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НЕКОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
В ВЕРТИКАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ГОРОДСКИХ

ПОСЕЛЕНИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Большое внимание к проблеме рационального использования терри- 
горни и естественных ресурсов вполне закономерно. Непрерывно расту
щие производительные силы зиждятся на статической материальной ос
нове на территориях фактические размеры которых ограничены уже 
природой. Вследствни этого неизменно уменьшается размер территории, 
приходящейся на душу населения.

В настоящее время быстро развивающийся процесс урбанизации и 
возможные последствия г. и. «демографического взрыва» многих ученых 
заставляют серьезно беспокоиться о нехватке земных территорий в бу
дущем. Предполагается, что земные пространства будут перенаселены и 
настолько «пересыщены» производством, что необходимо уже сейчас 
изыскивать другие сферы в качестве дополнительного источника питания 
людей (например, морс) и даже другие планеты для расселения части 
земного населения (в космосе).

Не вдаваясь в далекое будущее, с уверенностью можно сказать, что 
д'ам еще многое предстоит сделать на нашей «грешной» земле для того, 
чтобы раскрыть все ее потенциальные возможности до того, как она по
ставит нам какой-то предел.

А пока что остается фактом недостаточная изученность географиче
ских особенностей не только гой территории, которая еще не вовлечена 
в сферу активного использования человеком, но даже той части, которую 
принято называть культурным ландшафтом.

Выявление и учет местных географических особенностей в характере
размещения населения и, в частности, городских поселений по высотным
поясам имеет не только научно-познавательное значение. Это важно и 
для практического решения целого комплекса проблем, связанных с ра
циональным использованием территории, ее природных условий и есте
ственных ресурсов и более быстрым ростом производительных сил гор
ных районов нашей страны. Многие из этих районов, расположенные на 
разных высотных поясах, по разным причинам до настоящего времени 
недостаточно активно вовлечены в сферу хозяйственного развития.

Всесторонний учет конкретных географических условий территории 
< применением географического метода анализа всех совокупных при
родных элементов ныне приобретает первостепенное значение. В горных 

травах при определении закономерностей размещения населения (и 
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поселении) фактор высоты .местности над уровнем моря играет важн\ ю 
роль, которую, к сожалению, не всегда оценивают в должной степени

Большая пестрота и многообразие взаимосвязанных природных яв
лений и элементов в пределах одного высотного пояса, как бы «генера
лизуются» и выражаются в определенных количественных показателях 
Высотные пояса образуют рубежи или ступени с соответствующей при 
родной характеристикой и поскольку хозяйственная деятельность чело
века и условия расселения находятся в известной зависимости от при 
родных элементов, в том числе и от наличия и местоположения природ
ных ресурсов, то эти пояса одновременно являются и рубежами (ступе 
нями) расселения населения и имеют свою экономическх ю характерис- 
тку. На территории Армянской ССР существуют резкие природные раз
личия; одинаковое количество приложенного труда в разных частях рес- 
п\ блики удовлетворяет неравные потребности, в результате создаются 
неодинаковые условия для жизни людей и размещения производства Не
большая часть ее территории—Араратская равнина с древней земледель
ческой культурой и благоприятными природными условиями обеспечи 

вает высокую плотность населения. В то же время подавляющее боль 
шинство территории республики находится в нагорных районах с сильно 
расчлененным эродированным рельефом, ограниченными пахотноудоб 
ными и мелкоконтурными земельными участками, с относительно суро
вым климатом. Все это в прошлом, когда главным средством существо
вания населения было отсталое сельское хозяйство, сужало террито
риальные границы заселения и сельскохозяйственного производства, сни
жая таким образом экономическую емкость этих нагорных территорий.

Хорошо известно, что одна и та же территория при разных обще
ственных формациях и разных уровнях технического прогресса можег 
иметь различные условия для заселения, производства материальны՝ 
благ и способность прокормить разное количество людей, т. е. иметь раз
ную экономическую ёмкость и потенциал. Территория Советской Арменит 
может служить хорошим примером для иллюстрации этой истины.

В странах с горным рельефом без учета высотного фактора невоз
можно объяснить ряд особенностей расселения. К тому же не во всех 
указанных странах действуют одинаковые закономерности расселения.

