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В статье рассматриваются географические особенности сельского рассе-

ления в горных странах на примере Республики Армения, обосновывается 
важность и значение географического изучения сельского расселения в 
подобных районах. 

Разнообразие природных условий и особенности социально-экономичес-
кого развития определяют характер сельского расселения в горных странах. 
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Введение. Сельские поселения во все времена количественно преоб-

ладали в мире среди всех типов населеных пунктов, что сыграло определенную 
роль в освоении ресурсов, развитии аграрной сферы, сохранении этнокуль-
турных традиций и особенностей многих стран и народов. В последние  
десятилетия сельские метности стали популярными зонами отдыха и туризма. 

В горных странах в условиях высотной поясности и в силу природных 
условий характер размещения сельского населения и поселений, характер 
расселения и территориальные различия имеют определенные особенности. 
Расчлененный рельеф, значительные отметки абсолютной высоты над уровнем 
моря, крутизна склонов, их экспозиция сужают ареал расселения, определяя 
пространственный рисунок сельского расселения. Преобразование и совер-
шенствование структуры сельского расселения оказывает положительное 
влияние на социально-экономическое развитие горных местностей, способст-
вует решению многих проблем.  

В поле зрения ученых-географов всегда были вопросы сельского рас-
селения, его особенности и территориальные различия. Развитие социально-
экономической географии сопровождалось изучением сельской жизни и  
быта отдельных стран, выявлением факторов природного и социально-
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экономического характера, влияющих на изменения в сельском расселении  
и определяющих сеть сельских поселений. Первая научная программа 
комплексного географического изучения сельских поселений на примере 
Советского Союза была разработана Саушкиным [1]. Позднее теоретико-
методические вопросы изучения расселения в сельской местности исследо-
вали С. Ковалев [2], В. Максимов [3], С. Алексеев [4] и другие авторы.  
За последние три десятилетия проводились географические исследования 
эволюции сельского расселения, его взаимодействия с сельскохозяйственным 
производством, обсуждались вопросы социальных проблем сельского 
населения и развития сельских местностей [5–7].  

В исследованиях Р. Кабо [8] и Л. Устиновой [9] впервые рассмотрены 
географические особенности населения и поселений некоторых горных 
районов СССР. В работах [10–19] исследователи затрагивали различные 
аспекты сельского расселения горных стран. Особое внимание в них уделялось 
географическим особенностям его формирования и развития [19], изменениям 
в разных высотных поясах плотности сельского населения и поселений [18], 
депопуляционным процессам горных районов, рациональному использованию 
ресурсов горных местностей [20], совершенствованию административно-
территориального деления [21].  

Однако, до настоящего времени практически отсутствуют подобные 
исследования на примере конкретной горной страны. Целью данной статьи 
является выявление на примере Армении характерных черт и проблем 
сельского расселения горных регионов, обоснование роли и значения 
подобных исследований, результаты которых могут быть применены в 
географических исследованиях сельского расселения  других горных стран.   

Фактический материал и методы исследования. Основой для изуче-
ния поставленных вопросов послужили вышеперечисленные исследования.  
В качестве фактического материала использовались работы по сельскому 
расселению Армении [6, 16, 18] и других горных стран [7, 8, 13, 16–18].  
В качестве методологической основы применены сравнительно-географичес-
кий, аналитический, статистический методы.  

Армения является типично горной страной. Более 40% территории 
Армении расположено выше 2000 м над у. м. Здесь нет низменностей. Лишь 
10,4% территории находится на высоте до 1000 м, более 17% – выше 1700 м,  
а 25,3% территории расположено на высоте 2000–2500 м над у. м. Амплитуда 
гипсометрических высот составляет 3715 м (375–4090 м). Рельеф отличается 
сильной горизонтальной и вертикальной расчлененностью и значительной 
крутизной склонов. Наиболее заселенные районы расположены на высоте от 
400 м до 2350 м, почти 56% населения сосредоточено на отметках 800–1000 м, 
что составляет 8,3% территории республики. В этом поясе проживает 34% 
сельского населения страны. Территории с наиболее благоприятными, 
благоприятными и относительно пригодными условиями для организации 
хозяйственной деятельности и расселения находятся в районах, имеющих 
крутизну склонов до 16 градусов и расположенных на высоте до 2000 м, что 
составляет 1,2 млн га, или 42% всей территории Армении [22]. 
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Наибольшую плотность сельского населения страны имеют располо-
женные на разных высотах с относительно плоским рельефом Араратская, 
Ширакская и Лорийская равнины и прибрежные территории озера Севан. 
Количество сельских поселений больше, а плотность сельского населения 
выше на абсолютных высотах 1400–1600 м и 1800–2000 м по сравнению с теми 
же показателями на высотах 1200–1400 м и 1600–1800 м. Диспропорций в 
размещении сельского населения в стране значительно меньше. Так, если на 
высотах 1800–2000 м проживает 8,8% всего населения страны, то сельское 
население на тех же высотах составляет 16%. Данные, приведенные в табл. 1 
и табл. 2, дают подробную картину сельского расселения в РА.  

