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Озеро Кряж – наиболее интересный в научном отношении водно-болотный объект Ульяновской 
области. Озеро вместе со сплавиной и прилегающими к нему лесами утверждено памятником 
природы регионального значения. Кроме этого, оно включено в список водно-болотных угодий Рос-
сийской Федерации, имеющих международное значение, как соответствующее следующим кри-
териям Рамсарской конвенции: 1d – олиготрофные сфагновые болота на юг от южной границы 
их распространения; 2a – поддержание редких видов растений и животных; 2b – поддержание 
биоразнообразия болотных видов в регионе. Дополнительные признаки – наличие бореальных бо-
лот с характерной флорой и фауной лесостепи.  
Цель. Осветить основные этапы исследования растительности и флоры озера Кряж. Охаракте-
ризовать современное состояние растительности озера Кряж, выявить основные угрозы для эко-
системы озера и дать рекомендации по совершенствованию охранного режима. 
Результаты. Озеро Кряж изучается ботаниками с 1868 г., особенно эти исследования активизи-
ровались во второй половине XX в. Основными угрозами для озера Кряж и прилегающих лесов в 
порядке убывания значимости являются: изменение гидрологического режима в результате вы-
рубки окружающих лесов; нерегулируемый сбор клюквы на сплавине, черники и грибов по окраине 
озера и связанное с этим захламление и нарушение экосистемы озера и его окрестностей; исполь-
зование озера со сплавиной в качестве охотничьего и рыболовного угодий; выбор сфагнового мха и 
использование его в качестве уплотнителя при строительстве деревянных домов; выпас скота в 
окрестностях озера.  
Заключение. Необходимо усилить контроль за соблюдением существующего режима охраны и 
ужесточить его, особенно в плане использования сплавины как болота-ягодника. 
 
Ключевые слова: болота, озера, Ульяновская область, охрана водно-болотных угодий, критерии 
Рамсарской конвенции. 

 
Введение. Озеро Кряж (Крячок, Крячек, 

Корячок) – наиболее интересный в научном 

отношении и один из наиболее известных 

водно-болотных объектов Ульяновской об-

ласти. Это связано с тем, что растительные 

сообщества и образующие их виды растений 

находятся здесь на южной границе распро-

странения, а потому очень редки и имеют не-

сколько иную экологическую приурочен-

ность по сравнению с их популяциями в цен-

тре ареала.  

Решением Ульяновского облисполкома 

от 10.02.1976 озеро вместе со сплавиной и 

прилегающими к нему березовыми и сосно-

выми лесами общей площадью 413 га (квар-

талы 3, 4, 13 и 14 Старотимошкинского лес-

ничества Барышского лесхоза) утверждено 

памятником природы регионального значе-

ния. После инвентаризации памятников при-

роды Ульяновской области в 1997 г. его пло-

щадь была сокращена до 90,00 га. Кроме это-

го, озеро Кряж со сплавиной было включено 

в список болот [1], охраняемых в рамках ме-

ждународного проекта «Тельма», который 

был принят в 1967 г. в рамках ЮНЕСКО и 

Международного союза по охране природы и 

природных ресурсов. Позднее озеро было 

включено и в список водно-болотных угодий 

Российской Федерации, имеющих междуна-

родное значение, как соответствующее сле-

дующим критериям Рамсарской конвенции: 

1d – олиготрофные сфагновые болота на юг 

от южной границы их распространения; 2a – 

поддержание редких видов растений и жи-
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вотных; 2b – поддержание биоразнообразия 

болотных видов в регионе. Дополнительные 

признаки – наличие бореальных болот с ха-

рактерной флорой и фауной лесостепи [2, 3]. 

Озеро Кряж изучается ботаниками с  

1868 г. Исследования особенно активизиро-

вались во второй половине XX в. Они про-

должаются и в последние годы, но, к сожале-

нию, некоторые современные исследователи 

слабо знают работы своих предшественников 

и либо вообще на них не ссылаются, либо 

ссылаются на второстепенные публикации, 

не являющиеся первоисточниками. В связи с 

этим автором дан исторический обзор прак-

тически всех работ, где так или иначе затра-

гиваются вопросы, связанные с растительно-

стью и флорой озера Кряж.  

