
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 26 мая 1998 г. N 787-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области 

от 10.08.2006 N 591-р) 
 

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 Ветлужского района от 
17.02.1997 N 88, распоряжение администрации Володарского района от 18.04.1997 N 847-р, 
распоряжение администрации Семеновского района от 06.05.1997 N 332-р: 

1. Утвердить паспорта на следующие государственные памятники природы регионального 
(областного) значения: 

- "Посадки сосны сибирской (кедровая роща) в квартале 2 Нагорного лесничества" 
(Ветлужский район); 

- "Болото Варех и озеро Варех" (Володарский район); 
- "Болото Утрех и озеро Утрех" (Володарский район); 
- "Лесной массив с географическими лесными культурами М.Г. Здорика" (Семеновский 

район) согласно приложениям 1 - 4. 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 10.08.2006 N 591-р) 

2. Реорганизовать государственный памятник природы регионального (областного) значения 
"Озера Светлые" в государственный памятник природы регионального (областного) значения 
"Озера Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив" с увеличением площади до 
24,7 га (охранная зона 99,3 га) и утвердить паспорт на реорганизованный памятник природы 
согласно приложению 5. 

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 Гороховецкий военлесхоз, Ветлужский, Балахнинский, Семеновский лесхозы. 

5. Органам местного самоуправления Ветлужского, Володарского, Семеновского 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 Ветлужского, Володарского, Семеновского 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 землепользованием (Соколов Н.Г.). 
 

Губернатор области 
И.П.СКЛЯРОВ 

  



Приложение 1 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 26.05.1998 N 787-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

"ПОСАДКИ СОСНЫ СИБИРСКОЙ (КЕДРОВАЯ РОЩА) 
В КВАРТАЛЕ 2 НАГОРНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА" 

 
Объявлен распоряжением Горьковского облисполкома от 17.04.1776 N 237-р. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Ветлужский район, от районного центра 

г. Ветлуги на северо-запад 41 км, от п. им. М.И. Калинина на юго-запад 16 км, от д. Медведовское 
на запад 3 км. 

Расположен на землях Ветлужского лесхоза (кв. 2, в. 32 Нагорного лесничества) и занимает 
1,2 га. 

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

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Государственный памятник природы представляет собой посадки сосны сибирской в 
возрасте около 105 лет. Высота деревьев - 18 - 20 м, диаметр стволов - 30 - 50 см, сомкнутость 
крон - 0,1 - 0,3. Сосны посажены рядами; расстояние между рядами - 4 м, расстояние между 
деревьями в ряду - 4 м. От числа посаженных деревьев к настоящему времени сохранилось 60 - 
70%, из них 1/3 сухих, 1/3 усыхающих и 1/3 находится в удовлетворительном состоянии, успешно 
плодоносят. Во втором ярусе древостоя встречаются рябина обыкновенная, клен остролистный, 
ива козья, береза, ель, осина, черемуха и липа. Возраст деревьев второго яруса - 20 - 30 лет 
(некоторые экземпляры до 40 лет), высота - 8 - 15 м, диаметр стволов - 5 - 15 см, сомкнутость крон 
- 0,5 - 0,8. В подросте присутствуют рябина обыкновенная, клен остролистный, ива козья, береза, 
ель, осина, черемуха и липа. Единично в подросте встречается сосна сибирская, что 
свидетельствует о возможности естественного возобновления данного вида в условиях 
Нижегородской области. Высота подроста - 1 - 6 м, густота - 0,1 - 0,2 (местами - до 0,3). Подлесок 
образуют лещина обыкновенная, яблоня лесная, малина обыкновенная. Высота подлеска - 1 - 3 м, 
густота - 0,1 - 0,2 (местами - до 0,3). В травяно-кустарничковом ярусе доминирует кислица 
обыкновенная, также встречаются сныть обыкновенная, костяника, золотарник обыкновенный, 
осока корневищная, черника, звездчатка ланцетовидная, брусника, сочевичник весенний, 
перловник поникший, голокучник Линнея, щитовник шартрский, хвощ лесной, земляника лесная, 
живучка ползучая, ожика волосистая, гравилат городской, фегоптерис буковый, баранец 
обыкновенный (редкий вид флоры Нижегородской области), бор развесистый, ортилия однобокая, 
грушанка средняя, майник двулистный и др. Суммарное проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса - 20 - 50%. На почве преобладает мертвый покров. Встречаются зеленые 
мхи (проективное покрытие - 10 - 30%) и Polytrichum commune (проективное покрытие - 5 - 10%). 

Участок пройден низовым пожаром. 
В прошлом участок был обнесен изгородью, которая в настоящее время разрушена. На его 

территории имеется христианское захоронение. 
Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б.1. Охрана генофонда (место произрастания редкого вида растений). 
2. Научное (ботаническое). 
3. Научно-производственное (пример успешного создания культур сосны сибирской в 

Нижегородской области). 
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; 
- рубка и повреждение живых деревьев и подроста сосны сибирской; 
- применение любых ядохимикатов; 
- 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; 
- проведения ухода за культурами сосны сибирской; 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 
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. Схема территории масштаба 1:100000 
2. Схема территории масштаба 1:25000. 

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПОСАДКИ СОСНЫ СИБИРСКОЙ 
В КВАРТАЛЕ 2 НАГОРНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА" 

 
масштаб 1:100000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПОСАДКИ СОСНЫ СИБИРСКОЙ 
В КВАРТАЛЕ 2 НАГОРНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА" 

 
масштаб 1:25000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

  



Приложение 2 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 26.05.1998 N 787-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

"БОЛОТО ВАРЕХ И ОЗЕРО ВАРЕХ" 

 
Объявлен решением Горьковского облисполкома от 20.08.1975 N 545, статус подтвержден 

решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 N 57-м. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Володарский район, от районного центра 

г. Володарска на северо-запад 30 км, от г. Дзержинска на северо-запад 38 км, от п. Фролищи на 
юго-восток 3 км, от п. Мулино на северо-запад 8 км. 

Расположен на землях Гороховецкого военлесхоза (Фролищинское и Центральное 
лесничества; список лесных кварталов и выделов, входящих в состав памятника природы и его 
охранной зоны, прилагается) и занимает 1973,1 га, (в том числе озеро Варех - 67,2 га); охранная 
зона 1391,9 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 типичное верховое, переходное и 
низинное болото, включающее внутреннее озеро Варех. 

Болото представляет большой научный интерес благодаря своему древнему возрасту: оно 
возникло в конце древнего голоцена (послеледниковья); его возраст свыше 10000 лет. 

Болото Варех расположено на второй надпойменной террасе р. Клязьмы в системе сточных 
озерных впадин. Болото и озеро имеют водоохранное значение для р. Клязьмы: водоприемниками 
болота являются ручьи Варех и Манинский Исток, относящиеся к бассейну р. Клязьмы. 

Граница болота Варех проходит в основном по лесу, южная и юго-западная его части сильно 
увлажнены. Здесь границы болота четко выражены. Северная, северо-западная и северо-
восточные границы менее увлажнены (без выхода воды на поверхность) и прослеживается 
неотчетливо. Болото не разрабатывалось. 

Торфяное месторождение Варех имеет площадь: в нулевых границах - 1893 га, в границах 
промышленной залежи - 1511 га; мощность торфяной залежи: средняя - 2,42 м, максимальная - 
6,50 м; запас торфа - сырца - 36564 тыс. куб. м; геологический запас торфа (при 40% влажности) - 
5998 тыс. тонн. Типы залежи: верховой (комплексного и магелланикум видов), смешанный 
(топяного вида) и низинный (древесно-осокового, осокового и шейхцериевого видов). 

На основной части площади болото Варех верховое. В западной части памятника природы и 
вокруг озера Варех представлен типичный для верховых болот сосново-пушицево-кустарничково-
сфагновый фитоценоз. Центральную часть памятника природы занимает сосново-пушицево-
сфагновое сообщество, которое к востоку постепенно переходит в грядово-мочажинный комплекс. 

В сосново-пушицево-кустарничково-сфагновом сообществе древостой образуют сосны в 
возрасте 80 - 120 лет (единичные экземпляры до 150 лет). Высота деревьев - 3 - 6 (до 8) м, 
диаметр стволов - 8 - 12 (до 20) см. Сомкнутость крон составляет 0,1 - 0,4. Местами древостой 
отсутствует. Подрост сосновый, разновозрастный; имеет высоту 0,5 - 2,5 м и густоту 0,2 - 0,5. В 
травяно-кустарничковом ярусе преобладают либо пушица влагалищная, либо кустарнички: 
багульник болотный, болотный мирт, подбел обыкновенный, голубика, клюква обыкновенная 
(проективное покрытие последней - 30 - 50%); кроме того, здесь встречаются осока малоцветковая 
(редкий вид флоры Нижегородской области), местами - очеретник белый и росянка круглолистная. 
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 60 - 80%. На почве 
почти сплошной покров сфагновых мхов. На кочках местами встречается Polytrichum strictum. 

На участках с сосново-пушицево-сфагновым фитоценозом в древостое встречаются 
единичные сосны в возрасте около 100 лет. Высота деревьев - 3 - 4 м, диаметр стволов - 8 - 10 см 
(у единичных экземпляров до 15 см). Разреженный подрост образуют также сосны, растущие 
отдельными группами. Высота подроста - 0,5 - 2,0 м, густота - 0,1. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует пушица влагалищная, также встречаются подбел обыкновенный, шейхцерия 
болотная, росянка круглолистная, болотный мирт, клюква обыкновенная и клюква мелкоплодная 
(редкий вид флоры Нижегородской области). Проективное покрытие клюквы - около 10%, на 
отдельных кочках - до 20%. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - 30 



- 70%. На почве почти сплошной покров сфагновых мхов (проективное покрытие около 90%), на 
кочках встречается Polytrichum strictum (проективное покрытие 10 - 20%). 

