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Самурский заказник — уникальное творение природы 
ООПТ России 

 
3.А.Шахмарданов, доктор биологических наук, профессор кафедры биоэкологии 

Дагестанского госпедуниверситета, г. Махачкала 
 
Приказом Главохоты РСФСР от 

10.12.1996 г. за № 491 был организован 
Самурский заказник на территории 
Магарамкентского и Дербентского 
районов Дагестана. Площадь заказника 
составляет 11,2 тыс. га. На юге заказник 
граничит с Азербайджаном, на востоке - с 
Каспийским морем. 

Мягкий субтропический климат 
способствует богатству биоразнообразия: 
300 видов растений, среди которых 68 
видов деревьев и кустарников, 14 реликтов 
третичного периода, 3 эндемичных вида - 
нектарос-кордум 3-футовый, кладохетта 
чистейшая, офрис кавказская, 15 видов 
занесены в Красную книгу РСФСР - 
красавка белладонна, тисе ягодный, плющ 
Пастухова, лук странный, офрис 
оводоносная и др. (ИМ. Новикова, А.Л. 
Плянская, 1994). Здесь произрастают 16 
видов средиземноморских лиан, которые 
делают лес местами непроходимым, 
придают ему экзотический вид: плющ 
Пастухова, виноград лесной, хмель 
пьющийся, ежевики и др. Среди низинных 
лесов преобладают коренная формация 
дубовых и грабовых насаждений, ольха 
бородатая, черный тополь, вяз пробковый, 
грецкий орех, груша кавказская, клены. В 
подлеске растут мушмула, бересклет, 
калина, боярышник, кизил, айва, облепиха, 
ежевика, шиповник. В тенистых местах 
встречаются особи сведины южной, стебли 
которой достигают 12 - 13 м длины. У 
мушмулы стволы достигают 10 м высоты, 
боярышник имеет высоту 20 м и 18 м в 
диаметре. Листья некоторых папоротников 
достигают трех метров длины. 

*** 
Уникальность флоры дельты 

Самура заключается в наличии 
наибольшего видового разнообразия, 
гирканских реликтовых элементов, в 

реликтивности умеренно-
субтропических лиановых лесов. 

*** 

Уникальность флоры дельты Самура 
заключается в наличии наибольшего 
видового разнообразия, гирканских 
реликтовых элементов, в реликтивности 
умеренно-субтропических лиановых лесов. 
Уникальность лесных биозенозов 
заключается в их биосферной роли: они 
являются сильными аккумуляторами 
грунтовых и подземных вод, регулируют 
речной сток и способствуют нормализации 
развития ихтиофауны и рыбного хозяйства. 
В то же время они разрушаются под 
влиянием антропогенных нагрузок и 
заменяются менее продуктивными 
понтическими, номадийскими и 
древнесредиземноморскими видами. 

Наличие большого количества 
разнообразных фитоценозов, наряду с 
благоприятными климатическими 
условиями, наличием двух рек - Самур и 
Гюльгеричай, а также множества других 
водных источников - Карасу и Каспийского 
моря, способствует многочисленному 
видовому составу животного мира. Важное 
значение имеют рыбы и птицы. В речках 
обитают рыбы-реликты: русский осетр, 
севрюга, белуга; имеются каспийский 
лосось, ручьевая форель, 
акклиматизированные виды кета, горбуша. 
Дельта Самура является северной границей 
распространения ценных редких 
теплолюбивых видов. Здесь создана 
оптимальная экологическая ниша для 
воспроизведения и развития кутума. В 
Приморском экспериментальном 
рыборазводном заводе (одном из четырех в 
Дагестане) на территории Самурского леса 
занимаются воспроизводством каспийского 
лосося и кутума, разводят радужную 
форель. Большую роль для юспроизнодства 
запасов ценных видов рыб играют 
Самурские (и Мехебские) нерестово-
ныростные водоемы, где осуществляется 
естественное воспроизводство кутума, 
шемаи, рыбца, воблы, сазана, леща. В 2007 
г. общий вылов рыбы в них составил 8,8 
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тыс. т. В Каспийском море обитают 123 вида 
и подвида рыб. 

Из птиц здесь обитают черный аист, 
гнездятся многие виды из семейства 
воробьиных (виды славок, камышовок, 
овсянок и др.), певчие птицы (соловьи, 
зяблик и др.). Располагаясь на трассе 
одного из основных миграционных путей 
перелетных птиц, устьевая зона морских 
мелководий и лесные массивы Самурекого 
заказника являются важным местом их 
отдыха и зимовки. В этот период здесь 
отмечаются практически все перелетные 
птицы, гнездящиеся в северных районах 
России (Ю.А. Яровенко, Р.А Муртазалиев, 
Е.В. Ильина, 2008). 

