
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 апреля 1996 г. N 522-р 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЛИЧАДЕЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

 
(в ред. распоряжения Администрации Нижегородской области 

от 09.08.1996 N 1087-р, 
в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области 

от 14.04.2003 N 202-р, от 16.10.2008 N 1892-р, 
от 17.07.2012 N 1503-р) 

 
В соответствии со ст. 9 и 62 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей 

природной среды", ст. 2 и 22 Федерального закона Российской Федерации "Об особо охраняемых 
природных территориях", во исполнение решения областного Совета народных депутатов от 
22.03.1994 N 57-м "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий и объектов 
природного наследия", в целях восстановления и поддержания экологического равновесия, 
сохранения водоохранных и рекреационных свойств леса, охраны типичных для области 
биоценозов, редких видов животных и растений и их среды обитания, учитывая распоряжение 
главы администрации Ардатовского района от 03.02.1994 N 53-р и распоряжение администрации 
Ардатовского района от 06.12.1995 N 511-р: 

1. Образовать государственный природный комплексный заказник регионального 
(областного) значения "Личадевский" на площади 6,1 тыс. га. 

2. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 
1503-р. 

3. Утвердить Положение о государственном природном комплексном заказнике 
регионального (областного) назначения "Личадеевский" (прилагается). 

4. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 
1503-р. 

5. Разрешить на период 1996 - 2000 гг. проведение подсочки сосны на площади 198 га на 
территории заказника согласно ранее выданным бюллетеням и проведение сплошных 
узколесосечных рубок в сосновых насаждениях, пройденных подсочкой. 

6. Охрану, защиту и воспроизводство лесов, в рамках осуществляемых полномочий, 
возложить на уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в области 
лесных отношений, переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации. 
(п. 6 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 1503-р) 

7 - 8. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 
1503-р. 

9. Контроль за соблюдением установленного Положением о заказнике режима возложить на 
уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области в области организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 9 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 1503-р) 

10. Пресс-службе Администрации Нижегородской области опубликовать настоящее 
распоряжение в газете "Нижегородские новости". Администрации Ардатовского района 
опубликовать настоящее распоряжение в местной печати. 

11. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 
1503-р. 
 

Губернатор области 
Б.Е.НЕМЦОВ 

  



Утверждено 
распоряжением 

Губернатора области 
от 18.04.1996 N 522-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) НАЗНАЧЕНИЯ "ЛИЧАДЕЕВСКИЙ" 

 
(в ред. распоряжения Администрации Нижегородской области 

от 09.08.1996 N 1087-р, 
в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области 

от 14.04.2003 N 202-р, от 16.10.2008 N 1892-р, 
от 17.07.2012 N 1503-р) 

 
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗНИКА, ЕГО ПРОФИЛЬ 

 
Наименование: государственный природный комплексный заказник "Личадеевский". 
Значение заказника: региональное (областное). Профиль заказника: комплексный 

(ландшафтный), водоохранный, зоологический, ботанический, ресурсоохранный. 
 

2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ ЗАКАЗНИКА 
 

Нижегородская область, Ардатовский район, от районного центра пос. Ардатов в 24 км на 
север, от ж/д станции Балахониха в 3 км на юго-запад, от с. Личадеево в 3 км на север, от с. 
Саконы в 2 км на северо-восток. 

Площадь заказника - 6,1 тыс. га. 
 

3. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА 
 

(нумерация кварталов приводится 
по материалам лесоустройства 1993 года) 

 
Северная граница заказника проходит от пересечения западной просеки квартала 17 

Личадеевского лесничества Мухтоловского лесхоза с железной дорогой Муром - Арзамас вдоль 
этой железной дороги на восток через кварталы 17, 18, 19, 20 Личадеевского лесничества до 
границы гослесфонда; далее по границе гослесфонда на юго-восток, юг, восток, юг, север и восток 
вдоль кварталов 20, 25, 26, 28, 50, 39, 29 и 30 Личадеевского лесничества до границы между 
Ардатовским и Арзамасским районами. 

Восточная граница заказника проходит от северного угла квартала 31 Личадеевского 
лесничества на юг, восток и юг по границе между Ардатовским и Арзамасскими районами до юго-
восточного угла квартала 83 Личадеевского лесничества. 

Южная граница заказника проходит от юго-восточного угла квартала 82 по границе 
гослесфонда вдоль кварталов 82, 81, 80, 79, 49, 48, 62, 78, 77, 76, 75, 74, 66, 70, 72, 71, 73, 71, 67 
Личадеевского лесничества до юго-западного угла квартала 67. 

Западная граница заказника проходит от юго-западного угла квартала 67 на север по 
западным просекам кварталов 67 и 63 Личадеевского лесничества, далее 1,5 км на восток по р. 
Нукс вдоль северных границ кварталов 63 и 64 Личадеевского лесничества до юго-западного угла 
квартала 54 Личадеевского лесничества; от этой точки на север вдоль западной просеки квартала 
54, на восток вдоль северных просек кварталов 54 и 55 Личадеевского лесничества до юго-
западного угла квартала 42 Личадеевского лесничества, далее на север вдоль западной просеки 
квартала 42 и на восток вдоль его северной просеки до юго-западного угла квартала 32 
Личадеевского лесничества; от этой точки на север по западным просекам кварталов 32, 21, 17 
Личадеевского лесничества до пересечения с железной дорогой Муром - Арзамас. 
 

4. ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ 
 

- Мухтоловский лесхоз (Личадеевское лесничество). 
 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗНИКА 
 

5.1 Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды". 
5.2. Федеральный закон РФ "О животном мире". 



5.3. Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях". 
 

6. НАЗНАЧЕНИЕ ЗАКАЗНИКА 
 

Назначение заказника: средообразующее, охрана генофонда (редкие виды животных и 
растений), охрана ценофонда (типичные биоценозы), научное (ландшафтоведческое, 
зоологическое, ботаническое), водоохранное, ресурсоохранное. 

Цель образования заказника - восстановление и поддержание экологического равновесия в 
пойме и прибрежной зоне реки Теши; охрана типичных для области биоценозов, редких видов 
животных и растений и среды их обитания; сохранение водоохранных свойств леса. 

Территория заказника используется населением Ардатовского района как место отдыха, 
сбора грибов и ягод. 

Лесной массив расположен в поймах реки Теши и ее притоков (р. Нукс и др.) и на 
примыкающей к ним территории. Леса и болота массива заказника служат аккумуляторами влаги и 
регулируют водный режим реки Теши и ее притоков. 

На территории заказника представлены типичные для области биоценозы: сосновые боры, 
елово-сосновые леса, хвойно-широколиственные леса, пойменные дубравы, черноольшаники, 
верховые, низинные и переходные болота, луга. 

