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Представлены результаты изучения древесной растительности аридных территорий Дагестана, высотные 
пределы их распространения, а также геоботаническое описание и классификация сообществ. Определен со-
став хвойных (Juniperus oblonga M. Bieb., J. polycarpos C. Koch, J. sabina L.) и лиственных редколесий, обра-
зующих как чистые (Paliurus spina-christi Mill., Spiraea hypericifolia L.), так и смешанные (Lonicera tatarica L.,  
Cotinus coggygria Scop., некоторые виды Rhamnus L. и Cotoneaster L., Rosa L., Celtis L. и др.) сообщества. 
Установлено, что виды можжевельников (J. foetidissima Willd., J. hemisphaerica J. et C. Presl, J. oxycedrus L.), 
указанные для Дагестана, на территории республики нами не обнаружены. Крупные природные массивы на 
территории Дагестана выявлены для Armeniaca vulgaris L. и видов Berberis L. Для изученных видов древес-
ных растений аридных территорий отмечены места произрастания, оценены площади, высотные пределы и 
дана геоботаническая характеристика сообществ с их участием.
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Республика Дагестан расположена на юге Рос-
сийской Федерации и отличается засушливо-

стью климатических условий. Количество осад-
ков варьирует от 200 мм до 1000 мм в год, средняя 
температура января может достигать –11 °С,  
средняя температура июля — +28 °С [1]. Большие 
колебания температуры и влажности, разнообра-
зие рельефа и почв обусловили формирование 
видового богатства и разнообразие раститель-
ности.

Во флоре Республики Дагестан насчитывается 
около 3500 видов. Растительный покров пред-
ставлен луговыми и болотными видами (36,5 %), 
степной (18,5 %), пустынной и полупустынной 
растительностью (27,5 %), лесами и кустарника-
ми (14 %), нагорными ксерофитами и песчаной 
растительностью (около 3,5 %). Большие площа-
ди занимает редкостойная древесно-кустарнико-
вая растительность [2]. По степени облесенности 
территории Дагестан занимает одно из последних 
мест среди республик Северного Кавказа. 

В разнотравно-полынно-злаковых степях 
предгорий встречаются значительные массивы с 
участием гемиксерофильных кустарников: дер-
жи-дерева (Paliurus spina-crisri Mill.), жостера 
(Rhamnus pallasii F. et M.), терна (Prunus spinosa L.),  
спиреи (Spirea hypericifolia L.), груши иволистной 
(Pyrus salicifolia Pall.), в более мезофитных усло-
виях произрастают дуб, боярышник, кизил и др.  

В горных разнотравно-злаковых степях, представ-
ленных преимущественно петрофильной флорой, 
встречаются виды S. hypericifolia, Paliurus spina- 
cristi, Cotoneaster racemiflora (Dsf.) С. Koch,  
С. melanocarpa Lodd. и др., виды барбариса (Ber-
beris iberica Stev. et Fisch., В. densiflora Boiss. et 
Buhse), пузырник (Colutea orientalis Mill.) и др. 

Виды можжевельника (Juniperus polycarpos, 
J. sabina, J. oblonga) и спирей (S. hypericifolia, 
S. crenata L.) формируют группировками нагор-
ных ксерофитов. Первые замечены на камени-
стых склонах ущелий, распространение J. ob-
longa связывают с остатком подлеска сведенных 
сосновых и сосново-березовых лесов. Заросли 
держидерева замечены на подгорных равнинах, 
склонах предгорий и занимают обширные тер-
ритории (до 25 тыс. га) [2].

Аридные области, на которые приходится  
около 60 % территории Дагестана, являются наи-
более уязвимыми в экологическом плане. Коли-
чество поступающей влаги здесь относится к 
наиболее активным компонентом экосистемы, и 
малейшее изменение климатических условий и 
водного режима вызывают многообразные изме-
нения ландшафтно-экологической обстановки. 
В таких условиях древесная растительность вы-
полняет важную водоудерживающую функцию, 
препятствуя развитию эрозионных процессов [3]. 

Кроме того, аридные редколесья имеют огром-
ное природоохранное значение, поскольку кон-
центрируют редкий гено- и ценофонд субсреди-
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земноморской флоры. Видовой состав аридных 
редколесий важен для понимания закономерно-
стей общей эволюции ландшафтов в естествен-
ных условиях и флорогенеза некоторых районов 
Кавказа [4].

