
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 мая 1998 г. N 761-р 

 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области 

от 10.08.2006 N 591-р (ред. от 04.10.2007)) 
 

В соответствии со ст. 9 и 64 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей 
природной среды", ст. 2 и 26 Федерального закона РФ "Об особо охраняемых природных 
территориях", ст. 9, 23 Закона Нижегородской области "Об особо охраняемых природных 
территориях", во исполнение решения Нижегородского областного Совета народных депутатов от 
22.03.1994 N 57-м "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий и объектов 
природного наследия", в целях поддержания экологического равновесия, сохранения ценных и 
уникальных природных объектов, имеющих важное средообразующее, водоохранное, 
ресурсоохранное значение, учитывая распоряжение администрации Вадского района от 
17.08.1995 N 271-р, распоряжение администрации Ветлужского района от 17.02.1997 N 88, 
распоряжение администрации Перевозского района от 07.05.1996 N 333-р: 

1. Объявить государственными памятниками природы регионального (областного) значения 
следующие 6 природных объектов: 

- "Дубрава около с. Зеленые Горы" (Вадский район); 
- "Пихтово-еловый лес у д. Пахтусиха" (Ветлужский район); 
- "Болото Пахтусихинское" (Ветлужский район); 
- "Пихтово-еловый лес по р. Варваж в Стрелицком лесничестве" (Ветлужский район); 
- "Исправникова Дуга" (Ветлужский район); 
- "Участки хвойно-широколиственных лесов по оврагам к северу от с. Ичалки" (Перевозский 

район). 
2. Утвердить паспорта на вновь объявленные государственные памятники природы 

регионального (областного) значения согласно приложениям 1 - 6. 
3. Отнести земли государственных памятников природы к землям природно-заповедного 

фонда, земли охранных зон - к землям природоохранного назначения. 
4. Ответственность за состояние и охрану государственных памятников природы возложить 

на Арзамасский, Ветлужский, Бутурлинский лесхозы. 
5. Органам местного самоуправления Вадского, Ветлужского и Перевозского районов: 
- в двухмесячный срок обеспечить назначение лиц, ответственных за охрану 

государственных памятников природы; 
- в течение 1 года организовать проведение маркировки границ государственных памятников 

природы. 
6. Контроль за соблюдением установленного в соответствующих паспортах на 

государственные памятники природы режима возложить на государственный комитет по охране 
окружающей среды Нижегородской области. 

7. Департаменту по связям с общественностью и средствами массовой информации 
(Савинова О.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в газете "Нижегородские новости". 
Органам местного самоуправления Вадского, Ветлужского и Перевозского районов опубликовать 
настоящее распоряжение и информацию о режиме охраны памятников природы в местной печати. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент по охране 
природы и управлению природопользованием (Соколов Н.Г.). 
 

Губернатор области 
И.П.СКЛЯРОВ 

  



Приложение 1 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 25.05.1998 N 761-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ДУБРАВА ОКОЛО С. ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ" 

 
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 25 мая 1998 г. N 761-р. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Вадский район, в 30 км на северо-восток 

от г. Арзамаса, в 5 км на север от с. Вад, в 2 км на юг от с. Зеленые Горы, в 4 км на запад от с. 
Елховка, в 7 км на восток от с. Крутой Майдан. 

Расположен на землях Арзамасского лесхоза (выд. 10 квартала 17 Вадского лесничества) и 
занимает 31,0 га. 

Взят на учет в: 
1. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области. 
2. Администрации Нижегородской области. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Государственный памятник природы представляет собой типичный участок 
высоковозрастной плакорной дубравы снытевой. Первый ярус древостоя в ней образован дубом, 
березой, осиной. Возраст деревьев первого яруса от 70 до 100 лет, диаметр стволов - 25 - 50 см, 
сомкнутость крон - 0,2 - 0,4. Во втором ярусе преобладает липа, встречаются также клен 
платановидный, осина, береза, ясень, единично дуб. Высота деревьев второго яруса 12 - 18 м, 
возраст - от 30 до 50 лет, диаметр стволов - от 8 до 20 см, сомкнутость крон - 0,3 - 0,8. В подросте 
доминирует липа, встречаются клен платановидный, единично береза и осина. Высота подроста 1 
- 8 м, густота - от 0,1 до 0,5. Подлесок образован преимущественно лещиной обыкновенной, также 
здесь встречаются жимолость лесная, рябина обыкновенная, единично бересклет бородавчатый и 
черемуха обыкновенная. Высота подлеска от 1 - 2 до 6 - 7 м, густота от 0,3 до 0,8. В травяно-
кустарничковом ярусе преобладает сныть обыкновенная, также встречаются пролесник 
многолетний, бор развесистый, медуница неясная, копытень европейский, будра плющевидная, 
щитовник шартрский, ландыш майский, осока волосистая, звездчатка ланцетовидная, лютик 
кашубский, колокольчик крапиволистный, перловник поникший, борец высокий, адокса мускусная, 
купена многоцветковая, таволга вязолистная, дудник лесной, гравилат городской, герань лесная, 
золотарник обыкновенный, фиалка удивительная, вороний глаз четырехлистный, сочевичник 
весенний, вероника дубравная, кипрей горный, норичник шишковатый, пальчатокоренник Фукса, 
дремлик широколистный. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса около 
80%. На почве мертвый покров. 

Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б. 1. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы плакорных дубрав). 
2. Научное (ботаническое). 
3. Водоохранное. 
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы. 
На территории памятника природы запрещаются: 
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 

режима использования земель; 
- продажа земель; 
- прокладывание через территорию любых новых коммуникаций; 
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; 
- применение любых ядохимикатов; 
- все виды мелиоративных работ; 
- добыча любых полезных ископаемых; 
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог; 
- прогон и выпас скота; 
- засорение и захламление территории; 
- подсочка деревьев; 
- разбивка туристических стоянок, разведение костров; 
- строительство; 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 



- охоты, 
- сбора грибов и ягод, 
- научных исследований. 
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по 

охране государственного памятника природы: 
Арзамасский лесхоз в лице его директора. 
Паспорт составлен госинспектором Нижегородского областного комитета охраны 

окружающей среды и природных ресурсов С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биологического 
разнообразия при экологическом центре "Дронт" А.И. Бакка. 

Прилагаются: 
1. Схема территории масштаба 1:100000. 
2. Схема территории масштаба 1:25000. 