Кроме того, во второй части статьи авто-

ром на основании новых материалов дан ана-

лиз синтаксономической структуры расти-

тельности озера и прилегающих заболоченных 

пространств с позиций эколого-флористичес- 

кой классификации Браун-Бланке. В первой 

части статьи приведена карта-схема расти-

тельности озера, составленная с учетом новых 

данных и уточняющая предыдущую [19] карту 

автора (рис. 1, табл. 1). Латинские названия 

сосудистых растений даны по С.К. Черепано-

ву [4], мхов – по М.С. Игнатову и др. [5]. 

Цель исследования. Осветить основные 

этапы исследования растительности и флоры 

озера Кряж; охарактеризовать современное 

состояние растительности озера Кряж, вы-

явить основные угрозы для экосистемы озера 

и дать рекомендации по совершенствованию 

охранного режима. 

Результаты и обсуждение. История 

изучения растительности и флоры озера 

Кряж. Первые краткие сведения об озере 

Кряж (Крячек) появляются в работе В.И. Ли-

пинского, вышедшей еще в 1868 г. [6]. Позд-

нее это озеро упоминается (со ссылкой на 

Липинского) в труде И.И. Спрыгина [7], на-

писанном в 30-е гг. XX в., но опубликованно-

го только в 1986 г. Довольно подробные све-

дения о растительности, флоре и торфяной 

залежи болота вблизи этого озера имеются в 

работе А.М. Семеновой-Тян-Шанской 1957 г. 

[8]. Автором приводится геоботаническое 

описание, где указывается 4 вида мха:  

S. centrale C.E.O. Jensen, S. obtusum Warnst., 

S. teres (Schimp.) Åongstr., S. ambyphyllum 

(=S. flexuosum Dozy & Molk.) – и 23 вида со-

судистых растений, среди которых упомина-

ются и довольно редкие для региона виды: 

Andromeda polifolia L., Betula humilis Schrank, 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. & 

Scherb., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, 

Drosera rotundifolia L., Eriophorum polysta- 

chion L., Oxycoccus palustris Pers., Pedicularis 

palustris L., Salix lapponum L., Scheuchzeria 

palustris L. Также автором приводятся ре-

зультаты спорово-пыльцевого анализа торфа 

из болота в окрестностях озера Кряж. Позд-

нее В.В. Благовещенским [9] и Ю.А. Пчелки-

ным [10, 11] для озера Кряж были указаны 

некоторые из упомянутых выше видов, но со 

ссылкой на работу Семеновой-Тян-Шанской. 

Некоторые самые общие сведения о расти-

тельности имеются в Кадастре озер Среднего 

Поволжья [12]. Здесь указаны лишь три 

обычных прибрежно-водных вида и сфагнум. 

Планомерное изучение растительности и 

флоры озера Кряж началось в 1974 г., когда 

была организована первая ознакомительная 

экспедиция в этот район под руководством 

В.П. Пискунова. В состав экспедиции входили 

автор настоящей статьи, Н.В. Чернякова (Бла-

говещенская) и М.Н. Штанникова (Шабаева). 

После безвременной кончины В.П. Пискунова 

в 1974 г. исследовательские работы были 

продолжены в 1975 г. И.В. и Н.В. Благове-

щенскими. Первые результаты были опубли-

кованы в 1978 г. [13]; в работе даны общие 

сведения о растительности озера, ее про-

странственном размещении, приведены гео-

ботанические описания и краткие данные о 

ботаническом составе торфяной залежи спла-

вины. Здесь же указаны новые, ранее не от-

меченные Семеновой-Тян-Шанской виды, 

среди них сфагновые мхи Sphagnum angusti- 

folium (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen, 

S. (H. Klinggr.) H. Klinggr, S. magellanicum 

Brid., S. fimbriatum Wilson, а также сосуди-

стые растения, в т.ч. редкие для Ульяновской 

области, среди них Salix rosmarinifolia L., 

Drosera anglica Huds и D. obovata Mert. & 

Koch. Находки последних двух видов на тот 

момент были первыми достоверно установ-

ленными для Ульяновской области местона-
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хождениями. До этого указание на Drosera 

anglica имелось лишь в работе С.И. Коржин-

ского 1898 г. [14], по-видимому, относящееся 

к озеру Чистое (ныне Чекалинское). Позднее 

(1980 г.) указания И.В. и Н.В. Благовещен-

ских на находки этих двух видов росянок на 

озере Кряж были отражены и в публикации 

Н.С. Ракова и Ю.А. Пчелкина [15]. 

