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К ч и т а т е' л я м.
Чит. городской коммунальной библиотеки.

Библиотека существует для читателей 
и книги ее составляют общественную 
собственность.

Книгу нужно возвращать в срок, что
бы ее могли получить и другие, желаю
щие. Нельзя делать пятен и надписей 
ни на переплете, ни на самой книге,

Не’пьзя муслить пальца, (Чтобы пере
ворачивать страницы. Никогда не следу
ет загибать страницы, на которой Вы 
остановились.

Если каждый читатель будет бережно 
обращаться с взятой им книгой, то кни
ги сохранятся гораздо дольше, и библио 
тека сможет покупать/ больше новых 
книг.

Берегите же, товарищи! книги- 
источники знаний и коммунистиче
ского просвещения.
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Даяьве-Іктіпаі Ршублш.
7. Территория и население. 2. Землевладение и землепользование. 3. Занятия 

населения: сельское хозяйство, скотоводство, рыбный и лесной промыслы, оорабатываю- 
щая промышленность. 4. Пути сообщения. 5. Государственный бюджет*}.

1. Территория и население.
Дальне-Восточная Республика зани

мает территорию трех бывших администра
тивных областей России—Забайкальской, 
Амурской и части Приморской с полови
ной острова Сахалина, обшей плошадыо 
1.542.000 кв. в., составляющую одну вось
мую часть всей Сибири и в три—три с поло
виной раза превышающую своими размера
ми такие государства, как Франция и I ер- 
мания.

С севера и запада ДВР граничит с 
РСФСР. Государственная граница идет по 
р. Селенге, начинаясь от места выхода этой 
реки из пределов Монголии (около г. Тро- 
ипкосавска), и, не доходя несколько десят
ков верст до впадения ее в Байкал, пово
рачивает в северном направлении к Бай-

Примечание: Цель настоящего обзора 
дать приблизительную картину современ
ной хозяйственной жизни Республики. Со
ставление такого обзора, чтоб он удовлет
ворял требованиям точности, чтоб им равно
мерно были охвачены все стороны хозяйст- 
веной жизни страны, встречает в современ
ных условиях ряд непреодолимых трудно
стей. Прежде всего отсутствовал полный 
систеыатизированнный статистический ма
териал. Отсюда вытекала необходимость 
использования материала, случайно оказав
шегося под руками, большей частью уже 
литературно обработанного во все-сибир- 
ском масштабе.

Вследствие этого для многих отделов 
(торговли, промышленности,) совершенно не 
оказалось данных, некоторые данные уста
рели и лишь в слабой степени могут отра
зить действительность.

Разрозненные данные, помещенные в 
разное время в газетах, также страдают 
большими недостатками: они не приуроче
ны к определенному nej иоду, слишком 

калу, продолжается по Байкалу, а затем 
по сухопутью, приблизительно вдоль те
чения р. В. Ангары до ее верховьев (севе
ро-восточное направление). На широте 52° 
граница достигает р. Витима, продолжает
ся в направлении этой реки на ю.-в. и 
приблизительно на долготе Сретенска до
стигает Яблонового хребта, идет по Ябло- 
лоновому, а затем Становому хребту и 
около 56° с. ш. упирается в Охотское мо
ре. Восточная пограничная линия, морская, 
продолжается по берегу сначала Охотско
го, затем Японского моря, до пункта юж
нее залива Посьета (42° с. ш.), где начи
нается граница с Японией, продолжающа
яся на 25 верст, затем с Китаем от Гирин- 
ской провинции, в северном и далее 
с.-восточн. направлении, преимущественно

огульны и охватывают обыкновенно немно
гие отрасли народного хозяйства.

Современное государство стремится 
проникнуть, по возможности, во все сто
роны культурной и хозяйственной жизни 
страны. За отсутствием государственного 
бюджета нет возможности установить, 
насколько глубоко это проникновение, в 
какой степени удовлетворяются государ
ством назревающие культурные и хозяйст
венные потребности страны.