 
Т а б л и ц а  1  

 
Некоторые показатели сельских местностей РА, 2024 г. [23, 24] 

(A – для общей площади, Б – для селькохозяйственных террриторий) 
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Плотность 
населения, 
чел./км2) 

поселений, 
посел./100 км2 

А Б А Б 

Арагацотн 9,3 79 104,8 9,7 118 12,4 38 48 4,2 5,3 
Арарат 7,0 75 184,7 17,1 95 10,0 87 118 4,5 6,0 
Армавир 4,2 78 177,6 16,4 95 10,0 144 194 7,6 9,8 
Гехаркуник 18,0 65 145,8 13,5 93 9,8 36 63 1,7 2,6 
Котайк 7,0 77 128,1 11,9 61 6,4 61 72 3,0 3,8 
Ширак 9,0 86 102,6 9,5 127 13,3 38 48 4,8 5,6 
Лори 12,7 66 99,5 9,2 120 12,6 37 38 3,0 4,6 
Сюник 15,1 74 38,3 3,5 132 13,6 9 14 2,8 3,8 
Вайоц-Дзор 7,8 90 31,8 2,9 52 5,6 14 16 2,2 2,4 
Тавуш 9,1 41 67,8 6,3 60 6,3 25 63 2,2 5,4 
Ереван 0,8 – – – – – – – – – 
Всего в РА 100,0 71 1081,1 100,0 953 100,0 36,4 52,0 3,1 4,4 

 
Результаты и обсуждения. В странах с горным рельефом характер 

размещения населения и поселений и территориальные различия более четко 
выражены для сельского расселениия, так как оно занимает относительно 
большие территории и более подвержено воздействию окружающей среды и 
социально-экономических факторов.  

Расселение – категория историческая, и материальные формы поселений, 
традиции, обряды и обычаи населения оказали большое влияние на форми-
рование современной сети поселений. Сельские поселения на территории 
Армении появились во втором тысячелетии до нашей эры, а первые города 
были основаны в начале первого тысячелетия. Разрушительные войны 
превращали в руины города и села на современной территории Армении,  
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a население страны подвергалось выселению. В результате ряда исторических 
событий, социально-экономическиx процессов, происходивших в Армении  
в течение последующих столетий, была сформирована основа сельского 
расселения, которая в дальнейшем развивалась и совершенствовалась. 
Исторические и социально-экономические события в разных природных 
условиях по-разному повлияли на характер расселения. На территории  
страны выделяется 5 крупных зон, отличающихся природно-историческими 
особенностями заселения, в том числе сельских местностей, сохранившимися 
до настоящего времени. Одной из важных задач географического изучения 
сельского расселения в горных странах является анализ и оценка историко-
географических предпосылок и особенностей развития сети сельских 
поселений, что даст возможность определить современные тенденции 
изменений сельского расселения в горной местности, а также перспективы его 
развития и преобразования. 

Большая амплитуда абсолютных и относительных высот, экспозиция 
склонов, сильная вертикальная и горизонтальная расчлененность рельефа, 
разнообразие почвенно-растительного покрова определяют своеобразие и 
многообразие форм сельского расселения и заселения горных стран.  
В Армении существует много видов расположения сел на местности, по 
гипсометрическому фактору села можно разделить на следующие группы:  
1) села предгорных равнин и долин, расположенные на высоте 400–1000 м; 
2) села предгорий, расположенные на высоте 1001–1600 м; 3) горные 
поселения на высоте 1601–2000 м; 4) высокогорные села – 2001–2350 м.  

