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Введение 
 

      Одним  из  глобальных  проблем   21  века  является  экологическая 

проблема. В настоящее время угрозу жизни людей несет среда обитания, 

созданная самим человеком. Ученные считают, что если разрушение среды 

обитание человека  будет продолжаться нынешними темпами, то к 

середине 21 века  исправить нанесенный природе ущерб будет 

невозможным. С учѐтом этого, большинство государств мира уделяет 

возрастающее внимание  природоохранным мерам. Глобальные проблемы, 

с которыми  столкнулась человеческая цивилизация, могут быть решены 

только при условии тесного и плодотворного сотрудничества всех народов 

мира. В этом плане моя работа является небольшой лептой, с помощью 

которого я хочу  внести  и свой  вклад  в дело  защиты  природы  родного 

края. С этой целью я решила написать  об одной  из крупнейших рек 

южного Дагестана – Самур. В мои задачи входила  привлечь внимание 

жителей южного Дагестана к тому,  насколько неоценимо роль реки Самур 

для поддержания экологического баланса природы южного Дагестана, в 

том числе такой  ценнейшей  экосистемы, как реликтовый лиановый лес 

в Самурском заказнике. Ввиду того, что повсюду в мире создаются 

национальные  парки и заповедники, очищают реки  и озера, поднять 

проблему реки Самур на сегодня  актуально. 

       Река Самур – одна из самых крупных рек Восточного Кавказа и самая 

южная река России. Она берет начало на северо-восточных склонах 

Главного Кавказского хребта, между горным массивом Гутон и перевалом 

Халахуркац.  

С этой рекой, от ее истоков и до устья, связана жизнь десятков тысяч 

людей. Горная часть бассейна Самура – уникальный этнический рефугиум, 

где на небольшой территории проживают представители почти всех 

горских народов Дагестана: лезгины, табасаранцы, агульцы, рутульцы, 

цахуры, азербайджанцы, аварцы и лакцы. На протяжении тысяч лет на 
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склонах гор, окружающих Самур, они строили селения, возделывали 

террасы, пасли скот, занимались ремеслами, вместе защищались от врагов. 

Земли на низменностях горцы использовали для выращивания культурных 

растений и отгонного животноводства.  

Река играет исключительно важную роль в деле водоснабжения 

сельскохозяйственных и промышленных районов не только Дагестана, но 

и соседнего Азербайджана.  

Однако природопользование в бассейне Самура очень часто 

сводилось к примитивной утилизации и эксплуатации земельных, лесных и 

водных ресурсов: рубились леса, вспахивались склоны гор и равнины, 

загрязнялись водоемы и.т.д. Раньше, когда численность населения была 

невелика, и люди потребляли меньше ресурсов, природа выдерживала это 

негативное воздействие. Но в настоящее время необходимо принять 

срочные меры, чтобы спасти  Самур от экологической катастрофы.  

Еще есть надежда, что мы сохраним экологическое равновесие и 

научимся рационального использовать природные ресурсы Самура.      

 

Самур – река надежды
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Природные условия и ресурсы 

  

Природно-географическое положение региона:  

Бассейн реки Самур находится в южной части Республики Дагестан и 

занимает северо-восточную часть главного Кавказского хребта и южные 

отроги Бокового хребта. Длина реки 213 км. Площадь водосбора – 4990 

км
2
. Около 80% площади бассейна лежит выше 1500 м. Высшей точкой 

бассейна Самура является гора Базардюзи, высотой 4466 метров над 

уровнем моря. 

Река берет начало на северо-восточных склонах Главного Кавказского 

хребта, между горным массивом Гутон и перевалом Халахуркац. В 

низовьях Самура, на границе Дагестана и Азербайджана, рукава реки и 

многочисленные лесные ручейки образуют довольно обширную дельту. 

Основные рукава (Самур и Малый Самур) впадают в Каспийское море в 

северной части дельты
1
. 

Геологическое строение и рельеф:  

Территория Самурского бассейна состоит из трех высотных зон в 

пределах северо-восточного склона Большого Кавказа – горной, 

предгорной и низменно-равнинной. Большая часть бассейна реки 

располагается в горной зоне, на высотах от 1000 метров и более.  