Все это, в совокупности, лишает об
зор желательной полноты и сообщает ем у 
лишь приблизительную достоверность. ’И 
только крайняя, по нашему мнению, по
требность в осведомлении населения о раз
мерах и значении различных отраслей на
шего народного хозяйства, данные о кото
ром рассеяны в целом ряде выходивших в 
разное время и теперь для большинства 
недоступных изданий, заставляет нас пред
ложить вниманию читателя приводимый 
краткий обзор, несмотря на вышеуказан
ные его недостатки.
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по водоразделам, через озеро Ханка, по 
р. р. Сунгаче и Уссури, подходит к Аму
ру и, поворачивая в юго-западном направ
лении, продолжается по р. р. Амуру и 
Аргуни. Немного не .походя В. К. ж. д., 
граница от реки Аргуни круто поворачи- 
чивает на запад, пересекает около ст. 
Маньчжурия Читинскую ж. д. (быв. За
байкальскую) и следует далее на запад. 
Недалеко от ст. Маньчжурия начинается 
граница с Монголией, идущая приблизи
тельно около 502. с. ш. горными хребтами 
до р. Селенги, недалеко от г. Троицко- 
савска. Тысячи верст сухопутной границы 
ДВР проходят преимущественно, глухими

НАЗВАНИЕ
ОБЛАСТЕЙ

Сельское 
население

Несельское население

j ВСЕГО

1

Процент 
сельско 
го насе

ления
В городах

В поселени
ях негород
ского типа

Итого 
несельекого 
населения

В т ы с я чах --- -----------

Забайкальская . . 648,4 94,9 73,3 168,2 1 816,6 79
Амурская .... 2бі,4 64,7 5б,і і20,8 і 382,2 68
Приморская . . . 373,7 189,8 73,0 262,8 636,5 59
Сахалинская . . . 12,0 13,5 — 13,5 25,5 47

Ито г^о . . І295,5 1 362,9 2о2,4 565,3 1 1860,8 66
Столь незначительная по отношению 

к занимаемому пространству численность 
населения дает очень малую плотность не 
только в сравнении с другими иностран
ными государствами, но и в сравнении с 
Европейской Россией и даже Западной 
Сибирью.

На 1 кв. версту приходится душ обо
его пола;

в Дальне-Вост. Республике . . . 1,1
, Западной Сибири........................3,0
„ Европейск. России....................30,0
, Японии...........................................159.0
„ Бельгии........................................  295,0
По отдельным областям население 

распределяется неравномерно. Так, на і кв. 
версту пространства приходится;

в Забайкальской 1,7 д. обоего пола
» Амурской ... 0,9 „
„ Приморской . . 1.1 „ „ „

—_"Г; Сахалинской . 0,3 „ • „ „
Таким образом, Забайкалье по плот

ности населения стоит впереди Приморья 
и Амурской и Сахалинской областей.

11 реобладающим в Республике населе- • 
нием, как и для всей Сибири, является 
сельское население.

Соотношение групп сельского и не
сельского населения в процентах представ
ляется в следующем виде: 

таежными пространствами или трудно про • 
холимыми горными цепями.

В настоящее время эта территория, 
вместо прежних трех областей, разделена 
на 5: из Забайкальской выделена Прибай
кальская с областным г. Верхнеудинском, 
и собственно Забайкальская с г. Читой,— 
ныне столицей Республики; Амурская обл. 
с г. Благовещенском, Приамурская с гор. 
Хабаровском и Приморская с г. Владивосто
ком.

Население ДВР, по предположитель
ному исчислению Ц. С. У пр., составляет 
1.860.800 душ обоего пола, которое и 
распределяется следующим образом:

Сельское Несельское
население население

Забайкальск. область 79»/0 21о/.
Амурская Г 68 „ 32 .
Приморская 59 „ 41 .
Сахалинская 47 „ 53
Европейская Россия 87 , 13 „
Сибирь 92 „ 8 „

Чем далее на восток, тем сильнее ра
стет относительная численность населения 
городов и поселений негородского типа. 
Рост этот объясняется двумя причинами. 
Еще в прежнее время наблюдался рост круп
ных городов Вост. Сибири (Благовещеи
ска, Хабаровска, Владивостока) в связи с 
развивавшейся там торговлей и промыш
ленностью. Рост этот выступал относитель
но тем больше, чем больше падала абсо
лютная численность сельского населения, 
по мере движения с запада на восток.

