
ПАВИЛОСТА –
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА



 С 1946 года Павилоста стала закрытой морской приграничной зоной. Здесь находились отделы связи и
радиотехники, радиолокатор противовоздушной защиты. Приграничную полосу день и ночь охраняли
советские пограничники. Для въезда в Павилосту нужны были специальные разрешения – пропуска.

Нахождение на взморье было ограничено. Каждый вечер песок у моря взрыхляли, чтобы убедиться, что
никто не пытался пересечь границу. 

 В 1992 году охрану морской границы переняла Государственная пограничная охрана Латвии. 
 

1. Паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик (1975 год).
2. Пропуск на въезд в  приграничную зону Лиепайского района
3. Копии справок для получения разрешения на въезд (1987 год)
4. Нагрудный знак отличия воина Советской Армии (1960-е годы) 
5. Колючая проволока для ограждения запретной зоны

 
 



Павилоста: поселок – город
 

 В годы советской власти у Павилосты были разные статусы – рабочий поселок, поселок городского типа.
Она поочередно входила в состав Айзпутского, Алсунгского и Лиепайского районов. 

 В 1991 году Павилоста получила статус города. 
 В советское время в поселках, городах и районах Латвии проходили выборы в Советы народных

депутатов. Время полномочий местных советских депутатов длилось 2,5 года. Решения советов депутатов
выполняли исполнительные комитеты. Нынешний облик Павилосты сформировался во 2-й половине 20

века. Тогда усиленными темпами происходило строительство Нового поселка и сети улиц. Строительство
частных домов, общественных зданий и мест отдыха осуществлялось в основном за счет средств

рыболовецкого колхоза «Dzintarjūra» («Дзинтарюра»).
 

1. План границ рабочего поселка Павилоста (1951 год)
2. Вымпел Советской Латвии (1970-е годы)
3. Значок участника Всесоюзной переписи населения (1989 год)
4. Вывеска здания исполнительного комитета
5. Бухгалтерский калькулятор исполнительного комитета (1990 год)
6. Значок «Депутат поселкового совета»
7. Знак с номером дома



Образование, спорт, культура
 

 Идеология и контроль коммунистической партии влияли на все сферы жизни. Несмотря на это, жители
Павилосты смогли сохранить латышское национальное самосознание – язык, традиции, древнее рыбацкое

ремесло. Этому способствовало также участие в местных коллективах самодеятельности, общее
празднование Лиго и Дня рыбака, участие в общественных мероприятиях по благоустройству города. 

 
1. Газета «Пионер»
2. Октябрятский значок
3. Пионерский значок «Всегда готов!»
4. Значок пионера-инструктора Латвийской ССР
5. Комсомольский значок
6. Значок участника 25 съезда Коммунистической партии СССР
7. Значок участника 26 съезда Коммунистической партии СССР
8. Значок «Отличник народного образования»
9. Значок-жетон работника просвещения (1953 год)
10. Значок Праздника Песни, посвященного 50-й годовщине образования СССР и столетию Праздника Песни. (1973
год)

 



11. Значок Праздника Песни, посвященного 60-й годовщине Октябрьской революции и 37-й годовщине
Латвийской ССР (1977 год)
12. Памятный знак «Павилосте – 100»
13. Переходящий приз конкурса «Любишь ли ты море?»
14. Эмблема оргкомитета конкурса объединения рыболовецких колхозов – «Любишь ли ты море?»
15. Программа конкурса «Любишь ли ты море?»
16. Вымпел «Любишь ли ты море?», Павилоста (1985 год)
17. Значок ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту)
18. Вымпел «За первое место в перетягивании каната» (1965 год)
19. Вымпел спартакиады здоровья (1977 год)
20. Памятный знак «Ветеран спорта» (1982 год)
21. Кубок для награждения команды, победившей в зачетной стрельбе
22. Медаль – награда многодетной матери
23. Игрушка «Дед Мороз» (1972 год)

Бюст Владимира Ульянова (Ленина)

 



Здравоохранение
 

 Услуги по здравоохранению в поселке предоставляла амбулатория: терапевт, педиатр, акушерка, зубной
врач, медсестры. В 1951 году была открыта Павилостская больница на 10 кроватей. Позднее появились

родильное отделение, операционный зал, лаборатория, рентгеновский кабинет, пункт неотложной
помощи. 

