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выявленная производственная и экономическая обособленность — вот та 
основа, на которой должно строиться областное деление, размеры же 
территории в этом случае будут производной от этого основания. В од
них случаях выделенная по этому принципу область будет многолюдна, 
но мала территориально, в других — напротив — велика территориально, 
но малолюдна. Однако, областное об'единение должно всегда иметь свое 
экономическое лицо, свою производственную функцию. Исходя из этих 
соображений, вопрос о размерах территории и населенности области мы 
не считаем основным и решающим.

Но выдвигаемый нами проект Волжско-Каспийского края, об'единяя 
Сталинградскую и Астраханскую губернии, Калмобласть, Западный 
Казакстан, Балашовский, Камышинский и Новоузенский уезды Саратов
ской губ., часть Сальского округа и Морозовский район, дает терри
ториально громадную область в 517 тыс. кв. км с населением более 
4 млн. душ.

Есть, однако, основание думать, что вхождение Западного Казак
стана в область будет несколько замедлено и на первых порах придется 
создавать областное об'единение без него. В этом случае мы будем иметь 
область с территорией в 270 тыс. кв. км и населением до 3 млн. душ. 
Для окраинной и малонаселенной области, имеющей свои ярко выражен
ные функциональные особенности, и эти размеры надо считать вполне 
достаточными.

Заканчивая наш беглый очерк Волжско-Каспийского края и эконо
мических оснований, повелительно требующих его образования, необхо
димо хотя бы в общих чертах определить его бюджетные возможности. 
По данным, опубликованным в заседании Госплана СССР, Астраханская 
губерния имела в 1926/27 г. бюджетных поступлений 25 руб. на душу 
населения, Калмобласть 16 руб. и Сталинградская губ.— около 9 руб. 
В 1925/26 г. бюджетные поступления Сталинградской губ. были выше 
и выражались в 12 руб. на душу населения. Если взять бюджетные воз
можности всего Волжско-Каспийского края, то по данным 1926/27 г. они 
выразятся в 10 руб. 32 коп. на душу населения, в то время как Средне- 
Волжская область имела лишь 8 р. 75 к. на душу. Указанные относи
тельные бюджетные величины отчетливо устанавливают, что в финансо
вом отношении Волжско-Каспийская область явится вполне устойчивым 
образованием.

Что касается центра Волжско-Каспийского края, то несомненно им 
должен быть Сталинград, с его мощной промышленностью, многотысяч
ными кадрами пролетариата и обширным железнодорожным узлом, обес
печивающим связи с Новороссийском, Ростовом и Москвой. Однако, 
краевое управление районными промыслами необходимо сосредоточить 
в Астрахани, являющейся центром этой крайне важной народнохозяй
ственной отрасли.

Итак, подытоживая всю совокупность'' наших соображений, необхо
димо признать, что совершенно особый в естественно-историческом и произ
водственном отношениях Волжско-Каспийский край должен быть выделен 
в самостоятельную область, с центром в гор. Сталинграде.

Разрешая вопрос о районировании Нижней Волги по этому варианту, 
мы выделяем край, имеющий большие потенциальные возможности к даль
нейшему развитию, и ставим во главе его тот город молодого и твор
ческого класса, который упорной борьбой на фронте гражданской войны 
и социалистического строительства уже доказал свои организационные 
и творческие способности.

К. Ш атов

Средне-Волжская область
При пересмотре в Госплане Союза сетки районов настойчиво вы

двигается Саратовским Губисполкомом и Губпланом идея создания одного 
экономического района, охватывающего и Среднюю и Нижнюю Волгу 
без Тат- и Чувреспублики. Колеблется, таким образом, основной устой 
прежнего понимания районирования этого края. Возникает с новой силой 
вопрос, существуют ли в действительности грани между Средним и Ниж
ним Поволжьем, насколько глубоко прощупываются они в условиях при
роды, сложившейся экономики, наконец, в целевых заданиях обоих отрез
ков Поволжья.

Ответом убеждающего порядка может быть только положительное 
построение образов двух областей. В этом направлении многое уже сде
лано и Госпланами, союзным и республиканским, и местными плановыми 
органами. Возможно только, что незыблемость сетки, охранявшаяся до 
последнего времени, отводила исследование от раскрытия противоречий 
между Средней и Нижней Волгой в полной мере их яркости.

