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Г Л А В А  t

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  ЭК ОН ОМИК О ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  
ИЗУЧЕНИЯ П Р И Р О Д Н Ы Х  РЕСУРС ОВ И ОТРАСЛЕВОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РА Й О Н И Р О В А Н И Я

XXII съ езд  Коммунистической партии Советского  Сою за  по
стави л перед  советским на род ом  величественную з а д а ч у  с о з д а 
ния в течение  двух  десятиле тий  материально-технической баз ы  
ком мунизма .  Процесс  фо р м и р о в ан и я  нев иданных по своему м о 
гуществу  про из водительных сил нашей ст ран ы будет  со п р о в о ж 
дать ся  и все большим расширением естественной основы пр о
цесса производства ,  вовлечением в хозяйственный оборот  все 
новых природных ресурсов,  дал ьн ейш ей  рац и о н а л и за ц и ей  их 
использования .

Геог рафи че ска я  среда  (в том числе и совокупность пр и р о д 
ных ресурсов,  используемых в ма те ри ал ьн ом  производстве  на 
определенном этапе  ра зв ит ия  обще ства )  не являет ся ,  к ак  из ве 
стно, р е ш а ю щ и м  двиг ате лем истории человечества . О д н а к о  в 
пред елах  данно го  общественного  строя  природные условия  и 
богатства  о к а з ы в а ю т  огромное  влия ние  на уровень  пр ои зв оди 
тельности общественного  тр у да  и на его ди ф ф е р е н ц и а ц и ю  по 
отдельным райо н ам  [124]. В новой П р о г р а м м е  К П С С  неодно
кр ат но  подчеркивается  больш ое  значение  для  практики к о м м у 
нистического строительства  испо льз ования  на иболее  доступных 
д л я  быстрого  освоения ресурсов.

Только  в условиях  плановой социалистической экономики 
возни каю т объекти вны е воз можности раци она льной  э к с п л у а т а 
ции природных богатств ,  расширенного  воспроизводства  во спо л
нимых и экономного ра схо до ва н ия  исчерпаемых,  невозобновляю-  
щихся ресурсов,  осуществ ления  мероприятий по ох ране  природы 
и ее д ар ов  в м а с ш т а б а х  всей страны,  решения проблем к о м 
плексного  испо льз овани я  природных ресурсов на территориях,  
о х в атыв аю щ и х  целые группы об ластей  и республик.  Эти в о з 
можности неп рерывно возр а с т аю т  по мере ра зв ит ия  пр ои зв оди 
тельных сил, с ростом материально-технического  потенц иала  
нашей страны.



Р а з в и т и е  и соверше нст вование  технических основ всех о т р а с 
ле й  нашего  народного  хозяйст ва  п р е д ъ я в л я е т  все новые т р е б о в а 
ния к сырью и топливу и со п р о в о ж д а е т ся  не пр ерывн ыми успе ш 
ными пои сками природн ых  ресурсов с р а зл и ч н ы м и  с п е ц и а л ь н ы 
ми свойствами.  Эпоха  построения коммунистического  об щества  
в нашей стран е  я в ляе тся  новым этапом в осуществлении с о ц и а 
листических принципов и технико-экономических основ освоения  
и  хозяйственного  ис по льз ования  природн ых  богатств.

Составлен ие  генерального  пл а н а  р азв и ти я  народног о  х о з я й 
ства  С С С Р  на пре дс тоя ще е  двад ц а т и л е т и е  пре дв ар яе тся  ос у
щ ес твляемо й у ж е  на пр отяж ени и р я да  лет  огромной по м а с ш т а 
бам работой по учету и оценке  природн ых  ресурсов наш ей 
стран ы (кад астры,  бонитировки,  типологические ха ра кте рис тики ,  
специ аль ное  ка р т и р о в а н и е  и т. п.),  соста влени ю перспективных 
план ов  их освоения , исследо ванию вопросов  перспективных м а 
т ер и альн ы х  б ал ан со в  в р а з р е з е  отдельных экономических р а й о 
нов и ст ран ы в целом.  П р и м е р а м и  таки х  новых д л я  на шей н а 
роднохозяйственной пр акти ки документов,  р а з р а б а т ы в а е м ы х  в 
об щ егосударственном  м асшт абе ,  я в л яю т ся  генеральный пл ан 
освоения лесов С С С Р ,  г ен ера льн ая  перспективна я  схема к о м 
плексного испо льз ования  водных ресурсов  и водохозяйственного 
строит ельства  и др.

В перспективе генер ального  пл ана  усил ива ется  гос уд арст вен
ное регулирование  хозяйственного  исп ользования  всей совокуп
ности при родных ресурсов С С С Р .  З а  годы Советской власти 
было принято  большое число правите льст вен ных  решений,  п р е 
д у см а т р и в а ю щ и х  научные принципы исполь зо ван ия  отдельных 
видов природных богатств.  От  ра зличны х частных мер в о б л а 
сти охран ы и регул ир ов ани я  режи мо в  исполь зо ван ия  о т д е л ь 
ных видов  при родных ресурсов в последние годы стр ан а  все 
более переходит к единой всео бъ емлю щей системе ох раны  п р и 
роды и орг ани за ц ии  исполь зо ван ия  ее богатств  с учетом в з а и 
модействия  всех компонентов географической среды.

Одной из в а ж н ей ш и х  мер обще государ ственного  м асш таба ,  
н а п р ав л е н н ы х  на практическое  осуществлени е  этой системы, я в 
ляе тс я  издани е  во всех союзных респ уб лик ах  в 1960 г. за кон ов  
об  охране  природы.  В у к а з а н н ы х  закон ах ,  к а к  и в принятых 
вслед  з а  этим решен иях  обла стны х и к р аев ы х  орг анов  власти,  
кон кр етиз и ру ющ их  за ко н о д ател ьн ы е  ус тан овлен ия  п р и м ен и
тельно к местным условиям,  предусмотрены пути упорядочения  
э к сп л у ата ц и и  природных богатств ,  средства  их сбер еж ен и я  и 
о б ога щ ени я  и т. п. В з а к о н а х  об ох ране  природы п о д че рк и ва ет 
ся, что при использ овании  восполнимых ресурсов  необходимо 
п р ед у см ат р и в ать  не толь ко  полное  удовлетворение  текущих 
н у ж д  страны,  но и возобновление  этих ресурсов  на основе р а с 
ширенного  воспроизводства .  Тако го  рода  меропр ият ия  д о л ж н ы  
стать  неотъемлемой частью производственного ци кла  [15].

Про м ы ш л е н н о е  и сельскохозяйственное  проектиров ани е  н а 
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р я ду  с вопро сами органи за ц ии  производственных процессов  
д о л ж н о  все больш е ох в а т ы в а т ь  и вопросы, относящиеся  к с бе ре 
ж е н и ю  и воз обновлению ресурсов,  к  изучению х а р а к т е р а  в л и я 
ния про изводства  на географиче ску ю среду района.  В проектах  
д о л ж н ы  с о де р ж а ть с я  д ет ал ь н о  р а з р а б о т а н н ы е  рекомендации.  
П р а к т и к а  пр оек тир ова ния  у ж е  идет в последние годы по этому 
пути. В качестве  примера  мо жн о н а з в а т ь  соста вленн ую Гипро- 
лестра нсо м генер альну ю схему освоения  лесных ресурсов  К а 
рельской А С С Р  (1961 г.) ,  р а с с м а т р и в а ю щ у ю  н а р я д у  с п р об ле 
мам и разв ит ия  лесопромышле нного  про изводства  т а к ж е  и си
стему мер в области  лесовозобновления  и повы шения пр о д у к 
тивности лесов республики.

Ра зв и т и е  социалистического прои зводства  д о лж н о  со п р о в о ж 
д ат ьс я  ц е л е на пр авленн ы м  улучшением естественных свойстц 
природных л а н д ш а ф то в ,  конструктивным пр еобразо вани ем  при
роды,  т. е. коренным ее пре об разо вани ем  по з а р а н е е  н а м е ч ае 
мым схемам — к он струкциям [39].

# *
*

Изучение природн ых ресурсов того или иного р айо н а  как 
естественной основы разв ит ия  его про из водительных с и л — з а 
д а ч а  многих отраслей знания .  В на ст ояще й работе,  к ак  работе» 
экономико-географической,  уделяет ся  вним ание  гла вны м о б р а 
зом тем сторонам хара кт ерис тик и природных ресурсов,  которые 
имеют отношение к вопросам р а з м е щ е н и я  и территориальной 
о р ган из ац ии  ра зл ич ны х видов производства .

Н а  ра з м е щ е н и е  от раслей хозяйства ,  св яза нн ых  с ис п ользо ва 
нием тех или иных природн ых  богатств ,  о к а з ы в а е т  влияние  сте
пень распростране нно сти ресурсов  на те рритории стран ы или 
района .  Д а ж е  в пр еде лах  такой обширной страны, ка к  СССР,  
крупные  источники некоторых видов  сырья  насч итывают ся  еди
ницами.  В связи  с этим иногда приходится  о сваив ать  м есто р о ж 
дения,  р а сп олож ен н ы е  в труднодоступных от да ленн ых районах.  
С р а з р а б о т к и  редких и ценных видов ресурсов в ряде  случаев 
начина ет ся  пр омышлен ное  освоение глубинных частей  страны. 
Повсеместных  природных ресурсов практически почти нет, если 
не считать  энергии солнца  и воздуха .  Иног да  к этой категории 
условно относят т а к ж е  водные ресурсы.  На  практике ,  однако,  
нередко приходится  прибег ат ь  к зн ач ительно му  их пер ераспре
дел ен ию м е ж д у  ра й он ам и  (переброска  стока , соор уж ен и е  мощ 
ных водопроводов  и т. п.),  что требует  крупных материальных 
з атрат .  Д а л е к о  пе повсеместны т а к ж е  источники водоснабжения,  
которые в состоянии удовл етворять  спрос  на воду некоторых 
современных крупных предприятий (м ета ллургических ко м бин а
тов,  б у м а ж н ы х  ф а б р и к  и др . ) .  Нек от оры е от расли  (например,  
пр оизводство  кордной цел люл оз ы)  п р е д ъ я в л я ю т  столь  высокие



требо вани я  к чистоте воды, которым уд ов летв оряет  л и т ь  весьма 
ограниченное  число водоемов (оз. Б а й к а л ,  Л а д о ж с к о е ,  О н е ж 
ское) .

Степень распр остраненности природных ресурсов,  которую 
мо жн о оценить как  бла го п р и ятс тву ю щ у ю  разви тию  пр о и зв о д 
ства,  д л я  р азн ы х  их видов,  конечно, различ на .  Н а пр и мер ,  н а л и 
чие одного крупного  же л езо р у д н о го  бассейна  на группу о б л а 
стей м о ж е т  рассм ат р и в а т ь с я  как  достаточное  д л я  созд ан ия  у д о 
влетв ор яю щ ей  страну системы металлу ргическ их предприятий.  
Условия ж е  обеспечения сырьем многих други х отраслей могут 
оцен ива ться  к а к  б ла гоп ри ятн ы е  л и ш ь  при наличии в ка ж до й  
о бла ст и  нескольких источников  с н а б ж е н и я  (например,  о т д е л ь 
ные виды строительных м ате р и ало в ) .

Экон омическ ая  эффективно сть  ис по льз овани я  тех или иных 
природных богатств  в весьма существенной степени с в я з а н а  
с р а з м е р а м и  зап асов  и их качеством,  а т а к ж е  с услов ия ми освое
ния. Р а з м е р ы  сырьевых ба з  являю тся  пр и емлем ыми в тех с л у 
чаях ,  когда они об еспечивают возм ожн ость  ф унк ц ион ир ова ния  
крупного предприят ия  в течение обычных сроков ам орти зац ии  
его основных фондов,  причем в связи с прогрессом техники и 
ростом средних мощностей предпри ятий требо вани я  к р а з м е р а м  
за п асо в  все более  возрастают.  О т  р а зм еров  этих ба з  зависит  и 
тип с о о р у ж а е м ы х  предприятий.  Напр и ме р ,  в л е сод об ы ваю щ ей 
промышленности х ар акт ер  лесовозных дорог  оп ред еляет ся  з а п а 
сами древесины лесного массива.

Не менее в а ж н ы  по ка затели качественной характ ерист ики 
природных ресурсов:  с о де р ж а н и е  м ета л л а  в руде  или к а л о р и й 
ность топлива ,  во зм ожн ость  обогащения ,  наличие вредных или 
полезных примесей в полезном ископаемом,  структ ура  за па сов  
древесины по породам и сортиментам  в отдельных лесных н а 
с а ж д е н и я х  и т. п. Не ре дк о высокое  качество  полезных и с к о п а е 
мых позвол яет  ос ва ив ать  отдельные месторожде ния в о т д а л е н 
ных северных районах .  Н ап ри мер,  высокое  со де р ж а н и е  никеля  
в рудах  месторож дений Мончетундры и Печенги или высокий 
процент  со д е р ж а н и я  пятиокиси фо сфо ра  в хибинских а п ати тах  
о бусл ов лив аю т  бо ль шую рентабель нос ть  добычи,  чем в место
рож д е н и я х  ю ж ны х освоенных районов  страны. Своеобраз ны  
условия и возм ож но сти  освоения ресурсов,  с о д е р ж а щ и х  не ск ол ь
ко видов полезного вещества  (многокомпонентные руды) или 
способных в силу особенностей своего соста ва  являт ь с я  исхо д
н ы м  сырьем д л я  многих производств (древесина,  нефть,  горючие 
газы и сланцы,  то р ф) .  Во зм ожн ость  комплексного  и с п о ль з о в а 
ния таких видов ресурсов являе тся  естественной предпосылкой 
к о м бин ир ов ани я  многих производств.

В качественную оценку ресурсов существенные изменения 
вносят успехи техники и технологии производства .  Н о вы е  м ето 
ды добычи и обогащ ени я,  возникновение возм ож но сти  исп оль зо 
вани я  компонентов ,  я в ляв ш и хс я  в пр ош лом отходами и т. д., n o 
li



л и ш а ю т  экономическую эффек тивность  освоения  м е с то р о ж де 
ний, считавш ихся  ранее  малоценными.

П а  степень рентабельности использования  ресурсов большое 
влия ни е  о к а з ы в а ю т  природные условия их освоения:  глубина 
з алеган ия  полезных ископаемых (а следовательно,  возмож но сть  
или невозмож нос ть  добычи от кры тым способом) ,  мощность  п л а 
стов, с о д е р ж а щ и х  полезное вещество ,  угол падения этих пластов,  
плотность запа сов  на единицу площади,  гидрогеологические 
условия  и т. п.

О б и л и е  природных ресурсов  одна  из ва ж н ы х  естественных 
предпосы лок разв ит ия  производительных сил райо на  или группы 
с м е ж н ы х  районов.  О дн ако  их богатство  и разн о о б р ази е  отнюдь 
не во всех случ ая х  является  достаточной основой ф ор мир ов ани я  
разностороннего  хозяйственного  комплекса.  Весьма в а ж н о  (при 
прочих равных условиях)  т а к ж е  благопри ятн ое  их сочетание,  
которое  с о з д ав а л о  бы возм ож но сть  возникновения м е ж о т р а с л е 
вых ком плексов  в з аи м ос вяза н н ых  производств ,  п р е дста вляло  бы 
собой ря д  в з а им од оп олня ю щих  ресурсов,  поз воляло  бы при 
наи мен ьши х з а т р а т а х  общественного  труда  получать н а и б о л ь 
ший экономический эффект .  Общеизвестно,  например,  большое 
шачение  д ля  ра звития  про мыш ленного  производства  тер р и т о 
р иа льны х сочетаний топливных и сырьевых баз.

При прочих равных  условиях рентабельность  производства  
тем выше,  чем более  полно представлены в пределах  райо на  или 
на с м еж н ы х  с ним территория х необходимые д ля  данного  п р о 
изводства  ресурсы.  Н а иб ол ее  удачным являе тся  такое  их соче
тание,  когда  г л а в н а я  от ра сл ь  производства  в районе обеспечена 
не толь ко  местным основным и дополнительны м «многотоннаж-  
пым» сырьем, но н дешевой энергией.  Не редк о при б л а г о п р и я т 
ном сочетании сырьевых богатств,  но в условиях недостатка  т о п 
ли в а  и электроэнергии рост некоторых отраслей пр о м ы ш л ен н о 
сти являет ся  нецелесообразным.  Поэтому,  например,  п р е д л о ж е 
ния о необходимости ускоренного развит ия  электроемких 
производств  (алюминия,  титана ,  магни я  и др.) в с лабо  обеспе
ченных энергоре сурсами Ка ре лии  и М урм ан ск ой  области  для  
современного  эт апа  развит ия  народного  хозяйства  следует счи
тать  ош ибочными [124]. Сн иж ени е  себестоимости энергии п 
связи  с успехами развит ия  трубопроводного  и электронного  
транспо рта  существенно видоизменяют у ка за н н ую  зависимость ,  
но отнюдь не уст р ан я ю т  ее полностью.

В совокупности природных богатств  того или иного района 
обычно имеется  одно или несколько «ведущих»,  освоение которых 
в местных условиях и на данн ом  этапе  разви тия  про и зв оди те ль
ных сил страны наибол ее  рентабельно.  Н апр им ер ,  на Северо- 
З а п а д е  к числу таких «ведущих» относятся  в настоящее  время 
апатиты,  ж е л е зн ы е  руды, медно-никелевые руды и некоторые 
другие.  В тех ж е  райо н ах  С е в е р о -З а п а д а  вместе  с тем имеются 
крупные источники некоторых других ресурсов,  д ля  использоза-
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ния которых в дан ны й момент  нет достаточно бла гопр ия тны х 
условий (р а зн о о б р а зн о е  сырье  д л я  эл ект роем ких и теплоемких 
производств ,  сернокислотное  сырье  и мп. др . ) .  Т аки м  об раз ом,  
с уровнем рентабель нос ти освоения  ра злич ны х видов  сырья  
в том или ииом районе  тесно с в я з а н а  степень полноты исп ол ьз о
вания  ресурсов,  сплошное или выборочное  их освоение.  О ч ер е д 
ность вовлечения  и х  в хозяйственный оборот  опр ед еляе тся  на 
основе т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о й  оценки вар и ан то в  освоения  сырья ,  
расп ол оже н но го  в р азн ы х р айо н ах  [140]. В некоторых случа ях  
о к азы в аю тс я  рент абе льным и л и ш ь  добыча  и обогащени е  сырья  
или осуществление  одной из ст адий его обраб отки и п е р е м е щ е 
ние п о л у ф а б р и к а т а  в ра йон ы с более  б лагоп ри ятн ы ми у с л о в и я 
ми получения  готовой продукции.  И но гд а  экономические  условия 
процесса  получения  готовой продукции вы зы в а ю т  необходимость  
многок ратных пер емещ ений сырья  и по луф абрикатов .  Н а пр и мер,  
нефелин,  яв л яю щ и й с я  отходом об ог ащ ени я  апатитов,  из М у р м а н 
ской области  поступает на глиноземные за в о д ы  Ле н и н гр адск о й  
области,  а эл ект роемкий процесс  получения  из глинозема м е т а л 
лического ал юм ин ия  стави тся  на нескольких пр едпр ия тия х  К а 
релии и Кол ьс ко го  п-ова,  обеспеченных дешевой электроэнергией.

О ц ен и вая  х а р а к т е р  сочетания  природных богатств  в районе,  
следует  учит ывать  те изменения,  которые б л а г о д а р я  п р о м ы ш л ен 
ной и транспортной технике все больш е и больш е вносятся  в с т а 
рые привычные пр едста влени я  о роли этих сочетаний.  В ря де  
случаев  ока зы вается ,  например,  вполне  рен табе льн ым разви тие  
крупной химической промышленности,  исходным сырьем д л я  к о 
торой с л у ж а т  пе р е д а в ае м ы е  по трубо п рово да м  д ал ь н е п р и в о зн а я  
нефть  или природный горючий газ.

Особенности терри ториа льной  орг ани за ц ии  разли чн ых  произ
водств с вяза н ы  т а к ж е  со степенью ком пактности р а з м е щ е н и я  
( зал еган ия ,  пространственного  расп ро ст ра не ни я)  ра злич ны х в и 
дов природных ресурсов.  Сы рь евым и б а з а м и  пре дприятий л е с 
ной промышл енности  яв л яю тся  лесные  массивы,  з а н и м а ю щ и е  
г ром адн ые  площади ,  иногда  целые речные бассейны.  Д л я  р а й о 
нов с ра зв ит ы м лесоп ромыш лен н ым  производством х а р а к т е р н о  
обилие терр ит ориа льн о р а зо б щенн ы х пр ом ыш лен ны х  пунктов и 
мест за готов ок  древесины,  и склю чи тел ьн ая  ра зве тв лен нос ть  л е 
сотранспортной сети и т. п. Ц ен тры  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  
промышленности н у ж д а ю тс я  в больших заводск их п л о щ а д я х  
д ля  хране ни я  и сортировки сырья  (в том числе и в об ши рны х а к 
в атори ях) .  О тр асл и  гор но добы ваю ще й про мы шленности,  осно
ванн ые на использовании ко мп акт но  з а л е г аю щ ег о  сырья ,  ф о р 
мируют,  наоборот ,  немногочисленные, но обычно более или м е 
нее крупные пр омыш лен ны е центры с большой кон центрацией 
про изводства  на единицу площади .  О д н а к о  р азн ы е виды горно
промыш лен ног о  производс тва  в этом пла не  т а к ж е  неоднородны.  
Напр и ме р,  н еф тян ая  и особенно т о р ф я н а я  пр ом ышлен но сть  
в силу  специфических особ&нностей з а л е г а н и я  добы в а е м ы х  ими
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ресурсов существенно отличаю тся  по х а р а к т е р у  т е р р и т о р и а л ь 
ной о рг ани за ц ии  производства  от больш инств а  других отраслей 
горн од об ыва ю щей промышленности.

Один из в а ж н ы х  вопросов  эконо мико-географического  изуче
ния природных ресурсов  того или иного райо на  — волрос  о роли 
в хозяйственном ком плексе  тех отраслей,  в которых ис п о ль з о в а 
ние природных богатств  со п р о в о ж дается  явлен ия ми сезонности 
или периодичности производства .  Чем больш е в районе таких  
отраслей,  тем более  острыми я в л яю тся  про блемы вы ра в н и в а н и я  
гр а ф и к а  трудовых  з а т р а т  по се зонам года,  м акс и м альн о воз
можного  преодоления  явлений сезонности и т. д.

С е в е р о - З а п а д  относится  к числу районов  с значительны м 
удель ны м весом отраслей с сезонным производством.  В лесной 
промыш лен нос ти района ,  у ж е  в значительной мере пре одолев 
шей сезонность основных р а б о т  (летние  заг отовк и и выв озка  
д ревесины) ,  остается  еще много специфически летних видов пр о
изводственных процессов (лесосплав ,  подсочный промысел,  д о 
быча  пневого осмола ,  лесохозяйственные работ ы и др . ) .  В этой 
отрасли имеют место т а к ж е  сезонные р азл ич ия  в использовании 
отдельных видов  первичного лесного транспо рта ,  разм ещ ен ии  
летних и зимних мест загото вок  древесины,  в р а з м е р а х  и спосо
бах  с к л а д и р о в а н и я  сырья  на д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и х  п р е д п р и я 
тиях  и др. В пра кти ке  лесного д е л а  большое  значение имеет  н а д 
л е ж а щ и й  учет различий в ср ок ах  наступления  одних и тех ж е  
явлений в р азн ы х частях  райо н а  (разнов ременн ость  вскрытия  
различны х сплавных и судоходных рек и озер в пред елах  одной 
и той ж е  озерно-речной системы и т. п.).  Ц е л ы й  р я д  проблем 
приходилось и приходится  ре шать  на С е в е р о -З а п а д е  в связи с 
большой или зна чительной ролью в хозяйстве  отдельных его 
районов  таких  отраслей,  к а к  рыболовство,  охота,  м ор ско й’ з в е 
робойный промысел,  добыч а и пе ре работк а  морских водорослей,  
морской и речной тран спо рт  и др. Сезонность  здесь с к а зы вается  
в ра зм е щ е н и и  мест рыб оловств а ,  в ассортименте  продукции р ы 
бокомб инатов  (Архангельский ры боко мби на т  зимой производит,  
в частности,  консервы из оленьего  м я с а ) ,  в хар а к т е р е  исп ользо 
вания  рабочей силы при морских рыболовецких колхозов  и э к и 
па ж ей  ры боловн ых морских судов.

В р а йо н ах  К райн его  Се вера  пр облема  созд ан ия  на иболее  р а 
ционального  сочетания отра слей хозяйст ва  в условиях оседлой 
ж и зн и бывших  кочевников  — это п реж де  всего пр об лема с о з д а 
ния ко мп лек са  вз аим но  д о п о лня ю щ их  разносезонных за ня тий  
(н ар я д у  с рыболовством,  оленеводством и охотой — молочное  
животноводство ,  звероводство ,  полярное  зе мледел ие  и др .) .

С е в еро- За па д ,  в особенности его северные районы,  х а р а к т е 
ризуется  кр атко стью  рабочего  периода  в земледелии.  Н е о б х о 
димость  сочетания на севере  России сельскохозяйственных ра бот  
с подсобными неземледельческими за н я т и я м и  была ,  как  и з 
вестно,  подчеркнута  еще К- М а рк сом  [1]. Р а ц и о н а л ь н о е  испо ль
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зование  трудовых ресурсов  колхозов  и совхозов  в зимний период 
па основе наиболее  целесообразн ой структуры сельского х о з я й 
ства,  ра зви тия  ме ж к олх оз но го  промыш лен ног о  про изводства  и 
установления  связей с местной промы шл енн остью являе тся  в а ж 
ной за д ач е й  и в на ст ояще е  время.

Э к с п лу а т а ц и я  ра злич ны х видов  природных богатств  п о -р а з 
ному воздействует  на природные л а н д ш а ф ты ,  на общий облик 
местности,  на условия  разв ит ия  других производств.  Н а и б о л ь 
шими изменениями в естественноисторической обстан овке  и в 
условиях тер ри то ри ал ьн ой  органи за ц ии  местных производств 
с о п р о в о ж да е т ся  разви тие  таких отраслей,  к ак  л е с о д о б ы в а ю щ а я  
промышленность ,  гидроэнергетика  и некоторые другие.  П ри пр о
ект ировании предприятий в этих о т р асл ях  необходимо, с одной 
стороны,  изучать  интересы других производств с целью м а к с и 
мал ьн ого  преодоления  воз мож н ых  м еж о тр аслев ы х  противоречий,  
с другой — тщ ател ьн о  учит ывать  в оз м ож н ы е  изменения в п р и 
родной обстано вк е  с целью пр едо твращ ени я тех или иных н е ж е 
лате льн ых  явлений.

С особой тщ ат ельн ост ью  д о л ж н ы  р а з р а б а т ы в а т ь с я  вопросы 
.хозяйственного использ овани я  возоб но вляющ их ся  природных б о 
гатств,  гл авным об раз ом  органического  прои схождения.  В п р е 
д ел ах  этой группы имеются  ресурсы с различной п р о д о л ж и т е л ь 
ностью сроков  возобновления .  Н а и б о л е е  длителен период 
иосстановления  лесов (60— 100 лет) .  Последствия  истребления 
лесов на той или иной территории п р о д о л ж а ю т  ск а з ы в а т ь с я  в 
течение  ж из ни двух-трех  поколений людей.  По д об ны м примером 
в р а с с м ат р и в а е м о м  нами районе  явл яю тся  з-акже ягельные 
оленьи пас тбища.  Ягель  после его сд и рани я  или выт ап ты ван ия  
при неумеренном выпасе  во сста н ав ли вает ся  через 15—-20 лет, 
после  п о ж а р а  — через 35— 40 лет  [136]. Естественно,  что ис по ль
зование  такого  рода  ресурсов д о л ж н о  производиться  при с т р о 
гом соблюдении уст ано вленных  ре ж и мо в  эк спл уатац ии,  т а к  как  
любые нар уш ени я  обычно в ы з ы в а ю т  трудно восполнимые п о
тери.

В производствах ,  св яза нн ых  с использованием в о з о б н о в л я ю 
щихся  природных ресурсов,  особое значение  имеют з а д а ч и  о р г а 
низации отведенной для  них т ерритории (лесоустройство,  пастби-  
щеобороты в оленеводческом хозяйстве ,  т ер р и то р и ал ь н ая  о р г а 
низация  охотничьих и рыбо ловец ких  хозяйств,  ор ган и за ц и я  т е р 
ритории в сельскохозяйственном производстве) .

Неко торые виды ресурсов  при современной системе х о з я й 
ства  могут быть  эффек тив но  использованы ли ш ь  на основе их со
четания с ресурсами других почвенно-растительных зон. П р и м е 
ром таког о  сочетания являю тся  разносезонные оленьи па стби 
ща:  летние  в тунд ров ых районах ,  з и м н и е -  в сев ер отае жн ой п о
лосе.

Изв естное  влияние  на особенности терр ито риа льной  о р г а н и 
зации производства  о к а з ы в а ю т  разл ич ия  в т р е бо вани ях  к у с л о 
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виям храпения  и ск л ад и р о в ан и я  отдельных видов сырья .  В о д 
них о т р асл ях  необходимы особо крупные заводск ие  п лощ адк и  и 
акв атории  (лесная  п ромыш лен но ст ь) ,  в других -  холодильное  
хозяйство  (р ыбн ая  промышленн ость  и др . ) ,  в третьих — б о л ь 
шой емкости за к р ы т ы е  помещения для  хранения  сезонно п р о и з 
водимого  сырья  и т. д. Со всем этим нередко с вяза н ы  с ущ ествен
ные особенности мик рог еографии  р аз м ещ ен и я  производства .

С х а р акт еро м  условий добычи или заготовки сырья  и его 
доста вки  к местам обработки,  а т а к ж е  со степенью массовости 
грузоперевозок  св я за н а  разл и ч н ая  роль  тра нс по рта  и отдельных 
его видов  в разн ых производственных процессах.  Напр и ме р,  в 
л е с о до б ы в а ю щ е й  промышленности транспо ртные  расходы с о 
став л я ю т  до 60— 80% стоимости древесины.  Р о л ь  тр ан сп орта  
обычно тем выше,  чем в большей мере производственный п р о 
цесс ос нов ывается  на использовании нескольких видов  «м но го
тонна ж но го » сырья  и технологического  топлива  и чем выше 
удельный их расход па единицу готовой продукции (черная  м е 
т а л л у р г и я  и др . ) .  Особенно во зр астае т  удельный вес т р а н с п о р т 
ных расходов  в себестоимости продукции этих производств  в 
тех случаях ,  когда места з а л е г а н и я  разл ичных  видов т р е б у ю щ е 
гося д ля  пр едприя тия  сырья  и топлива  те рри тор иа льн о  сильно 
ра зо б щ е н ы  (Череповецкий металлур гич еск ий з аво д ) .

Технический прогресс  транспор та ,  с н и ж а я  ра сходы  на п е р е 
возки,  о к а з ы в а е т  больш ое влияние  на изменение  условий и в о з 
можностей исполь зо ван ия  ра зн ых видов  природных ресурсов.  По 
мере  со кр ащ ен и я  транс пор тны х расходов  привяз анность  п р о и з 
водства к источникам сы рья  и топлива  у м ень ш ае тс я  и в о з р а с т а 
ет значение  других фа кт ор ов  р а з м е щ е н и я  [124]. Н ап ри мер ,  р а з 
витие трубопроводного  тр ан сп ор та  и передач электроэнергии на 
больш ие расстояния  в последние  дес ятилетия  необычайно р а с 
ширило возмо жности дальн его  энерг оснаб жен ия,  вы зв ал о  
коренные сдвиги в структуре  энергетических б ал ан со в  целых 
экономических районов ,  р а ди к а л ь н о  изменило роль  отдельных 
видов  топлива ,  определ ило  во зм ожн ость  возникновения  новых 
отраслей химической промышленности в местах,  д ал е к о  о т с то я 
щих от месторож ден ий нефти и горючих газов.

Н а  условия  и особенности использования  природных р е с у р 
сов ок а зы в а е т  влияние  технический прогресс и во всех других 
о т расл ях  народного  хозяйства .  Д о с ти ж е н и я  науки и техники,  
особенно в последние  десятилетия ,  обусловили больш ое р а с ш и 
рение сырьевой б аз ы  промышленности (в частности,  на основе 
создани я  шменителен и синтетических м ате р и ало в  с з а р а н е е  з а 
дан ны ми свойствами,  утил иза ци и отходов производства ,  к о м 
плексного использования  сырья  и топлива ,  новой технологии п р о 
изводства,  новых методов об огащ ени я руд, извлечения и ск о п ае 
мых с больш их глубин) ,  р а ди к а л ь н о  изменили техник о-эконо ми
ческие основы р азм ещ ен и я  и географию сырьевых баз  многих 
отраслей промышленности,  позволили совершенно по-новому ре
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ш ат ь  вопрос  о роли местных и да льн епр ив озн ых  топлив и т. п. 
Глубокий а н а л и з  влиян ия  технического прогресса па ра з м е щ е н и е  
промышлен нос ти  со де рж ит ся  в ра бот е  проф.  А. Е. Проб ст а  [124].

Успехи науки и техники соз даю т все более  широкие  в о з м о ж 
ности хозяйственного  исполь зо ван ия  природных ресурсов  всех 
районов  страны. Прив едем  несколько примеров ,  относящихся  к 
С е ве ро- За па ду.  Б л а г о д а р я  освоению новой техники о б о га щ е 
ния бедных ж ел езн ы х руд Кольского  полуострова  стало  в о з 
мо жн ым сооруж ени е  Череповецкого  металлургическ ого  з а в о д а  
в 1500 км  от его рудной баз ы  [124]. Р а з р а б о т к а  технических ос
нов исп ользования  нефелинов не только  в качестве  сырья  д л я  
глиноземного  производства ,  но и д ля  получения  цемента,  по таша  
и соды д а л а  во зм ож н ость  почти вдвое  снизить  себестоимость  гли
нозема [124]. В одной из главных отраслей промышлен нос ти  С е 
в е р о -З а п а д а  — лесной индустрии новейшие успехи техники и тех
нологии про изводства  по зво ляю т приступить  к решен ию таких  
в а ж н ы х  проблем, ка к  исп ользование  отходов  лесозаготовок ,  а в 
ц ел лю л о зн о -б у м аж н о м  производстве  — др евесины лиственных 
пород и т. д.

* *
*

Одним из в а ж н ы х  теоретических вопросов,  во зн и ка ю щ и х  при 
изучении проблем освоения природных ресурсов,  я в ляе тся  во 
прос об отраслевом  экономическом районировании.

В процессе террит ориа льн ог о  общественного  р а зд ел ен ия  т р у 
да н а р я д у  с комплек сны ми (инте гральны ми)  экономическими 
ра йон ами с к л а д ы в аю т ся  и объект ивно суще ствующ ие о т р а с л е 
вые (сельскохозяйственные,  лесо пр омышл ен н ые  и т. п.) р а й о 
ны. Изучение  условий,  особенностей и основных проблем р а з в и 
тия  отдельных от раслей народног о  хозяйства  и закон омернос тей  
ф ор мир ов ани я  и разви тия  от ра сл евы х экономических район ов  
составл яет  одну из в а ж н ы х  з а д ач  эконо мик о-географической 
науки.  В теоретических р або тах  по экономической географии з н а 
чение ис следо вани я  вопросов отраслевого  экономического  р а й о 
ни ров ани я  в последние  годы подче рк ива лось  нео днократно [9, 
138, 152 и др.].

Актуа льнос ть  и степень сложн ости  вопросов  от ра слевог о  
райо н ир ов ан ия  в ра зн ы х от р а сл я х  экономики С С С Р  различны.  
Они о пр ед ел яю тся  не столько значением той или иной отрасли  в 
системе народного  хозяйства  страны, сколько  особенностями ее 
р а зм ещ ен ия ,  степенью распростране нно сти производства ,  х а р а к 
тером его терр ит ориа льно й органи зац ии,  степенью "разветвлен- 
ности связей  с други ми отрасля ми,  глубиной порайонных р а з л и 
чий и т. п. П р а к т и ч е с к а я  необходимость  исследо вани я  вопросов  
р а й о н о о бр а з о в а н и я  тем значительнее ,  чем больш е в отрасли  ре 
гионал ьн ых  проблем,  чем гл у бж е  связи  ее производственных 
процессов  с особенностями местных (в частности,  природных)  
условий,  чем боль ш е  эти условия вл ия ют  на производительность
12



общественно го  труда .  Поэтому,  например,  вопросы сельс ко хо
зяйственного  ра йо н ир ов ани я  имеют несравненно б о ль ш ую  а к 
туальность ,  чем, с к а ж ем ,  про бл емы р а й о н ир ов ани я  в м а ш и н о 
строении,  хотя и м а ш и но стро ит ел ьн ая  индустрия  имеет  весьма 
сущес твенн ые  порайо нные различия .

В прямой за вис имо ст и от степени распространен нос ти  п р о и з 
водства  и его терри тори альн ой  д и ф фер ен ц и ац и и  д о л ж е н  в р а з 
ных от р а сл я х  ре шатьс я  вопрос  о необходимости большей или 
меньшей дробности ра йо н ир ов ани я  и о системе таксо номических 
единиц.  Ни у кого, например,  не в ы зы ва ет  сомнения не об ход и
мость  дробного  сельскохозяйственного  ра йо нирования ,  т а к  ка к  
почти повсеместно распро ст ранен ное  сельскохозяйственное  п р о 
изводство обычно отличается  за м етн ы м и вну трира йо нны ми р а з 
л ич ия ми в специ али зации ,  методах  хозяйствования ,  в уровне  ин 
тенсивности в пред елах  д а ж е  небольших территорий.  С у щ е ст в е н 
ные ж е  качественные изменения в особенностях и про блем ах  
ра зв ит ия  сельскохозяйственного  производства  я в л яю тся  основой 
выделения районов разл ичных  таксономических «рангов».  С д р у 
гой стороны,  имеется  не мало  отраслей народного  хозяйства ,  в к о 
торых в силу малой распространенности про изводства  вообще 
или вследствие специфических фа кт оров  райо н оо бр азо вани я  
форм иру етс я  ли ш ь  несколько районов на всю стран у и имеется  
меньшее  число таксономических ступеней.

С учетом условий и особенностей фо р м и р о в ан и я  отраслевых 
районов  мо жн о выделить  три основные группы отраслей н а р о д 
ного хозяйства :

1. Отрасл и с небольшим числом районов  р азм ещен и я ,  с н е 
значительны м количеством пре дприятий и с относительно м а 
лыми,  ка к  правило,  вн утрир ай онными ра зл ич ия м и в т е р р и т о р и 
альной ор гани зац ии производства  (например,  целый р я д  о т р а с 
лей горной промы шл енн ост и) .  В этих о т ра сл ях  возн и ка ю т  п р о 
блемы  отраслевого  рай он ир овани я  в м а с ш т а б а х  всей страны 
(нередко о тл и ча ю щи еся  большой сл ож но ст ью  и тре бу ю щи е  с е р ь 
езных исследований)  и почти отсутствуют про бл емы этого р а й о 
нирования ,  относящиеся  к терр ито рия м отдельных экономических 
районов.

2. Отрасли ,  л о к а л и з у ю щ и е с я  в сравнит ельно  большо м числе 
экономических районов,  представленные  относительно большим 
числом предприятий и обычно от личаю щи еся  значительной вн ут 
ренней диф фер ен ц и ац и ей  условий,  особенностей и проблем р а з 
вития производства  (черная  метал лургия ,  неф тян ая  и г а зо в ая  
пр омыш лен нос ть  и др .) .  Н а р я д у  с общегосуда рств енной систе
мой от расл евых  районов в этих о т ра сл ях  фо рмир уют ся  и сист е
мы от раслевых районов  и подрайонов  в крупных экономических 
ра йо н ах  стран ы или их группах.  Не  п о длеж ит  сомнению,  н а п р и 
мер,  сущес тв ова ние  нескольких подрайонов  черной м е т а л л у р 
гии на Ур але  или па Украине ,  нескольких подрайонов  нефтяной 
промышленности в П о в о л ж ь е  и т. д.
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Пр о б лем ы  отраслевого  райо н ир ов ан ия  в р ассм атр ив аемой 
группе  несравненно многообразнее ,  чем в первой,  вследствие  
большей внутрирайонной д иф фе ренц иа ци и производства .

3. От расли с практически повсеместным разм ещен ие м п р о и з 
водства  (например,  сельское  хозяйство)  или со «сплошным» 
распро странен ием  на весьма зна чительных террит ориях  (лесная  
промышлен нос ть  в многолесных р айо н ах  и др . ) .  Н а и б о л е е  важ 
на р а з р а б о т к а  вопросов ра йо ни ров ани я  в тех от ра сл ях ,  
в которых широкое  распро странение  про изводства  сочет ает
ся с бо ль ш им и его порайонными ра зличиям и,  с р а зн осто
ронней зав иси мостью производительности общественного  труда  
от х а р а к т е р а  местных природных и экономических условий.

Процесс  райо н о о бр а зо в а н и я  происходит  под воздействием 
целого ряда  фа кторов .  В соответствии с этим и выделение  о т р а с  

левых районов д о л ж н о  производиться  на основании совокуп 
ности р а й он ооб разу ю щ и х признаков .

Нере дк о  вы д ел я ю т  о тр асл ев ые районы ли ш ь  по признаку  
однородности специализа ции .  О д н а к о  т акой метод не м ож ет  быть 
признан достаточно совершенным хотя бы потому,  что в д ей ств и
тельности существует  больш ое  число районов (нередко см еж н о  
ра спо лож ен ны х)  с аналогичной специали заци ей ,  но с б ольш им и 
ра зл и ч и ям и  в путях  повышения производительности о б ществен 
ного труда ,  с разной системой вза имо дейст вую щих отраслевых 
центров  и т. д. Объедине ние  таких з аведо м о разн ор од ны х  частей 
в один район л и ш а е г  рай он ир ован ие  практической ценности.  В ы 
явить  систему объект ивн о сущес твующ их районов  мо ж н о  л и ш ь  
на основании а н а л и з а  влияния  на процесс производства  на тон 
или иной территории большой совокупности устойчивых ( д л и 
тельно действу ющи х)  факторов .

Соверш енно очевидно,  что к а ж д а я  о тр ас л ь  народног о  х о з я й 
ства  имеет свои основы район оо бр азо вани я .  О д н а к о  в наибол ее  
обще м виде  могут быть  н азв ан ы  и не ко торые  единые д л я  всех 
отраслей признаки,  про явл яющ ие ся ,  конечно, в к а ж д о м  ко н к р ет 
ном виде прои зводства  в специфических д ля  него формах .  К чис
лу их следует  отнести с п ец и али за ц и ю  и тип структуры про и зво д
ства,  систему вз аи мод ей ствующ их  от расл евых  центров,  характ ер  
устойчивых связей  данно го  производства  с другими про и зв од 
ствами в пред елах  ра ссм ат р и в а е м о й  территории,  особенности б а 
л ан са  сы рья  и готовой продукции.  Вся эта совокупность п р и з н а 
ков скреп ляе тся  ведущим, в известной мере «синтетическим» п р и 
знаком  — единством современных проблем развит ия  отра слевог о  
района.  Р а с к р ы т и е  важ н ей ш и х  проблем п ри да ет  ра йо нированию  
пра ктическую нап равленность ,  позво ляет  определить  перспекти
вы развит ия  районов,  выявить  пути повыш ения про и зв оди те ль
ности общественного  труда .  Наро дн ох оз яйс твен ны е  про блемы 
больш е чем любой другой п р и зн ак  п р и да ю т  району ин дивиду
альные черты и определенность его границам.

Выявлен ие  проблем развития  отраслевого  района всегда т р е 
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бует глубокого  изучения  местных особенностей и условий р а з в и 
тия отрасли и не м ож ет  поэтому осуще ст влять ся  без серьезных  
полевых исследований.  «Бес про бл емное » ж е  район иро вание ,  о с 
н о вы ваю щееся  на простой совокупности статистических п о к а з а 
телей,  по логике  вещей не м ож ет  иметь действенного хара кт ера .

Спе цифические  особенности к а ж д о й  от расли  о б яз ы в а ю т  
вклю чат ь  в у к а з а н н у ю  выше систему ра йо н о о бр азу ю щ и х  п р и з н а 
ков ряд  дополнительных.  Напр име р,  в форм ир ов ани и л е с о п р о 
мышл енн ых  районов  в а ж н у ю  роль  играет  система специального  
лесовозного  тр ан сп ор та  и сеть магис трал ьн ых  путей сообщения,  
сельскохозяйственных районов  — особенности местной системы 
ведения  сельского  хозяйства  и т. п.

В качестве  р а й он ооб разу ю щ и х пр и зна ков  д о л ж н ы  пр ини
маться достаточно устойчивые,  а не кр ат ков ременно п р о я в л я ю 
щиеся  признаки.  В отдельных с л уч аях  в основу выделения  от 
раслевых районов  кладутся ,  например,  ли ш ь  особенности с т р у к 
туры производства  в отраслях .  П ри таком подходе система р а й о 
нов д о л ж н а  постоянно пересм атр ив аться ,  т ак  как  структура  пр о
мышленности постоянно о б о га щ аетс я  новыми видами пр ои з
водства.

Отра сл евое  экономическое  райо нирование  д о л ж н о  широко 
опираться  на м ате р и а лы  физик о-географического  и различ ных  
частных видов естественноисторического райо нирования ,  особен
но в отра слях ,  ра зви тие  которых наибол ее  тесно связа но  с ис
пол ьзованием восполнимых природных ресурсов (сельс ко хо зя й
ственное  производство ,  л е с о д о б ы в а ю щ а я  промы шл енн ость ) .

Процессы отраслевого  р а й он оо бр азо ван и я  не ра зр ывн о  связа  
ны с формир ова ни ем  комплексных (ин тегральных)  эконо мич е
ских районов.  Возникновение и развитие  отр асл евых районов п р о 
исходит на основе присущих ему особых закономерностей.  О д н а 
ко это лиш ь относительно самостоя тельный  процесс.  Он о с у щ е 
ствляется  не изолированно,  а в условиях взаимод ейс твия  к а ж д о 
го данного  производства  с другими произво дст вами в конкретных 
экономических и природных условиях той или иной территории.

Ра зв и т и е  интегральны х и отраслевых экономических р а й о 
н о в — процессы вза им освязан ны е.  В чем пр оявляется  влияние 
особенностей интегрального  райо на  на процессы отраслевого  
р а йо н ообр азо ва ни я?  В силу различных  основ р а й о н о о б р а з о в а 
ния границы от расл евых  районов,  к ак  правило,  не совп адаю т  
с гран иц ам и интегральны х экономических районов или п о д р а й о 
нов. О д н а к о  членение  той или иной территории на отрасле вые 
районы во многом связа но  со структурой пр ои зводственно-терри
ториальны х комплексов ,  с ос та вл яю щ их  главную  сущность  инте
гральных  районов  и подрайонов,  и с условиями их ф о р м и р о в а 
ния. Напр и ме р,  система лесопро мышл енн ых районов в обла ст ях  
и республиках  С е в е р о -З а п а д а  (а следовательно,  и состав  и г р а 
ницы этих районов)  во многом оп ределяется  системами «инте
гральных» пром ышлен ных  узлов и центров,  структурой б ал а н са
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пот ребления  древесины,  обще й степенью экономической освоен 
ности различны х частей территории С е в е р о -З а п а д а ,  с л о ж и в ш е й 
ся на С е в е р о - З а п а д е  системой магис трал ьн ы х путей сообщения 
и т. д. Вну тренн яя  структ ура  производс тва  в отрасл евом районе 
всегда  более  или менее тесно увязы в а е тс я  с обще й структурой 
народного  хозяйст ва  интегрального  района .  Произв одительно сть  
общественного т руд а  в отрасли,  методы ее повы шения во многом 
с вяза н ы  с местными при родны ми и экономическими условиями.  
Перспе кти вы р азв и ти я  отрасли,  об ъе мы  производст ва  в ней, 
а  сл едовате ль но  и процесс  рай о н о о б р азо ван и я ,  нахо дя тся  в н е 
посредственной зависи мости  от п о лож ен ия  интегрального  э к он о
мического район а  в системе экономических районов страны.  
Конкретные про бл емы разв ит ия  отр асл евых  районов  не отде ли
мы от общ их  проблем ра зви тия  интегрального  района.

С другой стороны, относительно автономный  процесс  о т р а с 
левого  р а й о н о о бр а з о в а н и я  т а к ж е  о к а з ы в а е т  непосредственное  и 
разно стороннее  влияние  на структуру и основные про блемы 
р азв и ти я  производст венно-т ерр ито риа льног о  ком пл екс а  инте
грального  района .  О бог ащ ен и е  этого ко мп лек са  новыми пр о и з
в од ствам и происходит  по мере возникновения оп тимальных  
условий р а з м е щ е н и я  в районе  тех или иных отраслей,  т. е. п р е ж 
де  всего на основе закономерностей,  присущих от раслевому  
район оо бр азо ва ни ю.  Поя влен ие  в районе  новой от расли  (особен
но отра сли про фил ир ую щ ей )  обычно со п р о в о ж д ается  разв итием  
о б с л у ж и в а ю щ и х  ее производств,  а нередко и форм ир ов ани ем  
нового промыш лен ног о  комплекса .  Ф орм ир ован ие  новых о т р а с 
левы х  районов или изменение состава  и гр ани ц у ж е  суще ствую 
щих о к а з ы в а е т  непосредственное влияние  на систему вну трен
него интегрального  районировани я .  Не  будет,  вероятно,  пр еув е
личением сказат ь ,  что почти любое  изменение в этой системе по 
р о ж д а е т с я  сдв иг ами в развитии и р а зм ещен ии  отраслей и их 
совокупностей,  возникновением новых от ра слевых  н а р о д н о х о з я й 
ственных проблем.  Это вовсе не означает ,  конечно,  что процесс  
ф о р м и р о в а н и я  отраслевых районов  прямо  опр ед ел яе т  хара кт ер  
системы инте гральны х районов  и подрайонов .  Речь  идет о воз 
никновении в связи  с развит ием  отрасл ей таких изменений в пр о
изв одительны х силах  интегрального  района ,  которые со зд аю т  
новые т ерр ит ори альн ы е  сочетания  производств ,  новые линии 
хо зяйственных связей,  п о р о ж д а ю т  новые про блемы террит о
ри ал ьн ой орган из ац ии  про изводства  и тем самым ст ановятся  
одним из фа кт оро в  процесса  райо н ообр азо ва ни я .

Совокупность  ведущ их народнох озя йст венных проблем р а з 
вития интегрального  экономического  райо на  нельзя  р а с с м а т р и 
ва ть  к а к  простую сумму отраслевых  проблем в пред елах  его т е р 
ритории,  ка к  нельзя  про из водст венно-территориальный комплекс  
этого  рай он а  считать механической совокупностью входящ их 
в него производств.  О д н а к о  к а ж д а я  от ра сл ь  хозяйства ,  естест
венно, при дае т  ком плексу  те или иные особенности.  Ф о р м и р о в а 
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ние экономических центров интегрального  района ,  их функции,  
внешний облик,  ра зм е р ы  и про блемы разв ит ия  непосредственно 
свя за н ы  с л о к а л и з а ц и е й  предприятий разли чн ых отраслей в 
районе,  с х а р а к т е р о м  системы от раслевых районов.  Р а з в и т и е  
последних о к а з ы в а е т  больш ое  влияние  на особенности ф о р м и р о 
в ани я  системы путей сообщения,  ибо разны е отрасли п р е д ъ я в 
л я ю т  р азн ы е  тр ебо ва ни я  к транспорту .  Н апр им ер ,  если развит ие  
л е с о до б ы в а ю щ е й  промышленности в том или ином районе мо же т  
происходить  ли ш ь на основе соз дан ия  системы первичного сухо
путного лесного транспорта  и освоения для  с пл ава  и су до х о д 
ства  водных путей, то разви тие  современной черной ме тал лургии 
или угольной промышленности практически не воз мож но  без р а з 
витого ж е л е з н о д о р о ж н о г о  транспорта .  К а ж д а я  отрасл ь  по-свое
му влия ет  па общий процесс  хозяйственного  освоения  тер р и т о 
рии интегрального  района ,  т ак  к а к  особенности терр ито риа льной  
о р ган и за ц и и  про изводства  в разны х о т расл ях  неодинаковы,  р а з 
личны и х ар акт ер  взаимодейс твия  от расли с природной средой,  
и интенсивность ее воздействия  на всю местную обстановку.  
К а ж д а я  от расль  о к а з ы в а е т  специфическое  влияние  на общий 
ха р а к т е р  расселе ния  населения  и систему населенных пунктов.  
Н а пр и ме р,  рисунок р азм ещ ен и я  лесо пр омыш лен н ых поселений 
ра д и к а л ь н о  отличается  от особенностей р а спо лож ен ия  центров  
горн од об ыва ю щей промышленности.

Об щ и е  особенности ра зви тия  интегрального  района ,  хара кт ер  
членения его на подрайон ы в очень существенной мере  связаны,  
следов атель но,  с тем, какие  отрасли хозяйства  в нем с к л а д ы 
вают ся  и ка ки е  из них яв л яю тся  профили рую щими.

Х ар а к те р  взаимодейс твия  отр асл евых и интегральны х э к он о
мических районов  неодинаков  на разны х эт апа х  разви тия  п ро и з
водительных сил,  при ра зн ых технико-экономических основах  
разв ит ия  той или иной отрасли.  Если,  например,  примитивно о р 
ган и зо ван н ая  в до революционном  прош лом л е с н а я  п р о м ы ш л е н 
ность не в ли яла  на систему транс пор та  районов,  на р а з м е 
щение  сельскохозяйственного  производства ,  на ха р а к т е р  р а з 
мещения населения  и типы населенных пунктов,  то со вре мен 
на я  л есн ая  индустрия е районах  ее интенсивного развит ия  о к а 
зы в а е т  мощное воздействие на очень многие стороны экономич е
ской ж и зн и и на фо рмир ова ни е  сети населенных пунктов.

Таким образом,  ин тегральн ые и от раслевые экономические 
районы стран ы нахо дя тся  в теснейшей взаим ос вязи  и в з а и м о з а 
висимости.  К сожа лению,  изучению вопросов отраслевого  р а й о 
ни ров ани я  в экономико-географической науке  уделяет ся  еще 
м ало внимания.  Л и ш ь  в самое  последнее  время начин ают по 
я вл ят ь с я  работ ы в этой области.  Интересные мысли по вопросу
о сущности взаимо связей  процессов ф орм и ро ва н и я  интегральных 
и отраслевых  районов  в ы ска за ны  Я. Г. Фейгииым в одной из 
гла в  капитальн ой работы «Особенности и ф акт оры  разм ещен ия  
отраслей народного хозяйства  С С С Р »  (152].

17



Г Л А В \ II

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П Р И Р О Д Н Ы Х  РЕСУРСОВ  
СЕВЕР О З А П А Д А  И ИХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ИСПО ЛЬ ЗО ВА НИЯ

С е в е р о - З а п а д  р а с п о л а г а ет  крупными и ра зн о о б р а зн ы м и  при 
родными ресурсами,  превосходя  в этом отношении многие эк о 
номические районы европейской части С С С Р .  В районе имеются  
большие з а п а с ы  древесины,  мин ерально го  топлива ,  же лезн ых 
руд, цветных металлов ,  различ ног о  химического сырья ,  ценных 
строительных матер иа лов ,  гидроресурсов  и др. Ф ор м и рован и е  
многих звеньев промыш лен ног о  ком пл екс а  С е в е р о - З а п а д а  в годы 
социалистического строительства было нер азрыв но  с вяза но  
с вовлечением в хозяйственный оборот  различ ных  видов  п р и р о д 
ных богатств.

У ж е  первый перспективный план ра зв ит ия  народного  х о з я й 
ства  страны — план Г О Э Л Р О  поставил перед ра йо н ам и с о 
временного С е в е р о - З а п а д а  целый ряд  в а ж н ы х  з а д ач  освоения  
местных сырьевых и энергетических ресурсов.  З а  годы восстан о
вительного периода и предвоенных пятилеток  в об ла стях  и р ес 
публиках  С е в е р о - З а п а д а  были осуществлены крупные рабо ты  по 
разносторо нн ему  изучению природных богатств  и полож ено  н а 
чало  ш ир око му.их  хозяйственному использованию.

Район  создает  к 194! г. солидную по тому времени местную 
топливно-энергетическую базу.  В крупных м а с ш т а б а х  р а з в и 
вается т о р ф я н а я  промышленн ост ь  (добыча в 1940 г. 3,5 млн. г ) ,  
обес пе чивавш ая  топливом р яд  тепловых электро ст анций  под 
Л ени нг радо м.  На  з а п а д е  Л ени нг ра дс к ой  области  начинается  д о 
быча  горючих сланцев .  Ещ е в на ч але  30-х годов в Коми А С С Р  
приступают к эксплуата ции угольных месторождений П еч о р с к о 
го бассейна.  Шир ок и е  возможности освоения  за пас ов  печорских 
углей откр ылись  в результате  за в е р ш е н и я  строительства  ж е л е з 
ной дороги К о н о ш а — Котл ас  Вор ку та  (1941 г.). В 1932 г. н а ч и 
нается  пр омыш лен ное  освоение нефтяных ресурсов Коми А С С Р  
(Чибьюсское  месторож ден ие) .  В том ж е  году в республике  б ы л о  
открыто Ярегское  месторож ден ие  тяж ел о й  нефти,  на котором
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еще в довоенные годы н а ч а ла с ь  добыча шахтным спосооом.  
В 1935 г. в Ухтинском райо не  были открыты и з ап асы  пр и р о д 
ного горючего газа ,  широко исп ользо вавше гося  с н а ч а л а  40-х го 
дов для  про изводства  газовой с а ж и  (Кр утянс кий за в о д ) .

Зн ач ит ельн ы е  успехи были о д ер ж а н ы  и в освоении гид роре
сурсов з апа д но й части района.  Д л я  усиления  эн ер го сн аб ж ен и я  
Л е н и н г р а д а  еще в годы восстановительного  периода  (1926 г.) 
соо ру ж ае тся  В ол хов ска я  ГЭС,  во второй пятилетке  — Ниж не-  
С в и р ск ая  ГЭС. В связи с освоением лесных и минерал ьн ых р е 
сурсов Карелин и Кольского  полуострова  строятся  Кондо пож 
ская  элект ро станц и я  на р. Суне  (1929 г.),  Н ив с к а я  на р. Ниве  
(1934 г.),  Н и ж н е -Т у л о м ск а я  на р. Туломе (1937 г.).

В а ж н ы м  событием в хозяйственной ж и зн и района  и всей 
страны явилось  освоение  мес торож ден ия апатито-нс фел иновых  
руд Хибинского массива .  П ерв ы е  партии апа тит а  с рудников  
К ук исвумчорр были отгр уж ены  в 1929 г.

З а к л а д ы в а ю т с я  основы цветной м етал лургии  района.  В 
1932 г. вступает в строй первый в стране  Волховский а л ю 
миниевый завод.  Второе предприятие  по производству  алю мин ия 
было соо руже но в К а н д а л а к ш е .  С 1938 г. начинается  вы п л а в к а  
никеля  из руд  Мончегорского  месторождения.  О с в аи вае тся  д о 
быча целого ряда  других видов минерал ьн ого  с ы р ь я -  пе гмати
тов, слюды и др.

Р а д и к а л ь н о  пе рестраива етс я  эк сп л у ата ц и я  лесных богатств 
районов  С е в е р о -З а п а д а .  Л е с оза гот ови те льн ая  про мышленность  
еще в довоенные годы п р евра ти лась  в от расл ь  с круглогодичной 
работой,  постоянными к а д р а м и  лесных рабочих и высоким у р о в 
нем ме ха ни зац ии  вывозки древесины. Рост  лесоз аготовок  поз во 
лил ш иро ко раз вит ь  экспорт  пи ло м атери алов  и обеспечивать  
крупные лесопоставки на внутренние  рынки страны. В А р х а н 
гельске и других городах  района  строятся  новые мощные п ре д 
приятия  лесопиления.  Л е с н а я  индустрия  о б ог ащ аетс я  целым р я 
дом новых производств .  Форми руе тся  кр уп на я  ц е л лю лоз н о-б у
м а ж н а я  промышленность.  Рек он струи руютс я  и расш ир яю тся  
стары е це л л ю л о зн о -бу м аж н ы е  предприятия ,  строится  крупный 
Сясьский к ом бин ат  под Л ен и н градо м ,  Кондопо жс кий и Сегеж- 
ский ко мбинаты  в Карелии,  Архангельский и Сол ом ба льск ий  
в Архангельской области .  В 1940 г. на районы современного  
С е в е р о - З а п а д а  приходилось более одной пятой части вывозки 
древесины и производства  пилом атер иа лов  в С С С Р ,  свыше одной 
трети б у м а ж н о г о  производства .

В ре зул ьтате  вовлечения в хозяйственный оборот  местных 
природных богатств  и все большего  углубл ени я  их переработки 
происходит  процесс существенного  изменения отраслевой с т р у к 
туры про мышленного  производства  районов С ев ер о -З ап ад а ,  
формир ую тся  новые узл ы и центры,  у с л ож н яю тс я  в н у трир ай он 
ные и м е ж ра йо н ны е хозяйственные связи,  усиливается  роль  
района в системе географического  р а зд ел ен ия  труда  в СС СР .
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В послевоенные годы процесс  освоения природных богатств 
С е в е р о - З а п а д а  зна чительно интенсифицируется  и приобретает  
ряд  новых особенностей.  Н а и б о л е е  интенсивно эк сплу ати рую тся  
м есторож ден ия ценного и редко  встреча юще гося  в ст ран е  мин е 
ральног о  сырья  (апатиты, никель,  слюда  и др . ) ,  а т а к ж е  лесные 
ресурсы С е в е р о -З а п а д а ,  роль  которых в европейской части с т р а 
ны в наст оящее  время все более возрастает .

Одной из главных  хозяйственных з а д ач  района  в после вое н
ные годы было т а к ж е  ф о рм ир овани е  собственной базы черной 
метал лур ги и и в связи  с этим освоение  ж еле зо р у д н ы х  ресурсов 
Кольского  полуострова  и месторождений печорского  ко к су ю 
щегося угля.  Д о б ы ч а  руд  па Оленегорском месторож ден ии н а ч а 
л а с ь  в 1954 г., в 1955 г. Череповецкий з а в о д  д а л  первый чугун, 
в 1958 г. - первую сталь.

В а ж н ы м  условием ра зви тия  про изводительных сил райо на  
явл ялось  д альн ейш ее  укр епление  местной энергетической базы.  
К 1962 г. по ср авне ни ю с 1940 г. добыч а т о р ф а  почти у д в а и в а е т 
ся, до быч а сл ан це в  во зр астае т  почти в д евят ь  раз ,  до бы ч а  у г л я — 
в 30 раз .  З н ач ит ельн о  в оз растаю т  и об ъе мы  про изводства  в н е ф 
тяной и газовой промышленности Коми А С С Р .  С к л а д ы в а ю т с я  
некоторые энергохимические производства .  Интенсивно о с в а и 
ваютс я  гидроэнергетические  ресурсы К ар ел и и  и Кольского  п ол у
острова ,  на р ека х  которых с о о р у ж ает ся  более десяти  ги д р о ста н 
ций. Испо льз ов ани е  местных энергетических ресурсов  не р а з р е 
ш а е т  полностью топливно-энергетическую проблему района  
(особенно по на иболее  экономичным видам т оп ли ва ) ,  однако  
я в л яе т с я  одной из солидных основ ф о р м и р о в а н и я  хоз яйс твенн о
го ком пл екс а  района.

Особенностью процесса освоения  природных ресурсов С е в е 
р о - З а п а д а  в послевоенные годы я влял ос ь  непрерывное  п о в ы ш е 
ние степени комплексности испо льз овани я  сырья ,  утил из ац и я  
р азл ич ны х отходов  производства ,  р а з р а б о т к а  новых э ф ф е к т и в 
ных методов испо льз ования  многокомпонентного  сырья  и т. д.

* *
*

Мощное и разностороннее воздействие на процессы освоения 
местных природных ресурсов Северо-Запада оказывает г. Л енин
град. Ленинградская индустрия является поставщиком машин 
и оборудования почти для всех отраслей народного хозяйства 
района. Освоение многих месторождений топливно-энергетиче
ских и сырьевых ресурсов и лесных массивов на Северо-Западе  
было целиком или в большой степени связано с потребностями  
Ленинграда.

Н е в о з м о ж н о  переоценить  роль научно-исследовательских и 
проектных институтов Л е н и н г р а д а  в познании природы Северо-  
З а п а д а ,  в р азв едк е  его недр,  в изучении его почв, лесов,  вод, 
рыбных ресурсов и т. д. Б о л ь ш а я  часть  ва ж н ей ш и х  порспектив-
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пых планов  и проектов  освоения  природных богатств  районов  
С е в е р о - З а п а д а  сост авляется  в Л ени нгр аде .  Н а у чн о- и сследо ва 
тельскими уч р еж д е н и я м и  и пр ом ышлен ны ми пр едприят иям и 
города  р а з р а б а т ы в а ю т с я  передовые технологические схемы 
добычи и пере работки  разл ич ны х видов  природных ресурсов  
С ев ер о -З ап ад а .

В процессе освоения природных ресурсов районов Северо-  
З а п а д а  сл о ж и л и сь  устойчивые системы грузопотоков  и вн утри
районных производственных связей.  Ме тал лур гич еско е  пр ои з
водство иа Черепов ецк ом за в о д е  органи зуе тс я  на основе в з а и м о 
действия ж ел езо р у д н ы х  районов М ур м ан ск ой  области,  П е ч о р 
ского угольного бассейна  и пос та вщиков ка рб он атно го  сырья  
(Л е н и н г р а д с к ая  об ла сть) .  Р а з в е т в л е н н а я  система в н ут рир ай он
ных связей  существует  в на ст ояще е  вре мя  в о т ра сл ях  лесной 
индустрии (поставки пиловочной древесины в г. Арханг ельс к  из 
Коми А С С Р  и Вологодской области,  перевозки целлюло зн ого  
леса  из Каре лии  в Л ен и н гра дс к и й  экономический район и т. п.). 
Коми А С С Р  являет ся  поставщи ком  топлива  почти во все районы 
С е в е р о -З а п а д а .  С л о ж н а я  система вза имо де йст вия  предприятии 
Лени нг радс к ой и М урма нс к ой  об ластей  и К аре льско й А С С Р  
возникла  в процессе разви тия  алюмин иев ой про мышленности 
района.  Устойчивые связи  м е ж д у  некоторыми ра йо н ам и Северо-  
З а п а д а  сл о ж и л и сь  в процессе разв ития  ры боловства  в морских 
водоемах (совместное  исп ользование  стоянок рыболовного  ф л о 
та  и плавучих баз ,  п ереда ча  морепрод укто в  на  арханг ельск ие  
за вод ы рыбной промы шл енн ост ью К ар ел и и  и М урм анс к ой  о б л а 
сти, пе рер аб отк а  части ры бо продукции К аре лии  и А р х а н ге л ь 
ской области  на М урм ан ск ом  рыб ок омби на те  и т. п.).  Растут 
связи и в области  электроэнергетики ( м е ж д у  системой Л е н 
энерго и местными системами К арел ии  и Вологодской области  
и т. д. ) .  Разн ос то ронн им и с вя зя ми  с по с т а в щ и к а м и  сырья  и т о п 
л ив а  хара к те р и зу е тс я  индустрия  г. Л ен и н гр ад а .

Р а з в и т и е  на С е в е р о - З а п а д е  отраслей,  использующих местные 
ресурсы,  соп р о в о ж да е тся  возникновением о б сл у ж и в а ю щ и х  их 
производств .  Крупн ейш ую роль  в техническом оснащении п р о 
мыш ленных  предприятий райо на  игра ет  Ле ни нг ра д .  О д н а к о  ус и
лива ется  в этом отношении и зн ач ени е  других промы шл енн ых  
центров  С е в е р о -З а п а д а .  Е щ е  в довоенные годы возникло и в 
на стоящее  время все более  в о зр ас тае т  производство  различного  
обор уд ов ани я  д л я  лесной промышленности в Архангельске ,  В о 
логде , Пет розаводске .  Он еж ск ий  з а в о д  в г. Петроза водске ,  
освоивший производство  трелевочных тракторов ,  в н астоящее  
время переходит  на выпуск мощ ных  м аш ин  марки ТДТ-40.  На  
этом ж е  предприятии прои зво дят ся  мотовозы,  пл а т ф о р м ы  д ля  
лесовозных узк околейных ж елезн ы х  дорог,  автоприцепы,  т р е л е 
вочные лебед ки и др. В текущем семилетии в П етро за водс ке  с о 
о р у ж а е т с я  крупнейший в С С С Р  з а в о д  б у магод елат ельн ы х м а 
шин. П ре дп р и я т и я  А рха нге льско й области  (Сол омбальск ий ,
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Май макса  некий, Ссверо-Двипский и др.) про и зв од ят  снегоочисти
тели для  лесовозных дорог,  автолесовозы,  бревносвалы,  топля-  
коподъемники,  д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ и е  станки.  З а в о д ы  «С евер
ный ко ммун ар»  и «Ст.роймаш» в Вологде  вьш уск ают  л есоп и ль
ные ра мы и другое  об ору дов ани е  д л я  лесозаводов .

Р а з в и т у ю  на С е в е р о - З а п а д е  рыбную про мышл енн ость  о б сл у
ж и в а ю т  многочисленные предпри ят ия  судостроения  и судоре* 
монта,  д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ и е  за воды  (бондар но е  пр ои зво дст 
во),  сетев яза льн ые  ф аб ри к и  (Выборг ,  Б е л о м о р с к ) .  С учетом 
большого значения  в районе  отраслей,  в которых рабо ты  пр ои з
водятся  на открытом воздухе  (лесозаготовки,  сплав,  р ы б о л о в 
ство) ,  ор гани зо ван  пошив о д еж ды  из прорезиненных м ате р и ало в  
и пимокатное  производство.  В райо нах  гор но добы ваю щей пр о
мышленности (Ворк ута  и др.)  созданы  пре дприятия  но ремонту 
горпошахтного  оборуд овани я  и т. д.

* *
*

Оце н ив ая  уровень хозяйственного  исп ользования  природных 
ресурсов С е в е р о -З а п а д а ,  следу ет  приним ать  во вним ание  неко 
торые особенности р азм ещ ен и я  природных богатств  рай он а  и 
условий их освоения.

В силу ря да  об стоятельств  вовлечение в хозяйственный об о 
рот многих ресурсов ос ущ ест влялось  в районе медленнее и в б о 
лее  поздние  сроки, чем в некоторых других частях  страны,  а для  
исполь зо ван ия  отдельных видов  мин ерально го  сы рья  и в н а с т о я 
щее  время еще не с лож ил и сь  достаточно бла гопр и ятн ые  э к о н о 
мические  условия .  Последн ее  связано,  в частности,  с хар акт еро м 
р а з м е щ е н и я  природных богатств  района  и с особенностями их 
те ррит ориал ьно го  сочетания.  Недос таточно  бла го пр и ятн ым  на 
С е в е р о - З а п а д е  является  вз аим н ое  р а сп ол ож ен и е  основных 
сырьевых и топливных баз .  В а ж н е й ш и е  известные источники ми 
перально го  сырья  на хо дя тся  по преи муществу  в северо-западной 
части район а  (Кольский полуостров,  К а р е л и я ) ,  основные ж е  
топливные ресурсы сосредоточены па крайне м северо-востоке - - 
в Коми А С С Р .  В ыс ока я  себестоимость  топли ва  является  одной 
из причин, з а м е д л я ю щ и х  исп ользование  многих ценных видов 
полезных ископаемых.  С е в е р о - З а п а д  распо лагает ,  например,  
неограниченными з а п а с а м и  сырья  д л я  вы пл ав ки  а лю м ин ия  и 
других цветных металлов .  О д н а к о  современные м асш табы  п р о 
изводства  в ряде  отрасл ей цветной м етал лургии  райо на  все еще 
сравнительно невелики и в основном опр ед еляю тс я  в о з м о ж н о 
стями исполь зо ван ия  местных дешевы х источников  эл е к тр о эн е р 
гии.

Р а д и к а л ь н о е  улучшение  условий р азв и ти я  эле ктроемких п р о 
изводств  м ож ет  быть  достигнуто  ли ш ь  на основе коренного и зм е 
нения системы энерго сн аб же н ия  (например,  в резу льт ат е  о т к р ы 
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тия  крупных з ап ас о в  нефти в Коми А С С Р ,  соо руже ни я Ниж не-  
Обск ой ГЭС и т. д. ) .

Вследствие  терри ториа льной  разоб щенно сти  основных топ
лив ны х баз  и мест з а л е г ан и я  многих видов сырья  и связанной 
с этим высокой себестоимости топлива  более  или менее б л а г о 
п ри ятные экономические  условия разв ит ия  отдельных . произ
водств с к л а д ы в ал и с ь  на С е в е р о -З а п а д е  (в отличие от ря да  д р у 
гих районов  страны)  ли ш ь  по мере технического прогресса  в 
промышленности,  в резу льт ат е  р а з р а бо т к и  новых в ы с о к о э ф ф е к 
тивных технологических схем исп ользования  сырьевых ресурсов.  
И впредь  «судьбы» целого  р я да  месторождений полезных иско
паемых будут  в значительной мере св яза ны  с успехами п р о м ы ш 
ленной техники (например,  П у д о ж горско го  м есторож ден ия  ти- 
тапо-магне титовых  руд и др.).

П р е о б л а д а ю щ а я  часть наибол ее  ценных ресурсов  Северо-  
З а п а д а  р а с п о л о ж е н а  в отда ленных северных райо н ах  вдал и от 
основных индус триал ьны х центров.  В связи  с этим (а  т а кж е ,  
ра зумеется ,  и вследствие необходимости общего  подъема 
уровня  производительных сил отсталых в прошлом районов) 
перед  ре сп уб ли кам и и обла ст ями С е в е р о - З а п а д а  ещ е  в восстано
вительный период встает  це лая  совокупность  проблем перви ч
ного освоения обширной территории севера  (изучение  п р и р о д 
ных богатств ,  пионерное  транспо ртное  строительство,  заселение  
район ов  нового освоения,  создан ие  местных сельск охо зя йс тв ен 
ных б аз  и т. п.).  В этом з а к л ю ч а л а с ь  одна  из черт свое об рази я  
условий и з а д а ч  социалистического строительства  в райо нах  
современного  С е в е р о -З а п а д а ,  от ли ча в ш а я  их от больш инства  
други х районов европейской части С С С Р .

Остан ов им ся  на некоторых общих вопросах  экономического 
р азви тия  северных районов несколько подробнее.  О ко ло  80% 
территории современного  С е в е р о - З а п а д а  ( М у р м а н с к а я  и А р х а н 
гельс кая  области .  К а р е л ь с к а я  и Коми А С С Р )  входит  в состав  
той части страны, которую принято относить к Северу  С С С Р  
[140], Ра йо н ы,  р ас по лож ен ны е  в высоких ш и р о т а х , — это районы 
по преи муществу  малоо бж ит ые ,  с лабо  заселенные,  недостаточно 
обеспеченные путями сообщения,  уд ал ен ны е  от крупных п р о 
м ыш ленных  центров,  имеющие р я д  специфических трудностей 
ра зви тия  хозяйства ,  св яза нн ых  с суровостью природных у с л о 
вий, и вследствие  всего этого о тл и ча ю щи еся  в нас тоя щее  время 
более  высокими уд ельны ми з а т р а т а м и  на освоение природных 
ресурсов  по сравнению со с тар о о б ж и ты м и  част ями страны.  О с о 
бенно это относится  к территории З а п о л я р ь я .

Фак торы,  опр ед еляю щи е  более высокие удельные за т р а ты  
труда  на Севере ,  чем в ст ар о о б ж и ты х  районах ,  вследствие б о л ь 
ших различии в природных и современных экономических ус л о 
виях районов Севера  различны,  поэтому неодинаков  и « к о э ф ф и 
циент у д о р о ж а н и я »  [140J. Относ ящ иес я  к р ай он ам  Севера  т е р 
ритории С ев ер о -З ап ад а ,  ка к  более  освоенные и заселенные,
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распо лож ен ны е  б л и ж е  к ведущим оч агам  индустрии и о т ли ч а ю 
щиеся  меньшей суровостью природной обстановки но сравнению 
с ра йо н ам и азиат ско го  севера ,  х ара кт ери зу ю тс я  и более б л а г о 
приятны ми об щи ми  п о к аза те лям и  условии освоения  природных 
ресурсов.  В хозяйственный об оро т  здесь вовлечены или будут  
вовлечены в б л и ж а й ш и е  годы такие  природные богатства,  к р у п 
но ма сш та бно е  освоение  которых в северных райо нах  азиатской 
части С С С Р  мо же т  стать  делом л и ш ь  отдал енного  будущего  
(леса,  ж елезн ы е  руды и нр.).

Вместе  с тем пол ож ени е  в пр ед ел ах  севера  ст раны о п реде 
ля е т  в н астояще е  время еще очень многие особенности условий 
хозяйственного  ра зв ит ия  пр ео б л а да ю щ е й  части территории Се- 
в е р о- За па да .  С малой ее освоенностью и зас еленностью св яза ны  
громадные,  на п ом и н аю щ и е сибирские  м асшт аб ы,  ра зм е р ы  а д м и 
нистр ативн о-территориальных единиц.  Не кот оры е сельские  
районы по п лощ ади  превосх одят  целые области  центр альны х и 
юж ны х районов  европейской части С С С Р .  Р езк ое  пре облада ни е  
лесов,  болот,  тундровых пространств  над  сельскох озя йст венны 
ми з е м л я м и  и прочими уч ас тка ми обжит ой территории и пр о
странс тве нная  разо бще нн ость  центров хозяйственной ж и зн и — 
все это з а т р у д н я е т  экономические  связи,  в ы зы в ает  повышенные 
з а т р а ты  на  перевозки,  у д о р о ж а е т  работ ы по электриф икации ,  
снаб жению,  д о р о ж н о м у  строительству и являет ся  одной из г л а в 
ных причин пониженной товарности сельскохозяйственного  п р о 
изводства глубинных районов .  Суровость  природных условий 
северных районов  вы зы ва ет  трудности созд ан ия  местных про до
вольственных баз.  Д л я  д ости ж ен ия  рентабельности про и зво д
ства в северных райо нах  особенно в а ж н о  осуществление  мер, 
п о вы ш аю щ их  производительность  общественного  труда ,  сни
ж а ю щ и х  себестоимость  продукции,  с о к р а щ а ю щ и х  з а т р а ты  ж и 
вого труда  на основе мех ан из ац ии  и а вто мати за ц и и  пцоизвод- 
ства.

С особенностями природных и экономических условий сев е р 
ных районов  св яза ны  многие свое обр азн ые  черты методов 
хозяйственного  освоения  те рритории и с к л а д ы в аю щ и х с я  на С е 
вере хозяйственных комплексов .

Т а е ж н ы е  и тундр овые районы С е в е р о - З а п а д а  относятся  
к числу  наиболее  раз вит ых в экономическом отношении у ч ас т 
ков обшир ного  советского  Севера .  Опы т  хозяйствова ния  в этих 
районах  имел и имеет  существенное  значение для  других сев е р 
ных территорий страны.  П ри м ене н на я  здесь  еще в годы в о сста 
новительного периода  и вполне  о п р а в д а в ш а я  себя пра к ти ка  
ю з д а н и я  террит ор иа льн ы х  тра нспортно-про мыш ленны х ил и п р о -  
«ышленно-т ран спо ртных  комбинатов ,  получавших от го с у да р 
е в а  д л я  разно стороннего  освоения  об ши рны е  участки террито-  
эии (ко мбин ат  Мурм анс к ой  ж елезн ой  дороги,  позднее - - к о м б и 
наты «Воркутуголь»,  «Ух таком бинат »  и др . ) ,  была  р а с п р о с т р а 
нена затем и на восточные районы советского Севера  [140].
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Б ольш ое  значение  д л я  всего севера  страны имел опыт нацио
наль но- те рри ториа льног о  ст рои тельства  и разв ит ия  новыч 
социалистических форм хозяйства  в на ц ио на льн ых  райо нах  
северной части С е в е р о -З а п а д а .  Ненецкий нац ио на льны й округ,  
об р аз о в ан н ы й  15 июля 1929 г., был первым на ц ио на льн ым о к р у 
гом на севере  С С С Р .  Опыт  на ц ио нал ьно -террит ориал ьно го  
ра йо н ир овани я  на С е в е р о -З а п а д е  был за тем  ра спр остране н и па 
азиа тс кий Север [139]. В Ненецком округе  бы ла  откр ыта  перва я  
школ а  д ля  народностей Севера ,  орг ани зо ван первый ол ене вод че
ский колхоз.  Б ольш ое  значение  д л я  всех северных национал ьны х 
округов ст раны имел опыт Ненецкого округа  в отношении пере
вода  ненцев-кочевников  на оседлость,  опыт органи за ц ии  т е р р и 
тории оленеводческих хозяйств ( землеустройство)  и разв ити е  
новых д л я  севера отраслей хозяйства  - -  землед ел ия ,  молочного 
животн оводс тва ,  клеточного зве роводст ва  и др.

Таким об раз ом,  условия  хозяйственного  освоения  природных 
ресурсов С е в е р о - З а п а д а  в существенной степени опр еделяются  
общ и ми  для  многих местностей «северными чертами». З а  годы 
Советской власти  в экономике  северных районов  про изошли р а 
ди к а л ь н ы е  изменения.  Рост  индустрии,  появление  на их т е р р и 
тории многочисленных промы шл енн ых узлов и центров  и новых 
магис трал ьн ы х путей сообще ния являю тся  одним из важ н ей ши х 
итогов социалистического  строительства на С е в еро -За па д е .  С о 
вр ем енн ая  система разносторон не  разв ито й индустрии и т р а н с 
порта  С е в е р о - З а п а д а  и непрерывно в о з р а с т аю щ ее  экономическое  
единство райо на  с о зд аю т  в н астоящее  время ещ е  более  б л а г о 
пр ият ны е условия  д ля  дал ьн ейш ег о  усиления  экономического 
потенц иала  его северных районов.

* *
*

Освоение  природных ресурсов С е в е р о - З а п а д а  с ы г р а ло  б о л ь 
шую роль  в ра йо н оо бр азо ван и и и соп р о в о ж да л о с ь  ростом и из 
менением отрасле вой  структуры производства  в стар ы х  п р о м ы ш 
ленных цен трах  и возникновением многих новых городов и р а б о 
чих поселков.

По  подсчетам автора,  из 318 городов  и поселков  городского 
типа ,  имевшихся  в райо н ах  С е в е р о - З а п а д а  на 1 я н в а р я  1961 г., 
в 145 (45 % )  пр омыш лен ное  производство  спец и али зи ро вано  
главны м образ ом  на добыче или пе рерабо тке  какого -либо од но 
го вида местного сырья  и топлива  и представ лено крупными 
пр ед при ят иям и государственной промышленности.  Почти все 
города и рабочие  поселки этой категории о б яза н ы  своим пр о
исх ождением освоению тех или иных видов местных природных 
ресурсов.  Из  них 61 спе ци али зи ро ван на о б ра бот ке  древесины,  
около 40 возникли в связи  с освоением гидроресурсов  и место
ро жд ен ий  каменного  угля,  нефти,  т о р ф а  и горючих сланцев.  
Д а л е е  идут города  и рабочие  поселки,  основными о т ра сл ям и  про-
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мышлепности которых яв л яю тся  до быч а и о б ра бот ка  нерудных 
ископаемых,  руд  цветных металлов ,  пе рер абот к а  с е л ьс ко хозя й
ственного сырья  п др.

Разу ме етс я ,  производства ,  св яза нн ые  с использованием мест
ных природных богатств ,  сосредоточены не только  в этих 145 го 
р одах  и рабочих поселках.  О д н а к о  в остальных населенных 
пунктах  эти производства  или имеют чисто местное значение,  
или при более  или менее значительны х м а с ш т а б а х  уступают все 
ж е  по стоимости продукции предпри ятиям ,  использующ им д а л ь 
непривозное  сырье.

Р о л ь  местных сырьевых и топливных ресурсов  в развитии 
современной экономики районов  С е в е р о - З а п а д а  различна .  А вт о 
ром осуществлена  попытка  опред елить  долю про мышленной 
продукции,  производимой на основе исп ользования  местных ви
дов сырья  (вклю чая  сельскохозяйственное)  по экономическим 
под ра йо на м  областей  и республик С е в е р о - З а п а д а  без М у р м а н 
ской области  (табл.  1).

Полученные путем обработки ра зличны х ведомственных м а 
териал ов  итоговые да н ны е  могут р а с с м ат р и в а т ь с я  ли ш ь  как  
пр и бл и ж ен н ы е. 1 О д н а к о  они достаточно ярко  ха р а к т е р и зу ю т  как 
крупную роль  местных природных богатств  в хозяйственном 
развитии С е в е р о -З а п а д а ,  т ак  и существенные внутренние  р а з л и 
чия в районе в отношении удельного  веса производств ,  о с но ван
ных на использовании местных ресурсов.

Приведенны е в та б л и ц е  д ан н ы е  по зво ляю т сдел ать  с л е ду ю 
щие выводы:

1. В 24 из 30 экономических подрайо нов  7 областей  и респуб 
л и к  С е в е р о - З а п а д а  производство  про мышл енн ой продукции б о 
лее  чем на 50% основано на исп ользовании местных ресурсов,  
в том числе в 16 — более чем на три четверти.

2. Наиб олее  зн ач ительны м удел ьн ым весом производств ,  
исп ользующих местные ресурсы,  отличаю тся  северные и северо- 
восточные многолесные и отдельные ю ж н ы е  районы Северо-  
З а п а д а ,  сп ец и али зи рую щи еся  на добыче и пе рерабо тке  мине
ра льн ог о  сырья  и топлива .  В ю ж ны х обла стях  высокой долей 
ра бо т а ю щ и х  на местных ресурсах  отрасл ей вы д еляю тс я  районы 
с сох ранив шим ися  лесами промыш лен ног о  значения ,  с крупным 
развитием первичной о бра ботки  л ьн а  и отдельные районы г ор 
но добыв аю ще й про мышленности (добыча сланцев ,  бокситов,  
огнеупорного  сырья  и др . ) .

1 При подсчетах не учтена продукция райпромкомбинатов и райпище- 
комбинатов и некоторых предприятий местной промышленности. Вследствие 
отсутствия в распоряжении автора  достаточно полных данных о внутрирай
онных перевозках древесины, все предприятия лесной и дерево о б р аб аты ваю 
щей промышленности условно рассматриваю тся как  предприятия, работаю щ ие 
на местном сырье. Производство алюминия во всех районах учтено как  от
расль с местной сырьевой базой.
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Т а б л и ц а  1
Промышленная продукция, полученная на предприятиях, добывающих 
и перерабатывающих местное сырье и топливо (в  % к стоимости всей

продукции)

Облнсти,  республики н ич подрайоны
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А рхангельская  область  (1959 г .)

С е в е р о - Д в и н с к и й ................................. 65 4 7 5 81
О н е ж с к и й ................................................... 8 6 5 7 0 98
М езенский ............................................... 69 0 21 10 100
Н и ж н е - В ы ч е г о д с к и й ............................ 60 — 10 8 0 78

Вологодская область (1958 г.)

Западны й ................................................... 23 1 1 10 6 41
Ц е н т р а л ь н ы й .......................................... 34 1 1 26 1 63
Восточный .............................................. 51 1 0 30 2 84

К арельская  А С С Р  (1961 г.)

П р и о н еж ье  ............................................... 49 0 3 5 7 64
П ри ладож ье  .............................................. 62 0 3 5 2 72
Ц ентральная  К арелия  ....................... 59 2 1 0 34 96
С е в е р н а я  К а р е л и я ................................. 75 б 1 0 19 95
З а п а д н а я  К арелия  ................................. 97 0 0 1 0 98

Коми А С С Р  (1960 г.)

Вычегодский .......................................... 77 0 1 9 1 88
П е ч о р с к и м ............................................... 11 73 5 1 2 92

Л енинградская  область (1960 г.)

Ленинградский (без Л ен инграда)  . 22 14 12 0 1 49
З а п а д н ы й ................................................... 7 40 3 6 4 60
Карельский п е р е ш е е к ....................... 41 6 5 4 2 58
С е в е р о - В о с т о ч н ы й ................................. 61 19 4 4 0 88
Ю г о - В о с т о ч н ы й ...................................... 29 7 7 3 39 85

Новгородская  область  (1960 г.)

Н о в г о р о д с к о - Ч у д о в с к и й ................... 12 9 4 10 0 35
Б о р о в и ч с к о - О к у л о в с к и й ................... 23 1 5 9 17 55
З аильм енски й  .......................................... 32 0 2 23 0 57
В а л д а й с к о -К р е с т е ц к и й ....................... 48 0 5 13 0 66
П р и м о л о г с к и й .......................................... 65 0 0 11 0 76
Пришелонский ..................................... 3 0 0 76 0 79

П сковская  область (1960 г.)

П сковский  ............................................... 1 1 4 36 2 44
Ю ж н ы й ........................................................ 13 1 2 20 Г 36
О с т р о в с к о - О п о ч е ц к и й ....................... 0 2 1 73 0 76
П ор х о в ск о -Б еж ан и ц к н й  ................... 0 1 — 49 0 50
С евер н ы й  ................................................... 32 29 3 25 0 89



3. Половина  под районов  С е в е р о -З а п а д а  более чем на одну 
треть  основывает  свое промышлен ное  производство  на исп оль 
зовани и лесных ресурсов.

4. Струк ту ра  производств ,  р а бо т а ю щ и х  на местных ресурсах ,  
неодинак ова  в р азн ы х  частях  С е в е р о -З а п а д а .  Это  свид ете льст 
вует о вовлечении районом в хозяйственны]"] оборот  р а з н о о б р а з 
ных видов  своих природных богатств.

По  степени у ж е  достигнутой интенсивности исп ользования ,  
знач ени ю в хозяйственной жи зни  района  и страны и н а м е ч а ю 
щим ся  перспективам д альн ей ш ег о  освоения  гл авные  виды пр и 
родных ресурсов  С е в е р о - З а п а д а  могут  быть отнесены к с л е ду ю 
щим основным группам:

1. Ресурсы,  которые б л а г о д а р я  особой их ценности или в силу  
у ж е  сло ж и в ш и х с я  бла го пр и ятн ых  экономических условий и с 
по льз ован ия  при обрели общег осуда рственн ое  или крупное  м е ж 
районное  значение  и в н астоящее  время  широко эк сп л у ати р у ю т
ся (апатиты,  медно-никелевые руды,  слюда,  кв арц е-п олевошпа -  
товое  сырье,  ж е л е з н ы е  руды Кольского  полуострова ,  рыб ные  
богатства  морских водоемов С е в е р о -З а п а д а ,  л еса ) .

2. Интенсивно р а з в е д ы в а е м ы е  ресурсы,  котор ые  при у в елич е 
нии р азм ер ов  известных запасов  могут немедленно получить 
больш ое м еж райо н но е  значение  (нефть,  природные горючие 
г а з ы ) .

3. Ценные,  сосредоточенные в крупных м ест оро ж ден иях  п р и 
родные богатства,  д л я  полного исп ользования  которых еще не 
слож ил и сь  достаточно бла гоп ри ятн ы е  экономические  условия  
(коксующиеся  угли Печорского  бассейна,  алюм ин иев ое  сырье  и 
некоторые др . ) .  К этой группе  п ри м ы ка ю т  т а к ж е  многие с о в е р 
шенно еще не эк спл уа ти ру емы е  или используемые в ничтожно 
малой степени ресурсы,  за п асы  которых часто весьма зн а ч и т е л ь 
ны (серные колчеданы и ж е л е з н ы е  руды Карелии,  пов аренн ая  
соль,  сырье  для  про изводства  огнеупорных и кислотоупорных 
изделий на Кольском п-ове, з а п а с ы  ценных м ин еральны х строи 
тельных м ате р и ал о в  це нтр альны х и северных районов  К арелин 
и др .) .

4. Водные и гидроэнергетические  ресурсы восточной части 
С е в е р о -З а п а д а ,  которые в сравнит ельно  недалек ом  будущ ем м о 
гут приобрести больш ое значение  в европейской части С С С Р  на 
основе п ере расп реде лен ия  их м е ж д у  районами.

5. Многочисленные природные богатства ,  игр аю щие  более 
или менее крупную роль  в хозяйственном ра зв итии отдельных 
частей Се веро  З а п а д а ,  но, к ак  правило,  не имеющие д а ж е  в по
тенции меж р ай о н н о го  значения .  Освоение  некоторых из них на 
отдельных эт а п а х  социалистического  строительства  я влял ось  
одним из важ н ей ш и х  средств под ъема  прои зводительных сил 
района.  К этой группе относятся,  например:  а) гид роэ нер гети
ческие  ресурсы,  п р едста вляю щ и е  наибольший  интерес и я в л я ю 
щиеся  наибол ее  цепными в за п а д н о й  части района;  б) торф  и
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горючие сланцы, имеющие значительным удельный нес в энерге
тическом балансе юго-западных областей; в) бокситы Ленин
градского экономического района; г) рыбные богатства внутрен
них водоемов Северо-Запада; д) земля как средство производ
ства в сельском хозяйство.

Обратимся теперь к краткой общей оценке различных видов 
природных ресурсов п рассмотрению основных современных 
проблем их освоения и использования.2

1. Энергетические ресурсы и проблемы развития энергетики

К а м е  и н ы й у г о л ь. Основным местным источником топ- 
ти восн аб же ии я  на С е в е р о -З а п а д е  является  Печорский угольный 
бассейн.  С у м м а р н ы е  геологические запа сы углей в его место 
р о ж д е н и я х  в 1958 г. оценивалис ь  в 344 млрд.  т (около 4,1% от 
итога по С С С Р ) ,  з а п а с ы  б ал ан со вы е  — в 244 млрд.  т [35].

Одна из важнейших особенностей бассейна — высокий (более  
одной трети) удельный вес углей коксующихся. Свыше четвер
ти (27%) запасов приходится на дефицитные в стране жирные  
угли марки П Ж  [3], тогда как в К узбассе доля углей этой марки 
составляет лишь 7% к общим геологическим запасам, в К ара
г а н д е — 6%) [35].

Чрезвычайно благоприятным обстоятельством является то, 
что естественные условия залегания позволяют здесь, в отличие 
от других бассейнов страны, добывать наиболее ценные коксую
щиеся угли без попутного извлечения энергетических. В П ечор
ском бассейне имеется вся гамма углей, необходимых для  
составления металлургической шихты, причем, в отличие от 
восточных районов, коксовая шихта из печорских углей харак
теризуется малокомпонентностыо [130]. Достаточно высокими 
являются также и показатели прочности и крупности коксов. 
Преобладаю щ ая часть коксующихся углей относится к мало- и 
среднесернистым. Одним из недостатков качественного состава  
печорских углей является их довольно высокая зольность и 
труднообогатнмость. Для получения концентратов высоких кон
диций требуется глубокое мокрое обогащение, условия органи
зации которого в ряде месторождений бассейна неблагоприятны  
(недостаток воды).