Заказник служит местом обитания редких в Нижегородской области видов животных - 
ночницы Наттерера, серого журавля, гадюки обыкновенной, а также местом произрастания 
занесенных в Красную книгу РФ видов растений - ятрышника шлемоносного и неоттианте 
клобучковой - и редкого в Нижегородской области вида растений - осоки малоцветковой. 

Болота, расположенные на территории заказника, являются клюквенниками. 
Заказник - место обитания охотничье-промысловых животных: лося, кабана, лисицы, зайцев, 

ондатры, тетерева, глухаря, рябчика, уток и др. 
Режим заказника направлен на поддержание и восстановление экологического равновесия. 

 
В северо-восточной части заказника располагается государственный памятник природы 

"Балахонинская пещера" площадью 0,9 га, режим охраны которого определен в паспорте на 
данный памятник природы, утвержденный решением Нижегородского областного Совета 
народных депутатов от 15.03.1994 N 47-м. 

Подробное описание территории заказника приведено в приложении 1. Схема территории 
заказника приведена в приложении 2. 
 

7. РЕЖИМ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 
 

7.1. На территории заказника запрещается: 
- рубки главного пользования, за исключением несплошных; 

(в ред. распоряжения Администрации Нижегородской области от 09.08.1996 N 1087-р) 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением проведения сплошных 

рубок при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий после специального 
лесопатологического обследования и по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий; 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 1503-р) 

- абзац утратил силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 
N 1503-р; 

- распашка земель; 
- засорение и захламление территории заказника, складирование и захоронение любых 

отходов; 
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника; 
- добыча любых полезных ископаемых; 
- геолого-разведочные изыскания; 
- все виды мелиоративных работ, реконструкция существующей мелиоративной сети; 
- изменение гидрологического режима территории, строительство водозаборов, сброс 

сточных вод в водоемы; 
- проезд и стоянка моторного транспорта вне дорог; 
- абзац исключен. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 

1892-р; 
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного 

режима использования земель, кроме отводов, связанных с ремонтом и реконструкцией 
нефтепровода "Горький - Рязань-2"; 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 15.04.2003 N 208-р) 



- разбивка туристических стоянок, разведение костров за исключением специально 
отведенных мест, устанавливаемых администрацией Ардатовского района; 

- охота; 
- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого 

природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству 
природных комплексов и объектов. 

7.2. На территории заказника разрешаются: 
- любительский лов рыбы удочкой и спиннингом; 
- научные исследования; 
- сенокошение; 
- сбор грибов и ягод; 
- выборочные рубки по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий; 
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 1503-р) 

- сбор лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- произведение работ, связанных с ремонтом и реконструкцией нефтепровода "Горький - 

Рязань-2"; 
(абзац введен распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.04.2003 N 202-р) 

- прокладывание коммуникаций при условии наличия положительного заключения 
государственной экологической экспертизы; 
(абзац введен распоряжением Правительства Нижегородской области от 16.10.2008 N 1892-р) 

- осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий после специального 
лесопатологического обследования и по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий. 
(абзац введен распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 1503-р) 

 
8. Срок действия заказника - бессрочно. 

 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 

 
9.1. Заказник находится в ведении Администрации Нижегородской области. 
9.2 - 9.3. Утратили силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 

17.07.2012 N 1503-р. 
9.4. К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные 

формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений граждан, осуществляющие 
ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за соблюдением 
установленного порядка природопользования. 

9.5. Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все без исключения 
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и 
арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы государственного природного 
заказника. 

9.6. Границы заказника обозначаются на местности предупредительными и 
информационными знаками. 

9.7. Настоящее Положение о заказнике в обязательном порядке учитывается при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, 
схем землеустройства, лесоустройства, охотоустройства и районной планировки. 

9.8. Расходы по обеспечению функционирования заказника производятся за счет средств 
областного бюджета. 
(п. 9.8 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 1503-р) 

9.9. Контроль за соблюдением установленного режима заказника осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 9.9 в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 1503-р) 

9.10. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.07.2012 N 
1503-р. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
РЕЖИМА ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА 

 
10.1 Лица и организации, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к 



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

установленных законодательством. 
  



Приложение 1 
к Положению о государственном 

природном комплексном заказнике 
регионального (областного) значения 

"ЛИЧАДЕЕВСКИЙ" 
 

ОПИСАНИЕ ЗАКАЗНИКА 
 

Государственный природный комплексный заказник "Личадевский" расположен в 
правобережье р. Теши и занимает притеррасный склон, местами крутой, местами пологий и 
плавно переходящий в надпойменную террасу, водораздельный склон рек Сережи и Теши, а также 
небольшие участки поймы Теши. Высота притеррасного склона - до 10 м. Надпойменная терраса 
выровненная, слегка осложненная дюнами и грядами эолового происхождения, а также 
карстовыми явлениями. Карстовые провалы особенно выражены в западной части заказника; 
здесь они имеют глубину до 18 м. 

На территории заказника господствуют дерново-подзолистые почвы песчаного и супесчаного 
механического состава на водноледниковых отложениях, перекрывающих древнеледниковую 
морену и (или) пермские доломитизированные суглинки. По выходам материнских пород на 
дневную поверхность (вблизи д. Помелиха) почвы приобретают суглинистый характер. По 
пониженным элементам рельефа при застойном характере увлажнения формируются торфяно-
глеевые и торфянистые почвы, особенно распространенные по низким берегам речек и ручьев и 
на избыточно увлажненных участках надпойменной террасы. 

Согласно ботанико-географическому подразделению Европейской части России территория 
района исследований находится в Окско-Клязьминском округе Восточно-Европейской провинции 
подзоны смешанных (елово-широколиственных) лесов. Применительно к ботанико-
географическому районированию Нижегородской области данная территория относится к 
Выксунско-Сережинскому подрайону елово-сосновых лесов. Вместе с тем, рядом с исследованной 
территорией проходит западная граница Алатырско-Пьянского дубового подрайона и северная 
граница Ардатовско-Нуруксинского подрайона дубовых и смешанных лесов. Поэтому ботанико-
географической особенностью района исследований является сложное строение растительного 
покрова, связанное с его пограничным положением в системе зональности. Сложность 
растительности проявляется в формировании хвойно-широколиственного комплекса формаций, 
осложненного явлениями интразональности: широким распространением сосновых боров, 
особенно на надпойменной террасе, а также пойменных дубрав и черноольшаников в пойме р. 
Теши и по берегам ее притоков Нукса и Уневы. 

Слабо дренированные западины надпойменной террасы занимают переходные и верховые 
болота. На месте вырубленных лесов в результате выпаса и сенокошения образовались 
вторичные суходольные, влажные и пойменные луга. 
 

Ландшафты заказника 
2.1. Характеристика ландшафтов поймы р. Теши. 
Основу ландшафтов в правобережной части поймы р. Теша составляют вторичные 

(антропогенные) луга на месте пойменных дубрав, черноольшаников и сосняков на песчаных 
гривах, а также сохранившиеся пойменные дубравы, черноольшаники и низинные болота. 
Настоящих пойменных лугов нет. Местами, особенно вблизи д. Красная Речка, луга нарушены 
перевыпасом скота. 

