
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 апреля 2021 г. N 263/11 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

"КУРОЧКИНО БОЛОТО" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", Законом Московской области N 96/2003-ОЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 N 

106/5 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Московской области", с учетом решения Градостроительного совета Московской области от 

02.03.2021, в целях сохранения ценных для Московской области природных комплексов и 

компонентов Правительство Московской области постановляет: 

1. Организовать в городском округе Солнечногорск Московской области памятник природы 

областного значения "Курочкино болото". 

2. Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения "Курочкино 

болото". 

3. Утвердить прилагаемые границы памятника природы областного значения "Курочкино 

болото" (не приводятся). 

4. Министерству экологии и природопользования Московской области: 

в срок до 31.08.2021 обеспечить внесение изменений в постановление Правительства 

Московской области от 11.02.2009 N 106/5 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий в Московской области" в части внесения сведений о 

памятнике природы областного значения "Курочкино болото"; 

в срок до 01.01.2022 разработать проект постановления Губернатора Московской области об 

установлении охранной зоны памятника природы областного значения "Курочкино болото". 

5. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 

Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Московской области - министра экологии и природопользования 

Московской области Разина А.В. 

 

Губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев 
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Московской области 

от 12 апреля 2021 г. N 263/11 

 

ПАСПОРТ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУРОЧКИНО БОЛОТО" 

 

I. Наименование памятника природы и основания 
для его объявления 

 

Памятник природы областного значения "Курочкино болото" (далее - памятник природы) 

включает ценные в экологическом, научном и эстетическом отношении природные комплексы, а 

также природные объекты, нуждающиеся в особой охране с целью сохранения природных 

комплексов и их компонентов в естественном состоянии: 

заболоченная ложбина стока и водно-болотные экосистемы; 

еловые и смешанные широкотравные, широкотравно-кисличные и кустарничковые леса; 

места произрастания и обитания редких видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Московской области. 

 

II. Значение памятника природы 
 

Областное. 

 

III. Местонахождение памятника природы 
 

Московская область, городской округ Солнечногорск, примыкает к юго-западной окраине 

товарищества собственников жилья во вновь строящемся кондоминиуме "Благовещенка". 

 

IV. Площадь памятника природы 
 

Общая площадь памятника природы составляет 56,94 га. 

Схема территории памятника природы приводится в приложении (не приводится) к 

настоящему Паспорту. 

Памятник природы создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов. 

 

V. Виды разрешенного использования земельных участков 
и территории, входящих в памятник природы 

 

Памятник природы включает большую часть (выделы 1-13, 17-23) квартала 67 Сходненского 

участкового лесничества Клинского лесничества (здесь и далее номер квартала, названия 

лесничества и участкового лесничества приводятся согласно Лесохозяйственному регламенту 

Клинского лесничества Московской области, утвержденному приказом Комитета лесного 

хозяйства Московской области от 14.12.2018 N 26П-2982 "Об утверждении лесохозяйственного 

регламента Клинского лесничества Московской области". 



Памятник природы включает земли лесного фонда, не прошедшие государственный 

кадастровый учет. 

Для земельных участков в границах памятника природы из состава земель лесного фонда 

устанавливаются следующие виды разрешенного использования: деятельность по особой охране и 

изучению природы. 

 

VI. Описание памятника природы 
 

Территория памятника природы приурочена к ландшафтам моренно-водно-ледниковых и 

древнеаллювиально-водно-ледниковых (долинно-зандровых) равнин Московской 

физико-географической провинции, расположенных в пределах юго-восточного макросклона 

Смоленско-Московской возвышенности. Абсолютные высоты территории изменяются от 187 м 

над уровнем моря на поверхности Курочкина болота, расположенного в северной части памятника 

природы, до 200 м над уровнем моря в привершинной части моренного холма в юго-западной 

части памятника природы. Кровля дочетвертичных пород местности представлена глинами, 

мергелями и известняками карбона, а также юрскими глинами и песками. 

Территория памятника природы включает возвышенные поверхности 

моренно-водно-ледниковой равнины с фрагментом моренного холма (в юго-западной оконечности 

территории), а также пониженную плоскую поверхность долинно-зандровой равнины с древней 

ложбиной стока и Курочкиным болотом. 