В последующие годы исследованиями 

А.Н. Мордвинова, И.В. Благовещенского и 

Н.В. Благовещенской были расширены пред-

ставления о бриофлоре озера [16–18]. Среди 

новых видов названы Sphagnum squarrosum 

Crome, Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., 

Polytrichum juniperinum Hedw. P. strictum Brid., 

Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) 

Warnst., Straminergon stramineum (Dicks. ex 

Brid.) Hedenäs, Dicranella cerviculata (Hedw.) 

Schimp., Bryum pseudotriquetrum (Hedw.)  

P. Gaertn., B. Mey & Scherb., Calliergon 

cordifolium (Hedw.) Kindb., Brachythecium 

mildeanum (Schimp.) Schimp., Plagiothecium 

denticulatum (Hedw.) Bruch et al., Hylocomium 

splendens (Hedw.) Bruch et al., Plagiomnium 

ellipticum (Brid.) T.J. Kop, P. medium (Bruch et 

al) T.J. Kop, D. sendtneri (Schimp. ex H. Müll.) 

Warnst.  

В диссертационной работе автора [19] 

приведен список растений озера Кряж и при-

легающих заболоченных пространств, со-

ставленный на основании данных А.М. Се-

меновой-Тян-Шанской и собственных новых 

данных, насчитывающий на тот момент  

47 видов сосудистых растений и 14 видов 

мхов, среди них впервые для озера были ука-

заны редкие виды: Salix myrtilloides L., 

Sparganium minimum Wallr. и Sphagnum 

palustre L., приведены карты ареалов редких 

видов растений, на которых отражены и но-

вые находки на озере Кряж. Здесь же дана 

подробная характеристика и карта-схема рас-

тительности озера Кряж. Впоследствии эта 

схема была несколько видоизменена [20] в 

связи с указанием названий выделов с пози-

ций эколого-флористической классификации. 

В публикации Н.В. Благовещенской [21] дана 

характеристика растительности и флоры озе-

ра Кряж. В работе автора 1992 г. [22] прове-

ден анализ микроценотической структуры 

сфагнового сообщества сплавины, в публи-

кации 1998 г. [23] приведены данные хими-

ческого анализа болотной воды в четырех 

растительных сообществах (1 образец – в зо-

не лагга, 2 – на сплавине и 1 – в озере). Также 

автором изучался годичный прирост Sphag- 

num teres – одного из эдификаторов сплавины 

озера Кряж [24]. В ряде публикаций автора, 

Н.В. Благовещенской и М.С. Боч приведены 

общие сведения о растительности озера в 

связи с его охраной и значением как место-

обитания редких и лекарственных видов рас-

тений [2, 3, 25, 26].  

Несмотря на довольно хорошую изучен-

ность флоры и растительности озера Кряж, 

оставался не вполне ясным синтаксономиче-

ский статус сообществ сфагновой сплавины с 

позиций эколого-флористической классифи-

кации. Это объяснялось прежде всего недос-

татком информации о распространении сфаг-

новых мхов в различных фитоценозах спла-

вины. Известно, что именно сфагновые мхи 

являются надежными индикаторами увлаж-

ненности и богатства субстрата и поэтому 

выступают как важные диагностические ви-

ды при выделении синтаксонов. В связи с 

этим автором в 2007 г. были детально изуче-

ны сообщества сфагновой сплавины с зало-

жением значительного количества пробных 

площадей и массовым отбором в них сфагно-

вых и зеленых мхов (подобная работа была 

проведена и на озере Чекалинское в 2009 г.). 

Анализ собранных материалов показал, что 

сфагновая сплавина сложена в основном со-

обществами трех ассоциаций, выделенных с 

позиций эколого-флористической классифи-

кации Браун-Бланке, причем одна из них но-

вая. Детальное описание этих, а также других 

ассоциаций травяно-сфагновых болот цен-

тральной части Приволжской возвышенности 

дано в одной из последних работ автора [27]. 

Здесь же приведены четыре описания фито-

ценозов озера Кряж в качестве типовых для 

соответствующих синтаксонов. При описа-

нии пробных площадей автором были сдела-

ны находки редких и новых для озера видов: 

Sphagnum russowii Warnst., S. fuscum 

(Schimp.) H. Klinggr. [28, 29] и Lycopdiella 

inundata (L.) Holub [30]. Последний вид – но-

вый для Ульяновской области. Позднее эта 

находка была отражена в работе Е.Ю. Исто-
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миной и Т.Б. Силаевой [31]. Кроме того, 

здесь (23.08.2007) были обнаружены не ука-

занные в публикациях автора Utricularia mi- 

nor L. и Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. 