Исключительно благоприятное распределение угольных за п а 
сов по марочному составу и возможность специализации целых 
участков бассейна на добыче лишь наиболее ценных коксую
щихся углей позволяют отнести Печорский угольный бассейн

2 Главы III- VI настоящей работы поспящепы детальной характеристике 
использования лесных ресурсов и земли как  основного средства производства 
в сельском хозяйстве. Поэтому п приводимом дальш е общем описании при
родных богатств района очерки по лесам и землям сельскохозяйственного 
назначения отсутствуют.
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к числу важнейших источников технологического топлива 
в СССР.

В бассейне выявлено свыш е 35 месторождений.  На иболее  
освоенным из них являе тс я  Воркутское,  кру пнейшим и о т л и ч а ю 
щимся  особо бл аг опр и ятн ым и горно-геологическими условиями 
добычи — Воргашорское .  Перспективы дал ьн ейш ег о  освоения  
бассейна  с в я зы ва ю тся  главны м об разо м  именно с этим пос лед 
ним месторождением [109]. К числу ва ж н ей ш и х  относится  т а к ж е  
ра сп ол ож ен но е  знач ительно  ю ж не е  основных угленосных пл о
щад ей  бассейна Интинское  место рож ден ие  энергетических углей.

Д о б ы ч а  угля  в Печорском бассейне,  с о с т а в л я в ш а я  в 1940 г. 
всего 0,3 млн.  г, в 1961 г. достиг ла  17,6 млн. т [101]. В 1965 г. б а с 
сейн д о л ж е н  дат ь  19 млн.  т [13]. Печорский уголь игр ает  в н а 
стоящее  время крупную роль  в топливном б ал а н се  ря да  о б л а 
стей С е в е р о -З а п а д а .  В восточной части района  ( А рханг ел ьс ка я  
и Вол огодская  области  и Коми А С С Р ) , уве лич ива ющ ей потр ебл е 
ние угля  с 10 млн. т в 1958 г. до 19 млн. г в 1965 г., удельный вес 
этого вида топл ива  в топливном б ал а н се  останется  высоким 
( 72 % )  и к концу текущ его  семилетия  [81]. З а п а д н ы е  ж е  области ,  
с о к р а щ а я  расход каменн ого  угля  с 16 до  11,6 млн. т и с н и ж а я  
его д ол ю  в топливном б ал а н се  с 60 до  34% [81 j, резко у м ен ьш аю т  
потребление  печорских углей.  В Л е н и н г р а д  з а в о з  угля  из Коми 
АССР,  как  очень дорогого,  вообще д о л ж е н  прекратиться  
(в 1958 г. его себестоимость в Л е н и н г р а д е  п р е в ы ш а ла  себестои
мость донецкого  а н тр ац и та  на 7 2 % )  |52].

С уж ен и е  круга  потребителей печорских углей как  эн ергети
ческого топлива  в пред елах  самого  С е в е р о - З а п а д а  (при некотором 
абсолютном росте местного спроса)  и проблематичность  во пр о
са о н ап р ав л ен и ях  внерайопных поставок коксующ ихс я  углей 
в наст оящее  время вносят некоторую неясность в генеральную 
перспективу развит ия  бассейна.  Воз мож но сти  экономически це
лесообр азн ого  существенного  рас ши ре ни я  угледобычи в Коми 
А С С Р  в очень значительной мере  будут  оп ред елять ся  темпа ми 
снижения себестоимости продукции бассейна.  В 1958 г. печор
ский уголь об ходилс я  на месте добычи в 2,5 р а з а  до ро же ,  чем 
уголь Ку зб асса  и К а р а г а н д ы  [33], а производительность  труда  
на воркутинских ш ах т а х  бы ла  на 25% ниже, чем в этих двух  
бассейн ах  [83]. В силу этого д а ж е  в Арханг ельске  себестоимость 
воркутинского  угля  (в переводе  на условное  топливо) в 1958 г. 
была  на 58% выше,  чем себестоимость  донецкого  а н т р а ц и т а ^ 1 
П ре вы ше н ие  себестоимости печорских углей н ад  отпускной их 
ценой в ы зы в ает  необходимость  ежег одног о  предостав ления  
пр едпри ят иям  бассейна  крупных государственных дотации.

На  величину и з д е р ж е к  про изводства  в Печорск ом  бассейне  
значительное  влияние  о к а з ы в а е т  более  высокий,  чем в других 
угольных ра йо н ах  страны, уровень  за р а бо т н о й  пла ты  рабочих 
(Vs пл ощ ади  бассейна ра спо ложе н о на тер рит ори и З а п о л я р ь я ) .  
Поэтому со кр ащ ени е  трудоемкости производственных процессов
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ia основе механи зац ии и а втома тиз ац ии  работ  являе тся  одним 
из эф ф ект ив ны х средств сниже ния  себестоимости печорских 
yr;ieii. О д и а к о  это д ал е к о  не единственный и, вероятно,  д а ж е  не 
главный путь д ос тиж ени я  .рентабельности производства  в б а с 
сейне. П р е о б л а д а ю щ а я  часть  угля  в на стоящее  вре мя  д о б ы в а е т 
ся еще ш ахт ам и,  построенными в годы Великой Отечественной 
войны по упрощенн ым проектам,  подчас на уч аст ках  с м а л о м о щ 
ными пла стам и и высокой зольностью углей.  Г ен ер ал ьн ая  т е х 
ническая  реконструкция дей ствующих ш ах т  с целью к о н ц е н т р а 
ции производс тва  и ввод в э к сп л у ата ц и ю  крупных новых п ре д 
приятий угледобычи на т щ ател ьн о  от обранн ых  уч ас тка х  лучших 
месторож дений позволит  резко  повысить  качественные п о к а з а 
тели работы бассейна.  В наст оящее  время изучаются  т а к ж е  в о з 
можности добычи углей в бассейне открыт ым и гидравлическим 
способами.  По расче там «Ленг ил рош ахт а» ,  внедрение ги дродо
бычи позволит  вчетверо  снизить себестоимость  угля.  Дост аточн о 
благ опр ия тные  возм ож но сти  применения этого способа  имеются,  
например,  на крупнейшем В оргашорско м  место рож ден ии [145]. 
Опытом угольной про мышленности района  Н о рил ьс к а  и К у з б а с 
са экономичность  разви тия  угледобычи гидравлическим спосо
бом в р а йо н ах  с низкими зимними темп е р а ту р а м и  вполне  д о к а 
зана.  При повой технологии производства  (почти за мк н уты й 
кругооборот  воды ли ш ь  с небольшим дополнительны м исп оль зо 
ванием шахтных вод) в процессе освоения  гидравлического  сп о
соба  добычи не встретится  трудностей и в отношении во д о сн а б 
жения.  Уде шев лени ю себестоимости печорских кок сующихся  
углей будет  способствовать  т а к ж е  и р азреш ен ие  про бл емы г лу
бокого их об огащени я па месте добычи.

С е м и л е т и й  план развит ия  народного  хозяйства  Коми А С С Р  
с учетом реальн ых  возможностей  бассейна  пр ед усм атр ив ает  по
вышение производительности труда  в угольной промышленности 
на 70— 80% и сни жение  себестоимости угля  на 30— 40% [162.  
Ввод в экспл уа та ц ию  новых крупных ш ах т  и освоение  лучших 
\ ч а с т к о в  бассейна в будущ ем позволит  еще более повысить рен
табел ьно сть  производства .

О дна  из в а ж н ы х  проблем Печорского  б а с с е й н а -  исп ользо 
вание его кок сующихся  углей. Почти две  трети (66% )  д о б ы в а е 
мых здесь  углей со ста вл яю т  деф ицитные кок сующиеся  па р о ви ч 
но- жирные угли [12]. В 1956 г. из 11 млн. т углей марки П Ж ,  
добытых в бассейне , на  технологические  ну ж ды  (д ля  к о к с о в а 
ния) было использовано лишь 1,1 млн. т и около 10 млн. т было 
и зр асходовано  в качестве  котельного топлива  [34]. З а  последние  
годы в связи с расширени ем доменного про изводства  на Ч е р е п о 
вецком металлу ргич еском зав од е  потребление  коксующихся  
углей на С е в е р о - З а п а д е  возросло .  О д н ако  и в остав шиеся  до 
конца  семилетия  1964— 1965 гг. Череповецкий з а в о д  будет  р а с 
ходовать  ли ш ь  немногим более  двух  пятых д о бы ваю щ егос я  
в бассейне технологического  т о п л и в а - - около 5,7 млн. г [109].
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П р о д ол ж аЮ щесСя сж п га п п е  в топках  котлов бо льших количеств 
цснного метал лургического  топлива  нерационально.  В персп ек
тиве д о л ж н а  быть  обеспечена  во зм ож н ост ь  исп ользования  его 
по пр ямому назначению.

П ро бле мой  раци он альн ого  ра сходования  печорских ко к су ю 
щихся  углей в последнее десятилетие  з а н и м а л с я  р яд  научно- 
исследовательских,  план овых и проектных учреждений.  В ы д в и 
нуто несколько ва ри ан тов  решения этой проблемы.  Один из них 
п р ед у см ат р и вает  полный или частичный перевод на печорские 
угли металлургическ ого  производства  Н и ж н его  Тагила .  При 
существующ ей системе транспо ртных  связей  Коми А С С Р  с У р а 
лом (через К о т л ас -  Киров)  Печорский бассейн не в ы д е р ж и 
вает  «конкуренции» с Кузбассом  и м ож ет  поэтому р а с с м а т р и 
ваться  л и ш ь  к ак  резервный источник д л я  эпизодических п о с т а 
вок метал лургического  топлива  на Средний Урал.  З н ач ит ельн о 
в о зр астет  степень экономичности исп ользования  воркутинского 
угля па ни жнетагиль ски х мета ллургических предпр ият иях  при 
условии соо руже ни я же лезн ой  дороги У хт а— С ол и к а м с к  и Камо-  
Печоро-Вычегодского соединения.  Строительство  ветки У хт а— 
Покча  у ж е  предусмотрено решением пра вительства .  Н е о бх о д и 
мость освоения лесных и м ин еральны х ресурсов бассейна  в е р х 
ней Печоры и пр и м ы к аю щ и х  к нему с юга районов  поставит,  
вероятно,  в недалек ом  бу ду щ ем на очередь  дн я  н вопрос о пр о
до лж ен и и  этой ветки до Со лик амс к а .

При условии существенного  сн и же ни я  себестоимости печор
ского угля  и с учетом предстоя ще го  со кр ащ ен ия  угледобычи в 
районе  Ки зе ла  [145] п ревращ ен ие  Печорского  бассейна  в источ
ник дополнительного  т оп ли восн аб ж ен и я  У р ал а  м ож ет  о к а з а т ь с я  
с нар однох озяйственной точки зрения  вполне раци она льным .  
Неодн окр ат но  в последнее время в ы с к а з ы в а л а с ь  мысль о в о з 
можности исп ользования  печорских углей д ля  ну ж д  черной ме
т а лл ур гии  Центра ,  а т а к ж е  (при условии соор уж ени я  ветки от 
Ворку ты к морскому по бе режь ю )  и д ля  экспорта  [25].

Н е ф т ь  и п р и р о д н ы е  г о р ю ч и е -  г а з ы .  П е р с п е к 
тивы д альн ейш ег о  освоения  природных ресурсов С е в е р о - З а п а д а  
в очень существенной степени будут  св яза ны  с м а с ш т а б а м и  р а з 
вития  местной нефтяной и газовой промышленности.  Откр ытие  
в Коми А С С Р  мощных источников наибол ее  экономичных и в ы 
соко э фф ект ив н ых  видов топлива  — нефти и природных горючих 
г а з о в — с р а з у  ж е  р а д и к а л ь н о  изменило бы и экономические  
условия  про мыш ленного  разв ит ия  ряда  райанов .  Вот почему 
усиление  раз ве дк и на нефть  и газ  (при бла го пр и ятн ых  геологи
ческих прогнозах)  является  центральной з адач ей геологопоиско
вых работ  в районе.

Извест ные  за п асы  нефти и природного  горючего га за  на С е 
ве р о - З а п а д е  (Т им ано -П ечорска я  провинция)  по мере изучения  
недр Коми А С С Р  непрерывно возрастают,  од нако  все еще и з м е 
ря ют ся  сравнит ельно  небольшими величинами.  Р а з в е д а н н ы е
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газовые запасы республики составляют около 3,3% от итога по 
С С С Р  [124].

В бассейна х  верховий И ж м ы  и левых притоков верхней П е 
чоры открыто семь не фт ега зов ых  районов .  В а ж н е й ш и м  по р а з 
мерам  добычи я в ляе тся  И жм о -О м р и н ск и и  с месторож ден иям и 
Во йво ж ским,  Нибельским ,  Верхие- и Н и ж не -О м ри нс к им  и др. 
[34]. В последнее время в 50- - 6 0  км  к востоку от Ухты ра зв е да й  
Тэбукскин район со зн ач ительны ми  з а п а с а м и  легкой нефти [153]. 
Это самое  крупное  из ра з в е д а н н ы х  месторож дений нефти в Коми 
А С С Р  [43]. Бл а го п р и ят е н  прогноз нефтеносности Печорской 
депрессии,  восточного и з а па дно го  П р и т и м а и ь я  и других р а й о 
нов Тим ано -П еч орско й провинции.

П р е о б л а д а ю щ а я  часть  э к спл уа ти ру емы х нефтяных и га зовых 
месторож дений Коми А С С Р  характ ериз уе тся  малодебитностью 
с к в а ж и н  и высокой себестоимостью продукции.  В 1958 г. се бе 
стоимость  добычи нефти в республике  с о с та в л я л а  275% к ср ед 
ней по С С С Р ,  добычи газа  — 313% [124]. Зн ач ит ельн о  возр осла  
до бы ч а  природного и попутного горючего газа.  О сн овн ая  его 
часть  расходуется  на  производство  газовой с а ж и  [165].

В а ж н е й ш е й  проблемой д ал ьн ейш его  развит ия  нефтегазовой 
промышлен нос ти  Коми А С С Р  по-пр ежнем у остается  пр об лема 
увеличения про мышлен ны х  за па сов  на основе интенсификации 
геологоразведочных работ.  Од новременно с ростом ра зм еров  
нефте- и газодобычи все острее будет становиться  т а к ж е  п р о 
б л е м а  ф ормир ова ни я  более совершенного,  чем в нас тоящее  
время,  ком пл екс а  энергохимических производств . Попутные н е ф 
тяны е газы Ухтинского р айо н а  вчетверо  больш е насы ще ны 
т я ж е л ы м и  углеводо род ами ,  чем попутные газы  нефтяных место 
рожд ен ий  Т атар и и и Б а ш к и р и и  [76]. Высоким со дер ж ан и ем  т я 
ж е л ы х  углеводородов  отлича ютс я  и природные газы  республики,  
особенно в м есторож ден иях  юго-восточных (припечорских) 
район ов  [34]. Уникальность  химического состава  горючих газов  
Коми А С С Р  оп ределяе т  необходимость  ра зви тия  в будущ ем — 
при увеличении известных запа сов  га за  - р я д а  отраслей о р г а 
нического синтеза  (производство  этилена ,  продуктов  д а л ь н е й 
шей его переработки и др . ) .  О тх о дя щ и е  газы  саж евого  п р о и з в о д 
ства  (водород)  в сочетании с попутными нефтян ыми газа м и 
могут стать  исходным сырьем д ля  производства  самых деш евых  
в С С С Р  ам м и ачн ы х соединений [32].

При бла гопри ятн ых обстоятельствах  (выявление  крупных 
зап асов  нефти) встанет  вопрос  о необходимости сооруже ния 
дальн его  нефтепровода  ( пр еж де  всего в Ар ханге льску ю о б 
л а с ть ) ,  т ак  ка к  существенное  н а р а щ и в а н и е  мощностей не фте 
п е р е р а б ат ы в а ю щ и х  предприятий в Коми А С С Р ,  имеющей мест
ную угольную баз у  и хар ак тери зу ю щ ей ся  небольшим п о требл е 
нием нефтепродуктов ,  нельзя  считать целесообразным.

Т о р ф .  Г1о з а п а с а м  торф а (17,4% от итогов по С С С Р )  С е 
в е р о - З а п а д  з ани м ае т  второе место в стране  после З а п а д н о й
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Сибири.  Д о л я  этого вида топлива  в общей массе пот енц иальных 
эпергоресурсов  восточной группы районов С е в е р о - З а п а д а  ( В о л о 
годская  и А р х ан гел ьс к ая  области  и Коми Л С С Р )  равна  2 ,5%,  
з апа дно й — 63,4%. В среднем по С С С Р  этот п о к аза те л ь  равен 
1,0% [124].

Освоение  в советский период т ор фян ы х  ресурсов ю ж н ы х  
областей  С е в е р о - З а п а д а  сы грало  крупную роль  в развитии их 
электроэнергетики.  В 1961 г. в районе было добыто топливного  
торфа  около 5 млн. т [100] (9,6% от общесоюзной добыч и) .  
Почти девят ь  десятых  этого количества  (88 ,9%)  приходилось па 
области  Лени нг ра дс к ог о  экономического  района ,  10% — на В о 
логодскую область .  Зн ачи тельн ое  количество т о р ф а  д об ыв ается  
т а к ж е  кол хо за ми С е в е р о - З а п а д а  (на удобрение  и подстилку) .  
В 1960 г. только  в четырех обла стях  (Архангельска я ,  Л е н и н 
гр адск ая ,  Нов гор од ск ая  и Пск ов ск ая)  колхозы заготови ли св ыш е
2,7 млн. т. В системе Л ени нг ра дс к ог о  совнар хоз а  ра ботает  
30 торфопредприятий,  три тор фо брик етн ых  з авод а ,  з а в о д  по ис
кусственному обез в о ж и в а н и ю  и химической перераб отк е  торфа.  
На  торф ян ом  топливе  р а б о т а ю т  три крупные электростанции.  
В те кущем семилетии д о ля  т орфа  в топливном б ал а н се  р айо н а  
систематически сни жается .  В аж н ей ш и м и  современными з а д а 
чами торфяной промышленности С е в е р о - З а п а д а  я в ляе тся  у с и л е 
ние удельного  веса наиболее  экономичной и менее трудое мко й 
фрезерной добычи торфа,  дал ьн ейш ее  развитие  тор фоб ри ке тн ого  
производства ,  резкое  и повсеместное  увеличение заготовок  т орфа  
для  н у ж д  сельскохозяйственного  производства .

Г о р ю ч и е  с л а н ц ы .  З а п а с ы  сланце в  в р а йо н ах  Северо- 
З а п а д а  со ста вляю т  свыше четверти (26,3%) общесо юзных  з а п а 
сов. Н аиб олее  крупные,  пока еще не р а з р а б а т ы в а е м ы е ,  место
р ож д ен и я  этого топлива  ра сп о л о ж ен ы  в Коми А С С Р  (бассейны 
рек Ухты и С ысол ы) .  Горючие сланцы  имеют низкую к а л о р и й 
ность, но отличаются  высоким (до 70— 8 0 % )  соде рж ани ем  л е т у 
чих веществ и поэтому могут  эффективно использ оваться  для  
получения  горючего га за  и различ ных  химических продуктов.  
При кр уп ном асшт аб ной  до быч е они яв ляю тся  и относительно 

экономичным котельным топливом. С л а н ц е в а я  зола  - э т о  в я ж у 
щий мате ри ал ,  используемый к а к  один из компонентов  при 
производстве  цемента  низших марок.

С е в е р о - З а п а д  ( Л е н и н г р а дс к ая  область)  з а н и м ае т  второе  
место в стране  после Эстонской С С Р  по добыче горючих с л а н 
цев. В 1960 г. в Л е ни нг радс к ой области  бы ло добыт о око ло
3,5 млн. г  — 24,5% от итогов по С С С Р .  Га зо сл ан це вый з а 
вод  в г. С л а н ц а х  п е р е р а б ат ы в а е т  т а к ж е  до  1 млн. т эс тон
ских сланцев .  В течение текущего  семилетия  р а з м е р ы  добычи 
сланце в  в Л е ни нг радс к ой области  возр астут  в 1,6 р а з а  [42]. 
Удельный вес сланце в  в энергетическом б ал ан се  С е в е р о - З а п а д а  
будет,  однако,  со кр ащ ать ся .  Если в 1958 г. доля  сланцев  и торф а 
в топливопотреблении С е в е р о - З а л а д а  (в старых  его гра ниц ах)
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была равна  15%, то к концу семилетия  она снизится до 10% 
[81].

Б л и ж а й ш и м и  з а д а ч а м и  развит ия  сланце вой  промышленности 
райо н а  явля ется  за верш ен ие  ф орм и ро ван и я  сланце-химического  
комплекса  в Л е н и н г р а дс к о м  экономическом районе и изучение 
возможностей эиергохимического  использования  сланцев  Коми 
АССР ,  особенно в Ухтинском районе.

Г и д р о э н е р г е т и ч е с к и е  р е с у р с ы . 3 В современном 
энергетическом б ал а н се  С е в е р о - З а п а д а  зн ачит ельн ая  роль  пр и 
н а д л е ж и т  гидроэлектроэнергетике.  З а п а с ы  гидроресурсов  в р а й 
оне со ста вл яю т 3%  от общесоюзного  итога [124], т. е. около
12 млн.  кет. И з  этого количества  на Коми А С С Р  приходится 
3,1 млн. кет [36], М у р м а н с к у ю  о б л а с т ь — 2,8 [79], К ар ельс ку ю  
А С С Р -  1,5 [19], области  Л ен и н гра дс к ого  экономического  р а й 
о н а — 1,5 млн. кет [71] и т. д. В пот енц иальных энергетических 
ресурсах  восточной части С е в е р о - З а п а д а  (Арх анг ельс ка я  и В о 
л о годс к ая  области  и Коми А С С Р )  до ля  гидроресурсов  р авна
0 ,8%,  в з а п а д н о й — 18,2% [124]. В силу скромности за па со в  ги д 
роресурсов  их исп ользование  не м о ж е т  о к а з а т ь  р е ш аю щ его 
влиян ия  на перспективы ф ор м и р о в а н и я  хозяйственного к о м 
плекса  С ев ер о -З ап ад а .  О д н ак о в ряде  его районов гидроэлектро-  
энергетика  является  одной из в а ж н ы х  основ современного  р а з 
вития народного  хозяйства.

Н а и б о л ь ш е й  концентрацией гидроресурсов  отличаются  к р у п 
ные реки восточных районов  С е в е р о -З а п а д а .  П отен ци альн ые з а 
пасы гидроэнергии только  двух  основных водотоков  А р х а н г е л ь 
ской области  и Коми А С С Р  — Северной Д в и н ы  и Печор ы — о ц е 
ниваются в 25 млрд.  квт-ч [166], что состав ляет  почти две  пятых 
всех гидроресурсов  района .  Только  по четырем ств орам на 
Печоре  по те нц иа льн ая  мощность  р авна  2,3 млн. кет, т. е. почти 
75% всех гидроресурсов  Коми А С С Р  [36]. О д н ак о естественно- 
исторические  условия  сооруже ни я  гидроузлов  здесь ч ащ е  всего 
менее благоп ри ятн ы,  чем, например,  в К аре лии  и на Кольском 
п-ове (неизбежность  очень крупных затоплений и подтоплений,  
налич ие  на отдельных уч ас тка х  бассейнов,  например в низовьях  
Северной Д в и н ы  и Пинеги,  обш ир ных  пл о щ а де й  карста ,  с л а б а я  
естественная  за регул ир ов анп ос ть  стока  и т. п.).

Гидроресурсы з а па дно й части райо н а  более  распылены.  
В К а ре льс ко й  А С С Р  на реки с потенциальной мощностью менее 
10 тыс. кет к а ж д а я  приходится  33,1% всех гидроресурсов  р ес 
публики [19], в М ур ман ск ой  области  водотоки с п л о щ а д ь ю  б а с 
сейнов менее 1 тыс. к м 2 несут 33,2% общи х з ап асо в  г ид ро эн ер
гии [79].4 Н а  три наибол ее  зн ач ительны е реки К арельско й

3 О бщ ая  характеристика  водных ресурсов С еверо-Запада  и их х о зя й 
ственного использования приводится ниже (см. стр. 44).

4 Обилие мелких водотоков является  общей особенностью С еверо-Запада .  
В его пределах сосредоточено около 40% мощности малых рек европейской 
части С С С Р - - свыше 1,6 млн. кет [41].
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А С С Р  — Кемь,  Выг и Ковду - п р и х о д п т с я  лиш ь 35,5% г и д ро ре 
сурсов  республики,  т. е. немногим более  0,5 млн. кет [19].

В связи с большой распыленн остью гидроресурсов одной из 
технических проблем гидроэлектростроите льства  в К ар ел и н  и 
особенно в М ур манс к ой  области  являе тся  пр облема объединения 
стока  рек, его концентраци и для  совместного энергетического 
исполь зо ван ия  двух водотоков.  Б о л ь ш у ю  работ у  по изучению 
возмож но стей совместного  энергетического  использования  си
стем водотоков проводит  Кольский ф и л и ал  А П  С ССР .

М а л а я  ко нцент раци я  гидроресурсов  в Карелин и М у р м а н 
ской области  позвол яет  с о о р у ж а т ь  ли ш ь  сравнит ельно  н еб ол ь
шие (мощн остью до 100 тыс. кет) и поэтому менее экономичные, 
чем па крупных реках,  гидростанции.  Себестоимость  г ид ро эн ер 
гии в К ар ел эн ер го  в 1955 г. вдвое п р е в ы ш а л а  средний п о к а з а 
тель  по С С С Р  [124]. О д н а к о  ее уровень  несравненно ниже,  чем на 
тепловых электр оста нци ях.  О т ли ча ясь  от соседнего Л е н и н г р а д 
ского экономического  р айо н а  более  высоким уд ельны м весом 
гидроэнергетики,  К а р е л и я  производит  электр оэн ергию  втрое  
дешевле ,  чем система «Ленэнерго» .

Если распы ленность  гидроресурсов  Карельс ко й А С С Р  и 
М у рм анс к ой  области  заметно сн и ж а е т  эффективно ст ь  их освое
ния, то во всем остальном природные предпосылки развит ия  
гидроэнергетического  строительства  здесь  очень благоприятны.  
В ра бо тах  С. А. Бер сон ова  [19], С. В. Григорьева  [44], П. И. М а р 
кова  [79] и других,  пос вященных разл ичны м вопросам х а р а м ч  
ристики водных ресурсов Каре лин  и Кольского  п-ова,  п о дче р
киваются ,  в частности,  следую щие особенности условии эн ерге
тического  испо льз овани я  ре к  этих районов.

Р еки  здесь имеют высокое удельное  падение.  Н а и б о л ь ш у ю  
энергетическую ценность п р е дста вляю т  места  сосредоточенного 
падени я  (пороги,  водопады,  «па дуны» ) ,  особенно в нижни х 
у ч ас тка х  рек. Ступенчатый продольный пр оф иль  рек позволяет  
с о о р у ж а т ь  гидроузлы с плотинами ограниченной высоты. На  
Ко льско м полуострове  р я д  рек имеет удобные для  создания  
в о д о х р ан и л и щ  расши рен ия  в среднем течении и бла гопри ятн ые 
для соор уж ени я  гидростанции условия  в кан ьо но об ра зн ых  д о л и 
нах  низовий. Сток п р е о б л а д а ю щ е й  части рек за ре гул ир ован 
озер ами,  поэтому сезонные кол еб ани я  уровней речных вод  н е 
велики (не более  1,5— 2 м ) .  Это  у д еш е в л я ет  сооруже ние  плотин.  
Н а  многих ре ках  участки плесов чередуются с озерами,  со ста в
л я ю щ и м и  в отдельных с л уч аях  до двух третей общего  п р о т я ж е 
ния реки и я в л яю щ и м и с я  к а с к а д а м и  естественных в о д о х р ан и 
лищ. Условия  д л я  создани я  мощ ных и экономичных в о д о х р ан и 
л и щ  на б аз е  многочисленных озер Ка ре лии  и Кольского  п-ова 
м о ж н о  считать уни кальными.  Н а  р ека х  же ,  не з а р е г у л и р о в а н 
ных озерами,  условия  со зд ан ия  во до х р ан и л и щ  м а л о  б ла г о п р и я т 
ны в силу слабой врезанности долин и. следовательно,  малой 
их емкости.  Гидроэнергетический модуль  (мощность  в кет на
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1 о г 2) имеет  наи бо льш ие  величины в М у рм анс к ой области  
(21,7),  в среднем по К аре лии  он равен 9,5, а в северных ее р а й о 
нах  - от 12,5 до  14,9.

Освоение гидроэнергетических ресурсов  С е в е р о - З а п а д а  в у с 
ловия х слабо й обеспеченности топливом Карелии,  М ур манс к ой 
области  и современного  Л ен и н гра дс к ого  экономического  района  
яв л ял о с ь  в годы социалистического строительства  одной из в е 
д ущ и х народнохозя йст венны х за дач .  В н астояще е  время на Се- 
в е р о - З а п а д е  ра бо тает  около 20 гидроэлект рос тан ций  с с у м м а р 
ной мощностью около 1,5 млн. кет. Р я д  новых станций с о ор у
ж а е т с я  в текущ ем семилетии на р ек ах  К ар ел и и  и М урм ан ск ой  
области.

В этих р а йо н ах  и в более отдаленн ой перспективе гидро- 
эиергостроительство сохранит  значение  основного н ап рав лен и я  
и развитии их электроэнергетики.  Б у д ет  по лож ено  на ч а ло  и о с 
воению гидроресурсов  восточных районов  С е в е р о -З а п а д а ,  г л а в 
ным о браз ом  в связи с решением м е ж р а й о н н ы х  вод охо зяй ствен
ных проблем.

Э н е р г и я  п р и л и в о в .  Ре ш ен ие  проблем э л е к т р о с н а б ж е 
ния районов  С е в е р о - З а п а д а  в более или менее отдаленном б у д у 
щем связы вае тся  т а к ж е  с использованием космической энергии 
на З е м л е  — энергии приливов  и отливов.  При современном 
уровне  техники освоение данного  вида энергоресурсов имеет 
у ж е  вполне  реал ьн ые  перспективы [41]. От  общих теоретических 
исследований в этой области  н а ш а  энергетика  у ж е  переходит  
к конкретным технико-экономическим ра з р а б о т к ам .  В наст оящее  
время  ведутся  проектные работы по нескольким приливны а 
эл ект рос танци ям  мощностью от  400 тыс. до 14 млн. кет [106].

П о б ер е ж ь я  Бел ого  и Б а р е н ц е в а  морей в Ар хангельской и 
М ур манс к ой  о б ластя х  относятся  к числу  районов  С С С Р  с н а и 
более  бла го пр и ятн ыми  условиями соо руж ени я приливных гид ро
электростанций.  В 1964 г. д о л ж н о  на ча ться  строительство пе р
вой небольшой опытной Кислогубской приливной станции в М о 
товском з а л и в е  Б а р е н ц е в а  моря„< недал еко  от М у р м а н с к а  [143]. 
П р оиз вод ятс я  подготовительные изы скания  по соору жению Лум-  
бовской П Э С  мощностью 320 тыс. кет в Л ум б о в ск о м  за л и в е  на 
К ольском полуострове . Сектор приливных электр оста нци й инсти
тута  Гид роэнергопроект  р а б о т а е т  т а к ж е  н ад  проектами М е з е н 
ской устьевой (1,3 млн. кет) и Кулойской ПЭС.  Н а  очереди 
проекти ров ани е  грандиозной Бе ломорс кой  эле ктр оце н трал и 
[143]. С евер о -З а п а д ,  т аки м  образом,  я зи тся  первым районом, в 
котором начнется  освоение нового вида  энергоресурсов .

* *
*

Все с ка за н но е  о топливно-энергетических ресурсах  Северо-  
З а п а д а  и их использовании позволяет  сдел ать  сл ед ую щи е о б 
щие ВЫВ^пы
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Энергетические  ресурсы С е в е р о - З а п а д а  значительны  и р а з н о 
образны.  I i x освоение сы гр ало  бо ль шую роль  в ф орми ров ани и 
хозяйственного  комп лек са  район а  и п р о д о л ж а е т  остават ься  
одной из Важных основ развит ия  его экономики.

ГлавныГ[ источник топ лив осн аб же ни я  р а й о н а - •  Печорский 
угольный бассейн — является  и будет  являт ьс я  впредь  н а д е ж 
ной топливной базой ряда  районов  С ев ер о -З ап ад а .  О д н а к о  в 
силу  большой уд аленности бассейна  от основных потребителей 
топли ва  и высокой себестоимости углей решение  топливпо-энер-  
гетической про блемы райо на  в целом на использовании печор
ских углей основ ыват ься  не может .  В а ж н е й ш и е  современные 
пр облемы Печорского  бассейна  — понижен ие  себестоимости 
угледобычи и р а ц и о н а л и з а ц и я  исп ользования  цепных ко к су ю 
щихся  углей.

Гидроресурсы района  (главным об разо м его з апа дно й части)  
пр едста вляю т  б ольшу ю ценность и д о л ж н ы  исп ользоваться  в 
м ак с и м а л ь н о  возмо жной степени. О дн ако  вследствие  огра н и ч ен 
ности и распыленности за па со в  их освоение  т а к ж е  не м ож ет  
р а с с м ат р и в а т ь с я  к а к  средство  р а ди ка льн ого  решения про блемы 
энергетики в генеральной перспективе.

Вы сока я  себестоимость дал ьн еп ри воз н ого  угля  (в том числе  
и донецкого)  обуслов лив ает  народнохо зяйст венну ю ц ел е с о о б р а з 
ность потребления  низко к ало ри йн ых местных топлив в о т д а л е н 
ных от Печорского бассейна  частях  района ,  особенно при у с л о 
вии энергохимического  их использования.  П оэ тому добыч а т о р ф а  
и горючих сланце в  в з а п а д н ы х  областях ,  несмотря  на не п р ер ы в 
ное сни жение  доли этих топлив в энергетическом балан се ,  будет  
и впредь  производиться  в значительны х м а сш таба х .

Откр ытие  крупных за па сов  горючих газов  и особенно нефти 
в Коми А С С Р  могло бы существенным об ра з ом  повысить в о з 
мож но сть  разр е ш е н и я  топливно-энергетической про бл емы р а й 
она  з а  счет местных ресурсов.  Бл агоп ри ят но сть  геологических 
прогнозов опре деляе т  необходимость  ф ор сир ования  поисковых 
р або т  в республике  на эти виды топлива.

Нев оз мож н ост ь  в н астоящее  время удовлетворять  быстро 
ра сту щий  спрос  народного  хозяйства  за  счет деш евых  местных 
энергоресурсов тре бует  усиления пос тавок  высоко эффекти вны х 
и экономичных топлив из других частей страны, особенно в 
Л ени нг радс к ий  экономический район,  который за в о зи т  до 80% 
потребля емого  им топл ив а  [10].

2. Руды черных и цветных металлов

Основные известные ж е л е з о р у д н ы е  место рож ден ия Северо-  
З а п а д а  рас п о л о ж ен ы  на  Кольском п-ове и в К арельск ой А С С Р .  
О б щ и е  з а п а с ы  ж е л е з н ы х  ру д этих  районов  оце ниваются  в
1,7 млрд.  т.

Э кс п луати рую тся  в на стояще е  время Оленегорс кое  и Ено- 
Ко вд орское  место рож ден ия ( з а п а д н а я  часть  Му рм анс к ой о б 
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л а с т и ) ,  за п асы  которых могут ооеспечивать  ну ж ды  ч е р е п о в е ц 
кого  металлургическ ого  з а в о д а  (при условии ограничения  его 
мощности четы рьмя дом н ами)  в течение  60 лет  [14]. Д об ы ч а  
здесь  производится  открыт ым способом.  В том и другом место
р ож д ен и я х  пр ео б л а да ю т  магнетитовые руды с относительно не
высоким со дер ж ан и ем  ж е л е з а  (около 30 - 3 2 % ) ,  однако  новей
шие способы обогащ ени я  (сухая и мок рая  эл ект ром агни тна я  
с еп ар ац и я)  поз воляют  получать ко нцент рат  с 62- 65% ж е л е з а  
[133].

Вследствие  ограниченности фронта  ра бот  на к а ж д о м  из н а 
зва нн ых  двух  месторождений,  взятых  в отдельности [17], и в ы 
яснившейся  большой эф фективности совместного исп ользования  
их руд  и металл ургич еск ом  процессе [133] в на ст ояще е  время 
при знано це лесообразн ым ос ваи ва ть  то и другое  местор ож ден ия 
одновременно.  Оленегорские  руды,  отли чаю щи еся  большей 
чистотой по фосфору  и сере, чем ковдорские,  и поэтому более 
пригодные д л я  про изводства  высококачественного  мета лла ,  с о 
д е р ж а т  вместе  с тем огромный процент  кр ем н ез ем а  (14— 15%) и 
вследствие этого требую т втрое  большего  ра сход а  изв естняка  и 
знач ительно го  рэс ход а  кокса  [17; 133]. Испо льз ова ни е  в шихте  ч е 
реповецких домен ных  печей кон центратов  ка к  оленегорских,  т а к  
и ковдорских руд  с н и ж а е т  среднее с од ерж ан и е  к ре мн езема до 
7— 8% и позволяет  получать ,при этом хороший рядовой чугун 
с менее  высокой его себестоимостью,  чем при рабо те  на одних 
оленегорских рудах.

Д о б ы ч а  ж е л е зн ы х  руд в М урм ан ск ой  области  к концу семи
летк и возр астет  (в частности,  за  счет освоения  Ковдорского  
место ро ж ден ия )  на 153% [133]. В случа е  полного или частич
ного перевода череповецкой металлу ргии на руды Курской м а г 
нитной ан ом али и  или на карел ьские  руды (что в на стояще е  
вр емя  пре дс та вляет ся  менее вероятным)  освоенные м е с т о р о ж 
дения  Ено- Ковдорского  и Прии ман др ов ск ого  районов  М у р м а н 
ской об ласти  могли бы пос тавлять  большое количество руды 
на экспорт.

В последние  годы д а л е к о  вперед  продвинулось  изучение 
ж е л е з о р у д н ы х  ресурсов  Каре льс ко й А С С Р .  В зап адно й части 
ре спублики р а зв еда н о крупное Кост омукш ско е  месторождение,  
за п асы  которого только  по категори ям  А2 +  В +  С 1 равны 
840 млн. т, а по прогнозной о ц е н к е — 1,0— 1,5 млрд.  т [37]. Ру д ы  
здесь  того ж е  типа ,  что и в М урм ан ск ой  области  (п ре о б л ад а ю т  
ма гн етит ы) ,  сод е р ж а н и е  ж е л е з а  в них — до 32% ,  при о б о г а щ е 
нии магнитной сепарац ией  — 59% [23]. П ри доведении За п ад н о -  
К а рельс ко й же лезн ой дороги до  Ю ш к о з е р а  месторож ден ие  о к а 
же тся  л и ш ь  в 60 км  от магис трал ьн ых путей. Круп ны е за па сы  
ру д  в Ко стомук ш е опр еделяю т  необходимость  тщате льн ого  ис
следования  проблемы исп ользования  ж е л е з о р у д н ы х ' ресурсов  
Карелии.

Бо льш ой  интерес пр едста вляет  проблема  освоения  титано-
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магнетитов Пудожгорског о  место рож ден ия (восточное побе
ре ж ье  Он еж ск ого  оз ера ) ,  с о де р ж а щ и х  н а р я д у  с ж е л е з о м  титан 
и ванадий.  В силу невозможности отделения  обычными м ето 
дам и обогащ ени я  жел езорудного  компонента  от с о д е р ж а щ е г о  
титан-ильменита  технологическая  схема пер еработки титано-  
магиетитов д о л ж н а  пре дусматривать  получение  всех трех с о де р 
ж а щ и х с я  в рудном теле металлов  [23]. Во зм ож н ос ть  эк он оми ч 
ного ис по льз овани я  пудожгорских руд  в настоящее  вре мя  из у
чается.

Р азв и ти е  черной металлургии С е в е р о - З а п а д а  происходит  в 
своеобразны х условиях.  Череповецкий з а в о д  являе тся  единст 
венным в стране  крупным мета ллургическим  предприятием,  в о з 
никшим па бо ль ш ом  расстоянии к ак  от рудной баз ы  (1536 к м ) ,  
т ак  и от источника топли воснабжения (1830 к м ) .

При обосновании экономической цел есообразности с о о р у ж е 
ния за в о д а  и выборе  места его р а спо лож ен ия  были приняты во 
внимание  сл ед ую щи е важнейшие обстоятельства :

1) при не из бежно й более высокой, чем на Юг е и на Урале ,  
себестоимости чугуна  себестоимость конечной продукции за в о д а  
(сталь,  прокат)  будет  существенно сн и ж ать ся  за счет ш ир око го  
использования  местного металлического лома;

2) в силу удал ен нос ти С е в е р о -З а п а д а  от гл авны х б аз  метал-  
л о с н а б ж е н и я  европейской части С С С Р  местный м ета л л  после  
освоения  полной мощности Черепо вецкого  з а в о д а  будет 
дешевле,  чем поставляемый из район ов  У р а л а  и Юга;

3) при необычно больших о б ъ е м а х  перевозок  сырья  и топ- 
тива на единицу продукции повышение экономической э ф ф е к 
тивности пр ои зво дст ва  в очень существенной степени будет  с в я 
зано  с м а р ш р у т и з а ц и е й  массовых перевозок  и технической 
реконструкцией ж е л е зн ы х  дорог;

4) общий об ъем  транспортной работ ы будет  тем меньше, чем 
б ли ж е  к ра й о н ам  потребления  м е та л л а  и п о ставщи ка м  м е т а л 
лического л о м а  будет  расположен мета ллургич еск ий завод .  К а к  
по к аза ли  расчеты,  и в этом отношении наи луч шие пок аза те ли 
имеет  Череповец.

П р а к т и к а  подтверд ила  прави льно сть  расчетов , по ложен ных  
в основу проекта  «северо-западной металлургии».

Череповецкий з а в о д  формируется  к а к  крупнейшее,  т ехн и
чески высоко ос на щ ен но е  предприятие,  непрерывно п о в ы ш а ю щ е е  
качественные п о к аза те л и  производства . Его воздействие на  р а з 
витие экономики всего района будет  все более возрастать .

Бо гата  и р а зн оо бра зн а  на С е в е р о -З а п а д е  с ы рье ва я  б а з а  
для  ра зви тия  цветной металлургии.  У никал ьн ым сочетанием руд 
цветных м ета л л о в  отличается  Кольский п-ов. Н а и б о л ь ш у ю  ц е н 
ность п р ед ст ав л я ю т  приуроченные к основным ин трузивным по
ро дам  сульф и дн ые  никелевые руды зап ад но й части пол уострова ,  
с о д е р ж а щ и е  т а к ж е  в промышленных количествах  медь  и к о 
бальт.
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В нас тоящ ее  время р а з р а б о т к а  никелевых месторождении 
Мур манск ой области  производится  д ву мя  к омбин ат ами — «Се- 
веро-никель» (рудники Ниттис и К у м у ж ь я )  и «Печенганикель»  
(рудники К а у л а ,  К о тсел ьв аар а ,  Ка мм ик ив и,  Ж д а н о в с к и й ) .  
Ка тодн ый никель высших маро к  являе тся  основной продукцией 
цветной ме та ллург ии  М ур ман ск ой  области .  К омпле ксн ый х а р а к 
тер никелевых руд позволяет  получать  т а к ж е  конверторную 
медь,  металли ческий кобальт ,  продукты пер еработки серо со де р
ж а щ и х  отходов.  В течение  текущего  семилетия  п ре дп олагает ся  
зна чительно увеличить  в ы пл авку  никеля ,  меди и к о б альт а  [133].

С е в е р о - З а п а д  производит  значительное  количество ал юм ин ия  
(Волховский за в о д  в Ле н и н гр адск о й  области ,  Надв ои цк ий  в К а 
рельской А С С Р  и К а н д а л а к ш с к и й  в М у рм анс к ой об ла сти) .  
С ы рь ев ая  б аз а  алюминиевой про мышленности райо н а  пр ак ти 
чески не ограничена .  Исхо дным сырьем д ля  про изводства  а л ю 
миния на С е в е р о -З а п а д е  могут  быть  бокситы Тихвинского  р а й 
она Лен и нг радс к ой области  и недавно открытого  м е с то р о ж 
дения  в низовьях реки Онеги в Архангельской области,  не 
фелины Кольского  ,п-ова, яв л яю щ и еся  отходами об огащ ения 
апатитов,  и высокоглиноземистые кейвские  .кианиты восточной 
части М у рм анс к ой области ,  пригодные д л я  получения  сплавов  
алюм ин ия  путем прямого  восстановления  в электропечах .  К и а 
ниты могут явл ят ьс я  т а к ж е  сырьем для  про изводства  ценных 
глиноземных огнеупоров.

Современно е  алюм ин иев ое  производство  в районе  основано 
на использовании тихвинских бокситов  и кольских нефелинов.  
Нефели ны  с о д е р ж а т  в 1,5— 2 р а з а  меньше окиси алюм иния,  чем 
бокситы,  но пригодность этого сырья  для  попутного получения  
соды и по таша  (около 20% состава  нефелинов приходится  на 
окислы к а л и я  и натрия)  [78] обеспечивает  высокую эк он омич 
ность его использования .  Технология  комплексного  освоения  не
фелинов р а з р а б о т а н а  на Волховском алюми ниевом  заводе.  К а к  
у ж е  у к азы валос ь ,  производство  глинозема на С ев е р о -З а п а д е  
сосредоточено в Л е ни нг ра дс к ой области,  а в ы п л а в к а  м е т а л л и 
ческого ал юм ин ия  ввиду ее электрое мко ст и р а з м е щ е н а  в не
скольких р айо н ах  близ  электростанций.  В нас тоя щее  время р а з 
р а б а т ы в а е тс я  новый способ получения  глинозема,  основанный 
на использовании сернистых газов  и ис к лю ча ю щи й необ ходи
мость ка рбона тн ого  сырья  [78]. Освоение  его позволит о р г а н и з о 
ва т ь  производство глинозема д ля  алюм ин ие вы х за в о д о в  сев е р 
ной части С е в е р о - З а п а д а  в М урманс к ой области ,  дефицитной 
по известняк ам ,  но р а с п о л а г а ю щ е й  боль шими ре сурсами отходя  
щих газов  медно-никелевого  производства .

Перспективы дал ьн ейш ег о  роста алюминиевой промышлен 
ности С е в е р о - З а п а д а  (как  и р я д а  других отраслей цветной м е т а л 
лургии)  нахо дя тся  в прямой зав исимости от р а зр ешен ия  топ
ливно-энергетической про блемы в районе.
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Недр а  С е в е р о - З а п а д а  богаты ра зн о о б р а зн ы м  м ин еральны м 
сырьем д л я  химической промышленности.  Ме сто ро ж де н ия  мно
гих видов этого сырья  еще с л а бо  изучены.

Гро мадн ое  обще государственное  значение имеют кру п не й
шие в мире  мес торож ден ия апатитов  щелочного ком пл екс а  пород 
Хибинского массива  на Кольском полуострове.  З а л е ж н  апати 
тов здесь практически неисчерпаемы:  за  тр и д ц ать  с лишним  лет  
интенсивной эк спл уата ц ии  извлечено менее 5%  общей суммы з а 
пасов [133]. Высокое  сод е р ж а н и е  в апа тит ах  пятиокиси фосфора  
(40 ,8%)  опр еделяе т  экономичность их исп ользования  д ля  п р о 
изводства  с у п ер ф о сф ат а  д а ж е  в некоторых райо н ах  азиатской 
части С С С Р .  Апа тито-нефелиновые руды -м но гоком по нен тное  
сырье,  с о д е р ж а щ е е  н а р я д у  с апатит ом и нефелином т а к ж е  эги- 
рин, сфен, титано-магнетит ,  фтор,  стронций [78]. Технология  и з 
влечения многих полезных компонентов  этих руд  еще  не .разра 
ботана .

В Хибинах рабо т а ю т  в н аст ояще е  время три рудника  и о б о 
г ати тел ьн ая  ф абр ик а .  К  концу семилетия  будет построен еще 
один рудник (на плато  Р а с в у м ч о р р )  и вт орая  обогатит ел ьн ая  
ф абр и к а ;  добыч а апа тита  по сравнен ию с 1958 г. увеличится  на 
130% [133]. Н а  з а п а д е  Л ени нг ра дс к ой  области  ра зв еда н ы  к р у п 
ные з ап асы  фосфоритов.  Ст ро ящ ий ся  Кингисеппский ф о с фо р и т 
ный ко мбин ат  будет  одним из крупнейших в стране  пр ои зво ди
телей фосфоритной муки.

Установлено наличие  в районе и сырья  д л я  производства  
ка лий ны х удобрений.  П ри проведении геологопоисковых работ  
на газ и нефть  в бассейне  верхней Печоры (районы поселков 
М а м ы л ь  и Я к ш а  и к ю го- за п ад у  от  них в бассейне Берез овк и)  
на зна чите льных  (до 500 м)  глуби нах  о б н а р у ж е н ы  з а л е ж и  
калийной и каменной соли. По условиям  за л е г ан и я  ( з о н а л ь 
ность в рас пределении кал ий ны х и каменны х солей)  открытый 
бассейн имеет  сходство  с соседним В ер хне -К ам ски м [54]. М е с то 
ро жд ени я  еще не изучены.  Если будет  установлено,  что з а л е 
гаю щее  здесь сырье  удовл ет воряет  пр ом ышлен ны м кондициям 
и м ож ет  быть вовлечено в хозяйственный оборот  с достаточной 
степенью экономической эффективности,  освоение его м ож ет  
стат ь  в перспективе  одной из практических з а д а ч  разв ит ия  хи 
мической промышленн ости  Коми А С С Р .

Солидной пот енциальной сырьевой базой для  разв ит ия  п р о 
изводства  соды,  соляной кислоты,  хл ора  и др. явля ет ся  да вн о  
известное  и частично у ж е  эксп луа ти ру емо е  Сереговское  место 
р о ж д ени е  поваренной соли в Ком и А С С Р .

Ц елы й р я д  районов  С е в е р о - З а п а д а  имеет  крупные за п асы  
сернокислотного  сырья .  В Ком и А С С Р  и Арханг ельской  области  
таки м  сырьем я в л яю тся  гипсы. Н а и б о л ь ш и й  интерес,  однако,  
п р ед ст ав л я ю т  ра з в е да н н ы е  в послевоенные годы в К арельск ой

3. Минеральное химическое сырье
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АССР крупные запасы серного колчедана. Крупнейшими, со
средоточивающими до 70% известных запасов серных колчеда
нов КАССР, месторождениями являются Парандовское в север
ной части Сегежского района и Хаутаваарское в Суоярвском  
районе. Они характеризуются высоким содержанием серы в кол
чеданах и возможностью использования значительной части з а 
пасов без обогащения [129].

Учитывая  крупные р а з м е р ы  потребления  сернокислотного 
с ы р ь я  на С е в е р о -З а п а д е  (1956 г.- 0,5 млн.  т) [23] и зн а ч и т е л ь 
ность расходов  на дост а в к у  в район у ра льс ки х колчеданов ,  н е
обходимо тщательн о  изучить вопрос  о целесообразности пе ре 
вода  сернокислотного  производства  С е в е р о - З а п а д а  на серные 
колчеда ны Карелии.  П ро бле мой  местного значения  являе тся  
т а к ж е  исп ользование  отходящ их сернистых газов  медпо-никеле- 
вого производства  М ур манс к ой  области.

Одной из основ ра зви тия  химической промышленн ости  р а й 
она  являе тся  энергохимическое  использование  топлив.  Р а з н о 
о б р а з н ы е  и зн ач ительны е по р а з м е р а м  газо-  и нефтехимические  
производства  с л о ж а т с я  в перспективе  в Коми А С С Р .  Н а  базе  
даль н епр ив озн ой нефти нам ечается  ра зв ит ие  нефтехимии в 
Л е н и н г р а дс к о м  экономическом районе  ( К ир и ши ) .  Н ео гр ан и ч ен 
ные во змо жн ости район имеет  д ля  ра зв ит ия  сланце-  и т о р ф о 
химических производств .  В связи с ростом мощностей Ч е р е п о 
вецкого  метал лургическ ого  завода  все более крупную роль  в 
экономике  райо на  будет  играть  т а к ж е  коксохимия.

4. Минеральные строительные материалы, огнеупорное 
и керамическое сырье

С е в е р о - З а п а д  р а с п о л а г а ет  крупными за п а с а м и  р а з н о о б р а з 
ных м ин еральны х строительных материалов .

К а м ен н ы м и  строительными м а т е р и а л а м и  наиболее  богата  
К а р е л ь с к а я  А С С Р .  Ш ир око  известны и да вн о  эк сплу ати рую тся  
м есторож ден ия д и а б а з о в  и кварцито-песчаннков  (Роп-Ручей,  
Ш окш а  и др .) .  Неисчерпае мы в республике  за п ас ы  гранитов  и 
грапито-гиейсов сам ых  ра зн ооб ра зн ых  расцветок .  Т ольк о  по 
180 изученным м есторож ден иям  они со ста вл яю т  свыше 1 млрд.  м 3 
[23]. К а р е л и я  м ож ет  являться  поставщиком камнестр оит ельны х 
м а те р и а ло в  различного  назначения  не только в об ласти  Северо-  
З а п а д а ,  но и во многие другие  экономические  районы европе й
ской части С С С Р .

К а рб она тн ое  сырье  имеется  во всех об ла стях  и республиках  
С е в е р о - З а п а д а .  Особенно зна чительны его за п асы  в А р х а н г е л ь 
ской об ласти  (известняки и мергели бассейна  Северной Д вин ы  
и других районов) .  В К ар ельск ой А С С Р  и на Кол ьском п-ове 
ка рб он атн ы е  породы представлены гла вны м обра з ом  д о л о м и 
тами ,  часть  которых отличается  большой прочностью и в ы с о 
кими дек ор ати вн ыми свойствами.
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Б о гат  С е в е р о - З а п а д  п огнеупорным сырьем.  И з д а в н а  э к с 
плуатируютс я  место рож де н ия  огнеупорных глин J 1овгородской 
области  (Боровпчи,  Л ю б ы т и н о ) .  Цен н ым  огнеупорным сырьем 
яв ляю тся  т а к ж е  кианиты Кеивского  плато  М урм ан ск ой  области ,  
имеющи е темп ер ату ру  пл авлени я  1850° и поэтому пригодные 
для  производства  высокостойких огнеупоров.  Ме ст ор ож де н ия  
кейвских кианитов могут  обеспечивать сырьем производство  
высокоглиноземистых огнеупоров на всей территории е в ро пе й
ской части С С С Р  [18].

Н а  С е в е р о -З а п а д е  расп о л о ж ен ы  крупнейшие в стр ане  базы 
квар цполево ш п ат ов ог о  (пегматитового)  сырья ,  использ уемого  
в фар фо р о во й  и стекольной промышленности.  В одной К а р е л ь 
ской А С С Р  сосредоточено более  60% известных общесо юзных  
з ап асо в  пегматитов  [24]. Д о  Отечественной войны известны были 
ме сто рож ден ия пегматитов  ли ш ь  в Северной Карелии.  В п осле 
военные годы р а з в е да н ы  крупнейшие з а л е ж и  этого сырья  и в 
ю ж ной  части республики,  в частности месторож ден ие  Лупп ико,  
в 8 км  от Пит кя ран ты .  В наст оящее  время две  трети учтенных 
з ап асо в  керамиче ско го  сырья  приходится  на Ю ж н у ю  К а р е 
лию [24].

К а р е л ь с к а я  А С С Р  (в меньшей мере М у р м а н с к а я  область)  
являе тся  районом добычи ценнейшего  эл ект рои зо ляцио нно го  
м а те р и а ла  — белой слюды — мусковита.  Основные м е с то р о ж де 
ния этого м и н ер ал а  ра сп о л о ж ен ы  на севере  Карелии.  В 
теку ще м семилетии до быч а слюды в К а р е л ь с к о й  А С С Р  
удваи ва ет ся  [23].

5. Водные ресурсы

С е в е р о - З а п а д  относится  к числу районов  страны, хорошо 
обеспеченных водными ресурсами.  Вследствие  значительног о  
количества  осадк ов  и высокого коэффици ент а  стока  (от 0,4 на 
юго- зап аде  до  0.8 на Кольском полуострове  и в Канпно-Тиман-  
ском районе)  речная  сеть С е в е р о - З а п а д а  ха ракт ери зу ется  б о л ь 
шой разве твлен нос тью и высокой водностью. Густота  речной 
сети на п р е о б л а да ю щ е й  части территории р авна  0,25—0,30 км  
на 1 к м 2 — вдвое  выше  среднего  п о к аза те л я  по С С С Р .  П р о т я 
женность  рек измеряе тся  сотнями тысяч  километров.  Н а  т е р р и 
тории района  ра спо лож ен ы  т а к ж е  десятки тысяч  озер.  Почти п о 
всеместно зна чительны и ресурсы подземных вод.

Б л а г о д а р я  обилию вод условия про мыш ленного  и бытового  
вод осн абж ени я  всюду в районе в н аст ояще е  время достаточно 
бла гоприятны.  Пр оиз ве ден ны е проектными ор ган и за ц и ям и  р а с 
четы пок азывают ,  что водные ресурсы С е в е р о - З а п а д а  вполне  
обеспечат  и н у ж ды  перспективного водопотребления.  Ра йо н р а с 
пола гает  неограниченными во зм ож н ос тя ми развит ия  водоемких 
отрасле й промышленности,  а т а к ж е  и производств ,  требу ю щи х 
особой чистоты вод. Л и ш ь  в редких с луч аях  (район Воркуты
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в Коми А С С Р ,  отчасти Вологодско-Сокольский район Вологод 
ской об ласти)  в будущ ем потребуются переброски вод  на с р а в 
нительно неб ольшие расстояния  или осуществление  некоторых 
ф у ги х  мер в области  улучшения условии водоснабже ния .  
В связи со всем этим основными водохозяйственными про б ле 
м ами в районе  яв л яю тся  не про бл емы территори ально го  пе ре 
расп ре дел ен ия  водных ресурсов,  как  во многих других райо нах  
страны,  а упорядочение  водопользов ани я ,  ох ран а  водных ресур
сов,  в ы равни ван ие  стока  во времени,  т. е. изменение его вну три
годового  .режима в интересах  гидроэнергетики,  судоходства,  ле со
с п л а в а  и т . II.

И з  многочисленных проектов  водохозяйственного стро ит ел ь
ства  на С е в е р о -З а п а д е  в сущности лиш ь один пр ед усм атр ив ает  
значительное  терр иториал ьно е  перераспре де лен ие  вод  внутри 
р а й о н а - - проект  переброски на балтийский склон части стока  
реки Онеги,  р а з р а бо т а н н ы й  Лен и н гр адск и м  отделением инсти
тута  1 идропроект  в 1940 г. и уточненный им ж е  в 1956 г. П е р е 
б р оск а  вод  Онеги намеч ена  по трассе  р. Кена  (левый приток 
О н е г и ) — оз. К е н о з е р о -  р. Поча  — ее приток Вол ошка  - в о д о 
ра здельны й пя тикилометровый  к а н а л  — приток Во длы  Ч ер ева  — 
р. Водла .  Соз да ние  вод о х р ан и л и щ а  емкостью 6,5 к м 3 обеспечи
вается  сооруже нием  подпорных плотин на р. Онеге ни же  устья 
Кены (в районе  с. Конево)  и на р. Водле  в 130 км  от ее ни зо 
вий.

О бо га щ ени е  стока  р. Водлы он еж ск им и во дам и в 7— 8 раз 
по выш ае т  в оз м ож н ы й энергетический эф ф ек т  па к аск аде  вод- 
лин ск их ГЭС. Кроме того, увеличение  притока вод  в О не ж ск ое  
озеро почти на одну треть  повысит объем стока  Свири  и обеспе
чит соответственно (до 300 млн. квт-ч в год) увеличение  пр ои з
водства эле ктроэнергии свирскими станциями.  В связи  со всем 
этим на илу чш им  вариа нт ом  освоения  гидроресурсов  р. Водлы 
счи тается  вариа нт ,  п р ед усм ат ри ва ю щи й переброску  в Водлу 
стока  Онеги.  Н а  самой Онеге после изъ ятия  части вод  ее в е р 
ховий зап асы  гидроресурсов  с о к р а щ а ю т с я  примерно вдвое.  Р е г у 
л ир овани е  ее стока  Коневским гидроузлом позволит  .поддержи
вать расходы,  достаточные д л я  проведения  л есосп лава  и н у ж д  
др уг и х водопользователей.

Одним из от рицат ельны х последствий переброски вод  Онеги 
па балтийский склон могут  стать  некоторое повышение уровня  
Онеж ско го  озера  и с вяза н н ы е  с этим за топл ен ия  и подтопления 
сельскохозяйственных земель.  Эта  сторона  проблемы д о л ж н а  
быть т а к ж е  т щ ател ьн о  изучена.

Водный б ал а н с  восточных районов С е в е р о - З а п а д а  вполне  
ю п ускае т  во зм ож н ос ть  изъ ятия  значительного  количества  их 

водных ресурсов  для  н у ж д  недостаточно обеспеченных водой 
нейтр альны х и ю ж ны х  районов европейской части С С С Р .  П р о б 
л е м ы  переброски части стока северных рек в юж ном  н а п р а в л е 
нии у ж е  давн о п ри влека ют  вни мание  науки и соответствующих
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проектных организации,  j a  последние  д е с и ш . н т п и  иыли иыдии- 
нуто большое  число ра зл ич ны х вари ан тов  (переброска  вод  П е 
чоры и Вычегды в Волгу  через К а м у  или Шексну,  Онеги и С у 
хоны в Волгу  через Шексну,  переброска  вод  этих рек в б ас с е й 
ны Д н е п р а  и Д о н а  и пр.) .  Многолетние  исследо вания  показали,  
что в современных экономический условиях  и с учетом пе рспек 
тив разв ит ия  народного  хозяйст ва  европейской части С С С Р  на и 
более неотложной являет ся  переброска  вод  северных рек в Волгу  
и что с а м ы м  экономичным'  ее ва р и ан то м  являет ся  восточный 
(через К а м у ) .

Н. С. Хрущ ев на я н вар ско м  П л ен у м е Ц К  К П С С  в 1961 г. 
подчеркнул огромное  народнох озяйственно е  значение  осущест
вления  про бл емы Ка мо-Печо ро-Вы че год ско го  соединения.  Т ех н и 
ческий проект  переброски стока  Печор ы и Вычегды в К а м у  р а з 
ра бо тан в 1950— 1955 гг. Л е н и н г р а дс к и м  отделением института  
Гидропроект.  В последние годы опу бл иковано  б ольш ое  число 
работ ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  сущность  этого проекта  и значение  
буду ще го  Ка мо- Печоро-Выч егодског о  водохозяйственного к о м 
плекса  д ля  разв ит ия  экономики стран ы [48; 88; 140; 166].

Пр ое кт  пр ед усм ат ри ва ет  переброску  в Волгу  40-  42 млрд.  м 3 
вод  Печор ы и Вычегды — около четверти всего стока  рек,  в п а 
да ю щ и х  в Б а р е н ц е в о  и Бе лое  моря  [166]. Увеличение  расходов  
на К а м е  и Волге  обеспечит  получение  на дей ств ую щи х гидро
станци ях дополнительно 10— 12 млрд.  квт-ч электроэнергии в 
год, что по энергетическому э ф ф ек ту  ра вно зн ачно сооруж ени ю 
новой ГЭС мощностью в 2 млн.  кет. Один прирост производства  
электроэнергии на в о лж ск о- к ам ски х ГЭ С окупит  строительство 
всего Камо-Печо ро- Выч егодског о  ком плекса  в течение шести 
лет,  а с учетом р а бо ты  со о р у ж а е м ы х  по проекту  ГЭС в Коми 
А С С Р  и экономии на пе ревоз ка х  по новым водным путям — за  
5 ле т  [140]. Увеличение  водности Волги вызовет  повышение 
уровня  Каспия ,  о к а ж е т  благ отворно е  влияние  на  р а зв ит ие  р ы б 
ного хозяйст ва  низовий Волги,  позволит  ежег одно р асх о до в ать  
значительное  количество  воды на ор ган и за ц и ю  орошения з а с у ш 
лив ых районов  З а в о л ж ь я .  Экономический эф ф ек т  сооруже ния 
настолько  очевиден,  что его осуществление  явится,  вероятно,  
делом самого  б ли ж а й ш е г о  будущего.

Вместе  с тем до  н а ч а л а  строительных р а б о т  проектным о р г а 
ни за ци ям необходимо более дет альн о исследовать  вопрос  о в о з 
м ож н ы х последствиях  из ъятия  из водного б ал а н са  бассейна  П е 
чоры 35 млрд.  м 3 наиболее  теплых ее вод  и о путях возмеще ния 
того ущ ер б а ,  который при высоких от метк ах  подпорных гори
зонтов будет нанесен р а з м е щ е н н о м у  в речных до ли на х сел ь
ско му  хозяйс тву  Коми А С С Р  [166].

К. числу  ва ж н ей ш и х  зад ач  в области  разв ит ия  водного хо зя й 
ства  райо н а  относится  ор ган и за ц и я  вод оп ользо вани я  с учетом 
интересов всех отраслей народного  хозяйства,  с разносторонним 
учетом результато в  воздействия па воды разли чн ых сторон
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хозяйственной деятельности.  Известно,  что во многих случаях  
использование вод  одними произво дст вами неизбежно  сопр о
вож д а е тс я  более  или менее от ри цат ельны ми последствиями для  
развит ия  других производств .  При ра ци она льной  организац ии 
водопользов ани я  д о л ж н ы  из бираться  такие  в а р и а н т ы  те хниче 
ских решений,  которые сводили бы к миниму му  противоречия 
м е ж д у  ра зл и ч н ы м и  о т ра сл ям и  и позв оляли бы достигать  вместе  
с тем высокой экономичности всех производств .  Н а  практике  
этот принцип исп ользования  водных ресурсов  со бл ю дае тс я  
д ал е к о  еще не всегда.

Бо льшой ущ ер б  в ряде  районов  был причинен за грязнен ием  
водоемов пр ом ыш лен ны ми и бытовыми сточными во дами и з а 
хлам ле н ие м рек за тонув шей при спл аве  древесиной.  В си льн ей 
шей степени и на большом участке  з а г р я з н е н а  сточными во дами 
двух  ц е л л ю л о з н о -бу м а ж н ы х  ком бинатов  р. Сухона  в Волого д 
ской области.  З а г р я з н е н н ы е  воды р. Вологды стали непригодны 
д а ж е  д ля  про мыш лен ны х нужд.  В резу льт ат е  многолетнего  
сброса отходов К ондопо ж ско го  'комбината  в О н еж ск о е  озеро 
Ко ндопо жс кий з алив  потерял  всякое  рыбохозяйственное  з н а ч е 
ние; большой ущ ер б  рыб но му  хозяйс тву  на Выгозере  причинен 
сбросом сточных вод  Сег ежс ког о  комбин ата .  В Новгородской 
области  сброс  сточных вод  це л л ю л о зн о -б у м а ж н ы х  предприятий 
привел к недопустимому з агрязн ен и ю  pp. Бельгии,  Удинки,  Пе- 
ретны, Меты.  В резу льт ат е  зас оре ния  рек затону вшей д р ев еси 
ной и соор уже ни я  многочисленных лесос пл авн ых плотин,  не 
име ющи х рыбоходов ,  выш ли из строя многие нер естилищ а ц ен 
ных проходных рыб. В резул ьтате  за х л а м л е н и я  речных пойм 
аварийной или «обсушенной» древесиной ухудши лис ь  условия 
меха ни зац ии  сенокошения на некоторых ценных за л и в н ы х  лу га х  
ряда  район ов  С е в е р о -З а п а д а ,  особенно в Коми А С С Р  и в А р х а н 
гельской области.

В последние  годы, особенно после из дани я  З а к о н а  об ох ра не  
природы, осущ ествляетс я  ш и р о к ая  система мер по уп оря доче 
нию водопо льзов ани я  (сооружение  устройств для  очистки сточ
ных вод, очистка рек от за тонув ш ей древесины и др .) .

В аж н о й  з ад ач ей водохозяйственного строительства  являе тся  
улучшение  сельскохозяйственного  водосн абж ени я,  осн о в ы в аю 
щегося в на стоящее  время преимущественно на использовании 
открытых естественных водоемов и ш ах тны х  колодцев .  Ко нц ен
тра ц и я  сельскохозяйственного  производства  и укрупнение  сель
ских населенны х пунктов выдвига ют  пр облему  механи зац ии 
во д ос н абж ени я  и некоторой его це нтрализ ац ии,  в частности ис
поль зования  более водообильных источников подземных вод 
(сооружение  арт ези анс ких с к в а ж и н ) .  В последние  годы в этом 
нап равлен и и достигнуты крупные успехи. В ря де  районов  
(Л е н и н г р а дс к ая  область,  К а р е л ь с к а я  А С С Р  и др.)  меха н и за ц и я  
водоподачи в ко лхо за х  и совхозах  до стигает  в среднем 50— 65%.  
Только  в об ластях  Ле ни нг ра дс к ого  экономического района
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число арт ез иан ски х с к в а ж и н  п ревы ш ает  у ж е  2 тыс. Необходимо 
1а к ж е  осуществление  мер по очистке и о б ез в р еж и в а н и ю  вод, 
особенно и районах ,  где основными источниками вод осн аб ж ен ия  
яв ляю тся  открыт ые  естественные водоемы.

Д л я  некоторых местностей С е в е р о - З а п а д а  акт у а л ь н а  борьба  
с наводнениями.  От  наводнений периодически с т р ад а е т  ря д  го
родов р а й о н а — Л е ни нг ра д ,  Новгород,  С т а р а я  Русса ,  А р х а н 
гельск,  Вологда ,  Сокол,  Великий Устюг и др. В Л е н и н г р а де  за  
период с 1703 по 1955 г. подъемы уровня  воды выше 1,5 м  над  
орд ин ар ом  н а б л ю д а л и с ь  214 раз ,  в том числе 52 р а з а  выше 
2,0 м  [105].

Хороню пост авлен ная  в наст оящее  время с л у ж б а  п р е д у п р е ж 
дения  о н а д в иг аю щ их ся  наводнениях и высока я  о р г а н и з о в а н 
ность населения  резко  с о к р а щ а ю т  ущерб,  причиняемый этим 
стихийным бедствием.  О д н а к о  в будущ ем Л е н и н г р а д  до лж е н  
быть  полностью о г р а ж д е н  от опасности наводнений.  Е щ е  в д о 
ре волюционном прошлом было  выдвинуто несколько проектов 
за щ ит ы  города .  В резул ьт ат е  многолетних исследований н аи 
более действенной мерой за щ и т ы  от наводнений признано соору 
жение  зем ляной  д а м б ы  дли ною  20— 25 км  и высотою 5 м  по о т 
мели бар а  р. Невы. Одним из вари ан то в  данного  проекта пр е д у 
с м атр и ва ет ся  т а к ж е  строительство гидростанции на Неве ,  ниже 
И ванов ск их порогов.  П роизв ед енн ые  при составлении проекта  
расчеты пок азы вают,  что з а т р а ты  па строительство з ащ ит ны х  
сооруж ени й окупятся  за 10- -12 лет.

В других п о д в е р ж е н н ы х  наводнени ям райо н ах  р а ди ка льн ой 
мерой за щ и т ы  является  регул иро вание  стока рек. Н апр им ер ,  
Арханге льск  был бы из ба влен от угрозы наводнении в р е з у л ь 
та те  соор уже ни я  гидроузла  на Северной Двин е ,  ни же  устья 
Ва ги  (Се ме нов ска я  ГЭ С ) ,  в районе  Великого Устюга,  где н а в о д 
нения случаются  при совпадении паводковой волны с явления ми 
за торов  льда ,  действенной мерой за щ ит ы  явилось  бы ст роитель 
ство Велико-Устюгской ГЭС и т. д.

* *
*

Внутренние воды С е в е р о - З а п а д а  широко используются д ля  
судоходства  и лесоспл ава .  П р о тяж ен н о сть  экспл уа ти руе мы х  
судоходных п^ гей райо н а  сос тав ляет  в на стояще е  время около 
20 тыс. км. Р а й о н  имеет  большие возмо жности д ля  дальн ей ш его  
усиления  роли водного тр ан сп ор та  в его хозяйственной жизни.  
В б ли ж а й ш е е  время з а в е р ш а ю т ся  работы по реконструкции 
В ол го -Б алти йс ког о  водного пути. Увеличение г ара нт ир ов анн ы х  
глубин и больш ое сокр ащ ени е  сроков  проводки судов по ш л ю з о 
ванн ым  у час тка м  этой трассы  явится  средством зна чительного  
уд еш евления  перево зок  многих массовых грузов (леса,  хлеба ,  
соли,  продукции гор но добываю ще й про мышленности Кольского 
п-ова и К ар ел и и  и т.. д .) .
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Перспе кти вн ыми п л ан ам и  ра звития  народного  хозяйства  н а 
меча ю тс я  зн ач ительны е р аб о ты  по улучшению условий с удо ход 
ства  на  ряде  крупных ,рск райо н а  (Се верн ая  Д в и н а ,  Вычегда  
и д р . ) ,  отдельные участки которых в межен ны й период тр у дн о 
проходимы  д ля  судов и плотов  с большой осадкой.

Д л я  многих глубинных районов  С е в е р о -З а п а д а ,  не имеющих 
ж е л е з н ы х  дорог,  в а ж н о й  проблемой является  транс портное  ос
воение  временно судоходных рек. Бо л ь ш о е  значение  при этом 
будет  иметь  рац и она льн ое  сочетание интересов лесоспл ава  и 
судоходства.  Опыт  проводки целых к а р а в а н о в  судов в п оло
водье  до  н а ч а л а  спла вны х р або т  имеют многие  районы (н а п р и 
мер,  восточная  часть  Вологодской об ласти) .

В а ж н ы е  изменения  в систему водных путей сообщения 
райо н а  внесет осуществление  проекта  Камо-Печор о-Выч егод-  
ского  соединения.  Предусмот ренны й проектом комплекс  соо ру
ж ен ий обеспечит  улучшение  условий судоходства  на Вычегде  и 
Печоре,  явится  средством освоения  природных ресурсов  юго- 
восточной части Коми А С С Р ,  откроет возм ож но сть  поставок  
де ш ев ым водным путем на У рал  и в ю ж н ы е  районы евро пе й
ской части С С С Р  печорских углей,  леса  и других массовых г ру 
зов.

Р а з в е т в л е н н а я  сеть речных путей С е в е р о -З а п а д а  имеет ог 
ромное  значение д ля  сп л а в а  древесины.  Вопросы использования  
рек  д л я  тра нс по рт а  леса  подробно ра с с м ат р и в а ю тс я  в III главе.

* *
*

Морс кие  и озерно-речные водоемы С е в е р о - З а п а д а  о т ли 
чаются  богатством и разн о о б р а зи е м  ихтиофауны. Промысловое  
значение  имеют т а к ж е  морской зверь,  об итаю щ ий в Белом,  Б а 
ренцевом и Карс ко м  морях (главны м об разо м  тю лени ) ,  и неко
торые виды водорослей (анфельция ,  л а м и н а р и ев ы е  водоросли 
и др . ) .  Н а р я д у  с рыболовством в о м ы в аю щ и х  территорию 
райо н а  морях  и во внутренних его во доемах  в последние  годы 
ш ир ок о пра ктикуется  экспедиционный лов  в Северной А т л а н 
тике.

По  р а з м е р а м  рыболовства  С е в е р о - З а п а д  за н и м ае т  первое  
место в стране.  В 1959 г. на его долю приходилось около одной 
трети ул ова  (32 ,2%)  рыбы в С С С Р .  Од на  М у р м а н с к а я  область,  
ь которой продукция рыбной промышленности составляет  около 
двух третей общей стоимости промышленной продукции [133], 
д а е т  почти одну пятую часть  общесоюзной рыбодобычи.  С 1940 
по 1959 г. ра зм е р ы  рыбо ловства  в районе возросли почти вчет
в е р о — с 245 тыс. т до 933 тыс. г [97]. Особенно быстрый рост 
имел место в последние  годы, гл авным об разо м  в связи  с о р г а 
низацией даль не го  экспедиционного  лова ,  в том числе у берегов 
Нью -Ф ау н д лен да ,  Гренландии,  Исл ан д и и  и т. д.
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Гл ав ны ми  вида ми промы словы х рыб в Бар енц евом  море я в 
ляю тся  тресковые,  сельдь,  морской окунь,  к а м б а л о в ы е  и др.,  в 
Белом  море — н ав ага  и сельдь,  в Финском за л и в е  — с а л а к а ,  б а л 
тийская  килька ,  ко р ю ш к а и др.  Кр оме у л ов а  рыбы в Б а р е н ц е 
вом и особенно в Бел ом  море  производится  зверобойный п р о м ы 
сел. В последние  годы в о зр астае т  добыча морского  звер я  т а к ж е  
в райо н ах  Н ы о -Ф а у н д л е н д а  и Гренландии.  В Архангельской ,  
М урм ан ск ой  об ла стях  и Каре льско й А С С Р  орг ани зо ван а  з а г о 
товка  морских водорослей.  П ер е р а бо т к у  их ведет Архангельский 
агаровый завод,  освоивший производство  а гара ,  альгин ата  и 
ман ни та  [38]. Н а м еч ае тся  строительство водорослевого за в о д а  
и в К аре льско й А С С Р .  Уловы рыбы в местных морских водое
мах и в Северной Атла н ти ке  резко пр ео б л а да ю т  н ад  у ловам и  
в озерно-речных водо емах С ев ер о -З ап ад а .  Д а ж е  в Карелии,  на 
территории которой р а с по лож ен о множество  крупных озер,  на 
внутренние  водоемы (без Белого  моря)  приходится ли ш ь  око ло  
10% годового улова .



Г Л А В А  III

ЛЕСА СЕВ Е РО -ЗА П А Д А  И ОС НОВН ЫЕ СО ВР ЕМ ЕН НЫ Е  
ПРОБЛ ЕМЫ  ИХ ХОЗЯ ЙСТВЕ ННО ГО  ИС ПОЛ ЬЗОВА НИЯ

1. Лесной фонд

С е в е р о - З а п а д — основной многолесный район европейскс 
части С С С Р .  П о к р ы т а я  лесом п л о щ а дь  только  в Гослесфонд^ 
райо на  составляет  72,4 млн. га  (10,3% об ще союз ной ) ,  общий 
за п ас  древесины в н а с а ж д е н и ях  государственного  значения  пр е
в ы ш ае т  7,6 м л р д  м 3 (9,8% от итога по С С С Р ) .

В советский период проведены очень крупные работы по пр и 
ведению в известность лесов  С ев ер о -З ап ад а .  По состоянию на 
1961 г. полностью устроены леса  областей  Л ени нг ра дс к ог о  
экономического  района .  Вологодской области  и К ар ельск ой 
А С С Р ,  на 9 5 % — леса  Арханге льско й области,  на 6 8 % — леса 
Коми А С С Р .  В последних двух  райо нах  на неустроенных п л о 
щ а д я х  проведена  ин ве нтари зац ия  лесов  методом аэро такса ции.  
Н а  большей части территории С е в е р о - З а п а д а  проводились  не
од но кр ат ны е повторные лесоустроительные работы,  в силу чего 
д авн ость  лесоустройства  обычно не пре вы ш ает  10- 12 лет.  В по
следние 6— 7 лет  особо крупные работы по устройству  лесов  
проводились  в Арханг ельской  области  и Коми А С С Р .  О д н а к о  
зна чительные п лощ ади  в основных многолесных р а йо н ах  — от 
25% в К ар ел и и  до  52% в Коми А С С Р  — устроены еще по ни з
шим ( IV —V) ра з р я да м .

Предс тавл ени е  о лесистости,  р а з м е р а х  покрытой лесом пл о
щ ад и  и з а п а с а х  древесины в об ла стях  и респ уб лик ах  Северо-  
З а п а д а  на 1 я н в а р я  1961 г. д ае т  табл .  2.

К а к  видно из табл иц ы,  лесистость в обла ст ях  и республиках  
С е в е р о - З а п а д а  варь ир уе т  в очень значительны х пределах.  
И мею тся  две  группы районов с пониженной лесистостью. В о д 
ной из них ( М у р м а н с к а я  и Арха нг ельс ка я  области ,  К а р е л ь с к а я  
А С С Р )  сравнит ельно  невысокая  д о ля  лесов в общей пл ощ ади  
с в я з а н а  главн ым  о браз ом  с особенностями естественноисториче
ских условий (значительные пространства  тундр,  болот  и т . п . ) ,  
и другой (все ю го- зап адные районы,  отчасти Вологодс ка я  об-
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Т а б л и ц а  2
Лесистость, размеры покрытой лесом площади и общие запасы древе

сины в областях и республиках Северо-Запада на 1 января 1961 г.1
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С е в е р о - З а п а д ................................. 4В,4 77888 100,0 93,0 7,0 8039 100,0
Коми А С С Р ............................ 67,2 27662 35,6 99,5 0,5 2745 34,2
А рхангельская  область . . 34,12 20212 25,9 93,5 6,5 2333 29,1
Вологодская  область  . . . 62,6 9116 11,7 76,5 23,5 930 11,6
К арельская  А С С Р ................... 47,4 8166 10.5 100,0 — 985 12,3
Мурманская область  . . . . 30,9 4476 5,7 100," 0,0 247 3,0
Л ен инградская  область . . 48,2 4140 88,7 11,3 458 5.6
Н о в го р о д с ка я  область  . . . 49,6 2694 3,5 63,8 36,2 235 2,9
П с к о в ск а я  область . . . . 24,4 1422 1,8 69,8 30,2 106 1.3

1 С тат  сб. «Лесной фонд Р С Ф С Р »  М., 19R2 [74].
2 Б е з  Н енецко го  национ ального  округа  и островов  С е ве р н о го  Л е д о в и 

того океана  63,1 96-

ла сть )  -  преимущественно со зна чительным удел ьн ым весом 
сельскохо зяйственных  земель,  с д ал е к о  з а ш ед ш и м  процессом 
обезлесения  территории в резу льт ат е  хозяйственной д е я т е л ь 
ности человека.

Са м  по себе по к а за те л ь  лесистости дает,  разумеется ,  лиш ь 
весьма при близительн ое  пре дставление  о лесосырьевом потен
ци але  той или иной местности,  т а к  к ак  р а з м е р ы  запас ов ,  прих о
д ящ и еся  на единицу покрытой лесом площади ,  з а в и с я т  от п р о 
дуктивности лесов и от их возрастной структуры.

Па  четыре  северных области  и республики — Коми А С С Р ,  
Ар ха нг ел ьску ю область,  К ар ел ь ск у ю  А С С Р  и Вологодскую о б 
ла с ть  — приходится  87,2% общего  з а п а с а  древесины и 94% з а 
паса  в спелых н асаж д ен и ях .  О д н а к о  и в Л ен и н гр адск о м  э к о н о 
мическом районе  абсолю тные ра зм е р ы  лесосырь евых ресурсов 
ещ е  значительны:  на  1 я н в а р я  1961 г. з ап асы  древесины в сп е 
л ы х н а с а ж д е н и я х  этого райо на  соста вляли 162 млн. м г. Ра йо н 
удовлетв ор яет  свои потребности в древесине  на 2/3 за  счет мест 
ных лесозаготовок.  П р и м е р н о  на этом ж е  уровне  сохранится 
соотношение  местных и привозных ресурсов и в отдаленной 
перспективе.

Н а  1 янв а р я  1956 г. более  9/ю лесных п л ощ аде й С е в е р о - З а 
па да  относилось к л есам  III группы (в С С С Р  в целом — 8 7 ,9 % ) .  
В пос ледующие годы доля  лесов про мышленного  значения  
( I I I  группа)  несколько  сок ратил ась  в связи  с выделением в
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1959 г. па севере  об ши рны х пло щаде й з ащ и тн ы х  при тупдровых 
лесов и переводом некоторых истощенных участков  лесного 
финда  К ар ел и и  и других районов из III во II группу.

С е в е р о - З а п а д  х а р акт ери зу ется  свое об ра зн ым составом л е с о 
о б р аз у ю щ и х  пород,  значительно отли чая сь  в этом отношении 
не только  от Сибири и Д а л ь н е г о  Востока ,  но и от ю ж н ы х  р а й о 
нов лесной полосы европейской части С С С Р .  Одна  из в а ж н е й 
ших общих особенностей лесов  С е в е р о - З а п а д а  — очень высокий,  
ни в одном райо не  более не вс треча ющ ийся  удельный вес е л о 
вых н а с а ж д е н и й  (1961 г.— 48% лесных пл о щ а д е й ) .  Н а  Северо- 
З а п а д  приходится  46,6% еловых лесов  С С С Р  и 37,7% их общи х 
запасов .  Ельни ков  здесь больше, чем во всей Сибири и на Д а л ь 
нем Востоке,  вместе взятых.

Во всех основных ле сопр омыш ленн ых ра й о н ах  С е в е р о - З а 
пада ,  кро ме  Каре лии ,  еловые н а с а ж д е н и я  резко (в 1,5— 2,5 
р а з а )  превосхо дят  по пло щ ади  н а с а ж д е н и я  сосны. В бассейна х  
Печор ы и Мезени они з а н и м а ю т  около 3/s пло щ ади  лесов,  С е 
верной Д в и н ы  - - 2/3, а в пинежских лесах ,  в бассейне  Пезы  и по 
Л е т н е м у  Бер егу  и З и м н е м у  Бер егу  — д а ж е  до  3Д. В восточных 
райо н ах  С е в е р о - З а п а д а  л и ш ь  в верховьях  Вычегды и по левым 
ее приток ам  до ля  ели с ни ж аетс я  до  2/s. К а р е л ь с к а я  А С С Р ,  в о т 
личие  от восточных районов  С е в е р о -З а п а д а ,  характ ери зу ется  
невысокой долей участия  ели в составе  на сажд ени й.  В среднем 
по республике  удельный вес еловых лесов равен 28 ,3%,  а в ее 
цен трал ьн ых  районах ,  им ею щих бедные,  с лабо  р азв ит ые поч 
в ы , — только  5- -15%. Л и ш ь  на юге К ар е л и и  — в зоне более б о г а 
тых и разви ты х почв — пространства ,  з а н я т ы е  еловыми древо-  
стоями,  соста вляют  у ж е  от 7з до  3/s лесных площ аде й.  Один ич 
наиболее  ценных на С е в е р о -З а п а д е  массивов  вы сок оп ро из води
тельных еловых лесов  сф о р ми р о в ался  в П у д о ж с к о м  районе  на 
участк е  с близким к поверхности з алеган и ем  ка рбона тны х пород 
[169]. Н али ч и е  крупных ресурсов  еловой древесины являетс я  
ва ж н ей шей предпосылкой разви тия  на С е в е р о -З а п а д е  ц е л л ю л о з 
но -б ум аж но го  и св яза нн ых с ним производств.

Второе  место среди лесо о бр а зу ю щ и х  пород на С е в е р о -З а п а д е  
з а н и м ае т  сосна.  По  р а з м е р а м  пло щаде й сосновых лесов район  
т а к ж е  стоит на одном из первых мест в стран е  (20,9% от итогов 
по С С С Р ) .  В восточной части район а  сосняки почти повсемест
но уступают  по п л о щ а д и  ельникам.  Д о л я  сосняков  в покрытой 
лесом пл ощ ади  бассейна  Печоры р а в н а  Vs, Северной Д ви ны  
7 4, Вычегды и Мезени — '/з, Онеги — 2/ 5, в то время  к а к  в К а 
рельской А С С Р  она составляет  в среднем 64,3%.  Н а  большей 
части территории средней Ка релии  удельный вес сосновых дре- 
востоев п ре вы ш ает  80% .  Е д в а  ли  еще где-нибудь в мире  
имеются  т аки е  об ши рн ые  лесные пло щ ад и со столь без раз дел ь-  
ным господством сосны.1

1 В Финляндии, считающейся страной сосновых лесов, они занимаю т 57% 
лесной площади [108].
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Сосна  идет па производство  первоклассных пи ло материал ов  
и шпал.  Обилие  соснового тонко мера  позвол яет  широко ставить  
в районе  производство  ц еллюл озы  по с у льф атно м у  способу,  
р а з в и в а т ь  ра зл ич ны е  от расли  лесохимии, а т а к ж е  вывозить  и 
горноп ром ышленные районы Ц ен тр а  и Ю га  ценный рудничный 
лес. 11ачато использ овани е  сосны д ля  про изводства  фанеры.  Все 
большее  значение пр ио бре та ет  прижи зненное  использование  
сосны — подсочка стволов  с целью получения  ж и виц ы  в н а м е 
ченных через 8 -  10 лет в рубку  сосновых древостоях.

Н а с а ж д е н и я  прочих хвойных пород на С е в е р о -З а п а д е  з а н и 
мают  ли ш ь  0,6% покрытой лесом п лощ ади  и вследствие  малого  
ра спр остра не ни я  хозяйственного  значения  почти не имеют. 
В X V I I I — XIX вв. лиственница  бассейна  Пинегн широко исп оль 
з о в а л а с ь  д л я  судостроения.

Окол о одной пятой лесов  С е в е р о - З а п а д а  (18 ,3%)  приходится  
на н а с а ж д е н и я  с пр еобл ада нием  лиственных пород.  Всюду  ос
новную часть  этих н асаж д ен и и  со ста вл яю т березовые .теса. 
В Новгородской области  н а с а ж д е н и я  лиственных пород сос та в 
л я ю т  более половины лесных площ аде й,  в Псковской,  Вол ого д 
ской и Л е ни нг рад ск ой об ла стях  — почти 2/5. Н а и м е н ь ш у ю  долю 
лиственных поро д имеют А р х ан гел ьс к ая  об ласть  (особенно б а с 
сейн Онеги)  и К а р е л ь с к а я  А С С Р .  Л ис тв ен н ые  породы ч аще 
встречаются  в качестве  примеси к хвойным,  редко об р аз у я  
чистые н асаж д ен и я,  особенно в северных областях .  В связи 
с этим з а п а с ы  их сильно распылены.  Выход деловой древесины 
лиственных пород невелик,  особенно в чистых н а с а ж д е н и ях  — 
обычно от 7б до  'Д эксп луа тац ио нн ых  запасов.  О д н ако  общие 
з а п а с ы  деловой древесины лиственных пород со ста вл яю т в р а й 
оне око ло  150 млн. м г и имеют бо ль шую хозяйственную ценность.

В районе,  главны м о бра з ом  в зоне  северного и запа дно го  по
бер еж ий О н еж ско го  озера ,  встречается  осо ба я  ф о р м а  березы — 
к а р е л ь с к а я  береза ,  о тл и ч а ю щ а я с я  свил еватост ью текстуры д р е 
весины. Испол ьзу ется  она д ля  производства  ценной мебели и 
разл ич ны х  поделок.  В пр ео б л а да ю щ е й  части древостой лис твен
ных пород на С е в е р о - З а п а д е  яв л яю тся  вторичными лесами,  воз- 
ьи кш им и на месте вы руб лен ны х или уничтоженн ых п о ж а р а м и  
хвойных нас ажд ени й.  Процес с  смены хвойных лесов менее це н
ными березово-осиновыми вторичными н а с а ж д е н и ям и  на г л а в 
ных уч астка х  лесного фонда  района не з аш ел  т а к  дал ек о ,  к ак  

(в более  ю ж н ы х  частях  лесной полосы. О д н а к о  он происходит  и 
здесь.  Напр и ме р ,  в К ар е л и и  площадь ,  з а н я т а я  лиственными,  
с 4,6% в 1932 г. уве лич ила сь  до 10,6% в 1960 г. Особенно з н а 
чителен процент  лиственных в молоды х н а с а ж д е н и я х  респуб 
лики:  если в древо стоях  ст ар ш е  80 лет  лиственные породы пр е 
о б л а д а ю т  на 1% пл ощ ади ,  что в н а с а ж д е н и я х  до 40 лет  — у ж е  
на 2/5 площади .  З а д а ч а  возобновления  лесосек  в хвойных н а с а ж 
дениях без смены пород является  одной из главн ых з а д ач  л е с 
ного хозяйст ва  на Се веро-З ап ад е .
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Л е с а  район а  почти на 3/4 (на  71 ,7%) состоят из спелых и пе ре 
стойных на сажд ени й.  Вы соковозрастность  древостоев  о т р и ц а 
тельно ска зы вается  на общем  состоянии лесного фонда .  С нею 
в значительной степени св яза ны  низкий прирост,  постепенное 
ухудшение  в перестойных лесах  кач ества  древесины,  п о в ы ш ен 
ный процент  фаутности и сухостоя,  з а хлам ле н н ос ть  лесов  и т. д. 
П р е о б л а д а н и е  спелых и перестойных лесов в основных л е соп ро
м ыш ленных  райо н ах  требует  ускорения  темпов л е с о э к с п л у а т а 
ции.

В о зр астн ая  структ ура  лесов в р азн ы х частях  райо н а  р а з л и ч 
на. В Коми А С С Р ,  в Арха нгельской области,  в северной К а р е 
лии и в некоторых северо -за па дн ых  и восточных р а йо н ах  В о л о 
годской области  доля  спелых и с тар ш е  спелых н асаж д ен и й  в 
среднем р авн а  80— 83% ,  а во многих глубинных лесных м ас си
вах она достигает  9 5 -  100%. Ра йо н ы ж е  ю го- зап ада  х а р а к т е р и 
зуются  пониженной долей спелых и перестойных лесов.  В 1956 г. 
на эти класс ы возра ста  приходилось здесь  16— 17% лесных п л о 
щадей.  По  д ан н ы м  Л ен и н гра дс к ог о  института  «Гипролестранс»  
до Уз л е с х о ю в  Л ен и н гра дс к ог о  экономического  райо на  исп ыты
вает  недостаток  в спелых древостоях .  Средний возр аст  лесов в 
связи с интенсификацией использования  лесосырь евых ресурсов 
С е в е р о -З а п а д а  постепенно сни жае тся .  На пр и ме р ,  средний воз
раст  кар ельс ки х лесов с 1932 по 1961 г., по дан н ы м  Гипролес-  
т р а н с а , с н и з и л с я  с 143 до 119 лет.

Л е с а  С е в е р о - З а п а д а  х ар акт ер и зу ю тс я  м ал ы м  приростом и 
неб ольшими з а п а с а м и  на единицу площади.  Н евы со ка я  естест
венная  их продуктивность опред еляет ся  суровостью кл и м ат а  
района,  краткос тью вегетационного  периода ,  бедностью почв, 
высокой степенью заболоченности лесов.  Уху дш или  кач ествен
ное состояние  лесов и проводившиеся  в течение д вух  столетий 
выборочные рубки,  истоща вшие лу чш ие  приречные лесные м а с 
сивы С ев ер о -З ап ад а .

