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Д а р а л а г я з 

Своеобразие хозяйственного развития и значительная обособ-
ленность в физико-географическом отношении дают основание рас-
сматривать Даралагяз как один из самостоятельных экономических 
районов Армении. 

В Даралагяз входят Микоянский и Азизбековский администра-
тивные районы. 

Даралагяз является по преимуществу сельскохозяйственным 
районом. Доля сельского хозяйства в общей валовой продукции 
достигает 55,3 °/о, ведущей отраслью является животноводство, удель-
ный вес которого составляет 45% (зерновых—25,6%). -В целом 
основное направление сельского хозяйства—жнвотноводческо-зерно-
вое, с развитыми очагами виноградарства, плодоводства и табако-
водства. 

Промышленность Даралагяза в основном ограничивается пере-
работкой сельскохозяйственного сырья (винодельческая, консерв-
ная, сушение фруктов, масло-сыроваренная и др.). На долю промыш-
ленности приходится всего 44,7% валовой продукции хозяйства 
района. 

Удельный вес Даралагяза в экономике Армении, по сравнению 
с другими районами, небольшой: 1,23% в общей валовой продукции, 
3,5% в сельском хозяйстве и 2,03% в промышленности. 

Даралагязский район находится в северо-восточной части Ар-
мянского нагорья. 

Сравнительно небольшое пространство Даралагяза, составляю 
щее 2307,8 кв км, или 7,7% территории Армении, по строению по-
верхности является резко выраженной горной областью, окаймлен-
ной с севера (к югу от бассейна озера Севан) вулканической цепью 
Южно-Севанского (Геокчинского) и Гегамского (Агмаганского) хреб-
тов, с запада южной конечностью Гегамского хребта, с востока 
средней частью Зангезурского (Конгур-Алангязского) хребта, кото-
рый отделяет Даралагяз от Зангезура. У перевала Кочбек от Зан-
гезурского хребта на запад отходит Даралагязский хребет. Послед-
няя, простираясь вдоль южной границы района, отделяет его от 
Нах. АССР. 

> Местность представляет вытянутую неполно-замкнутую котло-
вину, которая приобретает заметный наклон с востока на запад. 
Спуск начинается с высокого водораздельного Зангезурского хреб-



та высотой свыше 3000 я н. у. м. и кончается до открытых ворот 
долины р. Арпа на западе—1250 я. 

Горы, слагающие весь Даралагяз, по своей морфологии можно 
отнести к разряду „средних" гор очень резкой конфигурации вул-
канического и тектонического происхождения.1 Нужно отметить, 
что и в области высоких гор склоны*и отроги, обращенные к рай-
ону, отличаются в большинстве случаев резкими очертаниями. Край-
не характерны в этом отношении склоны Южно-Севанского (Геок-
чинского) хребта у Селимского перевала. 

Более смягченными формами рельефа характеризуются лишь 
часть Зангезурского хребта в верхнем течении р. Арпа и северные 
уступы Даралагязского хребта. 

Вся территория Даралагяза, окаймленная вышеописанными гор-
ными хребтами, в отношении строения поверхности представляет 
скученный комплекс гор. Утесы, обрывы, живописные отвесные ска-
лы и узкие ущелья, между которыми проносятся вспененные потоки 
горных рек и речек, составляют преобладающий ландшафт этой 
местности. 

Из многочисленных горных рек самой значительной и много-
водной является река Арпа, протекающая с востока на запад по 
всему району; она является левым притоком реки Араке. Долина 
ее составляет дно Даралагязской котловины. 

Горный характер рельефа, зависящие от него различия / экспо-
зиций и особенности взаимного расположения хребтов и отдельных 
вершин создают в Даралагязе значительные климатические конт-
расты. В целом район относится к числу засушливых районов Ар-
мении с резким континентальным климатом. 

Зимы здесь холодные, но не продолжительные и малоснежные» 
Весна быстро сменяется жарким летом, а" на смену его приходит 
прохладная и более сухая, солнечная осень. Средняя температура 
за зимние месяца 2—3,5°Ц и за летние 18—21°Ц. Среднегодовая 
сумма осадков 400—550 ям. 

Различия климатических условий определяют также и большое 
разнообразие почвеино-растительного покрова. 

В районе значительную площадь занимают бурые почвы, раде-
гающие преимущественно на осадочных породах мелового периода. 
Эти почвы образовались в условиях предгорно-полупустынной зоны,3 

где преобладают типчаковые, келер^евые, к житняковые и другие 
типы растительности. 

Наибольшие площади занимают почвы типа горных черноземов, 
1 Проф. Б. Я. Г а л с т я н—Опыт деления армянской ССР на почвенио-геогра-

фические районы, 1932 г. (Рукопись хранится в фондах Сектора Почвоведения Ака-
демии Наук Арм ССР), стр. 242. 

2 А. П. Зубиет—Основные типы почв Армянской ССР и краткая агрономи-
ческая характеристика их, 1942 год. (Рукопись хранится в библиотеке Сельско-хо-
зябственного института Груз. ССР). 



каштановые и темнокаштановые горно-степной зоны, образовавшие-
ся на песчаниках, конгломератах, сланцах и др. породах мелового 
и третичного периодов. 1 З д е с ь развита лугостепная растительность 
(типчак, пырей волосистый» мятлик дернистый и др.). 

В этой же зоне спорадически на небольших участках встре-
чаются леса. Они составляют небольшую площадь, всего 10,6 тыс. 
га, или 4 ,6% всей территории Даралагяза . 

Леса занимают более затененные склоны на северо-западных 
холмистых отрогах Южно-Гейкчинского хребта, ниже границ гор-
ных летних пастбищ. Более или менее сплошными массивами они 
размещены в восточной части Даралагяза в пределах сел Истису, 
Кущи, Чайкенд, Д ж у л и Тарп. 

Леса эти, залегая по склонам гор до 20—35° крутизны, имеют 
по преимуществу почво-защитное значение. Характерной особенностью 
их являются сухость, низкорослость и редкость насаждений с 
большой примесью кустарников и можжевельника, что и делает их 
технически малоценными.^Чаще встречаются дуб, грабинник и дер-
жи-дерево. 

Минуя высотные границы предгорно-полупустынной, а затем и 
горно-степной зон, почвенные разности соответственно меняются. 
З д е с ь в субальпийской зоне площади покрыты преимущественно 
черноземовидными почвами. Большие площади занимают почвы лу-
говрго типа альпийской зоны, образовавшиеся преимущественно на 
вулканических породах олигоценового возраста. Растительный по-
кров весьма пестр, встречаются злаковые, бобовые, горно-осоковые 
и разнотравйые растения. 

Краткий исторический очерк 

Даралагяз или, как в древности называли, Вайоц-дзор являл-
ся одним из двенадцати округов областй Сюник. 

Управляемый владетельными князьями „Сюняц-тер",2 Сюник 
сохранил свою независимость почти до конца XII века. 

Не вдаваясь в подробности описания всех событий, которые 
произошли в этой области в исторические времена, нельзя однако 
не отметить, что этот по своим природным условиям более защи-
щенный уголок Армении не миновал нашествий чужеземных завое-
вателей. 

