
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.20!6 N2 504/2! --------------- ---------------

г. Красногорек 

Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 

областного значения, расположенных в Орехово-Зуевском муниципальном 

районе Московской области . 

В соответствии с Законом Московской области N2 96/2003-03 «Об особо 
охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Московской 

области от 11.02.2009 N2 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в Московской области», с учетом 

решения Градостроительного совета Московской области от 12.04.2016 и в целях 

обеспечения внесения в Государственный кадастр недвижимости данных об особо 

охраняемых природных территориях областного значения Правительство 

Московской области постановляет: 

1. Утвердить прялагаемое Положение о государственном природном 

заказнике областного значения «Участок леса в Губинеком лесничестве». 

2. Утвердить прялагаемое Положение о государственном природном 

заказнике областного значения «Озеро Мертвое и сосновые леса Северного 

лесничества». 

3. Утвердить прялагаемое Положение о государственном природном 

заказнике областного значения «Городищенский лесной заказник». 

4. Главному управлению по информационной политике Московской области 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте 

Правительства · Московской области в Интернет - портале Правительства 

Московской области. 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

А.Ю. Воробьев 

' 038175 * 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Московской области 

OT 30.06.20I6NQ 504/21 

Положение 

о государственном природном заказнике областного значения 

«Участок леса в Губинеком лесничестве» 

1. Наименование объекта и его категория 
Государственный природвый заказник областного значения «Участок 

леса в Губинеком лесничестве» (далее -заказник). 

11. Профиль заказника 
Комплексный. 

Территория имеет особое значение для сохранения и восстановления 
природных комплексов и поддержания экологического баланса. 

111. Значение заказника 
Областное. 

IV. Задачи заказника 
На заказник возложены следующие задачи: 
сохранение природных комплексов; 

сохранение местообитаний редких видов растений и животных; 

мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Московской области; 

выполнение научно-исследовательских работ по изучениJО объектов 

особой охраны заказника. 

V. Местонахождение заказника 
Московская область, Орехово-Зуевский район, 4 км к северо-северо

востоку от деревни Губино сельского поселения Белавинское, 2,2 км к югу 
от поселок Снопок Новый сельского поселения Верейское. 

VI. Площадь заказника 
Общая площадь заказника составляет 119,94 га. 

Заказник создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов. 

VII. Описание границ заказника 
Заказник включает кварталы 8, 9 Губинекого участкового лесничества 

Орехово-Зуевского лесничества (номера кварталов приводятся по 

материалам лесоустройства 2000 года; названия лесничества и участкового 
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лесничества nриводятся в соответствии с nриказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 12.01.2009 NQ 1 «06 оnределении 

количества лесничеств на территории Московской области и установлении 
их границ»). 

Граница заказника начинается от точки 1 (55°44'55,95" с.ш., 39°9'13,45" 
в.д.) и далее идет через точки: 