Об щ ее пре дставление  о продуктивности лесов района  дает  
табл.  3.

Ср едние  пок аза те ли продуктивности лесов С е в е р о -З а п а д а  
намного  (в 1,5— 2 р а за )  ниже,  чем в распо лож ен ны х южне е  
р а й о н ах  лесной полосы. Если в среднем по С е в е р о -З а п а д у  за п ас  
древесины на один гектар эксплуатац ионно й лесной пло щ ади  
равен 113 Л13, то в Горьковской о б л а с т и -  220, в Костромской — 
227 м 3 [75]. Особенно низкой производительностью отличаются  
леса  Коми А С С Р  и Архангельской и М ур ман ск ой  областей.  
Средний бонитет  н а с а ж д е н и й  в этих  райо нах  на 1,5 класса  
ниже,  чем в ю ж н ы х  об ла стях  С ев ер о -З ап ад а .  Если па д р е в о 
стой низкой (V) и минима льной  (V-a) производительности в 
Л ен и н гр адск о м  экономическом районе приходится  всего 9,7% 
покрытой лесом площади ,  то в Архангельской области  — 61%,  
в Коми А С С Р  — 71,7%.  Св ыш е трети (34,4%) лесов Комм А С С Р  
относится к н а с а ж д е н и ям  V-a кл асса  бонитета.  Р а з р а б о т к а  пе-
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которой части д рец0стоев V-a кл асса  бонитета является  нерен
табельной.  П оэт ом у при оценке  лесосырь евых ресурсов А р х а н 
гельской и М ур ман ск ой  областей  и Коми А С С Р  из категории 
экспл уа та ц ио нн ых  н а с а ж д е н и й  исключаю тся  значит ельны е п л о 
щ ад и  лесов  с м а л ы ми  (до 50 м 3 на 1 га )  за п а с а м и  на единицу 
плошади.  Только  по Коми А С С Р  и Арханг ельск ой об ласти  т аки е  
на с а ж д е н и я  со ста вляю т  око ло  2,5 млн. га  — более 8%  э к с п л у а т а 
ционного лесного фонда .  П р е о б л а д а ю щ а я  часть пизкобонитет-  
ных н асаж д ен и й  р а с п о л о ж е н а  в пр ед ел ах  при тупдровых лесов.

Т а б л и ц а  3
Общие показатели продуктивности лесов областей и республик Северо- 

Запада (на 1 января 1956 г .)1

Области и республики

Средний 
годичный 
прирост 

древесины 
ж1 па 1 го

Обший 
прирост 
млн. .V

Зап асы , ы1 на 1 га

Средний
класс

бонитета
насаж дени й

всей  по
крытой 
лесом 

площ ади

насаж дений
э к с п л у ат а 
ционного
возраста

С е ве р о -З а п а д  ............................ 0,9 72,00 102 113
Н овгородская  область 2,3 3,17 100 171 III, 0
Л енинградская  область . 2,1 6,65 113 177 III, 2
П сковская  область . . . 2,0 0,76 87 158 111, 2
Вологодская  область . . 1,8 11,48 112 169 III, 7
К ар ел ьск ая  А С С Р  . . . 1,0 8,20 122 141 IV, 3
А рхан гельская  область  . 0,9 15,90 108 117 IV, 7
Коми А С С Р ....................... 0,9 23,57 94 100 IV, 9
М урм анская  область  . . 0,5 2,27 63 71 '  ■"*

1 По данным стат. сб. «Лесной фонд РС Ф С Р». М. Л . ,  1958 [75].

Произв одительно сть  редкостойных лесов притундровой полосы 
обычно невелика.  О д н а к о  роль их в народном хозяйстве  К р а й 
него Севера  зна чительна:  они выполн яю т в а ж н ы е  к л и м а т о з а 
щитные функции,  с о зд аю т  более  бла гопр ия тны е условия д ля  
про движ ен ия  з е м леде ли я  на  север,  являю тся  ценными оленьими 
пас тбищами.

Д о  самых  последних лет  леса  на кр ай нем  северном пределе  
их распро странения  исп ользовались  нер аци онально,  в р е з у л ь 
тате  чего их по л яр н ая  гр ан иц а  постепенно с м е щ а л а с ь  к югу. 
Вместе  с тем установлено,  что в естественных условиях в н а 
стоящее  время происходит  обратны й процесс — н аступл ени е  
леса  на тундру.  Н епр авиль но ,  без учета к л и м ат оза щ ит но й роли 
лесов  крайней северной тайги и особенностей естественного 
лесовозобновления ,  проводились в ее н а с а ж д е н и я х  сплош ные 
концентрир ован ные  рубки.  Н аселен ие м  притундровых райо н ов  
начисто выру бал и сь  выдвинутые д алек о  на север острова  лесов  
по речным до ли на м и отдельным лучше др ен ир ов анн ым у ч а с т 
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кам на вод оразд ел ах .  В на ст ояще е  время на С е в е р о -З а п а д е  * 
соответствии с принятым в 1959 г. постановлением Совета  М и 
нистров Р С Ф С Р  во всех р а йо н ах  Крайн его  Севера  выделены з о 
ны за щ и т н ы х  при гундровых лесов,  при рав нен ных  по р е ж и м а м  
поль зов ан ия  ,к лесам I группы. В Арха нгельской и М ур манс к ой  
обла стях  и Коми А С С Р  к этой категории лесов отнесено
18,7 млн. га  общей лесной площади.

С продуктивностью лесов тесно с в я з а н а  структура  запас ов  
распределен ие  их по группам деревьев  р азн ы х ступеней т о л щ и 
ны и их сортиментный состав.  В н а с а ж д е н и ях  низших классов  
бонитета  имеет  место высокий удельный вес тонкомерной д р е 
весины. Если в леса х  Л ен и н гр адск о го  экономического  район а  
па б ал ан сы  и рудничный лес приходится  только  9,7% запасов ,  
то в К ар ел и и  около 20%,  в Архангельской обла ст и  — 26,3%,  а 
в Коми А С С Р  д а ж е  29,2%- Н а  отдельных учас тка х  лесного 
фонда  (например,  в бассейна х  Мезени и Печор ы в Коми А С С Р )  
доля  бал а н со в  и рудстойки доходит  до 32- -34% [73].

Очень высокий удельный вес стволов  низких ступеней т о л 
щины являе тся  предпосылкой ра зви тия  в будущ ем на Северо-  
З а п а д е ,  в особенности в северных и северо-восточных его р а й о 
нах, еще более крупного,  чем в н аст ояще е  время,  целлюлозно-  
бу ма ж н о го  производства .  С этой особенностью структуры з а п а 
сов древесины после перехода  к сплошным рубка м  была  т а к ж е  
с вяза на  пр облема освоения  лесопильной промышлен нос тью 
пиловочного сырья  м ал ы х  размеров .  Чем д а л ь ш е  на север р а с 
по лож ены  лесные  массивы,  тем меньше в них, .как правило,  в ы 
ход крупномерного  пиловочника .  На пр и ме р ,  в северных райо нах  
Коми А С С Р  удельный вес бревен диа метр ом в верхнем отрубе  
более  20 см в 3— 5 раз  меньше,  чем на юге республики [73]. 
По мере  д ви ж е н и я  с юга на север в связи  с ухудшением у с л о 
вий лесоп роиз ра стан ия  сок р а щ а е тс я  удельный вес деловой д р е 
весины лиственны х пород.  Если в Л ен и н гр адск о м  экономическом 
районе з а п а с ы  деловой березы ра вны  в среднем 45% от общих 
ее запасов ,  то в А рханг ельск ой области  этот п о к а з а те л ь  равен 
16%,  в Коми А С С Р  - 2 0 , 3 % .  Д о л я  ж е  деловой древесины в с у м 
ма р н ы х  з а п а с а х  хвойных и лиственных нас ажд ени й,  наоборот ,  
более знач ительна  в северных районах ,  т а к  ка к  в них намного  
выше удельный вес хвойных лесов,  отли ча ю щ и хс я  от л и стве н 
ных относительно небольшим выходом дров.  Н аи м ен ьш и й  на 
С е в е р о -З а п а д е  процент  дров  в лик вид ны х з а п а с а х  древесины 
(20 ,9%)  имеег  К а р е л ь с к а я  А С С Р ,  н а и б о л ь ш и й — Л е н и н г р а д 
ский экономический район ( 3 7 % ) .

Таки м  об раз ом,  лесные массивы п р е о б л а д а ю щ е й  части р а й о 
нов С е в е р о - З а п а д а  отличаются  относительно невысокой пр о д у к 
тивностью. П р о б л е м а  ее повышения становится  одной из в а ж 
ных народнохоз яйс твенн ых проблем района.  В на стоящее  время 
р а з р а б а т ы в а ю т с я  порайонные генеральны е планы лесох оз яйс т 
венных мероприятий,  в которых пре ду смат рив ается  зн а ч и т е л ь 
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ное усиление ра бо т  в области  лесовосстановления ,  л е с о м е л и о р а 
ции и т. п.

Гл авны м средством повышения производительности древо- 
стоев в районе я в л яю тся  лесоосушительпые работы.  О су щ ест 
вление их не толь ко  пов ыш ает  продуктивность лесов,  по и об ес
печивает  улучшение  физик о-механических свойств древесины.  
По оценке  П. В. Вас ил ье ва  [31], осушительные мелиораци и т о л ь 
ко в лесах  Б С С Р ,  П р и б а л ти к и  и части район ов  С е в е р о - З а п а д а  
могут  обеспечить дополнительный ежегодный прирост  древесины 
в 30 млн. м 3.

Н аи б о л ьш и й  р а з м а х  лесоосушительные работ ы на Северо-  
З а п а д е  получают в перспективе в об ла стях  Лени нг ра дс к ог о  э к о 
номического ра йон а ,  в юж ной  Карелии,  в отдельных райо н ах  
Вологодской об ласти  и т. п. В пр ед ел ах  Лен и нг рад ск ой ,  Н о в г о 
родской и Псковской областей  ну ж да ется  в осушении более
1,5 млн. га  ( свыше четверти покрытой лесом п л о щ а д и ) ,  в К а р е 
лии - 1,8 млн. га. Уж е  в тек ущ ем  семилетии осушение лесов 
производится  в крупных м а сштаба х .  Напр и ме р ,  только  в К а 
рельской А С С Р  к 1966 г. осушительные р аб о ты  будут  п ро и зв еде 
ны на 90 тыс. га. В течение 20 лет  (1961 - 1981 гг.) республика  
на меч ае т  осушить  около 500 тыс. га.

В а ж н ы м  звеном лесохозяйственных мероприятий и одним из 
средств повышения продуктивности лесов являет ся  т а к ж е  л е с о 
восстановление .  В связи с переходом на сплош ные концен триро 
ванные рубки на больш их п л о щ а дя х  и массовым применением 
механизмов на лесоз аго тов к ах  условия  лесовозобн овлен ия  резко  
изменились  [103]. Естественное восстановление  древостоев во 
многих типа х  леса  происходит  в н аст ояще е  время не уд овлетво 
рительно,  рабо ты  ж е  в об ласти  содействия естественному в о з о б 
новлению и искусственного  л есоразв ед ени я  проводятся  еще в 
недостаточных м асш таба х .  П оэт ом у п л о щ а д и  пеоблесившихся  
лесосек  все более  воз растают.  Н а  1 я н в а р я  1956 г. только  в 
леса х  Гослесфонда  на С е в е р о -З а п а д е  п л о щ а дь  невозобновив-  
шихся  лесосек  последних 10 лет  была  р авн а  3,6 млн.  га  — 4,2% 
от лесной п лощ ади  райо н а  [75]. В этих условиях  проблема  л е с о 
возобновления  при обретает  в районе бо ль ш ую  актуальность ,  
особенно в его основных ле сопр ом ыш ленн ых об частях и .рес
публиках .

2 . Современные общие проблемы освоения и хозяйственного 
использования  лесных ресурсов

Вопрос о перспективах  ра зви тия  лесной про мышленности в 
ра йо н ах  С е в е р о - З а п а д а  пр едста вляет  в настоящее  время особый 
интерес не только потому, что д а н н а я  от ра сл ь  индустрии я в 
ляетс я  одним из основных звеньев  производственно-террито  
ри ал ьн ых комплексов  этих районов ,  но т а к ж е  и в силу  п р ед сто я 
щих здесь в б л и ж а й ш и е  годы существенных изменений в ст р у к
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туре,  организ ац ии,  технике п разм ещен ии  лесопро мышле нного  
производства .  Необходимость  этих изменений оп ред еляет ся  п р и 
нятой в нашей стран е  и все бо лее  ш иро ко осущ еств ляемой (осо
бенно в последние годьг) установкой па полное использование  
всей имею щейся  на л есос ека х  древесины,  на комплексное  ис
пользование  древесного сырья  и отходов производства ,  на м а к 
сим альн ую  з ам ен у  продуктов механической обраб от ки  дерев а  
более  деш евыми изд ел ия ми из измельченной низкокачественной 
древесины (картон,  древесны е плиты и т. п.),  на сокра щен ие  
удельных рас ходов  древесины в ра зли чных о т ра сл ях  народного  
хозяйства  путем зам ен ы ее м а те р и а л а м и  педреиесного проис
хожд ени я и т. 11.

Новые, прогрессивные основы э к с пл уа та ц ии  лесов и и сп оль 
зов ани я  древесины явятся  источником крупной экономии сил и 
средств  в народном хозяйстве  страны, в а ж н ы м  средством по вы 
шения производительности общественного  труда .  Особенно 
в а ж н о  подчеркнуть  то обстоятельство,  что при осуществлении 
намеченного пути ра зв ит ия  лесной про мышленности С С С Р  рост 
спроса  на  древес ину у ж е  не д о л ж е н  будет  сопр о в о ж да т ь с я  пр о
п ор ц ион альны м увеличением об ъе мо в  лесозаготовок .  П ри с о х р а 
нении современной системы испо льз ования  поступа ющи х в р у б 
ку нас аж дени й,  современной структуры и р азм ещ ен и я  дерево  
о б р аб о т к и  и современного  х а р а к т е р а  лесопотребл ени я  н а ш а  
с т р ан а  д о л ж н а  б ы ла  бы з а г от овлять  в 1975 г. (с учетом роста 
потребности в древесине)  около 725 млн. м 3, т. е. почти вдвое 
больш е,  чем в 1960 г. [111], р еш ая  ж е  про блемы л ес о сн аб ж ен и я  
и зл о ж е н н ы м  вы ш е  путем,  н аш е  на род ное  хозяйство  м ож ет  о г р а 
ничиться заготовкой в 1975 г. л и ш ь  475 млн.  м 3 др евесины [104]. 
О т р а сл и  дер евообр аботк и и химической переработки д р е в е 
сины у ж е  в текущ ем семилетии ра зв ив аю тс я  знач ительно  б ы ст 
рее, чем лесо загот овите льная  промышленность .

Объем лесозагот ово к  в С С С Р  во зр аст ае т  с 250,9 млн.  м 3 в
1958 г. до 415 млн. л! 3 в 1965 г. [47]. В течение семилетия  пр ои зо й
дут  зна чительные сдвиги и в географии л е сод об ы ваю щ ей п р о 
мышленности.  Современное  .размещение  лесозагот ово к  в стране  
свидетельствует  об относительно слабом  еще использовании л е с 
ных ресурсов Сибири и Д а л ь н е г о  Востока.  З а  последние  20 лет 
д о ля  восточных районов ст ран ы в з а гот ов к ах  древесины почти не 
возро сла  (1940 г. — 23,2%,  1950 г. — 24,1%,  1960 г. — 2 5, 2% ) .

П а  европейскую часть  С С С Р ,  сосредот очи вающ ую всего 
л и ш ь  17% за па сов  спелых и перестойных лесов страны, до  сих 
пор приходится три четверти общесоюзных лесозаготовок.  Е ж е 
годный отпуск древесины из лесов этой части страны возрос 
с 189 млн.  м 3 в 1940 г. до 282 млн. м 3 в 1960 г. С учетом общи х 
з ап асо в  древесины, состояния  лесов и необходимости обеспечить 
длительное  пол ьзование  лесосырьевыми ресурсами дал ьн ейш ее 
существенное  увеличение  о бъе ма  лесозагот ово к  в европейской 
части С С С Р  становится  у ж е  нец елесообразным.  В будущ ем
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почти весь прирост загото вок  древесины д ол ж ен идти за  счет 
освоения  лесов Сибири и Д а л ь н е г о  Востока.

В рай он ах  европейской территории С С С Р  п ре дп олагает ся  
сохранить  в перспективе ра зм е р ы  отпуска  леса  примерно на том 
уровне,  который будет  достигнут  к концу текущего  семилетия ,  
н одноврем енно осуществить  значительны е изменения в ге огра 
фии л е содо бы ваю щ ей промышленности внутри этой части с т р а 
ны. Насто ятельн о  необходимо сократить  отпуск древесины в 
малол есн ых  р а й о н ах  Центра ,  Юг а и З а п а д а ,  на которые до по 
следнего  времени приходится около четверти лесозаготово к  
С С С Р .  Д л я  восполнения  этого сок ращ ени я  потребуется,  с л е до 
вательно,  рост заготовок  в каких-то  других районах .  З а  счет 
многолесных Волго-Вятского  и Ура льск ого  районов  это с делано  
быть  не может ,  т а к  к а к  в них у ж е  почти достигнуты эк о н о м и 
чески целесообр азн ые  м акс и м а л ь н ы е  ра зм е р ы  годичной л е с о 
секи. Н а  У р ал е  (без Тюменской облас ти)  лесозаготовки в 1959 г. 
составили,  пра вд а ,  лиш ь 76% к расчетной лесосеке  [97]. О д н а к о  
и основу исчисления  расчетной лесосеки в данном  случа е  п ол о
ж е н  биологический критерий (биологическая  спелость,  опр еде 
ленный воз ра ст  н а с а ж д е н и й ) ,  который в райо н ах  с п р е о б л а д а 
нием спелых и перестойных лесов совершенно не годится д ля  
определения  ц елесообразн ых  разме ров ,  еж егодного  отпуска  д р е 
весины [103].

Единственным районом европейской части С С С Р ,  который 
в состоянии существенно увеличить  ра зм е р ы  лесозаготовок ,  
является  С е в еро -За п ад ,  точнее — его северные и северо- 
восточные районы.  Необход имо сть  ускоренного  разв ит ия  л е с о 
до бы ва ю щ ей про мышленности на С е в е р о -З а п а д е  опр ед еляется  
п ре ж де  всего сл о ж и в ш и м ся  к н асто ящ ем у  времени общим поло
ж ен ием  в отношении лесо с н а бж е н и я  в стране ,  а т а к ж е  относи
тельной близостью райо н а  к основным це нтрам  потребления  
древесины,  наличием крупных лесосырь евых ресурсов и с р а в н и 
тельно б лагоп ри ятн ы ми об щи ми  экономическими условиями их 
освоения.  В а ж н ы м  стимулом быстрого  роста загото вок  д р е в е 
сины является  здесь т а к ж е  и необходимость  роста  советского 
лесного экспорта.

Д о л я  С е в е р о - З а п а д а  в л есоз аг от ов к ах  страны в советский 
период зна чительно возросла ,  составив  в конце  вос ста н ов ит ель
ного периода  (1928 г.) 26,8% против 15,6% в 1913 г. В п осле 
дующ ие  годы она  из мен ила сь  м ал о  и бы ла  ра вн а  в 1932 г. 
26,5%,  в 1940 г.— 22,4%,  в 1950 г.— 19,4% и в 1960 г. -24,4°.  . 
В 1965 г. лесозаготовки в район е  д о л ж н ы  составить 25,3% к ито 
гу по С С С Р  [47].

В ыво зка  древесины в об ласт ях  и респу блик ах  С е в е р о - З а п а д а  
достигла в 1960 г. 89,8 млн. м 3 [125], а в конце  текущего  се м и л е 
тия намечено ее довести до 105 млн. м г [47]. О б ъ е м ы  лесоза го то 
вок в более  отдаленном будущем,  судя  по пр ед вар ит ельн ым н а 
метк ам  в генеральны х схемах  освоения лесов  областей  и респуб-
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.'I и к С е в е р о -З а п а д а ,  в р я д  ли будут  пр евы ш ать  110 млн. м 3, так  
как  еще больший их рост у ж е  не соответствовал  бы общи м л е с о 
сы рье вы м во зм ожн ос тя м  .района,  привел бы к п р е ж д е в р е м е н 
ному истощению сырьевых ба з  крупных л е с о о б р а б а ты в а ю щ и х  
предприятий и через сравните льно короткий пр омеж ут ок  в р е 
мени ли шил  бы С е в е р о - З а п а д  возмо жности сохр аня ть  д а ж е  на 
достигнутом уровне  его лесопр омышл енн ое  производство.  С л е 
довательно,  и в перспективе генерального  пла на  (к 1980 г.) 
удельный вес района  в лесоза го товк ах  страны будет,  вероятно,  
тем же,  что и н ы н е, -  23— 24%.

Р а з м е р ы  загото вок  древесины и отпуск ее на единицу л е с о 
покрытой пло щ ади  в отдельных об ла стях  и ре спуб ликах  Северо-  
З а п а д а  в 1960 г. были следующими:

Bcf.'1'n, На 1 га спелы х

МЛН. M:i и перестойны х
насаж дений,  м'л

С е ве р о -З а п а д  ............................ 89,8 1,8
А рхангельская  область  . 26,1 1,6
К арельская  А С С Р  . . . . 18,4 3,4
Коми А ССР ............................ 15,5 0,7
Вологодская область  . . . 15,1 5,5
Л ен инградская  область  . 6,8 13,0
Н овгородская  область  . . 4,1 18,0
М урм анская  область . . . 2,2 0,6
П сковская  область . . . 1,6 21,3

В будущем,  с учетом состояния лесного фонда  и дост игн у
той степени интенсивности лесоэкс плу ат аци и,  в одних р а йо н ах  
С е в е р о - З а п а д а  д о л ж н о  происходить д альн ей ш ее  увеличение от 
пуска древесины, в других его сокращение.  В о б ластя х  Л е н и н 
градского  экономического  района  за  последние  годы л е с о з а го 
товки у ж е  за метно со кр ащ ены  и в будущем,  по-видимому, еще 
несколько со кратятся .  Од на ко  сни жен ие  возр аста  рубки на один 
класс  в большинстве  лесхозов  района  позволит  и за  пр ед елами 
теку щ его  семилетия  загот овлять  здесь (вклю чая  рубки в к о л 
хозных лесах )  не менее 1 2  млн. м 3, т. е. почти столько же,  
сколько  и в 1960 г. Пр едстоит  небольшое сок ращен ие  отпуска  
леса  т а к ж е  в Ка рельс ко й А С С Р  (за счет значительного  у м е н ь 
шения загото вок  в истощенных лесах  юга респу бл ики ) ,  в В о л о 
годской области  (за пре делам и семилетия  1959— 1965 гг.) и в 
М ур манс к ой  области  (с учётом условий возобновления,  био л о 
гических особенностй и кл и ма тоз ащ ит но н роли лесов З а п о 
л я р ь я ) .

Р а й о н а м и  С е в е р о -З а п а д а ,  в которых воз можн о  еще б о ль 
шое увеличение  загото вок  леса,  являю тся  А р х ан гел ьс к ая  о б 
л а с ть  и особенно Коми А С С Р .  Г ене ральн ая  схема освоения  л е 
сов С С С Р ,  р а з р а б о т а н н а я  Гипролеспромом в 1957 г., п р е д у с м ат 
р ив ает  доведение  к 1975 г. ежегодного  отпуска  леса  в А р х а н 
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гельской области  до  33 млн. Л!3, в Коми \C.CP до 32 млн. м :< 
[140].

З а д а ч а  увеличения заготовок древесины в этих двух  райо нах  
С е в е р о - З а п а д а  с 41,6 млн. м 3 в 1960 г. до  65 млн. м 3 в 1975- 
1980 гг. явля ется  одной из основных и нео тл ожных  з а д ач  в о б 
ласти  развит ия  лесной промышленн ости в районе.  О с у 
ществление  ее будет  соп ряже но  с преодолением многих 
трудностей.

Р а б о ты  по вовлечению в экспл уата ц ию  новых участков  л е с 
ного фонда  во многих с луч аях  будут  обходиться  до рож е,  чем 
раньше.  По мере исчерпания  сырьевых ба з  в зон ах  ж елезн ы х  
дорог  и маги страл ьн ых спла вны х путей и в прошлом приходи 
лось  осваив ать  все новые глубинные массивы.  О д н а к о  новый 
этап  имеет  в этом отношении свои особенности.  В течение п р е д 
стоящих двух десятилетий район д о л ж е н  будет  вовлечь  в х о з я й 
ственный оборот  все основные участки своих лесов,  в том числе 
и те, освоение  которых н евозм ож но  без крупного  нового т р а н с 
портного строительства  (бассейны Мезени,  верхней Печоры,  
верхней Вычегды,  леса  З а п а д н о й  К ар ел и и  и др .) .  П р е д у с м а т 
рив аемый в перспективе рост лесозагот овок  будет  иметь место 
пр еж де  всего з а  счет ра зви тия  л е содо б ы ваю щ ей п р о м ы ш л ен 
ности в зон ах  тяготения  у ж е  строящ ихс я  или намеченных 
к строительству  ж е л е зн ы х  дорог За п а д н о -К а р е л ь с к о й ,  А р х а н 
г е л ь с к -  К а р п о г о р ы -  Лещуконск ое ,  М икунь  — К о с л а н — Ер-  
том, Ухта -  Покча ,  В е рх н е -К ам ска я  Усть-Кулом и др. С о о р у 
жение  этих  в а ж н ы х  лесовозны х м агис тр алей  являет ся  одним из 
основных условий выполнения С ев ер о -З ап ад о м  возл оже н ны х  
на него функций в области  л е сосн абж еп н я  Цент ра  и Юга 
страны.

В разм ещ ен ии  лесоза гот овок  на С е в е р о -З а п а д е  через  неко
торое время д о лж е н  будет произойти существенный сдвиг  на 
север и северо-восток-  в районы с меньшими средними з а п а 
сами на единицу пло щ ади  и с более высокой долей тонкомерной 
древесины.  Это  поставит перед многолесными об ла с т я м и  и рес 
пуб лик ами С е в е р о -З а п а д а ,  ка к  будет  пок аза но д альш е ,  целый 
р яд  новых задач.

К числу наибол ее  сложн ых  и а к туа льн ы х  современных пр об
лем в лесной промышленности С е в е р о - З а п а д а  относится пр об
ле ма  полного  и комплексного исп ользования  древесины.  Он а  
с в я з а н а  с коренной перестройкой всей системы ле с о п р о м ы ш л е н 
ного производства  и в силу  этого не м о ж е т  быть решена  в к о 
роткие  сроки. Ее осуществление  потребует разр аб о тк и  многих 
новых вопросов  техники и технологии лесной промышленности,  
существенной перестройки территор иаль ной  органи зац ии не
которых ее отраслей,  р азв и ти я  комбиниров ани я ,  коо п ери рова 
ния и спе ци али за ци и в лесопро мы шл енн ом производстве ,  к р у п 
ного нового индустриального  строительства.

О дна  из в а ж н ы х  современных за дач  ра $внтия лесной про-
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мышлепности С е в е р о - З а п а д а  развитие  обработки древесины 
в райо н ах  ее загото вок  к сокра щен ие  в связи  с этим поставок 
необ работ анн ого  круглого леса  (в на ст ояще е  время вывоз  необ
работан но й древесины составляет ,  например,  в К арелии более 
50% ,  в Коми А С С Р — около 80% и т. д .) .  Выполнение  этой з а 
дачи позволит  шире  исп ользо ват ь  древесные отходы (обычно 
почти не исп ользуемые на мелких пр ед пр ия ти ях  в районах  по
требл ени я) ,  повлечет  за собой сокр ащ ени е  транспортных расхо
дов  и т. д. Особенно в а ж н о  р а з в и в а т ь  в лесосырьевых районах 
те отрасли лееообр аб отк и,  которые требу ю т  большой затраты 
сырья  па единицу готовой продукции (лесопиление,  производ
ство целлюлозы,  фа не ры и др. ).

Исторически слож ив ш ееся  на С е в е р о -З а п а д е  размещение  
л е с о о б р а б а ты в а ю щ е й  промышленности во многих случаях 
х а р акт ери зу ется  в на стояще е  время отрывом центров обработки 
древесины от сырьевых ба з  (и вследствие  этого большой даль 
ностыо массовых перевозок круглого л е с а ) ,  недостаточным р а з 
витием отраслей дер евообработк и в основных многолесных 
районах.  С ос редот очива ющ ие 3Д з ап асо в  древесины Северо- 
З а п а д а  А рх а н г е л ь с к а я  и В ол огодс ка я  области  и Коми АССР 
вы пу ск аю т всего ли ш ь  четверть производимой во всем районе 
целлюлозы,  менее */< бумаги,  менее '/з фанеры,  около 5% к а р 
тона.  В то ж е  время на Л ени нг ра дс к ий  экономический район, 
обеспечивающий свою це л л ю л о зн о -б у м аж н у ю  промышленность 
па  2/3 привозным сырьем,  приходится  две  трети производимого 
в районе  карто на ,  около 2/5 ц еллюл озы  и свыше ‘/з бумаги. 
Одних этих примеров  достаточно,  чтобы убедиться  в необходи
мости существенных изменений в системе разм ещ ен ия  лесообра
ба т ы в а ю щ и х  производств  внутри района.  Зн ачительные  работы 
в этом на пр авлени и уж е  выполнены,  но еще больше предстоит 
(.делать.

С е в е р о - З а п а д  по ст авляет  большое количество  древесины во 
многие безлесные и малолесные  ю ж ны е  районы страны. Но 
одновременно он отличается  и большой разветвленностью вн у
тренних лесосырь евых связей.  Столь  ра зв и т а я  система внутри
район ных  лесных грузопотоков  и столь  значительное  число 
различных  нап равлен и й массовых внутрирайонных перевозок 
древесины не встречается  больш е ни в одном другом крупном 
экономическом районе  С С С Р .  Сл ож н ость  системы внутрирайон
ных лесосырь евых связей опр еделяется  а е с ь  целым рядом 
причин. Н азо ве м  л и ш ь  важ н ей ш и е  из них:

1) наличие в юго-зап адной части район а  (К арельский пере
шеек  в Л е ни нг ра дс к ой  области  и др.) многочисленных цел лю
ло зн о -б у м а ж н ы х  предприятий,  не имею щих местных сырьевых 
баз  и вследствие  этого р а бо т а ю щ и х  на дальнепривозной древе 
сине;

2) крупные ра зм еры  лесо,потребления в Лени нграде;
3) возм ожн ость  деш евых транзит ных  перевозок  леса по вод-
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кым путям из нескольких об ластей  к какому-либо одному к р у п 
ному центру деревооб ра бо тк и (например,  спл ав  древесины 
в А р х ; I нгельск по река м системы Северной Д в и н ы  пз Коми 
А С С Р  и Вологодской области,  поставки леса  в Л е н и н г р а д  по р е 
кам и озерам  бассейна  Ба лтийск ого  моря  из Вологодской п Н о в 
городской об ластей  и К аре лин  и др .) ;

4) необходимость  участия  многих об ласте й  и республик 
района  в пос тавках  древесины, пре дназначенной д л я  экспорта  
(перевозки леса  к морским по рта м) ;

о) зн ач ительны е п все в о зр астаю щ и е  р а з м е р ы  потребления  
рудничной стойки в безлесных райо н ах  северо-востока Коми 
А С С Р ;

6 ) необходимость  м е ж об лас тн ы х перевозок  деловой д р е в е 
сины лиственных пород,  используемой па специаль ных  дер е в о 
о б р а б а т ы в а ю щ и х  пр едпри ят иях  (поставки осины на  спичечные 
фабри ки ,  березы иа фане рн ые предприят ия  и др . ) ;

7) наличие  в пр ед ел ах  С е в е р о -З а п а д а  ря да  лесодефицитиых 
районов,  з которых д а ж е  бытовое лесопотребление  не м ож ет  уж>‘ 
обеспечиваться  за  счет местных заготовок .

В перспективе б ли ж а й ш е г о  д в ад ц ати л ети я  с ущ ес тву ю щ ая  
ныне при нци пи альн ая  схема м е ж об лас тн ы х  перевозок  леса  на 
С е в е р о -З а п а д е  и об щем  д о л ж н а  будет сохраниться ,  т ак  к ак  
ф о р м и р у ю щ и е  современную систему м еж о б л ас т н ы х  грузопо то 
ков пр омы ш лен ны е предпр ият ия  будут п р о д о л ж а т ь  действовать  
еще весьма дли тел ьн ое  время.  Некото рые изменения  пр ои зой 
дут,  вероятно,  лиш ь в следую щи х на пр авлени ях :  отпадут,  ка к  
нераци она льные ,  некоторые временно допущ енные  на п ра вл ени я  
поставок  (наприме.р, перевозки бал ан сов  в Лени нг ра дс к ий  э к о 
номический район из Коми А С С Р  и т. п. );  усилится роль  
Ка.рельской А С С Р  в пост авках  б алан сов  пр ед прият иям  К а р е л ь 
ского переш ейка  в ре зул ьтате  освоения новых лесных массивов  
республики,  а т а к ж е  за  счет сокр ащ ени я (а м ож ет  быть и по л 
ного пре к ращ ени я)  вывоза  рудничного леса  и перевода в б а л а н 
совое  сырье  части пиловочной и строевой еловой древесины; 
несколько  возр астет  д о ля  з а п а д н ы х  районов  Вологодской 
области ,  ос в аи в аю щ и х  в текущ ем семилетии новые участки л е 
сов, в с н абж ени и древесиной Л ени нгр адс ко го  экономического  
ра йон а;  сок ра тятс я  поставки пиловочника из Ка релии  в Л е н и н 
градс ку ю обла ст ь  в связи  с пр едпо лагаю щ им ся  сокр ащ ени ем  
лесопиления  в Лени нг ра де ;  возрастет  в целом роль  м е ж о б л а с т 
ных водных перевозок  лесных грузов в связи  с сокра щени ем  
поступления леса  из областей,  не связанных с Л ен и н гра д ск и м  
экономическим районом водными путями,  реконструкцией 
В ол го -Б алти йс ког о  водного пути и усилением судовых пере
возок  круглого леса.

З а д а ч е й  большой важ н ос ти в лесопромышленном произ
водстве райо н а  являетс я  разв ити е  специального  лесного  т р а н с 
порта ,  особенно лесосплава .
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3. Основные современные вопросы размещения 
лесозаготовительной промышленности 2

К а к  у ж е  у к а зы валось ,  на С е в е р о -З а п а д е  заго то вляется  в 
на ст ояще е  вре мя  около 90 млн.  м 3 древесины. З а  последнее 
д вад ц ати л ети е  об ъе мы  за готов ок  возросли на 64,5% (в С С С Р  
в целом на 5 0 % )-  П р едставлен и е  о д и на м ик е  роста  л е с о д о б ы 
ваю щ ей про мышленности за  2 0  лет  и об удельном весе о т д е л ь 
ных областей  и республик в з а п а с а х  древесины и в общем 
об ъе ме  за готовок  на С е в е р о - З а п а д е  в 1940 и 1960 гг. д ае т  табл .  4 
(вычислено по дан н ы м  [75; 125]).

Т а б л и ц а  4

Заготовки древесины в областях и республиках Северо-Запада
в 1940 и 1960 гг.

Области и республики

Общин 
запас 

др ев еси
ны, % от 
итога но 
Северо-  
З ап ад у

Заготонк и 1940 г. Заго тов ки  I960 г.

тыс.  .«п

% от 
итога по 
Северо-  
Зап аду

тыс. м я

% от 
итога  по 
Северо-  
Зап аду

от 
уровня 
1940 г.

Архангельская  область . . 29,1 15956 29,4 26073 30,0 163,1
К ар ел ьск ая  А С С Р  . . . . 12,3 9633 17,5 18447 20,5 191,0
Коми А С С Р ............................ 34,2 6806 12,4 15514 17,3 227,5
В ологодская  область . . . 11,6 8836 16,1 15098 16,8 170,7
Л енинградская  область  . . 5,6 6059 11,1 6831 7,6 112,7
Н овгородская  область  . . 2,9 4022 7,3 4083 4,5 101,5
М урм анская  область . . . 3,0 1622 3,0 2164 2,4 133,3
П сковская  область . . . . 1,3 1773 3,2 1619 1,9 91,5

С е ве р о -З а п а д  . . . . 100,0 54707 100,0 89829 100,0 164,5

2 При написании очерков, посвященных отдельным отраслям  лесной ин
дустрии, использованы, в частности, так  назы ваемы е генеральные схемы освое
ния лесов областей и республик С еверо-Запада .  Эти «схемы» являю тся  общими 
перспективными (на 30—40 лет) планами использования лесосырьевых ресур
сов той или иной территории, предусматриваю щими ориентировочные объемы 
производства и размещение лесной промышленности, перспективные районные 
балансы производства и потребления древесины, главные направления лесных 
грузопотоков и т. п Порайонные генеральные схемы освоения лесов стали 
составляться  в нашей стране с начала второй пятилетки. Разработкой  их з а 
нято несколько проектных учреждений, крупнейшими из которых являются 
ленинградский институт Гипролестранс и московский институт Гипролеспром. 
Д л я  районов С еверо-Запада  Гипролестрансом составлены генеральные схемы 
освоения лесов Ленинградского экономического района (1958 г.) , Карелии 
(1959 г.), Архангельской области (1953 г.), Коми АС С Р (1951 г.) .  М у р м ан 
ской области (1951 г.).  Генеральную схему освоения лесов Вологодской о бл а 
сти р а зр аб о тал  Гипролеспром в 1953 г. В последнее время проектные институ
ты, составляя генеральные планы освоения лесов того или иного района, одно
временно разр аб аты ваю т  и планы развития лесного хозяйства  (лесовосста
новления, лесных мелиораций и т. п.). Документом такого типа является  ге
неральная схема освоения лесов и развития  лесного хозяйства  Карельской 
АССР, составленная Гипролестрансом совместно с другими учреждениями
в 1961 г.
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Привед енны е дан ны е  показыва ют,  что с 1У411 по 1УЫ) г. н а и 
более быстрыми темп ами  росли лесозаготовки в восточных 
районах,  особенно в Коми Л С С Р .  О д н а к о  и в на ст ояще е  время 
удельный вес Ком и А С С Р  в лесоза гот овках  вдвое ниже ее доли 
в общих з а п а с а х  древесины С е в еро -За па да .

Л е с а  райо н а  используются  в н астояще е  время с разной сте
пенью интенсивности.  Н а р я д у  с участками,  где лесозаготовки 
зн ач ительно пр е в ы ш а ю т  расчетную лесосеку,  имеются большие 
пло щ ади  почти не эк спл уа ти ру емы х лесов.  В табл .  5 показан  
удельный вес в лесных п л о щ а д я х  и з агот овк ах  древесины 
(1960 г.) групп лес оэ кс плу атаци он ны х районов ,  отлича ющих ся  
одна  от другой разной интенсивностью лесоэксплуатации.

Т а б л и ц а  5

Удельный вес в лесных площадях и заготовках древесины (в  % от 
итогов по областям и республикам) лесоэксплуатационных районов 
с различными размерами заготовок на 1 га эксплуатационных насаж 

дений 1

Районы с разм ерам и  заготовок на 1 
ционных насаж дений

га  э к спл уата-

О бласти  и рес публики

> 5 ,0  м? 
на 1 га

2 , 5 - 5 , 0  л 3 
на 1 га

1 , 0 - 2 , 5
па 1 га

0 , 5 - 1 , 0  ,«3 
на 1 га

< 0 ,5  м 3 
на 1 га

П
ло

ш
ад

ь

Л
ес

оз
аг

о
то

вк
и

П
ло

щ
ад

ь
1

Л
ес

оз
аг

о
то

вк
и

П
ло

щ
ад

ь

Л
ес

оз
аг

о
то

вк
и

П
ло

щ
ад

ь

Л
ес

оз
аг

о
то

вк
и

л
ч
Iоч
С Л

ес
оз

аг
о

то
вк

и
А рхангельская  область . . 16,0 46,4 5,3 10,9 39,4 35,7 11,9 4,2 27.4 2 . 8
К ар ел ьск ая  А С С Р  . . . . 31,9 56,5 39 4 34,5 15,7 5,9 13,0 3,1 _ .
Коми А С С Р  ............................ 0,4 1,9 12,8 43,2 17,1 22,5 31,9 2 2 , 0 37,8 10,4
О б ласти  Л енинградского  

экономического района . 98,2 99,4 — — 1,8 0,6 — — — —

1 Составлена  по материалам Ленингр .  ин-та Г ипролестранс  и С оветов  
народного хозяй ства  и о блстатуправлений  областей  и республик.

В о бла стях  Ле ни нг радс к ого  экономического  райо на  почти 
все заго товк и древесины прои зводятся  в райо нах  с наиболее  
высокой (более 5 м 3 на 1 га)  интенсивностью исп ользования  л е 
сов. В К арелии  на эту группу районов  приходится  около 3/б з а г о 
товок,  в Архангельской области  — несколько менее половины, 
а в Коми А С С Р  — всего 1,9%. Л е сн ы е  массивы с на ибольш им и 
р а з м е р а м и  загото вок  древесины на единицу пл ощ ади  
повсюду распо лагаю тся  в пр и ж ел езн о д о р о ж н ы х  районах  
( П р и л а д о ж ь е ,  з а п а д н о е  П ри он еж ье  и Ц е нт ральн ы й район
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в Каре лии ,  зоны ж е л е зн ы х  дорог  А р ханг ельс к-  Вологда  и К о 
н о ш а — К о т л ас  в Архангельской об ласти  и т. д. ) .  К райо н ам  с 
з а гот овк ам и от 2,5 до 5,0 м 3 на 1 га  спелых и перестойных н а 
саж д ен и й  в Коми А С С Р  относятся  зона же лезн ой дороги к 
ю го- зап аду  от Ухты и бассейны Сысолы,  Л у з ы  и Летки,  в 
Карельско й А С С Р  — зо на  З ап а д н о - К а р е л ь с к о й  же лез но й д о 
роги, П уд ож ски й  район,  бассейн нижней Кеми,  в А р х а н г е л ь 
ской о б л а с т и — бассейн нижней Вычегды.  Н а  ле с о э к с п лу а т а 
ционные районы двух первых групп (с з а г о то в к а м и  более 2,5 м 3 
на I га) в Л ен и н гр ад ск о м  экономическом районе приходится  
98,2% всех пло щаде й спелых и перестойных лесов,  в К арел ии — 
71,3%,  в Арха нгельской о б л а с т и — 21,3%,  в Коми А С С Р  — всего 
13,2%. З аг отовк и леса  в этих группах районов  в 1960 г. были 
равны  соответственно 99,4, 91,0, 57,3 и 45,1% от об ще го  годового 
итога по ук а за н н ы м  об ла стям  и республикам.  Средние  д ля  у с л о 
вий С е в е р о - З а п а д а  ра зм е р ы  лесозагот овок  на 1 га  (от 1 до
2,5 м 3) в К ар ел и и  имеет обширный С еверо- Ка рельский район,  
в Архангельской области  — бассейны Онеги и Северной Д в и н ы  
ниже Кот ласа ,  в Коми А С С Р  — бассейны верхней и средней В ы 
чегды.

В северо-восточной части С е в е р о - З а п а д а  еще очень бо ль ш а я  
до ля  лесных пл ощ аде й приходится  на районы с низкой и м ини
мальной степенью исп ользования  лесов (с отпуском менее 1 м 3 
на 1 га ) .  Н апр им ер ,  в Коми А С С Р  районы этих групп (бассейны 
Печоры, верхней Мезени и Вым и;  сос тав ляют  почти 70% пл о
щ а д и  эксп луа тац ио нн ых  н ас аж дени й республики,  в А р х а н г е л ь 
ской обла ст и  (бассейны Мезени,  верхней и средней Пинеги,  
Ле тнего  и Зи мне го  Бе ре га )  -  39 ,3%,  в Ка релии  (бассейны 
верхней и средней Кеми)  — 13,0%. З а п а с ы  древесины в этих 
малоос военн ых  уч ас тка х  лесного фонда  с о ста вл яю т  45% от о б 
щих запас ов ,  име ющихся  в лес а х  Арханг ельск ой области,  
Коми А С С Р  и Карелии.  К а к  видно из приведенного  выше пе
речня,  малоосвоен ные  леса  р а сп ол ож ен ы  в удаленных,  с л а б о 
о б ж и т ы х  местностях.  Почти во всех с луч аях  вовлечение этих 
лесов в хозяйственный оборот  в о зм о ж н о  лиш ь на основе но
вого ж е л е з н о д о р о ж н о г о  строительства.

Проект ы перспективных планов  на пред стоящ ее  д в а д ц а т и 
летие  по о б ластям  и рес пуб лик ам  С е в е р о - З а п а д а  п р ед у см ат 
р и в а ю т  значительное  (а иногда и очень резкое) сокра щение  
о бъемов  лесоэ кс п лу атаци и во многих районах ,  ныне о т л и ч а ю 
щихся  еще весьма крупными абсо лю тными р а з м е р а м и  з а г о т о 
вок  и высокой степенью интенсивности исполь зо ван ия  лесов.  
К  числу таки х  районов  в К арелии  относятся  Л а д о ж с к и й ,  З а 
па дно -П рио не жс кий,  Присвирский,  Ц ен тр ал ьн о -К ар ел ьс ки й  
(С егеж ски й) ,  в Арханг ельской  области  — все современные при- 
ж е л е з н о д о р о ж н ы е  районы и зона  нижней Вычегды,  в Коми 
А С С Р  — отдельные районы юго-западной части республики.
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В связи  с этим пр облема  ра ди ка льн ог о  изменения географии 
лесозаготовок  встает  теперь в сущности перед всеми многол ес 
ными обла с т я м и  и респуб ликами С е в е р о -З а п а д а .  В Каре лии  
л е с о д о б ы в а ю щ а я  пром ышлен нос ть  д о л ж н а  все более пе реме
щ ат ьс я  в П уд ож ски й,  З а п а д п о -К а р е л ь с к и й ,  Северный и К е м 
ский районы,  в Архангельской области  — в бассейны Мезени и 
Пинеги,  в Коми А С С Р  — в бассейны Печоры, верхней М е 
зени, верхней Вычегды.

Н еко торы е из п о д л е ж а щ и х  освоению районов  ра спо лож ен ы  
у ж е  в пр ед ел ах  северной тайги (например,  бассейны Мезени и 
часть  бассейна  Пинеги в А рха нге льско й об ла сти) .  Вообще 
пред стоящ ее  перемещение  лесо до б ы ва ю щ ей  промышленности 
гла вны м о б р аз о м  на север и северо-восток неизбежно  будет  
соп ро в о ж да т ь с я  известным ухудшением  естественноисториче
ских условий лесоэ кс п лу атаци и и понижением такс аци он ны х 
по к аза те лей пос тупающих в рубку  древостоев ,  а с л е до 
вательно,  и за метн ы м увеличением в за гот овк ах  доли т о н к о 
мерного  сырья .  В связи с пр ед стоящ им зн ач ит ельн ым п о н и ж е 
нием среднего д и а м е т р а  за гото вляем ого  в лес а х  С е в е р о - З а п а д а  
сырья  перед  ле соп ромы ш ленн ым  про изводством встает  ряд  
новых з а д а ч  (освоение  пиловочного сырья  м а л ы х  диаметров ,  
ускоренное  развит ие  це л л ю л о зн о -б у м а ж н о го  производства  
и т. д. ) .  С ок рат итс я ,  по-видимому,  и доля  С е в е р о - З а п а д а  в по 
став к ах  в другие  районы ст ран ы крупномерного  пиловочника 
и широки х досок.

Н еобхо димость  п еребази рова н и я  лес оз аготовок  в о т д а л е н 
ные, м а л о о бж и т ы е  районы ставит  перед многолесными о б л а 
стями С е в е р о - З а п а д а  больш ое число проблем перво нач ально го  
освоения лесов,  без раз р е ш е н и я  которых нельзя  рассчи тыват ь  
довести лесоза гот овки  до нам еченных уровней.  К числу таких 
проб лем относятся  проб лемы м агист ральн ого  сухопутного 
транспорта ,  развит ия  сети т а к  н а зы в аем ы х  хозяйственных д о 
рог, созд ан ия  местных сельско хозяйственных баз  и т. п.

4. Условия, особенности и современные проблемы  
развития лесного транспорта

В о д н ы й  л е с о  т р а н с п о рт. Не обы ча йно  бо ль ш а я  роль 
транс пор та  в лесной промышленности общеизвестна .  Она  опре де 
ляется ,  с одной стороны,  большой «по движностью» ле с о з а го т о 
вительного производства  (необходимостью освоения  все новых 
пло щаде й и относительно частыми пе ремещ ени ям и мест з а г о 
товок  древесины) ,  с другой — очень значительной,  к а к  правило,  
удале нностью мпоголесных районов от основных центров  по
требления.  Вот  почему лесной транс пор т  д о л ж е н  быть деш ев  и 
вместе  с тем до лж е н  отлича ться  высокой производительностью. 
Бол ее  всего отвечает  этим требо вани ям  водный транспорт ,  осо

68



бенно т а к  н а з ы в а е м ы е  несудовые перевозки древесины (лесо 
сп лав ) .  В целом по С С С Р  в 1957 г. свыше половины (52 ,8%)  д р е 
весины было вывезено к берега м сплавных рек [103]. В райо нах  
С е в е р о - З а п а д а  этот по к а за те л ь  еще выше: в Архангельской 
области  и Ка ре льс ко й А С С Р  — 6 0% ,  в Ком и А С С Р  — 75%.

В перспективе намеч ает ся  д ал ьн ейш ий  рост объемов  в о д 
ных перевозок  леса.  Одновременн о пре ду смат рив ается  с о к р а 
щение средней дал ьн ос ти  спла ва .  Основой этого сокр ащ ени я  
я вя тс я  строительство  новых м аг ис трал ьн ы х  ж е л е з н ы х  дорог  и 
ф о рм ир ован ие  новых центров  дерев оо браб от к и в глубинных 
райо н ах  многолесных областей.  В том и другом случая х  вся 
древесина ,  или к а к а я - т о  ее часть  в местах  пересечения  с п л а в 
ных рек  ж е л е з н ы м и  до рогам и будет «сниматься»  с путей 
сплава .  Н ап ри мер,  соор уже ни е  в будущ ем лесопро мышле нного  
уз ла  при пересечении З а п а д н о - К а р е л ь с к о й  же лезн ой  д о р о 
гой реки Кемь позволит  сокр ат ить  на 150— 200 км  средн евзв е 
шенную дал ьн ос ть  ле сос пл ава  в бассейне  этой реки и о к о н ч а 
тельно лик в и д и р о в а ть  двухгодичный спл ав  [122]. В недалек ом 
будущ ем д о л ж н а  зн ачительно сократиться  о тпр авка  древесины 
в дал ьн ий  тр ан зи тны й сплав  т а к ж е  в Коми А С С Р ,  р а з в е р т ы 
в аю щ ей новое ж е л е з н о д о р о ж н о е  строительство  и созд аю щ ей 
новые лесоп ро мышленн ые  узлы,  а т а к ж е  и в ряде  других 
районов С ев ер о -З ап ад а .  С ок ращ ени е  д альн ости спл ава  поз во
лит  упростить  его технологию,  а следовательно,  явится  с ре дс т 
вом экономии общественного  труда .

П р и р о д н ы е  у с л о в и я  р а з в и т и я  л е с о с п л а в а .  
Методы ор ган и за ц и и  л есо сп л ава  в бассейне той или иной реки, 
типы лесо спл авн ых  сооруж ени й и устройств,  ха р а к т е р  о п е р а 
ций на отдельных у ч ас тка х  сплавно й трассы опре де ляю тся  
о б ъ емам и  сплава ,  его дальностью,  на п рав лени ем  грузопотоков  
и т. д. Но  в еще большей мере они (особенно конкретные о со 
бенности технологии сп л а в а )  св я з а н ы  с естественноисториче
скими ус лови ями  проведения  спла вны х работ ,  с хар а к т е р о м  
самой озерно-речной сети района .  Л е с о с п л а в  относится'  к тем 
отрасл ям  ма те ри аль н ог о  производства ,  в которых приемы х о 
зяйст вования .  конструктивные особенности основных с о о р у ж е 
ний, ра зл и ч и я  в уровне  производительности общественного  
труд а  в р аз ны е  по х а р а к т е р у  кл им атиче ских условий годы 
и т. п. особо тесно с вя за ны  с х а р акт еро м  географической 
среды. П оэт ому освоение новых спл авны х  путей д о л ж н о  осу
щес твля ться  ли ш ь  на основе т щ ател ьн о  проведенных полевых 
изысканий.

Состояние спл авны х  путей С е в е р о - З а п а д а  в на стояще е  
время еще неудовлетворительное .  В связи с этим в отдельные 
годы с особо н еб лагоп ри ятн ым  водным р еж и мо м  рек  спла вны м 
пр ед пр ия ти ям  приходится  преодолеват ь  не ма ло трудностей и 
выполня ть  свои производственные планы  с бо льш им н а п р я ж е 
нием сил. Н а и б о л ь ш и е  зат рудн ен ия  во зн и каю т обычно в годы
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с поздней весной и бурным,  но кр атко врем ен н ым  паводком 
(например,  в 1952 и 1961 гг.),  а т а к ж е  в годы с необычно р а н 
ним наступлением ледо става  (1960 г.). О п тим ал ьн ы е  ж е  у с л о 
вия с к л а д ы в аю т ся  при растянутой весне и дли тел ьн ых  п а в о д 
ках  со средними уро вня ми полых вод.

Ост ано вим ся  на вопросе о природных условиях  проведения  
ле сос пл ава  в р азн ы х  частях  С е в е р о - З а п а д а  несколько  по д р о б 
нее. Т еррит ория  С е в е р о - З а п а д а  делится  па три ги д р о гр аф и ч е
ских р а й о н а — район Кольского  п-ова и северной Карелии,  С е 
верный (от Онеги до  У р ал а )  и бассейн Бал тий ск ог о  моря  [45]. 
При р о д н ы е  условия  орг ани за ц ии  лесоспла вны х ра бо т  в первом 
из на зв ан ны х .районов (Кольский п-ов и северная  К аре ли я )  
во многом сходны с условиями про изводства  сп л а в а  в северной 
части бассейна Бал тий ск ог о  моря  (южно й К а р е л и и ) .  Поэт ому 
х а р акт ери сти ка  особенностей озерно-речной сети, о к а з ы в а ю 
щих влияние  на способы и сроки проведения  лесоспл ава ,  
д ае тся  в на стоящей рабо те  по К аре лии  в целом.

Условия и приемы сп л а в а  леса  в Ка ре льс ко й А С С Р  о т л и 
чаются  неповторимым своеобразием.  О д н а  из общи х особенно
стей рек республики,  об усл овленн ая  резкой и мелкой пер есе
ченностью ре лье фа  Карелии,  — сравнительно небольшие р а з 
меры и за мкн утост ь  речных бассейнов.  С этим связано,  в 
частности,  обилие  в район е  средних и мелких рейдов припла ва ,  
распо лож ен ны х  в устьевых учас тка х  многочисленных кар ельских 
рек. В оз мож но сти  концентрации сплавной древесины в Карелии  
поэтому неи змерим о меньше,  чем, например,  в Архангельской 
области .  Н едо статочн ая  сплавоспособность  многих рек  п о в ы 
шает  в К арелии роль  сухопутного м агист ральн ого  транспорта .

Око ло  половины протяже нности рек Кар ельс ко й А С С Р  пр и 
ходится  на дол ю  мелки х речек, имеющих бассейны до 1 0  км 2. 
Рек и этой категории в большинстве  случае в  в естественном со
стоянии не могут  быть использ ованы  д л я  сп лав а ,  а м е л и о р а 
ция  их, в силу  большой стоимости работ,  д ал е к о  не всегда  р е н 
табе льна .  В связи с этим во многих местностях  К ар елии ср ед 
с твам сухопутного тран спо рта  в первичных пе ревозк ах  д р е в е 
сины п р и н а дл е ж и т  в е ду щ а я  роль.

При значительной приподнятости в о д ор аз де лов  с р а в н и 
тельно короткие  ка ре льски е  реки имеют обычно очень з н а ч и 
тельное  падение  и больш ие скорости течения.  В отдельных 
с луча ях  это способствует  ускорению сплава .  О д н а к о  на очень 
многих ре ках  К арелии  свыше четырех пятых падения  пр и хо 
дится  на порож истые участки,  а на плесах  течение  почти отсут
ствует. Сп лав  леса  на таких учас тка х  з а м е дл я е т ся  (особенно при 
встречных в е т р ах ) ,  и для  его ускорения нередко требуется  
создание  в о д о х р ан и л и щ  или применение гидроускорителей.

Б о л ь ш а я  часть  К аре лии  р а с по лож ен а  в пред елах  Б а л т и й 
ского кристаллического  щита.  Этим опред еляет ся  прочность
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речного л о ж а  и устойчивость русел рек; мелиор ат ивные  работы 
д а ю т  здесь эф ф ек т  на длительное  время.  О д н а к о  с особенно
стями геологического  строения  и ре льеф а К арелии  с вяза н ы  и 
такие  свойства  рек, которые во многом з а т р у дн яю т  и у с л о ж 
няют проведение лесоспл ава .  П р е о б л а д а ю щ а я  часть  рек К а р е 
лии относится к типу полуторных.  Вследствие  порожистости 
они совершенно несудоходны.  Во всех случая х  освоения  гл у 
бинных лесных массивов  в К арелии  приходится  вести большое 
транспо ртное  строительство.

П ор ож и стост ь  кар ельс ки х  рек исключает  применение  пл о 
тового спла ва .  В прошлом,  когда  на река х  Ка рел ии  не пр о и з
водилось  никаких мелиор ат ивных  работ , д а ж е  и молевой 
с пл ав  был соп р я ж е н  с б ольш им и трудно стя ми и с о п р о в о ж 
да л с я  крупными потерями.  Эти трудности в значительной мере 
д аю т  себя зн ать  и в н астоящее  время.  В порож истых местах 
при спл аве  древесины нередко образуютс я  «заломы»,  р а з б о р к а  
которых требует  большой з а т р а ты  сил и вызы вает  потерю в р е 
мени. Темпы с пл ава  на реках ,  имеющих больш ое число по ро
гов, за м едл я ю тся ;  это приводит в некоторых с луч аях  к по зд 
нему при пл аву  древесины в устья магис тра льн ы х  сплавных  
путей и необходимости а в р а л ь н ы х  р або т  перед з а м орозк ам и .  
Трудности проведения  сп лав а ,  в ы зы ваю щ ие ся  обилием по ро
гов на ка рельских реках,  прео долеваю тся  разл ич ны ми спосо
б а м и — путем за р е гу л и р о в а н и я  стока рек, расчистки русел от 
камней,  сооруж ени я  р я ж е в ы х  дам б,  с у ж и в а ю щ и х  русло и, с л е 
довательно,  по в ы ш аю щ и х  глубины и скорости течения на поро
жи сты х  уч ас тка х  и т. п. Теперь у ж е  больш ое число рек респуб 
лики в резу льт ат е  ра зл ич ны х  мелиор аци й стало  пригодно для 
с пл ава  в течение  всей навигации.

Ва ж н о й  особенностью п реоб лада ю щ ей части ка рельски х ,рек 
являет ся  высокая  озерность  их бассейнов и высокий удельный 
вес п р отяж ени я  озер в обще м пр отяже ни и спл авны х путей. 
Многие озера  соединены ме ж д у  собой короткими протоками.  
Поэтому реки часто  ра зд ел ен ы  на ряд  отдельн ых участков,  пе
р е м е ж а ю щ и х с я  с различной  величины озерам и.  Иногд а  п р о т я 
ж ен и е  проточных озер составляет  бо ль шую часть общего  пр о
т я ж е н и я  системы.

В ысокая  озерность  речных бассейнов К арел ии о б у сл овли
вает  естественную зар егулир ов ан но сть  рек. Пол ово дье  здесь 
обычно растя ну то  (например,  на Кеми па водок п р о д о л ж ает ся  
с середины мая  до конца ию ля) ,  подъемы уровней сравнительно 
невелики.  Ра стян утост ь  половодья  увеличива ет  возм ожн ые  
сроки производства  спл авны х  работ.  Д л я  Ка релии  это имеет 
особое значение , т а к  к а к  в силу  порожистости сплав  в м е ж е н 
ный период м ож ет  проводиться  лишь по рекам, наиболее  к р у п 
ным или им ею щим особенно высокую озерность бассейнов.  
О д н а к о  б о л ь ш а я  часть  карель ски х рек д л я  удлинения сроков 
с пл ава  ну ж да ет ся  все ж е  в повышении степени зарегулиро ван-
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пости стока  путем сооруж ени я плотин. Н а и б о л е е  эффективны  
плотины,  во зво димые при выходе рек  из озер.

Ра счлененность  многих рек К арелии  на чередующиеся  
м е ж д у  собой озерн ые  участки и речные плесы в ы зы вает  необ
ходимость частого  ч ередования  способов  спла ва .  Т р а н с п о р т и 
рован и е  древесины по оз е р а м  не м о ж е т  производиться  путем 
сам оспл ава .  О д н а к о  и перевозка  ее в плотах  по мелким,  с л е 
д ую щ им  одно за  другим озерам  совершенно не рентабельна  
вследствие  многократности опе раци й по сплотке  и «размо-  
левке» древесины.  По ст уп аю щий  в озера  лес на бив ается  в так  
н а з ы в а е м ы е  к о ш е л и 3 и пер етягивается  до следующего речного 
пр отока  за  механической тягой или конным воротом.  Н а  неко
торых спл авны х  путях наб ив к а  и роспуск кошелей д о лж н ы  
производиться  до  10 раз.  Н а  мелких озерах  при очень не б ол ь
ших рассто яни ях спл ава  иногда отк а зы в а ю т с я  и от проводки 
древесины в кошелях,  с о з д ав а я  через все озеро молепроводы.

П ро в о д к а  кошелей по озерам  с о п р я ж е н а  с преодолением 
р я да  трудностей.  Она  находится,  в частности,  в большой з а в и 
симости от силы и н ап рав лен и я  ветров.  Н а  больш их к а р е л ь 
ских озерах ,  в особенности на тех из них, которые не имеют 
островов,  при не ож ид ан но м наступлении бурной погоды б ы 
вали случаи крупных  ав ари й кошелей.  В целях  ускорения пе
р е т яж к и  древесины по крупным оз е р а м  и проведения  ее в дни, 
когда не о ж и д а ю тс я  ш тормовы е ветры,  в нас тоящее  вре мя  п о 
всеместно .применяется механи че ска я  тяга,  а на ряде  озер (Сег- 
озеро,  Гимольское,  Топозеро,  Куйто  и др.) в последние  годы 
во все в о з р а с т аю щ и х  р а з м е р а х  практикуе тся  плотовой сплав.

В ю ж но й К аре лии  в крупных м а с ш т а б а х  плотовой сплав 
проводится по Л а д о ж с к о м у  и О н е ж ск о м у  озерам.  Зд е с ь  ф о р 
мируются  плоты морского типа ,  о тл и ча ю щи еся  особой прочно
стью крепления .  Бу к сир ов ка  таких плотов  м о ж е т  пр о и зв о 
диться  д а ж е  при ветре  5 — 6  баллов .  О д н а к о  и при новой те х 
нологии спла в  по О н е ж ск о м у  и Л а д о ж с к о м у  озе р а м  не вполне  
безопасен.  Поэт ому  очень в а ж н о  з а в е р ш а т ь  перевозки леса  до 
нас тупления  осенних ш тормовы х ветров.  Та р и ф ы  на букси
ровку  плотов  по О н е ж ск о м у  озеру  и в нас тоя щее  время  в сен
т яб р е  пов ыш аю тся  на 50% с целью поощрени я более  раннего  
за в е р ш е н и я  сплава .

О зе р а  Каре лии ,  особенно наибол ее  крупные и глубокие , 
в с к р ы ваю тс я  знач ительно  (на 7— 2 0  дней)  позднее  рек,  в си
стемы котор ых они входят.  Это явление  нередко отрицательно 
с к азы вается  на проведении спла ва ,  т а к  к а к  часто в о ж и да ни и 
вскр ытия  озер на ма л ы х  реках  упу скаются  оп тимальные  с п л а в 
ные горизонты.  П р о т я ж е н и е  озерных спла вны х путей в К а р е 
лии со ста вл яло в сезон 1960 г. 24,2% от общей дли ны .путей л е 
сосп лава  (в з апа дно й Ка рел ии  — 4 0 % ) .

3 Кош ель — несплоченные бревна, заключенные в плавучее ограж дение из 
соединенных цепями бревен («оплотник»).



Т аки м об ра з ом,  озерно-речная  сеть К арелии  х а р а к т е р и 
зуется многими особенностями,  с которыми с вя за н ы  черты 
сво еобрази я  водного тр ан сп орта  древесины.  В одних случаях  
эти особенности благо пр и ятст вуют  проведению ле соспл ава  и 
соор уж ени ю  спла вны х устройств,  в других — з а т р у д н яю т  и 
у д о р о ж а ю т  сплав,  в третьих,  не о к а з ы в а я  существенного  в л и я 
ния на себестоимость спл ава ,  о п ределяю т  спе цифику те х н о л о 
гических приемов спл ав ны х  работ.  В среднем лесосп лав  на р е 
ках  К ар е л и и  является  более дорогим,  чем в восточных райо нах  
С е веро -За па да .

С еверны й  гид рографический район о б л а д а е т  широко р а з в и 
той речной сетью, п озволяю ще й почти повсеместно о сваив ат ь  
леса  с по мощью спл авны х путей. В соответствии с особен но
стями м акр о р е л ь е ф а,  о п ределяю щ ег о  систему в о д ораз де лов  и 
распо лож ен ие  и р а з м е р ы  речных бассейнов ,  в районе  с ф о р м и 
ро вался  р я д  крупных речных систем. По  пло щ ади  бассейнов  
д а ж е  некоторые притоки Северной Д в и н ы  и Печоры (Вычегда ,  
Вага ,  Пинега ,  Юг, Уса)  намного  превосходят  са м ы е  з н а ч и т е л ь 
ные реки Карелии.  По  этим мощным ре кам  древес ина  с н е 
большими з а т р а т а м и  на транс пор т  м ож ет  поступать к м аги ст 
р альн ы м  ж е л е з н ы м  дорогам  и непосредственно потребителям.  
В отличие от Каре лии ,  где пр ео б л а д а ю т  реки полуторного 
типа,  Северный гид рографический район имеет  по пр е и м у щ е 
ству равни нны е реки.  Пол уторн ых рек здесь  дово льно много 
л и ш ь  по п р а в о б е р е ж ь я м  Печор ы и Мезени.  Н а  многих реках  
райо н а  возм ож н о постоянное  или временное  судоходство,  а 
следовательно,  и буксиро вк а  плотов за  механической тягой.  
Д л я  длительного  или кратко вре менного  плотового сп лава  в н а 
стоящ ее  время пригодно свыше  40 рек только  по бассейнам 
Северной Двины,  П ечо ры  и Мезени.

Реки  Северного гид рографического  райо на  имеют обычно 
хорошо в ы р аб о тан н ы е  долины,  нередко об ши рн ые  поймы,  з а 
л и в а е м ы е  в па вод ок в отдельных местах  на десять  и более  к и 
лометров .  В прошлом на ре ках  с ра зв ит ыми пойм ами и б о л ь 
шим числом староречий молевой сплав  проводился  ли ш ь после 
to r o ,  к а к  реки входили в свои берега .  В нас тоящ ее  время 
всюду,  где  производится  о г р а ж д е н и е  спл авн ых ходов  с п л о ш 
ными лини ями н а п ла вн ы х  сооружений,  сплав  мо жн о начинать  
с р а з у  ж е  после ледо хо да  [73]. Н а  крупных временно или по 
стоянно судоходных река х  района ,  исп ользуемых для  молевого 
спл ава  (Сухона,  Юг, верхн яя  Вычегда  и др . ) ,  расходуется  
очень больш ое количество  древесины на об оповку берегов.

Л о ж а  п р е о б л а д а ю щ е й  части рек райо на  сл о ж ен ы  легко  
р а з м ы в а е м ы м и  грунтами,  поэтому обычны изменения русел 
рек, об р аз о в ан и е  протоков,  староречий,  островов,  мелей,  пе ре
катов  и т. п. Все эти явлен ия  у с л о ж н я ю т  лесоспл ав  и требуют 
выполнения разного  рода  мелио ративны х работ .  Мели и пе ре 
каты,  за т р у д н яю щ и е  проведение лесоспл ава ,  сплошь и рядом
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встречаются  не только  на мелких реках ,  по и на крупных су до 
ходных магис тр алях .  Только  по ни жнему  течению Вычегды 
(от С ы к т ы в к а р а  до устья)  нас читывается  около 140 перекатов.  
Д а ж е  на Северной Д в и н е  (особенно на участке  от К от л ас а  до 
Б ерез н ик а)  наличие  перекатов  ог ран ич ив ает  в м еж ен ь  р а з 
меры и о с ад к у  плотов.

Многочисленные острова  и протоки требую т доп о л н и тел ь
ных з а т р а т  на уст ано вку  разли чн ых о г р а ж д а ю щ и х  устройств.  
О д н ако  на многих уч аст ках  крупных рек, особенно на м аги ст 
ралях ,  наличие  островов  и речных рук авов  в некоторых от но ш е
ниях бла гоп ри ятс твует  органи заци и спл авн ых  работ.  В пр о
токах  м е ж д у  ос тровами и берегом на главных лесосплавных  
путях  р а з м е щ е н ы  многие крупнейшие спл оточн о-формир ово ч
ные за пан и — например,  Б о б р о в с к а я  в низовьях  Северной 
Двины,  Шипицыно и З а б е л ь е  в зоне  К от лас а  и др.  Д есятки 
протоков  («полоев») на Вычегде  и Северной Д в и н е  и сп оль 
зуются  в нав игационный период д ля  созд ани я  м олехр ан и ли щ  
п е р е д е р ж и в а ю щ и х  за п а н ей  (Додзский,  Ви зя б ож ск нй ,  Сертпо- 
лой,  Кортвис-полой,  Ш ар д а - п о л о й  и др. на  Вычегде и др.)-  
По количеству  в м ещаем ой  древесины (удельной емкости)  они 
обычно зна чительно превосходят  продольны е запани,  п р ед ста в 
ля ю щ и е  собой узкие,  о г р а ж д е н н ы е  бонами пр и бр ежн ые  к о р и 
доры вне гр ани ц судового хода  реки. Особу ю ценность п ред 
с т ав л я ю т  те полой на м аг ис трал ьн ы х  реках,  которые р а с п о л о 
же н ы  близ устьев притоков с неб лаго п ри ятн ым и условиями 
д л я  рейдовых ра бо т  (Кортвис-полой на Вычегде близ  устья 
р. Л о к ч и м  и др . ) .  В этих случая х  древесина  из низовий пр ито
ков выводится  д ля  пер едержк и или сплотки в протоки на м а г и 
стральной реке.

Использу ютс я  иногда  д л я  рейдовых работ  и р а с п о л о ж е н 
ные в пой мах  озера ,  — например,  на  озере  Юр ка- ты  в пойме 
Вычегды ранней весной производится  фо рм ир ов ани е  плотов,  
от п р а в л яе м ы х  из устья  реки М а д ж и .  Многие  протоки и с т а р о 
речья являю тся  местами зимней сплотки древесины (в руслах  
основного  спл авного  хода сплотку  производить  н ельзя ) .

Водный р еж и м  п р е о б л а да ю щ е г о  бо льш инств а  рек района  
резко отличается  от р е ж и м а  рек соседней Карелии.  Здесь  
почти нет крупных озер,  поэтому естественная  заре гу лир ов ан-  
ность стока,  к ак  правило,  отсутствует.  Исключением являет ся  
р. Онега ;  ее верховья  и некоторые ее притоки (Кена ,  К о ж а  
и др.) за р е г у л и р о в а н ы  крупными озерам и (Лаче ,  Кенозеро  
и др . ) .  В период весеннего па в о д к а  сбр ас ы в а е тс я  50—65% го 
лового стока  рек района .  Высокие  горизонты кр атко врем енн ы 
не только  на первичной сплавной сети, но и на гл авны х при то
ках  ва ж н ей ш и х  рек. Это  у с л о ж н я е т  сплав  молевого леса  из 
верховий,  з а тру дн яе т  вывод плотов зимней сплотки из в р е 
менно-судоходных рек  и в ы зы в ает  необходимость  ра бо т  по 
искусственному ре гулиро ванию  стока  спла вны х рек. О д н ако  эти
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рабо ты  требуют довольн о больш их з а т р а т  и не могут  быть з а 
вершены в короткие  сроки. П оэ том у  од новрем енно со строи 
тельством ра злич ны х спл авны х  соо руж ени й в на ст ояще е  
время следует м ак с и м а л ь н о  использо ват ь  возм ож но сти  т р а н с 
портирования  древесины в период высоких спл ав ны х  гори зо н
тов.

Н а  ор га ни за ц ию  и сроки проведения  спл ава  в райо не  о к а 
зы вает  влияние ра зн овременность  вскр ыт ия  рек в верхнем и 
нижнем их течениях или на м а г и с т р ал я х  и их притоках .  Н а 
пример,  Вычегда  вскры вается  в среднем на 15— 20 дней п о з д 
нее, чем Се верна я  Д в и п а  у Кот ласа ,  вследствие  чего для  
спла ва  древесины вычегодского бассейна  обычно не удается  
использовать  наиболее  высокие сп лавн ые  горизонты на С е в е р 
ной Двине.

П о-разно му  с к л а д ы в аю т ся  естественные условия  п ро веде 
ния лесоспл ава  в р азн ы е  по водности годы. В м а лово дн ые  годы 
(особенно при д р у ж н о й  весне) сп лавны е  работы в районе  
крайне  затруднены.  Р а з л и ч и я  в ур овнях  речных вод  в нек ото 
рой мере с к а зы ваю тс я  и на р а зм ещен ии  мест сплотки д р е в е 
сины. При высоких горизо нтах  воды имеется,  например,  в о з 
можность  производить  сплотку  древесины в устьях  таки х п р и 
токов Северной Д ви н ы ,  ка к  Ерга ,  В ерхняя  Тойма,  Н и ж н я я  
Тойма и др.,  при низких ж е  ур ов ня х сплоточные работ ы пр и 
ходится пер еме щ ат ь  на  лесостоянки по берег ам  самой С е в е р 
ной Двины.  С п л ав н ы е  предпр ият ия  д о л ж н ы  быть готовы к 
организации сплотки в тех и других запа нях .

Некоторые особенности условий спл авны х р або т  в низовьях  
крупных рек С е в е р о - З а п а д а ,  в п а д а ю щ и х  в моря,  опр еделяю тся  
явлениями приливов  и отливов.  Влияние  приливо-отливных 
волн на Северной Д в и н е  ска зы в а е т с я  у ж е  в зоне  Бобровско й 
;апани (72 км  от устья  реки) .  Н а и б о л е е  б ла гопр и ятн ы м для  
сортировочно-сплоточных операций временем здесь  являю тся  
часы отлива  (когда  н а п рав лени е  течения совп а д а ет  с отливной 
волной) ,  в прочие ж е  часы суток условия  р абот  уху дшаются .  
Нормы вырабо тк и в этой з апа н и у стан ав ли в аю тся  с учетом 
различий в условиях  работ  в ра зно е  вре мя  суток.  В часы отсут
ствия течения в Бо бровско й за па н и приходится  применять  
гидравлические  ускорители.  Е щ е более  ярко  в ы р а ж е н о  влияние  
приливно-отливных течений на режи м р абот  в устьевых уч ас т 
ках рек. В ряде  случаев  рабочий день сп л ав щ и к о в  делится  д л и 
тельным перерывом на две части.  В целях  но рмализ ац ии  
условий работ ы иногда приходится  прибегать  здесь к строи 
тельству особых сооружений.  Н а пр и мер ,  в затоне  Б а б г у б а  
(устье р. Кемь)  в 1961 г. было зак ончено строительство  з а л и 
ваемой дам бы,  обеспечивающей создание  бассейна  д л я  неп ре
рывной выкатки древесины и до пу ск аю щей вместе с тем п р о 
водку плотов и кошелей через ее гребень  в часы приливов.

Реки бассейна  Балтийского м оря  на С ев ер о -З ап ад е
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(без К арелии )  по х а р а к т е р у  водного р е ж и м а  и морф ологи че 
ским особенностям в пр ео б л а да ю щ е й  своей части б ли ж е  к ре кам  
Северного ги др ографического  района ,  чем Кольского  по лу 
острова  и Карелии.

Бол ьш ин ство  используемых д ля  сп л а в а  рек относится  здесь 
к бассейну Невы.  К Л ен и н г р а д у  (Финскому за лив у)  тяготеет  
р азв етвл ен на я  система спла вны х путей, о б сл у ж и в а ю щ и х  основ
ную часть эксп луата ц ио нн ого  лесного фонда Ле ни нг рад ск ого  
экономического  района.  Г лавны м и лесос пла вны ми ма ги с т р ал я м и  
в районе я в л яю тся  за п ад н ы й  участок  Вол го -Б алтн йс ко го  водного 
пути (О не ж ск ое  озеро — низовья  Н е в ы ) ,  вы пол няю щи й п реи му 
щественно тран зи тн ые функции,  довольно с л о ж н а я  система р. 
Волхов  и сравнит ельно  небольшие по пр отяж ени ю,  но иг раю щие 
крупную роль  в водных пе ревозк ах  реки восточной части Л е 
нинградской об ласти  — притоки Свири П а ш а  и Оять  и р. Сясь.  
З н ач и тельн ы  т а к ж е  р а з м е р ы  с п л а в а  по р. Луге .

Н а  востоке  р айо н а  (зона  В ал дай ск о й  возвышенности и 
1р е дв а л д а й с к и х  повышенных равнин) довольно многочисленны 
мелкие пор ож ист ые  реки; сток их нередко за р е гу л и р о в а н  не
боль шими озерами.  Улучшение  условий проведения  первичного 
л есо сп л ава  здесь  достигается  обы чными мето д ам и мелиор аци и 
по рож ист ых  рек. П р е о б л а д а ю т  в районе,  однако,  обычные р а в 
нинные реки с р е ж и м а м и ,  типичными д л я  рек восточноевропей
ского типа.  Подобно  большинству  рек Северного гидрографиче  
ского радона,  они имеют ч ащ е  всего довольно ши ро ки е  долины 
(иногда с зн ач ите льны ми современными поймами,  с т а р и ц а 
ми, острова ми ) ,  м ал о е  падение,  высокий ко э фф иц иен т  и з в и 
листости,  нередко низкие,  заб олочен ны е берега.  Н еко торы е из 
них (Волхов,  нижн ие  течения Л о в а т и ,  Л уги,  Меты,  Ояти,  
Паши ,  Сяси)  судоходны.  Потребности молевого транзитного  
сп л а в а  все эти реки обеспечивают.

Почти все рейды п ри п лава  в районе  р а сп ол ож ен ы  в устье
вых судоходных у ч ас тка х  рек — в условия х под пора  речных 
вод  озерам и,  вследствие  чего д ля  ускорения  рейдовых работ  
необходимо применение пот око об разо вател ей или толкателей.  
При создании лесостоянок,  з апа н ей  и мол ех рани лищ ,  к а к  и в 
Се верном гид рог раф ическом  районе,  здесь исп ользуются  ре ч 
ные острова  и протоки (на Тул итовском рейде в устье Полы,  
П ла ш к и н с к о й  з а п а н и  в низовьях  Меты,  Л а з а р и ц к о й  з а п а н и  на 
Л о в а т и  и др . ) .

■ С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  и о с н о в н ы е  п р о б л е 
м ы  р а з в и т и я  л е с о с п л а в а .  В на ст оящ ее  время  на С ев е 
р о - З а п а д е  д л я  л есо сп л ава  используется  около 50 тыс. км  о з е р 
но-речных путей (1958 г. — 44 637 км  [ 1 2 2 ]). Почти 2/з этой цифры 
приходится  на д в а  основных лесо пр омыш лен н ых райо на  — А р 
хан гельску ю обла сть  и Коми АСС Р.

Вовлечены в э к с п л у а та ц и ю  д ал е к о  не все пригодные для 
сп л а в а  реки и озера .  Н ап ри мер,  в К а ре льско й А С С Р  из
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25,7 тыс. км  учтенных спл авны х  путей использ овалось  в 1960 г. 
лиш ь 3,6 тыс. км. Н есм о тр я  на непрерывное  и весьма з н а ч и 
тельное  увеличение об ъем ов лесоза гот овок  и с пл ава ,  рост пр о
тяже нност и спл авны х  путей в районе  происходит  в последние  
годы медленно,  а в отдельных его ч аст ях  (на пример,  в К а р е л ь 
ской А С С Р )  д а ж е  с ок ращ аетс я .  Это связано,  с одной стороны, 
с увеличением об ъем ов  перево зок  на единицу про тя женности 
спл авн ых путей в резу льт ат е  мелиораци й,  с другой и гл авны м 
об раз ом  — с повсеместным сокр ащ ени ем  исп ол ьз ован ия  для  
спл ава  рек I и II .категорий 4 вследствие  роста численности м е 
х а ни зи рованн ых  лесовозны х дорог  и п р и м ы ка ни я  их к во д о 
тока м  со значительной сплавоспособностью. В К аре лии  на пр о
тяж енн ость  спл авны х  путей о к а з ы в а е т  влия ние  теперь  еще одно 
обстоятельство:  перемещение  лесоз аготовок  в северные районы,  
где часто имеется  еще во зм ож н ос ть  эк сп л у ат и р о вать  леса  в з о 
нах низовий рек и вследствие  этого производить  спл ав  на отно
сительно небольшие расстояния .

В годы Советской власти на С е в е р о -З а п а д е  были проведены 
разносторонние  и зн ач ительны е по объему работ ы по у л у ч ш е 
нию условий лесоспл ава .  Б о л ь ш е  всего было сдел ано  в этом 
отношении в о б лас тя х  Лени нг ра дс к ог о  экономического район а  
и в Ка рельс ко й А С С Р .  О д н а к о  спл авны е  пути на большей части 
территории С е в е р о - З а п а д а  на ход ятс я  еще в неу дов летвори те ль
ном состоянии.  П р и н я т а я  в стране  к л а с с и ф и к а ц и я  сплавн ых 
путей делит  все спла вны е реки на три группы: А — неу строен
ные, Б — среднеустроенные и В — устроенные.

В 1958 г. распределен ие  по группам исп ользуемых для  
с пл ава  рек  в об ла стях  и респ уб лик ах  С е в е р о - З а п а д а  было  с л е 
дующ им (в % к итогу ) : 5

П ри веде нны е д ан н ы е  п ока зы вают ,  что при общем  низком 
проценте устроенных спла вны х рек особенно отстают А р х а н 
гельская  и Вол ого дс к ая  области.

4 В соответствии с действующей в С С С Р классификацией сплавных рек к
I и II категориям относятся реки шириною в период прохождения сплава  до 
13 м, к III  категории — 14—25 м, IV категории — 26—50 м, V  категории — бо
лее 50 м  [122].

5 Исчислено по материалам  И. И. П риезж его  [122].

А Б В

С е ве р о -З а п а д  ...............................................
К ар ел ьск ая  А С С Р .................................
Коми А С С Р ...............................................
А рхангельская  о б л а с т ь ...................
Вологодская область ............................
Области Л ен инградского  экон ом и
ческого района .....................................
М урм анская  о б л а с т ь ............................

31,7 60,5 7,8
14.3 74,1 11,4
30.4 59,0 10,6
32,0 66,0 2,0
35,3 59,7 5,0

37.0 45,0 18,0
65.0 30,7 4,3
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С е в е р о - З а п а д  в отношении устройства  спла вны х рек  намного 
у с т у п а е т  другим крупным ле соп ро мышленн ым р айо н ам  страны.  
При среднем удельном весе устроенных спл ав ны х  рек  (группа  
В) в Р С Ф С Р  21,6% в Свердловск ой об ласти  на них п р и ходи 
лось  36,7%,  в Кировской — 26,0%,  а на С е в е р о - З а п а д е -  всего 
7,8% [122].

Устройство рек обеспечивает  резкое  повышение их сплаво-  
способности.  Расче ты  пок азы вают,  что при выполнении м елио 
ратив ны х работ ,  требую щи хся  на спла вны х реках  А р х а н г е л ь 
ской области,  число рек  с грузопропускной способностью с в ы 
ше 50 тыс. mz в на ви гац ию  во зр астае т  в области  с 199 до 405, 
т. е. более чем вдвое;  на 2 0 % рек во зм о ж н ы е  объемы спл ава  
увеличиваются  при этом более чем в три ра за ;  вновь о с в а и 
ваются  д л я  с пл ава  60 рек, ранее  не пригодных д ля  сплавных  
работ.  Б л а г о д а р я  у ж е  проведенным м елио раци ям  п ро и зводи тел ь
ность труда  на первичном спла ве  по Ваге  и Пинеге  возр осла  в
2,5 р а з а ,  а себестоимость  спл ава  сни зил ась  вдвое  [122]. Реки  с 
хорошо за р е гу л и р о в а н н ы м  стоком становятс я  пригодны д ля  
лесосплава  в течение всей навигации.

П р о б л е м а  м елио рации рек — одна  из на иболее  острых в о б 
ласти  р азв и ти я  лесо до б ы ваю щ ей  промышленности С е в е р о - З а п а 
да,  особенно в тех его лесоизбыточных  районах ,  где предстоит 
освоение многих новых лесных массивов  (Арх анг ельс ка я  о б 
ласть, Коми А С С Р ,  северн ая  и з а п а д н а я  К а р е л и я ] .  Л и ш ь  в 
Л е ни нг ра дс к ом  экономическом районе,  с о к р а щ а ю щ е м  в п е р 
спективе  объем лесозаготовок ,  вопрос  о повышении сплавоспо- 
собности рек не имеет теперь у ж е  большой остроты.

Успехи водных перево зок  древесины во многом з авис ят  от 
степени исп ользования  д л я  плотового спл ава  временно-судоход-  
ных рек в первые дни нав игации (пр и мер ам и таки х рек я в л я ю т 
ся притоки Вычегды — Вишера ,  Вымь,  Кельтма ,  Локчим,  Нем,  
Сы с о л а ) .  Вывод  сплоченной древесины из притоков  первого 
п орядка  на магис трал ьн ы е  реки в момент  са м ы х  высоких у р о в 
ней воды (молевой спла в  идет во вторую очередь)  позволяет  
вести тра нзитный спл ав  на больш их скоростях  и в крупных п л о 
тах,  буксиров ка  которых в более  позднее вре мя  нередко с тан о 
вится у ж е  невозможной.  Плотовой спла в  в низовьях  временно
судоходных рек  С е в е р о - З а п а д а  практикуе тс я  сравнительно не
давно.  Р а з в и т и е  его стало  в озм ож н ы м  в связи с организац ией  
зимней сплотки древесины и ростом обеспеченности сплавных 
предприятий буксирным флотом.

В а ж н о й  проблемой,  решение  которой обеспечит  дал ьн ей ш ий  
рост ранневесенних плотовых перевозок  леса  на временно-судо-  
ходных реках ,  я в ляе тся  проблема  мех ан из ац ии  зимней сплотки 
древесины.  Уровень  ее еще низок,— н апример,  в Коми А С С Р  
в 1958 г. зи мн яя  сплотка  бы ла  меха ни зи рова на  всего на 23% 
[73].

Од н а  из в а ж н ы х  з а д ач  — борьба  с потерями древесины и
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а в а р и я м и  на сплаве.  Еж егод но  па С е в е р о -З а п а д е  тонет и т е 
ряется  на спла вны х путях несколько сотен тысяч ку бометроз  
древесины от 2,5 до 4%  общего  о бъе ма  лесоспл ава .  З а  1954—
1959 гг. только  в Коми А С С Р  потерн леса  на спла ве  составили 
более  1 млн. м 3 [73]. Потери древесины происходят  гл авны м о б 
разом  при молевом сплаве .  О д н ак о  некотор ая  их часть  прихо
дится  и на плотовой сплав.  Ав арийность  плотов на крупных 
судоходных ре ках  С е в е р о - З а п а д а  — Северной Д в и н е  и Вы ч ег 
де  в связи  с недостаточным их устройством выше,  чем на р е 
ках  с плотовым спла вом  в лю бом  другом районе  страны.  Меры 
борьбы с потерями на спла ве  — сок ращ ен ие  об ъемов  молевого 
сп л а в а  и увеличение  сп лава  в плотах  и пучках,  с окр ащ ен и е  с р о 
ков спла вны х работ ,  освоение  новых методов  сп л а в а  ли стве н
ной древесины и др.

Р я д  з а д ач  стоит перед  район ом в области  дал ьн ей ш ег о  со
верше нс твования  орг ани за ц ии  рейдового  хозяйства  на сплаве  
(укрупнение рейдов  на ряде  магис трал ьн ы х рек,  сокра щение  
доли бессортной сплотки в верховьях  и средних течениях су до 
ходных рек с целью уме ньш ени я повторной сортировки и спл от 
ки в низовьях ,  применение по ток ообр азо вател ей и т. п.).

З а д а ч е й  большой важ н ос ти в ряде  районов  С ев е р о -З а п а д а  
являе тс я  резкое  увеличение грузопропускной способности неко
торых судоходных рек, улучшение  условий плотового спл ава  
за судовой тягой и увеличение  его про должительности.  Н а п р и 
мер,  естественная  спл авопро пу скная  способность Вычегды выше 
С ы к т ы в к а р а  и Печоры выше  Троицко- Печорск а  у ж е  при со в р е 
менном об ъем е грузооб орота  используется  почти полностью,  
вместе  с тем з а п а с ы  древесины в бассейна х  этих рек позволяют 
намного  увеличить  об ъе мы  лесоэксплу атаци и.  В у к а з а н н ы х  р а й 
онах  Коми А С С Р ,  к а к  и в некоторых других частях  С е в е р о - З а 
пада,  с тан овя тся  все более острыми пр облемы коренного и з м е 
нения условий судоходства  на основе сооруже ни я  соответствую
щих гидротехнических устройств.

* *
*

Л е с о с п л а в н ы е  работ ы по-раз но му  орг анизую тся  в разны х 
частях  С е в е р о -З а п а д а .  Виды спла ва ,  технологические  приемы 
его проведения ,  системы лесо спл авны х предприятий и устройств  
тесно с вяза н ы  с о б ъ е м а м и  и н ап р ав л ен и я м и  спл ава ,  ролью 
д альн их  тр ан зи тн ых перевозок  леса,  ха р а к т е р о м  взаимод ейс твия  
ж ел ез н о д о р о ж н ы х  и водных путей в том или ином районе,  н а 
личием или отсутствием местных лесопр ом ышленн ых п р е д п р и я 
тий или лесопе ревалоч ны х баз  и особенностями их р азм ещ ен ия  
п т. п., а т а к ж е  и с ха ракт еро м  самой сети спла вны х путей. Н е 
редко системы орг ани за ц ии  спл ава  отличаются  дово льно б о л ь 
шой сложностью.

П о з н а к о м и м с я  с особенностями проведения  спла вны х работ 
на С е в е р о -З а п а д е  па примере  Северо-Двинс ко го  бассейна.  Си
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стема спла вны х путей Северной Д в и н ы  — одна нз крупнейших 
в стране.  Только  в пред елах  Архангельской части бассейна  этой 
реки насчитываетс я  свыше  650 с пл авн ы х  рек протяже нностью 
около 29 тыс. км, из них почти 2  тыс. км  пригодны д л я  пл ото
вого сп л а в а  за  судовой тягой.  Н а  Северной Д в и н е  (вкл ю ча я  н и 
зов ья  Вычегды и Сухоны) еже го дны е объемы молевого и п л о 
тового спл ава  до стигаю т 13-  14 млн. м 3, об ъе мы  сплотки — 
10 11 млн. м 3 (вдвое  больше,  чем во всей К ар ел и и ) .

О б щ а я  схема проведения  спл ав ны х  работ  в бассейне такова .  
В первые ж е  дни после лед охо да  производится  в ы пл ав  на м а 
гистрали древесины зимней сплотки из низовий временно-судо-  
ходных рек и одновременно нач инается  первичный молевой 
с пл ав  на реках,  имеющих о г р а ж д е н и я  от ра зно са  древесины.  
В течение  25— 35 дней м ол е в а я  древесина  подводится  к устье
вым уч ас тка м притоков  II п орядка  (например,  Яр енг а  и 
В. Л у п ь я  на  Вычегде,  Пуя ,  Паде н ьг а ,  Кок шеньга  на Ваге  и др.) 
и небольших притоков I п ор ядка  (К од им а ,  Н. Тойм а  и др.  на 
Северной Д в и н е ) .  В послед ующ ее время з а в е р ш а е т с я  т р а н з и т 
ный молевой спл ав  по крупным пр иток ам  (Вага ,  Пинега ,  Емцл 
и др.)  и производится  сплотка  др евесины на рейд ах  в устьях  
притоков и на з а п а н я х  по самой Северной Двин е .  В устьевых 
з а п а н я х  сплотка  обычно з а к а н ч и в ае т с я  в июне— июле, на самой 
ж е  м агис тр али п р о д о л ж а е т ся  в течение  почти всей навигации 
(до конца  сентября ,  а нередко и до половины ок т я бр я ) .

Бо льш ой объем и длительн ость  сроков сплоточных р аб от  на 
самой м агис тр али св я з а н ы  не столько  с от пра вко й в спла в  д р е 
весины местных заготовок ,  сколько  с об ра ботко й плотов  бес
сортной сплотки,  .поступающих с в ы ш ера сп ол ож енн ы х  рейдов.  
Бе ссор тна я  сплотка  пра ктикуется  гл авны м о браз ом  на н еб оль
ших рейдах  в устьях  рек с молевым сплавом,  где необходимые 
д ля  сплотки горизонты воды д е р ж а т с я  недолго и где пет д о 
статочных акв аторий  д ля  созд ан ия  слож ной  системы сортир о
вочных устройств.  Непосредственно в Арха нг ельс к  (без пр о м е 
ж уточного  п ереф ор м ир ов ани я  плотов)  из Сухопо-Югских з а п а 
ней идет только  8 % о б р а б а т ы в а е м о й  ими древесины, с низовий 
Вычегды (без К о т л а с а ) — 50 % ,  с ко тл асских рейдов — 95 % ,  с 
рейдов м е ж д у  К отласом  и устьем Ваги — 50 %,  с рейдов  ни зо 
вий Северной Д в и н ы — 100%. П ереф орм и ров оч ны м и рейдами 
в бассейне Северной Д в и н ы  яв ляю тся  рейды К от лас а  (Шипи- 
цыно, З а б е л ь е ) ,  район а  Кр асно бор ска  (Д яб р и н о )  и Бо б р о в с к а я  
з а п а н ь  в Холмогорском районе.

