку приходится примерно
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7з мирового импорта бумаги и картона. Это самый 
крупный импортер этих товаров среди всех регионов 
мира. В отдельные годы импорт продукции лесоперера
батывающей промышленности в 5 раз превышает ее 
экспорт'.

Защита сохранившихся лесных богатств, создание со
временного лесного хозяйства и лесоперерабатывающей 
промышленности имеют первостепенное значение для 
латиноамериканских народов. В 1985 г. по сравнению с 
1956—1959 пг. потребность в пиломатериалах в Латин
ской Америке увеличится в 2,5 раза1 2. Сильно возрастет 
потребность и в продукции целлюлозно-бумажной про
мышленности, лесохимии.

В этом плане особую важность имеют использова
ние и переработка древесины твердых тропических по
род. По-видимому, они должны быть основным сырьем 
для лесоперерабатывающей промышленности латино
американских стран, в том числе и для производства 
целлюлозы и бумаги.

В Мексике и в Бразилии достигнуты определенные 
успехи в технологии переработки древесины тропических 
пород. По подсчетам экспертов ФАО, в период с 1Э58— 
1959 по 1975 г. в изготовлении древесной массы для цел
люлозно-бумажной промышленности доля хвойных по
род сократится с 78 до 67%, а удельный вес тропиче
ских твердых пород увеличится от 22 до 33% 3. Это по
казывает на несомненное увеличение экономической ро
ли массивов влажных тропических лесов уже в ближай
шем будущем.

Рыбные ресурсы и морское рыболовство

Протяженность береговой линии Латинской Америки 
около 45 тыс. им; в там числе на слабо изрезанное по
бережье Южной Америки приходится около 26 тыс. км. 
По длине береговой линии регион уступает Азии и Се

1 UN. ECLA. FAO. Latin American Timber Trends and Prospects. 
N. Y., 1963, p. V.

2 См. там же, стр. VIL
3  Naciones Unidas. El papel y la celulosa en America Latina. N. Y., 

1962, p. 39.
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верной Америке, но весьма ощутимо превосходит Евро
пу и Африку.

Межокеанское положение и большой фронт побере
жий имеют огромное значение для развития внешних 
экономических связей латиноамериканских стран. Это 
же определило и тот факт, что почти все главные эко
номические районы в них расположены в прибрежной 
полосе или в непосредственной близости от побережий. 
Но морское хозяйство, прежде всего рыболовство, в Л а
тинской Америке развито весьма слабо. Незначительная 
освоенность морских богатств вообще типична для по
давляющего большинства развивающихся стран'.

Латинская Америка, особенно Тихоокеанское побе
режье, располагает огромными рыбными ресурсами. Но 
эти ресурсы более или менее освоены лишь у берегов 
Перу, Северного Чили и в Гораздо меньшей степени — 
Мексики. У Атлантического побережья к югу от 40° 
ю. ш. рыболовство совершенно не организовано. А меж
ду тем эта зона также располагает большими возможно
стями.

Правда, следует отметить, что с конца 50-х годов 
улов рыбы в Латинской Америке растет бурными темпа
ми. Если в 1963—1966 гг. средний мировой улов увели
чился по сравнению с 1938 г. в 2,5 раза, то в Латин
ской Америке он вырос в 38 раз. Доля этого региона в 
мировом улове рыбы достигла примерно 22% (в 
1938 г.— менее 1,5%). Среди всех регионов мира по до
быче рыбы Латинская Америка ныне уступает лишь 
Дальнему Востоку.

Однако это повышение роли Латинской Америки в 
мировом рыболовстве связано лишь с необычайно быст
рым ростом морского рыболовства в Перу. В этой стра
не в среднем за 1948 — 1952 гг. добывалось менее 
0,1 млн. т, а к 1963—1965 гг. улов вырос в 85 раз и 
превысил 9 млн. т в год. Ныне Перу — первая рыбо- 
добывающая страна мира. На втором месте в Латин
ской Америке по улову рыбы стоит Чили, где ее добы
вается примерно в 6  раз меньше, чем в Перу. 1

1 О дореволюционной Кубе нередко говорили, что эта островная 
страна жила «спиной к морю». То же самое можно сказать о 
любой стране Латинской Америки.
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Не менее 95%' добываемой рыбы в Перу состоит из 
анчоусов, отличающихся очень большой продуктивно
стью. Рыба добывается главным образом вблизи по
бережья, при этом используется лишь У6  промысловой 
площади *.

Но быстрый рост добычи рыбы 1В Перу и в гораздо 
меньшей степени в Чили не стал важным фактором 
подъема экономики этих стран. Примерно 4 / 5  добычи 
вывозится главным образом в развитые промышленные 
страны в виде рыбной муки, хотя это далеко не самый 
эффективный способ использования рыбных ресурсов.

В документах ЭКЛА отмечается, что в 1964 г. экс
порт рыбной муки и некоторых других субпродуктов 
рыбного промысла из Перу и Чили по стоимости достиг 
180 млн. долларов. Но если бы добытую в Перу и в 
Чили рыбу использовать как пищевой продукт, то это, 
по расчетам ЭКЛА, позволило бы по крайней мере на 
'/з сократить острый дефицит в потреблении животных 
белков в питании латиноамериканцев,так как, несмотря 
на быстрый рост добычи, потребление рыбы в Латин
ской Америке очень ограниченно. В Перу, Аргентине, 
Бразилии потребляют менее 3 кг рыбы в год на 1 жи
теля, а в Венесуэле — всего около 1 кг.

Таким образом, из-за нерационального использова
ния рыбных ресурсов Латинской Америки быстрый рост 
добычи рыбы в этом районе лишь в незначительной 
степени способствует решению острой продовольствен
ной проблемы. Более того, правительство Перу опа
сается, что интенсивный лов у побережья этой страны 
приведет к истощению ее рыбных запасов.

Бурное развитие улова в Перу и некоторый прогресс 
рыболовства в других латиноамериканских странах не 
сопровождается созданием современного флота, про
мышленности по комплексной переработке морепродук
тов, холодильного хозяйства. Это наряду с отдаленно
стью многих центров потребления от побережья затруд
няет доставку и хранение рыбы. 1

1 См. Закариас Поповиси. Развитие морского рыболовства и ис
следование морских ресурсов в Перу. Конференция ООН по во
просу о применении научных и технических знаний для удовле
творения потребностей менее развитых районов. Пункт повестки 
дня: С.8.1, стр. I.
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Перед латиноамериканскими странами стоит важная 
задача защиты и освоения их рыбных ресурсов 1

1 Для стран Латинской Америки ебщенациональное значение имеет 
защита морских ресурсов и богатств прилегающих зон континен
тальной платформы. Некоторые участки этих зон, например у бе
регов Мексики и Венесуэлы, содержат большие запасы нефти и 
газа. Так, запасы нефти в зоне континентальной платформы 
Мексики оцениваются в 1,4 млрд. т. Это примерно равно разве
данным запасам жидкого топлива на мексиканской территории и 
суммарной его добыче за всю историю нефтяной промышленности 
страны.



Глава VI

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ 
РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Положение регионов и стран в международном раз
делении труда — результат длительного исторического 
развития. Оно определяется факторами структурного 
порядка, закономерностями развития мирового хозяйст
ва, оказывает сильнейшее воздействие как на их хозяй
ство, так и на их внешние экономические связи (преж
де всего на внешнюю торговлю) '. Это было отмечено 
К- Марксом. Он писал, что «вся внутренняя организа
ция народов» и «все их международные отношения», так 
же как «промышленные и торговые отношения внутри 
каждой нации», «являются выражением определенного 
вида разделения труда» и «обусловлены... отношением к 
мировому рынку»2.

Положение Латинскоц Америки в капиталистическом 
разделении труда систематически ухудшается. Этот про
цесс обусловлен экономической отсталостью региона, 
характером современного этапа развития капитализма, 
структурными и географическими изменениями в капи
талистическом хозяйстве.

Характер специализации хозяйства

Монотоварная аграрно-сырьевая направленность хо
зяйства развивающихся стран — одно из проявлений не
равномерности развития капитализма. Такой характер 
экономики стран Азии, Африки и Латинской Америки 
определяет состав их экспортных и импортных грузов, 
специализацию портов. 1

1 «Положение в международном разделении труда» и «внешние 
экономические связи» отнюдь не синонимы. Первое понятие го
раздо более широкое. Внешние экономические связи лишь до 
определенной степени отражают положение региона или страны 
в той или иной системе международного разделения труда и не
редко определяются конъюнктурными моментами.

1 К■ Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 27, стр. 404; т. 6, сир. 1160.

109



Подчиненное положение развивающихся стран в ка
питалистическом хозяйстве буржуазные экономисты и 
географы нередко пытаются обосновать различными тео
риями международного разделения труда — «экономиче
ской взаимосвязанности» и «экономической ¡взаимозави
симости», «сравнительных издержек производства» и 
рядом других. По этим теориям «верхние этажи» про
мышленности, ее главные отрасли, якобы должны кон
центрироваться в немногих индустриальных государст
вах.

США, Канада, страны Западной Европы и Япония, 
располагающие мощны,м производственным и научно- 
техническим потенциалом, высококвалифицированными 
кадрами и традициями, в соответствии с этими теория
ми являются «промышленными центрами» в системе 
капиталистического разделения труда. Развивающиеся 
страны по этим же теориям образуют «периферию» ка
питалистического хозяйства. Они должны сохранить и 
даже углубить свою аграрно-сырьевую специализацию1.

В стоимостной структуре экспорта Латинской Амери
ки в среднем за 1962—1966 гг. на топливо, продоволь
ствие и сырье приходилось 89%, а на товары обраба
тывающей промышленности — лишь 1 1  % • В первой груп
пе экспортных товаров стоимость топлива составляла 
27%', продовольствия — 43, других видов сырья — 20%. 
По нашим подсчетам, доля Латинской Америки в капи
талистической торговле топливом составляла в 1966 г. 
(по стоимости) 14%, продовольствием— 15, сырь
ем — 9 %.

Обрабатывающая промышленность в экспорте пред
ставлена главным образом продукцией первичной пере
работки минерального и растительного сырья. Машино
строение дает только 0,7% стоимости латиноамерикан
ского экспорта. Вся Латинская Америка вывозит (по 
стоимости) товаров обрабатывающей промышленности в 1
1 Генеральный секретарь ¡Международной конференции ООН по 

торговле и развитию Рауль Пребиш отмечал: «Согласно этой схе
ме (¡капиталистического разделения труда. — Я. М . ) , специфиче
ская задача Латинской Америки, входящей в периферийную часть 
мировой экономической системы, состоит в производстве продо
вольствия и сырья для крупных промышленных центров. По этой 
схеме не остается места для индустриализации новых стран» 
(UN. The Economic Development of Latin America and its Prin
cipal Problems. New York, 1950, p. 1).
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? раза меньше, чем Швеция. Удельный вес Латин- 
Ькой Америки в капиталистическом экспорте продук
ции обрабатывающей промышленности лишь немногим 
превышает 1 %.

Латинская Америка на мировых рынках 
своих основных экспортных товаров

Положение на рынках главных экспортных товаров 
определяет не только характер и темпы экономического 
развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Оно отражает процессы, происходящие в мировом хозяй
стве и в различных системах международного разделе
ния труда. Все это оказывает сильное воздействие на 
характер использования ресурсов, на структуру хозяй
ства в развивающихся странах.

В мировом капиталистическом хозяйстве со второй 
половины прошлого века и вплоть до начала 50-х годов 
темпы роста экспорта сырьевых товаров и изделий об
рабатывающей промышленности были примерно одина
ковы. Более того, в отдельные периоды, особенно в годы 
мировых войн, темпы роста экспорта сырья были опере
жающими. Это в немалой степени способствовало офор
млению и углублению аграрно-сырьевой монотоварной 
специализации стран Латинской Америки. До кризиса 
1929—1933 гг. развитие экспортных отраслей хозяйства 
было главным источником экономического роста Латин
ской Америки. Районы развития этих отраслей притяги
вали и основную массу переселенцев из других частей 
земного шара.

Но с начала 50-х годов под воздействием научно-тех
нической революции значение многих видов сырья в ми
ровом хозяйстве неукоснительно снижается. Коренные 
изменения в технологии, растущее применение новых ма
териалов приводят к уменьшению удельных расходов на 
единицу продукции (так называемая эластичность по
требления сырья). Это ярко показывает пример США, 
где за 1870—1960 гг. валовой продукт вырос в 21 раз, 
а потребление сырья увеличилось только в 6  р а з ’. Рост 1
1 Joseph L. Fisher, Neal Potter. World prospects for Natural Resour

ces. Some Projections of Demand and Indicators of Supply to the 
year 2000. W., 1964, p. 18.
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промышленного производства в США на 1 % ведет к 
увеличению импорта сырья лишь на 0 ,6 —0 ,6 6 %.

За 1950—1966 гг. в капиталистическом мире объем 
торговли топливом, сырьем и продовольствием увели
чился почти в 2,3 раза, а изделиями обрабатывающей 
промышленности — более чем в 4,7 раза '. Доля про
мышленных изделий во внешней торговле капиталисти
ческого мира составляла к началу мирового кризиса 
1929—1ЭЗЗ гг. несколько более 2/s ее стоимости, в 1950г. 
она поднялась до 56,5%, а в 1966 г. достигла почти 60,5% 
Это связано и с тем, что несколько более 3Д внешнетор
гового оборота капиталистического мира приходится на 
торговлю между промышленными странами. Доля раз
вивающихся стран во внешней торговле капиталистичес
кого мира, составлявшая в первые послевоенные годы 
около '/з, неуклонно снижается и в 1966 г. равнялась 
21,5%. При этом экспорт промышленных стран растет 
гораздо быстрее, чем развивающихся. За 1962—1966 гг. 
экспорт промышленных капиталистических государств 
вырос на 46,6 млрд, долларов, а экспорт развивающих
ся стран увеличился лишь на 9,8 млрд. долларов.

Аграрно-сырьевая специализация Латинской Амери
ки пришла в противоречие со структурными и геогра
фическими сдвигами в капиталистическом разделении 
труда. Оно все более обостряется. Это, в частности, вли
яет на ухудшение позиций Латинской Америки на рын
ках ее главных экспортных товаров, а следовательно, и 
на внутреннее экономическое положение.

Кратко охарактеризуем современное положение ре
гиона на рынках его основных экспортных товаров.

Нефть. В мировом капиталистическом хозяйстве тем
пы роста добычи и потребления нефти и нефтепродуктов 
опережают развитие обрабатывающей промышленности. 
Это связано с быстрым увеличением потребления неф
ти в энергетике, с систематическим ростом значения 
жидкого топлива в топливно-энергетическом балансе 
всех регионов, с развитием нефтехимии, моторизации.

В 1967 г. (оценка) в Латинской Америке добыто 
255 млн. т нефти (18% добычи капиталистического ми
ра), в том числе в Венесуэле — около 185 млн. т. 1

1 Исчислено по данным публикаций ООН. 
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В 60-е годы добыча нефти в Венесуэле растет медлен
но из-за усиления конкуренции других нефтедобываю
щих стран. Значение Латинской Америки, и прежде все
го Венесуэлы, в производстве и в экспорте нефти в ка
питалистическом мире в последние годы снижается. До
ля Венесуэлы в ¡нефтяном экспорте капиталистических 
стран была ¡в 1938 .г. около 60%, а га середине 60-х го
дов снизилась примерно до 2 0 %.

Развитие нефтедобычи в Венесуэле среди прочих 
причин стимулировалось сравнительной близостью к 
главным экономическим районам атлантического побе
режья США и в меньшей степени быстрым ростом по
требления нефти в других промышленных странах.

Западная Европа и отчасти Япония удовлетворяют 
значительную часть потребности импортом нефти с 
Ближнего Востока и из Африки. Доля Латинской Аме
рики в нефтяном импорте западноевропейских стран, 
ныне входящих в «Общий рынок», уменьшилась от 50% 
в 1934—1938 гг. до 6  — 7% в середине 60-х годов.

Развитие крупнотоннажного танкерного флота и по
явление супертанкеров (грузоподъемностью в 1 0 0  тыс. т 
и более) способствовало формированию в портах За
падной Европы и Японии гигантских комплексов неф
теперерабатывающей и нефтехимической промышлен
ности.

Нефтяная промышленность Африки и Ближнего Во
стока ориентируется на сравнительно близко располо
женную Западную Европу. Ближний Восток добывает 
примерно в 2  раза, а экспортирует почти в 3 раза боль
ше нефти, чем Латинская Америка. Африка еще в се
редине 50-х годов не располагала сколько-либо крупной 
нефтедобывающей промышленностью. С начала 60-х го
дов добыча нефти на Африканском континенте растет 
бурными темпами и в 1967 г. достигла 150 млн. т (Ли
вия, Алжир, Нигерия). При этом почти вся добытая в 
Африке нефть вывозится. В 1962—1Э65 гг. экспорт неф
ти из Африки (без ОАР) увеличился га 3 раза и соста
вил около 3Д экспорта ¡нефти из Латинской Америки. 
Предполагается, что уже в ближайшие годы по экспорту 
нефти Африка обгонит Латинскую Америку.

Положение латиноамериканской нефти на капитали
стическом рынке, по-видимому, будет ухудшаться и из-за 
изменений в нефтегазовой промышленности Западной
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Европы. Быстро растет добыча природного газа в Ни
дерландах. Большие запасы нефти обнаружены в Север
ном море. Предполагают, что уже в ближайшие годы 
этот район станет перспективным крупным поставщи
ком нефти для Англии, ФРГ, Нидерландов, Бельгии, 
возможно, и Северной Франции'.

Цветные металлы. Латинская Америка занимает вид
ное место в добыче, выплавке и экспорте меди, свинца, 
цинка и олова. Ее доля в капиталистическом мире со
ставляет по меди и свинцу примерно 'Д. по цинку — 7 5 . 
по олову — около 7б. Производство этих металлов сосре
доточено в Чили, Мексике, Перу и в Боливии.

Тяжелые металлы сохраняют важное значение в ма
шиностроении и особенно в электротехнической промыш
ленности. Тем не менее повсеместно относительные рас
ходы тяжелых цветных металлов снижаются, широко 
применяются их различные заменители. Потребление тя
желых цветных металлов растет гораздо медленнее, чем 
спрос на различные специальные металлы, алюминий и 
пластмассы. За период 1913—1964 гг. выплавка меди и 
цинка в капиталистических странах увеличилась при
мерно в 4 раза, тогда как производство алюминия уве
личилось почти в 70 раз, а пластмасс — более чем в 
250 раз. В США в 1960 — 2000 гг., по прогнозам амери
канских специалистов по ресурсам, потребление желез
ной руды и черновой меди увеличится почти в 3, а алю
миния — в 7 раз.

Латинская Америка как один из крупнейших миро
вых районов рудодобывающей промышленности и цвет
ной металлургии сталкивается с растущей конкурен
цией Африки, особенно горнометаллургических комплек
сов в центральной и в южной части этого материка1 2. 
Африка, располагающая большими гидроэнергетически
ми и минеральными ресурсами, в перспективе станет и 
крупным районом производства алюминия, организуемо
го монополиями «Общего рынка» и Англии.

1 «The Geographical Review», 1966, N 1, р. 14— 15.
2  Медный пояс Замбии и Катанги — один из крупнейших горноме

таллургических комплексов в развивающихся странах. Содержа
ние меди в руде там составляет 3—5%. Характерен высокий уро
вень оснащенности подземных и металлургических предприятий, 
выпускающих не только медь, но и другие ценные металлы, в 
том числе кобальт.
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Латинская Америка, дающая 3 / 5  добычи бокситов ка
питалистического мира и также располагающая боль
шими гидроэнергоресурсами, как уже отмечалось, не 
стала производителем алюминия. Программы экономи
ческого развития стран Латинской Америки не предус
матривают строительства крупных алюминиевых заво
дов. Это связано и с их дороговизной и со слабостью 
электроэнергетической базы1.

Сельскохозяйственные товары. Латинская Америка — 
один из важнейших районов производства разнообраз
ного сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 
В сельскохозяйственном производстве капиталистиче
ского мира в начале 60-х годов на нее приходилось 3 / 4  

сбора кофе и * / 4  какао, 2 / , 3  бананов, около * / 4  производ
ства сахара, примерно '/б хлопка, 5—10% сбора бобо
вых и зерновых культур.

По разнообразию сельскохозяйственных экспортных 
товаров Латинская Америка выделяется среди всех ре
гионов мира. Примерно 2А сельскохозяйственного экс
порта Латинской Америки приходится на Северную 
Америку и Западную Европу.

Однако реализация сельскохозяйственных товаров 
тропической полосы и зоны умеренного климата встре
чает все более серьезные затруднения, что обусловлено 
конкуренцией производства тропических культур в Аф
рике, уменьшением зависимости промышленных стран 
от импорта продовольствия, ростом конкуренции Север
ной Америки на рынках зерновых и животноводческих 
товаров.

С особенно большими трудностями на мировых рын
ках сталкиваются южноамериканские страны умеренно
го пояса — Аргентина и Уругвай. До второй мировой 
■войны Латинская Америка занимала первое место в ми
ре по экспорту пшеницы, кукурузы, мяса и шерсти. 
Ныне позиция этого региона на рынках упомянутых то

1 Предполагается строительство алюминиевого завода на острове 
Кюрасао, где имеются огромные мощности по переработке нефти. 
Сырье на проектируемый завод будет поступать из Суринама и 
Доминиканской Республики. Это до известной степени аналогия 
«разделения труда» между Венесуэлой, откуда ежегодно посту
пает на Кюрасао примерно 20 млн. т нефти, и международными 
монополиями, контролирующими нефтеперерабатывающую про
мышленность.
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варов сильно пошатнулась. В результате интенсифика
ции сельскохозяйственного производства Западная Ев
ропа почти полностью обеспечивает свои потребности в 
зерне и в мясе (за 195Э—1961 гг. — соответственно :на 
81 и 95% V. К середине 69-х годов уровень самообеспе
чения продовольствием и сельскохозяйственным сырьем 
Западной Европы еще более увеличился.

В 1965—1966 гг. экспортировалось около 13%' про
изводимого в Латинской Америке мяса (в 1941 — 
1944 гг. — почти 45 %).

Доля Латинской Америки в капиталистическом экс
порте зерна по сравнению с довоенным периодом сокра
тилась в 3—4 раза. В то же время США и Канада ныне 
в отдельные годы обеспечивают до 3Д мирового экспор
та зерна. В 1954—1964 гг. США увеличили экспорт пше
ницы примерно в 3 раза 1 2.

Развитие производства синтетических материалов 
также ослабляет позиции на мировых рынках шерсти и 
кожевенного сырья, производимых в Аргентине и Уруг
вае.

Положение Латинской Америки на рынках товаров 
плантационного хозяйства тропических культур более 
прочно, нежели ее позиции на рынках сельскохозяйст
венных товаров умеренного пояса. Это объясняется зави
симостью всех промышленных стран от импорта кофе, 
какао, тростникового сахара, тропических фруктов и 
волокнистых культур.

Но и на рынках тропических товаров положение Ла
тинской Америки постепенно ухудшается. Ее доля в 
экспорте какао и кофе, например, по сравнению с пер
выми послевоенными годами сократилась почти в 2  раза. 
На рынках тропических товаров, и прежде всего твердо
го растительного волокна, усиливаются позиции Африки.

Усиление конкуренции других регионов. По-видимому, 
в современных условиях неравномерность капиталисти
ческого развития находит отражение не только в конку

1 FAO.. The State of Food and Agriculture. 1964, p. 56.
2 В мировой торговле зерном произошли очень большие изменения. 

Д о войны промышленные страны ввозили из развивающихся 
стран до 11 млн. т зерна в год (главным образом из Латинской 
Америки). В послевоенный период индустриальные страны, а 
также Океания экспортируют в развивающиеся страны до 
25 млн. т зерна ежегодно,
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ренции между промышленными странами. Она приводит 
к обострению борьбы между различными регионами и в 
группе развивающихся стран, чьи интересы болезненно 
сталкиваются на рынках экспортных товаров. Усили
вается конкурентная борьба и между странами, несхо
жими по уровню развития, но специализирующимися на 
одних и тех же товарах.

Наиболее далеко идущие неблагоприятные послед
ствия для Латинской Америки имеет конкуренция Афри
ки на рынках цветных металлов, в том числе алюминия, 
а также на рынках тропических плантационных товаров 
и нефти.

В системе «Евроафрики» возникли прочные хозяйст
венные связи между метрополиями и бывшими колония
ми. В странах «Общего рынка» товары из африканских 
стран, особенно из его «ассоциированных членов», поль
зуются различными таможенными льготами. Все это на
носит интересам Латинской Америки большой ущерб.

На рынках зерна и животноводческих товаров с Ла
тинской Америкой все активнее конкурирует Северная 
Америка. По сравнению с первыми послевоенными года
ми доходы от сельскохозяйственного экспорта Северной 
Америки увеличились почти на 50%, а Латинской Аме
рики — только на 20%' (Африки — примерно на 60%). 
Канада выступает конкурентом Латинской Америки и 
как поставщик железной руды.

Позиции Латинской Америки в капиталистическом 
разделении труда ухудшаются и по мере вовлечения в 
капиталистическое хозяйство огромных и разнообразных 
ресурсов Австралии. Этот континент по запасам желез
ной руды и бокситов занимает одно из первых мест в 
капиталистическом мире. С участием американских ком
паний в Австралии создается крупное производство гли
нозема и алюминия. Усиливаются экономические связи 
Австралии с Японией, что также сужает возможности 
экспорта сырьевых товаров из Латинской Америки.

Ухудшение позиций Латинской Америки в капитали
стическом разделении труда, в немалой степени и из-за 
растущей конкуренции других регионов, находит отра
жение и в замедлении темпов роста латиноамерикан
ского экспорта. За 1962—1966 гг. экспорт из Латинской 
Америки увеличился на 27%. Рост экспорта конкурирую
щих регионов за этот же период составил: для Север
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ной Америки —46%, для развивающихся стран Афри
ки—50%, для Ближнего Востока — 45%. Ослабление по
зиций Латинской Америки на рынках ее главных экс
портных товаров стало долговременной и закономерной 
тенденцией. Это тормозит (развитие главных экспорт
ных отраслей хозяйства и наиболее освоенных эконо
мических районов латиноамериканских стран.

На положение региона в капиталистическом разделе
нии труда неблагоприятно влияет слабое развитие з 
латиноамериканских странах национальных торговых 
флотов. Их суммарная валовая вместимость на 1 января 
1964 г. составляла около 3,5 млн. т (учитываются суда 
вместимостью более 1 тыс. т). Примерно 2/з этого тон
нажа принадлежат Аргентине и Бразилии. Хотя нефть 
и нефтепродукты — основной экспортный груз, на тан
керный флот приходится лишь 7 з вместимости торгового 
флота латиноамериканских стран.

Технический уровень торгового флота Латинской 
Америки и технико-экономические показатели его пере
возочной работы остаются весьма низкими. Под нацио
нальными флагами латиноамериканских стран плавает 
очень мало современных крупнотоннажных судов.

По отмеченным причинам национальные флоты Ла
тинской Америки перевозят лишь 7% (по весу) ее экс
портных и импортных грузов. Расходы на морские пере
возки (фрахт иностранных судов) составляют 1 0 % от 
внешнеторгового оборота Латинской Америки. Это боль
ше стоимости экспорта ее любого товара (кроме нефти).

Развитие национальных торговых флотов, реконст
рукция портов и новое портовое строительство приоб
ретают важное значение для латиноамериканских 
стран.

Ухудшение условий внешней торговли

Внешняя ориентация хозяйства стран Латинской 
Америки настолько сильна, что темпы экономического 
развития в них зависят от конъюнктуры рынков их экс
портных товаров. Даже в наиболее развитых латино
американских странах в годы падения цен на рынках их 
товаров хозяйственное развитие ощутимо замедляется. 
Из-за неблагоприятной для Латинской Америки внеш



неторговой конъюнктуры производство валового продук
та ¡в 1962—1Э63 гг. в этом районе выросло в среднем 
всего на 2% (в 1950—1955 гг.— на 5% в год), а на 
душу населения оно даже сократилось на 0,9%. Лихо
радящий ритм развития латиноамериканской экономики 
можно показать на примере Аргентины. Валовой про
дукт в этой стране в 1960—1961 гг. увеличился на 5,9%, 
а в 1962—1963 гг. уменьшился на 4,6% (на душу насе
ления в 1960—1961 гг. увеличился на 4,1%, а в 1962— 
1963 гг. сократился на 6,4%).

Соотношение индексов экспортных и импортных 
цен — так называемые условия внешней торговли (terms 
of trade) имеет глубокое экономико-географическое зна
чение. Оно отражает специализацию и структуру хозяй
ства регионов и отдельных стран, их положение в капи
талистическом разделении труда.

Условия внешней торговли для большинства разви
вающихся стран с конца прошлого века систематически 
ухудшаются. Это связано прежде всего с охарактеризо
ванными выше процессами уменьшения значения сырье
вых отраслей и сырьевых товаров в мировом хозяйстве 
и в мировой торговле. В то же время развивающиеся 
страны зависимы от ввоза промышленных товаров, сре
ди которых растет удельный вес дорогостоящего и слож
ного оборудования и транспортных средств.

Определенные успехи в индустриализации наиболее 
развитых стран Латинской Америки привели к некото
рому снижению роли импорта промышленных товаров. 
Удельный вес импорта от стоимости валового* продукта 
региона сократился с 10,4%' в 1Э50 г. до несколько бо
лее 8 % в 1963—1965 гг. Но в центральноамериканских 
странах и Боливии этот показатель составляет 20—30%

В капиталистическом разделении труда промышлен
ные страны выигрывают и от своей специализации на 
производстве готовых изделий и от обмена этой продук
ции на сельскохозяйственные, топливные и сырьевые то
вары развивающихся стран. Последние же проигрывают 
и от своей монотоварной аграрно-сырьевой специализа
ции, и от необходимости обменивать свои товары на 
промышленную продукцию индустриальных государств.

По данным ООН, перед второй мировой войной мож
но было приобрести лишь 60%' промышленных товаров, 
которые можно было бы получить за одинаковое коли-
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чество сырья до 1873 г. После второй мировой войны 
условия внешней торговли развивающихся стран, не
смотря на повышение в отдельные годы цен на их экс
портные сырьевые товары, еще более ухудшились. 
В Латинской Америке в середине 60-х годов соотноше
ние индексов экспортных и импортных цен было пример
но на 35%' хуже, чем до кризиса 1329—1933 гг. 1

Т а б л и ц а  5

Соотнош ение экспортны х и импортных цен 
в различных группах стран

(1958 г. =  100)

Группы стран 
и страны 1950 г. 1955 г. I960 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г.

Промышленные 
страны .................. 96 96 103 104 104 1 0 2 104

Развивающиеся 
страны . • , . 108 108 99 97 97 97 97

Африка . . . . 106 97 92 94 91 94
Латинская Америка 1 2 1 115 96 97 103 1 0 2 1 0 2

В том числе исклю
чая нефть . . . 1 2 0 96 97 105 105 105
Венесуэла . . . 133 124 1 0 0 93
Бразилия . . . 131 153 1 0 0 89
Аргентина . . 1 2 0 93 1 0 0 99
Мексика . . . . 133 1 2 2 1 0 0 105

И с т о ч н и к и :  U . N. Monthly bulletin of Statistics. N. Y . ,  1963, 1967; U , N. 
Economic Survey of Latin America 1963. N. Y . ,  1965, p. 48.

Таблица показывает большие различия в изменении 
соотношений экспортных и импортных цен для промыш
ленных и развивающихся стран. При этом в Латинской 
Америке условия внешней торговли ухудшаются более 
быстрыми темпами, чем в целом по группе развиваю
щихся стран и чем в Африке. Это связано с охаракте
ризованными выше факторами, определяющими положе-

1 UN. Economic Survey of Latin America 1963. N. Y., 1965, p. 47. 
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ние Латинской Америки на мировых товарных рынках. 
Таблица показывает также, что ухудшение условий внеш
ней торговли характерно для латиноамериканских стран 
с различной внешнеэкономической специализацией: неф
тяной (Венесуэла), зерновой и животноводческой (Ар
гентина), хлопководческой и горнометаллургической 
(Мексика) и плантационной (Бразилия).

Специалисты в ЭКЛА подсчитали, что если бы соот
ношение экспортных и 'импортных цен в Латинской Аме
рике осталось хотя бы на уровне 1550 г., то в середине 
60-х годов район ежегодно получал бы доходов от экс
порта на 20% больше. Потери от ухудшения условий 
внешней торговли составляют около 3%' от стоимости 
валового продукта региона *.

Систематическое ухудшение условий внешней торгов
ли наносит огромный ущерб экономическому развитию 
стран Латинской Америки. Оно сужает их базу накоп
лений и финансирования программ развития, в том чис
ле и хозяйственного освоения новых территорий — одно
го из способов преодоления монотоварной аграрно- 
сырьевой специализации.

Внешнеэкономическая ориентация на США

Ни один из регионов «третьего мира» не зависит от 
торговли с США в такой степени, как Латинская Аме
рика. На США приходится примерно % ее внешнетор
гового оборота.

Ориентация экономики латиноамериканских стран 
на США систематически усиливалась с конца прошлого 
века. Это было связано с растущими потребностями 
США в минеральном сырье и в тропических товарах в 
условиях, когда мир был уже поделен. Усиление ориен
тации экономики Латинской Америки на США по вре
мени совпало с формированием в этой стране крупней
шего центра' капиталистического хозяйства. Это сопро
вождалось вытеснением из Латинской Америки монопо
лий стран Западной Европы, и прежде всего Англии. 
В 1913 г. на Латинскую Америку приходилось 20% 1

1 Naciones Unidas. Estudio Económico de America Latina 1964 
N. Y., 1966, p. 22—23.
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внешних капиталовложений Англии (в 2 раза больше 
суммы английских инвестиций в Западной Европе и на 
Ближнем Востоке). Но Англия сохраняла свое 'Влияние 
лишь в латиноамериканских странах умеренного пояса, 
главным образом в Аргентине, Уругвае и отчасти в Бра
зилии. Остальные страны Латинской Америки, и прежде 
всего Мексика, Венесуэла, государства Вест-Индии и 
Центральной Америки ориентировали свои внешнеэконо
мические связи почти исключительно на США.