Позднее (6.08.2013) эти виды были найдены 

Е.В. Варгот [32, 33]. Ею были отмечены и но-

вые для озера Кряж виды: Carex chordorrhiza 

Ehrh. и Potamogeton praelongus Wulf. Первый 

является новым видом для правобережной 

части Ульяновской области, а второй – для 

флоры области в целом. Здесь же даны общие 

сведения о растительности озера. 

Данные о растительности, флоре и фауне 

озера Кряж представлены и в научно-попу- 

лярных изданиях [34, 35]. Информация о фло-

ре озера Кряж, отраженная в вышеуказанных 

источниках, использовалась при составлении 

региональных сводок: изданий о редких видах 

растений, красных книг [36–38] и др.  

В работе Е.О. Бородиной и А.В. Маслен-

никова [39] приведен флористический список 

озера Кряж, включающий 34 вида сосуди-

стых растений и 3 вида мха. Литературные 

источники, на основании которых формиро-

вался список, в работе не указаны, сами авто-

ры, по их признанию, на тот момент озеро не 

посещали. В диссертации К.П. Жукова [40] 

приведен список сосудистых растений озера 

Кряж, включающий все известные на тот мо-

мент виды, и дан анализ его флоры. В статье 

Е.В. Рассадиной, В.С. Гусаровой [41] анали-

зируется флора озера Кряж. При этом список 

растений не приводится, указывается лишь 

число видов – 50. Судя по эколого-ценоти- 

ческому анализу, в это число были включены 

луговые, лесные и даже рудеральные виды, 

встречающиеся на границе с суходолами, т.е. 

собственно прибрежно-водная и водная фло-

ра, включающая 24 вида, отражена лишь час-

тично. Каких-либо ссылок на литературные 

первоисточники в связи с характером расти-

тельности, упоминаемыми видами, в т.ч. мо-

хообразными, в этой работе нет.  

Имеется большой цикл публикаций  

Н.В. Благовещенской, посвященных изуче-

нию истории растительности озера Кряж и 

его окрестностей. В статье 1980 г. [42] рас-

сматривается история растительности памят-

ника природы озера Кряж и его окрестностей 

по данным спорово-пыльцевых исследований 

торфяных отложений сплавины. В более 

поздних работах [43, 44] проводится сравне-

ние данных по истории растительности тер-

ритории, приводимых Семеновой-Тян-Шанс- 

кой [8] и в исследованиях автора. Устанавли-

вается ошибочность утверждения о сущест-

вовании 2,5-метровой толщи залежи (мощ-

ность сплавины всего 1,1 м) и ее древнем 

происхождении (весь голоцен). На самом де-

ле ее возраст − субатлантический (не более  

2 тыс. лет). В публикациях Н.В. Благовещен-

ской [45–50] подробно рассмотрена страти-

графия торфяной залежи сплавины. По дан-

ным изучения торфов (ботанический состав, 

величина прироста и степень разложения 

торфов) восстановлена динамика болотных 

экосистем сплавины за время ее существова-

ния. В ряде изданий [51–54] по данным спо-

рово-пыльцевого анализа, в т.ч. сплавины 

озера Кряж, воспроизведена история расти-

тельности Западного района центральной 

части Приволжской возвышенности в субат-

лантическом периоде и установлены корен-

ные лесные сообщества данной территории. 

В некоторых работах [44, 48] приведены суб-

рецентные и субфоссильные спорово-пыль- 

цевые спектры поверхности сплавины и их 

сопоставление с современной растительно-

стью окрестностей озера Кряж (для получе-

ния поправочных коэффициентов при палео-

ботанических реконструкциях). 

Научное и практическое значение, про-

блемы охраны. Сплавина озера Кряж занята 

уникальными для лесостепи осоково-сфаг- 

новыми сообществами с редкими растения-

ми, в основном сфагнофилами, находящими-

ся в Ульяновской области на южной границе 

распространения. Многие из них включены в 

Красную книгу Ульяновской области: Sphag- 

num fuscum, Andromeda polifolia, Scheuchzeria 

palustris, Drosera anglica, D. х obovata, D. Ro- 

tundifolia, Hammarbya paludosa, Oxycoccus pa- 

lustris, Salix lapponum, S. myrtilloides, S. rosma- 

rinifolia, Lycopdiella inundata, Carex 

chordorrhiza, Eriophorum gracile, E. Polystachi- 

on, Utricularia intermedia, U. minor (последние 

два вида – на мочажинах сплавины). Также на 

сплавине встречаются редкие виды: Carex li- 

mosa, Pedicularis palustris и др., непосредствен-

но в озере – редкий Potamogeton praelongus. 
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Помимо научной ценности, озеро Кряж 