Интересны е м а те р и а лы  д ля  ха ра кте рис тики органи зац ии 
с пл ава  д а е т  изучение  системы рейдового хозяйства  на сплавных 
путях.  Л есо сп л ав н ы е  рейды С е в е р о - З а п а д а  р а зл ич аю тся  по 
своим ф ункциям  (сортировочно-сплоточные,  переформировочные,  
в ыгрузоч ны е) ,  о бъе му выпо лня ем ых р абот  (от нескольких д е 
сятков  тысяч  до 1,0— 1,5 млн. м 3 древеси ны ) ,  х а р а к т е р у  спл оточ 
ных опе раций (бессортная  сплотка,  ра зд ел ьн ое  фо рм ир ов ани е
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плотов  или секций ра зл ич ны х  сортиментов) ,  особенностям м е 
сто по лож ен и я (в устьях  рек, при пересечении рек  ж е л е зн ы м и  
до р о га м и  и т. п.).

Н и ж е  приводятся  да н ны е  о ф ун кциональн ых  типах,  р а з м е 
рах  н особенностях  р аз м ещ ен ия  лесоспла вны х рейдов  К а р е л ь 
ской АСС Р,  Л ен и н гр ад ск о го  экономического райо н а  и А р х а н 
гельской области  (только  по бассейну Северной Д в и н ы )  в
1960 г.:

К а р е л ь 
ская

А С С Р

О б щ е е  ч н с л с Г р е й д о в ........................
п е р е ф о р м и р о в о ч н ы е ............................
с ортировочно-сп лоточны е  . . . .
в ы г р у з о ч н ы е ..........................................

Средний разм ер  сплотки на о ди н |  
сортировочно-сплоточны й рейд,
тыс. м 3 ........................................................

Р аспределение  рейдов по х а р ак тер у  
размещ ения:
в устьях  или низовьях" рек моле
вого сплава ...............................................
при пересечении рек  железны ми
д о р о г а м и ...................................................
в местах примыкания лесовозных
дорог  к рекам  ......................................
в местах примыкания лесовозных 
дорог к судоходным каналам . . 
па о зерах  в системе Беломорско-
Балтийского канала ............................
на о зе р ах  близ м агистральных
ж ел езн ы х  д о р о г ......................................
на м агистральн ых судоходных
реках  .............................................................
прочие и не распределен ны е  . . .

49

31
18

174

30

Л ен и н гр ад 
ский эк о н о 

мический 
район

16
4

11
1

175

9

3

А р х а н г ел ь 
ская 

область 
(только  по 

бассейну 
С еверной  

Двины)

39
4

35

266

13

23

Из  при веденных д ан н ы х  мо жн о  сделать  сл едую щи е выводы:
1. В Л е ни нг радс к ом  экономическом районе  и Северо-Двин-  

ском бассейне почти все рейды выпо лня ют  сортировочно-сплоточ
ные операции,  в К а р е л и и  же,  х а р а к т е р и з у ю щ е й ся  с лабы м  р а з 
витием речного плотового сплава ,  резко  п р е о б л а да ю т  вы гру 
зочные рейды, р а с п о л о ж е н н ы е  обычно в зоне  ж е л е зн ы х  дорог 
или близ л е соп ром ы ш лен н ы х  предприятий.

2. К а р е л ь с к а я  А С С Р  и Ле н и н гр адск и й  экономический район,  
в которых б о л ь ш а я  часть  рейдов  р а с п о л о ж е н а  в устьях  с р а в н и 
тельно небольши х рек,  х а ра кт ери зу ю тс я  мень шими средними 
р а з м е р а м и  рейдов,  чем бассейн Северной Двины.

3. Р а с с м а т р и в а е м ы е  райо ны  зна чительно отличаются  один 
от другого  в отношении особенностей м есто п олож ен ия  лесо
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спл авн ых рейдов.  В Се веро- Двипско м бассейне , где главный 
поток древесины идет в сторону Арх анг ельск а ,  основная  часть 
рейдов р а с п о л о ж е н а  на магис тра льн ы х судоходных реках,  одна  
треть их приурочена к устьям рек  молевого спл ава  и ли ш ь  о к о 
ло  1 0 % — к пунктам пр и мык ани я  лесовозных дорог  к сплавны м 
река м.  Б ольшин ство  рейдов  Ле ни нг радс к ого  экономического  
район а  находится в устьях  небольших рек, одна  четверть — на 
магис трал ьн ы х водных путях  (переформир ово чные  рейд ы) ,  
ост альны е — при пересечении спл авны х  рек ж е л е зн ы м и  д о р о 
гами.  Н а и б о л ь ш и м  р а з н о о б р а з и е м  харак тери зу ется  ка ртин а  р а з 
мещения рейдов  в Ка ре льско й А С С Р .  О дн ако  здесь,  как  и в Л е 
нинградском экономическом районе,  около двух  третей всех 
рейдов р а с по лож ен о в устьях  спл авн ых рек.

С ле со спл авны ми ре йдами тесно с вя за н ы  лесопер евалочные  
баз ы (предприятия ,  п р о и зв од ящ ие  гла вны м обра з ом  пе ревалку 
леса  с воды на  ж е л е з н у ю  до ро гу ) .  Численность ,  ра зм е р ы  и р а з 
мещен ие  лесопе ревалоч ных  баз  райо н а  определяются  гл авным 
о б р аз о м  особенностями системы его м агист ральн ого  лесного  
транспорта .  Н ап ри мер ,  в К а рельс ко й А С С Р ,  х а р а к т е р и з у ю щ е й 
ся многочисленностью относительно небольших,  нередко з а м к 
нутых спла вны х бассейнов  и вместе  с тем расп ол ож ен ие м  б о л ь 
шого числа  спл авн ых рейдов  близ  м а ги стра льн ы х  ж е л е з н ы х  д о 
рог, лесопер евалочных  баз  до вольн о много (в 1960 г.— более 
2 0 ),  но средний объем их грузооб оро та  относительно невелик 
(около 75— 80 тыс. м 3).

Св ы ш е половины лесоп ер ева ло ч ны х баз  республики я в л я ю т 
ся пре дпр ия тия ми сезонного  действия.  Это чаще всего наименее  
з нач ительны е по р а з м е р а м  базы.  Н а и б о л е е  ж е  крупные пр ед 
прият ия  и в м еж н ав и гац и о н н ы й  период за н и м аю т ся  ра зд елк ой  
долго тья  на сортименты,  ш пал опилением,  производством тары 
и т. п. Сра вни те льн о м а л о  лесоп ере валоч ны х баз  в Л е н и н г р а д 
ском районе,  потребители которого полу ча ют п р е о б л а да ю щ у ю  
часть древесины с тр анз ит ны х  водных путей. П р и м е р а м и  н а и 
более зн ач ите льных  баз  в этом райо не  я в л яю тся  Кингисеппская  
(п ере ва лка  с р. Л у г и ) ,  П а р ф и н с к а я  (при пересечении ж елезн ой 
дорогой р. Л о в а т ь ) ,  Ве рхне -В ольс ка я  (пе ревелка  с р. Колпь) .  
Относительно немногочисленные лесопер евалочные  баз ы  во
сточных районов  С е в е р о - З а п а д а  я вл яю тся ,  к ак  правило,  п р е д 
при ят ия ми круглогодового  действия  и отличаю тся  крупными 
разм ер ам и .  К числу в а ж н ей ш и х  из них относятся  Л и м е н д с к а я  
и Бо л т и н ск а я  в райо не  К от лас а ,  Турдее вск ая  и И са к о го р с к а я  в 
Архангельске ,  Ро ч ев ск ая  в низовьях  Онеги и др.

С у х о п у т н ы й  л е с о в о з н ы й  т р а н с п о р т .  Вывозка  
древесины относится  в н астоя щ ее  время к числу  наиболее  вы со
ком ехани зи ро ванн ых  про из водственных процессов  в л есо д о б ы 
ваю щей  промышленности.  В основных лесопр омыш лен н ых р а й о 
нах  С е в е р о - З а п а д а  гу ж е в а я  вы во зк а  сос тавля ет  всего 7— 8 % от 
общего  об ъема и доп ускае тся  л и ш ь  по ледя ны м дорогам  на р а с 



стояния ,  не п р евы ш аю щ и е  3 км. Все это, однако ,  не означает,  
что в области  ра зви тия  первичного  сухопутного лесного т р а н с 
порта  у ж е  не осталось  нерешенных за дач .  Рост  про и зв оди те ль
ности общественного  труда  в лесной промышленности и в д а л ь 
нейшем во многом будет  с вя за н  с повышением экономичности 
лесовозны х дорог,  со сни жением себестоимости вывозки леса.

Одним из средств,  об есп ечивающи х рентабель нос ть  л е с о з а 
готовительных предприятий,  я в ляе тся  пра ви льн ый выбор типов 
лесовозного  транспо рта ,  д альн ейш ее  техническое соверше нст во
вание  у ж е  эк спл уати руем ы х лесовозны х дорог.  Бе зошибочное  
решение  этих вопросов  м о ж е т  быть обеспечено при учете не 
только  материально-технических и иных экономических условий,  
но т а к ж е  и естественноисторических условий работы предприятия .

При большо м р азн ообра зи и  природных ус;ловий ра зви тия  
лесовозного  тр ан сп ор та  на С е в е р о -З а п а д е  могут быть отмечены 
и некоторые об щи е особенности природной обстановки,  с кото
рыми в известной мере с вяза н ы  удельный вес ра злич ны х типов 
лесовозны х дорог,  ре ж и мы  их работ ы и т. д. С и л ьн ая  з а б о л о 
ченность,  особенно в северных районах ,  значительно у д о р о ж а е т  
строительство лесов озн ых  дорог,  вы зы вает  повышенный у д е л ь 
ный расход древесины при сооружен ии  а в тол еж не вы х  дорог,  пр и 
водит  к удлинению трасс  дорог  круглогодового действия  и т. п. 
Суровость  и длительность  зим на С е в е р о -З а п а д е  поз воляют  
зна чительно шире,  чем на юге лесной полосы, пр ак ти ко вать  
соор уже ни е  относительно де ш евых  сезонных тра кто рн о- ледян ых 
дорог  (в частности,  в за болоч енн ых лесных ма ссив ах) .  Обилие  
зимних осадков  (в отличие  от Сибири)  вызы вает  большие з а 
тра ты  на очистку лесовозных дорог  от сн еж н ых  заносов  (в А р 
хангельской области  в 1957— 1958 гг.— 58 человеко-дней на 
1 тыс. м 3 вывезенной древесины [115]).

П р ео б л ад ан и е  на очень значительной части территории низ- 
кобонитегных,  редкостойных,  нередко р азм ещ ен н ы х  отдельными 
кур тина ми среди болот  эксп луа та ц ио нн ых  н асаж д ен и й  во мн о
гих райо н ах  пр ед опр еделя ет  незначительную роль узк околейных 
ж е л е зн ы х  дорог  и иных дорог  с больш им грузооборотом.  С о т 
носительно невысокой средней производительностью лесов С е 
в е р о - З а п а д а  св яза ны  сравните льно небольшие величины ср ед 
него грузооб оро та  лесовозных дорог.

Сущ ествуют  значительны е ра зл ич ия  в условиях  развит ия  
сухопутного лесного тр ан сп ор та  в восточных рай он ах  Северо- 
З а п а д а  и в Карелии.  Расчл ене нность  ре лье фа  и обилие рек, 
озер и болот  в Каре льско й А С С Р  ус л о ж н я ю т  сооружение  ле со 
возных дорог,  в ы з ы в а я  иногда удлинение трасс,  повышение 
о б ъ е м а  зе м л ян ы х  и мостовых работ ,  необходимость  сп е ц и а ль 
ных мер по укреплен ию полотна и т. п. Н а  лесосеках  с пересе
ченным рельефом,  где л о ж б и н ы  за н я т ы  болотами,  дороги к р у г 
логодового  действия д о л ж н ы  при вя з ыв атьс я  к озовым ф ор м ам  
рельефа,  что при извилистости границ болот  обычно вы зы вает
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удлинение  путей. В связи с сильной пересеченностью рельефа,  
за х л ам лен н о стью  лесов  вал у н ам и  и относительной мягкостью 
зим условия  применения т р акт оров  на вывозке  леса  в северной 
и средней К ар е л и и  менее бла гоприятны ,  чем на востоке района.  
В ряде  мест северной К ар елии имеются  участки,  где единст вен
ным видом первичного  лесотранс п ор та  остается  гужевой.

В восточных р а йо н ах  С е в е р о - З а п а д а  равнинность  рельефа  
б ла гоп ри ятс твует  со ор уже ни ю  путей лесотрансп орта .  В о д о р а з 
д ел ы здесь  в ы р а ж е н ы  обычно слабо ,  резкие изменения  т о п о г р а 
фии на л есос ек ах  не часты,  поэтому встречается  ма ло таких 
мест, где в про филе  до рог  не и збежн ы большие уклоны и к р у 
тые подъемы. В условия х малой пересеченности рел ье ф а стои
мость с оору ж ени я  лесовозны х дорог здесь,  на востоке,  при п р о 
чих равны х ус ловия х зна чительно ниже.  В восточных райо нах  
С е в е р о - З а п а д а  мо жн о более  широко и в течение более  д ли те ль
ного времени исп ользо вать  д л я  вы возки снеж ны е и ледян ые 
дороги.  В течение  целого полугодия болота  и за болоч енные леса 
здесь вполне доступны д л я  т я ж е л ы х  тракторов .  Д е ш е в и з н а  з и м 
них д оро г  по зв оляет  с о з д ав а т ь  д о р о ж н у ю  сеть любой густоты. 
П ри  ма л ы х  расстояниях грелевки,  особенно в зимнее время,  в н а 
с а ж д е н и я х  со сравнит ельно  большой концентрацией за пас ов  
древесины м о ж е т  широко применятьс я  наибол ее  деш евый спо
соб трелевки — лебе дка ми.

О б щ а я  пр от яж ен н ость  ме ха ни зи рованн ы х лесовозных дорог 
только  по трем основным лесоп ром ы ш ленн ы м  райо н ам  Северо- 
З а п а д а — Архангельской об ласти  и Коми и Ка ре льс ко й А С С Р  — 
соста вляет  в н аст ояще е  время около 15 тыс. км. Удельный вес 
р азл и ч н ы х  видов лесово зны х дорог  в об щем об ъе ме  м е х а н и зи 
рованной вывозки древесины в отдел ьны х райо н ах  С е в е р о - З а 
па да  в 1958 г. был следу ю щи м (в % к итогу) :

У зк о к о л ей
ные ж ел .  

дороги

А рхангельская  о б л а с т ь .......................  36,5
О бласти  Л енинградского  экон оми

ческого р а й о н а ...................................... 46,0
К арельская  А С С Р .....................................  28,5
Коми А С С Р  (1956 I . ) ............................  23,6

15 среднем по С С С Р (1957 г.) . . 35,4

О б р а щ а е т  внимание  пониженный удельный вес тракторной 
вывозки и вывозки по узкокол ейн ым ж е л е з н ы м  до ро га м  в К а р е 
лии.  Очень невелика  роль  вывозки леса  по рельсовым путям и 
в Коми А С С Р ,  что связано,  в частности,  с пр ео б л адан и ем  в ре с
публике  низкобонитетных древостоев  с малой концен трацией з а 
пасов  на  единицу площади .  Во всех р а й о н ах  первое  место про ч
но з а н и м ае т  авт омобильны й транспорт ,  от ли чаю щи йся  н а и б о л ь 
шей маневренн остью и экономичностью.  К концу текущей семи
летки средний удельный вес автомобильны х дорог  в общем о б ъ 

Автомо- т  
бильные Т ракторны е
дорог.,  Д°Р°,И

42 21,5

54
59,0 12,5
55,6 20,8
60,9 13,7
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еме вывозки древесины возр астет  до  75%.  Будет  производиться  
строительство  и лесовозных ж е л е зн ы х  дорог,  од нако  в меньших 
м а с ш т а ба х ,  чем в последнее десятилетие .  Узкоколе йные  ж е л е з 
ные дороги рентабе льны,  к а к  правило,  ли ш ь  в тех районах ,  ко 
торые имеют высокую ^не менее 2 0 0  м 3 на 1 га)  пр ои зво дител ь
ность древостоев  и крупные общи е ра зм е р ы  лесосырьевых баз.

Ц еле со о б р а зн о  во многих ле соп ромыш ленн ых  ра й о н ах  С е в е 
р о - З а п а д а  значительное  усиление роли тракт орн ы х ледя ны х  
дорог,  особенно при вывозке  на небольшие расстоя ния  к мелким 
рекам с молевым сплавом.  Зн ач ени е  трак то рн ых дорог  в на с т о я 
щее вр емя  явно недооценивается .  В Архангельский области  в ы 
возка  по тр акт о р н ы м  д оро гам  без достаточных оснований с о к р а 
тилась  с 3,5 млн.  м 3 в 1940 г. до 1,8 млн. м 3 в 1958 г. [115].

5. Л есо о бр аб аты ваю щ ая  промышленность

К а к  у ж е  у к а зы валось ,  С е в е р о - З а п а д  вывозит  еще большое 
количество необработ анн ого  круглого леса.  Поэт ому  д а л ь н е й 
шее  разв ити е  д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  про мышленности являетс я  
одной из в а ж н ы х  народнох озя йст венны х з а д а ч  района.  О дн ако  
у ж е  и в на ст ояще е  время  области  и республики С е в е р о - З а п а д а  
о б л а д а ю т  мощной лесной индустрией,  з а н и м аю щ ей  видное  м е 
сто в лесоп ром ышл енн ом  производстве  страны.  В 1960 г. до ля  
райо н а  в производстве  бумаги в С С С Р  б ы ла  р ав на  более 'Д. 
к а р т о н а -  почти 1/5, пилом атериа лов  — около 16%, фане ры — 
17,5%, с т ан да рт н ы х домов — 22% и т. д. Только  главные  отрасли 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  промышленности С е в е р о - З а п а д а  — л е с о 
пиление  и це лл ю л о зн о -б у м аж н о е  производство  — ежег одно р а с 
ходуют около 30 млн. м 3 др евесины — почти треть общего  о б ъ 
ема  ее заготов ок  в районе.  Уровень ра зви тия  л е с о о б р а б а ты в а ю  
щей про мышленности и х ар акт ер  ее отраслевой структуры в о б 
л а с тя х  и ре спу бл иках  С е в е р о - З а п а д а  различен.

Удельный вес отдельных групп от раслей в обще й стоимости 
продукции лесной и д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  промышленности 
обла стей  и республик С е в е р о - З а п а д а  в 1960 г. был следующим 
(в % к об ластным  итогам) :

Л е с о 
за г о 

товки н 
сплав

Д ерево-  
о б р а 

ботка и 
л е с о 

пиление

Целлю
лозно-бу-

мажлан
пром ы ш лен

ность
п лесохимия

Коми А С С Р ........................
Вологодская область . . 
А рхангельская  область . 
К арельская  А С С Р . . . 
Псковская  область . . . 
Н овгородская  область  . 
Л ен инградская  область

79,0
59.2 
49,9
48.2 
39,4
36.2 
24,6

21,0
21.9
39.1
25.9 
55,5
43.1 
15,0

0,0
18.9 
11,0
25.9 

5,1
20,7
60,4

85



Во всех основных многолесных райо нах  С е в е р о -З а п а д а  п р е 
о б л а д а ю щ а я  часть  продукции лесоп ром ышл енн ого  производства  
приходится на  л е с о до б ы в а ю щ у ю  промышленность.  Особенно в е 
лик а  доля  этой отрасли в Коми А С С Р  и Вологодской области.  
Л ени нг ра дс к ий  экономический район,  наоборот,  вы д еляет ся  в ы 
соким удель ны м весом отраслей дер евоо брабо тк и и целлюлозно- 
б у м а ж н о г о  производства .  Е щ е  более  ярко  выступают разл ичия  
м е ж д у  о бла стям и и ре спу бл иками С е в е р о - З а п а д а  при сопо став 
лении следующи х да н ны х о структуре  д е р е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й  
пром ышленности (в % к общей стоимости валовой п р о д у к ц и и ) :

Л е с о 
пиление

А рхангельская  об
ласть ...................

Коми А С С Р . . . 
Вологодская о б л а с п  
К ар ел ьск ая  А С С Р 
П сковская  область 
Новгородская  область 
Л енинградская  о б 

ласть (без г. Л е 
нинграда) . . . . 3, 9

П р о и з 
водство
фанеры

1,4

М е 
бельная

про-
мыш-
лен-
ность

Ц ел л ю 
лозно-бу

мажная
пр о м ы ш 
ленность

Л е с о 
хими
ческая

про-
мыш-
лен-

ность

4,4 74,5 5 ,7

Прочие
отрасли

66,1 — 1,2 16,7 5,4 10,6
58,6 10,5 8,8 — 0,7 21,4
31,2 3,9 6,6 40,0 1,8 16,5
29,6 2,6 6,2 49,6 0,7 11,3
23,0 44,7 4,4 3,9 24,0
10,4 15,1 15,7 32,4 0,0 26,4

10,1

В четырех райо н ах  из семи (Л ен и н гр ад ск ая ,  Нов городс к ая  и 
Вологодс ка я  области  и К а р е л ь с к а я  А С С Р )  первое  место по сто
имости продукции з а н и м ае т  це лл ю л о зн о -бу м аж н о е  про и звод
ство, в двух  (Арханг ельская  об ла сть  и Коми А С С Р )  - - -л есо п и л е 
ние, а в Псковской области  —ме бе льн ая  промышленность.  В Н о в 
городской и Псковской о б ластя х  и в Коми А С С Р  высокий у д е л ь 
ный вес имеют прочие  отра сли дерево обработ ки ,  среди которых 
особо выд еля ется  производство  ст ан да рт ны х  домов и строит ель 
ных дета лей из древесины.

По стоимости продукции первое место среди отраслей д е р е 
в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  промышленности С е в е р о - З а п а д а  за н и м ае т  
ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н а я  промышленн ость  (в среднем по перечис
ленны м выше  семи райо н ам  — 4 1 % ) ,  второе— лесопильное  пр о
изводство (32 ,4% ) .

О с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  и с о в р е м е н н ы е  п р о б 
л е м ы  р а з в и т и я  и р а з м е щ е н и я  ц е л л ю л о з н о - б у 
м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  С е в е р о - З а п а д  относится  к 
числу виднейших производителей ц е л лю лозн о- бу м аж н ой  пр од ук 
ции в С С С Р .  Место  отдельных областей  и республик в целлю-
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лозн о -б у м аж н о м  производстве  район а  в 1960 г. хара кт ериз ую т  
следующие дан ны е  (в % к итогу) :

Ц еллю 
лоза Бумага Картон

Л енинградская  область  . . 41,2 28,9 77,0
Карельская  А С С Р  . . . . 23,0 38,2 12,7
Вологодская область . . 9,0 15,5 6,5
А рхангельская  область  . . 24,0 5,6 —
Н овгородская  область  . 2,8 11,8 3.8

Исторически с лож ив ш ееся  р азм ещ ен и е  ц е л л ю л о з н о - б у м а ж 
ной про мышленности на С е в е р о -З а п а д е  д алек о  не соответствует 
современному р а з м е щ е н и ю  лесосырьевых ресурсов  района .  В 
восточной его части (А рх ан гельска я  и Вол ого дс к ая  области  и 
Ком и А С С Р )  сосредоточено около 4/s экспл уата ц ио нн ых  з а п а 
сов древесины,  но произведено в 1960 г. ли ш ь 33,0% целл юло  
зы, 21,1% бу маги и 6,5% картона .  З а  последние  дес ятилети я  
этот  р а з р ы в  не только  не сократился ,  но д а ж е  еще несколько во з
рос. О бъя с н яе т с я  это, с одной стороны,  получением ю г о - з а п а д 
ной частью райо н а  це л л ю л о зн о -б у м а ж н ы х  предприятий К а р е л ь 
ского переш ейка  Ле н и н гр адск о й  области,  с другой — явно недо
статочными темп ами ра зви тия  про изводства  в восточных р а й о 
нах  С е в е р о -З а п а д а .  Несоответствие  современного  р азм ещ ен и я  
ц е л лю лозн о-б ум аж н ой  промышленности район а  и ее сырьевых 
ба з  усилива ется  еще тем, что п р е о б л а д а ю щ а я  часть п рои зв од 
ственных мощностей цел люл озн ых предприятий ра ссчи тан а  на 
ис по льзование  еловых балансов ,  главн ые  з а п а с ы  которых сосре
доточены в А рха нге льско й области  и Коми АС СР .

В с оз дав ш их ся  условиях  з а д а ч а  ускоренного разв ит ия  ц е л л ю 
ло зн о -б у м а ж н о й  промышленности в Ар хангельской области  и 
Коми А С С Р  пр ио бре ла  особую актуальность .  Это  отнюдь не 
означает ,  однако,  что по мере  появления  новых предприятий на 
востоке  райо н а  юго- зап адные  обла сти  ( Л е ни нг радс к ая ,  Н о в г о 
род ск ая )  будут  все более  с о к р а щ а т ь  це лл ю л о зн о -б у м аж н о е  пр о
изводство.  Ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н ы е  комбин аты  - пре дприятия  со 
с лож н ы м  и дорогим оборудованием,  с высокой стоимостью строи
тель н о- мо нт ажн ых  работ .  Н а  сооруже ние  современных п р е д 
приятий це ллю л о зн о -б у м аж н о й  про мышленности Л е ни нг ра дс к ой  
области  и реконструкцию ком бинат ов  Ка рел ьск ого  перешейка  
за траче ны  очень больш ие средства.  Поэт ому до истечения а м о р 
тизационного  срока  (40— 50 лет)  все эти ко мб инаты  будут  р а б о 
тать,  хотя  себестоимость их продукции и будет несколько выше,  
чем на пр ед прият иях  в р айо н ах  сырьевых баз.

Д л я  С е в е р о - З а п а д а  х а ра кт ерн о большое ра з н о о б р а з и е  типов 
предпри ятий ц е л лю лозн о- бу м аж н ой промышленности,  связанное  
с особенностями экономических и природных условий ф о р м и р о 
вания  и разв ит ия  отрасл и в р а зн ы х  частях  района.  П р е д п р и я 
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тия зна чительно отличаются  по р а з м е р а м  и ха ра к т е р у  сочетания 
производств.  Круп не йшими  яв ляю тся ,  ка к  правило,  комбинаты, 
имеющие цел люл озн ое  и бума ж но е ,  а нередко и картонное  п р о 
изводства.  Таки х комб инатов  в районе  в 1960 г. было  11 (из 
33 предприятий всех ка тегорий ) .  Они выпу ск ают  более  3Д б у м а 
ги и около 4/б целлюлозы.  Ст рук тура  их производства ,  однако,  
т а к ж е  неоднородна:  в одних резко  пр е о б л а да е т  выпуск ц е л л ю л о 
зы, я в л яю щ е й с я  гла вны м видом товарной продукции п р е д п р и я 
тий, в д р у г и х — н а р я д у  с крупным производством ц еллюл озы  — 
существует  крупное  ж е  производство  бумаги,  а иногда  и пр ои з
водство карто на .  Р а з л и ч и я  в этом отношении иногда являю тся  
временными (до появления  новых цехов — нап ример,  на  А р х а н 
гельском ком б ин ат е ) ,  ч ащ е  ж е  они оп ред ел яю тся  устойчивыми 
с в я з я м и  внутри систем предпри ятий того или иного райо на  ( н а 
пример,  в Л е ни нг ра дс к ой  об ла сти) .  Р я д  ко м бинат ов  имеет  з а 
крепленные  за  ними постоянные сырьевые базы  (Сясьский,  Оку- 
ловский и др . ) .

Н а  С е в е р о -З а п а д е  действуют т а к ж е  пять предприятий,  спе
ц и али зи рова н н ы х на производстве  одной ц еллюл озы  (не считая  
продукции из отходов).  О с т а в ш а я с я  половина предприятий ц е л 
л ю л о з н о -б у м а ж н о й  про мышленности С е в е р о - З а п а д а  относится 
к следу ющи м группам:  1 ) б у м а ж н ы м  ф а б р и к а м  с п р е о б л а д а 
нием в составе сырья  еловых бал ан сов ,  но с исп ользованием з н а 
чительных количеств привозной цел лю лозы ;  2 ) б у м а ж н ы м  ф а б 
рик ам ,  р а б о т а ю щ и м  на привозных п о л у ф а бр и к а т ах ;  3) к а р т о н 
ным ф а б р и к а м ,  исп ользующим  в качестве  сырья  еловые б а л а н 
сы или по луф абр и ка ты .  Эти сп еци али зи ро ванн ые  картонные 
пред прият ия  произво дят  в н аст ояще е  вр емя  свыше  трети к а р т о 
на в районе.  Н а р я д у  с ними вы пу ск аю т картон т а к ж е  и многие 
ц е л л ю л о з н о -б у м а ж н ы е  комбинаты.

И з  33 предприятии ц е ллю лозн о- бу м аж н ой промышленности 
С е в е р о - З а п а д а  22 испо льзовали в 1960 г. в качестве  сырья  б а 
лан со ву ю  древесину.  П я т ь  из них расход ов али в год свыше по 
лу м и л л и о н а  куб ометров  ка ж ды й .  Все гл авные  це л л ю л о зн о -б у 
м а ж н ы е  ко мб инаты  С е в е р о - З а п а д а  в н аст ояще е  время на ряду  
с основными произво дст вами имеют р я д  подсобных,  с л о ж и в ш и х 
ся на б аз е  испо льз овани я  отходов.  Н а  сульфит-ц елл юл озн ых  
п ре дприя тия х  почти повсеместно поставлено производство  э т и л о 
вого спирта  из сульфи тны х щелоков ,  р я д  комб инато в  производит 
к орм овые д р о ж ж и ,  в последние  годы на некоторых п р е д п р и я 
тиях  освоено изготовление древесно-волокнистых плит. И с п о л ь 
зую щие преимущественно сосновую древесину сульфат -це ллю-  
лозн ы е  комбин аты  вы пус каю т скипидар ,  канифоль ,  сульфатно е  
мыло,  т алл овое  масло.  В крупнейших цен трах  лесной п р о м ы ш 
ленности це л л ю л о зн о -бу м а ж н о е  производство  обычно ко м би н и 
руется  теперь с деревообработ ко й,  ф о рм ир уя  вместе  с этой о т 
р аслью  с л о ж н ы е  производственные комплексы.  Н апр име р,  
Сегежский  ком бин ат  н а р я д у  с ц е л л ю л о з н о -бу м а ж н ы м  прои зво д
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ством имеет  крупное лесопиление  ( 8  ра м )  и производство  с т ан 
дар тн ы х  домов,  на С о л о м ба льс к ом  бум а ж н о -д ер е в о о б р а ба т ы -  
ваю щ ем  ком бин ате  т а к ж е  про изво дятся  п и ло м атер и ал ы  и б о л ь 
шое количество  столяр но -мебе льных  изделий.

Ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о е  производство  С е в е р о - З а п а д а  отли 
чается  многочисленностью видов выпускаемой продукции.  О с о 
бенно вы дел яю тся  в этом отношении предпр ият ия  Л е н и н г р а д 
ского экономического  ра йон а ,  про и зв одя щ ие  до 60 сортов  б у м а 
ги и 10 сортов  картона .  По некоторым видам  ц е л л ю л о з н о - б у м а ж 
ной продукции дол я  Л ен и н гра дс к ог о  экономического  района  
доходит до двух третей от общего  о бъема  производства  в С С С Р .  
Бо л ьш и м  ра зн о о б р а зи е м  ассортимента  прои зводимой продукции 
выделяют ся  т а к ж е  ц е л л ю л о з н о -бу м а ж н ы е  предприят ия  В о л о 
годской области .  З а с л у ж и в а е т  быть  особо отмеченным Сегеж-  
ский комбинат ,  я в л я ю щ и й с я  кру пнейшим в С С С Р  прои зво дите
лем б у м а ж н о й  тары.

Ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н о е  производство  С е в е р о - З а п а д а  имеет 
боль ш ую  будущность .  В б л и ж а й ш и е  годы ра зм е р ы  его д о лж н ы  
резко увеличиться.  Существенно изменится  и х а р а к т е р  его р а з 
мещения.  Н а  востоке райо н а  у ж е  соор у ж а ю тс я  или намечены к 
строительству  гигантские  новые комбинаты,  производится  ре ко н
струкция и расши ре ни е  р я да  сущ ествую щих предприятий.  К кон
цу семилетки будет  закончено строительство  основных цехов 
крупнейшего  в стране  Котласс ко го  ц е л л ю лоз н о- бу м аж н ого  к о м 
бината .  Н ачи н ается  сооруж ени е  столь ж е  крупного  п р е д п р и я 
тия  це ллю л о зн о -б у м аж н о й  промышленности в г. Сыктывкаре .  
З а  этими ко м б и н ат ам и  у ж е  за кр еп ле н ы  постоянные лесосырье 
вые базы.

Ведутся  крупные работ ы по расши рени ю Архангельско го  и 
С олом ба льс к ого  ком бинат ов  в г. Архангельске.  По р а з м е р а м  
производства  це ллю лозы  и бумаги Арханге льски й ко мб инат  
после  расш и ре ни я  не будет  уступать  К отласск ом у и С ы к т ы в к а р 
скому,  а по выпуску ка р то н а  будет  д а ж е  их превосходить.  Все 
четыре на зв ан ны х  ко мб ин ата  Ар хангельской области  и Коми 
А С С Р  будут  п р е дста вл ять  собой предприятия-гиганты.  С о о р у 
ж е н и ю  их благоприятствует ,  в частности,  во зм ож н ос ть  кон цен
трации больш их количеств древесины в Котласе ,  С ы к ты вка ре  и 
Арха нг ельс ке  деш евы м водным путем.

В текущ ей семилетке  бо льшие работ ы прои зводятся  и по 
расши рени ю це л л ю л о зн о -бу м аж н ы х  предприятий в Ка ре льс ко й 
А С С Р .  Сильно увеличится мощность  по производству  ц е л л ю л о 
зы и б умаги на ко мб ин ат ах  Сегежском ,  Ко ндопо ж ско м и Ляске -  
ля ,  крупнейшим пре дприятием по производству  карт она  станет  
Суоярвский картонный комбинат .  В юго- запад ных  малолесных 
частях  райо н а  (Л ени нгр адс кий экономический район)  ни нового 
строительства,  ни крупного расши рен ия сущест вующи х ц е л л ю 
л о з н о -б у м а ж н ы х  предприятий не намечается .

В более отдаленн ой перспективе  в восточных райо нах
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С е в е р о - З а п а д а  д о л ж н о  быть сооруж ено  еще несколько крупных 
цел л ю л о зн о -б у м аж н ы х  комбинатов .  В а ж н е й ш и м и  из них будут 
Троицко-Печорский (Покчин ский) ,  Печорский и Усть-Цилем- 
ский в Коми А С С Р  и Л е ш ук онс к ий  (на Мезени) в А р х а н г е л ь 
ской области.  Н ам еча ется  т а к ж е  большое расши рение  за  пр еде 
л а м и  текущего  семилетия  Сухонского и Сокольского  к о м б и н а 
тов Вологодской области.

В процессе осу ществления  столь обширного  пла на  развит ия  
ц ел лю л о зн о -бу м аж н о й  про мышленности районы С е в е р о -З а п а д а  
д о л ж н ы  решить  больш ое  число ра зл ич ны х  нар од но хозя йс тве н
ных проблем.  О дна  из н и х — пр об лема целлюло зн ого  сырья.  
В восточных райо н ах  пути ее решения в общем достаточно 
ясны: необходимо освоение  лесов бассейнов  Мезени,  Пинеги,  
Печоры, верхней Вычегды.  Боле е  с л о ж н а  з а д а ч а  лесо сна бж ени я  
це л л ю л о зн о -б у м аж н ы х  ком бин атов  юго-западной части района.  
Трудности опр ед ел яю тся  здесь недостаточными за п а с а м и  д р е 
весины в местных лесах  и невысоким удельным весом ели в К а 
релии,  я в л яю щ е й с я  основным пос та вщиком бал ан со в  на з а п а д е  
района.

П ред п ри яти я  Ле ни нг радс к ог о  экономического  района ,  обес
печенные в наст оящее  время  своими б а л а н с а м и  менее чем на 
половину,  в перспективе  смогут быть обеспечены сырьем на д л и 
тельный срок  за  счет местных ресурсов  и К арельск ой А С С Р  
л иш ь при условии перевода  в б ал ан сы  всей еловой древесины 
до 24 см  в сырьевых б а з а х  Сясьского и Окулов ско го  комбинатов  
и в П у д о ж с к о м  районе  К а рельс ко й А С С Р .

В условиях нап ряж енн ости б ал а н са  цел люлозного  леса 
и зап адной части район а  и высокой стоимости массовых пере
возок  сырья  на бо льшие расстояния  необходимо всемерно ф о р 
сировать  решение  р я да  новейших проблем технологии ц е л л ю 
ло зн о -б у м аж н о го  производства .  Опыты последних лет  показали,  
что есть основания  рассчи тыв ать  на расшир ени е  в будущем 
применения в це ллю л о зн о -б у м аж н о й  промышленности д р ев еси 
ны лиственных пород и сосны. Если эту проблему удастся  
успешно решить , на п ряж енн ос ть  лесосырьевого  б ал а н са  в ц е л 
л ю л о з н о -б у м а ж н о м  производстве  зап ад но й части района  будет 
сильно смягчена .

Л е с о п и л ь н о е  п р о и з в о д с т в о .  По р а з м е р а м  лес о п и л е 
ния С е в е р о - З а п а д  превосходит  все ос тал ьн ые экономические 
районы страны.  Л ес о п и ль н а я  про мышленность  район а  е ж е г о д 
но расходует  до 25 млн. м 3 древесины. В связи  с непрерывным 
увеличением спроса  на п и ло м ат ер и ал ы  в стран е  и ростом совет
ского лесного экспорта  ра зм е р ы  лесопильного  производства  
в  ̂перспективе д о л ж н ы  еще более возрасти.  Предусмотренное  
семилетним план ом  увеличение объемо в лесоза гот овок  и с о к р а 
щение  вывоза  необработ анн ого  круглого леса  создают  д о с т а 
точно бла гопр ия тные  возмож но сти  д ля  осуществления  этой 
задачи.
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В лесопильной про мышленности С е в е р о - З а п а д а  нет столь 
значительного  от рыва  мест  производства  от лесосырь евых баз ,  
ка к  в це л л ю л о зн о -бу м аж н о й  промышленности.  Почти четыре 
пятых лесопиления  сосредоточено в северных и северо-восточ
ных многолесных районах.

Л есопи льн ое  производство  относится  к числу сравнительно 
несложных,  предпри ят ия  этой отра сли соор у ж а ю тс я  в короткие 
сроки,  удельные к а п и т а ло в л о ж ен и я  на единицу стоимости п р о 
дукции лесопиления  несравненно ниже,  чем, например,  в ц е л 
л ю л о з н о -б у м а ж н о м  производстве .  В силу этого лесопиление  
более «подвижно» и более  или менее существенные изменения  
в его ра зм ещен ии  могут  осуще ствляться  в сравнительно  к ор от 
кие сроки. Одна,ко и в данной отрасли  п р о д о л ж а ю т  с о х р а н я т ь 
ся некоторые особенности р а з м е щ е н и я  производства ,  с л о ж и в 
шиеся  еще в дореволюцион ном  прошлом.  В отдельных случа ях  
ими опр ед ел яю тся  чрезмерно д ал ь н и е  перевозки древесины,  
трудности л есо сн абж ен и я  и т. п.

В советский период новое строительство в лесопильной пр о
мы шленности шло с учетом непрерывно в оз ра ставшего  спроса 
на  п и лом атери алы  со стороны внутреннего ры нка  страны.  П о 
этому новые мощности со зд ав али сь  преимущественно в ю ж 
ных частях  многолесных районов  С ев ер о -З ап ад а .  Од на ко  
в пра кти ке  нового строительства  были допу щены  и отдельные 
ошибки (чрезмерное  н а р а щ и в а н и е  мощностей лесопиления  
в Л е ни нг рад е ,  соор уже ни е  р я д а  зав од ов  в г. Арха нге льске  
в момент,  когда  у ж е  опр еделилось  со кр ащ ени е  сырьевой баз ы 
Арханг ельског о  лесопр омы шле нного  уз ла  и др.) В то ж е  время 
ф о рм ир овани е  новых центров  лесопиления  на юге А р х а н г е л ь 
ской об ласти  и в Коми А С С Р  происходило кр ай не  медленно.  
Со всем этим были св яза ны  некоторые потери в на родно м х о з я й 
стве.

П л а н ы  народнохозяйственного  строительства  на 1959— 
1965 гг. и пр ед варит ельны е наметки на более  дли тел ьн ые  сроки 
п р едусм ат рив аю т  дал ь н е й ш у ю  р а ц и о н а л и з а ц и ю  р азм ещ ен ия  
лесопиления  на  Се вер о-З ап ад е .  П редп олага ется ,  в частности,  
значительное  увеличение  лесопиления  в Коми А С С Р  (при 
сохранении поставок  пиловочника  Ар хан гельску ) ,  в ю ж ны х  р а й о 
нах  А рханг ельск ой об ласти  (Котлас ,  Ш а н г а л ы  и др . ) ,  в К а р е л ь 
ской А С С Р  (зона З ап а д н о - К а р е л ь с к о й  ж елезн ой дороги)  и др. 
В Л е н и н г р а д е  лесопильное  производство  у ж е  в текущем семи
летии будет  сильно сокращено.

О дна  из ва ж н ей ш и х  особенностей современного  развит ия  
лесопиления  на С е в е р о - З а п а д е — все большее  распр остранение  
комби нирования  лесопильного про изводства  с другими о т р а с л я 
ми дерево обработ ки .  Н овы е  крупные мощности в лесопилении 
создаются  теперь обычно в составе  лесокомбинатов.  С у щ е 
ствующие центры лесопиления  об о га щ а ю т с я  новыми п рои зв од 
ствами,  основанными на комплексном использовании древесины
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и отходов.  П ри м ер ом  м ож ет  являт ь с я  группа  лесопильных 
зав од ов  г. Онеги,  ком бин ир ую щ их ся  с крупным  местным пр о и з
водством гидролизного  спирта,  корм овых д р о ж ж е й  и др.  На  
отходах  лесопил ьн ых зав од ов  А рх анг ельс ка  р а бо т а е т  крупный 
Со ломб альс к ий  ц е л л ю л о з н о -б у м а ж н ы й  комбинат ,  гидролизный 
завод,  пр ед прият ия  по производству  древесно-волокнистых 
плит. Один из крупнейших в К аре лии  8 -рамный лесопильный 
з а в о д  со зд ан  в составе  Сег ежс ког о  комби нат а .  Н а  многих пред 
прияти ях  лесопильной про мышленности имеются  цехи с т а н д а р т 
ного домостроения ,  производст ва  тары,  мебели.

Тенденция концентрации лесопильного  про изводства  и к о м 
биниро ван ия  его с другими о тр асл ям и  д е р е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й  
про мышленности сочетается  вместе  с тем с возникновением не
больших,  из олир ованно р а бо т а ю щ и х  лесопильных установок  
в леспр омхозах  и на лесоп еревалочных базах .  Ра зв и т и е  л е с о 
пиления в п р и ж е л е з н о д о р о ж н ы х  леспр омхо за х  вполне  це л е 
сообразно,  т а к  к ак  приводит  к со к р ащ ен и ю  дальности перевозок  
не обрабо танно го  леса .  Особенно бо льш ой эф ф ек т  оно будет 
д а в а т ь  при условии орг ани за ц ии  комплексного  исп ользования  
древесины.

Л е с о п и ль н а я  промышленн ость  С е в е р о - З а п а д а  производит  
в на ст ояще е  время главны м о бра з ом  неширокие  п и лом атериа лы  
(140— 150 м м ) ,  потребл яемые преимущественно вагоно стро е 
нием, сельско хозяйственным машино строением  и т. д. Это с в я 
зан о  с п ре об лада ни ем  в лесах  .района сравнит ельно  то н к о м ер 
ного пиловочника.  З а  последние 20 лет  — после  перехода  от 
выборочных к спл ошным ру б к а м  и в резу льт ат е  истощения 
лучших приречных н асаж д ен и й  — средний д и ам ет р  бревен,  
пос тупающих на ар ханге льские  лесопильные завод ы,  снизился  
с 25— 27 до 19— 20 см  [104]. Неск ол ьк о  выше,  чем в А р х а н г е л ь 
ской обла сти  и в Коми А С С Р ,  р а з м е р ы  пиловочного сырья  
в ю ж н ы х  р а й о н ах  С е в е р о - З а п а д а  (в Л ен и н гр адск о м  экономич е
ском районе в среднем 21 см ).  Качество  пол учаемой продукции 
при уменьшении д и а м е тр а  пиловочных бревен не уху дшается ,  
и вы пу ск аем ые в большо м количестве  ар хан гельск им и л есоп и ль
ными за в о д а м и  сравнительно  неширокие  доски пол ьзуются  на 
за р у б е ж н ы х  ры нк ах  неизменно бо льшим спросом [104].

С е в е р о - З а п а д  имеет больш ое число центров  лесопильной 
промышленности.  Только  крупных — со стоимостью валовой 
продукции не менее 0,5 млн. руб. — в 1960— 1961 гг. н а с ч и т ы в а 
лось  в районе  около 50. Они существенно отличаются  один от 
другого  по р а з м е р а м  и внутренней структуре  производства ,  
х а р а к т е р у  лесосырь евых и технологических связей,  н а п р а в л е 
нию сбыта  готовой продукции и т. д. Весьма  ярко  в ы р а ж е н ы  
т а к ж е  их р азл ич ия  по х а р а к т е р у  транспортно-географического  
полож ения.  В табл .  6  приводится  группировка  центров л е с о 
пиления и про изводства  стан да рт ны х  домов с учетом особенно
стей их местоположения.
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Т а б л и ц а  6

Группировка центров лесопиления и производства стандартных домов в районах Северо-Запада по характеру их
размещения (данные 1960 г.)

Ц е н т р ы

О бласти  и р еспублики

• не  и м ею щ и е  
ж . - л .  связи  и 

р асполож енны е 
в устьях 

в п ад аю щ и х  
в м орс р ек

в устьях 
вп ад аю щ и х  
в м оре  р ек  

и на ж е л е з н о й  
дороге

расположенные 
в местах перс  
сечения су до
ходных рек 
ж ел ез н ы м и  

дорогами

располож енны е 
в местах п е р е 

сечени я 
сплавных рек  

ж ел езны м и  
дорогами

на ж елезны х 
дорогах и 

б ере гах  к р у п 
ных озер  

с транзитны м  
судоходством

прочие 
населенные 

пункты 
на железны х 

дорогах

не имею щие 
ж .- д . связи и 

располож енны е 
в устьях или 

истоках рек im 
транзи тных 

путях

А рх ан гел ьская  область  

число центров  ................................. 2 2 2 2 5
валовая  прод укц ия  (в  % к итогу) 4,6 79,2 4,7 3,7 — 7,8 —

Коми А С С Р

число центров .................................
в ал о в ая  продукция (в  % к итогу)

— 3
43,6

2
20,9

— 7
35,5

К ар ел ьск ая  А С С Р  

число центров ................................. 3 1 3 4 1
валовая  продукция (в % к итогу) — 23,2 6,6 9,7 55,3 — 5,2

Области Л енинградского  эк о н о 
мического района

число центров ................................. 1 2 5 2 2 1
валовая продукция (в %.к итогу) — 58,8 16,1 18,8 2,4 2,7 1,2

И то го  по ш ести областям  и р е с 
публикам

число центров  ................................. 2 6 8 12 6 14 о
вал о в ая  продукция  (в % к итогу) 2Д 57,8 11,8 10,6

1

8,9 7,7 и



К а к  видно из табли цы ,  в среднем по шести о б ластям  почти 
3/ь (а в А рханг ельской  об ласти  д а ж е  Чъ) валовой продукции 
лесопиления  пр ои зво дят  центры,  р а сп ол ож ен н ы е  в устьях  рек, 
в п а д а ю щ и х  в море и имеющие ж е л е з н о д о р о ж н у ю  связь.  К  этоп 
группе  относятся  такие  центры лесопиления,  к а к  Архангельск ,  
Онега,  Бе ломорск ,  Кемь,  Кереть.  Сю да  ж е  отнесен и г. Л е н и н 
град.  В особую группу выделены приморские  центры лес о п и л е 
ния, не имеющие ж е л е з н о д о р о ж н о й  связи — Мезень  и На рьян-  
Ма р.  Н а  них приходится всего 2,1% стоимости лесопильного 
про изводства  С е в е р о -З а п а д а .  Второе место по объему прои з
водства з а н и м а ю т  центры лесопиления ,  р а сп ол ож ен н ы е при 
пересечении судоходных рек ж е л е зн ы м и  д оро гам и или в местах  
п ри м ы ка ни я  ж е л е зн ы х  дорог к судоходным рекам.  Крупнейшие 
среди н и х — Котлас,  Сы кты вка р ,  Печор а ,  Летнереченский.  
В Коми А С С Р  на эти пункты приходится  более 2/5 всего об ъема 
лесопиления.  Б о л ь ш у ю  группу со ста вляю т  центры, при урочен
ные к местам пересечения  спл авны х рек ж е л е зн ы м и  дорогами.  
В некоторых р айо н ах  (Коми А С С Р ,  об ласти  Лени нг ра дс к ого  
экономического район а)  они д а ю т  около :/э пилопродукции.  
З н ач и т е л ь н а я  часть лесопильного  про изводства  р азм ещ ен а  
в п р и ж е л е з н о д о р о ж н ы х  центрах,  р а сп ол ож ен н ы х на берегах  
крупных озер.  В Ка ре лии  на центры этой группы приходится  
почти 3/s общего  о бъема  лесопиления.  Н а и б о л е е  значит ельны е 
из них П ет роз аводс к ,  М едвеж ьегорск ,  Кондопога.

С а м у ю  многочисленную группу центров  лесопиления  сос та в 
ля ю т  центры на ж е л е зн ы х  дорогах .  Нек ото ры е из них р а с п о л о 
же н ы в безлесных или малол есн ых  ра йо н ах  и поэтому з а в о з я т  
пиловочное сырье  по ж е л е з н ы м  д оро гам  из сравнит ельно  о т д а 
ленны х районов  (Воркута ,  И н т а ) ;  лесопиление  носит здесь 
потребительский характе р .  В Коми А С С Р  р а с с м ат р и в а е м а я  
группа  центров  д ае т  свыше одной трети пилопродукции.

В табл .  6  выдел ена  еще одна  группа  центров  лесопиления  — 
центры,  р аспо лож ен ны е  в устьях  или истоках  рек на т р а н з и т 
ных озерно-,речных путях.  К  ним относятся:  с. Вознесенье 
в Лени нг ра дс к ой  области,  пос. Ш ал ьс к ий  в Каре льско й 
А С С Р .

В последние  дес ятилети я  на С е в е р о -З а п а д е  произошло  неко
торое со кр ащ ени е  в лесопильном производстве  доли п р и м о р 
ских центров  и усилилось  значение  центров п р и ж е л е з н о д о р о ж 
ных. Учи тывая  на м еч ае м ы е  перспективными п л ан ам и  изменения  
в р а зм ещен ии  лесопиления,  мо жн о пре дположить ,  что удельный 
Btc приморских центров  лесопиления  будет п р о д о л ж а т ь  сокра-'  
щат ьс я  и в перспективе.  В то ж е  время будут  особенно з н а ч и 
тельно расти  некоторые центры на судоходных река х  и ж е л е з 
ных до р о га х  (К отлас ,  С ы к т ы в к а р ) .  В связи  с предсто ящ им 
значительным  ростом лесозагот овок  в зоне  З ап а д н о - К а р е л ь с к о й  
же лезн ой дороги и сокр ащ ени ем  лесоэк сп лу атаци и в П р и о н еж ь е  
в Карельс ко й А С С Р  будет,  вероятно,  за метно  увеличиваться
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д о ля  в лесопилении пр и ж е л е зн о д о р о ж н ы х  населенных пунктоп 
и умен ьш ать ся  роль  приозерных.

В число важ н ей ш и х  общи х проблем, которые д о л ж н ы  быть 
решены в будущ ем в об ласти  лесопильного производства,  
входят:

1. В ряде  районов С е в е р о - З а п а д а - - п р о б л е м ы  сырья.  Они п р и 
обрет аю т все б ольшу ю остроту.  Становится  все более н е об ходи 
мым,  например,  ради к ал ьн о  решить  эту з а д а ч у  д л я  главного 
центра  лесопиления  г. Арханг ельска .  В настоящее  в р е 
мя производственные мощности здесь  (с учетом трехсменно-  
сти производства)  сильно недоиспользуются .  З а д а ч а  освоения  
лесов бассейна  Ме зени в связи с этим я в ляе тся  теперь  задач ей  
неотложной.  Одной из частных проблем лесопиления  А р х а н 
гельска  и ря да  других центров является  пр об лема  освоения 
пиловочного сырья  еще меньших размеро в ,  чем в н астояще е  
время.  Она  встает  в связи  с изм енениями в географии л е с о 
сырьевой ба з ы  (значительным смещением ее на с е в е р о -в о ст о к —- 
в менее про из водительные лесные массивы ) .

2. П р о б л е м а  ра зв ит ия  лесопиления  в пр и ж ел езн о д о р о ж н ы х  
леспромхозах .

3. П р о б л е м а  ко мбинирования  лесопиления  с други ми о т р а с 
л я м и  дерево обработ ки .  В одних случ ая х  она р ешается  путем 
развит ия  в составе  действую щих ныне пре дприятий лесопиления  
различных  дополни тельных  производств ,  в том числе и испо ль
зую щих отходы,  в других — на основе объедин ения  п р е д п р и я 
тий лесопиления  с д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ и м и ,  целлюлозно-  
б у м а ж н ы м и  и прочими пр едприят иям и в единые лесоком бинаты .  
Новые крупные лесопильные заводы,  к ак  у ж е  ука зы ва лос ь ,  
в наст оящее  время со ор уж аю тс я ,  ка к  правило,  в составе к р у п 
ных л е с о о б р а б а ты в а ю щ и х  комплексов.

Н е  имея  возмож но сти  привести в данн ой ра бо те  х а р а к т е р и 
стики всех прочих отра слей лесопро мышл енн ого  производства ,  
остановимся  в за клю чение  еще на вопросе  об использовании о т 
ходов д ер евооб работ ки  и лесозаготовок.

В о п р о с ы  и с п о л ь з о в а н и я  о т х о д о в  д е р е в о о б р а 
б о т к и  и л е с о з а г о т о в о к .  О бщее  количество  отходов д е 
ревообработки на С е в е р о -З а п а д е  состав ляет  около 7 млн.  м 3. 
В области  промыш лен ног о  использования  этих отходов дости г
нуты зна чительно больш ие успехи, чем в исп ользовании п ор у
бочных остатков.  В 1958 г. в среднем по район у (без  М у р м а н 
ской области)  на  технологические ну ж д ы  и в качестве  топлива  
было изра схо довано  67% отходов  де ре во обрабо тк и и ли ш ь  '/з 
не н а ш л а  применения в промышленности.  Л у ч ш и е  пок аз ате ли 
использования  отходов имеют А р х анг ельс ка я ,  Л е н и н г р а д с к а я  
и В ол огодс к ая  области  и К а р е л ь с к а я  А С С Р .  В Арханге льско й 
области,  например,  на н у ж ды  промышлен нос ти  в 1958 г. было 
израсх од ова но 93,7% отходов деревооб работ ки .  Сильно отстает  
от других лесоп ром ыш ленн ых  районов  в этом отношении Коми
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А С С Р ,  где в 1958 г. процент  испо льз овани я  отходов п р о м ы ш л е н 
ностью был равен всего 12,7% [47]. Н а  технологические ну ж ды  
в 1958— 1960 гг. в р а йо н ах  С е в е р о - З а п а д а  расходо валось  всего 
около *Д отходов,  на топливо — более  2/5. З а д а ч а  з а кл ю ча ется  
в том, чтобы к концу текущего  семилетия  обеспечить по в о з м о ж 
ности полную утил из аци ю  отходов дер ево об рабо тк и и основную 
их часть  (65— 70% ) нап равля ть ,  особенно в крупных л е с о п р о 
мы шл ен н ых  центрах ,  на технологические  нужды.

В последнее  десятиле тие  про изошли коренные изменения  
в самих метода х  исп ользования  отходов д е р е в о о б р а б а т ы в а ю 
щей промышленности.  Если до недавнего  прошлого  они своди 
лись  к исп ользо ван ию отходов  в качестве  топлива  и о р г а н и з а 
ции про изводства  из кусковых отходов ра зн ых мелких изделий 
(«цехи ш ир по тре ба ») ,  то в последнее  время  все больш е стал а  
п ра к ти ко ва тьс я  пе ре ра ботк а  измельченных тве рдых отходов 
и опилок на ц е л лю лоз н о- бу м аж н ы х,  гидролиз ных  и других 
пр едприятиях .  М а лоц енн ы е  отходы рекомендуется  с ж и га ть  
в энергохимических ус тано вка х  (например,  то пк ах  системы
В. В. П о м е р а н ц е в а ) ,  поз воляю щ их  получать  смолы — п олупр о
дукт  для  производств а  фенолов .  В многолесных р а йо н ах  
С е в е р о - З а п а д а  ор ган и за ц и я  производст ва  фенолов  тем более 
в а ж н а ,  что недавно р а з р а б о т а н ы  методы получения  из ф е н о л ь 
ного сырья  высококачественных водостойких клеев,  пригодных 
для  изготовления  древесн о-струже чных  плит.

Испо льз ован и е  отходов лесоз аготовок  (вершины,  сучья и пр.) 
т а к ж е  м о ж е т  стать  источником большой экономии об ществен
ного труда .  Количество  этих отходов  на С е в е р о - З а п а д е  в 1960 г. 
оце ни валось  в 10,7 млн. м 3— 12% от общего  о б ъ е м а  еж егодны х  
з аготовок  древесины в райо не  [47]. Порубочные  остатки могут 
я вл ят ьс я  исходным сырьем д ля  про изводства  древ ес но -волокни
стых и древесно-ст руж еч ных  плит,  карто на ,  ра зличны х пр о д у к 
тов лесохимии и т. д. О д н ако  на пути освоения этого сырья  
имеется еще не ма ло трудностей.  Г л а в н а я  из них — р а с п ы л е н 
ность ресурсов.  Единственно во зм о ж н ы м  решением про блемы 
является ,  по-видимому,  выв озка  деревьев  с кроной на нижние 
скла ды,  о б есп ечи ваю щая  достаточную д ля  орг ани за ц ии  пе ре 
работки конце нтраци ю ресурсов  в том или ином пункте.  П р е д 
приятия  лесо до б ы в а ю щ е й  про мышленности в последние  годы 
нач ина ю т во все более  за мет н ы х  м а с ш т а б а х  пр ак ти ко вать  
у к аза н н ы й  способ вывозки.

И м еется  в районе  у ж е  и опыт пр омы ш лен ной  пер еработки 
лесосечных отходов.  Тихвинским лесохимическим зав одом вп е р 
вые в С С С Р  в пр омышлен ном  м а с ш т а б е  используется  сосновая  
хвоя д ля  про изводства  хвойного э к с тр а к та  и эф ирн ых масел.  
Ш уйс ко- Ви данск ий леспр ом хоз  на юге К ар ел и и  поставляе т  
порубочные остатки (1960 г . — 1 тыс. м 3) на  Петро за во дс ки й 
домостроительный комбинат ,  где они исп ользуются  при пр ои з
водстве  др евесно-волокнистых плит. Тем ж е  леспромхоз ом
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орг ани зо ван о производство  из хвойной лап ки  хвойно-витамин-  
ной муки. Л о й м о л ь с к и м  леспр омхоз ом  ( З а п а д н а я  К арели я )  
н а л а ж е н о  производство  из лесосечных отходов х л о р о ф и л л о 
каро тиновой пасты.

6. Лесопромышленное районирование

Совокупность  от раслей лесной и д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  
пром ышленности пр ед ст ав ляет  собой одно из в а ж н ы х  звеньев  
народного  хозяйст ва  С С С Р .  Л есо п р о м ы ш лен н о е  производство  
имеется в большо м числе районов  страны и, следовательно,  
с к л а д ы в ае т с я  в са м ы х ра зл ич ны х природных и экономических 
условиях.  П оэ тому и регионал ьн ые про бл емы его разви тия  
о тли чаю тся  больш им мно гообразием.  Следует  за мети ть  т акж е ,  
что в лесной промышлен нос ти  роль  порайонных разли чий 
всегда  значительно больше, чем во многих других о т расл ях  
индустрии,  вследствие  многосторонности связей  ра зличны х ее 
производственных процессов  с особенностями естественноисто
рических условий.

Все это свидетельствует  о большом значении проблем ле со 
промыш лен ног о  райониров ани я .  Вместе  с тем основы теории 
лесопр ом ышл ен н ог о  ра йо н ир ов ани я  р а з р а б о т а н ы  еще не доста 
точно. В специальной лит е р а ту р е  по вопросам лесного х о з я й 
ства  и лесной промышленности больш ое внимание  уделяет ся  
т а к  н а з ы в а е м о м у  лесо эк сп лу атаци он но му районированию,  п р е д 
с т а в л я ю щ е м у  собой ра йо н ир ован ие  лесов  про мыш ленного  з н а 
чения по пр и зн аку  тяготения  отдельных участков  лесного фонда  
к тем или иным транспо ртным  м а ги с тр ал я м  и центрам п о т р е б 
лен и я  древесины.  По  к а ж д о м у  из выделенных на этой основе 
районов  обычно приводится  (в опу бл ик ов ан ны х  р або тах  или 
в проектных докуме нта х)  ха ра кт ерис тик а  лесосырь евых ресур 
сов, у с тан авли ваю тся  м ак с и м а л ь н ы е  р а з м е р ы  отпуска  д р ев еси 
ны, определяю тся  наибол ее  ц елесообразн ые пути ее ис п о ль з о в а 
ния, в ы я вляю тс я  сырье вые воз можности созд ания  в районе  р а з 
личных л е с о о б р а б а т ы в а ю щ и х  производств  и т. д.

В некоторых рабо та х ,  выш едш их в предвоенные и ос об ен
но в послевоенные годы, встречается  понятие  «лесоэконо ми
ческое районирование» ,  а пр е д л а га е м ы е  ав торам и сетки р а й о н и 
рования  лесов  тех или иных областей  и республик именуются  
сх емами  лесоэкономических районов [72, 73 и др]. Фактически,  
однако,  здесь мы имеем дел о  т а к ж е  с район иро вание м лесов 
(т. е. сырьевых ресурсов) .  Вы дел яемые  ав тор ам и «лесоэкономи
ческие районы» принципиально ничем не отличаются  от тех 
лесоэкс п лу ат ац ио н ны х районов ,  о которых идет речь, н а п р и 
мер, в ра бо тах  Н. И. Н е в зо ро ва  [103, 104], И. 3.  Пол уйк о [114] 
и др. Мет одология  райо н ир ов ани я  в том и д ругом случае  ф а к 
тически одинакова .  Поэтому,  например,  сетка  лесоэкон оми че
ских районов Коми А С С Р  в работ е  Г. Т. М а м а е в а  и Г. Н. Та ра -
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сенкова  [73] в основном совп ад ает  со схемой л е с о э к с п лу а т а ц и о н 
ных районов ,  принятой в проектных работа х  Гипролестранса ,  
сетка  лесоэкопомических районов Архангельской области  
и их частей - -  лесоэкс п лу ата ци он ны х районов,  пр е д л о ж е н н ая
С. К. Л еб ед ев ы м ,  сравнит ельно  м а л о  отличается  от сетки райо 
нов в генеральной схеме освоения  лесов Архангельской об ласти  
и т. д. Таким об раз ом,  во всех перечисленных ра б о т а х  мы имеем 
дел о  с одним и тем ж е  типом рай он ир овани я  — л е с о э к с п л у а т а 
ционным район иро вание м,  принци пиа льные  основы которого 
теперь у ж е  хорошо определились .

Л есоэ к сп луа та ци он но е  районирование  на ш ло  широкое  п р и 
менение в р або тах  проектных органи заци й,  со ста вл яю щ и х  пе р
спективные п лан ы  освоения  лесов  отдельных областей  и рес 
публик.  О д н а к о  лесоэ кс плу ат аци он ное  ра йо н ир ова ни е  еще не  
р еш ает  всех з а д а ч  отраслевого  экономического райо н ир ов ан ия  
применительно к совокупности отраслей лесо пр омыш ленн ог о  
производства .  Л есоэ к сп луа та ц и он н ое  рай он ир ован ие  — лиш.'> 
одна  из ва ж н ей ш и х  сторон лесопро мы шл енн ого  районирования  
К а к  ра йон иро вание  территории по хара к т е р у  зем ел ьн ых  р есу р 
сов и условиям их улучшения и исп ользования  не м ож ет  за ме  
нить сельскохозяйственного  районировани я ,  так  и лесоэксплуа  
гационное районирование ,  я в л яя с ь  ли ш ь  район иро вание м лесов,  
кс м ож ет  за менить  ра йон иро вания  лесопромышленного .  Л е с о 
про мышленное  и лесо эксп лу ат ац ио н но е  ра йон иро вание  нельзя  
о т о ж д ест влять  хотя бы потому,  что в лесопр ом ышл ен н ом  отно
шении можно ра йо н ир овать  как  многолесные,  т ак  и совершенно 
безлесные,  но имею щие лес опр ом ышл енн ое  производство  т е р р и 
тории, лесоэксп лу атаци он ны е  ж е  районы мо жн о  выделять ,  е сте 
ственно, только  там,  где есть леса  промыш лен ног о  значения.

Л есоэ к сп луа та ци он но е  райо нирование  — это райо нирование  
лесов  как  лесосырьевых баз ,  лесопро мышл енн ое  — это ра й о н и 
рование  областей,  республик,  крупных экономических районов  
как  экономических общностей,  по условиям,  особенностям и 
про блемам  развит ия  лесной индустрии.  П од  ле с о э к с п лу а т а ц и о н 
ным районом обычно понимают часть территории лесов госу
дарственного значения ,  тяго теющ ую  к сущест вующи м или 
проектируемым центрам потребления древесины и основным 
маги стра льн ым путям сообщения.  Понятие  «лесопр ом ыш ленн ый  
район» значительно шире.

В основе лесопро мышл енн ого  районирования ,  как  и других 
видов отраслевого  экономического  районировани я ,  л е ж а т  не 
только разл ич ия  в х а ра кт ере  сырьевой базы и путей ее испо ль
зования .  но и порайонные разл ич ия  в условиях,  особенностях  
и проблемах  развит ия  отрасли,  в хара к т е р е  ее взаимодействия  
с другими о т расл ям и  материа льн ого  про изводства  и т. д. С уче
том этого лесо пр омыш лен н ый район мо жн о было  бы определить  
как территорию,  отли чаю щу ю ся  устойчивой общн остью осно в
ных нап равлений внутренних лесных грузопотоков  и местными
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особенностями спец иа лиз аци и,  структуры и основных проблем 
разви тия  лесо пр ом ыш лен н ого  производс тва  и его связей с д р у 
гими о т расл ям и  народного  хозяйства .  Если р а й о н о о б р а з у ю щ и 
ми пр и зн ак ам и  в лесоэкс п лу ат ац ио н но м районировани и я в л я е т 
ся лиш ь тяготение того или иного участка  лесного фонда  к 
потребителям или путям магис трально го  транспорта ,  то ф о р м и 
рование  лесо пр ом ыш лен н ых район ов  происходит  под возде й
ствием. з нач ительно большего  числа  факторов .

Попы таемся  нам етить  и обосновать  ту совокупность р а й о н о 
о б р аз у ю щ и х  признаков ,  которыми,  на наш  взгляд ,  о п р е д е л яю т 
ся процессы возникновения и разв ития  лесо пр омыш лен н ых 
районов.  Р а з л и ч и я  м еж д у  ра йо н ам и в очень существенной мере 
св яза ны  со степенью интенсивности л е с о эк сп лу атаци и (если 
в районе имеются леса  промыш лен ног о  з на ч ени я) .  С у щ ест ве н 
ные изменения  в уровне  ра зви тия  экспл уа та ц ии  лесов  на к р у п 
ных участках  лесного фонд а  (в резу льт ат е  соо руже ни я  новой 
магистрально й ж е л е з н о й  дороги,  судоходного  к а н а л а  и i. п.) 
обычно с о п р овож да ю тс я  и изменениями в системе л е с о п р о м ы ш 
ленных район ов  области  или республики.

Б о л ь ш у ю  роль  в райо н ооб разо ва ни и иг раю т р азл ич ия  в спе
ци али заци и и отрасл евой структуре  лесопро мышле нного  пр ои з
водства (соотношение  лесо за го тов ок  и дерево обработ ки ,  набор 
производств в об ласти  обраб от ки  и переработки древесины,  сп е 
ц и а ли за ц и я  к а ж д о й  отдельно взятой отрасли лесной индустрии) .  
П о райо н ны е  разл ич ия  в типах  структур  лесопро мышл енн ого  
производства ,  в его сп ец и али зац ии  — дово льно устойчивые э к о 
номические  явления .  П оэ тому они д о л ж н ы  быть отнесены к чис
лу  важ н ей ш и х  признаков  райо ни ров ания .  О д н а к о  в основе л е с о 
промышлен ног о  ра йо нирования ,  ка к  и люб ого  другого  вида э к о 
номического райо нирования ,  не м о ж е т  л е ж а т ь  толь ко  один 
при зн ак  однородности спе циализации.  В ы дел яя  л е с о п р о м ы ш 
ленные  районы ли ш ь  по пр ео б л а да ю щ е й  отра сли д е р е в о о б р а б а 
ты в аю щ ей  промышленности,  мы не из беж но  получаем з а н и м а ю 
щие огромные п лощ ади  а м орфн ы е  «зоны», в лучш ем случа е  
я вл яю щи еся  группами лесопро мы шл енн ых районов.  Таковы,  
например,  «районы спе ци али за ци и лесной промышленности» 
В. В. В а р а н к и н а  [27].

Одним из ведущ их рай он о о бр азу ю щ и х  признаков  в л е с о п р о 
мы шленном райо н иро вании  яв ляю тся  про блемы разв ит ия  л е с о 
промыш лен ног о  производства  на той или иной территории.  
Совокупность этих  проблем п ри да ет  к а ж д о м у  из выделенных 
районов  и н ди ви дуа льн ые  черты,  помогает  более  четко опр еде 
лить  его границы,  п ри дае т  рай он ир ова ни ю практическую н а 
правленность ,  я в ляе тся  одной из основ для  разр або тк и  пе рспек 
тив и конкретных путей д ал ьн ейш ег о  разв ит ия  л ес о п р о м ы ш л е н 
ных районов.  Во всех случаях ,  когда вопрос  о с ам о сто ятель н о 
сти с м еж н ы х  районов  с одинаковой сп ец и али зац ие й л е соп ро
мышленного  производства  п редста вляется  неясным, решение

99



часто  м о ж е т  быть  найдено на основе выявлен ия  основных п р о б 
лем разви тия  того или другого  района.

Очень  б ольш ое влияние  на процессы р айо н оо бр азо иа н ия  
в лесной про мышленности о к а з ы в а ю т  б ал а н сы  про изводства  
и потребления  др евесины той или иной территории и х а р а к т е р  
внешних связей.  Имеютс я ,  нап ример,  части экономических р а й о 
нов, которые в силу  особенностей своего тр анс по ртно -г еог ра фи
ческого по лож ени я я в л яю тся  в на ст ояще е  время и останутся  на 
длительный срок  в будущ ем по пр еимущ еству  лесос ырь евыми 
р а йо н ам и с высокой степенью интенсивности лесоэкс плуатации.  
Они не смогут  стать  крупными ра й он ам и  д е р е в о о б р а б а т ы в а ю 
щей промышл енности  вследствие  необходимости обеспечивать  
сырьем у ж е  су ще ству ющ ие  в других р а йо н ах  пр едпри ят ия  
с дли те льн ым и ср ока ми  аморти зации .  Тако вы,  например,  
П уд ож ски й  район в Ка рельс ко й А С С Р ,  с н а б ж а ю щ и й  лесом 
Л е н и н г р а д с к у ю  и Ка л и н и н гр адск у ю  области,  бассейны Л у з ы  и 
Л е т к и  на ю го-з ап аде  Коми А С С Р ,  я в л яю щ и е с я  ра й о н ам и  «ухо
дя щ е г о  сплава» ,  весь бассейн Северной Д в и н ы  от К от л ас а  до А р 
хангельска ,  с н а б ж а ю щ и й  сырьем предприятия  Архангельского  про
мышлен но го  узла ,  и т. д. В известной мере  таког о  рода  о г р а н и 
чения разв ит ия  д ер е во обрабо тк и на месте заг ото вок  древесины 
относятся  иногда к целым о б ластям  и республик ам.  П р и м е р а м и  
могут  являт ь с я  К а р е л и я ,  ко торая  д о л ж н а  будет  и в перспективе 
о т гр у ж а т ь  больш ое  количество  круглого леса  (особенно б а л а н 
сов) в ю ж н ы е  районы С е в е р о -З а п а д а ,  или Вол ого дс к ая  область,  
пери ферийные райо ны  которой (низовья  Сухоны и Юга,  весь 
северо -за па д  в зоне  Во лго-Бал тийского  водного пути и пр.) 
яв л яю тся  частями лесосырь евых ба з  отдельных предприятий или 
п ромыш лен ны х узлов ,  ра сп о л о ж е н н ы х  в других областях ,  и др.

Д л и тел ьн ость  и устойчивость связей  лесопро мышл енн ых 
районов  с опре де лен ным и пот ребителями о к а з ы в а е т  влияние  на 
с п ец и али за ц и ю  лес о до б ы ваю щ ей  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о 
мышленности.  В отдельн ые  города  и малоле сн ые  районы 
Ц ен тр а  и Юга  всегда  придется  завозить ,  конечно, некоторое  
количество круглого  строительного леса  и прочих сортиментов 
не обрабо та нной древесины. В л и терат ур е  в ы с ка зы ва ю тс я  
с о о бр а ж е н и я  о том, что по ставщ и ка ми этих грузов  д о л ж н ы  
быть не уд ал ен ны е  от центров пот ребления  северные районы 
(на пример,  А р х ан гел ьс к ая  обла сть  или К оми  А С С Р ) ,  а более 
близко  р асп ол ож ен ны е  области  лесного З а в о л ж ь я .  С о с у щ е 
ствлением этого п р ед л о ж ен и я  т а к ж е  будут  связаны ,  вероятно,  
некоторые изменения  особенностей структ уры  л е с о п р о м ы ш л е н 
ного производст ва  ра зл ич ны х многолесных районов.  Процесс  
ф ор м и р о в а н и я  ле сопр омыш ленн ых районов  в существенной мере 
с вя за н  с системой м еж о б л ас т н ы х  лесных грузопотоков,  особе н
но в районах ,  отли ча ю щ и хс я  больш ой ра зв етвленн остью  н а 
пр авлений внутр ира йо нны х перевозок древесины (например,  на 
С е в е р о - З а п а д е ) .
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О бще из вестно  больш ое р а й о н о о бр а з у ю щ е е  значение центров  
экономических районов.  Их роль столь  ж е  зн ачительна  и в 
лесопр ом ышленн ом  районировании .  Архангельск ,  яв л яю щ и й с я  
гигантским центром промыш лен ног о  потребления  древесины, 
ока зы вает ,  конечно,  .сильнейшее влия ни е  на систему л е с о п р о 
мышленного  ра йо н ир ов ани я  Ар хан гельской области  и д а ж е  
р я д а  других  районов  С е в е р о -З а п а д а .  Существенн ые черты сход
ства  с Арханг ельск ом  (н ар я д у  с б ольш им и раз л и ч и ям и )  в отно
шении пол ож ен ия  в системе лесопро мышл енн ого  рай он ир овани я  
имеет  Лен и н гр адск и й  лесоп ром ышл енн ый узел.  В недалек ом  
будущ ем в крупнейшие центры лесной индустрии пре вр атятс я  
К от лас  и Сы кт ывка р .  Тот  и другой у ж е  в нас тоя щее  время 
игр аю т все в о з р а с т аю щ у ю  роль  в лесопро мы шл енн ом районо- 
образовании.

Многие  черты лесопр ом ышл ен н ых  районов ,  а нередко и их 
границы и состав,  с вя за н ы  с р а з м е р а м и  з ап асо в  древесины на 
опр еделенных территориях,  состоянием лесосырьевых баз ,  
с географией лесного  фонда ,  с системой лесотранспортного  
районировани я .  Членение  лесов той или иной области  на I, II 
и III  группы,  средний в оз раст  и производительность  н а с а ж д е 
ний, степень их доступности,  состав  по породам,  пол ож ени е  р а з 
личных лесных массивов по отношению к путям сообщения 
и т. д. — все это непосредственно с к а з ы в а е т с я  на ор гани зац ии 
ле сопро мы шл енн ого  производства ,  его м а с ш т а б а х  и р а з м е щ е 
нии. Ответы на все эти вопросы д ае т  лесоэ кс плу ат аци он ное  
районирование ,  которое  мы мож ем  рассмат рив ать ,  с л е д о в а 
тельно,  к ак  деление  территории об ласти  или республики на 
части по одному из признаков  лесопро мышл енн ого  р а й о н и р о в а 
ния. С последним связа но  то, что очень часто л е с о п р о м ы ш л е н 
ные районы состоят  из нескольких лесоэксплуатац ион ных .

М а т е р и а л ы  и хара кте рис тики лесосырь евых б аз  л е с о п р о м ы ш 
ленных районов  соде р ж а тс я  в описан иях  лес оэ кс плу атаци он ны х 
районов  об ластей  и республик.  Об стоятел ьн ые  описания лесных 
ресурсов  по лесоэ ксп луата ционн ым  рай он ам  Коми А С С Р  мы 
находим в работ е  Коми ф и л и а л а  АН С С С Р  «Л е с а  и лесна я  
промышлен нос ть  Коми АСС Р».  Имеется  т а к ж е  р я д  р або т  по 
Ка релии  [114], Арха нгельской [72], Вологодской [49] обла стям  
и др.  С а м ы м и  разносторонними данным и,  ха р а к т е р и зу ю щ и м и  
лесной фонд С е веро -За па д а ,  р а сп о л агает  проектный институт 
«Гипролестранс» ,  р а з р а б а т ы в а ю щ и й  вопросы освоения  лесных 
ресурсов района.

Тако вы,  с нашей точки зрения,  ра й о н о о бр а зу ю щ и е  признаки 
в лесо пр омыш ленн ом районировании.  Зн ач ени е  к а ж д о г о  из 
них в р а й он ообр азо вани и в ра зн ых условиях м о ж е т  быть  р а з л и ч 
ным. Бо лее  того, фо рмир овани е  ле соп ро мышленн ых  районов 
отнюдь не о б яз ательн о  д о л ж н о  происходить  под воздействием 
всех перечисленных выше  рай о н о о б р а зу ю щ и х  признаков.

Д л я  к а ж д о г о  вида экономического  рай он ир овани я  на р я д у
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с системой р а й он ообр азу ю щи х  призна ков  д о л ж н а  р а з р а б а т ы  
ват ься  соотв етс твующ ая  ей система основных статистических 
показателей.

В лесопр омы шле нном районировании  в качестве  ва ж н ей ш и х  
показате лей могут быть  н азв ан ы  р а з м е р ы  лесоза гот овок  на е д и 
ницу лесопокрытой площади ,  удельный вес ка ж до й -о тр асл и  в о б 
щем объеме лесопро мыш ленн ого  производства ,  п о к аза те л ь  б а 
л анс а  производства  и потребления  круглого  леса  и отдельных 
видов готовой продукции,  соотношение  ввоза  и вывоза  разл ичных  
сортиментов леса ,  д ол я  лесной индустрии и отдельных ее с л а 
гаемых в общей стоимости промышленной продукции райо на  и 
р я д  других.

Л е с олром ы ш лен н ое  районирование,  ка к  и к а ж д ы й  другой вид 
экономического  районирова ния ,  д о л ж н о  иметь систему т а к с о н о 
мических единиц.  Р а з р а б о т к а  этого вопроса  д о л ж н а  опираться  
на опыт райо нирования  многих и ра зл ич ны х  по х а р а к т е р у  у с л о 
вий развит ия  лесной индустрии районов.  Та ко го  опыта  еще нет. 
и поэтому было  бы, вероятно,  п реж де вре м ен н ы м  пытаться 
ст.роить как ую -л иб о ш к а л у  соподчиненных единиц л е с о п р о м ы ш 
ленного райониров ания .  Автор хотел бы лиш ь ука зат ь ,  что и з у 
чение проблем развит ия  и р азм ещен ия  лесопромышленного  
пр оизводства  на Се веро-З апа де ,  в одном из крупных л есо и зб ы то ч 
ных районов страны, привело его к  следу ю щи м выводам ,  и м е ю 
щим непосредственное отношение  к вопросу о системе т а к с о н о 
мических единиц в лесопр ом ы ш ленн ом  районировании:

1. Н а р я д у  с широко пр ак ти ку ю щи мс я ,  основанным на х о 
рошо ра зр або танн ой  методологии,  лесоэк сп луатацио нным р а й о 
нированием (ра йонированием лесного ф онд а)  необходимо о т р а с 
левое лесопро мыш ленн ое  районирование;

2. В многолесных экономических районах ,  ка ким являет ся  
С еверо-З ап ад ,  в условиях лочти повсеместного развит ия  л е с о 
э кс плу ата ции про мышленного  значени я  почти к а ж д а я  область  и 
республика  о к азы вается  расчлененной на объективн о сущ ествую 
щие лесоп ром ышл ен н ые  р а й о н ы  с лесной промышлен нос тью 
м еж о б л ас т н ы х  масшт або в .  Это о б яз ы в а е т  осущес твля ть  л е с о 
пр ом ыш лен ное  ра йон иро вание  к а ж д о й  из них в отдельности.  
Центр  тяжести лесопромышле нного  рай он ир ов ан ия  многолесных 
районов  лежи т,  таким образом,  в о б ластя х  и республиках ,  а не 
в крупном интегральном экономическом районе в целом.

3. Л есо пр ом ы ш ле н но е  райониров ани е  всей территории к р у п 
ного интегрального  экономического района  в этих условиях п р и 
об рета ет  фо р м у  деления  ее на группы областей  или республик,  
от ли чаю щи хся  одна  от другой по х а р а к т е р у  внешних связей,  типу 
б а л а н с а  прои зводства  и потребления древесины,  основным п р о 
б лем ам  ра зви тия  лесного  тр ан сп ор та  и т. д. В системе т а к с о н о м и 
ческих единиц лесоп ром ышл енн ого  ра йо ни ров ания  т ак ие  группы 
областей  при обретают,  м ож ет  быть,  значение  л е с о п р о м ы ш л е н 
ных р айо н ов  «первого ранга».

102



С е в е р о - З а п а д  имеет до вольно слож ну ю  систему л е с о п р о м ы ш 
л ен н ы х  районов.  Это связано  не столько с обширностью терр ит о
рии района,  сколько  с пестротой условий развит ия  л е с о п р о м ы ш 
ленного производства ,  с разветв лен нос тью и р а зн ообра зи ем  н а 
правлений лесных грузопотоков , с ра зл ич ия м и в типах  основных 
лесопр омышленных  центров,  с мно гообразием возникших в н а 
сто ящ ее  время проблем дал ьн ейш ег о  роста лесной индустрии 
в ра зн ых частях  С ев ер о -З ап ад а .

При изучении всего ком плекса  вопросов,  связанн ых с ле со 
пр ом ыш лен ны м районирова ние м С е в е р о -З а п а д а ,  ск лады вае тся  
п реж де  всего представ ление  о существовании двух  больших 
групп лесо про мы шл енн ых районов  — за п а д н о й  (К аре лия ,  Л е н и н 
градский экономический район,  за п а д н ы е  районы Вологодской 
области)  и восточной (Арх анг ельс ка я  область,  Коми А С С Р ,  ц е н 
т р аль н ы е  и восточные р а й о н ы  Вологодской об ла сти) .  М е ж д у  
этими д ву мя  частями С е в е р о - З а п а д а  существуют очень с ущ ест 
венные разл ич ия  в степени интенсивности лесоэксплуатации,  
в уровне  ра зви тия  и х а р а к т е р е  специализации  д е р е в о о б р а б а т ы 
ваю щей  про мышленности и т. п.

Н а  з а п а д н у ю  часть (вкл ю ча я  М ур м а н с к у ю  о б ла сть) ,  о б л а 
д а ю щ у ю  ли ш ь Vs з ап асо в  древесины в спелых и перестойных н а 
с аж д ен и ях,  в 1960 г. приходилось почти 21ъ лесозаготово к  Севе- 
р о - З а п а д а ,  свыше 2/s продукции лесопиления,  2/з целлюло зн ого  
производства ,  около 4/s производства  бумаги,  почти все к а р т о н 
ное производство  и т. д. Но главное,  что п р е в р а щ а е т  эту часть  
С е в е р о - З а п а д а  в особую в лесопромышле нн ом отношении группу 
экономических районов,  з а кл ю ча ется  д а ж е  не в этом.  Е щ е  более  
в а ж н а  в дан н о м  случа е  система взаим освязей  этих районов 
в процессе  ра зви тия  их лесопромышле нн ого  производства .

К а р е л ь с к а я  А С С Р ,  р а з в и в а я  крупную собственную лесную 
индустрию, являе тся  вместе  с тем б л и ж а й ш и м  и основным п о
став щик ом  сырья  д л я  лесопр омышленных  предприятий Л е н и н 
градского  экономического  района.  Видное  место ей пр и н а дл е ж и т  
и будет  п р и н а д л е ж а т ь  в лесоснабж ени и ц е л лю лозн о- бу м аж н ы х 
комб ин атов  Ка лин и нг ра дс к ой  области.  В н астояще е  время К а р е 
л и я  вывозит  еще дово ль н о  много нео бработанного  леса  за  п р е 
д е л ы  С ев ер о -З ап ад а .  В будущем же,  к ак  это нам ечается  пр оек
тами  генеральных план ов  развит ия  народного  хозяйства ,  К а 
рельскую А С С Р ,  Лени нг ра дс к ий  экономический район и К а л и 
ни нградскую обла ст ь  целесообра зн о будет  превр ат ить  в р а й о н  
с почти за м к н у ты м  б ал а н со м  производства  и потребления  к р у г 
лого  леса ,  т. е. пр ек ратить  массовый вывоз из этой части Северо- 
З а п а д а  необработ анной древесины. П ри  условии полного освое 
ния лесов  К ар ел и и  и северо- зап адн ых районов Вологодской о б 
ласти  и сп ец и али зац ии  лесод об ываю щ ей про мышленности на 
сортиментах  местного спроса  (главным о браз ом  б ал ан сы )  это 
д а с т  во змо жность  обеспечить сырьем на д ли тел ьн ый срок не 
толь ко  сущес твующ ие предприятия ,  но и значительно  ра сш ир ить
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д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ у ю  про мышл енн ость  в ряде  район ов  К а 
рельской А С С Р .  Проектн ыми ор ган и за ц и ям и  на ме чае тся  в б у 
ду щем сохранить  л и ш ь  поставки еловых б ал ан со в  из А р х а н г е л ь 
ской области  в К а л и ни нг радс к ую  вследствие  пр е о б л а да н и я  в К а 
релии сосновых лесов.

Таким образ ом,  еще более усилятся  функции з а п а д н ы х  и юго- 
з а п а д н ы х  районов ка,к производителей товарной продукции о т 
раслей механической обраб от ки  и химической пе реработки  дре-  
весины; с другой стороны,  эти районы почти совершенно у т р а тя т  
значение  поставщиков  круглого  леса  в м алолесн ые  и безлесные 
районы страны.  В течение дли тельного  времени эти районы,  осо 
бенно Л ени нг ра дс к ий  экономический район и .южная К ар ел и я ,  
будут  очень знач ительно  отличаться  от восточных районов  С е в е 
р о - З а п а д а  в отношении особенностей развития  лесного х о з я й 
ства. Зд есь  больш ее  значение ,  чем на востоке,  будут  иметь  р а 
боты в области  повышения продуктивности лесов,  л есово сст ан ов 
ления и т. п.

Р асш и рен и е  лесосырьевых связей м е ж д у  за п а д н о й  и восточ
ной част ями С е в е р о -З а п а д а  не намечается .  Наоборот ,  д о л ж н ы  
будут  исчезнуть,  к а к  чрез мерно  дальние,  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  пе ре
возки б ал ан со в  из Коми А С С Р  в юго- зап адные  области  района .

Группа восточных районов  (А рхан гельска я  область ,  Коми 
АС СР ,  центр и восток Вологодской области)  в л е с о п р о м ы ш л е н 
ном отношении соста вляет  и будет соста влят ь  в перспективе 
особую часть  С е в е р о -З а п а д а ,  хотя в- отношении степени интен
сивности лесоэксп луата ции  и уровня  раз вит ия  д ер е во обраб от к и 
разл ич ия  м е ж д у  восточной и з а па дно й част ями будут  все более 
с г л аж и ва тьс я .  Здесь,  на востоке,  имеется  своя, довольно р а з в е т 
вленная ,  система м еж о б л ас т н ы х  перевозок  древесины (из Коми 
А С С Р  по Вычегде,  Мезени и Печо ре  в Ар ха нг ел ьску ю область ,  
из Вологодской области  в А рх анг ельск  по М алой  Северной 
Д вин е  и системе Ваги,  из некоторых ю ж н ы х  п р и ж е л е з н о д о р о ж 
ных районов Архангельской об ласти  на п редпр ия тия  Сухонского  
лесопром ышленного  у з л а  Вологодской об ласти  и др . ) .  Б а л а н с  
древесины в р а й о н а х  этой группы отличается  больш им п р е в ы 
шением производства  н ад  потреблением; в будущ ем эта часть  
С е в е р о - З а п а д а  т а к ж е  сох ранит  функции по ставщ и ка  круглого 
леса (особенно рудничной стойки) в малоле сн ые  и безлесные 
районы европейской части С С С Р .  Н е м а л о  черт  св ое обр ази я  о т ли 
чает  восточные районы от з а п а д н ы х  в отношении систем л е соп ро
мышл енн ых  центров,  проблем пе р во н ач ал ьн о го  освоения  глу би н
ных участков  лесного фонда ,  проблем разви тия  лесного т р а н с 
порта  и т. д. Все эти разл ич ия  не могут не ск а з ы в а т ь с я  и на 
облике  отдельных лесопр ом ышл енн ых районов.

Р ассм отри м теперь в качестве  примеров  — по необходимости 
очень к р а т к о -  системы лесопро мышл енн ых районов А р х а н г е л ь 
ской области  и Коми АС СР .  По к а ж д о м у  району будут  пр и ве 
дены лиш ь кр аткие  справк и об основаниях его выделения .
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Л е с о п р о м ы ш л е н н ы е  р а й о н ы  А р х а н г е л ь с к о й  
о б л а с т и .  В системе лесопро мышле нн ого  .производства Северо- 
З а п а д а  А р хан гельс ка я  обла сть  в на ст ояще е  время  за н и м ае т  
одно из первых мест,  я в л яя с ь  сам ы м крупным районом л е с о з а го 
товок и лесопиления.  Формир уется  в области  та.кже мо щ на я  
ц е л л ю л о з н о -б у м а ж н а я  и гидролиз ная  промышленн ость  и ряд 
других отраслей лесной индустрии.  Н а р я д у  с Коми А С С Р  А р х а н 
гельска я  об ласть  являе тся  той частью С е в е р о -З а п а д а ,  в пр е д е 
л а х  которой в перспективе  наме чае тс я  большое  увеличение 
объемов  лесозагот овок  и будут со о р у ж атьс я  наибол ее  крупные 
новые предприят ия  д е р е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й  промышленности.

------- -  / ---------2 J  ©  Ч

Рис. I. Л есопром ы ш ленны е районы А рхангельской  области и
Коми АС С Р.

1 — гран ицы областей  и республик; 2 —  гран ицы лесопром ыш ленны х районов:
3 ю ж ная  граница притундровой климптозащитной зоны лссои;  4 - - л е с о п р о 

мышленные районы.

В процессе ра зви тия  лесной индустрии в Арханг ельск ой о б 
ласти  с л ож ил ось  пять лесопр ом ышл енн ых районов  (рис. 1 ).  О б 
щие да н ны е  за  1960 г. по к а ж д о м у  из них приводятся  в табл .  7.

К а к  свидетельствует  та бл иц а ,  ме ж д у  этими райо н ам и с у щ е 
ствуют значительны е разл ичия  в степени интенсивности испо ль
зов ани я  лесных ресурсов,  в структуре  лесопромышл енн ого  п р о 
изводства и т. д.

С е ве р о -Д в и н с к и й  ра й о н  ох ватывает  те рриторию в пред елах  
бассейнов  Северной Двины,  ни же  Котласа ,  и ее притоков Ваги  н 
Пинеги.  Ф ормиро вание  и разви тие  этого р а й о н а  происходило под 
воздействием г. Арха нг ельс ка  — единственного на всей рассмат-  

I риваемой территории крупного  центра  дер е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й
1 промышленности,  связанного  со всеми уч ас тка ми  своей лесо-
| сырьевой б аз ы  деш евым водным путем. Интенсивность  эксплуа-
| тации лесов здесь несколько ниже средней по об ласти  (главным
[ об разом  за  счет недостаточного ещ е  освоения  лесов  бассейна
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Пинеги) .  Ь а л а н с  д р ев еси 
ны в райо н е  в целом а к 
тивный,  но систематиче 
ски ощ у щ а е т с я  н е д о с та 
ток  в сырье  д л я  л есопи ле 
ния, получ аемом д о п о л н и 
тельно спл авом  из Коми 
А С С Р  и Вологодской о б 
ласти .  Че рез  крупнейшие 
на  С е в е р о -З а п а д е  Ту.рде- 
евскую и Исако го рску ю 
ле сопер евалочные баз ы  
район от п р а в л яе т  по ж е 
лезной дороге  на юг до
1,5 млн. ж 3 в год рудстрой-  
ки, строительного леса ,  
ба л а н со в  и др.  Морской 
порт о т г р у ж а е т  з н а ч и 
тельное  количество  к р у г 
лого  леса  д ля  .южных р а й 
онов С е в е р о - З а п а д а  и на 
экспорт.

