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В статье анализируются природные предпосылки, современные тенденции и проблемы развития экологического 
туризма в высокогорном Дагестане, дается оценка биологического и ландшафтного разнообразия территории. 

In the article natural preconditions, modern lines and problems of development of the ecological tourism in high-mountainous 
Daghestan are analyzed, the estimation of a biological and landscape variety of territory is given. 

 
В связи с ухудшением экологической обстановки, исчезновением или уменьшением охран-

ных территорий, обострением проблемы, связанной с питьевой водой, деградацией флоры и фау-
ны, развивается новое направление в туризме – экологический туризм. Возрастает число людей, 
отдающих предпочтение этому виду туризма. Все больший интерес вызывают нетронутые хозяй-
ственной деятельностью человека территории, особенно высокогорные. 

Высокогорный Дагестан занимает юго-западную, наиболее высокую, часть республики и об-
разован частью Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, звеньями Бокового хребта и рас-
положенными между ними межгорными котловинами. Здесь находятся бассейны верхних и сред-
них течений Андийского, Аварского, Кара- и Казикумухского Койсу, Самура и Гюльгерычая. 
Высшей точкой высокогорного Дагестана является гора Базардюзи (4466 м). 

Главный Кавказский хребет в пределах Дагестана протягивается единым водоразделом рек 
северного и южного склонов от горы Сабакунис-цвери (3180 м) на западе-северо-западе до горы 
Базардюзи (4466 м) на востоке-юго-востоке. Общая длина Главного хребта в изучаемой зоне равна 
329 км при средней высоте 3111 м. Восточнее горы Малкамуд (3882 м) Главный Кавказский хре-
бет достигает альпийских высот, а вершины Чарындаг (4079 м) и Рагдан (4020 м) являются четы-
рехтысячниками. В бассейне Самура в пределах Водораздельного хребта имеются три узла оледе-
нения: Гутонский (2 ледника), Чарындагский, в котором ледники расположены у вершин Ча-
рындаг (4 ледника) и Рагданский (3 ледника), питающие реку Чехычай.  

Боковой хребет расположен севернее и параллельно Главному Кавказскому. Он состоит из от-
дельных горных хребтов и массивов, разделенных долинами четырех Койсу, Самура, Ахтычая и Чехы-
чая. Общая длина Бокового хребта в пределах Дагестана 305 км при средней высоте 3615 м. Боковой 
хребет представлен рядом отдельных звеньев – хребтами Снеговой (4285 м), Богосский (4151 м), Ну-
катль (3932 м),  Бишиней (4105 м), Таклик (3971 м), Саладаг (3891 м), Дюльтыдаг (4127 м), Шалиб (4053 
м), Чульты (3857 м), Какыту (3708 м), Хултайдаг (3521 м), Самурский (3844 м), Кябяктепе (4017 м). 

Хребты Бокового хребта связаны с Главным Кавказским хребтом поперечными перемычками 
Мичитль, Анхимаал, Кябяк, Чолохским и другими, разделяющими тектонические депрессии – Ди-
дойскую (Шауринскую), Бежтинскую, Джурмутскую (Нукатлинскую), Верхнесамурскую, Ахтычай-
скую, в которых размещается основная часть населения высокогорий республики. 

В пределах исследуемого района наиболее широко распространены высокогорные луговые 
ландшафты, занимающие около половины площади горного Дагестана, при этом 70% площади 
приходится на высокогорный субальпийский лесо-кустарниково-луговой подтип ландшафта. 
Наименьшей площадью распространения характеризуются гляциально-нивальные ландшафты, 
площадь которых в связи с глобальным потеплением имеет тенденцию к сокращению. 
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Высокогорные луговые ландшафты на территории изучаемого района распространены в 

интервале высот от 1800-2000 до 2800-3000 м. Вся территория описываемого типа ландшафтов 
приурочена к высокогорным массивам Бокового хребта и его отрогам (Снеговой, Богосский, Ну-
катль, Шалиб, Дюльтыдаг, Кябяктепе, Самурский хребты), а также северным склонам Водораз-
дельного хребта. Высокогорный луговой тип ландшафта охватывает практически половину всей 
площади горного Дагестана – 10175 км². Высокогорно-луговой тип ландшафта подразделяется на 
три подтипа – высокогорный субальпийский лесо-кустарниково-луговой, высокогорный альпий-
ский кустарниково-луговой и высокогорный субнивальный.  