Эта ориентация еще более усилилась во время ми
ровых войн, когда связи Латинской Америки с Запад
ной Европой резко сократились. К 1953 г. доля США 
в экспорте Латинской Америки достигла 45% (о 1938 г. 
она составляла 30%) Зависимость латиноамерикан
ских стран от импорта из США еще более значительна.

В работах американских авторов по проблемам Ла
тинской Америки нередко доказывается естественность 
такой ориентации хозяйства этого региона на США. Эта 
точка зрения обосновывается уже упоминавшимися тео
риями капиталистического разделения труда, а также 
факторами географического положения.

Аграрно-сырьевая специализация Латинской Амери
ки, как упоминалось, оформилась под сильнейшим воз
действием рынка США. Но США (так же, как и Кана
да) располагают значительными природными ресурсами 
и развитыми «первичными» отраслями сельского хозяйст
ва, энергетики и горнометаллургической промышленнос
ти. На Северную Америку приходится почти 45%' про
дукции добывающей промышленности капиталистическо
го мира.

К началу 60-х годов в США собственная добыча 
обеспечивала примерно 3 / 4  потребностей страны в же- 1

1 Усиление ориентации на США латиноамериканских стран с раз
личной специализацией было вызвано многими причинами, в том 
числе ростом американских капиталовложений в горнометаллур
гическую промышленность и в экспортные отрасли сельского хо
зяйства. В 1938— 1952 гг. доля США в экспорте Боливии увели
чилась с 4,6 до 65%, Чили — с 16 до 57%, Уругвая — с 4 до 24%. 
В первом случае это было связано с завершением строительства 
в военный 1940 год завода в Техасе, куда начал поступать кон
центрат из Боливии. В случае с Чили рост значения США в 
экспорте объясняется переходом добычи и первичной переработки 
меди под контроль компаний США. В Уругвае в военные годы 
капитал США устремился в сельскохозяйственное производство.
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лезной руде, около 3А цинка, до 7/ю меди, свинца и рту
ти. По подсчетам американских экономистов, к 1975 г. 
по сравнению с 1950 г. потребность США в железной 
руде увеличится примерно на '/г. в меди и в цинке — на 
3/5, в олове и ртути — на ’/б — 'А, в свинце — на 7 г- 
В то же время потребность в алюминии и в других спе
циальных металлах, производство которых в странах 
Латинской Америки развито довольно слабо, возрастет 
в США в гораздо больших размерах. Специализация 
Латинской Америки на производстве тяжелых цветных 
металлов уже не соответствует современным и перспек
тивным требованиям промышленности США.

Кроме того, следует отметить, что усиливающаяся 
экономическая экспансия США в Африке также способ
ствует ослаблению позиций Латинской Америки на рын
ке северного соседа. В 1950—1964 гг. прямые частные 
капиталовложения США в Латинской Америке увели
чились в 2 раза, а в Африке за этот же период они 
возросли в 8  раз. В 1966 г. по сравнению с 1962 г. экс
порт в США из Латинской Америки увеличился менее 
чем на 18%, а из развивающихся стран Африки — на 
34%. В будущем можно ожидать, что Африка станет 
крупным поставщиком товаров плантационного хозяйст
ва и различных видов минерального сырья и в США.

В немалой степени такая внешнеэкономическая ори
ентация Латинской Америки приводит к дефициту пла
тежного баланса с США, который в 1964—1966 гг. со
ставил около 0,9 млрд, долларов. На современном эта
пе развития мирового хозяйства, и особенно учитывал 
происходящие в нем изменения структурного характера, 
подобная внешняя ориентация экономики Латинской 
Америки на США становится тормозом на пути ее со
циально-экономического прогресса.

Процесс экономической интеграции

Одна из характерных особенностей положения разви
вающихся стран в капиталистическом разделении труда 
состоит в том, что хозяйственные связи между ними 
очень ограниченны. Объем внешней торговли между раз
вивающимися странами составляет лишь около 7 ю их 
товарооборота. Это еще более усиливает подчиненное
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положение стран Азии, Африки и Латинской Америки 
в капиталистическом разделении труда.

Слабое развитие хозяйственных связей между разви
вающимися странами обусловлено в немалой степени их 
гипертрофированной внешнеэкономической ориентацией 
на промышленно развитые государства. Поэтому еще 
сравнительно недавно Бразилия закупала пшеницу не в 
соседней Аргентине, а в США. В 1957—1964 гг. страны 
Латинской Америки импортировали продовольствия в 
среднем примерно на 1 млрд, долларов в год, в том чис
ле на половину этой суммы — из Северной Америки и 
лишь четверть ее удовлетворялась за счет внутреннего 
рынка региона. В некоторые латиноамериканские стра
ны нефть завозится не из Венесуэлы, а из США. Латин
ская Америка ввозит из США и других промышленных 
стран многие виды товаров, которые производит или мо
жет производить (зерно, продукция животноводства, 
нефть, лесоматериалы, некоторые виды химических това
ров и машин).

Развитию рациональных хозяйственных связей меж
ду развивающимися странами препятствует и их эконо
мическая отсталость. Хозяйственные структуры этих 
стран не дополняют друг друга. Специализация разви
вающихся стран на производстве сырья, топлива и про
довольствия приводит к острой конкуренции между ни
ми. Это относится прежде всего к странам, специализи
рованным на производство товаров плантационного хо
зяйства и в несколько меньшей степени цветных метал
лов.

Стремление развивающихся стран лучше использо
вать собственные ресурсы, чтобы на этой основе создать 
более разнообразное по составу отраслей хозяйство и 
ослабить зависимость от империалистических государств, 
находит отражение и в том, что в «третьем мире» уси
ливаются тенденции к экономической интеграции. Наи
большей зрелости эти тенденции достигли в Латинской 
Америке, где уже функционируют 2 региональ
ные торгово-экономические группировки: «Общий рынок 
Центральной Америки» и «Латиноамериканская ассоци
ация свободной торговли» (ЛАСТ).

В первую группировку входят страны Центральной 
Америки (кроме Панамы), то есть небольшие государ
ства с весьма сходной специализацией и структурой
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хозяйства. Постепенное устранение, таможенных барье
ров между членами этой группировки позволяет расши
рить специализацию их обрабатывающей промышленно
сти. В первое десятилетие функционирования этой ре
гиональной группировки (1952—1Э61 гг.) торговый обо
рот между входящими в нее странами увеличивался на 
14% в год, а в 1961 — 1964 гг. этот рост достиг 40%• 
Координируются программы национального развития 
центральноамериканских стран.

Подготовка к созданию ЛАСТ велась более 10 лет. 
В 1960 г. был 'подписан договор об организации ЛАСТ, 
куда вошли Мексика, Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, 
Парагвай и Уругвай. Позднее в ЛАСТ вступили Ко
лумбия и Эквадор, а с 1966 с. и Венесуэла. Страны — 
члены ЛАСТ предполагают к 1973 г. устранить все 
внешнеторговые барьеры в отношениях между собой пу
тем последовательного снижения торговых пошлин и дру
гих оборов не менее чем на 8 % в год. Наименее разви
тые в экономическом отношении члены ЛАСТ получают 
различные внешнеторговые привилегии.

Все эти мероприятия привели к значительному росту 
внешней торговли внутри ЛАСТ. В 1961—1965 гг. она 
практически удвоилась. При этом около 'Д объема тор
говли внутри ЛАСТ приходится на продукцию обраба
тывающей промышленности, в том числе растет доля 
машин, электротехнического оборудования, химических 
товаров. Благодаря созданию ЛАСТ темпы роста вну
трирегиональной торговли значительно выше темпов рос
та торговли Латинской Америки с другими районами. 
За 1962—1967 гг. она увеличилась в 2 раза.

Дело не ограничивается ростом внутрирегионального 
внешнеторгового оборота и расширением его геогра
фии ■. В рамках ЛАСТ создаются отраслевые объедине
ния черной металлургии, энергетики, нефтяного хозяй
ства, химической промышленности, транспорта и ряд 
других. Это обусловлено тем, что создание ЛАСТ рас
ширило рынок для базовых отраслей, чье развитие те
перь не может не учитывать новые условия. Выявляются 
большие выгоды специализации отраслей, ориентирован-

До образования ЛАСТ основная часть внешнеторгового оборота 
между странами Латинской Америки приходилась на торговлю 
между Бразилией, Аргентиной, Чили и Уругваем.



ных на рынки не только своих стран, но и ЛАСТ в це
лом. Исследования латиноамериканских специалистов 
показывают эффективность индустриализации и рацио
нальной специализации хозяйства в странах Латинской 
Америки на широкой региональной основе. Известные 
латиноамериканские экономисты и политические деятели 
выступают с идеями создания «Общего рынка Латин
ской Америки» *.

В условиях капиталистического разделения труда 
экономическая интеграция сопровождается обострением 
противоречий и .неравномерности развития. В ЛАСТ 
наибольшую выгоду получают Мексика, Аргентина и 
Бразилия, то есть самые развитые в экономическом от
ношении страны. Они приобрели новые рынки для своих 
товаров. Особенно большие возможности открывает 
ЛАСТ для Мексики. Ее экспорт в страны ЛАСТ при
мерно на 80—90% состоит из изделий обрабатывающей 
промышленности. Межокеанское положение облегчает 
■связи Мексики со всеми государствами Латинской Аме
рики. Она усиливает экономические связи и с соседней 
Центральной Америкой.

Растут противоречия и между странами ЛАСТ, ко
торые специализированы на производстве одних и тех 
же товаров. Это, например, Мексика и Перу (хлопок, 
цветные металлы), Бразилия и Колумбия (кофе), Арген
тина и Уругвай (зерновые, масличные культуры, товары 
животноводства). От создания ЛАСТ выигрывают и 
предприятия, контролируемые иностранным капиталом. 
Эти предприятия, главным образом в обрабатывающей 
промышленности, получают более широкий рынок сбыта.

Противоречивый характер ЛАСТ и экономической 
интеграции Латинской Америки очевиден. Но в целом 
эти процессы имеют прогрессивное значение. Они способ
ствуют более полному и рациональному использованию 
ресурсов и уже созданного производственного аппарата. 
Интеграция постепенно становится важным фактором 1

1 Эти идеи имеют и определенную политическую окраску, так как 
направлены и на государственное объединение латиноамерикан
ских стран. По мнению Ф. Эрреры и других идеологов экономи
ческой и государственной интеграции Латинской Америки, объ
единение латиноамериканских стран превратило бы этот район в 
один из важнейших факторов международной политики.
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изменения экономической географии Латинской Амери
ки, она способствует как дальнейшему развитию веду
щих экономических районов в Мексике, Аргентине, Бра
зилии и в Чили, так и формированию в них отраслевых 
районов обрабатывающей промышленности.

Типы стран и портов Латинской Америки 
по характеру их внешних связей

По характеру участия в капиталистическом разделе
нии труда в Латинской Америке можно выделить 5 ти
пов стран.

1. «Нефтяная» Венесуэла. Венесуэла, располагающая 
разнообразными природными ресурсами, — одна из са
мых монотоварных стран мира. Доля Венесуэлы в экс
порте Латинской Америки увеличилась от 4% я 1923 г. 
до 25%' в 1965 г. По объему импорта Венесуэла среди 
латиноамериканских стран уступает лишь Бразилии и 
Мексике. При этом в импорте видное место занимают 
потребительские товары и предметы роскоши.

2. Страны — поставщики продукции плантационного 
хозяйства тропических культур (Бразилия, Колумбия, 
Эквадор, государства Центральной Америки и Вест- 
Индии). Плантационное хозяйство тропических культур 
в Америке начало создаваться еще в XVI в. испанцами, 
а на Северо-Востоке Бразилии — португальцами. Главной 
культурой был сахарный тростник. Сахар стал первым 
массовым грузом в трансокеанских перевозках. Наибо
лее крупные зоны плантационного хозяйства располага
лись на приатлантических равнинах.

Со второй половины XIX в. плантационное хозяйство 
тропических культур в значительной степени ориенти
руется на США. Наибольшая специализация и зависи
мость от экспорта главных плантационных товаров ха
рактерна для стран Центральной Америки и Вест-Индии, 
экспортирующих от ’ / 4  до ’/з стоимости валового продук
та. Эти страны остро конкурируют на мировых рынках 
тропических товаров. Например, Эквадор, занимающий 
первое место в мире по экспорту бананов, опасается вос
становления поврежденных вредителями плантаций ба
нанов в Мексике, в Центральной Америке и в Вест- 
Индии, то есть в странах, находящихся ближе от глав
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ного рынка — от США. На рынках кофе конкурируют 
Бразилия, Колумбия и Мексика. Все более остро ощу
щается конкуренция Африки.

3. Страны горнометаллургической специализации 
(Чили, Боливия). В этих странах горнометаллургиче
ская специализация получила развитие между мировы
ми войнами. Их положение в капиталистическом разде
лении труда ухудшается в связи с относительным сокра
щением роли меди и олова в машиностроении и в элек
тротехнике, а также из-за конкуренции других стран на 
рынках тяжелых металлов.

4. Страны — производители сельскохозяйственных 
товаров умеренного пояса (Аргентина, Уругвай, Пара
гвай). Эта специализация, имевшая еще несколько де
сятилетий назад немалые перспективы, ныне сталки
вается с серьезными трудностями. Тому причиной рост 
самообеспеченности продовольствием промышленных 
стран, конкуренция Северной Америки и Океании. 
Удельный вес Аргентины в экспорте Латинской Амери
ки снизился с 34,5% в 1928 г. до 13,6% в 1966 г. Стра
ны этой группы раньше других латиноамериканских го
сударств уже в первые послевоенные годы испытали 
серьезные трудности в реализации своей экспортной 
продукции. В этих странах остро проя1вляются застой
ные явления в экономике.

5. Страны с довольно разнообразной внешнеэкономи
ческой специализацией (Мексика, Перу). Эти страны в 
колониальный период были главными центрами добычи 
и вывоза благородных металлов. Наряду с горным де
лом в них получили развитие и другие экспортные 
отрасли: хлопководство, плантационное хозяйство тропи
ческих культур. В послевоенный период важное экс
портное значение в Перу приобрела рыбная промышлен
ность, а в Мексике — некоторые отрасли обрабатываю
щей промышленности.

Несмотря на довольно разнообразную структуру экс
портных отраслей, Перу и Мексика сохраняют сильную 
завис1И1м101сггь от конъюнктуры мировых товарных рынков 
цветных металлов, хлопка и продукции тропического 
плодоводства.

Почти все экспортные и импортные операции в стра
нах Латинской Америки осуществляются морским транс
портом. Лишь в Мексике — единственной из стран регио
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на, граничащей с США, значительная часть внешнетор
говых перевозок падает на сухопутный транспорт.

По нашим подсчетам, в среднем за 1963—1965 гг. 
грузооборот портов Латинской Америки превысил 
300 млн. т. Из-за углубления аграрно-сырьевой специа
лизации региона за 1937—1965 гг. погрузка в портах 
Южной Америки увеличилась с 59 млн. до 258 млн. т, 
а разгрузка с 20 млн. до 41 млн. т (то есть соответ
ственно в 4 и в 2 раза). Погрузка в портах Латинской 
Америки примерно в 6  раз превышает разгрузку1. При
мерно 90% погрузки в портах Латинской Америки 
приходится на товары добывающей промышленности, 
в том числе несколько более 2 / 3  на нефть и 
нефтепродукты. Такой характер экспортных грузов и 
сильная зависимость латиноамериканских стран от им
порта промышленных товаров определяют и 7 основных 
типов портов региона.

1. Нефтяные порты Венесуэлы. Они отличаются уз
кой специализацией и большими масштабами погрузоч
ных операций. На эти порты приходится несколько более 
половины международного грузооборота всех портов 
Латинской Америки. Погрузка в портах Венесуэлы при
мерно в 90 раз превышает разгрузку. Главные нефтяные 
порты расположены в западной части страны в круп
нейшем районе нефтедобывающей промышленности. 
В связи с развитием нефтедобычи на востоке Венесуэлы 
увеличивается грузооборот портов и в этой части 
страны.

2. Прочие нефтяные порты. Для них характерны 
сравнительно скромные масштабы погрузки (до 4— 
6  млн. т в год). Эти порты обслуживают и внутренние 
рынки своих стран. Важнейшие из них: Тампико и Са- 
лина-Крус в Мексике, Талара в Перу, Камодоро-Рива- 
давия в Аргентине.

3. Железорудные порты. Они приобретают все боль
шее значение, так как Латинская Америка становится 
крупнейшим мировым экспортером железной руды. Вы
воз железной руды из Латинской Америки вырос с

1 В портах Африки и капиталистической Азии погрузка превышает 
разгрузку в 2 раза. Это объясняется большим экспортом продо
вольствия, топлива и сырья из этих районов. В Европе погрузка 
в 2,5 раза меньше разгрузки, так как в экспорте преобладают из
делия обрабатывающей промышленности.
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3,7 млн. т в 1950 г. до 40 млн. т в 1964 г. (в том числе 
из Венесуэлы, начавшей экспортировать руду в 1950— 
1951 гг.,— 15 млн. т, из Бразилии — около 18 млн. т, 
из Чили — 9 млн. т, из Перу— 6 млн. т). На железную 
руду приходится не менее половины объема сухогруз
ных перевозок из Латинской Америки. Крупнейшие пор
ты вывоза железной руды: Витория в Бразилии, Пуэр- 
то-Ордас в Венесуэле, Сан-Хуан в Перу. Вблизи Вито
рии ведется строительство порта Турбарон, который 
обеспечит вывоз 20 млн. т железной руды, а при рас
ширении погрузочных линий — и до 30 млн. т в год. Порт 
будет принимать рудовозы грузоподъемностью до 
100 тыс. т.

4. Порты по вывозу сырья для цветной металлургии. 
Расположены главным образом на Тихоокеанском побе
режье, что связано с приуроченностью месторождений к 
тихоокеанскому рудному поясу. Большое значение имеют 
порты отгрузки бокситов в Гвиане, а также в Суринаме.

5. Порты зон плантационного хозяйства. Эти порты 
типичны для Вест-Индии, Центральной Америки, Эква
дора и Колумбии. Как правило, каждый порт обслужи
вает свою чаще всего сравнительно небольшую зону, 
нередко являясь и ее главным организующим и торго
во-финансовым центром. Крупнейшие «плантационные» 
порты в Латинской Америке — Сантуе в Бразилии и 
Гуаякиль в Эквадоре. Последний после завершения ре
конструкции стал самым крупным в мире портом по вы
возу бананов.

6. Порты зон зернового хозяйства, животноводства и 
орошаемого земледелия. Этот тип портов характерен 
для Тихоокеанского Северо-Запада Мексики, где форми
руется крупный район капиталистического сельского хо
зяйства, для бассейна Ла-Платы (порты Аргентины, 
Уругвая), для северного побережья Перу. Их основ
ные грузы: пшеница, продукция животноводства, хло
пок. Наиболее крупные порты этого типа расположены 
в Аргентине.

7. «Ввозные порты». Это, как правило, важнейшие 
порты латиноамериканских стран, обслуживающие их 
столичные и главные экономические районы. Крупней
шие из этих портов: Буэнос-Айрес и Ла-Плата, обслу
живающие Пампу, Сантуе, обеспечивающий связи Сан- 
Паулу, Рио-де-Жанейро, Монтевидео. К числу «ввозных
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портов» с меньшим грузооборотом относятся Вера
крус— главный порт столичного района Мексики, Гава
на, Кальяо (через него снабжается район Лимы), Гуа
якиль— порт столичного района Эквадора, Вальпарай- 
со — ведущий порт Чили.

Как правило, во всех этих портах в отличие от дру
гих портов Латинской Америки ввоз резко превышает 
вывоз. Это многопрофильные порты, не имеющие узкой 
специализации. Нередко они «перехватывают» грузы у 
соседних менее оборудованных специализированных пор
тов.

* *
*

Перспективы и темпы экономического развития Л а
тинской Америки в системе капиталистического разделе
ния труда нельзя признать обнадеживающими: По оцен
кам ЭКЛА, средний годовой прирост экспорта из Л а
тинской Америки в 1960—1975 гг. составит всего 3%, 
то есть будет лишь равен темпам роста населения1. Это 
создает дополнительные трудности для развития лати
ноамериканских стран, чья экономика так сильно зави
сит от внешней торговли.

Страны Латинской Америки стремятся расширить 
свои экспортные ресурсы, увеличить набор экспортных 
товаров, найти новые рынки. Важными новыми черта
ми во внешних экономических связях Латинской Амери
ки являются усиление внутрирегиональных хозяйствен
ных связей и некоторый рост торговли с социалистиче
скими странами. Но эти новые тенденции не могут ко
ренным образом изменить положение латиноамерикан
ских стран в капиталистическом разделении труда.

Монотоварная специализация и экономическая отста
лость стран Латинской Америки сложились под воздей
ствием подчиненного положения в капиталистическом 
разделении труда.В свою очередь характер внутренних 
экономических структур препятствует улучшению пози
ций Латинской Америки в 1капитал1И1сти1Ч|еаком хозяйстве.

' UNESCO. Social Aspects of Economic Development in Latin Ame
rica. Vol. I, Printed in Belgium, 1963, p. 136.
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Часть

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА 
И НАСЕЛЕНИЯ





Ныне латиноамериканские стра
ны уже не могут развиваться, опи
раясь на импульсы, которые они по
лучили из-за границы, экспортируя 
туда свое сырье. Их развитие долж
но ориентироваться на внутренний 
рынок...1

Г л а в а  VII

ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВА

Специализация хозяйства, его социальная, отрасле
вая и территориальная структура взаимосвязаны и вза
имообусловлены. Социально-экономические структуры 
регионов, стран и их районов формируются взаимодейст
вием внутренних и внешних факторов развития. На вну
тренние хозяйственные структуры также влияют обеспе
ченность ресурсами, характер их использования, поло
жение в международном разделении труда, имеющаяся 
производственно-техническая база.

В Латинской Америке использование ресурсов и 
территории, специализация, типы и структура хозяйства, 
размещение населения и городов сложились при силь
ном воздействии внешних факторов. В регионе в коло
ниальный период и особенно со второй половины про
шлого века преимущественное развитие получили экс
портные отрасли добывающей промышленности и сель
ского хозяйства. С развитием этих отраслей связано 
формирование транспортной сети, систем городов и эко
номических районов.

1 Альберто Бальтра Кортес. Экономическое развитие Латинской 
Америки (Основные проблемы). Перевод с испанского. М., 1963, 
сгр. 'М 7.
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Экономическая отсталость латиноамериканских стран, 
специализация и структура их хозяйства обусловили 
весьма высокую концентрацию деловой активности в не
многих наиболее экономически развитых районах и в их 
центрах.

В каждой латиноамериканской стране за пределами 
их главных экономических ареалов расположены обшир
ные территории с отсталыми хозяйственными структура
ми. Нередко депрессивные зоны, занимающие большие 
площади, расположены вблизи от крупнейших центров *. 
Экономические связи менее развитых зон с мировым 
хозяйством и с внутренним рынком весьма ограниченны. 
Все усиливающиеся различия в уровнях социально-эко
номического развития между более развитыми и отста
лыми районами в латиноамериканских странах столь 
же велики как между группами промышленных и разви
вающихся стран в целом.

В Латинской Америке сохраняется множественность 
социально-производственных типов экономики и хозяй
ственной организации территории. Особенно это харак
терно для сельского хозяйства и деревни, где еще гос
подствует латифундистокое землевладение, существует 
общинное землепользование, и в то же время быстро 
усиливается значение капиталистических хозяйств, в том 
числе и иностранных плантационных предприятий. Круп
ное землевладение переплетается с мелким общинным и 
крестьянским землевладением, особенно в зонах рассе
ления индейского населения.

В промышленности, особенно в ее традиционных до
бывающих отраслях, а также в новой фабрично-завод
ской индустрии ключевые позиции контролируют иност
ранные компании и прежде всего монополии США. 
В наиболее развитых государствах региона с довольно 
емким внутренним рынком усиливается роль местных 
монополий, тесно связанных с иностранным капиталом. 
В промышленности и особенно в инфраструктуре все бо
лее важную роль играет государственный сектор. 1

1 В Мексике, например, поблизости от столичной агломерации в 
аграрных штатах центральной части страны половина населения 
не пользуется электрической энергией. Эти штаты, составляющие 
вместе с Большим Мехико Центральный экономический район 
Мексики,— одна из наименее развитых в хозяйственном отноше
нии зон страны.
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Латинская Америка стоит перед объективной необхо
димостью ускорить экономическое развитие, чтобы осла
бить отрицательное воздействие подчиненного положе
ния региона в капиталистическом разделении труда.

Внутренние факторы социально-экономического раз
вития постепенно усиливаются, поэтому в странах реги
она растет значение отраслей и районов, ориентирован
ных на национальный рынок. В то же время еще боль
ше увеличивается концентрация в экономических райо
нах и в крупнейших городских агломерациях, тесно свя
занных с рынками промышленно-развитых капиталисти
ческих государств. Неравномерность развития отраслей 
и районов усугубляет отставание обширных территорий 
за пределами нескольких ведущих экономических райо
нов.

Основные типы специализации и внутренних 
хозяйственных структур

В хозяйстве Латинской Америки можно выделить 
3 основных типа специализации: экспортный сектор, по
требительское хозяйство с элементами товарно-денежных 
отношений, современную фабрично-заводскую 'обрабаты
вающую промышленность.

Экспортный сектор включает прежде всего добываю
щую промышленность, цветную металлургию, основные 
мощности нефтеперерабатывающей промышленности, 
производство и переработку сельскохозяйственных това
ров экспортного назначения. Экспортные отрасли сыгра
ли главную роль в экономическом развитии Латинской 
Америки. Они и поныне сохраняют большое значение в 
хозяйственной жизни региона. На них приходится не
сколько более 90%' стоимости его экспорта. Отрасли, 
ориентированные на внешние рынки, характеризуются 
большой капиталоемкостью и относительно высоким 
уровнем технической оснащенности.

Ареалы экспортных отраслей, как правило, располо
жены на приокеанских равнинах или в сравнительной 
близости от побережий. В них сложились системы горо
дов и сухопутных дорог, ведущих к портам вывоза то
варов.

В Мексике, в странах Центральной Америки и в Ан
дах некоторые ареалы экспортных отраслей расположе-
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Распределение производства валового продукта 
в Латинской Америке

ны в горных областях, иногда «а довольно значитель
ных расстояниях от портов. Это связано главным обра
зом с размещением эксплуатируемых месторождений 
минерального сырья в горных районах. Как правило, 
каждый ареал экспортного сектора имеет «свой» порт. 
Центры добывающей промышленности и цветной метал
лургии на Мексиканском нагорье соединены железными 
дорогами с США.

Экспортный сектор и его ареалы обычно слабо свя
заны с другими отраслями и экономическими районами.
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Это объясняется и тем, что ключевые отрасли экспорт
ного сектора контролируются иностранным капиталом.

Потребительское хозяйство с элементами товарно-де
нежных отношений. Этот сектор экономики латиноаме
риканских стран иногда называют традиционным. Он 
занимает обширные территории и отличается низким 
уровнем развития. В зонах расселения индейского насе
ления довольно широкое распространение получили раз
личные кустарные промыслы. Повсеместно преобладает 
потребительское земледелие продовольственных культур, 
прежде всего кукурузы, фасоли. Животноводство разви
то слабо. Латифундизм сочетается с крайней раздроб
ленностью общинного и крестьянского землевладения.

Обширные территории, где господствует потребитель
ское земледелие, весьма слабо связаны с национальными 
рынками. Остро проявляются «демографическое давле
ние» населения на ресурсы, земельный голод. Зоны по
требительского земледелия — резервуар дешевой рабо
чей силы для городов, районов плантационного хозяйст
ва и добывающей промышленности.

Фабрично-заводская обрабатывающая промышлен
ность. Этот сектор нередко в Латинской Америке назы
вают «современным». Его значение в экономической 
жизни региона постепенно усиливается. Это связано с 
объективным развитием капитализма вглубь и вширь, 
с расширением внутренних рынков как в обжитых, так 
и в новых районах хозяйственного освоения.

В ряде латиноамериканских стран, прежде всего в 
Аргентине, Бразилии, Мексике, темпы развития «совре
менного» сектора, ориентированного главным образом 
на внутренний рынок, выше, чем экспортных отраслей.

Основные производственные мощности «современного 
сектора» привязаны к немногочисленным ведущим эко
номическим районам и к их центрам. Это связано с на
личием там относительно емких рынков, сложившейся 
инфраструктуры, лучшими ¡возможностями финансиро
вания, обеспеченностью квалифицированными кадрами.

Несколько более Уз продукции фабрично-заводской 
обрабатывающей промышленности дают всего 3 зоны: 
Большое Мехико, Сан-Паулу и Большой Буэнос-Айрес1.

1 UN. Latin American Simposium on Industrial Development. The 
Process of Industrial Development in Latin America. 1966, p. 148.
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В результате взаимодействия внешних и внутренних 
факторов социально-экономического развития в странах 
региона сформировались внутренние хозяйственные 
структуры. Некоторые из основных типов этих структур 
можно показать на примерах Бразилии, Перу, Гаити и 
стран бассейна Ла-Платы (Аргентина и Уругвай)..: Вну
тренние хозяйственные структуры в названных выше 
странах типичны и для других латиноамериканских госу
дарств со сходной специализацией хозяйства.

Бразилия. Длительное время ядром этой громадной 
португальской колонии, ее наиболее развитой частью 
был Северо-Восток. Его главный центр город Сальва
дор был и столицей страны. Большое развитие в ко
лониальное время там получило производство трост
никового сахара. Оно основывалось на рабском труде 
негров.

Уже в прошлом столетии и особенно с начала XX в. 
Северо-Восток приходит в упадок. Конкуренция сахар
ного хозяйства Кубы, созданного капиталом США на 
крупной промышленной основе, затрудняло развитие 
полуфеодального Северо-Востока. Некоторое развитие 
производства хлопка и какао не смогло сколько-либо 
существенно изменить создавшегося положения. Упадку 
Северо-Востока способствовало также быстрое развитие 
плантационного хозяйства кофе на «чистом месте» — в 
Юго-Восточной Бразилии. Там же возникло и крупное 
плантационное хозяйство сахарного тростника, с совре
менной и концентрированной сахарной промышленно
стью. Развитие плантационного хозяйства на Юго-Восто
ке дало толчок промышленному развитию зоны Сан- 
Паулу, где формируется крупнейший район обрабаты
вающей промышленности в «третьем мире».

Северо-Восток по сути дела стал внутренней коло
нией Сан-Паулу, одним из наиболее отсталых районов 
во всей группе развивающихся стран. Доход на душу 
населения в этом районе, где проживает около */з насе
ления Бразилии, составляет всего около 100 долларов 
в год, то есть почти в 4 раза меньше, чем в среднем по 
стране.

Перу. В колониальное время основные хозяйственные 
центры этой страны были расположены в горных мест
ностях (добыча благородных металлов). Испанцы ис
пользовали многочисленное индейское население в Ан-
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ддх для работы на рудниках. Побережье главным обра
зом обслуживало связи горной зоны с метрополией.

■Со второй половины прошлого века упадок горного 
дела в Андах сопровождается ростом экономического и 
политического значения побережья. Там (большое разви
тие йолучили орошаемое земледелие (хлопководство), 
плантационное хозяйство тропических культур, а с кон
ца 50-х годов и морское рыболовство. Ныне побережье 
дает 4/д стоимости перуанского экспорта. Здесь же сло
жился главный экономический центр страны — агломе
рация Лима—Кальяо. Горная зона, где преобладает 
потребительское земледелие, утратила былое значение в 
хозяйстве Перу. В Андах ныне проживает половина пе
руанцев (в колониальное время — более 2/з).

Гаити. Вплоть до конца XVIII в. эта страна была 
самой богатой из французских колоний. По масштабам 
того времени) она была крупным производителем и экс
портером кофе и тростникового сахара. Во второй поло
вине XVIII в. стоимость сельскохозяйственного экспорта 
из Гаити была выше, чем из всех испанских колоний в 
Америке, взятых вместе. В то время в Гаити было в 3 
раза больше жителей, чем на Кубе.

С конца XVIII в. в Западной Европе, а позже в США 
быстро растет спрос на продукцию тропического земле
делия. Под плантации осваивались обширные равнин
ные и предгорные зоны на Кубе, в Бразилии и в Колум
бии. В этих странах природные предпосылки оказались 
более благоприятными *.

На рубеже XVIII и XIX вв. в стране развернулась 
антиколониальная война. Плантационное хозяйство при
шло в упадок. Его восстановление заняло многие деся
тилетия. Ныне Гаити — самое отсталое государство Аме
рики.

Страны бассейна Ла-Платы (Аргентина и Уругвай). 
В колониальный период территория этих стран была 
заселена и освоена весьма слабо. На ней не были об
наружены сколько-либо значительные месторождения 
благородных металлов, особенно интересовавших кон
кистадоров. Нет и условий для плантационного хо-

Гаити — горная страна. К тому же здесь уже в XVII—XVIII вв. 
остро ощущались последствия эрозии, а равнины часто опусто
шаются тропическими ураганами.

141



зяйства тропических культур (кроме северо-западной 
предгорной зоны в Аргентине, отдаленной от по
бережья). /

Со второй половины XIX в. Уругвай и в особенности 
Аргентина становятся крупными производителями и экс
портерами зерна и животноводческой продукции. Этому 
способствовали многие причины: благоприятные дочвен- 
но-климатические условия для зернового хозяйбтва и 
животноводства, растущая потребность Западной Евро
пы в продовольствии, шерсти и кожевенном сыр(ье, про
гресс транспорта и прежде всего появление ¿удов-ре
фрижераторов, положение Аргентины и Уругвая в юж
ном полушарии'.

Были освоены обширные территории в районах Буэ
нос-Айреса и Монтевидео. Аргентина и в меньшей сте
пени Уругвай приняли большое число переселенцев из 
Европы. Возникли огромные хозяйства, главным обра
зом животноводческого направления, использовавшие 
наемную рабочую силу. Монотоварная зерновая и жи
вотноводческая специализация хозяйства Аргентины и 
Уругвая, основанная на латифундистском землевладе
нии, стала составной частью системы капиталистическо
го разделения труда.

