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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬняя. температура января от  — 5° (Крайний Север) до  — 11° (в центре полуострова), июля от +8° (на сев. берегу) до + 14° (в центре), абсолютный максимум 4—32% а минимум  — 45°. Зимой часты оттепели, летом же — заморозки. Среднее годовое количество осадков от 300 до 420 мм (повышается в горных районах). Значительна облачность и часты туманы, особенно на вост, побережьи.

Растительность в большей части М. о. северная, таежно-лесная, переходящая севернее линии, идущей от южного конца Кольского залива до низовья р. Поноя, в лесо-тундровые березняки и тундру южного типа (см. Тундра).

Вершины горных массивов, расположенных в лесной зоне, лишены древесной растительности и покрыты альпийской тундровой растительностью, вследствие чего и носят местное название «тундр».

Животный мир слагается из форм северотаежных (лось, северный олень, куница, боровая дичь) и тундровых (песец, лемминг, тундряная куропатка), а также прибрежных морских. В водоемах много рыбы (см. Экономический очерк, Рыболовство).

Г. Рихтер.

Ископаемые богатства. При Советской власти проделана огромная работа по изучению ископаемых богатств М. о. С1920 по 1934 на территории области работали 425 экспедиций и исследовательских партий (из них в 1929—33—333), сделавших ряд ценнейших открытий и выявивших исключительное разнообразие и обилие ископаемых богатств М. о., превращающих ее в перспективе в один из важнейших горнопромышленных районов Союза. На территории М. о. обнаружены: крупнейшие в мире месторождения апатито-нефелиновой породы; железо-рудные месторождения с геологич. запасом железа до 1, 5 млрд, ж; медно  — никелевые руды; редкие земли (ловчоррит, эвдиалит, лопарит и др.); пирротин, титан, ванадий, молибден, слюда, гранит, кианит, керамич. гранит, глины; неисчерпаемые запасы строительных камней: известняки, диатомиты, кровельные сланцы и др. Энергетич. ресурсы М< о. представлены гидроэнергией рек и торфом. Подробно см. Хибинский горно-химический комбинат, Хибинский массив (размещение ископаемых богатств см. карту на ст. 621—622).

II. Население.

Первые поселения русских (выходцев из Новгорода) на Кольском полуострове относятся к 13 веку, когда был основан город Кола.

Жители полуострова вели оживленную торговлю с иноземными купцами. С возникновением Архангельска во второй половине 16 в. торговое значение Мурманского края пало, и хозяйственное развитие его приостановилось.

В 1913 в М. о. было ок. 10 тыс. жит., в 1928—22 тыс., в 1930—55 тыс., в 1932—112 тыс., в 1934—192 тыс., в 1935  — св. 212 тыс. — Заселение М. о. носит городской промышленный характер. В двух городах (Мурманск и Кировск) сосредоточено до 70% всего населения области, а с включением рабочих поселков (Мончегорск, Лесной и др.) городское население составляет св; 75% всего населения М. о. Города и рабочие поселки расположены в полосе Кировской ж. д.; плотность населения здесь наивысшая в области — в среднем 5—10 чел. на 1 км2, в районе Мурманска  — 10—20 чел., а в районе Кировска — даже св. 20 чел. на 1 км2. Несколько более повышенная плотность населения наблю 620

дается также в основном рыболовецком районе  — на сев. побережьи полуострова (2—5 чел. на 1 км2) и на побережьи Кандалакшской губы (1—2 чел. на 1 км2). В большей же части области плотность населения колеблется от 0, 03 до 0, 09 чел. на 1 км2, повышаясь лишь в западной ее части (к 3. от Кировской ж. д.), а также на восточном и южном побережьи Белого моря  — до 0, 1—0, 9 чел. на 1 км2. Промышленный характер заселения М. о. отразился также на профессиональной структуре ее населения, большинство к-рого занято в промышленности, строительстве и на транспорте. В 1935 в М. о. числилось ок. 60 тыс. рабочих и служащих, из них св. 22 тыс. рабочих были заняты в пром-сти и ок. 10 тыс* в строительстве. Подавляющую часть населения составляют русские; имеются саами (лопари)> коми-зыряне, ненцы и др.

III. Экономический очерк.

Общая экономическая характеристика. М. о.

принадлежит к тем отдаленным окраинам Союза ССР, хозяйственное освоение к-рых стало возможно лишь при Советской власти на основе бурного роста народного хозяйства Союза, в результате его социалистич. реконструкции.

Экономическое значение М. о. особенно возрастает в связи с тем, что среди районов Крайнего Севера СССР она выделяется обилием природных богатств огромного народно-хозяйственного значения, а также относительно большей близостью к ведущим экономич. центрам Советского Союза, в первую очередь к Ленинграду, с к-рым налажена ж. — д. связь, отсутствующая во всех прочих районах Крайнего Севера Союза.

Важнейшей вехой, которой начинается современная история хозяйственного развития края, является окончание (вчерне) в 1916 Мурманской железной дороги (ныне Кировской), строившейся царским правительством в стратегических целях. Однако только после окончания гражданской войны началась нормальная работа дороги, и стало сказываться ее влияние на экономич. развитие края. Прорезав незаселенный пустынный район, Кировская ж. д. стала исходной базой его хозяйственного развития и заселения. Наиболее крупные, успехи й социалистическом строительстве М. о. относятся к годам первой и второй пятилеток.

Эти успехи достигнуты благодаря исключительному вниманию к краю со стороны партии и правительства. С. М. Киров, убитый врагами народа из троцкистско-бухаринской банды шпионов, диверсантов и вредителей, своим повседневным руководством много способствовал хозяйственному и культурному росту М. о.

22/VII 1933 Мурманск посетили тт. Сталин, Ворошилов и Киров.

Промышленность. Основой хозяйства М. о. является промышленность, внутри к-рой на первом месте стоит рыбная пром-сть, дающая ок.

40% всей ее промышленной продукции (1933), а на втором — горная (23%), представленная добычей апатито-нефелиновой руды в Кировском районе (см. Хибинский горно-химический комбинат). Кроме того, в Монче-тундре во второй пятилетке созданы никелевые рудники, на основе которых возник важный индустриальный центр — Мончегорск, четвертый по числу жителей в области после Мурманска, КировQKa и Кандалакши (о рыбной промышленности Мурманской области см. ниже). Обрабатывающая промышленность М. о. сконцентрирована
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