Основу луговой растительности составляют щучковые луга на бедных почвах среднего и 
повышенного увлажнения, вышедших из-под влияния половодья. Травостой формируют злаки: 
щучка дернистая, колосок душистый, мятлик луговой, полевица тонкая. К ним примешиваются 
нивяник обыкновенный, звездчатка злаковидная, горицвет кукушкин, лютик ползучий, манжетка, 
осока заячья, клевера: луговой, средний, ползучий, тысячелистник обыкновенный, щавель 
курчавый, подорожник средний. На гривах формируются белоусниковые луга на бедных, сильно 
дренированных почвах. Здесь господствуют белоус торчащий, полевица тонкая, келерия сизая, 
колосок душистый. Из разнотравья отмечены щавелек малый, звездчатка злаковидная, 
подорожник ланцетолистный, гвоздика травянка, бедренец камнеломковый, ястребинка 
волосистая, лапчатка серебристая. Проективное покрытие травостоя не превышает 20 - 30%. 
Встречаются единичные сосны и можжевельник обыкновенный. 

В пониженных элементах рельефа распространены избыточно влажные и заболоченные 
осоково-разнотравные луга, переходящие в низинные болота. Здесь преобладают осоки: 
дернистая, пузырчатая, лисья, вздутая. Нередко много разнотравья: таволги вязолистной, 
гравилата речного, лютика ползучего, омежника водного, частухи подорожниковой, дербенника 
иволистного, вахты трехлистной. Из злаков встречаются тростник обыкновенный, мятлик 
болотный, лисохвост коленчатый, двукисточник тростниковидный. 



Лесной тип ландшафтов в пойме р. Теши представлен преимущественно черноольшаниками 
и производными от них березово-черноольховыми лесами на избыточно увлажненных участках 
поймы. Таволговые черноольшаники и производные от них таволговые березняки с ольхой черной 
занимают значительные площади в пойме р. Теша (квартала 80 и 81 Личадеевского лесничества 
Мухтоловского лесхоза), а также вдоль рек Нукс и Унева, особенно в их среднем и нижнем 
течении. Древостой образован ольхой черной с примесью березы пушистой. В подлеске 
встречаются черемуха обыкновенная, крушина ломкая, калина обыкновенная, смородина черная и 
смородина щетинистая. Обычны хмель обыкновенный и паслен сладкогорький. Травостой густой, 
образован таволгой вязолистной, крапивой двудомной, двукисточником тростниковидным. Здесь 
также встречаются вахта трехлистная, вейник сероватый, осока пузырчатая, подмаренник 
болотный, зюзник европейский, дербенник иволистный, мята полевая, камыш лесной, кочедыжник 
женский, хвощ приречный. 

Черноольшаники травяно-осоковые встречаются реже, по более сырым, чем предыдущие 
ассоциации, участкам поймы и могут характеризоваться как низинные древесные болота. 
Подлесок в них выражен слабо. Основной фон в травянистом покрове формируют осоки 
пузырчатая, вздутая и дернистая, ситник скученный, хвощ приречный, реже тростник 
обыкновенный. Встречаются также белокрыльник болотный, омежник водный, цикута ядовитая, 
лютик длиннолистный, сабельник болотный, кизляк кистецветный, телиптерис болотный. 

Заболоченные участки поймы р. Теши в кварталах 80 и 81 являются местообитаниями 
разнообразной водно-болотной дичи. В ходе обследования были отмечены кряква, шилохвость, 
чирок-трескунок, кулик бекас. Обычны также кулик перевозчик, гадюка обыкновенная (редкий вид 
фауны Нижегородской области), уж обыкновенный, ондатра, водяная полевка. Предполагается 
гнездование серого журавля (редкий вид фауны Нижегородской области). На открытых 
пространствах поймы встречаются лунь болотный и пустельга. 
 

2.2. Характеристика ландшафтов надпойменной террасы р. Теши. 
Для надпойменной террасы характерен дюнно-грядовый рельеф, осложненный карстом. 

Почвы песчаные и супесчаные, средне- и слабоподзолистые. Растительный покров образован 
сосновыми борами пирогенного происхождения, суборями, культурами сосны на гарях и вырубках 
на месте смешанных хвойно-широколиственных лесов. В замкнутых понижениях рельефа 
сформировались переходные березово-осоковые и верховые сфагновые болота с сосной. Вдоль 
ручьев изредка встречаются участки ельников травяных. 

В восточной части заказника преобладают сосновые боры пирогенного происхождения и 
культуры сосны. Состав ассоциаций в ряду возрастания увлажнения следующий: Сосняк 
лишайниковый, Сосняк ракитниково-келериевый, Сосняк вересково-лишайниковый, Сосняк 
наземновейниковый, Сосняк бруснично-зеленомошный, Сосняк орляковый, Сосняк молиниевый, 
Сосняк долгомошный, Сосняк кустарничково-сфагновый. Дюнно-грядовый рельеф привносит в 
строение растительного покрова явление комплексности, т.е. чередование небольших фрагментов 
ассоциаций на дюнах и междюнных понижениях. Наиболее распространен клинальный комплекс: 
Сосняк наземновейниково-орляково-бруснично-молиниево-долгомошный. 

Группа ассоциаций сосняки лишайниковые занимает возвышенные сильнодренированные 
участки рельефа. В напочвенном покрове здесь преобладают лишайники рода кладония, цетрария 
исландская, пармелия собачья. Древостой чисто сосновый. Подлесок развит слабо, в нем 
представлены ракитник русский, дрок красильный, рябина обыкновенная, можжевельник 
обыкновенный. Травостой разрежен, общее проективное покрытие до 10%. Состоит из вейника 
наземного, келерии сизой, ястребинок зонтичной и волосистой, марьяника лугового, кошачьей 
лапки двудомной, прострела сплюснутого, толокнянки и ряда других видов. 

В группе ассоциаций сосняки зеленомошные наиболее типичными для заказника являются 
бруснично-зеленомошные и молиниевые. Сосняки бруснично-зеленомошные занимают 
повышенные, более или менее выровненные участки рельефа или пологие склоны. Древостой в 
них преимущественно сосновый, изредка с участием березы. В подросте присутствуют единичные 
экземпляры ели. Подлесок редкий и образован рябиной обыкновенной, можжевельником 
обыкновенным, ракитником русским. Напочвенный покров состоит из зеленых мхов: пловроциума 
Шребера, дикранумов многоножкового и метловидного, политрихума можжевельникового. В 
травяно-кустарничковом покрове доминируют брусника, черника, марьяник луговой, обычны 
ястребинка зонтичная, орляк обыкновенный, плаун булавовидный, ландыш майский, вейники 
тростниковидный и наземный, золотарник обыкновенный, седмичник европейский, прострел 
раскрытый. 