Я в л я яс ь  крупнейшим в 
стране  центром д ер е в о о б 
работки,  А р ханг ельск  п о 
треб ляет  в год 5,5— 6 млн. 
кубом етр ов  древесины 
(на три четверти пилово ч
ник) .  Осно вн ая  особен
ность спец иа лиз аци и ле- 
сопромыщ лен ног о  п р о и з 
водства р а й о н а —в ы с о 
кий удельный вес л е с о 
пильной промышленности,  
в значительной мере  р а 
бота ю ще й на экспорт.  
С о з д а в а я  мощ ную  ц е л л ю 
л о зн о- б ум аж н ую  п р о 
мышленность,  А р х а н 
гельск вместе  с тем и в 
перспективе будет  с о х р а 
нять .роль основного  на 
Се в е р о -З а п а д е  пр ои зво
ди тел я  пи ломатериал ов .  
Сущест венные  новые ч ер 
ты лесной индустрии А р 
ха нге льска  — раз  в и т и  е 
комбинирования ,  широкое
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пр омыш лен ное  использование  отходов лесопиления ,  обогащ ени е  
комплекса  отраслей дер ев ооб ра бо тк и в последние  годы целым 
рядом новых производств.

Н а иб олее  острой современной проблемой в районе является  
пр облема с н а б ж е н и я  А рх анг ельс ка  сырьем д л я  лесопиления.  Р а 
д и ка льн ое  ее решение  о ж и д ается  после  з а верш ен ия  с т роит ел ь
ства ж елезно й дороги А р ханг ельс к— Лешуко нск ое .  Включение  
бассейна  Мезени в состав  лесосы,рьевой б аз ы  А рханг ел ьс ка  в ы 
зовет,  вероятно,  изменение состава  и границ лесопромышл енн ого  
района.  В области  деревооб ра бо тк и в а ж н ей ш е й  проблемой я в 
ляется  з а в е р ш е н и е  ф ор м и рован и я  ком пл екс а  в з аи м освя за н н ых  
производств ,  полностью и ра ци он ал ьн о  исп ользу ющи х сырье  и 
отходы. С этой целью наме чае тся  строительство новых п р е д п р и я 
тий и расши рени е  существующих.  В а ж н е й ш и е  лесотраис по ртн ые  
про бл емы райо н а  — строительство же лезн ой  дороги А р х а н 
гел ьск — К а р п о г о р ы —-Ле шуконское ,  повышение сплаво-про-
пускной способности Пинеги,  улучшение  условий плотового 
сп л а в а  на временно-судоходных приток ах  Северной Д в и н ы  
и др.

Н а  территории бассейна  р. Онеги сло ж и л с я  О неж ский район.  
Условия  его ф ор мир ован ия  и развит ия  резко улучши лис ь  с п о л у 
чением ж ел ез н о д о р о ж н ы х  выходов на м а ги стр ал ь  А р х а н г е л ь с к — 
Вологда  ( Н а в о л о к — Пукса ,  О н е г а — П о р о г — О б о з е р с к а я ) .  По 
степени интенсивности исп ользования  своих лесов Он еж ск ий  
район в наст оящее  время превосходит Се веро-Двинский,  уступая ,  
однако ,  район ам,  .расположенным на магис тра льн ы х ж елезн ы х  
дорогах .  Недостаточно ещ е  освоены лесные массив ы с ев ер о - за 
падной части бассейна  Онеги.

Основной функцией район а  в нас тоя щ ее  вре мя  явл яю тся  п о 
ставки необработ анн ого  леса  ( п е р ер аб ат ы ва етс я  ли ш ь  около Vs 
чаготовляемой в районе древе си ны) .  О т п равку  леса  по ж елезн ы м  
дорогам  про изводят  пере валочные  баз ы в Н а в о л о к е  и Онеге.  
Значительно е  количество  б ал ан со в  д ля  ю ж ны х .районов Северо-  
З а п а д а  о т гр у ж а е т  т а к ж е  Он еж ск ий  лесной порт. Л е с о п р о м ы ш 
ленный центр района  г. Онега ,  по требля ю щий свыше п о л у м и л 
лиона  куб ометров  деловой древесины,  з а н и м а е т  второе  место 
в обла ст и  после А рхан гельска  по производству  пи ломатериал ов .  
В комплексе с лесопилением р азв и ва ю тс я  здесь  т а к ж е  ги дролиз 
ное и другие  производства .  Л е с н а я  индустрия  дае т  свыш е 4/s 
стоимости всей промышленн ой продукции район а  и, с л е д о в а 
тельно,  полностью определяет  его экономический облик.  О с н о в 
ная проблема  развит ия  лесопро мышле нного  про изводства  О н е ж 
ского р а й о н а  — рост пер еработк и древесины на  месте. В будущ ем 
намечается  расш ир ени е  производства  пи ломат ери алов ,  этилового 
спирта,  кормовых д р о ж ж е й  и т. п. З а д а ч е й  бо льшой важ н ости 
в районе  являет ся  улучшение  условий спл ава  на порож истых 
Участках р. Онеги.  О д н а  из проблем лесодо быва ю щ ей п р о м ы ш 
ленности освоение  лесов  л е в о б е р е ж ь я  реки.
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М езен ск и й  район  — наименее  освоенный на всем С е в е р о - З а 
паде.  Об ъе м  пр ом ыш лен ны х  загото вок  древесины здесь в течение  
многих лет  д ер ж и т с я  на уровне  300— 400 тыс. м 2 в год и о п р е д е 
ляетс я  потребностями единственного лесопильного  за в о д а ,  р а с 
поло жен ног о  в низовьях  Мезени.  П ра к т и к у ю т с я  выбор очные  
рубки.  Б у д у щ ее  лесной про мышленности район а  связан о  с с о ору
жением ж елезн ой  дороги Арханге льск  — Лешуконск ое .  Л е с а  
бассейна  Мезени д о л ж н ы  будут  стать,  с одной стороны,  источни
ком сырья  д л я  лесопильных з а в о д о в  Арханге льска ,  с другой — 
сырьевой базой н амеч аем ого  здесь  крупного  Л е ш ук он ск ог о  л е с о 
промышлен ног о  узл а  (ц ел л ю л о зн о -б у м аж н о е  производство,  гид 
ро л и зн ая  про мышл енность  и т. д .) .  П ер ед  районом в б л и ж а й ш и е  
годы встанет  целый р яд  проблем первон ача льног о  освоения л е 
сов: устройство рек молевого спла ва ,  увеличение с п л а вопр оп ус к
ной способности самой Мезени,  строительство хозяйственных д о 
рог,  создан ие  сельскохозяйственной б аз ы  и т. п.

Котласский район  ра спо лож ен в низовьях  Вычегды. Д о  по
следнего  времени он я в л ял с я  районом зн ач ительны х ле с о за го т о 
вок (около 1 0 % от итога по об ласт и ) ,  сравните льно небольшого 
лесопиления  и весьма крупных лесопер евалочных  и рейдовых 
ра бо т  в у з л а х  транзитных  ж ел ез н о д о р о ж н ы х  и спла вны х путей 
(Бо л т и н с к а я  и Л и м е н д с к а я  лесопер евалочные  базы,  переформи-  
ровочные спла вны е рейды Шипицыно,  З а б е л ь е  и др . ) .  В текущем 
семилетии в районе  (пос. К о р я ж м а )  строится  гигантский К о т 
ласский це лл ю л о зн о -бу м аж н ы й  и д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й  к о м 
бинат,  который после  освоения  своих производственных м о щ н о 
стей будет  ежег од но расх од ов ать  до 3 млн. м 3 древесины. М е с т 
ная  лесосырьев ая  б а з а  (бассейн нижней Вычегды)  у ж е  не в 
состоянии будет  обеспечивать  н у ж д ы  предприятия ,  поэтому за  
комбин атом з а к р е п л я ю тс я  т а к ж е  прижелезнод орю жные лесные 
массивы на участке  К о т л а с — Ухта.  В бу ду щ ем пре дп олагает ся  
по ставлять  на Котласский ко мбин ат  б ал а н сы  и из зоны желез ной  
дороги К о н о ш а — Котлас.  Все основные современные про бл емы 
района  с вяза ны  гл авны м о б р аз о м  с ф ор м ир ов ани ем  нового К о т 
ласского  лесопро мышле нного  узла.

Группа  районов ,  расп оложе н ны х в зоне  ж елезно й дороги 
А рх анг ельск— К о н о ш а — Вельск,  о б р аз у ет  Ж елезн о д о р о ж н ы й
лесопро мы шл енн ый район.  Это  район с наибол ее  высокой интен
сивностью исполь зо ван ия  лесного  фонд а  и наибол ее  крупными 
в области  р а з м е р а м и  лесозаготовок .  Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  
про мышл енн ость  здесь  относительно невелика ,  расп ылена  гк> 
довольно боль ш ом у  числу пунктов и пре дс та вл ена  почти и с к л ю 
чительно лесопилением.  Н а  лесозагот овки  приходится  здесь  
свыше 4/б всей стоимости продукции лесной и д е р е в о о б р а б а т ы 
ваю щ ей промышленности.

Основой спе ци али за ци и лесной индустрии я в л яю тся  здесь п о 
ставки необработ анн ого  круглого  леса  в цен тр альн ые  и юж ны е  
районы страны.  В перспективе в район е  д о л ж н а  усилиться  дере-
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пооб,работ,ка (строится Вельский домостроительный к ом б ин ат  и 
други е  пр едпри ят ия) .  О д н а к о  функции с н аб ж ен и я  внерайонных 
потребителей кр еп еж ны м  и строительным лесом и некоторыми 
другими сортиментами и впредь будут  в значит ельно й мере оп р е 
д е л я т ь  его производственный профиль.  К числу современных 
проблем развития  лесопро мышле нного  .производства т а к ж е  необ
ходимо отнести проблему освоения  отходов лесозаготовок .  Она  
стоит и в других .районах области,  но здесь д л я  ее разр ешен ия  
имеются  наиболее  бла гопр ия тные  условия (многие  ни жн и е с к л а 
д ы  леспромхозов  р а сп олож ен ы  на ж е л е зн ы х  до р о га х ) .  П ри ж е-  
л е з н о д о р о ж п ы е  леспро мхозы  д о л ж н ы  т а к ж е  р азв и в ать  л есоп и ль
ное производство .  Сл едует  заметить ,  что з а  пре делам и текущего 
сем иле тия  объем лесозаготово к  в районе будет  знач ите льно с о 
к ра щ ен  в связи с истощением многих участков  его лесного  фонда .  
В более зн ач ительны х м а сш таба х ,  чем в большинстве  других 
районов  области,  здесь  д о л ж н ы  проводиться  у ж е  в не да лек ом  
буд у щ ем  лесом ели оративн ые ра бо ты и меропри ят ия  .по лесовос
становлению.

Л е с о п р о м ы ш л е н н ы е  р а й о н ы  К о м и  А С С Р .  С о 
временное  лесопр омышл енн ое  производство  Коми А С С Р  д ал е к о  
е щ е  не отвечает  ее пот енциальным возможн остям .  Сосредоточи
вая  почти 2/s экспл уата ц ио нн ых  з а п а с о в  древесины Северо-За-  
пада ,  респуб лик а  д ае т  (1960 г.) менее Vs его лесозаготовок,  8,5% 
продукции лесопиления,  I 1,5% .производства ст ан да рт ны х  домов,  
15,4% фанерног о  производства .  Ц е л л ю л о з н о -б у м а ж н о й  п р о м ы ш 
ленности в Коми А С С Р  пока нет. Основные функции современной 
лесной индустрии республики —■ вне,районные поставки круглого 
леса .

В б л и ж а й ш и е  годы, однако ,  роль  Коми А С С Р  в развитии л е с 
ной промышленности европейской части С С С Р  резко усилится.  
Рес пу блик а  являе тся  единственным район ом С ев ер о -З ап ад а ,  где 
состояние  лесного фонд а  позволяет  осуществить  больш ое у вели
чение (удвоение)  лесозаготовок.  Ш ир оки е  возможности имеются  
и д ля  роста дер ев ообработк и (близость  источников  энергии, н а 
личие  магис трал ьн ых  путей т ран сп орта  и т. д . ) .

Сов ре менн ая  структура  лесной индустрии Коми А С С Р  х а р а к 
теризуется  б ез раз дельн ы м  господством л е содо бы ваю щ ей п р о 
мышленности:  в пяти лесопр омышленных  райо н ах  из шести ее 
д о л я  п ревы ш ает  80% .  В итоге намеченного семилетним планом 
крупного нового строительства  у ж е  к 1965 г. соотношение  о т р а с 
лей за метн о изменится .  Но особенно большие объемы р або т  в о б 
ласти  разви тия  дер евоо брабо тк и предстоят  в республике  з а  пр е 
д е л а м и  текущего  семилетия .  Приведенное  в табл .  8  деление  К о 
ми А С С Р  на ш есть  лесопр ом ышл енн ых районов  (см. рис. 1) пр о 
изведено с учетом .проблем генерального п л а н а  ра зв ит ия  ле со
промышленного  производства  в республике .

Крупнейшим из шести районов  явля ется  В ы чегодский ,  о х в а 
ты ваю щ и й  бассейны Сыс олы и верхней и средней Вычегды.  Эту
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Т а б л и ц а  8

Общие данные за 1960 г. по лесопромышленным районам Коми АССР

Л есопром ы ш ленн ы е районы

Л е с о з а г о 
товки на 

1 га  
э к с п л у а 

тационных 
н ас аж д е
ний, м

Удельный 
вес лесной 
иилустрни 

во всей 
п р о м ы ш 

ленной 
продукции.

и  от  итога по р еспублике
Удельный вес о тдель
ных отраслей  в стои

мости продукции лесо
промышленного  произ

водства района

3. inai 
древесины  
в э к с п л у а 
тационных 

н а с а ж д е 
ниях

О бъем
лесозаго

товок

Стоимость 
всей п р о 

мышленной 
продукции

Стоимость 
продукции 
лесной и 

д ер е во 
о б р аб а ты 

в аю щ ей  
пром ы ш 
ленности

Продукция
лесоп иле

ния Л е со за го 
товки

Л е со пил е 
ние и про

чие отрасли 
дер ево 

обрабаты 
вающей 

пром ы ш 
ленности

1. В ы ч е г о д с к и й .......................................... 2,5 63.9 26,9 45,5 15,2 34,9 58,8 83,0 17,0

2. П е ч о р с к и й ............................................... 0,4 10.4 33.9 19,6 70.5 25,3 25.4 73,0 27,0

3. . М е з е н с к и й ............................................... 0,4 100,0 16,4 6,1 0,2 0,9 1,3 97,1 2,9

4. Ж е л е з н о д о р о ж н ы й ............................ 1,9 94,0 8,6 16,3 8,7 30,0 12,0 86,0 14,0

5. Ю г о - З а п а д н ы й ...................................... 2.8 94,0 6,5 11,7 2,2 7,8 2,6 96,0 4,0

6. Н и ж н е-П ечо р ск и й  ............................. 0,2 60,0 7,7 1,8 0,5 1,1 — 100,0 —

Не р аспр едел ен о  по р айон ам  . . . — — — — 2,7 — — — —



территорию п лесопр ом ыш ленн ом  отношении об ъ еди н яю т  п реж де 
всего про блемы фо р м и р о в ан и я  С ы кт ы вка рс к ого  л е с о п р о м ы ш л е н 
ного уз ла  — в бу ду щ ем одного  из крупнейших на Се ве ро -З ап ад е .  
В на стоящ ее  время район д ае т  почти половину лесо за гот овок  и 
свыше ^/5 про дукции д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  промышленности 
Коми А С С Р .  По  степени интенсивности исп ользования  лесов он 
уступает  ли ш ь  юго-западной части республики.  П р е о б л а д а ю щ а я  
часть  за готовляем ой в районе  древ есины идет  за  его пределы 
в не обработ анном  виде. В лесоп ром ышл енн ом центре  р а й о н а -  
г. С ы кт ы в к а р е  и его б л и ж а й ш е м  ок ру ж ени и ( Н и ж н и й  Чов 
и др.)  — п е р е р а б ат ы в а е т ся  ежего дно до  0,4— 0,5 млн.  м 3 пи ло во ч 
ника.  Кроме пи ломатериал ов ,  производят ся  с тан дартн ы е  д о м а  и 
небольшое количество мебели и деревянно й тары.  В текущем 
семилетии начинается  со ору жен ие  С ы кт ы вка рск ог о  целлюлозно- 
б у м а ж н о г о  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е г о  комбин ата ,  рассчитанного  
пл пер ераб отк у  около 3 млн м 3 древесины в год. Сырьевой базой 
ком бинат а  будут  явл ять ся  леса  бассейна  Сысолы и Вычегды 
вы ш е С ы к т ы в к а р а .  Р а з в и т и ю  С ы кт ы вка рс к ого  л е с о п р о м ы ш л е н 
ного у з л а  будет  способствовать недавно построенная  ж е л е з н а я  
до ро га  М и к у н ь — Сы кты вка р .

Од на  из проблем дал ьн ейш ег о  ра зви тия  райо на  — повышение 
сплавопропускной способности Вычегды.  При сохранении со в р е 
менного состояния  реки намеченный на перспективу объем с п л а 
ва не мо же т  быть  обеспечен,  поэтому нас тоятельно необходимо 
ре гулирование  стока  Вычегды.

В связи  с сооруже ни ем  С ы кт ы вк ар ск ог о  ком бинат а  перед 
районом и республикой в целом встает  ряд  проблем по обеспече
нию новых производств  некоторыми ви да ми сырья  з а  счет мест 
ных ресурсов  — известняком,  каолином,  сернокислотным сырьем,  
м а те р и а ла м и  д ля  отбеливания  це ллю лозы  и бумаги и т. п. П р е 
вращ ен ие  С ы к т ы в к а р а  в крупный п ро м ы ш лен ны й узел  потребует  
решения пр облем ы  энер го сн аб же н ия  (на меча ю тся  поставки го
рючего га за  из Ухты) ,  создание  мощной строительной индустрии 
и т. п.

Б ы вш ие  Усть-Вымский и Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  а д м и н и с т р а ти в 
ные р а й о н ы  респ уб лик и об раз ую т  Ж елезн о д о р о ж н ы й  район,  о т 
личающийс я ,  как  и первый,  крупными р а з м е р а м и  лесозагот овок  
и зн ач ит ельн ым средним отпуском древесины на единицу п л о 
щади.  Об щность  этой территории в лесопр ом ыш ленн ом  отнош е
нии создается :  а)  зачисление м ее лесов в состав  сырьевой б аз ы  
Котласского  цел лю лозн о- бу мажн ог о  ком бинат а  и, с л е д о в а т е л ь 
но, специ али зац ией  лесодобы вающ ей промышленности в б у д у 
щем на п о с т а в к а х  балансо вой  древесины,  б) форм ир ов ани ем  в ее 
пред елах  крупного Княж пог остск ого  лесопромышле нного  узл а  н 
ряда  других центров  лесопильного,  д ер е в о о б р а ба т ы в а ю щ е г о  и 
фанерно го  производства  ( Ж е ш а р т ,  Микунь  и др . ) ,  в) единством 
системы м агист ральн ого  лесотрансп орта  и напр авлени й лесных 
'■ рузопотоков,  г) совокупностью общих д ля  всего района  проблем
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раз ви тия  лссной индустрии,  св яза нн ых  с выполнением у к аз ан ны х 
выше лесоп ромыш ленн ых  функции.

В на ст ояще е  время почти 9/ю стоимости лесопромышле нного  
производства  здесь  приходится  на лесозаготовки.  Д е р е в о о б р а б а 
т ы в а ю щ а я  про мышл енн ость  п ред ставлен а  Ж е ш а р т с к и м  ф а н е р 
ным за водом и несколькими сравнит ельно  небольшими л е с о 
пильными з а в о д ам и  на станци ях Кня жпогост ,  Микунь,  Синдор.  
Весляна ,  Чин ья-Ворык,  Ропча  и др.  Осно вн ая  часть  з а г о т о в л я е 
мой древесины вывозится пока  в н еобработ ан но м  виде.

Небол ьшой по пло щ ади  Ю го -З а п а д н ы й  ра й о н  (бассейн 
р. Л етки)  в на стояще е  время  являет ся  районом с наибо лее  в ы 
сокой (втрое  выше средней по республике)  интенсивностью л е с о 
эксплуатации.  Крупной дер евоо брабо тк и в районе  нет и развитие  
ее не намечается .  Тяготея  к спла вны м путям,  ведущим в соседнюю 
Кир овскую область,  леса  этой части Коми А С С Р  еж егод но д аю т  
д ля  л е с о о бр а б а ты в а ю щ е й  про мышленности Волго-Вятского  э к о 
номического райо на  св ыш е  1,2 млн. м 3 древесины. В течение т е 
кущего семилетия  объем лесозаготово к  д о лж е н  здесь возрасти 
еще на 15 - - 2 0 % .

В верховьях  Мезени с л ож ил ся  самостоя тельный  М езен ск и й  
лесопромышленный район.  В настоящее  время р а з м е р ы  л е с о 

э к с пл уа та ц ии  зд есь  ог ранич ива ю тся  оторванностью лесных м а с 
сивов райо н а  от магис трал ьн ых путей. В 1959— 1965 гг. будет 
закончено сооруже ние  же лезн ой дороги Ми к унь — Кослан с вет
кой на Ертом. П редп о л а га е т с я  строительство в районе  К ос лан а  
(Р азг орт )  и Ертоме  л е с о п и льн о-д ере во обр аб аты ва ю щи х  к о м б и 
натов  с р а з м е р а м и  потребления  др евесины в год свыше 1,3 млн.  
кубом етр ов  [73]. Н а р я д у  с механической обрабо тко й дер ева  н а 
мечается  разви тие  здесь  гид ро лиз но -д рож ж ев ого  про изводства  и 
про изводства  древесно-ст руж еч ных  плит.  О б ъ ем  лесозагот овок  
до лж е н  быть доведен зд есь  до 3 млн.  м 3. Б а л а н с о в а я  древес ин а  
пойдет отсюда на  Ко тл асский комбинат,  а рудстойка  — в у г о л ь 
ные бассейны Юг а и Центра .  П р о б лем ы  б л и ж а й ш и х  лет  в р а й о 
н е — п ервон ача льное  пр омыш лен ное  освоение территории и ф о р 
мирован ие  двух на зв ан ны х  лесо пр ом ышл ен н ых  центров.

Крупнейшим по п лощ ади  и з а п а с а м  древесины л е с о п р о м ы ш 
ленным районом Коми А С С Р  являе тся  П ечорский .  Он о х в а т ы 
вает  террит ори ю от б. Троиц ко-Печорского  райо на  на юго-во
стоке до границы с за щитной  притундровой лесной зоной (пр и
мерно до 65,5° с. ш. ).  В перспективе,  когда возникнут  условия 
д л я  ф ор м и рован и я  нового лесопро мышле нного  у зл а  в Троицко-  
Печорс ке  (после  сооруже ни я  же лезн ой дороги У хт а— П окч а  и 
особенно вслед  за  сооруже нием  Камо-Печоро-Выч егодс ког о  сое 
ди нен ия ) ,  произойдет,  вероятно,  расчленение  Печорского  райо на  
на дв а  сам осто ят ельн ых  лесопр омышл енн ых  района.

Ра й о н ы  верхней Печор ы и те рритория  ни же  ж е л е з н о д о р о ж 
ного моста  через Печору не имеют крупноп ромышл енн ой д ер е в о 
обработки.  Они д о ст а в л я ю т  древесину к же лезн ой  дороге  (из
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районов  ниже  моста — путем «взводной буксиров,ки», т. е. вверх 
по течению)  и д олж н ы ,  следовательно,  р а с см ат ри ватьс я  в к а 
честве лесосырьевых ба з  прижелезнодорожпьгх  районов.

Г1о степени интенсивности использования  лесов Печорский 
район в наст оящее  время  стоит рядом с Мезенским,  заготов ляя  
всего 0,4 м 3 на 1 га  эксплуатац ионно й лесной площади .  П а  район 
приходится  около ‘/э продукции лесной промышленности респуб
лики.  Ц е н т р а м и  дер евоо брабо тк и в районе являю тся  главным 
об разо м  горнопр омышленны е поселения  Воркута ,  Инта ,  Ухта, 
а т а к ж е  ряд  пунктов на же лезн ой  дороге,  п р е ж д е  всего г. Печо,ра 
с ее крупной лесоперевалочной базой.  Д ер е в о о б р а б о тк а  в районе 
в большей мере,  чем в других частях  республики,  носит потреби
тельский ха р а к т е р  (т. е. д ля  местных ну ж д ) .  Печорский лесопро 
мышленный район — район с большим будущим.  В перспек
тиве его удельный вес в лесозаго товк ах  республики намечается  
довести до 2/ 5. П ре дп о л а га е т с я  развитие двух  крупных л е с о п р о 
мышлен ны х узлов — Печорского  в г. Печор а  и Покчинского в 
верхнем течении Печоры.  Скоро начнется  строительство ж е л е з 
ной дороги У хта— Покча.  Она  явится средством освоения  кр уп 
ных лесосырьевых .ресурсов верхней Печоры.

Шестой лесопро мы шл енн ый район Коми А С С Р  — Нижне- 
П е ч о р с к и й — р аспо лож ен в бассей на х  притоков П е ч о р ы — И ж м ы  
и П и ж м ы .  За гот ов ля ется  здесь менее 300 тыс. м 3 древесины 
(всего 0,2 м 3 на 1 га  экспл уатационной п л о щ а ди ) .  Л е с  идет от 
сюда в г. Н а р ь я н - М а р  Ненецкого  национал ьно го  ок руг а  и ч астич
но расходуется  на местные нужды.  Крупного  увеличения лесоэкс 
п луат ации в районе в б л и ж а й ш и е  годы не пре ду см атривается .

7. Лесопромышленные поселения

С овременная  сеть постоянных лесных поселков по ро ж де на  с о 
циалистической крупной лесной индустрией С С С Р .  Преодоление  
сезонности лесозаго товок  и св язанное  с этим форм ир ов ан ие  по
стоянных кад ро в  лесных рабочих,  освоение глубинных лесных 
массивов ,  переход к кон цен трированным р уб ка м  на больших п л о 
ща дях ,  применение  совершенных средств лесовозного  транспорта  
и новой передовой технологии лесозагот овок  и т. п. — все это 
внесло коренные изменения  в условия  использования  рабочей 
силы в лесопро мы шл енн ом производстве и сопр ово ж да лос ь  ф о р 
миро вани ем  особых систем постоянных лесопр ом ышл енн ых по 
селений.

Возникновение сотен лесных и лесосплавных  поселков  в рай о 
нах  с развитой лесодобыва ,ющей промышлен нос тью о к а з ы в а е т  в 
н ас тоящ ее  время  больш ое и все во зр а с т аю щ ее  влияние и на о б 
щий х а р а к т е р  расселения  населения .  Во многих местностях л е с 
ного севера  векам и скл ады в ав ш е е с я  и до недавнего  прошлого  
б ез р аз де л ь н о  господствовавшее  р азмещ ен ие  населенных пунктов 
в речных д о ли н а х  дополняе тся  ныне расселением больших (ино
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гда более зна чительных,  чем в долинах )  масс лес о п р о м ы ш л е н 
ного населения  на вод ор азд ельн ых пространствах .

Количество  лесных поселков в ведущих райо н ах  л есо до б ы 
ваю щей  промышленности С е в е р о - З а п а д а  непрерывно растет.  
В 1959 г. лесопр омышленные  поселения  составляли  в А р х а н г е л ь 
ской области  6,4% всех сельских населенных пунктов,  в Коми 
А С С Р  — 16%. Д о л я  п рож ив авш его  в этих поселках  населения 
в общей численности населения  Арха нгельской области  бы ла  
р а в н а  в 1959 г. 10%, Коми А С С Р — 10,1 %, а в численности сель
ского населения - соответственно 21,7 и 24 ,8%.

Сл еду ет  при этом иметь в виду,  что в населенных .пунктах, 
относимых к категории лесопромышленных,  пр о ж и в а е т  д ал е к о  не 
все население , з ан ятое  в отра сл ях  лесодо быва ю щ ей п р о м ы ш л ен 
ности: довольно много лесопр ом ышл енн ых рабочих (особенно 
з ан яты х  на сплаве)  разм ещ ен о в селениях колхозов ,  в поселках  
городского типа,  не явл яю щ и х ся  лесопро мышле нными,  и др.

В райо н ах  наиболее интенсивной лесоэ ксп луатации  (зоны 
ж елезн ы х дорог  В о л о г д а — А рх анг ельск  и К о н о ш а — Котлас ,  б а с 
сейны средней Онеги,  Вычегды,  Сысолы и др. ) население  лесных 
поселков  сос тав ляет  от 'Д ДО ' /г всего сельского населения ,  а в не
которых сельсоветах  доходит  до 75— 95%.

К этим группам районов приурочена  и основная  часть ле со
про мышлен ны х  поселений. Так,  в райо н ах  Коми А С С Р ,  р а сп ол о
ж ен н ы х по Вычегде  и Сысоле,  сосредоточена половина  лесных 
поселков республики и почти 3/s численности их населения .  Около 
70% лесопр омыш ленн ых поселений Архангельской области  и 
73% их жител ей приходится  на двинско-вычегодские  районы.

Л есн ы е  и лесосплавные  поселки яв л яю тся  основной к атего 
рией несельскохозяйственных сельских населенных пунктов м н о 
голесных районов С е в е р о -З а п а д а  (в Арха нгельской области  они 
составляют,  например,  свыше  половины, а в Коми А С С Р  около 
3/б всех поселений, в .которых основная  часть  жител ей не по сред
ственно не св я за н а  с сельским хозяйством) .  Особенно велик их 
удельный вес (80— 9 0 % )  там,  где нет ж е л е зн ы х  дорог,  горных 
ра зр а б о т о к  и т. п.

Л е сопр ом ы ш ле н ны е  поселения обычно х а ракт ериз ую тс я  более 
значительной людностью,  чем собственно сельскохозяйственные 
населенные пункты. При средней людности всех сельских посе
лений Архангельской области  82 чел. и людности сельск охозяй
ственных 63 чел. лесные .поселки имели в 1959 г. среднее  число 
жителей в к а ж д о м  282 чел. Соответствующие ц и фры  д л я  Коми 
А С С Р  были равны в том ж е  году 209, 151 и 322 чел. В девяти 
основных лесопро мышл енн ых р а й о н а х  центральной части В о л о 
годской области  средняя  людность  сельских поселений с о с та в л я 
ла  69 чел., а людность  лесных и лесоспла вны х поселков — 415 чел.

Р а з м е р ы  лесо пр ом ышл ен н ых  поселений в арь ир ую т  в д о в о л ь 
но больших пределах  и с вя за н ы  с их типами.  Н а и б о л е е  крупными 
обычно являю тся  поселки основных лесоспла вны х рейдов,  запа-
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neii на главны х сплавных м а гис трал ях  и в устьях  крупных при* 
токов,  нижних складов ,  ва ж н ей ш и х  м еха низи рованны х лесопунк
тов в зонах  лесовозных ж елезн ы х и автомобильны х дорог.  К  чис
лу  небольших поселений относятся  довольно многочисленные 
поселки отдельных сплавучастков ,  лесопунктов  в зонах  гужевой 
вывозки,  в местах при мыкания  к лесовозным ж е л е з н ы м  доро гам 
и рекам трак тор ны х и автомоб иль ны х дорог с небольшим гр уз о 
оборотом,  на некоторых боковых «усах» лесовозных узк ок ол ей
ных ж е л е зн ы х  дорог.

Мелкие  лесные поселки чащ е всего типичны д л я  кра йних се
верных лесопр омышленных  районов с пониженной прои зво ди
тельностью лесов  (бывший Усть-Цилемский район Коми АСС Р,  
Мезенский и Леш ук он ск ий  районы Арханг ельск ой об ласти ) ,  а 
т а к ж е  д л я  некоторых слабо  еще освоенных участков  лесного 
фонда  верховий Мезени,  Печоры и др.

Предс тавл ени е  о больших раз л и ч и ях  в средних р а з м е р а х  л есо 
про мышлен ны х  поселений Коми А С С Р  в 1959 г. да ет  с л е ду ю щая  
та бл и ц а  (в % к общей численности поселков) :

П оселки с числом ж ителей  до 50 ч ел .................................... 22,3
То ж е от 51 ло 1 0 0 ...........................................12,6

от 101 до 250 ......................................  23,1
от 251 до 500 „ ............................ 14,9
от 501 до 1000 „ ............................ 22,0

более 1001 „ ................................. 5,1

П р и м е р а м и  наиболее крупных  (свыше тысячи жи тел ей)  л е с 
ных поселков в Коми А С С Р  являю тся  Черный Яр, Л я л и ,  Подзь,  
Ношуль,  в К арельско й А С С Р  — Ва лда й ,  Вача ,  Черный  Порог  
и др.

Современные лесопр омыш ленн ые  поселения  в п р е о б л а д а ю 
щей части п р е дста вляю т  собой благоустроенные постоянные н а 
селенные пункты с доброт ным и ж и лым и постройками и к о м п л ек 
сами культурно-бытовых учреждений.  Все значительные новые 
поселки з а стр аи в аю тся  ныне по специально .ра зр аба ты ва емы м 
проектам.

Ост ано вим ся  крат ко  на вопросе об основных типах  лесопро 
мышлен ны х поселений и их системах в многолесных райо нах  
С е в еро -За па д а .  В нашей экономико-геог.рафической лит ера туре  
еще не появилось  ра бо т  на эту тему,  если не считать небольшого 
очерка  в статье  С. А. К о в а л е в а  «Об экономико-географическом 
положении сельских поселений и его изучении», в котором автор 
в обще м плане  р а ссм ат ри вает  вопрос  о типах  и системах с о б 
ственно л есозаготовительных поселков.6

Н аселен ны е пункты,  ф орм ир уе мые  лесодо б ыв аю щ ей  п р о м ы ш 
ленностью С ев ер о -З ап ад а ,  х а ра кт ериз ую тс я  довольно большим 
ра зн оо брази ем  в отношении размеров ,  производственных ф у н к 
ций и полож ени я к ак  в общей системе сельского  .расселения,  так

6 См.: сб. «Вопросы географии», вып. 41. М., 1957, стр. 142— 146.
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и в системе спе циали зир ованн ых лесопр омышленных  поселений. 
Л е с о д о б ы в а ю щ а я  про мышленность  охватывает ,  ка к  известно,  не 
только  процессы заготовки древесины на лесосеках,  но и пе р е м е 
щение лесных грузов по путям лесовозного  тр ан сп ор та  до пунктов 
передачи их на общу ю сеть путей сообщения.  Этим опр еделяются  
к а к  особенности те рриториальной орган из ац ии  лесной п р о м ы ш 
ленности (пространственная  ра зоб щенн ость  территорий,  в пр е 
д ел ах  которых осуще ствляют ся  ра злич ны е стадии пр ои зводствен
ного процесса) ,  т а к  и характ ер  р азм ещ ен ия  и взаимного  р а с п о 
л ож ени я  спе циали зир ованн ых «лесных» населенных пунктов.

В числе важ н ей ш и х  типов лесо про мы шл енн ых поселений 
д о л ж н ы  быть н аз ва н ы  п реж де  всего: а) поселки лесопунктов 
(иногда сильно от личаю щи еся  один от другого в зав исимости от 
вида используемого пре дпр ия тие м  лесовозного  тран спо рт а ) ,  
б) поселки сплавных  или пр и ж ел езн о д о р о ж н ы х  нижних скл ад ов  
( т а к ж е  весьма неоднородные в силу больших различий в в ы п ол 
няемых ими ф унк ц ия х) ,  в) самые  раз н о о б р азн ы е  собственно 
сплавные  поселки — от м ельчайших (иногда  временно о б и т ае 
мых)  селений на сплавн ых «дистанциях» по  мелким  рекам до 
крупных поселков спл авщ ик ов  при сплоточно-сортировочных 
рейдах  и генеральных з а п а н я х  на маги ст рал ьн ых  водных путях.

Н а р я д у  с этими главны ми типологическими группами л е с о 
про мышлен ны х  поселений почти повсеместно имеются « с м е ш а н 
ные» населенные пункты, часть жи тел ей  которых т а к ж е  постоян
но или временно ра бо тает  на лесопр ом ышл енн ых предприятиях .  
На лич ие  таких населенных пунктов еще более у с л о ж н я е т  общу ю 
ка рт ин у расселения  рабочих,  з а п я т ы х  в лесод обыв аю щ ей пр о
мышленности.  Особенно много «смешанных» поселений,  в ы п ол 
няющи х функции лесоспл авных  поселков.  На пр и ме р ,  в ба сс ей
нах Северной Двнны ,  нижней Сухоны с Югом и Н и ж н е й  Вычегды 
из 84 селений,  в которых р а з м е щ а ю тс я  рабочие лесоспл ава ,  лишь 
около четвертой части относится к собственно лесосплавным  
(Пенье ,  Пянд а ,  Шидрово,  Хетово и др . ) ,  остальные ж е  являю тся  
преимущественно сельскохозяйственными,  по им ею щи ми более 
или менее значительное  число п р и н а д л е ж а щ и х  сп лавкон торам  
ж и л ы х  домов.  Здесь  имеют место явления  «приселения» с п л а в 
ных ра б о ч и х  в .колхозных деревнях,  поселках  совхозов  и от де л ь 
ных городах.  К  числу « с м е т а н н ы х »  (по х а р а к т е р у  вы полняемых 
функций) селений относится т а к ж е  очень больш ое  число ж е л е з 
но доро жн ых станций и особенно разъездов ,  не учитыв аю щихся  в 
качестве  лесопр омышленных  поселков,  но фактически нередко 
населенных преимущественно лесными рабочим и (например,  
ж е л е з н о д о р о ж н а я  станция Явенга,  р азъ езд ы  Кадниковский,  
С я м б а  и др. в Вологодской об ласти) .

Ц ент ры  леспромхозов  могут ли ш ь условно включат ься  в си 
стемы поселений, ф ор м ир уем ы х лесодо б ыв аю щ ей п р о м ы ш л ен 
ностью. В п о д авл яю щ ем  большинстве  случаев  они не являю тся  
собственно лесопро мы шл енн ым и пунктами,  а руково дс тво  ле со
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заг от овк ами и лесосплавом обычно не гла вн ая  их ф у н к 
ция. Так,  из 40 центров  леспромхозов  Коми А С С Р  14 в 1960 г. 
являл и сь  районными центрами,  5 — знач ительны ми ж е л е з н о д о 
ро ж н ы м и  станциями,  а в числе осталь ны х только два  — Тимшор 
в бывшем  По моздинском районе и Ло гин -Яг  в Ус ть-Кулом ском — 
пре дс та вл яли собой чисто лесопр омышленные  поселения.

В прошлом (на ча ло  30-х годов и последующий период)  почти 
все уп равлени я  леспромхозов  р а з м е щ а л и с ь  в районных центрах,  
а зоны их деятельности почти повсюду совпа дали  с территориями 
адм инист ративны х районов.  Это совмещение  границ низовых 
адм инист ративны х районов и леспромхозов  и их центров  я в л я 
лось одной из основ внутриобластного  ра йон иро вания  на севере 
и в аж н ы м  организ ац ионны м ор у ж и ем  в борьбе  за  быстрый п о д ъ 
ем лесозаготовительной промышленности.  В очень значительной 
мере этим определяется  выбор центров леспромхозов  и в н асто я 
щее  время.

Совокупность лесных и лесосплавных  поселков,  р а с п о л о ж е н 
ных в зоне  тяготения к большой реке или в пред елах  прижелез-  
нодорожн ых  районов,  входящ их в один лесоэксплуа тацио нный 
район,  образ уе т  единую систему в з аи м осв яза н н ых с п еци али зи 
рованн ых поселений. Эта  общность  основывается  на участии 
к а ж д о г о  из поселений в едином процессе заг ото вок  древесины и 
про движ ен ия  ее по специальным лесовозным путям к пунктам 
передачи лесных грузов на м аги ст ральн ую  транспортную сеть 
или непосредственно потребителям.

В разны х частях  С е в е р о -З а п а д а  системы лесопр омышл енн ых  
поселений бассейнов ,крупных ,рек или групп при же лезно дор ож-  
ных районов имеют свои местные особенности,  св язанн ые с р а з 
личиям и в пр ео б л а да ю щ и х  видах  лесного транспорта ,  в р а з м е р а х  
грузопотоков по путям магист ральн ого  сплава ,  в степени приго д
ности рек для  судоходства и т. д.

Не  остан а в ли в а яс ь  на деталях ,  отметим лиш ь некоторые н а и 
более  существенные черты свое образи я  систем лесных и л е с о 
сплавных  поселков Архангельской области  и Ка рельс ко й АСС Р.

В Архангельской области  на ряд у с ж е л е зн ы м и  до рогам и ро л ь  
м агист ральн ых путей выпол няю т и судоходные реки. Поэтому 
здесь  к рекам пр им ыкае т  относительно большее  число ле сов оз
ных дорог,  чем в Карелии,  на них значительно больше лесоп ро
мыш ленных  поселений и ра зм е р ы  их крупнее.  Если в А р х а н г е л ь 
ской области  приречные поселки по средней людности очень 
часто  не уступают пр и ж елезн од ор ож ны м,  то в К ар ельск ой А С С Р ,  
наоборот,  почти повсеместно наиболее  крупными являю тся  п о 
селки, распол ож ен ны е на ж елезн ы х дорогах.

Отмеченные разл ич ия  с вя за н ы  пр е ж д е  всего с условиями 
транспортных связей приречных поселков  с б а з а м и  сна бж ени я  и 
пунктами,  в которых лесные грузы пер едаются  предприя тия ми 
лесной про мышленности на общу ю транспортную сеть или по 
требителям. В Карельск ой А С С Р  большое число (около 40) н и ж 
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них скл ад ов  лесопунктов  н их поселков ра зм е щ е н о  по берегам 
озе.р, причем средние  об ъе мы  вывозки к приозерным с к л а д а м  
больше,  чем к п.риречным, крупнее  (по сравнен ию с приречными) 
н лесопр ом ышл енн ые поселения  на озерах.

О б щ а я  схематичес кая  х а р акт ери сти ка  обычных д ля  мн оголес 
ных районов систем лесозагот овительны х поселков д а н а  С. А. К о 
валевым [61]. Он указ ывает ,  что к а ж д а я  система лесных поселе 
нии, о б сл у ж и в а ю щ и х  то или иное лесоп ромы шл ен н ое  п р е д п р и я 
тие (леспромхоз,  химле схоз) ,  состоит из поселении двух-четырех 
типов: 1 — поселки лесопунктов,  соединенные лесовозным и д о р о 
гами с лесоучастками,  2 — нижние (сплавные,  пристанционные)  
поселки,  в которых часто  распо лагает ся  и центр леспромхоза ,  
3 и 4 — не обязательны е,  но вст реч ающ иес я  поселки про и зво д
ственных б ри гад  па лесоучас тка х  и мелкие поселки,  о б с л у ж и 
ваю щие  трассы основных лесовозных дорог.  В качестве  самой 
общей типологической схемы эта система м ож ет  быть при нята  и 
для  ха ракт ерист ики особенностей р азм ещ ен и я  лес о п р о м ы ш л е н 
ных поселений С е веро-За па д а .  О д н ако  в .различных конкретных 
условиях встречается  немало ее модификаций.

Типы лесозаготовительных поселков и их системы по-разному 
выглядят ,  например,  в приречных и пр и ж е л е зн о д о р о ж н ы х  л е с 
промхозах .  В з о н а х  ж елезн ы х дорог общего  пользования ,  где 
нижние ск лады  все больш е п р е в р а щ а ю т с я  в центры м еханич е
ской и химической обраб отки древесины,  це нтр альны е поселки 
(«ворота»  лесопромы шленного  м ик рорай она )  вы пол няю т более- 
мно гообразные функции,  ра зм е р ы  их крупнее,  чем в приречных 
районах.  Неред к о (что в дан но м  случае  особенно ва ж н о )  вся си
стема  поселков,  о б сл у ж и в а ю щ и х  законченный ком плекс  .произ
водственных процессов  в лесодо быва ю щ ей промышленности,  р а с 
по лож ен а  в пределах,  одного микрорайо на ,  тогда к а к  системы 
лесоза готовительны х поселков в приречных райо н ах  не могут  не 
допол няться  разб ро сан ны ми на больших расстоя ниях  друг  от 
друга  разл ич ны ми спл авным и поселками,  в за д ач у  которых вхо
дит  з а в е р ш е н и е  обычного цикла  ра бот  лесопро мыш ленн ых  п р е д 
приятий.

Р я д о м  особенностей х а ракт ери зу ю тс я  группы лесо п р о м ы ш л ен 
ных поселений в см еш ан ны х же лезн о д о р о ж н о -сп л авн ы х  х о з я й 
ствах,  име ющи х двое  и д а ж е  иногда трое «ворот»,  через которые 
осуществ ляютс я  их производственные и иные связи.  Нередко,  
наоборот,  одни «ворота» (устье значительного  сплавного  прито
ка)  яв л яю тся  выходом д ля  продукции нескольких леспромхозов ,  
ра спо лож ен ны х  в бассейне одной реки. В этих случая х  общим я в 
ляется  и нижний поселок.  Д о вольн о  часто  поселки того или 
иного леспром хоз а  совершенно из олир ованы  один 'от другого,  
ра с п о л а га яс ь  чересполосно с собственно сельскохозяйственными 
поселениями,  а роль  «ворот» д ля  ка ж д о г о  из них вы по лня ю т в 
этом случае  колхозные села,  полу ча ющи е дополнительные пр ои з
водственные функции.
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Б о л ь ш у ю  г.руппу лесопр ом ышл енн ых поселений соста вляют  
сплавные  поселки. Не ре дк о  они одновременно являю тся  н и ж н и 
ми с к л а д а м и  леспромхозов  или их лесопунктов  и л е с оп ерев ало ч
ными базами.

П р е о б л а д а ю щ а я  часть сплавных поселков в основных л е с о 
пр омыш лен ных  райо н ах  в системы поселений леспромхозов  не 
входит,  т ак  как  последние обычно про водят  лиш ь первичный 
сплав на .реках, не слиш ком  уд аленных от мест расселе ни я  л е с 
ных рабочих.  Системы сплавных  поселков приурочены к о бсл у
ж и в а е м ы м  отдельными спл ав ко н тора ми крупным производств ен
ным уч аст кам  маги стра льн ых  спла вны х рек, в пред елах  которых 
действует  определен ная  система лесоспла вны х устройств ( р а з 
личного  типа  и назначе ния  запани,  мол ехран ил ищ а ,  сплоточно
сортировочные сооруже ния и т. п.).  Таки х участков ,  например,  
на Вычегде  — три,  на Северной Д в и н е  (на чиная  от Ко тлас а )  — 
пять и т. д.

В пр еде лах  ка ж до го  производственного  участка  м а г и 
стральной сплавной реки имеются  сплавные  поселки двух-четы 
рех подтипов,  в зависимости от х а р а к т е р а  выпо лня емых с п л а в 
ных и свя зан ны х с ними операций и объемо в работ . Зн ач ите льно 
число небольших,  иногда временно об итаемых сплавных посел
ков по среднему и ни жнему  течению несудоходных рек с м о л е 
вым сплавом. В отдельных случая х  д ля  временного разм ещен ия  
сп лавщ иков  используются колхозные села,  приспособленные под 
ж и л ь е  п лаш коу ты  и т. д.

Особым подтипом лесосплавных поселении являю тся  много 
численные и обычно крупные поселки в устьях  спла вны х притоков 
магис трал ьн ых  водных путей. Они о б сл у ж и в а ю т  поперечные 
приустьевые генеральные или п е р е д е р ж и в а ю щ и е  за п а н и  и сп л о 
точные рейды при них, а т а к ж е  различные  сооруже ния на с м е ж 
ных с устьями притоков  учас тка х  магист ральн ой реки (устрой
ства для  сбора  аварийной древесины, продольные за пан и с моле- 
х р а н и ли щ а м и  и т. п.).  П р и м е р ы  таких поселков:  Усть-Локчим, 
Усть-Пожег ,  Черный Яр и др.  на Вычегде,  Ы рг он- Ш ор  и Бабин-  
Шо,р на И ж м е ,  см еш ан ны е поселения  в низовьях  Па.ши, Ояти,  
Сяси и т. п.

На  ряде  участков имеются крупные поселки «рейдов  п р и п л а 
ва»,  где сосредоточиваются  такие  работы,  ка к  пе ре валка  леса  на 
ж е л е зн у ю  дорогу ,  перед ача  древесины местным д е р е в о о б р а б а т ы 
ваю щ им  предприятиям,  р азд ел к а  «долготья» на сортименты,  л е 
сопиление  и шпалопиление ,  пе р еф о р м и р о ван и е  транзит ных  п л о 
тов в более крупные и др.  К  числу спла вны х поселков  этого типа  
относится,  например,  ряд  населенных пунктов в зоне  Ко тласа .

В нижнем течении Северной Д в и н ы  расп ол ож ен ряд  поселков 
при за пан ях ,  з ан яты х  сортировкой при бы ва ю ще й со всего б а с 
сейна древесины (пример — пос. Б о б ров о) .  Ра с с о р ти р о в а н н а я  и 
вновь сплоченная  древес ина  из этих з апа н ей  буксируется  к пр и 
станям отдельных предприятий в зоне г. Архангельска .
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О б о б щ а я  все ска за н но е  о лесопр ом ышл енн ых поселениях на 
Се веро-З апа де ,  мы м о ж е м  сдел ать  следу ю щи е выводы:

1. Со циали сти чес кая  лесная  индустрия  С е в е р о - З а п а д а  ф о р м и 
рует многочисленные постоянные лесные поселки,  я в л яю щ и е с я  во 
всех основных многолесных частях  район а  в а ж н ей ш и м и  гр у п п а
ми несельскохозяйственных сельских поселений. П р о ж и в а ю щ е е  
в них население  во многих адм и ни страти вн ых ра йо н ах  областей  
и республик С е в е р о - З а п а д а  состав ляет  не менее 25— 55% общей 
численности сельского населения.

2. С р ед н яя  людность  лес опр ом ышл енн ых поселений в основ
ных райо нах  л е с о р а з р аб о т о к  в 2— 5 раз и более п ре вы ш ает  ср ед 
нюю людность  собственно сельскохозяйственных населенных 
пунктов.

3. Л есоп р о м ы ш ле н н ы е  поселения  на С е в е р о -З а п а д е  х а р а к т е 
ризуются  больш им ра зн ообра зи ем  в отношении размеров ,  пр ои з
водственных функций и по лож ени я ка к  в общей системе сел ьск о
го расселения ,  т а к  и в системах спе ци ализ иро ванных лесных по 
селков.

4. В аж н ей ш и м и  типами лес опр ом ыш ленн ых  поселений (почти 
всегда име ющими  р яд  подтипов)  явл яю тся  поселки лесопунктов,  
сплавных  или п р и ж е л е з н о д о р о ж н ы х  нижних складов ,  собствен
но-сплавные поселки и см ешан ны е поселения,  б о ль ш ая  или з н а 
чительная  часть  населения  .которых постоянно или временно р а 
ботает  на лесо пр омы шл ен н ых  предприятиях .

5. Су ществую т крупные разл ич ия  м е ж д у  системами л е соп ро 
мышленных поселений, ф орм ир ую щ их ся  в зо нах  тяготения к 
крупным ма ги стр альн ым спла вны м рек ам  и в группах  п р и ж е л е з 
но дорожн ых районов.  Р а з н а я  роль магис трал ьн ых ж е л е зн ы х  д о 
рог и озерно-речных путей в системах лесных грузопотоков  о б л а 
стей и республик создае т  существенные иообластные разл ич ия  и 
в системах лесопр омышленных  поселений.



Г Л А В А  IV

ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й ф о н д  и с о в р е м е н н ы е  п р о б л е м ы

ЗЕМ ЕЛЬНЫ Х УЛУЧШ ЕНИЙ НА СЕВЕРО ЗА П А Д Е

В сельском хозяйстве  зе м л я  являе тся  гл ав ны м средством п р о 
изводства.  Поэтому раци он альн ое  ее исп ользование  и улучшение  
мелиоративного  состояния  имеют первостепенное значение  д л я  
повышения производительности общественного  труд а  в сельском 
хозяйстве.

Из  всех свойств земли в а ж н ей ш и м  д л я  сельскохозяйственного  
производства являе тся  почвенное  плодородие .  О д н а к о  при изуче
нии земель сельскохозяйственного  наз на чения  нельзя  ог р ан и ч и 
ваться лишь оценкой плод оро дия  почв и мелиоративно го  сос тоя 
ния угодий. Про из вод ит ельн ая  сила з е м л и  и пути ее повышения 
связаны так же ,  в частности,  со всем комплексом условий о р г а н и 
зации территории д ля  сельского  хозяйства .  П оэтом у при изуче
нии земельного фонда  н а р я д у  с оценкой почв нео бходима оценка  
х ара к т е р а  сочетаний природных типов земель,  используемых в 
сельскохозяйственном производстве ,  степени компактности р а с 
положения зем ельны х фондов  отдельных предприятий,  структуры 
угодий и мн. др.

Уровень и типы освоения  территории д ля  сельского хозяйства  
определяются ,  как  известно,  х а р а к т е р о м  социально-экон омиче 
ских условий. К а ж д ы й  новый общественный строй, по луча я  в н а 
следие от предшес твующ их эпох зем ельные площади ,  оп р е д е л ен 
ным образом освоенные д ля  сельского  хозяйства ,  вносит — на 
основе развит ия  своих производи тел ьны х сил — объективно не
обходимые изменения в м а с ш т а б ы  и ф о р м ы  сельс кох озя йст вен
ного использования земель .  Особенно существенные п р е о б р а з о в а 
ния земли,  к ак  средства  пр ои зво дст ва  в сельском хозяйстве,  осу 
ществляются  в условиях социалистической системы хозяйства .  
Многие особенности сельскохозяйственного  зе ме льног о  фонда  
нашей страны,  с лож и вш и еся  в досоциалистич еских формациях ,  
у ж е  не отвечают тр ебо в ан и ям  крупного  социалистического с ел ь
ского хозяйства .  С этим б ы ла  св я за н а  необходимость проведения
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р азл ич ны х зем ельных улучшений.  Неко торые из них (более или 
менее значительное  изменение самого  типа  освоения  территории 
для сельского  хозяйства ,  ли к ви д ац и я  раздробл енн ост и угодий 
и др. ) являю тся  сл о ж н ы м и  и по необходимости могут  быть осу 
щес твлены лишь на протяжении  длитель но го  пе ри ода  времени.  
Поэт ому  процесс социалистического пр ео б р азо в ан и я  земельного 
фонд а  стран ы еще во многом не завершен ,  и целый ря д  со вре мен 
ных проблем в области  зем ел ьн ых  улучшений до сих пор опр еде 
ляе тся  необходимостью окончательного  преодоления  тех недо
статков в х а р а к т е р е  сельскохозяйственного  освоения  земель ,  ко 
торые ун аследо ва н ы  от капиталистической эпохи. В р а йо н ах  С е 
в е р о -З а п а д а  такого  род а  проблем,  пожалуй,  больше, чем в б о л ь 
шинстве других районов  страны.

В р а м к а х  общи х особенностей исп ользования  земли,  пр и су 
щих к а ж д о м у  общественному строю, всегда  имеются  суще ствен
ные порайонные разл ичия  в качестве  земель,  типах  и конкретных 
ф о р м ах  сельскохозяйственного  освоения  территории и т. п., с в я 
за нн ы е  с естественными свойствами земли,  с местной природной 
обстановкой и хар а к т е р о м  экономических условий.  Эти фак то ры  
нередко в ы з ы в а ю т  большую порайонную ди ф фер ен ц и ац и ю  в 
уровне  производительности общественного  т руд а  в сельском хо 
зяйстве.  Поэтому выявлен ие  и оценка  их роли явл яю тся  одной 
из в а ж н ы х  з а д ач  при изучении географии сельскохозяйственного  
производства .

Х а ра кт ерис тик а  зем ель  сельскохозяйственного  наз на чения  в 
крупном экономическом районе д а ж е  в форме самой общей оц ен
ки является  з адач ей сложн ой и многосторонней,  охв атыв аю щей 
н а р я д у  с эконо мик о-географическими и ряд  чисто специальных 
вопросов из области  почвоведения ,  землеустроительного  проек ти
ровани я  и т. д.

В настоящей работ е  автор отнюдь не з а д а в а л с я  целью дать  
всестороннее описание исп ользуемых в сельском хозяйстве  С еве
р о - З а п а д а  земель.  В работе  предпри нимаетс я  попытка  по к аза ть  
лиш ь в а ж н ей ш и е  общие особенности земельного фонд а  района  и 
главные  современные про бл емы в об ласти  земельных  улучшений.

1. Общие особенности земельного фонда

С е в е р о - З а п а д  относится к числу  слабо  освоенных в сель ско 
хозяйственном отношении рай он ов  С С С Р .  Д о л я  всех сельско хо
зяйственных угодий и д ол я  пашни  в общей п лощ ади  (6,0% и 
2,3% соответственно)  здесь почти впятеро  ниже средней по с т р а 
не. Впрочем,  эти средние  дан ные  ма ло показательны ,  т а к  как  
Се ве ро-З ап ад ,  о х в атываю щи й пространства  от арктических 
тундр на севере  до подзоны сме ша нных лесов на юге, х а р а к т е р и 
зуется  и большими ко нтраст ами в уровне сельскохозяйственного  
использования  земель.  Если в зап олярн ой М урм анс к ой  области 
удельный вес пашни  и естественных ко рмовых угодий равен
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лиш ь 0,1% от всей земельной площади ,  то в Псковской области  
он п р и б л и ж а е тс я  к 38% (см. табл .  9) .  Т а к а я  контрастность  в сте
пени сельскохозяйственного  освоения  зе мель  не встречается  
больше ни в каком другом районе нечерноземной полосы ев ро 
пейской части С С С Р .  С е в е р о -З а п а д  — единственный т а к ж е  в п р е 
д е л а х  европейской территории нашей страны .район с развитием 
специфических отраслей хозяйства  Крайнего  Севера  (оленевод
ство и др . ) .  Св ыше четверти всей территории района  
(44,5 млн. га)  пре дс та вл яет  собой экстенсивно используемые 
п лощ ади  оленьих пастбищ.

С е в е р о - З а п а д  — многолесный район.  Н а  леса  приходится 
более  двух  пятых его территории.  В действительности до ля  лесов 
еще выше,  та,к к а к  зн ач ит ельн ая  часть лесных пло щаде й учиты
вается  в качестве  оленьих па стбищ (табл.  9).

Т а б л и ц а  9

С т р у к т у р а  з е м е л ь н о г о  ф о н д а  о б л а с т е й  и р е с п у б л и к  С е в е р о -З а п а д а  
(в  % к  о б щ е й  п л о щ а д и )

Области и рес публики

С ел ь
ственн

В с е г о

скохозяй-  
ые угодья

В том 
числе 
пашня

Лес и 
кустарник

г

В с е г о

рочие зем ли

В том числе 
оленьи пастбищ а

В с е г о
Из них 

по л есу  и 
кустарнику

С евер о -З ап ад  ............................ 5,9 2,2 43,5 50,6 26,5 Н ет  св.
П сковская область . . . 37,5 19,0 36,8 25,7 —
Н овгородская  область . . 23,5 10,5 60,0 16,5 — —
В ологодская область . . 18,7 6,5 67,7 13,6 — —
Л ен инград ская  область . 11,5 4,3 55,9 32,6 — —
А рх ан гел ьская  область . 1,8 0,6 36,5 61,7 32.8 9,8
К арельская  А С С Р  . . . 1,6 0,4 55,4 43,0 0,5 0,5
Коми А С С Р ....................... 1,3 0,2 50,0 48,7 33,8 29,1
М урм анская область . . 0,1 0,05 7,3 92,6 76,9 Н ет св.

С высокой лесистостью С е в е р о -З а п а д а  свя зан о очень многое 
в условиях и особенностях ра звития  его сельскохозяйственного  
производства.  Сельскохозяйственные угодья  в большинстве  .райо
нов вкр ап ле н ы небольшими островами в обши рны е лесные м а с 
сивы. Р а з о б щ е н и е  лесами  отдельных участков  пашни  и сенокосов 
в пределах  одного колхоза,  изо ли рованное  («ост.ровное» среди 
лесов Гослесфонда)  распо лож ен ие  отдельных бригад,  колхозов 
и д а ж е  целых сельсоветов  — типичные явления  во многих мест
ностях С е веро -За па да .

В условиях господства  лесной растительности населению .рай
она приходится вести постоянную борьбу с наступлением леса  на 
сельскохозяйственные угодья.  Д остат очн о ослабить  эту борьбу на 
несколько лет (к а к  это  было,  например,  в годы Великой Отече ст 
венной войны) ,  и начинается  постепенное выпадение  з а р а с т а ю 
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щих древесной растите льно стью зе ме ль  из хозяйственного  
оборота .

Р асш и рен и е  пло щаде й полевой пашни  на С е в е р о -З а п а д е  (как  
и вообще в райо нах  лесной полосы)  всегда  происходило главным 
об разо м  за  счет лучш е дрени рованн ых  и отли чаю щи хся  н а и б о л ь 
шим потенциальным плодородие м участков  л е с а  (ельники с л о ж 
ные или переходные к слож ны м,  ельники-кисличники и др .) .

В силу большой пестроты лесо растительны х условий,  а с ледо 
вател ьн о и мозаичности распо ложе н ия  типологических рядов  л е 
са, сельскохозяйственное  освоение целинных зе мел ь  в таеж но й 
полосе про изводилось  строго выборочно.  С этим (ка к  и с целым 
рядом других специфических местных условий расчисток  из-под 
леса)  были св яза ны  явле ния  исключительной ра здробленности и 
мелкоконтурности угодий,  с оз даю щ и е в на ст ояще е  время  з н а ч и 
тельные трудности исп ользования  зем ель  в крупных с оци ал и ст и
ческих хозяйствах .

Леса на С еверо-Западе всегда широко использовались для 
выпаса скота. В связи с интенсификацией сельского хозяйства  
роль «выгонов по лесу» начинает снижаться, однако и в настоя
щее время во многих районах они являются главным видом паст
бищных угодий. По данным земельных балансов на 1 ноября
1960 г., лесные, выгоны (без «закустарешгых») составляли в А р
хангельской области 55% всех пастбищных площадей, в Вологод
ск о й — 78%,  в Новгородской — 37 % ,  в Ленинградской — 26% 
и т. д.

В условиях  высокой лесистости территории большинство  р а й 
онов С е в е р о - З а п а д а  отличается  и высоким удель ны м весом л е с 
ных угодий в зем ельных фон дах  колхозов  (до 55— 6 0 % ) ;  только 
в некоторых ю ж н ы х  сильно обезлесенных местностях  лесные н а 
делы колхозов  за метн о с о к ра щ аю тся ,  состав ляя ,  например,  в 
среднем по Псковской области  лиш ь 21% от общей пло щ ади  к о л 
хозных земель.

О д н а  из общих особенностей земельного  фонда  С е в е р о - З а п а 
д а — широкое  ра спр остране ние  болот  и явлений з а б о ла ч и в а н и я  
земель .  Бо л о та  со ста вл яю т  почти 10% всей территории ра йо н а ,  
а в отдельных его частях  (например,  в К ар ельск ой А С С Р )  — до 
д в ад ц а т и  и более  процентов.  З а б о л о ч е н а  т а к ж е  зн ач ит ельн ая  
часть лесов и сельскохозяйственных угодий (сенокосов,  п а с т 
бищ)  С ев ер о -З ап ад а .  Ок оло  четверти пашни относится  к зе м лям  
временно избыточного  у в лаж не н ия .  Все это п р е в р а щ а ет  Северо-  
З а п а д  в район,  в котором осушительные мелиор аци и яв ляю тся  
гла вны м видом земельны х улучшений.

2. Особенности сочетаний природных типов земель,  
используемых в сельскохозяйственном производстве

Д л я  успешного  развит ия  сельского  хозяйства  в любом районе 
большое значение  имеет  во зм ож н ость  исп ользования  к а ж д ы м  
предприятием наиболее  соответствующего принятой сп е ц и а ли з а 
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ции сочетания вз аим но  д о п о лня ю щ их  др уг  друга  природных т и 
пов земель .  При прочих равны х условиях- предпосылки д о с т и ж е 
ния высокой производительности сельскохозяйственного  пр ои з
водства тем благоприятнее ,  чем более полно уд овлетворяет  по
требности хозяйства  имеющийся  в его р аспо ряж ени и комплекс  
зе м е л ь .1

Под «комплексом земель»  в д анном  случае  понимается  соче
тание  участков ,  более или менее существенно от ли ча ю щи хс я  один 
от другого  х а р акт еро м  топографических условий,  водного .режима 
почв, особенностями растительности,  нередко — особенностями 
мик рокл им ата ,  экспозицией склонов и т. п. и используемых для  
разм ещен ия  различны х видов сельскохозяйственных угодий. 
П р и м е р а м и  таких совокупностей являю тся  приречные комплексы 
зе мель  — от современной поймы до коренных берегов  рс.ки и при- 
долинных участков  водор аз де лов  или сочетания земель,  р а с п о л а 
гающихс я  на различ ных  склонах  холмов и м еж холм ны х п о н и ж е 
ниях в райо н ах  холмисто-моренного л а н д ш а ф т а  и др.  В пред елах  
ка ж до го  такого вида сочетаний земель  д а ж е  в уд ал ен ны х д р у г  от 
друга  райо нах  имеются типологически более или менее сходные 
условия р а спо лож ен ия  пашни,  сенокосов,  выгонов,  населенных 
пунктов (т. е. условия органи зац ии террито рии ) ,  нередко очень 
сходные условия  работ  в области  зе мельн ых  улучшений и т. д.

Те или иные сочетания используемых в сельском хозяйстве  
природных типов земель  о х ва тыва ю т  обычно см еж н о  р а с п о л а 
гающиес я  участки.  Часто,  однако ,  имеет  место и силь ная  т е р р и 
т ор и альн ая  разоб щенность  .различных участков  в этих соче та 
ниях. Понятием «комплекс  используемых в сельском хозяйстве  
природных типов земель»  о х ватываю тся  и такие  совокупности 
земель ,  как,  например,  система раз носезонных па стби щ  в о лен е 
водстве.

Р а з л и ч и я  «комплексов  земель»  св яза ны  с особенностями л а н д 
шафтно-географических условий ра зны х местностей.  Х ар а к те р  
ж е  использования  этих комплексов ,  необходимость  и в о з м о ж 
ность более или менее существенных улучшений их структуры 
и т. п. определяются  уровнем развития  про из водительных сил, 
степенью интенсивности сельского  хозяйства  и его произво дст вен
ной направленностью.  Н апр име р,  исторически слож ив шие ся  на 
С е в е р о -З а п а д е  сочетания используемых в сельском хозяйстве  
при родных типов  зем ель  нередко уже  не отвечают требо вани ям  
крупного социалистического производства ,  т а к  ,как х а р а к т е р и 
зуются  чрезмерной удаленностью отдельных участков  от х о з я й 
ственных центров,  малой общей ком пактностью зе мельн ы х ф о н 
дов,  мелкими р а з м е р а м и  производственных участков  сельскох о
зяйственных угодий и вместе  с тем иногда слабы м  использова-

1 И нтересны е мысли об используемы х сельским хозяйством  «комплексах 
природных типов земель» были вы сказаны  Л . Г. Рам енским  [128]. В послед
ние годы эти вопросы применительно к условиям С редней Азии р азр аб аты в .1 
лпсь А. Н. Ракнтниковы м  [8].
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Нйем н у ж да ю щ и х ся  в мелио ра ци ях  крупных по ,разме,рам п л о щ а 
дей с потенциально пло дородны ми почвами и др.  Поэт ому д а л ь 
ней ша я интен сификация сельского  хозяйст ва  во многих х о з я й 
ствах  д о л ж н а  с опр овож да тьс я  и изменениями в ко м пл екс ах  ис
пользуемы х ими земель.  В райо н ах  С е в е р о -З а п а д а  имеется,  н а 
пример,  немало колхозов,  кор мов ая  б аз а  живо тн ов одс тва  к о т о 
рых основывается  преимущественно на использовании мелких и 
мельчайших участков  сенокосов,  расп ол ож ен ны х  по м ал ы м  л е с 
ным речк ам  и уд ален ны х нередко на дес ятки километров  от х о 
зяйственных центров.  Крупное  хозяйство  будущего  не сможет ,  
разумеется ,  не при бегать  в таких случа ях  к существенным и з м е 
нениям в системе использования  зем ел ьн ых  фондов,  с которыми 
не из беж но  будут  св яза ны  и изменения в структуре  про и зво д
ственных сочетаний природных типов земель.

Изучение особенностей «комплексов земель»  имеет  н е м а л о 
в а ж н о е  значение  при разр а бо тк е  вопросов экономической оцен
ки земель ,  основ перспективного п лани ро вани я  сельского х о з я й 
ства  и т. д. Во всех этих и других сл учая х  следует оценивать  не 
только  отдельные угодья  или особенности их сочетаний,  но и х а 
рактер  совокупностей при родных типов земель,  в пр ед ел ах  кото
рых эти угодья  р а з м е щ а ю т с я .  Необходимость  такого  подхода  
опр ед еляется  п реж де  всего тем, что, к а к  правило,  д а ж е  в пр еде 
л а х  одного хозяйства  р азн ы е  угодья  р асп о л агаю тся  на р а з л и ч 
ных в физико-географическом отношении участках ,  а нередко и 
один и тот ж е  вид угодий приурочивается  к ра зн ы м  природным 
выделам.

Таким обр азом,  изучение вопроса  о видах  сочетаний пр и род 
ных типов земель,  используемых в сельском хозяйстве,  имеет  не 
только  .познавательное  значение , но и пре дс тавляет  интерес для  
сельскохозяйственной практики.

* *
*

В большинстве  районов  С е в е р о - З а п а д а  прео бл адает ,  к а к  уж е  
ука зы валос ь ,  приречный тип освоения  территории для  сельского 
хозяйства  и, следовательно,  наибол ее  широко распростран ены  
приречные сочетания используемых в сельскохозяйственном пр о
изводстве  земель.  Освоение  д ля  зе мледе лия  приречных местно
стей имеет,  при прочих равных  условиях,  ря д  преимуществ  перед 
сельскохозяйственным использованием вод ор азд ел ьн ых п р о 
странств,  особенно в та еж н ы х  районах:  большее  богатство  почв 
речных долин,  мень ша я каменистость  и лучшие условия естест
венного д р е н а ж а  почвогрунтов,  нередко более б ла гопр ия тные 
д л я  освоения,  чем на водораз делах ,  топог рафические  условия 
местности,  п озволяю щи е со зд ав ать  крупные производственные 
участки па ш ни и сенокосов  и т. д. [68]. Особенно благопри ятн ы 
потенц иальн ые возмож но сти  исп ользования  земель  речных долин 
по ре ка м  с развитой системой террас ,  п озво ляю ще й р а з м е щ а т ь
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па разны х элементах  долины .различные по производственному 
значению угодья.

Прире чные  компл екс ы зем ель  в разны х частях  С е в е р о -З а п а д а  
д а л е к о  не однотипны. Из  всего их мн огооб раз ия  выделя ютс я  
пр е ж де  всего сочетания с большим,  нередко р е ш а ю щ и м  з н а ч е 
нием зем ель  развит ых  современных речных пойм, я вляю щи хся  
«гранд иозными при родными копилками» [50]. Истор ия  многих 
относительно крупных очагов  сельскохозяйственного  про и звод 
ства  на Севере  (Присухона ,  бассейн нижнего  Ю га  и М алой  С е 
верной Дв ин ы,  Холмогорский и ряд  других районов  по Северной 
Двин е ,  районы средней Печо ры  и др.)  нер азр ывно с в я з а н а  с в о 
влечением в хозяйственный оборот  участков  пойм в а ж н ей ши х  
северных рек. В этих р а йо н ах  довольно часто б о ль ш а я  часть  з е 
мель колхозов  и совхозов ра з м е щ а е т с я  в пр ед ел ах  современной и 
старой пойм, а в низовьях Северной Д в и н ы  и ее дельте,  где п л о 
щ ад и  пашни очень невелики,  нередко и весь комплекс  угодий 
р аспол ож ен на ежег одно за л и в а е м ы х  уч астка х  долины.

Уровень сельскохозяйственного  освоения  пойм р я д а  круп ней 
ших р е к  С е в е р о -З а п а д а ,  ка к  правило,  еще невысок,  особенно в 
м а л о о бж и т ы х  северо-восточных районах .  Так,  в пойме Печоры 
чистые луга  со ста вляю т  лишь 10% всей ее площади ,  а остальное  
пространство  зан ято  в л а ж н ы м и  елово-березовыми и елово-пихто- 
выми лесами,  за р о с л я м и  древ овидны й ивняков  и своеобр азны ми 
ценозами «иво-лугов» [132]. Сл едует  при этом иметь в виду, что и 
луговые п лощ ади  здесь лишь наполовину созданы усилиями че
ловека,  а прочие луговые участки возникли естественным п у 
т е м — в ре зул ьтате  с а м о и з р е ж и в а н и я  древесной растительности.  
Е щ е  менее окул ьтурена  пойма Усы. Н а  многих уч астка х  пойм 
Печоры и Усы пло щ ади  ценных зал ив ны х  лугов  могут быть у в е 
личены в дес ятки раз,  причем расчистки из-под леса  в поймах,  
при прочих равны х условиях,  несравненно эф фект ивнее  р асчи 
сток на во д о р аз д е л а х  (выше естественное  плодородие  почв, 
меньшие з а т р а т ы  на м елио рации и т. д. ) .

К  числу сравнит ельно  м ало освоенных относится  и по й ма  
р. Вычегды, особенно в верхнем и среднем течениях реки: леса 
з а н и м аю т  30— 40% ее п лощ ади  [50].

Несравненно лу ч ш е  освоены поймы Северной Двины ,  Сухоны, 
Н иж не й Вычегды,  Волхова  и некоторых других крупных рек ю ж 
ной и юго-западной частей С е ве ро- За па да .  О д н ако  и по этим р е 
кам  до настоящего  времени сохранились  значит ельны е массивы 
совершенно не окультуренных земель .  На пр и ме р,  в Присухон-  
ской низменности а кт ив н ая  к о рм овая  п л о щ а дь  со ста вляет  
ли ш ь  12% поймы,  а на леса  приходится  78% пойменных земель  
[56], в поймах И л ь м е н я  и Волхова ,  по д ан н ы м  акад .  Л.  И. П р а 
солова  [121], под сенокосы исп ользовалось  к на чалу  30-х годов 
немногим более 40% п лощ ади  и т. д.

В состав приречных комплексов  зем ель  в среднем и н и ж 
нем течениях крупных рек  н а р я д у  с береговыми по йм ами часто
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входят  и з а л и в а е м ы е  в половодье  а л л ю в и а л ь н ы е  острова.  Все 
исследователи ф лоры речных лугов относят луговые угодья 
островов Северной Дв ин ы,  Печоры,  Юга,  И ж м ы  и др.  к числу 
наиболее  ценных. П л о щ а д ь  некоторых речных островов  и зм е 
ряется  д ес я тк ам и  к в а д р а тн ы х  километров  (например,  о-в Л е 
бедь на Печоре  — 35 к м 2). Кр упн ыми остров ами на Печоре  я в 
ляю тс я  т а к ж е  Кипиевский,  Гарево ,  М е д в еж к а ,  Бо льш ой и М а 
лый Харин и др.,  на нижней Вычегде  — Казенный,  Середыш,  
Д ы л ь д а  и др.,  в устье Юг а - о с т р о в  Красный,  на Северной 
Д в и н е — группа островов  в зоне Холмогор н т. д.

Окульт уре нные  пойменные земли используются,  к а к  п р а 
вило,  в качестве  сенокосов и пастбищ.  О д н а к о  в ряде  районов  
иа повы шенных уч астка х  поймы рас п о л а г а ет с я  т а к ж е  з н а ч и 
тель н а я  (а подчас и основн ая)  часть пахотных угодий ко лхо 
зов и совхозов.  Н а и б о л е е  широко пра кти кую тся  посевы по ле 
вых и огородных культур  на пойменных з е м л я х  в дельте  С е в е р 
ной Дв ин ы,  много их т а к ж е  в бывших П рим орс ко м,  Х олм огор 
ском, Котласском,  К ра сн оборско м  и других районах .  В годы с 
бла гоп ри ятн ы м р е ж и м о м  пав одков  на пло дородны х почвах 
пойм удае тся  получать  высокие у р ож аи .  О дн ако  зе м л е де л ь ч е 
ское использ овани е  пойм всегда  свя за но  с известным риском 
вследствие пов то ря ющ их ся  время от времени необычно д л и 
тельных и высоких паводков ,  с о к р а щ а ю щ и х  до критических ве 
личин про до лжи тельно сть  вегетационного  периода,  заноса  
участков  пашни песком, смыва  полыми водам и пахотного го
ризо нта  и т. д.

Х ар ак тер  сочетаний пойменных земель  с з е м л я м и  других 
приречных,  а т а к ж е  в о д ор аз де льн ы х  участков  на ра зн ых от 
резках  речных долин неодинаков .  Эти разл ич ия  вносят св о е о бр а 
зие в об щу ю картин у освоения  и использования  зе мель  многих 
районов  С е в е р о -З а п а д а .  Р ассм отр и м  некоторые примеры.

1. Л е в о б е р е ж ь е  верхнего течения Северной Д в и н ы  (от 
ВеликЬго Устюга до Черевко во) .  Этот придвинский участок  
яв л яе т с я  одним из примеров  чрезв ыча йно благ опр ия тного  д ля  
сельского хозяйст ва  сочетания природных типов зе мель  в при
речных местностях.  Н е пр еры вн ую  и широк ую полосу  со вр ем ен 
ной поймы (лучшие луговые  массивы — Черевковский и Вондо- 
курский)  удач но д о по лня ю т  здесь удобные д л я  р азм ещен ия  
пахотных угодий и населенных пунктов хорошо вы р а ж е н н ы е  
надпо йме нные  те рра сы  и отчасти склоны коренного берега.  
К а к  отметил А. П. Шенников  [161], к а ж д а я  из 4— 5 те рр ас  имеет 
здесь  свои особенности:  селения ,  сто ящие почти рядом, но р а с 
полож енн ые  на р аз ны х террасах ,  ведут  хозяйство  в различной 
природной обстановке .  Объеди нен ие  селений,  на х о д ящ и х ся  на 
разны х террасах ,  в один колхоз или совхоз соз дае т  в к аж д о м  
хозяйст ве  с л ож ны й приречный ком плекс  земель.  Ра сп о л о ж е н и е  
зем ельны х фондов  ха рак тер из уется  здесь относительной к о м 
пактностью.
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2. Хо лмог орск ая  островная  пойма.  Я в л я яс ь  одним из ярких 
примеров  территории с приречным ком плексом используемых 
в сельском хозяйстве  земель ,  район Холмогорской островной 
поймы отличается  и некоторым своеобразием.  Среди многочис
ленны х а л л ю в и а л ь н ы х  островов  здесь имеются  три крупных,  
с лож ен н ы х  ледниковы ми на но сам и острова-остан ца ,  в о з 
в ы ш аю щ и х с я  до 30 м  на д  уровнем речной поймы. На  них р а с 
п олож ено  несколько дереве нь  и зн ач ительны е участки пашни и 
сенокосов  на ми н ер альн ых  почвах [50]. П р е о б л а д а ю щ а я  часть 
сенокосных угодий и около четверти па шни сосредоточены в 
поймах.  Ш ир око  используются  для  сельского  хозяйства  и неза-  
л и в а е м ы е  элементы  долины.  Н а  п ри ле гаю щих  к реке  уч аст ках  
в од о р аз дел о в  кое-где небольшими пя тнами ра з м е щ е н ы  сено
косные расчистки и м алоценны е лесные выгоны.

3. Низовь я  и пр и м ор ск ая  дел ьт а  Северной Двины.  Д л я  
сельского  хозяйства  используется здесь  сложный комплекс  
приречных земель ,  частично на х о д ящ и х ся  у ж е  в зоне влияния  
моря.  В дельте  реки н а р я д у  с многочисленными молодыми,  
ежегодно з а л и в а е м ы м и  пла вне во-луговыми островами р а с п о л о 
ж е н ы  выш едш ие из сферы влиян ия  полых вод крупные с т а р о 
дельтов ые  острова  [50]. Н а  некоторых (дале ко  выдвинутых в 
море)  островах  р а з в и в а ю тс я  св оеобразн ые морские  луга.  Хо
зяйства ,  р а зм ещ ен н ы е  в низовьях  Северной Двины ,  н а р я д у  с 
«присельными» з ем л ями  широко используют и уд ал ен ны е  от 
деревень  островные сенокосы. П аш н я ,  к а к  правило,  целиком 
р а зм е щ а е т с я  в пр ед ел ах  поймы. В своеобразной обстановке  
низовий и дельты Северной Д в и н ы  (разоб ще нность  и сп ользу е
мых в сельском хозяйстве  зем ель  водными п р егр ад ам и  и п од 
час до вольно з н а чит ельн ая  удаленнос ть  угодий от хозя йс твен
ных центров)  повышенную роль  игр аю т внутрихозяйственные 
связи.

4. Ср едня я  и н и ж н я я  Вычегда.  Почти повсюду участки поймы 
игра ю т здесь  т а к ж е  крупную роль в приречных сочетаниях зе
мель,  исполь зу емых в сельском хозяйстве . По сравнен ию с 
поймой Северной Д в и н ы  пойма Вычегды,  за  исключением 
нижне го  течения реки,  меньше освоена , больш е за лесен а  и з а 
болочена ,  рельеф  ее более расчленен (что нередко з а трудн яе т  
м еха ни зи ров ан ну ю сеноуборку) ,  почвы менее богаты [161]. Н а и 
более  бла гопр ия тны условия  сельскохозяйственного  освоения  
территории в ни жнем течении реки, где поя вляю тс я  крупные 
луговые острова,  а современна я  пойма р а сши ряет ся  до 5— 
8 км. Д о  70— 80% п лощ ади  здесь зан ято  в н аст ояще е  время 
луговой растительностью.  Д л я  р а зн ы х  участков нижне го  и 
среднего течения реки х ар акт ер н ы  свои особенности природной 
обстановки ведения сельского  хозяйства.  Во многих местах 
пойма отделена  от коренных берегов широкой песчаной б ор о
вой террасой,  за нят ой лесами,  в силу чего па ш ня  и населенные 
пункты на скло нах  долины и на коренных берегах  отсутствуют,



и весь комплекс  используемых в сельском хозяйстве  земель  
р а з м ещ ается  в пределах  современной поймы и первой над- 
поименной террасы. Коренные берега  заселены,  как  правило,  
ли ш ь там,  где они близко  подходят  к реке [161]. В среднем тече
нии реки типичным являет ся  приурочение основных освоенных 
в сельскохозяйственном отношении участков  к устьям притоков 
Вычегды с их крупными по пло щ ад и и ценными по составу т р а 
востоя луговыми масси вами  (Усть-Кулом, Сторож евск ,  Корт- 
керос,  Пезм ог  и др.) .

5. Ра йо н ы средней Печоры (от дер.  Д а н и л о в к и  до Усть- 
Ц и л ь м ы ) .  Ш ир ин а поймы на ряде  участков  доходит  до 10— 15 
и д а ж е  20 км. Л у ч ш и е  луга  на островах ,  участки береговой 
поймы расчищены обычно лиш ь там,  где близ  селений нет 
островов  [132]. Крупные массивы пойменных земель,  пригодных 
д л я  ра сш ир ени я луговых площ аде й,  д ал е к о  не всюду удачно 
сочетаются  здесь с удобными для  п ревращ ен и я  в па шню сухо
доль н ыми участками.  Многие печорские селения ,  особенно на 
участке  реки от Д а н и л о в к и  до Усть-Усы (Аранец,  Конецбор,  
Бы зо в а я ,  П есча н ая  и др . ) ,  ра сп о л о ж ен ы  на узкой боровой т е р 
расе,  отделенной от коренного берега  крупными болотными 
массивами.  В этих селениях расширени е  пахотного фонда  м о 
ж е т  производиться  в основном за  счет р аспа ш ки  повышенных 
участко в  пойменных лугов,  ли ш ь в отдельные годы по д в е р га ю 
щихся дли тел ьн ому  зат опл ен ию  [119]. В более бла го пр и ятн ых  
условиях  находятся  те населенные пункты по Печоре ,  которые 
имеют во зм ож н ость  осваив ать  под па ш ню  хорошо д р ен и р о в а н 
ные склоны коренных берегов (Д ию р и К ра сн об ор ск  в ни 
зовьях  И ж м ы ,  Мутный М атер ик ,  У с т ь - Л ы ж а  и др. на Печоре) .

Пойм ы з а н и м а ю т  видное  место в ко м пл екс ах  используемых 
для  сельского  хозяйства  земель  т а к ж е  и по среднему течению 
Северной Дв ин ы,  по верхней Сухоне,  Югу,  Волхову и озеру  
Ильмень ,  Водле  (К а р е л ь с к а я  А С С Р )  и др. О дн ако  во многих 
райо нах  С е в е р о - З а п а д а  поймы рек в ы р а ж е н ы  с лабо  или в о 
обще  не развит ы и поэтому не играю т сколько-нибудь  з н а ч и 
тельной роли в приречных зем ельны х комплексах.  Природ ные 
условия  освоения  территории для  сельского  хозяйства  в этих 
местностях,  как  правило,  менее благо при ятн ы,  чем в район ах ,  
использующих обшир ные  поймы крупных рек, особенно у с л о 
вия созд ан ия  луговых площадей.  Конкретные формы  таких 
приречных сочетаний зем ель  очень р азн о о б р азн ы  и с вяза н ы  с 
особенностями природной обстановки ра зны х районов.  П р и в е 
дем здесь ли ш ь несколько типичных примеров  приречных к о м 
плексов земель,  не имеющих крупных участков пойм.

1. Ра й о н ы  плоской,  сильно заболоченной Молого-Судской 
низины. Сельско хозяйст венные угодья  сосредоточены здесь 
обычно в пред елах  очень узких приречных полос; земли на во
д о р а з д е л а х  д а ж е  в придолинных уч аст ках  в хозяйственный 
оборот  почти совершенно не вов лекаются .  П аш н и  р азм ещ ен ы
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па т ерр ас ах  п верхних частях  склонов  речных долин,  сено^ 
косы — по нижни м их скл он ам  и в слабо  з а л и в а е м ы х  поймах.  
Яр к о в ы р а ж е н ы  явлен ия  дал ьн озе ме ль я .

2. Бас сейн Кокшеньги в пр ед ел ах  с лабо  заболоченной в о л 
нистой озерно-ледниковой равнины (б. Тарногскпй район Воло
годской области) .  В условиях почти полного отсутствия  б о 
лот ( заболоченность  всего 2— 3 % )  под па шню осваив ались  не 
толь ко  речные террасы и склоны долин,  но и хорошо д р ен и р о 
ванные придолинные участки вод ор азд ел ов  (в пределах  посл ед 
них рас п о л а г а ла с ь  бо ль ш а я  часть  известных тарногских «запо- 
лий») ,  Лугоп ри год ны х  зем ель  мало.  Сенокосы узкими полосками 
вдоль  рек, ручьев и логов.  П у с т о т н ы е  луга  на «за польях» ис по ль
зуются  главным  об раз ом  в качестве  малоце нных выпасов.  
Бл и зк и е  к этому сочетания  зем ель  встречаются т а к ж е  по С р е д 
ней Сухоне,  Кубене,  Устье и др.

3. За б о ло ч е н н ая  п р а в о б е р е ж н а я  При двин ск ая  низменность 
от Сол ьвы чег одска  до Верхней Тоймы. В бассейна х  притоков  
Северной Д вины (Устюги, Ерги и др.)  комплексы исп ользуе
мых в сельском хозяйстве  земель  охва т ы в а ю т  на р я д у  с т е р 
расами и скло нам и речных долин крупные массивы т равян ы х 
болот  на во д о р аз д е л а х  и в местах выхода мелких речек с в о 
д о р а з д е л а  на равнину,  ключевые болотистые леса  («кой- 
домы»)  и приручейные ельники («коки») ,  в пр ед ел ах  которых 
население исстари про изводило расчистки и некоторые о с у ш и 
тельные работ ы для  создания  сенокосных пло щ аде й [161].

4. Приречные комплексы земель с широкими (3— 5 км) 
старыми пойменными террасами и обширными областями скло
нов коренного берега среднего Юга, Виледи и др. Современные 
поймы не развиты. Пахотные и сенокосные угодья на терра
сах дополняются многочисленными расчистками в областях  
склонов под пашню (в прошлом также «подсеки» под лен),  
суходольные сенокосы, выгоны.

Н а р я д у  с господствующими на большей части территории 
С е в е р о - З а п а д а  приречными ко мп лек сами земель ,  используемых 
в сельском хозяйстве , до вольно широко распро странен ы (осо
бенно в ю ж ны х  об ластях )  и комплексы вод ор азд ел ьн ых мест
ностей. Н а и б о л е е  многочисленны в этой группе сочетания  з е 
мель,  типичные для  областей  холмисто-моренного л а н д ш а ф т а  
(большой группы районов зоны В алда й ск ой возвышенности в 
за па дно й части Вологодской и на востоке Лени нгр адс ко й,  Н о в 
городской и Псковской областей,  в пр ед ел ах  Кирилловско-  
Бе лозе рской  гряды,  Ко нош ско -Н янд омско й возвышенности,  се 
верных участков  Вы шневолоцкой моренной гряды,  во многих 
рай он ах  К аре льско й А С С Р  и т. д .) .  Пахотны е угодья,  сухо 
дольн ые  луга  но рмально го  у в л а ж н е н и я  и отчасти выгоны п р и 
урочены здесь к вершинам,  верхним и средним частям .склонов 
холмов и наиболее  дрен ир ован н ым уч аст кам  равнин,  сенокосы 
распо лож ен ы по нижн им  частям склонов ,  в м еж х о л м п ы х  пони
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жен иях ,  в котловинах равнинных участков,  чер едующихся  с 
конечно-моренными грядами,  а т а к ж е  в долин ах  мелких ручьев 
и речек.

Д л я  районов  холмисто-моренного л а н д ш а ф т а  на Северо-  
З а п а д е  типичны т а к ж е  приозерные комплексы земель .  Паш ни  
в этих ко м пл екс ах  з а н и м аю т  склоны котловин и верхние о з е р 
ные террасы,  сенокосы — нижние террасы и н е за л и вае м ы е или 
с л а бо з а л и в а е м ы е  поймы озер.  Д о л я  сельскохозяйственных 
зе м е л ь  и населенных пунктов,  р а з м е щ а е м ы х  в пред елах  пр и 
озерных  полос,  достигает  в некоторых райо нах  очень з н а ч и 
тельных величин. Н а пр и мер,  на тер рит ори ях  Вытегорского  и 
Б елозе рског о  производственных упра влени й Вологодской о б 
ласти  она р авн а  30—80% от районных итогов. Очень зн а ч и т е л ь 
ное место п р и н а дл е ж и т  приозерным комп лек сам зем ель  т а к ж е  
во многих р ай он ах  Ка рел ьс ко й АСС Р.

В некоторых рай он ах  С е в е р о - З а п а д а  сельскохозяйственные 
угодья приурочены к обш ир ным  плоским или волнистым водно
ледн иков ым и моренным во дор аз де льн ым  равни нам ,  чаще 
всего к учас тка м  с хорошими условиями д р е н а ж а  и б л а г о 
приятными д ля  сельскохозяйственного  освоения почвами (В о 
логодское  плато,  « К а р г о п о л ь с к а я  Суша»,  Шелон ск о- Ло ва тск ое  
меж дур ечь е  и т. п.).  Особенностью этих территорий нередко я в 
ляетс я  отсутствие  контрастов в топографии местности,  вс ледст 
вие чего, нап ример,  сенокосные и пахотные угодья  часто з а н и 
м аю т  сходные по хар ак теру  рельефа  и водного р е ж и м а  почв 
позиции и без особых з а т р а т  труда  могут быть т р а н с ф о р м и р о 
ваны одно в другое.  Х ар акт ерн о  (особенно в ю ж н ы х  частях  
С е в е р о - З а п а д а )  кру пномассивное  освоение  земель  д ля  с ел ь
ского хозяйства .

Особые виды сочетаний взаим но  до по лня ю щ их  друг  друга  
земель  х ар акт ер н ы  д ля  районов  Крайн его  Севера .  К а к  уж е  
ук азы валось ,  очень часто здесь имеет место бо ль ш а я  те р р и т о 
р и а л ь н а я  ра зоб ще нн ость  участков ,  яв л яю щ и х ся  разносезои- 
пыми оленьими пас тбищами.  Д л я  летнего выпаса  оленей ис
пользуются ,  например,  па стбища  горных тундр Пай-Хоя,  осо- 
ко-злаковые пас тби ща  арктической тундры поб ережий Кар ско го  
моря,  ку старн и ков о-травян ые пас тби щ а  субарктической тундры 
и др. Осенью и весной олени ч ащ е всего с о д е р ж а тс я  на б о г а 
тых к ак  ивняково-осоковыми,  так  и лиш айн и ко вы ми к ормами 
па с т би щ а х  южной тундры, а на зиму ст ад а  отгоняются  в л е с о 
тундру,  при тупдровые редкостойные леса  или в северо-тае жн ые 
районы бассейна  Печоры — на богатые л и ш а й н и к а м и  па ст 
бища.  В пр ед ел ах  пл ощ аде й пастбищ, используемых в течение 
того или иного сезона ,  пра ктикуется  иногда довольно сложное  
чередование  участков  выпа са  с учетом состава  кормов,  м о щ 
ности и плотности снежн ого  покрова ,  сроков  снеготаяния ,  сте
пени доступности выпасов ,  сроков  отела  в а ж е н о к  и т. п. 
В связи  с переходом народ ов  Севера  на оседлость  в комплексы
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используемых в сельском хозяйстве  зе мель  включены т а к ж е  
участки морских сенокосов («лайды»,  « т а м п ы » ) , долины и дельты 
рек как  места  разм ещен ия  участков  паш ин  и сенокосов и др.

Св ое об разн ы сочетания ис по льз уемых в сельском хозяйстве  
земель  и ха р а к т е р  их взаимн ого  р а с п о л о ж е н и я  в рыболовецких 
колхозах  П ри б е л о м о р ь я  — от К ар е л ь с к о г о  берега до Ка нина  
п-ова. Мел кие  клочки .пашни .расположены здесь  на склонах  
возвышенностей и речных долин,  иногда  в поймах рек и па 
островах,  резко п р е о б л а д а ю щ и е  н ад  пашней по пл ощ ади  и 
часто  значительно уд ал ен ны е от хозяйственных центров сено
косы р асп о л агаю тся  в приморской зоне  («лайд ы») ,  по берегам 
мелких речек,  на нижних скл он ах  возвышенностей,  по о к р а и 
нам болот  и т. д.

Т аки м  об ра зо м,  в процессе освоения  земель  для  сельского 
хозяйства  и создания  комплексов  в за им н о  д о п о лня ю щ их  друг  
друга  угодий на С е в е р о -З а п а д е  при ходится  встречаться  с б о л ь 
шим ра зн о о б р а зи е м  природных типов  земель  и их сочетаний.