Высокогорные субальпийские лесо-кустарниково-луговые ландшафты приурочены к скло-
нам хребтов Снегового, Богосского, Нукатль, Шалиб, Дюльтыдаг, Самурского в пределах высот от 
1800-2000 до 2800-2900 м. Но границы ландшафта могут варьировать в зависимости от экспозиции 
склонов и района распространения. Так, на юго-восточных склонах Снегового хребта нижняя грани-
ца высокогорного субальпийского лесо-кустарниково-лугового подтипа ландшафта опускается ниже 
1800 м н.у.м. В верхнем рубеже, на высоте 2200-2400 м, данный подтип ландшафта граничит с вы-
сокогорным альпийским кустарниково-луговым подтипом. 

Высокогорные альпийские кустарниково-луговые ландшафты занимают узкую полосу 
между высокогорными субальпийскими лесо-кустарниково-луговыми и высокогорными субни-
вальными подтипами ландшафтов в пределах высот от 2800 до 3000 м н.у.м. Описываемый подтип 
полностью приурочен к Самурскому хребту, хребтам Дюльтыдаг, Шалиб, Нукатль, массиву Бо-
госского хребта, к восточным склонам г. Диклосмта (4285 м) и отдельным хребтам-отрогам и мас-
сивам восточной части Главного Кавказского (Водораздельного) хребта. 

Высокогорные субнивальные ландшафты распространены в пределах интервалов высот 3000-
3100 м и выше. Только на некоторых северных и северо-восточных склонах наиболее высоких горных 
массивов и хребтов они сменяются гляциально-нивальными ландшафтами. Для исследуемого подтипа 
ландшафта характерны древние ледниковые формы, скальные участки с широким развитием камени-
стых осыпей и островки низкотравных пустошных лугов на примитивных почвах. 

Гляциально-нивальные ландшафты занимают незначительную территорию в высокогорьях с 
общей площадью 71 км². Данный тип ландшафта полностью приурочен к северным, северо-западным 
и северо-восточным склонам наиболее высоких участков хребтов и массивов – Снегового, Богосского, 
Нукатль, Дюльтыдаг, Бишиней-Саладагской цепи и Главного Кавказского хребта. Гляциально-
нивальные ландшафты представлены двумя родами – ледники и фирновые поля. 

В высокогорном Дагестане насчитывается 158 ледников общей площадью 47,6 км2. На данной 
территории встречаются практически все геоморфологические типы ледников – долинные, каровые, 
висячие, и их комбинации – висяче-долинные, карово-висячие и т.д. Часто вокруг ледников формиру-
ются обширные фирновые поля, из общей площади ландшафта они занимают 23,4 км².  

Гляциально-нивальные ландшафты широко представлены в центральной части Высокогор-
ного Дагестана, и главным образом приурочены к так называемому Чародинскому горному узлу 
(хребтам Нукатль, Бишиней, Шалиб, Дюльтыдаг, Таклик) и Самурскому хребту. 

Несмотря на огромную территорию высокогорного Дагестана (10811 км2), данная провинция 
характеризуется наименьшим ландшафтным разнообразием на уровне видов, где выделен 31 вид. 
На уровне подтипов ландшафтов, распространенных на территории высокогорного Дагестана, 
наибольшим разнообразием характеризуется верхнегорный лесной подтип, где расположены 14 
видов, 13 видов распространено в пределах высокогорного субальпийского лесо-кустарниково-
лугового подтипа ландшафта. 

Высокогорный субальпийский лесо-кустарниково-луговой подтип ландшафтов отличается 
максимальной площадью распространения – 7215 км2, из которого всего лишь 45,5 км2 занимают 
селитебные ландшафты. В данном ландшафте отмечается минимальная плотность заселения – на 30 
км2 приходится 1 населенный пункт, со средней площадью 0,19 км2. Населенные пункты располо-
жены главным образом в пределах нижней границы рассматриваемых ландшафтов. Минимальная 
заселенность данной территории объясняется суровыми природно-климатическими условиями. Ос-
новной отраслью хозяйства является животноводство. Наибольшую нагрузку данный ландшафт нёс 
в 1970-1980 гг., когда животноводство было наиболее развито.  