Большим опустошениям подвергся Даралагяз в период XV— 
XVI веков нашествиями кровавого Ленг-Темура, а затем Шах-Абаса. 
По приказу последнего в 1605 году была предана огню значитель-
ная часть поселений Даралагяза , а население угнано в Персию. Не-

1 А. П. Зубиет—Основные типы почв Армянской ССР и краткая агрономи-
ческая характеристика их, I 942 год. (Рукопись хранится в библиотеке Сельско~ 
хозяйственного института Груз. ССР). 

1 .Сюняц-тер*—правитель Сюника. 



когда обрабатываемые сады и поля превратились в пустыни* кругом 
было много разоренных сел. 

В борьбе против иноземных завоевателей основной движущей 
силой были широкие народные массы, которые боролись за~ свою 
независимость и сохранение вековой культуры. 

О высокой культуре Даралагяза свидетельствуют сохранившие-
ся и доныне остатки развалин крепостей, мостов, каравансараев, 
княжеских дворцов, монастырей и других исторических памятников 

. архитектуры. Такими являются: развалины крепости „Селим" (на 
левом берегу речки Селим—в ущелье); „Селимский каравансарай" 
(у дороги в Гегаркуник.); монастыри „Караванк" (к востоку ^от се-
ления Башкенд); а в частности двухэтажная церковь „Нораванк* 
(сел. Амагу) и др. памятники. 

В деле распространения литературы и науки большую роль 
играли школы^Широкой популярностью и большой славой поль-

I зовалась созданная в 1280 годуч школа или так называемый универ-
[ ситет Гладзора; она ^являлась одним из культурных центров армян-. 
< ской литературы и общественной мысли того времени. Сюда при-
% езжали для пополнения своих знаний даже из далекой Киликии.1 

Однако все эти памятники культуры и искусства под непрерыв-
ными ударами иноземных завоевателей превращались в пепелища и 
развалины. 

В период XVII—XVIII веков при персидском владычестве с! его 
феодальными порядками, отсутствием общей безопасности^ произво-
лом в управлении население Даралагяза было доведено до крайней 
нищеты. ]Кроме натуральных налогов крестьяне отрабатывали бар-

# щину (кор и бекяр) и платили помещику оброк, а также вносили 
церкви десятинный сбор и др. налоги^Крестьянство эксплоатирова-
лось как со стороны персидского государственного аппарата, так и 
со стороны местных светских и духовных феодалов. 

После русско-персидской войны 1826—1828 гг. и согласно 
Туркменчайскому мирному договору значительное число, армян, 
угнанных ранее и заселявших подвластные Персии южные районы 
исторической Армении—Хой, Салмаст, территорию бассейна озера 
Урмия и Агбак (подвластный Турции), переселилось в Даралагяз. 

По данным, приведенным Шопеном, в 1831 г. из общего числа 
населения—6728 чел. армяне, составляли—3268 чел., из коих пере-
селенцев было 2773 чел., или 85%.8 

Даралагяз в течение всего XIX столетия заселялся, и почти 
обезлюденные территории, хотя и крайне медленно, начали экономи-
чески осваиваться. 

1 О в с е п я н Г.— Агбакяны или Прошяны в армянской истории, 1 и 2 час-
ти, 1928 г. 

2 Шопен И.—Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху 
ее присоединения к Российской империи. СПБ, 1852 г. 



Заброшенные в период персидского владычества пашни начали 
вновь распахиваться и осваиваться под разные сельскохозяйственные 
культуры. — 

Но возможности района, в условиях царской России, не могли 
быть использованы в сколько-нибудь достаточной мере. Сельское хо-
зяйство с примитивными орудиями производства развивалось край-
не замедленными темпами и продолжало оставаться основным и по-
чти единственным занятием населения Даралагяза . Земля представ-
ляла основное средство производства; по существовавшему поло-
ж е н и ю ^ о л ь ш а я и лучшая часть земель (около 6 5 % ) принадлежала 
казне, а остальная часть—помещикам и кулацкой части деревни. 

Весьма сильно брбсается в глаза низкая обеспеченность кре -
стьянских хозяйств годной землей.1 

Малоземелье, разбросанность участков отдельными клочками, 
отчасти объясняемая и сильной пересеченностью рельефа, оказали, 
повидимому, свое влияние и на принятие особой весьма малой еди-
ницы меры площадей, на местном наречии называемой „пуд" или 
„пут а , соответствующей примерно 0,1 га. 

Здесь повсюду, как и в других районах Армении, господство-
вал ручной т р у д и единственная тягловая сила—вол. Причем, по 
данным Парвицкого А. В.*, свыше 1 9 % дымов не имели рабочего 
скота. 

В целом сельское хозяйство Даралагяза в период господства 
царской России характеризуется своей замкнутостью, незначитель-
ным товарным выходом продукции, находившим сбыт в основном в 
соседних нагорных районах. 

Различные государственные - и частные обязательства из года 
в год ухудшали условия жизни бедняцко-середняцкого крестьянства 
Даралагяза . Отсутствие побочны^ заработков и неурожаи приво-
дили крестьян к закабалению у кулака-ростовщика , или ж е в поис 
ках заработка им приходилось выезжать в Баку , Ростов, Армавир, 
Краснодар и др . города России. 

Полевые работы большей частью выполнялись женщинами, ко-
торые в свободное время занимались также ковроткачеством, в то 
время достаточно распространенным кустарным промыслом этого 
района. 

За годы 1-ой мировой войны неустойчивое хозяйство района 
постепенно приходит в расстройство, а позднее, в годы господства 
дашнаков, завершается полной разрухой. 

О состоянии сельского хозяйства района в 1919 году дают 
представление следующие цифры: против 1909—13 гг. посевная 
площадь составляла всего 3 4 , 3 % , крупный рогатый скот—59,8 %< и 

х 1 Материалы по изучению экономического быта госуд. крестьян Закавказ-
ского края, том 1 (исследования А. В. Парвицкого), 1835 г., Тифлис. 

а Там же. 



мелкий—55,4 %. В результате всюду в селах Даралагяза свиреп-
ствовали голод и эпидемии. 

В 1919—20 гг. под руководством большевистской партии на-
чались революционные выступления во многих районах Армении, в 
том числе и в Даралагязе. Все усилия дашнаков удержать трудящих-
ся от революционного движения потерпели полный крах. Борьба 
народа за свободу и независимость завершилась его победой—побе-
дой, которую обеспечила Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция. 

Н а с е л е н и е 

По административному делению 1930 года бывший Даралагязский 
уезд был разбит на два района: Кешишкендский и Пашалинский, 
впоследствии переименованные первый в Микоянский и второй в 
Азизбековский административные районы. 

Всего по Даралагязу^ по переписи 1939 года числится 67 насе-
ленных пунктов, из них по Микоянскому административному району— 
36 и Азизбековскому — 31 пункт, рбщая численность населения 
достигает 46,1 тыс. чел. (в Микоянском—27,9 тыс. чел. и Азизбе-
ковском—18,3 т. ч.), или составляет 3 ,5% общей численности насе-
ления республики.* 

За годы советской власти неуклонный подъем материального и 
культурного уровня жизни, являющийся результатом неустанной 
заботы партии и правительства, приводит все к большему росту на-
селения. По отношению к численности 1926 года население Дарала-
гяза увеличилось на 53,4%, при этом наибольший рост приходится 
на районные центры Микоян (63,1%) и Азизбеков (94,5%). < 

Средняя плотность населения на 1 кв км по Даралагязу состав-
ляет 23 чел. Но эта средняя резко меняется от района к району в 
связи с различными экономическими и природными условиями. Всю 
территорию Даралагяза по размещению населения можно разбить на 
низинную и предгорную часть. Низинная—это наиболее% густо насе-
ленная часть района, в которую входит в основном территория 
Микоянского административного района. Здесь средняя плотность 
на 1 кв. км достигает 31,5 чел., в то время как в предгорной час-
ти—22,8 чел. 

