
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 февраля 2010 г. N 51 

 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 

марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Нижегородской 
области от 8 августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в 
Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 8 августа 
2007 года N 278 "Об утверждении Типового положения о государственных природных заказниках 
регионального (областного) значения в Нижегородской области" Правительство Нижегородской 
области постановляет: 

1. Реорганизовать государственный природный биологический (охотничий) заказник 
регионального значения "Ковернинский", памятник природы регионального значения 
"Ковернинский заболоченный лесной массив" и памятник природы регионального значения "Лес у 
истоков р. Керженец" в единую особо охраняемую природную территорию - государственный 
природный комплексный заказник регионального значения "Ковернинский" (далее - заказник). 

2. Установить площадь заказника - 21917,0 га. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о заказнике. 
 

Губернатор области 
В.П.ШАНЦЕВ 

  



Утверждено 
постановлением 

Правительства области 
от 04.02.2010 N 51 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОВЕРНИНСКИЙ" 

 
1. Наименование заказника. 
Наименование заказника - государственный природный комплексный заказник регионального 

значения "Ковернинский" (далее - заказник). 
2. Сведения об образовании заказника. 
Заказник образован путем реорганизации в единую особо охраняемую природную 

территорию следующих особо охраняемых природных территорий: 
- государственный природный биологический (охотничий) заказник регионального значения 

"Ковернинский"; 
- памятник природы регионального значения "Ковернинский заболоченный лесной массив"; 
- памятник природы регионального значения "Лес у истоков р. Керженец". 
Государственный природный биологический (охотничий) заказник регионального значения 

"Ковернинский" образован решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета 
депутатов трудящихся от 26 мая 1969 года N 392 на площади 8 тыс. га. Решением 
исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 29 мая 1991 
года N 241 срок действия заказника продлен, площадь увеличена до 23,5 тыс. га. Распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 14 января 2002 года N 17-р срок действия заказника 
установлен как бессрочный. 

Памятник природы регионального значения "Ковернинский заболоченный лесной массив" 
площадью 11000,0 га образован решением исполкома Горьковского областного Совета народных 
депутатов от 15 мая 1973 года N 313. 

Памятник природы регионального значения "Лес у истоков р. Керженец" площадью 2969,1 га 
образован решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 2 ноября 1993 
года N 340-м. 

3. Профиль заказника. 
Профиль заказника - комплексный. 
4. Местонахождение заказника: 
Нижегородская область, Ковернинский район, от районного центра р.п. Ковернино на северо-

восток 33 км, от с. Ильино-Заборское на северо-запад 13 км, от с. Белбаж на север 5 км, от д. 
Наумово на северо-восток 5 км, от д. Смоленое на восток и северо-восток 1 км, от д. Осиновка на 
север 2,5 км, от д. Невейка на север, северо-запад и запад 1 км согласно схеме территории 
государственного природного комплексного заказника регионального значения "Ковернинский" 
(приложение 1 к настоящему Положению - не приводится). 

5. Наименование собственников (владельцев, пользователей) земельных участков, на 
которых находится заказник: 

Ковернинское районное лесничество министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области (кварталы 1 - 13, 20 - 30, 45 - 50, 53 - 56 Наумовского участкового 
лесничества, кварталы 1 - 15, 17 - 24, 28 - 35, 40 - 43, 51 - 54, 56 - 58, 61 - 65, 69 - 72, 76 - 79, 82 - 
84, 89 - 91 Ильино-Заборского участкового лесничества). 

6. Площадь, занимаемая заказником, - 21917,0 га. 
На территории заказника выделяются особо защитные участки общей площадью 8121,9 га 

согласно списку особо защитных участков государственного природного комплексного заказника 
регионального значения "Ковернинский" (приложение 2 к настоящему Положению). 

7. Описание границ заказника. 
Северная граница проходит от северо-восточного угла квартала 19 Наумовского участкового 

лесничества Ковернинского районного лесничества на северо-восток по границе между 
Нижегородской и Костромской областями до северо-восточного угла квартала 3 Ильино-
Заборского участкового лесничества. 

Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 3 Ильино-Заборского 
участкового лесничества на юг по восточной просеке этого квартала до северо-западного угла 
квартала 7 Ильино-Заборского участкового лесничества, затем на восток по северной просеке 
этого квартала до его северо-восточного угла; от этой точки на юг по восточной просеке квартала 7 
до реки Лапшанги, далее вниз по реке Лапшанге до восточной просеки квартала 11 Ильино-
Заборского участкового лесничества и на юг по восточным просекам кварталов 11, 15, 20, 24, 31, 
35, 43, 54 Ильино-Заборского участкового лесничества до юго-восточного угла квартала 54; от этой 



точки на запад вдоль южной просеки квартала 54 и до его юго-западного угла и далее на юг по 
восточным просекам кварталов 58, 65, 72 Ильино-Заборского участкового лесничества и на запад, 
юго-запад и юг по границам кварталов 72, 79 и 91 Ильино-Заборского участкового лесничества до 
юго-восточного угла квартала 91. 

Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 91 на запад по южным просекам 
кварталов 91, 90, 89 Ильино-Заборского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 
89; от этой точки на север 1 км по западной просеке квартала 89 до его северо-западного угла и 
далее на запад 2 км по южной просеке квартала 82 Ильино-Заборского участкового лесничества 
до юго-западного угла этого квартала; далее на север вдоль западных просек кварталов 82, 76, 69 
Ильино-Заборского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 69 и от этой точки 
на запад вдоль южных просек квартала 61 Ильино-Заборского участкового лесничества и 
кварталов 49, 56, 55, 54, 53 Наумовского участкового лесничества до границы гослесфонда. 

Западная граница проходит от места выхода южной просеки квартала 53 Наумовского 
участкового лесничества на границу гослесфонда на северо-запад и запад по границе 
гослесфонда вдоль квартала 53 и на север по западным просекам кварталов 53, 45 и 20 
Наумовского участкового лесничества до границы между Нижегородской и Костромской 
областями. 

8. Наименование нормативных документов, служащих основанием для принятия решения об 
организации заказника: 

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях"; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Закон Нижегородской области от 8 августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых 

природных территориях в Нижегородской области"; 
- Типовое положение о государственных природных заказниках регионального значения в 

Нижегородской области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 
8 августа 2007 года N 278; 

- распоряжение Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 года N 591-р "Об 
особо охраняемых природных территориях". 

9. Цели создания и назначение заказника. 
Заказник создан с целью: 
- сохранения и восстановления природных комплексов в бассейне верхнего течения рек 

Керженца, Лапшанги и Черного Луха, включающих южно-таежные еловые леса, сосновые боры, 
верховые переходные и низинные болота, производные березняки и осинники, луга, 
местообитания видов живых организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Нижегородской области, в естественном состоянии; 

- восстановления природных комплексов и их компонентов; 
- поддержания экологического баланса в северо-западной части Нижегородской области. 
Назначение заказника: 
- охрана ценофонда (уникальные для европейской части России природные сообщества); 
- охрана генофонда (места обитания редких видов живых организмов); 
- научное (зоологическое, ботаническое, геологическое); 
- водоохранное (для рек Кереженец, Лапшанга, Черный Лух); 
- ресурсоохранное. 
10. Краткое описание территории заказника и объектов охраны. 
Заказник расположен в истоке реки Керженец, на водоразделе рек Ветлуги и Унжи (притоки 

Волги). На территории заказника берут начало реки Черный Лух (приток Унжи) и Лапшанга (приток 
Ветлуги), расположены многочисленные малые речки и ручьи, относящиеся к бассейнам 
Керженца, Унжи и Ветлуги. Заказник расположен на плоско-волнистой Унженско-Ветлужской 
низине. Абсолютные высоты - от 120 м до 157 м. Мезорельеф сглаженный. Поверхность сложена 
среднечетвертичными отложениями, представляющими собой мощную толщу моренных суглинков 
и супесей, содержащих большое количество валунов. Климат умеренно континентальный. Почвы в 
основном подзолистые супесчаные и суглинистые, на болотах - торфянистые, в поймах рек - 
аллювиальные и аллювиально-болотные. 

Заказник расположен в природной зоне тайги в подзоне южной тайги. В системе ботанико-
географического районирования европейской части России эта территория лежит в Евразиатской 
таежной (хвойно-лесной) области, располагаясь в Валдайско-Онежской подпровинции 
Североевропейской таежной провинции. 

Большую часть территории заказника занимают сосновые леса, на долю которых приходится 
72% от общей площади. При этом высоковозрастные и средневозрастные сосняки занимают 24% 
территории заказника, молодняки естественного происхождения - 39%, культуры сосны - 9%. 