В 1919 г. росту городов способство
вал прилив беженцев в связи с граждан
ской войной. Следует отметить, что столь 
значительный процент несельского населе
ния (средний для всей Д.В.Р. 34 проц.), 
при наличии полного упадка обрабатываю
щей и добывающей промышленности, пред
ставляет грозный симптом, указывающий 
на чрезмерный рост т. н, непроизвохитель- 
ного потребления, т. к. в современных
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условиях почти единственным производя
щим классом является крестьянство.

Все население Республики м. б. раз
делено на 3 больших группы: русское на

селение, туземные племена и пришлое не
русское население.

Численное соотношение этих групп 
представляется приблизительно в следую
щем виде:

Наименование групп

J Забайкальская обл. ААмурская область Приморская область

1 Абсол. числен 
ность.

В про
центах

Абсол, числен.
ность.

В про
центах

Абсол. числен, 
ность.

В про
центах

Русские...................
Инородцы туземцы 
Пришлое нерусское 
население . / . .

68о. юо
200.3 00

8200

74
25

і

363.000
2ооо

17-200

$5
°,5

4»5 1

477.4ОО
11.800

147.300

75
2

23
И т о г о И 816,600 і00 1 382.200 I і00 636.500 1 100

В свою очередь каждая из указан
ных групп м.б. подразделена на подгруппы 
по бытовым и культурно-экономическим 
признакам.

Прежде всего среди русской народ
ности выделяется группа т. н. «новоселов» 
(переселенцев из Европ. России), появле
ние которых обусловливалось земельной 
теснотой в Европ. России, заставившей 
«избыточное сельское население» искать
новых мест для поселения и приложения 
своего труда, и стремлением б. русского 
правительства, с одной стороны, найти вы
ход из создавшегося положения без нане
сения ущерба господствовавшему классу— 
дворянству, с другой^ стороны,—способ
ствовать укреплению русского влияния на 
Д.Востоке путем заселения края русскими.

Численность этого пришлого элемента 
колеблется по областям и относительно и
абсолютно:

Численность
новоселов (душ
обоего пола)

Забайкальск, область 6400
Амурская , 86400
Приморская „ 178000

Из старожильческого
я

В °|0 отношени
ко всему русско-
му населению

ДО 1 проц.
21
38

я
я

населения вы
деляется довольно многочисленная группа 
казаков, численность которой в Забай
кальской области достигает 250000 душ 
обоего пола (37 процент, всего русского 
населения), в Амурской—45000 (12 проц ) 
и Приморской —(Уссурийское казачье вой
ско)—33000 (7 проц.).
у В дореволюционные времена, как 
известно, казачество отличалось от осталь
ного населения особым правовым укладом, 
определявшимся отличным от прочего на
селения способом отбывания военной служ
бы и связанным с нею лучшим земельным 
обеспечением. Указанные особенности сло

жились исторически в условиях ранней 
колонизации края и натурального хозяйства.

С отпадением особенностей службы 
казачества государству, бытовое и эконо
мическое различие его от остального на
селения будет все более сглаживаться, как 
с течением времени сглаживается различие 
между местным старожильческим населе
нием и переселенцами.

Русские поселения в Забайкальской 
области расположены преимущественно к 
югу от железной дороги и в зи • -ггельной 
степени концентрируются в ю.-в. части 
области. В Амурской области русские ж и 
вут по левому берегу Амура, по долинам 
р. р. Селемджи, Зеи и Бурри.

В Приморье русские поселения распо
ложены по обоим берегам Амура, р. Уссури 
и частью по побережью Японского моря.

Среди туземного инородческого насе
ления выделяются, как наиболее значи
тельные по численности группы, буряты и 
тунгусы, народы урало-алтайской ветви.

Буряты составляют главную часть 
инородческого населения Прибайкалья и 
Забайкалья. Расселение их отличается боль • 
шой разбросанностью и черезполосностью; 
наиболее значительные сплошные простран
ства бурятских земель находятся в бассей
не р. Уды и Агинской степи (на ю.-в. от 
Читы);в последней хозяйство их сохраняет 
наиболее ярко выраженный скотоводческий 
характер.

Тунгусы, общая численность которых 
в ДВР, с присоединением сюда мелких 
тунгусских народностей (самогиры, неги- 
дальцы, ольчи, ороки, манегры, дауры, 
маньчжуры, солоны, .гольды и орочоны) 
достигает 49—50 тысяч душ, живут пре
имущественно в восточной части Забай
калья, где поселения их расположены
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черезполосно с поселениями русских и бу
рят, частью в Баргузинской тайге, где 
часть их, сохранившая бродячий образ 
жизни, носит название срочен.