 
Схема территории государственного памятника природы 

"Дубрава около с. Зеленые Горы" 
 

масштаб 1:100000 
(в электронном варианте не приводится) 

 
Схема территории государственного памятника природы 

"Дубрава около с. Зеленые Горы" 
 

масштаб 1:25000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
  



Приложение 2 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 25.05.1998 N 761-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ПИХТОВО-ЕЛОВЫЙ ЛЕС У Д. ПАХТУСИХА" 

 
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 25 мая 1998 г. N 761-р. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Ветлужский район, в 21 км на северо-

запад от г. Ветлуга, в 5 км на северо-восток от д. Пахтусиха. 
Расположен на землях Ветлужского мехлесхоза, выделы 11 (частично), 12, 13, 15 - 17, 23 

квартала 2 Ветлужского лесничества (по материалам лесоустройства 1984 года) и занимает 122,0 
га, охранная зона 100,0 га. 

Взят на учет в: 
1. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области. 
2. Администрации Нижегородской области. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Государственный памятник природы представляет собой типичный участок южнотаежных 
темнохвойных лесов, почти не затронутый рубками. Растительность представлена ассоциациями: 
ельник пихтовый черничник, ельник пихтовый кисличник, ельник приручьевой, ельник сфагновый, 
ельник пихтово-липовый. Первый ярус древостоя образован елью европейской, пихтой сибирской, 
осиной и березой; единично встречается сосна. Возраст деревьев 100 - 130 лет. Встречаются 
участки леса, где в первом ярусе преобладает пихта сибирская (8П1Б1Ос+Е, возраст 60 лет). 
Второй ярус образован липой, рябиной обыкновенной, вязом шершавым, кленом остролистным, 
ольхой серой. В подлеске представлены жимолость лесная, малина обыкновенная, черемуха 
обыкновенная, калина обыкновенная, крушина ломкая, смородины черная и щетинистая, шиповник 
иглистый, волчеягодник обыкновенный, лещина обыкновенная. В травостое и подлеске 
встречаются как бореальные (шиповник иглистый, смородина красная, воронец красноплодный, 
двулепестник альпийский, грушанковые, кислица, черника, брусника), так и неморальные виды 
растений (лещина, волчеягодник, сныть, копытень европейский, медуница неясная, сочевичник 
весенний, ясменник пахучий и др.). 

Территорию охранной зоны памятника природы занимают березняки и осинники с подростом 
из ели и пихты. 

На территории памятника природы встречаются редкие виды растений: башмачок настоящий 
(вид, занесенный в Красные книги МСОП, СССР и РФ, произрастает в восточной части выдела 11), 
лобария легочная (вид, занесенный в Красные книги СССР и РФ, произрастает в центральной 
части выдела 11), малина хмелелистная (редкий вид флоры Нижегородской области; 
произрастает в выделе 23 в пойме ручья), баранец обыкновенный (редкий вид флоры 
Нижегородской области), воронец красноплодный (редкий вид флоры Нижегородской области), 
кроме того, здесь встречаются растения, взятые под охрану решением Нижегородского 
облисполкома от 06.04.1977 N 224: медуница неясная, дифазиаструм уплощенный, плаун 
годичный. 

Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б. 1. Охрана генофонда (место произрастания редких видов растений). 
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы южно-таежных темнохвойных 

лесов). 
3. Научное (ботаническое). 
4. Водоохранное. 
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы. 
На территории памятника природы запрещаются: 
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 

режима использования земель; 
- продажа земель; 
- прокладывание через территорию любых коммуникаций; 
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; 
- применение любых ядохимикатов; 
- все виды мелиоративных работ; 



- добыча любых полезных ископаемых; 
- весенняя охота; 
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта; 
- засорение и захламление территории; 
- подсочка деревьев; 
- прогон и выпас скота; 
- разбивка туристических стоянок, разведение костров; 
- строительство; 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
- охоты; 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 100,0 га, включающая не 

вошедшие в состав памятника природы выделы квартала 2 Ветлужского лесничества Ветлужского 
лесхоза. На территории охранной зоны запрещаются: 

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 
режима использования земель; 

- продажа земель; 
- прокладывание любых коммуникаций; 
- строительство; 
- все виды мелиоративных работ; 
- применение любых ядохимикатов; 
- рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по 

согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды); 
- засорение и захламление территории. 
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по 

охране государственного памятника природы: 
Ветлужский лесхоз в лице его директора. 
Паспорт составлен госинспектором Нижегородского областного комитета по охране 

окружающей среды С.В. Бакка, внештатным сотрудником лаборатории охраны биоразнообразия 
Т.Б. Осиповой. 

Прилагаются: 
1. Схема территории масштаба 1:100000. 
2. Схема территории масштаба 1:25000. 

 
Схема территории государственного памятника природы 

"Пихтово-еловый лес у д. Пахтусиха" 
 

масштаб 1:100000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
 

Схема территории государственного памятника природы 
"Пихтово-еловый лес у д. Пахтусиха" 

 
масштаб 1:25000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

  



Приложение 3 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 25.05.1998 N 761-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "БОЛОТО ПАХТУСИХИНСКОЕ" 

 
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 25 мая 1998 г. N 761-р. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Ветлужский район, от районного центра 

г. Ветлуги на северо-запад 31 км, от п. им. М.И. Калинина на юго-восток 7,5 км, от д. Пахтусиха на 
юго-восток 2,5 км, от д. Прониха на северо-восток 3 км. 

Расположен на землях Ветлужского лесхоза Калининского лесничества (список лесных 
кварталов и выделов, входящих в состав памятника природы и его охранной зоны, прилагается) и 
занимает 124,9 га, охранная зона 237,8 га. 

Взят на учет в: 
1. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области. 
2. Администрации Нижегородской области. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Государственный памятник природы представляет собой южную, наиболее сохранившуюся 
часть низинного болота Пахтусихинского. 

Торфяное месторождение Пахтусихинское имеет площадь: в нулевых границах - 457 га, в 
границах промышленной залежи - 149 га; мощность торфяной залежи: средняя - 0,76 м, 
максимальная - 1,70 м; запас торфа - сырца - 1136 тыс. куб. м; геологический запас торфа (при 
40% влажности) - 234 тыс. тонн. Тип залежи - низинный, виды: древесно-травяной и травяно-
древесный. Болото расположено в правобережной пойме р. Вол. 