Типичными для заказника являются боры-черничники. В них первый ярус древостоя 
образуют сосна, береза, местами встречается осина, на отдельных участках - ель. Возраст 



деревьев первого яруса - 80 - 100 лет, высота - около 30 м, диаметр стволов - 25 - 50 см, 
сомкнутость крон - 0,3 - 0,6. Второй ярус, как правило, не выражен. 

На участках, где имеется второй ярус древостоя, в нем преобладает ель, встречаются также 
береза и единично осина. Возраст деревьев второго яруса - до 70 лет, высота - 15 - 20 м, диаметр 
стволов - 10 - 20 см, сомкнутость крон - 0,1 - 0,3. В подросте доминирует ель, также встречаются 
береза и осина. Высота подроста - от 1 до 10 м, густота - 0,3 - 0,5. В подлеске преобладает 
крушина ломкая, встречаются также рябина обыкновенная, малина обыкновенная, жимолость 
лесная, единично - можжевельник обыкновенный. Высота подлеска - 1 - 3 м, густота - 0,1 - 0,2. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника, встречаются также кислица обыкновенная, 
брусника, вейник тростниковидный, золотарник обыкновенный, майник двулистный, костяника, 
голокучник Линнея, щитовник шартрский, ландыш майский, ожика волосистая, седмичник 
европейский, грушанка круглолистная, фиалка собачья, осока корневищная, линнея северная, 
ортилия однобокая, хвощ лесной и др. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового 
яруса - от 20 до 60%. На почве покров образуют в основном зеленые мхи (проективное покрытие 
40 - 70%), также встречаются пятна Polytrichum commune и сфагновых мхов. 

В меньшей степени на территории заказника распространены боры сложные. В них первый 
ярус древостоя образуют сосна, осина и береза. Возраст деревьев - 110 - 130 лет, высота - 25 - 28 
м, диаметр стволов - 30 - 50 см, сомкнутость крон - около 0,3. Во втором ярусе древостоя 
преобладает ель, также встречаются береза, осина, липа и единично сосна. Возраст деревьев 
второго яруса - 60 - 80 лет, высота - 15 - 20 м, диаметр стволов - 10 - 20 см, сомкнутость крон - 0,3 - 
0,6. В подросте доминирует ель, встречаются также береза и липа. Высота подроста - 1 - 10 м, 
густота - 0,1 - 0,2. Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина 
обыкновенная, калина обыкновенная, черемуха обыкновенная, бересклет бородавчатый, ива 
ушастая, можжевельник обыкновенный, жимолость лесная, шиповники иглистый и майский, 
смородина черная, волчеягодник обыкновенный. Высота подлеска - 1 - 3 м (единичные 
экземпляры рябины обыкновенной достигают в высоту 6 м), густота - 0,2 - 0,6. В травяно-
кустарничковом ярусе доминанты не выражены; встречаются кислица обыкновенная, черника, 
брусника, вейник тростниковидный, костяника, щитовник шартрский, орляк обыкновенный, ландыш 
майский, гравилат городской, золотарник обыкновенный, сныть обыкновенная, копытень 
европейский, сочевичник весенний, звездчатка ланцетовидная, сивец луговой, ожика волосистая, 
живучка ползучая, осока корневищная, земляника лесная, фиалка собачья, ортилия однобокая, 
грушанка круглолистная, лютик кашубский, медуница неясная, линнея северная, хвощ лесной, 
дудник лесной. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - от 30 до 70%. 
На почве преобладает мертвый покров, местами встречаются пятна сфагновых мхов. 

Кроме того, в заказнике встречаются участки боров - брусничников, долгомошников и 
сфагновых. 