По плотности населения Даралагяз еще отстает не только от 
средне-республиканского (47 чел. на 1 кв. км) уровня, а занимает 
почти одно из последних мест по сравнению с другими райойами. 

Все население Даралагяза живет в поселках сельского типа. 
Но в результате социалистической реконструкции создается новое 
размещение населения—на началах коллективизации происходит об-
разование новых и укрупнение старых мелких поселений. 

В связи с организационно-хозйственным укреплением колхозов, 
с ростом промышленных предприятий можно отметить и значитель-

* Численность населения везде по данным переписи 1939 года. 



ные сдвиги в вовлечении населения в общественно-производственную 
жизнь района. Главным занятием населения продолжает оставаться 
сельское хозяйство. Процент занятых в сельском хозяйстве дохо-
дит до 88,4. Самодеятельное население, по данным 1939 года, по 
сравнению с 1926 годом, увеличилось более чем на 5°/«, особенно 
заметно выросла самодеятельность женщин (на 27,9%). 

Вместе с ростом и укреплением общественного хозяйства кол-
хозов неуклонно повышается материальный уровень жизни колхоз-
ников. Стремительно растет культура, грамотность колхозного кресть-
янства, созданы значительные кадры сельской интеллигенции. 

„Мы хотим,—говорил товарищ Сталин на XVIII съезде ВКП(б),— 
сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованны-
ми и мы сделаем это со временем".1 

Партия и правительство принимают все меры к тому, чтобы 
обеспечить скорейшее выполнение этой задачи. Борьба за грамот-
ность становится боевым лозунгом. Общая школьная сеть, против до-
революционного периода, возросла в 8,5 раза, а контингент учащих-
ся—почти в 37 раз. По данным 1949 года, число школ всего по 
району—68 (из них десятилеток —13), а контингент учащихся со-
ставляет 11.199 чел. 

Непрерывно растет также благоустройство колхозного села. 
Уже теперь многие колхозы по благоустройству совершенно не по-
хожи на старую деревню. Эти изменения наиболее наглядны в рай-
онных центрах Микояне и Азизбекове. Здесь повсюду, где раньше 
ютились хибарки бедноты, появляются новые жилые и обществен-
ные здания, школы, больницы, врачебные амбулатории, театры, клу-
бы, избы-читальни, кино и радио; приступили к замощению улиц и 
площадей; возникли промышленные предприятия (маслосыроваренные 
заводы, райпромкомбинаты, ремонтные мастерские, заводы—вино-
дельческий, по переработке фруктов и разные другие пром. пред-
приятия. 

Так постепенно меняют свой экономический и культурный об-
лик районные центры Микоян и Азизбеков, имея все основания в 
ближайшие годы превратиться в городские поселения. 

Для характеристики достижений культурного развития по Да-
ралагязу необходимо указать и на ту большую работу, которая 
была развернута по строительству курорта Джермук. Наличие здесь 
горячих минеральных источников, сравнительно высокое расположе-
ние местности над уровнем моря, продолжительность и сила солнеч-
ной радиации и изумительная живописность местной природы соз-
дают благоприятные условия для превращения Даралагяза в ходе ее 
социалистического строительства в лечебно-санаторную и турист-
скую местность. 

В верховьях реки Арпа в Азизбековском админ. районе в 220 

' И . С т а л и н—Вопросы ленинизма, стр. 609. 



километрах от Еревана (соединен с ним автотрассой) расположен 
курорт Джермук . Вся прилегающая к курорту местность представ-
ляет собою живописную картину. Курорт расположен на небольшом 
плато, окруженном высокими горами, покрытыми лиственным редко-
лесьем, и носит название села . Д ж е р м у к " , что означает „горячий 
источник". Еще в 1299 году здесь населением окрестностей, в лечеб-
ных целях, в примитивной обстановке использовались джермукские 
минеральные источники, для чего были вырыты около 14-ти бассей-
нов в земле. 

Теперь курорт Д ж е р м у к стал настоящей здравницей для тру-
дящихся. Совсем недавно здесь начал функционировать санаторий 
Министерства социального обеспечения Арм. ССР с пропускной спо-
собностью в 600 человек за сезон—120 коек и с ванным зданием на 
12 кабин. В нем уже созданы все условия для обслуживания боль-
ных и нормального их лечения. За последние годы здесь лечились в 
подавляющем большинстве инвалиды—участники Отечественной 
войны. 

Воды Д ж е р м у к по своему типу являются близкими аналогами 
источников азербайджанского Истису. Л о данным Министерства 
здравоохранения, по своему химическому составу углекисло-карбо-
натно-сульфатно-натриевая вода считается водой уникального ха-
рактера. Температура вод джермукских минеральных источников 
доходит до 54, а в отдельных источниках до 66 градусов. Общий 
дебет всех выходов—около двух миллионов литров в сутки. 

Неоценимо лечебное значение минеральных вод Д ж е р м у к с к о г о 
курорта: воспаление слизистой оболочки и язва желудка , воспале-
ние печени, ишиас, женские болезни, ревматизм, редикулиты, долго 
не затягивающиеся язвы после ранения, коньюнктивит и трахома— 
вот неполный перечень болезней, которые здесь поддаются лечению. 

Район Джермукского курорта богат и источниками типа нар-
зан. Обнаружена также лечебная грязь. 

В скором времени Д ж е р м у к может стать красивым курортным 
городком всесоюзного значения. По постановлению Правительства 
Арм. С С Р ^ д е с ь начато строительство нового ванного здания на 
20 кабин и солярия, затем клинического санатория на 100 коек, 4 
санаторий по 50 коек , 3 пансионатов по 25 коек , гостиницы, здания 
поликлиники с аптекой и курортной столовой. В парке, где на пло-
щади в 12 га произведена посадка насаждений, будут расположены 
здания кинотеатра и эстрады. 

Недалеко от Джермукского курорта из многочисленных, пада-
ющих каскадом ручьев образуется горная река, которая ниспадает 
в р. Арпа со скалы высотой более 60 метров. Это— Джермукский 
водопад, один из красивейших крупных водопадов Армении. 

Здесь намечено строительство гидроэлектростанции. Она дает 
электрическое освещение не только санаториям Джермукского ку-
рорта, но и 15 селам Азизбековского района. 



Благоустройство курорта Джермук будет способствовать даль-
нейшему культурному развитию и процветанию Азизбековского адм. 
района. 

Сельское х о з я й с т в о 

1. Типы местностей 

Территория Даралагяза отличается исключительной сложностью 
и разнообразием условий физико-географической среды. 

Эти особенности природных условий ярче всего проявляются 
между низинной и нагорной частью района. 

Низинная часть района по среднему течению р. Арпа до ее низо-
вьев на высоте от 1050 до 1550 м н. у. м., составляющая в основном 
территорию Микоянского административного района, представляет 
зону полупустынь, легко доступную с открытой южной стороны вли-
янию климата Иранского засушливого плоскогорья, благодаря чему 
здесь усиливаются климатические контрасты. 