На участках с грядово-мочажинным комплексом соотношение площадей гряд и мочажин 
изменяется в направлении с запада на восток от 7:3 до 3:7. На грядах представлено сосново-
пушицево-сфагновое сообщество, сходное с охарактеризованным выше. Мочажины с сильной 
обводненностью занимают фитоценозы практически без древостоя и подроста: шейхцериево-
сфагновая топь (с доминированием в травяно-кустарничковом ярусе шейхцерии болотной) и 
осоково-сфагновая топь, в которой доминантом травяно-кустарничкового яруса является 
очеретник белый. 

Окраина основной (верховой) части болота переходная. Здесь представлены сосново-
березово-тростниково-сфагновое, осоково-сфагновое и, изредка, шейхцериево-сфагновое 
сообщества. 

Полоса сосново-березово-тростниково-сфагнового фитоценоза, хорошо выраженная по 
южной границе центральной части памятника природы имеет ширину от 10 до 40 м. Здесь 
древостой образуют сосна и береза. Деревья имеют возраст 70 - 90 лет, высоту - 8 - 10 м, диаметр 
стволов - 10 - 20 см, сомкнутость крон - 0,2 - 0,4. В подросте также встречаются сосна и береза. 
Высота подроста - 2 - 6 м, густота - 0,1 - 0,4. Подлесок образуют ива пепельная и крушина ломкая. 
Высота подлеска - 1 - 2 м, густота - около 0,1. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует 
тростник обыкновенный, также встречаются осоки волосистоплодная, вздутая, струнокорневая и 
топяная, шейхцерия болотная, вахта трехлистная и, единично, клюква обыкновенная. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 30 - 80%. На почве почти 
сплошной покров покров сфагновых мхов (проективное покрытие около 95%). На кочках 
встречается Polytrichum commune. 

Шейхцерево-сфагновое и осоково-сфагновое сообщества занимают небольшие участки на 
окраинах западной части болота. На окраине центральной части болота осоково-сфагновый 
фитоценоз тянется в виде полосы шириной 50 - 300 м. Здесь в древостое встречаются единичные 
сосны и березы в возрасте до 100 лет и высотой 2 - 5 м. В подросте - также единичные сосны и 
березы. Густота подроста - менее 0,1. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока вздутая, 
также встречаются осоки топяная и волосистоплодная, болотный мирт, подбел обыкновенный, 
клюква обыкновенная (проективное покрытие около 5%), пушица влагалищная. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 40 - 60%. На почве почти сплошной покров 
сфагновых мхов (проективное покрытие более 90%), единично встречаются Polytrihum commune et 
P. strictum. 

В восточной части болото переходное, практически без древостоя. На данном участке 
представлена шейхцериево-сфагновая топь, местами сменяющаяся осоково-сфагновой топью. 
Здесь встречаются отдельные березы, имеющие высоту до 3 м. В травяно-кустарничковом ярусе 
на разных участках доминируют шейхцерия болотная, очеретник белый, осока топяная, осока 
вздутая и пушица многоколосковая; также встречаются вахта трехлистная, клюква обыкновенная, 
подбел обыкновенный, болотный мирт, росянка круглолистная, белокрыльник болотный, осока 
струнокорневая; имеются отдельные куртины тростника обыкновенного. На почве - сплошной 
покров сфагновых мхов. 

В юго-восточной части памятника природы имеется участок низинного черноольхового 
болота. На нем в древостое преобладает ольха черная, встречается также береза. Возраст 
деревьев - 60 - 80 лет, высота - около 10 м, диаметр стволов - 8 - 20 см, сомкнутость крон - 0,2 - 
0,3. В подросте присутствуют ольха черная, береза, сосна и ель. Высота подроста - 1 - 6 м, густота 
- 0,2 - 0,3. Подлесок образует ива пепельная. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют 
белокрыльник болотный или осока вздутая; также встречается камыш лесной, осока пепельно-
серая, вейник сероватый, кизляк кистецветный и др. В напочвенном покрове преобладают 
сфагновые мхи (проективное покрытие 50 - 90%). 

На болоте Варех в числе торфообразователей встречаются редкие в Нижегородской 
области виды сфагновых мхов: Sphagnum balticum, S. obtusum, S. papillozum, S. rubellum et S. 
fuscum. 

В восточной части болота имеется внутренний суходол. Здесь представлен бор молиниевый, 
переходящий в черничник. В древостое наряду с сосной присутствует ель. Сосна имеет возраст 
около 150 лет. 

Озеро Варех находится в 7 км на юго-восток от п. Фролищи, в западной части памятника 
природы. Озеро является внутренним водоемом болота Варех. Озеро имеет эоловое 
происхождение. Его форма овальная, близкая к округлой. Вода в озере прозрачная с 
коричневатым оттенком. Глубины значительные. Варех - типичное дистрофное озеро, почти 
лишенное растительности и исключительно бедное флористически. Берегами служит торфяная 
сплавина, уступом обрывающаяся к воде. Высота этого уступа 20 - 30 см. Со всех сторон к озеру 
примыкает болото верхового типа (с сосново-пушицево-кустарничково-сфагновым фитоценозом), 
кроме северо-западного берега, где имеются участки переходного сосново-березово-осоково-



сфагнового и сосново-березово-тростниково-сфагнового болота. По краю сплавины местами 
встречаются единичные экземпляры ив - ушастой, пятитычинковой и мирзинолистной. По урезу 
воды тянется пояс молинии сизой (проективное покрытие молинии - 80 - 100%), имеющий ширину 
1 - 2 м. В нем встречаются также болотный мирт, багульник болотный, подбел обыкновенный, 
росянка круглолистная; на почве - сфагновые мхи. Пояс водных растений с плавающими листьями 
представлен отдельными пятнами (шириной до 15 м) кубышки желтой (проективное покрытие 10 - 
25%) у берегов озера. В заливе в западной части озера - заросли кубышки желтой и кубышки 
малой (редкого вида флоры Нижегородской области); здесь проективное покрытие нимфейных 
составляет 50 - 60%. В озере водится рыба - окунь и карась. 

Памятник природы и его охранная зона служат местообитаниями редких видов животных: 
змееяда, занесенного в Красные книги СССР и РФ; редких в Европейском Центре России видов 
птиц - серого журавля и трехпалого дятла; редкого вида фауны Нижегородской области - гадюки 
обыкновенной. 

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

видов растений). 
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы верховых, переходных и 

низинных болот, дистрофных озер). 
3. Научное (зоологическое, ботаническое). 
4. Водоохранное (для реки Клязьмы и ее притоков). 
5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников). 
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; 
- весенняя 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: 
- охоты в осенне-зимний период; 
- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом; 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 1391,9 га (список лесных 

выделов, входящих в состав охранной зоны памятника природы см. 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: 
Гороховецкий военлесхоз 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. При составлении паспорта были использованы опубликованные материалы Е.В. 
Лукиной и А.Д. Смирновой. 

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 1:50000. 

 
СПИСОК ЛЕСНЫХ ВЫДЕЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
"БОЛОТО ВАРЕХ И ОЗЕРО ВАРЕХ" 

И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
 

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

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

│          │                   │   га   │          │                 │   га   │ 

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

│          │Гороховецкий       │        │          │Фролищинское     │        │ 

│          │военлесхоз,        │        │          │лесничество,     │        │ 

│          │памятник природы   │        │          │охранная     зона│        │ 

│          │                   │        │          │памятника природы│        │ 

│   121    │6, 7               │  42,1  │          │                 │        │ 

│   122    │15 - 18            │  10,4  │   121    │все  выдела,   не│  72,9  │ 

│   135    │4                  │  46,1  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   136    │1, 4 - 6           │  63,3  │   122    │все  выдела,   не│ 101,6  │ 

│   137    │6, 16 - 18         │  32,3  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   138    │9, 13, 14          │   9,5  │   135    │все выдела,      │  69,9  │ 

│   139    │5, 9 - 11          │  54,2  │          │не вошедшие в ГПП│        │ 

│   151    │7, 9, 10,  15,  16,│  33,4  │   136    │все  выдела,   не│  48,7  │ 

│          │18, 21             │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   152    │полностью          │ 108,0  │   137    │все  выдела,   не│  84,7  │ 

│   153    │11, 12, 13         │  80,3  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   154    │полностью          │ 104,0  │   138    │1 - 3, 5 - 8,  10│  40,8  │ 

│   155    │полностью          │ 107,0  │          │- 12, 15         │        │ 

│   156    │6 - 8              │  69,4  │   139    │2 - 4, 6 - 8     │  36,7  │ 

│   157    │18, 26             │   5,1  │   150    │17               │   3,0  │ 

│   160    │полностью          │  43,0  │   151    │все  выдела,   не│  79,6  │ 

│   161    │полностью          │  46,0  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   162    │1                  │  39,0  │   153    │все  выдела,   не│  29,7  │ 

│   172    │21, 23             │  13,0  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   173    │1 - 5, 10          │  64,3  │   156    │все  выдела,   не│  41,6  │ 

