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				Эта страница не была вычитана

тарем; наряду с крупнопосевными было немало беспосевных и мелкопосевных хозяйств.

В 1916 по Ставрополю было учтено 20% беспосевных и 17% мелкопосевных хозяйств. Обеспеченность инвентарем колебалась от 22 до 453 руб. на 1 хозяйство. Крупнопосевные хозяйства широко пользовались наемным трудом как пришлых с. — х. рабочих, так и пролетаризировавшихся крестьян своей деревни.

Печать экстенсивности лежала на всем строе сельского х-ва края. Правильных севооборотов не применялось. Если на первых порах, когда еще было много свободной земли, плодородие почвы восстанавливалось отдыхом (толочная, залежная системы), то впоследствии сроки отдыха земли были сокращены, что не замедлило отозваться на урожайности. Даже такие села, как Урожайное, Изобильное, Благодарное, названные так за высокое плодородие земли, вскоре не могли получить сносного урожая.

Социалистическая реконструкция сельского хозяйства совершенно преобразила облик края: он стал краем сплошной коллективизации, крупных совхозов и МТС, насыщенным передовой с. — х. техникой. Из односторонне аграрного край превратился в аграрно-индустриальный. Иной масштаб и значение приобрели и курорты О. к. До Великой Октябрьской социалистич. революции они были доступны исключительно богатым слоям населения; ныне они стали всенародным достоянием и справедливо причислены к числу лучших всесоюзных здравниц, ежегодно пропуская до 200 тыс. больных и отдыхающих (1937).

Сельское хозяйство. О. к. принадлежит к группе наиболее типичных зерновых районов Союза ССР, выделяясь среди них высоким удельным весом озимой пшеницы. Эта исторически сложившаяся специализация сельского х-ва края дополнена при Советской власти интенсивным внедрением сухого хлопководства.

По размерам посевов хлопка и по его роли в посевах край занимает второе место среди новых хлопководческих районов Союза ССР (после Николаевской области УССР). О. к. охватывает св. 2% общесоюзных посевов зерновых (в т. ч. св. 8% озимой пшеницы) и до 6% посевов хлопка (1937). При преобладании равнинного степного ландшафта и плодородных почв О. к. располагает благоприятными предпосылками для производства высококачественной пшеницы, ячменя и других хлебов. Почвенные условия, продолжительность вегетационного периода (до 220 дней); обилие тепла и света позволили успешно освоить такую ценную культуру, как хлопок. Правда, засушливость климата представляет серьезные опасности для урожаев. В условиях дореволюционного индивидуального хозяйства она была не раз причиной сильнейших недородов. В настоящее время неблагоприятное распределение осадков по сезонам, в частности, недостаток их весной и избыток летом, ц значительной мере ослабляется правильной агротехникой и высоким уровнем механизации  — результатами социалистической реконструкции сельского х-ва, по к-рой край добился огромных успехов.

Край одним из первых добился сплошной коллективизации (94, 7% хозяйств на 1/1 1938).

Роздано 112 МТС (в т. ч. в Карачаевской автономной обл. — 3 и в Черкесской  — 5), имеющих 8.218 тракторов (139 тыс. л. с.), 3.205 комбайнов, 1.200 грузовых машин (1/1 1938) и др.

Механизация основных с. — х. процессов близкак завершению: в 1937 тракторами выполнено 89, 7% работ по весеннему севу и 69, 3% — по осеннему, комбайнами убрано 70, 2% при общей механизации уборки на 95, 4%. Свыше 700 тыс. га ежегодно оставляется под паром; обрабатываемая площадь на 25% больше засеваемой. Это совершенно новое для края явление, пришедшее на смену толоке и залежи. В 1937 на территории О. к. числилось 54 совхоза (11 зерновых, 29 животноводческих, 2 хлопковых и др.).

Животноводческие совхозы оказывают большую помощь животноводству колхозов, в частности в деле развития индивидуального животноводства колхозников. Стопроцентный охват колхозных посевов МТС позволил сократить сроки весенней вспашки и сева, что было недоступно в прошлом. Усиление пропашного клина (кукуруза, подсолнечник) позволило эффективно использовать летние осадки. Зяблевая вспашка, борьба с сорняками, тщательная обработка почвы, введение правильного чередования культур и травопольная система земледелия, — таковы меры борьбы колхозов и совхозов за высокий и устойчивый урожай в условиях засушливого климата края. Существенную роль играют также ведущиеся лесомелиоративные работы.

По угодьям территория О. к. распределяется след. обр. (1937): пашня занимает 46, 1%, сенокосы  — 10, 6%, пастбища  — 26, 6%, леса и кустарники  — 6, 3%, прочие угодья  — 10, 4%. Посевная площадь выросла с 2.189, 8 тыс. га в 1928 до 2.995, 3 тыс. га в 1937. Существенные изменения произошли в структуре посевных площадей по сравнению с дореволюционным периодом в сторону роста технических, пропашных и кормовых культур. Под зерновыми в 1937 было 2.120, 5 тыс. га, т. е. 70, 8% посевной площади (против 98, 6% в 1914 по б. Ставропольской губ.); под техническими  — 365 тыс. га, т. е. 12, 2% (в 1914—1, 2%), под кормовыми  — до 418 тыс. га, т. е. 14% (до революции почти отсутствовали). Таким образом ликвидируется односторонне зерновой характер сельского хозяйства края. Наиболее распространенные зерновые культуры в крае — озимая пшеница (1.191 тыс. га в 1937) и ячмень (483 тыс. га); овес занимает 193 тыс. га, кукуруза  — 107тыс. га.

Среди технических культур первое место занимает подсолнечник (176 тыс. га, т. е. до 6% против 0, 5% в 1914 по б. Ставропольской губ.), второе — хлопок (113 тыс. га) — культура совершенно новая для края. Осваивается также ряд других технич. культур: конопля южная (7, 5 тыс. га в 1937), канатник (2, 5 тыс. га), клещевина (38, 4тыс. га), кориандр (9, 2тыс. га), лекарственные растения (9, 4 тыс. га) и др.

То' обстоятельство, что почти вся пшеница засевается в озимом клину, создает большую гарантию урожая и обеспечивает лучшее распределение с. — х. работ. Видное место в сельском х-ве края, особенно в южных и ю.-з. районах, занимают огороды, сады и виноградники. Сады занимают (1937) 22, 4 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте  — 16, 4 тыс. га; виноградники  — 6, 3 тыс. га, в т. ч. в плодоносящем возрасте  — 4, 4 тыс. га. В результате ряда мероприятий качество винограда в настоящее время значительно повысилось.

Около 2 млн. га земли исключительно пастбищного значения, к-рыми располагает О. к., выдвигают в нем животноводство на второе по значению место после зернового хозяйства.

На долю О. к. приходится св. 3% общего по-
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