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ральные богатства — золото, бурые и каменные угли, железная, сурьмяная и вольфрамовая руды, графит.

Пути сообщения: главные артерии транспорта: р. Амур и линия быв. Амурской ж. д. (ныне Уссурийской ж. д.) грунтовые.

Р. Амур идет по границе с Китаем на протяжении более 800 км, достигая местами ширины 5 км. Условия судоходства более удобны на среднем Амуре, где навигац. период достигает 173 дней в году против 165 дней на верхнем Амуре; в среднем течении Амур питается уже могучими притоками  — р. Зеей и Буреей. По этим трем рекам с их притоками насчитывается 2.404 км судоходных и 950 км сплавных всего 3.354 км.

Пароходство на Амуре началось с 1854.

Перед войной торг, флот состоял из 246 паротеплоходов, 277 буксируемых судов торг, флота и 164 казен. и воен, судов. Грузооборот в 1915 составлял 226 т. т (13, 8 милл. пуд.), в 1923—88, 5 т. т (5, 4 милл. п.).

Валовой грузооборот Благовещенской пристани составлял в 1915—373, 4 т. т (22, 8 милл. п.), в 1923—160, 5 т. m (9, 8 милл. п.).

Пассажирский оборот  — 57 т. ч.

Амурская ж. д. закончена вчерне постройкой в 1917. Ее задача — связывать Забайкалье с Владивостоком без посредства ВосточноКитайской ж. д. Эксплоатация еще не вполне налажена, но в 1923 уже давала на 1 км дороги 660 т груза (на 1 вер. — 43 т. п.). Грунтовые дороги по А. о. имеют 7.922 км протяжения; на С. они связывают приисковые районы с центром, а на Ю. служат путями сообщения земледельческих площадей с г. Благовещенском и линией ж. д. Намечена сеть главных грунтовых дорог для связи с Николаевском и Якутском, к-рая должна прорезать золотоносные районы и облегчить доставку якутского скота. Общий характер экономики округа — сельско-хозяйственный, с широким развитием зерновых и промышленно-торгс вых культур п частичной переработкой продуктов с. х-ва (мукомолье и винокурение). Кроме с. х-ва важное значение имеют лес, золото, пушнина (в сев. части округа), а также рыба (по Амуру).

Сельское хозяйство. Производственно-зерновые районы лежат на Зейско-Буреинской равнине, составляя главные производственные районы Дальне-восточного края (Михайловский, Завитинекий, Тамбовский, Ивановский, Александровский, Амуро-Зейский, Свободненский). Преобладающая система земледелия — зерновая, с развитым применением машин. Районы Екатерино  — Никольский и Хингано  — Архаринский — животноводственно-мясные, но в зерновом отношении — потребляющие. Районы Мазановский и Селемджинско-Буреинский — чисто потребляющие. Главными культурами округа являются: пшеница, овес, ярица (яровая рожь) и гречиха. В наиболее плодородных районах (Тамбовском и Ивановском) ведется культура подсолнечника, а в Екатерино-Никольском районе сосредоточена культура бобов; культура льна и конопли возможна всюду, но занимает незначительные участки. Первые две из названных технических культур имеют рыночное значение (подсолнечное и бобовоемасло, жмыхи), вторые же высеиваются для собственных штребностей. — При среднем урожае возможный для ближайшего времени сбор определяется: пшеницы — до 98 т. т (6 милл. п.), овса до 130 т. ж (8 милл. п.), ярицы до 5 т. m (300 т. п.), ячменя до 820 т (50 т. п.), проса до 1.250 ж (75 т. п.), гречихи до 5 т. т (до 300 т. п.), конопли до 147 т (9 т. п.), а всего ок. 245 т. ж (15 милл. п.). Но следует иметь в виду, что с 1917 посевная площадь значительно сократилась в связи с прекращением закупок интендантств и сбыта на золотые прииски.

Обеспеченность скотом различна в различных районах. В 1923 на 100 душ населения приходилось лошадей от 23 до 41; коров — от 20 до 27; овец от 0 до 54. Овцеводство’ развито в районах производственно-зерновых. Хорошим подсобным промыслом служило пчеловодство, дававшее в довоенное время, в среднем, 2.350 центнеров (14.300 пуд.) меда и 390 центн. (2.365 пуд.) воска. В годы разрухи пчеловодство сильно упало, а неблагоприятный 1924 г. погубил сотни пасек, так что к весне 1925 их осталось только 25—30% прежнего числа.

Лесопромышленность развивается и работает как на внешний, так и на внутренний рынок, ибо главная масса населения приходится на малолесные районы, и водные пути расположены благоприятно для транспорта леса. Наиболее благоприятные условия для эксплоатации леса имеются по течению р. Амура и его левых притоков, а также в районе ж. — д. пути, на площади в 4, 37 милл. га (% округа).

Средний ежегодный прирост на 1 га определяется в 1, 51 м3, что при 7.794 т. га (7.134 т. дес.) удобного для эксплоатации леса на весь округ дает 11.768 т. м3 (1.213 т. куб. саж.). Около 7з годового прироста погибает вследствие пожаров, а 50% недоступны для эксплоатации. Ежегодный возможный для эксплоатации прирост теперь сводится всего к 3, 2 милл. м3. Лесопильных заводов  — 5.

Возможный для наст, времени ежегодный экспорт леса составляет ок. 60 т. м3, на сумму до 95.000 руб. В 1923/24 отправлено было ок. 30 т. м3 на 35.000 руб. (осиновая чурка, кедровый и сосновый лес) в Японию.

Возможный фонд лесных концессий, запроектированный в 1924, определен в 2, 5 милл. га елово-пихтовых и кедровых насаждений и из лиственных пород — дуба с примесью черной березы и липы, а также березы с лиственницей. Предполагаемый размер ежегодного отпуска древесины определяется в 700—850 т. м3.

Рыболовство в округе ведется по рр. Амуру, Зее, Бурее, Селемдже, Томи и рыбным озерам. Неблагоприятным условием для рыболовства является резкое колебание уровня рек Амурского бассейна.

Улов рыбы в 1924 составил 1.933 ж (118 т. п.).

Охота ведется всюду, хотя палы и лесные пожары уже уменьшили населенность тайги полезной дичью. Добываются: козули, лисицы, волк, енотовидная собака, хорек, колонок, горностай, белка, медведь, барсук и пр. На отдаленных окраинах в массовом количестве добывается белка, колонок,
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