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Аннотация. Определена экологическая значимость Беситчайского государственного 

природного заповедника, расположенного в Зангиланском районе Азербайджана. Подробно 

рассматривается географическое положение заповедника и его растительный покров, 

описывается различные типы растительных формаций и ассоциаций. Значительное внимание 

уделено изучению луговой, болотной, водной и лесной растительности, а также важности 

сохранения редких видов растений, таких как восточный платан (Platanus orientalis), который 

включен в Красную книгу Азербайджана. Результаты работы имеют важное значение для 

оценки текущего состояния биоразнообразия и разработки мер по его сохранению. 

 

The article highlights the ecological significance of the Besitchay State Nature Reserve, 

located in the Zangilan region of Azerbaijan. The author examines in detail the geographical 

location of the reserve and its plant cover, describing various types of plant formations and 

associations. Considerable attention is paid to the study of meadow, swamp, aquatic, and forest 

vegetation as well as the importance of preserving rare plant species, such as the Oriental plane 

(Platanus orientalis), which is listed in the Red Book of Azerbaijan. The results are important 

for evaluating the current state of biodiversity and for developing measures to conserve it. 
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Во всем мире со стороны правительства разных стран для защиты биоразнообразия 

проводятся различные меры. Одним из самых существенных мер является создания 

заповедников и природных парков. Они представляют собой уникальные места, созданные в 

определенных местах с целью сохранения природного наследия, а также предоставляют 

редким видам находящихся на гране вымирания снова восстановиться и тем самым 

сохраняют естественный баланс [1–5]. 

Беситчайский государственный природный заповедник был создан по инициативе 

Гейдара Алиева на основании постановления Совета Министров Азербайджанской ССР 

4 июля 1974 года на юго-западе Азербайджана, на территории Зангиланского района в 

ущелье Баситчай. Актуальность исследований проведенных на территории этого заповедника 

связана с его расположением. Это представляет не только определенный интерес анализа 

современного состояния растительного покрова, но и выявление экологических 

особенностей изучаемых растений [6]. 
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Объект и методика исследования 

Беситчайский государственный природный заповедник расположен в ущелье реки 

Беситчай, в Зангеланском районе, в пределах Восточно-Зангезурского экономического района 

(39°03ʹ09ʺ с. ш., 46°36ʹ46ʺ в. д.). Он является самым маленьким заповедником Республики. 

Его площадь составляет всего 107 га, что занимает 79,4% территории, 0,001% площади 

Азербайджана и 0,005% общей площади заповедников Республики. Его длина составляет 

15 км, а ширина достигает 150–200 м [5, 9]. 

Заповедник создан с целью сохранения зарослей редкого вида естественного 

восточного платана — чинара. Известно, что в мире существует 7 видов чинара. В 

Азербайджане растет лишь один из его видов — восточный платан. Учитывая 

многостороннее значение восточного платана, небольшое распространение в мире, редкость 

данного вида и значительное его сокращение, он был занесен в «Красную Книгу» 

Азербайджана. Территория заповедника относится к умеренно-теплому виду климата с 

засушливыми зимами и жарким летом. Располагается на высоте 600–800 м над у. м. [6, 7]. 

При описании растительности территории использовалась экологическая система, 

жизненные формы определены по К. Раункиеру (1906) и И. Г. Серебрякову (1964) [13, 14].  

Фитогеографический анализ основан на данных А. A. Гроссгейма [12]. 

Экологические группы водно-болотных растений описаны по методике В. M. 

Катанской [15].  

 

Анализ и обсуждение 

Несмотря на то что, основной целью нашей исследовательской работы являлось 

изучение экологической оценки заповедника, мы посчитали необходимым также изучить их с 

фитоценологической точки зрения, учитывая, что растения существуют в природе не по 

отдельности, а в виде фитоценозов. С этой целью в ходе полевых исследований, 

проводившихся в регулярной форме в течение 3 лет, стационарно отмечались 

соответствующие каждому типу растительности особые участки и изучались особенности 

фитомассы и растительных сообществ на этих исследовательских  участках [2, 8, 12]. 

Изменение гипсометрического уровня на территории заповедника в пределах 500–800  

метров над уровнем моря является одним из основных факторов, характеризующих 

взаимозаменяемость ландшафтов на данной территории в соответствии с вертикальной 

зональностью и формирование на этой территории луговых, горно-луговых, водно-болотных, 

кустарниковых и лесных типов растительности. Рассмотрим распространенных в 

заповеднике 3 типов растительности  более детально. 

 

Луговая растительность. Луговая растительность в Баситчайском государственном 

природном заповеднике представлена 2 типами классов формаций. 

Тип растительности: Луговая. 

Класс Формации: травянистые луга 

1. Формация: Juniperus depressa 

Ассоциация: Juniperus depressa 

2. Формация: Cynodoneta dactylon 

Ассоциация: Cynodoneta dactylon 

Класс Формации: пойменные луга 

1. Формация: злаковые разнотравные луга 

Ассоциация: образует ассоциацию подорожника с белым клевером 

2. Формация: злаковые разнотравные луга 
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Ассоциация: образует ассоциацию подорожника с белым клевером 

3. Формация: злаковые разнотравные луга 

Ассоциация: образует ассоциацию полевицы с  тимофеевкой 

Polypogonetum viridis-Phleum 

4. Формация: злаковые разнотравные луга 

Ассоциация:  мятлик луговой Poa pratensis 

Луговая растительность в основном встречается возле близко расположенных к 

заповеднику деревень и около дорог, а также на низко градационных территориях в виде 

пятен в редколесья. 