Основную роль в сохранении ландшафтного разнообразия должны выполнять, согласно 
природоохранному законодательству Российской Федерации, особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ), являющиеся инструментом территориальной формы охраны природы. В насто-
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ящее время в систему ООПТ высокогорного Дагестана входят 4 государственных природных за-
казника зоологического профиля, из них 3 имеют региональный статус (Бежтинский, Кособско-
Келебский и Чародинский) и 1 заказник – федеральный статус (Тляратинский). Высокогорные за-
казники приурочены к верхней части бассейнов рек Каракойсу, Аварское Койсу и западным скло-
нам Богосского хребта, т.е. правобережью реки Метлюда. Площадь ООПТ высокогорного Даге-
стана составляет 317,4 тыс. га. 

Высокое ландшафтно-биологическое разнообразие территории и уникальность ландшафто-
образующих компонентов и природно-территориальных комплексов предусматривает необходи-
мость создания здесь Тляратинского высокогорного участка Дагестанского государственного при-
родного заповедника, призванного сохранять и изучать высокогорные ландшафты Восточного Кавка-
за. Тляратинский государственный природный заказник федерального значения площадью 83,5 тыс. га 
был создан 16 декабря 1986 года. Целью создания заказника было сохранение, восстановление, вос-
производство и рациональное использование ценных в хозяйственном, научном и культурном отно-
шении охотничьих животных, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-
ных, охраняемых в рамках международных соглашений, сохранения среды их обитания, путей мигра-
ций, мест гнездований, а также зимовки, поддержания общего экологического баланса территории. К 
основным объектам охраны здесь относятся кавказский благородный олень, дагестанский тур, безоа-
ровый козел, кавказский бурый медведь, серна, каменная куница, другие пушные виды, кавказский 
тетерев, многие виды хищных птиц, занесенных в Красную книгу России. 

В Дагестане получили динамичное развитие горный туризм и альпинизм, однако экологиче-
ский туризм развивается относительно слабо. Расположение республики в горной части Кавказа 
позволяет ей сохранять в труднодоступных высокогорьях природные ресурсы. Экотуристов при-
влекает не только вечная красота заснеженных хребтов, ледников и моренных озер, но и возмож-
ность в тишине и покое ощутить единство с природой, отдохнуть от суеты и шума городов. Среди 
экологических туристов много людей, имеющих и более конкретные цели: знакомство с ботаниче-
ским, геологическим и зоологическим разнообразием природы. 

Появление экологического туризма стало объективной необходимостью, как один из вариан-
тов поддержки и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия [1]. Дагестан должен 
интересовать природоведов не только как самая южная часть территории России, но и как респуб-
лика с чрезвычайным разнообразием биологических видов и ландшафтов. В горном Дагестане яр-
ко проявляется зависимость климата, вод, почв и растительности от рельефа и геологического 
строения территории. Здесь можно проследить классическую роль горных поднятий как климати-
ческих и ландшафтных рубежей. 

Экотуристов в Дагестане можно разделить на следующие группы: альпинистов и горных ту-
ристов, охотников и рыболовов, наблюдателей за птицами (орнитологов), любителей националь-
ной культуры и традиций (этнографов), туристов, предпочитающих пешие или конные прогулки. 

Экологический туризм – новое, но перспективное направление в дагестанской туриндустрии. 
На сегодняшний день он имеет определенные особенности, которые не всегда способствуют эко-
логическому равновесию. Это обусловлено тем, что в большей части экологические туры связаны 
с потреблением природных ресурсов без соответствующей отдачи. Местное население вовлекает-
ся в организацию туризма лишь в редких случаях, хотя это могло бы быть выгодно для всех: тури-
сты получили бы соответствующий сервис (размещение, питание, услуги гида-переводчика), а 
местные жители – дополнительный источник дохода. Причем и те, и другие были бы заинтересо-
ваны в сохранении природы, как стимула посещения туристами данной местности.  