Специфической особенностью сельского расселения горных стран 
является расположение поселений на местности и большое разнообразие  
их внешного вида. В РА на морфологическую характеристику сельских 
поселений кроме природно-географичексих и экономических факторов 
существенное влияние оказали исторические, этнографические и некоторые 
локальные факторы. Нередко для населенных пунктов выбирались трудно-
доступные горные склоны, местности, окруженые оврагами и ущельями, 
имеющие примущество с точки зрения защищенности от внешнего вторжения.  
Наиболее характерными для РА считаются 17 морфологических типов 
сельских поселений. 

Таким образом, изучение морфологических особенностей поселений и 
характерных черт расселения населения и поселений крайне важно в геогра-
фических исследованиях сельского расселения горных стран. Подобными 
исследованиями выявляется связь между элементами природного комплекса и 
экономической деятельностью в горных регионах. Картина заселенности 
территории будет наиболее реальной, если определить плотность населения и 
населенных пунктов не только в отношении всей площади, но и в пересчете на 
сельскохозяйственные угодья и пашни. Одними из важнейших характеристик, 
раскрывающих особенности сельского заселения и расселения в горных 
странах в системах разного уровня, являются равномерность расселения и 
рассредоточенность поселений. В первом случае применяется метод анализа 
ближайшего соседства или индекс размещения поселений, а во втором случае 
– индекс динамического радиуса.    
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В сельских поселениях горных стран, как правило, прослеживаются 
большие различия показателей людности, что обусловлено как природно-
географическими, так и социально-экономическими факторами. Армения 
отличается сильной поляризованностью показателей людности сел и распреде-
ления сельского населения по людности. Более подробное представление о 
вышесказанном дает приведенная табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

 
Распределение сельского населения РА по людности (2015–2020 гг.) [25, 26] 

 

Деление сел по 
людности, чел. 

Количество  
сел 

В процентах  
количество сел численность населения 

2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 
до 50 26 40 2,8 4,3 0,0 0,1 

51–100 48 48 5,1 5,2 0,3 0,3 
101–200 77 88 8,2 9,6 0,9 1,2 
201–500 166 172 17,6 18,7 4,4 4,8 

501–1000 177 176 18,7 19,1 10,1 10,6 
1001–3000 312 301 33,0 32,7 45,0 45,0 
3001–5000 72 65 7,6 7,0 21.6 20,8 
более 5000 34 31 3,6 3,4 17,7 17,2 
Всего в РА 944 921 100 100 100 100 

 
Людность сел, с одной стороны, отражает картину сельского расселения 

в целом, а с другой – является результатом развития и преобразования 
сельского расселения, что делает актуальной проблему выявления и оценки 
территориальных различий и зависимости людности сел от природных и 
социально-экономических факторов в горных странах. Это поможет выявить 
тенденции развития сельского расселения и отдельных поселений, пути их 
преобразования, развития и благоустройства. Для анализа корреляционной 
зависимости указанных параметров и людности сельских поселений может 
быть использован линейный коэффициент корреляции Пирсона.  

Особенностью сельского расселения в горных странах по сравнению  
с равнинными является и то, что сельские территории претерпевают большие 
изменения в силу не только природно-географических условий, но и в 
результате процессов общественного развития. В Армении прослеживаются 
существенные региональные различия абсолютной численности и динамики 
сельского населения, половозрастной структуры, темпов естественного и 
механического движения. Они проявляются в той или иной степени 
независимо от людности сел, уровня социально-экономического развития, 
расположения в том или ином высотном поясе. 

В результате демографических процессов формируется половозрастная 
структура населения, определяющая тенденции развития и преобразования 
отдельных сел и сельского расселения. При изучении сельского расселения 
горных стран на основе пространственно-временного анализа демографических 
процессов выявляются тенденции их развития, особенности и региональные 
различия, существующие проблемы, что способствует осуществлению эффек-
тивной организации и управлению демографическими процессами, непосред-
ственно связанными с перспективами развития сел. 
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Для подавляющего большинства сельских поселений Армении основной 
экономической функцией является сельское хозяйство. Уровень урбанизации в 
Армении составляет 64% и более 57% городского населения страны сосредо-
точено в столице. В четырех регионах города отсутствуют, а в некоторых – они 
небольшие. Это означает, что сельские местности играют решающую роль в 
развитии областей страны. На небольшой по площади территории страны 
существуют заметные различия в отраслевой структуре сельского хозяйства и 
производственной специализации фермерских хозяйств, что связано с разно-
образием агроклиматических условий и ресурсной базы. В селах страны 
насчитывается более 20 производственных специализаций, а значительное 
количество сел имеют сложное сочетание отраслей сельского хозяйства. 
Изучение отмеченных выше особенностей сельских поселений помогает 
выявлению характера производственной специализации, функциональной 
структуры горных сельских поселений, происходящих в них изменений, 
тенденций производственного развития, решению существующие проблем. 