Еловые и сосново-еловые леса занимают около 5% территории заказника, причем на долю 
высоковозрастных и средневозрастных ельников приходится 2% его площади, а на долю 
молодняков естественного происхождения и культур ели - по 1,5%. Наиболее крупные массивы 
ельников располагаются в Ильино-Заборском участковом лесничестве в истоке и верховьях реки 
Керженец, а также в Наумовском участковом лесничестве в истоке и верховьях реки Черный Лух. 
Среди них преобладают ельники сложные. Здесь в первом ярусе древостоя встречаются ель, 
осина, береза в разных соотношениях, иногда имеется примесь сосны. Возраст деревьев первого 
яруса - 100 - 150 лет, высота - 23 - 27 м (до 30 м), диаметр стволов - от 25 до 70 см, сомкнутость 
крон - 0,3 - 0,7. Во втором ярусе встречаются ель, береза, осина, а также местами липа, единично - 
ива козья. Возраст деревьев второго яруса около 60 лет, высота - 15 - 20 м, диаметр стволов - 10 - 
20 см. Сомкнутость крон во втором ярусе составляет от 0,2 до 0,6. В подросте преобладают ель, 
клен и липа, также встречаются вяз шершавый, береза и осина. Высота подроста от 1 до 10 м, 
густота от 0,2 до 0,7. Подлесок образуют рябина обыкновенная, крушина ломкая, малина, калина 
обыкновенная, смородина черная, можжевельник обыкновенный, лещина обыкновенная. Высота 
подлеска от 1 до 5 м, густота - 0,1 - 0,5. В травяно-кустарничковом ярусе доминанты не выражены; 
встречаются кислица обыкновенная, черника, вейник тростниковидный, копытень европейский, 
золотарник обыкновенный, фиалка собачья, хвощ лесной, кочедыжник женский, щитовники 
австрийский и шартрский, сныть обыкновенная, звездчатка ланцетовидная, ясменник пахучий, 
майник двулистный, голокучник Линнея, костяника, лютик ползучий, фегоптерис связывающий, 
ветреница дубравная, живучка ползучая, медуница неясная. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса от 10 до 50%. На почве в основном мертвый покров, местами пятна 
зеленых мхов (проективное покрытие до 20%), в понижениях микрорельефа - пятна сфагновых 
мхов. 

Кроме ельников сложных на территории заказника встречаются также небольшие участки 
ельников - кисличников, черничников и приручьевых. 

Производные березняки и осинники, сформировавшиеся на месте ельников и боров 
различных типов в результате пожаров и рубок разных лет, занимают около 14% территории 



заказника, в том числе 1,5% приходится на долю высоковозрастных березняков и осинников. 
Болота представлены на территории заказника незначительно. На долю верховых и 

переходных болот приходится только 2,5% его площади. Большинство из них невелики. Наиболее 
интересным с природоохранной точки зрения является болото Гладкое, расположенное в 52 
квартале Ильино-Заборского участкового лесничества. Его площадь составляет: в границах 
нулевой залежи - 55 га, в границах промышленной залежи - 30 га. Мощность торфяного пласта: 
средняя - 1,24 м, максимальная - 1,8 м; запас торфа - 369 тыс. куб. м. Тип залежи - переходный, 
вид - переходный топяной. Центральная часть болота Гладкого безлесна и занята осоково-
сфагновым сообществом с преобладанием осоки вздутой, где много клюквы болотной и довольно 
обычны подбел обыкновенный и вахта трехлистная. Попадаются небольшие обводненные участки, 
где господствует осока повислая, есть примесь болотных кустарничков, шейхцерии, осоки вздутой 
и вахты. Ближе к окраинам тянется узкая полоса осоково-кустарничково-сфагнового фитоценоза с 
господством осоки волосистоплодной и клюквы. На окраинах болота - березняк с травостоем из 
осоки, вейника сероватого, тростника. На Гладком болоте обнаружены редкие и нуждающиеся в 
охране виды растений: поленика, клюква мелкоплодная, ива черниковидная. С водораздельного 
болота Гладкого идет сток в бассейны трех крупных притоков Волги - Унжи, Керженца и Ветлуги. 
Среди других крупных болот заказника: урочище Тихоново Болото (площадь в границах нулевой 
залежи - 128 га, в границах промышленной залежи - 19 га; мощность торфяного пласта: 
максимальная - 1,8 м, средняя - 1,06 м; запас торфа - 201 тыс. куб. м; тип залежи - верховой), 
урочище Болото Мормазское (площадь в границах нулевой залежи - 56 га, в границах 
промышленной залежи - 24 га; мощность торфяного пласта: максимальная - 2,9 м, средняя - 1,88 
м; запас торфа - 451 тыс. куб. м, тип залежи - переходный), Болото Смешанное (площадь в 
границах нулевой залежи - 27 га, в границах промышленной залежи - 10 га; мощность торфяного 
пласта: максимальная - 1,5 м, средняя - 0,99 м; запас торфа - 99 тыс. куб. м, тип залежи - 
переходный), Болото Маленькое (площадь в границах нулевой залежи - 43 га, в границах 
промышленной залежи - 15 га; мощность торфяного пласта: максимальная - 1,3 м, средняя - 0,81 
м; запас торфа - 122 тыс. куб. м). 