 
1. Чемоданчик фельдшера (1960 год)
2. Платок для оказания первой помощи

 
 

Павилостская пивоварня
 

   Производство было открыто в 1978 году. Здесь производились пользующиеся популярностью во всей
Латвии сорта пива «Senču» («Сенчу») «Bauskas gaišais» («Баускас гайшайс»). Объем продукции – 12

миллионов бутылок в год. 
 
 
 

 



Жизнь и быт
 

 Советские жители, пережившие послевоенную бедность и время продуктовых карточек, в 1960-70-е годы
достигли относительной зажиточности, которая все же была несравнима с жизненным уровнем в странах
Запада. После того, как рухнула плановая экономика СССР, снова были введены карточки на товары
первой необходимости. 

 
1. Счеты
2. Сетка для продуктов («авоська»)
3. Деньги советского времени
4. Облигация
5. Продуктовые талоны
6. Талоны на бензин
7. Пивные бутылки
8. Этикетка минеральной воды «Piltene» («Пилтене»)



Колхоз «Centība» («Центиба») в поселке Сака
 

 После депортации 25 марта 1949 года, когда из поселков Павилоста и Сака выслали 123 человека,
произошло стремительное образование колхозов. Небольшие колхозы с характерными названиями
«Sarkanais partizāns» («Красный партизан»), «Sarkanā zvaigzne» («Красная звезда»), «Centība» («Усердие»)
и прочие впоследствии объединили. В последние десятилетия советского времени в поселке Сака
существовал колхоз «Centība» («Центиба»).

 
1. Акт о передаче земли колхозам в вечное пользование (1952 год)
2. Орден Трудовой Славы
3. Орден Ленина
4. Орден Знак Почета СССР
5. Юбилейные значки сельскохозяйственного колхоза «Centība» («Центиба»)
6. Вымпел сельскохозяйственного колхоза «Centība» («Центиба»)
7. Сувенирный мешочек сельскохозяйственного колхоза «Centība» («Центиба»)

 
 



Павилостский цех по переработке рыбы
 

 В советские годы в цехе обрабатывали около 50 тонн рыбы в день. Консервы в широком ассортименте –
треска, салака, окунь, палтус, килька, скумбрия, сардины разного посола и в разных соусах отправляли в
различные города СССР. 
Продукция цеха рыбообработки
Рыболовецкий колхоз «Dzintarjūra» («Дзинтарюра»)

 Колхоз «Dzintarjūra» («Дзинтарюра») основан в 1947 году и существовал до 1990 года. Он был основой
хозяйственной, общественной и культурной жизни Павилосты. Рыболовецкие корабли «Дзинтарюра»
отправлялись на промысел в Балтийское море и Атлантический океан. В последние годы существования
колхоза его прибыль достигла двух миллионов рублей. В 1975 году были объединены Лиепайский р/к
«Boļševiks» («Большевик») и р/к «Дзинтарюра». Объединенный коллектив решили назвать р/к
«Большевик».
 
1. Значок передовика рыболовецкой отрасли Латвии
2. Юбилейные значки р/к «Dzintarjūra» («Дзинтарюра»)
3. Значки «День рыбака»
4. Вымпел р/к «Большевик»
5. Значок р/к «Большевик-40»

Флаг р/к «Dzintarjūra» («Дзинтарюра»)
Флаг лучшего рыболовецкого звена р/к «Dzintarjūra» («Дзинтарюра»)
Устройство с рыболовецкого корабля для передачи приказов из рулевой рубки в машинное отделение



Депортация

 Аресты жителей Латвии начались сразу же после присоединения Латвии к СССР и регулярно
продолжались вплоть до 1950 года. 
 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года в Латвии была проведена массовая специфическая форма
советских политических репрессий – насильственное переселение жителей или депортация. Она касалась
не только конкретных лиц, но и членов их семей. 
 Из Павилостской, Сакской и Улмалской волостей депортировано и вывезено в малонаселенные и
отдаленные районы Сибири 280 человек.
 
1.На карте обозначены дома, из которых жители были высланы 25 марта 1949 года
2.Ложка, изготовленная в воркутинской ссылке (1949 год)

«Atmoda» («Возрождение») 

 Завершающий период советского времени – время третьей Атмоды (движения национального
возрождения) дало обществу небывалое чувство единства, идеалы и вселило надежды на свободу
Латвии. 


