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Аннотация. В работе дана краткая справка по развитию сети особо охраняемых
природных территории в Республике Дагестан с оценкой репрезентативности с ланд-
шафтно-биотопической точки зрения. Показано, что около 58 % краснокнижных видов
растений отмечены на ООПТ региона. Наиболее количество охраняемых видов выявлено
на территории Самурского национального парка — 58 видов, из которых 31 это виды
из Красной книги России. Важную роль в сохранении редких видов играет природный
парк «Джалган» (26 видов) и заказники, расположенный в высокогорной зоне (Тляратин-
ский, Кособско-Келебский, Бежтинский), где отмечается 16–19 охраняемых видов.
Для повышения биотопической и биотической репрезентативности сети предложены сле-
дующие пять участков для создания новых ООПТ: хребет Салатау, Талгинское ущелье,
склоны хребта Чанкотау, Богосский горный массив и ущелье р. Симбирисхеви.
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Abstract. The paper provides a brief summary of the development of a network of protected
areas in the Republic of Dagestan with an assessment of representativeness from a landscape-
biotopic point of view. It is shown that about 58 % of the Red Book plant species are recorded in
the region’s protected areas. The largest number of protected species was identified in the
territory of the Samur National Park — 58 species, of which 31 are species from the Red Book
of Russia. An important role in the conservation of rare species is played by the Dzhalgan natural
park (26 species) and reserves located in the high mountain zone (Tlyaratinsky, Kosobsko-
Kelebsky, Bezhtinsky), where 16–19 protected species are noted. To increase the biotopic and
biotic representativeness of the network, the following 5 areas have been proposed for the
creation of new protected areas: the Salatau ridge, the Talgi gorge, the slopes of the Chankotau
ridge, the Bogos mountain range and the gorge of the Simbiriskhevi river.
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Одной из основных проблем в области охраны окружающей среды, на ко-
торое в последнее время уделяется всё больше внимания, является сохране-
ние всех компонентов живой природы. Важным шагом в этом плане стала
Конференция ООН по окружающей среде в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, на ко-
торой была принята Конвенция о биологическом разнообразии [6]. Конвен-
цию подписали более 180 стран, в том числе и Россия. Активная реализация
Конвенции о биоразнообразии в России началась после её ратификации Гос-
ударственной Думой в 1995 г. На федеральном уровне был принят целый ряд
природоохранительных законов. В 1996 г. Указом Президента РФ утвержде-
на «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»,
в которой в качестве одного из важнейших направлений развития России
рассматривается сохранение биоразнообразия.

В этом отношении «центры биоразнообразия» являются приоритетными
в сфере изучения и сохранения биоты [24]. Таким является и Кавказ –
один из 36 «горячих точек биоразнообразия» нашей планеты [23]. Одной
из особенностей Кавказа считается высокий процент эндемизма флоры (бо-
лее 25 %). Так, например, на территории Российской части Кавказа выявлено
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1 255 общекавказских эндемиков. Около 180 видов, произрастающих на дан-
ной территории, занесены в Красную книгу РФ [16], из которых 74 вида яв-
ляются эндемиками Кавказа.

До 2007 г. в Республике Дагестан отсутствовала единая система управле-
ния особо охраняемыми природными территориями регионального (респуб-
ликанского) значения (РООПТ). Большинство республиканских заказников
исходно были созданы как охотничьи и находились в подчинении Управле-
ния по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи-
вотных при Правительстве РД, функции которого в 2005 г. были переданы
Управлению Россельхознадзора по Республике Дагестан. Сохранение памят-
ников природы, как правило, вменялось в обязанность землепользователям
или местным муниципальным органам, на чьей территории они были распо-
ложены, которых реально никто не контролировал, поэтому памятники при-
роды фактически являлись «бесхозными» и существовали чисто номинально.
Общей координации деятельности многочисленных структур и организаций,
в ведении которых находились ООПТ, а также единой государственной по-
литики по управлению и развитию сети особо охраняемых природных терри-
торий республиканского значения в Дагестане не было.