Основные зоны откорма скота и производства зерна 
соединены железными дорогами в- Аргентине с Буэнос- 
Айресом и другими важнейшими портами страны, а в 
Уругвае — с Монтевидео. Железные дороги, сеть кото
рых особенно густа в Пампе, сооружались английским 
капиталом.

С зерновой и животноводческой специализацией этих 
стран связан и быстрый рост населения и значения Мон
тевидео и особенно Буэнос-Айреса. В Монтевидео про
живает 46% населения и концентрируется 75% обраба
тывающей промышленности Уругвая. Буэнос-Айрес в на
чале прошлого столетия насчитывал всего 40 тыс. жи
телей. По переписи 1869 г., в нем проживало 178 тыс. 
человек, а уже в конце XIX в,—около 0,7 млн. человек. 
К началу 60-х годов население Большого Буэнос- 1

1 Положение этих стран в южном полушарии позволяет нм произ
водить сельскохозяйственные товары в зимние и весенние (для 
северного полушария) месяцы, то есть в «мертвый» сезон для 
сельского хозяйства Западной Европы.
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Айреса увеличилось еще в 10 раз и достигло 7 млн. 
жителей.

'В послевоенный период, однако, конкуренция Север- 
ной\Америки и Океании на рынках зерновых и животно
водческих товаров, а также быстрый рост сельскохо
зяйственного производства в Западной Европе создают 
серьезные трудности для Аргентины и Уругвая. Особен
но сильными застойными явлениями характеризуется 
экономическая жизнь Пампы.

В стременной хозяйственной и политической жизни 
Аргентины постепенно усиливается значение ее северо- 
западных провинций, относительно слабо связанных с 
мировым рынком. Их хозяйство ориентировано главным 
образом на удовлетворение потребностей населения 
Пампы и Большого Буэнос-Айреса в продушин субтро
пического земледелия и сахарной промышленности. На 
Северо-Западе Аргентины вокруг Кордовы формируется 
довольно крупный район обрабатывающей промышлен
ности. Промышленность этой агломерации, в том числе 
автосборочная, конкурирует с промышленностью Боль
шого Буэнос-Айреса на рынках внутренних и прианд- 
ских провинций Аргентины.

Отраслевая структура хозяйства и диспропорции 
в экономическом развитии

Для отраслевой структуры хозяйства Латинской Аме
рики характерны: отсталость сельского хозяйства, в це
лом невысокий уровень промышленного производства, 
слабое развитие инфраструктуры; непропорционально 
высокий относительно отраслей материального производ
ства удельный вес сферы услуг. Эти особенности отрас
левой структуры хозяйства региона, а также происходя
щие в ней изменения, до известной степени показывают 
таблицы 6 и 7.

В латиноамериканских странах постепенно растет 
роль несельскохозяйственных отраслей материального 
производства. Еще в начале 50-х годов в валовом про
дукте доля сельского хозяйства была выше удельного 
веса всей промышленности. В середине 60-х годов в ва
ловом продукте региона значение обрабатывающей про-
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Т а б л и ц / 6

С труктур а и динамика валового продукта 
в Л атинской А м ерике в 1936— 1965 гг.
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Сельское хозяйство 31,1 24,7 21,8 21,8 4,1 2 ,7 4 ,8
Добывающая про

мышленность (в 
том числе нефтя
ная) . . . 3 ,8 4 ,0 4 ,9 4 ,9 7 ,0 6 ,9 4 ,3

Обрабатывающая
промышленность 15,2 18,9 21,8 22,7 6 ,0 6 ,6 5 ,6

Электроэнергетика, 
газовое хозяй
ство, водоснаб
жение ................. * 0 ,7 1.0 1.4 7 .8 9 ,3 10,5

Строительство . . 2 ,7 3 ,4 3 ,3 3 ,2 5 ,0 4 ,2 4 ,3
Транспорт и связь 6 ,5 6 ,3 6 ,4 6 ,2 5 ,7 4,1 4 ,2
Торговля и финан

сы .......................... 18,0 17,4 17,9 17,8 5 ,3 4 ,8
1

4 ,6
Государственный 

аппарат . . . . 6 ,6 7 ,8 6 ,4 6 ,5 2,9 2,6 2 ,9
Прочие услуги . . 16,1 16,8 16,5 15,5 3 ,9 4 ,8 4 ,2

И т о г о  . . . 100 100 100 100 4.8 4 ,7 4.7

И с т о ч н и к и :  U N .  T h e  E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t o f  L a t in  A m e r ic a  in  th e  P o s t—  
W a r  P e r io d . N .  Y . ,  1 9 6 5 ; U N . E c o n o m ic  S u rv e y  o f  L a t in  A m e r ic a  1 9 6 5 . 
N .  Y . ,  1 9 6 7 .

•  Д а н н ы е  в к л ю ч е н ы  в п о к а з а те л и  д р у г и х  о т р а с л е й .

мышленности уже превосходило долю сельского хозяй- 
ства. В нем занято несколько менее половины всего са
модеятельного населения (в начале 20-х годов сельско-
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хозяйственным было 1 2/з самодеятельного населения ре
гиона).

Для сельского хозяйства региона в целом характер
ны: г^изкий агротехнический уровень, широкое террито
риальное распространение потребительского земледелия, 
слабое развитие животноводства (кроме Аргентины и 
Уругвая). Темпы роста всего сельскохозяйственного про
изводства, а также стоимость произведенной продукции 
на одного занятого значительно ниже, чем в других от
раслях (ем. таблицы 6 и 7). В то же время отмечается 
довольноу быстрое развитие капитализма в товарных от
раслях сельскохозяйственного производства.

В промышленности региона большое значение сохра
няют добывающие отрасли. В обрабатывающей промыш
ленности преобладают «традиционные» легкая и пище
вая. В целом же промышленное производство характе
ризуется слабым развитием базовых отраслей и преж
де всего черной металлургии, машиностроения и хими
ческой промышленности '.

За 1938—1961 гг. число занятых в промышленности 
(без строительства) на 1000 латиноамериканцев увели
чилось с 31,8 до 37,2 человека, а доля занятых в обраба
тывающей промышленности от общей численности заня
тых в промышленности выросла от 89,5 до 91,7% 2. 
Темпы развития обрабатывающей и добывающей про
мышленности длительное время были более или менее 
одинаковы3. Только с середины 50-х годов обрабаты-

1 В наиболее развитой в промышленном отношении латиноамери
канской стране — в Бразилии в 1960 г. на металлургию и метал
лообработку приходилось всего 27%, а на нефтеперерабатываю
щую и химическую отрасли — только 15% стоимости продукции 
обрабатывающей промышленности. В одной из наименее развитых 
стран региона — в Сальвадоре эти показатели в 1961 г. состави
ли соответственно лишь 4 и 5%.

2 UN. The Growth of World Industry 1938—11961. N. Y., 1965,
p. 194— 196.

3 В мировом хозяйстве темпы развития обрабатывающей промыш
ленности гораздо выше, чем в добывающих отраслях. В капита
листическом мире за 1938— 1964 гг. производство выросло в до
бывающих отраслях в 2,5 раза, а в обрабатывающей промышлен
ности — более чем в 3,5 раза. Эти показатели соответственно со
ставляют для промышленных капиталистических стран около 2 и 
3,5. В Латинской Америке за этот период производство как в

. добывающей, так и в обрабатывающей промышленности увеличи
лось в 4 раза.
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вающая промышленность региона начала развивать
ся более быстрыми темпами, нежели добывающие 
отрасли.  ̂ у

В латиноамериканской обрабатывающей промышлен
ности все еще большое значение имеют кустарные пред
приятия с весьма низким уровнем концентрации произ
водства. На них занято почти столько же рабочих, 
сколько и в фабрично-заводской промышленности. В ку
старных производствах стоимость произведенной про
дукции на одного занятого в 3 раза ниже, чем в среднем 
по всем отраслям хозяйства региона и примерно в 8,5 
раза ниже, чем в фабрично-заводской промышленности. 
В последней также сохраняется множество Небольших, 
фактически полукустарных и плохо оборудованных про
мышленных предприятий. Средняя стоимость произве
денной продукции на одного занятого в обрабаты
вающей промышленности в Латинской Америке при
мерно в 2 раза выше, чем во всей группе развиваю
щихся стран, но почти в 13 раз ниже, чем в Северной 
Америке *.

Структурные диспропорции в экономическом разви
тии региона, кратко охарактеризованные выше, отста
лость его хозяйства предопределяют узость внутреннего 
рынка всех латиноамериканских стран, даже самых 
крупных из них1 2.

Одна из главных причин ограниченности внутреннего 
рынка — отсталость сельского хозяйства. Стоимость про
изведенной продукции на одного занятого в сельском 
хозяйстве региона лишь несколько превышает 500 дол
ларов в год. Этот показатель почти в 3 раза ниже, чем 
в целом по несельскохозяйственным отраслям, и при
мерно в 11 раз менее, чем в добывающей промышленно
сти (включая нефтяную Венесуэлу). Между тем в сель
ском хозяйстве занята почти половина самодеятельного 
населения, а в менее развитых странах региона его доля 
значительно выше. Таблица 7 показывает весьма значи

1 Подсчитано по: UN. The Growth of World Industry 1938— 1961. 
N. Y., 1965, p. 194— 196.

2 Проблемы внутреннего рынка в странах различных типов, несо
мненно, имеют и экономико-географические аспекты. Эти пробле
мы связаны с характером экономического развития, специализа
цией и структурой хозяйства, освоенностью и использованием ре
сурсов и территории.
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тельные различия в средней стоимости произведенной 
продукции в различных отраслях.

Расширению внутреннего рынка препятствует и не
пропорциональный рост занятых в сфере услуг, особен
но в личном услужении. По некоторым подсчетам, на 
его доцю приходится не менее четверти общей числен
ности занятых в сфере услуг (а в ней в свою очередь в 
4 раза больше занятых, чем в фабрично-заводской про
мышленности региона).

Численность занятых в сфере услуг увеличивается 
почти в З раза более высокими темпами, чем в сельском 
хозяйстве. В среднем за 1925—1950 гг. она увеличилась 
на 2,8%, а'за 1955—1962 гг,— на 4,6%. За 1945—1962 гг. 
все самодеятельное население региона увеличилось на 
22,5 млн. человек, из которых на оферу услуг прихо
дится 43%.

По прогнозам ЭКЛА за полстолетия (1925—1975 гг.) 
доля сферы услуг в самодеятельном населении увели
чится от 19 до 31 %. В этот же период доля промышлен
ности в самодеятельном населении останется на уров
не примерно 15%)- При экономической отсталости 
Латинской Америки такой быстрый рост сферы услуг, 
особенно личного услужения, препятствует расшире
нию внутреннего рынка и развитию производительных 
сил.

В Латинской Америке внутренний рынок сильно ли
митируется низкими доходами основной части населе
ния, а также массовой безработицей. В большинстве ла
тиноамериканских стран неполная занятость характерна 
для 30—40% самодеятельного населения ’. Особенно 
остро ощущается неполная занятость населения в сель
ском хозяйстве и в сфере услуг.

По материалам ЭКЛА, на половину населения регио
на приходится всего 16% его дохода. Средний доход на 
одного человека в этой группе лишь 126 долларов в год, 
в том числе 96 долларов расходуется на продовольствие 
и только 19 долларов на промышленные товары. По су
ществу для многих видов промышленных товаров в стра
нах Латинской Америки нет сколько-нибудь емкого 
рынка. 1

1 UN. Economic Survey of Latin America. 1964. New York, 1966, 
p. 43.
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С труктур а сам одеятельного населения и отраслевы е различия 
в стоим ости произведенной продукции на одного занятого 

в Латинской Америке
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В том числе: 
фабрично-заводская . . * 5 060 * 2 ,4 * 7 ,3 8 ,4 3,1 3001 .. 3 ,4
кустарное производство * 4 580 * 2 ,2 * 6 ,5 3 ,4 1,3 .353- 0 ,9

Строительство.......................... 1 360 3 205 1 845 1,5 2 ,9 4 ,6 5,1 3 ,0 735 —0 ,3
Инфраструктура...................... 1 760 3 705 1945 1,8 3 ,7 5 ,3 8 ,6 4 ,5 1 833 0 ,7
Сфера услуг .......................... 10 490 20 060 9 570 9 ,5 22,7 28,8 47,1 4 ,6 1 275 - 0 , 2

В том числе:
торговля и финансы . . 3580 6 470 2 890 3,1 7 ,6 9 ,3 13,6 4,1 2 123 0 ,8
государственный аппарат 1410 2 620 1 210 1,2 3 ,0 3 ,8 5 ,0 3 ,7 1 810 - 1 , 0
прочие виды услуг . . 4 350 8 660 4310 4,1 9 ,2 12,4 20,2 4 ,6 819 - 0 , 7

Другие о т р а с л и ...................... 1 150 2 310 1 160 1.1 2 ,4 3 ,3 8 ,3 8 ,0 647 —0,8

И с т о ч н и к и :  U N .  T h e  E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t o f  L a t in  A m e r ic a  in  th e  P o s t - W a r  P e r io d .  N .  Y . ,  1 9 6 4 ; U N . E c o n o m ic  S u rv e y  o f  
L a t in  A m e r ic a .  1 9 6 4 . N .  Y . ,  1 9 6 6 .

*  Д а н н ы х  за 1 9 4 5  г .  н е т .
В к л ю ч а я  н е ф тя н у ю  п р о м ы ш л е н н о с ть  В е н е с у э л ы . Б ез нее на о д н о го  з а н я т о го  в д о б ы ва ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с ти  п р о и зво д и л о сь  
2 6 1 0  д о л л а р о в , а ср е д н и й  го д о в о й  р о с т  с т о и м о с ти  п р о и з в е д е н н о й  п р о д у к ц и и  в 1 9 50— 1 9 62  г г .  —  3 ,9 % .



С этим, в частности, связана и недогрузка производ
ственных мощностей при явной недостаточности разви
тия обрабатывающей промышленности. В Эквадоре, по 
данным специального обследования, в 1961 г. мощности 
обрабатывающей промышленности использовались лишь 
на 41 %'1. В Аргентине — стране, где обрабатывающая 
промышленность развита лучше, чем в других латино
американских государствах, в 1963—1964 гг. /мощности 
в машиностроении использовались примерно На 50%, в 
химической промышленности — примерно на 64, в пище
вкусовой промышленности — на 50% 1 2.

Узость внутреннего рынка представляет весьма серь
езную преграду для прогресса всех латиноамерикан
ских стран.

Экономическая отсталость Латинской Америки про
является н в слабости народного образования и подго
товки кадров. Между уровнем экономического развития 
и подготовки национальных кадров существует нераз
рывная связь. Значительная часть населения Латинской 
Америки неграмотна. Наивысший процент неграмотно
сти в Боливии (68%), в Доминиканской Республике, в 
странах Центральной Америки (в Гаити — 89%). Даже 
в Аргентине неграмотно 14% жителей старше 15 лет, 
а в сельской местности — 23%. В большинстве стран ре
гиона расходы на образование на душу населения со
ставляют менее 5—6 долларов в год, а общие расходы 
на образование не превышают 4% от валового продук
т а 3. В среднем в регионе, по данным ЮНЕСКО, на од
ного ребенка школьного возраста приходится в 7—8 раз 
меньше часов школьных занятий, чем в промышленных 
странах 4.

В высшей школе обучается лишь незначительная 
часть молодежи и главным образом гуманитарным нау
кам. Подготовка специалистов для сельского хозяйства 
и промышленности весьма ограниченна. Доля инженер

1 У^' P rocess °f Industrialization in Latin America. Statistical 
Annex. E/CN. 12/716/Add 2. (Latin American Symposium on In
dustrial Development), p. 50.,

2 Там же, стр. 47.
3 UN. The Economic Development of Latin America in the Post-War 

Period. N. Y., 1964, p. 60.
4 Там же, стр. 60.
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но-технического персонала относительно всех занятых в 
промышленности в 7 раз ниже, чем в США *. Еще хуже 
обеспечены специалистами отрасли сельского хозяйства. 
Вопросы образования и подготовки кадров принадлежат 
к важнейшим общенациональным проблемам латиноаме
риканских стран.

Территориальная концентрация населения 
и хозяйства

География населения и хозяйства Латинской Амери
ки характеризуется их более высокой территориальной 
концентрацией по сравнению с другими регионами.

Внутренние межрайонные различия в освоении тер
ритории и уровне экономического развития в латино
американских государствах очень значительны1 2. Эти 
различия, как правило, более сильны, чем в большинст
ве развивающихся стран, не говоря уже о промышлен
но развитых странах 3.

Территориальная структура хозяйства и населения 
обусловлена особенностями социально-экономического 
развития региона, а также природными предпосылками 
ведения хозяйства. Среди первой группы факторов осо
бенно большое значение имели: характер колонизации 
и заселения территории, использование ресурсов, спе
циализация и отраслевая структура хозяйства.

Ни в ходе европейского завоевания, ни после дости
жения государственной независимости в латиноамери
канских странах не было массовых колонизационных 
движений, что было характерным для социально-эконо

1 «Civilizations», 1965, N 3, р. 324.
2 Средняя плотность населения в Латинской Америке — около 

11 человек на 1 кв. км, в том числе в Мексике и в Центральной 
Америке — примерно 20, а в Вест-Индии — 90 человек. Показате
ли плотности изменяются от 300—400 человек на 1 кв. км в наи
более освоенных ареалах до 0,5 — в Амазонии.

3 В среднем по Латинской Америке размер произведенного валово
го продукта на одного жителя в наиболее развитых экономиче
ских районах в 10—11 раз выше, чем в менее развитых рай
онах. Нередко эти различия еще более значительны. Для сравне
ния отметим, что в США этот показатель составляет 2,5, а в 
Испании — 4.
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мического развития других регионов переселенческого 
типа, особенно Северной Америки '.

в’ начале европейской колонизации Латинской Аме
рики в XVI в. конкистадорами были захвачены густоза
селенные горные области на Мексиканском нагорье и в 
Андах. Испанцы стремились освоить богатейшие место
рождения благородных металлов в заселенных зонах с 
относительно высоким уровнем развития, достигнутым 
коренным населением. В государствах ацтеков и инков 
до завоевания уже существовала относительно густая 
сеть дорог и городов. Применяя современную термино
логию, можно сказать, что испанцы на первом этапе ко
лонизации использовали инфраструктуру, созданную ко
ренным населением, а также его трудовые навыки и 
ресурсы.

На более поздних этапах колонизация сопровожда
лась созданием новых городов. Большинство современ
ных городов Латинской Америки возникло в XVI— 
XVIII вв. (так называемая великая эпоха основания 
городов). Но вновь созданные города имели сла
бые хозяйственные связи е окружающими террито
риями.

Обширные пространства были захвачены и поделе
ны между конкистадорами. В американских колониях 
Испании и Португалии не было государственных зе
мель, которые можно было бы использовать для мас
совой колонизации. После завоевания независимости и 
по мере втягивания в мировое хозяйство осваивались и 
заселялись главным образом зоны, где получили раз
витие экспортные отрасли.

Заселение и освоение пространств Латинской Аме
рики затруднялось природными факторами. Они препят
ствуют освоению новых территорий и при современной 
технике. Серьезными естественными барьерами являют
ся труднопроходимые горные системы, протянувшиеся 
вдоль всего тихоокеанского побережья Латинской Аме
рики. Огромные пространства на юге Мексики, в Цен
тральной Америке и особенно во внутренних частях 1

1 В Северной Америке, прежде всего в США, мощные колонизаци
онные потоки от Атлантики до Тихого океана способствовали 
созданию емких внутренних рынков, [Развитию хозяйства, форми
рованию экономических районов.
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Южной Америки заняты влажными тропическими ле
сами.

Многочисленные и полноводные реки прорезают Юж
ную Америку в широтном направлении. Это, казалось бы, 
должно было облегчить колонизацию обширных равнин
ных областей материка. Речные артерии — Амазонка 
и Парана (Уругвай) имеют и международное значение. 
Реки Магдалена в Колумбии, Ориноко в Венесуэле, 
СашФрансиску в Бразилии играют довольно большую 
роль во внутренних связях названных стран. Транспорт
ное значение подавляющего большинства других круп
ных рек региона все еще очень мало. Освоение вод
ных и земельных ресурсов речных бассейнов в тро
пиках затруднено и неблагоприятными для обитания и 
ведения хозяйства условиями жаркого и влажного кли
мата.

Социально-экономические условия развития и при
родные факторы обусловили 2 основных типа размеще
ния производительных сил: приокеаеический и внутрен
ний.

Первый тип характерен для Южной Америки (кроме 
стран в северной и центральной частях Анд), где при
мерно 4/б населения проживает в трехсоткилометровой 
прибрежной полосе. Он присущ и Вест-Индии. 
Второй тип отмечается прежде всего в горных стра
нах со значительным или преобладающим индейским 
населением (Мексика, государства Центральной Амери
ки, андийские страны, кроме Чили). Почти во всех 
странах с внутренним типом размещения на побережье 
имеются ареалы концентрации населения и хозяй
ства *.

Складывание первого из названных типов размеще
ния связано с освоением богатств недр (в том числе в 
новейшее время нефтяных и железорудных), а также 
сельскохозяйственных земель, расположенных вблизи по
бережья. В прибрежной полосе или в сравнительной бли
зости от побережья сложились ареалы экспортных от
раслей, связанные со «своими» портами. Здесь же воз
никли и главные центры концентрации деловой актив- 1

1 Из крупных стран Латинской Америки только в Колумбии на по
бережье нет ни одного относительно крупного экономического 
района или центра обрабатывающей промышленности.
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Приокеанический тип размещения 
населения и хозяйства в Бразилии

ности населения, а в последние десятилетия — обраба
тывающей промышленности.

Наиболее яркий пример страны приокеанического ти
па размещения — Бразилия. В этой огромной стране, яв
ляющейся фактически субконтинентом, в 150-километ- 
ровой прибрежной полосе, занимающей всего 17% пло
щади страны, в конце 50-х годов было сосредоточено 
46% ее населения м 69% общей мощности электростан
ций. В прибрежной зоне Бразилии расположены 9/10 ее 
железных дорог, 3/4 общей протяженности шоссей
ных дорог, главные авиационные линии. По переписи 
1960 г., из 65 городов с населением более 50 тыс. жи-
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Внутренний тип размещения населения 
и хозяйства в Колумбии

телей во внутренних частях страны были расположены 
лишь 9.

В горных странах Латинской Америки для размеще
ния населения и хозяйства характерна их приурочен
ность к местностям, расположенным на высотах 1000— 
2500 м.

Это связано с более здоровыми условиями обитания 
в горных районах по сравнению с побережьями с их 
жарким и влажным климатом.

В Перу и особенно в Боливии значительная часть на
селения концентрируется на высотах 2500—4000 м. Там 
же разрабатываются и крупные месторождения полиме
таллических руд.
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Один из наиболее важных центров горнометаллурги
ческой промышленности в Андах, Серро де Паско, рас
положен на высоте 4200 м.

Во всех латиноамериканских странах, в том числе 
и в сравнительно небольших по размерам территории, 
характеризующихся к тому же высокой средней плот
ностью населения, обширные зоны почти не заселены и 
освоены слабо. В целом по региону территории, где 
средняя плотность населения не превышает 3 человек 
на 1 кв. км, занимают несколько более половины его 
площади. Там проживает лишь 5% латиноамерикан
цев.

Население и деловая активность концентрируются 
в немногочисленных наиболее развитых в экономиче
ском отношении ареалах. В радиусе 50 км вокруг 50 са
мых крупных городов региона на площади, составляю
щей 1,5% его территории, проживает несколько более 
четверти всех латиноамериканцев ‘. Даже в Колумбии и 
Мексике, выделяющихся среди всех стран региона от
носительной децентрализацией населения и экономики, 
почти все жители и преобладающая часть хозяйства 
сосредоточены в ареалах, занимающих весьма неболь
шую часть территории страны.

В Мексике основная масса населения и деловой ак
тивности сосредоточена в 28 ареалах, занимающих при
мерно 8% территории страны. В Колумбии почти все на
селение и хозяйство концентрируются в 16 небольших 
ареалах.

В большинстве случаев наиболее развитые экономи
чески зоны отделяются друг от друга обширными редко
заселенными и почти не освоенными пространствами. 
Хозяйственные связи между наиболее развитыми ареа
лами, как правило, ограниченны.

Слабая освоенность большей части территории Ла
тинской Америки и ограниченность внутренних хозяйст
венных связей, а также внутрирегиональной торговли 
находят свое отражение в транспортной статистике. По 
нашим подсчетам, на Латинскую Америку приходится 
примерно 9% протяженности железных дорог мира и 1

1 СИЬА, Тошо 1, р. 402, р. 404. 
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только 1 % объема их перевозоч
ной работыПеревозочная работа 
всех железных дорог региона мень
ше, чем в одной Франции.

Относительно высокая средняя 
дальность ¡пробега 1 т груза отме
чается лишь в Аргентине. Это свя
зано, в частности, с развитием эко
номических районов за пределами 
Пампы. На Аргентину приходится 
х/4 перевозочной работы железных 
дорог региона. В остальных же ла
тиноамериканских странах при всем 
различии в специализации и в уров
не развития их хозяйства, особенно 
принимая во внимание размеры и 
конфигурацию их территорий, сред
няя дальность перевозки 1 т груза 
очень мала.

Невьгоокие средние показатели 
дальности железнодорожных пере
возок отражают, в  частности, и вы
сокую территориальную концентра
цию населения и хозяйственной 
жизни. Такая концентрация населе
ния, обрабатывающей промышлен
ности и сферы услуг в  зонах глав
ных центров во внутренних райо
нах и вблизи крупных портов в при
брежной полосе —■ одна из наиболее 
типических черт отсталой террито
риальной структуры экономической 
активности в развивающихся стра
нах. Представление о степени тер
риториальной концентрации населе
ния в странах Латинской Америки, 
в том числе в крупнейших город- Усиление территори-
ских агломерациях, дает таблица 9. населения в Чили (не-

В каждой латиноамериканской риод 1910—1960 гг.) 
стране (резко различаются столица 1

1 Для железных дорог Латинской Америки из-за неудовлетвори
тельного состояния пути на ряде направлений, изношенности по-
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и несколько ведущих экономических, политических и 
культурных центров, нередко имеющих общенацио
нальное значение, а с другой стороны — остальная тер
ритория с весьма слабым хозяйственным наполнением. 
Главные центры: в Мексике — Большое Мехико, Мон
террей и Гвадалахара, в Бразилии — Сан-Паулу и 
Рио-де-Жанейро, в Чили — Сантьяго, Вальпараисо и 
Консепсьон, в Аргентине — Буэнос-Айрес и Кордова, в 
Колумбии — Медельин, Кали и Богота.

Т а б л и ц а  8

Средние показатели дальности перевозок гр узов 
и пассаж иров на ж елезны х д ор огах  

8 латиноам ериканских стран

(1962 г . , в км)
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П робег 1 т  груза 634 279 141 149 236 442 129 246

Д ал ьн ость одной
пассаж ирской
поездки . . . . 125 75 86 69 47 109 63 62

И с т о ч н и к :  U N . E c o n o m ic  S u rv e y  o f  L a t in  A m e r ic a .  1 9 6 3 .  N .  Y . ,  1 9 6 5 , 
p .  9 8 .

Главные центры концентрируют и значительную 
часть национального богатства своих стран. На Каракас 
приходится примерно половина доходов Венесуэлы. 
В Колумбии средний доход на одного жителя в '/з всех

движного состава характерны низкие технико-экономические по
казатели. Примерно 97% железнодорожной сети составляют одно
путные линии. Насчитывается не менее 10 типоразмеров колен. 
Электрифицировано менее 3% пути главным образом в приго
родных зонах крупных центров. Средний вес грузовых поездов 
редко превышает 400 т, а их коммерческая скорость составляет 
лишь около 20 км/час (UN. Economic Survey of Latin America. 
1963. N. Y„ 1965, p. 104— 111).
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Т а б л и ц а  9
Различия в размещ ении населения в стр ан ах  Л атинской Америки

(число жителей на 1 кв. км)

Г о с у д а р с т в а
С ред н яя

п л о тн о с ть

С р е д н яя  
п л о тн о с ть  

в наиб оле е  
з а се л е н н ы х  

а д м и н и с т р а 
т и в н ы х  е д и 
н и ц а х , гд е  
п р о ж и в а е т  
п о л ови на  

вс е го  н а с е 
л е н и я

С р ед н яя 
п л о тн о с ть  

в наим енее 
о с в о е н н ы х  

а д м и н и с т р а 
т и в н ы х  

е д и н и ц а х , 
з а н и м а ю щ и х  

п о л о в и н у  
т е р р и т о р и и

Д о л я  г л а в н ы х  
го р о д с к и х  

а гл о м е р а ц и й  
с т р а н  в ч и с 
л е н н о с т и  и х  
го р о д с к о го  
н а се л е н ия  
в  1 9 60  г .

(в  % )

К у б а * ...................... 59 86 31 43
Гаити** .................. 126 129 96 46
Доминиканская 

Республика . . 62 120 31 42
М ек си к а .................. 18 64 5 25
Гватемала** . . . 35 87 5 34
Гондурас*** . . . 16 31 2 41
Сальвадор*** . . . 114 179 79 31
Никарагуа** . . . 10 33 1 42
Коста-Рика . . . 23 66 10 56
Панама .................. 14 56 3 61
Колумбия . . . . 13 75 0, 3 16
Венесуэла*** . . . 8 63 0 ,5 28
Эквадор** . . . . 16 33 0, 4 5 ! * * * *  *****♦

П е р у * * * .................. 8 35 1.3 д о * * * * * *

Бразилия . . . . 8 44 0, 7 20*******

Боливия** . . . . 3 7 0, 7 41
Чили ...................... 10 121 1 40
Аргентина . . . . 7 49 1 49
Парагвай.................. 4 62 0 ,3 53
Уругвай**** . . . 15 197 5 50
П о  м а т е р и а л а м « U N . E c o n o m ic  B u l le t in  f o r  L a t in  A m e r ic a » . N .  Y . ,  1 9 6 3 ,

N  1; д а н н ы е  о  п л о т н о с т и  н а се л е н ия  д а ю т с я  с  н е к о то р ы м  о к р у гл е н и е м .

•  П о  п е р е п и си  1 9 53  г .
• •  П о  пе ре п и си  1 9 5 0  г .

1961 г.
1958 г.

* * * * *  И с х о д я  из о с о б е н н о с те й  э к о н о м и ч е с к о й  ге о гр а ф и и  с т р а н ы  в з я т ы  2 г л а в 
ны е а гл о м е р а ц и и  —  К и т о  и Г у а я к и л ь .
• • • • • •  П о  э ти м  ж е  п р и ч и н а м  б е р е тся  а гл о м е р а ц и я  Л им а —  К а л ь я о .

• • • • * • *  П о  этим  ж е  п р ич ин а м  б е р у т с я  2 гл а в н ы е  а гл о м е р а ц и и  С а н -П а у л у  и
Р и о -д е -Ж а н е й р о .
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политико-административных единиц страны в 32—37 раз 
ниже, чем в Боготе и Медельине1.

Концентрации деловой активности в зонах немно
гих центров способствует и сложившаяся для обеспече
ния внешней ориентации хозяйства сеть сухопутных до
рог. Со второй половины прошлого века главные линии 
железных дорог соединили места добычи и производства 
экспортных товаров с 'портами. Этот колониальный тип 
размещения железных дорог наложил глубокий отпе
чаток на экономическое развитие всех латиноамерикан
ских стран. В Мексике, например, важнейшие линии 
железных дорог идут на север — в США, а на Мекси
канском нагорье нет ни одной широтной магистрали, 
соединяющей океанские побережья.

Каждый из главных экономических районов и столич
ные агломерации имеют и свой порт (или 2—3 порта в 
отдельных случаях). Для Юго-Востока Бразилии — это 
Сантус и Рио-де-Жанейро, для Большого Мехико — Ве
ракрус, для Большой Лимы — Кальяо, для Кито — 
Гуаякиль, для Пампы — ряд портов, и прежде всего 
Буэнос-Айрес.

Почти во всех названных портах импорт резко пре
вышает экспорт (по физическому объему). На порт 
Буэнос-Айрес приходится 90% объема импортных и 7з 
экспортных операций портов Аргентины. Через два глав
ных порта Юго-Востока Бразилии проходит в 5 раз (по 
физическому объему) больше импортных грузов, чем 
вывозится экспортных товаров.

Ориентация на импортное сырье, топливо и оборудо
вание также способствует усилению концентрации де
ловой активности в системах «крупнейшая агломера
ция — главный порт». В Лиме — Кальяо в немалой сте
пени по отмеченной причине сосредоточено 70% про
мышленных предприятий и 65% занятых в промышлен
ности Перу.

Территориальная концентрация населения и деловой 
активности продолжает увеличиваться. Доля Большого 
Буэнос-Айреса в населении Аргентины в 1914—1960 гг. 
выросла с 26 до 34%. В 1947—1960 гг. он поглотил чуть 
меньше половины общего роста населения Аргентины. 
В то же время на обширных территориях этой страны

1 «Есопогша» (Вс^сДа), 1964, N 2, р. 216—221. 
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численность населения сократилась, в том числе и в ок
раинных частях Пампы.

Усиление территориальной концентрации хозяйства и 
населения сопровождается их перераспределением как 
между экономическими районами, так и внутри их. Ти
пичен пример Центрального Чили — наиболее развитого 
экономического района страны. За 1910—1960 гг. все на
селение страны увеличилось примерно в 2,3 раза, в том 
числе в столичной зоне (провинции Сантьяго и Вальпа
раисо) — в 3,5 раза, а в остальных 8 провинциях, вхо
дящих в Центральный район,— лишь немногим более 
чем в 1,5 раза. За полстолетия половина всего приро
ста населения Чили приходится на 3% ее территории 
(главным образом в полосе Сантьяго— Вальпараисо).

Во всех латиноамериканских странах усиление тер
риториальной концентрации деловой активности и насе
ления сопровождается ростом оттока населения из ме
нее развитых районов, в том числе и из аграрных зон, 
прилегающих к главным центрам.