По сравнению с равнинной местностью в горных условиях много 
сельских поселений с тупиковым географическим положением. Для развития 
и предотвращения их депопуляции, помимо чисто производственных факто-
ров, немаловажную роль играют структура занятости и уровень жизни 
населения, бытовые условия, обеспеченность поселений услугами социально-
культурной сферы и т.п. Между сельскими поселениями РА существует боль-
шая разница в уровне развития сферы услуг, в том числе таких важных как 
образование, здравоохранение, а во многих небольших горных селах подобные 
услуги вовсе отсутствуют. Этот аспект исследования дает возможность сос-
тавить более полную социально-экономико-географическую характеристику 
сельской местности и поселений в горных районах.  

Под влиянием природно-географических, социально-экономических и 
исторических факторов в горных районах формируются разнообразные типы 
сельского расселения [13]. Природно-географические и социально-экономи-
ческие условия сельской местности на территории РА меняются не только при 
переходе из одной природно-ландшафтной зоны в другую, но и в пределах 
каждой из них. Нередко характер расселения может меняться в пределах 
одного села. В Армении в одной и той же ландшафтной зоне встречаются 
несколько типов комплексного или местного сельского расселения – 37 типов 
и 21 подтипов. При исследовании сельского расселения горных стран 
комплексная типологическая классификация позволяет выделить группы 
типов поселений, понять их особенности, тенденции развития и является 
основой для решения проблем развития поселений в перспективе. 

Одним из наиболее характерных аспектов сети поселений в горных 
районах является пространственная структура расселения, анализ которой 
позволяет выявить особенности сети поселений. На территории Армении 
наиболее широко представлены районы относительно плотнозаселенные с 
горно-очаговым типом расселения, а также слабо и компактно заселенные. 
 На 14% площади страны население отсутствует, 20% территории заселено 
очень слабо, а на 12% проживает более половины населения. Поселения 
образовали более густую сеть на равнинных участках предгорий, в межгорных 
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котловинах и на плоскогорьях. Относительно плотным скоплением населения 
отличаются речные и горные долины с пригодными для земледелия участками.  

Такая картина территориальной структуры расселения предполагает 
следующее: 1) анализ транспортно-географического положения сельских 
поселений в горной местности, группировка сел по зонам доступности от 
ближайшего центра транспортного обслуживания; 2) анализ размещения 
сельского населения по зонам транспортной доступности поселений от 
ближайших центров сферы услуг. Одной из важных сторон такого исследо-
вания является выделение и группировка сельских поселений, имеющих так 
называемое тупиковое транспортно-географическое положение, по удален-
ности от основной или подъездной дороги. Как правило, они встречаются в 
горных странах с сильно расчлененным рельефом, в высокогорьях и на 
приграничных участках. В РА из 538 сельских поселений, имеющих статус 
горных, высокогорных и приграничных, тупиковое положение имеют 236. 
Результаты исследования сел с тупиковым положением могут быть использо-
ваны для определения направлений и возможностей социально-экономическо-
го развития горных местностей, их территориальной организации и 
управления, улучшения административного деления. 

Oбусловленные особеностями рельефа и расселения, единицы  
административно-территориального деления РА разного уровня – марзы и 
общины – отличаются величиной территории, численностью населения  
и количеством поселений. В силу особенностей сельского расселения, они 
отличаются состоянием и проблемами социально-экономического развития. 
Важно учитывать характерные черты пространственной структуры расселения 
горных стран при проведении административно-территориальных реформ, 
мер по улучшению местного самоуправления и укрупнению общин. Последнее 
предполагает изучение взаимодействия пространственной структуры 
расселения и административно-территориального деления, что позволит 
улучшить существующее административно-территориальное устройство, 
способствуя тем самым совершенствованию системы местного само-
управления, что отразится на социально-экономическом развитии сельских 
поселений и создаст больше возможностей для расширения сферы услуг. 