На территории памятника природы представлены ельники приручьевые и черноольшаники. 
В ельнике приручьевом первый ярус древостоя образуют ель и береза. Возраст деревьев 

первого яруса - 100 - 120 лет, высота - 22 - 25 м, диаметр стволов - 20 - 40 см, сомкнутость крон - 
от 0,1 до 0,5. Во втором ярусе древостоя в разных соотношениях встречаются ель, береза, ольха 
черная и ольха серая. Возраст деревьев второго яруса - 50 - 70 лет, высота - 15 - 18 м, диаметр 
стволов - 8 - 15 см, сомкнутость крон - 0,1 - 0,4. В подросте доминирует ель, также встречаются 
ольха черная и серая, береза, вяз гладкий и пихта. Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 0,1 - 0,4 
(местами до 0,7). Подлесок формируют рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, жимолость 
лесная, смородины черная и щетинистая, дерен белый, крушина ломкая, малина обыкновенная, 
калина обыкновенная, шиповник иглистый, волчеягодник обыкновенный. Высота подлеска - 1 - 3 м, 
густота - от 0,1 до 0,6. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены; встречаются 
костяника, таволга вязолистная, фиалки болотная и Селькирка, бодяк огородный, щитовники 
шартрский и гребенчатый, кочедыжник женский, голокучник Линнея, фегоптерис связывающий, 
грушанка круглолистная, земляника лесная, кислица обыкновенная, дудник лесной, майник 
двулистный, ортилия однобокая, ясменник пахучий, брусника, линнея северная, вех ядовитый, 
седмичник европейский, малина хмелелистная (редкий вид флоры Нижегородской области), 
схизахна мозолистая (редкий вид флоры Нижегородской области), манник литовский (редкий вид 
флоры Нижегородской области), баранец обыкновенный (редкий вид флоры Нижегородской 
области), зюзник европейский, шлемник обыкновенный, кизляк кистецветный, золотарник 
обыкновенный, гравилат речной, осоки двусеменная и корневищная, княженика (редкий вид 
флоры Нижегородской области), подмаренник болотный, двулепестник альпийский, любка 
двулистная, сабельник болотный, белокрыльник болотный, чистец лесной, паслен сладко-горький, 
вейник тростниковидный, лютик ползучий, рэгнерия собачья, вороний глаз четырехлистный, 
кипрей болотный, цинна широколистная (редкий вид флоры Нижегородской области) и др. 
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - 20 - 70%. В напочвенном 
покрове обычно преобладают зеленые мхи (проективное покрытие от 30 до 80%), встречаются 
также сфагновые (проективное покрытие до 30%) и печеночные (проективное покрытие до 10%) 
мхи; мертвый покров покрывает от 5 до 50% поверхности почвы. Микрорельеф кочковатый. Кочки 
имеют высоту от 30 до 60 см и диаметр 30 - 150 см. Имеется много вывалов и валежника. 

В черноольшаниках в первом ярусе древостоя доминирует ольха черная, встречаются также 
ель, ольха серая, береза и ива пятитычинковая. Возраст деревьев первого яруса - 60 - 100 лет, 
высота - 18 - 22 м, диаметр стволов - 18 - 40 см, сомкнутость крон - 0,2 - 0,5. Во втором ярусе 
древостоя также преобладает ольха черная, встречается ель, ольха серая, береза, ива 



пятитычинковая и пихта. Высота деревьев второго яруса - около 15 м, диаметр стволов - 10 - 15 
см, сомкнутость крон - 0,1 - 0,4. В подросте - ольха черная, ель, ольха серая, береза и ива 
пятитычинковая. Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 0,2 - 0,5. Подлесок образуют рябина 
обыкновенная, черемуха обыкновенная, жимолость лесная, смородина щетинистая, дерен белый, 
крушина ломкая, малина обыкновенная, калина обыкновенная, смородина черная, шиповник 
иглистый, волчеягодник обыкновенный, ивы пепельная и мирзинолистная. Высота подлеска - 1 - 3 
м, густота - 0,3 - 0,5. Встречаются заросли хмеля обыкновенного. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует таволга вязолистная, встречаются также крапива двудомная, кочедыжник женский, 
зюзник европейский, вех ядовитый, паслен сладко-горький, кизляк кистецветный, вербейник 
обыкновенный, шлемник обыкновенный, подмаренник болотный, белокрыльник болотный, фиалка 
болотная, селезеночник очереднолистный, бодяк огородный, кипрей болотный, лютик ползучий, 
недотрога обыкновенная, чистец болотный, гравилат речной; на кочках - седмичник европейский, 
кислица обыкновенная, фегоптерис связывающий, голокучник Линнея, щитовник шартрский, 
княженика, двулепестник альпийский, костяника и др. Суммарное проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса - 30 - 90%. На почве преобладает мертвый покров, встречаются пятна мхов 
- зеленых (проективное покрытие до 20%), сфагновых (проективное покрытие около 10%) и 
печеночных (проективное покрытие около 10%). Микрорельеф кочковатый. Кочки имеют высоту от 
30 до 60 см и диаметр - 30 - 150 см. 

Памятник природы и его охранная зона служат местообитанием редкого в Европейском 
Центре России вида птиц - трехпалого дятла. 

Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких 

видов растений). 
2. Охрана ценофонда (представлены биоценозы низинных болот). 
3. Научное (зоологическое, ботаническое). 
4. Водоохранное (для реки Вол). 
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы. 
На территории памятника природы запрещаются: 
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 

режима использования земель; 
- продажа земель; 
- прокладывание через территорию любых коммуникаций; 
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; 
- применение любых ядохимикатов; 
- все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; 
- добыча любых полезных ископаемых; 
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта вне дорог; 
- засорение и захламление территории; 
- подсочка деревьев; 
- прогон и выпас скота; 
- разбивка туристических стоянок, разведение костров; 
- строительство; 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
- охоты; 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 237,8 га (список лесных 

выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы, прилагается), в которой 
запрещаются: 

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 
режима использования земель; 

- продажа земель; 
- прокладывание любых коммуникаций; 
- строительство; 
- все виды мелиоративных работ; 
- применение любых ядохимикатов; 
- рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по 

согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды); 
- засорение и захламление территории. 
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по 

охране государственного памятника природы: 
Ветлужский лесхоз в лице его директора. 



Паспорт составлен госинспектором Нижегородского областного комитета по охране 
окружающей среды С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биологического разнообразия при 
экологическом центре "Дронт" А.И. Бакка, старшим научным сотрудником лаборатории охраны 
биоразнообразия М.В. Пестовым, научным сотрудником лаборатории охраны биоразнообразия 
Е.Н. Васильевой. 

Прилагаются: 
1. Список лесных выделов, входящих в состав государственного памятника природы и его 

охранной зоны. 
2. Схема территории масштаба 1:100000. 
3. Схема территории масштаба 1:25000. 