На начало 2020-х годов нет точной информа-
ции о занимаемых площадях, высотных пределах 
распространения и о типах сообществ, образу-
емых аридной древесно-кустарниковой расти-
тельностью на территории Дагестана, поэтому 
настоящее исследование признано актуальным.

Материалы и методы
Площадь распространения некоторых расти-

тельных сообществ, произрастающих на горных 
склонах, определяли в ходе пешего маршрутного 
метода. В других случаях, протяженность зарослей 
была установлена по показаниям одометра авто-
мобиля от начала пути до крайних точек ареала 
произрастания с последующим умножением на 
протяженность зарослей. Для каждого такого участ-
ка характеризовали проективное покрытие вида.

В частности, маршрутный метод использовал-
ся для оценки площади можжевельника J. sabina, 
в пределах юга республики (Ахтынский и Рутуль-
ский районы) (таблица).

Определение размеров популяции других ви-
дов, занимаемых меньшие площади, проводили 
глазомерно. Проективное покрытие и плотность 
особей оценивали путем перерасчета среднего 
количества особей на учетных площадях на их 
количество на общей площади, занимаемой ви-
дом. Пробные площади закладывали размером 
20×20 (400 м2) с определением полного видового 
состава сообществ [5].

Камеральную обработку геоботанических 
описаний проводили методом табличного анализа 
в программе Excel [6].

Классификацию растительности проводили 
методом эколого-фитоценотического анализа.  
К одной ассоциации относили фитоценозы, сход-
ные по флористическому составу и ценотической 
структуре, т. е. по соотношению доминантов каж-
дого яруса при значительном сходстве состава 
сопутствующих видов. Субассоциации выделяли 
по различиям видового состава и структуры со-
обществ с учетом количественного соотношения 
видов и ярусов, отражающего экологические осо-
бенности местообитаний. 

Названия видов сосудистых растений даны по 
«Конспекту флоры Кавказа» [7], синтаксонов — 
по «Проекту Всероссийского Кодекса фитоцено-
логической номенклатуры» [8].

Результаты и обсуждение
Хвойная древесная растительность аридных 

территорий Дагестана представлена можжевело-
выми редколесьями, в частности шестью видами: 
Juniperus communis subsp. oblonga, J. hemisphae- 
rica J. et C. Presl, J. Oxycedrus L., J. excelsa subsp. 
polycarpos, J. foetidissima, J. sabina L. [9, 10].

Прежде всего отметим, что для подвидов Juni-
perus communis subsp. oblonga и J. excelsa subsp. 
polycarpos, по результатам молекулярно-генети-
ческих и анатомо-морфологических исследова-
ний, уточнен таксономический статус — виды 
Juniperus oblonga [11] и J. polycarpos [12, 13] 
можно рассматривать как отдельные.

Виды J. hemisphaerica и J. oxycedrus L. указаны  
для Верхнесулакского и Манас-Самурского фло-
ристических районов [7], вид J. hemisphaerica — 
для северо-восточной части Азербайджана, в 
ущелье выше с. Гедим, а на территории Дагес- 
тана — в Рутульском районе (с. Лучек). 

Вид J. oxycedrus характерен для с. Гуниб и 
г. Буйнакск. Однако в результате многократных 

Показатели протяженности массивов J. sabina для маршрутного определения площади
Indicators of the length of J. sabina arrays for route determination of the area

Маршрут Протяженность 
маршрута, км

Высотная 
протяженность 

зарослей, м 

Площадь, 
занимаемая 

видом, тыс. м2

Проективное 
покрытие вида, %

Аракул — Нижний Катрух 3,3 300 990 30
Нижний Катрух 1,4 300 420 25
Нижний Катрух 1,1 300 330 40
Нижний Катрух 1,3 150 195 5
Мишлеш 1,1 100 110 30
Цахур 3,3 80 264 25
Мекки 3,5 200 700 30
Гельмец — Кина 3,4 150 510 5
Куфа 3,9 100 390 20
Кала 1,4 150 210 20
Рутул 9,4 100 940 20

Итого: 33,1 – 5059 –
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целенаправленных экспедиций все вышеперечис-
ленные виды на территории Дагестана в исследу-
емых районах виды не обнаружены.