Средне-годовая температура воздуха достигает 1Ь5°. Зимы 
здесь холодные, но снежный покров долго не задерживается. Са-
мый холодный месяц январь со средне-месячной температурой —5°, 
абсолютный минимум спускается до —19°. Число дней с морозом в 
течение года не превышает 90—95. В конце марта почти повсюду 
появляются первые вестники приближающейся весны. Весна быстро 
сменяется жарким и сухим летом. Средняя температура воздуха в 
июле месяце достигает 26°, а абсолютный максимум доходит до 40°. 
Средне-годовое количество осадков—всего доходит до 430 мм. 

И продолжительность, и сумма тепла вегетационного периода, 
а также средняя наблюдаемая в течение этого времени температура 
в общем вполне достаточны для вызревания многих культурных 
растенийт Однако, из-за сухости климата орошение является весьма 
важным фактором; вообще на низких террасах, где преобладают 
бурые почвы, возможно вести лишь абсолютное поливное или по-
луполивное (полубогарное) земледелие. На всех безводных про-
странствах здесь, в теснинах, на склонах ущелий и оврагов, где поч-
вы грубо-каменистые, бесструктурные или порой лишенные поч-
венного покрова, растут кустарники, шибляк, трагант, акант и раз-
ные сухолюбивые травы. 

Орошаемые земли с аллювиальными наносными почвами этой 
части района тянутся узкой полосой по долинам рек и на этих поч-
вах получают пышное развитие виноградники, южный косточковый 
субтропический сортимент плодовых садов, ореховые, табачные 
плантации, выеркоурожайные сорта озимой пшеницы и сеянные кор-
мовые травы. 

Все предгорье и нагорная часть района, охватывающая в основ-
ном территорию Азизбековского и в меньшей степени Микоянского 
административных районов на высоте от 1560 до 2500 м н. у. м., 



отличается сложностью рельефа. Здесь мы находим переходы от 
горных платообраэных площадей через пологие и спокойные склоны 
к склонам крутым и обрывистым. 

По мере перехода от низких отметок предгорья к верхним зна-
чительно смягчается влияние засушливости климата на сельскохо-
зяйственную жизнь района, и сельское хозяйство от поливного и 
полубогарного переходит к богарному способу земледелия. Средне-
годовая температура воздуха доходит до 7.4°, Зимы здесь холод-
ные, продолжительные с более устойчивым снежным покровом. Сред-
не-январьская температура —7°, а абсолютный минимум спускается 
до —22°. Число дней с морозом в течение года доходит до 130. От-
личается более влажным и менее теплым летом при более равномер-
ном распределении атмосферных осадков в течение вегетационного 
периода. Сумма средне-годовых осадков составляет от 500 до 600 мм. 
Средняя Температура воздуха в июле месяце в средних зонах гор 
20°, а в верхних не превышает 10°. ^ 

Во всей этой предгорно-нагорной части района пространственно 
наиболее значительна зона сухих степей с каштановыми и светло-
каштановыми почвами, занимающими значительные площади. Соб-
ственно здесь размещается главный, массив пахотных земель. 

На высоте, примерно, 2200—2500 м н. у. м. в горно-степной 
зоне распространены небольшие участки лесов. 

Постепенно поднимаясь и переходя в послелесную подзону, с 
высоты почти 2300 м н. у. м. начинается субальпийская зона, кото-
рая на высоте около 2800 м сменяется альпийской. Рельеф здесь 
наиболее пересеченный, климат суровый, отличается продолжитель-
ностью зимы, прохладным летом и сравнительно меньшими осадка-
ми. Почвы горно-луговые. 

Вся верхняя терраса на высоте свыше 2500 м представляет зо-
ну летних горных пастбищ и частично лугов. Она составляет соб-
ственно основную кормовую базу для животноводства района. 

2. Общая характеристика сельского хозяйства 

В целом приведенное выше высотное размещение земельных 
ресурсов Даралагяза можно охарактеризовать исключительно высо-
ким процентом неудоби, резким преобладанием в составе кормовой 
площади пастбищ и выгонов, и притом пастбищ именно летних вы-
сокогорных^ 

По данным 1949 года, общий земельный фонд иллюстри-
руется таблицей, помещенной на стр. 13. 

Вся используемая часть территории района составляет 61,7'% 
против среднего по республике 79%, а интенсивно используемая 
часть территории в сельском хозяйстве^(пашни,. сады, усадебные 
земли) составляет 16,6%, между тем как по республике она дости-
гает 22,8%.х 

По Даралагязу в мероприятиях по подъему сельского хозяй-



ства особую актуальность приобретает водно-земельная проблема. 
Дореволюционное земледелие Даралагяза сосредотачивалось 

исключительно там, где природные условия были наиболее благо-
приятными. С изменением социально-экономических условий на ба-
зе колхозного производства суровый ландшафт этой местности с 
каждым годом сокращается, уступая свое место созданным упорным 
трудом колхозным полям, цветущим садам и виноградникам. 

В тысячах в %% 
га к итогу 

Пашен • • 32,2 14,0 

Виноградников и садов 2,7 1,2 

Пастбищ и выгонов • 93,4 40,5 

Сенокосов « • .. • 3,3 1,4 

Лесов и кустарников • 10,6 4,6 

Неудобной 88,6 38,3 

230,8 100,0 

Только объединение мелких крестьянских хозяйств в колхозы 
создало возможность по-новому поставить и разрешить . вопросы 
коренной реконструкции сельского хозяйства района. 

„Необходимо было перейти от мелкого крестьянского хозяй-
ства к крупному хозяйству, ибо только крупное хозяйство имеет 
возможность применить новую технику, использовать все агрономи-
ческие достижения и дать побольше товарной продукции".1 

Реконструкция сельского хозяйства позволила освоить и рас-
ширить значительную земельную площадь новых выходов путем 
применения противоэрозионных мероприятий (террасирования скло-
нов для защиты от интенсивной эрозии почв), орошения земель, 
охраны лесных насаждений и т. п. 

Общая площадь освоенных земель за последние 10—15 лет до-
стигает 8,3 тыс. га. В деле освоения немалую роль сыграли 
машинно-тракторные станции, организованные в районных центрах 
Микоян и Азизбёков.^В радиус обслуживания этих МТС входят во-
семьдесят процентов колхозов. 

Большое внимание уделялось по району водному хозяйству, 
несмотря на крайнюю затруднительность вывода воды из окружаю-
щих реку Арпа и его притоки горных кряЗкей./Ирригационные ка-
налы Гндевазский (Азизбековский адм. район) и Малишка-Микоян-
ский (Микоянский адм. район), проведенные за советский период, поз-
волили не только значительно расширить площади под ценные сель-
скохозяйственные культуры, но и повысить их урожайность. 

Общая площадь поливных-земель по Даралагязу достигает 9,3 
1 И. В. С т а л и н—Речь на предвыборном собрании избирателей Сталин-

ского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1949 года. 



тысяч га, что составляет лишь 4,0 °/о общего земельного фонда райо-
на.. По увеличению орошаемой площади важное значение приоб-
ретает проектируемый Айнадзорский канал, который должен орошать 
в низменной части района несколько тысяч гектаров земель кол-
хозов селений: Шатин, Микоян, Ордакенд , Гетап, Айнадзор и Ринд. 