Усиление территориальной концентрации населения 
и деловой активности препятствует прогрессу латино
американских стран, и особенно их менее развитых райо
нов. Немногие ведущие центры, главным образом сто
лицы, как бы «проедают» то, что производится в рай
онах экспортных отраслей. Достаточно типичен уже при
водившийся пример Каракаса, чей быстрый рост свя
зан с развитием нефтедобычи на окраинах Венесуэлы. 
До кубинской революции на Гавану приходилась при
мерно половина всего фонда заработной платы кубин
ского населения. Большой Мехико поглощает примерно 
3/б импорта Мексики, оплачиваемого экспортом из рай
онов орошаемого земледелия, !гор1но'металлу|ргической 
промышленности и плантационного хозяйства.

Сложившееся размещение хозяйственной деятельно
сти и населения при экономической отсталости стало 
серьезной помехой для развития производительных сил 
региона и его социального прогресса.

Хозяйственное освоение новых территорий
В экономической и политической жизни стран раз

личных типов все большее значение приобретают тер
ритории нового хозяйственного освоения. Пожалуй, осо-
0 Я. Г. Машбиц 161



бенно велика их роль в развивающихся странах, где наз
рела необходимость определенной переориентации хо
зяйства «вовнутрь».

Объективные процессы развития капитализма вглубь 
и вширь, складывание и расширение национальных рын
ков способствуют преодолению сильной изолированности 
и разобщенности районов латиноамериканских стран. 
Некоторое усиление хозяйственного освоения новых тер
риторий, их втягивание в экономическую жизнь латино
американских стран подтверждаются и данными тран
спортной статистики. За десятилетие (1950—1960 гг.) 
в 8 странах с различной специализацией — Бразилии, 
Аргентине, Мексике, Чили, Колумбии, Эквадоре, Перу 
и Уругвае — средняя дальность железнодорожных пе
ревозок 1 т грузов увеличилась на 21% и достигла 
315 км. Средняя дальность перевозок грузов по желез
ным дорогам увеличилась за 1950—1962 гг.: в Арген
тине— от 491 до 634 км, в Колумбии — от 121 до 204 км, 
некоторый рост средней дальности перевозок отмечен и 
в Мексике, Перу, Эквадоре.

Расширение внутренних хозяйственных связей отра
жает и быстрый рост объема и удельного веса автомо
бильных перевозок в суммарной перевозочной работе 
транспорта. За 1950—1960 гг. в целом по региону общий 
грузооборот увеличился примерно в 2,5 раза, в том 
числе на железных дорогах — почти на 50%, а автомо
бильным транспортом — в 4 раза. В Мексике, где тра
диционно значительная часть общего грузооборота при
ходится на железные дороги, соединяющие главные эко
номические районы этой страны с США, в 1950—1960 гг. 
объем их перевозочной работы увеличился на 49%, а ав
тотранспорта— в 6 раз. Удельный вес железных дорог 
в общей работе сухопутного транспорта Мексики за 
этот же период сократился от 82 до 53%, а автомобиль
ного транспорта вырос от 18 до 47%.

Аналогичная картина и в других латиноамерикан
ских странах, где автомобильный транспорт все более 
успешно конкурирует с железными дорогами в перевоз
ках не только на ближние и средние дистанции, но и на 
дальние расстояния'. 1

1 Это овязано с большей мобильностью автотранспорта, а также с 
неудовлетворительным состоянием многих железных дорог. Не
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В Латинской Америке 
прослеживаются 2 глав
ных ¡географических типа 
хозяйственного освоения 
новых территорий. В не
больших по площади стр а
нах Вест-Индии и Цент
ральной Америки это ос
воение носит характер ог
раниченной. и дисперсной 
сельскохозяйственной ко
лонизации. В других, бо
лее крупных тропических 
странах региона оно осу
ществляется главным об
разом в форме более или 
менее комплексного ис
пользования земельных и 
¡водных ресурсов речных 
бассейнов и прибрежных 
равнин.

И ¡в том и в другом 
случае хозяйственное ос
воение новых территорий 
органически связано со 
стремлением расширить 
внутренний рынок, как-то 
уменьшить земельный го
лод в ¡главных обжитых и 
освоенных ареалах'. Не
маловажное значение имеет освоение окраинных тер
риторий для вовлечения в хозяйственный оборот новых 
ресурсов и новых зон, что создает более разнообразную 1

Районы плантационного 
хозяйства бананов в Эквадоре

маловажное значение имеет и то, что высокие железнодорожные 
тарифы во многих случаях делают автомобильные перевозки бо
лее выгодными, особенно для транспортировки продовольствия и 
изделий обрабатывающей промышленности. В Мексике и Перу 
автомобильный транспорт применяется и для доставки продо
вольствия в столичные агломерации из отдаленных районов.

1 Для понимания механизма капиталистической колонизации и хо
зяйственного освоения новых территорий большое значение имеет 
ленинское положение о связи этих процессов с положением дел 
в освоенных зонах. Для колонизации новых территорий, необхо
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структуру производства, способствует уменьшению за
висимости от импорта и расширению экспортных ре
сурсов.

Хозяйственное освоение преследует цели укрепле
ния позиций главных экспортных культур. С этим в Бра
зилии связано освоение новых зон под плантации ко
фейного дерева в штате Парана за пределами главно
го района производства кофе.

Ограниченный характер освоения новых территорий 
в странах Вест-Индии (кроме Кубы) и Центральной 
Америки обусловлен их экономической отсталостью, 
слабым развитием государственного сектора, относитель
ной ограниченностью площадей, для освоения которых 
не нужны крупные капиталовложения. В наиболее раз
витой центральноамериканской стране — в Коста-Рике 
государственное ведомство по колонизации было созда
но только в 1962 г. До этого осуществлялось стихийное 
и весьма ограниченное заселение окраинных зон, что 
было связано с сильным аграрным перенаселением в 
горных районах.

В Доминиканской Республике, которая по уровню 
развития государственно-капиталистического сектора 
заметно выделяется среди -небольших стран Латинской 
Америки, колонизация окраинных территорий началась 
еще в 1934 г. Ее целью было ослабить «демографический 
пресс» в двух-трех главных хозяйственных ареалах и 
осуществить «доминиканизацию» редкозаселенной терри
тории вдоль границы с Гаити. Из-за слабой государст
венной поддержки, недостаточной инженерно-мелиора
тивной подготовки территории нового хозяйственного ос
воения оно имеет в Доминиканской Республике весьма 
ограниченные масштабы. В колонизационных процессах 
в этой стране участвовало за весь рассматриваемый 
период лишь около 100 тыс. человек. Многие колонии 
переселенцев на вновь осваиваемых землях пришли в 
упадок.

В более крупных тропических странах, особенно в 
Мексике и Бразилии, работы по хозяйственному освое

дим определенный уровень развития обжитых зон, где должны 
сложиться довольно емкий рынок и система разделения труда. 
Так, например, движение на Запад в США в прошлом столетии 
в немалой мере было связано со спросом на продовольственные 
товары на Юге и с бурным промышленным развитием Севера.
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нию новых территорий ведутся в довольно значительных 
масштабах. Развертыванию таких работ способствует 
относительно высокий уровень развития государствен
ного сектора.

В зонах нового хозяйственного освоения, главным об
разом в бассейнах рек, государство создает инфраструк
туру, осуществляя инженерную и санитарную подготовку 
территорий, строительство дорог и гидротехнических со
оружений, энергосистем. Все это открывает дорогу и ча
стному капиталу.

В Мексике с 1947 г. осуществляется программа (док
трина) «сдвиг к морю». Она направлена главным обра
зом на хозяйственное освоение окраинных речных бас
сейнов, где сосредоточена основная часть водных ре
сурсов и равнинных земель страны. С учетом положения 
большей части Мексики в семиаридной и аридной зонах, 
быстрого роста населения для нее жизненное значение 
приобретают работы по ирригации и орошению, которые 
в период до 1980 г. охватят не менее 6—7 млн. га, в том 
числе 2 млн. га на Юго-Востоке страны, в бассейнах рек 
Грихальва, Усумасинта, Папалоапан.

Большие работы по новому хозяйственному освоению 
ведутся и на аридном северо-западном тихоокеанском 
побережье Мексики, в бассейнах рек Фуэрте, Яки, Майо, 
Колорадо и в ряде других.

В Бразилии освоение внутренних территорий уже 
давно считается делом первостепенной общенациональ
ной важности. Чтобы ускорить освоение внутренних 
районов страны, там создана новая столица — город 
Бразилия.

(Важное значение для Бразилии и ее соседей приоб
ретает освоение своеобразного хозяйственного ваку
ума— бассейна Амазонки, особенно его западных тер
риторий, прилегающих к Андам. Амазония в це
лом и прежде всего зоны на стыке с горными си
стемами Анд располагают огромными международного 
значения ресурсами земель, древесины, минерального 
сырья, энергии. Разработан проект и уже ведется строи
тельство международного шоссе, которое пройдет по за
падной кромке Амазонии и соединит окраинные районы 
Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Бразилии и Бо
ливии. Его протяженность составит 5600 км, и оно, по- 
видимому, будет завершено к 1985 г. Это шоссе облегчит
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освоение обширных перспективных территорий. Только 
в Перу на территории, прилегающей к этому шоссе, воз
можно освоить по крайней мере 2 млн. га.

Строительство международной автомобильной дороги 
в Амазонии и освоение прилегающих к ней территорий 
позволили бы существенно улучшить продовольственное 
положение стран, расположенных в этом бассейне, а 
также расширили бы их экспортные ресурсы.

Хозяйственное освоение новых территорий в Латин
ской Америке становится все более важным фактором, 
оказывающим влияние на структуру и географию ее 
хозяйства и населения. Но даже в наиболее развитых 
странах региона оно еще не ведется в тех масштабах, 
которые необходимы для ускоренного преодоления их 
экономической отсталости. Ученые и общественные дея
тели Мексики, Бразилии, андийских стран отмечают 
медлительность в осуществлении важнейших программ 
нового хозяйственного освоения, недостаточность госу
дарственной финансовой и технической помощи.

Хозяйственное освоение и колонизация новых терри
торий — важная прогрессивная черта в развитии и раз
мещении производительных сил стран Латинской Амери
ки. Но результаты этих процессов во многом сводятся к 
минимуму из-за усиливающейся концентрации населения 
и хозяйства в сравнительно ограниченном числе глав
ных ареалов экономической активности, ориентирован
ных к тому же в большинстве случаев на внешние рын
ки.



Г л а в а  VIII

ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Во всех странах Латинской Америки, кроме Арген- 
тины, численность самодеятельного населения, занятого 
в сельском хозяйстве, выше, чем в любой другой отрас
ли материального производства или сферы услуг. 
В большинстве латиноамериканских стран сельское хо
зяйство дает более 2/3 стоимости экспорта. В странах 
же Центральной Америки (исключая Панаму), в Арген
тине и в Бразилии, на сельскохозяйственные товары при
ходится от 88 до 97% стоимости экспорта '.

Уровень и темпы развития

По сравнению с довоенным периодом объем сельско
хозяйственного производства в Латинской Америке к 
середине 60-х годов примерно удвоился. Но этот сред
ний показатель не отражает динамики важнейших от
раслей сельского хозяйства. Производство почти всех 
главных продовольственных и экспортных товаров этого 
региона в целом увеличилось за указанный период го
раздо меньше. В то же время производство некоторых 
экспортных товаров, относительно новых для Латинской 
Америки, выросло в 3—4 раза.

Сельское хозяйство Латинской Америки развивается 
экстенсивно, ибо рост производства, как правило, не 
связан с повышением урожайности главных культур и 
продуктивности животноводства. По расчетам ЭКЛА, 
за 25 лет (1934—1959 гг.) сбор 17 основных культур, 
занимающих не менее половины общей площади паш
ни, увеличивался ежегодно (в среднем) на 2,2%, в том 
числе благодаря повышению урожайности — только 
на 0,7%. 1
1 В странах региона, где преобладает горнометаллургическая спе

циализация, доля сельского хозяйства в экспорте также доволь
но велика. И лишь в Венесуэле сельскохозяйственные товары 
дают всего около 1 % стоимости экспорта.
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Т а б л и ц а  Ю

Средние годовы е показатели производства в Л атинской Америке 
основных сельскохозяйственны х товаров

(в млн. т)

Товары 1934—
— 1938 гг.

1948— 
— 1952 гг.

1958— 
— 1962 гг.

1966 г. 
(оценка)

Пшеница . . . 8 ,6 8 ,0 9 ,6 10,7
Кукуруза . . . 18,0 15,0 23,4 31,6
Кофе . . . . 2,1 1, 9 3, 2 2, 5
Бананы . . . 4 ,2 7 ,2 11,2 14,6
Сахар ................. 6 ,9 12,5 16,7 19,6
К ак ао .................. 0 ,24 0,25 0,33 0,33
Хлопок . . . . 0 ,59 0,85 1,44 1,8
М я с о .................. 5 ,3 6 ,0 7,6 8,1
Шерсть . . . . 0 ,27 0,33 0,34 0 ,3
Молоко . . . . 12,2 13,9 19,8 21,6

И с т о ч н и к :  FAO. The State of Food and Agriculture» 1962,
1965, ¡967.

Экстенсивность развития сельского хозяйства особен
но остро проявляется в производстве зерна. Во многих 
странах региона уровень зернового хозяйства прямо или 
косвенно отражает состояние всего сельскохозяйствен
ного производства, ибо зерно, и прежде всего кукуру
з а — основа питания большинства жителей, особенно в 
сельской местности.

Урожайность кукурузы в Латинской Америке в сред
нем в 3 раза ниже, чем в Северной Америке. Производ
ство зерна в среднем на одного латиноамериканца 
уменьшилось примерно от 250 кг в год в 1934—1938 гг. 
до 215—220 кг в начале 60-х годов. При этом площадь 
под зерновыми увеличилась примерно на */з> однако 
рост урожайности (кроме пшеницы, на орошаемых зем
лях Мексики) был незначительным '. 1

1 Для сравнения отметим, что рост производства зерна в промыш- 
ленно развитых регионах, в том числе в Северной Америке, со
провождается, как правило, сокращением посевных площадей под 
зерновыми культурами.
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Экстенсивный характер сельскохозяйственного про
изводства типичен для большинства аграрных зон регио
на. Он отражает отсталость сельского хозяйства, его не
высокий агротехнический уровень. Такой способ ведения 
сельского хозяйства базируется на наличии обширных и 
недостаточно полно используемых площадей, на обилии 
дешевой рабочей силы.

В послевоенный период уровень технического осна
щения и химизации в сельском хозяйстве Латинской 
Америки заметно повысился. В 1953—1965 гг. трактор
ный парк увеличился более чем в 2 раза и его числен^ 
ность составила 515 тыс. машин. Заметно выросло и 
примененйе удобрений, ныне в целом по региону превы
шающее 1,5 млн. т в год. По данным ФАО, на 1000 га 
обрабатываемой площади в Латинской Америке трак
торов в 4,5 раза больше, чем в среднем по группе разви
вающихся стран, в том числе почти в 18 раз больше, чем 
на Дальнем Востоке, и в 13 раз больше, чем в Африке. 
Потребление искусственных удобрений на 1 га пашни 
в Латинской Америке в 2 раза выше, чем в среднем по 
группе развивающихся стран.

Тем не менее по уровню механизации и химизации 
сельского хозяйства Латинская Америка очень сильно 
отстает от развитых в экономическом отношении регио
нов и стран капиталистического мира. На 1000 га обра
батываемой площади в среднем по региону приходится 
тракторов почти в 8 раз меньше, чем в Западной Евро
пе, и примерно в 5 меньше, чем в Северной Америке. 
Применение искусственных удобрений на 1 га обраба
тываемой площади в Латинской Америке составляет 
16 кг (в Северной Америке — 52 кг, в Японии — 319 кг).

Необходимо учитывать, что это средние данные, не 
скорректированные по странам и типам хозяйств. При
мерно ’/з всего тракторного парка региона сосредоточе
на в одной Аргентине. Половина регионального потреб
ления искусственных удобрений приходится на две 
страны — Мексику и Бразилию. Основная часть техники 
концентрируется в капиталистических хозяйствах, спе
циализирующихся на экспортных культурах. На эти же 
хозяйства приходится и большая часть потребления ис
кусственных удобрений.

Для всех латиноамериканских стран характерна пло
хая организация закупок, хранения и реализации про
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дунции. Нередко в зонах производства и потребления 
сельскохозяйственных товаров действуют множество пе
рекупщиков. У них оседает значительная часть прибы
лей, что наносит ущерб как крестьянам, так и горожа
нам. Из-за 1перекупщиков в городах систематически 
растут цены на продовольствие.

В большинстве латиноамериканских стран сельскому 
хозяйству программы экономического развития выделя
ют, как правило, весьма ограниченные средства. В Гва
темале инвестиции в сельское хозяйство по программе 
раа1В'ития несколько превышают 20% общего объема го
сударственных капиталовложений. Это наивысший пока
затель среди стран региона. В Аргентине, Бразилии, Чи
ли и Эквадоре они составляют менее 10%.

Отсталость и экстенсивный характер сельскохозяй
ственного производства отражают приводимые ниже рас
четы экспертов департамента сельского хозяйства США. 
Они показывают, что и без того низкая средняя произ
водительность труда в латиноамериканском сельском 
хозяйстве по сравнению с довоенным периодом сокра
щается.

Т а б л и ц а  11

П роизводительность тр уд а  в сельском хозяй стве Л атинской Америки 
и други х групп стран

(в кг в пересчете на зерно в год на одного занятого 
в сельском хозяй стве)]

Г р у п п ы  с тр а н
1934—

—1938 гг.
1948— 

— 1952 гг. 1960/61 г.

Развитые с т р а н ы ............................ 1 2 2 8 1 5 8 9 2 1 6 7

Развивающ иеся страны . . . . 3 0 2 2 9 4 3 6 9

Северная А м е р и к а ........................ 3 3 0 3 7 0 4 2 9 9 0 9

Африка .............................................. 2 0 5 2 4 4 2 9 4

Л атинская А м е р и к а ........................ 4 0 3 3 2 6 3 8 9

И с т о ч н и к :  Lester R . Brown. Man. Land, Food. W ., 1963, p . 88 .

Разрыв в уровне производительности труда в сель
ском хозяйстве промышленных и развивающихся стран 
все более увеличивается. В Северной Америке до войны
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она была выше, чем в Латинской Америке, в 8 раз, а в 
начале 60-х годов — почти в 26 раз.

Отсталость сельского хозяйства ведет к обострению 
продовольственной проблемы, усиливает зависимость Ла
тинской Америки от импорта продовольствия. В Брази
лии, например, обор пшеницы в 1950 г. обеспечивал толь
ко ' / з ,  а в 1960—1964 гг.— еще меньше ее потребления.

Сельское хозяйство Латинской Америки развивается 
и меняет свою структуру гораздо медленнее, чем этого 
требуют национальные интересы стран региона. Как уже 
отмечалось, производство сельскохозяйственной продук
ции (в том числе и продовольствия) на душу населения 
ниже, чем до войны. В послевоенное двадцатилетие 
лишь однажды в наиболее благоприятный по климати
ческим условиям 1958/59 сельскохозяйственный год про
изводство продовольствия на одного латиноамериканца 
было таким же, как до второй мировой войны.

Т а б л и ц а  12

Индексы производства сельскохозяйственной продукции 
в Латинской Америке

(1952— 1956 гг . =  100)

Показатели 1948— 
1952 гг . 1956 г . I960 г . 1965 г . 1966 г . 

(оценка)

В ся  продукция . . 88 103 121 141 141

Продовольствие 88 102 118 140 141

В ся  продукция на 
д уш у  населения 98 101 103 104 100

Продовольствие на 
д уш у населения 98 100 100 102 101

И с т о ч н и к :  «Monthly Bulletin of Agricultural Economics and Statistics», FAO, 
Rome, 1968, N 3 , p. 26—27.

Особенно медленно растет сельскохозяйственное про
изводство в Аргентине и Уругвае, что объясняется во 
многом экспортными трудностями. В этих, а также в 
ряде других менее развитых латиноамериканских стра
нах темпы роста сельскохозяйственного производства
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значительно ниже, чем в среднем по региону. При этом 
темпы роста населения в них выше темпов увеличения 
сельскохозяйственной продукции (в Коста-Рике, напри
мер, в среднем за 1951/53—1961/63 гг.— соответственно 
4,2 и 2,2%).

В целом же по региону низкие темпы роста сельско
хозяйственного производства приводят к тому, что оно 
лишь немногим опережает темпы увеличения численно
сти населения, а экспорт сельскохозяйственных товаров 
растет медленнее, чем их импорт. За период 1953/55— 
1962/64 гг. в Латинской Америке общее сельскохозяйст
венное производство увеличилось на 28% при росте на
селения на 27%. За этот же период сельскохозяйствен
ный экспорт региона вырос на 32%, а импорт сельско
хозяйственных товаров увеличился на 35% '.

Слабый рост производства сельскохозяйственной про
дукции и опережение темпов роста ее импорта по срав
нению с экспортом усугубляют трудности экономиче
ского развития латиноамериканских стран.

Усиливающиеся трудности при реализации сельско
хозяйственных товаров объективно способствуют укреп
лению связей сельскохозяйственного производства е 
внутренними рынками, что показывают соответствую
щие расчеты ЭКЛА (см. таблицу 13).

Опережающие темпы развития сельскохозяйственно
го производства, ориентированного на внутренние рын
ки,— новая и важная черта в развитии латиноамерикан
ского сельского хозяйства. В целом она способствует 
созданию более сложной структуры сельскохозяйственно
го производства как в традиционных его зонах, так и 
на территориях нового освоения.

Социальная структура
Переплетение различных социальных форм в сель

ском хозяйстве стран Латинской Америки носит весьма 1

1 В Северной Америке за этот ж е период экспорт сельскохозяйст
венных товаров увеличился на 124%, а их импорт — на 41%, в 
Западной Европе рост составил соответственно 57 и 46%. Из-за 
систематического падения цен на сельскохозяйственные товары 
на мировых рынках в 1952/54— 1962/64 гг. объем сельскохозяйст
венного экспорта Латинской Америки увеличился на 40%, а его 
стоимость — только на 7%,
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Т а б л и ц а  13

Различия в темпах роста производства 
сельскохозяйственной продукции на экспорт 

и внутренние рынки Л атинской Америки

( 1 9 5 8  г .  =  1 0 0 )

В и д ы  с е л ь с к о х о з я й с тв е н н о й  п р о д у к ц и и 1950 г. I960 г. 196 1 г. 1962 г. 1963 г.

Все сельскохозяйственное произ
водство ............................................... 7 4 1 0 8 10 7 1 1 2 111

В том числе:
на внутренний рынок . . . . 6 6 1 0 7 111 1 1 8 121

на э к с п о р т .......................... ....  . 7 7 1 0 9 1 0 3 1 0 6 1 0 2

Продукция-растениеводства . . . 7 2 1 1 2 п о 1 1 5 1 1 4

В том числе:
на внутренний рынок . . . . 7 2 ПО 1 1 4 1 2 0 1 2 3

на экспорт .................................. 7 3 11 5 10 5 1 0 9 1 0 3

Продукция животноводства . . . . 8 2 91 9 7 1 0 0 1 0 2

В том числе:
на внутренний рынок . . . . 7 7 9 6 9 9 1 0 7 1 0 9

на экспорт .................................. 8 7 8 7 9 5 9 5 9 7

И с т о ч н и к :  UN. Economic Survey of Latin America. 1964. N . Y ., 1966, 
p. 130.

сложный характер. Сочетание латифундистского и мель
чайшего (минифундистского) землевладения и земле
пользования почти повсеместно определяет социально- 
экономический фон развития сельскохозяйственного про
изводства.

Сочетание латифундизма и минифундизма. Исследо
ватель аграрных проблем Латинской Америки Оскар 
Дельгадо отмечает, что ни одна из стран региона (кро
ме Кубы) «...не смогла изменить аграрный строй, уна
следованный от колониальной эпохи. В действительно
сти происходит двойственный процесс поляризации: с 
одной стороны, латифундии захватывают нарастающи
ми темпами новые земли, с другой стороны, мелкие 
владения все более дробятся, порождая рост минифун-
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дизма... Латифундия сохранилась во времени и в про
странстве»

Характер распределения земли по группам хозяйств 
различных размеров виден из приводимых в таблице М 
данных.

Т а б л и ц а  М

Распределение земли по группам хозяйств

Размеры владений 
(в га)

Количество хозяйств Общая площадь

в тыс. в % в тыс. га в %

Д о  20 . . . . 5452 7 2 ,6 27 057 3 ,7

О т  21 до 100 1350 18,0 60 688 8 ,4

» 101 » 1000 592 7 ,9 166 154 23,0

» 1001 и выше 110 1 .4 469 398 6 4 ,9

В с е г о  . . . 7505 100,0 732 298 100,0

И с т о ч н и к :  Oscar Delgado. Estructura у  reforma agraria en Hispanoamérica. 
Madrid, 1963, p . 12.

Латифундии, а также крупные плантации занимают 
практически все наиболее 'благоприятные для сельско
хозяйственного производства равнинные территории. Им 
принадлежит и основная часть сельскохозяйственной 
площади в густозаселенных горных районах. В Перу, 
например, на равнинных территориях на побережье и 
на востоке страны 2% крупнейших хозяйств в 1961 г. 
владело соответственно 75 и 92% площади. В горной 
зоне со значительным индейским населением 1,26% гсех 
хозяйств принадлежало более половины сельскохозяй
ственной площади2.

Сочетание латифундизма и раздробленности кресть
янского и общинного землевладения в наиболее засе
ленных зонах создает особые трудности для интенси
фикации сельскохозяйственного производства, расшире- * 1

' M adddD1963d° ‘ 27—28CtUra Y reforma aSraria en Hispanoamérica.
1 John P. Powelson. Latin America Today’s Economic and Social 

Revolution. New York, Toronto, London, 1964, p. 36—37.
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ния емкости рынка и в конечном счете для индустриа
лизации и экономического развития.

Немало крупных владений (асьенды) сохранили зем
ли и характер ведения хозяйства, установившийся еще 
в колониальное время. В горных районах асьенды обыч
но занимают лучшие земли у водотоков. Худшие земли 
на склонах дают наемным рабочим — пеонам. Как пра
вило, семьи пеонов работают на владельца асьенды не 
менее трех дней в неделю. Они не вылезают из долгов, 
передающихся по наследству.

В большинстве асьенд хозяйство ведется малоэффек
тивно. Владельцы асьенд кичатся размерами поместий. 
По ним судят о могуществе, «весе» ее владельца. Так 
до недавнего времени определялся престиж крупных 
помещиков в Испании, Португалии и Южной Италии.

В послевоенный период появилось довольно большое 
число асьенд, где производство приобретает товарный 
характер. В Перу на побережье многие асьенды специа
лизируются на хлопчатнике, сахарном тростнике, рисе 
и на других экспортных культурах. Некоторые асьенды 
в перуанской зоне Амазонии специализируются на ко
фе, какао, тропическом плодоводстве. Даже в Андах — в 
зоне потребительского земледелия, где сохраняется око
ло 2 тыс. асьенд, в которых проживает примерно 1 млн. 
индейцев — пеонов,— некоторые крупнейшие хозяйства 
имеют товарный характер и производят продукты жи
вотноводства, пшеницу, кукурузу и овощи ‘. Рост товар
ности и 'капитализации характерен для многих асьенд и 
в других латиноамериканских странах.

В латифундистском секторе капиталистическое раз
витие переплетается с многочисленными феодальными 
пережитками. Главные из них — различные формы от
работок. Даже в Аргентине, в ее главном сельскохозяй
ственном районе Пампе, латифундии— своеобразные 
удельные княжества, которым крестьяне выплачивают 
ежегодно огромные суммы арендной платы.

Для всех стран Латинской Америки типичен низкий 
уровень зарплаты сельскохозяйственных рабочих. По 
данным специального исследования Института антропо
логии и географии Эквадора, в этой стране подавляющее 
большинство издольщиков в асьендах горной зоны полу- 1
1 Mario С. Vázquez. Cambios socio-económicos en una hacienda an

dina del Perú.— «America Indígena», 1962, N 4, p. 297—312.
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чают около 27 центов за рабочий день, а на плантациях 
на побережье — не более 60 центов.

Ускорение капиталистического развития. Капитали
стические отношения в латиноамериканской деревне 
проникают во все отрасли и зоны сельскохозяйственного 
производства. Развитие капитализма в сельском хозяй
стве латиноамериканских стран вызывается теми же фак
торами, которые обусловили этот многогранный процесс 
и в других регионах. Своеобразие его состоит в том, что 
в Латинской Америке капиталистическое развитие ус
ложняется живучестью латифундизма и общинного зе
млевладения.

Развитие капитализма сопровождается образованием 
сравнительно небольшой по численности группы товар
ных и специализированных хозяйств. В Уругвае, на
пример, почти весь земельный фонд принадлежит не
многим скотоводческим владениям (эстансиям) в при
городной зоне Монтевидео. Сравнительно скромные по 
уругвайским масштабам хозяйства дают основную мас
су товарной продукции. В Чили на долю 8% всех хо
зяйств приходится примерно 65% доходов от сельскохо
зяйственного производства страны '.

Все более важное значение приобретают такие фак
торы капиталистического развития, как применение на
емной рабочей силы, кредитование товарных отраслей 
сельскохозяйственного производства и отдельных капита
листических хозяйств. Выше уже говорилось о росте 
технической вооруженности и химизации сельскохозяй
ственного производства в Латинской Америке, что от
ражает его капиталистическое развитие.

Формирующиеся районы специализированного капи
талистического сельскохозяйственного производства в 
экономической и политической жизни стран Латинской 
Америки приобретают все большее значение. Эти райо
ны развиваются как в традиционных зонах концентра
ции населения и хозяйства, так и на территориях нового 
освоения, и особенно быстро в зонах мелиоративного 
строительства.

Кратко охарактеризуем некоторые аспекты развития 
капитализма в сельском хозяйстве Латинской Америки 1

1 «!1гДег-Атепсап Есопогтс АПаиз», Биттег 1965, уо1. 19, N 1, 
р. 5.
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на примере Мексики. В этой стране представлены боль
шинство типов сельскохозяйственного производства, 
встречающихся в латиноамериканских государствах. Аг
рарная оеформа осуществляется здесь уже более полу
века (с 1915 ¡г.) и проводится -более радикально, чем в 
других странах. Крестьянам и общинам передано более 
'Д всей территории страны, главным образом в резуль
тате раздела латифундистских владений. Однако луч
шие земли, особенно в зонах плантационных экспорт
ных культур и орошаемого земледелия, концентриру
ются в специализированных капиталистических хозяй
ствах. К началу 60-х годов в округах орошения около 2% 
всех хозяйств (каждое более 50 га) владели не менее ’Д 
орошаемой площади страны. К этому периоду по срав
нению с 1940 г. тракторный парк увеличился примерно 
в 10 раз, резко выросло потребление удобрений и ядо
химикатов особенно в зонах товарного земледелия. В об
щей стоимости продукции растениеводства доля его то
варной части, составлявшая в 1940 г. примерно 50%, к 
1950 г. несколько превысила 80%.

Растет применение и наемной рабочей силы. Ее доля 
в сельскохозяйственном самодеятельном населении уве
личилась (вместе с помогающими членами семьи) от 
47% в 1950 г. до 53% в 1960 г.

По сравнению с другими зонами сельскохозяйственно
го производства в - Мексике более высокими темпами 
развиваются специализированные районы капиталисти
ческого орошаемого земледелия. Их развитие стимули
руется активной государственной поддержкой. Эти райо
ны также получают основную часть государственных и 
частных кредитов. Государственное и частнокапиталисти
ческое стимулирование крупных капиталистических хо
зяйств осуществляется нередко в ущерб общинам и гу
стонаселенным зонам потребительского земледелия.

Разложение общинного землевладения. В Мексике, 
в Центральной Америке и в андийских странах, особен
но в зонах индейского расселения, общинное землевладе
ние сохраняет и поныне большое значение.

Этрт тип землевладения в Латинской Америке имеет 
многфековую историю. До европейской колонизации он 
был распространен на всей территории Америки. Евро- 
пейсфя колонизация покончила с самостоятельным раз
витием индейских этнических групп. Те из них, которые
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уцелели от полного истребления, были оттеснены в изо
лированные высокогорья, в тропические леса.

Проблемы индейского населения принадлежат к наи
более важным и острым 'проблемам 'большинства лати
ноамериканских стран

Индейцы в них—наиболее эксплуатируемая и обездо
ленная часть населения. В  Мексике, например, где под на
жимом общественности для прогресса индейцев сделано 
больше, чем в других «индейских» странах, бюджетные 
расходы на одного жителя в индейских общинах при
мерно в 30 раз ниже, чем в среднем по стране. Анало
гичная и, пожалуй, еще более мрачная картина в стра
нах Центральной Америки, в Колумбии, Эквадоре, Перу 
и Боливии, где индейцы составляют значительную часть 
населения.

Индейским общинам принадлежат худшие, наиме
нее плодородные земли, часто на склонах гор и на водо
разделах. Обрабатываемые земли, составляющие обыч
но небольшую часть площади общины, располагаются у 
подножий гор и холмов, вблизи водотоков. Они делятся 
на мелкие наделы между семьями членов общины без 
права продажи земли. Наделы по давним общинным за
конам передаются только по наследству. Пастбища и 
леса принадлежат общине и совместно используются ее 
членами.

В общинах с преобладающим потребительским зем
леделием особенно болезненно ощущается относительное 
аграрное перенаселение, земельный голод, неблагопри
ятные последствия раздробленности землевладения и 
землепользования. Поныне креолы и метисы Захватыва
ют общинные земли. Большинство программ экономиче

1 Современные оценки численности индейцев в Латинской Америке 
весьма противоречивы. Максимальные из них достигают 30— 
40 млн. Трудности выделения индейского элемента «в чистом 
виде» очевидны. Официальная статистика, основанная на языко
вом (лингвистическом) принципе, считает индейцами лишь тех, 
кто не говорит на испанском языке. Но это. делается для того, 
чтобы занизить численность индейского населения, как-т^ зама
скировать остроту индейской проблемы. Несостоятельность этого 
подхода очевидна, так как большинство индейцев в той и^и иной 
степени владеет испанским языком. В Мексике, например, по 
официальным оценкам, численность индейцев составляет 3 млн., а 
специалисты-ученые определяют ее в 10 млн. человек. 1
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ского развития Латинской Америки игнорируют зоны с 
широким распространением общинного землевладения.