Безрезультатными оказались также экспеди-
ционные исследования в предполагаемые, по ли-
тературным источникам, места произрастания 
краснокнижного вида J. foetidissima. (села Рутул,  
Лучек, Мишлеш, Нижний Катрух и Верхний  
Катрух, Аракул).

Наиболее широко на территории Дагестана рас-
пространен вид Juniperus oblonga (рис. 1). Произ-
растает в 10 из 13 флористических районов [10].

Можжевеловые редколесья Дагестана широко 
распространены и соприкасались с арчевниками 
Азербайджана в прошлом, свидетельством чего 
являются общие виды: J. polycarpos, J. oblonga, 
Celtis glabrata, Pyrus salicifolia, Rhamnus pallasii, 
Spiraea, Cotinus coggygria [4, 14]. 

К началу 2020-х годов можжевеловые редколе-
сья распространены во всех геоморфологических 
районах республики: от низменностей до верхних 
границ лесного пояса — 1700…2000 м н. у. м., а 
также под пологом леса и по опушкам преимуще-
ственно сосновых лесов, на песчаных обнажениях  
и среди скал [15].

В низменной части Дагестана можжевеловые 
редколесья обнаружены в зоне полупустыни, в 
частности в пределах Терско-Кумской низмен-
ности на Бажигано-Тереклинском песчаном мас- 
сиве [16]. Здесь площадь, занимаемая популяцией 
J. oblonga, составляет около 975 га [17].

В предгорных районах Дагестана можжеве-
ловые редколесья из J. oblonga представлены на 
крутых склонах передовых хребтов, сложенных 
песчаниками, известняками и каменисто-щебни-
стыми почвами с примесью мелкозема, на склонах  

Рис. 1. Ареал можжевельника продолговатого Juniperus oblonga M. Bieb. в Дагестане
Fig. 1. Range of Juniperus oblonga M. Bieb. in Dagestan
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южной и северо-восточной экспозиций, на высоте 
от 350 до 700 м, в районах распространения кар-
бонатных горных пород [18, 19].

Большие площади занимает вид J. oblonga 
во внутригорных и высокогорных районах Да-
гестана. На юге произрастает вид J. oblonga, в 
частности в верховьях рек Самур, Кара-Самур, 
в долинах ущелий, на склонах Главного Кавказ-
ского хребта, склонах и ущельях вдоль р. Курах. 
В средней и северной частях республики по до-
линам и ущельям Андийского, Аварского, Ка-
зикумухского и Каракайсу Койсу и их притокам 
[15, 20].

Можжевельник J. oblonga в условиях разре-
женных древостоев входит в состав подлеска 
сосновых и березовых лесов (на высоте от 1400 
до 2500 м н. у. м.) [2], в высокогорьях он образует 
стланиковые формы [21].

Описание сообществ и определение возраст-
ной, виталитетной и половой структуры попу-
ляций вида J. oblonga проводилось в модельной 
популяции на Гунибском плато. Здесь можжеве-
ловые редколесья (J. oblonga) распространены 
до верхней границы леса (2100 м) и представ-
лены на южных, юго-восточных, юго-западных 
и северо-восточных склонах. На южных пли-
тообразных скальных склонах с петрофильной 
растительностью можжевельник произрастает 
рассеянно. На более пологих склонах или в ни-
зинных участках образует сообщества, выступая 
эдификатором. На северо-восточных склонах 
произрастает более плотно, предшествуя субаль-
пийским лугам, сосново-березовым лесам, либо 
встречается в составе подлеска сосново-березо-
вых лесов [22]. 

Можжевеловые сообщества на Гунибском 
плато представлены четырьмя ассоциациями 
(Juniperetum carexoso- botriochloosum, Juniperetum 
salviosum, Juniperetum botriochlooso-carexosum, 
Juniperetum carexosum), четырьмя субассоциа-
циями (xeroherbosum, Carex humilicae, typicum, 
alchemilla sericatae) и пятью вариантами (Teucri-
um polium, Salvia canescens, Alchemilla sericata, 
Thymus collinus, Bryophytum).