С учетом этой площади к году полного освоения севооборо-
тов площади поливных культур Даралагяза увеличатся по сравне-
нию с 1949 годом примерно на 4 3 % . 

Несмотря на огромное значение механизации и ирригации, 
однако этими мероприятиями нельзя было добиться по району 
подъема сельского хозяйства» если бы эти мероприятия не сочета-
лись с неуклонным ростом в посевах ценных технических культур , 
с правильным размещением с/х производства,ч с улучшением струк-
туры посевов и с внедрением современной агротехники. 

3. Полеводство 

В результате указанной выше реконструкции сельского хозяй-
ства общая площадь посевов против 1909—13 гг. возросла на 
27,6°/0. По отдельным культурам этот рост выглядит в следующем виде: 

Площадь посевов в тыс. га 

1 9 0 9 -
1913 гг. 

Уд. 'В ее 
к общ. 
площади 

1949 г. 
Уд. вес | 
к общ. | 
площ. | 

1949 г. в 
°/о°/а к 
1 9 0 9 -

1913 гг* 

Зерновые • . • • 15,6 95,7 18,9 89,9 119,9 
в т. ч. озимые • 4 , 9 — 9,1 — 185,7 

Технические • • • 0 ,1 0 , 6 0 , 8 3 , 9 8 раза 
в т. ч. табак • • 0,01 — 0 , 6 — 60 . 

Огородно-бахчевые • 0 , 1 0 , 6 0 , 3 1 ,4 а--. 
Кормовые • • • 0 , 5 3 ,1 ъ о 4 , 8 2 . 

Всего: • • 16,3 100,0 20 ,8 100,0 127,6 

Несмотря на заметный успех по росту и улучшению структуры 
полеводства, о чем свидетельствуют приведенные выше показатели, 
однако, площадь под посевами кормовых культур весьма ограничена. 

Зерновые культуры по-прежнему занимают первое место в струк-
туре посевных площадей и возделываются всюду, поднимаясь ино-
гда свыше 2000 м. Десьма благоприятные изменения произошли в 
структуре посевов зерновых путем вытеснения менее урожайных 
яровых хлебов высокоурожайными озимыми, площадь которых по 
сравнению с 1909—13 гг. возросла более чем в 1,86 раза и при этом 
урожайность зерновых повысилась на 114 ,3% ( с 4,2 ц. до 9,0 ц., по 
данным 1947 г.). Д л я поднятия урожайности зерновых весьма важное 
Значение имело внедрение в колхозное производство сортовых семян. 
С этой целькКв районе организованы два специальных семеновод-



ческих колхоза—в Микоявском районе в селении Элпин и в Азизбе-1 
ковском районе в селении Дайлахлулкоторые обслуживают не толь-
ко колхозы района, но и многие ] другие колхозы республики. 
Наиболее распространенными сортами здесь считаются по озимой 
пшенице „Салфаат" и „Грекум", по яровой пшенице „Дельфи*, а по 
яровому ячменю—яНутанс". 

Зерновое хозяйство района отличается высоким удельным весом 
посевов пшеницы, составляющим 71,1 % общей площади посевов 
зерновых, что нельзя не признать фактором весьма положительного 
характера. 

По сравнению с соответствующими средне-республиканскими 
показателями районы Даралагяза, имея 6°/о всех зерновых посевов 
республики, производят 5 , 6 % общей продукции. 

Некоторая диспропорция между удельным весом посевов и про-
дукции зерновых объясняется недостаточностью систематического 
и правильного применения всего комплекса агромероприятий. 

В полеводстве Даралагяза из технических культур наибольшее 
распространение имеет табак. Культура эта внедряется здесь начи-
ная с первой сталинской пятилетки. 

Посадка табака производится в основном в низовьях р. Арпа, 
а также в селах, расположенных в речных долинах Салли, Алаяз, 
Джул и на юге района у границы с Нах. АССР. 

На больших высотах в менее защищенных местах нагорий 
внедрен ветроустойчивый сорт ,Тык-кулак*. На средних высотах 
предгорий нашел свое размещение более скороспелый, высокока-
чественный сорт „Самсун". В теплых же ущельях предгорий преи-
мущественно размещается высокоурожайный, более позднеспелый 
сорт „Трапезуйд". 

Сравнительно низок уровень урожайности табака в Даралагязе 
(от 3,5 до 4,5 центн. в среднем), что объясняется существующими 
недостатками в агротехнике и слабостью плантационно-технической 
базы табаководства. 

По данным 1949 года, удельный вес всей продукции табака в 
валовой продукции сельского хозяйства района составляет 3 ,8%, 
а всего здесь сосредоточено 6 , 2 % всех табачных плантаций и 5,-1% 
продукции республики. 

В Даралагязе засевается и другая техническая культура—лен-
кудряш, площадь которого за период осуществления пятилетних пла-
нов в районе удвоилась по сравнению с довоенным периодом и соста-
вила 23р га. Зона льносеяния простирается в высотных поясах не 
свыше 1750 м и в подавляющей своей части аозделывается в Мико-
янском районе. 

Овощеводство Даралагяза, удвоившееся по площади по срав-
нению с 1913 годом, размещено в тех же зонах, что и табаковод-
ство. В составе разводимых в районе овощей южных видов—поми-
доры,. перец, баклажан, лук и пр. С продвижением овощеводства в 



более высокие зоны видовой состав овощей меняется и южные, теп-
лолюбивые виды устуцают свое место овощным корнеплодам (сто-
ловой свекле, моркови и др.). 

В целом структурные изменения, происшедшие в годы сталин-
ских пятилеток, сыграли решающую роль в интенсификации поле-
водства Даралагяза, в подъеме урожайности и в успешном введении 
и освоении правильных травопольных севооборотов на основе уче-
ния Докучаева—Вильямса. 

Полное претворение в жизнь этой глубоко научной теории даст 
возможность во много раз увеличить урожайность всех сельскохо-
зяйственных культур. Кроме того дальнейший подъем растениевод-
ства зависит и от осуществления ряда других агромероприятий, а 
также орошения новых земель. 

4. Виноградарство 

Наибольшей густотой насаждений виноградников отличается ни-
зинная часть Даралагяза (Микоянский адм. район) по средн^у- те-
чению р. Арпа до ее низовьев. 

В соответствии с существующим районированием виноградар-
ства по республике эта часть^района причисляется к зоне промыш-
ленного виноградарства по изготовлению высококачественных десерт-
ных и столовых вин. 

Местным ценным сортом винограда здесь является „малаиа, ко-
торый отличается высокой сахаристостью (25—26 %) и составляет 

'87,6% всей продукции. 
- В общей продукции сельского хозяйства района удельный вес 

виноградарства доходит до 5%. 
Наиболее значительным успехом в Даралагязе нужно считать 

продвижение виноградарства в нагорье (Азизбековский адм. район), 
где в прошлом этой отраслью вообще не занимались. Одиннадцать 
колхозов этого района, расположенные вдоль среднего течения 
р. Арпа, произвели на площади 140 га закладку виноградников. 