Мелкие тунгусские племена рассеяны 
по восточной части территории Республики: 
самогиры живут по р. Горюну, левому 
притоку Амура; негидальцы—по его же 
притоку Амгуни (обе реки впадают в 
Амур в нижнем его течении); ольчи в Ха
баровском и Удеком уездах; ' ороки—по 
восточному побережью о. Сахалина; ма- 
негры—по среднему течению Зеи; дауры 
по Амуру, ниже Благовещенска; маньчжу
ры—по низовьям Зеи; солоны—в Уссурий- 
ском крае; гольды—по е -жнему течению 
Амура и Уссури, и орочоны—по склонам 
хребта Сихога-Алинь (расположенного 
вдоль побережья Японского моря).

Довольно значительную роль в жизни 
края, особенно Д. В, играют японцы, ки
тайцы и корейцы,которые, проникая посте
пенно, стремятся к захвату различных 
отраслей народного хозяйства (ремесел,тор; 
говли, добывающей промышленности). Эти 
народности составляют главную массу приш
лого нерусского населения, численность 
которого в Приморье достигает 23 про
центов всего населения (см. выше). По 
последним данным, японцев в этом числе 
до 10,000.

Прежнее русское правительство, 
будучи озабочено укреплением русского 
влияния, принимало в свое время ряд мер, 
клонящихся к’ ограничению в‘езда «жел
тых" на территорию Д. В. и к запрещению 
пользования их трудом в некоторых отра
слях добывающей промышленности. В на
стоящее время эти группы могут проявлять 
значительно более активности, а русская 
государственная власть не в силах реши
тельно воспрепятствовать не только их 
стремлению проникнуть в разные отрасли 
народного хозяйства (что до некоторой 
степени неизбежно), но даже и прямым 
захватам русского государственного до
стояния (напр.: рыбные промыслы в рус- 

- скиг территориальных водах на Дальнем 
Востоке.)

II. Землевладение и землепользование.
По закону, принятому Учредительным 

Собранием ДВР, частная собственность на 
землю отменена: земля отныне признает
ся государственным достоянием. Это по
становление закона вносит мало нового в 
те отношения к земле, в которых в ДВР 
находились ее постоянные владельцы.

В силу естественно-исторических ус
ловий (крайняя скудость населения при 

сравнительном изобилии земли) Московс
кое Правительство XVII в. не имело воз
можности установить здесь поместную си
стему (служба государству за вознаграж
дение землею), послужившую в Москов
ском государстве главным основанием для 
возникновения частной собственности на 
землю (помещичье землевладение); государ
ство являлось почти единственным соб
ственником, если не считать т. н. «каби
нетские земли» (собственность царство
вавшего дома), которые за последние де
сятилетия постепенно поступали в общий 
земельный фонд и шли на удовлетворение 
земельных нужд, как старожильческого 
населения, так и переселенцев.

Большее значение в смысле воздей
ствия на экономические интересы населе
ния может оказать вытекающее из основ
ного положения и установленное законом 
воспрещение земельной аренды, довольно 
широко практиковавшейся между отдель- 
ныти группами населения (русскими и бу
рятами). Точное исполнение этого поста
новления делает особенно неотложным 
разграничение и урегулирование земле
пользования различных- групп сельского 
населения.

Землепользование в ДВР определяет
ся теми же, общими для всей Сибири, 
естественно-историческими и экономиче
скими условиями, как земельный простор 
и медленная колонизация края. Ввиду оби
лия земли, до недавнего сравнительно вре
мени, существовали захватные формы 
пользования землей, когда имел место не
ограниченный захват свободных земель, и 
захваченная земля, по праву вложенного 
в ее обработку труда, переходила по на
следству.

Эти формы постепенно сменялись 
формами ограниченного захвата, где об
щина вносила известное ограничивающее 
начало в интересах всей общины, и, нако
нец,—формами уравнительною землеполь
зования .