Поверхности моренно-водно-ледниковой равнины сложены моренными 

валунно-галечниковыми суглинками, перекрытыми маломощными покровными суглинками. На 

поверхностях долинно-зандровой равнины образовались древнеаллювиально-водно-ледниковые 

пески, суглинки и глины. В пределах древней ложбины стока залегают песчано-супесчаные, 

суглинистые и глинистые отложения, перекрытые в болотных котловинах и западинах торфяными 

толщами. 

Моренный холм, восточная часть которого входит в территорию памятника природы, имеет 

высоту около 5 м и пологие склоны (не более 5 градусов), обращенные к древней ложбине стока. 

На пологонаклонных поверхностях по локальным понижениям на склонах встречаются 

заболоченные участки, сложенные перегнойно-торфяными толщами. В пределах наиболее 

крупной из таких западин образовалось верховое болото овальной формы. Длина болота 

составляет около 130 м, ширина - до 70 м. 

Поверхность пониженной долинно-зандровой равнины включает древнюю ложбину стока, 

протянувшуюся по территории памятника природы и его окрестностям с северо-запада на 

юго-восток на расстояние около 3 км. Ширина ложбины стока достигает около 250-300 м. Борта 

ложбины имеют крутизну 2-3 градуса. 

В пределах днища ложбины сформировалась серия болот и водоемов. В северной части 

памятника природы образовалась котловина с Курочкиным болотом (верхового типа), а к 

северо-западу и к юго-востоку от нее (за пределами памятника природы) сформировались два 

одноименных водоема - обводненные торфяные карьеры под названием "Озеро Черное". 

Котловина Курочкина болота имеет овальную форму и вытянута по ложбине стока с 

северо-запада на юго-восток. Площадь котловины составляет около 5,1 га. Длина заболоченного 

днища - 340 м, ширина достигает 200 м. Поверхность болота преобразована торфодобычей 

прошлых десятилетий. Местами встречаются мочажинные зарастающие водоемы протяженностью 



до 15-30 м. Мощность торфа в центральной части болота превышает 2 м. Поверхность болота 

осложнена многочисленными болотными кочками и приствольными повышениями высотой 

0,3-0,5 м, а также искорными формами рельефа и поваленными стволами деревьев. 

В пределах памятника природы изредка встречаются антропогенные формы рельефа. Среди 

них - канава в южной части Курочкина болота шириной до 1,5 м, глубиной 0,4 м, а также 

разветвленные траншеи глубиной до 1 м, шириной до 1,5-3 м. 

Территория памятника природы располагается на локальном водоразделе малых рек Баньки и 

Горетовки (обе - бассейн реки Москвы). Гидрологический сток на территории памятника природы 

направлен преимущественно на восток и юго-восток, в сторону реки Баньки (приток первого 

порядка реки Москвы), протекающей к югу от него. В северной оконечности территории сток 

направлен на северо-запад, в сторону ручья Раздеришка - притока реки Горетовки (приток второго 

порядка реки Москвы), протекающего за пределами территории памятника природы. 

Почвенный покров территории памятника природы представлен преимущественно 

дерново-подзолистыми почвами на суглинистых отложениях моренно-водно-ледниковой равнины, 

по понижениям образовались дерново-подзолисто-глеевые почвы. На песчано-супесчаных 

долинно-зандровых отложениях встречаются дерново-подзолы. По днищам западин 

сформировались перегнойно-глеевые почвы, на болотах - торфяные олиготрофные и торфяные 

эутрофные почвы. 

На территории памятника природы преобладают мелколиственно-еловые и еловые с 

участием широколиственных пород леса в сочетании с болотами и производными сообществами. 

Наиболее широко представлены еловые и березово-еловые, местами - с сосной, осиной и 

примесью дуба и липы, широкотравно-кисличные и широкотравные леса. Древостои, как правило, 

довольно сомкнутые - около 70-90 процентов. В среднем высота их достигает 25-26 м при 

преобладающих диаметрах ели до 40-45 см. В подросте бывает обилен клен остролистный, его 

проективное покрытие (далее - ПП) до 35-40 процентов и более. Местами выражен довольно 

густой кустарниковый ярус (ПП до 50-60 процентов), в котором чаще всего преобладает лещина, а 

также представлены жимолость лесная, рябина, крушина ломкая, ива козья и ушастая, реже - 

бересклет бородавчатый и волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко (редкий и уязвимый вид, 

не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в 

постоянном наблюдении и контроле). Для травяно-кустарничкового яруса характерно сочетание 

бореальных (кислица обыкновенная, ортилия однобокая, грушанка круглолистная, майник 

двулистный, седмичник, щитовник картузианский, хвощ лесной) и неморальных и 

бореально-неморальных (зеленчук желтый, копытень европейский, бор раскидистый, звездчатка 

жестколистная, мицелис стенной, осоки пальчатая и лесная) видов. Единично встречается 

занесенный в Красную книгу Московской области подлесник европейский. Местами выражен 

моховой покров (ПП до 60 процентов) из родобриума розового, плевроциума Шребера, 

дикранумов и других видов. На стволах осин единично встречается занесенная в Красную книгу 

Московской области некера перистая. 