Можжевельник казацкий (J. sabina L.) мас-
сово произрастает на северо-восточных склонах 
отрогов Самурского хребта и хребта Кабяк-Тепе 
в южных районах Дагестана, на северо-западных 
склонах встречается единично. Отмечается, начи-
ная с высоты 700 м (за с. Ахты) до 2300 м н. у. м. 
(с. Аракул). Общая площадь, занимаемая видом, 
составляет здесь около 5059 тыс. м2, т. е. около 
0,01 % общей площади Республики Дагестан. 
Единично встречается во Внутреннегорном и 
Высокогорном Дагестане, на отрогах Богосского 
и Снегового хребтов, а также хребтов Кулимеэр, 
горы Шунудаг. 

На карте растительности Дагестана вид J. sa-
bina указан только на отрогах Снегового хребта, в 
долине Андийского Койсу. При этом самая круп-
ная популяция этого вида в южном Дагестане на 
карте не отмечена. 

Другой вид, занесенный в Красную книгу  
Республики Дагестан [23] и Российской Федера-
ции [24], — Juniperus polycarpos на территории 
Российской Федерации отмечен только в Дагеста-
не. Имеет дизъюнктивный ареал и представлен 
двумя изолированными популяциями: предгор-
ной и высокогорной [13, 25]. Произрастает на 
отвесных склонах, преимущественно южных и 
западных экспозиций, на маломощных скелетных 
почвах, подстилаемых известняковыми породами. 

В предгорьях Дагестана вид J. polycarpos обра-
зует три ценопопуляции — талгинскую, губден-
скую и дубкинско-миатлинскую, в высокогорьях — 
чадаколобо-анцухскую и гадайчи-эчединскую. 
Общая площадь, занимаемая видом на территории 
республики составляет 1800 га (рис. 2).

Чадаколобо-анцухская ценопопуляция рас-
положена на южных, юго-западных, западных, 
юго-восточных и восточных склонах отрогов 
Богосского хребта, вдоль р. Аварское Койсу, близ 
с. Чадаколоб и с. Анцух Тляратинского района 
на высоте от 1342 до 1589 м н. у. м. при крутизне 
склонов 35…44°. 

Гадайчи-эчединская ценопопуляция распо-
ложена вдоль р. Андийское Койсу, на отрогах 
хребта Кад и Богосского хребта, близ с. Гадайчи 
и на склонах горы Омар-Вахунаубетер Снегового 
хребта близ с. Эчеда Цумадинского района на 
высоте 1168–1257 м н. у. м. при крутизне склонов 
45…60°. Сообщества можжевельника многоплод-
ного J. polycarpos приурочены к горно-степным 
сланцево-среднещебнистым почвам с незначи-
тельными выходами на поверхность крупных 
сланцевых пластов. 

Талгинская ценопопуляция расположена 
юго-западнее г. Махачкалы, у подножья горы 
Кукуртбаш в ущелье Истису-Кака (Талгинское 
ущелье), высота 400–600 м н. у. м. Сообщества 
можжевельника многоплодоного J. polycarpos 
произрастают на склонах южной и северной экс-
позиций крутизной 5…50°. Почвы коричневые, 
сформированы на мелко- и среднеобломочных 
известняках с выходами на поверхность скальных 
пород (до 30 % площади). 

Губденская ценопопуляция расположена в 
центральной части Предгорного Дагестана (близ 
с. Губден), на южных отрогах хребта Чонкатау и 
северных отрогах хребта Шамхал-даг, на высоте 
от 700 до 1000 м н. у. м. Можжевеловые редко-
лесья здесь встречаются на склонах крутизной 
25…45°. Почвы каштановые слабогумусиро-
ванные обломочно-щебнистые глинисто-карбо-
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натные с выходами материнских пород и нали-
чием делювиально-промывных бугров высотой 
10…15 см.

Дубкинско-миатлинская ценопопуляция рас-
положена на западном склоне хребта Надыр-
бек, прилегающем к р. Сулак, близ сел Дубки 
и Миатли, на высоте от 150 м (у Миатлинского 
водохранилища) до 600 м н. у. м. (у Чиркейского 
водохранилища), на обломочно-щебнистых скло-
нах крутизной 35…55°.