Латиноамериканская действительность подтверждает 
вывод выдающегося перуанского мыслителя Хосе Кар
лоса Мариатеги: «Индейская проблема порождена на
шей экономикой. Ее корни — в системе земельной собст
венности» 1.

Развитие капитализма вширь и вглубь вызывает рас
слоение в индейских общинах и разложение общинно
го землевладения. Этому способствуют: все более ши
рокое распространение товарно-денежных отношений, 
развитие сети городов и дорог, рост подвижности насе
ления. Непрерывно усиливается отход индейцев даже из 
далеких и изолированных общин в города, на сезонные 
работы, на плантации.

Большие группы индейцев, переселившихся в города 
или в зоны плантационного хозяйства, со временем те
ряют связи со своими общинами и права на землю. 
В самих же общинах выделяются группы зажиточных 
крестьян с большими наделами лучших земель, торгов
цев, все более широкое распространение получают наем 
рабочей силы, аренда пастбищ и обрабатываемых наде
лов.

В специальном исследовании, посвященном общине 
Пукара в высокогорной зоне в Леру (высота центра об
щины 3340 м над уровнем меря), отмечается, что среди 
общинников выделяется группа крестьян, владеющих 
собственными пастбищными участками. Это уже новое 
явление в общинном землевладении, одной из главных 
черт которого всегда было совместное использование 
пастбищ. В Южном Чили общинные пастбища сохрани
лись лишь в районе Кокимбо; во всей этой обширной 
зоне происходит раздел общинных земель2.

Разложение общинного землевладения порождено 
развитием капитализма. В свою очередь оно ускоряет 
развитие капиталистических отношений в латиноамери
канском сельском хозяйстве. Наиболее интенсивно эти 
процессы происходят в зонах этнической чересполосицы 
вблизи крупных городов и ареалов плантационного хо

1 Хосе Карлос Мариатеги. Семь очерков истолкования перуанской 
действительности. Перевод с испанского. М., 1963, стр. 80. 

г William W. Winnie. Communal Land Tenure in Chile. «Annals of 
Association of American Geographers», 1965, N 1, p. 67—86.
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зяйства. В последние десятилетия разложение общинно
го землевладения охватило и изолированные районы, 
еще недавно стоявшие в стороне от экономической и по
литической жизни своих стран.

Ограниченность аграрных преобразований. Необходи
мость аграрных преобразований признается ныне во 
всех странах Латинской Америки. Жизненная важность 
таких преобразований отмечается во многих официаль
ных документах, в том числе и в программе «Союза ради 
прогресса», которая, кстати, осуществляется (под эги
дой США) с целью задержать развитие латиноамери
канской революции и направить Латинскую Америку по 
пути капиталистической эволюции.

Аграрные программы разработаны во всех латино
американских странах. Но масштабы их реализации и 
результаты весьма ограниченны. Это связано с ожесто
ченным противодействием латифундистской и клерикаль
ной реакции, поддерживаемых высшими военными кру
гами. Проведение аграрных преобразований тормозится 
половинчатостью законодательных актов, недостаточ
ностью технической и финансовой поддержки со сторо
ны государства крестьянских хозяйств и общин.

Вновь обратимся к примеру Мексики. В этой стране, 
где закон об аграрной реформе был принят еще в 1915 г., 
крупнейшие и крупные хозяйства вопреки законодатель
ству все еще владеют основной частью земельного фон
да, в том числе большей частью пастбищных угодий и 
орошаемой площади. В то же время средние наделы, 
передаваемые крестьянам, особенно в общинах, ниже 
расчетных и законодательных норм.1

Аграрные реформы в латиноамериканских странах 
осуществляются весьма медленно1 2. В этом отношении 
типичен пример Колумбии.

По сельскохозяйственной переписи, в 1959—1960гг. 
в Колумбии было примерно 1,2 млн. хозяйств, в том чис
ле 0,5 млн. не имели земли. Хозяйства менее 2 га каж

1 Такое положение характерно и для аграрной реформы в Боли
вии, проводимой с 1953 г., и для реформ в других странах Л а
тинской Америки.

2 В Перу, например, как отмечал перуанский исследователь 
X. К. Майорга, при нынешних темпах аграрной реформы наде
ление крестьян землей не будет закончено и к XXII столетию.
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дое ('/з всех хозяйств) владеют всего 1,3% сельскохозяй
ственной площади. В то же время 874 крупнейшим хо
зяйствам (каждое более 2000 га) принадлежит 30% 
сельскохозяйственной площади.

Закон об аграрной реформе в Колумбии, принятый 
в. 1961 г., провозглашал своей главной целью изменить 
характер землевладения в густозаселенных горных райо
нах, где переплелись латифундизм и раздробленность 
крестьянских хозяйств. Для проведения аграрной рефор
мы была создана специальная правительственная орга
низация. Но она располагает весьма ограниченными пра
вами и возможностями. Эта организация в состоянии 
предоставить земельные наделы в среднем 17 тыс. кре
стьянских семейств в год. Между тем в колумбийской 
деревне ежегодно прибавляется 40 тыс. семей *. Уже в 
1962—1963 гг., то есть вскоре после начала проведения 
реформы, ее темпы резко замедлились ввиду противо
действия крупных колумбийских и иностранных земле
владельцев, из-за недостаточной государственной по
мощи.

Народные массы, все прогрессивные силы в странах 
Латинской Америки все 'более активно выступают за 
проведение интегральной аграрной реформы. Такая ре
форма включает не только предоставление земли кре
стьянам и ограничение всесилия латифундий, но и ока
зание всесторонней помощи общинам и крестьянским 
хозяйствам в деле улучшения производства, условий тру
да и жизни.

Основные типы сельскохозяйственной специализации 
и характер сельского расселения

Для сельской местности во всех латиноамериканских 
странах (кроме Боливии и Парагвая) характерно раз
нообразие типов сельскохозяйственной специализации и 
довольно большая сложность рисунка сельского рассе
ления. Все это связано с большими внутренними природ
ными, социально-экономическими и историко-этнографи
ческими различиями. В то же время характерна ограни
ченность сочетаний главных типов специализации сель- 1

1 «Land Economics», February 1966, vol. XLII, N 1, p. 51.
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скохозяйственного производства. Это объясняется отста
лостью сельского хозяйства в латиноамериканских стра
нах и узостью их внутренних рынков.

Сравнение структуры сельскохозяйственного произ
водства в Латинской Америке и в других регионах. 
Влияние колониального ¡периода в развитии сельского 
хозяйства латиноамериканских стран отчетливо просле
живается по сей день. В течение длительного времени в 
сельском хозяйстве региона большое значение имеет 
специализация на производстве кофе, какао, сахарного 
тростника и нескольких других экспортных культур. Жи
вотноводство как и прежде сохраняет экспортное на
правление. Важное значение непродовольственных куль-

Т а б л и ц а  15

С труктура сельскохозяйственного производства 
Л атинской Америки в сравнении с различными группами стр а н

(в среднем за 1962— 1965 г г . ,  в % )

Продовольствие
[Непродоволь-

Группы стран все расти- животного ственные
виды тельное происхож- товары*

дения

М и р .......................................... 88 38 50 12

Развивающ иеся страны 85 57 28 15

В  том 'числе:

Л атинская Америка 80 45 35 20
А ф р и к а ........................ 86 59 27 14
Ближний В осток . . 84 49 35 16
Д альний В осток . . 87 64 23 13

Экономически развитые
91 29 62 9

р е г и о н ы ............................

В том числе:
11

О
63
74Северная Америка 89 26

Западная Европа . . 98 24

А встралия и Новая 
Зеландия ........................ 64 23

41 36**

И с т о ч н и к :  FAO. The State of Food and Agriculture. 1965. Rome, 1965,
p . 22 .

• Кофе, растительные жиры для технических целей, чай, табак, раститель
ные и животные волокна.

• •  Главным образом шерсть.
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тур в структуре сельскохозяйственного производства, что 
связано е его традиционной экспортной ориентацией, 
сохраняется и .поныне.

В отраслевой структуре сельскохозяйственного произ
водства Латинской Америки удельный вес непродоволь
ственных товаров (главным образом экспортного назна
чения) выше, чем во всех других регионах (кроме Авст
ралии и Новой Зеландии). Доля же продовольствия, 
значительная часть которого также экспортируется, ни
же, чем в других группах стран (кроме упомянутых вы
ше). Это объясняется все еще слабой ориентацией ла
тиноамериканского сельского хозяйства на внутренние 
рынки.

В структуре производства продовольствия сравни
тельно с промышленными регионами невелика доля 'про
дукции животного происхождения. Это связано прежде 
всего с однобоким растениеводческим характером сель
ского хозяйства в большинстве латиноамериканских 
стран. Более высокая доля животноводческой продукции 
по сравнению с другими регионами развивающихся 
стран обусловлена скотоводческой специализацией Ар
гентины, Уругвая, Севера Мексики, Парагвая и Юга 
Бразилии. Развитие животноводства в бассейне Ла-Пла
ты и в Мексике традиционно ориентируется на внешние 
рынки.

Но даже в Мексике, где животноводство вот уже не
сколько столетий является одной из важнейших отрас
лей, его доля в валовой продукции сельского хозяйства 
составляет лишь около 20%. В Центральной Америке, 
в Вест-Индии, в андийских странах значение животно
водства весьма незначительно.

Существует большой территориальный разрыв меж
ду основными зонами животноводства и растениеводст
ва. Слабые производственные и территориальные связи 
между этими главными отраслями сельскохозяйственно
го производства тормозят их развитие.

Характерна невысокая занятость крестьянского на
селения. В среднем по региону основная масса крестьян
ства занята от 100 до 200 дней в году1.

1 По материалам сешанной комиссии ФАО и ЭКЛА. «UN. Econo
mic Bulletin for Latin America». ,1963, N 2, p. 177 (издан в 
Нью-Йорке в 1964 г.).
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В сельском хозяйстве Латинской Америки в самом 
общем виде можно выделить 7 главных типов специали
зации. Ниже привадится их краткая характеристика.

1. Потребительское земледелие. Этот тип встречает
ся почти во всех латиноамериканских странах. Наибо
лее распространен в Центральной и Южной Мексике, в 
Центральной Америке и в андийских странах (то есть 
в странах с многочисленным индейским населением). 
В Бразилии потребительское земледелие довольно сильно 
распространено на Северо-Востоке и в Амазонии. По не
которым подсчетам этот тип сельскохозяйственной спе
циализации занимает в Латинской Америке территории, 
где проживает примерно половина сельского населения.

Преобладают продовольственные культуры, составля
ющие основу питания,— кукуруза, фасоль, в Бразилии— 
маниок. Кое-где выращивают овощи, на Мексиканском 
нагорье — агавы, дающие грубое волокно и сок, из ко
торого вырабатывают местные алкогольные напитки.

Потребительское земледелие широко распространено 
в горных районах, где особенно остро ощущается нехват
ка пахотных земель. В среднем по 1500 индейским об
щинам в Перу на 1 жителя приходится 0,14 га земли. 
В некоторых зонах потребительского земледелия раз
дробленность землепользования еще сильнее. Размер 
участка пашни иногда составляет 0,02 га на семью. Не
редко надел состоит из нескольких частей, сравнительно 
далеко отстоящих один от другого и от селения '.

Широко практикуется распашка склонов, что наряду 
с подсечно-огневой системой земледелия вызывает все 
нарастающую эрозию. Зоны потребительского земледе
лия расположены в районах, наиболее часто подвержен
ных стихийным бедствиям: засухам, наводнениям, замо
розкам, пыльным бурям.

Из-за крайне низкого агротехнического уровня и рез
кого падения плодородия почв этот наиболее широко 
распространенный тип сельскохозяйственного производст
ва отличается самой низкой .производительностью. В Пе
ру стоимость произведенной продукции на одного заня- 1

1 В уже упоминавшейся общине Пукара (Перу) каждая семья 
владеет около 0,1 га орошаемой площади в долине реки и до 
7э га богарных земель на выровненных горных участках и на 
крутых склонах.
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того в плантационном хозяйстве на побережье в б раз 
больше, чем в потребительском земледелии в Андах. 
В Мексике в 1960 г. стоимость произведенной продук
ции на одного занятого в типичном штате с преоблада
нием потребительского земледелия (Тласкала) была в 
17 раз ниже, чем в штате Нижняя Калифорния, где раз
вито орошаемое земледелие. В этой же стране стоимость 
урожая с 1 га основной продовольственной культуры — 
кукурузы, занимающей половину уборочной площади, в 
8—11 раз ниже стоимости урожая с 1 га под хлопчат
ником.

В зонах потребительского земледелия особенно остро 
проявляется хроническая «недогрузка» рабочей силы при 
максимальном использовании мельчайших наделов. По 
подсчетам мексиканских экономистов, большинство кре
стьян этой страны 70% времени года не имеют работы1.

Важную роль в жизни зон потребительского земледе
лия играют местные рынки. На них продаются и обме
ниваются часть сельскохозяйственной продукции, раз
личные изделия кустарных промыслов. В небольшой 
стране Гаити кроме 3 рынков в столице имеются 12 ре
гиональных рынков в относительно крупных поселениях 
и сотни небольших местных рынков1 2.

2. Плантационное хозяйство тропических культур3. 
Кофе, сахарный тростник и ряд других тропических 
культур, ныне имеющих важное значение в мировой тор
говле и в хозяйстве почти всех стран Латинской Амери
ки, были завезены в этот регион еще в XVI в. испан
цами и португальцами. В колониальное время планта
ционное хозяйство тропических культур получило до

1 Jörge L. Tamayo. Geografía general de México. Vol. HI. México, 
1 9 6 2 , p .  4 3 9 .

2 О роли местных рынков в зонах потребительского земледелия 
см. работу: Philip L. Wagner. Indian Economic Life in Chiapas.— 
«Economic Geography», 1963, N 2, p. 156— 164.

3 Известный мексиканский экономист Эдмундо Флорес определяет 
характер плантационного хозяйства так: «Плантация — это круп
ное сельскохозяйственное предприятие в тропиках. Его функцио
нирование требует больших капиталовложений и многочисленной 
рабочей силы, обширных территорий, производственной специали
зации на экспорт, централизованного руководства и подчинения 
политики страны интересам компаний, которые обычно являются 
иностранными» (Е. Flores. Tratado de economía agrícola. Méxi
co — Buenos Aires, 1962, p. 284).
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вольно большое развитие на прибрежных равнинах, рас
положенных вблизи океанских путей в Европу (Вест- 
Индия, Северо-Восток Бразилии). Оно основывалось на 
рабском труде.

Значение плантационного хозяйства начало резко 
возрастать во второй половине XIX в. .главным образом 
в связи со спросом на его товары в США. С этого време
ни оно играет важную роль в экономической и полити
ческой жизни всех латиноамериканских стран кроме рас
положенных в зонах субтропического и умеренного кли
мата (Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай).

Плантационное хозяйство тропических культур в Л а
тинской Америке характеризуется рядом специфических 
региональных особенностей социальной и производствен
ной структуры, а также территориальной организации 
производства.

Этому типу сельскохозяйственной специализации при
сущи черты как латифундистокого землевладения и зем
лепользования, так и капиталистических предприятий. 
Ключевые позиции контролирует иностранный капитал, 
главным образом североамериканская «Юнайтед фрут», 
являющаяся «государством в государстве» в Централь
ной Америке.

Плантации, как правило, занимают обширные пло
щади '. Дешевизна земли и рабочей силы дает возмож
ность .при сравнительно небольших капиталовложениях 
получать высокие прибыли.

Довольно большое число крупных помещичьих хо
зяйств, особенно перуанского побережья, специализиру
ется на выращивании тропических культур. В Коста-Ри
ке, Колумбии и в новых кофейных зонах Бразилии про
изводством кофе занято некоторое количество крестьян
ских хозяйств. Но ключевые позиции в производстве, за
купках и реализации тропических товаров даже в зонах 1

1 Иностранные плантационные компании и в том числе «Юнайтед 
фрут» все более специализируются на скупке и реализации тро
пических товаров, так как не желают увеличивать капиталовло
жения в плантационное хозяйство, в том числе и из-за боязни 
национализации. Это новая черта в организации плантационного 
хозяйства. За 1952— 1962 гг. доля собственного производства в 
экспорте бананов «Юнайтед фрут» сократилась с 80 до 47% (по 
материалам: Don Н. Roy. Trends in the Banana Export Industry 
of Tropical America.— «Journal of Geography», 1964, N 3, p. 108—
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относительно большого распространения крестьянских 
хозяйств все же контролируют крупные компании. Зна
чение крестьянского сектора в плантационном хозяйстве 
тропических культур все более сокращается.

Этот тип специализированного сельскохозяйственно
го производства характеризуется довольно высокой сте
пенью концентрации земель и транспортно-технических 
средств. В Эквадоре — крупнейшей «банановой» стране 
мира — примерно 3/э обора этой культуры приходится 
на равнинную зону Гуайяс1. Самая высокая территори
альная концентрация производства отмечается в план
тационном хозяйстве грубоволокнистых агав. Зона 
плантационного хозяйства хенекена на полуострове 
Юкатан в Мексике, дающая 85—90% его мирового 
производства, равна примерно 200 кв. км. Наибольшие 
площади, хотя и не сконцентрированные в такой степе
ни, занимают плантации сахарного тростника.

Размещение специализированных плантационных зон 
во многом определяется природными условиями и фак
торами экономико-географического положения. Сахар
ный тростник, например, лучше всего произрастает «а 
равнинах при продолжительном зимнем сухом периоде.

Хенекен может культивироваться на закарствованных 
участках на высотах менее 100 м над уровнем моря. 
Наибольшим разнообразием отличаются условия про
изводства кофе. Его выращивают как на равнинах в 
Мексике и в Бразилии, так и в горных зонах (Коста- 
Рика, Колумбия, Гаити).

Немалое значение в размещении зон специализиро
ванного производства имеет распространение опасных 
заболеваний тропических растений. По этой причине в 
Центральной Америке с середины 30-х годов происхо
дит перемещение банановых плантаций с Атлантиче
ского побережья на Тихоокеанское.

Как правило, зоны плантационного хозяйства распо
ложены на побережье в сравнительной близости от пор
тов. В горных районах плантации обычно располагают
ся вблизи сухопутных дорог, ведущих к портам. 1

1 Эквадор испытывает растущую конкуренцию банановых планта
ций Вест-Индии и Центральной Америки, расположенных в 
сравнительной близости от США, поэтому его производство все 
больше ориентируется на рынки Европы и на Японию.
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Плантационные районы включают также сеть насе
ленных пунктов вблизи плантаций, перерабатывающие 
предприятия, дороги, порты. Степень сложности терри
ториальной организации плантационного хозяйства тро
пических культур весьма различна. Это можно показать 
на примере производства сахара в двух крупнейших 
сахаропроизводящих странах Латинской Америки.

В дореволюционной Кубе капитал США создал 
161 крупное предприятие по переработке сахарного 
тростника вместо 2000 мелких, существовавших в се
редине прошлого века. Их сырьевые зоны отличались, 
как правило, большими размерами, имели густую сеть 
дорог, свои -порты.

В Бразилии же в старом районе плантационного хо
зяйства—на Северо-Востоке—сохранились тысячи мель
чайших и мелких хозяйств, производящих сахарный 
тростник, а также большое число полукустарных пред
приятий по его переработке. Лишь на Юго-Востоке, в зо
не Сан-Паулу, преобладают крупные сахарные пред
приятия с соответствующей концентрацией сырьевых зон.

Довольно высокая освоенность территории в зо
нах плантационного хозяйства создает специфические 
культурные ландшафты. Основная часть населения, свя
занного с плантационным хозяйством, концентрируется 
в поселениях при предприятиях, в портах и в других 
торгово-распределительных центрах.

Нередко вблизи плантационных зон расположены 
территории потребительского растениеводства. Они -снаб
жают эти зоны продовольствием: кукурузой и фасолью— 
в Мексике и в Центральной Америке, маниоком—в Бра
зилии.

3. Орошаемое товарное земледелие. Этот тип сель
скохозяйственной специализации развивается главным 
образом в аридной и семиаридной зонах на Тихоокеан
ском побережье. Он отличается высокой товарностью. 
Его развитие тесно связано с усилением капитализма в 
латиноамериканской деревне.

Орошаемое земледелие ориентируется как на внеш
ние рынки (хлопчатник, масличные, томаты), так и на 
внутренние (пшеница, рис). Орошение все более широ
ко применяется в зонах производства сахарного трост
ника, овощей, выращиваемых -в зимнее -время, табака, 
люцерны и ряда других товарных культур.
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Орошаемое земледелие приобретает все более важ
ное значение в сельскохозяйственном ,производстве всех 
латиноамериканских стран, особенно Мексики, Перу, 
Бразилии, Чили. В Мексике оно дает примерно полови
ну стоимости продукции растениеводства (в середине 
30-х годов — лишь около 5%), не менее трети стоимости 
мексиканского экспорта. В 1947—1967 гг. уборочная 
площадь в округах орошения в Мексике увеличилась в 
3 раза и достигла 2,2 млн. га. Стоимость продукции 
(в ценах 1967 г.) увеличилась в расчете на одно хозяй
ство в округах орошения в 3,5 раза, а общая стоимость 
сельскохозяйственной продукции в них выросла пример
но в 10 раз '.

Для орошаемого земледелия в отличие от плантаци
онного хозяйства характерна разбросанность отдельных 
ареалов, как правило, по окраинным редкозаселенным 
территориям, что во многом связано с распределением 
водных ресурсов. Но в ареалах орошаемого земледелия 
плотность населения довольно высока, а его расселение 
характеризуется значительной концентрацией в крупных 
населенных пунктах.

Основную часть товарной продукции орошаемого 
земледелия дают крупные и средние по размеру площа
ди хозяйства.^ Как правило, они специализированы. Та
кие капиталистические хозяйства обычно занимают луч
шие равнинные участки у водотоков. Мелкие крестьян
ские хозяйства обычно расположены на землях с худ
шими условиями водоснабжения.

4. Товарное зерновое хозяйство. В колониальный пе
риод власти метрополии препятствовали распростране
нию в Латинской Америке культуры пшеницы. Лишь во 
второй половине прошлого века в бассейне Ла-Платы 
она стала важным экспортным товаром.

В Пампе, располагающей огромными пространства
ми равнинных земель с плодородными почвами, круп
ное зерновое хозяйство начало складываться под воз
действием растущего спроса Западной Европы. Освое
нию Пампы способствовало бурное развитие транс
порта 2.

1 «Ingeñiería hidráulica en México», 1967, N 1—2, p. 6.
2 Ф. Энгельс отмечал: «Океанские пароходы, северо- и южноаме

риканские, а также индийские железные дороги дали возмож
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С конца прошлого столетия Аргентина становится 
одним из важнейших производителей и экспортеров зер
н а— пшеницы и в меньшей степени кукурузы. Но после 
второй мировой войны значение Аргентины в производ
стве и экапорте зерна резко упало.

Основная часть товарной .пшеницы производится в 
крупных зерновых хозяйствах.

С начала 50-х годов в Латинской Америке довольно 
быстро растет производство пшеницы на внутренний ры
нок. В 1964/65 г. по сравнению со средними показателя
ми за 1934—1938 ¡гг. сбор пшеницы в Латинской Амери
ке увеличился на 61%, а кукурузы — на 49%. На Арген
тину приходится Vs—'/4 общерегионального ¡производст
ва кукурузы, 3/5—21з сбора пшеницы, ’/г сбора ячменя.

5. Экстенсивное скотоводство. Одна из главных осо
бенностей животноводства Латинской Америки состоит 
в том, что оно развивалось главным образом в крупней
ших скотоводческих хозяйствах.

Связь скотоводства с крупным землевладением со
храняется и ¡в современной Латинской Америке. Это 
определяет экстенсивный характер развития и отста
лость латиноамериканского животноводства.

В 1963—1964 гг. в Латинской Америке было около 
214 млн. голов крупного рогатого скота, то есть пример
но 20% его мирового ¡поголовья, ‘Д мирового поголовья 
свиней, 4j мирового поголовья овец. Но Латинская Аме
рика дает лишь 41% мирового производства мяса. Сред
няя продуктивность головы крупного рогатого скота в 
Латинской Америке в 4 раза ниже, чем в Западной 
Европе V

Производство мяса на душу населения в среднем в 
Латинской Америке составляло в 1963 г. всего 34 юг. 
Оно варьирует от 140 кг в Уругвае и 118 кг в Аргентине 
до 15 кг в Эквадоре, составляя в таких животноводче
ских странах, как Бразилия и Мексика, соответственно 
26 кг и 19 кг. Особенно слабо развито животноводство 
в тропической зоне. * 1

ность конкурировать на европейских хлебных рынках совершенно 
особенным землям. Это были, с одной стороны, североамерикан
ские прерии, аргентинские пампасы, степи, уже от природы при
годные для пашни, девственная почва, которая долгие годы да
вала богатые урожаи даже при примитивной обработке и без 
удобрения» (К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 05, ч. II, стр. 282).

1 FAO. The State of Food and Agriculture. 1962. Rome, 1962, p. 11.
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Взаимосвязь латифундистского характера владения
пастбищными угодьями и экстенсивного развития жи
вотноводства можно показать на примере Уругвая.

Эта страна располагает весьма благоприятными при
родными условиями для развития в крупных масштабах 
животноводства. Равнинный рельеф, достаточные нормы 
осадков (в среднем 950—1200 мм в год), отсутствие 
резких сезонных колебаний температур (средние темпе
ратуры летнего в условиях южного полушария месяца 
января +22— 1-26°, температуры зимних месяцев ию
ля—августа + 9 — 1-12°)— все это обеспечивает качест
венные кормовые ресурсы на обширных и легкодоступ
ных территориях.

По сельскохозяйственной переписи 1961 г. в Уругвае 
сельскохозяйственная площадь занимает около 17 млн. 
га, в том числе пастбища — 14,5 млн. га. 8,7% всех хо
зяйств (каждое более 500 га) принадлежало почти 
3/4 площади пастбищ и поголовья крупнвго рогатого 
скота и овец. С начала XX в. поголовье практически не 
увеличивается. Состав стада улучшился незначительно. 
Молочные коровы составляют 8% поголовья крупного 
рогатого скота. Настриг шерсти на одну овцу ниже, чем 
в большинстве других стран с развитым овцеводством.

Владельцы огромных эстансий практически не при
нимают мер для улучшения пастбищ. Огромные площа
ди их за сто лет эксплуатации выбиты и охвачены эро
зией. Слабое обводнение пастбищ в засушливые годы 
приводит к осложнениям с кормами.

Уругвайские специалисты подсчитали, что если бы 
продуктивность животноводства в их стране была бы 
на уровне Новой Зеландии, то можно было бы вывозить 
примерно в 7 раз больше животноводческой продук
ции '. Отметим, что не менее 90% экспорта Уругвая 
приходится на продукцию животноводства и на товары 
легкой промышленности, перерабатывающей животно
водческое сырье.

Скотоводство региона имеет преимущественно экс
портное направление. Его специализация и территори
альная организация характеризуются весьма значитель- 1

1 Конференция ООН по вопросу о применении научно-технических 
знаний для удовлетворения потребностей менее развитых рай
онов (Женева, 1963 г.). Резюме № 1582 С.1.2; № 92 С.5.3.
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Ными различиями. В Северной Мексике крупные ското
водческие хозяйства специализируются на выращивании 
крупного рогатого скота для перегона в США на от
корм и забой. В Пампе получило развитие скотовод
ство, поставляющее скот на мясоперерабатывающие 
предприятия портовых городов. В Уругвае главная 
отрасль животноводства — овцеводство.

Лишь в Южной Бразилии экстенсивное скотоводство 
ориентируется главным образом на внутренний рынок. 
Это объясняется сравнительной близостью (крупных 
центров потребления Юго-Востока (Сан-Паулу, Рио-де- 
Жанейро и их экономических районов).

Для культурных ландшафтов зон экстенсивного ско
товодства характерны огромные площади огороженных 
владений с ветряками, подающими воду, с разбросан
ными отдельными жилищами и небольшими поселе
ниями.

6. Пригородное хозяйство. Этот тип сельскохозяйст
венной специализации появился в Латинской Америке 
сравнительно недавно. Его развитию способствует бур
ная урбанизация и появление крупных городских агло
мераций. Вблизи них сельскохозяйственные земли ис
пользуются наиболее разнообразно и интенсивно. Даже 
в зоне Большого Мехико, где земельные и водные ре
сурсы весьма ограниченны, возникло довольно крупное 
пригородное хозяйство. В столичном федеральном окру
ге в 1960 г. стоимость произведенной продукции на од
ного занятого в сельском хозяйстве была в 8—9 раз 
выше, чем в соседних аграрных штатах.

Вблизи Сантьяго имеются орошаемые участки пло
щадью до 75 и более га, специализирующиеся на про
изводстве овощей и фруктов для столичной агломе
рации.

Для этого типа сельскохозяйственной специализации 
характерным является довольно быстрое развитие его 
главной отрасли — молочного животноводства со стой
ловым содержанием скота. Зоны снабжения крупных 
центров молоком занимают значительные площади и 
включают фермы, предприятия по первичной переработ
ке и хранению, холодильные емкости и специальные 
транспортные средства. Организация таких зон в тропи
ках отличается большой сложностью.

7. Садоводство и виноградарство. Для развития этой
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важной отрасли сельского хозяйства в Латинской Аме
рике .имеются довольно благоприятные природные пред
посылки, особенно на территориях с семиаридными кли
матическими условиями. Трудоемкие садоводство и ви
ноградарство могут быть обеспечены и рабочей силой.

Но этот тип сельскохозяйственной специализации не 
получил в Латинской Америке сколько-либо значитель
ного развития, чему активно препятствовали в колони
альный период .власти метрополии, стремясь всячески 
усилить зависимость колоний от Испании. Сады и вино
градники в колониях уничтожались. И только на Севере 
Аргентины и в Центральном Чили создано промышлен
ное садоводство и виноградарство. Это прежде всего от
носится к Северо-Западной Аргентине, где в провинции 
Мендоса возник крупный район виноградарства и вино
делия. Основные зоны виноградников расположены 
вблизи Анд. После войны виноградарство начало созда
ваться и в северной, аридной части Мексики.

Усложнение сельского расселения. Характер сель
ского расселения определяется конкретными природны
ми, историко-этнографическими и социально-экономиче
скими условиями. Сельское расселение тесно связано и 
с охарактеризованными основными особенностями ис
пользования ресурсов и типами специализации сельско
го хозяйства. Сочетание латифундизма и раздробленно
сти землевладения и землепользования, развитие капи
тализма в сельском хозяйстве делают рисунок сельского 
расселения все более сложным.

В колониальное время в Латинской Америке в сель
ских местностях преобладали крупные поселения '. Это 1

1 В Латинской Америке почти все крупные сельские поселения, 
возникшие в колониальное время, имеют геометрическую прямо
угольную планировку, свойственную населенным пунктам Испа
нии и Португалии. Центром такого поселения является главная 
площадь (пласа) с церковью, официальными учреждениями, лав
ками, домами наиболее состоятельных жителей. В Аргентине п 
Чили, в зонах сельскохозяйственной колонизации, происходившей 
в конце прошлого века и в начале нашего столетия, центром 
крупных сельских населенных пунктов обычно служат пересече
ния сухопутных и речных путей, железнодорожные станции. Эти 
поселения уже, как правило, не имеют строгой прямоугольной 
планировки. Такой тип крупных сельских населенных пунктов 
можно наблюдать и на Кубе, в зонах плантационного хозяйства.
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во многом было обусловлено традициями сельского рас
селения в Испамин и Португалии, где и поныне во мно
гих районах преобладают большие села.

В колониальный период в латиноамериканских стра
нах появился и дисперсный тип сельского расселения. 
Он получил довольно широкое распространение глав
ным образом на территориях, занятых огромными ско
товодческими хозяйствами, а также в зонах плантаци
онного хозяйства тропических культур. Рассеянный 
характер сельского расселения преобладал на редкоза
селенных территориях, где животноводческие и план
тационные владения занимали обширные площади, а 
сеть поселений с постоянным сельскохозяйственным на
селением была очень редкой.

В сельском расселении в латиноамериканских стра
нах выделяется 5 главных типов населенных пунктов 
по их размерам '. Каждому из этих типов можно дать 
определенные социальные и ¡производственные характе
ристики, связанные со специализацией сельскохозяйст
венного производства.

1. Мельчайшие поселения (менее 20 человек, обычно 
2—4 семьи). Как правило, встречаются в зонах экстен
сивного скотоводства или на окраинах общинных зе
мель (владельцы относительно крупных наделов, неред
ко фактически выделившиеся из общины). Типичны в 
скотоводческих зонах Мексики, Аргентины и Уругвая. 
Встречаются и на этнических территориях индейского 
населения, а также в районах, где проводятся земель
ные реформы (выделение своеобразных хуторских посе
лений).

2. Пункты с 20—200 жителями (caseríos). Встреча
ются в зонах плантационного хозяйства тропических 
культур. В таких пунктах имеются постройки барачного 
типа для сельскохозяйственных рабочих, прибывающих 
в сезон уборки урожая.

3. Пункты с 200—1000 жителей (villorrios). Сельские 
поселения подобных размеров встречаются как в зонах 
потребительского земледелия, так и в районах товар
ного сельскохозяйственного производства. В последних

По материалам обзора ЭКЛА: Los patrones de asentamiento ru
ral y el cambio social en America Latina.— «Naciones Unidas. Bo
letín Económico de America Latina», 1965, N 1, p. 1—22.
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они нередко имеют линейную форму планировки, опре
деляемую положением вдоль шоссейных дорог. Иног
да поселения такого типа можно встретить при крупных 
асьендах ‘.

4. Пункты с 1000—2500 жителей (aldea). Нередко 
центры низовых политико-административных единиц. 
Подавляющее большинство населения занято в сель
ском хозяйстве.

