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Выдающийся экономист и статистик академик 
Василий Сергеевич Немчинов большое внимание 
уделял теории размещения производительных сил. 
В частности он одним из первых обратил внимание 
на роль «фактора пространства» 1∗, «пространствен-

* Во второй половине ХХ в. зарубежные экономико-
географы активно развивали теорию территориальной 
концентрации производства и «пространственных эф-
фектов». Из российских историков в конце 1990-х гг. 
Ю. Н. Афанасьев выделил пространственное свое-
образие России как константу, формировавшую тип 
исторического развития России (обреченность на преи-
мущественно экстенсивный путь развития, империали-
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ной концентрации промыленности», «общественно-
го пространственного разделения труда»1 и сформу-
лировал проблему «экономического преодоления 
пространства»2 с помощью технического прогресса 
и все большего хозяйственного освоения природ-
ных ресурсов всей территории страны. С 1949 по 
1963 гг. В. С. Немчинов возглавлял Совет по изуче-

стичность, формирование месси ан ства в массовой пси-
хологии) — Афанасьев Ю. Н. История и современность. 
Вместо введения // Советское общество: возникновение, 
развитие, исторический финал. — Т. 1. — М. : РГГУ, 
1997. — С. 17.
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нию производительных сил Академии наук СССР 
(СОПС). Совет по изучению производительных 
сил был организован в 1930 г. и формально являлся 
приемником Комиссии по изучению естественных 
производительных сил России (КЕПС) 2∗∗. В докладах 
1930-х гг. СОПС в целом обосновал необходимость 
общего сдвига производительных сил страны на 
Восток. Однако осуществить этот сдвиг в доста-
точной мере для того чтобы эти регионы стали 
главной базой материально-технического обеспече-
ния на случай войны властями не предполагалось. 
В рамках СОПС в предвоенные годы начала свою 
деятельность Уральская комплексная экспедиция. 
В послевоенные годы вопросы комплексного раз-
вития и размещения производительных сил вновь 
актуализировалась. Власти наметили крупнейший 
сдвиг производительных сил на Восток. В этих усло-
виях значительно возросла роль ученых и СОПС 
как академического учреждения. СОПС регулярно 
проводил крупные конференции. В 1945—1948 гг. 
прошли научно-практические конференции по раз-
витию производительных сил Пермской (Молотов-
ской), Иркутской областей и Кузбасса.

В литературе указывается на то, что СОПС под 
руководством В. С. Немчинова взял курс «на пла-
номерное изучение природных ресурсов восточных 
районов страны и составление рекомендаций по их 
рациональному комплексному использованию»3. 
Однако обоснование продвижения производитель-
ных сил на Восток произошло значительно раньше. 
Более точно раскрыл задачи СОПС А. Г. Гранберг. 
в статье «Изучение производительных сил России» 
автор подчеркнул, что в работе СОПС возросло зна-
чение аналитических и методических разработок и 
координационных функций4.

В середине 1960-х — 1970-е годы, в связи с 
упразднением совнархозов, советская «районная 
школа», становится все менее востребованной вла-
стями. Между тем во второй половине ХХ в. зару-
бежные экономико-географические школы признали 
теории новых форм территориальной организации 
производства, учитывающие пространственные 
эффекты (промышленные и региональные кластеры) 
одним из важнейших достижений научной мысли. 
Поэтому для обобщения исторического опыта и 
более глубокого уяснения общей стратегии размеще-
ния производительных сил необходимо обратиться к 
комплексу идей Василия Сергеевича Немчинова.

В 1930—1950-е гг. одной из дискуссионных и 
неоднозначных для практического решения была 
проблема изменения водного режима рек и морей. 
Проект соединения Оби с Иртышем, Тоболом и 
Ишимом в плане практических решений стали 
обсуждать в конце 1940-х гг. Правительственная 
комиссия с участием Министерства электростан-
ций одобрила строительство канала переброски 
воды в Арал. В мае 1950 г. на Бюро президиума 
СОПС был заслушан доклад председателя Ученого 
совета Арало-Каспийской экспедиции академика 
С. Г. Струмилина о практических предложениях, 
выдвигаемых водноэнергетическими проектными 

** КСЕП был создан Российской императорской 
академией наук в 1915 г. по инициативе академика 
В. И. Вернадского.

организациями по переброске стока рек Сибири в 
Арало-Каспийскую низменность.