2 (55°44'56,5" с.ш., 39°9'14,77" в.д.), 

3 (55°44'56, 16" с.ш., 39°9'18, 71" в.д.), 

4 (55°44'54,71" с.ш., 39°9'37,18" в.д.), 

5 (55°44'53,79" с.ш., 39°9'48,81" в.д.), 

6 (55°44'52,5" с.ш. , 39°1 0'2,87" в.д.), 

7 (55°44'51,14" c.m., 39°10' 17,98" в.д), 

8 (55°44'50,18" с.ш., 39°10'22,24" в.д.), 

9 (55°44'49,39" с.ш., 39°10'23,13" в.д.), 

10 (55°44'44,24" с.ш., 39°10'28,93" в.д.), 

1 1 (55°44'42,52" с.ш., 39°10'30,86" в.д.), 

12 (55°44'41,39" c.m., 39°10'31,26" в.д.), 

13 (55°44'33,8" с.ш., 39°10'33,9" в.д.), 

14 (55°44'25,88" с.ш., 39°10'36,61" в.д.), 

15 (55°44'25, 1" с.ш., 39°10'36,87" в.д.), 

16 (55°44'24,64" с.ш., 39°10'37,01" в.д.), 

17 (55°44'24,64" с.ш., 39°10'36,44" в.д.), 

18 (55°44'24,66" с. ш., 39°10'34,29" в.д.), 

19 (55°44'24,81" с.ш., 39°10'16,17" в.д.), 

20 (55°44'24,82" с.ш., 39°10'15,15" в.д.), 

21 (55°44'24,87" с. ш., 3 9° 1 0'9 ,46" в.д. ), 

22 (55°44'24,87" с.ш., 39°10'9,14" в.д.), 

23 (55°44'24,88" c.m., 39°10'8,04" в.д.), 

24 (55°44'24,96" с.ш., 39°9'59,04" в.д.), 

25 (55°44'25,17" с.ш., 39°9'13,2" в.д.), 
до исходной точки 1, где замыкается. 

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы 

заказника в МСК -50: 

.N"!! по 
схеме х у 

1 468014,26 2292099,48 
2 468031,57 2292122,27 
3 468021,52 2292191,06 
4 467979,84 2292513,85 
5 467953,39 2292716,92 
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6 467915,99 2292962,63 
7 467876,63 2293226,55 
8 467847,43 2293301,16 
9 467823,14 2293316,93 
10 467664,83 2293419,71 
11 467612,08 2293453,96 
12 467577,24 2293461,16 
13 467342,76 2293509,62 

- 14 467098,58 2293559,42 
15 467074,45 2293564,04 
16 467060,23 2293566,77 
17 467060,27 2293556,83 
18 467060,45 2293519,28 
19 467061,95 2293203,05 
20 467062,03 2293185,28 
21 467062,50 2293085,98 
22 467062,53 2293080,38 
23 467062,65 2293061,13 
24 467063,69 2292904,09 
25 467062,27 2292104,36 

Схема территории государственного природного заказника областного 

значения «Участок леса в Губинеком лесничестве» представлена в 

приложении к настоящему Положению. 

VIII. Описание заказника 
Заказник расположен на поверхности влажной и сырой моренно

водноледниковой равнины с древней ложбиной стока, nриуроченные к 

западной части Мещерской низменности. 

Дочетвертичный фундамент представлен известняками, доломитами и 

мергелями карбона. Поверхность моренно-водноледниковой равнины 

занята водноледниковыми песками и суглинками, nодстилаемыми 

мореиными отложениями. Пологие склоны перекрыты дефлюкционными, 
делювиальными суглинками и супесями. Днище ложбины стока занято 

оторфованными nесками и суглинками. 

Пологоволнистая террасавидная поверхность моренно-

водноледниковой равнины расположена на абсолютных высотах 130-136 м 
и осложнена микрорельефом (повышениями и nонижениями). 

Относительные высоты поверхности равнины- 16-21 м (над урезом реки 
Клязьмы - 114 м над уровнем моря). На поверхности равнины в 

субширотном направлении nротягивается фрагмент холма, длиной 400 м и 
шириной 3 00 м в пределах заказника. На вершине холма расположена 
максимальная абсолютная отметка заказника - 136 м. Склоны равнины 
nологие крутизной до 3 градусов. 
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В восточной части заказника к прибравочной части маренно
вещноледниковой равнины примыкает часть древней ложбины стока на 

абсолютных высотах 124,5-130 м с современными потяжинами. Ложбина 
стока ориентирована в северо-восточном направлении. В пределах 

заказника длина ложбины стока равна 1,2 км, ширина ее днища- от 100 до 
700 м. Склоны ложбины стока пологие, крутизной до 3-5 градусов. Высота 
склонов ложбины стока - 5 м. В днище ложбины стока расположены 
временные водотоки без донного вреза. На пологих склонах ложбины 

стока .встречаются растительные кочки (высотой до 0,2 м), редко -
муравейники и искори. 

На склонах действуют дефлюкционные и делювиальные процессы. 
Отмечается сезонное подтопление (или при выпадении осадков) днища 
ложбины стока и подножий ее склонов. В днище ложбины стока с 
временными водотоками проходят эрозионно-аккумулятивные процессы. 

В северной части заказника протягивается песчаный карьер, длиной 

415 м, шириной 50 м и глубиной 5-6 м. Также в заказнике расположены 
лесные дороги без покрытия (шириной 3 м), где происходит их затопление 
и подтопление. Встречаются канавы (шириной 1 м, глубиной 0,5 м) и ямы. 