│   174    │1 - 3              │ 119,2  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   175    │1 - 4, 7, 11       │ 143,6  │   157    │11, 12, 19, 21  -│  32,0  │ 

│   176    │1 - 6              │  64,6  │          │24, 27           │        │ 

│   177    │1                  │  90,4  │   162    │все  выдела,   не│  11,0  │ 

│   178    │1                  │  94,3  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│   179    │6                  │   7,8  │   172    │17, 19,  20,  22,│  15,8  │ 

│          │                   │        │          │25, 27, 28       │        │ 

│          │                   │        │   173    │6 - 9, 11, 14    │  32,6  │ 

│          │                   │        │   174    │4 - 6            │  31,6  │ 

│          │                   │        │   175    │все  выдела,   не│  15,4  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│          │                   │        │   176    │все  выдела,   не│  41,4  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│          │                   │        │   177    │все  выдела,   не│  19,6  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│          │                   │        │   178    │все  выдела,   не│  15,7  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

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

│          │ИТОГО: 1 490,3 га           │          │ИТОГО: 824,3 га           │ 

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

│          │Гороховецкий       │        │          │Центральное      │        │ 

│          │военлесхоз         │        │          │лесничество      │        │ 

│          │                   │        │          │                 │        │ 

│    14    │3, 4, 7, 10, 16    │  36,8  │    14    │все  выдела,   не│  84,2  │ 

│    15    │1 - 3, 8 - 10,  15,│  54,8  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 



│          │16                 │        │    15    │все  выдела,   не│  53,2  │ 

│    16    │15, 16             │  26,4  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│    17    │17 - 19, 21, 22    │  33,8  │    16    │все  выдела,   не│  78,6  │ 

│    18    │14 - 22            │  26,0  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│    32    │6 - 13             │  53,4  │    17    │все  выдела,   не│  70,2  │ 

│    33    │1 - 8              │  79,3  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│    34    │1 - 9              │  79,2  │    18    │все  выдела,   не│  72,0  │ 

│    35    │1 - 3              │  49,4  │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│    36    │1 - 16             │  43,7  │    32    │1 - 5, 14        │  34,0  │ 

│          │                   │        │    33    │все  выдела,   не│  28,7  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│          │                   │        │    34    │все  выдела,   не│  29,8  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│          │                   │        │    35    │все  выдела,   не│  56,6  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

│          │                   │        │    36    │все  выдела,   не│  60,3  │ 

│          │                   │        │          │вошедшие в ГПП   │        │ 

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

│          │ИТОГО:   482,8 га           │          │ИТОГО:   567,6 га         │ 

│          │ВСЕГО: 1 973,1 га           │          │ВСЕГО: 1 391,9 га         │ 

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

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "БОЛОТО ВАРЕХ И ОЗЕРО ВАРЕХ" 
 

масштаб 1:100000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
 

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "БОЛОТО ВАРЕХ И ОЗЕРО ВАРЕХ" 

 
масштаб 1:50000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

  



Приложение 3 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 26.05.1998 N 787-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ "БОЛОТО УТРЕХ И ОЗЕРО УТРЕХ" 

 
Объявлен решением Горьковского облисполкома от 20.08.1975 N 545, статус подтвержден 

решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 N 57-м. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Володарский район, от районного центра 

г. Володарска на северо-запад 28 км, от г. Дзержинска на северо-запад 40 км, от п. Фролищи на 
северо-восток 3 км, от п. Мулино на северо-запад 13 км. 

Расположен на землях Гороховецкого военлесхоза (Фролищинское и Мулинское 
лесничества; список лесных кварталов и выделов, входящих в состав памятника природы и его 
охранной зоны, прилагается) и занимает 3697,1 га, (в том числе озеро Утрех - 39,0 га); охранная 
зона 1476,7 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 озерно-болотный комплекс, 
значительно измененный человеком в результате разработок торфа. 

Болото Утрех расположено на второй надпойменной террасе р. Клязьмы. Водоприемниками 
болота являются ручьи Утрех (вытекает из западной части болота) и Варех (вытекает из юго-
западной части болота). Граница болота в основном проходит по лесу. Местами она примыкает к 
болотам: на северо-востоке - к Чистому, на юге - к Вареху, на юго-востоке - к Корытинскому. 

Торфяное месторождение Утрех имеет площадь: в нулевых границах - 3338 га, в границах 
промышленной залежи - 1903 га; мощность торфяной залежи: средняя - 1,45 м, максимальная - 
4,40 м; запас торфа - сырца - 27616 тыс. куб. м; геологический запас торфа (при 40% влажности) - 
5290 тыс. тонн. Тип залежи - низинный, виды: лесной, древесно-осоковый, многослойный, лесо-
топяной, древесно-тростниковый. 

Торфяное месторождение с 1949 по 1960 год разрабатывалось торфопредприятием 
"Чернораменское" гидравлическим способом. Значительная часть болота выработана и занята 
карьерами (1296 га), в основном заполненными водой. Однако, сохранились и не затронутые 
торфодобычей территории. До разработки торфяное месторождение имело площадь: в нулевых 
границах - 3870 га, в границах промышленной залежи - 2847 га; мощность торфяной залежи: 
среднюю - 2,75 м, максимальную - 9,00 м; имелась торфяная залежь не только низинного типа, но 
также верхового и переходного. 

Озеро Утрех - внутренний водоем одноименного болота, расположенный в его северной 
части, вблизи п. Дальний (ст. Утрех) Чкаловского района и в 12 км к северо-востоку от р. п. 
Фролищи. Озеро овальной формы, слегка вытянуто в направлении с северо-запада на юго-восток, 
с низкими берегами, сложенными обсохшей торфяной залежью. Глубина озера до 2 м, вода 
коричневатого оттенка, прозрачная. На берегах озера встречаются единичные березы, а также 
куртины ив пятитычинковой, пепельной, ушастой и Штарка. По урезу воды по всем берегам озера 
тянется сплошной пояс прибрежно-водной растительности, имеющий ширину 6-20 м. В нем 
доминирует тростник обыкновенный, также встречаются кизляк кистецветный, сабельник 
болотный, осоки вздутая и волосистоплодная, стрелолист обыкновенный, череда поникшая, 
зюзник европейский, дербенник иволистный, ликоподиелла заливаемая (редкий вид флоры 
Нижегородской области), росянка круглолистная, камыш укореняющийся, вейник сероватый, вахта 
трехлистная, частуха подорожниковая, подмаренник Рупрехта (редкий вид флоры Нижегородской 
области). Суммарное проективное покрытие травостоя составляет 20 - 80%. На почве встречаются 
пятна сфагновых мхов (проективное покрытие от 20 до 90%). Е.В. Лукина и А.Д. Смирнова 
указывают, что на берегах озера произрастает редкий вид флоры Нижегородской области - 
леерсия рисовидная. Вдоль берегов озера тянется узкий прерывистый пояс водных растений с 
плавающими листьями, в котором доминирует кубышка желтая, встречаются также рдест 
плавающий, ряска малая и водокрас лягушачий. В озере водится рыба: окунь, карась, щука, 
плотва, лещ, линь. В 1996 г. на озере обнаружено 12 выводков хохлатой чернети. 

Водоемы выработанного торфяного месторождения (торфокарьеры) разной глубины и с 



различной степенью сохранности перемычек занимают почти половину площади памятника 
природы. 

На больших водоемах, расположенных к востоку от озера Утрех перемычки не сохранились. 
Глубина этих карьеров около 1 м. Острова занимают 5 - 10% от площади водоемов и выступают на 
0,5 м над водой. На островах первый ярус древостоя отсутствует, в подросте доминирует береза, 
встречается также сосна. Высота подроста - 1 - 6 м, густота - 0,2 - 0,4. В травяно-кустарничковом 
ярусе встречаются пушица влагалищная, багульник болотный, болотный мирт, голубика и подбел 
обыкновенный, местами осоки волосистоплодная, вздутая и топяная. На одних участках островов 
почву покрывают сфагновые мхи, на других - голая торфяная поверхность. Суммарная площадь 
выступающих из воды коряг составляет до 10% от площади водного зеркала. Прибрежно-водная и 
водная растительность практически отсутствует. 

На водоеме в квартале 79 Фролищинского лесничества в июле 1996 года зарегистрировано 
не менее 10 пар серебристых чаек, кряква, чирки свистунок и трескунок, широконоска, хохлатая 
чернеть и перевозчик. 

На большом карьере, расположенном к югу от озера Утрех, перемычки и острова 
образованы собранными в кучи и валы корягами. Они занимают около 25% площади водоема. На 
перемычках имеется подрост сосны и березы высотой 0,5 - 4,0 м и густотой около 0,1. В травяно-
кустарничковом ярусе здесь доминируют кустарнички: голубика, багульник болотный, подбел 
обыкновенный, вереск обыкновенный, клюква обыкновенная, болотный мирт, встречается пушица 
влагалищная. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 20 - 
70%. На почве, в основном оголенной, встречается Polytrichum strictum (проективное покрытие 20 - 
40%) и лишайники рода Cladonia (проективное покрытие 5 - 10%). Около 20% площади водоема 
занимают осоково-сфагновые сплавины. На них травяно-кустарничковый ярус образуют осоки 
топяная, вздутая и волосистоплодная, очеретник белый, пушица многоколосковая, росянка 
круглолистная и росянка английская (редкий вид флоры Нижегородской области). Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на сплавинах от 5 до 70%. Проективное 
покрытие сфагновых мхов - 90 - 95%. Прибрежно-водная и водная растительность на водоеме 
практически отсутствует. 