Пятнами встречаются близкие по составу и структуре липово-еловые и осиново-еловые с 

дубом в подросте кислично-широкотравные и папоротниково-кислично-широкотравные леса с 

участием перловника поникшего, сныти, щитовника мужского, воронца колосистого, скерды 

болотной, фиалки удивительной, чины весенней, фиалки Селькирка. К наиболее возвышенным 

участкам в южной части памятника природы приурочены осиново-еловые с дубом 

волосистоосоковые и папоротниково-широкотравные леса, где сохранились единичные дубы 

высотой до 32 м и ели высотой до 33 м. На опушке подобного леса отмечается земляника 



мускусная (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но 

нуждающийся на ее территории в постоянном наблюдении и контроле). 

В окружении Курочкина болота представлены еловые и сосново-еловые черничные и 

бруснично-черничные зеленомошные и сфагново-зеленомошные леса с участием щучки 

дернистой, плауна годичного, ожики волосистой. Единично в подлеске отмечен можжевельник 

обыкновенный. Также встречают фрагменты, вероятно, искусственно созданных еловых с березой 

кисличных лесов. 

В меньшей степени распространены леса с преобладанием березы. В основном они 

приурочены к окрестностям болота, где пятнами встречаются сосново-елово-березовые 

бруснично-черничные зеленомошно-сфагновые леса, и полосе к северу и востоку от него, где 

представлены березовые с елью разнотравные леса. В сложении травостоя последних принимают 

участие марьянник дубравный, сныть, земляника лесная, колокольчик широколистный (редкий и 

уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее 

территории в постоянном наблюдении и контроле). 

Небольшим фрагментом на юге памятника природы представлены леса из ивы козьей с елью 

в подросте снытьево-влажнотравные. 

Среди лесов встречаются небольшие переувлажненные прогалины с участием таволги 

вязолистной, герани болотной, гравилата речного, кочедыжника женского. 

В растительном покрове ярко выделяется расположенное в северной части территории 

памятника природы Курочкино болото, представляющее собой участок лесоболотного массива, 

восстановившийся после добычи торфа. Растительный покров постепенно меняется от периферии 

к центральной части болота. Для краевой части характерно чередование зарослей ивы пепельной, 

белокрыльниково-серовейниково-осоковых и серовейниково-сабельниково-осоковых сфагновых 

луговин и пушистоберезовых ивовых с елью в подросте осоково-черничных (реже - камышовых) 

сфагновых лесов. В составе травяно-кустарничкового яруса также отмечаются кизляк 

кистецветный, или наумбургия, болотный мирт, осока вздутая. Далее они сменяются 

слабосомкнутыми (30-40 процентов) пушистоберезовыми с сосной миртово-осоковыми 

сфагновыми лесами со значительным участием клюквы болотной. Внешняя часть болота 

представляет собой сочетание клюквенно-осоково-миртовых сфагновых с единичными соснами и 

березами и миртово-осоково-пушицевых сфагновых сообществ; встречается росянка 

круглолистная. Во внутренней части болота преобладают кустарничково-пушицево-осоковые с 

клюквой, миртом и подбелом сфагновые с единичными березами, соснами и елями (до 3,5 м 

высоты) сообщества. Пятнами представлены сообщества с доминированием занесенной в 

Красную книгу Московской области шейхцерии болотной - осоково-пушицево-шейхцериевые 

сфагновые. Чередуются протяженные гряды с сосновыми пушицево-кустарничковыми (в 

основном - голубично-багульниковыми) сфагновыми сообществами и плоские пониженные 

участки правильной формы с кустарничково-пушицево-осоковыми сфагновыми сообществами с 

шейхцерией болотной. В центральных частях пониженных участков есть водоемы, в водах 

которых отмечаются пузырчатка обыкновенная, кубышка желтая и кувшинка белоснежная 

(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся 

на ее территории в постоянном наблюдении и контроле). Обилие шейхцерии болотной 

увеличивается при приближении к берегам водоемов. 