 
Список лесных выделов, входящих в состав 

государственного памятника природы "Болото Пахтусихинское" 
и его охранной зоны 

(по материалам лесоустройства 1985 года) 
 
N квартала     N выделов      Площадь, 

   га    

N квартала     N выделов     Площадь, 

   га    

 Ветлужский лесхоз, 

памятник природы   

  Калининское       

лесничество,      

охранная     зона 

памятника природы 

 

   167     9, 14 - 17           29,7      167     все  выделы,   не 

вошедшие в ГПП    

 151,3   

   168     2 - 4, 7 - 10, 16, 

21 (частично)      

  95,2      168     все  выделы,   не 

вошедшие в ГПП    

  86,5   

ИТОГО: 124,9 га                        ИТОГО: 237,8 га                       

 
Схема территории государственного памятника природы 

"Болото Пахтусихинское" 
 

масштаб 1:100000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
 

Схема территории государственного памятника природы 
"Болото Пахтусихинское" 

 
масштаб 1:25000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

  



Приложение 4 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 25.05.1998 N 761-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ПИХТОВО-ЕЛОВЫЙ ЛЕС ПО РЕКЕ ВАРВАЖ 

В СТРЕЛИЦКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ" 

 
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 25 мая 1998 г. N 761-р. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Ветлужский район, от районного центра 

г. Ветлуги на юго-запад 41 км, от д. Галкино на юго-запад 10 км, от д. Иванчиха на северо-запад 10 
км, от с. Стрелица на северо-запад 14 км. 

Расположен на землях Ветлужского лесхоза Стрелицкого лесничества (список лесных 
кварталов и выделов, входящих в состав памятника природы и его охранной зоны, прилагается) и 
занимает 92,9 га, охранная зона 225,9 га. 

Взят на учет в: 
1. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области. 
2. Администрации Нижегородской области. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Государственный памятник природы представляет собой типичный участок 
высоковозрастного пихтово-елового леса, практически не затронутого рубками в пойме и на склоне 
первой надпойменной террасы реки Варваж. 

На территории памятника природы мезорельеф представляет собой чередование невысоких 
гряд с пологими склонами и ложбин. Перепады высот составляют около 1 м. 

Возвышенные участки занимают пихтово-ельники липовые неморально-травяно-кисличные и 
неморально-травяно-папоротниковые. В них в первом ярусе древостоя преобладает ель, 
встречаются также осина, береза и, единично, пихта. Возраст деревьев - 100 - 150 лет, высота - 25 
- 28 м, диаметр стволов - 40 - 70 см (единичные экземпляры осин достигают в толщину 1 м), 
сомкнутость крон - 0,2 - 0,4. Во втором ярусе доминируют ель или липа, встречаются также береза, 
осина, пихта, вяз гладкий и ольха серая. Возраст деревьев второго яруса - от 50 до 100 лет, 
высота - 15 - 23 м, диаметр стволов - 10 - 30 см (у единичных экземпляров - до 50 см), сомкнутость 
крон - 0,3 - 0,7. Подрост образуют ель, липа, береза, осина, пихта, вязы шершавый и гладкий, 
ольха серая, клен остролистный. Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 0,2 - 0,6. В подлеске 
встречаются жимолость лесная, крушина ломкая, малина обыкновенная, черемуха обыкновенная, 
калина обыкновенная, рябина обыкновенная, волчеягодник обыкновенный, шиповник иглистый. 
Высота подлеска - 1 - 3 м, сомкнутость крон - 0,1 - 0,3. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются щитовники шартрский и австрийский, кочедыжник женский, фегоптерис связывающий, 
голокучник Линнея, сныть обыкновенная, диплазиум сибирский (редкий вид флоры Нижегородской 
области), звездчатка ланцетовидная, копытень европейский, медуница неясная, сочевичник 
весенний, фиалки удивительная и Селькирка, кислица обыкновенная, майник двулистный, 
седмичник европейский, лютик кашубский, костяника, осока корневищная, борец высокий, 
земляника лесная, двулепестник альпийский, будра плющевидная, горошек заборный, дудник 
лесной, золотарник обыкновенный, ортилия однобокая, грушанка средняя, цинна широколистная 
(редкий вид флоры Нижегородской области), живучка ползучая, вороний глаз четырехлистный, 
хвощи луговой и лесной, рэгнерия собачья, баранец обыкновенный (редкий вид флоры 
Нижегородской области), адокса мускусная, надбородник безлистный (вид, занесенный в Красную 
книгу РФ), перловник поникший, воронец колосистый, воронец красноплодный (редкий вид флоры 
Нижегородской области), колокольчик широколистный и др. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса - 10 - 60%. На почве преобладает мертвый покров, встречаются 
зеленые мхи (проективное покрытие 10 - 20%). На стволах деревьев встречается лобария 
легочная - редкий вид лишайников, занесенный в Красную книгу РФ. 

В понижениях мезорельефа представлен ельник приручьевой. В нем в первом ярусе 
древостоя доминирует ель, встречается также береза. Возраст деревьев первого яруса - 100 - 150 
лет, высота - около 25 м, диаметр стволов - 30 - 60 см, сомкнутость крон - 0,1 - 0,3. Во втором 
ярусе древостоя представлены ель, береза, ольха серая, пихта, вяз гладкий. Возраст деревьев 
второго яруса - 50 - 70 (до 100) лет, высота - 15 - 20 м, диаметр стволов - 10 - 50 см, сомкнутость 
крон - 0,2 - 0,5. В подросте встречаются ель, береза, ольха серая, пихта, вяз гладкий, ива козья. 
Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 0,3 - 0,6. В подлеске встречаются черемуха обыкновенная, 
крушина ломкая, смородины черная и щетинистая, ива пепельная, малина обыкновенная, 



шиповник майский, дерен белый. Высота подлеска - 1 - 4 м, густота - 0,2 - 0,6. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют таволга вязолистная или, местами, страусник обыкновенный, 
также встречаются крапива двудомная, бодяк огородный, лютик ползучий, селезеночник 
очереднолистный, недотрога обыкновенная, звездчатка дубравная, дудник лесной, шлемник 
обыкновенный, мятлик расставленный, подмаренник болотный, вероника длиннолистная, 
валериана волжская, цинна широколистная, манник литовский (редкий вид флоры Нижегородской 
области), сныть обыкновенная, лютик кашубский, хвощи луговой и лесной, мята полевая, 
калужница болотная, кизляк кистецветный, камыш лесной, белокрыльник болотный, вех ядовитый, 
кипрей болотный, зюзник европейский, незабудка болотная, княженика (редкий вид флоры 
Нижегородской области), малина хмелелистная (редкий вид флоры Нижегородской области); на 
повышениях микрорельефа - седмичник европейский, кислица обыкновенная, фегоптерис 
связывающий, голокучник Линнея, щитовник шартрский, двулепестник альпийский, костяника и др. 
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 50 - 90%. На почве 
обычно преобладает мертвый покров, встречаются мхи - зеленые (проективное покрытие до 30%) 
и печеночные (проективное покрытие до 10%). 

Река Варваж, протекающая через территорию памятника природы, имеет русло шириной 2 - 
5 м. Глубина реки в межень составляет от 10 до 40 см, местами - до 1 м. Скорость течения - 0,2 - 
0,5 м/с. Дно в основном глинистое, вязкое, местами песчаное. Берега реки крутые, имеют высоту 1 
- 2 м. В воде встречаются единично ежеголовник всплывающий и болотник весенний. В реке 
встречается редкий на территории Нижегородской области вид рыб - гольян речной. Памятник 
природы служит местообитанием редкого вида фауны Нижегородской области - выдры речной. 

Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и произрастания редких 

видов растений и лишайников). 
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы южно-таежных темнохвойных 

лесов). 
3. Научное (зоологическое, ботаническое). 
4. Водоохранное (для реки Варваж). 
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы. 
На территории памятника природы запрещаются: 
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 

режима использования земель; 
- продажа земель; 
- прокладывание через территорию любых коммуникаций; 
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; 
- применение любых ядохимикатов; 
- все виды мелиоративных работ; 
- добыча любых полезных ископаемых; 
- проезд и стоянка авто-, мототранспорта; 
- засорение и захламление территории; 
- подсочка деревьев; 
- прогон и выпас скота; 
- разбивка туристических стоянок, разведение костров; 
- строительство; 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
- охоты; 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 225,9 га (список лесных 

выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы, прилагается), в которой 
запрещаются: 

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 
режима использования земель; 

- продажа земель; 
- прокладывание любых коммуникаций; 
- строительство; 
- все виды мелиоративных работ; 
- применение любых ядохимикатов; 
- рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по 

согласованию с областным комитетом охраны окружающей среды); 
- засорение и захламление территории. 
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по 



охране государственного памятника природы: 
Ветлужский лесхоз в лице его директора. 
Паспорт составлен госинспектором Нижегородского областного комитета по охране 

окружающей среды С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биологического разнообразия при 
экологическом центре "Дронт" А.И. Бакка, старшим научным сотрудником лаборатории охраны 
биоразнообразия М.В. Пестовым, научным сотрудником лаборатории охраны биоразнообразия 
Е.Н. Васильевой. 

Прилагаются: 
1. Список лесных выделов, входящих в состав государственного памятника природы и его 

охранной зоны. 
2. Схема территории масштаба 1:100000. 
3. Схема территории масштаба 1:25000. 

 
Список лесных выделов, входящих в состав государственного 

памятника природы "Пихтово-еловый лес по реке Варваж 
в Стрелицком лесничестве" и его охранной зоны 

(по материалам лесоустройства 1985 года) 
 
┌──────────┬──────────────────┬────────┬──────────┬───────────────────┬────────┐ 

│N квартала│    N выделов     │Площадь,│N квартала│     N выделов     │площадь,│ 

│          │                  │   га   │          │                   │   га   │ 

├──────────┼──────────────────┼────────┼──────────┼───────────────────┼────────┤ 

│          │Ветлужский лесхоз,│        │          │Стрелецкое         │        │ 

│          │памятник природы  │        │          │лесничество,       │        │ 

│          │                  │        │          │охранная       зона│        │ 

│          │                  │        │          │памятника природы  │        │ 

├──────────┼──────────────────┼────────┼──────────┼───────────────────┼────────┤ 

│    7     │1, 2, 6, 33       │  33,1  │    6     │2, 4, 5, 27        │  10,7  │ 

│    8     │2, 7, 13, 19,  20,│  59,8  │    7     │3 - 5, 7 - 11,  28,│  69,0  │ 

│          │22 - 24           │        │    8     │34 1, 3 - 6, 9, 12,│ 123,2  │ 

│          │                  │        │          │15, 16  -  18,  21,│        │ 

│          │                  │        │          │25, 26             │        │ 

│          │                  │        │    23    │4, 5, 7, 33,  37  -│  33,7  │ 

│          │                  │        │          │38                 │        │ 

├──────────┴──────────────────┴────────┼──────────┴───────────────────┴────────┤ 

│ИТОГО: 92,9 га                        │ИТОГО: 225,9 га                        │ 

└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 

 
Схема территории государственного памятника природы: 

"Пихтово-еловый лес по реке Варваж в Стрелицком лесничестве" 
 

масштаб 1:100000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
 

Схема территории государственного памятника природы: 
"Пихтово-еловый лес по реке Варваж в Стрелицком лесничестве" 

 
масштаб 1:25000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

  



Приложение 5 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 25.05.1998 N 761-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "ИСПРАВНИКОВА ДУГА" 

 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области 

от 10.08.2006 N 591-р (ред. от 04.10.2007)) 
 

Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 25 мая 1998 г. N 761-р. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Ветлужский район, от районного центра 

г. Ветлуги на юго-запад 37 км, от п. Елевая Заводь Варнавинского района на север 3 км, от д. 
Скулябиха Ветлужского района на юг 4 км. 

Расположен на землях Ветлужского лесхоза Стрелицкого лесничества (список лесных 
кварталов и выделов, входящих в состав памятника природы и его охранной зоны, прилагается) и 
занимает 1627,7 га, охранная зона 651,3 га. 

Взят на учет в: 
1. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области. 
2. Администрации Нижегородской области. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Государственный памятник природы представляет собой типичный участок бореальной 
поймы с хорошо сохранившейся первичной растительностью. Он расположен в левобережной 
пойме реки Ветлуги. Мезорельеф на территории памятника природы характерен для поймы и 
представляет собой чередование гряд и логов с перепадами высот 1 - 2 м. Крутизна склонов - 10 - 
30 градусов. На его территории представлены пойменные дубравы, пихтово-еловые леса, 
низинные болота, прирусловые ивняки. 

В пойменных дубравах, на северной границе распространения которых расположен памятник 
природы, в первом ярусе древостоя доминирует дуб черешчатый, также встречаются осина, 
береза, единично - липа, сосна и ель. Возраст деревьев первого яруса - 100 - 200 лет, высота - 25 - 
30 м, диаметр стволов - от 40 см до 1 м, сомкнутость крон - 0,2 - 0,5. Во втором ярусе древостоя 
преобладает липа, встречаются дуб и вяз шершавый. Возраст деревьев второго яруса - 50 - 70 
лет, высота - около 20 м, диаметр стволов - 15 - 25 см, сомкнутость крон - 0,2 - 0,7. В подросте 
также доминирует липа, встречаются дуб, вяз шершавый, береза и осина. Высота подроста - 1 - 15 
м, густота - 0,2 - 0,6. Подлесок образуют крушина ломкая, калина обыкновенная, шиповники 
майский и иглистый, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, дерен белый, жимолость 
лесная, смородина черная, малина обыкновенная. Высота подлеска - 1 - 6 м, густота - от 0,1 до 
0,7. Встречаются участки, на которых подлесок практически не выражен. В травяно-
кустарничковом ярусе встречаются крапива двудомная, подмаренники мареновидный и болотный, 
таволга вязолистная, костяника, будра плющевидная, ежевика сизая, вороний глаз 
четырехлистный, норичник шишковатый, сочевичник весенний, рэгнерия собачья, кочедыжник 
женский, хвощ луговой, вербейник обыкновенный, паслен сладко-горький, чистец болотный, костер 
безостый, осоки дернистая и влагалищная, любка двулистная и другие виды. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет от 10 - 20 до 70 - 80%. На почве 
мертвый покров. 