В высокогорных ценопопуляциях выделены 
две ассоциации: Juniperetum polycarpi spiraeoso- 
varioherbosum и Juniperetum polycarpi varioherbo- 

graminosum, восемь субассоциаций (sedosum 
oppositifolii, teucriosum polii, caricosum humilis, 
varioherbosum, saxatilis, paliurosum spino-christii, 
festucosum yaroschenkoi, poosum nemoralis) и ва-
рианты (Selaginella helvetica, Thymus caucasicus, 
Cotinus coggygria, typicum) [26].

В предгорных ценопопуляциях выделены и 
описаны три ассоциации: Juniperetum polycarpi 
fruticoso-varioherbosum, Juniperetum polycarpi fru-
ticoso-xeroherbosum, Juniperetum polycarpi xerof-
ruticulosum, шесть субассоциаций (varioherboso- 
graminosum, fruticoso-varioherbosum, typicum,  
fruticuloso-xerograminosum, spiraeosum hyperici-

Рис. 2. Районы исследования можжевельника многоплодного Juniperus polycarpos 
C. Koch в Дагестане: 1 — Талгинское ущелье; 2 — губденский участок; 
3 — дубкинско-миатлинский; 4 — чадаколобо-анцухский; 5 — гадайчи- 
эчединский участок

Fig. 2. Research areas of Juniperus polycarpos C. Koch in Dagestan: 1 — Talga 
Gorge; 2 — Gubdensky area; 3 — Dubkinsko-Miatly area; 4 — Chadokolobo-
Antsukhsky area; 5 — Gadaichi-Echedinsky area
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foliae, jasminosum fruticans) и 11 вариантов (Ery-
simum versicolor, Eremurus spectabilis, Elytrigia 
gracillima, Alopecurus vaginatus, Juniperus oblonga, 
Festuca rupicola, Koeleria luerssenii, Carex humilis, 
Festuca valesiaca, Dictamnus caucasicus, Psathyro-
stachys rupestre) [27].

Лиственные древесные формации аридных 
территорий Дагестана представлены в основном 
сообществами держидерева (Paliurus spina-chris-
ti) и спиреи (Spiraea hypericifolia). Другие ксеро-
фильные древесные виды (Lonicera tatarica L., 
Cotinus coggygria Scop., некоторые виды Rham-
nus L. и Cotoneaster L., Rosa L., Celtis L. и др.) 
представлены в составе этих формаций и чистые 
сообщества образуют редко. Крупные природные 
массивы отмечены для вида Armeniaca vulgaris L. 
и видов Berberis L. 

Наиболее крупные популяции абрикоса обык-
новенного A. vulgaris распространены в долинах 
рек Казикумухского Койсу, Аварского Койсу и 
Каракойсу (близ с. Буртанимахи), на Хунзахском 
плато, а также на склонах Нукатлинского хребта 
(у с. Чарода) [28]. Чистые массивы барбариса 
отмечены нами в долинах рек Самур и Курах 
(Рутульский район). Также небольшой массив 
скумпии кожевенной Cotinus coggygria  отмечен 
на склонах горы Шамхал-даг (близ с. Губден).

Таким образом, один из эдификаторов и до-
минантов древесной растительности аридных 
территорий Дагестана вид P. spina-christi распро-
странен широко, начиная от подгорной равнины 
Терско-Сулакской низменности вдоль примор-
ской низменности до высокогорий — на отрогах 
Главного Кавказского хребта в южных районах 
Дагестана. При этом палиурусовые сообщества в 
низменной и предгорной частях республики изо-
лированы от внутреннегорных передовыми хреб-
тами: с севера Салатавским, с северо-востока —  
Гимринским и Чонкатау.

Палиурусовые сообщества занимают боль-
шую территорию по низким предгорьям и на под-
горных долинах в Хасавюртовском, Ленинском, 
Сергокалинском, Дербентском и Касумкентском 
районах [4]. В Предгорном Дагестане они протя-
нулись с севера (до границы с Чеченской Респу-
бликой) на юг (до границы с Азербайджанской 
Республикой) (рис. 3). 