со сплавиной имеет большое водоохранное и 

ресурсное значение. Озеро поддерживает 

уровень грунтовых вод прилегающих терри-

торий, сплавина закрепляет берега озера от 

размыва. Сплавина является местом произра-

стания ценных пищевых и лекарственных 

растений: клюквы болотной, вахты трехлист-

ной, сабельника болотного и др. В настоящее 

время сплавина подвергается интенсивному 

вытаптыванию из-за нерегламентированного 

сбора клюквы как местным населением, так и 

приезжими из соседних областей. Озеро 

Кряж и окружающие заболоченные про-

странства – место гнездования водоплаваю-

щей дичи и объект для проведения ботаниче-

ских экскурсий со студентами и школьника-

ми. Все эти обстоятельства заставляют обра-

тить пристальное внимание на современное 

состояние экосистемы озера и соблюдение 

установленного охранного режима. 

Автор настоящей статьи впервые посетил 

это озеро в 1974 г., затем в 1975, 1981 и  

1982 гг., после большого перерыва – в 2007 г. 

и Н.В. Благовещенская – в 2013 г. Стало оче-

видно, что за 25 лет состояние озера, сплави-

ны и окружающих лесов сильно изменилось в 

худшую сторону. Многие лесные участки,  

в т.ч. реликтовые, были вырублены. Это свя-

зано с тем, что после инвентаризации памят-

ников природы Ульяновской области в  

1997 г. площадь памятника природы была со-

кращена до 90,00 га (Постановление Законо-

дательного собрания Ульяновской области  

№ 30/333 от 27.11.1997). Особенно катастро-

фические изменения претерпела сплавина. 

Это обусловлено тем, что в конце лета спла-

вина интенсивно вытаптывается многочис-

ленными сборщиками клюквы, которые сюда 

прибывают группами не только из близле-

жащих районов Ульяновской области, но и из 

Самарской и Пензенской областей. Столь 

массовый приток людей явился следствием 

наличия у большей части населения личного, 

часто высокопроходимого транспорта, чего 

не было в 70–80-е гг., когда добраться до озе-

ра Кряж, расположенного вдали от крупных 

населенных пунктов, было большой пробле-

мой. Сплавина в конце лета представляет 

унылое зрелище: во многих местах, особенно 

вблизи проходов к озеру, она вместо ярко-

зеленой становится бурой. В целом, расти-

тельность сплавины претерпела существен-

ные изменения. Во-первых, резко сократи-

лась площадь уникальных для Ульяновской 

области сообществ с осокой топяной, она по-

степенно стала замещаться мезотрофными и 

мезоевтрофными осоками – волосистоплод-

ной и вздутой. Во-вторых, резко уменьши-

лась численность многих растений-сфагно- 

филов, особенно росянок английской и круг-

лолистной и подбела. Е.В. Варгот в 2013 г. 

[33] эти виды вообще не были обнаружены, 

хотя автором в 2007 и Н.В. Благовещенской в 

2013 г. они были найдены, но встречались 

редко (в 70-х и 80-х гг. подбел и эти росянки 

были обычными видами сплавины). В-треть- 

их, в фитоценозах сплавины резко усилилась 

роль тростника и березы пушистой. Усиление 

роли последней может быть связано с неко-

торым падением уровня грунтовых вод в ре-

зультате вырубки окружающих лесов и с ес-

тественными причинами.  

Заключение. Таким образом, основными 

угрозами для озера Кряж и прилегающих ле-

сов в порядке убывания значимости являют-

ся: изменение гидрологического режима в ре-

зультате вырубки окружающих лесов; нере-

гулируемый сбор клюквы на сплавине, чер-

ники и грибов по окраине озера и связанное с 

этим захламление и нарушение экосистемы 

озера и его окрестностей; использование озе-

ра со сплавиной в качестве охотничьего и 

рыболовного угодий; выбор сфагнового мха 

и использование его в качестве уплотнителя 

при строительстве деревянных домов и бань; 

выпас скота в окрестностях озера. 