Также встречается редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской 

области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении, - риччия 

плавающая. 



В южной части памятника природы имеются два небольших заболоченных понижения. 

Меньшее по площади занято вахтово-осоковым сообществом с участием хвоща речного, камыша 

лесного, лютика ползучего, подмаренника топяного, паслена сладко-горького. По окраине - 

заросли ивы пепельной. Большее по площади понижение занято комплексом 

вахтово-серовейниковых и клюквенно-осоковых сфагновых и пушистоберезовых с единичной 

сосной серовейниково-вахтово-осоковых сфагновых сообществ. 

Животный мир памятника природы отличается хорошей сохранностью и 

репрезентативностью для соответствующих природных сообществ Московской области. Всего на 

территории памятника природы отмечается обитание 56 видов позвоночных животных, 

относящихся к 14 отрядам четырех классов, в том числе 5 видов амфибий, 2 вида рептилий, 41 вид 

птиц и 8 видов млекопитающих. Для столь небольшой территории это достаточно высокий 

показатель биоразнообразия фауны. 

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют виды, 

характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного центра России. Абсолютно 

доминируют виды, экологически связанные с древесно-кустарниковой растительностью. 

В соответствии с разработанной для природных территориальных комплексов Подмосковья 

типологией местообитаний наземных позвоночных животных на территории памятника природы 

можно выделить три основных ассоциации фауны (зооформации): 

зооформация хвойных и смешанных лесов; 

зооформация лугово-опушечных местообитаний; 

зооформация водно-болотных местообитаний. 

Зооформация хвойных и смешанных лесов распространена на преобладающей части 

памятника природы. В лесах территории встречаются как "хвойнолюбивые" виды: серая жаба, 

желна, вяхирь, снегирь, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, желтоголовый королек, клест-еловик, 

пухляк, сойка, белка, - так и обитатели широколиственных лесов: зарянка, черный дрозд, 

рябинник, малый пестрый дятел, большой пестрый дятел, трехпалый дятел (вид занесен в 

Красную книгу Московской области), пеночка-трещотка, мухоловка-пеструшка, обыкновенная 

пищуха, длиннохвостая синица, обыкновенная кукушка, зяблик, обыкновенный поползень, певчий 

дрозд, крапивник, большая синица, лазоревка, свиристель, кедровка (вид занесен в Красную книгу 

Московской области) и рябчик (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу 

Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении). 

Зооформация лугово-опушечных местообитаний играет не столь большую, но важную роль в 

поддержании биоразнообразия памятника природы. В основном этот тип животного населения 

связан с опушками, полянами с кустарниковыми зарослями и окраинами леса. Характерными 

обитателями луговых и опушечных комплексов территории памятника природы являются 

живородящая ящерица, канюк, тетеревятник, перепелятник, лесной конек, зеленушка, 

обыкновенный соловей, сорока, обыкновенный крот, полевая мышь. На окраине леса и верхового 

болота была встречена прыткая ящерица - редкий вид пресмыкающихся, занесенный в Красную 

книгу Московской области. 

В водно-болотных местообитаниях по лесным болотам, в обводненных торфяных карьерах 

много травяных, остромордых, прудовых и озерных лягушек. Именно в таком типе местообитаний 



предпочитает охотиться черный коршун - вид, занесенный в Красную книгу Московской области. 

В различных типах природных сообществ территории встречаются: ворон, обыкновенная 

лисица, енотовидная собака, лось, кабан, заяц-беляк и некоторые другие виды. 

К селитебным территориям, примыкающим к территории памятника природы, тяготеют: 

деревенская ласточка, серая ворона, сорока и ряд перечисленных выше луговых видов. 

Видов-синантропов в составе фауны памятника природы присутствует лишь небольшое 

число; это свидетельствует о высокой степени сохранности и соответственно ценности данной 

территории. 