Положение принципиально изменилось в 2007 г., когда, в соответствии
с Законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» [3] и Законом Республики Дагестан
от 27 февраля 1992 г. «Об особо охраняемых природных территориях» [2]
Правительство Республики Дагестан своим Постановлением от 29 марта
2007 г. № 85 специально уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Дагестан в области организации и управления особо охраняемых
природных территорий республиканского значения определило Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Дагестан
(Минприроды РД) [15].

Распределение существующих охраняемых природных территорий
по физико-географическим районам Дагестана показывает, что 47 % их пло-
щади приходится на Высокогорный Дагестан; примерно одинаково сеть рас-
пределена между Терско-Кумской низменностью и Предгорным Дагестаном
(22 %). Во Внутреннегорном Дагестане всего 7 % площади занято се-
тью ООПТ.

Системный недостаток сети ООПТ Дагестана — исходно «ошибочный»
выбор границ и, как следствие, — низкая ландшафтно-биотопическая и био-
тическая репрезентативность сети особо охраняемых территорий. На ООПТ
Дагестана охраняются главным образом пойменные, предгорные и горные
леса, послелесные луга, водно-болотные угодья и альпийские сообщества.
Они занимают примерно 90 % от общей площади ООПТ. На аридные экоси-
стемы приходится всего 10 % охраняемых площадей. Это объясняется тем,
что большинство крупных ООПТ создавались как охотничьи заказники,
при выборе территории которых в первую очередь учитывалось нали-
чие охотничье-промысловых животных, а это в основном виды, широко
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распространённые на Кавказе или даже в европейской части России. Хо-
тя приоритетность их охраны, с точки зрения сохранения всего биологиче-
ского разнообразия, ничуть не выше остальных видов биоты, именно этим
видам и их местообитаниям было уделено основное внимание.

Лишь на Сарыкумском участке заповедника «Дагестанский», а также
в федеральном заказнике «Аграханский», в региональном заказнике «Ногай-
ский» и памятнике природы «Сосновка» достаточно представлены малона-
рушенные пустынно-степные сообщества низменностей. Ещё меньше охва-
чены территориальной охраной аридные экосистемы горной части Дагестана
(лишь небольшие их фрагменты можно найти у границ Каякентского, Касум-
кентского, Андрейаульского и Кособско-Келебского заказников). В пределах
России характерные только для Дагестана ксерофитные сообщества средне-
горной части и вовсе не попали под территориальную охрану.

Существующая сеть особо охраняемых природных территорий Дагестана
создана для сохранения европейской лесной, широко распространённой
и гидрофильной фауны и флоры. При этом ключевые для региона (с точки
зрения сохранения биологического разнообразия России в целом) передне-
азиатские, собственно дагестанские (восточно-кавказские) и прочие ксеро-
фильные элементы очень слабо обеспечены территориальной охраной. Сто-
ить отметить, что при расширении сети ООПТ в регионах должны учитывать
в первую очередь специфическую биотопическую составляющую их природ-
ных комплексов [1; 4; 5; 8; 19; 20].

Несмотря на высокое разнообразие и большое количество охраняемых
видов на территории Дагестана редкие и исчезающие растения практически
не обеспечены мерами сохранения in situ. Система ООПТ Дагестана пред-
ставлена 55 участками: заповедник «Дагестанский» (участки «Кизлярский
залив» и «Сарыкумские барханы»), национальный парк «Самурский» (кла-
стеры «Дельта Самура» и «Шалбуздаг»), три федеральных заказника («Агра-
ханский», «Самурский», «Тляратинский»), два ботанических сада (ДФИЦ
РАН и ДГУ), четыре природных парка (Ицари, Верхний Гуниб, Хунзахский,
Джалган), 12 республиканских заказника, 28 памятников природы, два ли-
манно-плавневых комплекса и два объекта муниципального значения. Боль-
шинство популяций редких видов растений в природе подвергаются усили-
вающемуся антропогенному прессу и находятся под угрозой исчезновения.
Ниже приводится таблица с перечнем особо охраняемых природных терри-
торий Дагестана (федеральные ООПТ, региональные заказники и природные
парки) с указанием числа видов растений, занесённых в Красную книгу Даге-
стана и России (табл.).

