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3.017 км2; население 119.862 чел. Административный центр — Батум.

Природные условия. За исключением узкой полосы вдоль Черного м., А. р. представляет собою сильно изрезанную горную страну. Климат и растительный покров А. р. являют резкие контрасты между покрытыми роскошной субтропической растительностью низинами и лишенными всякой растительности хребтами гор. Батумское побережье из всей территории СССР является самым теплым по климату и наиболее подходящим для субтропических культур.

Население. Почти половина населения А. р. концентрируется в г. Батуме (50 т. чел.). Преобладающая национальность  — картвелы составляют 62, 5% всего населения и 92% населения сельского; национальные меньшинства — армяне, русские, греки и др. сосредоточиваются, гл. обр:, в Батуме.

Кроме того, в А. р. живут около 3.000 кочующих курдов.

Пути сообщения: Черное м. с портом Батумом и Закавказская ж. — д. магистраль из Батума на Тифлис и Баку. Самая большая река — Чорох, вследствие своего горного характера, не судоходна и допускает сообщение только на каюках — узких плоскодонных лодках. Другая крупная р. — Аджарис-Цхали, правый приток Чороха.

Шоссейных дорог две, обе идут из Батума: на Ахалцых и на Артвин, в пределы Турции. На остальном протяжении А. р. единственным способом сообщения служат вьючные тропы.

Сельское хозяйство. Больше половины площади занято лесом; за вычетом неудобных земель и выгонов, остается культурной земли всего 16.540 га (15.175 дес.) на 10.333 хозяйств, т. — е. менее 1, 6 га (1, 5 дес.) на хозяйство. Продовольственные культуры (кукуруза, гоми, рис) имеют только потребительское значение; техника с. х-ва стоит очень низко, скотоводство незначительно; главное место занимают специальные субтропические культуры, для к-рых климатические условия батумского побережья являются исключительно благоприятными. Здесь прекрасно растут: мандарины, апельсины, лимоны, японская хурма, японская мушмула, фейхойя и др. фруктовые деревья; технические — бамбуки, лаковое, восковое, масленое, гуттаперчевое и каучуковое дерево; прядильные  — рами, новозеландский лен, драцена и др.; наркотические и лекарственные  — чайное дерево, эвкалипт, камфоровый лавр и др. Промышленное значение имеют культуры чая, мандарина и бамбука. Чайные плантации были разведены в 90  — х гг. прошлого века; после нек-рого упадка в 1917—19, культура чая и по площади (ок. 900 га), и по сбору (673.459 кг в 1923) успела уже превысить довоенный уровень; первое место принадлежит плантациям Чаквинского нар. имения, занимающим 583 га (535 дес.) и Салибаурскому совхозу.

Годных под культуру чая земель в А. р. имеется до 43 т. га (40 т. дес.). Под цитрусовыми (мандарин, апельсин, лимон) занято ок. 275 га (250 дес.); преимущественно культивируется японский мандарин уншу  — 592

микан, созревающий на месяц ранее других цитрусовых и не могущий по климатическим условиям получить промышленного значения ни в одном из южно-европейских районов; площадь годной для мандарина земли (к Ю. от устья Чороха) определяется в 33 т. га (30 т. дес.). Бамбуком занято ок.

85 га (80 дес.). Табачные плантации (сорт «трапезонд») занимают 59 га. В нагорных садах разводятся орехи, каштаны, хурма, гранат, айва, инжир, сливы и др. фрукты.

В предвоенное время сильно развивалось промышленное цветоводство, поставлявшее цветы даже в Москву. Леса, представляющие очень большую ценность по составу пород (самшит и др.), эксплоатируются, за бездорожьем, очень слабо и только по течению Чороха. С 1923 организована агрономическая помощь населению: приобретены два трактора; открыты склады земледельческих орудий, выдаваемых на прокат земледельцам; восстановлены питомники для снабжения крестьян саженцами лучших сортов фруктовых деревьев; организованы агрономические пункты; устроены 20 показательных пасек; производилась раздача населению грены. Из мелиоративных работ необходимо отметить проведение оросительных каналов длиною в 16 км.

Промышленность к 1925 представлялась 21 предприятием, из них 9 эксплоатируются государством в лице Аджарпромторга; табачная фабрика, химический завод, чугунно-литейный завод, цинковый завод, фанерный и лесопильные. Из общего числа 5*4 т. рабочих и служащих в А. р., в промышленных заведениях занято 2 т., в том числе аджарцев всего 632 чел. На развитие промышленности будет иметь влияние гидро-электростанция на р. АджарисЦхали в 30 км от Батума, на к-рую в 1924 ассигновано 600 т. руб. Кроме обслуживания городских нужд Батума, энергия будет использована на осушение малярийных болот, к-рые представляют площадь до 43.600 га (40 т. дес.), пригодную под культуры рами, новозеландского льна и др., а также на разработку латеритов на алюминий (по способу проф. Кузнецова). В дальнейшем предполагается использовать и энергию р. Чороха, запасов к-рой (ок. 400 т. л. с.) хватит с избытком на полную электрификацию всего хозяйства А. р., включая сюда и новое ж. — д. строительство, и разработку лесов, а также горных богатств.

В А. р. имеются, кроме алюминия, медные руды, свинцовые и цинковые, серный колчедан и др.

Торговля как внутренняя, так и заграничная сосредоточена почти всецело в Батуме. В уездах торговых заведений (в 1923) было всего 196, а в Батуме  — 1.350, в том числе оптовых 37, оптово-розничных 108, розничных 1.205. Всего занято в торговле 3.385 человек.

Кооперация. Кооперат. центр «Аджарцекавшири», имеет 38 отд. в городе и 52 в уездах. Потребительская кооперация насчитывает 6.823 члена. В с. — х. кооперации главное место занимают союзы табаководов (3.988 ч.), мелких чаеводов с общ. площадью плантаций в 175 га (160 д.) и садоводов;
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