Сосняки молиниевые занимают нижние части склонов, выровненные западины при избытке 
натечного увлажнения. Древостой в них сосновый, с примесью березы, реже осины. В подросте 
изредка встречается ель. Подлесок как ярус выражен не всегда. В него входят крушина ломкая, 
рябина обыкновенная, изредка - липа сердцелистная и можжевельник обыкновенный. В травяно-
кустарничковом ярусе доминирует молиния голубая. Встречаются также ястребинка зонтичная, 



золотарник обыкновенный, щитовник игольчатый, черника, вейник сероватый, ожика волосистая, 
майник двулистный, седмичник европейский. Напочвенный покров образуют политрихум 
обыкновенный, на возвышениях встречаются политрихумы альпийский и можжевельниковый, 
плевроциум Шребера, по западинам - сфагновые мхи. 

Группы ассоциаций боры долгомошные и сфагновые занимают слабодренированные 
избыточно увлажненные западины и междюнные понижения. В древостое в этих сосняках 
значительна примесь березы, изредка встречаются осина и ольха черная. Подлесок выражен 
слабо и образован преимущественно крушиной ломкой. В травяно-кустарничковом покрове 
обычны черника, голубика, багульник болотный, подбел белолистный, болотный мирт, пушица 
влагалищная, осока вздутая, вереск обыкновенный, молиния голубая, вейник сероватый. В 
моховом покрове доминируют политрихум обыкновенный и (или) сфагновые мхи. 

В восточной части заказника значительные площади занимают пирогенные боры. Это 
сосняки ракитниково-келериевые, наземновейниковые, молиниевые и долгомошные. 
Ксероморфные варианты пирогенных боров имеют признаки остепнения. Они образовались на 
месте сосняков лишайниковых, суборей зеленомошных, сосняков дубово-лещиновых. Древостой в 
таких лесах чисто сосновый. Подрост разреженный, разновозрастный, обычно также чисто 
сосновый. В подлеске встречаются рябина обыкновенная, можжевельник. Травяно-кустарничковый 
ярус имеет пятнисто-групповое расположение, на отдельных участках доминирует вейник 
наземный, ракитник русский, келерия сизая, вереск обыкновенный, ландыш майский. Кроме них 
встречаются золотарник обыкновенный, кошачья лапка двудомная, осоки пальчатая и 
верещатниковая, прострел раскрытый, герань кровяно-красная, очиток большой, букашник горный, 
колокольчик круглолистный. На почве обыкновенны зеленые мхи и пятна лишайников. 

Гидроморфная серия пирогенных боров распространена по междюнным понижениям на 
месте суборей зеленомошно-черничных, майниково-брусничных и сосняков долгомошно-
сфагновых. В древостое в этих борах значительна примесь березы. Возобновление хорошее или 
удовлетворительное из сосны, ели, березы. В подлеске обычны крушина ломкая и рябина 
обыкновенная, ивы козья и ушастая. Травяно-кустарничковый ярус образован молинией голубой, 
вейником тростниковидным, черникой. В меньшем обилии встречаются орляк обыкновенный, 
ожика волосистая, седмичник европейский, брусника, майник двулистный, вербейник 
обыкновенный, щитовник игольчатый. 

Центральную и восточную часть надпойменной террасы р. Теши в пределах заказника 
занимают сосновые боры и субори с различной долей участия ели и дубравных видов. Это 
преимущественно долговременно производные сообщества на месте лесов хвойно-
широколиственного комплекса формаций. В настоящее время эта территория нарушена 
вырубками, и практически все сосны старше 70 лет находились в подсочке. Преобладают субори 
наземновейниково-зеленомошные, орляковые, майниково-брусничные и липовые. Встречаются 
участки суборей ландышевых, молиниевых, а в понижениях рельефа переходные березово-
осоковые и осоково-сфагновые болота, верховые болота: сосново-кустарничково-сфагновые, 
сосново-пушицево-сфагновые и сосново-шейхцериево-сфагновые, и сосняки долгомошно-
сфагновые. 

Елово-сосновые леса (субори) наземновейниково-зеленомошные имеют наименьшее 
участие ели в составе древостоя. Здесь она не образует выраженного второго яруса. Хорошо 
выражен подрост сосны, ели и дуба. В подлеске обычны рябина обыкновенная, крушина ломкая, 
липа, жимолость лесная. Травяно-кустарничковый ярус хорошо выражен и имеет общее 
проективное покрытие 40 - 50%. Образован преимущественно вейником наземным. К нему 
примешиваются орляк обыкновенный, брусника, черника, вероника лекарственная, кошачья лапка 
двудомная, полевица Сырейщикова, ландыш майский, золотарник обыкновенный, ястребинка 
зонтичная. Моховой покров хорошо развит, его проективное покрытие достигает 30 - 40%. 
Наблюдается взаимоисключение зеленых мхов и вейника наземного. Отмечены плевроциум 
Шребера, дикранумы многоножковый и метловидный. 

Субори орляковые имеют более высокую степень участия ели в древостое - она образует 
выраженный второй ярус, но расположение ее в сообществах куртинно-групповое. Видовой состав 
подлеска и травостоя сходен с предыдущей ассоциацией по содоминирующим видам. Доминантой 
выступает орляк обыкновенный, а видовой состав видов с незначительным обилием более 
разнообразен. В дополнение к встречающимся в наземновейниковых суборях здесь отмечены 
зубровка душистая, марьяник дубравный, зверобой продырявленный, любка двулистная, гудайера 
ползучая, неоттианте клобучковая (вид, занесенный в Красную книгу России), седмичник 
европейский, майник двулистный. 

Субори майниково-брусничные имеют хорошо выраженный ярус из ели. К основным 
лесообразующим породам примешиваются береза и осина. Возобновление сосны и дуба слабое, 
ели - хорошее. Подлесок образован рябиной обыкновенной, крушиной ломкой, жимолостью 
лесной; изредка в его состав входит липа. Травяно-кустарничковый покров составляют боровые и 
таежные виды. В нем обычны брусника, майник двулистный, кислица обыкновенная, ландыш 



майский, ожика волосистая, вероника лекарственная, грушанка круглолистная, рамишия 
однобокая, зимолюбка зонтичная, вейник тростниковидный, седмичник европейский, перловник 
поникший, орляк обыкновенный, золотарник обыкновенный, линнея северная, черника. В моховом 
покрове присутствуют плевроциум Шребера, дикранумы многоножковый и метловидный. 