Урегулирование землепользования 
правительственной властью началось в кон
це 90-х годов истекшего века в связи с 
организацией переселения, но не было за
кончено. Вследствие этого перед суще 
ствующей властью стоит весьма сложная 
задача, от успешного разрешения которой 
в значительной степени будет зависеть 
благосостояние государства. Сложность 
этой задачи требует весьма детального 
изучения современного положения земле
пользования и земельных отношений раз
личных групп сельского населения.
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III. Занятия населения.
А. Сельское хозяйство. Уже ранее 

указанное процентное соотношение числен 
ности сельского н городского населения в 
ДВР устанавливает, что преобладающее 
значение в хозяйственной жизни страны 
имеет сельское хозяйство: земледелие и 
скотоводство.

Земледелие является главным заня
тием сельского населения и имеет место в 
тех, преимущественно, районах, где прожи
вают русские. Но земледелием занимается 
не одно русское население. Значительная 
часть бурятского населения, вследствие 
сокращения площади свободных земель 
(пастбищ), начинает переходить от ското
водства, как специального занятия, к зем
леделию, и только у бурят, живущих в 
Агинской степи, скотоводство сохраняется 
в наиболее чистом виде.

В зависимости от климатических ус
ловий (суровости климата, малоснежности 

зимы) преобладающими по всей Республи
ке являются посевы яровых хлебов. Про
центное отношение яровых к озимым по 
областям выражается следующим образом:

Забайкальская 98, 4 проц;
Амурская 100, 0 проц. 
Приморская 98, 8 проц.

Общая посевная площадь, по данным 
с. х. статистики, достигает 1.070.100 деся
тин, которые распределяются между от
дельными областями так:

Забайкальская обл. 441 000 дес.
Амурская' я 352 (Ю0 „
Приморская . 2у6 00 „
Т. о., цо размерам посс’-чой площа

ди Забайкалье (ныне Прибайкальская и За
байкальская области) занимает первое ме
сто ,и, по мере удаления на восток, абсо
лютный размер посевной площади умень
шается. Сбор хлебов по областям дости
гает в среднем:

Средний валовой сбор 
зерновых хлебов (рожь, ячмень,пшеница, овес)

Забайкальская область 
Амурская 
Приморская „
Между отдельными ку

1.
картофеля.

930. 000. п.
3. 450. 000 п
7. 420. 000 п.

. 20. 330. 000 п. 

. 15. 910. 000 п. 
. 7. 980 000 п.

и эта площадь распределяется нижеследующим образом:

Области. РОЖЬ. ПШЕНИЦА. ОВЕС. ЯЧМЕНЬ.
Остальн. 

пред, 
хлеба.

Технические 
и прочие 
растения.

десят. °/о десят. % десят. °|о десят. 1 °І0 десят. 1 °!о десят. 1

Забайкальская . . . 229 600 52 75 000 17 75 000 17 13 300 3 35 400 8 13 300 
в т. ч.

4 000 
д. кртф.

3

Амурская .... 10 600 3 165 000 47 144 000 41 — — 14 000 4 ; 18 400 
і в т. ч.

7 000 
д. кртф.

5

Приморская . . . 5 500 2 77 000 28 83 000 30 2 700 86 000 31 22 300 
в т. ч.
15 000 

д. кртф.

8

Всего: 245 700' 23 
. і

317 000
J 30 !302 ООО 

1
28 16 000 2 135400 12

1 54000
»

Из этой таблицы видно, что преоб
ладающим продовольственным хлебом яв 
ляется пшеница (30 проц ), второе место 
занимает рожь (2’3 проц.) и третье (12 проц.) 
остальные продовольственные хлеба (просо, 

гречиха, горох и др.) Среди кормовых 
хлебов преобладает овес (28 проц.) и 
лишь 2 проц, всей посевной площади при
ходится на ячмень. В очень незначитель
ном количестве возделываются технические 
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растения (лен, конопля), на долю которых, 
если исключить из общего числа десятин 
площадь 26000 дес., засеваемую картофе
лем, останется не более 2’/а проц»

Из приведенных цифр видно также 
значение каждой области в отношении 
распространения того или иного вида 
культур.

Культура ржи абсолютно и относи
тельно преобладает в Забайкалье; пшеница 
—в Амурской области, отчасти в Примор 
ской области; просо, гречиха, кукуруза, 
бобы и т. п. (графа—остальные продов. 
хлеба)—в Приморской. Культура овса на
иболее распространена в Амурской области. 
По посадке картофеля на первом месте и 
абсолютно и относительно стоит Приморье.