Наибольшее число видов растений охраняется в Самурском нацио-
нальном парке. В обоих кластерах встречается 57 видов растений, занесён-
ных в Красную книгу Дагестана, из которых в Красную книгу РФ включён
31 вид [10; 11; 13]. Такое большое количество охраняемых видов на одном
ООПТ встречается очень редко. Больше охраняемых видов встречается толь-
ко в ООПТ Западного Кавказа. Так, например, в Сочинском национальном
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парке 209 видов растений занесены в Красную книгу Краснодарского края
(2017), из которых на федеральном уровне охраняются 54 вида [18], а по но-
вому приказу МПР [16] — 87 видов, на территории Кавказского заповедника
отмечены 66 видов из Красной книги РФ и 42 приводится для Утрышского
заповедника [9], тогда как для Тебердинского заповедника — 24 вида,
а Северо-Осетинского — 33 [17].

Таблица — Особо охраняемые природные территории Дагестана

ООПТ
Кол-во

охраняемых
видов

ООПТ
Кол-во

охраняемых
видов

Заповедник «Дагестанский» Заказники республиканского значения
Участок «Кизлярский залив» – Ногайский 2
Участок «Сарыкумские барханы» 14 (8) Тарумовский 1

Национальный парк «Самурский» Хамаматюртовский 3 (3)
Кластер «Дельта Самура» 33 (23) Янгиюртовский 1 (1)
Кластер «Шалбуздаг» 24 (8) Андреаульский 10 (9)

Заказники федерального значения Мелештинский 11 (10)
Аграханский 6 (1) Каякентский 8 (8)
Самурский 5 (3) Дешлагарский 13 (11)
Тляратинский 19 (11) Касумкентский 14 (12)

Природные парки Чародинский 10 (6)
Верхний Гуниб 16 (10) Бежтинский 16 (8)
Джалган 26 (15) Кособско-Келебский 18 (9)
Ицари 6 (4)
Хунзахский 10 (5)

Примечание: в скобках указано число видов растений, занесённых в Красную книгу
России.

На втором месте по количеству охраняемых видов среди ООПТ Дагестана
стоит природный парк «Джалган», для которого выявлено 26 видов, из кото-
рых 15 охраняются и на федеральном уровне — Allium tripedale Trautv., Vicia
hololasia Woronow, Anacamptis collina (Banks et Sol. ex Russell) R. M. Bateman,
Pridgeon et M. W. Chase, Anacamptis papilionacea subsp. schirwanica
(Woronow) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr., Iris acutiloba C. A. Mey.,
Himantoglossum formosum (Stev.) K. Koch и др. Стоит отметить, что первые
три из вышеперечисленных видов в России встречаются только на г. Джалган
и прилегающих к ней территориях.

Далее по количеству охраняемых видов стоит группа высокогорных за-
казников (Тляратинский, Кособско-Келебский, Бежтинский), для которых
выявлено 16–19 видов, из которых половина занесены и в Красную книгу РФ
[12]. Примерно такое же количество видов (16) встречается и в природном
парке «Верхний Гуниб». Это единственная охраняемая территория,
где встречаются и относительно находятся под охраной некоторые узколо-
кальные эндемики среднегорного Дагестана, такие как Astragalus fissuralis
Alexeenko, Iris timofejewii Woronow, Psathyrostachys rupestris (Alexeenko)
Nevski и некоторые другие.
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В государственном природном заповеднике «Дагестанский» охраняемые
виды растений встречаются только на участке «Сарыкумские барханы».
Здесь их выявлено 14 видов, из которых восемь также занесены в Красную
книгу России. При этом большая часть этих видов не встречается в других
ООПТ Дагестана и практически охраняются только на данном участке. Среди
таких видов стоить отметить Astragalus karakugensis Bunge, A. lehmannianus
Bunge, Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. et C. A. Mey., Tulipa suaveolens
Roth, Colchicum laetum Stev. и др.

Среди региональных ООПТ стоит отметить ещё ряд заказников, располо-
женных в предгорной зоне (Дешлагарский, Касумкентский, Андрейаульский,
Мелештинский), для которых число охраняемых видов колеблется в преде-
лах 10–15 видов. Остальные ООПТ Дагестана играют незначительную роль
в сохранении редких и исчезающих видов.