3. Земли сельскохозяйственного назначения

Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  у ч е т а  з е м е л ь .  З а  по сл ед 
ние годы в земельно-учетные д а н н ы е  областей  и республик 
С е в е р о - З а п а д а  были внесены очень  существенные изменения .  
Если в 1956 г. в районе  зна чилось  ок оло  11,6 млн. га  сельско хо
зяйственных угодий, то в 1960 г. — лиш ь 8,9 млн. га, т. е. на 
24% меньше.

Со к р ащ ен и е  это связан о  с тем,  что в 1957- 1959 гг . п р а в и 
тельством Р С Ф С Р  на основании повсеместно проведенных 
агрох озя йст вен ных  обследований было  перечислено из к атего 
рии сельскохозяйственных угодий в прочие земли (леса,  болота  
и т. п. ) около 2,6 млн. га. В итоге перечислений наибол ее  з н а 
чительно (почти вдвое)  сокр атил ис ь  учетные да н ны е  по п л о щ а 
дям  за л е ж е й ,  на одну т р е т ь — по п л о щ а д я м  выгонов,  почти на 
одну ч е т в е р т ь — по п л о щ а дя м  сенокосов.

Исключенны е из категории сельскохо зяйст венны х угодий 
:юмли относятся  к пяти основным группам:

1. Участки,  фактически ни когда  не я в ляв ш и еся  сельс ко хо 
зяйственными угодьями.  При  оф о р м лен и и  земельной д о к у м е н 
тации колхозов  в соответствии с пр иняты м в 1939 г. пос танов
лением Ц К  В К П ( б )  и С Н К  С С С Р  «О мерах  охраны о б щ е с т 
венных зе мель  колхозов  от р а з б а з а р и в а н и я »  ра зм еры  з е м е л ь 
ных фондов колхозов  и распр ед ел ен ие  их по угодь ям нередко 
ус т ан а в ли в а л и с ь  различными уп р о щ ен н ы м и  способами.  О с о 
бенно много ош ибок было сове рш ен о в отношении учета в ы п а 
сов. В силу условности понятия  «выгон» на С е в е р о -З а п а д е  к 
этой категории угодий нередко относились почти все ко л х о з
ные леса.  К а к  выяснилось позднее,  во многих колхозах  в п л о 
щ ад и  па стбищ были включены д а ж е  лишенные травосто я  б о 
ровые сосняки,  торф яны е болота  и т. п.
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2 Участки пашни и сенокосов,  выпав ш ие из хо зяйст вен
ного оборота  вследствие  нерентабельности их использования  в 
условиях крупного  социалистического хозяйства .  Это участки 
обычно очень мал ых ра зм ер ов  или сильно засоренные камнем,  
нередко чрезмерно удаленные,  имеющие очень бедные почвы, 
сильно расчлененные эрозией,  распо лож ен ны е  в тру дн одост уп 
ных местах  и т. п. Ок ул ьтур ив ан ие  всех этих зем ель  ч ащ е всего 
экономически не опр ав д ы в а е тс я  в силу их раздробленности и 
невозможности созд ан ия  сколько-нибудь  ком п ак тн ых  массивов.

3. Земли,  пр евратив шиес я  из сельскохозяйственных в л е с 
ные угодья.  Это гла вны м об разо м  бывш ие сенокосы (обычно 
более или менее уд ал ен ны е  от сел) ,  на п лощ ади  которых д л и 
тельное  время — в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенный п е р и о д -  не производилось  никаких мелиораций.

4. Участки,  временно ис по льз овавш иес я  в единоличных хо
зя йс твах  в качестве  пашни (посевы на гарях ,  «выжиги»,  «под 
секи» и т. п.). Ещ е до Великой Отечественной войны они, как 
правило,  преврат или сь  в лесные н асаж д ен и я,  но п р о д о л ж а л и  
учитываться  к а к  за леж и.

5. Земли,  выпа вш ие  из хозяйственного  оборота  в зонах  з а 
топления и подтопления  (пойменные земли в долине  Во лхова  в 
Чудовском районе  и др. ).

Д о  перечисления  2,6 млн.  га  земель  из сельскохозяйственных 
угодий в лесные и прочие несельскохозяйственные земли учетные 
данн ые  не о т р а ж а л и  ни фактических р а зм еров  пло щаде й от де л ь 
ных видов угодий на Се ве ро-З ап ад е ,  ни их состояния  и испо ль
зования.  С л ож и вшеес я  пол ожение  со зд ав ал о  трудности в п л а н и 
ровании сельскохозяйственного  производства  и приводило в о т 
дельных с л уч аях  к установлению за вы шен ны х за дан ий  по по
ставк ам  колхоза ми сельскохозяйственной про дукции. 2

В нас тоящее  время в результате  проведения  агрохозяйст-  
венных обслед овани й и последо вавшего  затем перечисления  
части земель  из сельско хозяйственных в лесные и прочие 
угодья  да н ны е  о п л о щ а дя х  ра злич ны х видов угодий и земель  
в районе существенным об ра з ом  уточнены и более или менее 
правильно о т р а ж а ю т  дей ствительную структуру земельных 
фондов  сельскохозяйственных предприятий.

З е м л и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и 
х о з я й с т в  и о б щ и е  о с о б е н н о с т и  и х  с т р у к т у р ы .  
В пользовании сельско хозяйственных предприятий и хозяйств 
Се в е р о -З а п а д а  в на стояще е  время находится  около 23,6 млн. га, 
или 14,2% общей пл ощ ади  района ,  а вместе  с зак реп лен ны ми  
за  колхоза ми и совхозами оленьими п астби щ ам и  — 65,6 млн. га 
(почти две  пятых всей те рритории) .

2 Совет М инистров РС Ф С Р  задолго  до указанного перечисления по обос
нованным ходатайствам  областны х органов исклю чал многие сотни тысяч га 
из состава земель, с которы х долж ны  были исчисляться обязательны е поставки 
сельскохозяйственной продукции.
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Т а б л и ц а  10

Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения 
в общей площади и их структура в областях и республиках 

Северо-Запада

О бласти  и республики

З ем л и ,  за крепленны е 
за сельскохозяйствен
ными предприятиями 
и хозяйствами, в % 

к о б ш е й  плош ади

С тр ук тур а  зе м ел ь ,  закрепленны х 
за  сельскохозяйственным и пред

приятиями и хозяйствами (без 
оленьих  пастбищ ), о %

б ез  оленьих  
пястбиш

включая
оленьи

п астбищ а

С ельскохозяй
ственные

угодья
Л ес

Прочие
земли

С е в е р о -З а п а д ............................ 14,2 39,4 35,7 33,4 30,9
П сковская  область . . . 66,6 66,6 64,6 20,4 25,0
Н овго р о дская  область . 55,0 55,0 40,8 46,0 13,2
В ологодская область . . 36,7 36,7 48,6 46,4 5,0
Л ен инград ская  область . 23,4 23,4 41,8 43,3 14,9
Коми А С С Р ....................... 13,3 47,7 9,2 7,9 82,9
А рхангельская область . 7,3 38,8 27,5 52,8 19,7
К арельская  А С С Р . . . 2,3 2,7 64,8 3,8 31,4
М урм анская о бласть  . . 0,7 61,9 13,0 14,0 73,0

К а к  свидетельствует  табл .  10, в об ла стях  с относительно 
высо,кой освоенностью территории (Ленингр адс кий эконом иче
ский район,  Вологодск ая  область)  доля  земель  сельскох озя йст 
венных предприятий и хозяйств  в общей пл ощ ади  всюду более 
одной четверти,  а в Псковской области  она  достигает  д а ж е  
двух третей.  В северных об ласт ях  и республиках  этот п о к а з а 
тель всюду явля ется  низким,  но при включении в з е м л е п о л ь з о 
вания  сельскохо зяйственных  предприятий оленьих па стби щ  он 
повышается  до 40— 60%.

Ст рукт ур а  зем ельны х фондов  колхозов  и совхозов х а р а к т е 
ризуется  довольно бо льшими порайонными различиям и.  О д 
нако  для  всех районов с наиболее значительны м се льс ко хоз яй
ственным производством общи м является ,  с одной стороны, 
относительно высокий во всех хозяйствах  удельный вес сельско- 
лозяйственных угодий,  с другой — бо ль ш а я  доля  лесных пл о
щадей.  В некоторых ю ж ны х  об ла стях  (Лени нгр адс ко й,  Н о в г о 
родской)  сельскохозяйственные пре дприятия  имеют лесов д а ж е  
больше,  чем сельскохозяйственных угодий,  В м а л о  освоенных 
для  сельского хозяйства  об ла стях  и респу бл иках  структура  з е 
мельных фондов часто опр ед еляется  малой лесистостью ( М у р 
м ан ск ая  о б ласть) ,  обилием болот  и т. п. и вследствие  этого о т 
личается  большой долей «прочих» земель.

П о р а й о н н ы е  р а з л и ч и я  в у р о в н е  с е л ь с к о х о 
з я й с т в е н н о й  о с в о е н н о с т и  т е р р и т о р и и .  Северо-За-  
пац х а р акт ериз уется  боль шими внутренними разл ич ия ми  и 
д а ж е  контрастностью в степени сельскохозяйственного  исполь-
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зова пия  земель.  Почти три пятых его пашпи  (58 % )  разм ещ ен о 
в пр ед ел ах  Ле ни нг ра дс к ого  экономического  района,  з а н и м а ю 
щего немногим более десятой части территории С ев ер о -З ап ад а .  
Если к этим трем юго- запад ным  об ла стям  прибавить  еще 
Вологодскую область ,  имеющую средний д л я  условий Северо- 
З а п а д а  уровень  освоения территории для  сельского  хозяйства  
и сосредоточившую более четверти пахотных угодий района,  то 
на оставшиеся  4/5 территории (Ар ханге льска я  и М у р м а н с к ая  
области  и К а р е л ь с к а я  и Коми А С С Р )  придется всего 15% 
пашни С е в е р о -З а п а д а .  Б л и з к а я  к этому ка ртина  хар а к т е р н а  и 
для  р азм ещ ен и я  сельскохо зяйст венны х угодий в целом.

О дн ако  в районе  имеется  не мало  отступлений от этой общей 
схемы. Часть  территории ю ж н ы х  областей  отличается  более 
низким уровнем освоения  земель  д ля  сельского  хозяйства,  чем, 
с к а ж ем ,  некоторые районы Архангельской области;  во многих 
местностях  Вологодской области ,  имеющей средний д ля  у с л о 
вий С е в е р о - З а п а д а  уровень  освоения  территории,  до ля  сел ьск о
хозяйственных зе м е л ь  в общей п лощ ади  значительно больше, 
чем в отдельных райо н ах  наибо лее  освоенной Псковской о б л а 
сти, и т. п. По добного  рода отступления  от обычных средних,  
сл о ж и в ш и х с я  в тех или иных местностях,  величин освоенности 
территории оп ред еляю тся  влиянием исторических и со врем ен 
ных экономических факторов ,  а т а к ж е  нередко с вяза н ы  и с 
пор айонными разл ич ия ми природных условий.

Т а б л и ц а  11
Распределение бывших административных районов областей и респуб
лик Северо-Запада по удельному весу сельскохозяйственных угодий

в общей площади

О бласти  и р еспублики

Р айоны  с удельным несом сельскохозяйственных 
угодий в общ ей площ ади

V

К о
7
1Л

1Л

О 15
,1 

25

25
,1

 
35 

%

ю

1Cсо

1Л
Л

П ско вская  о б л а с т ь ....................... 2 4 9 9
Н овго р о дская  обл асть  . . . . — --- 2 2 11 8 3 2
В ологодская область ................... — --- 3 5 12 6 1 2
Л ен и н гр ад ск ая  область . . . — 1 5 8 6 1 — —
А рх ан гел ьская  о бласть  . . . 1 11 6 2 — — — —
Коми А С С Р  ...................................... 6 Я 2 — — — — —

К ар ел ьск ая  & С С Р ........................ 5 6 1 1 — — — —

Приводимая выше табл. 11 показывает довольно большую  
пестроту в уровне сельскохозяйственного освоения земель не 
только в крупных по размерам территории и отличающихся  
большой внутренней разнородностью природных условий север-
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пых о б ластя х  и республиках ,  по и в ю ж ны х областях ,  не и м е ю 
щих столь больших, к ак  на севере,  контрастов  в х а р а к т е р е  п р и 
родной обстановки (данные 1960 г.).

Н аи б о л е е  освоенные местности сосредоточены гла вны м о б 
р азо м  в цен тральной части Псковской и па юг о-западе  Н о в г о 
родской областей.  В пр ед ел ах  сплошной относительно хорошо 
освоенной в сельскохозяйственном отношении территории,  п р о 
с тира ющ ейс я  от оз. Н льм епь  па востоке до Эстонской и Л а т 
вийской С С Р  на зап аде ,  особенно вы деляю тс я  местности по 
среднему и ни жн ему  течению р. Великой,  бассейн верхней Ше-  
лони в Псковской области  и меж д ур ечь е  Л о в а т и  и Шелони в 
Новгородской.

Местности с таким ж е  высоким процентом сел ьско хоз яй ст 
венных угодий в общей пло щ ади  имеются  в южно-централь-  
ной части Вологодской области.

Ра й о н ы  с удел ьн ым  весом сельскохозяйственных угодий от 
25 до 35% т а к ж е  почти полностью сосредоточены в Псковской,  
Н овгородской и Вологодской областях .  В одних местах они о б 
р азу ю т  до вольно ко мп акт ные  участки (например,  на юге П с к о в 
ской н в цен тральной и юго-зап адной час тя х  Вологодской о б 
ла сте й) ,  в других ж е  р а с по лагаю тся  чересполосно с менее 
освоенными территориям и (центр и восток Новгородской о б л а 
сти) .

Небезы нтересно отметить,  что на рассмотренные две группы 
районов  (с долей сельскохозяйственных угодий в общей п л о 
щ ад и от 25 до 35% и более  3 5 % )  приходится  почти половина  
(47% )  всех освоенных д ля  сельского  хозяйства  земель,  з а н и 
м аю т ж е  они около 8%  территории С е в е р о -З а п а д а .  Это  я в л я е т 
ся по к аза те лем  большой концентрации исп ользуемых в сельско 
хозяйственном производстве  зем ель  в пр ед ел ах  небольшого ч и
сла  относительно высоко освоенных районов.

Почти од на  треть районов  семи областей  и республик С е в е 
р о - З а п а д а  (без М урманс к ой области)  относится  к р айо н ам  с 
уд ельны м весом сельско хозяйственных угодий от 10 до  25%.  
"Наибольшую долю районы этой группы сос тав ляют  в Л е н и н 
градской области  (2/з общего  числа адм и ни страти вн ых  районов) 
и в Вологодской и Но вгородской о б ластя х  (около половины 
район ов) .  В ре спу бл иках  и о б ластя х  с наи бол ьш ей (Пско вск ая)  
или очень низкой освоенностью территории д ля  сельского  хо
зяйс тва  (Арх анг ельс ка я  область,  К а р е л ь с к а я  и Коми А С С Р )  
таких  районов нас читывается  по одному-два  или они совер 
шенно отсутствуют.  В общей пл ощ ади  сельскохозяйственных 
угодий С е в е р о - З а п а д а  их д ол я  р авн а  30%,  доля  ж е  во всей з е 
мельной п л о щ а д и — 12%.

Р а й о н ы  с низким (менее 10) процентом освоения  земель  д ля  
сельского хо зя йст ва  за н и м аю т  четыре пятых территории С ев е 
р о - З а п а д а  и сосредоточивают около одной пятой его сел ьско 
хозяйственных угодий. П р е о б л а д а я  повсюду в северных обла-
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р а й о н ы  этой группы встречаются,  однако,  и в восточной 
ч а с т и  Лени нг рад ск ой и на севере Новгородской областей.

М е л и о р а т и в н о е  с о с т о я н и е  з е м е л ь .  Современное  
мелиоративное  состояние  сельскохозяйственных угодий в р а й о 
нах С е в е р о - З а п а д а  является  еще неудовлетворительным.  Б о л ь 
ш ая  раздр об ленн ост ь  угодий,  широкое  распр остране ние  з а б о л а 
ч ивания  или временного  п ер еу в л аж н ен и я  почв, сильна я  з а с о 
ренность зем ель  валун ам и,  з а р а с та н и е  сенокосов и па ст бищ  
кустарником и мелколесьем — все это сильно с о к р а щ а е т  пр ои з
водительность  машин,  с ни ж ает  ур ожа йн ость ,  приводит  к б о л ь 
шим потерям общественного  труда .  Улучшение  мелиоративного  
состояния  зе мель  являет ся  здесь одним из главны х путей п о д ъ е 
ма сельскохозяйственного  производства .

Некот оро е  представ ление  о мелиорат ивном  состоянии земель  
в райо н ах  С е в е р о -З а п а д а  и о м а с ш т а б а х  предстоящих ра бо т  в 
области  зем ельны х улучшений д ае т  табл .  12, составленная  по 
м а те р и а л а м  зем ельны х б ал ан со в  областей  и республик на 1 но
ября  1960 г.

Т а б л и ц а  12

Мелиоративное состояние пашни и сенокосов областей и республик 
Северо-Запада (в 96 к итогу)

О бласти и рес публики

П ашня н обработке Сенокосы
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А рх ан гел ьская  о б л а с т ь 1 ....................... 69,0 10,1 20,5 ■ 0,4 21,1 35,8
В ологодская область ................................ 59,5 14,9 17,6 8,0 18,7 47,2
К ар ел ьск ая  А С С Р ..................................... 66,4 22,8 10,7 0,1 48,9 57,9
Коми А С С Р  ................................................... 75,5 13,8 9,2 1.5 17,8 34,0
Л ен и н град ская  о б л асть2 ....................... 59,4 14.9 25,7 — 12,4 70,2
Н о вгородская  о б л а с т ь ............................ 49,0 16,7 34,3 — 11,2 54,5
П сковская  о б л а с т ь ..................................... 63,4 5,8 30,3 0,5 16,9 40,3

В среднем по 7 областям  и р ес 
публикам ................................................... 60,1 12,3 25,2 2,4 19,1 46,8

1 Д анны е на 1 ноября 1958 г 
* Данны е на 1 ноября 1961 г.

Д а н н ы е  табл.  12 в некоторых отношениях не могут считаться 
точными,  так  как зачисление  земель  в ту или иную группу п ро 
изводится  по п р ео б л адаю щ ем у  виду требующихся  мелиораций,  
хотя сплошь и рядом один и тот ж е  участок  ну ж дает ся  в не
скольких видах  земельных улучшений.  При такой системе учета 
з а н и ж а ю т с я  главным об ра зо м данные о п ло щ адя х п е р е у в л а ж 
ненных угодий,  т ак  ка к  значи тельная  часть требую щих  осуше
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I

ния земель  включается  ли ш ь  в кат егорию за росш их  к у стар н и 
ком или зас оре нны х камнем.

Табл.  12 свидетельствует  о неудовлетворительном состоянии 
сельскохозяйственных угодий С ев ер о -З ап ад а .  Почти две  пятых 
пашни района  н у ж да ю тс я  в камнеубо роч ных  или осушительных 
работах ,  около одной пятой сенокосных угодий заболочено,  почти 
половина  их пло щ аде й за ро сла  кустарником и мелколесьем.  
Особенно вы дел яю тся  области  Ле ни нг радс к ого  экономического  
района ,  где почти повсеместно высокая  пе реувлаж нен нос ть  з е 
мель  сочетается  с очень сильной за ва луне нн ост ью полей.

В советский период на С е в е р о -З а п а д е  были осуществлены 
значительны е работы  в области  земельны х улучшений.  Н а  м е 
л и о р а ц и ю  за тра че ны  крупные средства  как государством,  так  
и колхозами .  О д н ако  д ля  приведения земель  в у д о в ле т в о р и 
тельное состояние  предстоит  сдел ать  еше очень многое.  Д о с т а 
точно сказат ь ,  что стоимость  намеченных мелиор ативн ых  работ  
в об ла стях  и ре спуб ликах  С е в е р о - З а п а д а  оценивается  о р ие н ти 
ровочно в п о л м и л л и а р д а  рублей (в новых цен ах) .

О суш ит ельные м ели о р а ц и и .  С е в е р о - З а п а д  относится  к числу 
тех районов страны,  в которых явле ния  избыточного у в л а ж н е 
ния зем ель  распро странен ы весьма широко и причиняют б о л ь 
шой вред сельском у хозяйству.  Степень  ну ж да ем ос ти земель  
в осушении в разн ых частях  район а  с в я з а н а  главн ым об раз ом  
с условиями стока  вод  и ин фи льтраци и и в силу  этого очень 
сильно меняется  от места  к месту.

Не имея возможности привести здесь д а ж е  краткой п о р а й 
онной характе рис тики особенностей гидрологического р е ж и м а  
почв сельскохозяйственных угодий С е в е р о -З а п а д а ,  ограничимся  
л и ш ь  типологией районов  но уровню ну ж дае мости  в ос уш и те ль
ных мелиор аци ях.  Ана ли з  земельно-учетных дан ных  позволил 
прийти к заклю чению,  что на территории С е в е р о - З а п а д а  мо жн о  
выд елить  сл ед ую щи е пять групп районов:

1. Районы,  в которых имеет место относительно ни зкая  ( н а 
много ниже средней по С ев е р о -З а п а д у  в целом)  д о ля  изб ыточ 
но -увлажн енных  пахотных и сенокосных угодий. Сю да  отнесе
ны районы,  в которых н у ж да ем ость  в осушении пашни не пр е 
вы ш ае т  7% (при среднем п о к аза те ле  по С е в е р о - З а п а д у  12 %),  
сен ок ос ов -  12% (средняя  по С е в е р о - З а п а д у — 19%).

2. Район ы,  х ар ак тер и зу ю щ и еся  высоким удельным весом з а 
болоченных сенокосов и низкой (обычно не более 5— 7 % ) 
ну ж да е м о с т ь ю  в осушении пахотных земель.

3. Ра йон ы,  в которых при относительно небольшой или с р е д 
ней доле  сенокосов,  треб ую щи х осушения,  имеет  место высокий 
(в 1,5 ра за  выше среднего)  удельный вес пашни,  и сп ыты ва ю 
щей временно-избыточное  увлажне ние .

4. Район ы,  в которых как  д ля  пахотных,  т ак  и д л я  сенокос
ных угодий хар а к т е р н а  высокая  степень ну ж даем ос ти  в осу 
шительных мелиорациях.
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5. Районы,  х ар ак тер и зу ю щ и еся  несколько пониженной,  по 
все ж е  значительной долей п ере ув лаж н ен ны х пашен и сенокосов.

Ра йо н ов  первой группы (с невысокой средней пер еувлажн ен-  
ностыо ка к  пахотных, т ак  и сенокосных угодий)  меньше в се вер 
ных областях  и больш е на юге (особенно в Псковской об ласти) .  
К  ним относятся,  в частности,  местности,  р а сп ол ож ен н ы е  в пре
д ел а х  хорошо др ени ро ванн ых участков  холмисто-моренного 
р елье фа  (зона  В алдай ско й гряды на востоке  Лени нг радс к ой и 
Новгородской областей,  часть территории К ир и лловск о-Б елозе р-  
ской возвышенности в Вологодской области,  П сков ск ая ,  Судом-  
ска я  и Б е ж а н и ц к а я  возвышенности на юго- зап аде  — в П с к о в 
ской области  и др .) ,  местности с бл агоп ри ятн ыми  условиями 
естественного д р е н а ж а  или имеющие почвы легкого м ехан иче
ского состава  на моренных равни на х и о к раи на х  в озв ы ш енн о
стей (части Ве ликорецкой и Верхнешелонской равнин в П с к о в 
ской обл.,  з а п а д н а я  окр аи на  Вологодской возвышенности,  
участки Сухонско-Унженского  во д о р аз де л а  и северных склонов 
Северных Увалов  в Вологодской об ла сти) ,  области  широкого 
ра сп рост ране ни я  известняков  (Силурийское  плато,  часть  Н о в г о 
родского  П р и ш е л о н ь я ) , районы с ра спо лож ен ие м  пашни и сено
косов на склон ах  и т еррас ах  долин крупных рек (главн ым о б р а 
зом в Архангельской области  и Коми А С С Р )  и др.

Район ы,  х а р акт ериз ую щи еся  высокой степенью з а б ол оч енн о
сти сенокосов  и сравнит ельно  небольшой п ер еувлаж н ен но стью  
пахотных угодий, особенно широко ра спр остране ны  в Коми 
А С С Р ,  в Ка ре лии  и в Архангельской области.  Сюда  относятся 
многочисленные приречные районы,  где сравнит ельно  не боль
шие по п лощ ади  массивы пашни  рас по лож ен ы на лучших в от 
ношении естественного д р е н а ж а  участках ,  а сенокосные п л о щ а 
ди обычно приурочены к понижен иям  и часто нахо дя тся  в не
удовлетворит ельно м мелиоративном состоянии.  П р и м е р а м и  
могут  явл ят ьс я  райо ны  по Пинеге,  Мезени,  н и ж не м у  течению 
Северной Дв ин ы,  верховьям Вычегды и др.

Б ол ьш у ю  долю  в этой группе соста вл яю т  участки хо лмист о
котловинного  моренного  и кам ово го  рельефа,  где пашни з а н и 
м аю т не н у ж д а ю щ и ес я  или с лабо  н у ж д а ю щ и ес я  в осушении 
нерхние и средние  части склонов  холмов и озерных котловин,  
а сенокосы — менее дрен ир ов ан н ые нижни е части склонов ,  н и ж 
ние озерные и речные те ррасы,  меж х о л м н ы е  понижения,  г л убо 
кие ложб ин ы,  основания  склонов  в местах  выкл и ни ван и я  грунт о
вых вод  и т. п. (участки Б е ж а н и ц к о й  возвышенности и Н е в е л ь 
ской гряды  в Псковской области ,  многочисленные районы в 
Карельск ой А С С Р ,  значительное  число районов в з о н а х  Кириллов- 
ско-Белозерской,  Мегорской и Вышневолоцкой гряд  в В ол огод 
ской обл.  и др .) .  Д о вольн о  часто ра сс м ат р и в а е м ы й  тип районов  
встречается  па хорошо дрени рованн ых  волнистых моренных р а в 
нинах,  где пашни приурочены к скло нам  пологих всхолмлений 
и речных долин,  а сенокосы ч ащ е всего ра зб р о са н ы  по мелким
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лесным речкам,  различного  рода депрессиям,  приозерным низи
нам и т. п. (моренные равнины це нтрально- зап адной части 
Псковской области ,  часть Ка ргопо льско й Суши н др. ) .

Ра й о н ы  с высокой степенью ну ж даем ос ти  в осушении п а х о т 
ных угодий и относительно небольшой долей пер еувлажн ен ны х  
сенокосов наибол ее  ра спр остране ны  в ю ж н ы х  облас?ях  Северо-  
З а п а д а .  Следует  заметить,  что больший процент  избыточно 
у влаж н ен н ой  пашни,  чем сенокосов,  в этой группе районов  о т 
нюдь не явля ется  свидетельством р а с по лож ен ия  сенокосов па 
более др ени ро ванн ых уч аст ках  земель.  Д е л о  в том, что к н у ж 
д а ю щ и м с я  в осушении пахотным угодьям относятся  и земли 
кр атко врем ен н о избыточного увл аж н ен и я ,  которые в составе  
сенокосных угодий учитываются  ка к  не требую щие осу ш и те л ь
ных мелиораций.  О тно сящи еся  к р асс м ат р и ваем о й  группе р а й о 
ны ра спо ложе н ы,  в частности,  в пред елах  южной,  сильно з а б о 
лоченной части Новгородской области  (бассейны Л о вати ,  Полы, 
Полнсти,  отчасти Ш ел ои и) ,  Во лховско-Ильменской низменности 
с ее т я ж е л ы м и  почвами (Чудовский и Новгородский райо ны) ,  
Мстинскон впадины,  Ка ре льск ого  перешейка и юго-западной 
части Карелии,  где неудовлетворительное  состояние  м е л и о р а 
тивных сооружении привело к повторному за б о л а ч и в а н и ю  п а 
хотных земель,  в некоторых о к р у ж а ю щ и х  Л е н и н г р а д  местностях,  
имею щих почвы тяж е л о го  механического состава,  в ю ж но -ц ен т 
ра льной  части Вологодской области,  где пашни приурочиваются  
к средпе-др ени ров анным надпой менным терр ас ам  и в ы ро вне н
ным учас тка м волнистых и полого-холмистых озерно-леднико-  
вых равнин со с лабо  водо про ницае мыми бе зв ал ун ны ми  су глин 
ка ми и др.

Ра йо н ы с высокой степенью п ер еу в л аж н ен и я  к а к  пахотных,  
т ак  и сенокосных угодий встречаются несравненно ре ж е  всех 
пр ед ыдущих групп, со ста вляя  лиш ь в Вологодской области  и 
Ка ре льс ко й и Коми А С С Р  несколько более  одной пятой общей 
численности районов.  К местностям р а ссм ат рив аем ого  типа  о т 
носятся,  например,  об ши рны е низины в юж ном  и юго-западном 
П р и л а д о ж ь е  в Лени нг радс к ой области,  М олого-Ше ксн ипс ка я  
низина в Вологодской области  и др.

П я т а я  группа районов (с пониженной,  но довольно з н а ч и 
тельной долей н у ж да ю щ и х ся  в осушении земель)  ох ватывает  
незначительное  число районов и не пре дс тавлена  сколько-нибудь  
к ом п акт но  р аспо лож ен ны м и участками.

Бо рь ба  с избыточным у влаж не н ие м  почв являет ся  на Северо- 
З а п а д е  одним из гла вны х видов р абот  в области  земельных 
улучшений.

В небольших м а с ш т а б а х  осушение зем ель  проводилось в 
районе  еще за д о лго  до Окт ябр ь ск ой революции.  В 1818— 
1845 гг. впервые в России под Петербургом было осушено до 
1500 десятин ( Ш у ш а р с к и е  болота  и др.)  [118]. В половине 
XIX века  казной были проведены работы по осушению полутора
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тысяч десятин в б. Псковской губернии.  З а м е т н ы м и  ра зм е р а м и  
отличал ись  т а к ж е  работы Северной экспедиции,  производившей 
с 1873 г. съем ку и частично осушение болот  на пло щ ади  около 
208 тыс. десятин в пределах  современного  С е в е р о - З а п а д а  и
б. Яро славско й губернии [118]. О д н ако  крупные мелиор ативные 
работ ы на больших пл о щ адях  осуще ст вляют ся  в районе лишь 
в советский период. В нас тоящее  время на С ев ер о -З ап ад е  имеет 
ся около 700 тыс. га  земель  с осушительной сетью.

Н и ж е  приводятся  дан ные  о з ем лях с осушительной сетью 
в об ла стях  и респу бл иках  С е в е р о - З а п а д а  и их удельном весе 
в общих п л о щ а д я х  из быточно-увлажн енн ых сельс кох озя йст вен
ных угодий (по м а те р и а ла м  об ластны х и республиканск их о т д е 
лов землеустройства  и водного хозяйства  и Лен и нг ра дс к ого  
института  « Г и п р о в о д х о з » ) .

В % от площ ади
избы точно у в л аж 

тыс. га ненны х с ел ьс к о 
хозяй ственн ы х

угодий

Л ен инградская область (1959 г.) 27,7 И ,1
П сковская область (1959 г.) . 179,9 40,0
К арельская  А С С Р (1960 г.) . . 96,9 85,0
В ологодская область (1960 г.) 89,5 20,8
Н овгородская  область (1961 г.) 81,6 16,3
А рхангельская  область (1960 г.) 27,7 11,1
Коми А С С Р (1959 г.) . . . . 5,9 6,1
М урм анская область (1959 г.) 3,8 63,3

С евер о -З ап ад  (1959— 1961 гг.) 688,1 27,1

Приве де нные дан ны е  носят х а рак тер  общей оценки и д а ж е  
в известной мере условны,  так  к а к  в ряде  районов в пло щ ади  
с осушительной сетью включены земли со старыми,  при шедшим и 
в негодность м елиор ативн ым и устройствами.  О дн ако  их д ост о
верность  достаточна,  чтобы д ат ь  обще е  пре дставление  о р а з м е 
щении осушенных земель  и их доле  в общих п л о щ а дя х  з а б о л о 
ченных и из быточно-увлаж не нны х сельскохозяйственных угодий 
отдельных областей  и республик С ев ер о -З ап ад а .

Осушение  зе мель  производится  в н астоящее  время преиму
щественно в районах ,  которые отличаются  наибол ее  высокой т о 
варностью и интенсивностью сельскохозяйственного  п ро и зв од 
ства.  Ра й о н ы  ж е  с наи меньшей това рно сть ю сельского х о з я й 
ства,  наоборот,  пока не имеют, к ак  правило,  значительны х п л о 
ща дей с осушительной сетью.

Б о л ь ш а я  часть  осушительных устройств  сооруж ен а  да вн о  и 
нередко у ж е  не выполняет  своего назначения.  Это особенно 
относится  к старой финской мелиоративно й сети (в ю г о - з а п ад 
ных р айо н ах  Ка ре льс ко й А С С Р  и на Ка рел ьс ко м  перешейке 
Л е ни нг ра дс к ой  обла сти) ,  к от ор ая  еще д ал е к о  не полностью 
за м ене на  новой сетью мелио ративны х сооружений,  соответст
вующей кру пному социалистическому хозяйству.  Если в б о ль 
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шинстве районов  Л е ни нг ра дс к ой области  степень пригодности 
осушительной сети измеряе тся  в 70— 80% ,  то па Ка рельском 
перешейке  она не достигает  и 20%.

В среднем,  по оценке  Лени нг радс к ого  института «Гипровод-  
хоз», недостаточно осушенные земли,  ну ж даю щ и ес я  в различных 
дополнит ельны х работах ,  со ста вл яю т около половины всех пл о
щад ей с осушительной сетью. Впрочем С е в е р о - З а п а д  в этом от 
ношении мало отличается  от других районов страны [53].

Новое  мелиора тивно е  строительство  в райо нах  Се веро -З апа -  
да  до последних лет  изм еряется  сравните льно незначительными 
величинами.  Н апр им ер ,  в Вологодской области  за 1952— 1960 гг. 
произведено осушение па пл ощ ади  только  70 тыс. га, в Л е н и н 
градской области  за  1953 - 1958 гг.— около 35 тыс. га, в Н о в г о 
родской з а  1954— 1961 гг.— 51 тыс. га  и т. д. Современные темпы 
разв ит ия  осушительной сети райо на  не могут быть признаны 
достаточными,  так  к ак  при их сохранении полностью у довл етво 
ря ю щ ее  сельскохозяй ственную пра кти ку мелиор ативн ое  состоя
ние земель  м о ж е т  быть достигнуто  ли ш ь  через несколько д е с я 
тилетий.  Реш ит ел ьн ое  увеличение м асш табо в  осушительных м е 
лио раци й — одна  из важ н ей ш и х  з а д ач  в области  земельных 
улучшений на С еверо-Зап ад е .

Осуши тел ьн ые  работы требую т больших м ате ри аль н ы х  з а 
трат ,  которые могут быстро окуп аться  ли ш ь при ра циона льном  
использовании зем ель  с осушительной сетью. Фа ктически очень 
зна ч ит ельн ая  (а иногда  и п р е о б л а д а ю щ а я )  часть осушенных 
пло щаде й отводится  ныне под выгоны и сенокосы. Н апр им ер ,  
в Псковской и Вологодской об ластях  и в Коми А С С Р  под естест
венными корм овы ми угодьями з ан ято  намного  больш е земель  
с осушительной сетью, чем под пашней.  Прин яты й в на стояще е  
время курс на решительное  усиление полевого ко рмод об ыв ан ия  
до лж е н  о к а з а т ь  влияние  и на постановку мелиор ат ивных  работ  
(первоочередные мелиорации на пашне,  использование  вновь 
освоенных земель  преимущественно д л я  созд ан ия  пахотных уго
дий) .

К ам н еуб о р о чн ы е  работы. Условия  и стоимость  машинной о б 
работ ки  сельскохозяйственных угодий в значительной мере  с в я 
за ны  со степенью за валунеп но сти  земель.  С е в е р о - З а п а д  п р и н а д 
л е ж и т  к числу тех немногих крупных экономических районов  
страны,  пашни  которых отличаются  особо сильной к а м е н и 
стостью. Относительно низкую засоренность  пашни валуна ми 
(менее 10% общей пло щади )  имеют главным  о браз ом  восточ
ные районы С е в е р о -З а п а д а .  Это глазн ы м  об раз ом  А р х а н г е л ь 
ская  обла сть  (районы с разм ещен ие м пашни  в доли на х крупных 
рек) ,  ю ж но -це нтральны е районы Вологодской области  ( В о л о 
годская  возвышенность  с ее лёссовидными без валун ны ми су
глинками)  и Коми А С С Р .  В пр ед ел ах  Лени нг ра дс к ого  эк он ом и
ческого райо на  местности с низкой степенью засоренности з е 
мель  вал у н ам и  встречаются  редко,  это гла вны м об раз ом  средняя
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часть  Великорецкой морен noil ра зн н иы  в Псковской области,  
раионы по среднему течению Волхова  (быв. Чудовскпй,  Кириш-  
ский) ,  юго-западное  П р н л а д о ж ь с  и некоторые другие.

Ра й о н ы  очень высокой и высокой каменистости пахотных 
почв на 80% сосредоточены в Л ени нгр адс ко й,  Псковской и Н о в 
городской об ла стях  в пределах  В алда й ск ой гряды и предвал-  
дай ски х равнин,  Б е ж ани цк ой,  Судомской и В и т ебск о- Н еве ль 
ской возвышенностей и р а з о б щ а ю щ и х  их моренных равнин,  
Силурийского  плато  и плоско-возвышенных моренных равнин 
з апа дно й части Л ени нг ра дс к ой  области ,  з апа дно й и ю г о - з а п ад 
ной частей Новгородской обла сти  (всхолмле н на я  П р и ш е л о н с к а я  
равнина ,  Шелонь -Поли сто вский в од ораз де л )  и др.  В восточной 
части С е в е р о - З а п а д а  очень сил ьн ая  засоренность  пашни в а л у 
нами встречается  ли ш ь в бассейне верхней Онеги и в з а па дно й 
части Вологодской области  — на .периферии Тихвинской и Ан- 
догской гряд.

Средняя для условий Северо-Запада каменистость пахотных 
угодий (около 25%) является в сущности также высокой. Р ай о
ны этой группы приурочены преимущественно к зонам моренных 
возвышенностей или прилегающих к ним равнин в Псковской, 
Новгородской, Ленинградской и Вологодской областях.

Бо р ьб а  с засоренн остью почв вал у н ам и  ведется в районе 
давно.  В прошлом ка мень  с к л а д ы в а л с я  обычно на  межи.  Эти 
с тар ые  кам ен н ые «заб оры»  нередко дел ят  участки пашни на 
мелкие  клетки,  м еш аю щ и е  мех ан из ац ии  работ .  В н аст ояще е  вр е 
мя камнеуб оро чные  работ ы меха ни зи ро ван ы и пров одятс я  на 
довольно больших пл ощ ад ях .  На пр и ме р,  в 1958 г. очистка  от 
валун ов  пр ои зво ди лась  в райо н ах  С е в е р о - З а п а д а  на  57 тыс. га 
пашни  (более  3/s этой пло щ ади  приходилось  на об ла сти  Л е н и н 
градск ого  экономического  ра й о н а) .  В одной Вологодской о б л а 
сти за 1956— 1960 гг. подобные работы выполнены на 27 тыс. га. 
О д н а к о  при громадн ых  р а з м е р а х  засоренной камн ем пло щади  
пашни (свыше 800 тыс. га)  нас тоятельно требуется  значительное  
увеличение объемов еже год но  прои зводимых работ.

У к р уп н ен и е  производст венны х участков сельскохозяйст вен
ны х  угодий.  Особенностью земельного  фонда  многих районов 
С е в е р о - З а п а д а  является  с и льн ая  раздробл енность ,  мелкокон- 
турность и не уд обн ая  д ля  механической об работк и к о н ф и г у р а 
ция  пахотных и сенокосных участков.  Ср едние  ра зм е р ы  контуров 
пашни равны в Вологодской области  3,0 га, в К ар е л и и  — 2,4 га, 
Арханг ельск ой области  — 2,3 га, Новг ородской — 1,6 га, П с к о в 
с к о й — 1,4 га  и Л е н и н г р а д с к о й — 1,3 га. По  величине  про и звод
ственных участков  пашни  районы С е в е р о - З а п а д а  в 3— 8 раз 
уст упа ют  Московской области  и в 10— 15 р а з  — об ла стям  Ц е н т 
ральн о-Ч ер но зем н ой полосы.

Мелкоконт урн ость  пахотных угодий наибол ее  яр ко  в ы р а ж е н а  
в райо нах  холмисто-моренного ре льефа (восточные части Л е н и н 
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градской и Новг ородской областей,  районы К о н о ш с к о - Н я н д о м 
ской возвышенности в Арханг ельск ой области ,  севе ро -за па д  
Вологодской области  и др .) .  Средние  ра зм е р ы  производственных 
уч астков  пашни в этих местах  обычно не пр е в ы ш а ю т  0,8— 1,3 га.

Име ю тся  местности и с относительно кр уп ным и р а з м е р а м и  
контуров  пашни.  К ним относятся  районы Мол ого-Шекснинского  
м е ж д у р е ч ь я  в Вологодской области,  В о л х ов ско -И льм ен ск ая  н и з 
менность и моренные равнины м еж д у р ечья  Шсло ни  и Л о в а т и  в 
Новгородской области,  бассейны рек Великой и верхней Шелони 
в Псковской области,  районы с ра сп ол ож ен ие м  основных п л о щ а 
дей пахотных угодий по об ши рны м надпойм ен ным  т е р р ас а м  
крупны х рек в Арха нгельской области  и др.

Вследствие  р аз н о о б р а з и я  историко-экономических условий 
освоения  земель,  разно вре менн ое ™  этого процесса  в ра зны х 
ч аст ях  С е в е р о - З а п а д а  и в связи с большой пестротой природных 
условий в районе  имеют место довольн о бо льш ие внутренние  
р азл ич ия  в отношении средних ра зм е р о в  производственных у ч а 
стков  пашни.  Р а спр ед еле н ие  бывших адм и ни страти вн ых районов 
четырех областей  С е в е р о - З а п а д а  и Ка рельс ко й А С С Р  по с р е д 
ним р а з м е р а м  контуров  пахотных угодий п о к а з ы в а ю т  с л е д у ю 
щ и е  д ан н ы е  (в г а ) :

< 1  1 ,1 -1 ,5  1,6—2,5 2 ,6 - 3 ,5  3 ,6 - 5 ,5  5 ,6 - 7 ,5  > 7 ,5
А рх ан гел ьская  область

(1959 г . ) ........................1 4 4 1 7 — —
В ологодская о бласть

(1957 г . ) ............................  1 4 4 8 16 4 1
К ар ел ьск ая  А С С Р

(1960 г . ) ............................ 2 1 6 2 — — —
Н о вгородская  область

(1961 г . ) ............................  3 6 7 5 3 —
П сковская  область 

(1957 г . ) ............................  4 8 8 3 1 — !

Приве де нны е д ан н ы е  свидетельствуют о значительны х вн у
тренних ра зл ич ия х  в об ла стях  и респуб ликах  в отношении р а з 
меров  производственных участков  пашни.  Ср едние  п лощ ади  с е 
нокосных участков  на С е в е р о -З а п а д е  обычно еще меньше,  чем 
п лощ ади  контуров  пашни:  в Архангельской области  они равны 
2,3 га,  в В о л о г о дс к о й — 1,5, Н о в г о р о д с к о й — 0,9, Л е н и н г р а д 
с к о й — 0,7 га  [151]. Бо лее  или менее крупными .размерами ко н 
туров  сенокосов  вы дел яю тся  сравнительно немногие райо ны  — 
главны м о бра з ом  по течению Северной Д ви н ы ,  нижней Вычегды,  
в Во лховско-Ильменской низменности.

Т е р р и т о р и а л ь н а я  раздр об ленн ос ть  и м е л к о к о н т у р н о с ть с е л ь 
скохозяйственных угодий — явление  весьма отрицательное ,  п о
ни ж аю щ ее ,  ка к  и дал ьн озе мелье ,  производительность  о б щ е с т 
венного труда  в крупных социалистических хозяйствах.  О собе н
но неблаго пр иятно  с к а зы вается  оно на степени эффективности 
использования  машинно-тракторного  парка .

ИГ.



У к р у п н е н и е  производственных участков  сельск охо зя йс тв ен 
н ы х  угодий — одна  из в а ж н ы х  и наибол ее  трудн ых  з а д а ч  в обла  
стп земельных улучшений.  С наименьшей з а т р а то й  сил и средств 
укрупнение  п л ощ аде й сельскохозяйственных угодий м ож ет  про 
изводиться в тех райо н ах  с ма ло  пересеченным рельефом,  где 
отдельные контуры пашни или сенокосов р азо б щ ен ы  ли ш ь  у ч а 
стками,  за ро сш и м и лесом или кус тарником  (на многих отре зк ах  
пойм и тер р ас  крупных рек, в пр ед ел ах  слабо  расчлененных 
местностей на водноледниковых и моренных рав ни на х и т. п.). 
О д н а к о  в большинстве  случае в  сведение  мелких контуров па ш ин 
и сенокосов в более  крупные участки требует  больших з а т р а т  па 
разли чн ые мелиор ат ивные  работы (осушение,  уборка  ка м н я  и 
др. ) .  Нередко  оно практически вообще н евозм ож но  — например,  
при разоб щении  участков пашни мелкими озерами,  крутыми 
скл она ми возвышенностей,  ов раг ами и т. д. Н а и б о л ь ш и е  т р у дн о 
сти при укрупнении контуров  угодий испытывают,  как  правило,  
районы холмисто-моренного  рельефа.  З д е с ь  обычно меньше и 
эффект ивность  укрупнения,  т ак  как  при увеличении пр ои зво дст 
венных участков  пашни сохраняетс я  пестрота  ночв и микрокли 
матических условий.  При проведении работ  по укрупнению коп 
туров  угодий необходимо всегда  со пос тавля ть  ра зм еры  т р е б у ю 
щихся  з а т р а т  и ож и д а ю щ и й с я  от укрупнения хозяйственный 
эффект,  т. е. у с т ан а в ли в а ть  экономическую целесообр азн ость  
мелиорации.

В советский период, особенно в послевоенные годы, на Севе 
1' о - З а н а д е  осуществлены большие работы по укрупнению про- 
и р о д ст вен н ы х  участков пашни и сенокосов  путем освоения  вн\ 
триполевой и межселенн ой целины, осушения заболоч енн ых  з е 
мель, расчисток из-нод леса  и кустарника ,  уборки валунов  
и т. п. К сожа лению,  в земельно-учетных до ку мен та х  об ластей  и 
республик С е в е р о - З а п а д а  особого учета этих работ  не пр ои зв о
дится,  поэтому привести какие-либо сводные дан ны е  по району 
пе пр едста вляется  возмо жным.  Укрупнение участков  сельс ко хо 
зяйственных угодий остается и в наст оящее  время  для  многих 
частей района в а ж н ы м  средством дал ьн ей ш ег о  повышения п р о 
изводительности труда  в сельском хозяйстве.

Работы по расчистке у го д и й  от леса  и кустарника. П о к а з а т е 
лем неудовлетворительного  состояния сельскохозяйственных 
угодий С е в е р о - З а п а д а  являет ся  очень высокая  доля  (почти 50 % )  
сенокосов,  заро сши х в той или иной мере лесом и кустарни 
ка ми.

Особенно высокий удельный вес сенокосов,  ну ж да ю щ и х ся  
в вырубке  леса и кустарников ,  имеют Л е н и н г р а д с к а я  об ла сть  
(1961 г. 70 ,2 %) ,  К а р е л ь с к а я  А С С Р  (1960 г . - - 5 7 , 9 % ) ,  Н о в г о 
родская  об ла сть  (1960 г. — 54 ,5 %) .  В несколько лучшем со с то я 
нии в этом отношении нахо дя тся  сенокосы Коми А С С Р  ( 3 4 % )  и 
^ х а н г е л ь с к о й  области  (35 ,8 %) .  Ра счи стк а  от кус тарника  хотя 
бы лучших и б ли ж е  к селениям ра спо ложе нн ых  сенокосов
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одна  из задач  б л и ж а й ш е г о  будущего  в сельском хозяйстве  
района.

Б орьба  с д а льн о зем ельем .  К числу часто встреча ющи хся  на 
С е в е р о -З а п а д е  недостатков  р азм ещ ен ия  сельскохозяйственных 
угодий колхозов  и совхозов относится дальноземелье .  Явления  
д ал ь н о з е м е ль я  наибол ее  широко распространен ы в райо н ах  п р и 
речного типа  освоения земель ,  особенно в Архангельской области  
и Коми АСС Р.  Они с вя за н ы  здесь  п ре ж де  всего с самом конфи 
гурацией зем ельных фондов  колхозов,  с расп ол ож ен ие м  зе мель  
f виде узких приречных полос,  вытянутых иногда на несколько 
десят ков  километров.

По данн ым,  относящи мся  к 1959 г., в Ар хангельской области  
в 40% колхозных бр иг ад  расстояния  от населенных пунктов до 
дал ьн их границ  з акр еп ле н ны х за  б ри гада м и зе мель  п рев ыш али  
10 км, в 60% б ри гад  — п р ев ы ш али  5 км. С вы ш е  половины 
(52 ,5%)  колхозов  Арха нгельской области  в том ж е  году относи
лось к группе хозяйств,  в которых дал ьн ие  границы з е м л е п о л ь 
зова ния  отстояли от хозяйственных центров более чем на 10 км.  
Наи б о л е е  широко распрос тране но д ал ь н о зе м ель е  в хозяйствах ,  
распо ложе нн ых  в доли нах  рек Мезени и Пинеги,  а т а к ж е  и в не
которых других райо нах  Архангельской области.

Во многих случаях  да льн оз ем ель е  в северных об ласт ях  в ы 
зываетс я  чересполосным распо ложе ни ем  участков  Гослесфонда  
и массивов  колхозных земель.  Н апр име р,  на северо- зап аде  В о 
логодской области  (Вытегорское  производственное  управление)  
зем ел ьн ые фонды почти двух третей колхозов  в 1959 г. п р е д с та в 
л яли  собой не комп акт но распол ож ен ны е целостные массивы, а 
группы разоб ще нн ых лесами Гослесфонда  участков,  иногда от 
стоящ их один от другого на много километров.  В целом по В оло
годской области  такие  колхозы в 1959 г. составля ли более  чет
верги всех хозяйств.  В некоторых райо н ах  дал ь н о зе м е ль е  я в 
ляе тся  следствием совместного использования  несколькими 
хозяйствами крупных массивов за л и в н ы х  сенокосов,  отстоящих 
от отдельных колхозов  на 30— 40 км  (П рису хонск ая  низменность 
в Вологодской области  и др .) .

Д а л ь н о з е м е л ь е  за метн о с ни ж ает  производительность  о б щ е с т 
венного труда  в сельском хозяйстве  (необходимость  д альн их  пе
реходов  и перевозок и т. п.).  Поэтому хозяйства ,  в которых эти 
явления распро странены более значительно,  при прочих равны х 
условиях,  х ар акт ер и зу ю тс я  и более высокими з а т р а т а м и  труда  
и средств на единицу готовой продукции.  Бо р ьб а  с д а л ь н о з е 
м е л ь е м -  одна  из з а д ач  в области  улучшения орг ани за ц ии  т е р 
ритории сельскохозяйственных предприятий С е в еро -За па да .

Степень пригодности зем ель  к м аш и н н о й  обработке. С м е л и о 
ративным состоянием и степенью компактности р азм ещ ен ия  зе 
мель  тесно с вяза н ы  условия их машинной обработки.  П о к а з а 
тель  «тракгоропригодности» является  одним из в аж н ы х  п о к а з а 
телей качественной оценки земель.
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Р а с с м о т р и м  во п р о с  о современном уровне  пригодности п а 
х от н ы х уго дий  к тракто рно й о б ра бот ке  на примере  Вологодской 
о б л а с т и ,  имеющей в этом отношении условия,  близкие  к средним 
для  С е в е р о -З а п а д а .  В 1958 г. в целом по об ласти  удельный вес 
пригодной д л я  тракто рно й о бра ботки  пашни  оце н ив ался  в 75%.  
В связи с разной степенью засоренности зе мель  в а л у и а м и  и пере- 
ув лажн ен но сти почв, ра зл и ч и ям и  в р а з м е р а х  производственных 
участков  пашни  этот  п о к а з а те л ь  ва рьи ру ется  в очень больших 
пре д ел ах  — от 96% в восточной части территории Вожегод ско го  
производственного  уп р ав л ен и я  до  34% на севе ро-запа де  Устю- 
женского  управления .

В ыше среднего  по области  процент  пригодности зе м е л ь  
к тракторной  об раб отке  имел место в ра йо н ах  с наибол ее  к р у п 
ными р а з м е р а м и  контуров  па ш ни и наиме нь шей  к а м е н и 
стостью и пер еувлажн ен но стью  почв: в некоторых ю го -за
падных р а йо н ах  ( б о ль ш а я  часть  территории Ус тюж енского  и Ч е 
реповецкого  производственных уп равлен и й ) ,  в отдельных р а й о 
нах  центра  области  ( зн ач ит ел ьн ая  часть  территории В о л о го д 
ского и Сокольского  производственных уп равлен и й ) ,  на востоке— 
в юж ной  части те рритории Тотемского  упра влени я .  Почти все 
районы с очень низким (н и ж е  6 0 % )  уровнем пригодности з е 
мель  к тра кто рно й о б ра ботке  сосредоточены в северо-западно й 
части Вологодской области ,  от ли ча ю щей ся  наи бол ьш ей з а с о 
ренностью почв валуна м и,  наи бо льш ей  пер еувл ажн ен но стью  и 
пестротой почв, наиболь ше й разд робл ен н остью зе мель  ( Б а 
баевское,  Вытегорское,  Б елозе рское  производственные у п р а в 
ления)  .

Условия  м еха ни за ц ии  р абот  на сенокосных п л о щ а д я х  н е и з 
меримо  хуже,  чем на пахотных землях.  В среднем ли ш ь  11 % с е 
нокосов пригодно д л я  машинной сеноуборки,  а использование  
тракт ор ов  в оз м ож н о всего на 2,2% п лощ ад и  сенокосных угодий. 
На и б о л е е  б ла гопр ия тны условия при мен ения маши н в ю ж н о 
центр ально й части Вологодской области ,  где д о ля  пригодных 
для  машинной об раб отк и сенокосов  доходит  до  33— 40%,  н а и 
меньшими ж е  в о зм ож н ос тя м и мех ан из ац ии  сеноуборки о т л и ч а 
ются север о- зап ад н ые районы,  где нередко совершенно отсутст
вуют сенокосные участки,  пригодные д л я  механической о б р а 
ботки.

Л у ч ш и е  на С е в е р о -З а п а д е  условия  использования  маши н на 
сеноуборочных ра бо тах  имеют А рх а н г е л ь с к а я  обла сть  и Коми 
А С С Р ,  о б л а д а ю щ и е  крупными п л о щ а д я м и  чистых за л и в н ы х  л у 
гов. Д о л я  сенокосов,  на которых в оз м ож н о  маши нное  сено ко ше 
ние, в Архангельской области  вчетверо выше,  чем в В ол ог од 
ской (43 ,7 %) ,  а пригодных д л я  тракто рно й обработк и лугов  
больше  в десят ь  раз  (20 .1%) .

С т р у к т у р а  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  у г о д и й .  
В связи  с боль шими порайонным и ра зл ич ия м и в особенностях  
истории сельскохозяйственного  освоения  территории,  в со врем ен 
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ной производственной нап равленн ости и природных условиях  ве 
дения  сельского хозяйства  на С е в е р о -З а п а д е  имеет  место и б о л ь 
ш а я  неоднородность  в структуре  угодий. Это  п о д тв ер ж д ается  
д ан н ы м и  табл .  13.

К а к  видно из табли цы ,  д о ля  пашни  в обще й п лощ ади  угодий, 
я в л я ю щ а я с я  по к аза те лем  степени интенсивности использования  
земель ,  зак он оме рн о  во з р а с т ае т  с севера  на юг — от районов 
с лабо  освоенных и х а р а к т е р и з у ю щ и х с я  м а л о  бл агоп ри ятн ыми  
д ля  з е м леде ли я  естественноисторическими услови ям и к районам,  
относительно хорошо освоенным в сельскохозяйственном от но 
шении.

Т а б л и ц а  13

Соотношение разных видов сельскохозяйственных угодий (в  % )

П ахотные уголья кЛ*1 О тнош ение

Области и республики

П
аш

ня
 

в 
об

ра
бо

тк
е

S
*О)ч
те Вс

ег
о

С
ен

ок
ос

ы

В
ы

го
ны

П
ро

чи
е 

гп П Я1Ш 1И  в 
обработке 
к е с т е с т 
венным 

кормовым 
угодьям

П ско вская  область . . . . 50,6 9,5 60,1 26,5 13,1 0,3 1 i 0,8
Н овгородская область . . 44,5 6,8 51,3 31,5 16,9 0,3 1 : 1,0
Л ен и н град ская  область . . 37,1 10,4 47,5 36,8 14,6 1,1 1 : 1,4
В ологодская обл асть  . . . 34,5 3,0 37,5 31,4 30,7 0.4 11 1,8
А рхангельская  обл асть  . . 31,4 2,5 33,9 42.1 24,0 0,0 1 * 2,1
К арельская  А С С Р  . . . . 22,3 8,2 30,5 53,1 16,3 0,1 1 :3 ,1
Коми А С С Р ............................ 18,9 3,3 22,2 62,1 15,7 0,0 1 : 4,1

В среднем  по С еверо- 
З а п а д у  (без М урм анской 
области) ................................ 38.2 6,0 44,2 34,8 20,8 0,2 1 : 1,4

Если в Ар хангельской области ,  К аре льско й и Коми А С С Р  
естественные ко рмовы е угодья  в 2— 4 р а за  превосхо дят  по п л о 
щ а д и  пашню,  то, например,  в Псковской области  нам ного  больш е 
пахотных угодий,  чем сенокосов  и пастбищ. Им ее тся  вместе  с тем 
много  случаев  исключений из этой общей тенденции пон ижения 
в нап равлен и и с юга на север удельного  веса пашни в общей 
п л о щ а ди  сельскохозяйственных угодий. Иск лю че ни я эти ( с в я 
за нн ы е  с влиянием ра злич ны х местных ф акто ров)  в ы я вляю тс я  
при изучении дан ны х о зем ельны х фонд ах  при дробно м р а й о н и 
ровании и особенно по отдельным сельско хозяйственным п р е д 
при ятиям.

Интересны в этом пла не  да н ны е о структуре  с е льс ко хозя йс т 
венных угодий колхозов  р азн ы х  областей  Се веро-З апа да .  
В 1960 г. колхозы Архангельской,  Ле н и н гр адск о й  и Псковской 
об ластей  и Коми А С С Р  по соотношению паш ни  в об работке  и
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сенокосов  р аспр едел ялис ь  следу ю щи м об разо м  (в % к обще'» 
численности колхо зов) :

Коми А С С Р ...................
А рхангельская  область 
Л ен инградская  область 
П сковская обл асть  . .

К олхозы , гди Колхозы,, где
площ адь паш ин площ адь CL'HO-

превы ш ает косов п р ев ы 
площ адь сено- ш ает площ адь

косой пашни
< 1 ,5 > 1 ,5 < 1 ,5 > 1 .5
раза раза раза раза

4,9 0.8 27,1 67,2
16,4 19,7 24,7 39,2
19,0 34,3 25,8 20,9
12,4 83,8 2,8 1,0

П ри веденны е д ан н ы е  показывают ,  что в Арха нгельской о б 
ласти ,  х ар ак тер и зу ю щ ей ся  в среднем зна чительным п р е о б л а д а 
нием сенокосных угодий на д  пашней,  все ж е  свыше трети 
(36 ,1%)  колхозов  относится  к предпри ятиям ,  где пашни больше, 
чем сенокосов.  Имеется  небольшое число та,ких колхозов  и в К о 
ми А С С Р .  С другой стороны,  около 20 колхозов  Псковской о б л а 
сти (3,8% от общей их численности в 1960 г.) имеют земельные 
фонды,  ха р а к т е р и зу ю щ и е ся  совершенно нетипичным д ля  этой 
области  пре об лада ни ем  сенокосов над  пашней.

О стан ови мся  вкр атце  еще на некоторых общих вопросах  х а 
рактеристики структуры сельскохозяйственных угодий Северо- 
З а п а д а .

П р е д с т а в л я ю т  интерес да н ны е о доле  наиболее  ценных з а л и в 
ных («долгопоемных»)  сенокосов  в общей сенокосной площади.  
В Арха нгельской области  и Коми А С С Р  залив ны е  сенокосы с о 
с т ав л я ю т  почти треть всех сенокосных угодий (30,6 и 32,9% с о 
ответственно) и, следовательно,  играю т крупную роль  в к о р м о 
добывании.  Почти половина  бывших адм и ни страти вн ых  районов  
Арханг ельской  области  (по Северной Двине ,  Мезени,  нижней 
Вычегде)  и свыше трети районов Коми А С С Р  (по Печоре  и ее 
ирито ка м)  отличается  высоким (более  2 5 % )  удельным весом 
з алив ны х сенокосов.  О ко ло  120 колхозов  (40% их общей чис
ленности) в Ар хангельской области  имели в 1960 г. зал ив ны х 
сенокосов более,  чем по 250 га  к аж ды й ,  четвертая  часть  ко лхо
зов имела  по 500 и более га, десятая  часть  — свыше 1 тыс. га. 
Во всех осталь ны х о б ластя х  С е в е р о - З а п а д а  до ля  з а лив ны х  сено
косов невелика:  от 2,5% в Лени нг ра дс к ой  области  до  4 ,7% в Н о в 
городской.  З а м е т н у ю  роль  они играю т в отдельных райо нах  Во 
логодской обла ст и  (Устюженское ,  Велико-Устюгское,  В ологод 
ское производственные уп ра в л е н и я) ,  в некоторых местностях 
Новгородской и Лен и н гр адск о й  областей  (в бассейнах  Луги,  В о л 
хова,  Меты и др .) .

Ст ру кту ра  па ст бищн ых  угодий С е в е р о - З а п а д а  в целом от ли 
чается  резким пре об лада ни ем «выгонов по лесу».  Чистые выго
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ны всюду со ста вляю т  менее одной трети пастби щных пло щаде й 
(от 17,0% в Вологодской об ласти  до  30,5% в Псков ск ой) .  В о т л и 
чие от сенокосных угодий па стби ща  заболоче ны мало,  ли ш ь  в 
10 райо н ах  С е в е р о - З а п а д а  (из 125) удельный вес заб олоченных 
выгонов в 1960 г. пр ев ыш ал  25%.

К вопросам структуры сельскохозяйственных угодий отно 
сится  и вопрос об удельном весе з алеж ей .  В 1960— 1961 гг на 
з а л е ж и  приходилось  около 6% всех сельско хозяйственных уго 
дий С е в е р о - З а п а д а  и примерно одна  се дь м ая  часть пахотных 
площадей.  Н а и б о л е е  высокой долей з а л е ж н ы х  зе мель  о т л и ч а 
л а с ь  Л е н и н г р а д с к а я  область,  где з а л е ж и  сос тавляли четверть 
пахотных угодий. Использ ую тся  з а л е ж и  в качестве  сенокосов и 
выгонов.  О д н а к о  б оль ш ая  их часть вполне  пригодна д л я  р а с 
п аш ки  (участки,  восстановление которых в качестве  пахотных 
угодий нецелесообразно,  у ж е  перечислены в другие  категории 
чемель) .  Освоение  з а л е ж н ы х  земель с целью расш и ре ни я  посе
вов полевых культур является  одной из первоочередных за дач  
р азв и ти я  сельского  хозяйства  во всех райо нах  С ев ер о -З ап ад а .

Л е с н ы е  у г о д ь я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д 
п р и я т и й .  П р е о б л а д а ю щ а я  часть территории С е в е р о - З а п а д а  
х а р акт ери зу ется  высоким (до 55— 6 0 % )  удель ны м весом лесных 
пло щаде й в земельных фонд ах  колхозов  и совхозов.  В з а в и с и 
мости от местных условий этот по к а за те л ь  вар ьи рует  в довольно 
больших пределах .  Существует ,  ка к  правило,  п р ям ая  зависи мость  
м е ж д у  по ка зател ем  лесистости районов и долей лесов  в общи х 
п л о щ а д я х  колхозных и совхозных земель .  Об  этом сви детел ьст 
вуют сл еду ю щ и е дан ны е  за  1960 г. по четырем об ла стям  Северо-  
З а п а д а  (в % ) :

Л е с и 
стость

У дельны й вес л е 
сов в зем ельны х 
ф ондах колхозов

А рхангельская  о б л асть1 . . . 63,1 56,1
В ологодская о б л а с т ь ................... 62,6 46,1
Н овгородская  область . . . .  49,6 49,0
11сковская о б л а с т ь .......................  24,4 20,6

1 Б ез о стровов  О п е р н о г о  Л ед ови того  океана  и Н енецкого  н ац и он альн ою
ж р у га .

Д о л я  лесов сельскохозяйственных предприятий в общей л е с 
ной пло щади  в разных местностях С е в е р о - З а п а д а  различна .  
В 1960 г. удельный вес лесных угодий колхозов  и совхозов  в о б 
щей пл ощ ади  лесов областей  и республик С е в е р о - З а п а д а  был 
следующим (в % ) :

К ар ел ьская  А С С Р . . . 0,0 Л ен и н гр ад ская  о бласть  . 19,0
М урм анская область . . 0,07 В ологодская область . . 25,8
Коми А С С Р ......................0,5 П сковская  о б л асть  . . . 37.6
А рхангельская область . 8,0 Н овгородская  о бласть  . 45,3
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В ю г о - з а п а д н о й  части райо на  (Н ов го р о дс к а я  и П с к о в с к а я  о б 
ласти)  на колхо зн ые  и совхозные леса  почти повсеместно п р и 
ходится  не менее четверти общей пло щ ад и лесов.

В 1960 г. леса  сельскохо зяйственных  предприятий с о с т а в л я 
ли свыш е 50% общей лесной п лощ ади  в 13 бывших а д м и н и с т р а 
тивных рай он ах  Но вгородской об ласти  (из 28) и в 11 Псковской 
области  (из 24).  В ряде  местностей д о ля  колхо зн ых  и совхозных 
лесов доходит  до  65— 80% (в Новг ородской области  — б о л ь ш а я  
часть  территории Солецкого  производственного  колхо зн о-совхоз
ного упра влени я ,  з а п а д н а я  часть  территории Нов городского  у п 
равлени я ,  в Псковской области  -  юг Д н овско го  упр авления ,  вос 
точная  часть территории Псковского  упр авлени я  и др . ) .  В таких 
местах  леса  Гослесфон да  у ж е  не о б р аз у ю т  крупных массивов,  
часто р а з м е щ а ю т с я  чересполосно с колхозн ыми и не имеют об ы ч 
но больш ого промыш лен ног о  значения .

В многолесных и с л а бо  освоенных в сельскохозяйственном 
отношении р а йо н ах  леса  колхозов  и совхозов сос та вляю т  н е з н а 
чительную часть  общей лесной площади,  хотя лесные на де лы  
колхозов  здесь  крупнее,  чем в ю ж н ы х  областях  С е в е р о -З а п а д а .

Л и ш ь  в немногих местностях  многолесных областей  (Карго-  
нольское производственное  колхозно-совхозное  управление ,  юго- 
восточная  часть  территории Котласского  у п ра влени я  А р х а н г е л ь 
ской области)  д о ля  лесов сельскохозяйственных предприятий 
доходит  до  25— 30% от всех лесных угодий.

Состояние  лесов  многих колхозов  неудовлетворительное ,  л е 
соустроительные ра бо ты в большинстве  хозяйств,  особенно в се
верных районах ,  еще не произведены. В нар уш ение  П о л о ж е н и я  
о колхозных лесах  нередко допу ска ю тся  больш ие перерубы.  О т 
пуск древесины из колхозных лесов нередко является  источником 
получения  к олхо за м и допол нительных д ен е ж н ы х  доходов ,  ос о 
бенно в пр и ж е л е зн о д о р о ж н ы х  райо н ах  и в зонах  транз ит ны х 
спл авных  путей. В Арханг ельск ой области  в 1960 г. почти чет 
верть  колхозов  получила  от п р о д а ж и  леса более 20% общей 
суммы д ен еж н ы х доходов.  В том ж е  году в д в ад ц а т и  ко лхоза х  
Новгородской об ласти  (главны м о браз ом  в бы вших Окуловском,  
Лю бы ти н ск о м  и Хвойнинском райо н ах)  доходы от  п р о д а ж и  д р е 
весины составили т а к ж е  более 20% всех д ен еж н ы х доходов ,  а в 
25 к о л х о з а х —от 10 до 2 0% .  Д а л е к о  не во всех с л уч аях  столь  з н а 
чител ьн ые  до ходы обеспечиваются  без  нанесения  у щ ер б а  к о л 
хозным лесам.  С особой осмотрительностью д о л ж н ы  и с п ол ьз о 
ваться  леса  колхозов  ю ж ны х  областей  С е в е р о -З а п а д а .

Учитывая ,  что лес я в ляе тся  факт оро м,  регулир ую щ им  к л и 
матический и гидрологический ре жи м территории,  нео бходимо 
обеспечить м ин им ал ьн ую  норму лесистости (20— 2 5 % )  в тех 
районах ,  где леса  еще в прошлом были почти полностью в ы р у б 
лены (например,  во многих част ях  Псковской об лас ти ) .  С этой 
целью следуе т  отводить  д л я  лесопосадочных р або т  все непр о
изводительные  д ля  сельского  хозяйства  зе мли [107].
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Прив еденн ые  в главе  м а те р и а л ы  пок азы вают,  что Север о-З а -  
пад  Р С Ф С Р  р а с п о л а г а ет  зн ач ительны ми п л о щ а д я м и  зе мель  с е л ь 
скохозяйственного  назначения ,  по зв ол яю щим и р а з в и в а т ь  в тех 
или иных м а с ш т а б а х  сельскохозяйственное  производство  во всех 
об ла стях  и республиках .  О д н а к о  в нас тоя щ ее  время большие 
п л о щ а ди  сельско хозяйственных угсдий райо на  нах одятся  еще в 
неудовлетворительном мелио ративно м состоянии,  несмотря  на 
довольно большой объем р або т  в об ласти  земельных  улучшений,  
выполненных государством и кол хоза ми в советские  годы. П о 
этому повышение производительности общественного  тру да  в 
сельском хозяйстве  райо на  связа но  не только  с улучшением ис
по льз ован ия  зе мель  (внедрение более в ы соко ур ож айн ы х к у л ь 
тур ) ,  но и с повышением качеств самой земли к ак  средства п р о 
изводства  ( земельны е улучш ен и я) .

П р о б л е м а  зем ельных улучшений одна  из в а ж н ы х  проблем 
исп ользования  природных ресурсов С е в е р о -З а п а д а .  Ре ш ен ие  
этой про бл емы обеспечивается  выполнением трех основных з а 
дач:

1) повышением плод ородия  почв и улучшени ем м е л и о р а т и в 
ного состояния  всех сельскохозяйственных угодий;

2) преодолением тер ри тори альн ой  разд робленн ост и угодий и 
д ал ьн озе м ель я ,  повышением степени компактности р а з м е щ е н и я  
земельных фондов  сельско хозяйственных предприятий;

3) улучшением ст руктуры комп лек сов  природных типов з е 
мель,  используемых в сельском хозяйстве.

Н а и б о л ь ш и е  з а т р а ты  сил и средств вызовет  выполнение  п е р 
вой з а д а ч и - - з адач и  д ал ьн ейш ег о  улучш ени я ме лио ративного  
состояния зем ель  (осушение,  ка мн еуб оро чные работы,  борьба  с 
эрозией почв и т. д.) и повы шения пло дородия  почв. В о с у щ е с т в 
лении мелио ративны х мероприятий д о л ж н а  со бл ю дать ся  р а ц и о 
н а л ь н а я  очередность.  Р а н ь ш е  всего мелиоративн ое  строительство 
необходимо вести на пахотных угодьях  с целью коренного  п р е 
о б р аз о в ан и я  их почвенных покровов.  Особенно в а ж н о  быстро 
пов ыш ать  пр ои зводительную силу земли в пригородных райо нах  
и в тех частях  С е в е р о -З а п а д а ,  где при относительно м ал ы х  п л о 
щ а д я х  пашни имеет  место быстрый рост  про мыш лен ны х центров 
и общей численности населения  (например,  в Коми А С С Р ) .

Р ешени е  второй з адач и  — повыш ения степени компактности 
р а з м е щ е н и я  угодий — имеет особое значение  д л я  С е в е р о - З а п а д а  
в силу  необычайно сильной (на ибольш ей в стране)  т ер р и то р и 
альной раздр обл енн ост и сельскохо зяйственн ых  земель .  Эта  р a;s- 
дробл енн ость  пр оявляется  к а к  в ничтожно ма лых р а з м е р а х  о т 
дел ьн ых  производственных участков  пашни и сенокосов,  т ак  и 
в т ерр ито риа льной  их разобщен но сти ,  т. е. малой компактности 
р а з м е щ е н и я  земе льных  фондов  отдельных предприятий.



Укрупнение контуров пашни и сенокосов производится  путем 
освоения участков внутриполевой и межселенной целины,  пред- 
с г а в л я ю п ш х  собой перелески,  за болоч енн ые понижения,  ч р ез 
мерно засоренны е камнем места и т. д. Преодолению р а з о б щ е н 
ности зем ель  способствует т а к ж е  улучшение  транспор тных  с в я 
зей ме ж д у  зем ельны ми массивами.  Отриц ательн ое  влияние д а л ь 
ноземелья  может  смягч ат ься  .расположением на отдаленных 
уч аст ках  та ких  производств,  с которыми не св яза ны  з н а ч и т е л ь 
ные об ъемы  перевозок.  В отдельных случая х  при сселении мел
ких населенных пунктов в крупные колхозные поселки некоторые 
особо удаленные,  мелкие и малоценные участки освоенных зе 
мель д о л ж н ы  пе ре дават ься  в лесной фонд.

З а д а ч а  улучшения структуры комплексов  природных типов 
земель,  используемых в сельском хозяйстве , не везде  на Северо- 
З а п а д е  одинаково акту ал ьн а .  Решение  этой за д ач и,  к ак  п р а в и 
ло, не м ож ет  быть обеспечено в короткие  сроки,  ибо всякие  и з м е 
нения в этом плане  д о л ж н ы  сопр о в о ж да т ь с я  или освоением но 
вых земель,  или т р ан сфо р м ац и ей  угодий и т. п. О д н ако  уж е  т е 
перь в целом ряде  случаев  сельскохозяйственные пре дприятия  
д ол ж н ы  ставить  своей зад ач ей  на перспективу более или менее 
.пачителыюе  изменение  в сочетаниях исп ользуемых ими п р и 
родных типов земель.

О б р ат и м с я  к некоторым примерам.  Во многих местностях 
Ка рельской А С С Р  в связи с исключительной ра зд робле нн остью  
угодий,  расп ол оже н ны х  на разл ичных  элементах  во зв ыш енн о
стей, у ж е  в н астояще е  время встает проблема пер емещения п а ш 
ни на земли мелиоративного  фонд а  — в низины с их более м о щ 
ными,  безвалунными,  потенциально плодородн ыми почвами и 
крупными производственными уч ас тка ми пахотных угодш. 
В большо м числе районов Архангельской области,  в некоторых 
рай он ах  Вологодской области  и Коми А С С Р  целесообра зно  в 
будущ ем усили вать  значение  комплексов  зе мель  в до ли на х к р у п 
ных рек путем интенсификации исп ользования  этих земель,  ос 
воения еще не используемых в сельском хозяйстве  участков в 
приречных местностях  и п рек ращени я  исп ользования  ч р е з м е р 
но удален ны х и мелких участков  лесных сенокосов,  а т а к ж е  л е с 
ных выгонов.

Потребуются  некоторые изменения в структуре  комплексов  
используемых в сельском хозяйстве  зе мель  т а к ж е  в ряде  р а й о 
нов холмисто-моренного  л а н д ш а ф т а .  Во многих случа ях  в этих'  
район ах  укрупнение  участков пашни будет  или зат руднено,  или, 
н силу большой пестроты почв и микрокли матичес ких условий, 
о к а ж е тс я  малоэ ффе кт ив н ым.  В таких райо нах  перед  отдельными 
хозяйствами встанет  вопрос об освоении зе мел ь  в различного  
рода  об ши рны х понижениях.

К раб от ам  в области  улучшения структуры комплексов  з е 
мель,  используемых в сельском хозяйстве,  следует  отнести т а к ж е  
работы по лесовосста нов лению в малолесных  рай он ах  Северо-
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З а п а д а  с целью дост иж ени я  оптимал ьно го  соотношения с е л ь 
скохозяйственных и лесных угодий,  работ ы по со зд ан ию  д о л г о 
летних кул ьтурных па ст бищ  с целью пре к ращени я  и с п оль з ов а 
ния лесов  (особенно хвойных)  в качестве  выгонов и др.

Д л я  увеличения  м асш таб о в  сельскохозяйственного  пр о и з
водства на С е в е р о -З а п а д е  потребуется не только  д альн ейш ее  
улучшение  состояния имеющихся  сельскохозяйственных угодий, 
но и освоение  целинных земель.  Освоение  целины ра нь ш е всего 
и почти повсеместно д о л ж н о  производиться  с целью укрупнения 
и улучш ени я ко нфиг урац ии сущ ествую щих участков  паш ни  ( р а с 
п а ш к а  внутринолевой и межсе ленной целины) .

В отдельных местностях,  где имеется  необходимость  в с о з д а 
нии новых участков  пахотных угодий (юг Карелии,  при городная  
зо на  Л е н и н г р а д а ,  отдельные районы Коми А С С Р ) ,  потребуется  
освоение  довольно зн ач ительны х массивов целинных земель.  
В ряде  районов  целес ообразн о освоение новых з ем ел ь  с целью 
расши ре ни я  п л ощ аде й естественных корм овых угодий. Д л я  в о 
влечения в хозяйственный оборот  участков  целины на Северо-  
З а п а д е  чащ е всего требуется  проведение осушительных м е л и о 
раций.  В качестве  на ибо лее  крупных объектов  осушения в р а й о 
не мо ж н о  было  бы н азв ать  Ол оне цк ую и Ко рз ин ску ю равнины 
и Л а д в и н с к у ю  низину в Карелии,  П р и м орск о-П ри не вску ю  в п а 
дину  в Л е ни нг ра дс к ой  области,  Комельскую,  Присухо нскую и 
Кулойск ую низины в Вологодской об ласти  и др.



Г Л А В А  V

УСЛОВИЯ и ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРО ЗАПАДА

В сельско хозяйственном производстве  С С С Р  в целом д о ля  
С е в е р о - З а п а д а  сравнит ельно  невелика .  З а н и м а я  около 7,5% 
территории стран ы и сосредото чивая  5,1% ее населения,  район 
производит  (от итогов по С С С Р ,  да н ны е  1961 г.) ли ш ь  0,4% з е р 
на,  3,4% ка рт оф еля ,  3,2% овощей,  2,7%) мяса ,  4,1% молока ,  2,1% 
яиц .1 Н а  д у ш у  нас еления  на С е в е р о - З а п а д е  при ходилось  в 1961 г. 
в 3,8 ра за  меньше сельскохо зяйственных  угодий,  чем в среднем 
по С С С Р ,  в 3,3 р а з а  меньше посевных площаде й,  почти вдвое 
меньше крупного рогатого скота ,  в 2,7 р а з а  меньше свиней,  было  
произведено почти в 14 ра з  меньше зерна ,  в 1,5 р а з а  меньше к а р 
то ф е л я  и овощей,  вдвое  меньше мяса,  в 1,2 р а з а  меньше молока  
и т. д. Вследствие  относительно небольших ра зм е р о в  с ельс ко 
хозяйственного  производства  и зна чительной в то ж е  время чис
ленности городского нас елени я  основной товарной продукцией 
сельского  хозяйст ва  в п р е о б л а да ю щ е й  части районов  Северо- 
З а п а д а  яв л яю тся  малот р а н сп о р та б е л ь н ы е  массовые продукты для  
местного потребления  — молоко и кисломолочные продукты, к а р 
тофель,  овощи и т. п.

Б ол ьш ое  количество  сельскохозяйственных продуктов  Северо-  
З а п а д  ввозит  из других районов  страны.  Так ,  в среднем в год 
за период с 1954 по 1958 г. только  по ж ел езн о й  дороге  з а в о з и 
лось  свыше 5,2 млн. т про довольствия  и сельскохозяйственного  
сырья ,  в том числе  более  3,4 млн. т зерна ,  около 1 млн. т к а р т о 
фе ля  и овощей,  почти 0,4 млн. т животноводческой продукции,
0,3 млн.  г  кормов и др. [28]. В ыв озя тся  за  пределы райо на  ли ш ь  
племенной скот и льново локно (в 1961 г. на С е в е р о - З а п а д  
приходилось  12,4% общего  производства  л ь н а - д о л т ш а  в 
С С С Р ) .

1 Исчислено по м атериалам  статистических еж егодников  «Н ародное х о зяй 
ство С С С Р в 1961 г.» и «Н ародное хозяйство Р С Ф С Р  в 1961 г.».
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В народнохо зяйст венном ком плексе  райо на  в целом сельское 
хозяйст во  з а н и м а е т  место подсобной,  а не пр оф или рую щей о т 
расли.  О д н а к о  в ряде  ю ж н ы х  областей  его роль довольно з н а 
чительна .  Некот орое  представ ление  о порайонных р а зл и ч и я х  в 
удельном весе сельскохозяйственного  про изводства  могут д ат ь  
п о к аза те ли за ня тости  населения  в различны х от р а сл я х  н а р о д 
ного хозяйства .  Если в про мышленной Ле н и н гр адск о й  области  
(без Л е н и н г р а д а )  на 15 я н в а р я  1959 г. в сельском хозяйстве  б ы 

л о  з а н я т о  л и ш ь  19,2% общей численности ра бо таю щ и х ,  а в А р 
х а н г е л ь с к о й — 27,2%,  то в Псковской у ж е  56 ,8%, в Н о в г о р о д 
ской 37,5% и т. д.

В более  ра зви ты х в сельскохозяйственном отношении ю ж н ы х 
о б ла с т я х  района  почти все пок аза тели про изводства  сель ско хо
зяйственной продукции и обеспеченности скотом на  душ у  н а с е 
лен и я  зна чительно выше,  чем в среднем по С С С Р .  Так,  в о б 
л а с тя х  Л ен и н гр адск о го  экономического райо на  (в к л ю ч а я  Л е н и н 
град)  обеспеченность крупным рогатым скотом на 1 тыс. ж и т е 
лей  в 1961 г. была  ра вна  400 головам (при средней по С С С Р  
•573), свиньями — соответственно 330 и 303, производство  к а р т о 
ф е л я  (в кг  на 1 чел. в год) — 646 и 384, молока  — 480 и 285, м я 
са — 50 и 40 и т. д.

З а  последнее  десятиле тие  сельским хозяйством С еверо-За-  
пад а  достигнуты существенные успехи. С 1953 по 1961 г. в два  
с половиной р а з а  увеличилось  производство  льнов олокна ,  на 40— 
65% — производство  различны х видов животноводче ско й п р о д у к 
ции, на 20% — производство  к а р т о ф е ля  и овощей.  О д н а к о  в 
район е  по-пр ежнем у сохр аня етс я  еще больш ое несоответствие  
м е ж д у  уровнем развит ия  промышленности и сельского хозяйства .  
Смягчение  дефицитности б а л а н с а  производства  и потребления 
м ал о тр ан сп о р та б ел ь н ы х  сельскохозяйственных продуктов я в л я 
ется  одной из в а ж н ы х  народнох озя йст венных проблем Северо-  
З а п а д а .  Р а й о н  имеет все возможн ости д л я  ее разре шен ия.

1. Краткая общая оценка природных условий развития 
сельского хозяйства

П р е о б л а д а ю щ а я  часть  территории С е в е р о - З а п а д а  р а с п о л о 
ж е н а  в высоких широтах .  Около  одной пятой пло щ ади  района  
з а н и м а ю т  тундровые пространства ,  70% приходится  на  тайгу  
и ли ш ь  сравнит ельно  н е б ол ьш ая  юго -за п ад на я  его часть  л е ж и т  
в пределах  подзоны смеша нных  лесов.  С этим с в я з а н а  'о бщ ая  
суровость  природы многих район ов  С ев ер о -З ап ад а .

П ри  гром адн ых  р а з м е р а х  территории (почти 1,7 млн. к м 2) 
и большо м пр отяж ени и с севера  на юг  (около 1600 км)  и с з а п а 
да  на восток (почти 1700 км)  район отличается,  конечно,  б о л ь 
шим р а з но об ра зи ем  природных предпосылок разв ит ия  сельского  
хозяйства .
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Хар акт ер  природных условии районов  С е в е р о - З а п а д а  законо 
мерно изменяется  в на пр авлени и с .юго-запада  на северо-восток.  
В этом направ лении все более  во зр астае т  суровость  природной 
обстановки и умень ша ется  степень бла гоприятности естественно-  
исторических условий раз ви тия  сельскохозяйственного  пр ои з
водства.  Если физико -географические  условия  Приб алтийской 
л а н д ш а ф тн о й  области  и южной части Оне го- Ва лда й ск ой  области  
п ре дост ав ляю т  широкие  возмож но сти  разв ит ия  к ак  ж и в о тн о в о д 
ства,  т ак  и полеводства ,  то в условиях природы л а н д ш а ф тн ы х  
областей,  распо лож ен ны х в восточной и северо-восточной частях 
С е в е р о -З а п а д а ,  возможности сочетания  ж и вотно водст ва  и поле 
водства  стан овя тся  все меньшими.  У ж е  в райо нах  Сев еро-Двии 
ского бассейна,  имеющих менее длительный,  чем на запад е ,  бет 
морозный период, менее бл агоп ри ятн ый термический и г ид ро ло
гический режи м,  менее развитые,  сильно онодзоленные почвы и 
бо ль шую заболоченность  водораз дел ов ,  развитие  полеводства  
встречается  с боль шими трудностями,  и вследствие  этого в с ел ь
скохозяйственном производстве  зе мледел ие  не из беж но  начинает 
играть  подсобную роль,  а резко  п р е о б л а да ю щ е е  значение  пр и
обрет ает  животноводство ,  о пи ра ющ ееся  главным образ ом  на 
исп ользование  лучш е др ен ир ова нн ых  земель  широких речных 
долин. Н а  крайнем ж е  северо-вос гоке общи е особенности при 
родной среды допу ска ю т ли ш ь  строго выборочное  освоение очень 
небольших участков зем ель  для  растениеводства ,  а хара кт ер  
естественной кормовой базы  соз дае т  воз можности д л я  развития  
главным о б ра з ом  оленеводства.

В за д ач у  данной работы не входит  дет ально е  рассмотрение  
порайонных особенностей природных условий разв ит ия  с ельс ко 
го хозяйства  на Се ве ро- За па де .  В дополнение  к ск а за н н о м у  от 
метим здесь в общих чертах  ли ш ь те в а ж н ей ш и е  особенности 
ггдельных компонентов природной среды района ,  которые о к а 
зы вают  на ибольш ее  влияние  на развитие  и р аз м ещ ен и е  с ел ь
ского хозяйства .

На  сельскохозяйственной практике  существенным о браз ом  
н а з ы в а е т с я  степень пестроты природной обстановки,  разл ичия  
в х ар акт ере  черед ова ния  типологических рядо в  л а н д ш а ф т н ы х  
единиц в пределах  рав нов еликих участков  территории.  С этим
з значительной мере с вяза н ы  условия  орг ани зац ии территории 
:ельскохозяйственных предприятий,  виды сочетаний природных 
типов земель ,  используемых в сельском хозяйстве  и т. д. В райо- 
iax, об ъедин яем ых общн остью зо нал ьн ых признаков ,  всегда  
имеются более или менее за ме тные внутренние  различ ия ,  причем 
аробность членения  территории на типологически разн ор од ны е 
участки тем выше,  чем сильнее  ска зы в а е т с я  влияние  на п р и р о д 
ную среду совокупностей различны х азо н ал ь н ы х  фа кт ор ов  ( х а 
рактер геологического строения ,  мезо- и м и к рор ель еф а  и литоло-  
‘ического состава  п оч вообра зую щих  пород,  особенности гидро 
тогического р е ж и м а  почвогрунтов,  экспозиция и крутизна
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склоном, ха ракте р  расчленения  местности озерно-речпои сетью 
и г. п.).

Северо-Запад  х а р ак тери зу ется  большими порайонными р а з 
личиями в отношении роли а зо н ал ь н ы х  факт ор ов  в природном 
райо н ообр азо ван и и и, следовательно,  в степени пестроты при 
родной обстановки.  Особенно ярко  смены л а н д ш а ф т н ы х  выделов 
па относительно небольших территория х в ы р а ж е н ы  в об ла стях  
холмисто-моренного рельефа,  в приречных местностях  и др.

Многие  особенности типов освоения  зем ель  д ля  сельского  
хозяйства  и р азм ещ ен и я  сельскохозяйственного  производства  па 
С е в е р о -З а п а д е  с вяза н ы  с ха р а к т е р о м  ре льеф а различных частей 
района.  Вследствие  п е р еувлаж н ен ия  почвогрунтов  для  з е м л е д е 
лия  исстари ос ва ив алис ь  участки с лучшим естественным д р е 
наж ем.  Поэтому основная  часть  пашни и суходольных лугок 
в районе  расп о л о ж ен а ,  с одной стороны, на склон ах  и тер расах  
речных долин,  с другой — па верхних и средних частях  склонов  
чолмов и возвышенностей (особенно на скл он ах  юж ной  эк сп ози 
ции).  Освоение  низин д ля  зе мл еде ли я  часто з атру дн яе тся  не 
только  ха ра кт ером гидрологического р е ж и м а  местности,  но т а к 
ж е  и не б лагоп рия тным и условиями м и к ро кл им ата  (п о д в е р ж е н 
ность з ' а м о р о з к а м ) . Бо лее  или менее значительны е массивы 
пашни на равн и на х  и плато,  не имеющих за метн ых  контрастов  
в топографи и местности,  м о ж н о  встретить л и ш ь  в менее з а б о л о 
ченных юж ных  и юго-з ап адных  р айо н ах  С е в е р о - З а п а д а  (С и л у 
рийское плато,  Сухоно- Шекснинско-Костромской водораздел ,  
Шел он ско -Л ов атск ое  м еж дуречье  и др . ) .  С особенностями р е л ь е 
фа св я з а н ы  в районе т а к ж е  раз лич ия  в типах  сочетаний и м и к р о 
географии сельскохозяйственных угодий,  условиях и с п оль з ов а 
ния сельскохозяйственных маши н и т. д. Во многих районах  
(особенно в о б ла стях  холмисто-моренного р ел ьефа )  сельские  
поселения  приурочены преимущественно к склон ам  холмов.

Климат ическ ие  условия развит ия  сельского хозяйства  на 
п ре о б л а да ю щ е й  части территории С е в е р о - З а п а д а  при больших 
порайонных их ра зл ич ия х  характ ери зу ю тс я  сравнительной о г р а 
ниченностью термических ресурсов,  относительной краткос тью 
безморозного  периода,  повсеместным зна чительным превыше 
пием осадков  над  испарением (условный б ал ан с  влаги  всюд '  
более  1,3). Бо р ьб а  за  тепло (тепловые мелиор аци и почвы, по се 
вы и посадки на гребнях,  м акс и м альн ое  использование  теплых 
склонов  и приозерных поясов,  раннее  сбр асыв ани е  с пашни  вес
ной холодных вод  с целью более полного использования  теплого 
времени года,  регулиров ание  сн еготаяния  и т. п.) одна  m  
в а ж н ы х  з а д ач  з е м леде ли я  в большинстве  районов С е в е р о - З а п а 
да.  Изб ыточность  у в л а ж н е н и я  опр еделяе т  необходимость  о с у ш и 
тельных ра бо т  и широкое  использование  д л я  з е м леде ли я  и рас
селения  сельского  населения  участков  с хорошим естественным 
д рен аж ем .  Обилие  осадков  при незначительном количестве без- 
д о ж д н ы х  дней во второй половине теплого времени года в ы з ы 
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вает  трудности в о р гани за ц ии  уборки у р о ж а я  и необходимость  
производства  этих работ  в м акс и м альн о  короткие  сроки.

Со сравнит ельно й кра тко ст ью безморозн ого  периода,  особен
но на севере  района ,  с в я з а н а  б о ль ш а я  про до лжи тельн ост ь  сроков 
стойлового  с о д е р ж а н и я  скота — от 190— 200 дней на юг о-западе  
до 240— 270 дней в районе  Мезени (на Северном Ка вк азе ,  
в У С С Р  и М о л д а в и и -  не более 175). В северных р а йо н ах  к о 
роткий безмороз ный  период з а т р у дн яе т  во зд елы ван ие  п а р о з а н и 
м аю щ и х  культур.

П ри  недостаточной благоп ри ятн ости климат ических  условий 
для  ра зв ит ия  некоторых отраслей полеводства  (особенно в годы 
с ано м а л ь н о  холодной и дож д ли в о й  погодой) б о л ь ш а я  часть  
районов С е в е р о -З а п а д а ,  однако,  относится  к зоне  устойчивого 
северного зем лед ел ия ,  и при соблюдении ра з р а бо т а н н ы х  д ля  этой 
части стран ы требований агротехники имеется во зм ожн ость  по 
луча ть  высокие у р о ж а и  во зд елы вае мы х  здесь сельскохо зяйст вен
ных культур .  Особенно хорошо в районе удает ся  ку льтура  р а с те 
ний, д аю щ и х  бо ль шую массу  вегетативных ор ганов  (луговые и 
сеяные  травы,  силосные кул ьтуры и др . ) .  Установлено,  н а п р и 
мер,  что в Арханг ельской  об ласти  вес ботвы сах ар но й свеклы 
равен весу корня,  тогда  как  на У к раине  соотношение  м еж д у  
ними равно 1 : 4. Очень  б ла гоп ри ятн ы  в основных с е л ьс ко хозя й
ственных райо н ах  С е в е р о - З а п а д а  и условия  в о з д е л ы в а н и я л ь н а -  
долгунца ,  хорошо п р о и зр аста ю щего  при высокой в лаж н ости  в о з 
духа,  п р еоб лада ни и прохл ад ной  и пасмур ной  погоды и длинном 
световом дне. Чр ез вы ча й но  в а ж н а  д л я  сельскохозяйственной 
пр ак ти ки  на С е в е р о -З а п а д е  б о л ь ш а я  про до лжи тельн ос ть  свето
вого дня.  И м ея  наи бо льш ее  значение  д л я  районов,  р а с п о л о ж е н 
ных в высоких широтах ,  она вместе  с тем бла го пр и ятн о  с к а з ы 
ваетс я  на вегетации куль тур  длинного  дня  и в ю ж н ы х  частях  
С е в е р о - З а п а д а .  П оэтом у целесообразно  период вегетации этих 
культур  м акс и м ал ьн о  с м ещ ать  в пределы первой половины лета.