Носитель идеи Средне-Волжской области — Самара, ее естествен
ный формирующий центр. Самара не отказывается от етарой сетки и не 
может отойти от нее, жизненно ощущая непримиримость противоречий, 
рождаемых природой и экономикой среднего и нижнего течения Волги.

Самара продолжает понимать районирование, как увязку в обла
стную сетку всех территорий края, а не как выбор из них наиболее 
эффективных в хозяйственном смысле. Поэтому в Средне-Волжский 
район на ряду с мощными единицами огромной будущности включены и 
территории, несильные экономически, с почти законченным циклом развития.

Первоначальная сетка намечала Средне-Волжскую область в составе 
губерний: Самарской, Пензенской, Ульяновской, Татреспублики, Чуврес
публики. Образование Казакстана и Уральской области оставило вне 
районов — Оренбургскую губернию и Башреспублику. Весь этот край— 
естественное продолжение Заволжья, повторение его природных призна
ков и экономических особенностей. Но проектировать присоединение 
Башкирии и Оренбурга к Средне-Волжскому району побуждало не стре
мление к расширению пределов, а гораздо более важные причины. З а 
дача Средне-Волжской области понимается Самарой, как организация 
новых форм сельского хозяйства с небывалым еще об'емом товарности. 
На территориях старой колонизации,— Ульяновской, Пензенской губер
ний, Татреспублики,— такие цели не достижимы. Пределы развития в них 
товарности весьма ограничены. Экономическая сущность, специализация, 
целевое назначение Средне-Волжского района выявляются с полной мощью 
лишь с перенесением центра, его тяжести за Волгу в те степные про
сторы, где нет малоземелья, нет аграрного перенаселения, где возможен 
размах в новых начщцниях^цде развитие сельского хозяйства способно 
в короткие сроки дать внушительные результаты.

Область, захватывающая обширные пространства за''Волгой, имеет 
все преимущества по сравнению с районом, спроектированным перво-
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начально почти в одинаковом весе из территорий с трехпольем и мало
земельем, и районов новой колонизации с характерным для них земель
ным простором и паро-переложно-пестропольной системой. В новом 
укрупненном варианте с Башреспубликой и Оренбургской губернией, 
Средне-Волжская область уже не на половину, а на две трети в широ
ких степях Заволжья и имеет все возможности осуществить свое целевое 
задание.

Углубление в Заволжье увеличивает территорию области до 481 тыс. 
кв. км, делая ее более Украины, и сосредоточивает в ней 12.500 тыс. 
населения. По отношению к Европейской части Союза область имеет 
весьма гармоничную величину, занимая 10% территории и охватывая 
9,7% населения. Из всех предложенных до сих пор проектов райониро
вания Поволжья Средняя Волга, выдвигаемая Самарой, концентрирует 
наибольший человеческий массив.

Та природа, среди которой открывается поле для производственного 
труда этого массива, представляет условия достаточно единые, чтобы в 
результате возможна была общность экономических целей.

Климат Средне-Волжской области представляет большую однород
ность:

Средняя температура в Осадки в мил- 
Г о р о д  а градусах по Ц. лиметрах за

за  январь за  июль год
К а з а н ь ......................................— 13,7 +  20,7 395
У л ь я н ов ск ................................. — 13,2 -(-2 1 ,0  439
П е н з а ........................................... — 11,9 +  20,5 476
С а м а р а ...................................... — 13,3 + 2 1 , 7  377
У ф а ............................................... — 13,9 -2 0 ,9  477
О р е н б у р г ................................. — 15,4 -2 1 ,6  385

Летняя температура, важная для сельского хозяйства, по всей обла
сти одинакова. Достаточно отметить, что в Саратове температура июля 
-(-23,7, в Сталинграде -)- 23,6, в Астрахани -|- 25,1, чтобы убедиться в 
существовании естественной грани климата между Средней и Нижней 
Волгой. Столь же ясно видна эта грань в распределении осадков. Сред
нее Поволжье всюду выше того минимума в 350 мм, который позволяет 
надежно, при прочих благоприятных метереологических условиях рассчи
тывать на урожай главных культур края. В Нижнем Поволжья только 
Саратов имеет 357, Сталинград—309, Новоузенск уже 230, Астрахань 
160 мм осадков. Следовательно, земледелие в этом районе существует 
в условиях, совершенно отличных чем в Средней Волге.