 

VII. Объекты особой охраны памятника природы 
 

1. Охраняемые экосистемы: 

еловые и березово-еловые с сосной широкотравно-кисличные и широкотравные леса; 

липово- и осиново-еловые с дубом кислично-широкотравные, 

папоротниково-кислично-широкотравные и волосистоосоковые леса; 

еловые и сосново-еловые черничные и бруснично-черничные зеленомошные леса; 

березовые с елью разнотравные леса; 

пушистоберезовые осоково-черничные и камышовые сфагновые леса; 

клюквенно-осоково-миртовые, кустарничково-пушицево-осоковые и 

осоково-пушицево-шейхцериевые сфагновые и сосновые пушицево-кустарничковые сфагновые 

сообщества; 

серовейниково- и осоково-влажнотравные сфагновые луговины; 

группировки гидрофитов. 

2. Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных редких 

и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных на территории памятника природы, 

перечисленных в пунктах 3 и 4. 

3. Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды растений: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: некера перистая, шейхцерия 

болотная, подлесник европейский; 

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но 

нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: риччия плавающая, 

кувшинка белоснежная, земляника мускусная, волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко, 

колокольчик широколистный. 

4. Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды животных: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: прыткая ящерица, черный коршун, 



кедровка, трехпалый дятел; 

вид, являющийся редким и уязвимым таксоном, не включенным в Красную книгу 

Московской области, но нуждающимся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении: рябчик. 

 

VIII. Основные источники негативного антропогенного 
воздействия на памятник природы 

 

5. Существующие: 

1) замусоривание территории бытовыми и производственными отходами, устройство 

несанкционированных свалок - загрязнение земель; 

2) нерегулируемое посещение болота для сбора клюквы - вытаптывание растительного 

покрова болота, замусоривание, фактор беспокойства для животных; 

3) сбор дикорастущих красивоцветущих растений - ущерб популяциям охраняемых видов 

растений; 

4) ведение строительных и иных производственных работ на прилегающих территориях - 

шум, загрязнение и замусоривание краевых частей памятника природы, фактор беспокойства для 

животных; 

5) комплекс воздействий, связанных с эксплуатацией автомобильных дорог и линий 

электропередачи, проходящих вдоль границ памятника природы, - шум, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, электромагнитное излучение, фактор беспокойства для животных. 

6. Потенциальные: 

1) рост рекреационной нагрузки, в том числе в результате возможного рекреационного и 

спортивного обустройства территории, привлекающего новые потоки отдыхающих; 

2) катание на квадроциклах, снегоходах и других моторных транспортных средствах по 

болотам и иным природным территориям, прокладка дорог и трасс для этих целей; 

3) заселение чужеродных и/или агрессивных видов флоры и фауны; 

4) проведение сплошных рубок в лесах, не относящихся к санитарно-оздоровительным 

мероприятиям; 

5) нарушение гидрологического режима территории, в том числе в результате проведения 

строительных, производственных и иных работ за пределами памятника природы; 

6) добыча подземных вод и иных полезных ископаемых, в том числе возобновление добычи 

торфа, добыча сфагнума; 

7) неосторожное обращение с огнем; 

8) расширение примыкающей к памятнику природы селитебной зоны, строительство зданий 

и сооружений, прокладка новых дорог и линий коммуникаций, а также реконструкция и 

расширение существующих. 



 

IX. Режим особой охраны памятника природы 
 

7. Допустимые виды деятельности: 

1) деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и сохранение 

природных комплексов и объектов охраны памятника природы, включая следующее: 

размещение искусственных гнезд, дуплянок, скворечников, 

сбор и вывоз отходов с территории памятника природы, 

установка информационных знаков (стендов, аншлагов) об объектах охраны, границах и 

режиме памятника природы; 

2) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением 

(защитные леса) и категорией защитных лесов; 

3) санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах вне мест произрастания и обитания 

видов флоры и фауны, являющихся объектами особой охраны памятника природы, по 

согласованию с Министерством экологии и природопользования Московской области: 

уборка аварийных и угрожающих деревьев: с использованием колесной техники - круглый 

год, с использованием гусеничной техники - только в зимний период (декабрь - февраль); 

выборочные санитарные рубки и уборка захламленности в зимний период (декабрь - 

февраль); 

4) вывоз древесины в зимний период (декабрь - февраль); 

5) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция существующих дорог, 

коммуникаций и инженерных объектов без расширения их полос отвода и охранных зон; 

6) проведение научных исследований, экологического мониторинга, не наносящих вреда 

природным комплексам и объектам охраны памятника природы; 

7) любительская и спортивная охота в соответствии с установленными правилами; 

8) проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию особей диких 

животных, инфицированных заразными болезнями, а также регулирование численности 

отдельных объектов животного мира в целях предотвращения ущерба здоровью граждан, 

объектам животного мира и среде их обитания; 

9) нестационарное рекреационное использование: пешие и лыжные прогулки без 

использования моторных транспортных средств, пикники без разведения костров; 

10) сбор грибов и ягод для личного потребления без использования специальных 

приспособлений; 

11) любительская фото-, видеосъемка. 