Несмотря на значительное число существующих ООПТ, реальная охрана
осуществляется только на участках федеральных ООПТ. В Красную книгу
Дагестана занесено 224 вида сосудистых растения [7], из которых 92 включе-
но и в Красную книгу России, на ООПТ из них выявлен 131 вид (58,4 %).

В связи с этим возникает необходимость в выявлении, инвентаризации
и создании новых ООПТ на территории Дагестана. И одной из важных задач
при этом было поиск территорий особого природоохранного значения,
где помимо охраняемых видов необходимо было выявить и определённые
растительные сообщества, имеющие важное значение для сохранения всего
природного комплекса. Ранее на территории Дагестана нами были выявлены
12 таких участков, которые были включены в Европейскую сеть Эмеральд
[14]. Среди выявленных участков были как действующие ООПТ Дагестана
(Мелештинский, Самурский, Касумкентский, Аграханский, Тляратинский,
Кособско-Келебский заказники), так и не имеющие данного статуса – Тал-
гинская долина, Шурдере-Рубас, хребет Арджута и др. Для каждой террито-
рии приведены сведения о наличии местообитаний европейского значения,
об обитании видов европейского значения, а также отмечены виды, занесён-
ные в федеральную и региональную Красные книги.

Кроме того, нами также были внесены предложения по организации це-
лого ряда ООПТ на территории Дагестана, часть которых позже были реали-
зованы. К числу реализованных являются созданные природные парки Ицари
и Хунзахский, памятник природы «Гора Тарки-Тау», прибрежный природ-
ный комплекс «Папас», Самурский заказник, реорганизованный в Нацио-
нальный парк с добавлением высокогорного кластера «Шалбуздаг» [21; 22].

Для повышения биотопической и биотической репрезентативности сети
ООПТ Дагестана наиболее приоритетными для взятия под территориальную
охрану являются нижеперечисленные участки. С этой целью с учётом анали-
за распространения редких, эндемичных и охраняемых видов растений
нами предлагаются следующие участки, перспективные для создания но-
вых ООПТ:
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1. Хребет Салатау (расширение Мелештинского заказника включением
южных склонов хр. Салатау). Около 20 охраняемых видов (Taxus baccata,
Galanthus lagodechianus, G. angustifolius, Allium paradoxum, Orchis simia,
O. tridentata и др.).

2. Талгинское ущелье. Наиболее приемлемым вариантом является созда-
ние природного парка или заказника. Здесь встречается 23 вида растения, за-
несённые в Красную книгу РФ, и ещё 13 видов, занесённых в Красную книгу
Дагестана (Punica granatum, Delphinium puniceum, Allium grande, Corydalis
tarkiensis, Eremurus spectabilis, Crocus speciosus, Ophrys mammosa, Ferula cal-
carea и др.).

3. Склоны хребта Чанкотау. Предлагается создание заповедника на дан-
ном участке. Здесь отмечены ряд узколокальных эндемиков Дагестана, зане-
сённых в Красную книгу РФ (Allium gunibicum, Iris timofejewii, Limoniopsis
owerini, Psathyrostachys daghestanica, Hedysarum daghestanicum и др.).

4. Богосский горный массив (бассейн рек Хваршинки и Кила). Для района
характерны типичные ландшафты высокогорий Восточного Кавказа. Около
40 редких и эндемичных видов растений (Veronica bogosensis, Vavilovia for-
mosa, Betula raddeana, Pseudovesicaria digitata, Gentiana lagodechyana, Cory-
lus colurna и др.). Наиболее приемлемо создание здесь природного парка.

5. Ущелье р. Симбирисхеви. Одно из мест высокогорного Дагестана,
сохранившихся в нетронутом виде. Около 30 охраняемых видов растений
(Paeonia mlokosewitchii, Primula juliae, Gentiana lagodechiana, Colchicum spe-
ciosum и др.). Предлагается создание здесь нового заказника.

Помимо этих, нами ещё предлагаются и ряд других участков, которые
будут предоставлены Министерству природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Дагестан для обсуждения и принятия мер по разработке и реализации
Программы развития сети ООПТ Республики Дагестан до 2035 г.
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