В высокогорной части сильная расчлененность рельефа способствует 

формированию и развитию селевых, лавинных, эрозионных, обвально-

осыпных, оползневых и других экзогенных процессов. Эти процессы могут 

усиливаться воздействием человека. Вершины Главного хребта 

характеризуются горно-ледниковым рельефом, с вершинами выше 3500 

метров, местами покрытыми ледниками
2
.  

                                    
1 Джамирзоев Г.С., Букреев С.А. Дельта реки Самур // Водно-болотные угодья России.   

Том 6. 
2 Эльдаров М.М. Уникальные памятники природы Дагестана. – Махачкала, 1978 
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Предгорная часть бассейна имеет абсолютные отметки от 200-250 до 

1000 м и рельеф преимущественно с мягкими очертаниями, с широкими 

речными долинами. 

Низменно-равнинная часть бассейна Самура относится к Приморской 

низменности, простирающейся вдоль моря с абсолютными отметками от 

уровня Каспийского моря (-27 м.) до 200-250 м. 

 

 

Рис. 1. Истоки реки Самур в Рутульском районе.  

 

Климат:  

Климат бассейна Самура меняется в зависимости от высотного по-

ложения местности. Климат высокогорной области является холодным и 

влажным, отличается суровой длительной зимой и коротким прохладным 

летом. В предгорьях климат умеренно теплый с почти равномерным 

распределением осадков в течение года. Отличается менее холодной зимой 

и более жарким летом, чем в горах. Климат низменной части 
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характеризуется очень жарким летом и умеренно холодной или мягкой 

зимой. Дельта Самура у побережья Каспийского моря имеет почти 

субтропический климат, с жарким летом и мягкой зимой. 

 

Минеральные источники:  

Это естественные выходы подземных вод, отличающиеся химическим 

составом и лечебными свойствами. В бассейне Самура имеются 

следующие виды источников: углекислые, хлорнатриевые, содовые, 

сероводородные, сульфатные и другие типы минеральных вод. Особо 

следует отметить наличие в долине Самура горячих минеральных вод, 

представляющих большую ценность при сочетании качеств 

энергетических, бальнеологических и химических ресурсов. Наиболее 

известны Ахтынские и Хновские источники
3
.  

 

Цветные и редкие металлы: 

В бассейне реки Ахтычай, наиболее крупного правого притока 

Самура, вблизи села Хнов Ахтынского района, имеется единственное в 

республике крупное разведанное и подготовленное к промышленному 

освоению медно-колчеданное месторождение "Кизил-Дере". Однако его 

эксплуатация связана с большим риском загрязнения реки Самур 

тяжелыми металлами.  

Незначительные по запасам жильные рудопроявления цинка и свинца 

имеются в Рутульском и Ахтынском районах. На левобережье р.Самур в 

Рутульском районе выявлено единственное в республике рудопроявление 

вольфрама. Имеются также рудопроявления ртути. В верховьях реки Маги-

Дере вблизи с. Лучек выявлено небольшое рудопроявление кобальта. 

 

                                    
3
 Присамурье.   Водохозяйственные   проблемы   и  перспективы. Под ред. И.М. 

Сайпулаева и Э.М. Эльдарова. – Махачкала,      2003. –154 с.  
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Рис. 2. Кизил-Дере. 

       

 Строительные материалы: 

Район богат сырьем для промышленности строительных материалов. 

Широкое распространение имеют глины, пески, песчано-гравийная смесь, 

строительные камни и др. Очень большие запасы гравия сосредоточены в 

низовьях реки Самур, а декоративного камня – в среднем течении реки и 

особенно в долине реки Усухчай.  

 

Водные ресурсы:  

Среднегодовой сток р.Самур составляет 2200 млн/м
3
. Основные 

объемы забираемой из Самура воды в Дагестане идут на орошение (для 

полива). На эти цели в год расходуется около 600 млн/м
3 
воды р.Самур

4
.  

                                    
4
 Присамурье.   Водохозяйственные   проблемы   и  перспективы. Под ред. И.М. 