К югу от оз. Утрех расположены системы мелководных (глубиной 0,2 - 0,5 м) карьеров. 
Отдельные водоемы имеют площади от 0,1 до 1,0 га. Перемычки между ними хорошо 
сохранились. Они возвышаются над уровнем воды на 1 - 2 м и имеют ширину 6 - 10 м. Островки, 
возвышающиеся над водой на 0,5 м, занимают 10 - 25% от площади водоемов. На перемычках, 
бровках и островках древостой отсутствует; в подросте встречаются береза и сосна высотой 0,5 - 
2,0 м, густота подроста от 0,1 (и менее) до 0,6. На островках, по краям бровок и перемычек 
встречается ива пепельная. В травяно-кустарничковом ярусе на перемычках и островах 
доминируют в основном осоки волосистоплодная и вздутая, местами (на высоких участках) 
болотный мирт и подбел обыкновенный; кроме того, встречаются сабельник болотный, кизляк 
кистецветный, белокрыльник болотный, телиптерис болотный, осока ложносытевидная, череда 
поникшая, клюква обыкновенная. На почве - сфагновые мхи (проективное покрытие 30 - 80%). По 
урезу воды вдоль краев перемычек и островов тянется пояс прибрежных растений шириной 0,5 - 
3,0 м, в котором доминируют осоки волосистоплодная и вздутая, встречаются также сабельник 
болотный, кизляк кистецветный, белокрыльник болотный, телиптерис болотный, осока 
ложносытевидная, череда поникшая, ежеголовник малый, местами - тростник обыкновенный, 
ситняг болотный и кипрей болотный. В сообществах водных растений встречаются кувшинка 
чисто-белая, элодея канадская, водокрас лягушачий, ежеголовник малый и ряска малая. Водная 
растительность покрывает от 10 до 60% площади водного зеркала. Некоторые водоемы заросли 
на 70% белокрыльником болотным, осоками волосистоплодной и вздутой, рогозом 
широколистным. 

На некоторых водоемах в сообществах прибрежно-водных растений доминирует тростник 
обыкновенный. Он образует чистые ассоциации, а также доминирует в травяно-кустарничковом 
ярусе на сфагновых сплавинах. На сплавинах, наряду с тростником, встречаются осоки 
волосистоплодная и вздутая, пушица многоколосковая, очеретник белый, подбел обыкновенный, 
болотный мирт и росянка круглолистная; на почве - сфагновые мхи (проективное покрытие до 
70%). Ассоциации с тростником обыкновенным занимают 30 - 80% от площади водоема. В воде 
встречается пузырчатка средняя. Многочисленные коряги занимают от 5 до 20% от площади 
водного зеркала. 

На месте наиболее старых и мелководных карьеров к настоящему времени восстановилось 
осоково-сфагновое болото. Древостой здесь отсутствует. В подросте рассеянно группами 
встречаются сосна и береза. Высота подроста - 1 - 3 м, суммарная густота - около 0,1. Подлесок 
чаще всего не выражен, местами встречается ива ушастая высотой 1,0 - 1,5 м с густотой 0,1. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминируют либо осоки (вздутая, волосистоплодная и топяная), 
либо очеретник белый; встречаются также пушицы влагалищная и многоколосковая, болотный 
мирт, росянка круглолистная, клюква обыкновенная и мелкоплодная, местами - тростник 



обыкновенный, вахта трехлистная, кизляк кистецветный. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса - 30 - 70%. На почве покров образуют сфагновые мхи (проективное 
покрытие 90 - 95%), на отдельных кочках встречается Polytrichum strictum. 

Эксплуатация болота привела к тому, что на участках между карьерами изменились условия 
водно-воздушного режима залежи, минерального питания растений, осушился поверхностный 
слой торфяника. Это сильно отразилось на растительном покрове. На болоте появилась и обильно 
разрослась береза повислая. На больших площадях исчезли сфагновые мхи и сменились 
моховым покровом из Polyrichum strictum. В сосново-кустарничковых сообществах сфагновые мхи 
нередко покрывают около 25% поверхности почвы, обильны древесный мертвый опад и пятна 
голого торфа. Вблизи карьеров распространены березняки с моховым покровом из Polytrichum 
strictum и голым торфом, а также березняки с вересковыми кустарничками на голом торфе и 
мертвом покрове. На участках, пройденных пожарами, сначала появляются заросли иван - чая, 
которые позднее сменяются моховыми сообществами из Polytrichum strictum. Встречаются 
сосново-политриховые сообщества с осокой волосистоплодной. 

Вторичные сообщества на месте осушенного верхового болота располагаются, например, 
вокруг озера Утрех. Здесь древостой образуют сосна и береза. Возраст деревьев - 30 - 40 лет, 
высота - 12 - 15 м, диаметр стволов - 10 - 30 см, сомкнутость крон - 0,3 - 0,5. В подросте 
преобладает береза, встречается также сосна. Подрост разреженный, имеет высоту от 1,5 до 3,0 м 
и густоту 0,1 - 0,2. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют багульник болотный или голубика, 
также встречаются болотный мирт, подбел обыкновенный, местами - клюква обыкновенная 
(проективное покрытие до 20%), черника, брусника. На некоторых участках травяно-
кустарничковый ярус отсутствует. Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового 
яруса - от 0 до 50%. На почве преобладает мертвый покров, в виде отдельных пятен встречаются 
сфагновые мхи, Polytrichum commune et P. strictum, зеленые мхи, лишайники рода Cladonia. 

К юго-востоку от озера болото не разработано. Здесь сохранилась растительность 
переходного болота: березово-сосново-осоково-сфагновые сообщества, и осоково-сфагновая топь 
без древостоя, с доминированием в травяно-кустарничковом ярусе осоки малоцветковой (редкого 
вида флоры Нижегородской области) и очеретника белого. 

Болото Утрех служит местом произрастания тундрового кустарника - карликовой березки, 
находящейся здесь на южной границе своего островного распространения. По исследованиям 
1972 года, этот кустарник был широко распространен во всей центральной части болота к юго-
востоку от озера Утрех в полосе до 1 км шириной и 5 - 6 км длиной. Разрастанию способствовали 
небольшие пожары 7-летней давности. В конце лета 1972 года большой пожар уничтожил 
основные площади карликовой березки на болоте. По наблюдениям, в следующем году она 
сохранилась лишь по окраинам открытого массива, под пологом березового леса и вокруг 
карьеров, заполненных водой, куртинами в 100 - 600 м 2. На выгоревших местах - заросли иван - 
чая. 

Памятник природы и его охранная зона служат местообитаниями редких в Европейском 
Центре России видов птиц - серого журавля и удода. Карьеры - место колониального гнездования 
чайковых птиц. Здесь также с высокой плотностью гнездятся речные и нырковые утки. 

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

видов растений). 
2. Охрана ценофонда (представлены вторичные экосистемы выработанного 

торфоместорождения, а также сохранившиеся болотные и озерные биоценозы). 
3. Научное (зоологическое, ботаническое). 
4. Водоохранное (для реки Клязьмы). 
5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников, 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; 
- весенняя охота; 
- 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 в осенне - зимний период; 
- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом; 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 1476,7 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: 
Гороховецкий военлесхоз 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. При составлении паспорта были использованы опубликованные материалы Е.В. 
Лукиной и А.Д. Смирновой. 

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 1:50000. 

 
СПИСОК ЛЕСНЫХ ВЫДЕЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
"БОЛОТО УТРЕХ И ОЗЕРО УТРЕХ" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 
(по материалам лесоустройства 1985 года) 

 
┌──────────┬───────────────────┬────────┬──────────┬──────────────────┬────────┐ 

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

│          │                   │   га   │          │                  │   га   │ 

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

│          │Гороховецкий       │        │          │Фролищинское      │        │ 

│          │военлесхоз,        │        │          │лесничество,      │        │ 

│          │памятник природы   │        │          │охранная      зона│        │ 

│          │                   │        │          │памятника природы │        │ 

│    60    │15, 17, 21 - 25, 26│  62,1  │          │                  │        │ 

│          │(частично)         │        │    60    │все   выдела,   не│ 129,9  │ 

│    65    │44 - 45            │   7,7  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    66    │47 - 51            │  14,5  │    65    │37, 41 - 43       │  32,9  │ 

│    67    │23, 26 - 34        │  28,7  │    66    │39, 44 - 46       │  19,0  │ 

│    68    │23, 24,  34  -  39,│ 284,3  │    67    │10, 12 - 14, 18  -│  45,0  │ 

│          │45, 46 - 63        │        │          │25                │        │ 

│    69    │6 - 17, 21, 22     │  81,2  │    68    │15 - 22, 25 -  33,│  60,0  │ 

│    70    │3, 12-18           │  13,0  │          │40, 41 - 44       │        │ 

│    71    │3, 4, 6, 9, 11, 15,│  25,2  │    69    │18 - 24           │  40,8  │ 

│          │16 - 19            │        │    70    │все   выдела,   не│ 101,8  │ 

│    72    │полностью          │  58,4  │          │вошедшие  в   ГПП,│        │ 

│    73    │5 - 9, 11 - 17,  19│  92,0  │          │кроме  в.  1  -  4│        │ 

│          │- 22, 25 - 28      │        │          │(пл. = 12,2 га)   │        │ 



│    75    │1 - 18, 29         │  67,4  │    71    │все   выдела,   не│  74,8  │ 

│    76    │1 - 2, 6 - 9, 13  -│  71,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│          │21                 │        │    72    │все   выдела,   не│  31,6  │ 