Субори липовые имеют хорошо выраженный второй ярус и подлесок из липы. 
Возобновление сосны практически отсутствует, ель возобновляется удовлетворительно. Подлесок 
хорошо развит, в нем кроме кустарничковой формы липы сердцелистной много рябины 
обыкновенной, крушины ломкой, жимолости лесной, бересклета бородавчатого. Травяно-
кустарничковый ярус отличается значительным участием дубравных видов. В нем обычны 
брусника, черника, щитовники игольчатый и мужской, кочедыжник женский, копытень европейский; 
реже встречаются сныть обыкновенная, орляк обыкновенный, перловник поникший и ряд других 
видов. По нарушенным местам встречаются обильные заросли малины и единичное участие в 
подлеске бузины красной. Моховой покров развит слабо - присутствуют единичные куртины 
плевроциума Шребера. 

Переходные болота не занимают больших площадей на территории заказника. Среди них 
преобладают березово-осоковые болота с вкраплениями безлесных осоково-сфагновых участков. 
Древесный ярус, состоящий из березы и единичных сосен, сильно угнетен, много сухостоя. Из 
кустарников изредка встречаются ивы ушастая и розмаринолистная, крушина ломкая. Травяно-
кустарничковый ярус образован осоками вздутой, дернистой и омской. Много белокрыльника 
болотного, вахты трехлистной, хвоща топяного. Встречаются вейник сероватый, тростник 
обыкновенный, кизляк кистецветный. На безлесных осоково-сфагновых участках с развитым 
покровом из сфагновых мхов в травяно-кустарничковом ярусе встречаются вересковые 
кустарнички: багульник болотный, подбел белолистный, болотный мирт, изредка - клюква. 

Все верховые болота района исследований имеют сильно угнетенный древостой, 
образованный соснами V и V-a классов бонитета. Кустарничково-сфагновая и пушицево-
сфагновая ассоциации чередуются друг с другом. Здесь господствуют багульник болотный, 
болотный мирт, подбел белолистный, пушица влагалищная, клюква обыкновенная. Встречаются 
осока малоцветковая (редкий вид флоры Нижегородской области), голубика, росянка 
круглолистная. Изредка встречаются участки с высоким обилием шейхцерии болотной. По 
окраинам болот встречаются участки осоково-сфагновых сообществ с господством осок вздутой и 
волосистоплодной. 

Животный мир надпойменной террасы обусловлен распространением здесь сосновых боров 
и суборей. Здесь встречаются характерные для описанных формаций лось, заяц-беляк, белка, 
крот, бурозубка обыкновенная, полевка рыжая, лисица, кабан. Из птиц многочисленны зяблик, 
синицы большая и хохлатая, дрозд-деряба, серая мухоловка, пеночка теньковка, лесной конек, 
овсянка обыкновенная, большой пестрый дятел, белоспинный дятел, черный дятел, сорокопут-
жулан. Обильны охотничье-промысловые виды птиц - рябчик, тетерев, глухарь. 
 

2.3. Характеристика ландшафтов водораздельного склона рек Сережа - Теша. 
Северная часть заказника располагается в нижней части водораздельного склона рек 

Сережа и Теша с общим направлением экспозиции на юг. Рельеф здесь слабо холмистый, 
осложнен карстовыми явлениями и глубокими лощинами по руслам ручьев. Коренной 
растительностью являются леса хвойно-широколиственного комплекса формаций: ельники 
дубово-липовые с сосной. Такие участки сохранились до настоящего времени в виде вкраплений 
небольшой площади (до 1 - 2 га) среди производных сообществ и вырубок. 

Хвойно-широколиственные леса представлены в районе исследований сосняками елово-
дубово-липовыми и ельниками дубово-липовыми, а также производными от них осинниками и 
липняками. Сосновая формация представлена елово-дубово-лещиновой, елово-дубово-липово-
кленовой, елово-дубово-липово-пролесниковой, елово-дубово-липово-волосистоосоковой и елово-
дубово-липово-снытевой ассоциациями. Следует отметить, что обычно эти ассоциации 
представлены фрагментарно, образуя микроценозы в сложных сосново-елово-дубово-липовых 
комплексах. Возраст древостоя 120 - 130 лет. Древесный полог неясно двухъярусный. Первый 
подъярус формируют сосна, ель, дуб, единично отмечается береза. Во втором подъярусе 
представлены липа, ель, дуб, иногда клен и вяз шершавый. Подлесок хорошо выражен, в его 
состав входит кустарничковая форма липы, клен остролистный, рябина обыкновенная, лещина 
обыкновенная, жимолость лесная, бересклет бородавчатый, черемуха обыкновенная, шиповник 
коричный. Удовлетворительно возобновляется ель, слабо - дуб. Хорошо возобновляются клен и 
(вегетативно) липа. Размещение подроста ели и клена пятнисто-групповое. Травяно-
кустарничковый ярус хорошо развит, за исключением микроценозов с мощным еловым подростом. 
Общее проективное покрытие колеблется на отдельных участках от 10 до 60%. Обильны 
пролесник многолетний, осока волосистая, сныть обыкновенная, довольно обильны ясменник 
пахучий, чистец лесной, хвощи луговой и лесной, звездчатка ланцетолистная, вейник 
тростниковидный, копытень европейский, крапива двудомная, чина весенняя, медуница неясная, 



щитовник мужской, костяника. Встречаются борец северный, овсяница лесная, майник 
двулистный, воронец колосистый, дремлик чемерицевидный, волчеягодник обыкновенный, бор 
развесистый и ряд других видов. Моховой покров отсутствует. Всего при обследовании участков 
сосняков хвойно-широколиственного комплекса формаций выявлено 64 вида высших сосудистых 
растений. 

Ельники дубово-липовые не имеют такого флористического разнообразия, в их составе доля 
бореальных видов (спутников ели) более значительна. Для них также характерна гетерогенная 
внутриценотическая структура, обусловленная процессами естественно-восстановительной 
динамики. Возраст насаждений 100 - 120 лет. Состав ассоциаций сходен с предыдущим. Это 
ельники липово-снытевые с дубом и ельники липово-кленовые с дубом, а также производные от 
них осинники липово-елово-волосистоосоковые, липняки пролесниковые и ельники липово-
осиново-ясменниковые. Первый подъярус древостоя состоит из ели и осины с примесью липы и 
березы. Второй ярус формируют липа, ель, дуб, иногда сюда входит и клен остролистный. 
Возобновление ели хорошее, дуба - удовлетворительное или слабое. Липа и осина 
возобновляются вегетативно. Подлесок выражен в разной степени. В нем обычны кустарничковая 
форма липы, рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость лесная, клен остролистный, 
изредка - бересклет бородавчатый. Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 
колеблется по микроценозам от 10 до 50%. Обильны осока волосистая, сныть обыкновенная, 
ясменник пахучий, пролесник европейский. Довольно обильны майник двулистный, кислица 
обыкновенная, копытень европейский, черника, костяника, голокучник трехраздельный, щитовник 
игольчатый, марьяник лесной, ожика волосистая, седмичник европейский. Встречаются также 
осока пальчатая, бор развесистый, вейник тростниковидный, брусника, щитовник мужской. Общий 
видовой состав высших сосудистых растений насчитывает 52 вида. Моховой покров отсутствует 
или выражен слабо. В нем представлены дикранум многоножковый и плевроциум Шребера. 