Имеются, конечно, и общие закономерности в вертикальном разме
щении населения для всех горных стран. Отметим некоторые из них. 
I. Население концентрируется в относительно небольших по размерам, 
низинных районах в противовес почти пустующим нагорным районам, 
составляющим абсолютно преобладающую часть их территории. 2. Плот
ность населения с высотой уменьшается постепенно или резко, с замет
ными ступенчатыми переломами, связанными с орографическими, Клима 
тическими или другими рубежами. 3. Как правило, преобладает долин 
ный тип расселения; часто поселения группируются в межгорных речных 
долинах, на защищенных от холодных ветров склонах, у источников во 
ды. 4. Людность населенных пунктов уменьшается с высотой. 5. Верхние 
границы ареалов сельского расселения оказываются значительно выше, 

Известия, XXIV, 3-5



55 С. М. Дульян
« I -яввивюиииви».^ив=яви։=2։яявиив^в—|ииявг^и^^^

чем городского расселения. 6. По мере повышения местности гораздо 
быстрее уменьшается городское население, чем сельское. 7. Подвижность 
населения характеризуется преобладанием одностороннего сдвига ш 
более высоких поясов в низинные, что иногда приводит к относительном) 
пли даже абсолютному обезлюдению нагорных районов. 8. Верхние ру. 
бежп постоянных поселений обычно хорошо заметны, в основном совпа
дают с верхними границами ареалов активно используемых земель. Вы
ше этого предела встречаются временные поселения (животноводческие 
сезонные хозяйства, стоянки пастухов, лагеря альпинистов, различные 
строительные и дорожные базы, экспедиционные пункты, иногда стацио
нарные станции научно исследовательских учреждений и метеослужбы). 
9. Очень суровый климат, разреженный воздух, явление горной болезни, 
отсутствие постоянных коммуникаций ставят непреодолимые высотные 
пределы заселенности территории. Верхние высотные границы постоян
на поселений в зависимости от природных особенностей имеют довольно 

широкий диапазон. Так, в Армянской и Грузинской ССР они проходя! 
ча высоте до 2400 м над уровнем моря, в Киргизии выше 3000 м, в Боли
вии 4600 м, в Тибете 5300 м. зЛ

Фактически сложившаяся картина размещения населения Армян
кой ССР по высотным поясам, с тем или иным отклонением, отражает 

указанные общие закономерности. Здесь, однако, имеются и некоторые 
локальные особенности.

Таблица I
Распределение населения Армянской ССР по высотным поясам (на 11 1967 г.)

Все население В том числе

п. п.
Высотный 
пояс (м) городское сельское

До 10и0 9.9
1000-1500 . 17,6
1500-2000 32.5
2000-2500 26,5 
Выше 2500 1 15,5

Всего

числен
ность 7п числен

ность
о// о

1095148 
413081
621046 
123736

100,0 2253011

48,6
18,3
27.6
5.5

374
76
78
17

765617
211156
236840
36457

61.3
16.9
18,9

329531
201925
384206

32.9
20,1
38.3

Постоянные поселения отсутсТ в у ю т
87279

100,0 78 1250070 100,0 1002941 100,0

%

Важной орографической особенностью территории Армении надо 
считать отсутствие «нижнего яруса», т. е. территории, лежащей от уровня 
■юря примерно до 400 метров (самая низкая точка республики—около 
190 метров|. Кроме того, вся республика значительно приподнята, сред
няя ее высота составляет 1800 метров, а свыше 90% территории лежит 
на высоте более чем 1000 метров над уровнем моря (наивысшая точка 
4090 метров). Почти вся поверхность занята горными цепями и их скле
пами, .1чеются, конечно, и равнинные территории (около 18% всей пло
щади). но все они расположены выше 800 метров в донных частях меж
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горных котловин или на горных плато. Таким образом, вся республика 
з полном смысле является горной страной. Это обстоятельство наложило 
явный отпечаток на характер размещения населения.