Общая площадь P. spina-christi в Предгор-
ном и Внутригорном Дагестане составляет около 
120 тыс. га. Высотный пояс распространения 
сообществ Paliureta spinae-christi в Дагестане 
изменяется от 100 до 1300 м н. у. м.

Флористическое разнообразие палиурусовых 
сообществ P. spina-christi достаточно богатое 
(около 700 видов), в них сконцентрирован редкий 
гено- и ценофонд субсредиземноморской флоры, 
древесный ярус представлен слабо. 

Для классификации палиурусников заложено 
120 площадок по 400 м2.

Предварительная классификация сообщества 
с участием P. spina-christi позволила выделить 
в Предгорном Дагестане четыре группы ассо-
циаций, семь ассоциаций и десять субассоциа-
ций: группа ассоциаций Paliureta graminosa (Асс. 
Paliuretum elytrigosum gracillimae, Paliuretum 
bromosum commutatis, Paliuretum trachyniosum, 
Paliuretum graminosum), группа ассоциаций 
Paliureta bryosa (Paliuretum bryosum), группа 
ассоциаций Paliureta fruticosa (Асс. Paliuretum 
variofruticosum), группа ассоциаций Paliureto-
Ulmeta suberosae (Асс. Paliureto-Ulmetum 
graminosum).

Во Внутреннегорном Дагестане выделено 
шесть ассоциаций: Paliuretum botriochloosum, 
Paliuretum spiraeosum, Paliuretum hylocomioso-
juniperosum, Paliuretum fruticosum, Paliuretum 
oligoherbosum, Spiraeetum paliuroso-botrio- 
chloosum и 12 субассоциаций. Изучение палиу-
русовых сообществ еще не завершено и требует 
дальнейшей обработки накопленного материала.

Изучение формации спиреи зверобоелистной 
(S. hypericifolia) нами начато в 2022 г. с описа-
ния сообществ в пределах хребтов Внешнегор-
ного Дагестана. На склонах передовых хреб-
тов Кукуртбаш, Эмриксырт, Кафыркумухский 
и отрогах Гимринского заложено 50 пробных 
площадей размером 9 м2. Общая площадь, зани-
маемая S. hypericifolia, здесь составляет около  
25 тыс. га.

Заросли спиреи начинаются резким переходом 
от тылового шва склонов и образуют сплошной 
массив. Спирея занимает в основном северные, 
северо-западные, северо-восточные, запад-
ные склоны, на южных встречается единично.  
На склонах S. hypericifolia тонко улавливает эле-
менты рельефа, мельчайшие ложбины и прогибы, 
обращенные на север. 

На северных склонах она образует большие 
непрерывные массивы. Высота кустов спиреи 
S. hypericifolia достигает 2 м. Выше по склону 
кусты ниже и заросли становятся более разрежен-
ными — вид произрастает либо мелкими куртин-
ками, либо отдельными редкостойными особями. 
Проплешины, возникающие между куртинами, 
образуются на более засушливых участках, в эко-
топах с особенностями микрорельефа. На южных 
склонах спирея произрастает более разряженно, 
кусты низкие (0,5...0,6 м). 

На отрогах Гимринского хребта спирея 
произрастает на пологих склонах. Протяжен-
ность зарослей вдоль склона здесь достигает 
700 м. У основания вид образует крупные кур-
тины с большими проплешинами между ними, 
а затем сплошной массив с P. spina-christi и 
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единичным участием Rh. pallasii и L. iberica. 
В микропонижениях, в ложбинах единич-
но отмечаются крупные особи дуба, алычи и 
розы собачьей. В целом на склонах предгорий 
в сообществах спиреи единично встречаются 
R. pallasii, Atraphaxis replicata Lam., Вerberis 
vulgaris L., Fraxinus еxcelsior L., Hippophae 
rhamnoides L., C. Meyeri Pojark., Celtis glabrata 
Stev ex Pianch., C. coggygria, Cerasus incana 
(Pall.) Spach и другие ксерофильные виды. 
Максимальная высота произрастания спиреи 
в исследованных сообществах в предгорьях 
620 м н. у. м. Выше по склону начинается низ-
коствольный (4…5 м) дубовый лес, который на 
отрогах Гимринского хребта сменяется смешан-
ным широколиственным.