Низинные болота, занимающие 2% от общей площади заказника, располагаются в основном 
в поймах речек и ручьев и чаще всего представляют собой безлесные осоковые лога. В меньшей 
степени в заказнике распространены низинные древесные (черноольховые) болота. 

Около 0,5% территории заказника занимают луга; примерно 4% приходится на долю 
вырубок. 

Заказник служит местом обитания ряда редких и нуждающихся в охране видов животных: 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Нижегородской области: 
беркута (кварталы 71, 77, 78, 83, 84, 90 Ильино-Заборского участкового лесничества) и филина 
(квартал 84 Ильино-Заборского участкового лесничества); занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области: дербника (квартал 64 Ильино-Заборского участкового лесничества), 
сплюшки (кварталы 56 и 57 Ильино-Заборского участкового лесничества), серого журавля (болото 
Гладкое, а также кварталы 77 и 78 Ильино-Заборского участкового лесничества), крапивника 
(квартал 83 Ильино-Заборского участкового лесничества), лугового конька (болото Гладкое), 
овсянки-ремеза (51, 52, 56, 57 кварталы Ильино-Заборского участкового лесничества), 
обыкновенной гадюки (кварталы 57, 64 Ильино-Заборского участкового лесничества). В 91 
квартале Ильино-Заборского участкового лесничества обнаружены занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Нижегородской области бабочки подалирий и махаон. В 
заказнике встречаются занесенные в Красную книгу Нижегородской области виды летучих мышей 
(рыжая вечерница, лесной нетопырь, двухцветный кожан), произрастают занесенные в Красную 
книгу Нижегородской области виды растений: гудайера ползучая, поленика, клюква мелкоплодная, 
ива черниковидная. Заказник - одно из последних в Нижегородской области возможных мест 
гнездования и восстановления белой куропатки (вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Нижегородской области). 

Заказник - место обитания охотничьих животных: лося, кабана, лисицы, зайца, ондатры, 
тетерева, глухаря, уток, куликов и др. 

11. Режим охраны заказника. 
11.1. На всей территории заказника запрещаются следующие виды деятельности: 
- предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами; 
- сплошные рубки леса; 
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений 

и стимуляторов роста; 
- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, 

загрязнение и замусоривание территории; 
- строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к 

функционированию заказника; 



- добыча любых полезных ископаемых; 
- геологоразведочные изыскания; 
- взрывные работы; 
- все виды мелиоративных работ; 
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, 

приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом; 
- сброс сточных вод в водоемы; 
- прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является 

необходимым для обеспечения функционирования заказника; 
- подсочка лесных насаждений; 
- весенняя охота; 
- охота с использованием капканов; 
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог; 
- распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ, за исключением случаев ликвидации 

стихийных бедствий. 
11.2. На территории особо защитных участков заказника, кроме того, запрещаются: 
- все виды рубок леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на 

ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с 
министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также за исключением 
рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимых в период с 
20 июля по 1 апреля); 

- заготовка лекарственных и декоративных растений; 
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров; 
- прогон, выпас и водопой скота; 
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению природных комплексов 
или их компонентов и поддержанию экологического баланса, влекущие за собой изменение 
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, 
эстетических и рекреационных качеств заказника. 

11.3. На всей территории заказника разрешаются: 
- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий 

стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с министерством экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области - в случаях деградации насаждений в результате 
ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие 
повреждения пожарами или по другим причинам; 

- осветление, прочистка, прореживание в лесных культурах (за исключением периода 
гнездования птиц с 1 апреля по 20 июля включительно); 

- охота в осенне-зимний период без использования капканов; 
- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; 
- сенокошение; 
- научные исследования; 
- сбор грибов и ягод. 
11.4. На территории заказника, не входящей в состав особо защитных участков, кроме того, 

разрешаются: 
- выборочные рубки лесных насаждений; 
- прокладывание коммуникаций, необходимых для функционирования заказника; 
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования 

существующих линейных сооружений (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.п.); 
- строительство, необходимое для функционирования заказника. 
12. Срок действия заказника. 
Срок действия заказника - бессрочно. 
13. Организация охраны и обеспечение функционирования заказника. 
13.1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах заказника, обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны. 
13.2. Заказник обозначается на местности предупредительными и информационными 

знаками по периметру его границ. 
13.3. Заказник учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем 

землеустройства и районной планировки. 
13.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации заказник учитывается при 

разработке документов территориального планирования Нижегородской области и муниципальных 
образований, лесных планов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов. 