В связи  с р а з но об рази ем  геологических,  геоморфологических,  
к ли мат ических  и гидрологических условий и особенностей есте
ственной растительности С е в е р о - З а п а д  отличается  и р а з н о о б р а 
зием механического состава,  микробиологической активности,  
плодородия ,  степени пестроты и податливости к оку льтурив ан ию 
почв.

П р е о б л а д а ю щ а я  часть пахотных почв райо на  х а р а к т е р и з у е т 
ся бедностью питательными веществами,  недостаточной окульту-  
ренностью, повышенной потребностью в известковании и н у ж 
дае тс я  поэтому в коренном пре об разовании.  Н а и б о л ь ш и е  у д е л ь 
ны е  з а т р а т ы  на ок ультурив ан ие  и по д д е р ж а н и е  пло дородия  почв 
требуются  во всех с еве ро та еж н ы х и лесотун дровых районах ,  
очень з н а ч и т е л ь н ы е - - в средней и юж ной  Карелии,  где мин е
р а л ь н ы е  почвы отличаю тся  грубым механическим составом,  
за в а л у н е н н о ст ь ю  и маломощностью,  на большей части те р р и т о 
рии Коми А С С Р ,  на востоке Арха нгельской области  и в ряде
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други х районов,  в которых распространены бедные подзолистые,  
часто за болоч енн ые  почвы, н а и м е н ь ш и е — главным образ ом  
в юго-западной части района  (Силурийское  плато  и см еж ны е 
с ним районы,  б оль ш ая  часть северных и це нтральны х районов 
Псковской области)  и в отдельных местностях  центра  и востока 
Вологодской области.

Вопрос  о значении для  сельскохозяйственного  производства  
порайонных различий в гидрологических условиях был у ж е  р а с 
смотрен в характ ери ст ик е  земельного  фонда.  Зд есь  подчеркнем 
ещ е  раз,  что разм ещ ен ие  зе мель  сельскохозяйственного  н а з н а 
чения  в районе обычно тесно связа но  с особенностями озерно- 
речной сети и с общи м ха ра кт ером  гидрологического р е ж и м а  
отдельных местностей.

Р я д  черт своеоб ра зи я  в условиях развит ия  сельского  х о з я й 
ства  С е в е р о - З а п а д а  с вя за н  с ха ра кт ером естественной р а с т и 
тельности района.  С е в е р о - З а п а д  — многолесный район.  С этим 
св яза ны ,  к ак  у ж е  ук аз ыв алос ь ,  высокий удельный вес лесных 
угодий в зем ельных фонд ах  колхозов,  широкое  использование  
лесных  пло щаде й д ля  выпас а  скота,  многие особенности р а з м е 
щения сельскохозяйственных земель ,  зна чительные ра зм е р ы  д е 
неж ных  доходов  многих колхозов  от п р о д а ж и  древесины и т. д. 
Д л я  сельского  хозяйства  С е в е р о - З а п а д а  особое значение  имеют 
естественные кормов ые  угодья,  требую щие в настоящее  время 
крупных ра бо т  по их улучшению.  В хозяйственной жизни многих 
колхозов  видную роль играют луговые угодья  пойм наиболее 
зн ач ите льных  рек района.  Оленеводческими хозяйствами Н е н е ц 
кого нац ион ально го  окру га  и Коми А С С Р  используются на осно
ве межр айо н но го  обмена крупные массивы разносезонных 
оленьих пастбищ тундры,  лесотундры и северной тайги.

2. Важнейшие особенности экономических условий развития 
сельскохозяйственного производства

Одной из общих особенностей экономических условий р а з в и 
тия  сельского хозяйства  па С е в е р о -З а п а д е  является  высокий 
удел ьн ый вес городского населения в районе (па 1 янв а р я  
1962 г. — 68,4% при среднем п о к аза те ле  по С С С Р  — 5 1 % ) .  
В ряде  местностей (особенно там,  где ра звита  л е с о д о б ы в а ю щ а я  
промышленн ость  и в приленинградской зоне) очень з н а ч и т е л ь 
ная  часть населения ,  учитываемого  в качестве  сельского,  т а к ж е  
не пр ин има ет  непосредственного участия  в сельск охо зяйст вен
ном производстве .  Н апр им ер ,  в Архангельской области,  где 
удельный вес сельского населения  в 1959 г. состав лял  46,3%,  
в сельском хозяйстве было заня то  ли ш ь 27,2% от общего числа 
ра бо тавш их  в разл ичных  отрасля х  народного  хозяйства.  С о о т 
ветствующие пок аза тели по Лен и нг ра дс к ой  области  в том ж е  
году были равны (без г. Л е н и н г р а д а )  49,1 и 19,2%. В связи 
с этим доля  населения ,  п р е д ъя вля ю щего спрос на товарну ю п р о 
д у к ц и ю  местного сельского  хозяйства,  еще более повышается .
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Б о л ь ш а я  численность городского и несельскохозяйственного  
сельского  нас еления  С е в е р о - З а п а д а  в условиях относительно 
ограниченных возм ож но сте й ра звития  сельского  хозяйства  в ы 
зы в а е т  необходимость  сп ец и али заци и зем лед ел ия  н ж и в о т н о в о д 
ства пре имущественно на  производстве  м ал о тр а н сп о р та б е л ь н ы х  
и ско ро п ортящ их ся  продуктов.

Б ыст рое  индустриал ьно е  развит ие  С е в е р о - З а п а д а  в по сл ед 
ние десятилетия ,  соп р о в о ж да ю щ е е с я  ростом стар ы х  городов и 
форм ир ов ани ем  многочисленных новых городских поселений,  
о к а з ы в а л о  и о к а з ы в а е т  очень зна чительное  влияние  на ра зм е р ы  
и географ ию спроса  на сельскохозяйственные продукты и на х а 
ракт ер  порайонной сп ец и али зац ии  сельского хозяйства .

Огромно е  воздействие  на сельское  хозяйство  зна чительной 
части территории С е в е р о - З а п а д а  о к а з ы в а е т  Ле ни нг ра д .  Б л а г о 
прият ным  обстоятельством являе тся  то, что этот  город-гигант  
расп о л о ж ен  в наибол ее  развит ой в сепьскохозяйственном от но 
шении юго-зап адной части района.  В Л ени нгр адс ко й,  Н о в г о р о д 
ской и Псковской областях ,  сосредот очи вающи х свыше трех п я 
тых (62 ,6%)  городского  населения  С е в е р о - З а п а д а ,  в 1961 г. 
было произведено от итогов по всему району около трех ч ет в ер 
тых овощей и свинины, почти две  трети к а р т о ф е ля  и т. д.

О д н а к о  д ал е к о  не во всех частях  С е в е р о - З а п а д а  имеет  место 
достаточно удачное  тер рит ориа льн ое  сочетание сель ско хо зя йс т 
венных баз  и районов концентрации городского и пр о м ы ш л ен н о 
го населения .  В последние  десят иле тия  сл о ж и л с я  целый р я д  пр о
мышлен ны х узлов и центров  в райо нах  с очень с лабо  развит ым 
пли вообще отсутствовавшим зе млед ел ие м  и весьма трудными 
природными условиями его роста ( М у р м а н с к а я  область,  це нт 
р а л ь н а я  и северна я  Ка ре лия ,  северо-восточные районы Коми 
А С С Р  и др .) .  В связи  с этим несоответствие  м еж д у  разме щени ем  
основных районов сельскохозяйственного  производства  и р а з м е 
щением населения в ряде  областей  и республик С е в е р о - З а п а д а  
значительно возросло.  В на ст ояще е  время половина населения 
Архангельской области  п ро ж и вает  в П рим орск ой и Пинежско-  
Мезенской груп.пах районов,  сос редоточивающ их лиш ь около- 
одной седьмой пахотных угодий и менее одной трети поголовья  
крупного  рогатого  скота;  почти три пятых нас еления  Коми А С С Р  
сосредоточено в бассейне р. Печоры, на который приходится  
около одной пятой посевных пло щаде й и мепее двух  пятых пого
ловья  крупного рогатого скота;  треть населения  К аре лии  п р о ж и 
нает в районах,  пахотные угодья которых со ста вляю т  в с е г о 6,5% 
общей площади пашни республики.

Существенное  смягчение  сл ож ив ш ейс я  диспропорции м еж д у  
уровнем разви тия  промышленности и местного производства  м а 
лотра н спо рт аб ельн ых  продуктов  сельского  хозяйства  давн о у ж е  
являет ся  одной из в аж н ы х  и вместе  с тем трудных народнохо- 
!яйственных з а д ач  в ряде  районов С ев ер о -З ап ад а .  О бъ е к т и в н а я  
необходимость создания  продовольственных ба з  в от дал ен н ых
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северных р а йо н ах  одна  из существенных сторон эк оно мич е
ских условий р азв и ти я  сельского хозяйства  С е в е р о -З а п а д а .

При отсутствии или малочисленности местного сельского  н а 
селения  эти б аз ы  нередко созд аю тся  уси лия ми самих п р о м ы ш л ен 
ных и транс пор тных предприятий («Воркутуголь»,  «Ухтакомби-  
нат»,  П е ч ор ск ая  ж е л е з н а я  дорога ,  лесопр омыш ленн ые  тресты 
и т. д .) .  В этом з ак л ю ч ается  одна  из черт свое образи я  методов 
ра зв ит ия  сельского  хозяйства  на Севере.  В нас тоя щее  время 
в северных рай он ах  производится  у ж е  довольно з а м е т н а я  д е л я  
пот ребля емого  ими ка рт оф еля ,  овощей,  цельного молока.  О д н а 
ко про бл емы ф ор м и р о в а н и я  местных про до вольственных ба з  
д л я  многих из них п р о д о л ж а ю т  ост аваться  еще чр езвычайно 
острыми.  Напр и ме р,  Коми А С С Р ,  по д ан ны м  за  1960 г., з а  счет 
местного про изводства  уд о в летв о р ял а  потребности в мясе  и ово 
щах  ли ш ь  на 40 % ,  в к а р т о ф е л е — на 70%,  в молоке  — на 60% 
и т. д. [60]. В республику (главным о б р аз о м  в ра йон ы бассейна  
Печоры, где п р о ж и в а е т  свыше четырех пятых городского  н а с е 
ления  Коми А С С Р )  ежег одно з а в о з я т ся  из др уги х районов  с т р а 
ны дес ятки тысяч  тонн сельскохозяйственных продуктов.

На  разви тие  сельского хозяйства  любого  экономического 
райо на  больш ое влияние  ок а зы в а е т  уровень  и особенности р а з 
мещения промышленности.  Х ар а к те р  этого влняния  в с у щ е с т 
венной степени с вяза н  со структурой промыш лен ног о  про и зво д
ства.

Во многих рай он ах  пр ео б л а д а ю щ е й  отр асл ью  индустрии я в 
ляется  л е с о д о б ы в а ю щ а я  промышленность.  В силу т е р р и т о р и а л ь 
ной распыленности производства  и относительного неп остоян
ства  мест заг о то в о к  древесины она не п о р о ж да е т  сколько-нибудь  
значительны х очагов сельского хозяйства  пригородной спе
циали зац ии .  Р азу м ее тс я ,  про блемы с н аб ж ен и я  районов л е с о з а 
готовок ско ро п ортя щ им ис я  и мал о тр ан сп о р та б ел ьн ы м и  пр о д у к 
тами яв л яю тся  в на ст ояще е  время т а к ж е  довольно острыми,  осо
бенно в связи с необходимостью освоения наибол ее  уд аленных 
от сельскохозяйственных ба з  участков  лесного фонда  Северо- 
З а п а д а .  Пе ре д  с о вн арх оза м и стоят  ответственные з а д ач и  р а з в и 
тия сельскохозяйственного  производс тва  в подсобных хозяйс т
вах  леспромхоз ов  и лесозагот овите льных  комбинатов.  Решен ие  
их требует  больш их з а т р а т  т ру да  и средств и с о п рово ж да ется  
серьезными трудностями,  особенно там,  где во зни кае т  нео бходи 
мость освоения  целинных т а е ж н ы х  земель.

О д н ако  л е с о д о б ы в а ю щ а я  про мышленность  и при новых те х 
нико-экономических основах  ее органи за ц ии  и новом х ара кт ере  
ра з м е щ е н и я  не став ит  перед сельским хозяйством райо на  таких 
зад ач ,  которые возн и каю т в ре зул ьтате  разв ит ия  р я да  других от 
раслей индустрии.  Если в интересах  разви тия  лесодо бывающ ен  
про мышленности до  сих пор необходимо п р е ж д е  всего создание 
многочисленных небольших очагов про изводства  м а л о т р а н с п о р 
табе льн ых  продуктов (часто в глубинных уч ас тка х  лесного ф о н 
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д а ) ,  то для  успешного роста отраслей о б р аб а т ы в аю щ ей  н горн о
до бы в аю щ ей  промышленности (круп ная  де ре во обрабо тк а ,  м е 
талл урги я ,  угольная  и неф тег азо ва я  промышленность ,  м а ш и н о 
строение и др.) все более в а ж н ы м  становится  фо рмир овани е  б о 
лее или менее значительны х сельскохозяйственных баз  в зонах 
новых пром ыш ленных узлов  и центров.  Измене ни е  отраслевой 
структуры промышленности С е в е р о - З а п а д а  опр ед еляе т  и все 
более  существенное  изменение экономических условий разви тия  
сельского  хозяйства  в ряде  его районов.  В перспективных пла нах  
разв ит ия  сельского  хозяйства  областей  и республик Северо-  
З а п а д а  уже  довольно б о л ь ш а я  роль отводится  з а д а ч а м  создания  
пригородного сельского хозяйства  в зонах  П е тро за вод ска ,  А р 
ханг ельска ,  Череповца ,  С ы к т ы в к а р а ,  К отл аса ,  новых ин дус три
альны х центров  востока  Л е ни нг ра дс к ой  об ласти  и т. д.

С е в е р о - З а п а д  ха ра кт ери зу ется  больш им внутренним р а з н о 
образ ие м  в отношении степени ра зви тия  сети путей сообщения.  
Вследствие  этого сельское  хозяйство  райо на  ка к  отрасль ,  р а з 
меще нная  почти повсеместно,  отличается  большой пестротой 
транспортно-экономических условий своего развития .  Н а р я д у  
с район ами ,  обеспеченными самыми  совершенными видами 
транспор та ,  в пред елах  С е в е р о - З а п а д а  имеются  многочисленные 
глубинные районы с краппе  не благопр иятны ми условиями т р а н 
спортных связей  колхозов  с цен трами сбыта  или переработки 
сельскохо зяйственных  продуктов.  Меньше таких местностей на 
ю го- зап аде  райо на  (главны м об разом  восток Лен и нг радс к ой о б 
л а с ти ) ,  зна чительно б ольш е в Вологодской и Архангельской 
о б ластя х  и в Коми АСС Р.  Колхозы таких районов  нах одятся  
в неизмеримо худших экономических условиях р е ализ аци и т о 
варной продукции по сравнен ию с сельскохозяйственными п р е д 
пр иятиями,  р асп ол ож ен ны м и поблизости от м агист ральн ых 
путей и центров сбыта  и сн абже ни я.  При составлении б алан сов  
производства  и потребления м а л о тр ан сп ор та бельн ы х продуктов  
эти колхозы очень часто приходится исключать  из числа  в о з 
можн ых  поставщиков,  хотя нередко ра зм е р ы  их производства  
довольно  значительны.  Вопрос о путях улучш ени я эк оно мич е
ских условии ра зви тия  товарног о  производства  в таких х озя й 
ствах  является  вопросом большой важности.

/Многое в особенностях  экономических условии развит ия  
сельского  хозяйства  на С е в е р о -З а п а д е  опред еляет ся  ха ракт еро м  
земельного фонда  района.  К а к  у ж е  ук азы вал ось ,  с не удо влетв о
рительным мелиор ативн ым состоянием земель ,  р а з д р о б л е н 
ностью угодий и значительны м развитием явлений д а л ь н о з е 
мелья  с вяза н ы  в районе пон иж ен на я  производительность  се л ь 
ско хозяйственных маши н и тракторов ,  необходимость  п овы ш ен
ных (по сравнению со многими други ми ра йо н ам и страны)  
удель ны х з а т р а т  па различного  рода  земельные  улучшения,  по
ни ж ен н ая  доля  земель,  пригодных д л я  машинной обработ ки 
(особенно сенокосов).
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Ш иро ко пра ктикуемое  в лит ера ту ре  сопоставление  районов 
по ра зм е р а м  земельной площади ,  при ходящ ейс я  на одного т р у 
доспособного колхозника ,  и по удельной энерговооруж енно сти 
сельского хозяйства  без поправочных коэффициентов ,  о сно ван
ных на учете особенностей земельного  фонда ,  не м ож ет  д ат ь  
правильного  пре дс тавления  о фа ктической производственной н а 
грузке  в колхозах .  С е в е р о - З а п а д  по п лощ ади  пашни и сенокосов,  
приходя щейся  на один колхозный двор,  уступает  бо льш инству  
других экономических районов  С С С Р  [151], а по удельной э н ер 
говооруженности многие районы превосходит  [131]. Фактически 
ж е  в районе,  если учесть меньшую (иногда в полтора  р а з а  н 
более)  производительность  работы т ракт оров  по сравнению со 
средними п о к аз ате лям и  по С С С Р  и низкий уровень м е х а н и з а 
ции многих ра бо т  в растениеводстве ,  прои зво дст венна я  н агрузк а  
на одного  работ ни ка  в сельском хозяйстве  о к а ж е тс я  зна чительно 
выше,  чем в большинстве  других районов  страны.

Б ольш ие порайонные разл ичия  в условиях ведения  сельского 
хозяйства  на С ев е р о -З а п а д е  с вяза н ы  т а к ж е  с особенностями 
структуры земельного  фонда  в разны х частях  район а  (см. гла 
ву IV).

Одной из в а ж н ы х  черт экономических условий развития  
сельскохозяйственного  производства  в районе являетс я  менее 
высокий,  чем в других частях  страны, общий уровень  м е х а н и з а 
ции производственных процессов.  Он с вяза н  не только с о т м е 
ченными выше особенностями земельног о  фонда ,  но т а к ж е  и 
с меньшей концентрацией производства  и высоким удельным 
несом таких отраслей,  в которых доля  ручного труда  п р о д о л ж а е т  
ос тав аться  еще повсюду значительной (животноводство ,  о в о щ е 
водство и др .) .

3. Условия преобразования сельского расселения

Одним из важ н ей ш и х  условий повышения про и зво ди тел ьн о
сти общественного  труда  в сельском хозяйстве  является  пр еоб 
р а зо в а н и е  существующ его ныне расселения  сельского  населения .  
Необходимость  укрупнения и р а ци она лиз аци и р азм ещ ен и я  с е л ь 
ских населенных пунктов вытек ает  к а к  из требован ий  п р а в и л ь 
ной ор гани заци и крупного социалистического  производства ,  так  
и из поставленных Прог ра м м ой  К П С С  з а д ач  лик вид ации в бу 
душе м существенных различий ме ж д у  городом и деревней.

П р е о б л а д а ю щ а я  часть районов С е в е р о -З а п а д а  х а р а к т е р и 
зуется  очень мелким и р а з м е р а м и  сельских населенных пунктов
и, спедовательно,  относится к тем террит ори ям  нашей страны,  
в пред елах  которых предстоит осуществить  коренную р е к о н 
струкцию сельского  расселения .  С редн яя  людность  поселений, 
уч ит ыв аемых  в качестве  сельских,  в районе  (без М ур ман ск ой  
области  и юго-зап адной К арелии )  в 1959 г. бы ла  ра вн а  81 чел., 
а ра зм е р ы  собственно сельскохозяйственных населенных пунктов



были в том ж е  году в среднем (за  исключением Псковской о б л а 
сти) еще на 'Д — Vs меньше.

Почти повсеместно па С е в е р о - З а п а д е  очень значителен у д е л ь 
ный вес поселений с числом жи тел ей  до 50 чел. Н а  эту к а т е г о 
рию населенных пунктов в 1959 г. в Архангельской области  пр и 
ходилось  61,5% общей численности сельских поселений,  в В о л о 
г о д с к о й — 59,8%,  в Новг ородской — 52,0%, в К ар ел и и  (без юго- 
зан ад но й ее части)  — 57,1 %. В связи  с этим д л я  больш ин ства  
районов  С е в е р о - З а п а д а  типична многопоселковость  колхозов  и 
совхозов.  Н еред к и случаи,  когда сельскох озяйственны е пр ед 
приятия  имеют многие дес ятки населенных пунктов,  а иногда 
и более 100 (например,  совхоз Каргопо льскп й в Архангельской 
области  — 116). В ряде  местностей,  отошед ших в свое время 
к Р С Ф С Р  от П ри б ал ти ки ,  со храни лась  еще «хуторска я»  система 
расселения .  На пр и ме р ,  в совхозе Л а в р о в с к и й  б. Печорского  
район а  в 1961 г. насч итывалось  свыше 600 «хуторов».2 Сселение  
«хуторов» являе тся  одной из неотложных з а д а ч  в ряде  з а п а д н ы х  
районов  Псковской области.

П ри  резком п р еоблада ни и в среднем по С е в е р о - З а п а д у  мало- 
дворны х деревень  м е ж д у  отдел ьны ми его частями имеются  з н а 
чительные р азл ич ия  в людности сельских поселений.  Эти р а з л и 
чия вы я в л яю тс я  у ж е  при сопоставлении дан н ы х о средних р а з 
м ер ах  населенных пунктов по об ла стям и респу бл икам Северо- 
З а п а д а .  Н аи м ен ьш ей  средней лю дностью сельских поселений 
отличаю тся  П с ко вск ая  (54 чел.) и Волого дс к ая  (69 чел.) о б л а 
сти, близкие  к среднему д л я  всего С е в е р о - З а п а д а  по ка зател и 
имеют А рх а н г е л ь с к а я  и Но вгор одс к ая  области  (по 82 чел. ),  
наибо лее  значительной средней лю дностью сельских населенных 
пунктов х а ракт ери зу ю тс я  Коми А С С Р  (209 чел .) ,  К а р е л ь с к а я  
А С С Р  без юг о- за п ад а  (134 чел.) и Л е н и н г р а д с к а я  об ласть  
(124 чел .) .  Коми А С С Р  и Л е н и н г р а д с к а я  обла сть  з а н и м а ю т  пе р 
вые места в районе  и по средним р а з м е р а м  собственно се л ь с к о 
хозяйственных нас еленных пунктов (151 и 108 чел. соответствен
но при по к аза те лях:  по Псковской области  - 5 3  чел., А р х а н г е л ь 
с к о й — 63, Новгородской — 76 чел.) .

Естественно,  что при рассмотрении дан ны х по конкретным 
а р е а л а м  расселения,  о т ли ча ю щи м ся  один от другого  особенно
стями истории сельско хозяйственного  освоения те рритории и 
природных условий р а з м е щ е н и я  сельского  населения ,  о б н а р у 
ж и в а ю т с я  еще большие разл ич ия  в средней людности н а с е л е н 
ных пунктов.  В северо-восточных частях  район а  (Арх анг ел ьс ка я  
и Волого дс к ая  области,  Коми А С С Р )  п р е о б л а д а ю щ е е  б о ль ш и н 
ство крупных сел расп о л о ж е н о  в до ли на х  Вычегды, Печоры,  
Мезени, И ж м ы ,  Юга,  в низовьях  Северной Д в и н ы  и Сухоны,  на 
по береж ья х  Белого  моря (рыболовецк ие  поселени я) .  М алодв ор-  
пые поселения  наибо лее  ш ироко здесь распр остране ны  в местно

2 «П сковская правда», 1961, 24 августа.
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ст ях  с мелкопятнистым выборочным освоением территории д л я  
сельского  хозяйства ,  особенно в о б лас тя х  яр ко  в ы ра ж енн ого  
холмисто-моренного  ре лье фа  (ю го-за п ад  Ар хангельской области  
и др.)  П а  ю го-з ап аде  (Ле ни нг рад ск ий  экономический район)  
зн ачительны м уд ельным весом крупных поселений отличаются  
при лен инг радс кие  районы,  Прииль мен ье ,  бассейны низовий 
р. Великой и др.,  а на и бол ьш им  распро странен ием  мелких и 
м ельчайших поселений — центр альны е и некоторые з а п а д н ы е  
районы Псковской области,  восточные районы Л е ни нг ра дс к ой  
обла сти  и др.

Порай он ны е  ра зл ич ия  в людности сельских населенных пу н к
тов будут  вы зы в а т ь  и разл ич ия  в о б ъ ема х  и сроках  о сущ ествле 
ния р або т  по укрупнен ию поселений. О д н а к о  бы ло бы сов е р ш е н 
но не пр ави льно оценивать  хара кт ер  и р а з м а х  предстоящ их р а 
бот  в области  п р е о б ра зо вани я  сельского расселе ния  исходя 
только  из сущес твующ его в том или ином райо не  соотношения 
численности мелких и крупных населенных пунктов.  Н а р я д у  
с исторически сло ж и в ш и м и ся  раз лич ия м и в людности поселеппи 
имеются  не менее существенные порайонные разл ич ия  в х а р а к 
тере  освоения  территории д ля  сельского хозяйства  и в особенно
стях  р а з м е щ е н и я  сельскохозяйственных угодий,  с которыми тес
нейшим обра з ом  с вяза н ы  типы и формы расселения .  Р а й о н а м и  
с наи бо льш им и трудностями реконструкции сельского  р а с с е л е 
ния  отнюдь не всегда  поэтому будут  являт ь с я  местности с особо 
широки м распро ст ранен ием  м ал одв орн ых  деревень.  Очень часто 
(а в отдельных райо нах  ч ащ е  всего) эти трудности будут  о п р е 

дел я т ь с я  главным об разо м  х а р акт ером  современного  р а з м е щ е 
ния зе мель  сельскохозяйственного  назначени я  — ис клю чител ь
ной разд робл енн ост ью  угодий, д альн оземельем,  разобще нн остью 
зе ме ль  сельскохозяйственных предприятий лесами Гослесфонда  
и т. д. В процессе  создани я  ра ци он альн о орга ни зо ван ны х  к р у п 
ных хозяйств  буду ще го  в таких райо н ах  н а р я д у  и п а ра ллель н о 
с укрупнением селений д о л ж н а  р ешаться  и з а д а ч а  укрупнения 
зе ме льны х массивов.

П о о б щ е м у  х а р а к т е р у  условий осуществления  рек он стр ук 
ции сельского  расселения  (о пр еделя ю щ ем у  объе м и темпы 
рабо т  в об ласти  укрупнения сельских населенны х пунктов и 
р а з м е р ы  удел ьн ых к а п ит аль н ы х  вложений,  необходимых для  
р а ци она льно й организаци и территории сельскохозяйственных 
предприятий)  ра зл ич ны е местности С е в е р о - З а п а д а  могут быть 
схематично отнесены к с ледую щи м четырем группам:

I. Р а й о н ы  с наи мен ьши ми об ъ е ма м и  работ,  необходимых 
д л я  укрупнения населенных пунктов,  и относительно б л а г о 
пр ият ным и прочими условиями орг ани за ц ии  территории д ля  
сельского хозяйства.  К ним относятся:

1) местности по крупным рекам северо-восточной части 
С е в е р о - З а п а д а  с более или менее  высоким удел ьн ым весом 
крупных поселений и относительно ко мп акт ным  ра зм ещен ие м
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о с н о в н ы х  у ч а с т к о в  всех видов сельскохозяйственных угодий. 
Крупные м а с с и в ы  сенокосов  здесь,  однако,  нередко уд алены  па 
зна чительные расстояния  от хозяйственных центров.  Прим еры :  
долины средней и нижней Вычегды,  М а л о й  Северной Д ви н ы ,  
н и з о в и й  Северной Дв ин ы,  Юга,  отдельные участки долин П ечо 
ры, И ж м ы ,  Мезени и др. Объем  р або т  по сселенню дер евен ь  
с числом жител ей до 50 чел. обычно небольшой.  Имеют ся  
бла го пр и ятн ые  воз можности приселения к суще ствующ им к р у п 
ным населенным пунктам.  На  уд ал ен ны х крупных сенокосных 
уч ас тка х  в будущ ем потребуется создание  временно обит ае мых  
поселений с ж и лье м  гостиничного типа;

2) местности в наиболее  или значительно освоенных в с ел ь
скохозяйственном отношении р а й о н ах .с  высокой или з н ачит ель
ной долей крупных поселений и с относительно кр у п н о м а с с и в 
ным освоением земель  (последнее не исключает  широкого  р а с 
пространения  мелкоконтурности производственных уч астков  
пашни и сенокосов).  Приме ры:  З а п а д н о е  При и ль ме н ье  в Н о в 
городской области ,  отдельные участки Ве ликорецкой равни ны 
в Псковской области ,  ря д  районов пригородной зоны Л е н и н 
града ,  в Вологодской области  — примологские  районы,  ряд  ю ж 
ных районов  Мол ого-Шекснинского  м еж д ур ечь я  и Сухоно-  
Костромского вод ор аз де ла  (в частности,  вдоль старинн ых  т р а к 
тов) и др.;

3) при беломорские  районы с крупными селениями р ы б о 
ловецких колхозов  в Ар хангельской области  и Карельс ко й 
АССР .

II. Ра й о н ы  со средними по степени благоприятности усло- 
р п я м и  и об ъ е ма м и  работ  в области  укрупнения сельских посе
лений. В их числе:

1) местности с резким пре об лада ни ем  м алодв орн ых  поселе
ний, с сохранивше йся  еще местами «хуторской» системой р а с с е 
ления ,  но с высоким удельным весом земель  с е льс ко хоз яйс твен
ных предприятий в общей пло щ ади  и с относительно кру пн о
массивным освоением территории д ля  сельского хозяйства .  Это  
бо ль ш а я  часть районов Псковской области,  ряд  юж ных  и юго- 
восточных районов  Новгородской области  и др. В целях  р а д и 
кального  улучшения условий развит ия  крупного  с е л ьс ко хо зя й
ственного производства  здесь у ж е  в б л и ж а й ш и е  годы 
необходимо осуществление работ  по сселению мелких деревень .  
В отличие  от районов  третьей группы в р а с с м ат р и в а е м ы х  
местностях зна чительно бла гопр ия тнее  условия  р а з м е щ е н и я  
и х ар акт ер  сочетания земельных  угодий колхозов  и совхозов  
и вследствие  этого общие з а т р а т ы  на работ ы по улучш ени ю 
органи зац ии территории хозяйств будут  неизмеримо меньшими;

2) местности с типичным мелкопоселковым расселением, но 
с распо ложе ни ем  населенных пунктов ко мпа ктн ыми гнездами 
или цепочками вдоль речных долин,  трактов ,  ж е л е зн ы х  дорог,  
вокруг  крупных озер и т. п. Па хот ны е угодья р азм ещ ен ы  здесь
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более  или менее компактно,  степень ж е  разобщенн ости сенокос 
ных участков обычно высокая .  Приме ры:  местности с широким 
распро странением приозерного  расселения  в Кирилловском,  
Ьел озерском и других з а п а д н ы х  райо н ах  Вологодской области,  
па юго -западе  Архангельской области ,  в ряде  районов К а р е л ь 
ской ^ С С Р ,  местности с расселением населения  по более или 
менее зна чительным рекам в среднеосвоенных (по местным 
м а с ш т а б а м )  райо нах  центра и востока Вологодской области ,  
юга Архангельской области ,  севера  Новгородской области  и ф .  
Условия  сселения  мелких деревень  обычно относительно б л а г о 
приятны (небольшие расстояния  ме жд у  населенными пунктами,  
широкие  возможности сселения  в р а зр ы вы  ме жд у  б л и з л е ж а щ и 
ми селами,  сохранение  при сселении допустимых расстояний от 
населенных пунктов до мест пр и лож ен ия  труда  и т. д. ) .  Сселе 
ние м алодво рн ых  поселений т а к ж е  являет ся  зад ач ей  б ли ж а й  
шего будущего;

3) отдельные участки долин крупных рек, х а ракт ери зу ю  
щиеся  п реоб лада ни ем  мелких деревень ,  но относительно ком 
пактным разм ещ ен ие м  всех видов сельскохозяйственных уго
дий, нап ример,  среднее течение Северной Д в и н ы  (от К от лас а  
до Холмогорского  рай о н а) .

III .  Ра йо н ы с мелко поселковым расселением, имеющие н а и 
менее бла гоп ри ятн ые  условия укрупнения населенных пунктов 
в связи с исключительной разд ро бл ен н остью зем ельны х угодин, 
дал ьн оз ем ель ем  и «островным» (среди лесов Гос ударственного  
лесного фонда)  распо ложен ием  земель  сельскохозяйственного  
назначения .  К ним относятся северо- западны е и многочислен 
ные северные районы Вологодской области ,  восточные районы 
Лени нг радс к ой области,  ряд  глубинных районов Архангельской 
области  и Каре льско й АССР .  Во многих случ аях  крупные по 
селки центр альны х угодий колхозов  и совхозов  д о л ж н ы  д о п о л 
няться в будущем,  по-видимому,  сетью временно об ит аем ых  н а 
селенных пунктов с ж и лье м  гостиничного типа  па удаленн ых  
зем ельны х участках .  Особое  значение  пр и обрет ает  в этих р а й о 
нах внутрихозяйственное  д о ро ж но е  строительство.  В отдалег  
ной перспективе,  вероятно,  в большинстве  районов  этой группы 
встанет  вопрос о кру п но масшт абно м освоении земель  м е л и о р а 
тивного фонд а  с целью создани я  ко мп акт ных  массивов пахот 
ных и сенокосных угодий. С этим будет  связа но  и изменение  
типа  расселения  сельского населения .

IV. Промыслово-оленеводческие  районы Крайнего  Север ;1 
с особыми типами организац ии территории для  развития  о л е н е 
водческого,  охотничьего и рыболовецкого  хозяйства.  Ф о р м и р о 
вание  постоянных населенных пунктов на большей части т е р р и 
тории этих районов началось  лиш ь в условиях социалистичс 
ской экономики.  Система раци она льн о р азм ещ ен н ы х  постоянных 
крупных поселений и в отдаленной перспективе  д о л ж н а  будет 
здесь  дополняться  многочисленными,  име ющими необходимый
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минимум удобств,  временно о бит ае м ы м и нас еленными п у н к т а 
ми, типы и р а сп ол ож ен и е  которых будут  о пр ед ел ять ся  их на- 
шачением.

Во многих р а йо н ах  С е в е р о - З а п а д а  численность сельских 
поселении це лесообразн о в будущ ем сокра тить  в 7 10 и более
раз,  постепенно п ер ем ещ ая  население  в т щ ат ел ьн о  отобранные  
поселки,  п о д л е ж а щ и е  пр ео б р а зо в а н и ю  в укрупненные и б л а г о 
устроенные населенны е пункты городского типа.  Все постоян
ные поселения  д о л ж н ы  стать  в будущ ем достаточно крупными,  
чтобы обеспечивать  во зм ожн ость  создани я  кул ьтурно-бытовых 
удобств д ля  населения .  О д н а к о  вопрос  о ра зм е р а х ,  численности 
и ха ра к т е р е  р а з м е щ е н и я  населенных пунктов будущего  в к о н 
кретных условиях  к а ж до й  местности д о лж ен,  конечно,  р еша ться  
особо,  в зав исимости от разм еров  производственных участков ,  
степени компактности р азм ещен ия  земель ,  спе ци али зац ии 
хозяйства  и его подразделений,  природных условии и т. д. 
Система крупных населенных пунктов  не м ож ет  быть,  н а п р и 
мер,  одинаковой в райо н ах  низовий р. Великой,  чля которых 
районными пл ан и р о вк ам и  п р едусм ат ри ваю тся  про и зв од ств ен
ные участки с 3,5 тыс. га  пашни  в ка ж до м ,  и в райо нах  К а р е л ь 
ского перешейка ,  где вследствие  раз обще нности зем ель  лесами 
Гослесфо нда  и водными пр е гр а д ам и  отделения  совхозов будут  
иметь  в среднем ли ш ь  по 1,2— 1,5 тыс. га  пахотных угодий.

В н аст ояще е  время местными советскими и партийными 
ор га н а м и  и проектными ор га н и за ц и я м и  осущ ествляют ся  б о л ь 
шие рабо ты  по изучению предпосылок орг ани за ц ии  территории 
крупных хозяйств  будущего ,  в том числе  и основ п р е о б р а з о в а 
ния сельского расселения .

4. Общие особенности организационной структуры 
сельского хозяйства

Св ы ш е 97% зе мельн ых угодий С е в е р о -З а п а д а "  на 1 но яб ря
1961 г. наход ило сь  в пол ьзовании главны х производителей 
товарной сельскохозяйственной продукции — колхозов  и госу
дар ст венных сельско хозяйственных предприятий.  Ко лхозные 
з емли составляли  в том ж е  году 63,8% всех сельск охо зяйст вен
ных угодий района .  Н а  д ол ю  колхозов,  по д ан ны м  1958 г., п р и 
ходилось около двух  пятых стоимости валовой продукции с е л ь 
ского хозяйст ва  С е в е р о -З а п а д а ,  почти 100% сбора  льнов олокна ,  
свыше четырех пятых сбора  зерна ,  около одной трети про и зв од 
ства молока,  свыш е четверти про изводства  овощей и ка рт оф еля  
и г. д. В стоимости товарной  продукции удельный вес колхозов  
е ще  выше,  т а к  к а к  за н и м а ю щ и е  видное  место в в алов ы х  сборах  
пр одовольственных продуктов личные подсобные хозяйства  
колхозников ,  рабочих и с л у ж а щ и х  имеют низкий уровень  т о в а р 
ности.
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Н а  I я н в а р я  1962 г. в райо н ах  С е в е р о - З а п а д а  имелось  
1673 ко лхо за  против 5485 в 1954 г. Со к р ащ ен и е  за  семь лет  чис
ленности колхозов  более  чем втрое явил ось  ре зул ьтато м у к р у п 
нения  хозяйств ,  а в некоторых р айо н ах  и следствием о р г а н и з а 
ции на колхо зн ых  з е м л я х  новых совхозов.  О д н а к о  и после  
укрупнения по средним р а з м е р а м  колхозов  С е в е р о - З а п а д  з а н и 
мает  одно из последних мест в стране,  превосходя в этом отно 
шении лиш ь районы Восточной Сибири и Д а л ь н е г о  Востока . 
В 1961 г. на один колхоз райо н а  приходилось  218 дворов  при 
среднем п о к аза те ле  ,по С С С Р  399. Относительно небольшие р а з 
меры п р е о б л а д а ю щ е й  части колхозов  с вяза н ы  гл авным  об разо м  
с м елко ма ссивн ым  освоением зе м е л ь  д л я  сельского хозяйст ва  
и с исторически с л о ж и в ш и м и ся  особенностями расселени я  с е л ь 
ского  населения .  В завис имо ст и от х а р а к т е р а  местных условий 
средние ра зм е р ы  колхозов  различны.  Это  в ы я в л яе тся  д а ж е  при 
сопоставлении средних пооб ластн ых д ан н ы х (табл.  14).

Т а б л и ц а  14

Распределение колхозов некоторых районов Северо-Запада в 1960 г. по 
площади пашни, поголовью крупного рогатого скота и размерам денеж

ных доходов (в  % к общему числу колхозов)

О бласти  и республики

К олхозы  с п л о 
щ адью  наш им, га

К олхозы  с пого
ловьем  крупного 

р огатого  скота , гол.

Колхозы с р а зм е р а 
ми ден еж ны х д охо 

дов , ты с. руб .
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А рхангельская  область . . 44,3 45,1 10,6 22,0 65,0 13,0 43,6 44,6 11,8
Л ен и н гр ад ск ая  область . . 29,8 59,7 10,5 18,9 70,1 11,0 22,1 47,2 30,7
П сковская  область 2,8 66,7 30,5 17,3 77,6 5,1 40,1 47,0 12,9
Н овгородская  область . . 27,5 6 6 ,8 5,7 46,9 52,0 1,1 65,5 29,1 5,4
К ом и А С С Р ............................ 70,1 28,4 1,5 54,0 42,9 3,1 63,6 30,2 6,2

К ак видно из приведенных данных,  наибол ее  знач ите льным и 
средними р а з м е р а м и  от личались  в 1960 г. колхозы Л е н и н г р а д 
ской,  Псковской и Ар хангельской областей.

Непре рывно  воз р а с т ае т  за  последнее  время число совхозов 
п их роль в сельскохозяйственном производстве  С е в е р о -З а п а д а .  
П а  начало  1962 г. в районе имелось  у ж е  379 совхозов —  на 40% 
больше,  чем в 1958 г. В 1961 г. в совхозах  было  сосредоточено 
свыше четверти (27% )  посевных п л ощ ад ей и поголовья  к р у п 
ного рогатого скота района ,  более двух пятых поголовья  свиней 
и т. д. Возросли и средние ра зм е р ы  хозяйств.  На пр и ме р,  с р е д 
няя п л о щ а дь  пашни на один совхоз увеличилась  с 1 ,2  тыс  га  в 
1958 г. до 2,2 тыс  га  в 1961 г. Почти три пятых общего  числа  
совхозов  ра зм е щ е н о  в обла стях  Ле ни нг радс к ог о  экономического
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район а ,  около одной трети -  на территории одной Л е н и н г р а д 
ской области.

В связи  с быстрым разви тием  индустрии и ростом гор од
ского населения  на севере  райо н а  в последние годы создано  
большо е число совхозов  в Коми А С С Р  и Архангельской области  
и за в е р ш е н а  ре орг ани зац ия  колхозов  в совхозы в Ка рельской 
А С С Р .  С 1954 по 1962 г. в Архангельской области  число совх о
зов увеличилось  с 1 1 до 38, в Коми А С С Р  с 2  до 27 (из них 
16 совхозов  пром ышлен ных  ком бин ато в ) .  Рост  совхозного про 
изводства  в основных пром ыш лен ных  зонах одно из п р о я в л е 
ний влияния  промышленности и городов на орган из ац ио нн ую 
структуру  сельского хозяйства .  На  С е в е р о -З а п а д е  сл о ж и л о сь  
в н аст ояще е  время несколько  более или менее компактн ых зон 
с р ешаю щей ролью совхозов в сельскохозяйственном п ро и зв од
с т в е — ц ен тр альн ая  часть  Ле нингр адс ко й области  (вклю чая  
Карельский пер ешеек) ,  р я д  за па дны х районов этой области,  
Новгоро дско-Чудовский район в Новгородской области ,  .южная 
К арелия ,  присысольские ,  нижневычегодские  и северо-восточные 
районы Коми А С С Р ,  отдельные районы Ар хангельской области  
(крайний юго-запад ,  некоторые районы по Северной Двине)  
и др-

Почти четыре пятых совхозов района  имеют животноводче  
ское (главным о браз ом  молочное  и молочно-мясное) н а п р а в л е 
ние, около 1 3 % — овощное и овощно-картофельное .  З а м е т н у ю  
роль играю т т а к ж е  совхозы оленеводческие  (в северных р а й о 
нах) и звероводческие  ( К а р е л ь с к а я  АСС Р,  Л е н и н г р а д с к ая  о б 
ласт ь  и д р . ) .

О д н а  из основных з а д ач  в области  совхозного  ст ро ит ел ь
с т в а — углубление  спец иа лиз аци и хозяйств.  В а ж н ы м  шагом в 
решении этой зад ач и явилось  пр ео б ра зо вани е  в 1958 г. 35 с ов 
хозов пригородной зоны Л е н и н г р а д а  в спе ци али зи рованн ые  
ов ощ но -ка ртоф ельн ые хозяйства,  увеличившие производство  
овощей и к ар то ф еля  за  1958— 1961 гг. более  чем втрое.

Колхозы и совхозы д аю т  основную часть  производимой к 
район е  товарной продукции сельского  хозяйства.  О д н а к о  в о б 
щем валовом сборе гл авных продуктов  массового  потребления  
в районе еще очень велика  доля  личного  подсобного хозяйства  
колхозников ,  рабочих и с л уж ащ и х .  Напр име р,  в Коми А С С Р  
на эту кат егорию хозяйств приходилось в 1960 г. почти две  
пятых производства  мяса  и молока  и около четырех пятых пр о
изводства яиц.

5. Вопросы отраслевой структуры,  специализации 
и концентрации сельскохозяйственного производства

Одним из в а ж н ы х  путей повышения производительности 
сельскохозяйственного  производства  является ,  как  известно,  
р а ц и о н а л ь н а я  сп еци али за ци я  сельского  хозяйства  районов,  пт-
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дельн ых  хозяйств и их производственных подразделений,  осно
в а н н ая  на учете как общей системы географического р а з д е л е 
ния труда  в сельском хозяйстве  страны, так  и местных природ 
пых и экономических условий.

П о с в я щ а я  порайонным харак тер ис тик ам развития  сельского  
хозяйства С е в е р о - З а п а д а  специальную гла ву  работы,  здесь мы 
остановимся  ли ш ь пг некоторых общих вопросах  его отраслевой 
структуры и спе циализации.  К ак  у ж е  ук азы валось ,  одним из 
главных фа кторов ,  оп ределяю щи х  об щу ю производственную н а 
правленность  сельского хозяйства  района,  являю тся  крупные 
разм еры  местного спроса  на м а л о тр ан сп ор та бельн ы е  пр о д о во л ь
ственные продукты (свеже- и кисломол очная  продукция,  к а р т о 
фель,  овощи)  при относительно скромных общих о б ъ емах  с е л ь 
скохозяйственного производства .

Д л я  ра зви тия  молочного  жи вотно водст ва  и о в о щ н о -к а р т о 
фельного  хозяйства  почти повсеместно в районе благопр ия тны  
и природные условия .  П р а к т и к а  показывает ,  что эти отрасли 
являю тся  в условиях С е в е р о - З а п а д а  и более доходными,  осо
бенно молочное  животноводство .  Если,  например,  себестоимость 
молока  в 53% колхозов  района  (без Вологодской области)  в 
I960 г. была  ниже государственных закупочных цеп (еще до по
вышения последних) ,  то себестоимость свинины и зе рна  пр евы 
ш а л а  в том ж е  году уровень закупочных цен более  чем в 65% 
колхозов.  В том ж е  1960 г. в трех пятых общего  числа а д м и н и 
стративн ых районов С е в е р о -З а п а д а  (без Вологодской области)  
средняя  стоимость  валовой продукции на одии человеко-день  в 
колхозном животноводстве  была  значительно выше, чем в р а с те 
ниеводстве (в двух  пятых районов — выше в 1,5— 2,5 р а з а ) .  Это 
превышение почти повсеместно имело место за  счет молочного 
животноводства .  К числу главных то варны х отраслей,  в кото- 
I ых при раци она льной  организац ии хозяйства  обеспечивается  
неизменно высокая  степень рентабельности производства ,  от но 
сится в ряде  районов  С е в е р о - З а п а д а  т а к ж е  льноводство.  Н а п р и 
мер, в Вологодской области  в 1961 г. колхозы больш инства  
районов получили от льноводства  доход,  в 1,5— 2  р а з а  п р евы 
ш аю щ ий  за т р а ты  на производство.

В общей стоимости валовой продукции колхозов района (без 
Мурманск ой области  и Карельской А С С Р )  в 1960 г. почти три 
пятых соста вляла  продукция растениеводства  и около двух 
пятых — продукция животноводства .  По отдельным об ла стям  и 
респуб ликам  это соотношение  значительно видоизменяется,  если 
в Архангельской области  и Коми А С С Р  животноводство  дает  
св ыше  60% валовой продукции,  то в об ласт ях  с более ра зви ты м 
зем леделием (Пско вска я ,  Нов го род ск ая)  этот п ок аза те ль  с о 
став л я е т  немногим более одной трети.  Более  точно, конечно,  
особенности отраслевой структуры сельского хозяйства  х а р а к т е 
ризуют да н ны е об удельном весе различных производств в стои
мости товарной продукции.
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По всюд у па С е в е р о -З а п а д е  животноводст во  д ае т  более по ло
вины стоимости товарного  про изводства  колхозов .  Отчетливо 
вы деляю тс я  при этом три группы областей:  1) об ласти  с очень 
низкой долей растениеводства  в стоимости товарной продукции 
(Арх анг ел ьс ка я  область,  Коми А С С Р ) ;  2) об ласти  развитого  
льнов одства ,  в которых доля  растениеводства  в товарной п р о 
дукции п р и б л и ж а е тс я  к доле  живот н ов од ства  (П сков ск ая ,  Н о в 
городская ,  В о л о г о дс к а я ) ;  3) область ,  в которой при отсутствии 
льноводства  удельн ый вес растениеводст ва  до вольно значителен 
вследствие  крупных р а з м е р о в  про изводства  к а р т о ф е л я  и овощей 
( Л е н и н г р а д с к а я ) .

Р о л ь  ж и во тн ово дст ва  в райо нах  С е в е р о -З а п а д а  д о л ж н а  быть 
еще более усилена .  Н. С. Хру щев  в своем выступлении на со ве 
щании  секр етарей  партийных  комитетов  и на ч альник ов  произ
водственных колхозно-совхозных упра влени й Российской ф е д е 
рации 12 м а р т а  1963 г. рек ом енд овал  в северо-з апа дных о б л а 
стях  Р С Ф С Р ,  Белоруссии и прибалтийских ре спуб лик ах  р е ш и 
тельно изм енить  нап рав лени е  в развитии сельского  хозяйства ,  
пойти по пути ра зви тия  жи вотн оводства ,  превр атить  этот о б 
ширный район в зону молочно-мясного ж и в о тн о в о д с т в а .3

Сл еду ет  заметить ,  что пооб ластн ые дан ны е  и д а ж е  средние 
да н ны е  по вну триоб ластным  р айо н ам  д а ю т  пре дс тавление  л и ш ь  
об общей средней картин е  соотношения отраслей колхозного  
производства .  Вместе  с тем вследствие пестроты природн ых  и 
экономических условий внутри к а ж д о й  обла ст и  и райо н а  (п ри
чем не только в таких ч аст ях  С е в е р о -З а п а д а ,  к а к  А рханг ельска я  
область  и Коми А С С Р ,  х а р акт ери зу ю щ и хс я  большой ко н тр а с т 
ностью этих условий)  мы часто  встречаемся  с бо ль шим  р а з н о 
об ра з ие м  сочетаний производств  и д а ж е  с более или менее з н а 
чительным числом колхозов ,  совершенно «нетипичных».  В целях  
пыявления  мн ог ооб ра зи я  типов хозяйств  (по их р а зм ерам ,  
структуре  производства  и т. п.) автором пр ед приня та  о б р аб о т к а  
годовых отчетов за  1960 год по 1489 колх оза м Архангельской,  
Новгородской,  Псковской и Л ени нг ра дс к ой  областей  и Коми 
А СС Р.  Полученные сводки д а ю т  большой м ат ер и ал  и по во 
просу о порайонных особенностях сочетаний отраслей к о лхоз
ного производства .  Выяснилось ,  например,  что в Новгородской 
и Псковской областях ,  колхозы которых в среднем полу ча ют от 
растениеводства  соответственно 45,6 и 50,3% общей суммы д е 
н еж ных  доходов,  29,7 и 23,8% общего  числа  колхозов  относятся 
к хозяйствам,  в ы ру ча ю щ и м  от ре а л и за ц и и  продукции растен ие 
водства не свыше 30% ден ежн ых  доходов.

Практ ич еско е  решение  вопросов сп ец и али заци и сельского 
хозяйства  сводится ка к  к обоснованию раци он альн ой  структуры 
производства  тех или иных районов,  т а к  и установлени ю н а и 
более  экономически эф фективного  соотношения отраслей в от 

3 ('м .: «П равда» , 1963, 14 м арта.
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дельных хозяйствах и небольших территориальных их группах 
(в последнем с л у ч а е - - п а  осноне межхозяйственных связей).  
Хозяйства будущ его должны стать специализированными, в ко
торых основные силы и средства будут направляться на развитие  
rjjHoii-двух высокотоварных отраслей и, при благоприятных  
условиях, в некоторые дополнительные товарные отрасли также  
с достаточно крупными размерами производства. Сельскохо
зяйственные предприятия по самой своей природе не могут быть, 
за редким исключением, одноотраслевыми. Д а ж е  в узко специа
лизированных хозяйствах в целях рационального использования 
!емель, различных видов кормов, круглогодового использования  
трудовых ресурсов и т. д. неизбежно должны в той или иной 
мере сочетаться животноводство и земледелие.

Во про сами большой важ н ости  явл яю тся  вопросы внутриот 
раслевой сп ец и али зац ии  жи вотново дст ва  в р а м к а х  отдельных 
хозяйств  и их террит ор иа льн ых групп. Н али ч и е  в большинстве  
отраслей живо тн оводс тва  р я д а  технологически разноро дных 
стадий ( .репродукция поросят  и откорм свиней, со де р ж а н и е  
маточного ст ад а  коров  с целью получения  молока  и при плода  
и откорм крупного рогатого  скота и т. д.) позво ляет  техно логи
чески и т е рри тор и альн о  обособля ть  однородны е процессы 
с целью концентрации производства ,  повышения уровня  м е х а 
низации и производительности труда  [63]. Очень  часто  наиболее  
успешное решение  вопросов «стадийной» спе ци али зац ии в ж и 
вотноводстве м ож ет  быть най дено на основе кооперирования  
двух и более хозяйств.  П р а к т и к а  разв ит ия  сельского  хозяйства  
С е в е р о - З а п а д а  зна ет  у ж е  не мало  такого  рода  решений ( н а п р и 
мер,  кооперирование  совхозов «К расны й пограничник» и «Смена» 
в Псковской об ласти  и др. ) .

Совре менные сельскохозяйственные пре дприятия  района,  
особенно колхозы,  отличаются  еще чрезмерной многоотрасле-  
востью, «универсализмом».  Напр и ме р ,  в 1960 г. 60,1% всех 
колхозов С е в е р о - З а п а д а  (без Вологодской области)  имели все 
четыре животноводческие  фермы;  свиноводческие  фермы  отсут 
ствовали ли ш ь  в 9,6% хозяйств ,  овцеводческие — в 10,9%, пти
цеводческие  — в */з хозяйств .  С вы ш е половины (55,9%) кол хо
зов района  в том ж е  году относилось к хоз яйствам с поголовьем 
крупного  рогатого скота на один пункт его р а з м е щ е н и я  до 75 го
лов (причем в к а ж д о м  из этих пунктов часто имел ось  по н е 
скольку  небольших ф е р м ) .  Ср едня я  п л о щ а дь  посевов к ар то ф еля  
на один колхоз  сос та вл яла  в 1960 г. в Новгородской области  
■43 га, в Архангельской — 59, в Псковской — 79 и в Л е н и н г р а д 
с к о й — 104 га. С «универсализ мом» хозяйств  при ма л ы х  их о б 
щ их р а з м е р а х  св я за н а  ни зк ая  степень концен траци и п ро и зв од
ства,  а следовательно,  и низкий уровень его товарности.

П р а к т и к а  крупных спец и али зи ро ван н ых  совхозов под Л е н и н 
град ом  (несмотря  на р я д  недостатков  их работы)  полностью 
подтв ердила  экономическую эффективность  концентрации с ел ь



скохозяйственного производства .  Об  этом ж е  свидетельствует  
и опыт работы колхозов  района.  А нал из  годовых отчетов за 
1960 г. почти 1500 колхозов рай он а  пок азал ,  что при посевах 
к ар то ф ел я  до  50 га  на один колхоз у р о ж а й  свыше 100 ц на 1 га  
получили 9,5% колхозов ,  при посевах ж е  более  1 0 0  га  - 2 2 , 1 %. 
В том ж е  году средний удой более 1800 кг  от одной коровы в 
группе колхозов  с поголовьем крупного  рогатого скота до 250 го
ло в  имели 25,7% колхозов,  с поголовьем более 500 голов 
44,6% колхозов;  удельный вес колхозов,  в которых себестои
мость 1 ц молока  сос та вляла  более 12 р. 50 к., в первом случае  
был равен 65 ,6%,  во втором - - 4 0 ,4 % .  Ра зу м еетс я ,  д а л е к о  не во 
всех случа ях  укрупнение колхозов ср азу  м ож ет  существенно по 
высить степень компактности посевов и с опр ов ож да тьс я  ростом 
средних р аз м еров  животноводческих ферм,  к тому ж е  ч р е з м е р 
ное укрупнение нередко п р е в р а щ а е т  хозяйства  в плохо у п р а в 
л я е м ы е  и м ож ет  лиш ь отрицат ельно  с к аза тьс я  на их эк о н о м и 
ческих показателях .  О д н ако  о б щ а я  закон омернос ть  повышения 
экономической эффективности с ростом концентрации п рои зв од 
ства выступает  в приведенных дан ных  вполне  отчетливо.

П р о б ле м а  концентрации производства  в условиях многих 
районов  С е в е р о - З а п а д а  является  проблемой большой с л о ж 
ности. Ее  разр еше н ие  во многих с луч аях  з атру дн яе тся  сильной 
разд робленностью  зем ельных угодий и мелкопоселковостью р а с 
селения  сельского населения .  Н аи м ен ее  бла гоп ри ятн а  о б ст а 
новка в этом отношении в сл або  освоенных в сел ьско хо зяйс т
венном отношении многолесных районах ,  отли ча ю щи хс я  н а и 
большей распыленн остью сельского  населения ,  широким р а с п р о 
странением явлений д ал ьн о зе м ел ья  и островным — среди госу
дар стве нн ых  лесных массивов  — р азм ещен ие м  полевых земель.  
В средних д ля  многолесных районов условиях ра зм еры  хозяйств,  
их производственных подразделений  и животноводческих ферм,  
не из беж но  будут  меньшими,  чем в более освоенных районах .  
Сп ец иа лис там и в ы ска зы вается  сооб ра ж ени е  о том, что в н а с т о я 
щее  время наиболее цел есообразен  разм ер  пл ощ ади  пашни  на 
одну бриг аду  в лесных рай он ах  300 -500 га, минимальное  пого
ловье  коров  на одну ф е р м у — 2 0 0  голов, откормочных с в и н е й - -  
1000 голов и т. д. Это р а з м е р ы  вдвое  меньшие,  чем ре ко ме нд уе 
мые мин има льны е д ля  колхозов  в райо н ах  с высокой распа хан-  
постью и в пригородных зонах  [148].

По степени благоприятности условий осуществления  кон цен
трации  производства  районы С е в е р о - З а п а д а  об р аз у ю т  несколько 
групп, территории которых в основном будут  сов пад ать  с выде 
ленными ранее  группами районов  по условиям  реконструкции 
сельского  расселения  и удель ны м з а т р а т а м  на рабо ты  по у луч 
шению организаци и территории сельскохозяйственных п р е д п р и я 
тий. Проведение  мероприятий,  обеспечивающих возм ож но сть  
повышения степени концентрации производства,  часто потребует 
на С е в е р о -З а п а д е  очень больших средств,  часть которых,
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вероятно,  д о л ж н а  отпускаться  государством,  в частности за счет 
изъятия  д и ф ф ере нц иа льн ой  ренты I у колхозов  других районов,  
отличаю щихся  лучш ими  условиями разви тия  сельскох озя йст 
венного производства.

Одной из ва ж н ей ш и х  основ концентрации производства  на 
С е в е р о -З а п а д е  должны явл ять ся  м еж к олх оз ны е  производств ен
ные связи.  В П р о г р а м м е  К П С С  подчеркивается ,  что в период 
создания  материально-технической баз ы  ко мму н из ма  «с ростом 
производительных сил разов ью тся  м еж к олх оз ны е  производс т
венные связи,  процесс  обобществл ени я  хозяйства  выйдет за  
рамки  отдельных ко лхозо в » . 4 Р азв ит ие  м еж к ол хоз ны х п рои зв од
ственных связей — один из путей сбл и же ни я ко оп ератив но- кол 
хозной и обще на род но й собственности.  П ри относительно не
больших р а з м е р а х  хозяйств  на С е в е р о -З а п а д е  до бровольное  
межхо зяйст венно е  кооперирование  с целью совместной о р ган и 
зации крупных птицефабрик,  ферм по откорму скота,  п р е д п р и я 
тий по производству  извести,  добыче тор фа  и т. д. д о л ж н о  будет  
играть особенно б ольшу ю роль.  В последние  годы м е ж к о л х о з 
ные производственные связи в районе значительно усилились,  
объем про изводимы х на  долевых н а ч а л а х  р абот  из года  в год 
возрастает .  П о я в л яю т ся  в районе и см ешан ны е госуда рственн о
колхозные предприятия ,  например,  Волосовское  м е ж к о лх о з н о 
совхозное  торфопр едпри яти е  в Лени нг ра дс к ой  области.

6. О производственных типах сельскохозяйственных предприятий

С вопросом об отраслевой структуре  и спе ци али за ци и с ел ь
ского хозяйства  тесно св язан  вопрос  о производственных типах 
предприятий.  Авторы некоторых экономических работ ,  исследуя  
сельскохозяйственное  производство  крупных и отличающихся  
большим мно гообразием условий разв ит ия  хозяйства  тер р и т о 
рий, иногда нас читы ваю т в их пр ед ел ах  лиш ь по 4— 5 произвол  
ственных типов  колхозов.  Н апр им ер ,  В. А. Тютин (понимающий 
под производственными типами сельскохозяйственных п р е дпр ия 
тий «больших экономических районов и отдельных областей» 
хозяйства,  « о т р а ж а ю щ и е  типичное  сочетание отраслей и у р о 
вень интенсивности сельского  хозяйства») находит ,  что в пр ед е 
л а х  п р е о б л а да ю щ е й  части нечерноземной полосы С С С Р  с л о ж и 
лось ли ш ь  пять основных производственных типов ко л х о 
зов [149].

Т а к а я  г е не рализ аци я  типологических особенностей многих 
тысяч  колхозов ,  ор гани зу ю щ их  производство в са м ы х р а з н о о б 
разны х условиях,  м о ж е т  д ат ь  лиш ь самое  общее  представление  
о гла вны х разно ви дност ях  структуры хозяйства  с ел ьс к о х о зя й ст 
венных предприятий зоны. Фактически в такого рода  к л а с с и ф и 
кац ия х  речь идет  д а ж е  не о производственных типах  п ред п ри я

4 М атериалы  XXII съезда К П СС. Госполитиздат, 1961, стр. 382.
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тий, а о типах  производственных структур  сельского хозяйства  
крупных районов страны,  ибо при высокой степени г е н е р а л и з а 
ции типов  хозяйств  не из беж но  исчезают признаки,  которые о т 
лич ают  предприятия  определенной производственной н а п р а в л е н 
ности в ра злич ны х частях  одного и того ж е  района ,  и остается 
ли ш ь  то самое  общее,  что свойственно основным видам  с о ч е т а 
ний производств в пр ед ел ах  целой природно-экономической 
зоны.

М е ж д у  тем для  сельскохозяйственной практики наиболее  
в а ж н о  выявлен ие  тех местных типологических особенностей хо 
зяйств,  которые отличаю т предприятия  данного  райо на  от пр ед 
приятий той ж е  производственной направленн ости других р а й о 
нов. Типология  предприятий д о л ж н а  отвечать  именно этим з а 
просам практики.  Вот почему под производственным типом 
сельскохозяйственных предприятий,  на наш взгляд ,  следует  
понимать  региональный тип специализ иро ванн ого  предприятия,  
от ли чаю щи йся  ярко в ы р а ж е н н ы м и  местными особенностями и 
пр о б л ем ам и  раци он альн ой ор ганизаци и производства .  При таком 
понимании сущности типов пре дприятий число их в к а ж д о м  
более или менее крупном и отл и ча ю ще мся  мно гообразием пр и 
родных и экономических условий районе  будет  всегда  весьма 
значительным.  Н апр им ер ,  в райо нах  С е в е р о -З а п а д а  только  
молочно-животноводческие  хозяйства  цельномолочного  н а п р а в 
ления  пре дс тав лены по меньшей мере  пятью типами:

1) высокоинтенсивные,  от личаю щи еся  повышенной степенью 
концен траци и хозяйства  цельномолочного  на п рав лени я  приго
родных зон юго-западной части района  (под Л ен и н градо м )  
с п ре об лада ни ем  полевого ко рм одоб ыв ан ия  и все в о зр астаю щ ей 
ро лью  стойлового с о де р ж а н и я  скота,  хозяйства ,  в которых м о 
лочное  животноводство  в разной степени сочетается с допо лни 
тельным,  часто орг ани зуе мым в особых производственных под 
разд елениях ,  товарны м ов ощ но -ка ртоф ельн ым хозяйством и сви
новодством;

2 ) молочно-животноводческие  хозяйства  цельномолочного  
н ап равлени я  в пригородных зонах  средней полосы Северо-За-  
гтада (районы Череповца ,  Вологды,  С ы к т ы в к а р а  и др . ) ,  осно 
вы ваю щ ие  жи вотново дст во  как  на полевом кормодобывании,  
т ак  и на широком использовании естественных кормовых уго
дий. Прод укт ивность  молочного скота еще невысокая .  Черты 
пригородной спе ци али зац ии хозяйств здесь  еще только  с к л а д ы 
ваются,  в связи  с чем проблемы концентрации,  раци ональной  
спе циали зации  и интенсификации производства  являю тся  проб 
л е м а м и  особой важности;

3) молочно-животноводческие  хозяйства  цельномолочного  
на п рав лени я  с за метн ым  това рны м производством овощей и 
к а р т о ф е ля  в пригородной зоне Арханг ельск а  с резким п р е о б л а 
д ан ие м  лугового  ко рм од об ыв ан ия  в пойме и дельте  Северной 
Д в и н ы  и на морских островах.  В аж н ейш и е  проблемы хозяйств
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данного  типа  — улучшение  пойменных лугов  и более широкое  
освоение пойменных земель  местного типа д ля  развит ия  п рои з
водства овощей и кар тоф еля ;

4) молочно-животноводческие  хозяйства  цельномолочного  
на пр авлени я ,  осн ованные на использовании сенокосов и покуп
ных грубых и концентрир ован ных  кормов в зонах  северных го
родов  Коми А С С Р  (Воркуты,  Инты,  Печо ры ) .  О д н а  из главных 
проблем — укрепление  местной кормовой б аз ы  гл авны м о б р а 
зом за  счет освоения  новых луговых пло щаде й (в том числе и 
на больших расстояниях от центр альны х у с а д е б ) ;

5) молочно-животноводческие  хозяйства  цельномолочного  
на п рав лени я  в зо нах  кру пнопромышленной переработки молока  
(зона  Сухонского за в о д а  молочных консервов  и мн. др.) .

На  Севе ро -З апа д е ,  от личаю ще мся  большим разн ообр ази ем ,  
а нередко и контрастностью природных и экономических у с л о 
вий развит ия  сельского  хозяйства ,  изучение типологических осо
бенностей сельскохозяйственных предприятий явля ется  одной 
из важ н ей ш и х  з а д ач  в области  сельскохозяйственного  р а й о н и 
рования.



Г Л А В А  VI

СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н О Е РА Й О Н И РО ВА Н И Е  
С Е ВЕРО -ЗА П А Д А

1. Общие основы сельскохозяйственного районирования

Н аучно обоснованное  сельскохозяйственное  райо ниров ани е  
я в ляе тся  одной из действенных мер повышения про и зв оди те ль
ности сельскохозяйственного  производства .  Чем правильнее  
будет  определено место к а ж д о г о  райо н а  и его отдельных частей 
в системе ра зд ел е н и я  сельскохозяйственного  труда ,  чем глубж е 
будут  при этом изучены местные природные и экономические 
условия  и про бл емы ра зви тия  сельского хозяйства ,  тем более 
успеш ным и будут  резу льт ат ы  всенародной борьбы за  изобилие  
сельскохозяйственных продуктов  в нашей стране.

Се льскохозяйственное  райониров ание  не м ож ет  быть сведе 
но ли ш ь к членению той или иной территории на части по осо
бенностям сл о ж и вш ей ся  спе ци али зац ии и уровню интенсивности 
сельского хозяйства .  Прои зв од ствен на я  напр авленн ость  (спе
ц и ал и за ц и я )  сельского хозяйства  являе тс я  ва ж н ы м,  но отнюдь 
не единственным рай о н о о б р а зу ю щ и м  признаком. В наш ей стране  
имеется не ма ло районов (особенно см еж ны х)  с одинаковой спе
ц и али за ц и ей  сельского  хозяйства ,  но с совершенно ра зн ыми 
условиями и путями ее ф орм и ров ан и я  и совершенствования.

П р и н и м а я  в качестве  ра йо н о о бр азу ю щ и х  признаков  лишь 
спе ци али за ци ю  и уровень  интенсивности сельского  хозяйства,  
мы рискуем не за ме тить  такие  черты своеобрази я  отдельных 
территорий,  с которыми св яза ны  коренные пути подъема п рои з
водительности общественного  труд а  в сельскохозяйственном 
производстве.  Изучение  условий и особенностей разви тия  сел ь
ского хозяйства  Вологодской области  позволило,  например,  
прийти к заключению,  что ее з а п а д н а я  часть  пре дс тавляет  
собой особый сельскохозяйственный подрайон,  х а р а к т е р и з у ю 
щийся  многими только  ему присущими путями углубле ния  спе
ц и ал и за ц и и  сельского хозяйства,  своими з а д а ч а м и  в области  
зем ельны х улучшений,  организац ии территории колхозов,  у к р е п 
ления  кормовой баз ы  ж и вотно водст ва  и т. д. М е ж д у  тем, как
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п о к азы ва ет  табл .  15, обычные дан ные  о специ али зац ии се л ь 
ского хозяйства  почти совершенно не в ы я в л яю т  каких-л ибо спе
цифических особенностей З а п а д н о г о  под района  по сравнению 
с об ластью в т гл о м  (данные за  1958 г.).

Т а б л и ц а  15

Специализация сельского хозяйства Вологодской области и Западного
ее подрайона (в  % )

Удельный вес в 
посевных площадях
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В ологодская об 
ласть ................... 4 5 , 3 7 , 9 4 0 , 3 6 2 , 4 4 4 , 6 5 5 , 4 9 , 0 5 3 , 0 8 2 , 0

Западны й под
район ................... 4 1 ,4 7 , 6 4 3 , 0 6 4 ,4 4 8 , 0 5 2 , 0 1 0 ,7 5 0 , 0 7 9 , 0

Выявление  порайонных различий в современной сп е ц и а ли з а 
ции сельского хозяйства  (легко осуществляемое  путем ана лиз а  
сравнительно немногих статистических показателей)  является  
лиш ь одним из начальн ых этапов работы и отнюдь не может  
рассм ат ри ва тьс я  в качестве единственной задач и р ай он и ро ва 
ния. Сельскохозяйственное район ирование  дол ж н о  отвечать 
главным об раз ом  на вопрос,  к а к  производится  (а не ч т о  п ро 
изводится) ,  на основе решения к а к и х  местных п р о б л е м ,  
путем преодоления  к а к и х  трудностей,  на основе осущест вле 
ния каких п р и е м о в  и м е т о д о в  и т. п.

Г лавные задач и сельскохозяйственного  райониров ания  той 
или иной территории до тех пор не могут считаться выполнен
ными, пока для  к а ж до й  ее части, существенно отличающей ся  от 
других частей, не будут  найдены пути наиболее  экономически 
эффективного  осуществления  принятой специализации сельского 
хозяйства  в соответствии с совокупностью местных природных 
и экономических условий.  Эти условия  д а ж е  в пределах  относи
тельно небольших районов могут иметь множество  инди ви ду ал ь
ных черт,  в той или иной степени влия ющих  на особенности 
местного сельскохозяйственного производства.  И з  всего их 
многообразия  в а ж н о  в ыя влять  преж де всего те, с которыми с в я 
заны  наиболее  благоприятные возможности или главные  т р у д 
ности развити я  сельскохозяйственного п р о и з в о дс т в а , с  которыми 
связан ы основные местные проблемы и главные особенности си
стемы сельского хозяйства.  Совокупность наиболее  существен
ных черт природных и экономических условий и придает инди
видуальный облик той обстановке ,  в которой приходится вести 
сельское хозяйство в том или ином районе.

181



И сходя  из изл ож енного  в згляд а  на сущность и назначение  
сельскохозяйственного  рай он ир овани я  мо жн о было бы опр еде 
лить  сельскохозяйственный район к а к  территорию со с п е ц и а ли 
зир ованным,  за н и м аю щ и м  определенное  место в системе о б щ е 
государственного разд ел ен ия  труда ,  комплексом сельско хо зяй
ственного производства  и своеобр азие м проблем и путей его 
разв ит ия  в соответствии с местными природными и экономиче
скими условиями.

В а ж н ы м  вопросом любого  район иро вания  является  вопрос
о системе таксономических ециниц, т. е. о системе вза им н о со
подчиненных районов  разны х «ступеней».  Обще пр и зн ан н ой  т а к 
сономической системы сельскохозяйственного  райо н ир ован ия  в 
науке  пока не существует.  Она  д о л ж н а  быть  создана  путем со
гласования  резу льт ато в  ра бо т  по сельскохозяйственному р а й о 
нированию больш ей части территории нашей страны.  Эти р а 
боты д ал е к о  еще не завершены.

Выделение  таксономических единиц того или иного «ранга»  
д о л ж н о  логически ув язы ва ть ся  с определением сущности с е л ь 
скохозяйственного района  и, следовательно,  не м о ж е т  быть,  на 
наш  взгляд ,  основано лиш ь на установлении сельско хозяйст 
венной спе циали зац ии тех или иных территорий,  к а к  это иногда 
допускается.  Д л я  выя влени я  существенных индивидуальных 
черт селькохозяйственных районов  н а р я д у  с производственной 
на п равленн остью  (специа лиз аци я ,  харак тер  сочетания  отраслей)  
и степенью интенсивности сельского хозяйства  необходимо пр и
влечение целого  р я д а  других признаков.

О п ы т  изучения сельского хозяйства  в райо н ах  С е в е р о - З а 
пад а  Р С Ф С Р  приводит  к мысли о том, что для  сельско хоз яйс т
венной практики в а ж н о  выявление  соподчиненных объективно 
сущест вую щих сельскохозяйственных районов  нескольких р а н 
гов: крупных (или основных) сельскохозяйственных районов,  
подрайонов  и одной-двух категорий таксономических единиц, 
относящихся  к ни зшему пределу р а й о н и р о в а н и я . 1

В качестве  единицы высшего п орядка  в сельскох озя йст вен
ном район иро вании  ст раны нередко выдел яю тся  территории,  
которые во многих случ ая х  являю тся  фактически группами 
сельскохозяйственных районов.  Таковы,  например,  многие с ел ь
скохозяйственные районы,  выделенные на учебной ка рте  « С е л ь 
ское хозяйство  С С С Р »  М. Н. Н и к иш ов а  (1952 г.) и «Р ай он ы 
специали зац ии сельского хозяйства  С С С Р »  А. Н. Р а к и т н и к о в а .2

1 П р едл агаем ая  в порядке обсуж дения таксоном ическая система сельско
хозяйственного районирования является  уточненным вариантом  системы, пред
лож енной в работе Н. М. К овязина и Л . Г. Чертова «Н екоторы е вопросы с ел ь
скохозяйственного районирования В ологодской области», опубликованной в 
Вестнике Л ГУ , №  24 за  1958 г. В водная, теоретическая часть указанной статьи 
бы ла написана Л . Г. Чертовы м.

2 См.: ж ури. «Г еограф ия в школе» №  4—6 за 1938 г., №  1—4 за 1939 г., 
№  3 за  1941 г., а т ак ж е  А. Н. Р а к и т н и к о в .  Географ ия сельского хозяй 
ства С С С Р. И зд. МГУ, 1958, стр. 122— 127, 158 и др.

182



В том и другом случа ях  в основу вы явления  сельскох озя йст вен
ных районов  положен х а ра кт ер  спе ци али зац ии сельско хоз яйс т
венного производства .  В силу этого в одних и тех ж е  
сельскохозяйственных р айо н ах  о к азы в аю тс я  территории К а р е 
лии и П р и у р а л ь я ,  К а л м ы к и и  и Семиречья,  юж ной  М ол да ви и  и 
Сара то вс к ой области  и т. п. Объедине ние  в один район т еррит о
рий, св яза нн ых  фактически ли ш ь  известной общностью с пе ци а 
лиза ции сельского хозяйства ,  но резко  отлича ющих ся  один от 
другого в отношении путей совершенствования  этой с п е ц и а ли 
зации и достиж ени я  высокой производительности общественного 
труда ,  м ож ет  иметь значение л и ш ь  при исследовании некоторых 
проблем р азм ещ ен и я  отдельных сельскохозяйственных культур  
и отраслей жи вотноводства ,  т. е. проблем отраслевых,  а не ре 
гиональных.

В аж н ос ть  изучения  вопросов  ф ор мир ов ани я  и развит ия  
таких  «зон» очевидна . О д н а к о  считать эти «зоны» высшей сту
пенью в системе сельскохозяйственных районов страны пет ос
нований.  Единицей высшего  п ор яд ка  в сельскохозяйственном 
районировани и могут быть лиш ь территории,  в пр ед ел ах  которых 
при общности спе ци али зац ии имеет  место и общность  основных 
проблем разв ит ия  сельскохозяйственного  производства ,  опр еде 
ляю щ и х с я  ка к  местом райо н а  в системе географического  р а з д е 
ления труд а  в С С С Р ,  так  и (преимущественно)  совокупностью 
местных природных и экономических условий.  Такой подход 
полностью отвечал  бы, к а к  мне каж етс я ,  современному п ред 
ставлению о сущности экономического райо н ир ов ан ия  вообще 
и отраслевого  экономического  райо нирования  в частности.  П о 
нятие  «крупный сельскохозяйственный район» очень близко  
к понятию «природно-экономическая  зона»,  нередко встреч аю 
щему ся  теперь в партийных и пра вительственных документах.

Крупный,  или основной, сельскохозяйственный район,  о х в а 
ты ваю щ ий  обычно (но не всегда) зна чительную по пл ощ ади  
территорию (одну или несколько областей  или их части) ,  х а р а к 
теризуется :

1 ) общ ими  д ля  п р е о б л а д а ю щ е й  части его территории ср ед 
ними п о к аза те лям и  специ али зации  сельского хозяйства  и свое
образ ием  сочетания и соотношения основных и дополнительных 
то ва рны х его отраслей;

2 ) своеобр ази ем  системы производственных типов  сельского  
хозяйства  и определенной их пов торяемостью в зависимости от 
степени пестроты местных природных и экономических условий;

3) отличными от смежн ых  районов  особенностями структуры 
современного и перспективного  б ал а н са  производства  и потреб
ления  основных сельскохозяйственных продуктов;

4) специфическими особенностями системы ведения  се л ь 
ского хозяйства,  отли ча ю щи ми его от других районов с той же,  
или близкой к ней, специализацией;
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5 ) с в о е о б р а з и е м  общих современных особенностей о р г а н и 
зации территории сельскохозяйственных предприятий в связи 
с х а р акт ером  расселения  сельского населения  и структуры,  р а з 
мещения и мелиоративн ого  состояния  зе мель  сельск охо зяйст вен
ного назначения;

6 ) местными особенностями условий и проблем дал ьнейшей 
концентрации и раци она льной  спе ци али зац ии производства  и 
л ик вид аци и существенных раз лич ий м е ж д у  городом и деревней 
в эпоху построения  коммунистического об щества  в С С С Р .

Выявлен ие  в а ж н ей ши х  районных .проблем развития  сель ск о
хозяйственного  производства  при обретает  в настоящее  время 
особо в а ж н о е  значение  в связи с пре дс тоя щими  многосторонними 
п ре об ра зо вани ями в сельском хозяйстве  с целью создания  к р у п 
ных сельскохозяйственных предприятий коммунистического б у 
дущего .

Д л я  выявлен ия  районов р ассм атр ив аемо й категории б о л ь 
шое значение  имеет,  с одной стороны, изучение особенностей и 
проблем ра зви тия  крупных общеэкономических районов (С е 
в еро -За па д ,  Ур ал  и т. д .) ,  с другой — учет л а н д ш а ф т н ы х  особе н
ностей крупных физико-географических провинций.  Оп ыт п о к а 
зывает,  что причинявшие большой вред  явле ния  шаблонности 
в ведении сельского хозяйства  всегда были в очень большой 
мере св яза ны  с недостаточным учетом специфики природных 
условий крупных физико-географических районов.

Таксономические  единицы второго «ранга»  — сельск охо зяйст 
венные подрайоны,  ха р а к т е р и зу я с ь  закономерно й общностью 
главных черт сельского  хозяйства ,  присущих кру пному сел ьск о
хозяйственному району,  пр е д с та в л я ю т  собой его местные р а з 
новидности.  К а к  правило,  они явл яю тся  крупными (по объему 
товар ног о  про из водства)  частями основных сельск охоз яйс тв ен 
ных районов .  О д н а к о  в качестве  сельскохозяйственных п о д р а й о 
нов могут  быть выд елены в отдельных случа ях  и территории со 
сравнит ельно  небольшими м а с ш т а ба м и  производства ,  ни з н а ч и 
тельные по пло щ ади  и хара к т е р и зу ю щ и е ся  своеобр ази ем  пр об 
лем и ст руктуры сельского  хозяйства  (например,  некоторые 
редко  заселен ные  северные промыслово-сельскохозяйственные 
районы Архангельской области  и Коми А С С Р ) .

В основе выделения  сельскохозяйственных подрайонов  
долж ны ,  на на ш взгляд ,  л е ж а т ь  следую щие признаки;

1 ) местные особенности сочетания тех главны х и д о по лни 
тельных тов арн ых отрасл ей сельского  хозяйства ,  которые оп р е 
дел яю т  сп еци али за ци ю  крупного  сельскохозяйственного  района  
в целом,  глубина  спец иа лиз аци и и уровень  интенсивности се л ь 
ского хозяйства ;

2 ) п р е об лада ни е  тех или иных вари ан тов  производственных 
типов сельского  хозяйст ва  (в р а м к а х  системы типов хозяйства ,  
свойственной крупному сельскохозяйственному ра йон у) ;
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3) местные ва риа нт ы системы ведения  сельского  хозяйства,  
основанные на учете г л а в н ы х  в н у т р е н н и х  р а з л и ч и й  
в спе циали зац ии сельского  хозяйства  и в природных и экономи-. 
ческих ус ловия х крупного сельскохозяйственного  района;

4) местные особенности путей и сроков  решения главных 
проблем сельского  хозяйства ,  стоящих в крупном се льс ко хоз яй
ственном районе.

В отношении оценки природных условий развит ия  сельского 
хозяйства  гл авные  з адач и  на  данной ступени район иро вания  
состоят  в том, чтобы выявить  ра зл ич ны е  видоизменения  тех ос
новных особенностей природной среды,  которые присущи к а ж 
дой крупной физико-географической провинции в составе  к р у п 
ного сельскохозяйственного  района.  Эти видоизменения  могут 
быть иногда дово льно значительными,  но в условиях развития  
сельскохозяйственного  производства  они обычно у ж е  не создают 
т аки х качественных различий,  с которыми были бы св яза ны  
р а д и к а л ь н ы е  видоизменения  в системе ведения сельского  х о з я й 
ства.  Д р у г и м и  словами,  естественноисторические основы си
стемы зе мледе лия  и животново дст ва ,  гл авные  типы зем ельных 
улучшений в связи  с особенностями природной среды, основные 
виды производственных сочетаний разли чн ых природных типов 
земель  и т. п. в ы я вляю тс я  на пре дыдущей ступени ра й о н и р о в а 
ния, здесь ж е  вскры ваю тся  их модификации.

Неср авне нн о  разно стороннее  и шире  на рас смат ри вае мо й 
ступени райо н ир ован ия  з ад ач и  изучения  местных экономических 
условий развит ия  сельскохозяйственного  производства .  Внут рен
ние ра зл ичия  в степени сельскохозяйственного  освоения т е р р и 
тории и в м а с ш т а б а х  сельскохозяйственного  производства  здесь 
обычно св яза ны  с таки ми разл ич ия м и в экономических ус л о 
виях,  формир овани е  которых происходило под влиянием собы 
тий и явлений об щегосударственного  или м ежр айо нн ого  з н а ч е 
ния (география заселен ия  и освоения  в историческом прошлом,  
р оль  изучаемой территории в м еж райо н но м раздел ен ии труда  
на р азн ы х эт апа х  ра зв ит ия  государства,  система городов,  р а з 
витие промышленности,  транспорта ,  хозяйственных связей в со
ветский период и т. п.).  И на данной ступени районирования ,  
разумеется ,  одним из в а ж н ы х  итогов работы д о л ж н о  являть ся  
выяснение  основных трудностей ведения  сельского хозяйства  в 
подрайоне  и главных проблем его развит ия  с целью ра зр або тк и  
путей повышения производительности сельскохозяйственного  
труда ,  основанных на знании местных условий.  Во многих с л у 
ч аях  сельскохозяйственные подрайоны охв атыв аю т  группы сел ь
ских районов  двух и более  сме жн ых  областей  или республик,  
в к а ж д о й  из которых относящиеся  к данной группе районы 
д о л ж н ы  выделят ься  в особый сельскохозяйственный подрайон.

Сельскохо зяйст венные подрайоны не являю тся  низшим пр е 
делом районирования .  П ри ра зр а бо т к е  вопросов сельско хо зяй
ственного райо н ир ован ия  отдельных областей  или автономных
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республик приходится вы д ел ять  еще более  дробные единицы 
таксономической системы. Н а з о в е м  их низовыми се льс кох озя й
ственными райо нам и.  Особенности сельскохозяйственного  пр ои з
водства в низовых сельскохозяйственных р а й о н ах  связаны:
а) с совокупностью чисто местных экономических факторо в  
(частные особенности истории за селен ия  и освоения территории,  
т р ан сп о р тн ая  оторванность  или, наоборот ,  р а сп ол ож ен и е  в зоне 
м агис тра льн ы х путей сообщения,  тяготение  к более или менее 
большому городу,  ф о рм ир овани е  в районе  значительного  
по об ъ е м у  промыш лен ног о  про изводства  и т. п.),  б) с ко н к р ет 
ными чертам и структуры,  р азм ещ ен и я  и мелиор ативн ого  состо я
ния сельскохозяйственных земель ,  в) с своеобра зи ем  местной 
природной обстановки (мик рок лим ат ,  степень заболоченности 
и т. п.).

Р а й о н о о б р а з у ю щ и м и  п р и зн а к а м и  на этой ступени ра й о н и р о 
вания  мо жн о считать:

1 ) местные час тны е особенности обшей структуры расте н ие 
водства и ж и вотн оводс тва ;

2 ) отличные от других  частей п од райо на  по к а за те л и  степени 
интенсивности и у ровня  товарности сельскохозяйственного  п р о 
изводства  в целом и степени рентабел ьно сти отдельных о т р а с 
лей;

3) особенности орг ан из ац ио нн ой  структуры сельского  х о з я й 
ства  (удельный вес колхозного  и совхозного производства ,  роль 
подсобных хозяйст в  и т. п.);

4) местные,  при сущие ли ш ь  данн ой территории,  частные осо
бенности системы ведения  сельского  хозяйст ва  и конкретные 
про блемы его разви тия ,  в ы тек аю щ ие  из с в ое об раз и я  природных 
и экономических условий.

При изучении д ан н ы х  по к а ж д о м у  колхозу  и совхозу,  в е 
роятно,  встает  необходи мость  выделят ь  т а к ж е  части низового 
сельскох озяйственного  райо н а  — микрорайоны.

2. Система крупных (основных) сельскохозяйственных районов

Се веро-З апа д ,  р а с п о л о ж е н н ы й  в п ределах  нескольких поч
венно-клим атическ их зон и х а р а к т е р и зу ю щ и й с я  больш им р а з 
ноо бра зи ем  и д а ж е  контрастностью экономических условий р а з 
вития сельскохозя йст венного  производства ,  не м ож ет  не о т ли 
чаться и с л о ж н ос тью  системы сельскохозяйственных районов.

Коренные по рай онн ые  ра зл и ч и я  — в степени обеспеченности 
терми ческими р ес у р сам и  кл и м ат а  (сумма темп ера ту р  за  период 
с темп ерату ро й в ы ш е  10° от 500- -600° на северо-востоке  до 
2 0 0 0 ° на ю го - за п ад е ) ,  в уровне  сельскохозяйственного  освоения 
территории (доля  п а ш н и  в общей п лощ ади  по крупным р а й о 
нам  от 0 ,0—0,01 д о  23— 2 5 % ) ,  в удельном весе зем ель  сел ьск о
хозяйственных пре дпр ия тий  в обще й п л о щ а ди  (от 1 0 % и менее 
на  севере  до 70% на  ю го-з ап ад е ) ,  в хара к т е р е  сочетания глав-
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Рис. 2. С ел ь ск о х о 
зяй ственн ы е р а й о 
ны С евер о -З ап ад а .
1 границы о бластей  и 
республик; 2 —  границы 

крупных (основных) 
сельскохозяйственных 
районов; 3 границы 
сельскохозяйственных 

подрайонов областей  и 
республик;  4 — круп ны е 

сельскохозяйственные 
районы; 5 — се льскохо
зяйственные подрайоны  
областей  и республик .
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ных и дополнит ельны х тов арны х отраслей (удельный вес по ле
водства в товарной продукции от 0 ,0 2  до 5 0% ,  больш ое м ног о
об р аз и е  в соотношении ра злич ны х отрасл ей ж и вотн ово дст ва  
и т. д .) ,  в структуре  кор мопр оиз водс тва  (доля кормов,  по л у ч а е 
мых от полеводства  от 0 ,0 — 0,5% на кр ай нем  северо-востоке 
до трех пятых и выше на ю го- за п ад е ) ,  в соотношении численно
сти населения ,  заня того  в сельском хозяйстве  и других о т р а с 
ля х  экономики,  и т. д . — все это з а с т а в л я е т  р а с с м ат р и в а т ь  Се- 
к е р о - З а п а д  как  район,  в пр ед ел ах  которого имеется  несколько 
крупных (основных)  сельскохозяйственных районов.

Изучение  мате ри ал ов ,  ха р а к т е р и зу ю щ и х  условия ,  особенно
сти и основные проблемы ра зви тия  сельского хозяйст ва  в р а з 
ных частях  С е в е р о -З а п а д а ,  у б е ж д а е т  в том, что на территории 
этого район а  с лож ил ос ь  шесть следую щи х крупных сельско хо
зяйственных районов:  I - Ю го-За п ад н ы й ,  II — Ю ж н о - Ц е н т р а л ь 
ный (Вологодск ий) ,  III  — Северо- Двинско-Вычегодский,  IV — 
Мезенско-Печорский,  V — Северо-Восточный (Ненецкий н а ц и о 
нальный ок ру г) ,  VI -  Северо-К аре ль ск ий  (рис. 2) .

Рассмот ри м кра тко  вопрос о составе  и общи х особенностях  
сельскохозяйственного  про изводства  перечисленных районов.

Ю г о -З а п а д н ы й -  район молочного ж ив отн оводс тва ,  л ь н о 
водства и крупного полевого к о рм одобыв ан ия  с обши рно й При-  
ленин градс кой  зоной пригородного сельского  хозяйст ва  и с ф о р 
мир ую щи мис я  многочисленными местными оч агами хозяйства  
пригородной специализа ции .  В состав  райо н а  включены Л е н и н 
г р а д с к а я  (без северо-восточных ее ра йо н ов) ,  Н ов го р о дс к а я  и 
П ско в с к а я  области.  П р е дс т а в л я я  собой в р а м к а х  С е в е р о -З а п а д а  
сво еоб ра зн ую в сельскохозяйственном отношении территорию,  
эта группа  областей  является  частью крупного (основного) 
сельскохозяйственного  района ,  ох в а т ы в а ю щ е г о  весь з а п а д н ы й  
участок  обширной льноводно-молочно-жи вот нов одчес ко й полосы 
европейской территории С С С Р .  П р и н а д л е ж н о ст ь  льноводных 
Псковской и Новгородской областей  к этой полосе сомнений в ы 
зыв ать  не может.  Бесспорной п ре д ста вляется  необходимость  
включения в состав р а ссм ат ри ваем ог о  района  и спе ц и а ли зи р о 
ванных на от р а сл я х  пригородного сельского  хозяйст ва  це нт 
ральной и за п а д н о й  частей Л е ни нг радс к ой  области ,  т а к  ка к  осо 
бенности хозяйства  пригородных зон всегда  зак он омерно  с в я 
заны  с природными и экономическими условия ми тех крупных 
районов,  в пр ед ел ах  которых эти зоны формируются .  Юго-во- 
сточные районы Л е ни нг ра дс к ой  области,  о тл и ча ю щи еся  по с т р у к 
туре и п роблем ам  разв ит ия  сельского  хозяйства  от центра  и 
з а п а д а  области,  по ряду  причин (ф орм и ро вани е  р я да  местных 
очагов пригородного  хозяйства  и др.)  могут быть отнесены т а к 
ж е  ли ш ь  к Ю го - З а п а д н о м у  крупному сельско хозяйственному 
району.

Единство расс м ат р и в а е м о й  территории в сельс кох озя йст вен
ном отношении создается  общностью за дач  сна бж ени я  Ленин-
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Града мало тр а н сп о р та б е л ь н ы м и  сельско хозяйственными пр о д у к 
тами  (роль  Но вгородской и Псковской областей  в пост авках  
этих продуктов  т а к ж е  непрерывно во з р а с т ае т ) ,  более  высокой,  
чем в других .районах С ев ер о -З ап ад а ,  ролью полеводства  
(в частности,  в к ормод об ыв ан ии ) ,  наибольшей на С ев ер о -З ап ад е  
степенью сельскохозяйственного  освоения территории,  н а и м е н ь 
шим ра сп рост ран ени ем  хозяйств  со с лабо  в ы р а ж е н н о й  с п е ц и а 
лизаци ей,  многочисленностью крупных сп еци али зи рованн ых  с ов 
хозов,  п реоб лада ни ем  в льноводной полосе колхозов  с предельно 
высокой (рецко встреч аю щейс я  в других льнос ею щих  райо н ах  
С е в е р о - З а п а д а )  долей льна  в посевных пл ощ ад ях ,  п р е о б л а д а 
нием рай он ов  с относительно бл агопр и ятн ым и усл овиями ко н 
центрации про изводства  и реорг анизаци и сельского  расселения  
и т. д. О сно вн ая  пр облема  в сельском хозяйстве  райо н а  — ин
тенс иф икаци я зем лед ел ия ,  я в л яю щегос я  ключом к подъему 
сельскохозяйственного  производства  в целом.