Общий поверхностный сток поступает непосредственно в днище 

древней ложбины стока в пределах заказника и вне его границ следует 

север И северО-ВОСТОК ДО крупных бЫВШИХ торфоразработок, ОТНОСЯЩИХСЯ 
к бассейну реки Клязьмы. В днище древней ложбины стока сток носит 

временный характер. Днище ложбины заболочено, в пределах которого 

расположен колодец с сероводородной водой. 

В почвенном покрове преобладают дерново-подзолы глееватые и 

дерново-подзолы глеевые. Днища ложбин заняты преимущественно 

гумусово-глеевыми почвами. 

В растительном покрове заказника 

старовозрастные елово-сосновые леса и 

характеризуются выраженной вертикальной 

ценотическим разнообразием. 

господствуют средне- и 

их производные. Они 

структурой и высоким 

На террасавидной поверхности водноледниковой равнины 

преобладают сосново-еловые с примесью мелколиственных пород спелые 

леса. Их типологическое разнообразие отражает особенности 

растительного покрова водоразделов периферийных частей Мещерской 

низменности. 

В западной части заказника на вершинной поверхности холма 

водноледниковой равнины развиты березаво-еловые и сосново-еловые 

черничные, зеленомошные и чернично-зеленомошные сообщества. Для 

них характерен спелый древостой (возраст- до 80-100 лет) высотой до 25-
28 м, разреженный подлесок из рябины и крушины ломкой, травяно

кустарничкавый покров с обилием черники (до 80 процентов проективного 
покрытия) и бореальных видов (майник двулистный, седмичник 

европейский, кислица, золотарник обыкновенный). Данные сообщества 

чередуются с березово-еосново-еловыми зеленомошными лесами, которые 
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развиты на пологих склонах водноледниковой равнины. Для этих лесов 

характерен разреженный травостой из орляка, брусники, ландыша 

майского и сомкнутый моховой покров с преобладанием плевразиума 

Шребера, здесь изредка встречается зимолюбка зонтичная (вид, 

занесенный в Красную книгу Московской области). Еще один тип лесных 

сообществ, характерный для западной части заказника - березово-еосново
еловые мертвопокровные леса. Их видовой состав схож с nредыдущими, 

характерен редкий подрост лиnы и дуба. 

Повсеместно, наряду с перечисленными основными лесными 

сообществами, в западной части заказника локально встречаются 

сфагновые типы леса. Они приурочены к микроnонижениям и 
характеризуются сомкнутым моховым nокровом из сфагновых мхов с 

nримесью зеленых. Разреженный травостой сложен видами таежного 

мелкотравья. 

Растительный покров центральной и северной части заказника 

характеризуется сложной пространствеиной организацией. Здесь в 

условиях чередования положительных и отрицательных форм 

микрорельефа, в том числе антропогенного генезиса, nреобладают 

березово-сосновые и березово-еосново-еловые орляковые, вейникавые и 

зеленомошные тиnы леса. Орляконые сообщества занимают наиболее 

дренированные поверхности водоразделов, положительные формы 

рельефа. В древостое nреобладает сосна высотой до 25 м; как примесь 
встречается береза. Подрост разреженный, из дуба и лиn;ы. Травяной ярус 
хорошо · развит, в нем доминирует орляк (до 80 nроцентов проективного 
покрытия), обильны ландыш, костяника, осока пальчатая. 

Главенствующую роль орляк играет также в ландышево-орляковых 

зеленомошных сосняках. Для них характерен сомкнутый моховой покров 

наряду с обилием таежных - костяника, плаун сплюснутый (редкий и 

уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но 
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении) и лугово-опушечных видов. 

Орляковые типы леса чередуются с березово-еосново-еловыми 
вейниково-чернично-зеленомошными лесами, занимаЮщими менее 

дренированные местообитания (пологие склоны, днище ложбины стока). В 
травостое преобладают вейник лесной, черника, марьянник, присутствует 

орляк. Моховой покров, как nравило, сомкнутый, образован зелеными 
таежными мхами. Местами в центральной части заказника встречаются 

сосново-березоно-еловые кислично-осоковые с широкотравьем леса. 