│    77    │полностью          │  55,4  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    78    │полностью          │  71,0  │    75    │все   выдела,   не│  42,6  │ 

│    79    │полностью          │ 114,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    80    │полностью          │  96,0  │    76    │все   выдела,   не│  52,0  │ 

│    81    │полностью          │  42,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    82    │полностью          │  39,0  │    77    │все   выдела,   не│  62,6  │ 

│    83    │5 - 8, 10, 15,  21,│  45,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│          │23 - 25            │        │    87    │все   выдела,   не│  88,4  │ 

│    87    │5 - 8, 10, 15,  21,│  27,6  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│          │23 - 25            │        │    88    │все   выдела,   не│  70,3  │ 

│    88    │полностью          │  52,7  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    89    │полностью          │ 165,0  │    97    │все   выдела,   не│  71,3  │ 

│    90    │полностью          │ 111,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    91    │полностью          │ 106,0  │   101    │все   выдела,   не│  44,0  │ 

│    92    │полностью          │ 182,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    93    │полностью          │  83,0  │   102    │все   выдела,   не│  60,4  │ 

│    94    │полностью          │ 114,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    95    │полностью          │  85,0  │   108    │все   выдела,   не│  42,9  │ 

│    96    │1 - 4, 6 - 11      │ 130,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    97    │полностью          │  66,7  │   109    │все   выдела,   не│  32,7  │ 

│    98    │полностью          │ 148,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    99    │полностью          │ 126,0  │   110    │все   выдела,   не│  34,9  │ 

│   100    │1, 5 - 14          │  68,0  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│   101    │8 - 12             │  79,0  │   112    │все   выдела,   не│   9,4  │ 

│   102    │4 - 7, 10 - 14, 16,│  55,6  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│          │17                 │        │   113    │все   выдела,   не│  20,0  │ 

│   108    │20 - 24            │  63,1  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│   109    │1 - 10, 12         │  73,3  │   114    │все   выдела,   не│  21,0  │ 

│   110    │3 - 8              │  21,1  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│   111    │полностью          │  66,0  │   115    │все   выдела,   не│  50,5  │ 

│   112    │1 - 2              │  69,6  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│   113    │1 - 3              │  63,0  │   124    │1, 4 - 6, 8 - 12  │  41,2  │ 

│   114    │1 - 4              │  72,0  │   125    │4 - 10            │  39,5  │ 

│   115    │1 - 3, 6 - 7       │  48,5  │          │                  │        │ 

│   124    │2 - 3, 7           │  45,4  │          │                  │        │ 

│   125    │1 - 3              │  22,8  │          │                  │        │ 

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

│ИТОГО: 3 412,3 га                      │ИТОГО: 1 319,5 га                     │ 

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

│          │Гороховецкий       │        │          │Мулинское         │        │ 

│          │военлесхоз         │        │          │лесничество       │        │ 

│          │                   │        │          │                  │        │ 

│    6     │5 - 6              │  30,6  │    6     │7 - 12            │  40,7  │ 

│    7     │35                 │   3,9  │    9     │все   выдела,   не│ 100,5  │ 

│    9     │1, 2, 22, 23       │  12,5  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    10    │1, 17              │   6,4  │    16    │все   выдела,   не│  75,2  │ 

│    16    │3                  │  40,8  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│    17    │3, 7, 9 - 13       │  63,3  │    17    │все   выдела,   не│  68,7  │ 

│    18    │43 - 45, 49  -  53,│  41,7  │          │вошедшие в ГПП    │        │ 

│          │56, 57, 58         │        │          │                  │        │ 

│    25    │1 - 4, 14 - 16, 23,│  59,5  │          │                  │        │ 

│          │28                 │        │          │                  │        │ 

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

│          │ИТОГО:   258,7 га           │          │ИТОГО:   285,1 га          │ 

│          │ВСЕГО: 3 671,0 га           │          │ВСЕГО: 1 604,6 га          │ 

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

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "БОЛОТО УТРЕХ И ОЗЕРО УТРЕХ" 
 

масштаб 1:100000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
 

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "БОЛОТО УТРЕХ И ОЗЕРО УТРЕХ" 

 



масштаб 1:50000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
  



Приложение 4 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 26.05.1998 N 787-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

"ЛЕСНОЙ МАССИВ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ЛЕСНЫМИ 
КУЛЬТУРАМИ М.Г. ЗДОРИКА" 

 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области 

от 10.08.2006 N 591-р) 
 

Объявлен распоряжением Горьковского облисполкома от 11.08.1977 N 624-р; статус 
подтвержден решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 N 
57-м. 

Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Семеновский район, от районного центра 
г. Семенова на юго-восток 30 км, от д. Осинки на юго-запад 2,5 км, от с. Лыково на юго-восток 2,0 
км, от п. Рустай на север 4,5 км. 

Расположен на землях Семеновского лесхоза (кв. 63, 64, 65 Лыковского лесничества) и 
занимает 644 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 массив высоковозрастных хвойных 
(сосновых и еловых) лесов, включающий участки географических культур сосны, посаженных в 
1913 г. под руководством лесничего Лыковского лесничества М.Г. Здорика. 

На территории памятника природы преобладают боры - черничники и брусничники в 
возрасте от 60 до 100 лет. В них в первом ярусе древостоя кроме сосны присутствуют также ель, 
береза, единично осина. Высота деревьев - 22 - 25 м, диаметр стволов - от 18 до 40 см, 
сомкнутость крон - от 0,3 до 0,6. Второй ярус древостоя образует ель. Возраст деревьев второго 
яруса - 40 - 50 лет, высота - 10 - 18 м, сомкнутость крон - 0,1 - 0,4. В подросте преобладает ель, 
местами, единично встречаются береза, сосна дуб и ива козья. Высота подроста - 1 - 8 м, густота - 
0,1 - 0,4. В разреженном подлеске встречаются можжевельник обыкновенный, крушина ломкая, 
рябина обыкновенная. Высота подлеска - 1 - 2 м, густота - не более 0,1. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют черника или брусника, встречаются также вереск обыкновенный, дифазиаструм 
уплощенный, ландыш майский, марьяник луговой, орляк обыкновенный, вейник наземный, 
молиния сизая, подъельник обыкновенный, гудайера ползучая (редкий вид флоры Нижегородской 
области), плаун годичный, седмичник европейский, золотарник обыкновенный и др. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на разных участках составляет от 10 - 20 до 
60 - 70%. На почве преобладают зеленые мхи (проективное покрытие до 80 - 90%), встречаются 
отдельные пятна лишайников рода Cladonia. 

На наиболее возвышенных и сухих участках среди боров - брусничников встречаются 
отдельные небольшие вкрапления боров - беломошников с преобладанием в напочвенном 
покрове лишайников рода Cladonia. 

Культуры сосны 1913 года занимают на территории памятника природы около 30 га. Они 
интересны не только тем, что это одни из самых ранних лесных культур на территории области, но 
и тем, что они были посеяны из семян сосны, привезенных из 14 губерний (Нижегородской, 
Вятской, Пермской, Владимирской, Саратовской, Черниговской, Киевской, Волынской, Сувалкской, 
Люблинской, Могилевской, Минской, Виленской, Гродненской), расположенных в разных 
географических зонах европейской России. Географические культуры сосны были созданы на 
дерново-подзолистых песчаных почвах на двухлетней сосновой вырубке посевом по 10 семян в 
площадки размером 0,5 Х 0,5 м. Всего на вырубке было 24 делянки величиной от 160 до 370 кв. м, 
общей площадью около одного гектара. Посевы местных семян проведены и на более крупных 
участках (до нескольких гектаров), расположенных в однотипных условиях на расстоянии друг от 
друга до 2,5 км. 

К настоящему времени на месте географических культур сформировались сосновые 
насаждения, имеющие высокие таксационные показатели в пределах первого класса бонитета. 
Рост сосны в культурах и в естественном произрастании характеризуется практически 



одинаковыми показателями. Исследования 50-х годов свидетельствуют, что лучше всего 
сохраняются и растут сосны из семян местного происхождения. Близки к ним по развитию деревья 
из семян центральных и северных районов. Худшие результаты получаются из семян юго-
западных и юго-восточных губерний. 

На момент составления паспорта культуры сосны 1913 г. представляли собой участки боров 
- брусничников (местами переходящих в черничники), в которых первый ярус древостоя образуют 
сосны в возрасте 83 лет (местами, единично встречается береза), имеющие высоту 22 - 25 м, 
диаметр стволов - от 18 до 40 см, сомкнутость крон - 0,4. Второй ярус древостоя образует ель в 
возрасте 40 - 50 лет. Высота деревьев второго яруса - 10 - 15 м, диаметр стволов - 8 - 15 см, 
сомкнутость крон - до 0,2. В подросте доминирует ель, единично встречаются береза, дуб и ива 
козья. Высота подроста - 1 - 8 м, густота - 0,1 - 0,4. Подлесок образуют можжевельник 
обыкновенный, крушина ломкая, рябина обыкновенная. Высота подлеска - 1 - 2 м, густота - около 
0,1. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует обычно брусника, встречаются также черника, 
голубика, вереск обыкновенный, дифазиаструм уплощенный, ландыш майский, марьяник луговой, 
орляк обыкновенный, вейник наземный, молиния сизая, подъельник обыкновенный, гудайера 
ползучая, плаун годичный, седмичник европейский, золотарник обыкновенный и др. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - от 10 до 50%. На почве преобладают 
зеленые мхи (проективное покрытие 80 - 90%), встречаются отдельные пятна лишайников рода 
Cladonia. 