Пихтово-еловые леса на территории памятника природы представлены в основном пихтово-
ельниками сложными - дубовыми и липовыми. В них в первом ярусе древостоя встречаются ель, 
пихта, береза, осина, на отдельных участках - дуб, местами единично - сосна. Возраст деревьев - 
100 - 150 (до 200) лет, высота - 28 - 35 м, диаметр стволов - 30 - 60 см (у отдельных елей до 90 
см), сомкнутость крон - 0,2 - 0,5. Во втором ярусе древостоя преобладают ель или липа, 
встречаются также береза, осина, пихта, на отдельных участках - дуб. Возраст деревьев второго 
яруса - 50 - 80 лет, высота - 15 - 20 м, диаметр стволов - 15 - 25 см, сомкнутость крон - 0,3 - 0,5. 
Подрост образован в основном елью или липой, местами преобладает пихта, также встречаются 
дуб, осина, береза, вяз шершавый. Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 0,3 - 0,7. Подлесок 
образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, волчеягодник обыкновенный, жимолость лесная, 
можжевельник, дерен белый, малина обыкновенная, шиповник иглистый, калина обыкновенная. 
Высота подлеска - 1 - 6 м, густота - 0,1 - 0,6. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не 
выражены; встречаются кислица обыкновенная, линнея северная, майник двулистный, ясменник 



пахучий, ортилия однобокая, грушанки средняя и круглолистная, ландыш майский, костяника, 
золотарник обыкновенный, седмичник европейский, хвощ лесной, фиалка Селькирка, плаун 
годичный, голокучник Линнея, щитовник шартрский, осоки корневищная и влагалищная, черника, 
брусника, орляк обыкновенный, плаун булавовидный, вербейник обыкновенный, земляника 
лесная, вороний глаз четырехлистный, схизахна мозолистая (редкий вид флоры Нижегородской 
области), будра плющевидная, сочевичник весенний, вейник тростниковидный, кочедыжник 
женский, медуница неясная, щитовник австрийский, сныть обыкновенная, фегоптерис 
связывающий, перловник поникший, страусник обыкновенный, хвощ луговой, воронец колосистый, 
подмаренники болотный и мареновидный, двулепестник альпийский и другие виды. В понижениях 
мезорельефа, по берегам временных водоемов встречается ирис сибирский. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет от 30 до 70%. На почве 
преобладает мертвый покров, местами встречаются зеленые мхи (с проективным покрытием до 30 
- 40%). 

На низинных черноольхово-березово-осоковых болотах древостой образован ольхой черной 
и березой в возрасте 60 - 70 лет. Высота деревьев - около 15 м, диаметр стволов - 10 - 20 см, 
сомкнутость крон - 0,2 - 0,4. Подрост образуют те же виды; его высота - 1 - 8 м, густота - 0,2 - 0,4. В 
разреженном подлеске встречается ива пепельная высотой 1 - 2 м. Подлесок имеет густоту менее 
0,1. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки: острая, водяная, пузырчатая и 
удлиненная; также встречаются вахта трехлистная, белокрыльник болотный, сабельник болотный, 
хвощ приречный, зюзник европейский, вех ядовитый, вербейник обыкновенный, шлемник 
обыкновенный, лютики длиннолистный и ползучий, частуха подорожниковая, подмаренник 
болотный и др. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 60 - 
90%. В понижениях на обводненных участках встречается ряска малая. 

В пойменных логах также представлены сообщества низинных болот, в которых в древостое 
встречаются ольха черная, а также береза, единично - ель и сосна. Возраст деревьев - 70 - 100 
лет, высота - около 20 м, диаметр стволов - 15 - 25 см, сомкнутость крон - 0,1 - 0,3. В травяно-
кустарничковом ярусе здесь доминируют либо осоки - острая, водяная, пузырчатая и дернистая, 
либо вахта трехлистная, либо сабельник болотный; также встречаются вех ядовитый, омежник 
водный, вахта трехлистная, хвощ приречный, белокрыльник болотный, калужница болотная, 
болотник весенний, частуха подорожниковая, ежеголовник малый, зюзник европейский, шлемник 
обыкновенный и др. Во временных водоемах произрастает лютик Гмелина (редкий вид флоры 
Нижегородской области). 

В южной части памятника природы и на территории охранной зоны памятника природы 
располагается торфоместорождение Елевая Заводь. Оно имеет площадь: в нулевых границах - 43 
га, в границах промышленной залежи - 16 га; мощность торфяной залежи: средняя - 0,74 м, 
максимальная - 2,00 м; запас торфа - сырца - 119 тыс. куб. м; геологический запас торфа (при 40% 
влажности) - 21 тыс. тонн. Тип залежи - низинный. 

Вдоль русла Ветлуги и по краям крупных логов встречаются заросли ивняков. Местами в них 
выражен древостой, в котором встречаются тополь черный, осина, ольха черная, вяз гладкий. 
Высота деревьев 8 - 15 м, диаметр стволов от 8 - 10 см до 20 - 25 см, сомкнутость крон - до 0,1. 
Преобладают здесь ивы: корзиночная или остролистная, также встречаются ивы трехтычинковая, 
пепельная и мирзинолистная, черемуха обыкновенная (высота этих кустарников 6 - 10 м, 
сомкнутость крон - 0,3 - 0,8). Кроме того, встречаются роза майская, смородина черная, крушина 
ломкая и дерен белый (высота 1 - 2,5 м и густота до 0,5). В травяно-кустарничковом ярусе в 
прирусловых ивняках доминирует костер безостый, также встречаются незабудка болотная, осока 
острая, вербейники обыкновенный и монетчатый, лютик ползучий, белокопытник ложный, чистец 
болотный, мята полевая, вейник наземный, двукисточник тростниковидный, пижма обыкновенная, 
вероника длиннолистная, ежевика сизая, подмаренник болотный, борщевик сибирский, таволга 
вязолистная, крапива двудомная, подмаренник мареновидный, дудники лесной и лекарственный, 
валериана волжская, будра плющевидная, тысячелистник птармика, полынь высокая, щавель 
кислый, тимофеевка луговая и другие виды. В ивняках, расположенных по краям крупных логов, в 
травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки - острая, водяная и пузырчатая, либо сабельник 
болотный; также встречаются кизляк кистецветный, жерушник земноводный, крапива двудомная, 
лютик ползучий, мята полевая, горец земноводный, крестовник татарский. Суммарное проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса - 50 - 90%. На почве в основном мертвый покров. 