Сложность актуальной растительности заказника во многом 

обусловлена поражением еловых трансформированных лесокультур 

короедом-типографом. Значительные площади поврежденных лесов 

находится в центральной и южной части заказника. Наиболее затронутые 
короедом леса характеризуются nолным отсутствием живых елей в 

древостое. Единичны сосны и березы, которые образовывали ранее nолог 

леса. Как правило, обилен подрост из осины, ели высотой 2-5 м. Хорошо 
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развит подлесок из рябины, черемухи и малины (сомкнутость - 0,3-0,6). 
Травостой сложен видами различных эколого-ценотических групп: 
черникой, орляком, вейником лесным, кислицей обыкновенной, осокой 

пальчатой, копытнем европейским, горошком заборным. Травостой имеет 

общее покрытие 50-70 процентов. Частично поврежден еловый древостой 
и в чернично-зеленомошных сообществах с участием бореальных видов, 
орляка, ландыша. 

В северной и восточной части заказника на пологих участках 
распространены еловые и сосновые с примесью березы и осины 

субнеморальные леса. Наиболее распространены березово-еловые и 
сосново-березово-еловые широкотравные и кислично-широкотравные 
сообщества. В средневозрастном древостое доминирует ель и береза 
высотой до 20-22 м. Обилен подрост из клена платановидного, липы. 

Хорошо развит кустарниковый ярус, сложенный черемухой, рябиной, 

лещиной, бересклетом бородавчатым, малиной. В довольно густом 

травяном ярусе отмечается высокая мозаичность, чередуются виды 

мезофитного широкотравья с разным обилием: сныть обыкновенная, 

копытень европейский, медуница неясная. Кроме них нередки кислица, 

костяника, ландыш, пролесник многолетний, хвощ лесной. Изредка 

встречаются бор развесистый, вороний глаз, пальчатокоренник Фукса 

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

области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении). 

Меньшее распространение имеют сомкнутые сосново-березаво

еловые кислично-папоротниковые леса. В их травостое доминируют 

щитовник распростертый, кислица, участвуют виды бореальнога 

мелкотравья. В ложбине стока развиты влажнотравные черноольшаники с 

таволгой вязолистной. 

Локальное распространение имеют сорнотравно-разнотравные луга 

вдоль лесных дорог. Они сложены вейником лесным, вереском 

обыкновенным, щавельком, ландышем (обилен). Местами в лесах по 

потяжинам, приуроченным к ложбине стока, встречаются окна с 

доминированием крапивы двудомной и видами широкотравья. 

)Кивотный мир заказника, несмотря на его небольшие размеры, 
отличается хорошей сохранностью и репрезентативностью для 

соответствующих природных сообществ Московской области. На его 
территории встречаются 36 видов наземных позвоночных животных, из 
них два вида амфибий, два вида рептилий, 22 вида птиц и 1 О видов 
млекопитающих. Это, в большинстве своём, виды, характерные для 

хвойных и смешанных лесов Центральной России, а также (в меньшей 

степени) виды, связанные с опушками и открытыми местообитаниями. 
Отсутствие синантропных видов свидетельствует о высокой степени 

сохранности и целостности природного комплекса. 
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В границах заказника выделяется два основных зоекомnлекса 
( зооформации): зоеформация лесных местообитаний, зооформация лугово
опушечных местообитаний. 

Как по видовому разнообразию, так и по занимаемой площади, на 

территории заказника абсолютно преобладает зооформация лесных 

местообитаний (хвойных и смешанных лесов). В составе данной 

зооформации встречаются как виды, связанные в своем распространении с 
определенными типами лесов - таежными или лиственными, так и виды, 

широко распространенные по всей лесной зоне средней полосы России. 

Это обыкновенная бурозубка, обыкновенная белка, рыжая полевка, кабан, 
лось, желна, большой пёстрый дятел, сойка, кедровка (вид, занесенный в 

Красную книгу Московской области), обыкновенная пищуха, пухляк, 

хохлатая синица (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу 

Московской области, но нуждающийся на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении), большая синица, лазоревка, серая 

мухоловка, пеночка-весничка, обыкновенный поползень, рябинник, певчий 

дрозд, белобровик, зарянка, зяблик, чиж. В лесных сообществах отмечены 

поселения рыжих лесных муравьев, иногда довольно крупные. На влажных 

участках леса встречается обыкновенный уж - вид, занесенный в Красную 

книгу Московской области. 