В почвенном отношении в Средне-Волжском районе можно просле
дить две зоны — лесостепь и степь. Сухой степи— лишь маленький кло
чок на юге Пугачевского уезда. На правом берегу Волги и севере области 
обыкновенные черноземы с различными переходными типами. В степи 
каштановые почвы, весьма 'отличающиеся от чернозема, но дающие при 
благоприятных метереологических условиях отличные урожаи и позво
ляющие снимать сборы пшеницы, максимально возможные для этой куль
туры. На всем протяжении области почва плодородна. Исключение — 
лишь небольшие солончаки на юге Пугачевского уезда.

Нижне-Волжская область по своим почвам резко разнится от Средне- 
Волжской. Здесь также определенная природная грань. В Саратовской 
губернии имеются на правом берегу тучные черноземы. Новоузенский 
уезд целиком представляет сухую степь. Дальше к югу плодородные 
каштановые почвы сменяются бурыми, перемежающимися огромными 
пространствами песка, превращающего край в бесплодную пустыню.

Территории с лесистостью около 30% окаймляют Средне-Волжскую 
область с запада, севера и востока,— это Ульяновская губерния, Татрес-
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публика, Башреспублика. Середина области — степь с присущей ей 
редкостью лесных пространств, к юго-востоку в Оренбургской гебернии 
сводящихся к 2,9%• В Нижнем Поволжья только Саратовская губерния 
имеет около 15% лесов, остальное пространство можно считать совер
шенно безлесным.

Такова в кратких чертах природа двух смежных областей. Едино
образие естественно-исторических условий открывает путь к возникнове
нию однородной экономики края. Но хозяйственная деятельность строится 
в зависимости и от иных кроме природы факторов. Слагаясь во времени 
и волею человека в одном и том же естественно-историческом районе, 
хозяйство может иметь отличные между собой формы. Средне-Волжская 
область при полном единстве природных условий представляет собой 
район разновременного заселения. В территории старой колонизации 
культура насчитывает века, в степных пространствах земледелие распро
странилось не более полувека назад. Отражение этих фактов сказывается 
и на густоте населения и на уровне освоения земли посевом.

Плотность населения по переписи 1926 г. выражается в таких 
цифрах:

/Ьителеи на 1 ка. км  
Всех Сельских

С ам ар ск ая .................................  23,5 20,4
У льяновская............................  40,6 35,7
П е н з е н с к а я ............................  47,8 43,3
О р е н б у р г с к а я ........................ 12,3 9,8
’Г атр еспубл и ка.......................  37,8 33,7
Башреспублика . . . .  17,2 15,7
Ч увреспублика........................ 48,9 46,4

Степь заселена слабо, и чем дальше к востоку, тем реже становится 
население. Но все-таки в Средней Волге нет резких скачков, имеющихся 
в Нижней, где население с 31,8 человека в Саратовской падает в Кал
мыцкой области до 1,9 чел. на 1 кв. км.

Степень освоения земли под посевы в Средне-Волжской области 
показывает в общем те же колебания, что и плотность населения:

Вся посевная площадь 1926 г. 
в тыс. га в °/0%

С а м а р ск а я   10.303 2.207 21,4
У л ь я н о в ск а я ........................  3.864 1.065 27,6
П ен зенская   4.565 1.60.) 35,0
О р е н б у р г с к а я ...................  5.564 619 11,1
Татрес п у б л и к а ...................  6.697 2.286 34,1
Б аш респ ублик а...................  15.775 2.038 12,9
Ч ув р есп у б л и к а ...................  1.830 468 25,6

Посевная площадь области 10.285 тыс. га или 26,6%  всей терри
тории. В Нижне-Волжской области посевы 1926 г. составили 5.497 тыс. га
17,7 %. Различны и перспективы двух областей на ближайшее пятилетие. 
В Средне - Волжской посевная площадь дойдет до 12 млн. га, из них 
под пшеницей 3 млн. В Нижне-Волжской нельзя рассчитывать на площадь 
более 6 млн. га, в том числе с пшеничным клином менее 2 млн.