Исходя из природных условий Армянской ССР, выделяются 4 высот 
(.!Х пояса, в пределах которых расположены все населенные пункты и 

происходит активная хозяйственная деятельность человека.
I. Низинный пояс: 390—1000 м над уровнем моря.
II. Предгорный пояс: 1000—1500 .м над уровнем моря.
Ш. Горный пояс: 1500—2000 м над уровнем моря.
IV. Высокогорный г.ояс: 2000 2500 м над уровнем моря.
Лежащие выше этого пояса (2500 м) территории республики лише

ны постоянного населения.
Все население размещено снизу вверх по ступеням высот в виде не 
енной 1 ярусной пирамиды, где вместо последовательного уменьше- 
чпслеиносгп населения в каждом следующем ярусе (поясе) по мере 

поднятия имеет често общее уменьшение скачкообразными колебаниями.
Наиболее крупное скопление населения встречаем в первом ярусе 

. ира.миды (низинном поясе), где сосредоточено более 48% всего населе
ния республики.

Исключительно высокая плотность населения в низинном поясе 
объясняется следующими обстоятельствами. Тут имеются хорошие усло- 

ия для сельскохозяйственного производства, а именно: для многих ин- 
1СИВНЫХ, высокотоварных отраслей земледелия (виноградарства, пло- 

: ՝ юдства, овоще-бахчеводства, технических культур) и животноводства 
пригородного направления, здесь сосредоточены основные массивы древ- 
и* орошаемых плодородных земель республики. Климат сухой субгропи- 
сский с обилием солнечных дней. Все это, прежде всего, обеспечивает 

.1 сокую плотность сельского населения (например, в Араратской рав
нине более—150 чел. на 1 км2). Очень благоприятны также условия для 
промышленного строительства и развития отраслей обрабатывающей 
промышленности. Сильно повышает среднюю плотность населения пояса 
। Ереван. Хотя фактически он, со своим более чем 700 тыс. населением, 
'неположен на стыке низинного и предгорного поясов, но поскольку ос

новной часть города центральное ядро и ряд густонаселенных его райо- 
ноь находятся в пределах 1000 метровой отметки, поэтому он целиком 
эти сен к низинному поясу. Проведение границы поясов по «живому те
лу» единого города вряд ли можно было бы оправдать.

Предгорный пояс можно назвать переходным, промежуточным. Ем\ 
присущи как благоприятные, так и малоблагоприятные ирнродно-кли- 
՛•••:ические условия, .характерные для предыдущего и последующего поя 

соц. Пашни здесь несколько больше, чем в предыдущем, но в 2.5 раза 
меньше, чем в следующем поясе. Поливное и богарное земледелие <очс- 
ът. ся с развитым животноводством. Однако, степень расчлененное!и л 
-еличины уклонов местности гораздо больше, чем в предыдущем, а эро- 

՛!( । ные процессы имеют повсеместный характер. Население здесь в



68 С. M. Дульян

2,7 раза меньше, чем в низинном поясе, несмотря на то, что по территории 
он почти вдвое превосходит предыдущий пояс. >

Горный пояс наиболее обширный из всех, занимает треть всей пло
щади Армянской ССР; здесь расположены почти все высокогорные ран 
нины республики: Ширакская, .Порпйская равнины, прибрежные равнины 
оз. Севан и межгорные равнины Зангезура, а также более 43% пашни, 
46% сенокосов и 21% пастбищ Армении. Климат относительно суровый 
(зима в степной части холодная, в лесной—умеренная). Возделывают та
бак, сахарную свеклу, плодовые, картофель, зерновые. Неудивительно, 
что здесь образовалось второе, после низинного пояса, крупное скопле
ние населения (около 28% всего населения Армянской ССР), а плотность 
довольно высокая для такой высоты (1500—2000 м)—78 чел. на I км2, 
что равняется средней плотности по республике.

Высокогорный пояс занимает ’/4 территории республики, климат су 
ровый, вегетационный период короткий, возможности развития сельско
го хозяйства ограничены, особенно растениеводства, развито животно
водство. Здесь проживают только 5,5% населения Армянской ССР.