В северо-западной части памятника природы (в северной части кв. 63 Лыковского 
лесничества) представлены участки высоковозрастных ельников сложных и черничников. В них в 
первом ярусе древостоя доминирует ель, встречаются также береза, сосна и осина. Возраст 
деревьев первого яруса - 80 - 100 лет (единичные экземпляры достигают возраста 120 лет), 
высота - 22 - 27 м (в среднем 25 м), диаметр стволов - 20 - 60 см, сомкнутость крон - 0,3 - 0,5. Во 
втором ярусе присутствуют ель и липа, местами к ним добавляются дуб и осина. Высота деревьев 
второго яруса - 12 - 18 м, диаметр стволов - 10 - 20 см, сомкнутость крон - 0,1 - 0,3. Подрост 
образуют ель, липа, дуб, клен остролистный, береза и осина. Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 
0,1 - 0,4. В подлеске преобладает рябина обыкновенная, встречается также крушина ломкая. 
Высота подлеска - 1 - 3 м (отдельные кустарники до 6 м), густота - 0,3 - 0,5. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует черника, встречаются также вейник тростниковидный, брусника, 
линнея северная, майник двулистный, седмичник европейский, золотарник обыкновенный, ортилия 
однобокая, ожика волосистая, хвощ лесной, щитовники австрийский и шартрский, марьяник 
луговой, осока корневищная, костяника, борец высокий, баранец обыкновенный (редкий вид 
флоры Нижегородской области), кислица обыкновенная, орляк обыкновенный, молиния сизая. 
Суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 30 - 70%. В 
напочвенном покрове преобладают зеленые мхи (проективное покрытие 30 - 60%) либо мертвый 
покров (проективное покрытие 20 - 70%), в понижениях микрорельефа встречаются сфагновые мхи 
(проективное покрытие около 10%). 

В пойме ручья, протекающего вдоль западной границы памятника природы, представлен 
черноольшаник, в котором в первом ярусе древостоя доминирует ольха черная, встречаются 
также ель, вяз гладкий и береза. Возраст деревьев первого яруса - 90 - 120 лет, высота - 22 - 25 м, 
диаметр стволов - 35 - 70 см, сомкнутость крон - 0,2 - 0,3. Во втором ярусе древостоя также 
доминирует ольха черная, встречаются липа, ель, вязы гладкий и шершавый, черемуха, береза. 
Возраст деревьев второго яруса - 40 - 60 лет, высота - 12 - 16 м, диаметр стволов - 10 - 30 см, 
сомкнутость крон - 0,3 - 0,5. В подросте присутствуют ольха черная, липа, ель, вязы гладкий и 
шершавый, черемуха, береза. Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 0,2 - 0,5. Подлесок образуют 
крушина ломкая, рябина обыкновенная, ива пепельная, калина обыкновенная, малина 
обыкновенная. Высота подлеска - 1 - 2 м, густота - 0,1 - 0,2. Местами имеются заросли хмеля 
обыкновенного. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют страусник обыкновенный и 
кочедыжник женский, местами - таволга вязолистная; также встречаются щитовник шартрский, 
фегоптерис связывающий, голокучник Линнея, зюзник европейский, мята полевая, лютик ползучий, 
кислица обыкновенная, чистец болотный, вербейник обыкновенный, рэгнерия собачья, 
подмаренник болотный, паслен сладко-горький, крапива двудомная, звездчатка дубравная, 
селезеночник очереднолистный, бодяк огородный, двукисточник тростниковидный, камыш лесной, 
белокрыльник болотный, калужница болотная, дудник лесной, хвощ лесной, недотрога 
обыкновенная, фиалка Селькирка, гравилат речной, костяника, манник литовский (редкий вид 
флоры Нижегородской области), двулепестник альпийский, цинна широколистная, осоки 
ложносытевидная, двусеменная и пепельно-серая, кизляк кистецветный и др. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 30 - 70%. На почве преобладает 
мертвый покров, встречаются зеленые мхи (проективное покрытие до 20%) и сфагновые мхи 
(проективное покрытие около 10%). 

Около 25% территории памятника природы занимают производные березняки. К северной 
границе кв. 64 Лыковского лесничества примыкают две вырубки 1994-95 годов общей площадью 



около 20 га. 
Значение памятника природы: 
А. Областное. 
Б.1. Охрана генофонда (место произрастания редких видов растений). 
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы хвойных лесов). 
3. Научное (ботаническое). 
4. Научно-производственное (образец создания лесных культур). 
5. Водоохранное (для реки Керженец). 
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 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: 
- охоты; 
- сбора грибов и ягод; 
- научных исследований. 
Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя обязательство по 

охране государственного памятника природы: 
Семеновский 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. 

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

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

"ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ М.Г. ЗДОРИКА" 
 

масштаб 1:100000 
 

(в электронном варианте не приводится) 
 

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
"ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ М.Г. ЗДОРИКА" 

 
масштаб 1:25000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

  



Приложение 5 
к распоряжению 

Губернатора области 
от 26.05.1998 N 787-р 

 
ПАСПОРТ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

"ОЗЕРА СВЕТЛЫЕ, ОЗЕРО ЕЛОВОЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ 
ИХ БОЛОТНЫЙ МАССИВ" 

 
Объявлен решением Горьковского облисполкома от 17.08.1976 N 558, статус подтвержден 

решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 N 57-м. 
Адрес (местонахождение): Нижегородская область, Володарский район, от районного центра 

г. Володарска на северо-запад 28 км, от п. Мулино на северо-запад 11 км, от р. п. Фролищи на юго-
восток 9 км, от п. Центральный на северо-запад 7 км. 

Расположен на землях Гороховецкого военлесхоза (Центрального лесничества; список 
лесных кварталов и выделов, входящих в состав памятника природы и его охранной зоны, 
прилагается) и занимает 24,7 га (в том числе озера 12 га); охранная зона 99,3 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 систему из семи небольших озер 
карстового происхождения и примыкающих к ним участков верховых и переходных болот. 
Расположены они в остепненных борах Балахнинской низменности. Озера (за исключением оз. 
Светлое-1) правильной округлой формы. Все озера имеют значительную глубину. Вода отличается 
исключительной прозрачностью, что нашло отражение в названии этих озер. Береговые склоны, 
сложенные песками, крутые и высокие. 

Озеро Светлое-1 - самое большое (площадь 6,2 га), занимает самое западное положение в 
системе озер. К восточному берегу озера примыкает болото. Остальные берега имеют высоту 3 - 8 
м и крутизну 10 - 30°. На берегах представлены остепненные боры. Южная часть береговой линии 
вдоль уреза воды укреплена на двух участках бревенчатой стеной высотой около 1 м и общей 
длиной около 100 м. 

Это озеро, в отличие от остальных, имеет неправильную форму, в северо-западной части 
располагается остров, возвышающийся над поверхностью воды на 1 м. 

Вдоль берегов озера располагаются сплавины (в виде отдельных плавучих островов, 
примыкающих к берегу). Отдельные сплавины имеют площадь от 10 до 3000 м 2. Они 
сосредоточены в основном в северной, юго-западной и юго-восточной сторонах озера. На 
сплавинах представлены типичный для верхового болота сосново-пушицево-кустарничкового-
сфагновый фитоценоз, а также характерные для переходных болот фитоценозы: сосново-
березово-осоково-сфагновый (с осоками волосистоплодной и вздутой в доминантах травяно-
кустарничкового яруса), волосистоплодноосоково-сфагновый, очеретниково-сфагновый (с 
росянкой английской, редким видом флоры Нижегородской области), пушицево-сфагновый 
(практически без древостоя и подроста). 

По берегам озера вдоль уреза воды встречаются ивы пепельная, ушастая, пятитычинковая, 
розмаринолистная. Местами они образуют заросли. 

По урезу воды тянется пояс прибрежно-водной растительности шириной 1 - 4 м, в котором 
доминирует осока омская, встречаются также ситники скученный и развесистый, вейник 
сероватый, сабельник болотный, осока пепельно-серая, кипрей болотный, подмаренник Рупрехта 
(редкий вид флоры Нижегородской области), рогоз широколистный, горичник болотный, кизляк 
кистецветный, осока волосистоплодная, молиния сизая и ежеголовник малый. 

Вдоль берегов озера и отдельных сплавин на глубине 0,5 - 1,5 м тянется прерывистый пояс 
водной растительности в котором доминирует кубышка желтая, встречаются также сабельник 
болотный и рдест плавающий. Ширина пояса - 2 - 7 м. 

Озеро Светлое-2 имеет площадь 0,4 га. С севера к озеру примыкает болото. Остальные 
берега имеют высоту от 2 до 12 м и крутизну склонов 30 - 50°. 

Вдоль уреза воды тянется пояс прибрежно-водной растительности, в котором доминирует 
осока омская, также встречаются ситники скученный и развесистый, осока волосистоплодная, 
вейник сероватый, сабельник болотный, ежеголовник малый. Ширина пояса составляет 1 - 3 м. 
Далее следует пояс водной растительности, в котором доминируют нимфейные (кубышка желтая 



и кувшинка чисто-белая), присутствуют также ежеголовник малый и сабельник болотный. 
Озеро Светлое-3 - самое маленькое, его площадь - 0,3 га. Берега озера, кроме северного, 

имеют высоту 6 - 10 м и крутизну склонов 40 - 50 0; они покрыты сосновым лесом. С севера к озеру 
примыкает болото. 