Академики В. С. Немчинов и С. Г. Струмилин 
считали этот вопрос настолько важным, что решили 
подготовить специальную докладную записку на имя 
президента Академии наук СССР С. И. Вавилова5. 
В документе указывалось, что по этой теме состоялся 
«острый по форме обмен мнениями». В заседаниях 
Ученого совета экспедиции приняло участие около 
140 человек из 12 научно-исследовательских и про-
ектных институтов. Было заслушано три основных 
проекта. Схема Гидроэнергопроекта в частности 
предусматривала постройку на Оби, ниже устья 
Иртыша, плотины с гидроузлом, создающей водоем 
площадью 25 миллионов гектар, создание семи ГЭС 
с общей годовой выработкой 80—100 миллиардов 
кВт/ч., орошение 25 миллионов гектар земель, 
частично с машинным водоподъемом, обводнение 
20 миллионов гектар Приаральской и Прикаспий-
ской низменностей6. При таком же масштабе эффек-
та схема кандидата наук А. А. Шульги предполагала 
постройку широтного канала протяженностью около 
4000 тысяч километров. Профессор А. А. Чаплы-
гин 3∗∗∗, поддерживая проекты, указывал на то, что 
снижение уровня Каспийского моря на 2 метра 
принесло значительный народнохозяйственный 
ущерб, возник водный дефицит в 150 кубических 
километров воды в год, который можно покрыть 
только за счет переброски воды из Северных 
рек. Против этих проектов выступил профессор 
В. В. Цинзелринг. Он считал, что из проектов, 
совершенно не ясны гидрологические и климати-
ческие последствия переброски стока сибирских 
рек, и таким образом проблема влагооборота 
полностью не учтена в количественных прогнозах. 
В результате обсуждения доклада С. Г. Струмилина и 
обмена мнениями Бюро СОПС констатировало, что 
представленные проекты преувеличивают не только 
народнохозяйственную необходимость переброски 
стока рек, но и запрашиваемые для этой цели объемы 
капитальных вложений. Также был предложен ряд 
мероприятий по дальнейшему изучению вопро-
сов общеклиматических изменений, связанных 
с обводнением Приаральских и Прикаспийских 
степей7. Возможно, поэтому реализация проекта 
Министерства электростанций по строительству 
канала и водохранилищ между Обью и Иртышем в 
1951 г. была неожиданно приостановлена 4∗∗∗∗.

В 1956 г. В. С. Немчинов опубликовал статью, 
специально посвященную перспективам развития 

*** Уже в 1927 г. А. В. Чаплыгин выступил с предложе-
нием об орошении больших земельных массивов Завол-
жья и строительстве гидроэлектростанции на Самарской 
Луке, на базе которой проблема орошения Заволжья ре-
шалась бы наиболее экономично. Строительство гидро-
узла начнется только в 1950 г. 

**** В период с 1961 по 1974 гг. был построен канал 
Иртыш (р. Белая) — Нура — Караганда протяженно-
стью 458 километров. Это был первый опыт переброски 
рек Сибири в пустынные районы Казахстана. В 1967—
1969 гг. на р. Ишим были построены Вячеславское и 
Сергеевское водохранилища. В 1974 году для подачи 
воды из реки Нура в г. Астану был построен 25-кило-
метровый канал Нура — Ишим (реконструкция канала 
будет проведена только в 2010—2012 гг.). 

исторические науки
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производительных сил Сибири и Урала. В это время 
власти явно форсировали именно экстенсивный 
тип развития экономики Восточных районов. 
В директивах ХХ съезда КПСС указывалось на то, 
что необходимо расширение минерально-сырьевых 
баз действующих и строящихся предприятий… 
для дальнейшего развития промышленности, пре-
жде всего в восточных районах страны8. В своей 
работе В. С. Немчинов конечно отдает «дань 
духу» времени. Он приводит многочисленные 
данные ожидаемого роста производительных сил 
к 1970 г. Вместе с тем в статье анализируются и 
трудности подобного вектора развития. Анали-
зируя пути создания на Востоке страны третьей 
мощной металлургической базы В. С. Немчинов, 
во-первых, прогнозирует рост дефицита угольно-
металлургического сырья на Урале и указывает, что 
этот регион выделяется из всех восточных районов 
наименьшей степенью обеспеченности потенци-
альными энергетическими ресурсами, во-вторых, 
подчеркивает проблему внедрения новых методов 
плавки железных руд на базе бурых углей и научной 
разработки более эффективных методов обогаще-
ния углей и руд, в-третьих, обращает внимание 
на то, что исключительные по своему богатству 
угольные бассейны восточных районов требуют от 
научно-исследовательских институтов разработки 
новых, более рациональных методов их эксплуа-
тации, в четвертых, выражает уверенность в том, 
что в условиях Сибири могут быть организованы 
регулярно действующие автомагистрали, с парком 
большегрузных машин с прицепами, которые по-
зволят перевозить большое количество грузов9. 
В заключительной части статьи В. С. Немчинов 
констатирует, что недостаточная изученность при-
родных ресурсов лимитирует развитие производи-
тельных сил восточных районов. Отметим, что по 
разным причинам, почти все указанные проблемы 
полностью не решены и сегодня.