5. Пункты с 2500—10 000 жителей (официальная ста
тистика латиноамериканских стран считает их городски
ми). В действительности же многие жители этих насе
ленных пунктов тесно связаны с сельским хозяйством. 
В то же время здесь систематически увеличивается 
доля несельскохозяйственного населения, особое значе
ние приобретают торгово-распределительные функции, 
а также обслуживание окружающих сельских зон. Поч
ти все эти пункты имеют довольно четко выраженные 
городские черты.

В латиноамериканских странах, особенно в крупных, 
весьма значительны внутренние различия в характере 
сельского расселения. В Мексике, например, в 1960 г. 
в среднем на один населенный пункт приходилось жи
телей: в густозаселенных центральных штатах с силь
ными традициями общинного землевладения — 440 чело
век, а в северных штатах с редким населением и со спе
циализацией на экстенсивном скотоводстве — до 180 
человек.

Очень часто различные типы сельского расселения 
«сосуществуют» по соседству. Это связано и с тем, что 
в ряде зон латиноамериканских стран переплетаются 
элементы общинного потребительского земледелия и 
капиталистического товарного сельокохозяйственного 
производства, сложилась этническая чересполосица1 2. 
Исследования социально-географического характера, 
проведенные на юге Перу, показали, что в типичной

1 Поселения при асьендах встречаются во всех латиноамерикан
ских странах, кроме Мексики, Гаити и Боливии, где ныне боль
шое распространение получило крестьянское землевладение.

2 В Мексике даже в штате Мехико по соседству с крупнейшей го
родской агломерацией в зоне с густой сетью дорог и городов, в 
ряде муниципий преобладает индейское население. В этой и в по

добных зонах этнической чересполосицы ассимиляция индейского 
населения происходит ускоренными темпами.
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сельской «изовой п о ли т ико - а д мн н и сир ат и в ной единице 
(площадь— 150 кв. км, население — 3500 человек) 
1500 человек проживает в населенном пункте за преде
лами общинной сельскохозяйственной территории, 
1200 человек сосредоточено в другом населенном пункте, 
а 800 человек проживают очень небольшими труппами 
на всей территории

В сельскохозяйственных зонах преобладают неболь
шие населенные пункты. Это особенно характерно для 
тропических стран с густой речной сетью и специализа
цией на плантационное хозяйство тропических культур. 
В Венесуэле по переписи 1950 г. 1 2/5 всего населения 
проживало в пунктах, имеющих менее 500 жителей. 
В среднем на один такой населенный пункт приходи
лось 79 жителей.

В поселениях, насчитывающих каждое менее 200 жи
телей, от общей численности сельского населения про
живало: в Бразилии в 1960 г. — 55%, в 1950 г. в Коста- 
Рике — 66, в Доминиканской Республике — 76, в Гаи- 
ти — 88%. В 1952 г. в Гватемале было обследовано 2501 
сельское поселение (не центры низовых политико-адми
нистративных единиц). В 1995 поселениях было харак
терно дисперсное расселение 2.

В сельском расселении в Латинской Америке усили
вается дисперсность. В Мексике в 1950—1960 гг. сред
нее количество жителей на один населенный пункт со
кратилось с 260 до 240 человек. Ускоренное разложение 
общинного землевладения также усиливает дисперс
ность сельского расселения. Она увеличивается и в ре
зультате проведения аграрных реформ.

В то же время в сельской местности создаются и 
довольно крупные новые поселения главным образом в 
зонах сельскохозяйственной колонизации. В Венесуэле, 
например, в начале 60-х годов появилось около 700 но
вых сельских поселений.

1 Во многих индейских общинах Перу и Эквадора расселение но
сит дисперсный характер. Дома в поселениях не располагаются 
компактно или вдоль дорог, а разбросаны у земельных наделов, 
принадлежащих семьям членов общин.

2 UN. Economic Survey of Latin America, 1963, N. Y., 1965,
p. 178— 179.



Г л а в а  IX

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

После кризиса 1929—1933 гг. главной линией разви
тия обрабатывающей промышленности латиноамерикан
ских стран стало создание фабрично-заводской индуст
рии. Эта тенденция усилилась в послевоенный период, 
когда по темпам роста промышленного производства 
Латинская Америка опередила другие регионы разви
вающихся стран.

В Латинской Америке уже не редкость довольно 
крупные современные предприятия, в том числе и в но
вых для этого региона отраслях машиностроения и хи
мии. Но во всех странах региона сохраняется и множе
ство мелких, полукустарных предприятий с низким 
уровнем технической оснащенности и организации про
изводства. Даже в наиболее продвинувшихся в про
мышленном отношении латиноамериканских странах, в 
том числе в Бразилии и Аргентине, производство ма
шинного оборудования пока еще обеспечивает незначи
тельную часть местных потребностей. Кроме названных 
стран, а также Мексики и Чили остальные государства 
региона вынуждены импортировать большую часть про
мышленных товаров.

На фабрично-заводскую промышленность приходит
ся немногим более половины всех занятых в обрабаты
вающей промышленности региона (соответственно 
5,1 млн. и 9,8 млн. в 1960 г.). Доля занятых в фабрич
но-заводской промышленности от общего числа рабо
тающих в обрабатывающей промышленности в наибо
лее экономически отсталых латиноамериканских стра
нах не превышает 25—30% (в Боливии — всего 12%, в 
Гаити— 18%). Даже в наиболее промышленно разви
тых странах региона этот показатель не очень высок, 
он составляет: в Мексике — 64%, в Аргентине — 58, в 
Бразилии — 50, в Чили 49% 1
1 UN. The Process of Industrialization in Latin America. Statistical 

Annex. E/CN. 12/716/Add. 2 (Latin American Symposium on In
dustrial Development), p. 3.
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По сравнению со всеми другими отраслями обраба
тывающая фабрично-заводская промышленность отли
чается особенно высокой производственной и территори
альной концентрацией. Она приурочена главным обра
зом к городским агломерациям, имеющимся уже во 
всех странах региона По мере развития и усложнения 
производства, внутриотраслевых и межотраслевых свя
зей формируются отраслевые районы обрабатывающей 
промышленности. Это особенно характерно для Брази
лии, Мексики, Аргентины и Чили. В других же странах 
дело пока ограничивается складыванием промышленных 
узлов.

Новые черты в развитии обрабатывающей 
промышленности

К середине 60-х годов по сравнению с началом сто
летия производство в обрабатывающей промышленности 
увеличилось: в Аргентине — примерно в 18 раз, в Мек
сике и Венесуэле — примерно в 17 раз, а в Бразилии — 
более чем в 30 раз. В других латиноамериканских стра
нах, в том числе и в Чили, темпы роста производства в 
обрабатывающей промышленности были ¡гораздо мень
шими. За этот же период доля обрабатывающей про
мышленности в валовом продукте Аргентины и Мексики 
примерно удвоилась и составила соответственно 31 и 
24%, а в Бразилии выросла в 3 раза и достигла поч
ти 30%.

Развитие обрабатывающей промышленности сопро
вождается важными изменениями в ее отраслевой 
структуре. В послевоенный период в целом по региону 
темпы развития в тяжелой промышленности были в 
2 раза более высокими, чем в легкой. Доля последней в 
структуре обрабатывающей промышленности уменьши
лась от 67,4% в 1938 г. до 54,1 % в 1961 г. За этот же 
период удельный вес тяжелой промышленности вырос 1

1 Для латиноамериканской обрабатывающей промышленности в це
лом характерно преобладание неквалифицированной рабочей 
силы. Д аж е в Аргентине, по оценке на 1967 г., в обрабатывающей 
промышленности квалифицированные рабочие составляют немно
гим более Уз рабочей силы.
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от 32,6 до 45,9% (в том числе металлообрабатывающей 
промышленности — от 21,5 до 36,2%)

Наметились изменения и в географии обрабатываю
щей промышленности ¡внутри региона. Доля 4 наиболее 
промышленно развитых стран — Бразилии, Аргентины, 
Мексики и Чили — в латиноамериканской обрабатываю
щей промышленности сокращается. Их удельный вес 
перед второй мировой войной достигал ¡примерно 85%, 
а к началу 60-х годов он снизился до 70% (в тяжелой 
промышленности—¡соответственно около 95 и 79%). Это 
связано прежде всего с появлением и развитием отрас
лей обрабатывающей промышленности во всех странах 
региона.

Современное развитие обрабатывающей промышлен
ности в Латинской Америке характеризуется некоторы
ми новыми чертами.

Стремление заменить импорт собственным производ
ством. Эта тенденция особенно характерна в наиболее 
развитых латиноамериканских странах. В 1929—1963 гг. 
доля импорта товаров от стоимости валового продукта 
сократилась в Аргентине с 17,8 до 5,5%, в Бразилии — 
с 11,3 до 4,4%, в Мексике — с 14,2 до 7%, в Чили — с 31,2 
до 12,8%. В Венесуэле этот показатель, доходивший в 
первые послевоенные годы до 43%, к 1963 г. сократил
ся до 19%. В то же время в Перу, Гондурасе, Бо
ливии, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Гва
темале, Гаити, Никарагуа этот показатель увеличивает
ся, что отражает неспособность их обрабатывающей про
мышленности обеспечить потребности внутренних рын
ков 1 2.

Замена все более широкой группы импортных това
ров собственным производством (import substitution pro
cese или la industrialización de sustitución) в целом 
носит прогрессивный характер. Развитие промышленного 
производства способствует латиноамериканской интегра
ции. По подсчетам ЭКЛА, к 1975 г. доля оборудования,

1 UN. The Growth of World Industry 1938— 1961. N. Y„ 1965, 
p . 2 4 2 — 2 4 3 .

2 The Process of Industrialization in Latin America. Statistical An
nex. E/CN. 12/716/Add. 2 (Latin American Symposium on Indu
strial Development), p. 5.
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производимого в Латинской Америке, в стоимости внут
рирегионального экспорта вырастет до 32% '.

Усиление монополистических и государственно-капи
талистических тенденций. Обрабатывающая промышлен
ность, ориентированная главным образом на внутренние 
рынки латиноамериканских стран, развивается при до
вольно активной государственной поддержке.

Но позиции государственного сектора в обрабатыва
ющей промышленности даже в наиболее развитых стра
нах региона пока еще слабы. В Аргентине государство 
контролирует лишь 5% производства в машиностроении 
(в том числе в автомобильной промышленности — 4%). 
В Бразилии на государственный сектор приходится лишь 
несколько более 6% промышленного производства, а в 
довольно быстро развивающейся автомобильной про
мышленности — только 1 %1 2.

Важной экономической и политической силой в обра
батывающей промышленности латиноамериканских стран 
становится «местный» монополистический капитал. Воз
никли «местные» монополии, контролирующие крупные 
предприятия различных отраслей. Монополизация в об
рабатывающей промышленности дальше всего зашла в 
Аргентине, Бразилии, Мексике, Чили. В этих странах 
монополистические группы, связанные с иностранным ка
питалом, ведут борьбу не только за рынки «собственных» 
стран, но и за позиции в других государствах, прежде 
всего внутри региона. Они заинтересованы в новых рын
ках и активно поддерживают курс на экономическую ин
теграцию Латинской Америки 3.

1 Aldo Ferrer. Modernisation, développaient industriel et integration 
en Amérique Latine.— «Tiers-monde», 1966, N 25, p. 25—34. По 
данным этой же работы, общий объем внутрирегиональной тор
говли достигнет (в ценах 1950 г.) к 1975 г. 8 300 млн. долларов 
в год, что в 11— 12 раз больше, чем в среднем за 1954— 1956 гг.

2 UN. The Process of Industrial Development in Latin America. 
Vol. II. E/CN. 12/716/Add. 1 (Latin American Symposium on In
dustrial Development), p. 31.

3 Нередко в буржуазных исследованиях по вопросам Латинской 
Америки утверждается, что в перспективе латиноамериканские 
монополистические группы даже возглавят се социально-экономи
ческое развитие. Американский социолог Д ж . Д. Харборн, на
пример, отмечает: «...новые поколения индустриальных руководи
телей смогут в будущем создать в странах Латинской Америки 
сбалансированную экономику» («Intcr-Amcrican Emonomic Affairs», 
Autumn 1965, N 2, p. 62).
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В последние десятилетия отмечается быстрый рост 
иностранных, прежде всего североамериканских, капита
ловложений в обрабатывающую промышленность. За 50 
лет (1914—1963 гг.) все прямые инвестиции компаний 
США в Латинской Америке выросли в 7 раз, а в обра
батывающую промышленность — почти в 57 раз. Доля 
инвестиций в обрабатывающую промышленность в пря
мых капиталовложениях США в Латинской Америке 
увеличилась с 2,9% в 1914 г. до 24,3% в 1963 г .1 При 
этом почти 80% этих капиталовложений сосредоточено в 
Бразилии, Аргентине и Мексике. В каждой из них на 
обрабатывающую промышленность приходится 55—60% 
американских прямых инвестиций в этих странах 1 2.

Проникновение североамериканского капитала в об
рабатывающую промышленность отражают и данные 
о росте продаж филиалов компаний США в латиноаме
риканских странах: в 1957—1963 гг. сумма этих продаж 
увеличилась с 2 435 млн. до 4 285 млн. долларов в год. 
Примерно 75% их приходится на Аргентину, Бразилию 
и Мексику, то есть на страны с наиболее емкими внут
ренними рынками.

Влияние монополий США, а с середины 50-х годов 
и капитала Западной Европы, а также Японии особен
но быстро растет в новых для Латинской Америки от
раслях— в автомобильной промышленности, в электро
технике и в станкостроении, в сложных химических про
изводствах. Это усиливает позиции иностранного капи
тала в главных зонах концентрации промышленного про
изводства.

Усложнение производственной 
и территориальной структуры

Индустриализация Латинской Америки, и прежде 
всего наиболее. развитых ее стран, характеризуется 
растущей концентрацией производственных мощно
стей и капитала, усложнением производственно-техно
логических циклов, появлением новых для региона про

1 UN. The Process of Industrialization in Latin America. Statistical 
Annex. E/CN. 12/716/Add. 2 (Latin American Symposium on In
dustrial Development), p. 167.

2 По материалам того же источника.
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изводств. В то же время происходит некоторая децент
рализация в размещении обрабатывающей промышлен
ности, формируются промышленные узлы и районы.

По степени концентрации рабочей силы на предприя
тиях фабрично-заводской обрабатывающей промышлен
ности Латинская Америка несколько уступает группе 
индустриальных капиталистических государств, но стоит 
намного впереди Азии и Африки. Имеется довольно мно
го крупных предприятий, насчитывающих по нескольку 
тысяч занятых. В Бразилии в начале 60-х годов на 0,2% 
всех предприятий работало примерно 7б всех занятых в 
промышленности.

Для обрабатывающей промышленности региона ха
рактерна и довольно высокая степень концентрации про
изводства. В Чили по цензу 1957 г. 12 крупнейших пред
приятий давали 20% стоимости продукции обрабатыва
ющей промышленности ’.

Концентрация производства усиливается в традици
онных отраслях легкой промышленности, но в особенно
сти в тяжелой индустрии, прежде всего в черной метал
лургии, химии и в машиностроении. Несколько харак
терных примеров.

В текстильной промышленности Чили 16 предприя
тий с более чем 500 занятых дают 55% условно чистой 
стоимости продукции отрасли. В Колумбии на 10% пред
приятий текстильной промышленности приходится 70% 
продукции отрасли. Интересно, что на одного занятого 
на новых фабриках производится продукции в хлопчато
бумажной промышленности Чили в 7 раз больше, а в 
прядильной промышленности Бразилии — в 12 раз боль
ше, чем на старых небольших полукустарных предприя
тиях2.

В черной металлургии основную часть продукции да
ют довольно крупные предприятия с полным циклом про
изводства. В нефтеперерабатывающей промышленности 
к 1970 г. около 90% общего производства нефтепродук- 1
1 Вместе с тем в Латинской Америке степень концентрации капи

тала менее значительна, чем в промышленных странах. Это объ
ясняется дешевизной рабочей силы, преобладанием в ее составе 
неквалифицированных рабочих, недостаточностью капиталов для 
коренной реконструкции производства на основе современной тех
нологии.

а Данные о росте концентрации в текстильной промышленности по 
материалам ЭКЛА.
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тов будет сосредоточено на 28 крупнейших предприя
тиях, способных переработать более 2 млн. т нефти в 
год каждое ■.

Усложнение производственно-технологических цик
лов в промышленном производстве покажем на примере 
нефтеперерабатывающей и химической промышленности. 
Последняя в Латинской Америке развивается на основе 
переработки нефти и природного газа, практически минуя 
углехимическую стадию. В Аргентине, Бразилии и Мекси
ке уже сложился довольно мощный рынок для продук
ции химической промышленности. В этих странах мо
гут создаваться предприятия таких же размеров и типов, 
как и в промышленных капиталистических государствах1 2.

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности 
и усиление ее концентрации сопровождается значитель
ным ростом мощностей крекинг-установок. Это дает воз
можность увеличивать выработку различных нефтепро
дуктов, в том числе и сырья для нефтехимии. Характер
но, что доля мазута в общем потреблении нефти, состав
лявшая в 1960 г. 37%, снизится в среднем по региону до 
24% в 1970 г. (в том числе соответственно в Аргенти
не— с 44 до 35%, в Мексике — с 32 до 14%, в Венесуэ
ле—с 43 до 13%) 3. За этот же период доля синтети
ческих продуктов в общем потреблении химического 
сырья и полупродуктов увеличится с 26 до 59%, а про
дукции нефтехимии — с 8 до 36% 4. После второй ми
ровой войны доля искусственных и синтетических волокон 
в общем потреблении волокна в текстильной промыш
ленности Мексики и Чили увеличилась в 2—2,5 раза.

Особое значение для индустриализации развиваю
щихся стран имеет создание в них современной по набо
ру отраслей и уровню производства машиностроитель
ной промышленности. В Латинской Америке эта отрасль 
получила довольно значительное развитие в Бразилии, 
Аргентине и Мексике. В этих странах развиваются элект
ротехнические производства, энергетическое и транспорт
ное машиностроение. В них, в частности, создана доволь
но крупная автосборочная и автомобильная промышлен

1 iNaciones Unidas. La industria Química en America Latina. Nueva 
York, 1963, p. 123.

2 См. там же, стр. 130.
3 См. там же, стр. ,125.
4 См. там же, стр. 46.
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ность. По производству автомобилей Бразилия занимает 
место в первой десятке стран капиталистического мира. 
В 1964—1966 гг. выпуск автомобилей различных типов 
достиг в ней 200 тыс. в год.

Важной чертой развития машиностроения Латинской 
Америки, главным образом в названных странах, яв
ляется рост производства средств производства. Еще в 
начале 50-х годов оно практически отсутствовало даже 
в наиболее развитых в промышленном отношении стра
нах региона. В конце 50-х годов стоимость произведен
ного в латиноамериканских странах оборудования не 
превышала 0,2 млрд, долларов в год. По расчетам 
ЭКЛА, к 1975 г. производство оборудования в Латин
ской Америке достигнет 5,5 млрд, долларов в год. Одна
ко даже при таком росте выпуска оборудования потреб
ности региона будут удовлетворяться собственным про
изводством примерно на 40—45%.

В Мексике, Бразилии, Аргентине, а также в Чили с 
середины 50-х годов начато производство оборудования 
для текстильной промышленности, развивается станко
строение, в том числе выпуск кузнечно-прессового обо
рудования. Рост бразильского станкостроения способ
ствовал обновлению станочного парка внутри страны и 
развитию экспорта станков в другие латиноамерикан
ские страны.

В материалах организованного ЭКЛА симпозиума 
по индустриализации Латинской Америки приводились 
многочисленные данные, показывающие исключитель
ную территориальную концентрацию обрабатывающей 
промышленности во всех латиноамериканских странах. 
В Бразилии в треугольнике Сан-Паулу— Белу-Оризон- 
ти — Рио-де-Жанейро сосредоточено не менее 80% про
изводства бразильской обрабатывающей промышленно
сти. Доля крупнейших центров промышленного произ
водства в продукции обрабатывающей промышленности 
своих стран составляет в Аргентине (Буэнос-Айрес и 
Росарио)— 2/з, в Чили (Вальпараисо и Сантьяго)— 2/з. 
в Мексике (Большой Мехико и Монтеррей)— 45%, в 
Перу (Лима и Кальяо)— 56%, в Уругвае (Монтеви
део) — 75%.

Территориальная концентрация производства в обра
батывающей промышленности, свойственная почти всем 
развивающимся странам, в Латинской Америке продол
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жает нарастать. Новые предприятия обрабатывающей 
промышленности и прежде всего машиностроения тяго
теют к уже сложившимся зонам и центрам концентрации 
производства, где имеются довольно емкий рынок, раз
витая инфраструктура, кадры инженеров и квалифици
рованной рабочей силы.

Вместе с тем в Латинской Америке прослеживается 
тенденция некоторой децентрализации обрабатывающей 
промышленности. Этому, в частности, способствует кре
дитно-налоговая политика государств по отношению к 
компаниям, сооружающим новые предприятия за преде
лами столичных и других главных экономических зон. 
К тому же в промышленных районах латиноамерикан
ских стран дороги земельные участки и очень остро стоит 
проблема водоснабжения.

Новое промышленное строительство, осуществляемое 
государственным сектором или при его поддержке, все 
более часто ориентируется на города, расположенные 
вне главных экономических зон, но в то же время близ
ко от них отстоящие. Например, в Мексике в непосред
ственной близости от столицы построены в послевоенный 
период довольно крупные предприятия обрабатывающей 
промышленности в городах Сьюдад-Саагун, Саламанка, 
Куаутитлан и в ряде других. Развитие обрабатывающей 
промышленности поблизости от ее сложившихся глав
ных центров характерно и для других латиноамерикан
ских стран.

Но децентрализация обрабатывающей промышленно
сти в Латинской Америке находится пока лишь на на
чальной стадии. Слишком велики центростремительные 
силы, порождаемые главными экономическими зонами и 
агломерациями. К тому же децентрализации производ
ства препятствует и значительная изолированность пе
риферийных районов латиноамериканских стран.

В Мексике территориальная децентрализация нового 
промышленного строительства по своим масштабам все 
же уступает усиливающейся концентрации обрабатываю
щей промышленности в Большом Мехико. Аналогичная 
картина наблюдается и в Аргентине. В этой стране де
централизации обрабатывающей промышленности пре
пятствуют притяжение главных промышленных центров, 
и прежде всего Большого Буэнос-Айреса, а также кон
центрация дорожной сети вокруг столицы.
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Важной чертой структуры и размещения обрабаты
вающей промышленности является формирование в наи
более развитых латиноамериканских странах крупных 
промышленных узлов. В них в довольно широких масш
табах осуществляется комбинирование и кооперирование 
производства. Можно выделить 2 типа таких узлов, 
имеющих общенациональное значение: с широким набо
ром отраслей и узкоспециализированные. Примером про
мышленных узлов первого типа является Монтеррей, 
второго — Сьюдад-Саагун в Мексике.

Монтеррей — важнейший центр мексиканской черной 
металлургии, химической и машиностроительной про
мышленности с широкими внутренними и внешними про
изводственными связями. Он получает 73% потребляе
мого сырья из различных районов Мексики, 25% — из 
США и 2% — из других стран. Примерно 12% его про
дукции потребляется в районе Монтеррея, 68% выво
зится в другие районы Мексики и 20% экспортируется1. 
Эти данные показывают широту 1производственно-терри- 
ториальных связей крупнейшего промышленного узла 
Мексики.

Промышленный узел Сьюдад-Саагун (прежнее наз
вание — Ироло) возник лишь в конце 50-х годов. Он 
расположен в центральной части Мексики. Сьюдад-Са
агун развивается как специализированный центр маши
ностроения. Там построены заводы дизельных установок, 
автомобильный, вагоностроительный, текстильных ма
шин.

В наиболее развитых латиноамериканских странах 
формируются и отраслевые районы обрабатывающей 
промышленности. Такой, например, отраслевой район 
текстильной промышленности развивается в зоне Кон
сепсьон-— Сантьяго — Вальпараисо, где сосредоточено 
93% текстильного производства Чили. Здесь существуют 
довольно сложные -связи по прядению, ткачеству и от
делке.

1 Mary Megee. Some Post-War Aspects of Industrial Development in 
Monterrey, Mexico — «Revísta geográfica» (Brasil), 1961 N 54 
p. 29—34. '



Г л а в а  X

МАСШТАБЫ И ХАРАКТЕР УРБАНИЗАЦИИ

Под урбанизацией нередко понимается лишь рост 
городского населения. Но это гораздо более сложный 
и многоплановый процесс. Он охватывает рост самих го
родов, их значения, рост их населения, формирование 
систем городов. Урбанизация — процесс, ныне типичный 
для всех стран и регионов.

Особенно быстро растут крупные и крупнейшие цент
ры. За период 1800—1960 гг. население мира увеличи
лось примерно в 4 раза, а в городах с населением, пре
вышающим 100 тыс. жителей, оно выросло почти в 
52 раза. Число таких городов к 1965 г. достигло пример
но 1400 (в 1800 г. их было только 36). Ныне в них про
живает почти 20% населения мира.

Города, и прежде всего крупнейшие центры с боль
шим набором функций, играют выдающуюся роль во 
всех сферах хозяйственной и духовной жизни. Они фоку
сируют в себе экономическую и политическую актив
ность, во многом определяя географию хозяйства и на
селения, формирование экономических районов.

Масштабы урбанизации, ее характер и результаты 
обусловлены конкретными социально-экономическими, 
историко-этнографическими и географическими условия
ми. Ускоренная урбанизация в развивающихся странах 
обостряет их социально-экономические проблемы. Она 
усиливает и без того глубокие различия в уровнях разви
тия отдельных районов, гипертрофию немногих крупных 
центров.

Уровень урбанизации

С колониального времени латиноамериканские горо
да характеризуются 'слабым развитием их производст
венных функций. Развитию городов препятствовала по
литика Испании и Португалии, всячески сдерживавших 
экономическое развитие своих колоний. Среди латино
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американских городов преобладали административные, 
торговые, военные и религиозные центры со значитель
ной прослойкой чиновничества, торговцев, духовенства, 
офицерства '.

Состояние статистики в Латинской Америке «е поз
воляет достаточно точно оценить современный уровень 
развития городской жизни и масштабы урбанизации. 
В материалах ЭКЛА городским считается население 
пунктов с .более чем 2000 жителей. Но это весьма фор
мальный критерий. Характер и тип населенного пункта 
определяется не только числом жителей, но и прежде 
всего его функциями. Часто в небольших пунктах преоб
ладают несельскохозяйственные функции (например, в 
поселках при предприятиях добывающей промышленно
сти). В то же время в отсталых в экономическом отно
шении странах в городах нередко велика доля сельско
хозяйственного населения.

В соответствии с критериями ЭКЛА, доля городского 
населения в Латинской Америке составляла: в 1940 г.— 
34%, в 1950 г,— 39%, в 1960 г.— 46%, в 1965 г.— около 
50%. По оценкам ЭКЛА, к 1980 г. городским будет при
мерно 60% населения этого одного из наиболее урбани
зированных регионов мира * 2.

Латиноамериканские страны очень сильно отличают
ся по удельному весу городского населения. В 1965 г., 
по оценкам ЭКЛА, доля городского населения была мак
симальной в. Уругвае (82,6%) и наименьшей в Гаити 
(14,7%). В конце 60-х годов в населенных пунктах, 
имеющих более 2 тыс. жителей, будет проживать при
мерно 70% населения Аргентины, Чили, Венесуэлы, почти 
60% населения Мексики. Наименее урбанизированы 
страны Центральной Америки и Вест-Индии (кроме Ку
бы), Эквадор, Боливия и Парагвай, где в таких поселе
ниях проживает от у4 до ’/з всего населения. В городах

' Социолог Хосе Медина Эчаваррия так охарактеризовал колони
альный латиноамериканский город: «В Латинской Америке асьен
д а — хорошо или плохо — дала материальную организацию об
ширным географическим пространствам. Город ж е стал средото
чием «духовных» сил» (Aspectos sociales del desarrollo económico 
en America Latina. Vol. 2. UNESCO, 1963, p. 42).

2 Доля городского населения в нем выше, чем в любом другом 
регионе развивающихся стран. В Азии (без Японии) и в Африке 
(без ЮАР) она составляет примерно по 20%.
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Перу и Бразилии сосредоточено несколько более 1 2/в на
селения.

По прогнозам ООН, за 1960—1975 гг. городское на
селение в Азии, Африке и в Латинской Америке по 
крайней мере удвоится. Заметно увеличится уровень ур
банизации в менее развитых латиноамериканских стра
нах. Для Вест-Индии и Центральной Америки к 1980 г. 
доля городского населения несколько превысит 40%.

Таково современное состояние и ближайшие перспек
тивы развития урбанизации Латинской Америки, если 
исходить из критериев ЭКЛА. Более объективно степень 
развития городской жизни можно было бы оцепить, по
высив показатель людности городского населенного 
пункта. Учитывая довольно высокий уровень капитали
стического развития Латинской Америки, можно с оп
ределенной степенью условности считать городским на
селение пунктов, имеющих свыше 5000 жителей В кон
це 50-х годов в таких пунктах проживала примерно 
треть всего населения региона.

Относительно высокий уровень развития городской 
жизни проявляется, в частности, в том, что многие лати
ноамериканские города имеют более «городской» харак
тер по сравнению с центрами аналогичных размеров 
в развивающихся странах Азии и Африки 2 Но это вы
вод весьма общего характера. Объективно оценить сте
пень урбанизации и развития городской жизни довольно 
трудно. Нередко их оценивают по степени концентрации 
населения в крупных городах. Но в условиях развиваю
щихся стран, для которых типична гипертрофия одного 
или нескольких главных центров, такой подход дает ис
каженную картину 3.
1 В. В. Покшишевский считал, что в Бразилии к началу 50-х годов 
городским является население пунктов с более чем 10 гыс. жите
лей, а в наиболее развитых зонах этой страны — свыше 5 тыс. 
жителей («Вопросы географии», сб. 45. М., 1959, стр. 151— 152).

2 В Индии, например, по переписи 1961 г., городским считается на
селение пунктов с более чем 5 тыс. жителей, где не менее 75% 
взрослого населения занято в несельскохозяйственных отраслях.

3 Нам представляется, что уровень урбанизации и развития город, 
ской жизни определяется характером систем городов. Такой под
ход позволяет более глубоко исследовать экономико-географиче
ские аспекты урбанизации. Он более полно учитывает роль горо
дов как фокусов социально-экономической жизни, как опорных 
пунктов в разделении труда и в формировании экономических 
районов.
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Это молено показать на примере наиболее урбанизи
рованных (в соответствии с критериями ЭКЛА) стран: 
Уругвая и Чили. В Уругвае, где городским считается 
несколько более 80% населения, в Большом Монте
видео сосредоточена почти половина жителей страны. 
В Чили население столицы больше, чем во всех осталь
ных городах, имеющих более 20 тыс. жителей каж
дый.

Характерна территориальная концентрация городско
го населения и городов в наиболее развитых экономи
ческих районах. В Чили, например, почти половина всех 
пунктов с более чем 2 тыс. жителей расположена в од
ном Центральном районе.

Из-за экономической отсталости, неосвоенности зна
чительной части территории и крнцентрации основной 
части городского населения в немногих центрах систе
мы городов .в латиноамериканских странах не получили 
еще большого развития. В малых и средних городах 
проживает незначительная часть городского населения 
региона. В начале 50-х годов в Латинской Америке на 
города с .более чем 100 тыс. жителей приходилось 61% 
всего городского населения, от 10 до 100 тыс.— 27% и 
от 5 до 10 тыс. ■—только 12% *.

В Латинской Америке, особенно в наиболее развитых 
странах региона, быстрый рост городского населения 
сопровождается заметным увеличением числа крупных 
городов. На рубеже XIX и в'XX в. в регионе было всего 
12 городов с населением более 100 тыс. человек 
каждый (почти в 2 раза меньше, чем ныне в одной лишь 
Мексике). Ни одного «стотысячника» не было в Цент- 
тральной Америке, в Вест-Индии (кроме Гаваны), в 
большинстве стран Южной Америки.

Города с населением, превышающим 100 тыс. жи
телей, появились после второй мировой войны во всех 
латиноамериканских странах. В середине 60-х годов та
ких городов в странах региона было около 130, в том 
числе в Бразилии — 32, в Аргентине — 20, в Мексике — 
22. Увеличилось и число городов е населением, превы
шающим 50 тыс. человек. В конце прошлого века их 
было около 30, из них половина — в Мексике и в Бра- 1

1 J. Dorselaer, A. Gregory. La urbanización en América Latina. T. 1. 
Friburgo, Bogotá, Bruselas, 1962, p. 94.
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Развитие сети и систем городов с более чем 50 тыс. жителей 
в Бразилии в 1950 и 1960 гг.

зилии. В начале 60-х годов в Латинской Америке было 
230 таких городов, и они концентрировали ¡примерно 
четверть всего населения региона.

Развитие сети городов Латинской Америки можно 
показать на примерах Бразилии и аргентинской провин
ции Кордова. За. 1950—1960 гг. в Бразилии число насе
ленных пунктов с числом жителей от 5 до 10 тыс. уве
личилось с 258 до 378, а от 10 до 25 тьгс.— от 147 до 
252, от 25 до 100 тыс. жителей — с 31 до 122, а количество 
городов с населением 100 тыс. человек и более выросло 
с 10 до 31.

В аргентинской провинции Кордова почти за сто
летие (1869—1960 гг.) сельское население увеличилось
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в 3,5 раза, а городское население выросло в 28 раз. 
С момента первой переписи в 1869 г. и вплоть до конца 
прошлого века число городов не увеличивалось. В 1914 г. 
их стало 45, в 1947 г.— 72, в 1960 г.— 92. Доля город
ского населения в общей численности населения провин
ции увеличилась от 20,4% в 1869 г. до 68% в 1960 г. 
Рост сети городов происходит с большей или меньшей 
интенсивностью во всех странах региона.

По степени развития систем городов в Латинской 
Америке выделяются 2 группы стран. В первой из них 
развитие систем городов зашло уже довольно далеко. 
Города, образующие системы, довольно тесно связаны 
друг с другом. Во второй — гораздо более многочислен
ной группе стран — системы городов, как правило, начи
нают складываться лишь в их наиболее развитых эко
номических районах.