Большим разнообразных 
характеризуется и состав млекопитающих 
(дикий кабан, волк, шакал, заяц-русак, 
куница, соня, речной и камышовый кот, 
полевки, мыши, летучие мыши, ондатра и 
др.). 

*** 
Побережье Каспийского моря здесь 

весьма привлекательно для отдыха 
(песчаный берег и лесная прохлада с 

многочисленными холодными водными 
источниками типа Карасу) и не 

уступает лучшим мировым курортным 
территориям. 

*** 
Наряду с большим биоразнообразием 

на территории заказника находятся много 
водных артерий, климат заказника 
отличается увлажненностью с условиями 
перехода к сухим субтропикам, температура 
максимальная доходит до + 40°С, 
минимальная - +1 - +2°С. Число часов 
солнечного сияния в год доходит до 1893 
(Н.А. Абасов Побережье Каспийского моря 
здесь весьма привлекательно для отдыха 
(песчаный берег и лесная прохлада с 
многочисленными холодными водными 
источниками типа Карасу) и не уступает 
лучшим мировым курортным территориям. 

До 50-х гг. XX в. жители шести 
населенных пунктов, расположенных на 
территории Самурекого леса, в течение 
круглого года находили все, что необходимо 
для питания (за исключением хлеба): 
фрукты, ягоды, мясо диких животных, рыбу 
и т.д. Они возили излишки этих продуктов в 
г.Дербент для продажи на рынке. Однако с 
50-х гг. XX в. в связи с увеличением 
численности населения и, особенно за счет 

переселенцев, интенсификации 
природопользования и браконьерства, 
пастьбой домашних животных, отсутствием 
достаточного финансирования, нарушением 
законов по охране природы и т.д. 
Самурский лес уничтожается. 

«Положение природного парка 
(Постановлением Совета Министров 
ДАССР от 24.09.1991 г. за № 204 создан на 
территории заказника Государственный 
природный национальный парк. - З.Ш.) в 
последние годы усугубилось еще и тем, что 
на территории парка размещены 
пограничные войска, которые также 
занимаются бесконтрольной рубкой леса, 
ловлей рыбы и браконьерством. На 
территории парка устроены стрельбища, 
разъезжает тяжелая военная техника, что 
также отрицательно ВЛНЯСТ на сохранение 
флоры и фауны Самурекого леса» 
(государственный доклад о состоянии и 
охране окружающей среды и природных 
ресурсов в 2003 г.). 

Численность видов растений, 
животных под воздействием антропогенных 
факторов катастрофически уменьшается, и 
в настоящее время Самурскийлес уже 
терпят свою уникальную форму, не 
способен обеспечить жителей населенных 
пунктов необходимыми продуктами. 
Крупные млекопитающие мигрируют в 
соседние горные территории, люди, 
наоборот - с гор переселяются на равнину). 

Ученые и общественность еще с 70-х 
гг. XX в. ставят вопрос об организации на 
базе Самурекого заказника заповедника 
(З.А.Шахмарданш, 1976). В 2007 г. в 
Дагестане побывала делегация Госдумы РФ 
но Главе с председателем Комитета по 
экологии В.А.Грачевым, которая посчитала 
также необходимым создание Самурекого 
заповедника. 

Второй вариант сохранения 
Самурекого леса - это создание 
национального парка с охватом Самурекого 
леса, отдельных участков территории 
Ахтынского района (где имеются 
минеральные целебные источники с 
температурой до + 53°С, дебитом более 250 
тыс. л /сут.) и Докузушринского района (с 
охватом селения Куруш - самого 
высокогорного населенного пункта в Европе 
(2500 м над уровнем моря). При этом на 
побережье Каспийского моря в Самурском 
лесу и на Ахтынских серных источушках 
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можно создать всероссийские курорты, а к 
Куруше - туристическую базу. 

В заключении следует сказать, что ни 
заказник, ни национальный парк на 
территории Самурекого леса не выполняют 
свои функции по охране этой жемчужины 
мирового значения. В результате он 
оказался одной из зон экологического 
бедствия Дагестане и, «если срочно не 
будут приняты кардинальные решения по 
сохранению этого уникального лесного 
массива, то лет через 10 - 15 от Самурского 
леса останутся одни воспоминания» 
(Госдоклад о состоянии и охране 
окружающей среды и природных ресурсов 
РД в 2003 г, С. 138). 
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