Наиболее типичной формой полевод
ства является залежная система в виде 
залежно-паровой разновидности. По мере 
увеличения земельного утеснения залежно
паровая система переходит в беззалежно 
-паровое хозяйство. В этих случаях уста
навливается двухпольное чередование. Та
кой переход наблюдается в некоторых рай 
онах Прибайкалья и Забайкалья в то 
время, как в Амурской и Приморской об
ластях залежная система существует в на
иболее чистом виде.

Но в Приморской области на ряду с 
русской, экстенсивной, системой полевод
ства применяется и высоко интенсивная 
китайская и корейская „грядковая куль
тура", лучше приспособленная к влажному 
климату того края. Применяется эта куль 
тур>а корейцами и китайцами.

Обезпеченность сельского населения 
землею выражается следующим образом:

На хозяйство 
приходится дес. 

посева.

Забайкальская 4, 3 (а ‘с присоединением 
инородч. хозяйств 3,8)

Амурская и Приморская 6, 4 
Среднее для всей Сибири 5, 2 
Европейская Россия 4. 1

В связи с положением нашего зем
леделия возникает вопрос о том, может 
ли население Республики прокормиться хле
бом местного производства, ограничиваясь 
лишь внутренним его перераспределением, 
или для покрытия потребности в нем не
обходим ввоз извне, на который в настоя
щее время особенно расчитывать не при
ходится, т.к. за хлеб нечем заплатить, да 
его трудно и привести в сколько-нибудь 
значительном количестве, вследствие пло
хого состояния транспорта. В этих уело 
виях приходится признать, что положение 

республики в продовольственном отноше
нии не может быть признано особенно? 
благоприятным.

Во всяком случае по Республике в 
целом излишки меньше, чем недостатки» 
В Забайкальской области, занимающей пер
вое место по размеру посевной площади,, 
население при среднем урожае может 
прокормиться местным хлебом. Излишек 
ярицы, культура которой является, как 
указано выше, преобладающей, употреб
ляется на корм скота. ѵ ч і

В Приморской области потребность 
в кормовых хлебах и картофеле покры
вается местным производством, по отно
шению же продовольственных хлебов об
ласть находится в худшем положении.

Недостаток продовольственных хле
бов исчисляется в количестве 1,5—4,6 мил. 
пудов в зависимости от того, какой пот
ребительной нормой руководствоваться 
(голодной или более обеспеченной).

Амурская область находится в иных 
условиях. Она имеет излишки, которые 
исчисляются в среднем от 1, 5 до 3 мил, 
пудов.

Но указанные излишки и недостатки 
могут иметь место лишь ври средних уро
жаях. При недосборе хлебов положение 
может получиться иное: Забайкальская и 
Амурская области могут нуждаться в ввоз
ном хлебе. Сведения этого года сооб
щают о недороде в Амурской обл., обу
словливающем необходимость ввоза до 
2 мил. пудов хлеба.

На производстве хлеба должно отра
зиться в невыгодную для государства сто
рону и сокращение посевной площади, ко
торое для всей Республики исчисляется в 
30 проц, (из доклада Министра Зеледелия 
в Учредительном Собрании—№ 38 1921 г. 
газ. Д.-В. Республика.)

Б. Скотоводство. Эта отрасль сельско
го хозяйства существует на ряду с земле
делием, играя подсобную роль в русских 
хозяйствах, а для значительной части бу
рятского населения она является главным 
и почти исключительным занятием (Агин
ские бурята).

Общее колич. скота в стране 
(по данным 1916 г.)

Забайкальская обл. 3.907.000 гол.
Амурская „ 447.000 „
Приморская- „ 486.000 „
Сахалинская _______ 5,300 „

Всего 4 845. 300 ~
Из этого количества на долю бурят

ского населения приходится приблизителъ * 
но 1.800.000 голов.

6 —
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('лед, Забайкалье по количеству 

скота занимает первое место на террито
рии Республики (80 проц.)—обстоятельство, 

свидетельствующее о наличии условий, 
благоприятствующих скотоводству.

О составе скота можно судить по следующим данным:

Области, Лошади. Кр. рог. скот Овцы и козы Свиньи. Прочие *) ВСЕГО.

колич. 1 °|о колич. І°о колич. 1 °ІР колич. °|о колич. °1о количест. ’1.