К странам первого типа относятся наиболее разви
тые в экономическом отношении государства региона: 
Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Куба. 
В каждой из этих стран помимо столицы имеется не
сколько крупных центров общенационального значения. 
Это, например, Монтеррей и Гвадалахара в Мексике, 
Кордова и Росарио в Аргентине, Сантьяго и Санта-Кла
ра на Кубе, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в Бразилии, 
Медельин и Кали в Колумбии. В каждой из этих стран 
возникли и крупные местные центры.

Во вторую группу входят другие государства регио
на. В них влияние столицы на все районы столь велико, 
что системы городов не сложились.

В некоторых из стран этой группы постепенно выри
совываются контуры системы городов. Они складываются 
прежде всего вблизи столиц, как бы в их тени. Системы 
городов развиваются и в связи с освоением новых тер
риторий. Довольно отчетливо система городов просле
живается в Перу в частности в связи с хозяйственным 
развитием северного побережья. В андийских странах 
в различных природных областях (побережье, горные 
бассейны, речные бассейны, входящие в Амазонию) 
появляются свои местные центры. Это во многом связа
но с отдаленностью от столиц и большой изолирован
ностью окраинных зон Перу, Эквадора, Боливии и Ве
несуэлы.
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Внутренние миграции и рост городов

Быстрый рост городского населения в послевоенной . 
Латинской Америке тесно связан с внутренними мигра
ционными потоками. Основная причина внутренних^миг- 
раций — бегство крестьян в города, что оказывает боль
шое влияние на многие стороны современной латино
американской жизни *. Переселение в сложившиеся зоны 
товарного земледелия или в районы нового хозяйствен
ного освоения играют второстепенную роль во внутрен
них миграциях населения региона.

В общем росте городского населения на переселив
шихся в города приходилось: в Венесуэле в 1941 — 
1950 гг. — 71%, в Колумбии в 1938—1951 гг. — 68, в Чи
ли, Бразилии и Мексике в 1940—1950 гг.— от 42 до 
49%1 2. В Бразилии в 1950—1960 гг. городское население 
выросло на 13,2 млн. человек, в том числе 6,3 млн. че
ловек приходится на естественный прирост и 6,9 млн.— 
переселенцы из сельской местности.

Как и в большинстве других регионов мира, в Ла
тинской Америке ускоренная урбанизация вызывает пере
распределение населения 'между городскими и сельскими 
зонами. Нарастающий отход населения из отсталых 
сельских зон и небольших городов с застойной экономи
кой в районы более развитой хозяйственной активности 
и в их центры стали важнейшими направлениями внут
ренних миграционных потоков.

До второй мировой войны многие крупные латино
американские города увеличивали свое население в не
малой степени благодаря значительной иммиграции. Это 
относилось прежде всего к главным центрам Аргентины, 
Бразилии, Уругвая, Чили и Кубы. Ныне же быстрый рост 
городов региона обусловлен прежде всего внутренними 
миграционными потоками. Показателен пример Буэнос- 
Айреса, где иммиграция всегда играла важную роль в 
формировании населения. За период 1895—1957 гг. в его

1 При относительном сокращении самодеятельного населения, за
нятого в сельском хозяйстве, в латиноамериканской деревне при
бавляется ежегодно 5 млн. человек, достигших рабочего возраста. 
Развитие капитализма в сельском хозяйстве и ломка потреби
тельского земледелия усиливают отток сельского населения в го
рода («выталкивание» из деревни).

2 La urbanización en América Latina. UNESCO, 1962, p. 113.
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населении удельный вес иммигрантов сократился с 50 
до 22%, а переселенцев из других районов Аргентины 
увеличился от 8 до 36%.

Особенно быстро, в немалой степени по причине уси
ления бегства крестьян из сельской местности, растут 
крупные города. За полстолетия (1910—1960 гг.) все 
население региона увеличилось в 2,8 раза, а его 50 са
мых крупных городов, каждый из которых к 1960 г. на
считывал более 200 тыс. жителей,— в 6,6 раза. Сан- 
Паулу и Рио-де-Жанейро стягивают переселенцев из всех 
районов Бразилии, Мехико — из всех частей Мексики. 
Переселенцы составляют почти половину населения 
Большого Мехико, около 3/б населения крупнейшего про
мышленного центра — Монтеррея, несколько более 2Ы 
жителей второго города-«миллионера» — Гвадалахары. 
Для столицы Чили этот показатель несколько превыша
ет '/з, для столицы Сальвадора — свыше 21$х.

Наиболее высокими темпами увеличивается населе
ние городов-огмиллионеров», число которых к началу 
60-х годов достигло 12 и в них, по нашим подсчетам, про
живало около 30 млн. человек, то есть 14% населения 
региона. По оценкам ЭКЛА, к 1975 г. этот показатель 
достигнет или даже несколько превысит 20% (в Африке 
в 1960 г.— 2%, в 1975 г.— 4%, в Азии — соответственно 
6 и 10%).

Из-за нарастающего отхода крестьян в города, осо
бенно в крупные центры, в Латинской Америке город
ское население увеличивается гораздо более высокими 
темпами, чем население сельской местности. В Мексике 
за 1900—1950 гг. численность населения в пунктах менее 
10 тыс. жителей увеличилась в 1,5 раза, а в более круп
ных— в 4,4 раза. По оценкам колумбийских демогра
фов, в 1945—1970 гг. в Колумбии сельское население 1

1 Иногда крупные латиноамериканские города притягивают населе
ние почти исключительно из «своих» или соседних районов. Это 
прежде всего относится к центрам, расположенным вне главных 
экономических районов концентрации хозяйства и населения. Ти
пичный пример такого «местного» центра притяжения — город- 
«миллионер» Ресифи на Северо-Востоке Бразилии. За 1930— 
1960 гг. его население увеличилось в 3 раза, главным образом 
благодаря притоку переселенцев из прилегающих самых отста
лых штатов. Это своеобразная «миграция нищеты». Ресифи стал 
одним из беднейших городов мира. Из 1 тыс. родившихся 270 де
тей умирают там в возрасте до 1 года.
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увеличится на 30%, а в городах — в 3 раза. В Перу в 
1940—1961 гг. численность всего населения увеличилась 
на 63%, а в поселениях с числом жителей более чем 
2 тыс. человек — иа 130%.

Аналогичное положение и в других латиноамерикан
ских странах. Опережающий рост городского населения 
в них особенно усилился с 50-х годов. За период с 1950 
по 1960 г. оно увеличилось на 34 млн., а сельское насе
ление выросло на 16 млн. человек. В рассматриваемый 
период средний по региону годовой прирост городского 
населения составил 4,6%, а сельского— 1,5% (в среднем 
за 1935—1945 гг.— соответственно 3,4 и 1,4%). Показа
тельны данные о темпах роста городского и сельского 
населения латиноамериканских стран различных типов 
и уровней развития.

Т а б л и ц а  16

Темпы р оста городского и сельского населения 
в стр ан ах  Л атинской Америки

(в %, средние годовые за 1950— 1960 гг.)

Страны Все население Сельское
население

Городское
население

В том числе 
столицы

Мексика . . . . 3, 0 1,5 4, 7 4, 9
Бразилия . . . 3,1 1.6 5 ,2 3,2*
Ч и л и .................. 2 ,5 0 ,5 3 ,7 —

Венесуэла . . . 3 ,9 0 ,7 6 ,3 6 ,6
Доминиканская

Республика . 3 ,4 2 ,5 5 ,7 7 ,3

* До 1960 г . столицей Бразилии был город Рио-де-Жанейро. Темпы роста его 
населения были ниже, чем в целом для городского населения Бразилии, 
главным образом из-за чрезвычайно высокой роли Сан-Паулу в экономической 
жизни страны, а также в связи со строительством новой столицы— города 
Бразилия.

По прогнозам ЭКЛА, средний годовой прирост го
родского населения в Латинской Америке составит в 
1950—1975 гг. примерно 4,5%, а сельского — только 
1,5%. И это несмотря на гораздо более высокий естест
венный прирост последнего ’. 1
1 По переписи 1960 г., в Мексике число детей на 1 тыс. женщин 

старше 15 лет в населенных пунктах, насчитывающих 10 тыс. жи
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Направления и характер внутренних миграционных 
потоков в развивающихся странах иногда представляют 
несколько упрощенно, как переселение крестьян из де
ревень непосредственно в большие города. По-видимому, 
дело обстоит гораздо сложнее. Это подтверждают иссле
дования, проведенные среди различных групп переселен
цев в города, в том числе и из индейских общин.

Крестьяне направляются чаще всего непосредственно 
в столицы или .крупнейшие города, особенно если в них 
уже как-то устроились их земляки. В крупнейших го
родах образуются своеобразные землячества. Это вызы
вает приток новых переселенцев и облегчает там их 
приживаемость.

Но нередко крестьяне перебираются сначала в сосед
ние «местные» центры, а жители последних переселяют
ся в более крупные города. В составе переселенцев в 
столицу Чили прибывшие непосредственно из сельской 
местности составляли около 12%, из пунктов с населе
нием до 5 тыс. человек— 18%, из городов с населением 
от 5 до 20 тыс. человек и более крупных — соответствен
но 24 и 40%

Внутренние миграционные потоки сильно влияют на 
демографические показатели в городах. Среди пересе
ляющихся в города преобладает молодежь и лица сред
него возраста. Так, более 80% мужчин, переселившихся 
в 1940—1950 гг. в Каракас и Рио-де-Жанейро, имели 
возраст 10—29 лет. По оценкам демографов ООН, в 
1951 —1971 гг. доля лиц до 15 лет в городском населе
нии Колумбии увеличится от 40,3 до 42,6%, а в сель
ском населении сократится с 45,5 до 43,2%. В Большом 
Мехико, где в 1950—1960 гг. на переселенцев приходи
лось не менее '/з общего роста населения, несколько 
более 80% жителей моложе 40 лет. В столице Сальва
дора переселенцы из деревни составляют 57% населе
ния в возрасте от 15 до 39 лет, в столице Чили — 47%. 1

телей, было на 36% выше, чем в городах с населением более 
50 тыс. жителей. Следует, однако, учитывать, что приток новых 
переселенцев — выходцев из сельской местности нередко способ
ствует росту рождаемости и естественного прироста городского 
населения.

1 По данным руководителя Латиноамериканского центра демогра
фических исследований К. Миро («Demography» (Chicago), 1964, 
vol. 1, N 1, р. 27).
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В результате все увеличивающегося отхода крестьян 
городское население «молодеет», а сельское несколько 
«стареет» (несмотря на высокую рождаемость и низкую 
среднюю продолжительность жизни).

Среди переселенцев в города много женщин, и их 
удельный вес во внутренних миграциях все более возра
стает. Женщины покидают деревню, где в главных от
раслях (подсечно-огневое земледелие, плантационное 
хозяйство, скотоводство) заняты лишь мужчины, в на
дежде найти в городе какую-нибудь работу. В город
ском населении почти всех латиноамериканских стран 
преобладают женщины. Это связано и с вовлечением 
женщин в производство. Например, в Большом Мехико 
доля женщин в самодеятельном населении, занятом в 
производственных отраслях, увеличилась с 18% в 1930 г. 
до 30,3% в 1960 г .1

Рост внутренних миграционных потоков и особенно 
все увеличивающийся отход крестьян в города обостря
ют социально-экономические проблемы латиноамерикан
ских стран. В городах все более сложно найти работу, 
в том числе и из-за отсутствия у подавляющего боль
шинства новых горожан необходимых навыков и зна
ний. К тому же многие выходцы из индейских общин 
испанского языка не знают совсем или владеют им 
слабо.

В немалой степени в результате нарастающего при
тока переселенцев меняется и микрогеография латино
американских городов, особенно крупных центров. На 
их окраинах возникают обширные, быстро увеличиваю
щиеся «пояса нищеты», лишенные элементарных сани
тарных и бытовых условий.

В Лиме население окраинных зон временной и хао
тичной застройки за 1958—1964 гг. увеличилось в 4 раза 
и достигло 0,4 млн. человек. За этот же период в зоне 
«фавел» в Рио-де-Жанейро число жителей возросло в 
3 раза, при этом темпы роста населения там были в 
3—4 раза выше, чем в среднем по городу1 2. В 1964 г.

1 В отличие от Латинской Америки в Азии и Африке во внутрен
них миграциях женщины почти не участвуют. Поэтому во многих 
африканских и азиатских странах (особенно в Юго-Восточной 
Азии) в городском населении резко преобладают мужчины.

2 «Town Planning Review», 1967. N 2, р. 94—95.
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в Большом Мехико «а окраинах было 324 та« назы
ваемых пролетарских колоний. В них проживало 1,5 млн. 
человек, в том числе 80% — переселенцы из других райо
нов Мексики. В Ла-Пасе — наиболее высокогорном из 
крупных городов мира — переселенцы из индейских об
щин проживают па склонах окружающих его гор. Зоны 
застройки более обеспеченной части населения распо
ложены ниже — на дне котловины.

Неупорядоченная застройка пришлым населением ок
раин городов ведет к росту их территории. Положение 
городского хозяйства становится все более напряжен
ным. Окраины большинства городов региона стали рас
садниками инфекционных болезней.

Урбанизация опережает индустриализацию

В развивающихся странах городское население растет 
быстрее, чем функциональная база городов и прежде 
всего обрабатывающая промышленность. В Азии, Аф
рике и Латинской Америке рост городского населения 
и городов опережает индустриализацию. Высокие темпы 
урбанизации в развивающихся странах связаны не столь
ко с расширением их промышленной базы, сколько с 
быстрым ростом числа занятых в сфере услуг. По
добный характер урбанизации определяется экономиче
ской отсталостью и опережающими темпами роста заня
тых в офере услуг.

Характер и темпы индустриального развития Латин
ской Америки, особенно отсталость обрабатывающей 
промышленности, не позволяют создать надежную функ
циональную базу для роста большинства городов '. В до
бывающей же .промышленности занята очень небольшая 
часть самодеятельного населения региона. По нашим 
подсчетам, в этой отрасли в Венесуэле, Чили и Перу, 
на долю которых приходится 84% ее региональной про
дукции, занято около 270 тыс. человек. Важно также 
учитывать и дисперсный характер размещения добы
вающей, а также горнометаллургической промышлен
ности. 1
1 По оценкам Комитета по промышленному развитию ООН, в раз

вивающихся странах современные темпы роста обрабатывающей 
промышленности могут обеспечить занятость лишь для 20% еже
годного прироста самодеятельного населения.
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Слабую связь урбанизации с развитием обрабаты
вающей промышленности показывает пример Венесуэлы. 
По сравнению с периодом до второй мировой войны 
доля городских жителей в общем населении Венесуэлы 
увеличилась несколько более чем в 2 раза. В 1950— 
1961 гг. города поглотили примерно 90% общего приро
ста населения. По темпам роста городского населения 
эта страна занимает одно из первых мест в мире. Но ур
банизация в Венесуэле не сопровождается соответст
вующим развитием промышленности. По нашим подсче
там, стоимость продукции обрабатывающей промышлен
ности на одного городского жителя в Венесуэле в 2 ра
за меньше, чем в среднем по региону, и в 3 раза мень
ше, чем в Аргентине. В то же время число занятых в 
сфере обслуживания в 18 раз превосходило числен
ность всего персонала в главной отрасли страны •— в 
нефтяной промышленности

В регионе в услугах занято примерно на 2/3 больше, 
чем в промышленности, которая поглощает около 6% 
самодеятельного населения (от 2% в Никарагуа до 8% 
в Аргентине). Здесь по сравнению с городами промыш
ленных стран непомерно велика доля занятых в личном 
услужении, мелких торговцев, подсобных неквалифи
цированных рабочих. Это связано с наличием избыточ
ной и все увеличивающейся рабочей силы, источником 
которой служат внутренние миграционные потоки из 
сельской местности. Многие переселенцы, 'главным обра
зом недавние крестьяне, в массе своей неграмотные, 
ищут любую работу. Возникли огромные по численно
сти группы так называемого допромышленного проле
тариата. 1

1 Интенсивный рост добычи нефти в Венесуэле начался в 20-е го
ды. За 1920— 1961 гг., по данным переписи, население страны 
увеличилось в 3 раза, а ее столицы — более чем в 12 раз. Доля 
Каракаса в общей численности населения страны выросла с 
4,8% в 1920 г. до примерно 20% в середине 60-х годов. Между 
тем Каракас расположен вдали от нефтяных районов и не стал 
сколько-нибудь значительным центром промышленности.



Новые черты в урбанизации

Современный этап урбанизации Латинской Америки 
характеризуется появлением агломераций, а также неко
торым усложнением функциональной базы городов. 
Складывается и определенная иерархия городов.

По масштабам и темпам развития крупных городских 
агломераций Латинская Америка стоит впереди всех 
регионов развивающихся стран. По нашим подсчетам, 
в середине 60-х годов в Латинской Америке было около 
30 городских агломераций. В них проживала примерно 
!/б населения региона.

В Латинской Америке сложились такие крупнейшие 
агломерации, как Большой Буэнос-Айрес (7 млн. жи
телей), Большой Мехико (6 млн. жителей), Сан-Паулу 
и Рио-де-Жанейро (по 5 млн. жителей), Сантьяго и 
Лима — по 2 млн. жителей.

Крупные и особенно крупнейшие городские агломе
рации Латинской Америки продолжают очень быстро 
расти. По подсчетам ЭКЛА, к 1975 г. только в агломе
рациях , превышающих 1 млн. жителей, будет проживать 
около 50 млн. латиноамериканцев. По сравнению с кон
цом 40-х годов такие агломерации за треть века увели
чат свое население в 3 раза.

По оценкам латиноамериканских демографов, к 
1990 г. численность населения крупнейших агломераций 
региона составит: Мехико— 15 млн., Буэнос-Айреса и 
Сан-Паулу — по 12 млн., Рио-де-Жанейро — 8 млн., Ка
ракаса— 5 млн., Сантьяго и Лимы—то 4 млн. человек.

Крупнейшие агломерации постепенно превращаются 
в цепь сплошных городов (мегалополис). Одна такая 
система формируется в приатлантической полосе Арген
тины и включает агломерации Большого Буэнос-Айреса 
и Росарио. Другой пояс городов создается в Венесуэле.

В первом случае формирование сплошной цепи горо
дов подготовлено длительной колонизацией Пампы и ее 
развитием как ведущего экономического района Арген
тины. В Венесуэле же создание мегалополиса, который 
протянется от высокогорной столицы Каракаса до побе
режья, имеет в определенной степени искусственный 
характер. Он расположен вдали от центров главных 
отраслей хозяйства страны. По некоторым подсчетам, и
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этом мегалополисе к концу столетия будет проживать 
до 10 млн. человек (половина населения страны).

Рост крупных 'агломераций сопровождается как уве
личением их площадей, так и перераспределением про
мышленности и жителей по территории агломераций.

По сравнению с началом 50-х годов площади ¡всех 
крупных агломераций значительно выросли. Это, в част
ности, отражают данные об увеличении средних рассто
яний пригородных железнодорожных поездок. В 1950 г. 
они составляли в Аргентине 14,4 км, в Бразилии — 
17 км, а в 1963 г .— соответственно 16,2 и 26 км.

Крупные агломерации все более интенсивно погло
щают прилегающие города, так как сети последних фор
мируются прежде всего в наиболее развитых экономиче
ских районах. Например, в Чили за 1930—1960 гг. из 
63 новых городов 37 возникло вблизи столицы. Часть 
из них фактически вошла в агломерацию Сантьяго. 
Аналогичная картина наблюдается в агломерациях Ли
ма — Кальяо в Перу, Кито — Гуаякиль в Эквадоре, в 
столичных агломерациях Мексики, Аргентины, Кубы.

В ядрах агломераций, в их наиболее старых частях 
(центральный город), обычно располагаются небольшие 
предприятия типичных городских отраслей легкой и пи
щевкусовой промышленности. Новые средние и крупные 
предприятия почти всегда сооружаются в пригородах и 
в прилегающих городах, входящих в агломерацию. В них 
легче найти земельные участки под промышленное 
строительство, да и земля гораздо дешевле, чем в 
«центральном городе».

Перемещение современной промышленности в приго
роды и прилегающие города характерно для всех круп
ных агломераций Латинской Америки. В Буэнос-Айре
се промышленность перемещается из портовой части 
центрального города агломерации в ее окраинные части. 
В агломерациях Лима — Кальяо и Кито — Гуаякиль про
мышленность наоборот «уходит» из центральных городов 
в портовые зоны. В Большом Мехико новое промышлен
ное строительство производится исключительно за пре
делами «центрального города». В агломерации Кордо
вы — крупнейшего центра во внутренних районах Ар
гентины— новое промышленное строительство привяза
но к сухопутным дорогам, соединяющим ее с другими 
районами страны.
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Внутри агломераций происходит определенное пере
распределение населения. Характерны примеры Боль
шого Мехико, Большого Буэнос-Айреса и Боготы. Эти 
примеры взяты не случайно. В столичной агломерации 
Мексики очень мало площадок, пригодных для крупного 
промышленного и гражданского строительства; в Боль
шом Буэнос-Айресе многие функции традиционно связа
ны с портом, который .входит в основную часть агломе
рации; наконец, столичная зона Колумбии — пример мо
лодой агломерации.

В современном Большом Мехико (в границах столич
ного федерального округа) в пределах центрального го
рода в 1910 г. проживало 65%, а к 1950 г. даже почти 
75%' населения агломерации. За 1950—1960 гг., то есть 
всего за 10 лет, эта агломерация увеличила свое насе
ление на 1,8 млн. человек; при этом доля центрального 
города (в муниципальных границах) в общей числен
ности населения агломерации сократилась до 58%'. Пос
ле 1960 г. происходит дальнейшее довольно быстрое со
кращение удельного веса центрального города в общем 
населении агломерации.

В Большом Буэнос-Айресе в 1947—1960 гг. число жи
телей центрального города увеличилось всего на 16 тыс. 
человек, а население агломерации за его пределами за 
этот же период выросло почти на 2 млн. человек. Доля 
центрального города в общей численности населения 
агломерации, составлявшая в 1947 г. примерно 63%, 
к 1960 г. снизилась до 44—45%.

В агломерации Боготы в 1951—1964 гг. население 
центрального города увеличилось в 2 раза, а в ее при
городной зоне— в 5 раз.

Таким образом, .в трех разных по размерам и эконо
мико-географическим условиям крупных агломерациях 
происходят сходные процессы ускоренного и опережаю
щего роста окраинных частей. Это типично и для осталь
ных крупных агломераций Латинской Америки. Харак
терно, что входящие в них города, расположенные на 
периферии этих агломераций, нередко имеют более вы
сокие темпы роста, чем вся агломерация. Последнее об
стоятельство связано с тем, что деловые круги нередко 
предпочитают строить новые предприятия не в самих 
крупнейших городах, где дорога земля, а в прилегаю
щих и тесно с ними связанных центрах,
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В функциях крупных латиноамериканских городов 
усиливается и роль обрабатывающей промышленности. 
Особенно важное значение она приобретает в агломера
циях Сан-Паулу, Большой Буэнос-Айрес, Большой Мехи
ко, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Монтеррей (Мексика), 
Белу-Оризонти (Бразилия), Медельин (Колумбия), Кор
дова (Аргентина). Если за 1930—1960 гг. население 
50 крупнейших городов Латинской Америки увеличилось 
в 3,6 раза, то за этот же период число жителей в Белу- 
Оризонти выросло почти в 14 раз, в Медельине— в 
7 раз, в Монтеррее — в 6 раз.

Появилось довольно много сравнительно небольших 
городов, в функциях которых большое значение приоб
ретает обрабатывающая промышленность. Такие города 
есть уже почти во всех странах региона: центры неф
тегазовой и нефтехимической промышленности в Мекси
ке — Рейноса, Поса-Рика, Минатитлан, Сьюдад-Пемекс, 
специализированные центры черной металлургии — Мо.н- 
клова в Мексике, Уачипато в Чили, Чимботе в Перу и 
ряд других, которые приобрели довольно большое зна
чение в экономике своих стран.

В связи с развитием капитализма в сельском хозяй
стве увеличивается число и значение небольших и сред
них городов. Эти города становятся местными торгово
распределительными и организационными центрами, в 
них сосредоточены предприятия по первичной переработ
ке сельскохозяйственной продукции. Преобладают не
большие и средние города, но иногда в формирующихся 
районах специализированного капиталистического зем
леделия возникают и крупные центры, например города 
Мехикали и Эрмосильо в Мексике. Нередко центры спе
циализированных районов сельскохозяйственного произ
водства растут быстрее, чем города за их пределами. 
Например, за 1930—1960 гг. население Мехикали уве
личилось более чем в 8 раз, тогда как многие средние 
города в аграрных центральных штатах Мексики за этот 
период выросли всего в 2 раза.

Заметно выросло значение функций организаторских, 
торгово-распределительных и банковского дела в глав
ных центрах региона. Это связано с развитием в Латин
ской Америке государственного сектора и с формиро
ванием «местной» крупной буржуазии.
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В деле подготовки 'Национальных кадров, в развитии 
науки и культуры велика роль Гаваны, Мехико, Буэ
нос-Айреса, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Лимы, Карака
са и Боготы.

Во всех латиноамериканских странах уже более или 
менее четко оформилась иерархия городов различных 
размеров. Это можно показать на примере Аргентины1. 
Кроме столицы, чье влияние в большей или меньшей 
степени прослеживается во всех частях страны, возник
ли «районные центры» (la metrópoli regional). Их на
селение иногда превышает в условиях Аргентины 600— 
700 тыс. человек. Важнейшие из «районных центров» — 
Кордова и Росарио. В отдаленных и относительно ред
козаселенных районах центрами могут стать города с 
населением менее 100 или даже 50 тыс. человек. Напри
мер, в Патагонии таким центром жизни района стал го
род Комодоро-Ривадавия, насчитывавший в 1960 г. ме
нее 40 тыс. жителей.

В «районных центрах», как правило, имеются уни
верситеты.

Выделяется довольно большая группа «районных 
центров 2-го порядка» (centro regional secundario). Это 
города, насчитывающие от 40 до 100 тыс. жителей. Они 
нередко выполняют и политико-административные функ
ции (в том числе и как центры провинций). В этих горо
дах расположены филиалы банков, базы оптовой тор
говли. Радиус влияния подобных центров доходит до 
100 км.

Большинство городов е населением от 2 до 30 тыс. 
(иногда и больше) жителей — «местные центры» (centro 
local). Это, как правило, низовые торгово-распредели
тельные, банковские и организационные пункты в сель
скохозяйственных зонах. В таких городах нередко рас
полагаются предприятия по первичной переработке про
дукции сельского хозяйства.

Первичные формы обслуживания сосредоточены в на
селенных пунктах, имеющих примерно 2 тыс. жителей. 
В зонах дисперсного расселения (например, в Патаго
нии) низовая сеть сферы услуг встречается в пунктах, 
насчитывающих иногда всего 50—100 жителей.

1 По материалам М. Саморано, опубликованным в CRLA, Tomo 1, 
р. 500—503.
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Некоторые социально-географические 
аспекты урбанизации

Ускоренная урбанизация оказывает большое воздей
ствие не только на экономическое развитие, но и на по
литическую жизнь Латинской Америки.

Многие известные буржуазные латиноамериканисты 
(Ф. Танненбаум в США и ряд других) пытаются дока
зать, что в этом регионе происходит «промышленная», 
«городская» революция, при которой урбанизация отра
жает ускоренное социально-экономическое развитие. По 
этим взглядам быстрорастущие города Латинской Аме
рики— это центры прогресса и эволюционных преобра
зований, тогда как латиноамериканская деревня — 
источник отсталости и революционных взрывов'.

В действительности же роль городов в политической 
жизни Латинской Америки гораздо более сложная. 
Они — и прежде всего крупнейшие центры — выступают 
как ускорители острых социальных процессов, как узлы 
противоречий между национальными силами и силами 
внутренней и внешней реакции. В этом плане очень важ
но, какие экономические и политические силы опреде
ляют социально-экономическое развитие латиноамери
канских стран и их центров.

В них усиливается значение местных монополистиче
ских группировок, нередко тесно связанных с иностран
ным капиталом. Эти связи становятся все более тесны
ми, чему способствует я быстрый рост иностранных ка
питаловложений в обрабатывающую промышленность и 
в другие «городские» отрасли.

Важной политической силой в латиноамериканских 
городах становятся средние слои населения. Их числен
ность увеличивается и в результате развития сферы 
услуг. Буржуазно-реформистские деятели утверждают, 
что именно средние слои города станут главной дви
жущей силой неизбежных политических преобразова
ний в этом регионе на путях капиталистической эволю
ции. 1

1 Объективно с этими теориями смыкаются взгляды ультралевых, 
противопоставляющих в развивающихся странах деревню городу. 
По их представлениям, в Латинской Америке революция придет 
из деревни в город и будет возглавляться деревней.
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Безусловно, быстрый рост численности и активности 
средних слоев городского населения — важный фактор 
в политической жизни региона. Но не меньшее значение 
имеет и быстрый рост латиноамериканского промышлен
ного и транспортного пролетариата, насчитывающего 
примерно 16 млн. человек. В городах растет численность 
интеллигенции и студенчества, играющих активнейшую 
роль в духовной жизни латиноамериканских стран. 
Важно и то, что основная часть городских рабочих и 
учащейся молодежи сосредоточена в немногих центрах: 
в Сан-Паулу, Буэнос-Айресе, Мехико, Рио-де-Жанейро, 
Сантьяго, Лиме, Каракасе, Боготе. Такая территориаль
ная концентрация революционных сил значительно уси
ливает роль главных центров в политической жизни ла
тиноамериканских стран.

Урбанизация стягивает в города огромные массы из 
различных районов и этнических зон латиноамерикан
ских стран. В городах недавние крестьяне, в том числе 
и выходцы из индейских общин, быстрее «переварива
ются» в общенациональном котле, приобщаются к важ
нейшим национальным и классовым проблемам латино
американских стран.



Г л а в а  XI

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

В процессе экономического развития и усложнения 
структуры производства и межотраслевых связей ме
няется характер использования ресурсов, размещения на
селения и отраслей. Уровень экономического развития 
тех или иных территорий тесно связан с характером и 
глубиной разделения труда. Оно приводит к формирова
нию производственно-территориальных сочетаний раз
личных типов, сопровождается складыванием экономи
ческих районов.

Анализ сложных проблем формирования экономиче
ских районов имеет большое значение для понимания со
временных социально-экономических процессов в разви
вающихся странах.

Главные районообразующие факторы

Официальное экономическое районирование в лати
ноамериканских странах осуществляется главным обра
зом для сбора и группировки различных данных. Неред
ко выделяемые для этой цели экономические районы 
первого порядка (главные экономические районы), а 
также более дробные районы называются статистиче
скими. При официальном экономическом районировании 
районы различной масштабности выделяются в грани
цах политико-административных единиц1. Оно в опреде

1 Природные условия и обеспеченность ресурсами оказывают боль
шое воздействие на формирование экономических районов в ходе 
хозяйственного освоения территории. Природные факторы и физи
ко-географическое районирование необходимо учитывать и при 
экономическом районировании. В латиноамериканских странах 
при экономическом районировании физико-географические факто
ры нередко доминируют над определяющими социально-экономи
ческими моментами. Часто фигурируют различные «природно-эко
номические», «экологические» и другие такого же типа районы, 
нередко считающиеся экономическими районами.
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ленной степени имеет формальный характер, лишь в 
незначительной степени учитывает сложившуюся специ
ализацию хозяйства, уровень и тенденции социально- 
экономического развития.

Формирование экономических районов в развиваю
щихся странах имеет специфические черты. Оно проис
ходит под воздействием подчиненного положения в капи
талистическом разделении труда, монотоварной аграр- 
но-сьгрьевой специализации хозяйства, усиливающейся 
гипертрофии главных зон концентрации деловой актив
ности и населения.

При изучении процессов формирования экономиче
ских районов в развивающихся странах необходимо 
учитывать сложившиеся хозяйственные структуры, си
стемы экономических связей и городов. Очень важен 
анализ новых факторов, которые влияют как на форми
рование, так и на трансформацию районов, на подвиж
ность их границ: вовлечение в хозяйственный оборот но
вых ресурсов и территорий; усложнение производства, в 
том числе его энергетической базы; создание новых от
раслей; освоение территорий за пределами традицион
ных районов концентрации населения и хозяйства.

В государствах Латинской Америки (региона, кото
рый по уровню капиталистического развития в группе 
развивающихся стран сильно выделяется) экономические 
районы формируются на всей территории. Но характер 
этих районов, уровень их развития и степень «зрелости» 
весьма различны.

При выявлении объективно существующих экономи
ческих районов различных типов необходимо учитывать 
главные, определяющие факторы районообразования: 
характер и уровень социально-экономического развития 
(в том числе и степень развития государственного сек
тора); специализацию в международном и внутригосу
дарственном разделении труда; обеспеченность и осо
бенности использования природных ресурсов; террито
риальную организацию главных отраслей; системы го
родов; исторические особенности формирования внут
ренних хозяйственных структур и тенденции их разви
тия.

Границы экономических районов различных типов 
весьма подвижны и до известной степени условны. На 
их изменение влияют многие причины, в том числе:
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углубление разделения труда, усложнение производст
венной и территориальной структуры хозяйства, межот
раслевых и межрайонных связей, конкуренция важней
ших агломераций и центров1.

Отраслевые районы

Еще сравнительно недавно в Латинской Америке от
раслевые районы формировались главным образом в 
экспортных отраслях добывающей промышленности и 
плантационного хозяйства тропических культур. Эконо
мическое развитие и прежде всего некоторое усиление 
его внутренних факторов вызывает появление новых 
типов отраслевых районов, в том числе и ориентирован
ных «вовнутрь» (в частности, районов обрабатывающей 
промышленности).

Развитие отраслевых районов тесно связано с ис
пользованием определенных видов природных ресурсов. 
По этому признаку в странах региона можно выделить 
2 основных типа промышленных районов: хозяйство ко
торых базируется на одном-двух видах природных ре
сурсов и развивающихся на основе довольно широкого 
их набора.