Такое размещение населения в горной стране, где несмотря на яв
ные ухудшения жизни по сравнению с низинным поясом, все-тэкн более 
половины всего населения проживает в вышележащих поясах, несомнен
но надо рассматривать как благоприятный фактор для пропорциональ
ного и равномерного размещения ее производительных сил. Это тем бо
лее важно для нашей республики, в которой ограничены земельные ре 
сурсы не только в наиболее благоприятном низинном, но и во всех высот
ных поясах. £

Рассмотрим некоторые различия в размещении населения но высот
ным поясам двух соседних горных республик—Армении и Грузии.

1. Низинный пояс ։до 1000 м) в Грузии по сравнению с Арменией 
«сдвинут» к низу, т. е. он начинается с 0-ой отметки (уровня моря), до
вольно обширен и занимает почти половину всей территории Грузин 
(точнее 45%), включае։ уникальный район влажных субтропиков и, по
нятно, имеет очень высокую экономическую ёмкость. В Армении же, как 
было указано, этот пояс начинается с высоты около 400 м, занимает 
только 9,9% территории республики и вместо влажных субтропиков, 
включает небольшой район сухих субтропиков, по экономической ёмко
сти значительно уступает этому же поясу в Грузии. I

2. По данным переписи 1959 г., почти 89% населения Грузни прожи
вало в низинном поясе (до высоты 1000 м), в то время как в Армении— 
только 49%. 1

3. В Армении больше половины населения размещается в предгор
ном, горном и высокогорном поясах (1000—2500 м), в Грузин же в этих 
поясах—только немногим более 11 %.

4. Верхняя граница городского расселения в Грузни проходит на вы- 
ок 1800 м, т. е. на 600 м ниже границы сельского расселения, в Армении 

эта же граница превышает 2000 м и только на 400 м ниже верхней гра
ницы сельского расселения. А
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5. Людность сельских поселений в Грузии с повышением высоты 
пояса уменьшается (средняя людность по республике составляет 
180 чел.), в Армении нередко наблюдаются отступления от этой <аконо-
мериости, в частности в горном поясе людность сельских поселений уве
личивается иногда до 5000 и более человек (средняя ио Армении_
;00 чел.).

6. В то время как средняя плотность населения Армении и Грузни 
довольно близки (соответственно 62 и 58 чел., по переписи 1959 г.), но 
высотным поясам проявляются значительные различия:

Плотность населения 
(на 1 км2)

Армения Г рузня

Во сколько 
раз в Арме
нии больше

Пилинныи пояс (до 1000 м) 

Предгорный иояс (1000 1500 м)

Горный пояс (1500 -2000 м) 

Высокогорный пояс (2000 — 2500 м)

2*3 чел.

60

63

15

113

23

16

2

чел. 2.5 ра ։а

2,6 „

4
7

В Армении продолжается промышленное, гражданское, транспорт
ное, курортное н другое строительство, выделяются новые районы для 
массового отдыха, иностранного и внутрисоюзного туризма, расширяют
ся старые, рождаются новые городские поселения. Это неизбежно при
водит к изъятию новых земель из фонда сельскохозяйственного пользо
вания. Наша маленькая горная республика выделяется в Союзе мини
мальной душевой обеспеченностью землей, малым количеством пахотно- 
сдобных земель, низким удельным весом пашни в земельном балансе, 
поэтому далеко не безразлично как шло до сих пор и как дальше пойдет 
выявление и использование мест, пригодных для дальнейшего размеще
ния производительных сил.

Промышленность по-прежнему остается главным рычагом экономи
ческой активизации многих, еще мало затронутых индустриализацией, 
горных районов, в тоже время очевидно, что мы не можем отказаться ни 
от дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, ни о г 
осуществления задач охраны и сбережения горных, часто уникальных 
природных ландшафтов нашей республики.

Высотные пояса должны быть использованы в такой степени, чтобы 
в соответствии с их природными и экономическими возможностями бы 1 
бы достигнут для каждою из поясов оптимум их населенности. Это слож
ная и комплексная проблема, при решении которой не должны быть 
ущемлены ни условия жизни людей, ни интересы охраны природы, ни 
промышленное,и, ни сельского хозяйства.

В свете сказанного определенный интерес могут представить I) рас
смотрение сдвигов в территориальном размещении городского и сельско
го населения, а также городских поселений Арм. ССР по высотным поя
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сам за последние 70 лет (1897— 1967 гг.) и 2) выявление экономико-гео- 
графических основ этих сдвигов.