Забайкальская 586.200 15 1406800 36 1563000 40 312000 8 39000 1 3907000 S1

Амурская 14 7.500 33 138600 31 22400 5 138500 31 — — 447000 9

Приморская 121.600 25 209000 43 4800 1 145700 30 4900 1 486000 !•

ВСЕГО: 1 855300 24 1754460 37 1 1590200 15 596200 23 43900 1 4840000' 10«

Из этой таблицы видно, что в Забай
калье и относительно и абсолютно преоб
ладает разведение крупного и мелкого ро
гатого скота (76 проц.) и слабо развито 
свиноводство. По мере движения на во
сток падает относительное значение овце
водства, которое в Приморской области 
почти совершенно отсутствует (1 проц.), и 
возрастает значение свиноводства, состав 
ляюшего значительную отрасль скотовод
ства в Амурской и Приморской областях 
(30—31 проц.)

В зависимости от колебания абсо
лютной численности скота по отдельным 
областям Республики колеблется и степень 
обезпеченности скотом отдельных хозяйств. 
В Забайк. на і хоз. прих. в среднем 31 гол. 
« Амурск. я в , „ 12 „
» Пример. „ „ „ 8 „

Таким образом, Забайкальская обл. 
богаче скотом, как абсолютно, так и отно
сительно, что и об'ясняется присутствием 
в ней бурятского населения, для которого 
эта отрасль хозяйства является преобла
дающей, и которое в значительной степени 
продолжает сохранять и связанный с при
митивным скотоводством (номадным) коче
вой быт. И там, где этот кочевой быт, 
В силу благоприятных естественных уело 
вий, сохранился в более неприкосновен
ном виде, численность скота на одно 
хозяйство еще выше, и для бурятских хо
зяйств Агинской 'степи достигает 78 голов.

В) Рыбный и лесной промыслы. Па ря
ду с земледелием и скотоводством суще
ственное значение для населения Респуб
лики, особенно для некоторых местностей, 
представляют рыбный промысел и промы
слы, связанные с эксплоатацией лесных бо
гатств.

Рыбный промысел развит, главным 
образом, по морскому побережью и в ни

зовьях Амура. Рыба служит здесь не 
только для удовлетворения потребностей 
местного населения и поступает на мест 
ные городские рынки, но является и пред
метом заграничного вывоза и вывоза в 
Запади. Сибирь и Европ. Россию.
» Заграничный вывоз рыбы начал раз
виваться еще с начала 90-х годов прош
лого столетия под влиянием спроса со 
стороны Японии. В 1899 г. русским пра
вительством, в интересах русской рыбопро
мышленности, был запрещен иностранцам 
лов рыбы в низовьях Амура, а было пре
доставлено лишь право скупать ее у.мест
ного населения, что и способствовало pas 
витию рыбного дела, и не только, как под
собного занятия населения, но и в виде 
мелкого и крупного предпринимательства.

В I9O7 г., в виду заинтересованности 
японских рыбопромышленников в экспло- 
атации русских прибрежных вод, с Япо
нией была заключена конвенция сроком на 
12 лет, согласно которой часть прибреж
ных вод. была выделена (конвенционные 
воды), и в этих водах японским рыбо
промышленникам было предоставлено пра
во аренды рыболовных участков наравне 
с русскими рыбопромышленниками.

Насколько крупный размер имела 
рыбопромышленность на Дальн. Востоке, 
видно по данным за і910 г. Улов 1900 г.:

Лососевых (кеты, горбуши) 62 мил, 
штук или 6, 8 мил. пуд.

Сельдей—3.миллиона шт.
Свыше 5 милл. пудов лососевых бы

ло отправлено в Японию и до 1,5 милл. 
пуд. на Европейский рынок. Сельдь почтя 
вся была отправлена в Японию, где она 
употребляется для удобрения.

В первые годы войны улов рыбы на 
Д. В. достиг 10—12 милл. пудов.