Основой для теоретического рассмотрения 
проблемы рационального размещения произво-
дительных сил В. С. Немчинов считал развитие 
науки о территориальной организации производства 
и территориальном разделении труда. Некоторые 
итоги своих исследований В. С. Немчинов обобщил 
в статье «Теоретические вопросы рационального 
размещения производительных сил». Автор раз-
вивал положение о том, что размещение обще-
ственного производства складывается в результате 
исторического развития хозяйства каждой данной 
территорию. При этом территориальная концентра-
ция народного богатства играет не меньшую роль 
при размещении общественного производства, чем 
дислокация природных ресурсов. Однако притяга-
тельной силе районов концентрации производства 
противостоит тенденция, связанная с необходимо-
стью включения в народнохозяйственный оборот 
все новых и новых природных ресурсов, а также 
обеспечения новых рабочих мест для растущего 
населения. Эта тенденция, по мнению В. С. Нем-
чинова все усиливается в связи с техническим 
прогрессом и действием экономических факторов, 
позволяющих все в большей степени преодолевать 
пространство10.

В. С. Немчинов также предпринял попытку 
обосновать важность территориального принци-
па организации и планирования общественного 
производства. Он подчеркнул большое значение 
территориальных компонентов текущих и перспек-
тивных планов, а также отметил целесообразность 
рассматривать территориальные комплексы как 
хозяйственное целое. В. С. Немчинов ставил задачу 
совершенствования не только территориального 
планирования комплексов, но и хозяйственно-
го управления. Поэтому все большее значение 
приобретала рационализация межрайонных и 
межреспубли канских производственных связей.

В. С. Немчинов приводит примеры успеш-
ного освоения старых экономических районов 
и формулирует предложения по использованию 
энергетических и сырьевых ресурсов Дальнего 
Востока, подчеркивает значение «гигантских энер-
гетических центров» (Куйбышеская, Братская, 
Нурекская электростанции), указывает на общность 
в природном и хозяйственном отношении крупных 
экономико-географических районов (Закавказье, 
Прибалтика).

В. С. Немчинов определял «районное хозяйство» 
как специализированный территориальный хозяй-
ственный комплекс, обеспечивающий максимально 
экономически эффективное использование местных 
природных и трудовых ресурсов в целях наиболее 
полного удовлетворения местных нужд, а также уве-
личения вклада в общесоюзное хозяйство каждого 
данного района за счет своих ресурсов11.

Актуальность проблемы взаимосвязи рациональ-
ного использования природных и трудовых ресурсов 
с развитием производительных сил также была 
замечена В. С. Немчиновым. Он сформулировал 
основные принципы рационального размещения 
производительных сил. В. С. Немчинов отмечал, 
что территориально неравномерно распределены 
и природные и трудовые ресурсы. Главным путем 
ликвидации несоответствия в размещении ресурсов 
и производства он считал приближение производ-
ства к местам соответствующих ресурсов. При этом 
В. С. Немчинов подчеркивал, что интересы исполь-
зования трудовых ресурсов имеют первостепенное 
значение для размещения общественного произ-
водства. По его мнению, проблема рационального 
размещения производительных сил состояла в 
том, чтобы научно обоснованно и экономически 
целесообразно взаимно увязать размещение при-
родных богатств и трудовых ресурсов, оптимально 
сочетая центры концентрации природных ресурсов, 
населения и потребления с центрами производства. 
Весь смысл требования приближения производства 
к источникам сырья и центрам потребления, под-
черкивал В. С. Немчинов, так же как и все значение 
борьбы с чрезмерно дальними и нерациональными 
перевозками, состоял в выполнении принципа 
всемерной экономии общественного труд. Иными 
словами не принимать ни один вариант строитель-
ства или расширения производства, если оно ведет 
к снижению ранее достигнутого уровня обществен-
ной производительности труда.