Ожидаемый в Средней Волге рост посевов является не более, как 
восстановлением довоенной площади и должен наступать без каких-либо 
чрезвычайных мероприятий и затрат. Но на этом уровне рост, конечно, 
не остановится, — освоение земли будет продолжаться неудержимо. Гене
ральные планы, охватывающие 15 лет, открывают перспективы прироста 
посевной площади почти на 6 млн га, рисуя возможность иметь к 1941 г. 
под посевами 16 млн, га. В Нижне-Волжской области рост посевов свыше
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6 млн. обусловливается проведением дорогостоящей ирригации и медлен
ным отвоеванием от пустыни на юге культурных оазисов.

Скотоводство в Средней Волге восстановилось быстрее, чем посев
ная площадь, и по продуктовому скоту уже превышает довоенные цифры. 
Продукты животноводства сейчас усиленно вывозятся за пределы обла
сти. В переводе на взрослый скот Средне-Волжский район имеет 
6.200 тыс. голов. На 100 гектаров посева это — 60 голов, на 100 га 
всей земли— 16 голов. Нижняя Волга располагает 3.045 тыс. голов, что 
на 100 га посева дает 55 голов, на 100 га всей земли — 9 голов.

Еще более чем природные особенности и перечисленные экономи
ческие признаки, резкую грань между Средним и Нижним Поволжьем 
кладет их отношение к возможности иметь свои энергетические ресурсы. 
Скудость энергетики всего Поволжья известна. Необходимость прибегать 
к дорогому привозному топливу понижает потенцию и промышленности 
и сельского хозяйства.

В настоящее время с полной уверенностью можно говорить о том, 
что Средне-Волжскую область в вопросе энергетики ждет лучшее буду
щее, чем ее соседку с юга.

Горючие сланцы имеются в изобилии в Саратовской и Ульяновской 
губерниях. Главные их залегания с запасами в сотни миллионов тонн 
по исследованиям геологической экспедиции „Битум-сланца“, тянутся по 
Общему Сырту на юго-востоке Самарской губернии. Немедленному 
использованию сланцев, как топлива, препятствует несовершенство мето
дов его сжигания. Едва ли могут быть сомнения, что современная тех
ника сумеет в ближайшее время одолеть это препятствие.

Идея использования водной силы Волги на Самарской Луке для 
устройства могучей электрической станции насчитывает ряд лет. Судьба 
Волгостроя схожа с судьбой Днепростроя. Проект Волгостроя долго 
числился несбыточным и лишь при советской власти он признан выпол
нимым и ставится на очередь. Трудности осуществления такого грандиоз
ного замысла велики, но они не отодвигают его осуществления до столь 
далекого будущего, чтобы его нельзя было принимать в соображение при 
районировании.

Энергетические возможности Волгостроя, определяемые в 2,8 млн. 
квт., должны совершенно преобразить край. Высоковольтная передача 
распределит энергию по всем уголкам области и избытки ее перекинет 
в соседние районы. Проект Волгостроя, как техническая идея, разработан. 
Сделаны даже подсчеты стоимости постройки линий передач в дальние 
города, например, Пензу. Увязывается использование энергии Волгостроя 
с осуществлением ирригации сухой степи, спроектированной профессором 
Чаплыгиным. Еще нетронут вопрос об электрификации за счет Волго
строя железных дорог всей Средне-Волжской области. Но и сейчас уже 
можно предвидеть, насколько облегчится при готовой дешевой энергии 
постройка новых железных дорог, нужных области.

В транспортном отношении Среднее Поволжье представляет единицу, 
совершенно независимую от Нижнего Поволжья. Их связывает Волжская 
магистраль, но главная масса грузов Средней Волги идет не вниз, а вверх 
по течению. Средоточие всех железнодорожных линий области—Самара— 
вместе с тем и крупнейший перевалочный пункт с воды на рельсы и 
обратно на всей Волге. Значение Самары тут можно сравнивать лишь с Ста
линградом, Саратов же играет второстепенную роль. Транспортную 
активность Самары поднимает и то, что через нее идет единственный 
рельсовый путь в Среднюю Азию.