,) верблюды, олеві, «рым.
7
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Таким образом в первое десятилетие 

этого века главным потребителем русской 
рыбы была Япония. Во время войны вы
воз рыбы из России в Японию сократился 
и по годам военного времени распреде
ляется следующим образом: (см. «Д. В. 
Республика*  № 2і-й 1921 г,).
Вывглено в 1916 г. 2, 9 мил. п. на сумму 3, 4 мил. иен

. > 1917 > 3, О » < > » 4, 5 > »
> > 1918 » 3, 0 » » » > 6, 4 > >
> > 1920 » 2, 9 » » » > 7, 8 > »

Как видно, вывоз в количественном 
отношении поддерживается на одном уров 
не при неуклонном, однако, повышении цены 
его, представляя внушительную сумму до 
5 милл. иен. Вывоз этого продукта в та
ком размере при наших скудных рессур- 
сах может оказывать благоприятное влия
ние на наши расчеты по ввозу заграничных 
товаров, особенно если принять во внш а- 
иие сравнительную легкость развития этой 
отрасли хозяйства, не требующей крупной, 
предварительной затраты капитала, но при 
условии, если Правительству ДВР удастся 
отстоять интересы русского промысла во
зобновлением конвенции, хотя бы на усло
виях 1907 г., удержав, таким образом, 
часть рыболовных участков для исключи
тельно русской эксплоатации. В против
ном случае, это громадное богатство бу
дет уходить помимо русского населения, 
исключительно через японские руки.

Амурская область по рыбному промы
слу занимает второе, после Приморья, ме
сто. Здесь этот промысел имеет преиму
щественно местное значение, удовлетворяя 
потребности как местного сельского насе
ления, так и малочисленных здесь город
ских рынков. Развитием рыбного промысла 
край обязан переселенцам Астраханской 
губернии и Донской и Кубанской обла
стей, которые культивировали здесь улуч
шенные способы лова.

Общий улов рыбы (красной и осет
ровой) за і909 год достигал і2—і) тысяч 
пудов, общей стоимостью до 50 000 руб.

Такое же местное значение рыбный 
промысел имеет и в Забайкальской обла
сти, где он является побочным занятием 
для населения, живущего около больших 
озер (Баунтовское, Байкал и др.) и при 
значительных реках.

По данным за 1908 г., относящимся 
ко всему Забайкалью (т. е. со включени
ем всего Селенгинского и Троицкосавского 
уездов, из которых первый целиком ото 
шел к Советской России), ежегодный улов 
рыбы в Забайкалье по ценности достигал 
суммы 120.000 р., при чем главная часть 
падала на западное Забайкалье (улов осет
ра и омуля достигал суммы 80—85 тыс. 
руб.). В настоящее время значение этого 
промысла для Прибайкальской области силь 
но уменьшилось, т. к. лучшие места лова 
находятся за пределами Республики (устье 
Селенги и часть побережья Байкала). Не
обходимо также отметить и то особое 
положение, в котором, в отношении заня
тия рыбным промыслом, находится населе
ние Баргузинского уезда. По договору, 
заключенному в 1920 г. Правительством 
ДВР, еще в бытность его в г. Верхнеудин- 
ске. с Советским Правительством, послед
нему сдана концессия на эксплоатацию 
рыбных богатств, принадлежащих ДВР на 
озере Байкале. Согласно этой концессии, 
агенты советской власти отчуждают 3П ча
сти всего улова, производимого местным 
населением. Т. к. отчуждение производит
ся по твердым ценам с оплатой товарами, 
которая обыкновенно бывает недостаточна, 
то для промысла создаются тяжелые усло
вия.

Крупную роль в занятиях местного 
населения играет пушной промысел, кото
рый для некоторых групп инородческого 
населения (орочен и др.) является единст
венным средством существования. Значе-- 
ние этого промысла в настоящих условиях 
тем больше, что продукт его, пушнина, 
представляет собой один из немногих ви 
дов ценностей, которые могут служить 
предметом вывоза из Республики, столь 
необходимого при отсутствии у нас собст
венной промышленннсти и необходимости 
ввоза из заграницы на миллионы рублей 
товаров для удовлетворения неотложней
ших потребностей населения (одежда, 
обувь, металлы и т. и.).

Средняя годичная добыча пушнины 
в Республике достигает следующих раз
меров:

Наименова- 
пушнины Белка Лисица 

красная Соболь Горно
стай Колонок Медведь Выдра Россо- 

маха Рысь

Области:

Забайкальск.!
Амурская 
Приморская J 
(Хабаровск. j 
район)

1

600000 : 
іооооо j 

100000 !

15000
5000

1000

500 !
1000 j

зоо

20000
8000

4000

200

75
1

300
250

200 зоо.
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