В. С. Немчинов особо выделял задачи стоящие 
перед наукой. «Наука о территориальной организа-

Академик В. С. Немчинов о научных проблемах 
оптимального пространственого размещения…Л. П. Балакина
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ции производства и территориальном общественном 
разделении труда, — писал он, — призвана разрабо-
тать научно обоснованные экономические критерии 
и методы отбора районов и пунктов нового промыш-
ленного и сельскохозяйственного строительства, а 
также выбора действующих предприятий для их 
технической реконструкции и расширения»12. Это и 
должно было обеспечить нахождение оптимальных 
и наиболее экономичных плановых решений по раз-
мещению производства и капитальных вложений, 
по специализации экономических районов и со-
вершенствованию межрайонных и межотраслевых 
производственных связей.

В. С. Немчинов, также поставил задачу раз-
работки территориальных моделей общественного 
производства, характеризующие важнейшие тер-
риториальные пропорции народного хозяйства и 
основные плановые показатели объема и динамики 
общественного производства для всех экономических 
район6ов., в том числе модели межотраслевых балан-
сов производства и распределения продукции эконо-
мического административного района, учитывающие 
одновременно как районы ввоза полуфабрикатов, 
топлива и сырья, так и районы вывоза продукции. 
Эти модели должны быть дополнены матрицами 
коэффициентов обеспеченности производства трудо-
выми и природными ресурсами. В итоге формируется 
территориальная модель производства.

Продолжая обоснование необходимости созда-
ния моделей В.С. Немчинов указывает на то, что 
включение в территориальную модель производства 
матрицы ресурсов позволяет сопоставить ресурсы 
и потребности в них, а это — основное условие по-
строения схемы рациональной территориальной ор-
ганизации производства и общественного разделения 
труда. Такая модель общественного производства, по 
его мнению, должна обеспечить на основе соответ-
ствующей ее экономико-математической обработки 
решение экстремальных задач по выбору оптималь-
ных вариантов пространственного размещения мате-
риального общественного производства.

Таким образом, В.С.Немчинов выдвинул три 
принципа рационального размещения производства: 
минимум полных затрат рабочего времени на едини-
цу конечного общественного продукта; обеспечение 
комплексного полного использования ресурсов; 
территориально развивать прежде всего те отрасли 
для которых имеются наиболее благоприятные при-
родные и экономические условия.

Главной задачей экономической науки 
В. С. Нем чинов считал задачу доведения принци-
пов рационального размещения до такой степени 
кон кретности и количественной определенности, 
которая обеспечивала бы сопоставление вариан-
тов размещения производительных сил на основе 
вполне определенных экономических критериев. 
В свою очередь эти экономические критерии и 
должны составлять основу территориальной модели 
общественного производства.

Экономическую целесообразность развития 
производительных сил В. С. Немчинов не пред-
ставлял без адекватного развития человеческого 
потенциала. Он считал , что «назрела необходи-
мость» в каждом экономическом районе составить 

специальный сводный план развития местных 
обслуживающих и вспомогательных отраслей для 
всемерного и полного обслуживания как нужд 
населения, так и нужд специализированных от-
раслей производства. Особое значение в этом 
плане должны были иметь проекты организации 
жилищного строительства, местного комму-
нального хозяйства, общественного питания, 
учреждений бытового обслуживания населения. 
В. С. Немчинов отдельно обосновал принцип вы-
равнивания экономического развития отдельных 
территориальных подразделений. Он считал, что 
«в первую очередь должно быть осуществлено 
выравнивание по всей территории страны как 
материального, так и культурного уровня жизни 
населения»13. И сделать это надо, прежде всего 
путем целесообразного территориального пере-
распределения прибавочного продукта.

Таким образом, разрабатывая проблему опти-
мального пространственного размещения произ-
водительных сил В. С. Немчинов проявил себя как 
экономико-географ. Он учитывал как экономико-
территориальные аспекты размещения производ-
ства, так и результаты природного районирования, 
ландшафтной структуры территории. Ему удалось 
соединить социально-экономическое направление 
географии с физическо-географической наукой. Про-
блема эта остается актуальной и сегодня. Поэтому не 
случайно его статья привлекла внимание зарубежных 
ученых и была переведена в Англии, Франции, Гер-
мании, Италии и других странах.
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