Общая площадь виноградников по Даралагязу, по данным 1949 г., 
составляет 1026 га против 458 га 1913 года. Несмотря на такой 
рост площади (на 124%), эффективность работ по закладке новых 
виноградников пока еще мало сказалась на валовом сборе. Примерно 
25% Площади виноградников еще не в плодоносящем возрасте. П6 
району такжеушзка урожайность (25— 30 ц. с гектара в среднем), чтуо 
обусл..)вливается значительной изреженностью виноградные насаж-

[ деиий, происшедшей в результате неполного проведения агротехни-
ческих мероприятий. Достаточно отметить, что, составляя в общей 

.площади виноградников республики 7,0%, удельный вес валовой 
продукции не превышает 1,4%* ' 

Дальнейшие перспективы развития этой отрасли в районе до-
вольно значительны. Помимо закладок, произведенных в послево* 



енную пятилетку, с осуществлением строительства Айнадзорского ( 
канала здесь создастся возможность отвести под виноградники 
еще 500 га. 

После вхождения в эксплоатацию этих новых насаждений, с 
учетом ныне существующей площади, общая площадь по району 
дойдет примерно до 2000 га. Ликвидация существующих недостатков 
в области агротехнического обслуживания даст возможность в бли-
жайшие годы значительно поднять продуктивность виноградников и 
обеспечить доведение урожайности до 80 ц. с гектара. При этом вало-
вая продукция этой отрасли возрастет почти в 7—8 раз по сравне-
нию с уровнем 1949 г. В результате эта отрасль станет одной из 
ведущих в сельском хозяйстве района и значительной базой цля 
винно-коньячной промышленности. 

Общая площадь плодовых насаждений по данным 1949 года до-
стигает до 1074 га против 317 га 1913 года. Вся валовая продукция 
плодоводства составляет 4,1 */0 продукции сельского Хозяйства райо-
на, а в соответствующей продукции республики 4,5%. 

Породный состав плодовых насаждений полностью соответ-
: ствует их высотному размещению. Большая часть косточковых пород, 

главным образом персики, абрикосы и сливы, размещены в низмен-
ной части района, на эту зону падает и значительная часть оре-
хоплодных насаждений. 

В нагорье наибольшее распространение имеют семечковые по-
роды, которые улучшаются лучшими мичуринскими сортами. Вооб-
ще развитие плодоводства в нагорье связано с введением в произ-
водство более засухоустойчивых видов и сортов плодовых, что даст 

I возможность развивать здесь плодоводство в богарных условиях. 
Ведущими видами плодов являются абрикосы, составляющие 

около 36 % всех насаждений, затем персики—12%> яблоки—10%. 
| | слива—10%, груша—9%, орехи—9% и пшат—8%. 

Рассматривая породный состав плодовых садов Даралагяза с 
точки зрения хозяйственной целесообразности, нельзя не отметить 

(крайне слабое развитие здесь субтропического плодоводства, в част-
ности культуры инжира, граната и миндаля.ЧЗначительное сходство I 
почвенно-климатических условий защищенных микрорайонов низин-

I ной зоны Микоянского адм. района с южной субтропической зоной 
Мегринского райойа говорит за то, что в Даралагязе имеются все 
возможности для всемерного развития субтропического плодовод-
ства. 

Дальнейшее развитие плодоводства и субтропического садовод-
ства в Даралагязе связано с разворотом ирригационного строитель-
ства и в первую очередь с орошением айнадзорских земель, освое-
ние которых даст возможность заложить плодовые сады на площа-
ди еще 300 га. 

5. Плодоводство 

Известия № 9 - 2 



С учетом этих возможностей становится очевидным, что в Да-
ралагязе имеются все условия, чтобы превратить плодоводство в 
одну из доходных отраслей сельского хозяйства района. 

Помимо закладок плодовых садов, в тех же зонах района для 
обеспечения развития шелководства планом Правительства на 1950— 
60 гг. предусматривается в колхозах произвести закладку тутовых 
плантаций на площади 700 га и посадку отдельно стоящих деревь-
ев шелковицы в количестве 1040 тыс. шт. Последние должны быть 
использованы в посадках полезащитных и лесных полос. 

6* Животноводство 

Обширные пространства пастбищ и выгонов, занимающие 40,5% 
всей территории района, делают вполне естественным высокий удель-
ный вес животноводства в сельском хозяйстве района. 

Лучшие пастбища и небольшая площадь лугов размещены на 
северных и северо-западных склонах гор Зангезурского и Дарала-
гязского хребтов. Пастбища здесь имеют более спокойный рельеф, 
почти не подвержены засушливому влиянию климата, покрыты луч-
шим травяным покровом и потому более удобны для выпаса круп-
ного рогатого скота. Общая площадь этих пастбищ составляет не 
более 35% всей пастбищной площади района. 

Прямую противоположность составляют пастбища на южных 
склонах Южно-Геокчинского хребта. Здесь пастбища более высоко 
распложены, имеют сильно пересеченный рельеф: склоны более вы-
биты, с большими скалистыми обнажениями, травяной покров бедно 
развит и значительно засорен несъедобными травами. Сенокосных 
участков почти нет. Более 75% всей пастбищной площади подходит 
для выпаса овец и коз. 

В целом свыше 60% всей пастбищной площади района по слож-
ности рельефа и по характеру растительного покрова являются 

I овечьими/Хотя производительность пастбищ и невысокая, но и в 
современном своем состоянии они могут обеспечить кормами коли-

: чество скота в два раза большее, чем существующее^ Пастбищами 
Даралагяза пользуются даже кочевники из различных довольно от-
даленных районов Азербайджана. 

Несмотря на то, что летние пастбища имеют для района очень 
большое экономическое значение, тем не менее только на них нель-
зя, конечно, базировать развитие животноводства. Оптимально эф-
фективное использование пастбищ могло быть достигнуто только в 
том случае, если бы эти обширные территории пастбищ сочетались 
с наличием соответствующих площадей естественных сенокосов и с 
развитием полевого кормодобывания. Но из предыдущих глав (поле-
водство) и приведенных выше данных о кормовых угодиях не труд-

I но убедиться, что А Даралагязе имеется большая диспропорция ме-
I жду широкими возможностями пастбищного кормления животных и 
I крайне ограниченными возможностями по накоплению кормов на 



зимний стойловый период, вследствие слабости травосеяния и незна- ( 
чительности площадей естественных сенокосов. Это положение осо-1 
бенно отрицательно отражается на развитии крупного рогатого ско-1 
товодства. 

Мелкое рогатое скотоводство характеризуется здесь почти круг-
логодичным пастбищным содержанием и поэтому является ведущей 
отраслью в животноводстве района. Об этом свидетельствует также 
и сравнительная структура валовой стоимости животноводческой 
продукции, доходящая по мелкому, рогатому скотоводству до 4 9 % 
и по крупному—до 36%. 

С созданием крупных коллективных хозяйств в Даралагязе ста-
ло возможным массовое качественное улучшение местного скота, 
постепенно перешедшее в систему плановых мероприятий для кол-
хозного животноводства. 

На базе местного крупного рог. скота проводится метизация в 
основном племенной породой швиц, т. к. эта порода имеет большие 
преимущества для разведения в горных условиях: крепость копыт, 
большую стойкость против заболеваний и достаточно высокую мо-
лочность.1 

В результате метизации и улучшения породный состав стада 
значительно улучшился и повысилась продуктивность скота. Так, по 
данным 1949 г., средне-годовой удой одной фуражной коровы по 
сравнению с 1940 годом повысился на 18,5%, а живой вес на 14,0%. 
Однако, при этом в целом Продуктивность крупного рогатого 
скотоводства по Даралагязу, по сравнению с другими районами и со 
средними показателями республики, низкая^ Основное направление 
животноводства мясо-молочное, так как, если мясную продукцию 
принять за 100, _то молочная составит 75; при этом удой молока на 
одну фуражную корову—425 кг. в год—значительно ниже, чем в 
среднем по республике. 