13.5. Заказник находится в ведении Правительства Нижегородской области и финансируется 
за счет средств областного бюджета и других незапрещенных законом источников. 



13.6. Контроль за соблюдением установленного режима заказника осуществляется 
министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. 

14. Ответственность за нарушение режима охраны заказника. 
14.1. Лица и организации, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14.2. Виновные возмещают ущерб, причиненный заказнику, в размерах и порядке, 

установленных законодательством. 
15. Юридические адреса собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на 

которых расположен заказник. 
Ковернинское районное лесничество - 606630, р.п. Ковернино, ул. Школьная, д. 30, телефон 

(83157) 2-12-78. 
16. Наименование организации, составившей Положение о заказнике: 
лаборатория охраны биоразнообразия НООУ "Экологический центр "Дронт". 

  



Приложение 2 
к Положению о государственном 

природном комплексном заказнике 
регионального значения "Ковернинский" 

 
СПИСОК 

ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОВЕРНИНСКИЙ" 

(Ковернинское районное лесничество, нумерация приведена 
в соответствии с лесохозяйственным регламентом) 

 
 N  

ОЗУ 

   N     

квартала 

    N     

 выделов  

  S,    

  га    

            Характеристика ОЗУ             

1                  Ильино-Заборское участковое лесничество                

     2    полностью   208,0 Участки         высоковозрастных         

и 

средневозрастных  сосновых  боров   

разных 

типов в  верховьях  реки  Лапшанги.  

Место 

обитания животных,  занесенных  в  

Красную 

книгу Нижегородской области                

     5    полностью   229,0 

     9    полностью   228,0 

Общая площадь участка    665,0 га                                         

2                  Ильино-Заборское участковое лесничество                

    20    полностью   228,0 Участки         высоковозрастных         

и 

средневозрастных  сосновых  боров   

разных 

типов. Место обитания животных, 

занесенных 

в Красную книгу Нижегородской области      

    23    полностью   236,0 

    24    полностью   234,0 

    30    полностью   229,0 

    31    полностью   230,0 

Общая площадь участка  1 152,0 га                                         

3                  Ильино-Заборское участковое лесничество                

    51    полностью   291,0 Массив высоковозрастных и 

средневозрастных 

еловых и сосновых лесов,  расположенных  

в 

верховьях рек Керженца и Черного  Луха,  

а 

также участки  разнообразных  по  типам  

и 

размерам верховых, переходных  и  

низинных 

болот  (в  том  числе   болото   

Гладкое). 

Местообитание живых организмов, 

занесенных 

в  красные  книги  различных   рангов,   

- 

беркута,   махаона,   подалирия,   

филина, 

сплюшки,   дербника,    серого    

журавля, 

овсянки-ремеза,      лугового      

конька, 

крапивника, гадюки обыкновенной,  

гудайеры 

ползучей, клюквы  мелкоплодной,  

поленики, 

ивы черниковидной и др.                    

    52    полностью   289,0 

    56    полностью   239,0 

    57    полностью   244,0 

    63    полностью   233,0 

    64    полностью   208,0 

    71    полностью   232,0 

    77    полностью   225,0 

    78    полностью   218,0 

    79      1 - 9      68,9 

    82    полностью   230,0 

    83    полностью   225,0 

    84    полностью   230,0 

   Наумовское участковое    

       лесничество         

     1    полностью   198,0 



     4    полностью   231,0 

     5    полностью   233,0 

     8    полностью   230,0 

    13    полностью   232,0 

    25    полностью   245,0 

    26    полностью   225,0 

    27    полностью   235,0 

    28    полностью   245,0 

    29    полностью   353,0 

    30    полностью   292,0 

    46    полностью   217,0 

    47    полностью   216,0 

    50    полностью   220,0 

Общая площадь участка  6 304,9 га                                         

Общая площадь ОЗУ      8 121,9 га                                         

 