Трудно ожидать, чтобы даже в далеком будущем сеть новых же
лезных дорог и каналов лишила Самару теперешнего ее веса в грузо
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обороте. Волго-Донской канал только прибавит количество грузов, про
ходящих через Самару. Новые рельсовые пути для переброски грузов 
Сибири и Средней Азии мимо Самары проектируются в явный обход 
должного использования Волжской магистрали и потому имеют немного 
шансов осуществиться. Расширение посевов, под'ем местной промышлен
ности создадут новые массы грузов, для которых потребуется более 
густая сеть железнодорожных путей внутри области большею частью 
короткого протяжения.

Промышленность Средне-Волжской области базируется почти исклю
чительно на переработке сельскохозяйственного сырья. В дальнейшем 
это положение сохранится до тех пор, пока дешевая энергия сланцев 
или Волгостроя не позволит создавать новые отрасли промышленности 
уже на привозном сырье.

Цензовая промышленность области по данным 1925/26 г. предста
вляется в следующем виде:

Число рабочих Число предприятий Валовой продукции Основной капитал

4 5 .1 2 8  500 229 .4 9 6  тыс. руб. 8 3 .732  тыс. руб.

Эти цифры выше, чем соответствующие Нижне-Волжской области, 
которая в том же году имела 40.200 рабочих, 414 предприятий и валовой 
продукции на 208.326 тыс. руб. Таким образом, Средне-Волжская область 
имеет не меньший, чем Нижняя, а больший кадр пролетариата, необходи
мого для правильной организации хозяйственного строительства в обла
стном масштабе.

К проблеме индустриализации Средняя Волга подходит через 
развертывание своего сельского хозяйства, через осуществление своих 
энергетических планов. Здесь опять глубокое отличие от Нижнеи Волги, 
где индустриальные задачи должны быть выдвинуты на первый план, 
так как сельское хозяйство слишком медленно и относительно в малых * 
пределах может быть поднято выше.

Сельскохозяйственные заданияунастоящего момента — усиление зер
новой продукции, расширенное производство пшеницы, создание новых 
количеств товарных излишков, — должны быть целиком адресованы не 
Нижнему, а Верхнему Поволжью. У него колоссальные запасы еще неис
пользованных земель и трудовых сил, а также и климатические условия, 
позволяющие обходиться сухим земледелием без грандиозных ороситель
ных систем. В общей сумме у Средней Волги все, что нужно для самой 
высокой товарности производства хлебных культур, в том числе и пше
ницы, а равно продуктов животноводства.

Средоточие производства пшеницы и сейчас в Средней Волге, где 
в 1926 году было посеяно этой культуры 1.980 тыс. га, ^ не в Нижней, 
имевшей лишь 1.310 тыс. га. Но дело, конечно, не в этих цифрах, а в 
возможностях их роста, столь широких в Среднем Поволжьи и столь ог
раниченных в Нижнем.

Весь ряд территорий, входящих в Средне-Волжский район, тесно 
связан между собой общностью климата, почвы, но самое ценное ядро, 
несущее в себе зародыш будущего гигантского роста экономики, лежит 
в самой средине области в степных пространствах, на которых раскину
лись Самарская и Оренбургская губернии и Башкирская республика. В 
этом ядре из 38,5 млн. га запроектированных для всей области сосредо
точивается 31,6 млн. га, или 82%- Это и есть то типичное степное З а 
волжье, которое способно оправдать самые смелые ожидания по части 
создания новых форм сельского хозяйства с невиданным еще уровнем 
товарности.
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Подавление этого ядра сухой степью на юге, требующей иного 
сельскохозяйственного подхода, или тучными черноземами Саратовской 
губернии с их трехпольем даст самые отрицательные результаты. Го
раздо легче можно согласиться на освобождение основного ядра области 
от той оболочки, которая покрывает его в виде территорий старой коло
низации, не способных прямо принять участие в достижении целевых за
даний Средне-Волжского района.