По овцам, в Даралагязе проводится улучшение местной высо-
копродуктивной породы балбас. Эта порода принадлежит к группе 
жирнохвостых, грубошерстных, ё по характеру продуктивности—к 
мясо-шерстно-молочным. Живой вес их доходит до 50 кг., жиро-
вой хвост составляет 15% веса, молочность 65 кг. и настриг шерс-
ти от 1,6 до 2 кг. 

По козам проводимая метизация с ангорской породой, хотя и 
дает весьма положительные результаты в смысле повышения настри-
га шерсти и улучшения ее качества, однако, считается целесооб-
разным обратить внимание на отбор и выращивание местных высоко-
молочных коз, особенно в условиях Даралагяза, с резко выражен-
ным горным рельефом и обширными территориями малопродуктив-

1 А. 3. Тамамшев—Материалы по изучению животноводства ССРА, изд. 
НКЗ Армении, 1930 г., стр. 36. 
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ных высокогорных пастбищ, где в связи с этим развитие крупного 

рогатого скота значительно ограничено1. 

В Даралагязе получила развитие кабардинская порода лошадей. 

Огромно значение для высокогорной части района воспроизводство 

мулов вьючного типа и ослов хамаданской и марийской пород, ко-

торые отличаются большой силой и выносливостью. 

Итоги выполнения трехлетнего (1949—51 гг.) плана развития 

животноводства по Даралагязу за 1949 год свидетельствуют о том, 

что общественное колхозное животноводство становится все более 

преобладающим как по удельному весу в общей численности ско-

та, так и по производству высококачественной продукции. Так в 

общей численности поголовья района удельный вес общественного 

скота по крупному рог. доходит до 65,5 % и мелкому—до 60,0%. 

В деле подъема обобществленного животноводства решающую 

роль сыграли колхозные товарные фермы. Общее число их доходит 

до 288, в т. ч. крупного рог. скота—76, овцеводческих и козевод-

ческих—86, коневодческих—14, свиноводческих—20, птицеводче-

ских—47, пчеловодческих—34 и др. 

В колхозно-товарных фермах объединено 97°/0 колхозного 

обобществленного крупного рогатого скота, 9 8 % мелкого и 94% 

лошадей. 

Осуществляя поставленные партией и правительством задачи по 

развитию животноводства, колхозы в течение 1949 года, против 

довоенного уровня, увеличили поголовье крупного рогатого скота 

на 3,4% и мелкого—на 25,1%. 

Основной задачей для дальнейшего развития общественного 

колхозного животноводства района является расширение кормопро-

изводства. В этой связи исключительно важное значение приобре-

тает расширение площадей под посевы трав и др. кормовых куль-

тур в сочетании с упорядочением зернового хозяйства, а также 

осуществление ряда мер по улучшению и повышению продуктив-

ности лугов и пастбищ. 

Все эти и другие мероприятия 'создадут прочную и вполне ра-

циональную кормовую базу для растущего животноводства района. 

Такими представляются основные производственные показатели 

по главным отраслям сельского хозяйства Даралагяза, достигнутые 

на основе его социально-технической реконструкции. Эти показате-

ли были бы более высокими, если бы мирное социалистическое строи-

тельство не было прервано вероломным нападением гитлеровской 

Германии на СССР. 

Однако преимущества колхозного строя со всей силой обнару-

жили себя в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на ос-

1 М. С. Шахбазян—Пути развития с. х. Арм. ССР, 1946 г., стр. 257. (Руко-

пись хранится в фондах Сектора Экономики АН Арм. ССР). 



лабление технической базы и сокращение рабочей силы, социали-
стическое сельское хозяйство в годы войны. блестяще справилось 
со своими задачами. 

„Без колхозного строя,—говорил И. В. Сталин,—без самоотвер-
женного труда колхозников и колхозниц мы не смогли бы решить 
эту труднейшую задачу".1 

Промышленность 

Современная промышленность Даралагяза почти полностью соз-
дана после установления советской власти в стране. В прошлом 
здесь промышленность носила характер кустарно-домашнего произ-
водства; наиболее распространенными отраслями являлись пищевку-
совая, деревообрабатывающая, ковровый промысел и др. 

За годы сталинских пятилеток для удовлетворения растущей 
потребности сельского населения Даралагяза в предметах широко-
го потребления, а также для осуществления задач по переработке 
местных видов минерального и сельскохозяйственного сырья был 
организован ряд крупных предприятий по линии государственной 
промышленности и значительное число мелких предприятий по ли-
нии промкооперации и колхозов. К числу крупных предприятий от-
носятся: в районном центре Азизбекове—маслодельно-сыроваренный 
завод; в Микоянском районе, в селении Гетап—винный завод с го-
довой мощностью в 35 тыс. дкл.; в районном центре Микояне—пло-
досушильный завод по калифорнийской сушке сухофруктов на 250 
тонн в год. Помимо этих заводов в Микояне имеются маслодельно-
сыроваренный завод с годовой выработкой 110 тонн сыра, трикотаж-
ная фабрика, известковый и лимонадный заводы и др. Удельный 
вес валовой продукции крупных предприятий составляет 25,8% 
всей промышленности района. 

В системе промкооперации Даралагяза организованы: мебельное 
и столярно-плотничное производства, мастерские стройдеталей, ков-
ро-ткацкое, швейное, обувное, кузнечно-ковочное и др. производ-
ства. 

В колхозах помимо кузниц, плотничных мастерских и сельских 
мельниц развиты следующие, характерные для района, производства: 
винно-водочное, масло-сыроваревное и по переработке воска. Вся 
колхозная промышленность составляет 57,2% всей промышленности 1 
Даралагяза. 

К началу Отечественной войны (в 1939 г.) вся промышленность 
района по сравнению с 1924/25 гг. выросла на 337%. достигнув по 
валовой продукции 2435 тыс. руб. (в н. ц. 26/27 гг.), а к 1947 г. 
выросла еще на 3,8%. При этом число предприятий достигло 293 



единиц с валовой продукцией в 2580 тыс. руб. со среднесписочным 
числом рабочих в 410 чел. и с основными средствами производства 
в 2922 тыс. рублей. 

Развитие промышленности здесь в годы послевоенной пятилет-
ки и за ее пределами базируется прежде всего на растущем сель-
скохозяйственном сырье. Так, в итоге освоения площадей и даль-
нейшего роста урожайности виноградников и плодовых садов, рас-
ширится существующее винодельческое производство, а наряду с 
плодосушением будет создана предпосылка для организации в Ми-
коянском адм. районе консервного завода. 

Предусматриваемый по Даралагязу рост поголовья скота и в 
связи с этим возможный товарный выход молока и шерсти обеспе-
чат расширение сыроваренного производства и коврового промысла. 

По Азизбековскому райояу перспективной отраслью может 
считаться производство розлива минеральной воды „Джермук", 
которая по своему химическому составу представляет исключитель-* 
ный интерес, как целебное средство при желудочных заболева-
ниях. 