В северо-восточной части заказника располагается государственный памятник природы, 
рекомендованный на федеральный уровень охраны - "Балахонинская пещера". Он располагается 
в квартале 37 Личадеевского лесничества и занимает площадь 0,9 га; охранная зона - 52,3 га. 

Балахонинская пещера расположена в старом заброшенном гипсовом карьере в 
окрестностях бывшего поселка Гипсовый, у подножья восточной обрывистой стенки карьера. Вход 
в нее имеет вид узкой (высотой 75 см) щели, имеющей длину более 2,5 м и находящейся 
непосредственно на уровне днища карьера. Полость пещеры представляет собой горизонтальный 
карстовый канал. Сразу за входом открывается зал длиной 12,5 м, шириной 8,8 м и высотой 2,8 м, 
от которого отходит узкий ход. Общая протяженность доступной части пещеры около 70 м. В 
стенках пещеры имеется большое количество ниш, каналов и труб, местами соединенных с 
полостью, проходящей на 0,8 - 1,0 м выше, как бы в другом "этаже". Над пещерой в массиве 
известняка на высоте 10 - 15 м имеются отверстия, ведущие в канал, соединенный с пещерой. 
Температура воздуха в пещере всегда постоянна и даже летом не поднимается выше 2 - 3 
градусов. 

Пещера служит местом летнего обитания и зимовки летучих мышей. Летом в ней 
обнаружены ушаны, усатые и водяные ночницы, на зимовке - усатые ночницы и ночница 
Наттерера (редкий вид фауны Нижегородской области). 

Старый заброшенный карьер, в котором располагается пещера, является местом 
произрастания занесенного в Красную книгу России вида растений - ятрышника шлемоносного. На 
дне карьера нами было отмечено 28 цветущих особей этого вида. Кроме того, здесь произрастает 
нуждающийся в охране вид флоры Нижегородской области - пальчатокоренник Фукса. 
 

Флористический состав обследований территории. 
1. Багульник болотный - Ledum palustre 
2. Бедренец камнеломковый - Pimpinella saxifraga 
3. Бекмания обыкновенная - Becmannia eruciformis 
4. Белокрыльник болотный - Calla palustris 
5. Белоус торчащий - Nardus stricta 
6. Береза бородавчатая - Betula pendula 
7. Б. пушистая - B. alba 
8. Бересклет бородавчатый - Euonymus verrucosa 
9. Борец северный - Aconitum septentrionale 
10. Бор развесистый - Milium effusum 
11. Брусника - Vaccinium vitis - idaea 
12. Будра плющевидная - Glechoma hederacea 
13. Бузина красная - Sambucucs racemosa 
14. Букашник горный - Jasione montana 
15. Буквица лекарственная - Betonica officinalis 
16. Валериана лекарственная - Valeriana officinalis 



17. Василек ложнофригийский - Centaurea pseudophrygia 
18. В. луговой - C. jacea 
19. В. фригийский - C. phrygia 
20. Василистник малый - Thalictrum minus 
21. Вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata 
22. Вейник наземный - Calamagrostis epigeios 
23. В. сероватый - C. canescens 
24. В. тростниковидный - C. arundinacea 
25. Вербейник монетчатый - Lysimachif nummularia 
26. В. обыкновенный - L. vulgaris 
27. Вереск обыкновенный - Cakunna vulgaris 
28. Вероника длиннолистная - Veronica ljngifolia 
29. В. дубравная - V. chamaedris 
30. В. лекарственная - V. officinalis 
31. Волчеягодник обыкновенный - Daphnt mezereum 
32. Воронец колосистый - Actaea spicata 
33. Вороний глаз четырехлистный - Paris quadrifolia 
34. Вяз шершавый - Ulmus glabra 
35. Гвоздика песчаная - Dianthus arenarius 
36. Г. травянка - D. deltoides 
37. Г. Фишера - D. fischeri 
38. Герань кроваво-красная - Geranium sanguinemum 
39. Г. луговая - G. pratense 
40. Голокучник трехраздельный - Gymnocarpium dryopteris 
41. Голубика - Vaccinium uliginosum 
42. Горец малый - Polygonum minus 
43. Горицвет кукушкин - Coronaria floscucuki 
44. Горошек заборный - Vicia sepium 
45. Г. мышиный - V. cracca 
46. Гравилат городской - Geum urbanum 
47. Гравилат речной - G. rivake 
48. Грушанка круглолистная - Pyrola rotundiaolia 
49. Гудейра ползучая - Goodyera repens 
50. Двукисточник тростниковидный - Phakaroides arundinacea 
51. Двулепестник альпийский - Circaea alpinf 
52. Девясил британский - Inula britannica 
53. Дербенник иволистный - Lythrum salicaria 
54. Донник лекарственный - Melilotus officinalis 
55. Дремлик чемерицевидный - Epipactis helleborine 
56. Дрок красильный - Genista tinctoria 
57. Дуб черешчатый - Quercus robur 
58. Дудник лесной - Angelica sylvestris 
59. Душица обыкновенная - Origanum vulgare 
60. Ежа сборная - Dactylis glomerata 
61. Ежевика - Rubus caesius 
62. Ель обыкновенная - Picia abies 
63. Живучка ползучая - Ajuga reptans 
64. Жимолость лесная - Lonicera xylosteum 
65. Звездчатка болотная - Stellaria palustris 
66. З. злаковидная - S. graminea 
67. З. ланцетолистная - S. holostea 
68. Зверобой продырявленный - Hypericum perforatum 
69. З. пятнистый - H. maculatum 
70. Земляника лесная - Fragaria vesca 
71. Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata 
72. Золотарник обыкновенный - Solidago virgaurea 
73. Зубровка душистая - Hierochloe odorata 
74. Зюзник европейский - Lycopus europaeus 
75. Ива козья - Sakix caprea 
76. И. пепельная - S. cinerea 
77. И. розмаринолистная - S. rosmarinifolia 
78. И. ушастая - S. aurita 
79. Иван-чай узколистный - Chamerion angustifolium 