11а территории Советской Армении к концу XIX в. насчитывалось 
1 города—губернский город Эрнвань (Ереван), уездные города—Алексеи* 
трополь (Ленинакан), Ново-Баязет (Камо) и Герюсы (Горне), в них про- 
живало всего 69558 чел. или 8,7% населения Армении. Для этих городов 
более характерными были административные, ремесленные, торговые 
функции, чем промышленные (в двух из них—Ново-Баязет и Герюсы֊- 
промышленные предприятия вовсе отсутствовали). Основное занятие 
значительной части их населения было сельское хозяйство. К моменту 
\становления советской власти за 23 предыдущих года (1897 по 1920 гг.) 
все население Армении чувствительно уменьшилось в результате миро
вой и гражданской войн, турецкого нашествия, экономической разрухи, 
।плода и эпидемий, городское же население увеличилось в полтора ра- 
а, не по экономическим причинам, но главным образом, за счет притока 

в указанные города беженцев из районов Западной Армении (в резуль- 
тате проводимой турками политики геноцида) и составило 14,4% насе
ления, а число городов осталось неизмененным.

За 46 лет Советской власти (1920—1966 гг) все население республи
ки увеличилось в 2,9 раза, городское население выросло более 10 раз, а 
ч-1сло городских поселений в 12,5 раза. К 1/1-1967 г. в 50 городских посе
лениях проживало более 55% населения Арм. ССР.

Эти количественные и качественные изменения населения происхо
дили на здоровой экономической основе и были обусловлены, прежде все

го. бурным развитием социалистической промышленности, расширением 
транспортных средств, а также коллективизацией сельского хозяйства, 
внедрением в него механизации, что привело к высвобождению части на
селения из сельского хозяйства и к перераспределению ее в соответствии 
с развитием городов и размещением промышленного производства.

Основные сдвиги в территориальном размещении городов и город- 
< ого населения Армянской ССР по высотным поясам за последние 70 ле1 
(1897—1967 гг.) показаны в таблице 2. 9

Изменения же в размещении только сельского населения по высот
ным поясам за тот же период отражает табл. 3.

Анализ вышеприведенных таблиц позволяет высказать следующие 
соображения: с НИ .иЙв

I. Ярко выраженный процесс относительного или абсолютного обез
людения гор и более высотных поясов, который начался в Европе с XIX в 
и продолжается во многих странах до сих пор, в такой типичной горной 

гране, как Армения, не наблюдается. Имевшие место механические пе
редвижения или организованные переселения сельского населения с гор 
в низинные районы существенно не повлияли в сторону резкого умень
шения населения вышележащих поясов. Даже в высокогорном поясе 
'211(10 2 )0о м), где довольно суровые природные условия, удельный вес 
сельского населения в ГЭ67 г. по сравнению с 1897 г .не изменился (8,7%). 
при увеличении абсолютной численности сельского населения этого пояса
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* Таблица 2
Изменения н вертикальном размещении городов и городского населения 

Армении с 1897 по 1967 гт.

1«97 г. 1967 г. 1967 г. и ® 
к 1897 г.

Высотные 
пояса <и)

।орол- 
ские по
селения

городское 
население

городские 
поеме ния

городское 
население

о /о 91 о

число ю- 
родских 
поселе

ний

числен
ность го
рок koi о 
населе

ния

до Ю00 
1000֊ 1500

25
25

1500 - 20
2000 25 25

29006
1450

30616
8486

41.7
2.0

44,1
12,2

13
18
16
3

26
36
32

6

765617
211156
236840

36457

61,3 
16,9 
18.9
2,9

15 раз 26.4 раза 
145 раз18 раз

16 раз 7,7 раз
3 раза 4.3 раг

Итого 100,0 69558 100 50 100 1250070 100 12,5 раз 18 раз

и

I

о о О

Таблица 3

Изменения в вертикальном размещении сельского населения Армении 
с 1897 по 1967 гг. (в 0 0)

Распределение по высотным поясам в м

Годы

до 1000 Ю00-1500 1500 - 2000 2000 - 2500

1897 22,7 23.3 45,3

1967 32,9 20,1 38,3

8,7

8,7

на 40,6%. Некоторое уменьшение в удельном весе обнаруживается в гор
ном (на 7%) и предгорном (на 3,2%) поясах, при одновременном росте 
абсолютной численности сельского населения на 18,7% в горном и на 
21% в предгорном поясах. Зато более чем на 100% выросла абсолютная 
численность сельского населения в низинном поясе, а его удельный вес 
увеличился на 10,2%. Таким образом, при общем росте абсолютной чис
ленности сельского населения всех высотных поясов (па 38%), относи
тельно быстрее растет сельское население низинного пояса.