На территории памятника природы встречаются также небольшие участки вторичной 
пойменной растительности - пойменные луга (осочники, таволжатники, костровые и др.). 

На территории памятника природы представлены многочисленные пойменные водоемы. 
Большинство из них мелководные, сильно заросшие сабельником болотным, вахтой трехлистной, 
калужницей болотной, белокрыльником болотным, хвощем болотным, лютиком длиннолистным. 

Наиболее крупный из пойменных водоемов - озеро Мурья, расположенное в квартале 51 
Стрелицкого лесничества Ветлужского лесхоза. Оно имеет площадь 12 га. Озеро неправильно-
прямоугольной формы, несколько вытянуто с северо-востока на юго-запад, вдоль русла р. 



Ветлуги. Его берега в основном пологие, береговая линия изрезана. Лишь юго-восточный берег 
озера крутой (крутизна склона около 45 градусов), облесенный. На северо-западном берегу - луг. 
Остальные берега поросли ивняком (образованным ивами пепельной, мирзинолистной и 
корзиночной). 

В поясе прибрежно-водных растений доминируют осоки острая или водяная; также в этом 
поясе встречаются осоки ложносытевидная и пузырчатая, кизляк кистецветный, дербенник 
иволистный, подмаренник болотный, хвощ приречный, сабельник болотный, вербейник 
обыкновенный, лютик ползучий и другие виды. Суммарное проективное покрытие в поясе 
составляет около 90%. Ширина данного пояса - 1 - 7 м. Местами за осоковым поясом следует 
узкий прерывистый пояс хвоща приречного, в котором присутствуют сусак зонтичный, частуха 
подорожниковая, вех ядовитый, жерушник земноводный, кизляк кистецветный, незабудка 
болотная, водокрас лягушачий, подмаренник болотный и другие виды. Далее следует пояс водных 
растений с плавающими листьями, в котором доминирует кубышка желтая. Этот пояс имеет 
ширину от 1,5 м до 5 - 7 м. В кубышковом поясе встречаются также ежеголовник всплывающий, 
водокрас лягушачий, стрелолист обыкновенный, горец земноводный. Местами в заливах имеются 
заросли телореза алоэвидного. В воде у берегов много зеленых нитчатых водорослей. На глубине 
около 0,5 м в воде встречаются роголистник и элодея канадская. 

На территории памятника природы произрастает занесенный в Красную книгу РФ лишайник - 
лобария легочная. 

На территории памятника природы обитают редкие виды животных: большой подорлик 
(кандидат в Красную книгу РФ); серый журавль, гоголь, мородунка, глухая кукушка и кукша (редкие 
виды птиц Нечерноземного центра России); а также редкие в Нижегородской области виды 
животных - выдра, северный кожанок, гадюка обыкновенная. 

Крупные пойменные озера и реки Волгавка (приток Ветлуги) и Шамбал (приток Волгавки) 
являются местом обитания бобров. По данным учета 1987 года плотность населения бобров 
составляла 3 семьи на 1 км длины русла реки или на 1 км длины береговой линии озера. Однако 
при обследовании 1996 года было обнаружено, что численность бобров сильно снизилась. 

Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б. 1. Охрана генофонда (место обитания редких видов животных и растений, в том числе 

занесенных в Красную книгу РФ). 
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы первичной растительности 

бореальной поймы). 
3. Научное (зоологическое, ботаническое). 
4. Водоохранное (для реки Ветлуги). 
5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения ресурсов охотфауны). 
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы. 
На территории памятника природы запрещаются: 
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 

режима использования земель; 
- продажа земель; 
- прокладывание через территорию любых коммуникаций; 
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; 
- применение любых ядохимикатов; 
- все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; 
- добыча любых полезных ископаемых; 
- охота; 
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог; 
- засорение и захламление территории; 
- подсочка деревьев; 
- прогон и выпас скота; 
- разбивка туристических стоянок, разведение костров; 
- строительство; 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 

(раздел в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 10.08.2006 N 591-р (ред. 
от 04.10.2007)) 

Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 606,4 га (список лесных 
выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы, прилагается), в которой 
запрещаются: 

- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 
режима использования земель; 



- продажа земель; 
- прокладывание любых коммуникаций; 
- строительство; 
- все виды мелиоративных работ; 
- применение любых ядохимикатов; 
- рубки главного пользования (рубки ухода и санитарные рубки допускаются только по 

согласованию с областным комитетом по охране окружающей среды); 
- засорение и захламление территории. 
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по 

охране государственного памятника природы: 
Ветлужский лесхоз в лице его директора. 
Паспорт составлен госинспектором Нижегородского областного комитета по охране 

окружающей среды С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биологического разнообразия при 
экологическом центре "Дронт" А.И. Бакка, старшим научным сотрудником лаборатории охраны 
биоразнообразия М.В. Пестовым, научным сотрудником лаборатории охраны биоразнообразия 
Е.Н. Васильевой. 

Прилагаются: 
1. Список лесных выделов, входящих в состав государственного памятника природы и его 

охранной зоны. 
2. Схема территории масштаба 1:100000. 
3. Схема территории масштаба 1:25000. 

 
Список лесных выделов, входящих в состав государственного 
памятника природы "Исправникова Дуга" и его охранной зоны 

(по материалам лесоустройства 1985 года) 
 
┌──────────┬────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────┬────────┐ 

│N квартала│       N выделов        │Площадь,│N квартала│    N выделов    │Площадь,│ 

│          │                        │   га   │          │                 │   га   │ 

├──────────┼────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼────────┤ 

│          │Ветлужский       лесхоз,│        │          │Стрелицкое       │        │ 

│          │памятник природы        │        │          │лесничество,     │        │ 

│          │                        │        │          │охранная     зона│        │ 

│          │                        │        │          │памятника природы│        │ 

│          │                        │        │          │                 │        │ 

│    51    │полностью               │ 268,0  │    52    │12, 22           │  10,5  │ 

│    52    │1 - 11, 13 - 21, 23 - 31│ 326,5  │    53    │все  выделы,   не│ 127,5  │ 

│    53    │1 - 11, 14 - 16, 28, 29,│ 101,5  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│          │30, 33                  │        │          │                 │        │ 

│    65    │полностью               │ 293,0  │    66    │все  выделы,   не│  89,5  │ 

│    66    │1 - 19                  │ 221,5  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│    67    │1, 3 - 6                │  29,7  │    67    │все  выделы,   не│ 209,3  │ 

│    68    │1 - 4, 10, 11           │  37,5  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│    77    │полностью               │ 120,0  │    68    │все  выделы,   не│ 214,5  │ 

│    78    │полностью               │ 230,0  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

├──────────┴────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────────┴────────┤ 

│ИТОГО: 1627,7 га                                        ИТОГО: 651,3 га           │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Схема территории государственного памятника природы 

"Исправникова Дуга" 
 

масштаб 1:100000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
 

Схема территории государственного памятника природы 
"Исправникова Дуга" 

 
масштаб 1:50000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

  



Приложение 6 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 25.05.1998 N 761-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "УЧАСТКИ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

ПО ОВРАГАМ К СЕВЕРУ ОТ С. ИЧАЛКИ" 

 
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 25 мая 1998 г. N 761-р. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Перевозский район, от районного центра 

р.п. Перевоз на юг в 13 км, от п. Смородиха на юг и на восток в 0,9 км, от с. Ичалки на северо-
восток и восток в 0,2 км и на север в 0,5 км. 