Сайпулаева и Э.М. Эльдарова. – Махачкала, 2003. –154 с. 
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С водными ресурсами р. Самур связаны перспективы социально-

экономического и экологического развития как всего Южного Дагестана, 

так и Северного Азербайджана и города Баку. Подтверждением тому стало 

подписанное 3 сентября 2010 г. в Баку «Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Азербайджанской Республики о рациональном использовании и охране 

водных ресурсов трансграничной реки Самур». Пункт 1 статьи 3 этого 

документа гласит: «Делению в равных долях между государствами Сторон 

подлежит объем водных ресурсов, поступающий к началу пограничного 

участка трансграничной реки Самур, за вычетом экологического попуска, 

объем которого устанавливается равным 30,5 процента». Это означает 

равное деление между Азербайджаном и Россией, то есть Дагестаном, 

69,5% воды Самура. Кроме того, сам гидроузел, перекачивающий воду, 

передан в совместное ведение двух соседних государств. Создана, 

согласно статье 5 названного документа, Российско-Азербайджанская 

комиссия, которая будет заниматься совместным управлением и 

использованием сооружений, входящих в состав Самурского гидроузла
5
.  

 

Гидроэнергетические ресурсы:  

Река Самур обладает большими запасами гидроэнергетических 

ресурсов. Особенно перспективные малые гидроэлектростанции (МГЭС). 

Здесь введены в эксплуатацию Ахтынская, Шиназская, Амсарская МГЭС, 

запроектирован каскад Хновских МГЭС мощностью 7,2 MВт. 

                                                                                                             
      

5
   Государственный доклад о состоянии окружающей среды и    природных ресурсов 

республики Дагестан в 2003 году. – Махачкала,       2004. – 281 с. 
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Рис. 3. Мост через Самур около села Ходжа-Казмаляр. 

 

В планах развития гидроэнергетики РД предусмотрено строительство 

каскада на Самуре, состоящего из трех довольно больших ГЭС: Ахтынская 

– установленной мощностью 100 МВт с годовой выработкой 

электроэнергии 383 млн кВт.ч.,  Гарахская – 280 МВт и годовой 

выработкой 1236 млн кВт.ч и Хазри-Зейхурская – 300 МВт и годовой 

выработкой 1236 млн кВт.ч.
6
          

Население 
Численность населения в бассейне реки Самур по данным переписи 

населения 2010 года составляет более 133 тысяч человек, в том числе в 

                                    
6
    Государственный доклад о состоянии окружающей среды и  природных ресурсов   

республики Дагестан в 2003 году. – Махачкала, 2004. – 281 с. 
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Ахтынском районе – 32604, Докузпаринском – 15357, Магарамкентском – 

62195 и Рутульском – 22926 человек. 

Плотность населения составляет более 30 чел./км
2
, что ниже, чем в 

среднем по территории республики Дагестан (более 50 чел./км
2
). 

Наибольшей плотностью населения характеризуются Магарамкентский 

район (95 чел./км
2
), наименьшей – Рутульский район (10,5 чел./км

2
).  

Население в бассейне реки Самур имеет тенденцию роста и 

увеличивается как в городах, так и в большинстве сел. Только в 

высокогорных селах отмечена тенденция сокращения численности 

населения за счет миграции в равнинные районы. Коэффициент 

рождаемости в 1990 г. в Самурском регионе составил 27,9 промилле, 

несколько превышая аналогичный показатель по Дагестану в целом. 

Однако к окончанию столетия он сравнялся с общереспубликанским 

показателем, достигнув отметки 18,9%. В последние годы в Дагестане 

возросла смертность, хотя и остается пока почти в 2 раза ниже, чем в 

среднем по России. Повышенная смертность свидетельствует об 

ухудшении социального здоровья населения. Коэффициент смертности
7
 в 

1990 г. составил 6,1 промилле, но за 10 лет перестройки возрос до 7,5%.  