Еще одна проблема – выпадение огромных территорий из экологического процесса. Это свя-
зано с военно-политическими факторами. После прорыва боевиков-вахабитов в Дагестан были 
закрыты приграничные районы с богатым природным потенциалом (хребты Кириоти, Снеговой и 
Андийский) [2]. Именно эти места притягивали ранее туристов. В настоящее же время из-за по-
граничного режима они находятся под запретом для посещения. И пока здесь сохраняется такое 
положение, экологический туризм в этих местах еще долго не получит распространения. 

По примерным подсчетам, на экологическом туризме специализируется не более 5% всех 
туристических предприятий Дагестана. Чаще всего это фирмы, которые работают на узком сег-
менте рынка – охота, рыболовство [3]. Между тем, некоторые туристические фирмы предлагают 
туры, в которых используется природная составляющая: чаще всего это совмещенные маршруты 
(религиозный туризм + горные восхождения; исторические памятники + посещение памятников 
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природы; культура и традиции + озера и реки и пр.). Отмечается активизация паломнического и ре-
лигиозного туризма. В республике открываются паломнические службы, организующие поездки насе-
ления в местные святыни (на горы Шалбуздаг, Бабаку, развалины Калакорейша, Ахульго, селения 
Гимры, Агачаул и др.). Паломнические туры отличаются низкой стоимостью услуг и привлекательны 
с познавательной точки зрения. 

В нижеследующей таблице представлен сегмент рынка тех или иных ресурсов экологиче-
ской направленности. 

Таблица 1 
Спрос на туристические ресурсы и потенциал их использования в высокогорном Дагестане 

Туристические ресурсы Потенциал Спрос 
Наличие нетронутой человеческой деятельностью природы Высокий Низкий 
Своеобразие местной культуры, традиций, этнографический колорит Высокий Средний 
Контакты с коренным населением региона Высокий Низкий 
Предлагаемые мероприятия Высокий Средний 
Опыт приключений и экзотическая природно-этническая среда Средний Средний 
Качество представляемого туристам сервиса Низкий Низкий 

 
По данным таблицы видно, что современная инфраструктура в республике далеко не всегда 

соответствует нормативным требованиям. Это может привести к снижению спроса на дагестан-
ский экологический продукт на туристических рынках России и мира.  

Анализ представляемого дагестанскими туристическими фирмами турпродукта позволяет 
сделать вывод о том, что иностранцы интересуются национальными традициями, местным бытом 
и культурой больше, чем туристы российские, так что в этом отношении потенциал туризма у нас 
высок. Местных же отдыхающих в меньшей степени заботит состояние природы, они предпочи-
тают проторенные маршруты и остановки в уже «проверенных» местах. При выезде на природу 
горожане редко контактируют с местными жителями или пользуются их услугами; напротив, за-
рубежные гости стремятся познакомиться с сельчанами, вникнуть в специфику местных этниче-
ских обычаев, культуры, быта, традиций [4]. Для партнерства в экологическом туризме необходи-
ма социальная ответственность сторон: туристов, организаторов, местных жителей и государства. 
Необходимо бережное отношение к природе всех потребителей без исключения. 

И все же у экологического туризма в Дагестане ещё не полностью сформировался свой стиль, не 
разработан фирменный маршрут. По нашему мнению, он должен быть обязательно горным (с конны-
ми и пешими маршрутами), связанным с природно-историко-этнографической тематикой. 

Будущее нашей республики со скромными запасами минерального и растительного сырья, а 
также со сложностями экологического характера, за туризмом и экскурсионным делом, за здравни-
цами лечебно-оздоровительного характера, за альпинизмом, горным туризмом, скалолазанием и 
горнолыжным спортом, за отдыхом на лоне живительной природы. Новая специализация экономи-
ческого развития повлечет за собой и другие формы деятельности, среди которых немаловажное 
значение имеет подготовка специальных кадров для индустрии гостеприимства, в том числе и эко-
логического туризма. Свою тропу в Дагестан экологический туризм только прокладывает, но ему 
принадлежит будущее. 
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