2. Городское население в 1897 г. было размещено весьма неравна 
мерно, в основном в двух поясах (в низинном—41,7% и в горном - 
44,1 %). В советские годы произошли важные сдвиги, вкорне изменившие 
-ту картину. К 1967 г. городское население по сравнению с 1897 г. увели
чилось в 18 раз. Основная часть (более 61 %) размещается в иишнпем 
поясе, где на долю г. Еревана приходится подавляющее большиж . 
родского населения пояса. Примерно равные доли имеют пред։орный и 
горный пояса (17% и 19%), и, наконец, в высокогорном поясе проживает 
около 3% горожан республики.
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Общая тенденция сдвигов городского населения примерно та же, что 
и сельского населения, 1. е. с одной стороны имеет место очень большой 
общий абсолютный рост городского населения всех поясов со значите.*’ 
но дифференцированными темпами роста по поясам, с другой \ меньше- 
мне удельного веса вышележащих (горного и высокогорного) поясов за 
счет повышения доли низинного и предгорного поясов. Так, в пнжележа 
щпх (низинном и предгорном) поясах при абсолютном росте в 7,7 и 4,4 
газа наблюдается некоторое относительное уменьшение городского на
селения этих поясов, причем в горном поясе на 25%, а в высокогорном — 
9%. Сравнительно сильное уменьшение удельного веса горного пояса 
объясняется тем, что в 1897 г. здесь находился только одни г. Ленинакан 
։Александрополь), который по числ\ жителей был первым городом, а 
его население составля ю более 44% городского населения Армении. Хо
тя за 70 лет (1897—1967 гг.) население г. Ленинакана увеличилось в 
4,3 раза, а все городское население пояса в 6 раз, но в результате более 
интенсивного роста городского населения нижележащих поясов, удель
ный вес горного пояса уменьшился с 44,1 % до 18,9%.

3. Городские поселения по высотным поясам размешены более рав
номерно, чем все население и городское население. Четверть городских 
поселений находится в низинном поясе, примерно по трети в предгорном 
и горном поясах и остальное (6%) в высокогорном поясе. Появление зна
чительного числа городских поселений и относительно равномерное их 
размещение по высотным поясам для горной страны нужно считать по 
ложительным и перспективным. Здесь имеется благоприятная основа для 
такого территориального планирования и дальнейшего размещения про
изводительных сил, целью которой является создание организационно- 
хозяйственных, промышленных, культурных центров во всех экономиче- 
« ки слабо освоенных горных районах для рационального использования 
их трудовых ресурсов и природных богатств.

На основе анализа количественных и качественных показателей вы
потных поясов можно выявить их экономическую ёмкость, оценить спо
собность соответствующих поясов к определенной форме использования, 
характеризовать степень освоенности территории и ее потенциальные 
возможности.

Однако это тема особого исследования. Здесь мы остановимся толь
ко на некоторых экономико-географических основах сдвигов городов и 
городского населения Арм. ССР по ступеням высот. Приведенная ниже 
таблица 4 экономической характеристики высотных поясов Арм. ССР в 
общих чертах намечает контуры экономической ёмкости высотных поя
сов республики. • >"