По урезу воды тянется пояс прибрежной растительности шириной 1,5 - 3,5 м. В нем 
доминируют в основном тростник обыкновенный, местами - осока омская или сабельник болотный, 
здесь также встречаются ситники развесистый и скученный, кизляк кистецветный, вейник 
сероватый, ежеголовник малый, осока пепельно-серая. Далее, где глубина озера около 1 м, 
следует прерывистый пояс водных растений, в котором доминирует кувшинка чисто-белая, 
встречаются также сабельник болотный и пузырчатка средняя. 

Озеро Светлое-4 имеет площадь 1,3 га. Берега озера имеют высоту 3 - 10 м и крутизну 
склонов 30 - 50°. Северный берег открытый, песчаный, с отдельными соснами и березами. На 
остальных берегах - сосновые боры. Вода в озере с зеленоватым оттенком. 

По урезу воды тянется почти сплошной пояс прибрежно-водной растительности, имеющий 
ширину 1 - 4 м. В нем преобладает тростник обыкновенный, встречаются ситники скученный и 
развесистый, сабельник болотный, водокрас лягушачий, осоки пепельно-серая, омская и 
волосистоплодная, рогоз широколистный, вахта трехлистная, ежеголовник малый. 

Далее идет прерывистый пояс нимфейных шириной 1 - 2 м. В нем доминируют кувшинка 
чисто-белая и кубышка желтая, встречаются также рдест плавающий и ежеголовник малый. 

У восточного берега озера располагаются несколько плавучих островков диаметром 2 - 3 м с 
осоково-сфагновым болотом. Здесь в травяно-кустарничковом ярусе встречаются осоки 
волосистоплодная и топяная, сабельник болотный, болотный мирт обыкновенный, очеретник 
белый, росянка круглолистная, клюква обыкновенная. На почве сплошной покров сфагновых мхов. 

Озеро Светлое-5 имеет площадь 1,1 га. Берега имеют высоту 2 - 10 м и крутизну склонов 30 - 
50°. С востока к озеру примыкает болото. На северо-западном берегу озера имеются заросли ивы 
пепельной, а на других берегах отдельные экземпляры этого кустарника. 

Озеро окружено сплавиной, которая на востоке переходит в болото, а у других берегов имеет 
ширину до 15 м. На сплавине представлены участки верхового сосново-пушицево-кустарничково-
сфагнового болота, переходного сосново-березово-осоково-сфагнового болота, а также осоково-
сфагновой топи без древостоя с преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе очеретника 
белого. У юго-западного берега - плавающий остров с растительностью переходного сосново-
тростниково-сфагнового болота. 

По урезу воды озера тянется пояс прибрежной растительности шириной около 1 м, в котором 
встречаются осоки вздутая, омская, пепельно-серая и волосистоплодная, вейник сероватый, 
ситник скученный, сабельник болотный, кизляк кистецветный. 

В воде, на участках с глубиной 0,5 - 1,0 м, выражен пояс водной растительности, в котором 
доминируют кувшинка чисто-белая и кубышка желтая, встречаются также сабельник болотный, 
ежеголовник малый, пузырчатка обыкновенная. 

Озеро Светлое-6 располагается в глубокой карстовой котловине. Площадь озера - 1,7 га. 
Вода в озере имеет зеленоватый оттенок. Высота береговых склонов от 3 до 12 м, крутизна - 40 - 
50°. На берегах представлены сосновые боры в возрасте 100 - 180 лет. На северном и северо-
западном берегах оборудованы стоянки для туристов. Около этих стоянок травостой сосновых 
боров деградировал в результате рекреационной перегрузки. На берегах возле уреза воды 
встречаются единичные экземпляры березы, ольхи черной, ивы пепельной. 

По урезу воды тянется почти сплошной пояс прибрежной растительности шириной 1 - 2 м. В 
нем преобладают либо осоки омская и пепельно-серая, либо тростник обыкновенный, также 
встречаются сабельник болотный, ситник скученный, горичник болотный, вербейник 
обыкновенный, молиния сизая. 

Пояс водных растений сильно прерывистый (в виде отдельных пятен), имеет ширину до 3 м. 
В нем доминирует кубышка желтая встречаются также рдест плавающий и водные мхи. 

Озеро Еловое имеет площадь 1,0 га. Оно расположено в карстовой воронке. Вода в озере 
чистая, темная, прозрачная. Берега озера имеют высоту от 3 до 8 м и крутизну склонов 40 - 60°. 
Они в основном покрыты сосновым лесом. На южном берегу в древостое присутствует ель. На 
юго-западном берегу имеется родник, являющийся источником ручья, впадающего в озеро. Вдоль 
ручья тянется полоса ельника сфагнового, в котором встречается редкий вид флоры 
Нижегородской области баранец обыкновенный. На берегах озера возле уреза воды встречаются 
ольха черная, береза, сосна, отдельные экземпляры ивы пепельной. 

У южного и юго-западного берегов озера - сфагновая сплавина шириной до 10 м. На 
сплавине - болото сосново-березово-тростниково-осоково-сфагновое. На нем в древостое 
встречаются сосны в возрасте до 80 лет, достигающие высоты 10 м; в подросте - сосна и береза, 
единично-ель. Высота подроста - 1 - 5 м, густота - 0,1 - 0,4. Подлесок образуют крушина ломкая и 
ива пепельная. Высота подлеска - 1 - 2 м, густота - около 0,1. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминируют тростник обыкновенный, а также осоки волосистоплодная и вздутая; встречаются 



пушица влагалищная, подбел обыкновенный, болотный мирт обыкновенный, клюква 
обыкновенная, кизляк кистецветный, белокрыльник болотный, сабельник болотный, росянка 
круглолистная. В центре сплавины имеется участок без осок и тростника диаметром около 6 м. На 
нем преобладают очеретник белый и шейхцерия болотная. Клюква обыкновенная на этом участке 
имеет проективное покрытие до 50%. 

По урезу воды на берегах, где отсутствует сплавина, тянется сплошной пояс прибрежной 
растительности шириной 0,5 - 2,0 м с преобладанием осок омской и водяной. Также в этом поясе 
встречаются кизляк кистецветный, сабельник болотный, ситник скученный, осока 
волосистоплодная, вейник сероватый. Вдоль берегов, кроме восточного (в том числе и вдоль края 
сплавины), на глубине 0,2 - 0,5 м, располагается пояс прибрежно-водной растительности шириной 
2 - 4 м с преобладанием тростника обыкновенного. В нем встречаются также сабельник болотный 
и пузырчатка средняя. Вдоль всех берегов на глубине 0,5 - 1,5 м тянется сплошной пояс 
нимфейных, в котором встречаются кувшинка белая (редкий вид флоры Нижегородской области), 
кувшинка чисто-белая, кубышка желтая. Ширина пояса 1 - 4 м, суммарное проективное покрытие 
листьев нимфейных составляет 20 - 70%. 
 

В состав памятника природы входят участки болот. Болото площадью 11,2 га располагается 
к востоку от озера Светлое-1, к северу и западу от озер Светлое-2 и Светлое-3. 

В центральной части это болото верховое сосново-пушицево-сфагновое. Здесь древостой 
образует сосна в возрасте 60 - 100 лет. Высота деревьев - 4 - 6 м, диаметр стволов - 8 - 15 см, 
сомкнутость крон - 0,1 - 0,3. Подрост сосновый, имеет густоту 0,2 - 0,5. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует пушица влагалищная, встречаются также клюква обыкновенная (проективное 
покрытие 5 - 30%), подбел обыкновенный и болотный мирт обыкновенный. На почве сплошной 
покров сфагновых мхов. 

В юго-восточной и, местами, в центральной частях болота представлены пушицево-
сфагновые с участками очеретниково-сфагновых сообщества. Здесь древостой в основном 
отсутствует, встречаются лишь единичные березы и сосны высотой 0,5 - 2,0 м. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют пушица влагалищная либо, местами, очеретник белый, также 
встречаются подбел обыкновенный, болотный мирт обыкновенный, шейхцерия болотная, осоки 
топяная и вздутая, клюква обыкновенная (проективное покрытие 5 - 10%), росянка круглолистная, 
росянка английская (редкий вид флоры Нижегородской области), вахта трехлистная, осока 
малоцветковая (редкий вид флоры Нижегородской области). Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса 40 - 50%. На почве сплошной покров сфагновых мхов. 

На северной окраине болото переходное осоково-сфагновое. Древостой здесь отсутствует, 
имеется разреженный сосновый подрост высотой до 3 м и густотой до 0,1. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют осоки: вздутая, волосистоплодная, топяная и омская, также 
встречаются шейхцерия болотная, очеретник белый, росянка круглолистная, клюква обыкновенная 
(проективное покрытие 5 - 10%, изредка до 50%), подбел обыкновенный, болотный мирт 
обыкновенный, вахта трехлистная, вейник сероватый, сабельник болотный. На почве сплошной 
покров сфагновых мхов, на кочках встречаются Polytrichum strictum et P. commune. 