Первый тип характерен для зон концентрации про
мышленности по добыче и переработке топлива и мине
рального сырья. В Мексике, например, это район черной 
металлургии Монтеррей — Монклова на севере Мекси
канского нагорья, районы нефтегазовой промышленно
сти Поса-Рика — Тампико, Юго-Воствчный (Минатит- 
лан — Сьюдад-Пемекс) на побережье Мексиканского за
лива, в Венесуэле — нефтяной район М'аракайбо.

Примером второго типа промышленных районов мо
жет служить зона |Консепсьон в Центральном Чили, где 
на базе местных ресурсов развивается черная металлур

1 Особенно подвижны границы экономических районов второго по
рядка и более низких ступеней в тех главных экономических 

. районах (первого порядка), где имеется несколько ведущих цен
тров. На Юго-Востоке Бразилии такими центрами стали Сан- 
Паулу, Рио-де-Жанейро и в меньшей степени Белу-Оризонти; в 
Пампе — Буэнос-Айрес, Росарио, Ла-Плата, а для окраинной 
зоны — Кордова; в центральной части Мексики — Большой Мехи
ко и Гвадалахара.
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гия, лесоперерабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, пищевкусовая и легкая промышлен
ность, предприятия стройматериалов и другие отрасли.

Довольно сложные по своему составу района обра
батывающей промышленности возникли главным обра
зом в крупнейших агломерациях латиноамериканских 
стран. Они ориентируются преимущественно на внутрен
ний рынок и развиваются в значительной мере на базе 
привозных сырья и энергии. Такой промышленный 
район складывается в агломерации Сан-Паулу. По дан
ным Бразильского института географии и статистики, в 
1962 г. в этом районе было около 15,3 тыс. промышлен
ных предприятий с 5 и более рабочими каждое. О слож
ном отраслевом составе этого промышленного района 
говорит структура стоимости продукции: транспортное 
машиностроение— 15%', электротехника — 7, металлур
гия— около 10, химическая промышленность — почти 10, 
текстильная и пищевая промышленность— примерно 
по 15%.

¡В сельском хозяйстве Латинской Америки нет таких 
крупных районов, как «кукурузный пояс» в США или 
пшеничный район в степных провинциях Канады. Сель
скохозяйственные районы в странах региона (кроме, по
жалуй, аргентинской Пампы) отличаются большой дроб
ностью. Они складываются на основе углубляющейся 
специализации отраслей сельскохозяйственного произ
водства. В Аргентине, например, Пампа дает основ
ную часть производства экспортных товаров зерново
го хозяйства и животноводства, в Чако сосредоточено 
9/,о площади под хлопчатником, в Тукумане — 80% пло
щади под сахарным тростником, в провинциях Мендоса 
и Сан-Хуан—почти 90% производства оливы и вино
града. Специализированные районы орошаемого земле
делия (хлопководство и пшеница) развиваются в арид
ной и в семиаридной зоне Перу и Мексики.

Углубляется специализация и в более старых райо
нах плантационного хозяйства тропических культур 
Вест-Индии и Центральной Америки, а также Колумбии 
и Бразилии. Наиболее важной особенностью этого про
цесса является усиление капиталистического характера 
развития. Так, в Антиокии в Колумбии складывает
ся крупный район плантационных хозяйств кофе капи
талистического типа, широко применяющих наемную ра
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бочую силу. Аналогично происходит формирование но
вых «банановых» районов >в Эквадоре.

Формирование экономических (интегральных) 
районов

Во всех латиноамериканских странах складываются 
системы экономических (интегральных) районов различ
ной масштабности и «зрелости». Они охватывают всю 
территорию страны, являются частями ее хозяйственно
го организма с определенной специализацией во вну
тригосударственном и международном разделении тру
да. В Мексике, например, профессор А. Бассольс Ба- 
талья—'Специалист по экономическому районирова
нию — выделяет 8 главных экономических районов (зон) 
первого порядка, включающих 104 экономических .райо
на второго порядка и 4 «специальных» района в редко
заселенных окраинных областях страны ’. При этом он 
выделяет по степени «зрелости» процессов формирова
ния экономических .районов второго порядка 4 их типа:
1) экономические районы, где формирование внутренних 
хозяйственных структур зашло далеко (это самые раз
витые в хозяйственном отношении части страны);
2) экономические районы, где ийтенсивно складываются 
внутренние хозяйственные структуры; 3) экономические 
районы со «средним уровнем» формирования хозяйст
венных структур; 4) экономические районы, где разви
тие таких структур только начинается.

Процессы формирования экономических .районов в 
промышленных и развивающихся странах весьма отлич
ны. В .промышленно развитых странах формирование 
экономических районов тесно связано со все углубляю
щимися процессами специализации хозяйства в отрасле
вом и территориальном ¡разрезах, с развитием систем и 
иерархии городов. В развивающихся странах формиро
вание экономических районов начинается обычно в зо
нах интенсивного использования природных ресурсов, 
служащих базой развития экспортных отраслей сель- 1

1 A n g e l  B a s s o ls  B a ta lla . L a  división  económ ica regio n al de M éxico. 
M éxico, 1967, p. 160.
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ского хозяйства, добывающей и горнометаллургической 
промышленности.

Такие зоны, и прежде .всего их центры, как правило, 
становятся ядрами формирования экономических райо
нов первого порядка, что связано и с постепенным ус
ложнением отраслевой и территориальной структуры их 
хозяйства.

Взаимодействие внешних и внутренних факторов 
формирования экономических районов покажем на при
мере Эквадора и Перу. В них еще в начале столетия 
основные центры хозяйственной деятельности находи
лись в Андах. Это было связано с горнопромышленной 
специализацией, особенно Перу.

Но с 20-х годов усиливается специализация этих 
стран на нескольких товарных культурах, производство 
которых сосредоточено на побережье. После второй ми
ровой войны побережье приобретает главное значение в 
экономической и политической жизни как Эквадора, так 
и Перу. В Эквадоре за 1910—1960 гг. население увели
чилось примерно в 3 раза, а в 4 прибрежных провин
циях — почти в 9 раз. На побережье возникло крупное 
плантационное хозяйство бананов, дающее почти весь 
экспорт страны. Побережье стало важнейшим экономи
ческим районом первого порядка со своей системой 
плантационных районов, городов, портов, коммуникаций. 
Аналогично протекает процесс формирования экономи
ческого района первого порядка и на перуанском побе
режье, на базе важнейших экспортных отраслей — оро
шаемого хлопководства, а после войны — морского ры
боловства.

Становление экспортных отраслей (прежде всего в 
сельском хозяйстве) на обширных территориях оказа
ло большое влияние на развитие ряда других экономи
ческих районов в латиноамериканских странах (упомя
нем Пампу в Аргентине, Юго-Восток в Бразилии). Иног
да на такой «внешней» основе развитие происходит до- 
вольнв быстро, что отражается и на характере, и на 
темпах формирования экономических районов.

Но подобный характер складывания интегральных 
экономических районов в конечном счете страдает серь
езнейшими структурными дефектами. Эти районы недо
статочно связаны друг с другом. В них нередко ключе
вые позиции контролирует иностранный капитал.
232



Развитие экономических районов на «внешней» рай
онообразующей основе подвержено конъюнктурным из
менениям. Например, свертывание бананового плантаци
онного хозяйства на атлантическом побережье Цен
тральной Америки сильнейшим образом затормозило его 
развитие (а следовательно, и формирование экономиче
ских районов).

Для складывания экономических районов в разви
вающихся странах, в том числе главных экономических 
районов первого порядка, первостепенное значение при
обретает усиление внутренней ориентации их хозяйства. 
При этом развитие интегральных экономических райо
нов происходит на гораздо более широкой сырьевой и 
производственной основе, ведет к усилению и усложне
нию межотраслевых и межрайонных связей, к углубле
нию внутригосударственного разделения труда.

В Бразилии, например, складывание наиболее разви
того из главных экономических районов — Юго-Востока 
началось на внешней (кофейной) основе. Это дало тол
чок развитию хозяйства и колонизации территории. 
После первой мировой войны на формирование этого 
экономического района сильнейшее воздействие оказало 
развитие обрабатывающей промышленности Рио-де-Жа
нейро, Белу-Оризонти и особенно Сан-Паулу. Ныне ко
фейное производство постепенно смещается из штата 
Сан-Паулу в другие районы страны.

Другой пример — формирование экономического рай
она в Южной Бразилии на основе преобладающей сель
скохозяйственной специализации. Здесь в отличие от 
других экономических районов страны доля сельского 
хозяйства в валовом продукте растет и к 1960 г. превы
сила 50%. Юг Бразилии, точнее штат Парана, становит
ся крупнейшим производителем кофе1. Но для форми
рования этого экономического района как части обще
национального хозяйственного организма первостепенное 
значение имеет развитие тех отраслей сельского хозяй
ства, которые ориентированы на внутренний рынок. Юг 
Бразилии стал важнейшей продовольственной базой 
страны. Он занимает первое место в стране по сбору 
кукурузы и пшеницы, по поголовью крупного рогатого
1 Новый отраслевой кофейный район в штате Парана фактически 

тесно связан с традиционной кофейной зоной плантационного хо
зяйства Сан-Паулу.
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скота. В его земледелии большую роль играют производ
ство риса, картофеля, маниока, а также хлопководство. 
Именно развитие этих отраслей определяет и главную 
(районообразующую) специализацию района.

Значение переориентации хозяйства на внутренний 
рынок для формирования экономических районов пер
вого порядка можно показать на примере района Побе
режье Мексиканского залива. Этот район характеризует
ся большим разнообразием природных условий и ресур
сов. В его формировании решающую роль оказало и 
■продолжает оказывать усиление связей с внутренним 
рынком страны, а также развитие государственного 
сектора.

Территория района огромной дугой протяженностью 
примерно в 2000 км опоясывает атлантическое побе
режье Мексики от границы с США до полуострова Юка
тан. На севере в район входят полупустынные террито
рии, где сельское хозяйство невозможно без ирригации. 
Его тропическую юго-восточную часть образуют обшир
ные речные бассейны, где в отдельные годы нормы осад
ков превышают 5000 мм.

В колониальное время территория района, не распо
лагающая разведанными запасами .благородных метал
лов, была освоена весьма слабо. Отдельные очаги план
тационного хозяйства тропических культур тяготели к 
Веракрусу — главному порту Мексики.

В 1901 г. началась разработка богатых нефтяных 
ресурсов в зоне Тампико. Побережье Мексиканского за
лива в первые десятилетия нашего века стало одним из 
важнейших мировых районов нефтяной промышленности. 
Отдельные нефтяные прииски, принадлежавшие иност
ранным компаниям и добывавшие нефть на экспорт, не 
были между собой связаны.

«Мексиканизация» главной отрасли — нефтяной про
мышленности началась с ее национализации в 1938 г. 
Тогда же начал складываться и экономический район на 
основе современной нефтедобывающей и нефтеперера
батывающей промышленности. Она стала главным райо
нообразующим стержнем, так как многочисленные пред
приятия нефтегазовой промышленности размещены по 
всей прибрежной полосе. У района есть и определяю
щая специализация — главная топливно-энергетическая 
база всей Мексики.
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Государственный сектор получил здесь большее раз
витие, чем в других экономических районах. Он кон
тролирует главную районообразующую отрасль — нефте
газовое хозяйство. Государство осуществляет крупное 
гидротехническое строительство и другие мероприятия 
по хозяйственному освоению речных бассейнов в тропи
ках. Работы довольно комплексного характера ведутся 
в бассейнах Лапалоапан, Грихальва — Усумасинта. Все 
это способствует втягиванию изолированных юго-восточ
ных штатов в экономическую жизнь Мексики, более пол
ному использованию топливных, водных, земельных и 
лесных ресурсов на территории района.

Формирование экономических районов 
в зонах нового хозяйственного освоения

Хозяйственное освоение новых территорий региона 
осуществляется главным образом в границах гидрогра
фических 'бассейнов. Оно сопровождается формирова
нием в них экономических районов как отраслевых, так 
и интегральных. Ядрами этих районов являются гидро
технические сооружения, а иногда и промышленные 
комплексы, возникающие на основе местных источников 
сырья и гидравлической энергии.

Для экономических районов, складывающихся в зо
нах нового хозяйственного освоения, характерна боль
шая роль государственного сектора особенно в создании 
инфраструктуры.

На аридных и семиаридных территориях, как прави
ло, формируются специализированные районы орошае
мого земледелия. Они отличаются довольно высокой то
варностью. Такие районы нового хозяйственного освое
ния на северном побережье Перу дают примерно поло
вину главных экспортных товаров страны — хлопка и 
рыбной муки, почти весь сахар.

В северной части тихоокеанского побережья Мек
сики складывается несколько районов в округах ороше
ния, специализированных на производстве хлопка и пше
ницы. В них ведется довольно крупное гидротехническое 
строительство, однако поныне гидроэлектроэнергетика 
развита крайне слабо. Это показывает на недостаточную 
комплексность использования природных ресурсов в 
формирующихся отраслевых экономических районах
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иногда при довольно высоких темпах их капиталистиче
ского развития У

В речных бассейнах тропиков формирование эконо
мических районов также происходит чаще всего на осно
ве узкой специализации. В Колумбии в бассейне реки 
Каука складывается район плантационного хозяйства 
сахарного тростника и сахарной промышленности. Это 
позволит довести экспортные ресурсы сахара в Колум
бии до 3 млн. т в год. Проведение государством инже
нерно-мелиоративных работ в речном бассейне Магда
лена способствует развитию нового крупного района 
плантационного хозяйства кофе в Колумбии.

В речных бассейнах в тропиках начали складываться 
и экономические районы с довольно комплексным ис
пользованием ресурсов. Один из таких районов форми
руется с начала 60-х годов в Венесуэльской Гвиане1 2. 
Там при активном участии государства сооружаются 
крупные гидроэлектростанции, предприятия черной 
металлургии, алюминиевой и химической промышлен
ности.

Отличительная особенность формирования экономи
ческого района в Венесуэльской Гвиане состоит в том, 
что главным районообразующим фактором становится 
тяжелая промышленность и энергетика. В 1965—1975 гг. 
в хозяйство Венесуэльской Гвианы будет инвестировано 
3 млрд, долларов. Центром района, его главным про
мышленным ядром станет сооружаемый крупный город 
Сьюдад-Гуаяна, который будет насчитывать несколько 
сот тысяч жителей. Реки Ориноко и Карони смогут обе
спечить внутренние и международные хозяйственные 
связи нового района. Речной порт Сьюдад-Гуаяна бу
дет принимать морские суда водоизмещением в 60 тыс. т.

1 В штате Нижняя Калифорния (север) в 1940— 1960 гг. населениэ 
увеличилось в 4,6 раза, а в центральных штатах Мексики (без 
столичной агломерации) — на 50%. Объем внутренней торговли на 
одного жителя в зоне нового освоения Нижней Калифорнии зна
чительно выше, чем в Большом Мехико, и примерно в 22 раза 
больше, чем в штате Мехико.

2 Венесуэльская Гвиана занимает У4 территории страны и распо
лагает огромными водными, земельными, минеральными, энерге
тическими и лесными ресурсами. Ее речные артерии обеспечи
вают выход к океану. В этой обширной зоне проживает лишь 
2% населения страны, и она дает менее 2% стоимости ее валово
го продукта.
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Усиление межрайонных и внутрирайонных 
противоречий

\

Неравномерность капиталистического развития ведет 
к усилению и межрайонных противоречий. Развитие ве
дущих экономических районов часто происходит в ущерб 
более отсталым зонам. Последние нередко практически 
лишены государственной поддержки, значительная часть 
которой достается прежде всего наиболее развитым эко
номическим районам.

В развивающихся странах сохраняется «внутренний 
колониализм» в связи с тем, что менее развитые эконо
мические районы по сути дела придатки одного или не
скольких ведущих экономических районов. В латиноаме
риканских странах неравномерность развития районов 
тормозит прежде всего прогресс бедных, менее развитых 
районов. Покажем это на примерах Перу и Бразилии.

В Перу поныне горная зона продает побережью то
варов на сумму в 2 раза большую, чем она покупает в 
прибрежной зоне. Но почти все доходы горной зоны осе
дают на побережье, где в главных городах живут вла
дельцы андийских латифундий. Средний доход на одно
го жителя на побережье примерно в 7 раз выше, чем в 
горной зоне Перу.

В Бразилии неравномерность развития главных эко
номических районов остро проявляется в систематиче
ском ухудшении положения Северо-Востока. Этот район 
по существу превратился в колонию Сан-Паулу. Он 
главный поставщик дешевой рабочей силы для промыш
ленных центров и • плантаций Юго-Востока. Особенно 
много (иногда до 300 тыс. человек в год) людей поки
дает Северо-Восток в годы частых засух.

Известный бразильский ученый Жозуэ де Кастро под
черкивает, что современное развитие Юго-Востока Бра
зилии (прежде всего Сан-Паулу) осуществляется за 
счет других районов и прежде всего Северо-Востока. 
В конце 50-х годов из инвестиций Национального банка 
экономического развития Бразилии на Юго-Восток при
ходилось 41%, а на Северо-Восток — только 4% ’. 1

1 J o s u é  d e  C a stro . The B ra zilia n  D ilem m a; B read  or S tee l.—  A g r i
culture, L an d R eform s and Econom ic D evelopm ent. S tu d ies on D e
v e lo p in g  C oun tries. V ol. II. W a rsza w a , 1964, p. 80— 83.
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Северо-Восток, бывший в колониальное время наибо
лее развитым районом Бразилии, из-за конкуренции 
других зон экспортного плантационного хозяйства, пре
жде всего на Юго-Востоке, стал самым обездоленным 
районом Америки. Средний доход на одного жителя на 
Северо-Востоке, где проживает примерно */з бразиль
цев— всего около 100 долларов в год. Это одна из наи
более обширных зон на мировой карте голода Особен
но тяжелое положение сложилось в обширных засушли
вых местностях этого района, где преобладает потреби
тельское земледелие.

Для улучшения экономического положения Северо- 
Востока необходимо: осуществить индустриализацию
(в том числе улучшить структуру занятости в городах, 
где свыше 50% самодеятельного населения занято в 
сфере услуг); провести аграрную реформу и покончить 
с латифундизмом; создать более разнообразную струк
туру хозяйства в прибрежной плантационной зоне 
(в частности, более интенсивно использовать земельный 
фонд и развить производство продовольствия); изменить 
структуру сельского хозяйства в семиаридной зоне на 
базе орошаемого земледелия и обводнения пастбищ; 
расширить освоение новых территорий, в том числе на 
стыке о Амазонией. Но вместо комплексного подхода к 
проблемам Северо-Востока, имеющим общенациональное 
значение, дело ограничивается полумерами1 2.

В латиноамериканских странах усиливаются и вну
трирайонные противоречия. В Пампе застой зон у горо
дов Росарио, Ла-Платы и самих этих городов связан с 
конкуренцией Большого Буэнос-Айреса. На Юго-Востоке 
Бразилии остро соперничают Сан-Паулу и Рио-де-Жа
нейро. Рост промышленной концентрации в Сан-Паулу и 
усиление его влияния в прилегающих и в новых ареалах 
плантационного хозяйства кофе объективно тормозят 
развитие экономического района второго порядка, котц-

1 В США считают, что обездоленный и голодающий Северо-Во
сток чреват революционными потрясениями. По этому поводу 
Ж озуэ де Кастро писал: «Северо-Восток Бразилии был открыт 
португальцами в 1500 г. и североамериканцами в 1960 г.» (Josue 
de Castro. Une zone explosive. Le Nordeste du Brésil. Paris, 1965,
p. 11).

2 UN. Planning for Economie Development. Vol. II. Studies of Na
tional Planning Experience. Part 1. N. Y., 1965, p. 15— 16.
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рь1й возник .в зоне непосредственного влияния Рио-де- 
Жанейро.

Нередко межрайонные и внутрирайонные противоре
чия1, связаны с конкурентной борьбой монополий. В Цен
тральном районе Чили — Сантьяго тормозит промыш
ленное развитие Консепсьона, где имеются благопри
ятные предпосылки для нового промышленного строи
тельства (сырьевая и энергетическая база, приокеанское 
положение, удобства территории и т. д.). Между тем 
правительственные органы всячески стимулируют даль
нейшее развитие в столице Чили уже сложившихся от
раслей, в том числе и тех, для которых возможности 
роста здесь ограничены. Концентрация «верхних» этажей 
текстильной и металлообрабатывающей промышленности 
в Сантьяго наносит ущерб Консепсьону '.

По мере усиления неравномерности капиталистиче
ского развития латиноамериканских стран межрайонный 
антагонизм и внутрирайонные противоречия нарастают. 
Наиболее остро они проявляются в самых развитых в 
экономическом отношении странах региона.

Экономическое районирование и территориальное 
планирование

Вопросы экономического районирования имеют важ
ное практическое значение, особенно в связи с разра
боткой в большинстве стран региона различных про
грамм развития. Основой реализации этих программ яв
ляется государственный сектор в экономике.

Национальные и патриотические силы латиноамери
канских стран оказывают все более сильное противо
действие монополиям, стремящимся усугубить неблаго
приятные последствия расхищения природных ресурсов 
и подчиненного положения в капиталистическом хозяй
стве. Под нажимом этих сил правящие круги стран Ла
тинской Америки вынуждены в той или иной форме воз
действовать на развитие производительных сил, на улуч
шение их отраслевой и территориальной структуры. По
этому программы развития при всей их половинчатости 
имеют прогрессивное значение.
1 Joseph Н. Butler. Manufacturing in the Concepcion Region of Chi

le. W., Nat/rAcad. of Sciences, 1960, p. 95—96.
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Накопленный опыт осуществления программ разви
тия свидетельствует о наличии в них серьезных дефектов 
структурного характера. В этих программах разрабаты
ваются главным образом вопросы развития отраслей, 
где сильны позиции государственного сектора. Почти не 
программируются межотраслевые связи. Отраслевые 
программы практически не координируются.

Вопросы размещения решаются нередко без учета 
конкретных местных условий и задач развития всего 
хозяйства. Программы развития латиноамериканских 
стран почти всегда не имеют территориальных (порайон
ных) разрезов. Между тем эти программы должны спо
собствовать более рациональному использованию при
родных и трудовых ресурсов, подъему на этой основе 
экономики стран и особенно их наименее развитых 
районов. Подобная «анепространетвенная экономика» 
ограничивает возможности внесения некоторых элемен
тов планирования даже в условиях укрепления позиций 
государственного сектора.

Слабость районного разреза .в программах экономи
ческого развития во многом предопределяет низкую эф
фективность планирования в странах Латинской Амери
ки '. Особенно отстает «региональное планирование». 
В обзоре ЭКЛА за 1964 г. признается: «В Латинской 
Америке эффективное территориальное планирование 
остается мечтой, оно не стало реальностью»1 2.

Совершенствование планирования имеет большое зна
чение для социально-экономического прогресса латино
американских стран. Это усиливает и практическую зна
чимость проблемы экономического районирования как 
базы для отраслевого и территориального планирования.

1 «В Латинской Америке планирование находится на своей началь
ной стадии». UN. Economic Survey of Latín America. 1963, N. Y., 
1965, p. 1.

2 Naciones Unidas. Estudio Económico de America Latina. 1964, 
N. Y., 1966, p. 54.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На путях длительного капиталистического развития 
страны Латинской Америки, даже наиболее обеспечен
ные разнообразными ресурсами, не смогли преодолеть 
хозяйственную и социальную отсталость.

Анализ географических аспектов некоторых из глав
ных проблем социально-экономического развития Латин
ской Америки показывает, что характер освоения ресур
сов и территории, структура производительных сил 
имеют общие для всех стран региона черты.

1. Как и в других регионах развивающихся стран, 
в Латинской Америке в хозяйство вовлечены главным 
образом лишь те ресурсы и территории, которые обеспе
чивают наивысшие доходы иностранным и тесно с ними 
связанным «местным» монополиям латиноамериканской 
олигархии. Природные условия и ресурсы, даже на дав
но осваиваемых территориях, изучены все еще весьма 
слабо.

2. В каждой латиноамериканской стране в экономике 
первостепенное значение сохраняют экспортные отрасли 
добывающей и горнометаллургической промышленно
сти, а также сельского хозяйства. Они в значительной 
степени контролируются иностранным капиталом, преж
де всего монополиями США. Развитие экспортных от
раслей во многом определяет специализацию, отрасле
вую и территориальную структуру хозяйства, транспорт
ные системы, размещение населения и сети городов, 
формирование экономических районов.

3. Внутренние хозяйственные структуры в странах 
региона сложились под сильнейшим воздействием внеш
них факторов социально-экономического развития. Под
чиненное положение в капиталистическом разделении
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труда, социально-экономическая отсталость региона Обу
словили слабую хозяйственную освоенность территории. 
В каждой из латиноамериканских стран основная часть 
населения и деловой активности, крупнейшие центры с 
относительно широким набором функций концентриру
ются в немногих ареалах. Они занимают незначитель
ную часть территории. Уровень их хозяйственного раз
вития несравненно выше, чем в остальных районах. Не
равномерность в развитии экономических районов про
должает усиливаться, что препятствует прогрессу и пре
одолению хозяйственной отсталости депрессивных зон 
всех стран.

4. Обширные территории заняты потребительским 
земледелием. Оно характерно для местностей, где пре
обладает индейское население. В сельском хозяйстве 
сильные позиции сохраняет латифундистское землевла
дение, сочетающееся с раздробленностью крестьянского 
землепользования, особенно .в общинах. Нерациональное 
использование земельного фонда и сохраняющийся по
ныне аграрный строй препятствуют расширению внут
реннего рынка. Отсталость сельского хозяйства создает 
большие трудности для решения продовольственной про
блемы (в том числе и в связи с высоким естественным 
приростом населения), обостряет земельный голод в на
иболее обжитых районах, тормозит развитие обрабаты
вающей промышленности.

5. Одна из важнейших и характерных черт социаль
но-экономического развития Латинской Америки (а так
же Азии и Африки) состоит в том, что урбанизация опе
режает рост промышленности. Городское население иго- 
рода, особенно крупнейшие центры, быстро растут глав
ным образом в результате все усиливающегося бегства 
крестьян из сельской местности. Быстрая урбанизация 
также обусловлена непропорционально высокими (отно
сительно развития материального производства) темпа
ми расширения сферы услуг. Крупнейшие и крупные го
родские агломерации стали стержнем хозяйственной, 
политической и духовной жизни стран региона. Они ока
зывают все большее влияние на географию хозяйства и 
населения, расстановку классовых сил, консолидацию 
наций.

6. Капиталистическое развитие вглубь и вширь сопро
вождается постепенным усилением внутренних факто
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ров, оказывающих определенное воздействие на разви
тие 1 производительных сил. Усложняются внутренние 
хозяйственные структуры, внутриотраслевые, межотрас
левые и межрайонные связи. Обрабатывающая промыш
ленность, энергетика и ряд отраслей сельского хозяйст
ва, ориентированные по преимуществу на внутренний 
рынок, развиваются более высокими темпами, чем «тра
диционные» экспортные отрасли. Появились и новые для 
региона отрасли (машиностроение, нефтехимия и ряд 
других) прежде всего в его наиболее промышленно 
развитых странах. Прогрессу производительных сил 
региона препятствуют: систематическое ухудшение пози
ций его основных экспортных товаров в капиталистиче
ском разделении труда; отсталость экономики; преобла
дающая внешнеэкономическая ориентация на США; тер
риториальная концентрация хозяйства, деловой актив
ности и населения (нередко в ущерб остальным райо
нам).

7. Национальный прогресс латиноамериканских стран 
во многом зависит от вовлечения в хозяйство новых ре
сурсов как в обжитых зонах, так и за их пределами. 
Развитие и усложнение отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства сопровождается формированием 
■систем городов и экономических районов различных ти
пов. Они складываются как на территориях с преобла
данием экспортных отраслей, так и в зонах, все более 
ориентирующихся на внутренний рынок. В последних, 
как правило, используется более широкий набор ресур
сов, прослеживаются черты некоторой комплексности в 
развитии отраслей.

Таковы в самом общем виде некоторые наиболее су
щественные черты современной структуры хозяйства 
Латинской Америки. Вопросы о движущих силах, путях 
и темпах социально-экономического развития ныне при
обрели ¡исключительно важное значение для стран и 
народов этого региона.

Деловые круги США и других империалистических 
стран, деятели буржуазно-реформистского и проимпери
алисгического толка Латинской Америки стремятся до
казать, что ключевые социально-экономические пробле
мы этого региона в сложившейся системе капитали
стического разделения труда могут ¡быть решены лишь 
на путях эволюционного (медленного) развития. Они
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утверждают, что недуги латиноамериканских стран 
можно излечить половинчатыми реформами, раз
личными улучшениями технологического характера. По
добные идеи положены в основу доктрины «Союз ради 
прогресса», которую США с 1961 г. проводят в Латин
ской Америке.

В Латинской Америке неуклонно растет понимание 
жизненной необходимости структурных реформ, охва
тывающих как общественные отношения, так и хозяйст
венную жизнь. Это находит свое отражение и в докумен
тах ЭКЛА. Например, в резолюции X сессии ЭКЛА 
(Мар-дель-Плата, 6—17 мая 1963 г.) отмечается:
«...структурная неспособность экономических систем ла
тиноамериканских стран обеспечить удовлетворительные 
темпы развития»'. Известный аргентинский экономист 
и деятель ООН Рауль Пребиш отмечает, что в Латин
ской Америке «...радикальные преобразования в харак
тере производства и структуре хозяйства не могут быть 
проведены эффективно без коренных изменений в соци
альной структуре. Преобладающая в латиноамерикан
ских странах социальная структура представляет серь
езную преграду для технического прогресса, а поэтому и 
для экономического, и социального прогресса 1 2.

Преодоление экономической отсталости стран Латин
ской Америки невозможно без определенной переориен
тации хозяйства вовнутрь, без усиления внутренних им
пульсов социально-экономического развития. Это спо
собствовало бы более рациональному и комплексному 
использованию природных ресурсов, улучшению струк
туры хозяйства, освоению новых территорий.

Общенациональное значение и звучание имеют иссле
дования природных ресурсов, разработка и реализация 
программ экономического развития на основе рацио
нального использования естественных предпосылок и 
уже созданной производственной базы в сырьевых и в 
обрабатывающих отраслях. Первостепенное значение 
приобретает развитие многосторонних экономических 
связей, в том числе с социалистическими странами.

1 «UN. Economic Bulletin for Latín America». N. Y., 1964, N 2, 
p. 245—246.

2 Raúl Prebish. Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. 
«Política» (México), 1963, N 75, p. 1— 11.
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Для народов латиноамериканских стран большую 
притягательность имеет опыт, накопленный Кубой после 
победы кубинской революции 1 января 1959 г.

Строительство планового социалистического хозяй
ства на Кубе осуществляется в трудных условиях бло
кады и непрекращающихея агрессивных актов США. 
Болезненно сказываются последствия экономической от
сталости и зависимость от импорта многих видов сырья 
и потребительских товаров, не говоря уже об оборудова
нии и запасных частях, ломка односторонних хозяйст
венных связей с США. Остро ощущается недостаточ
ность опыта ведения социалистического хозяйства в спе
цифических условиях тропиков, нехватка квалифициро
ванных кадров.

Развитие хозяйства на Кубе базируется на все более 
широком и комплексном использовании природных ус
ловий и ресурсов, уже сложившейся производственной 
базы и трудовых навыков населения. Основные линии 
развития хозяйства и участия Кубы в международном 
социалистическом разделении труда: усовершенствова
ние плантационного хозяйства сахарного тростника и 
сахарной промышленности, расширение производства 
других ценных плантационных культур (кофе, какао, 
грубоволокнистая агава, табак, цитрусовые и другие 
плодовые культуры); реконструкция цветной металлур
гии (никель и кобальт). Осуществляется модернизация 
сахарной промышленности. Важное значение приобрета
ют морское рыболовство и особенно животноводство мо
лочного и мясного направления.

Развитию производительных сил Кубы препятствует 
низкий уровень энергетического хозяйства, ограничен
ность энергетических ресурсов. С помощью СССР и 
других социалистических государств расширяется элек
троэнергетическая база страны.

Для развития Кубы первостепенное значение приоб
ретает создание современного водного хозяйства. Сезон
ность в распределении осадков крайне неблагоприятно 
влияет на ее сельское хозяйство. Нередки длительные 
засухи, опустошительные наводнения. Реконструкция 
сельского хозяйства невозможна без строительства сети 
каналов, плотин и водохранилищ, что защитит посевы 
и населенные пункты от наводнений, улучшит гидроло
гические условия и водный баланс, особенно в наиболее
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освоенных западных провинциях, где ресурсы подземных 
вод ограниченны.

Проводятся большие работы по развитию отсталых 
окраинных и внутренних зон, малых и средних городов.

Велики успехи кубинской революции в осуществле
нии глубоких социальных преобразований. Страна охва
чена подлинной культурной революцией. Ликвидирована 
неграмотность, достигавшая почти 7з от численности 
взрослого населения. Огромное внимание уделяется под
готовке кадров, в том числе специалистов для новых от
раслей. Расцветают спорт, национальная культура, ис
кусство и литература.

За годы кубинской революции существенно возросла 
степень изученности природных ресурсов, разрабатыва
ются научные программы их комплексного использова
ния. Большие успехи достигнуты в изучении геологиче
ских и климатических условий, водных ресурсов.

Победа революции и строительство социализма на 
Кубе, в сравнительно небольшой по площади и числен
ности населения стране, расположенной к тому же в не
посредственной близости от США, показывает глубокие 
изменения, происходящие в современном мире. Еще не 
так давно буржуазные социологи и географы, политики 
и военные, особенно в США, доказывали незыблемость 
подчиненного положения Латинской Америки в западном 
полушарии. Это обосновывалось различными теориями 
международного разделения труда, «географической и 
исторической общности», «взаимосвязи и взаимозависи
мости» и другими подобными концепциями.

Буржуазные идеологи и политики провозглашали 
Латинскую Америку, территориально отдаленную от 
главных центров революционной борьбы в Старом Свете, 
зоной «спокойствия» (политического иммобилизма), на
дежным и безопасным тылом империализма, прежде 
всего США. Кубинская революция, как и весь ход со
циально-экономического развития латиноамериканских 
стран, показывает, что этот регион играет все более 
важную роль в политической жизни современного мира.
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