Плотность населения, число городских поселений, занятые в про
мышленности трудовые ресурсы, размеры валовой продукции и основных 
фондов в каждом из поясов являются важными элементами для опреде- 
1ения экономической ёмкости территории. По этим показателям на про- 
жжении 70 лет низинный пояс был в наиболее благоприятных условиях, 
которые в годы Советской власти были использованы с особой интенсив-
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ностью и в настоящее время он является экономически наиболее весомым 
н ёмким среди других высотных поясов. В нем сейчас сосредоточены 
67% валовой продукции н 57% основных фондов промышленности, 62% 
промышленно-производственного персонала республики. Однако, па ю 
учесть, что в срсднех։ 88—90% этих величин приходится на долю 
’ Еревана. Как столичный город в хозяйственном отношении он являет
ся фокусом всей экономики республики, но в территориальном смысле 
не может всей своей мощью опираться только на низинный пояс. Поэто- 
му если условно подсчитать промышленные показатели пояса без Ере
вана. то мощность низинного пояса не будет столь внушительным. Тогда

) лпм показателям он окажется только на третьем месте после прец- 
> ,рного и горного поясов. Таким образом, предгорный и горный пояса 

а тый в отдельности окажутся гораздо более ёмкими в промышленном 
отношении и по числу городов и городском) населению, чем низинный 
пояс без учета подавляющего влияния столицы. £

В самом деле, в советские годы городской ранг получили 46 поселе
ний, п которых 34 находятся в вышележащих поясах, около двух третьих
■сех промышленных пунктов размещаются в предгорном, горном и высо

когорном поясах. Из эксплуатируемых месторождений цветных метал
лов только 14%, а из неэксплуатнруемых 11,5% находятся в низинном 

се. Все остальное размещается в вышележащих поясах. Как извесг 
но, жсплуатация полезных ископаемых способствует рождению город- 
ских поселений даже в районах с весьма неблагоприятными климатиче
скими и другими природными условиями. Д

Значительная часть новых рпо.щз (16) за советские голы появилась
горном поясе, где находится треть промышленных пунктов, 28% 

эксплуатируемых месторождений цветных металлов, 14% валовой про
дукции и более 11% основных производственных фондов промышленно
сти республики.

Примерно аналогичная картина и в предгорном поясе. Сравнительно
маломощным выглядит высокогорный пояс (2000—2500 м).

Таким образом, большинство населения, большая часть территории, 
пригодной для хозяйственного освоения, основные водные ц гидроэнер
гетические ресурсы и их истоки, подавляющая часть месторождений но
ле ных ископаемых (как эксплуатируемых, так и, в особенности, еще не
вовлеченных в хозяйственный обо , пашни, лесов, пастбищ и сеноко-

(>[՛., курортных богатств (в т. ч. минеральных вод), располагается в пред
горном, горном и высокогорном поясах. В

До высоты примерно 1800—2000 м над уровнем моря природные ус
ловия для жизни и хозяйственной деятельности людей более или менее
благоприятны, с учетом определенных климатических ограничений, ко
торые неизбежно сужают возможности разведения различных сельско
хозяйственных культур и ухудшают условия жизни людей.

Эти экономико-географические особенности территории Армении ле-
жали в основе территориальных сдвигов в размещении городских посе
лений по высотным поясам.
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За годы Советской власти, благодаря ленинской национальной и jko- 
номнческой политики, было обеспечено быстрое развитие социалистиче
ской экономики. Оно вкорне преобра ։и то географию дореволюционного 
хозяйства Армении и создало новую систему территориальной организа 
нии производства, одновременно положило начало непрерывному «вос
хождению» производительных сил вверх ио вертикальным высотным поя
сам, в ранее отсталые аграрные районы. В результате был сокращен раз
рыв в степени экономического развития межд> горными и низинными 
районами, создан более высокий материальный и культурный уровень 
жизни.

Приведенные в таблице 4 показатели раскрывают экономическую 
емкость каждого из высотных поясов. Учитывая степень освоенности, по
тенциальные возможности поясов и уже наметившеюся тенденцию пере
мещения производительных сил в вышележащие пояса, было бы целесо- 
)бра<но при составлении перспективных планов размещения прои тводи- 
•с.тьных сил республики, основной упор делав на вышележащие пояса 
Такой подход одновременно разрешит также задачу всемерного разви
тия малых и средних городов республики, подавляющая часть которых 
размещается именно в этих поясах и требует неотложных мер по их эко
номической активизации.