8. Запрещенные виды деятельности: 



1) любое строительство, включая прокладку новых и расширение существующих 

коммуникаций; 

2) возведение некапитальных построек и сооружений (спортивного, хозяйственного и иного 

назначения, беседок, элементов обустройства для пикниковых точек), в том числе временных, за 

исключением объектов, связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в подпункте 

1 пункта 7 "Допустимые виды деятельности" настоящего раздела; 

3) осушение болота и другие действия, вызывающие нарушение гидрологического режима, 

включая изменение уровня грунтовых и поверхностных вод; 

4) засыпка болота и окон открытой воды на нем; 

5) сплошные рубки, иное уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой 

растительности, кроме мероприятий, относящихся к деятельности, разрешенной подпунктами 2, 3, 

5 пункта 7 "Допустимые виды деятельности" настоящего раздела; 

6) работы с применением гусеничной техники в период с марта по ноябрь; 

7) вывоз древесины в период с марта по ноябрь; 

8) использование земель под сады и огороды; 

9) выпас и прогон скота; 

10) обустройство туристических стоянок, бивуаков, спортивных площадок, трасс и троп, 

прочих спортивно-туристических и рекреационных объектов, как временных, так и постоянных; 

11) проведение массовых мероприятий (свыше 20 человек), включая спортивные 

соревнования, тренировочные сборы, физкультурные и культурно-массовые мероприятия; 

12) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод и торфа, а также 

природных грунтов; 

13) удаление или повреждение почвенно-растительного покрова, лесной подстилки, 

плодородного слоя почвы, мохово-растительного покрова болота, за исключением действий, 

необходимых для осуществления видов деятельности, указанных в разделе "Допустимые виды 

деятельности" режима особой охраны памятника природы; 

14) изменение естественного рельефа территории, проведение земляных и взрывных работ; 

15) разведение костров, сжигание отходов, устройство палов сухой растительности; 

16) применение пиротехнических средств; 

17) прослушивание аудиоустройств без наушников; 

18) свободный выгул домашних животных; 

19) въезд на территорию памятника природы и перемещение по ней с использованием 

моторных транспортных средств (в том числе мотоциклов, квадроциклов, снегоходов), исключая 

транспорт и спецтранспорт при необходимости их использования для природоохранного 



патрулирования, иных природоохранных и природовосстановительных мероприятий, 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, вывоза мусора, для поддержания 

правопорядка, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, а 

также деятельности, разрешенной подпунктом 5 пункта 7 "Допустимые виды деятельности" 

настоящего раздела; 

20) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том числе: 

сбрасывание мусора, размещение отходов производства и потребления, излишков 

сельскохозяйственной продукции; 

закапывание, сжигание отходов производства и потребления; 

сброс сточных вод; 

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и 

малоценными породами деревьев и кустарников; 

проведение авиационно-химических работ; 

складирование ядохимикатов, минеральных и органических удобрений, горюче-смазочных 

материалов, навоза и его отдельных фракций; 

устройство скотомогильников, кладбищ; 

21) отлов или иное изъятие из природы, а также уничтожение или повреждение всех видов 

животных, кроме мероприятий, относящихся к деятельности, разрешенной подпунктами 7 и 8 

пункта 7 "Допустимые виды деятельности" настоящего раздела; 

22) сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны памятника природы, 

включая сбор плодов, семян и иных их частей; 

23) интродукция чужеродных видов, включая посадки экзотических пород деревьев и 

кустарников; 

24) любая иная деятельность, противоречащая целям памятника природы или причиняющая 

вред его природным комплексам и объектам охраны. 

 

X. Мероприятия, необходимые для обеспечения 
функционирования памятника природы 

 

Для обеспечения функционирования памятника природы необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 

1) оповещение всех заинтересованных лиц о режиме и границах памятника природы; 

2) вынесение на местность границ памятника природы путем установки информационных 

знаков; 

3) размещение информационных знаков о режиме памятника природы; 

4) сбор и вывоз бытового мусора и других отходов с территории памятника природы; 



5) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы. 