На юго-восточной окраине болота около озера Светлое-3 в отдельной карстовой воронке 
диаметром около 40 м сформировалось верховое сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое 
болото. С большим болотом оно соединяется узким перешейком. На этом болоте древостой 
образует сосна в возрасте около 60 лет. Высота деревьев - 7 - 10 м, сомкнутость крон - до 0,2. 
Подрост также сосновый, по окраине с примесью березы. Высота подроста - 1 - 4 м, густота - 0,1 - 
0,5. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются пушица влагалищная, болотный мирт 
обыкновенный, подбел обыкновенный, клюква обыкновенная (проективное покрытие около 10%), 
багульник болотный, голубика, пятнами - морошка (редкий вид флоры Нижегородской области). 
Морошка распространена на 15% площади болота с проективным покрытием около 10%. На почве 
почти сплошной покров сфагновых мхов, единично встречается Polytrichum strictum. 

С востока к озеру Светлое-5 примыкает переходное болото площадью 1,5 га. Здесь 
представлены пушицево-сфагновые с участками очеретниково-сфагновых сообщества. Древостой 
в основном отсутствует, встречаются лишь единичные березы и сосны высотой 0,5 - 2,0 м. В 
травяно-кустарничковом ярусе доминируют пушица влагалищная либо, местами, очеретник белый, 
также встречаются подбел обыкновенный, болотный мирт обыкновенный, шейхцерия болотная, 
осоки топяная и вздутая, клюква обыкновенная (проективное покрытие 5 - 10%), росянка 
круглолистная, росянка английская, вахта трехлистная. Суммарное проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса 40 - 50%. На почве сплошной покров сфагновых мхов. На болоте 
встречаются окна открытой воды. По окраинам - полоса сосново-березово-осоково-сфагнового 
сообщества. 

В охранной зоне памятника природы преобладают сосновые боры разного возраста. 
Встречаются небольшие участки высоковозрастных боров. Например, на берегах озера Светлое-6 
представлен бор - брусничник с участками черничника и бора чисто-зеленомошного. Сосны имеют 



возраст 100 - 180 лет, высоту 25 - 28 м, диаметр стволов 40-70 см и сомкнутость крон около 0,5. 
Местами выражен второй ярус древостоя. В нем сосны в возрасте 40 - 60 лет. Высота деревьев - 
15 - 20 м, диаметр стволов - 10 - 20 см, сомкнутость крон - до 0,2. Подрост сосновый с участием 
березы и единичных экземпляров ели. Высота подроста - 1 - 10 м, густота - 0,1 - 0,3. Подлесок 
почти не выражен. Встречаются лишь единичные экземпляры можжевельника обыкновенного, 
рябины обыкновенной и ракитника русского. Высота кустарников - 1 - 2 м. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует в основном брусника, местами - черника или дифазиаструм 
уплощенный; встречаются также марьяник луговой, вейники наземный и тростниковидный, вереск 
обыкновенный, ландыш майский, щитовник шартрский, ожика волосистая, плауны булавовидный и 
годичный, седмичник европейский, прозанник пятнистый, ортилия однобокая, колокольчик 
круглолистный, костяника, золотарник обыкновенный, купена лекарственная, прострел раскрытый, 
острокильница чернеющая, букашник горный, вероника колосистая, ястребинка зонтичная, 
гвоздика Борбаша, осока корневищная и др. Суммарное проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса - от 0 до 70%. На почве преобладают зеленые мхи (проективное покрытие 
до 80 - 90%). 

В восточной части охранной зоны памятника природы расположены 4 небольших болота, 
сформировавшиеся в карстовых провалах. 

Болото в квартале 32 к западу от оз. Светлое-6 имеет площадь 0,6 га. В центральной части 
это болото верховое сосново-пушицево-кустарничково-сфагновое. Встречаются мочажины с 
очеретником белым, осокой топяной, шейхцерией болотной и росянкой английской (редкий вид 
флоры Нижегородской области). Окраина болота переходная сосново-березово-осоково-
сфагновая (в травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки волосистоплодная и вздутая). 

В этом же квартале к востоку от оз. Светлое-6 рядом друг с другом расположены два болота. 
Западное из этих болот, имеющее площадь 0,6 га - переходное, сосново-березово-осоково-
сфагновое. В древостое здесь присутствуют единичные экземпляры сосны и березы в возрасте 50 
- 70 лет. Высота деревьев - 6 - 8 м. В подросте встречаются также сосна и береза. Высота 
подроста - 1 - 3 м, густота - 0,1 - 0,2. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока 
волосистоплодная, встречаются также осоки омская и вздутая, пушицы влагалищная и 
многоколосковая, болотный мирт обыкновенный, шейхцерия болотная, подбел обыкновенный, 
вейник сероватый, осока топяная. Клюква обыкновенная встречается пятнами (местами 
проективное покрытие составляет до 60%). Суммарное проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса - 50 - 70%. На почве сплошной покров сфагновых мхов. Восточное из болот 
(его площадь 0,9 га) также переходное. Основную его часть занимает осоково-сфагновое 
сообщество. Здесь древостой отсутствует, в подросте встречаются единичные сосны и березы 
высотой до 2 м. В подлеске - единичные экземпляры ив ушастой и пепельной, достигающие в 
высоту 1,0 - 1,5 м. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют осоки: волосистоплодная, вздутая 
и омская, единично встречаются пушица влагалищная и вейник сероватый. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 60 - 80%. На почве сплошной покров 
сфагновых мхов. На окраинах болота подрост имеет густоту до 0,6; подлесок - около 0,1. 

В квартале 49 к западу от оз. Еловое расположено болото площадью 0,5 га. В центральной 
части это болото верховое сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое. В древостое встречаются 
единичные сосны в возрасте 60-80 (до 100) лет, имеющие высоту 5 - 6 м и диаметр стволов 8-10 
см. Подрост сосновый, имеет высоту 0,5 - 3,0 м и густоту менее 0,1. В травяно-кустарничковом 
ярусе встречаются пушица влагалищная, болотный мирт обыкновенный, подбел обыкновенный, 
голубика, багульник болотный, клюква обыкновенная (проективное покрытие 20 - 70%) и клюква 
мелкоплодная (редкий вид флоры Нижегородской области), росянка круглолистная. Суммарное 
проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса - 50 - 80%. На почве сплошной покров 
сфагновых мхов. На окраинах болото переходное сосново-березово-осоково-сфагновое. Здесь 
древостой отсутствует. В подросте встречаются сосна и береза. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует осока вздутая, встречаются также пушица влагалищная, болотный мирт 
обыкновенный, подбел обыкновенный, голубика, багульник болотный, клюква обыкновенная и 
мелкоплодная, росянка круглолистная, местами (по самому краю) - шейхцерия болотная, тростник 
обыкновенный, сабельник болотный, вейник сероватый. В напочвенном покрове преобладают 
сфагновые мхи, на кочках встречаются Polytrichum strictum, иногда - Polytrichum commune. 

Памятник природы и его охранная зона служат местообитаниями редких в Европейском 
Центре России видов птиц - сплюшки и зеленого дятла, а также нуждающихся в охране на 
территории Нижегородской области видов животных: рыжей вечерницы, двухцветного кожана, 
прудовой ночницы. 

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

видов растений). 
2. Охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы карстовых озер, верховых и 



переходных болот). 
3. Научное (зоологическое, ботаническое). 
4. Водоохранное. 
5. Ресурсоохранное (имеет важное значение для сохранения клюквенников). 
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 автомототранспорта вне дорог; 
- засорение и захламление территории; 
- подсочка деревьев; 
- прогон и выпас скота; 
- разбивка туристических стоянок, разведение костров (за исключением специально 

отведенных для этой цели мест); 
- строительство; 
а также любые другие виды деятельности, за исключением: 
- охоты в осенне - зимний период; 
- сбора грибов и ягод; 
- любительского лова рыбы удочкой и спиннингом; 
- научных исследований. 
Вокруг памятника природы выделяется охранная зона площадью 99,3 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 природа: 
Гороховецкий военлесхоз 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. При составлении паспорта были использованы опубликованные материалы Е.В. 
Лукиной и А.Д. Смирновой. 

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 "ОЗЕРА СВЕТЛЫЕ, ОЗЕРО ЕЛОВОЕ И 
ОКРУЖАЮЩИЙ ИХ БОЛОТНЫЙ МАССИВ" И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

 
(по материалам лесоустройства 1985 года) 

 
┌──────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────────────┬────────┐ 

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



│          │                 │   га   │          │                   │   га   │ 

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

│          │Гороховецкий     │        │          │Центральное        │        │ 

│          │лесхоз,          │        │          │лесничество,       │        │ 

│          │памятник природы │        │          │охранная       зона│        │ 

│          │                 │        │          │памятника природы  │        │ 

│    32    │19               │   1,7  │          │                   │        │ 

│    47    │4, 7             │  12,6  │    32    │15 - 18, 20 - 25   │  26,7  │ 

│    48    │5 - 8, 10, 11    │   9,4  │    47    │3, 5, 6, 9         │  26,2  │ 

│    49    │8                │   1,0  │    48    │1 - 4, 9, 12       │  32,8  │ 

│          │                 │        │    49    │1, 4 - 7           │  13,6  │ 

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

│          │ИТОГО: 24,7 га            │          │ИТОГО: 99,3 га              │ 

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

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРА СВЕТЛЫЕ, ОЗЕРО ЕЛОВОЕ 
И ОКРУЖАЮЩИЙ ИХ БОЛОТНЫЙ МАССИВ" 

 
масштаб 1:100000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

 
СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ОЗЕРА СВЕТЛЫЕ, ОЗЕРО ЕЛОВОЕ 
И ОКРУЖАЮЩИЙ ИХ БОЛОТНЫЙ МАССИВ" 

 
масштаб 1:25000 

 
(в электронном варианте не приводится) 

 