Процесс естественного воспроизводства населения Самурского 

региона в 1990-е годы выразился в трех наиболее общих для Республики 

Дагестан тенденциях и проблемах демографического развития, заключаю-

щихся, во-первых, в снижении рождаемости, во-вторых, сокращении  

продолжительности жизни населения и, в третьих, росте 

младенческой смертности. Разность между постоянным и наличным 

населением Южного Дагестана в среднем за год в течение последних лет 

составляла примерно 1 тыс.чел., или 0,23%. В целом же по республике 

такое соотношение имело отрицательное значение и в 2001 г. составило 

                                    
7
 Государственный доклад о состоянии окружающей среды и   

  природных ресурсов республики Дагестан в 2003 году. – Махачкала,    2004. – 281 с. 
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минус 6 тыс. чел., или 1,4% (табл.2.7). Преобладание постоянного 

населения над наличным наблюдается в большинстве районов Южного 

Дагестана, что в основном указывает на повышенное участие местного 

населения в отходничестве (выезд в другие регионы России) с целью 

заработка.  

Ситуация в межзональной миграции (между горными и равнинными 

районами) четко односторонняя. Жители горных районов в долине Самура 

стремятся к переезду на равнину. Таким образом, вся горная часть 

Самурского региона, включая предгорную зону, представляет собой 

территорию стабильного и весьма существенного оттока населения. 

Наиболее выделяются Рутульский район, с наиболее высокими 

показателями выездной миграции, которые прослеживаются на 

протяжении всего последнего десятилетия.  

Внутрирегиональные миграционные потоки в основном 

ориентируются на территории с относительно удовлетворительной 

ситуацией на рынке труда (Магарамкентский район). Там, где подобная 

ситуация имеет негативные тенденции развития, наблюдается выраженный 

отток населения (Докузпаринский район). Магарамкентский район на всем 

протяжении последних десятилетий выделяется высоким миграционным 

приростом и характеризуется более высокими показателями, 

отражающими уровень жизни населения. Поэтому не случайно, что 

Магарамкентский район – это одна из самых привлекательных территорий 

для переселенцев. 

 

                                    

Экологические проблемы 

 

  Спецификой Самурского бассейна как объекта эколого-

географического исследования является чрезвычайно высокое 

разнообразие предпосылок, форм и механизмов возникновения в нем 
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природно-хозяйственных конфликтов. В одних случаях такие конфликты 

обусловливаются действием антропогенных факторов (нарушение водного 

баланса, загрязнение водных объектов бытовым мусором, отходами 

перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, нерациональное 

аграрное землепользование, бесконтрольные рубки леса и т.д.), в других – 

неблагоприятным геохимическим фоном и опасными природными 

явлениями (сезонные паводки на горных реках, оползни, селевые потоки, 

резкие заморозки в летний сезон на горных пастбищах и пр.). 

  Можно выделить следующие наиболее важные экологические 

проблемы бассейна реки Самур
8
: 

 загрязнение воды органическими и неорганическими 

соединениями (нефтепродуктами, ядохимикатами, 

минеральными удобрениями, тяжелыми металлами и.т.д.);   

 загрязнение окружающей среды (природных земель) твердыми 

бытовыми и промышленными отходами (бытовой пластиковый 

мусор, пищевые отходы, строительный мусор, отвалы 

производств и.т.д.);   

 сокращение и деградация лесов (рубки лесов для заготовок 

древесины, деградация лесов в результате перевыпаса скота, 

пожары в лесах и т.д.);  

 эрозия и деградация почвенного покрова из-за нерационального 

землепользования (водная эрозия и засоление почв из-за 

неправильного полива, разрушение почв из-за рубок леса и.т.д.);  

                                    
8
 Джамирзоев Г.С., Букреев С.А. Устье реки Самур // Ключевые 

орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические 

территории международного значения в Кавказском экорегионе / Под ред. 

С.А. Букреева, Г.С. Джамирзоева. – М.: Союз охраны птиц России, 2009. – С. 

207-208. 
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 истощение рыбных запасов (браконьерство, загрязнение воды, 

строительство дамб и загрождений на реке Самур); 

 снижение лечебно-рекреационных качеств ландшафтов и 

природных комплексов (загрязнение и засорение 

оздоровительных территорий, ухудшение качества воды и 

воздуха).  

 

Рис. 4. Загрязнение воды в устье реки Самур.  