Институт геологических наук
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Ա if ւ|ւ ո փ ո I if

Լեռնային ոեյի եֆ ունեցող երկրներում րնակչու ՚ ՚ յան տարաբնակեցմա 'յ 
մի շարբ առանձնահատկութ յուննևրն անհնար է բացատրել առանց հաշվի աո- 
‘•/ոլ բարձրութեան դործոնր։ 1/ակայն /եոնային երկրներում բնակշու թյաե 
։ւ արա բնակ եցմ ան ընդհանուր օրին ա չափոլթ յունն եր ի կողքին գոյություն ու- 
ւ են նաւ տեղական ա ոանձն ահ ատ կ ութ / ունն Լ ր ։ 2ս/քկական 1111^ բնակչության 
ա ա ր ա բն տ կ եց մ ան փաստական պատկերը րնդհանու ր գծերով արտ ահա յտեյով 
ա / գ օբինտ՝ափութ լուննեբր, միաժամանակ ղրսևորոէմ է մի շարք կարևոր տ «֊ 
7 տ կա ն աոանձնահա 1Ո կությ ուններ, կապված տերիտորիա յի ուղղաձիգ դոտի- 
'^երի բաշխման հետ։ է'ստ բարձրութ յան առանձնացվում են 4 գոտին! ր գած- 
*աղիր9 ն ա/խ տ յե ոն ա ւ ին ք (եոնային ե բարձրալեռնային , որոնց սահմաննե
րում տարաբաշխված են բորւր րնակավ ա յրերր և որտեղ տեղի / ունէ ոլ^ 
• արդռլ ակտիվ տնտեսական գործունեութ յոլնր։ Բնութագրված են հիշված 
գ ոտին եր ում բնակ չութ յան տ ա ր ա րն ա կ ե ց մ ան օրինաչափությունները ր ^րված 
են երկու հարևան (եոնա (ին հանրապետո։թյունների Հայաստանի ւ։ Վրաս֊ 
•սանի բն ակ շ ու թ (Սէն տ տ ր բն տ կե ց մ ան րնդհանուր և տարր երիշ գծերն րստ
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/ արձրութ <ան ղոտիների: Քննարկված են գյուղական ու քաղաքային բնակ
չության և քաղաքային բնակավայրերի տերիտորիալ տեղաշարժերն ըստ 
ըարձրութւան գոտինեբի վերջին 70 տարվա ընթաըքոլմ (1897 —1967 թ թ-), 
ըաղահա (տված են այղ տեղաշարժերի բնույթը, ուղղութ(ունր և նրանը տնտե. 
սա-աշխարհագրական հիմքերը։ Տրված են բարձրության ղոտիների տնտեսա 
!/ան բնութագրերը և ուրվագծված Լ նրանը տնտեսական տարողունակություն

Հաշվի առնելով բարձրության ղոտիների յուրաըման աստիճանը, պոտեն- 
ղիալ հնարավորութ յուններր և ա րտ ա գր ո գա կ ան ուժերի տ Լ ղաշարժվելու արգեն 
նկատվող տենգենըր գեպի վերին գոտինեըը, նպատակահարմար Լ արւոագրո- 
ղական ուժերի հեոանկարա յին պլանավորման ժամանակ հիմնական շեշտը 
գնել բարձրագիր ղոտիների վրա։ Այսպիսի մոտեըումր կ/Ուծեր նաև փոքր և 
միլին քաղաքների ղարղաըման խնդիրը, որոնը ճնշող մեծամասնությունը 
տեղաբաշխված է ^ենը այգ ղոտիներում և պահանջում Լ անհետաձգելի մի- 
էոըաոումներ նրանը տնտեսական ակտիվ աըմ ան համար։

Л И Т Е Р А Т У Р А

I. Гргеарян А. К. Распределение населения Армянской ССР по вертикальным поясам.
В кн «География населения в СССР Основные проблемы». ЛА- Л., 1964. {

2 Джаошвили В Ш. Население Грузин. Тбилиси. 1968.
3. Дульян С. Л1., Ва.к'сян Л. А. Очерк зкономнческон географии Армянской ССР, Ере

ван, 1967.
4. Сейтпаев Г. С. Наиб лее высоко расположенные населенные пункты Тянь-Шаня. И։-

вестия АН СССР, серия географическая. Л? 6. 1964