80. Ирис аировидный - Iris pseudacorus 
81. Калина обыкновенная - Viburnum opulus 
82. Камыш лесной - Scirpus sylvaticus 
83. Келерия сизая - Koeleria glauca 
84. Кизляк кистецветный - Naumburgia thyrsiflora 
85. Кипрей болотный - Epilobium palustre 
86. Кислица обыкновенная - Oxalis acetosella 
87. Клевер гибридный - Trifolium hybridum 
88. К. луговой - T. pratense 
89. К. средний - T. medium 
90. К. ползучий - T. repens 
91. Клен остролистный - Acer platanoides 
92. Клюква обыкновенная - Oxycoccus palustris 
93. Колокольчик крапиволитный - Campanula trachelium 
94. К. круглолистный - C. rotundifolia 
95. К. персиколистный - C. persicifolia 
96. К. раскидистый - C. patula 
97. К. скученный - C. glomerata 
98. Колосок душистый обыкновенный - Anthoxanthum odoratum 
99. Копытень европейский - Asarum europaeum 
100. Короставник полевой - Knautia arvensis 
101. Костер беростый - Bromopsis inermis 
102. Костяника - Rubus saxatilis 
103. Кочедыжник женский - Athyrium filix - femina 
104. Кошачья лапка двудомная - Antennaria dioica 
105. Крапива двудомная - Urtica dioica 
106. Крестовник Якова - Senecio jacobaea 
107. Крушина ломкая - Frangula alnus 
108. Купена лекарственная - Polygonatum odoratum 
109. К. многоцветковая - P. multiflorum 
110. Ландыш майский - Convallaria majalis 
111. Лапчатка прямостоячая - Potentilla erecta 
112. Л. серебристая - P. argentea 
113. Лещина обыкновенная - Corylus avellana 
114. Линнея северная - Linnaea borealis 
115. Липа мелколистная - Tilia cordata 
116. Лисохвост коленчатый - Alopecurus geniculatus 
117. Л. луговой - A. pratensis 
118. Лук огородный - Allium oleraceum 
119. Любка двулистная - Platanthera bifilia 
120. Лютик длиннолистный - Ranunculus linqua 
121. Л. едкий - R. acris 
122. Л. кашюбский - R. cassubicus 
123. Л. ползучий - R repens 
124. Люцерна серповидная - Medicago falcata 
125. Лядвенец рогатый - Lotus corniculatus 
126. Майник двулистный - Maianthemum bifolium 
127. Малина лесная - Rubus idaeus 
128. Манжетка - Alchemilla sp. 
129. Марьянник дубравный - Melalpyrum nemorosum 
130. М. луговой - M. pratense 
131. Медуница неясная - Pulmonaria obscura 
132. Мирт болотный - Chamaedaphne calyculata 
133. Можжевельник обыкновенный - Juniperum communis 
134. Молиния голубая - Molinia caerulia 
135. Мята полевая - Mentha arvensis 
136. Мятлик болотный - Poa palustris 
137. М. дуговой - P. pratensis 
138. М. однолетний - P. annua 
139. Незабудка болотная - Myosotis palustris 
140. Недотрога обыкновенная - Impatiens noli - tangere 
141. Неоттианта клобучковая - Neottianthe cucullata 
142. Нивяник обыкновенный - Leucanthemum vulgare 



143. Норичник шишковатый - Scrophularia nodosa 
144. Овсяница красная - Festuca rubra 
145. О. лесная - F. altissima 
146. О. луговая - F. pratensis 
147. Ожика волосистая - Lusula pilosa 
148. Ольха черная - Alnus glutinosa 
149. Омежник водный - Oenanthe aquatica 
150. Орляк обыкновенный - Pteridium aquilinum 
151. Ортилия однобокая - Ortilia secunda 
152. Осина - Populus tremula 
153. Осока верещатниковая - Carex ericetorum 
154. О. вздутая - C. rostrata 
155. О. волосистая - C. pilosa 
156. О. волосистоплодная - C. lasiocarpa 
157. О. дернистая - C. caspitosa 
158. О. заячья - C. leporina 
159. О. лисья - C. vulpina 
160. О. ложносытевидная - C. pseudocyperus 
161. О. малоцветковая - C. pauciflora 
162. О. омская - C. omsciana 
163. О. опушенная - C. hirta 
164. О. пальчатая - C. digitata 
165. О. пузырчатая - C. vesicaria 
166. Очанка прямая - Euphrasia stricta 
167. Очиток большой - Sedum maximum 
168. О. едкий - S. acre 
169. Пальчатокоренник Фукса - Dactylorhisa fuchii 
170. Паслен сладко-горький - Solanum dulcomara 
171. Пастернак лесной - Pastinaca sylvestris 
172. Перловник поникший - Melica nutans 
173. Плаун булавовидный - Lycopodium clavatum 
174. П. годичный - L. annotium 
175. П. сплюснутый - L. complanatum 
176. Подбел белолистный - Andromeda polifilia 
177. Подъельник обыкновенный - Hypopitus monotropa 
178. Подмаренник болотный - Galium palustre 
179. П. настоящий - G. verum 
180. П. северный - G. boreale 
181. Подорожник ланцетный - Plantago lanceolata 
182. П. средний - P. media 
183. Полевица побегообразующая - Agrostris stolonifera 
184. П. собачья - A. canina 
185. П. Сырейщикова - A. vinealis 
186. П. тонкая - A. tenius 
187. Полынь равнинная - Artemisia campetstris 
188. Примула весенняя - Primula veris 
189. Пролесник многолетний - Mercurialis perennis 
190. Прострел раскрытый - Pulsatilla patens 
191. Пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum 
192. Пырей ползучий - Elitrigia repens 
193. Ракитник русский - Chamauccytisus ruthenicys 
194. Репешок обыкновенный - Agrimonia eupatoria 
195. Ромашка пахучая - Chamomilla suaveolens 
196. Росянка круглолистная - Drosera rotundifolia 
197. Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia 
198. Сабельник болотный - Comarum palustre 
199. Седмичник европейский - Trientalis europaea 
200. Ситник нитевидный - Juncus filiformis 
201. С. развесистый - J. effusus 
202. С. скученный - J. conglomeratus 
203. Смолевка поникшая - Siline nutans 
204. Смолка обыкновенная - Steris viscaria 
205. Смородина черная - Ribes nigrum 