Самара никогда не отказывалась от включения в состав Средне- 
Волжской области территорий переходного типа с трехпольем, поскольку 
такое вхождение диктовалось необходимостью во всей полноте осущест
вить районирование Союза. Но в то же время Самаре нет оснований 
возражать, если в порядке пересмотра сетки найдено будет целесообраз
ным часть этих территорий передать в другие экономические районы. 
Но тем сильнее Самара будет отстаивать основное ядро Средне-Волж
ской области, составляющее ее сущность.

При всех возможных отходах к другим районам Средне-Волжская 
область будет располагать крупной территорией и достаточным количе
ством трудовых сил. Некоторая разгрузка области от населения будет 
даже полезна, так как тогда повысится товарность сельского хозяйства 
области.

Соединить Среднюю Волгу с Нижней в одну область — это значит 
стереть естественные грани между ними и заставить противоречивую 
экономику уживаться в одном районе. Это значит, вместе с тем, закрыть 
Заволжью многие пути к мощному завоеванию сельскохозяйственной 
культуры. Это значит, наконец, умалить и сузить первоначальный раз
мах районирования, стремившегося призвать к новой жизни все без 
исключения клеточки строящей социализм советской страны.

Н. Тоцкий

О районировании Нижнего Поволжья
Решение вопроса о границах Нижнего Поволжья не может иметь 

места в н е  о б щ е й  с х е м ы  р а й о н и р о в а н и я  С о ю з а .  Такого рода 
схема была разработана Госпланом в 1921 г. и несколько изменена Ко
миссией ВЦИК, под председательством М. И. К а л и н и н а ,  проект кото- 
торой был утвержден президиумом ВЦИК 13 февраля 1922 г.

Принять, как догмат, не терпящий никаких поправок, эту сетку 
районов в настоящий момент не представляется возможным. Эта невоз
можность об'ясняется не тем, что сетка Госплана доставлена методоло
гически неправильно или же принципы, положенные в основу райониро
вания, не выдержали теоретической критики или испытания опытом 
жизни, как думают некоторые лица, делающие поспешные и необосно
ванные выводы. Наоборот, можно с уверенностью сказать, что и прин
ципы, и метод госплановского районирования вполне заслуженно при
обрели широкое распространение и признание и притом не только 
у нас, но и за границей.

Если, тем не менее, сейчас на очереди дня стоит вопрос о пере
смотре сетки Госплана, то это связано, главным образом, с тем, что, 
составляя ее в 1921 г., Госплан при установлении границ руководство
вался по преимуществу мнением экспертов как в отношении данностей 
того или иного района, так и относительно тех перспективных производ
ственных заданий, которые должны составить основное содержание бу
дущей деятельности районов. З а  истекшие семь лет (впервые сетка рай
онов в президиуме Госплана была заслушана 21 апреля 1921 года по 
докладу П. С. О с а д ч е г о )  сделано очень много как в сфере позна
ния существующего положения вещей, так и в области проектировок 
генеральных линий развития отдельных районов Союза. Эти более пол
ные и точные, чем экспертиза, методы познания Союза дают нам осно
вание критически отнестись к сетке 1921 года и внести в нее ряд кор
рективов, связанных с указанными работами. Что речь может итти только 
о к о р р е к т и в а х ,  а вовсе не об отказе от прежней сетки, лучшим до
казательством служат проекты районирования и критические замечания 
мест, в изобилии поступающие в Госплан, в связи с решением XV с'езда 
ВКП (б) о завершении районирования: эти местные работы либо всецело 
продолжают стоять на прежней сетке, либо вносят в нее (порою весьма 
существенные) частные коррективы. Следует при этом отметить, что 
чтение отзывов мест о сетке Госплана в большинстве случаев предста
вляет исключительный интерес. Оно дает обильный материал, доказываю
щий, с одной стороны, жизненность и правильность идеи и принципов 
госплановского районирования, а с другой — что семя это упало на доб
рую почву. Местные плановые организации дают сплошь и рядом глу
боко продуманные проектировки, свидетельствующие о проделанной ими 
значительной работе в деле теоретического и практического овладения 
территорией Союза.

Суммируя всю совокупность работ по районированию и перспектив
ным построениям планов хозяйственного развития отдельных районов,