Расположен на землях Бутурлинского лесхоза (кварталы 66 - 68, 79 Перевозского 
лесничества) и занимает 104 га, в том числе кв. 66 - 48 га, кв. 67 - 18 га, кв. 68 - 28 га, кв. 79 - 12 га. 

Взят на учет в: 
1. Государственном комитете по охране окружающей среды Нижегородской области. 
2. Администрации Нижегородской области. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Государственный памятник природы представляет собой четыре участка хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов, располагающихся по склонам оврагов. Овраги 
имеют ширину от 50 до 200 м, глубину - от 20 до 40 м и крутизну склонов 20 - 45 градусов. По дну 
оврагов текут ручьи, летом в основном пересыхающие. 

На территории памятника природы преобладают боры сложные. В них первый ярус 
древостоя образуют сосна, береза, иногда - осина, липа, дуб, вяз гладкий. Возраст деревьев - 70 - 
100 (до 120) лет, высота - 23 - 25 м, диаметр стволов - 25 - 50 см, сомкнутость крон - 0,2 - 0,4. Во 
втором ярусе древостоя встречаются береза, сосна, ель, осина, ива козья, липа, местами 
единично - вязы гладкий и шершавый, дуб. Возраст деревьев второго яруса - 30 - 50 лет, высота - 
12 - 20 м, диаметр стволов - 8 - 20 см, сомкнутость крон - 0,2 - 0,5. Подрост образуют береза, 
осина, рябина обыкновенная, ива козья, единично - сосна, ель, дуб, ясень, вязы шершавый и 
гладкий. Высота подроста - 2 - 10 м, густота - 0,1 - 0,5. В подлеске встречаются крушина ломкая, 
жимолость лесная, бересклет бородавчатый, можжевельник обыкновенный, рябина обыкновенная, 
шиповник майский, малина обыкновенная, черемуха обыкновенная, лещина обыкновенная. 
Высота подлеска - 1 - 2 м, густота - 0,1 - 0,7. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются ландыш 
майский, воронец колосистый, земляника лесная, вероника дубравная, горошки заборный и 
лесной, костяника, подмаренник мягкий, щитовники мужской и шартрский, кочедыжник женский, 
голокучник Линнея, хвощ луговой, фиалки собачья и опушенная, купырь лесной, душица 
обыкновенная, первоцвет весенний, любка двулистная, башмачок настоящий (вид, занесенный в 
Красную книгу РФ), грушанка круглолистная, ортилия однобокая, купена лекарственная, гравилат 
городской, дудник лесной, копытень европейский, крапива двудомная, кислица обыкновенная, 
лютик кашубский, клевер средний, сочевичник весенний, кошачья лапка двудомная, клевер 
горный, вейник наземный, смолевка ночецветная, смолка обыкновенная, иван - чай обыкновенный. 
На почве обычно преобладает мертвый покров, местами зеленые мхи покрывают до 80 - 90% 
поверхности почвы. 

Отдельные участки занимают на территории памятника природы дубравы снытевые и 
волосистоосоковые. В них в первом ярусе древостоя встречаются дуб, липа, единично - береза, 
осина и вяз гладкий. Возраст лип достигает 50 - 80 лет, дубов - от 70 до 150 лет. Высота деревьев 
первого яруса - 20 - 23 м; диаметр стволов лип - 20 - 35 см, дубов - 25 - 70 см; сомкнутость крон 
деревьев - 0,5 - 0,8. Второй ярус древостоя образуют липа, вяз шершавый, клен остролистный, 
дуб, ясень и ива козья. Возраст деревьев второго яруса - 30 - 50 лет, высота - 12 - 15 м, диаметр 
стволов - 8 - 20 см, сомкнутость крон - от 0,3 до 0,5. В подросте преобладают липа и клен 
остролистный, также встречаются вяз шершавый, дуб, ива козья. Подрост разновозрастный, имеет 
высоту 1 - 10 м и густоту - 0,2 - 0,4. Подлесок образует в основном лещина обыкновенная, также 
бересклет бородавчатый, жимолость лесная, черемуха обыкновенная, рябина обыкновенная, 
шиповник майский, жостер слабительный. Высота подлеска - 1 - 4 м, сомкнутость крон кустарников 
- 0,1 - 0,5. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют сныть обыкновенная и осока волосистая, 
встречаются также пролесник многолетний, копытень европейский, лютик кашубский, щитовник 
мужской, фиалка удивительная, вороний глаз четырехлистный, бор развесистый, дремлик 
широколистный, борец высокий, будра плющевидная, воронец колосистый, звездчатка 
ланцетовидная, сочевичник весенний, медуница неясная, крапива двудомная, ландыш майский, 



купена многоцветковая. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - от 30 
до 60%. На почве - мертвый покров. 

Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б. 1. Охрана генофонда (место произрастания редкого вида растений). 
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы хвойно-широколиственных лесов 

и дубрав); 
3. Научное (ботаническое); 
4. Водоохранное (для реки Пьяны). 
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы. 
На территории памятника природы запрещаются: 
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 

режима использования земель; 
- продажа земель; 
- прокладывание через территорию любых коммуникаций; 
- все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки; 
- применение любых ядохимикатов; 
- все виды мелиоративных работ; 
- добыча любых полезных ископаемых; 
- въезд и стоянка авто-, мототранспорта; 
- засорение и захламление территории; 
- подсочка деревьев; 
- прогон и выпас скота; 
- разбивка туристических стоянок, разведение костров; 
- строительство; 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
- охоты, 
- сбора грибов и ягод, 
- научных исследований. 
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по 

охране государственного памятника природы: 
Бутурлинский лесхоз в лице его директора. 
Паспорт составлен госинспектором Нижегородского областного комитета по охране 

окружающей среды С.В. Бакка, зав. лабораторией охраны биологического разнообразия при 
экологическом центре "Дронт" А.И. Бакка. 

Прилагается: 
1. Схема территории (масштаб 1:100000). 

 
Схема территории государственного памятника природы 

"Участки хвойно-широколиственных лесов 
по оврагам к северу от с. Ичалки" 

 
масштаб 1:100000 

 
(в электронном варианте не приводится) 