 

Болотная и водная растительность. Это мало изученная растительность. 

Распространение болотного и водного типа растительности на территории заповедника носит 

внутризональный характер и формируется на берегах рек, в прудах, водохранилищах, а 

иногда и на прибрежьях в результате разливов рек. Так как водная растительность зависит от 

среды биоценоза, в которой распространяются растения, то в вегетативных органах растений 

сформировались произошли адаптации к окружающей среде, которые и составляют 

важнейший фактор дифференциаций растений на экологические группы [10, 11]. 

1. Тип формации: настоящие гидрофиты Aquiherbosa genuina 

1. Формация: Рдест блестящий Potamogenota lucens 

Ассоциация: ассоциация рдеста злакового с рдестом блестящим 

2. Тип формации: прибрежно-водные растения Aquiherbosa amphibia 

3. Формация: паспалум Paspalumeta distichum 

Ассоциация: смешанная ассоциация пальчатого паспалума с  различными 

водными прериями. 

 

Лесная растительность. Распространены аридные и мезофитные леса. В этих лесах 

произрастают в основном такие растения как: ива беловойлочная (Salix triandra L.), ива 

кавказская (Salix caucasica Andersson), дуб грузинский (Quercus iberica Steven), дуб 

араксинский (Quercus boissieri Reut.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), вяз малый 

(Ulmus minor Mill.), фисташка туполистная (Pistacia mutica Fisch. & C. A. Mey.) и другие. 

Также в заповеднике существуют чистые и смешанные платановые леса. Средний возраст 

деревьев здесь превышает 200 лет. Платановые леса в основном граничат с засушливыми и 

мезофитными лесами [8]. 

На территории Баситчай зарегистрировано 27 видов деревьев, 18 видов кустарников и 

11 видов травянистых растений, из них 17 видов деревьев, 3 кустарника, 3 вида трав были 

идентифицированы как редкие и исчезающие растения, а 6 видов деревьев и 2 вида 

кустарников — реликтовые и эндемичные растения. Травяной покров леса представлен 

полынью, жимолостью, дубровником, тимьяном, осокой, зверобоем и др. видами растений.  

Выявлено 7 новых видов: 5 деревьев и 2 кустарника (Platanus orientalis L., Ficus carica 

L., Punica granatum L., Quercus boissieri Reut., Pistacia mutica Fisch. & C. A. Mey., Juniperus 

foetidissima Willd. [1]. 

В настоящее время на территории заповедника зарегистрировано 5 видов, занесенных в 

«Красную книгу»: платан восточный (Platanus orientalis L.), Пираканта ярко-красная 

(Pyracantha coccinea M. Roem.), ирис парадоксальный (Iris paradoxa Steven), шафран Адама 

(Crocus adamii J. Gay), орхидея кавказская Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. 

В этих лесах было выявлено 33 вида растений, внесенных в «Зеленую книгу»:  
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Клён грузинский (Acer ibericum M. Bieb. ex Willd.), фисташка туполистная (Pistacia 

mutica Fisch. & C. A. Mey.), сумах дубильный (Rhus coriaria L.), спаржа мутовчатая 

(Asparagus verticillatus L.), Жимолость кавказская (Lonicera orientalis Lam.), каркас 

кавказский (Celtis caucasica Willd.), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 

череда трехраздельная (Bidens tripartita L.), полынь однолетняя (Artemisia annua L.), полынь 

обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), василек иволистный (Centaurea salicifolia M. Bieb.), 

цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), сафлор шерстистый (Carthamus lanatus L.), 

крапива кавказская (Diarthron caucasicum (Pobed.) Kit Tan), посконник коноплевидный 

(Eupatorium cannabinum L.), латук компасный (Lactuca serriola L.), козлобородник 

злаколистный (Tragopogon graminifolius DC.), кизил мужской (Cornus mas L.), лещина 

древовидная (Corylus colurna L.), можжевельник колючий (Juniperus oxycedrus L.), шафран 

Адама (Crocus adamii J. Gay), ирис парадоксальный (Iris paradoxa Steven), орех грецкий 

(Juglans regia L.), мята длиннолистная (Mentha longifolia (L.) L.), мята водная (Mentha 

aquatica L.), шалфей зеленый (Salvia viridis L.), тимьян кавказский (Thymus caucasicus Willd. 

ex Ronniger), мальва лесная (Malva sylvestris L.) жасмин кустарниковый (Jasminum fruticans 

L.), заразиха желтая (Orobanche lutea Baumg.), платан восточный (Platanus orientalis L.), 

подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.), подорожник большой (Plantago major L.). 

 

Заключение 

Исследование растительного покрова Беситчайского государственного природного 

заповедника показало его уникальное биоразнообразие и значимость для сохранения 

экологического баланса в регионе.  

Результаты полевых исследований подтвердили наличие разнообразных растительных 

сообществ (луговые, болотные, водные и лесные), которые существенно влияют на 

экологическую стабильность и климатические условия региона.  

Высокое разнообразие фитоценозов в заповеднике отражает вертикальную зональность 

и биогеографическую специфику территории. Необходимо проведение дальнейших 

исследований флоры и растительности. 
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