В сельском расселении горных стран существуют значительные  
региональные различия между отдельными поселениями и их группами в 
характере расселения. Изучение элементов сельского расселения в разных 
частях горных стран дает более полное представление об особенностях насе-
ления и территориальной организации поселений в отдельных районах. Ввиду 
сложного строения поверхности и разнообразия природно-географических 
условий на территории РА выделяют семь природно-хозяйственных районов, 
границы которых проходят по водоразделам крупных горных массивов и 
хребтов. Каждый из них отличается уникальными чертами историко-
этнографического, природного комплекса, хозяйственного развития и специа-
лизации, которые определяют особенности сельской местности и расселения. 
Выявление региональных особенностей сельского расселения сделает более 
целостным комплексное географическое исследование сельских местностей и 
расселения, что может быть использовано при разработке программ 
социально-экономического развития отдельных регионов горных стран.  
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Расселение, являясь основой территориальной организации общества, в 
свою очередь оказывает существенное влияние на освоение территории, 
размещение и развитие отдельных отраслей хозяйства.  

В последние десятилетия в некоторых горных странах и регионах в связи 
с имеющими место демографическими процессами произошла трансформация 
сельского расселения: сокращение численности сельского населения и 
количества сел, ухудшение демографической ситуации, депопуляция горных 
районов [5, 6, 20]. 

Масштабная эмиграция из этих районов существенно нарушила 
естественное развитие демографических процессов в сельских поселениях, что 
отразилось на демографической ситуации. За период с 2015 г. по 2021 г. в 
Армении увеличилось количество сел с населением до 500 человек, которые с 
точки зрения демографического и социально-экономического развития 
находятся в зоне риска, а в группах сел с населением более 1000 человек 
уменьшилось не только количество самих поселений, но сократилась 
численность населения в них, что привело к перемещению некоторых сел в 
группу риска. Сохранение таких тенденций может привести к обострению 
социально-экономических и демографических проблем, а в ряде случаев и к 
депопуляции сел. За указанный выше период на высотe до 1400 м доля 
сельского населения увеличилась, а в зоне 1401–1800 м она уменьшилась, что 
означает увеличение доли сельского населения в Араратской долине и 
близлежащих районах за счет сокращения горных и высокогорных поселений, 
что чревато депопуляцией некоторых из них.  

Таким образом, одной из важнейших задач изучения сельского 
расселения горных регионов является выявление изменений и наметившихся 
тенденций развития, определение социально-экономических и региональных 
последствий и поиск путей их устранения.  

Заключение. 
– В Армении, как типично горной стране, сельское расселение и 

сельские местности являются важнейшим звеном в единой системе расселения. 
Из-за сложности горных и высокогорных условий, выраженной очаговости 
урбанизации большую роль в развитии сельских поселений играют местные 
условия и географические особенности. 

– В горных странах, в частности в Армении, определенные особенности 
и своеобразный характер сельской местности и сельского расселение играют 
решающую роль в развитии горных регионов, использовании территориаль-
ных и человеческих ресурсов в устойчивом развитии. 

– Исследование сельского расселения отдельных горных регионов, 
определение географических особенностей, а также выявление тенденций и 
направлений их развития имеют как теоретико-методическое, так и практичес-
кое значение. 
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Ա․ Հ․ ՊՈՏՈՍՅԱՆ, Վ. Ա. ՊՈՏՈՍՅԱՆ  
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ԵՐԿՐՆԵՐԻ  ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ  ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ  ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
(Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) 

 
Ա մ փո փո ւ մ  

 
Հոդվածում, Հայաստանի Հանրապետության օրինակով, քննարկվում են 

լեռնային երկրների գյուղական տարաբնակեցման առանձնահատկություննե-
րը։ Հիմնավորվում է այդպիսի  տարածքներում գյուղական տարաբնակեցման 
հետազոտման կարևորությունն և նշանակությունը։ 

Լեռնային երկրների բնական պայմանների բազմազանությունը և 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկություները պայմանավո-
րում են գյուղական տարաբնակեցման բնույթն այդպիսի տարածքներում։   

 
 
 
 
 

A. H. POTOSYAN,  V. A. POTOSYAN 
 

THE  GEOGRAPHICAL  FEATURES  OF  RURAL  SETTLEMENT   
PATTERN  IN  MOUNTAINOUS  COUNTRIES  AND  SIGNIFICANCE  

OF  THEIR  STUDY  
(on the Republic of Armenia) 

 
S u mma r y  

 
The article discusses general geographical features of rural settlement pattern 

in mountainous countries on the example of the Republic of Armenia, substantiates 
the importance and significance of the geographical study of rural settlement pattern 
in such areas. 

The diversity of natural conditions and features of socio-economic 
development determine the characteristics of rural settlement pattern in mountainous 
countries. 
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