 

Одна из самых актуальных экологических проблем бассейна реки 

Самур – необходимость сохранения лесов в дельте реки Самур, на границе 

России и Азербайджана. Дельта Самура
9
 – уникальное место на 

Каспийском побережье, где сохранился последний в России крупный 

массив реликтовых лиановых лесов. Здесь на площади около 80 км
2
 

произрастают более 1000 видов растений, обитает около 450 позвоночных 

и десятки тысяч видов беспозвоночных животных, среди которых более 

                                    
9
    Присамурье.   Водохозяйственные   проблемы   и  перспективы. Под ред.  И.М. 

Сайпулаева и Э.М. Эльдарова. – Махачкала,      2003. –154 с.  
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100 редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей 

флоры и фауны
10

. Дельта реки Самур выделена как ключевая 

орнитологическая территория международного значения.  

В годы Великой отечественной войны и послевоенные годы 

Самурские леса были подвержены жесточайшей эксплуатации. Здесь 

заготовлялось до 40% всех пиломатериалов Дагестана. Рубки лесов 

продолжались и в 1960-1970-х годах.  

В 1982 году здесь организован государственный природный заказник 

федерального значения «Самурский»
11

.  

Однако только с 2009 года, когда заказник передали в ведение 

заповедника «Дагестанский», ситуация здесь начала улучшаться. Появился 

постоянный штат охраны заказника из 5 инспекторов. По периметру 

заказника установлен красочные аншлаги и информационные щиты. 

Ведется борьба с браконьерством.  Самурский лес очищается от мусора. 

Активно ведется эколого-просветительская работа.  

В настоящее время заповедник «Дагестанский» совместно с 

Министерством природных ресурсов России и другими 

природоохранными организациями готовит экологическое обоснование 

для создания на месте Самурского заказника национального парка. 

Создание национального парка в дельте Самура может стать не только 

гарантом сохранения уникальных лиановых лесов, но и эффективным 

                                    
10

   Джамирзоев Г.С., Букреев С.А. Устье реки Самур // Ключевые  орнитологические 

территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории 

международного значения в Кавказском экорегионе / Под ред. С.А. Букреева, Г.С. 

Джамирзоева. – М.: Союз охраны птиц России, 2009. – С. 207-208. 

 
11

   Государственный доклад о состоянии окружающей среды и      природных ресурсов 

республики Дагестан в 2003 году. – Махачкала, 2004. – 281 с. 
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механизмом оздоровления социально-экологической и экономической 

обстановки во всем бассейне реки Самур
12

.  

   

 

Рис. 5. Самурский лес.  

                                    
12 Эльдаров М.М. Уникальные памятники природы Дагестана. –     Махачкала, 1978. 
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Заключение 

 

Река  Самур – одна из самых крупных рек Восточного Кавказа и самая 

южная река России. Горная часть бассейна Самура – уникальный 

этнический рефугиум, где на небольшой территории проживают 

представители почти всех горских народов Дагестана: лезгины, 

табасаранцы, агульцы, рутульцы, цахуры, азербайджанцы, аварцы и лакцы.  

Река Самур обладает большими гидроэнергетическими ресурсами, а в 

бассейне Самура сосредоточены крупные запасы меди и других цветных 

металлов. Большое значение имеют также минеральные источники 

Самурской долины. Рациональное использование природных ресурсов 

бассейна реки Самур позволит значительно повысить уровень жизни 

населения в этом регионе.  

Основные экологические проблемы бассейна реки Самур связаны с 

загрязнением воды и природных земель, сокращением и деградацией 

лесов, разрушением почвенного покрова, истощением рыбных запасов и 

снижением лечебно-рекреационных качеств природных территорий. 

Для решения одной из первоочередных экологических проблем 

региона – сохранения Самурского леса, предлагается ускорить создание 

Самурского национального парка.  

Но в целом судьба экосистем реки Самура будет зависеть от нас! От 

того насколько бережно мы будем относиться к родной природе. Если мы 

не позволим рубить наши леса, не будем загрязнять реки и родники, не 

дадим браконьерам уничтожить зверей, птиц и рыб - природа щедро 

отблагодарит нас и наших потомков своей первозданной красотой и 

богатством! 
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