Существующий режим охраны запреща-

ет многое из того, что сейчас происходит на 

озере (выпас скота, нерегламентированный 

сбор полезных растений, неконтролируемую 

охоту на водоплавающую дичь, рубки леса, 

кроме санитарных и рубок ухода) [34], но он 

не соблюдается. Однако этот режим нужно 

ужесточить, особенно в плане использования 

сплавины как болота-ягодника. 
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100 м

1 2 3 4 5

Рис. Карта-схема растительности озера Кряж Барышского района Ульяновской 
области (пояснения в таблице)

 
 

 

 

Рис. 1. Карта-схема растительности озера Кряж Барышского района Ульяновской области  

(пояснения – в таблице) 
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Таблица 1 

Синтаксоны эколого-флористической и доминантной классификаций (см. рис. 1) 

№ 
Сообщество 

(по доминантам) 

Синтаксоны эколого-флористической  

классификации 

1 

Oxycoccus palustris – Carex limosa – Sphagnum 

angustifolium + S. flexuosum 

Асс. Sphagno angustifolii – Caricetum limosae 

Blagov. 2014 

Carex lasiocarpa – Sphagnum angustifolium +  

S. flexuosum 

Асс. Sphagno fallacies – Caricetum lasiocarpae 

Steffen 1931 

Carex rostrata – Sphagnum angustifolium +  

S. flexuosum 

Асс. Sphagno fallacies – Caricetum rostratae 

Steffen 1931 

2 

Phragmites australis + Thelypteris palustris – 

Sphagnum flexuosum + S. fimbriatum 

Сообщество имеет экотонный характер,  

не имеет аналога во флористической 

 классификации  

Phragmites australis purum Асс. Phragmitetum australis Koch 1926 

3 
Betula pubescens – Carex lasiocarpa + C. rostrata 

+ Phragmites australis + Comarum palustre 

Асс. Carici lasiocarpae – Betulo pubescentis – 

Sphagnetum (Kaks 1914) Blagov. 2006 

(субасс. sphagnetosum fimbriati Blagov. 2006; 

субасс. sphagnetosum angustifolii Smagin 1991) 

4 

Carex lasiocarpa + Comarum palustre + 

Phragmites australis (с редкой Betula pubescens) 

Асс. Comaro palustris – Caricetum lasiocarpae 

(Tuxen 1937) Smagin 2012 

Carex rostrata + Comarum palustre + Phragmites 
australis (с редкой Betula pubescens) 

Асс. Comaro palustris – Caricetum rostratae 
Smagin 2012 

5 

Открытая водная поверхность: Nymphaea  

candida, Potamogeton natans, P. lucens,  

Utricularia vulgaris 

Пор. Potametalia Koch 1926 

Пор. Lemno – Utricularietalia Passarge 1978 
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Lake Kryazh is the most interesting wetland in the Ulyanovsk region considered from a scientific point of 
view. The lake together with floating bogs and nearby forests is known to be a natural sanctuary of re-
gional significance. Besides, it is included in the list of wetlands of the Russian Federation, which are of 
international importance, as they meet the following criteria of the Ramsar Convention: 1d – oligotrophic 
sphagnum bogs southwards their southern borders; 2a – maintenance of rare species of plants and ani-
mals; 2b – maintenance of bog species biodiversity in the region. Additional characteristics are the pres-
ence of boreal bogs with flora and fauna peculiar to woodland grass. 
The objective of the paper is to highlight the main stages in Lake Kryazh flora and fauna investigation, to 
describe the current state of the Kryazh vegetation, to identify the main threats to the ecosystem of the 
lake and to give some recommendations to improve its conservation. 
Results. Botanists have been studying Lake Kryazh since 1868. The research was intensified in the second 
half of the 20th century. The main threats to Lake Kryazh and the surrounding forests are (in the descend-
ing order): changes in the hydrological regime as a result of deforestation; unregulated berrying at the 
floating bogs, gathering of blueberries and mushrooms at the banks of the lake and the resulting pollution 
of the lake and ecosystem dysfunction; use of the lake and the floating bog as hunting and fishing areas; 
sphagnum gathering and its use as between-joisting sealant while building wooden houses; cattle grazing 
near the lake. 
Conclusion. It is necessary to strengthen the enforcement of existing protection regime and to tighten 
grip on the use of the floating bog as a berrying ground. 
 
Keywords: swamps, lakes, Ulyanovsk region, wetland protection, criteria of the Ramsar Convention. 
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