Ю ж но-Ц ент ральный  (Вологодский)  — район товар ног о  м о 
лочного  ж и вотново дст ва  (с пре облад ани ем  пер еработки молока  
на масло  и сыр) и значительного  зем ледел ия ,  с п е ц и а ли з и р о 
ванного  преимущественно на това рн ом льноводстве  и и г р а ю 
щего крупную роль  в кор модобывании.  Д о п ол ни те льн ы е  т о в а р 
ные отрасли (свиноводство,  производство к ар то ф еля  и овощей) 
вследствие  отсутствия  в районе  крупных пригородных зон р а з 
виты знач ительно  меньше,  чем на Юго- За па д е .  Вк лю ча ет  В о л о 
годскую область ,  ю ж ны е  и юго -за п ад ны е льно водные  районы 
Архангельской области  (Вельское,  Каргопольское ,  Коношское  
колхозно-совхозные у п ра влени я  и б. Вилегодский район на юго- 
востоке об ласти ) ,  а т а к ж е  северо-восточные районы Л е н и н г р а д 
ской области ,  о б р аз у ю щ и е  вместе  с северо- зап адо м Вол ого д 
ской области  своеобра зн ую,  с лабо  ра зв ит ую  в сель ско хо зя йс т 
венном отношении территорию.

Рай он  в целом освоен меньше,  чем пр едыдущ ий (сельскохо
зяйственные угодья соста вляют  14,0% общей пло щ ади  против 
26,1% на Ю го -З а п а д е ,  до ля  пашни р авна  соответственно 5,0 и 
12 ,0%) .  При  значительны х внутренних ра зл ич ия х Ю ж н о - Ц е н т 
рал ьн ый район в п р е о б л а да ю щ е й  своей части характ ериз уе тся  
наиме нь шей  на С е в е р о -З а п а д е  общей производительностью 
сельскохозяйственного  про изводства  в расчете  на  единицу з е 
мельной площади ,  самой низкой продуктивностью скота и н а и 
меньшей плотностью его на 1 0 0  га  угодий,  наиме нь шей  у р о ж а й 
ностью сельскохозяйственных культур и естественных сенокосов,  
на и бо льш им  сокр ащ ени ем  посевных пло щаде й по сравнению 
с уровнем 1940 г.

Ни в одной части С е в е р о - З а п а д а  про блемы интенсификации 
хозяйства  не стоят  в на ст ояще е  время столь  остро,  к ак  в Южно-  
Це н т р а л ь н о м  районе.  Ре ш ен ие  этих проблем имеет  тем б о л ь 
шее  значение ,  что дан ны й район по современным о б ъ е м а м  и 
во зм ож н остя м  развит ия  сельскохозяйственного  производства  з а 
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нимает  в т о р о е  место после Ю г о -З а п а д а :  на него приходится 
п о ч т и  т р е т ь я  часть  посевных пло щаде й С е в е р о -З а п а д а ,  з н а ч и 
тельно больше четверти поголовья  крупного  рогатого скота 
и т. д.

В а ж н е й ш а я  особенность современного  пол ож ен ия  в се л ь 
ском хозяйстве  райо н а  состоит в том,  что при зна чительно м ень 
шей, чем в более северных районах ,  обеспеченности колхозов  
ценными поемными луговыми угодь ями полеводство,  п р и з в а н 
ное в этих условиях  играть  видную роль  в кор модобывании,  
находится  в неу довлетворительном состоянии.  Р а з в и т и е  по л е 
вого кормопроизво дс тва ,  для  которого приро дные условия 
здесь еще достаточно б ла гоп ри ятн ы ,— гл а в н а я  современн ая  
п ро б лем а  в сельском хозяйстве  района .  Н а р я д у  с этим з ад ач ей 
большой ва ж н ост и являет ся  и улучшение  естественных к о р м о 
вых угодий,  п л о щ а д ь  которых повсеместно здесь в полтора-дв а  
р а з а  превосходит пашню.

Условия  о рг ани за ц ии  территории крупных хозяйств,  кон цент
ра ции производства  и ре органи за ц ии  сельского  расселе ни я  в 
ра зн ых  частях  района  неодинаковы. В среднем они — в силу 
меньшей сельскохозяйственной освоенности,  менее компактно го  
р а з м е щ е н и я  зем ель  и п р е о б л а д а н и я  мал о д в о р н ых  поселений — 
зна чительно менее б лагопр ия тны,  чем в Ю г о -З а п а д н о м  районе,  
особенно в северо-западной части района ,  в глубинных северных 
р а йо н ах  Вологодской области ,  в ря де  районов  Архангельской 
области.

С евер о д ви н ск о -В ы чего д ски й  — район с резким п р е о б л а д а н и 
ем в сельско хозяйственном производстве  товарно го  молочного 
жи вотноводс тва ,  основанного  преимущес тве нно на и с п о ль з о в а 
нии естественных корм овых угодий,  с незначительной ролью 
дополнит ельны х товарны х отра слей ж ив отн ово дст ва ,  с подсоб
ным, местами значительны м,  потребительским зе млед ел ие м  и 
с оч агами пригородного  сельского  хо зя йст ва  свеже молочного  
и картофель но -овощно го  на пр авлени я .  В состав  райо на  в к л ю 
чены районы низовий Северной Д в и н ы  и Онеги,  бассейна  Ваги,  
территории по среднему течению Северной Д в и н ы  — от К отл аса  
до Холмогор,  привычегодские  и юго -зап ад ны е  районы Коми 
А С С Р .  К этому район у б л а г о д а р я  некоторым чертам сходства 
п ри м ы ка ет  т а к ж е  Ю ж н о - К а р ел ь с к и й  район.

Ро ст  индустрии и с вя за нн ое  с ним увеличение численности 
городского нас еления  выдвинули перед район ом  про бл емы р о 
ста товарности сельскохозяйственного  производства ,  разви тия  
ов ощ н о-кар тофельн ого  хозяйства,  заметн ого  усиления полевого 
ко р м о д о б ыван и я  и т. п.

Д л я  р ассм ат р и ваем о го  райо на  более или менее об щими я в 
ляю т с я  сл еду ю щи е  особенности:

1 ) очень незначительный удельный вес зем ель  се льс ко хозя й
ственного наз на чения  в общей п л о щ а ди  (сельскохозяйственные 
угодья  — от 2,2 до  4,2% территории,  па ш н я  — от 0,4 до  1 ,4%);
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2 ) крупное значение пойменных зе ме ль  в сельс кох озя йст вен
ном производстве  многих местностей;

3) резкое  п р е об лада ни е  животн ов одс тва  над  р аст ен ие вод
ством не только  в товарной,  но и в валовой продукции сельского  
хозя йст ва ,— земледе лие  имеет товар ный  ха р а к т е р  ч ащ е  всего 
ли ш ь в зо нах  пригородного сельского хозяйст ва  (районы А р 
хангельска ,  Петро завод ск а ,  С ы к ты вка р а ,  К от л ас а  и др . ) ;

4) несравненно больш ая ,  чем в пр еды дущ их двух районах,  
роль  разв ед ен ия  крупного  рогатого скота и скромное  значение  
других отраслей жи вотноводства ;

5) р еш аю щ ее значение  естественной кормовой баз ы  ж и в о т 
новодства  при зам етн ой еще, од нако  (а местами д а ж е  з н а ч и 
тельной) ,  роли з е м леде ли я  в кормопроизводстве ;

6 ) наличие большого числа  хозяйств  (особенно в районе ни 
зовий Северной Д ви ны )  с более высокой,  чем во многих южне е  
расп ол оже н ны х районах ,  доходностью на единицу земельной 
пло щ ади  в связи с повышенной плотностью скота на 1 0 0  га  у г о 
дий, более высокой его продуктивностью, более  высокой у р о 
ж ай н о сть ю  сельскохозяйственных культур  и т. д.;

7) исстари тесная  связь  сельскохозяйственного  производства  
с лесным хозяйством,  отвлечение  значительной части трудовых 
ресурсов колхозов  на разл ичные  работы,  связа н н ы е с э к с п л у а 
тацией лесных богатств  района ,  зна чительный  удельный вес д о 
ходов от п р о д а ж и  древесины из колхо зн ых  лесов  в ден ежн ых  
д ох од ах  колхозов,  ра сп о л о ж е н н ы х  на магис тра льн ых  сплавных 
путях или в зонах  ж е л е з н ы х  дорог.  Эта  особенность хара кт ерна  
и для  многих местностей Ю ж н о - Ц е н т р ал ь н о го  (Вологодского)  
района;

8 ) р азм ещ ен и е  сельскохозяйственных угодий и сельских н а 
селенных пунктов почти повсеместно ли ш ь  в доли на х рек;

9) относительно бла гопр и ятн ые  условия  о р гани за ц ии  т е р р и 
тории крупных хозяйств  и концентрации производства  в пред е
л а х  п р еоб лада ю щ ей  части района  б л а г о д а р я  более  или менее 
ко мп акт ном у разм ещен ию  сельскохозяйственных угодий и отно
сительно крупным р а з м е р а м  современных нас еленных пунктов.

К числу ва ж н ей ш и х  современных проблем ра звития  сел ь
ского хозяйст ва  р айо н а  следует  отнести улучшение  состояния  
луговых угодий,  более  широкое  исп ользование  полевых земель  
д ля  про изводства  силосных культур ,  зерна ,  к ар то ф еля  и о в о ш р й . 
З а д а ч и  интенсификации зе млед елия  особенно акт уальны  в пр и
городных зонах  и в районах ,  слабо  обеспеченных за лив ны ми 
лугами (бассейн Ваги,  юго-западные районы Коми А С С Р ,  Ю ж 
ная  К а р е л и я ) .

М е з е н с к о -П е ч о р с к и й — район,  с лабо  освоенный в сельскох о
зяйственном отношении,  с оч аг ами товарного  молочного  ж и в о т 
новодства,  основанного на луговом кор модобывании,  местами 
оленеводства,  а т а к ж е  пригородного хозяйства  в зо нах  р а 
стущих на севере  молоды х пр омышлен ны х центров.  В состав
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р а й о н а  в х о д я т  об ши рны е территории бассейнов  Печоры и М е 
з е н и  в Коми А С С Р  и М е з е н с к о -П и н е ж с к а я  группа районов  А р 
хангельской области.  Р а с п о л о ж е н  район в пр ед ел ах  средней и 
северной тайги,  а на северо-востоке  — в лесотундре  и тундре,  
и в соответствии с этим х а р акт ери зу ется  бо льшой огр ани ч ен
ностью термических ресурсов кл и мат а ,  кра тко ст ью вегета ци он 
ного периода ,  общей суровостью природных условий развит ия  
сельского  хозяйства .

Вместе с тем на роднохо зяйст венны е интересы в на ст ояще е  
время  настоятельно требу ю т ма кс им ал ьн ого  исп ользования  воз 
можностей район а  д л я  производства  сельскохозяйственной пр о
дукции,  особенно в Коми А С С Р .  В Мезенс ко -Печо рском  районе 
республики сосредоточено около двух  третей общей численно
сти ее населения  и свыше четырех пятых населения  городского.  
Д а л ь н е й ш е е  разв ит ие  угольной и неф тегазовой пр о м ы ш л ен н о 
сти Ух та -Печорской грулпы районов ,  пре дс тоя щее  освоение  л е с 
ных и м ин еральны х ресурсов верхней Печор ы (особенно после 
со оруж ени я ж елезной  дороги У х т а — П о кч а  и Камо-Печоро-Выче-  
годского водного соеди нения) ,  намеченное  после за в е р ш е н и я  
строительства  ж е л е з н ы х  дорог  М и к у н ь — Кос лан и Арх анг ельс к  - -  
Ле ш уко нс к ое  формир овани е  крупных ле сопр ом ышленн ых у з 
лов в бассейне Мезени — все это поставит перед р а с с м а т р и в а е 
мым районом еще более  остро проблему про изводства  на месте 
мало тр а н сп о р та б е л ь н ы х  сельско хозяйственных продуктов.

В а ж н е й ш и м и  ч ертам и условий и особенностей ра звития  
сельского  хозяйст ва  в районе  являю тся :

1 ) ничтожно малый удельный вес сельско хозяйственных уго
дий в общей п лощ ади  (все угодья  — 0 ,8 % территории,  паш ня —
0 ,0 9% ) .  З а н и м а я  терр ито рию около 425 тыс. км 2, район имеет 
лиш ь 40 тыс. га  пахотных угодий;

2 ) р еш аю щ ее  значение  жи вотно водства  в сельс кох озя йст вен
ном производстве .  Н а  долю  отрасл ей растениеводства  в 1960 г. 
в ко лхо за х  райо на  приходилось лиш ь 2,3% товарной продукции 
и 2,7% д ен еж н ы х доходов .  Неск ольк о  выше роль  ра сте н ие вод 
ства  в при городных совхозах ,  им ею щих това рно е  производство  
к а р т о ф е ля  и овощей;

3) более  зн ач ите льная ,  чем в ранее  рассмотренн ых райо н ах  
С е в е р о -З а п а д а ,  доля  крупного  рогато го  скота в продуктивном 
стад е  (повсеместно более  85% поголовья)  и почти повсюду д о 
вольно высо ка я  сре дн яя  продуктивность  молочного  скота (осо
бенно в припечорских р а й о н ах ) ;

4) ра зв ит ие  молочного  ж и во тн оводств а  на основе исп ользо 
вания деш евых естественных кор мовы х ресурсов при весьма 
скромном значении в больш инстве  частей  рай он а  полевого к о р 
м одоб ы ван и я,— высокий (от 20— 30% в бассейне  Мезени до 
65— 70% на Пе чоре)  удельн ый вес з алив ны х  лугов .  О д н а к о  в 
ра йо н ах  основных про мыш лен ны х центров (Ворку та ,  Инта ,  
Ухта) луговых угодий,  к сож алени ю ,  м а л о  и качество  их н и з
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кое. С этим связаны,  в частности,  заготовки сена  и откорм м о
л од н яка  крупного рогатого скота д ля  совхозов Воркуты в б. Усть- 
Цил емско м районе  на Печоре ,  а т а к ж е  необходимость  ус и
ления  в пр и по лярн ы х  ра й о н ах  производства  на полевых землях  
холодостойких силосных культур;

5) иное, чем в р а сп ол ож ен н ы х ю ж не е  районах ,  соотношение  
пополнительных то варн ы х  отра слей ж ив отн оводс тва :  повсюду 
очень не зн ачительная  роль свиноводства ,  местами за метное  
чначепие овцеводства  (разведе ние  полутонкорунной печорской 
овцы в б. Уст ь-Ц иле мском  и И ж е м с к о м  р ай о н ах ) ,  довольно  ви д 
ное место оленеводства .  В районе,  главны м о б р аз о м  по Печоре  
I» ее приток ам  в Коми А С С Р ,  сосредоточено около двух  пятых 
поголовья  оленей всего С е в е р о -З а п а д а .  В отдельн ых местностях 
с л ож ил ос ь  т а к ж е  небольших р азм еро в  лесное  оленеводство 
(бассейн М езе ни ) ;

6 ) высокий удельный вес совхозов  в сельскохозяйственном 
производстве в зонах  новых пр омышлен ны х центров;

7) повсеместно (особенно в среднепечорском районе)  д о 
вольно крупные р а з м е р ы  сельских населенных пунктов,  относи
тельно комп акт ное  р азм ещ ен и е  пашни и сенокосов.  Последние 
нередко уд ал ен ы от селений па зн ач ительны е расстояния ,  с чем 
будет  с в я з а н а  в перспективе  необходимость  соз дан ия  в доли нах  
крупных рек временно обит ае мых населенных пунктов гостинич
ного типа;

8 ) св ое об ра зи е  регио нал ьн ых производственных типов с ел ь
скохозяйственных предприятии,  о п ределяю щееся  х а р акт еро м  
кор мсвой базы  животн ово дст ва  и р азм ещ ен ия  кормовых у г о 
дий, особенностями структуры продуктивного  ст ад а  и х а р а к т е 
ром соотношения ра зл ич ны х  отраслей сельскохозяйственного  
производства.

В а ж н е й ш и е  про блемы дал ьн ейш ег о  разв ит ия  сельского хо
зяйства  — освоение  новых луговых площаде й,  улучшение  уж е  
используемых пойменных лугов,  создание  новых участков  п а 
хотных угодий в приполярны х р ай он ах  д ля  развит ия  о в о щ е 
карт офельно го  хозяйст ва  и про изводства  холодостойких к о р 
мовых культур,  рост теплично-парникового  хозяйства ,  более 
полное исп ользование  возможностей  ра зви тия  оленеводства,  
создание  ме жк ол хоз ны х  звероводческих фе рм в пунктах  м ассо 
вого з а б о я  оленей.

Северо-Восточный п р о м ы с л о в о -о л е н е в о д ч е с к и й -  район с 
ф о р м и р у ю щ и м и ся  после лик ви дац ии  бытового  кочев ани я  о лене 
водов новыми о т ра сл ям и  хозяйства  — молочным ж и в о тн о в о д 
ством,  звероводством,  по ля рны м зе мледел ием  (Ненецкий н а 
циональный округ) является  частью крупного  района ,  о х в а т ы 
ва ющ его  на р я д у  с Ненецким на циона льным  округом пр ом ы с
лово-оленеводческие  районы З а п а д н о й  Сибири.  По х а р а к т е р у  
структуры хозяйст ва  к этому район у пр и мы ка ет  ряд  районов  
М ур манс к ой  области.
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Предпосылками ф ор мир ов ани я  современных хозяйственных 
комплексов  колхозов  райо на  явл ял и сь  лик вид ац ия  бытового ко 
чевания оленеводов  и создание оседлых баз  в хозяйс твах  всех 
типов. Б ол ьш ое  значение  д л я  ра ци она льной  органи за ц ии  осно в
ных отраслей местного хозяйства  имело за кр еп лен ие  з а  .колхоза
ми оленьих пастбищ, охотничьих,  ры б олове цких и кормовых 
угодий,  р а з р а б о т к а  научных основ поль зов ан ия  системой р а з 
носезонных оленьих выпасов (введение пастбшцеоборотов ,  у п о 
рядочение  мар ш р у то в  перегонов  оленей,  о р га н и за ц и я  м е ж р а й 
онного об мен а  па с тби щ а м и  и т. д. ) .  В а ж н е й ш и е  отрасли х о з я й 
ства района  — рыболовство ,  оленеводство,  охота,  молочное  ж и 
вотноводство ,  допол нительные — звероводство,  в небольших 
р а з м е р а х  земледелие .

В зависимости от местных природных и экономических у с л о 
вий и степени зав ершен нос ти  процессов перехода  на оседлость 
р. хо зяйст вах  имеет  место ра зличное  сочетание н азв ан н ы х о т р а с 
лей.  Н а и б о л ь ш и м  ра зн о о б р а зи е м  структуры хозяйственных 
ком плексов  х ар акт ер и зу ю тс я  колхозы  за п а д н о й  части района.  
Ры б о ло в е ц к и е  хозяйства ,  ра зм е щ е н н ы е  преимущ ественно в б о 
гатых  за л и в н ы м и  л угами низовьях  Печоры,  сочетают ры б о ло в 
ство с разв ити ем  молочного живот н ово дс тва  и звероводства .  
Зд е с ь  сосредоточена ос нов ная  часть  поголовья  крупного р о г а 
того скота района.  В оленеводческих хо зяйст вах  за п а д н о й  части 
р а й о н а  зн ач ит ел ьн ую  роль  играю т охота,  звероводство ,  р ы б о 
ловство,  во многих хоз яйс твах  молочное животноводство .

Н а  востоке  райо на  основу хозяйст ва  обычно со ста вляю т  о л е 
неводство  и охота ,  а рыболовство ,  звероводство ,  разведе ние  
крупного  рогатого  скота р азв ит ы  еще слабо.

Гл авной з ад ач ей д ал ь н ей ш ег о  р а з в и т и я  колхозного  пр о и з
водства  в районе  я в ляе тся  укреп лен ие  хоз яйс твенн ых  основ 
оседлой ж и зн и  оленеводов .

С е в е р о -К а р е л ь с к и й — район молочного ж и в от н ов одс тва  и 
м елко очагового  земледел ия .  О х в а т ы в а е т  бо ль шую северную часть 
К а р е л ь с к о й  А С С Р  (см. рис. 2) .

Один из наименее освоенных в сельско хозяйст венно м от н о ш е
нии районов С е в е р о -З а п а д а .  С ельс кох озя йст венн ые  угодья  со
с т а в л я ю т  лиш ь 0,6% общей площади ,  па ш ня  — 0 ,05%,  все земли 
сельско хозяйст венны х предприятий ( вк лю ча я  л е с а ) — до 1,5%. 
П а ш н я  и сенокосы р а з б р о са н ы  мелки ми о с тро вка м и среди лесов,  
б о ло т  и озер.  В условиях обычной малом ощн ос ти ,  неразвитости 
и бедности м ин еральны х почв наибо лее  зн ач ит ельн ые  пр о и зв о д 
с т в е н н о е  участки пахотных угодий созд аны  на осушенных б о л о 
тах ,  а т а к ж е  в пред елах  при озерных равнин,  о т ли ча ю щи хся  
боль ш ей мощностью четвертичных от ло ж ен и й  (котловина  
оз.  Куйто,  ю ж н о е  по бер еж ье  Сегозера  и др . ) .  Естественн ые к о р 
мо в ы е  угодья,  в среднем впятеро  п р е в ы ш а ю щ и е  по пло щ ади  
п а ш н ю  (а па с е в е р е — в 8 — 1 2  р а з ) ,  о тли ч аю тс я  бедностью т р а в о 
ст о я  и сильно заболочены.  З а л и в н ы х  лугов  почти нет. В прибело-
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морских рай он ах  д ля  сенокошения используются  луга  морских 
побережий.

Р а с с м а т р и в а е м а я  часть К арельско й А С С Р  — район быстро 
растущ ей индустрии.  В 1960 г. на его до лю приходилось  около 
двух пятых стоимости про мышл енной продукции республики.  
В то ж е  время в пред елах  этого район а  сосредоточено менее 6 % 
посевных пло щаде й Каре льс ко й А С С Р .  П р о б л е м ы  роста пр о
изводства кормов,  животн оводч еской  продукции,  к а р т о ф е л я  и 
овощей здесь,  кйк и в ря де  других быстро р а з в и в а ю щ и х ся  в пр о
мышленном отношении северных районов С е в е р о -З а п а д а ,  я в 
ля ю тся  пр об лемам и большой важности.

Гл ав ны ми  п ро и зводи тел ям и сельскохозяйственной продукции 
в районе являю тся  совхозы.  Одной из особенностей о р г а н и з а ц и 
онной структуры сельского хозяйства  явля ется  здесь  т а к ж е  
высокий удельный вес подсобных хозяйств  про мыш лен ны х п р е д 
приятий (Сегежско го  це ллю л о зн о -б у м аж н о го  ко мбин ата ,  л е с 
промхозов  и т. д. ) .  В прибеломорско й полосе сельс кох озя йст вен
ным производством, к а к  подсобной о т ра сл ью  хозяйства,  з а н и м а 
ются т а к ж е  10 рыб оловецких артелей.  Три из четырех имеющихся  
в районе  совхозов  (Беломорс кий,  Кемский,  Ло ухски й)  по спе
ци али зац ии  являю тся  зве роводческими (р а з в о д ят с я  норка,  пе
сец, ч ер но бурая  ли с и ц а ) .  П о л у ча я  основную часть  доходов  от 
звероводства ,  эти совхозы имеют и значительное  сель ско хо зя йс т 
венное производство.  В зоне  озера  Куйто создан ж и в от н овод ч е 
ский совхоз.

П р е о б л а д а ю щ у ю  часть товарной сельскохозяйственной пр о
дукции совхозов  и подсобных хозяйств д ае т  животноводство .  
Напр и ме р,  в 1960 г. в совхозах  района  от ре а л и за ц и и  пр о д у к 
ции животн ов одс тва  (без  зв ерово дст ва )  было получено почти 
четыре пятых доходов,  от растениеводства  (главны м об раз ом  
производства  к а р т о ф е л я  и овощей)  — около одной пятой.  П о к а 
затели  продуктивности скота  и производства  мол ока  па единицу 
земельной пло щ ади  в районе еще зна чительно ниже, чем в ср ед 
нем по республике ,  а себестоимость продукции выше.  П о с л е д 
нее связано,  в частности,  с б ольш им и ещ е  з а т р а т а м и  на покупные 
корма.

П ахот ны е  земли район а  используются  д л я  прои зводства  к о р 
мов, к а р т о ф е л я  и овощей.  З е рн ов ы е  кул ьтуры почти не сеются.  
В 1962 г. в п р е о б л а да ю щ е м  большинстве  хозяйств  60— 70% пр и
ходилось на посевы ко рмовых культур (горохо-овсяная  смесь, 
многолетние  травы,  ко р м о в а я  капуста  и др . ) ,  20— 30% •— на к а р 
тофе ль  и овощи.  У р ож айн ость  к а р т о ф е ля  в райо не  значительно 
пре вышает  средние  п ок аза те ли по С е в е р о - З а п а д у  (в совхозах  в 
1960 г. — 125— 145 ц /га ) .

Основные за д ач и  р азв и ти я  сельского хозяйства  в райо н е— 
освоение новых участков  под паш ню (главны м о браз ом  за  счет 
зем ель  мелиоративного  ф о н д а ) ,  повышение производительности 
естественных корм овых угодий (в н астоящее  время ур ож ай но сть
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лугов — 5,5— 6,9 ц сена с 1 га) ,  увеличение  производства  кормо* 
на полевых землях,  дал ьн ейш ее  развитие  ов о щ п о -к ар то ф ел ы ю го  
хозяйства .

3. Система сельскохозяйственных подрайонов областей  
и республик

Сельскох озя йст венные подрайоны — части крупных (основ 
ных) сельскохозяйственных районов,  отли ча ю щ и еся  одна  от д р у 
гой системой различных частных ра йо н о о б р а зу ю щ и х  признаков .  
С учетом практических з а д ач  рай он ир овани я  изучение особенно
стей и проблем развит ия  хозяйства  подрайонов  целесообразно 
вести в р а м к а х  адм и ни страти вно -т еррит ориал ьны х единиц ( о б л а 
стей. краев ,  автономных респу бл ик) ,  полностью опи раясь  при 
этом, однако,  па систему крупных сельскохозяйственных районов.

Изучение  внутренних различий в условиях,  особенностях  и 
пр облемах разв ит ия  сельского  хозяйства  отдельных областей  и 
республик С е в е р о - З а п а д а  показывает ,  что с л о ж и в ш и е с я  вну три
областные  сельскохозяйственные подрайоны обычно ох ватываю т 
территории двух-трех производственных колхозно-совхозных 
управлений.  В некоторых случая х  отдельные части последних в х о 
дят  в разны е сельскохозяйственные подрайоны. Это связа но  с 
тем, что иногда  производственные упр авлени я  со зд ав а л и сь  не 
столько на основе общности спец иа лиз аци и и проблем развит ия  
сельского  хозяйст ва  тех или иных территорий,  сколько  с учетом 
необходимости д о ст и ж ен и я  н аи бол ьш их  удобств у п равлени я  п р о 
изводством,  с учетом тяготения  районов к магис трал ьн ы м путям 
сообщен ия  и т. п.

Не  имея во змо жн ости привести в дан ной  работ е  р а з в е р н у 
тые хара кте рис тик и сельско хозяйственных под районов  Северо- 
З а п а д а ,  автор  ограни чивается  ли ш ь составлением кратких 
сп равок  по сист ем ам  под районов  областей  и республик.  Г р а 
ницы под районов  п ок аза н ы  на рис. 2 .

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п о д р а й о н ы  
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а ст и 3

1. П р и ле н и н гр а д с к и й  -  подрайон -интенсивного  сельского 
хозяйства  пригородного на п ра вл ени я  с наиболее  значительны м в 
области  уровнем сельскохозяйственного  освоения  территории и 
наиболее  ко мп акт ны м .размещением сельскохозяйственных з е 
мель.

П а ш н я  в 3/5 общего  числа  хозяйств  п ре вы ш ае т  лесные н а 
делы. Относительно высокий уровень  товарности ра сте ни евод 
ства,  н а и б о л ь ш а я  в об ласти  (около ’/з) д о ля  данной отра сли в 
товарной продукции и д ен еж н ы х дохо дах  колхозов.  Удельный

3 Сетка подрайонов заим ствована из работ С еверо-Западного  науч.-иссл. 
ин-та сельского хозяйства.
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вес зерновых культур в общей п лощ ади  посевов значительно 
ниже,  чем д ол я  к а р т о ф е л я  и овощей (1960 г.). Крупные м а с ш 
табы  те плнчно-парнпкового  хозяйства.  У р о ж айн ос ть  сельскохо-  
?яйственпых культур  намного  выше средней по 'области.  
В общественном поголовье  скота высокий (до 2/5) удельный 
вес свиней. В ысокая  продуктивность  молочного скота (более 
высокую имеют па С е в е р о -З а п а д е  лиш ь приморские районы 
Архангельской об ласти ) .  Крупное  промыш лен ное  птицевод
ство под Л ен и н градо м .  Н а и б о л ь ш и й  в области  уровень  ко н 
центрации производства  во всех от р а сл я х  животноводства .  С е 
бестоимость животноводческой продукции в большинстве  хо
зяйств высокая ,  что связано,  в частности,  с больш им и еще з а 
тр а та м и  на  покупные корма.  В под районе  свыше половины с ов 
хозов области  и почти одна  шес тая  об щего  их числа  на Северо-  
З ап ад е .  Х а р а к т е р н ы  крупные .размеры хозяйств всех категорий,  
относительно высокая  доходность на единицу земельной  пл о
щади.  С р ед н яя  лю дность  сельских населенных пунктов выше,  
чем в.о всех других ч астях  области.

Основные современные проб лемы ра зв ит ия  сельского  х о з я й 
ства п о д р а й о н а — д альн ейш ее  углубление  сп ец и али зац ии  п р и 
городных совхозов,  резкое  усиление  полевого к о р м о д о б ы 
вания  и производства  овощей и ка р то ф е ля ,  освоение  новых з е 
мель  в Приневской низине, улучшение  мелиоративного  состоя
ния угодий (в частности,  производство  ка мн еуборочны х работ  
в за п а д н о й  и юго-зап адной ч аст ях  п од ра йо на ) .  Д о л я  по д 
района  в сна бже ни и Л е н и н г р а д а  мал о тр ан еп о р та б ел ьн ы м н  
сельско хозяйственными пр од укт ам и д о л ж н а  быть резко у в е 
личена .

2. К а р е л ь с к и й  п е р е ш е е к -  подрайон высокой лесистости 
(преимущественно леса  I группы) ,  с неб ольшой долей земель  
сельскохозяйственного  наз на чения  (паш ня — 3,8% общей п л о 
щ ад и ) .  Х ар ак тер н ы  небольшие р а з м е р ы  производственных 
участков  пахотных и сенокосных угодий,  связа н н ы е  с особен
ностями истории освоения  территории,  а т а к ж е  с пересечен
ностью рел ь е фа  и обилием водных преград .  В подрайон е  около 
четверти совхозов  области  и большое число подсобных хо 
зяйств.  Посевные п л о щ а д и — 13,5% от обла стны х итогов, пого
ловье  скота в с о в х о з а х - - около одной шестой общественного  
стад а  совхозов  и колхозов  области.

О сно вн ая  т о в а р н а я  от расл ь  хозяйства  — молочное  ж и в о т н о 
водство,  зна чительна  т а к ж е  роль  товарного  свиноводства ,  птиц е
водства ,  ово щ но -ка ртоф ельно го  хозяйства .  Н аи б о л ь ш и й  в о б 
ласти  удельный вес кормов ых  культур  в посевных п л о щ а д я х  и 
наиме нь шее  значение производства  зерна.

Основные проб лемы сельского  хозяйства  п одрайо на  — у л у ч 
шение  мелиоративного  состояния  земель  (завершен ие  ре ко н
струкции осушительной сети) и рост производства  кормов нй 
полевых з ем л ях  (лугов в подрайоне  мало) .
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3. З а п а д н ы й  — подрайон молочного животноводств а ,  с в и н о 
водства,  кр атоф ельпо -овощн ого  хозяйства ,  з а н и м аю щ и й  второе 
место в об ласти  по това рн ым пост авкам  сельскохозяйственной 
продукции в Ле ни нг рад .  По уровню сельскохозяйственного  о с 
воения территории усту пае т  лиш ь П рил ени нг ра дс к ом у под 
району.

Растениев одств о  (главным о б р аз о м  производство к а р т о 
феля )  д а е т  свыше четверти товарной продукции и д ен еж ны х 
доходов  колхозов .  Под  ка рт оф ел ем  и о вощ ам и з ан ято  (1960 г.) 
до  одной шестой посевных площадей.  По ур ож ай но сти  с ельс ко 
хозяйственных культур ,  продуктивности скота,  р а з м е р а м  д о х о 
дов  на единицу земельной  площади ,  уров ню концентрации пр о
изводства  и другим качественным п о к а з а те л я м  состояния 
сельскохозяйственного  про изводства  зна чительно превосходит  
восточные районы области.  О р г а н и з а ц и о н н а я  структ ура  с ел ь
ского хозяйст ва  х а р ак тер и зу ется  высоким удел ьн ым весом с о в 
хозов,  сосредот очи вающи х около половины посевных п л о щ а 
дей и почти три пятых поголовья  скота в общественном х о з я й 
стве (1960).

Ср едня я  людность  сельских населенных пунктов  (78 чел.) 
значительно меньше, чем в пр ед ыд ущ их  двух  подрайонах .  О с 
новные про бл емы п о д р а й о н а — дал ьн ейш ий  рост отрасл ей п р и 
городной спе ци али за ци и хозяйства ,  повышение уровня  кон цент
рации про изводства  и укрупнение  сельских населенных пу н к
тов, производство крупных ка мн еуб оро чных работ ,  улучшение  
естественных корм овых угодий (в частности,  за лив ных  лугов  по 
р. Л у г е ) .

4. Ю го-Восточный  — под район многолесный,  м а л о  ос вое н
ный в сельскохозяйственном отношении,  со сп ец иа лиз аци ей на 
молочном животново дст ве  и сра вни тельно небольшим т о в а р 
ным производством к а р т о ф е ля  и продукции свиноводства.  
В зо нах  новых пр омыш лен ных  центров  (Бокситогорск,  Волхов 
и др.)  фо рмир уют ся  местные очаги пригородного хозяйства.

Свы ш е половины посевов и общественного  поголовья  скота 
приходится  на совхозы.  Ж и в отн овод ство  дае т  около четырех 
пятых товарно й продукции.  Уровень товарности ра сте н ие вод 
ства почти вдвое  ниже,  чем в Пр ил ен и нг радс к ом  подрайоне.  
В 1960 г. четыре пятых колхозов  подрайона  получили от р а с те 
ниеводства  менее 15% д ен е ж н ы х  доходов.  Д о  одной пятой д о 
ходов колхозов  в последние годы поступало от п р о д а ж и  д р е 
весины из колхозных лесов.  П я т а я  часть  колхозов  (главным 
образом в б. Тихвинском и Н о в о л а д о ж с к о м  р айо н ах )  в 1960 г. 
ст  п р о д а ж и  древесины получила  более  35% д ен еж н ы х доходов.

В отношении качественных п ок аза тел ей  развит ия  сельского 
хозяйства  (производство  продукции на единицу земельной п л о 
щади,  у р о ж ай но сть  сельско хозяйственных культур ,  пр од ук тив 
ность скота и т. д.) п о д ра йо н являетс я  переходным от северо- 
восточных рай он ов  области  к П р и л ен и н гр адск о м у  подрайону.
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Основные современные про блемы п одрайо на  — укрепление  
кормовой баз ы молочного животноводс тва  (повышение у р о 
жайнос ти естественных сенокосов,  создан ие  ку льтурны х п а с т 
бищ, рост производства  вы со к о у р о ж а й н ы х  к у льт ур) ,  д о с т и ж е 
ние более четкой спе циали зац ии хозяйств  и рост концентрации 
производства ,  создание  более  крупного производства  к а р т о 
феля  и овощей в ок руж ени и молодых  городских поселений.

5. Северо-Восточный  — подрайон молочного  ж и в о т н о в о д 
ства  с наиме нь шей  в об ласти  степенью освоения  территории 
для  сельского  хозяйства  (доля  пашни в общей пло щ ади  в 6  раз 
ниже,  чем в Прил ени нг ра дс к ом  подрайо не) .  Х а р а к т е р н а  б о л ь 
ш а я  раздробле нност ь  угодий,  мелкоконтурность  пр ои зводствен
ных участков  пашни и сенокосов,  неудовлетворительное  м елио 
ративное  состояние  земель,  распыленность  сельского населения  
по малодв орн ым  поселениям.

Сельскохозяйственное  производство  ха ра кт ериз уется  нечет
костью специализа ции ,  малой концентрацией,  уни версализмом.  
На  общем  состоянии сельского  хозяйст ва  от риц ательно  с к а з ы 
вается  с л а б а я  обеспеченность под район а  путями сообщения.  
Ж и в о т н о в о д с т в о — фактически еди нственная  т о в а р н а я  от расль  
сельскохозяйственного  про изводства  (на растениеводство  в 
1960 г. приходилось ли ш ь  1,9% д ен еж н ы х доходов  колхозов  и 
3,2% стоимости товарной про дукции) .  Д о  половины (1960 г . — 
47 ,4% )  д ен еж н ы х доходов  в ко лхо за х  дае т  п р о д а ж а  древесины.

У рожайность ,  продуктивность  скота,  общий объем пр ои з
водства на единицу зе мельной  площади ,  средний ра зм ер х о 
з я й с т в — на име нь шие в области.  Л и к в и д а ц и я  исторически с л о 
жи вш ей ся  отсталости сельского хозяйства  п одрайо на  — одна  из 
в а ж н ы х  з а д ач  ра зви тия  экономики Л е ни нг радс к ой  области.

Основными путями повышения производительности сель ско 
хозяйственного  производс тва  д о л ж н ы  стать  здесь улучшение  
естественных корм овых угодий (которым и в перспективе будет 
пр и н а д л е ж ат ь  кр уп ная  ро ль) ,  усиление полевого к о р м о д о б ы в а 
ния, более четкая  спе ци али за ци я  хозяйств  и концентр аци я  п р о 
изводства,  р е ор гани за ц ия  сельского  расселения.  П ро бле м ой 
большой важности в подрайоне  является  преодоление  р а з 
дробленности угодий, повышение компактности р азм ещ ен и я  з е 
мель. Име ют ся  п р ед лож ени я  в б удущем в ы р а щ и в а т ь  в Северо-  
Восточном подрайоне  (в поряд ке  м ежх озя йс твен ны х связей)  
м олодняк  крупного  рогатого  скота хозяйств пригородной зоны 
г. Л е н и н г р а д а  и р азв и в ат ь  репродуктивное свиноводство с пере
дачей поросят  на откорм в пригородные районы.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п о д р а й о н ы  
Н о в г о р о д с к о й  о б л а с т и

1. Н о вго р о д ско -Ч уд о в ск и й  — под район молочного ж и в о т н о 
водства,  льново дс тва  и пригородного хозяйст ва  в зон ах  Новго-
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рода,  Чудово  и других местных пр омы ш лен ны х центров.  В При-  
ильменье  и в долине  Вол хов а  (Г р у зи н ска я  пойма)  имеются 
крупные массивы  луговых почв. Д о л я  сельскохозяйственных 
угодий в общей пло щ ади  — н а и м е н ь ш а я  в области.  Главны е 
производители сельскохозяйственной продукции в под районе  - 
совхозы молочного,  молочно-мясного и свиноводческого  н а 
правлений,  сос редот очи вающ ие более трех пятых посевных п л о 
ща дей и почти три четверти общественного  поголовья  скота.

Вследствие низкого удельного  веса л ь н а  в посевных п л о щ а 
дях  (в 1961 г. — 6,4% при среднем по области  12,4%)  структура  
сельскохозяйственного  производства  х а р акт ери зу ется  менее 

начительной,  чем в других подрайонах ,  долей растениеводства  
в д ен еж н ы х  д ох од ах  и товарной продукции колхозов  и совхо
зов. Колхозы,  не з а н и м аю щ и е с я  льноводством,  или с посевами 
льна,  не п р е в ы ш а ю щ и м и  5% посевных пл ощ аде й,  сос тавля ли r 
I960 г. около четверти всех хозяйств  (по области  в целом — 
5 ,4 % ) ,  д о ля  колхозов,  в которых на льноводство  приходится 
свыше 45% д ен еж н ы х доходов ,  в том ж е  году бы ла  вдвое 
ниже,  чем в среднем по области .  П од р ай о н  вы д еляет ся  более 
значительной,  чем в других частях  области,  ролью к а р т о 
фе льно-овощного  хозяйства,  на ив ысшим удел ьн ым весом по се 
вов корм овых культур ,  пониженной долей зерновых, наиболе-  
лее значительной у р ож ай н ость ю  всех сельскохозяйственных 
культур.

Н а  жи вотно водст во  в ко лхозах  приходится  почти три пятых 
товарной продукции.  Бо лее  выс ок ая  по сравнен ию с другими 
под рай он ам и д о ля  крупного рогатого скота  в общественном 
стаде.  Плотность  поголовья  скота на единицу земельной п л о 
щ а д и  и молочн ая  продуктивность коров зна чительно выше 
средней по области.

Н а р я д у  с об щ и ми  д л я  всей области  з а д а ч а м и  подъема 
сельскохозяйственного  производства  особое значение  в под 
районе  пр ио бре тает  углубление  животново дче ско й с п е ц и а л и з а 
ции совхозов,  рост ка ртоф ельн о-овощн ого  хозяйс тва  пр и го ро д
ных зон, усиление  мелио ратив ны х р або т  (доля  ну ж да ю щ е й с я  
в осушении пашни  здесь  почти втрое  выше средней по о б 
л асти ) .

2. З а п а д н ы й  -  наибол ее  освоенный в сельскохозяйственном 
отношении льнов одно- молочно-животноводческий подрайон.  
З е м л и  сельскохо зяйст венных предприятий — около четырех 
пятых территории.  Д о л я  пашни в общей п лощ ади  (22,4%)  
почти вдвое  выше средней по области.

Н а и б о л е е  высокие  в области  средние пок аза те ли доходности 
па единицу земельной  площади ,  товарности зе мледе лия ,  п р о 
дуктивности скота,  концентрации производства ,  наибо лее  з н а 
чительные средние р а з м е р ы  колхозов .  Крупное  льноводство  с 
самой высокой в области  ур ож ай но ст ь ю  льна-долгунца .  
Растени еводств о  д а е т  почти три пятых товарно й продукции и
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де н ежн ых  доходов  колхозов.  Д о  половины хозяйств в 1960 г. 
получили от р е ализ аци и льнопроду кции свыше 45% дене жных  
доходов. Недос таточн а  еще в под районе  роль  к а р т о ф е л е в о д 
ства и прои зводства  зерна  и вы со к о у р о ж ай н ы х  корм овых к у л ь 
тур. Ж и в отн овод ство  имеет  молочное  нап равление;  растет  зна 
чение производст ва  мясопродукции,  особенно в совхозах .  Н а 
ряду с д ал ьн ейш ей  ин тенсификацией ведущих отраслей — л ь н о 
водства и молочного животн оводс тва  — з а д а ч а м и  большой 
важности в подрайоне  яв ляю тся  усиление  роли зе мледел ия  в 
производстве  кормов,  рост зернового хозяйст ва  (особенно по
вышение урож ай нос ти)  и кар тофеле вод ст ва ,  раз вит ие  д о п ол ни 
тельных тов арн ы х  отраслей ж и вотн ово дст ва  — свиноводства ,  
птицеводства .  В обла сти  зем ельны х улучшений особое з н а ч е 
ние с о хр аня ю т  камнеуб оро чные  работы на полевых землях.

3. Ю ж ный ж ивот новодческо-льноводны й  — п одрайон со 
средней д ля  условий об ласти  степенью сельскохозяйственного  
освоения  территории.  Л у ч ш е  освоена и отличается  более в ы со
кой про из водительностью сельскохозяйственного  производства  
с е вер о- за па дн ая  (П р и и ль мен ск ая )  часть подрайона ,  а в гл у 
бинных местностях,  уд ал ен ны х от ж е л е зн ы х  дорог,  сельское  хо
зяйство  ха ракт ери зу ется  меньшей интенсивностью.

В товарно й продукции колхозов  всюду (за  исключением
б. Старору сск ого  ра йон а)  пр е о б л а да е т  животноводств о  
(в 1960 г. почти три пятых стоимости р е ализ ов анн ы х п р о д у к 
тов; .  По  значению этой отра сли в экономике  колхозов  под 
район в нас тоя щ ее  время стоит в одном ряду  с Новгородско-  
Чу довск им и Бор овп чс к о-М алови ше рс ки м под районами.  Выше,  
чем в этих двух  подрайо нах ,  здесь удельный вес льна  в посев
ных пл о щ адя х ,  i iq вследствие невысокой ур ож ай но сти  доля  
льнов одств а  в д ох ода х  колхозов  остается  еще небольшой.  
Свыше двух пятых общего  числа  колхозов  под района  в 1960 г. 
получили у р о ж а й  льн ово лок на  менее  1,5 ц с 1 га  (в З а п а д н о м  
подрайоне  области  - л и ш ь  7,1% кол хоз ов ) .  В будущем,  по 
мере интенсификации льноводства ,  структура  товарной п р о 
дукции в под районе  будет изменяться  в сторону некоторого  по
вышения роли растениеводства .  Этом у будет  способствовать и 
повышение уровня  товарности производства  ка ртофеля .

По  основным средним качественным п о к а з а те л я м  со вре м ен
ного состояния сельскохозяйственного  производства  подрайон 
за н и м ае т  последнее место в области.  Главной современной з а 
дачей подрайон а ,  за метно  отставшего  в разв ити и своего с ел ь
ского хозяйства,  является  интенси фикация  зем лед ел ия  и ж и 
вотноводства ,  повышение ур ож ай но сти  сельскохозяйственных 
культур (в частности,  л ь н а - д о л г у н ц а ) , совершен ствовани е  спе
ц и ал и за ц и и  хозяйства .  Во многих его час тя х  (особенно в
б. Белебел ко вском ,  Лычковско.м,  Старору сск ом  и других р а й о 
нах)  за д ач е й  большой важ н ост и являет ся  т а к ж е  усиление  о с у ш и 
тельных мелиораций и кам неуборочных работ  (мелиоративное
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состояние  зем ель  в подрайоне  вообще менее удовлетворительно,  
чем в большинстве  других подрайонов  об ласти ) .

4. Б о р о в и ч с к о -М а л о в и ш е р с к и й — подрайон молочного ж и 
вотноводства,  льнов одства ,  свиноводства  и пригородного  х о з я й 
ства в зонах  р а с т у щ и х  местных пром ыш лен ных  центров.  Л уч ше  
освоена  в сельскохозяйственном отношении терри тория  Боро-  
вичского  управления .  З н ач и тел ь н ая  часть под района  р а сп ол о
жен а  в пр ед ел ах  В алда й ск ой моренной гряды.  Х ара кт ерна  
боль ш ая ,  чем в других местностях Новгородской области,  р а з 
дробленность  сельскохозяйственных угодий. П а ш н я  сильно з а с о 
рена валун ам и,  особенно в б. Мошенс ком  районе.  Во многих 
хозяйствах  пло щ ади  естественных корм овых угодий з н а ч и 
тельно превосходят  пло щади  пашни.

Более  половины (1960 г . -  54 ,6% )  товарной продукции к о л 
хозов приходится  на животноводство .  В общественном по го
ловье  скота колхозов  и совхозов  за м етн ую  долю  (почти одну 
пятую)  со ста вляю т  свиньи. В под районе  восемь свиноводче 
ских совхозов.  Плотность  поголовья  на единицу земельной 
п л о щ а ди  несколько выше средней по области ,  продуктивность 
скота — ниже.  Почти повсеместно видное  место в сельс ко хо 
зяйственном производстве  з а н и м ае т  лен.  Св ыш е трети колхозов  
получают от льново дства  более 45% дене жных доходов.  У р о 
ж ай н о сть  льна  ниже  среднеобластной.  Более  значителен,  чем 
в больш инстве  других  районов  области,  удельный вес к а р т о ф е 
леводства  (доля хозяйств ,  за н и м аю щ и х  под ка рт о ф е ль  более 
1 2 % посевных площаде й,  почти вдвое выше, чем в среднем 
по облас ти) .  В отдельных пр и ж е л е зн о д о р о ж н ы х  и лучше обес
печенных лесами местностях (б. Окуловский,  Лю бы ти нс к ий  и 
другие  район ы)  10— 15% д ен еж н ы х  доходов колхозы получают 
от п р о д а ж и  древесины.  Х ара кт ерн ы  небольшие средние  р а з 
меры хозяйств  и сельских населенных пунктов.

Одной из основных современных з а д ач  разв ит ия  сельского 
хозяйства  райо на  является  ускоренное  разви тие  отраслей при
городной спе ци али за ци и в пр и ж ел езн о д о р о ж н ы х  хозяйствах.

5. Северо-восточный  — подрайон льно вод ства  и молочного 
животн оводс тва .  По структуре  сельскохозяйственного  пр ои з
водства п р и бл иж аетс я  к З а п а д н о м у  подрайону (свыше половины 
товарной продукции колхозов  д а е т  расте ниеводство) ,  по 
уровн ю интенсивности хозяйства  зна чительно ему уступает.

Ль но водство  — г л а в н а я  от ра сл ь  товарног о  производства .  
Средний удельный вес льна  в посевных п л о щ а д я х  наивысшин 
в области  (1960 г.— 14,2%) ,  в двух  пятых хозяйств  от л ь н о в о д 
ства  в 1960 г. получено более  45% д ен е ж н ы х  доходов.  У р о ж а й 
ность льна  несколько  выше средн еобластного  пок аза те ля .  Ж и 
вотноводство при большей плотности поголовья  на единицу 
земельной  площади ,  чем в больш инстве  других районов ,  о т л и 
чается  наимен ьше й в области  продуктивностью скота.  Одна  
из особенностей животн ов одс тва  — зна чит ельн ая  роль  овц евод 
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ства.  Если в других под ра йо на х  до ля  овец в стад е  в 2— 3 ра за  
меньше,  чем свиней, то здесь соотношения этих двух  видов 
скота почти одинаковы.  По  средним р а з м е р а м  хозяйств  п од 
район з ам етн о  превосходит  соседние.

В а ж н е й ш а я  з а д а ч а  р азв и ти я  сельского  хозяйства  — п о в ы 
шение продуктивности молочного скота  и укр епление  полевого 
ко рмодобыван ия.  Од на  из основных мер в области  зем ельных 
улучшений — б ор ьб а  с засоренн остью полей вал у н ам и  (свыше 
•1 0 % пашни н у ж д ае тся  в ка мн еуборочных  р або тах ) .

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п о д р а й о н ы  
П с к о в с к о й  о б л а с т и 4

1. П ск о вск и й  подрайон молочного ж и вотн оводс тва  и 
льновод ств а  с значительны м ра зви ти ем  отрасл ей пр и го ро д
ного сельского хозяйства.  Один из на иболее  освоенных и 
плотно зас еленн ых  под районов  области .  Все сель ско хо зя йс т 
венные угодья  — 48,4% общей пло щ ади ,  па ш ня  — 29,6%.  З е 
мельные угодья  нахо дя тся  в более удов лет ворит ельно м м е л и о 
ратив ном  состоянии,  чем в большинстве  других подрайонов .  
Доход н ость  на единицу п лощ ади  зна чительно выше  средней 
по области .  Н а  структуру и уровень  интенсивности с ельс ко 
хозяйственного  производства  больш ое  влияние  ок а зы в а е т  
г. Псков .  О ко ло  трех пятых стоимости товарно й продукции в 
ко лхоза х  приходится  на растениеводство .  Это опред еляет ся  
к а к  крупными р а з м е р а м и  льноводства ,  т а к  и значительной 
ролью в под районе  ка ртофельно -овощ но го  хозяйства.  При  не
сколько  пониженном удельном весе льна  в посевных пл о щ адях  
(11,2% против 12,2% в среднем по обла ст и  в 1960 г.) здесь бо
лее  высока я  ур о ж а й н о с ть  этой кул ьтуры и более высокое  к а 
чество про из водимого  льнов олокна .  Д о х о д ы  с 1 га  посевов 
л ьн а  в полтора  р а з а  выше средних по области .  Л е н  сеют все 
колхозы, две  пятых хозяйств  в 1960 г. получили от льново дс тва  
более  45% д ен еж н ы х доходов.  П о д  к ар то ф ел ем  в 1960 г. было 
за ня то  7,2% посевов,  во многих колхо зах  — более  12%.

Ж и во тн ов од ство ,  з а н и м аю щ ее  второе  место в производстве  
товарно й продукции,  носит молочное  направл ени е .  Д о п о л н и 
тельной товарно й о трасл ью  являе тся  свиноводство.  П од рай он  
имеет  дово льно высокий (до одной пятой всего поголовья) у д е л ь 
ный вес свиней в общественном стаде  колхозов  и совхозов.  Из  
семи совхозов четыре  являю тся  свиноводческими,  почти пол ови
на колхозов  получает  от свиноводства  более  1 0 % д ен еж н ы х д о 
ходов.

4 П риним ается несколько измененная автором  сетка районов, предлож енная 
Б. Д . Бобок [22].
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Важнейшие современные проблемы развития сельского хо
зя йст в а— углубление специализации хозяйств (особенно в 
пригородной зоне) ,  рост уровня товарности картофельно-овощ
ного хозяйства, освоение земель мелиоративного фонда под 
овощные культуры, укрупнение сельских населенных пунктов 
(особенно в западной части подрайона).

2. О ст ровско-О почецкий  — подрайон льново дства  и молоч
ного жи вотново дст ва  с небольшой ролью товар ног о  сви н ов од
ства  и картофель но -овощного  хозяйства .  С ельс кох озя йс твен 
ные угодья  со ста вляю т  свыше половины территории подрайона ,  
п аш ня  — 33,2%.  Н а и б о л е е  освоенная  в сельскохозяйственном 
отношении часть  области.  С трукт ура  угодий харак тери зу ется  
высоким удел ьн ым весом пашни (65 против  58% в среднем по 
области)  и пониженной долей естественных кор мовых  угодий. 
С этим с в я з а н а  осо бая  необходимость  укр еп лен ия  полевого 
корм од обывания.

Г л а в н а я  т о в а р н а я  отрасл ь  хозяйства  — льноводство .  Почти 
четыре пятых колхозов  з а н и м а ю т  под лен  более 13% посевов.  
У ро ж ай но ст ь  льна  и качество  волокна  ниже,  чем в п р е д ы ду 
щем подрайоне .  Боле е  3 ц льн ово лок на  с 1 го в 1960 г. п ол у
чили ли ш ь  10% колхозов  (в Пско вско м под районе  почти две 
пя ты х) ,  треть колхозов  в том ж е  году сняла >р о ж а й  волокна  
менее 1,5 ц с 1 га. Р о л ь  овощно-кар тофел ьн ого  хозяйства  м е 
нее зна чите льна ,  чем в других частях  области.  В б. Пушкино-  
горском районе имеются  д в а  государственных п л о допи том 
ника.

Ж и вотно водст во ,  несколько уступа ющ ее  растениеводству  по 
р а з м е р а м  товарно й продукции,  имеет  молочное  и мо лочн о- мя с 
ное нап равление .  Д о л я  свиноводства  и других д оп олни тель
ных то варны х отрасл ей животн овод ства  за метно ниже  средней 
по области ,  несколько ни же  среднеобластн-ых пок аза те лей и 
плотность скота на единицу земельной площади.  В районе 
г. Остро ва  имеется  пт иц еф абрика .  О б щ а я  производительность  
сельскохозяйственного  про изводства  остается  еще зна чительно 
ниже тех возможностей,  которыми р а с п о л а г а ет  подрайон.

Основной зад ач ей  дал ьн ейш ег о  разв ит ия  сельского  хозяйства  
являе тся  интен сификаци я зе мледе лия ,  увеличение на этой о с 
нове производст ва  кормов и плотности поголовья  скота на е д и 
ницу земельной  площади.

3. П о р хо вск о -Б еж а н и ц к и й  — подрайон льн оводств а  и м о 
лочного животно водства  с незначительным развитием д о п о л 
нительных то варн ы х  от раслей сельского  хозяйства.  По  уровню 
сельскохозяйственного  освоения территории и степени к о м п а к т 
ности р азм ещ ен и я  угодий несколько уступает  пре дыдущ им 
двум подрайо нам .  З н ач и т е л ь н а я  часть  пашни  и сенокосов н а 
ходится  в неудовлетвор ительно м мелиор ативн ом состоянии 
( н а и б о л ь ш ая  в области  засоренность  пахотных угодий в а л у 
нами,  особенно в хозяйс тв ах  Б е ж а н н ц к о г о  упр авлени я ,  ш и р о 
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кое распр остране ние  явлений пе ре увлаж н ен ия  зе мель  на во
стоке  н юго-востоке  по д р ай о н а ) .

По структуре  хозяйст ва  близ ок  к соседнему Островско-Опо-  
чецкому подрайону,  отли ча ясь  от него еще бо льшим значением 
льн ово дства  н несколько меньшей ролью овощ но- кар тофел ьн ого  
хозяйства.  С вы ш е  половины товарной продукции колхозов  дает  
растениеводство.  Д о л я  льн а  в посевных п лощ адя х ,  в дох ода х  
ко лхозов  и в стоимости товарной продукции хозяйств — н а и б о л ь 
ш а я  в области  (1960 г.).  О к ол о 9/ 10 общего  числа  колхозов  з а н и 
м аю т п о д л е й  более 13% посевных пло щаде й (в среднем по о б л а 
с т и — менее 3/ ь  в Островско-Опочецком подрайоне  — почти 4/з)- 
Бо лее  половины хозяйств  в 1960 г. получили от льноводства  с в ы 
ше 45% д ен еж н ы х доходов  (по об ласти  в целом — менее трети 
хозяйст в) .  П о к а з а т е л и  структуры стада ,  плотности поголовья  на 
единицу пло щ ади  и продуктивности скота близки к с р ед н еоб 
ластным.  По р а з м е р а м  доходов  на 100 га  угодий и урож ай но сти  
основных полевых культур  в 1960 г. подрайон уступал  лишь 
Псковскому.

Основные про бл емы развит ия  сельскохозяйственного  пр о и з
в о д с т в а — усиление  роли животн ов одс тва  и ов ощно- кар тофель  
ного хозяйства ,  производство  крупных мелиора тив ных  работ  как 
на пахотных,  т ак  и па сенокосных угодьях.

4. Ю ж ный  — подрайон молочного жи вотно водст ва  и л ь н о в о д 
ства.  П одрай он  с повышенной лесистостью и пон иженным у д е л ь 
ным весом сельскохозяйственных угодий в общей площади.  
В связи с пересеченностью ре льеф а и значительной (особенно на 
з ап ад е )  заб олоченностью отличается  сильной ра зд робленн остью  
угодий. П ахот н ы е земли почти повсеместно сильно засорены  в а 
лун ам и  (в з а па д но й части С еб еж ско го  упр авлени я  — до трех п я 
тых общей п л о щ а ди ) ,  зн ачит ельн ая  часть  сенокосных угодий, 
особенно в хоз яйс твах  Се беж ско го  и Невельского  управлений,  
н у ж д ае тся  в осушительных работах .

Г л а в н а я  отрасль  хозяйст ва  — животноводство .  Его до ля  в т о 
варной продукции и в ден ежн ых  дох ода х  колхозов  в 1960 г. в 
среднем б ы ла  в пол тора -дв а  р а з а  выше,  чем до ля  расте н ие во д
ства.  Если растениеводство  в 1960 г. д а л о  свыш е половины д о 
ходов в 10% хозяйств ,  то животноводст во  — более чем в 75% 
колхозов.  Х а р а к т е р н а  довольно бо ль ш а я  пестрота  в разм ещ ен ии  
хозяйств различной производственной направленности,  что с в я 
за н о  с большим ра зн ооб ра зи ем  природн ых  и экономических 
условий разви тия  сельского хозяйст ва  подрайона .  В восточной 
его части льно во дна я  сп ец и али зац ия  в ы р а ж е н а  более ярко ,  на з а 
па де  (б. Себеж ски й райо н ) ,  где широко распр остране ны  легкие 
песчаные почвы, посевы льна  меньше.  Д о л я  хозяйств с дохода ми 
от льноводства ,  пр евы ш аю щ и м и  45% общей суммы доходов,  
вдвое меньше, чем в среднем по области.

О дна  из особенностей растениеводства  — повышенный у д е л ь 
ный вес посевов зерновых (в 1960 г.— 49% при среднем по о б л а 
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сти 3 6 % ) ,  в одной пятой хозяйств  под зер нов ыми в том ж е  году 
было з ан ято  свыше 55% посевной площади.  Ст рукт ура  стад а  х а 
ракт еризу ет ся  наи бол ьш ей в области  долей крупного рогатого 
скота.  Плотность  поголовья  на единицу земельной  п лощ ади  ни
ж е  среднеобластной.  По р а з м е р а м  доходов  на 100 га  угодий, 
урож ай но сти  полевых культур  (кроме к а р т о ф е л я ) ,  пр о д у кт и в
ности скота подрайон зна чительно уступает  всем выше  ра с с м о т 
ренным частям Псковской области.

П е р е д  подрайо ном  стоит з а д а ч а  повышения общей культуры 
зе м леде ли я  и ж ив отн оводс тва ,  усиление  роли полевого к о р м о д о 
быван ия,  производство  м елио ратив ны х р або т  (особенно к а м н е 
уборочных) ,  разви тие  отрасл ей пригородного хозяйс тва  в зонах  
на иболее  зн ач ите льных  городских поселений.

С еверны й  — подрайон молочного ж и вотно водства  и л ь н о в о д 
ства  с заметной ролью товарного  свиноводства  и про изводства  
к арт оф еля .  П о д р ай о н  высокой лесистости (особенно в пределах  
Гдовского и северной части Струг окрасненского  уп равлени й)  и 
на име нь ше й в -обла сти  сельскохозяйственной освоенности т е р р и 
тории.  Зе м л и  сельскохозяйственного  наз на чения  х а р а к т е р и з у ю т 
ся большой разд робл енн ост ью  и м а л ы ми  р а з м е р а м и  п рои зв од 
ственных участков.  В хозяйст вах  Гдовского  уп р ав л ен и я  — высо
ка я  степень засоренности зем ель  валуна ми,  з н а чит ельн ая  часть 
пашни  и сенокосов,  особенно на зап аде ,  н у ж да е т с я  в осу ш и те л ь
ных мелиораци ях.

Подобно Ю ж н ом у,  подрайон отличается  резким п р е о б л а д а 
нием в товарной продукции и д ен еж н ы х  д ох од ах  колхозов  о т р а с 
лей  животн ов одс тва  и пониженной ролью льноводства .  У д е л ь 
ный вес л ьна  в посевных п л о щ а д я х  здесь  почти вдвое  ниже,  чем 
в среднем по области.  Колхозы, в которых на льноводство  пр и 
ходится  свыше 45% всех д ен еж н ы х доходов,  со ста вляли в 1960 г. 
лиш ь 7% общего  числа хозяйств.  П о д  влиянием спроса  Л е н и н 
гра да  в последние  годы за метн о во зр астае т  значение  т о в а р 
ного про изводства  кар тофеля .  Д о л я  этой ку льтуры в посев
ных п л о щ а д я х  и ее ур ож ай но сть  — наиболее значительные 
в области.

Молочное  животно водство  — осно вная  т о в а р н а я  отрасль  хо
зяйства .  З а м е т н о  выше,  чем в большинстве  других подрайонов  
области,  роль  свиноводства.  В под районе  пять свиноводческих 
совхозов.  П р е о б л а д а ю щ а я  часть колхозов  получает  от свин о
водства более 10% д ен е ж н ы х  доходов.  Под ра й он отличается  н а и 
меньшими средними р а з м е р а м и  хозяйств,  наи меньшей д о х о д 
ностью на единицу пло щади ,  пониженной продуктивностью скота,  
низкой плотностью поголовья  на 1 0 0  га  угодий.

З а д а ч а м и  дал ьн ейш ег о  разв ит ия  сельского  хозя йст ва  я в л я е т 
ся о б щ а я  его интенсификация,  улучшение  мелиоратив ног о  со 
стояния  угодий (особенно сенокосов) ,  увеличение  производства  
кормов на полевых землях,  рост товарног о  про изводства  к а р т о 
феля.
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1. З а п а д н ы й  — подрайон льнов одства ,  молочного ж и в о тн о 
водства и ра сту щего  пригородного хозяйства  в зоне Череповца .  
Степень  сельскохозяйственного  освоения  территории несколько 
ниже средней по области .  Н аи м ен ее  освоена  мно голесная  се вер 
ная  часть под ра йо на  (Вытегорское  у п ра влени е) .  З е м л и  с ельс ко 
хозяйственного  наз на чения  х ар акт ер и зу ю тс я  большой р а з д р о б 
ленностью и мелкоконтурностью производственных участков,  
особенно на севере  и северо-востоке подрайона ,  на двух  третях  
территории зас оренность  пашни  вал у н ам и  п р ев ы ш ает  40%.  
Много за болоч енн ых земель.

В общем  объеме товар ног о  про изводства  доля  рас те н ие во д
ства  и животн ов одс тва  примерно одинак ова .  Бо лее  чем по две 
пятых стоимости товарной продукции д аю т  льноводство  и р а з в е 
дение  крупного  рогатого скота.  Д о л я  л ьн а  в посевных п лощ адя х 
(1961 г . ) — 8,7% (по области  в целом — 8 , 3 % ) ;  наи больший  
в области  удельн ый вес посевов приходится  на карто фель .

По  большинс тву  основных пок аза те лей  р азв и ти я  сельского  
хозяйства  подрайон з а н и м ае т  первое место в области.  Од на ко  
общий уровень производительности сельскохозяйственного  пр о
изводства  и здесь еще низкий.  По  плотности поголовья  скота и 
особенно производству  животнов одч еской  продукции на 100 га  
угодий, продуктивности скота,  у ро ж ай н ос ти  полевых культур  
подрайон зна чительно уступает,  нап ример,  всем подрайо нам  
об ластей  Л ен и н гра дс к ог о  экономического района.

Основные з адач и  дал ьн ейш ег о  р азв и ти я  сельского х о з я й 
ства — улучшение  мелиор ативн ого  состояния  угодий и п о в ы ш е
ние пло дородия  почв, резкое повышение у ро ж ай н ос ти  полевых 
культур  и сенокосов и на этой основе л и к в и д ац и я  недопустимо 
низкой продуктивности скота,  подъем сельского хозяйст ва  особо 
отсталой северной (Вытегорской)  части подрайона ,  развитие  
отраслей пригородной спе ци али за ци и в зоне  Череповца .

2. Ц ент ральны й  — под район молочного  ж и вотн оводс тва  и 
льноводства  с растущ им и очагам и пригородного сельского х о 
зяйства  в зонах  Вологды,  Со к ола  и других местных п р о м ы ш л ен 
ных центров.  Н а иб олее  освоенная  в сельскохозяйственном отно
шении часть  об ласти  (сельскохозяйственные угодья  — 28,2% 
территории,  п а ш н я  — 10,4%) .  Отде льные  местности на юге по д 
района  пре дста вляю т  собой участки с кр уп ном ассив ны м освое
нием зе мель  и бл аг опр и ятн ым и условиями концентрации пр ои з
водства.

В а ж н е й ш и е  особенности экономических условий развит ия  
сельского хозяйст ва  — сравните льно х о р о ш ая  обеспеченность

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п о д р а й о н ы
В о л о г о д с к о й  о б л а с т и 5

5 С етка подрайонов предлож ена В ологодской экспедицией географ иче
ского ф акультета  ЛГУ .
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путями сообщения,  зна чительные ра зм еры  промыш лен ног о  пр о
изводства,  относительно высо,кий процент городского на с е 
ления.

По сравнению с з а п а д о м  и востоком области  в подраионе  
несколько меньше роль  льново дс тва  и соответственно выше доля  
в товарном  производстве  отраслей жи вотноводства .  Н аличие  
Сухонского  за в о д а  молочных консервов,  п е р е р а б ат ы в а ю щ е г о  до 
одной четверти товарного  молока ,  и многочисленность городского 
населения  оп ред еляю т больш ое  значение  про изводства  ц е л ь 
номолочной продукции.  Основные п о к аза те л и  состояния сельск о
хозяйственного  про изводства  в под районе  выше сред н е о бл а с т 
ных (особенно в наибол ее  освоенной его южной части) ,  по они 
д ал е к о  еще не соответствуют современным тре бовани ям  и мест 
ным возм ожн остям .

Г лав ны е  з а д ач и  сельского х о з я й с т в а — рост численности и 
повышение продуктивности скота на основе роста полевого к о р 
модоб ывани я,  усиление  мелиоративных  работ  (ка м н еу бор ка  на 
з ем лях Харовского  и Вожего дског о  управлений,  осушительные 
рабо ты  в Сок ольском и в восточной части Гря зов ецк ого  у п р а в 
лен и я ) ,  д альн ейш ее  освоение  потенциально плодородных земель  
в поймах верхней Сухоны и Вологды, развитие  отраслей пр иго 
родного хозяйства  в Вологодском и Сок ольском управлениях.

Восточный — под район льново дства  и молочного  ж и в о т н о 
водства с з н а ч и т е л ь н ы -.: ра звитием потребительского зернового 
хозяйства .  П о к а з а т е л и  сельскохозяйственного  освоения  тер р и т о 
рии близки к средним по области.  М елио ративно е  состояние  з е 
мель  в целом более удовлетворительное ,  чем в цен тральных и 
з а п а д н ы х  районах.  Это глубинный многолесный подрайон.  Л е с 
ная про мышленность  — г лавн ая  отрасл ь  экономики.  Некоторые 
особенности экономических условий развит ия  сельского хо
зяй ст ва  — оторванность  от магистральных путей сообщения,  
малочисленность  городских и пр омыш лен ных  поселений, ни з
кий процент  городского населения ,  огр ан ич ив аю щи е в о з м о ж 
ность сбыта  м а л о тр ан сп орта б ельн ы х  и ско ропортящихся  п р о 
дуктов.

В стоимости товарной продукции доля  растениеводства  о б ы ч 
но несколько выше,  чем жи вотноводства .  Особенностью с т р у к 
туры посевных пл ощ аде й являет ся  высокий удельный вес зе рно 
вых культур  (в полтора  р а з а  выше,  чем в других подрайо нах  
об ла сти) ,  несколько по выш енн ая  дол я  льна  и меньшее  значение  
посевов ко рмовых  культур .  Уровень  производительности сепь- 
ского хозяйства  в расчете на единицу пло щ ади  и на одного р а 
ботающего,  продуктивность  скота  и у р о ж ай но сть  большинства  
полевых культур  — наименьши е в области.

Основные з адач и  сельского хозяйства  — его интенсификация,  
сове ршенствование  сп ец и али зац ии  колхозов,  повышение уровня  
товарности производства .  В зоне  Великого  Устюга необходимо 
р а з в и в а т ь  от ра сл и пригородного хозяйства .
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1. П р и м о р с к и й — подрайон молочного ж и в отн ов од ства  с 
к руп ным и оч аг ами  интенсивного пригородного  сельского  х о з я й 
ства.  Сельскох озя йст венные угодья  з а н и м а ю т  ли ш ь  2,2% т е р р и 
тории,  па ш ня  — 0,5%-  Сенокосы в 2,5 р а з а  превосх одят  по п л о 
щ ад и  пашню. Почти треть  сенокосных угодий — ценные з а л и в 
ные л уга  низовий и дельты Северной Двины.  На  пойменных з е м 
л я х  р а зм е щ а е т с я  и зна ч ит ел ьн ая  часть  пашни.  С в ы ш е  четверти 
п л о щ а д и  кормов ых  угодий н у ж дается  в осушении.  В пр еделах  
по дра йо на  ра спо лож ен ы  крупнейшие городские  поселения  о б л а 
сти и сосредоточено около двух третей численности ее городского  
населения .

Р е ш а ю щ у ю  роль  играет молочное  животноводство .  П р о д у к 
тивность  молочного скота  — на и в ы с ш а я  в области.  В I960 г. 
почти три пятых хозяйств  получили более,  чем по 2500 кг  молока  
от  одной коровы.  В зоне Холмогор — разведение  племенного 
холмогорско го  скота.  Ра ст ени евод ство  (главны м об ра з ом  о в о щ 
но- ка ртофельное  хозяйство)  д ае т  10— 15% товарной продукции.  
П о д  ка рт оф еле м  и ов ощ ам и з ан ято  более одной пятой посевных 
площаде й.  В 1960 г. на подрайон приходилось три пятых посевов 
овощей и одна  четверть посевов к а р т о ф е ля  от итогов по области.  
В зоне  А рха нге льска  и других городов  под район а  создано  четы 
ре молочно-овощных совхоза  и ря д  других предприятий п ри го 
родной спе циализации.  П о к а з а т е л и  доходности на единицу з е 
мельной пл ощ ади  в подрайоне  са м ы е  высокие в области.  Г л а в 
ной за д ач е й  являе тся  рост объемо в производства  в отра сл ях  
пригородного  хозяйства  (особенно увеличение поставок  ц е льн о
молочной продукции) ,  д ал ь н е й ш ая  концентр аци я  про изводства  
в ово щ но -к арт оф ел ьн ом  и молочно-животноводческом хозяйстве.

2. С е в е р о д в и н с к и й — подрайон молочного и молочно-мясного 
ж и во тноводств а  с това рны м производством к а р т о ф е ля  и овощей.  
З а н и м а я  менее 14% территории области ,  подрайон сосредоточи
вает  свыш е четверти ее посевных пло щаде й и около одной трети 
поголовья  скота.  Сельскохоз яйс твенн ые угодья  з а н и м а ю т  4,2% 
общей  площади ,  паш ня и сенокосы — по 1,5%. Б ол ьш ое  б о га т 
ство под района  — поемные сенокосы,  с о ста вл яю щ и е  здесь более 
половины сенокосных площадей.  Столь  высокий удельный вес 
за л и в н ы х  сенокосов  на С ев е р о -З а п а д е  м ож ет  быть встречен 
л и ш ь  в припечорских райо н ах  Коми АСС Р.

Сочетание  ценных естественных корм овых угодий с более 
широкими,  чем в северных .районах области ,  во зм ожн остя ми р а з 
вития  полевого кор моп роизводства  являе тся  бла гоприятной 
предпосылкой ра зви тия  в подрайоне  высокотоварного  молочного 
животн оводс тва .  Крупный рогатый скот со ста вляет  почти 95% 
общественного  поголовья скота.  Н а  отрасли ж и во тноводств а  
в кол хо зах  приходилось  в 1960 г. около 95% товарной продукции

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п о д р а й о н ы
А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и
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(в том числе на молочное  животново дст во  более четырех п я 
тых) ,  па растениеводство  (главны м об раз ом  производство  к а р 
тоф ел я  д ля  зоны Арханг ельск а ,  Ненецкого  на ц ио нал ьно го  окр '  
га и Кот ласск ого  промыш лен ног о  у з л а ) — 5 % .  О в о щ н о - к а р т о 
фельное  хозяйство  развито  в подрайоне  несколько больше,  чем 
в ю ж ны х н ю го- зап адных частях  области.  В ряде  мест еще не
дав н о  были зна чительны посевы льна ,  од нако  вследствие их р а с 
пыленности,  отсутствия  местных предприятий первичной о б р а 
ботки льна  и трудностей реализ ац и и продукции льновод ство  
приносило убытки.  В наст оящее  время льноводством з а н и м аю т ся  
л и ш ь  немногие хозяйства  в бассейне Ваги и в Ко тласском у п р а в 
лении. Общи н уровень  производительности сельско хозя йс тв ен 
ного прои зводства  в подрайоне  еще д ал е к о  не отвечает  им ею 
щимся возможн остям .

В а ж н е й ш и м и  з а д а ч а м и  д альн ей шего  развития  сельского  хо
зяйс тва  является  улучшение  состояния лугового фонда ,  б олее  
широкое  исп ользование  зна чительных здесь пло щ аде й пашни 
для  производства  зерна  и ко рмовых (главны м образ ом  с ил ос 
ных) культур ,  резкое  повышение продуктивности молочного  с к о 
та,  увеличение  производства  позднего  к а р т о ф е ля  д л я  северных 
районов  области  и овощей и к ар то ф еля  д ля  Котласс ко го  пр о
мышленного  узла .

3. Ю жный приж елезнодорож ны й - подрайон молочно-мяс 
ного жи вотно водст ва  и льноводства .  Н аиб олее  освоенная  в с е л ь 
скохозяйственном отношении часть  области.  Сельскохозяйствен 
ные угодья з а н и м а ю т  9%  общей площади ,  па ш ня  — 4 ,3%.  
Зе мли колхозов  и совхозов,  вкл ю ча я  леса,  с о ст ав л яю т  око ло 
одной четверти территории.  В отличие  от больш ин ства  других 
районов области  паш ня в среднем почти вдвое  пре вы ш ает  по 
пло щади  сенокосные угодья (типичное д л я  области  соотношение  
угодий пр еоб лада ни е  сенокосов над  пашней имеет место 
л иш ь в одной четверти хозяйств) .  Качество сенокосов невысокое ,  
доля  поемных лугов в шесть  раз  ниже средн еобластного  п о к а з а 
теля.  З а н и м а я  менее 6% территории области ,  подрайон со сред о
точивает  почти одну треть ее посевных площадей  и свыше одной 
четверти поголовья скота.

Одна  из важ н ы х  особенностей отраслевой структуры с ельс ко 
го хозяйства  значительный удельный вес растениеводства  
(главным образо м льнов одств а)  в товарной продукции колхозов  
( I960  г. -п о ч ти  одна четверть при среднем по области  около 
10%)- В одной седьмой хозяйств в 1960 г. от растениеводства  
было получено более 30% д ен еж н ы х доходов.  Д о л я  льна  в по
севных пл о щ ад ях  колхозов  и совхозов  в I960 г. — 6,9%. Л ь н о 
водством не за ни м ае тся  ли ш ь  6% хозяйств.  Посевы льна  в под- 
райопе  со ста вл яю т почти четыре  пятых от итогов по области.  
У ро ж ай но ст ь  полевых культур  несколько ниже среднеобла стн ых  
показателен.

В е д \ щ а я  от расль  хозяйства  — молочное животноводств о  х а 
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ра кте риз уетс я  еще невысокой продуктивностью скота и не до ста 
точной его плотностью на 100 га  угодий. В доходах  колхозов  
значительное1 место з а н и м а е т  выручка  от п р о д а ж и  древесины.  
В 1960 г. свыше четверти колхозов  получили от торговли лесом 
более 20% д ен еж н ы х доходов.

Под рай он  отличается  довольн о крупными средними р а з м е р а 
ми хозяйств (девять  деся ты х колхозов  имеют более чем по
1 тыс. га  пашни,  четыре пятых хозяйств — по 500 и более голов 
крупного рогатого скота и т. д. ) .  По  р а з м е р а м  валовой и т о в а р 
ной продукции на единицу п лощ ади  подрайон стоит на одном н« 
первых мест в области.

Основные зад ач и ра звития  сельского  хо з я й с т в а -  - д а л ь н е й 
шее  совершен ств овани е  принятой специализа ции ,  резкое  п о в ы 
шение продуктивности животно водства  на основе интенсификации 
зе мл еде лия  и улучш ени я естественных ко рмо вых  угодий,  рост 
про изводства  зерна ,  укрупнение  сельских поселений,  о т л и ч а ю 
щихся  здесь  очень мелкими ра зм ер ам и.

4. Ю го -З а п а д н ы й  ( О н е ж ск о -П р и ж е л е з п о до р о ж н ы й )  — под
район молочно-мясного животно водст ва  с зам етн ым развитием 
льноводства .  По уровню сельскохозяйственного  освоения т е р р и 
тории,  соотношению угодий, уд ельному весу залив ны х  сенокосов 
близок  к предыдущему.  Ме лио ративное  состояние  угодий менее 
удовлетворительно,  чем в большинстве  других районов области  
(очень б о ль ш а я  засоренность  пашни валуна ми,  особенно в хо
зяйс твах  Каргопольского  управлени я ,  много  ну ж да ю щ и х ся  
в осушении сенокосов) .  З а н и м а я  8 ,1% территории области,  
сосредоточивает около одной четверти ее посевных пло щ аде й и 
более  одной четверги поголовья  скота.  Зн ачителен (более  двух  
пятых)  удельн ый вес городского населения .

Осно вн ая  т о в а р н а я  от ра сл ь  сельского хозяйства  - молочно- 
мясное  животноводство .  Крупный рогаты й скот сос тав ляет  более 
90% всего поголовья  продуктивного  скота.  В подрайоне  три с о в 
хоза  молочно-мясного на пр авлени я .  Вследствие недостаточной 
обеспеченности луговыми угодьями,  низкого их качества  и при 
сл або м  еще развитии полевого к орм од об ыва н ия  пр об лема к о р 
мов в под районе  я в ляе тся  очень острой.

Ра ст ениеводств о  (главным об разом  льноводство)  дает  до 
10% товарно й продукции.  Л ен  сеют три четверти всех хозяйств.  
О д н а к о  д ол я  этой культуры в посевных п л о щ а д я х  невелика  — 
2— 3,5%.  С оор уж ен ие  в б л и ж а й ш е е  время Каргопо льско го  л ь н о 
за в о д а  явится  в а ж н ы м  стимулом раз вит ия  льноводства .  К о л х о 
зы под района  пр одаю т большое количество  древесины из з а 
крепленных за ними лесов.  О ко ло  трех пятых хозяйств получают 
от торговли лесом свыше  20% д ен еж н ы х доходов.

По продуктивности животново дст ва ,  плотности скота па 
100 га  угодий,  урожа й но сти  полевых культур,  р а з м е р а м  валовой 
и товарной продукции на единицу земельной пло щ ади  подрайон 
за н и м ае т  последнее место в области.  На  состоянии сельского
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хозяйства  в недавнем прошлом отрица те льно с к а з ы в а л с я  очень 
большой отлив сельского  населения  в местную л е с оз аго тов ит ель
ную промышленность.

П ер ед  п одрайоном стоит с л о ж н а я  з а д а ч а  .резкой и н те н си ф и ка 
ции сельскохозяйственного  производства ,  повышение пл од о р о 
дия  почв и улучш ени я мелиорат ивного  состояния угодий,  п р е 
в р ащ ен и я  зе мледе лия  в прочную основу ра зв ит ия  ж и в о тн о в о д 
ства.

5. М езенско -П ин еж ский  — под район молочно-мясного ж и в о т 
новодства.  С л а б о  освоенный,  редко  заселенный,  оторванный 
в транспортном  отношении подрайон.  Сенокосные угодья  втрое 
превосхо дят  по п лощ ади  пашню. Почти треть их со ставл яю т 
ценные за ли вн ы е  луга.  В сельскохозяйственном производстве ,  
имеющем  в основном местное значение , р е ш а ю щ а я  роль  п р и н а д 
ле ж и т  жи вотно водст ву  молочно-мясного на п р ав л е н и я  (до 97% 
товарной продукц ии) .  Д о с т а т о ч н а я  обеспеченность деш евыми 
ко рм ами с естественных лугов  обеспечивает  высокую пр о д у кт и в
ность скота и повсеместную рентабель нос ть  живо тно водст ва .  Н а  
полевых з ем лях  про изво дятся  зерно,  силосные культуры,  к а р т о 
фе ль  и овощи д л я  местных нужд.  У р о ж айн ос ть  при высокой ст е
пени обеспеченности уд обрениями выше  среднеобластной.  Рост  
объемов  сельскохозяйственного  про изводства  в перспективе б у 
дет  с вяза н  с освоением лесов бассейнов  Мезени и Пинеги и ф о р 
миро ванием  в под районе  новых лесопр ом ышл ен н ых  центров.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  п о д р а й о н ы  
К о м и  А С С Р

1. Ю го -З а п а д н ы й  подрайон молочного животн ов одс тва  со 
с к л а д ы в а ю щ и м с я  в последние  годы ' то варны м производством 
к а р т о ф е л я  и овощей.  З а н и м а я  около 7% территории республики,  
Ю го - З а п а д н ы й  подрайон сосредоточивает  свыш е одной трети ее 
посевных пло щ аде й и около одной четверти поголовья  скота.

В сельскохозяйственном отношении освоен лучш е других ч а 
стей Коми А С С Р ,  од нако  и здесь паш ня соста вляет  всего 1,4% 
общей площади .  Почти две  трети сельско хозяйственных угодий 
приходится  на сенокосы и пас тби ща.  Л у г а  невысокого качества  
(д оля  за л и в н ы х  сенокосов в 5— 6 ра з  меньше среднего п о к а з а 
теля  по республике ,  у р о ж ай но сть  сенокосов ни зкая  — в 1960 г. 
почти 90% хозяйств  получили менее 7,5 ц сена с 1 га) .  В связи 
с невысокой продуктивностью естественных ко рмовых  угодий и 
ср авни тельно  б лагопр и ятн ы ми вместе с тем во зм ож н остя ми  р а з 
вития  з е м леде ли я  особое  значение  в под районе  пр и обр ет аю т 
з а д а ч и  усиления  полевого кормопроизво дс тва .

По  спе ци али за ци и хозяйства  подрайон относится  к числу  т и 
пично животноводческих.  В 1960 г. на от расли  ж и во тн ово дст ва  
приходилось  почти девят ь  десятых  стоимости товарной п р о д у к 
ции. Товарнос ть  растениеводства  начинает  возр астат ь  ли ш ь в
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последние  годы в связи  с увеличением про изводства  к а р т о ф е л я  
и овощей.  В орг ани зо ван ны х здесь  недавно трех совхозах  сосре 
доточено до двух пятых посевных пло щаде й и почти половина  
поголовья крупного рогатого скота.  Се льско е  хозяйство  п о д р а й о 
на в на стояще е  время  х а р акт ери зу ется  еще малой доходностью 
на  единицу площади ,  очень низкой продуктивностью скота 
(в 1960 г. более трех пятых колх озо в  получили удой от одной 
коровы менее 1300 кг ) ,  невысокой плотностью поголовья  на 
100 га  угодий.

Основные за д ач и  сельского  хозяйст ва  п о д р а й о н а — у л у ч ш е 
ние естественных сенокосов  и укр епление  полевого ко р м о д о б ы 
вани я  с целью резкого  повышения продуктивности молочного 
скота,  увеличение товар ног о  производства  к а р т о ф е л я  и овощей.

2. П р и вы ч его д ск и й  ■— подрайон молочного ж и вотно водст ва  
с расту щим значением товар ног о  про изводства  к а р т о ф е л я  и о в о 
щей и дополнит ельны х то варны х отрасл ей жи вотноводства .

Сельскохоз яйс твенн ые угодья  со ст ав ляю т  л и ш ь  3%  те р р и т о 
рии. Сенокосы и па стби ща  втрое превосхо дят  по п лощ ади  п а ш 
ню. Св ы ш е  одной пятой сенокосных угодий с о ст ав л яю т  за ли вн ы е  
луга.  Н а и б о л е е  высокая  в республике  дол я  н у ж д а ю щ и х ся  в м е 
л и орац и ях  (особенно в осушении)  пахотных и сенокосных 
земель.  Типично сравнит ельно  ко м па ктн ое  ра з м е щ е н и е  угодий и 
относительно крупные раз м еры  сельских населенны х пунктов.

В а ж н а я  особенность современной организа ци онн ой стр у к т у 
ры сельского хозяйства  — высокий удельный нес совхозов  
(в 1960 г. почти три пятых посевных площадей,  две  трети пого
лов ья  крупного  рогатого  ск ота ) .  Ж и вотн ово дс тво  дает  более ч е 
тырех пятых товарной  продукции колхозов .  Н а р я д у  с молочным 
животноводством,  к ак  ведущей о т ра сл ью  хозяйства,  за ме тн ую  
роль  игр аю т овцеводство  и свиноводство  (свиньи и овцы — с в ы 
ше четверти поголовья  продуктивного ск от а ) .  С организаци ей 
совхозов  знач ительно  возрос уровень  товарности к а р т о ф е л е в о д 
ства,  местами — овощ еводства  (на эту группу культур  в 1960 г. 
п ри ходила сь  почти одна  п ят ая  посевов;  по уро жа й но сти  к а р т о 
феля  подрайон стоит на первом месте в республике) .  Об щий 
уровень производства  валовой и товарной продукции на единицу 
земельной п лощ ади  п р о д о л ж а е т  остав аться  еще невысоким.  
Особенно низкие пок аза те ли продуктивности имеет  молочное  
животноводство .

Основные з а д ач и  д альн ейш ег о  ра зв ит ия  сельс кох озя йст вен
ного производств а  — укр епление  кормовой баз ы  ж и в о тн о в о д 
ства  (в частности,  улучшение  мелиоративного  состояния луговых 
угодий и рост про изводства  силосных ку льт ур) ,  усиление  роли 
подрай она  в п оставках  к а р т о ф е л я  и овощей в северные районы 
республики,  разв ит ие  пригородного  хозяйства  в зоне  С ы к т ы в 
кара .

3. М езен ск о -В ер хн еп еч о р ск и й  — под район молочного  х о з я й 
ства с редкими оч аг ами пригородного сельского хозяйства.
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В состав  под района  не включены ю го -з ап ад п ая  часть  Усть-Вым-  
ского упр авлени я  (б. Усть-Вымский район) и вся сев ерная  часть 
Печорского упр авлени я  (б. Псчорский и Пнтнпский районы) .  
Эти территории имеют особые условия  и про блемы разви тия  
сельскохозяйственного  производства  и поэтому явл яю тся  ч а с т я 
ми других сельскохозяйственных подрайонов  республики.

Единство  р а ссм ат ри ваем ог о  под района  в сельск ох оз яйс тв ен 
ном отношении оп ред еляет ся  многими чертами сходства природ:  
ных условий раз ви тия  сельского хозяйства ,  об щност ью о т р а с л е 
вой структуры и основных современных з а д а ч  развит ия  с ельс ко 
хозяйственного производства .

П од рай он — многолесная ,  наименее  освоенная  в се льско хо
зяйственном отношении часть  республики ( се льс кох озя йст вен
ные угодья  — 0,5% общей пл ощади )  с ф ор м и ру ю щ и м и ся  м ног о
численными центра ми горнод обы ваю ще й и лесной п р о м ы ш л ен 
ности. Н епр ерывно е  развитие  индустрии и рост городских посе
лений (городское население  в 1959 г. почти три пятых общей 
численности населения)  требую т созд ан ия  местной пр о д о во л ь
ственной базы.

Круп ну ю роль  в под районе  играют совхозы,  соср едо точи вав 
шие в 1960 г. свыше  половины посевных пло щаде й и почти три 
пятых поголовья  крупного  рогатого скота.  Ж и в от н ов одс тво  по 
всеместно д ае т  более четырех пятых товарной продукции.  П р о 
дуктивность  скота выше,  чем в ю ж ны х подрайонах  республики.  
Основа ко рмод обыв ан ия  — естественные луговые угодья.  О д н а 
ко лугов  здесь меньше, чем в припечорских райо н ах  (особенно 
в зоне  Ухтинского про мышленного  у з л а ) ,  н качество их ниже  
(доля  за л и в н ы х  лугов втрое  меньше) .  При относительно 
благ оприятных,  чем в более  северных рай он ах  республики,  у с л о 
виях разв ит ия  з е м леде ли я  полевое  кормопроиз водство  до лж н о  
здесь игр ать  за м етн ую  и все в о зр а с т аю щ у ю  роль.  П р об ле м а  
кормов в на стоящее  время — наибо лее  о ст рая  пр об лема  в се л ь 
скохозяйственном производстве.  Н а  полевых з е м л я х  в о з д е л ы 
ваются  главным  об раз ом  ко рмовые  культуры,  к а р т о ф е ль  (до 
20% посевных п л о щ а д е й ) ,  местами овощи.  З е р н а  сеют мало.

Основные про бл емы сельского х о з я й с т в а — освоение новых 
пло щаде й под па ш ню  и сенокосные угодья  и создание  новых 
совхозов,  усиление  производства  кормов на  полевых зем ля х,  
разв ит ие  отрасл ей пригородного овощ е-к ар  гофелыю го и молоч
но-животноводческого  хозяйства  в зон ах  многочисленных новых 
про мы ш лен ны х центров,  разв ити е  лесного  оленеводства.

4. С еверны й  (Среднепечорский)  — подрайон молочного ж и 
вотноводства  и оленеводства  с оч аг ами пригородного сельского 
хозяйства .  Трудности разв ит ия  сельского  хозяйства ,  выз ванные 
общей суровостью природных условий,  усугубл яют ся  здесь т е р 
риториал ьно й разоб щенн ость ю местностей с относительно бла- 
ю н р и я т н ы м и  в о зм ож н ос тя м и производства  сельс кох озя йст вен
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ной продукции (долина Печоры)  и главных  центров пот ребления  
(угольные райо ны) .

Ж и в от н ов одс тво  обычно дае т  более  95% товарной продукции 
сельского  хозяйства .  В И ж м о - Ц и л е м с к о м  райо н е  прочной и це н
ной кормовой базой явл яю тся  за ли вн ы е луга,  в хозяйствах  
угольных ком бинат ов  северо-востока широко используются  н а 
ряду  с местными к о р м а м и  дал ьн епр ив озн ое  сено и концентраты.  
Вследствие  нед остатка  и малоценностн местных лугов  и высокой 
стоимости привозных кормов перед совхоз ами Воркуты и Инты 
стоит з а д а ч а  увеличения прои зводства  холодостойких силосных 
культур  на полевых землях.  Продуктивность  молочного скота — 
н а и в ы с ш а я  в республике ,  на 100 га  угодий здесь,  несмотря на 
м а л у ю  обеспеченность пашней,  молока  производится  втрое б о ль 
ше, чем в привычегодских райо н ах  Коми АССР .

В б ал а н се  мясопродуктов  подрайон а  видное место за н и м ае т  
оленина .  Себестоимость  ее здесь в 5— 6 раз  ниже себестоимости 
говядины.  Н а р я д у  со сп еци али зи рованн ы ми  сов хоз ам и о лене 
водством как  дополнительной товарной отраслью за н и м аю т ся  
в под районе  16 колхозов.  Зд есь  почти целиком сосредоточено 
поголовье  оленей Коми А С С Р .  Зн ач ит ел ьн ую  часть  доходов  к о л 
хозов,  гл авным  об разо м  в И ж м о - Ц и л е м с к о м  районе,  д а е т  п ол у
тонкорунное  овцеводство.  Зе м л е де л и е  развит о  слабо .  З а  по сл ед 
ние 20 лет  посевные пл ощ ади  в под районе  удвоились,  причем 
з н а чит ельн ая  их часть  р а з м е щ е н а  теперь в зо нах  городских п о 
селени й Печорского  угольного бассейна .

З а д а ч и  дал ьн ейш ег о  развит ия  сельского  х о з я й с т в а — освое
ние новых пло щ аде й пойменных лугов в д ол и на х  Печоры и ее 
притоков , повышение продуктивности сенокосов,  д альн ейш ее  
освоение  зе мель  под па ш ню в пригородных зонах,  создан ие  бо 
л е е  крупного теплично-парникового  хозяйства,  более  полное 
использ ование  возможностей разви тия  оленеводства и с в я з а н 
ного с ним звероводства .
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