Кроме перечисленных отраслей могут приобрести промышлен-
ное значение некоторые выявленные геологическими изысканиями 
полезные ископаемые. Среди них заслуживают внимания месторож-
дения: полиметаллические (серебро-свинцовые); Гюмушханское в 
Азизбековском районе, Газминское и Енгиджанское в Микоянском 
районе и др., а также медно-рудные, так как сравнительно недав-
ними поисками обнаружена тектоническая связь Даралагяза с Зан-
гезурскими медно-рудными месторождениями. 

На базе неметаллических полезных ископаемых района /можно 
развить производство строительных материалов (базальта, извест-

. няка, грандиорита, ууфа и др.). 
Промышленное развитие района может быть ; обеспечено соб-

ственной гидроэнергией. 

Т р а н с п о р т 

На базе растущей экономики быстро развивается, транспортно-
экономическая связь Даралагяза. Если в дореволюционном прошлом 
немногочисленные перевозки товаров, служивших объектами обмена 
в соседних районах (Сисиан, Горис, Н. Баязе* и Мартуни), осуществ-
лялись только вьючным транспортом,; то теперь перевозки произ-
водятся в основном автотранспортом по улучшенным шоссейным и 
грунтовым дорогам. Общее протяжение этих дорог в пределах 
района достигает 580 км., из них 258 км. проведены за последние 
пятнадцать лет. 

Из существующих дорог основной артерией является автодоро-
га, идущая от райцентра Микоян до адм. района Сисиан (через Коч-
бекский перевал) расстоянием в 102 км. Эта дорога связывает Да-
ралагяз с соседним Зангезурским районом—с основным центром 



медно-рудной промышленности республики. От этой основной маги-
страли, начиная от селения Чайкенд д о курорта Д ж е р м у к , расстоя-
нием в 35 км. по правобережью р. Арпа проходит дорога, которая 
по сравнению со старой дорогой короче к курорту на 8 км. и более 
удобна в отношении рельефа местности. 

Большое хозяйственное значение имеет проведенная в 1937 году 
дорога Микоян—Ереван (через Вединский адм. район). С проведе-
нием этой дороги расстояние к Еревану сократилось на 73 км. по 
сравнению с другой дорогой Микоян—Норашен—Ереван. 

Ближайшей железнодорожной станцией для бассейна р. Арпа 
является ст. Норашен, находящаяся по шоссейной дороге от рай-
центра Микоян на расстоянии 65 км. и от Азизбекова—93 км . 

Весьма важным для организации транспортного хозяйства райо-
на является вопрос улучшения и проведения межполевых дорог , ко-
торые в прошлом в районе почти отсутствовали, и весь урожай с 
поля перебрасывался вьючным путем, что сопровождалось неизмен-
ной утерей по пути собранного урожая . В последние годы, благода-
ря колхозам, проведены около 185 км. межполевых дорог, что обес-
печило переброску урожая примерно на 4 5 % на арбах и фургонах. 

Суммируя все сказанное о размещении и развитии сельского 
хозяйства, промышленности и других отраслей, можно констатиро-
вать, что социалистическая реконструкция этих отраслей привела 
к более рациональной и полной спецификации хозяйства. 

Происшедшие сдвиги в размещении сельского хозяйства на 
базе колхозного производства привели к наилучшему использованию 
всех естественных ресурсов района в деле развития как его про-
филирующей отрасли—животноводства, так и зернового хозяйства и 
технических культур . 

Перспективы развития в Даралагязе сельского хозяйства тесно 
связаны с дальнейшим повышением уровня механизации, химизации 
и агротехники, с полным освоением травопольных севооборотов и 
систематическим расширением поливного земледелия Неуклонное 
развитие ведущей отрасли сельского хозяйства района—животно-
водства должно базироваться на всемерной интенсификации полево-
го лугового кормодобывания, ликвидации диспропорции между кор-
мовой базой пастбищного и стойлового периода, на систематическом 
оздоровлении структуры стада и улучшении племенного дела. 

Рациональное сочетание отраслей сельского хозяйства с про-
изводственной базой пищевой, молочно-мясной и легкой промышлен-
ности приведет ^ росту и развитию перерабатывающей промышлен-
ности. Рост переработки минерального сырья зависит от результа-
тов новых геологических изысканий. 

Социалистическая реконструкция экономики Даралагяза—могу-
чий стимул для непрерывного повышения уровня благосостояния на-
селения района. 



24 В. Зубиетян 

Վ . * К Ջ ո ւ թ ի ե տ յ ս ւ Օ 

Դ Ա Ր Ա Լ Ա Գ Յ Ա Ջ 
Ա IT Փ Ո Փ Ո Ւ I f 

Գա րալագյադը Հա յաս տան ի Հարավ-արև ելյան մասում Անկած լեռնա-

յ ի ն ո և լեֆ ունեցող մ ի շր ֆան է ՀՈՐ կոն տինենտալ կլիմայական պայման" 

ներողէ 

Գարալադյադր սովետացումից առա 9 տնտեսապես Հետա Տքնաց, սակա-

վաբնակ մ ի շրֆան Էր։ Տնտեսության սոցիալիստական վերակառուցման 

շրջանում, и տա լին յան Հնգամյակներում ձեռք բերված խոշորագու յն նվա՛ 

ճուէ/եերի Հիման վրա է Գա բալադ յադի տնտեսությունը արմատապես վերա— 

վւոխվել Էէ 

Գա բալադ յադը Հանդիսանում Է առավելապես լեռնային գյուղա տնտե-

սական շրշանք որտեղ կոլխոզային կարգերի Հաղթանակի շնորՀիվ Հնարէս-

վոբ դարձավ գյուղատնտեսական կուլտուրաների ճիշտ և. ռացիոնալ տեղա-

բաշի* ում րէ 

Ալպյւսն և սուբալպյան արոտավայրերով Հարուստ լեռնային ա յգ 

շրջանում գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղն Է ան ասն ա պա Հու-

թյունրէ իսկ 1*րկբոՐԴ տեղր բոնում Է ՀացաՀատիկային կուլտուբաների 

մշակություն րէ Գետահովիտներում զարգացած Է նաև իւաղողագոր• 

• ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ր է պտղաբուծու թ յ ո ւ ն ր և. ծխա խոտ ագործությունրւ 

Գյուղատնտեսության զարգացման Հե ոանկարների նախատեսումը 

այստեղ սերտ կերպով կապվում Է Հողագործ ութ յան մե£% աշխատանքների 

լայն մ եքեն ա յա ց մ ան է Հանքային պարարտանյութերի օգտագո րծ մ ան է ԷՐ ի ՛Է 

և ճիշտ ցանքաշրջանառության կիրառման և Հրսվի Հողագործության Հետէ 

անասնապահության գծովճ ձմեռային կերի ապաՀովման ե անասունների 

ցեղի բարելավման Հետէ 

Գյուղատնտեսության աոանձին ճ յ ո ւ ղ ե ր ի զարգացումը սերտորեն 

զուգակցվում Է վերամշակվող սննղի և. թեթև արդյունաբերության արտա-

դրական բազայի Հետէ 

p k p f 1 Ա^Դ^ԸՔե ուսուԱեասիրության և բնական Հարստությունների 

յուրացման Հիման վրա նախաաեսվու մ Է Հանքային արդյունաբերության 

զարգացում ըւ 

Որպես այս բոլորի Հետևանք ստեղծվում են պայմաններ շրջանի 

բնակչության տնտեսական ու կուլտուրական մակարդակի Է՛լ ավելի բա-

րելավման Համարէ 