206. С. щетинистая - R. hispidum 
207. Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria 
208. Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris 
209. Страусник обыкновенный - Matteuccia struthiopteris 
210. Стрелолист обыкновенный - Sagittaria sagittifolia 
211. Сушеница лесная - Gnaphalium sulvaticum 
212. Таволга вязолистная - Filipepdula ulmaria 
213. Телиптерис болотный - Thelypteris palustris 
214. Тимофеевка луговая - Phleum pratense 
215. Тмин обыкновенный - Carum carvi 
216. Толокнянка обыкновенная - Arctostaphylos uva - ursi 
217. Трехреберник непахучий - Matricaria perforata 
218. Тростник обыкновенный - Phragmites australis 
219. Трясунка средняя - Braza media 
220. Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium 
221. Фиалка собачья - Viola canina 
222. Ф. удивительная - V. mirabilis 
223. Хвощ болотный - Equisetum palustre 
224. Х. лесной - E. sylvaticum 
225. Х. луговой - E. pratunse 
226. Х. полевой - E. arveuse 
227. Х. речной - E. fluviatile 
228. Хмель обыкновенный - Humulus lupulus 
229. Цикорий обыкновенный - Cichorium intybus 
230. Цикута ядовитая - Cicuta virosa 
231. Частуха подорожниковая - Alisma plantago - aquatica 
232. Чемерица Лобеля - Veratrum lobelianum 
233. Череда трехраздельная - Bidens tripartita 
234. Черемуха обыкновенная - Padus avium 
235. Черника обыкновенная - Vaccinium myrtillus 
236. Черноголовка обыкновенная - Prunella vulgaris 
237. Чина весенная - Lathyrus vernus 
238. Ч. лесная - L. sylvestris 
239. Чистец лесной - Stachys sylvatica 
240. Чистотел большой - Chelidonium majus 
241. Шиповник коричный - Rosa majalis 
242. Шейхцерия болотная - Scheuchzeria palustris 
243. Щавель кислый - Rumes acetosa 
244. Щ. курчавый - R. crispus 
245. Щ. малый - R. acetosella 
246. Щитовник игольчатый - Dryopteris carthusiana 
247. Щ. мужской - D. filix - mas 
248. Щучка дернистая - Deschampsia caspitosa 
249. Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior 
250. Ясменник пахучий - Galium odoratum 
251. Яснотка крапчатая - Lamium maculatum 
252. Ястребинка волосистая - Hieracium pilosella 
253. Я. зонтичная - H. umbellatum 
254. Ятрышник шлемоносный - Orchis militaris 

 
Мхи 
1. Абиетинелла елеобразная - Abietinella abietina 
2. Гилокомиум блестящий - Hylocomium splendens 
3. Дикранум метловидный - Dicranum scoparium 
4. Д. многоножковый - D. polysetum 
5. Плевроциум Шребера - Pleurozium schreberi 
6. Политрихум волосконосный - Polytrichum piliferum 
7. П. можжевельниковый - P. juniperinum 
8. П. обыкновенный - P. commune 
9. П. приальпийский - P. alpestre 
10. Сфагнум - Sphagnum sp. 

 
Фаунистический состав обследованной территории. 



1. Еж обыкновенный - Erinaceus europaeus 
2. Крот европейский - Talpa europaea 
3. Бурозубка обыкновенная - Sorex araneus 
4. Ночница водяная - Myotis daubentoni 
5. Н. Наттерера - Myotis nattereri 
6. Н. усатая - Myotis mystacinus 
7. Ушан обыкновенный - Plecotus auritus 
8. Заяц-беляк - Lepus timidus 
9. Ондатра обыкновенная - Ondatra zibethica 
10. Полевка водяная - Arvicola terrestris 
11. П. рыжая - Clethrionomus glareolus 
12. Белка обыкновенная - Sciurus vulgaris 
13. Лисица обыкновенная - Vulpes vulpes 
14. Лось - Alces alces 
15. Кабан - Sus scrofa 
16. Чирок-трескунок - Anas querquedula 
17. Шилохвость - Anas acuta 
18. Кряква - Anas platyrhynchos 
19. Журавль серый - Grus grus 
20. Перевозчик - Tringa hypoleucos 
21. Бекас - Gallinago gallinago 
22. Пустельга обыкновенная - Falco tinnunculus 
23. Лунь болотный - Circus aeruginosus 
24. Рябчик - Tetrastes bonasia 
25. Тетерев - Lyrurus tetrix 
26. Глухарь - Tetrao urogallus 
27. Дятел белоспинный - Dendrocopos leucotus 
28. Д. большой пестрый - Dendrocopos major 
29. Д. черный - Dendrocopos martius 
30. Дрозд деряба - Turdus viscivorus 
31. Зяблик - Fringilla coelebs 
32. Конек лесной - Anthus trivialis 
33. Коноплянка - Acanthis cannabina 
34. Мухоловка серая - Myscicapa striata 
35. Овсянка обыкновенная - Emberiza citrinella 
36. Пеночка теньковка - Phylloscopus collybitus 
37. Синица большая - Parus major 
38. С. хохлатая - Parus cristatus 
39. Сорокопут жулан - Lanius collurio 
40. Сойка - Garralus glandarius 
41. Гадюка обыкновенная - Vipera berus 
42. Уж обыкновенный - Natrix natrix 

 
Фитоценотический состав обследованной территории. 

     Хвойно-широколиственный комплекс формаций 

     Сосняки елово-дубово-липовые 

     Ассоциации: С. елово-дубово-липово-лещиновый 

                 С. елово-дубово-липово-кленовый 

                 С. елово-дубово-липово-пролесниковый 

                 С. елово-дубово-липово-волосистоосоковый 

                 С. елово-дубово-липово-снытевый 

                 Ельники дубово-липовые 

     Ассоциации: Осинник липово-елово-волосистоосоковый 

                 Липняк елово-пролесниковый 

                 Ельник липово-снытевый 

                 Е. липово-осиново-ясменниковый 

                 Е. липово-кленовый 

     Формация - Сосновые леса 

Группа ассоциаций - Сосняки лишайниковые 

     Ассоциации: С. лишайниковый 

                 С. ракитниково-келериевый 

                 С. вересково-лишайниковый 

Группа ассоциаций - Сосняки зеленомошные 



     Ассоциации: С. наземновейниковый 

                 С. бруснично-зеленомошный 

                 С. орляковый 

                 С. молиниевый 

Группа ассоциаций - Сосняки долгомошные 

     Ассоциации: С. долгомошный 

Группа ассоциаций - Сосняки сфагновые 

     Ассоциации: С. долгомошно-сфагновый 

                 С. кустарничково-сфагновый 

     Формация - Субори (елово-сосновые леса) 

     Ассоциации: С. ландышевая 

                 С. наземновейниково-зеленомошная 

                 С. орляковая 

                 С. майниково-брусничная 

                 С. молиниевая 

     Субформация - Дубравы пойменные 

     Ассоциации: Д. кленово-пролесниковая 

     Формация - Черноольшаники 

     Ассоциации: Ч.ол. таволговый 

                 Ч.ол. березово-таволговый 

                 Ч.ол. травяно-осоковый 

     Болотная растительность 

     Переходные болота: березово-осоковые 

                         осоково-сфагновые 

     Верховые болота: кустарничково-сфагновые с сосной 

                      пушицево-сфагновые с сосной 

                      шейхцериево-сфагновые с сосной 

     Низинные долота: осоково-травяные 

        Луга: щучковые 

              белоусниковые 

              душистоколосковые 

              наземновейниково-разнотравные 

              мятликово-разнотравные 

              ситниковые 

              осоково-разнотравные 

 

     ОПИСАНИЕ СОСТАВЛЕНО сотрудником кафедры ботаники ННГУ 

                         А.А. Зайцевым по материалам обследования, 

                         проведенного в июле - августе 1995 года. 

  



Приложение 2 
к Положению о государственном 

природном комплексном заказнике 
регионального (областного) 

значения "Личадеевский" 
 

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА "ЛИЧАДЕЕВСКИЙ" 
 

масштаб 1:100000 
 

(не приводится) 