Выводы

Древесная растительность аридных террито-
рий Республики Дагестан занимает обширные 
площади и представлена хвойными (можжевело-
выми) и лиственными (палиурусовыми, спирей-
ными, абрикосовыми и др.) редколесьями.

Для каждого вида хвойных и лиственных ред-
колесий определены ареал, площадь, высотные 
пределы и фитоценотические условия распро-
странения. Проведена классификация сообществ.

Наиболее распространенные можжевеловые 
сообщества из J. oblonga, произрастающие от 
низменности до верхней границы лесного по-
яса (2000 м н. у м), в модельной популяции на 
Гунибском плато представлены четырьмя ассо-

Рис. 3. Основные районы исследований палиурусовых сообществ Paliurus spina-
christi в Дагестане

Fig. 3. Main research areas for communities of Paliurus spina-christii in Dagestan
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циациями. Краснокнижный вид J. polycarpos, 
произрастающий только в Дагестане на террито-
рии Российской Федерации, представляют пять 
ассоциаций, 14 субассоциаций и 16 вариантов. 
Единственная крупная популяция J. sabina от-
мечена в южном Дагестане отрогах Самурского 
хребта и Кабяк-Тепе.

Лиственные (спирейные и палиурусовые) 
аридные редколесья образуют сплошные массивы 
вдоль приморской низменности и в предгорной 
зоне. Во Внутреннегорном Дагестане входят в 
состав подлеска и предшествуют лесным сооб-
ществам. 

Сообщества с участием P. spina-christi распро-
странены от подгорной равнины Терско-Сулак-
ской низменности вдоль приморской низменности 
до высокогорий — на отрогах Главного Кавказ-
ского хребта в Южном Дагестане. Общая площадь 
P. spina-christi в Предгорной и Внутригорной ча-
сти Дагестана составляет около 120 тыс. га, со-
общества Paliureta spinae-christi произрастают до 
высоты 1300 м. н. у. м. Проведена классификация 
сообществ с участием P. spina-christi.

Сообщества с участием S. hypericifolia образу-
ют большие массивы на всей территории респу-
блики. Общая площадь сообществ в Предгорном 
Дагестане составляет около 25 тыс. га. 

Исследования по определению ареала, площа-
ди, высотных пределов распространения видов 
древесной растительности аридных территорий 
Дагестана представляют интерес для мониторин-
говых исследований при изучении краснокниж-
ных видов, а также определения структуры, ди-
намики и сукцессионного статуса растительных 
сообществ, моделирования и прогнозирования 
развития аридных территорий Дагестана при 
изучении климатических изменений. 
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The flora of Dagestan has been studied quite fully (numerous works by N.I. Kuznetsov, I.I. Tumadzhanov, Ya.I. 
Prokhanov, L.N. Chilikina, P.L. Lvov, etc.). At the same time, information about vegetation, including those related 
to arid light forests, is fragmentary and not systematized. In this article, we have made an attempt to assess the 
level of knowledge of woody vegetation in the arid territories of Dagestan; the results of many years of work on the 
altitudinal limits of their distribution, as well as the geobotanical description and classification of communities are 
presented. Arid light forests on the territory of Dagestan are formed by both coniferous and deciduous species. The 
former are represented by Juniperus oblonga M. Bieb., J. polycarpos C. Koch, J. sabina L. for Dagestan, we did not 
find them on the territory of the republic. Deciduous tree formations in the arid territories of Dagestan are mainly 
represented by the communities of the keep-tree (Paliurus spina-christi Mill.) and spirea (Spiraea hypericifolia L.). 
Other xerophilous tree species (Lonicera tatarica L., Cotinus coggygria Scop., some species of Rhamnus L. and 
Cotoneaster L., Rosa L., Celtis L., etc.) are included in other formations and do not form pure communities. Large 
natural massifs on the territory of Dagestan have been identified for Armeniaca vulgaris L. and species Berberis L. 
For the studied species of woody plants in arid territories, the habitats are marked, the areas and altitudinal limits 
are estimated, and the geobotanical characteristics of the communities with their participation are given.
Keywords: Republic of Dagestan, woody vegetation, arid light forests, junipers, Paliurus spina-christi Mill., Spi-
raea hypericifolia L., geobotanical characteristics, syntaxonomy
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