По опушкам и лугам заказника встречаются: обыкновенный крот, 

канюк, белая трясогузка, обыкновенный жулан, овсянка-ремез (редкий и 

уязвимый вид, не вклЮченный в Красную книгу Московской области, но 
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и 

наблюдении), живородящая ящерица, а также редкий вид бабочек -
большая лесная перламутравка (редкий и уязвимый вид, не включенный в 

Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории 

области в постоянном контроле и наблюдении). 

По всей территории заказника встречаются: обыкновенный ёж, заяц

беляк, обыкновенная лисица, волк (редкий для Московской области вид), 
травяная и остромордая лягушки. 

IX. Объекты особой охраны заказника 
Охраняемые экосистемы: спелые березово-елово-сосновые с участием 

дуба орляково-широкотравные леса, березоно-еловые и сосново-еловые 
черничные, зеленомошные и чернично-зеленомошные леса, березоно

еловые и сосново-березово-еловые широкотравные и кислично

широкотравные леса, сухие ландышево-орляконые сосновые леса, 

старовозрастные черноольшаники влажнотравные. 

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, 

а также иных редких и уязвимых видов растений и животных, 

зафиксированных на территории заказника, перечисленных ниже, а также 

волка. 

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые 

виды растений: 
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виды, занесенные в Красную книгу Московской области: зимолюбка 

зонтичная; 

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в 

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории 
области в постоянном контроле и наблюдении: nальчатокоренник Фукса, 

nлаун сплюснутый; 

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: кедровка, 

обыкновенный уж; 
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в 

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории 

области в постоянном контроле и наблюдении: хохлатая синица, овсянка

ремез, большая лесная перламутровка. 

Х. Основные источники негативного антропогенного 

воздействия на территорию заказника 

1. Существующие: 
а) захламление и замусоривание территории, примыкающей . к 
действующему песчаному карьеру, бытовыми и строительными 

отходами; 

б) рубки одиночных деревьев; 
в) заезд на территорию заказника на квадроциклах - нарушение 

почвенио-растительного по крова, ·группа факторов беспокойства для 

диких животных, загрязнение; 

г) nалы сухой растительности -угроза лесных пожаров. 

2. Потенциальные: 
а) mобое строительство, nрокладка дорог и иных коммуникаций; 

б) возрастание рекреационного воздействия; 

в) разведка и добыча полезных ископаемых. 

XI. Режим особой охраны заказника 
1. Допустимые виды деятельности: 
а) в зимнее время выборочные санитарные рубки и рубки ухода за 
лесом; 

б) охота на общих основаниях; 

в) сбор грибов, ягод, растений (кроме nовсеместно охраняемых). 
2. Запрещенные виды деятельности: 

а) рубки главного пользования (в том числе 

лесовосстановительные ); 
б) вывоз древесины по непромерзшей почве; 

в) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций; 

г) изменение гидрологического режима территории; 

д) разрушение колодца; 

е) отбор воды из колодца до его благоустройства. 



9 

XII. Мероприятия, необходимые для обеспечения 
функционированиязаказника 

Для обеспечения функционирования заказника необходимо 

осуществление следующих мероприятий: 

а) оповещение населения о режиме и границах заказника; 
б) вынесение на местность границ заказника путем установки 

информационных аншлагов; 

в) сбор мусора с территории заказника и его вывоз; 
г) контроль соблюдения режима особой охраны заказника. 
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постановлениемПравительства 
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от .м~ 

Положение 

о государственном природном заказнике областного значения 

«Озеро Мертвое и сосновые леса Северного лесничества>> 

1. Наименование объекта и его категория 
Государственный природный заказник областного значения «Озеро 

Мертвое и сосновые леса Северного лесничества» (далее- заказник). 

11. Профиль заказника 
Комплексный. 

Территория имеет особое значение для сохранения и восстановления 

природных комплексов и поддержания экологического баланса. 

UU.Значениезаказника 

Областное. 

IV. Задачи заказника 
На заказник возложены следующие задачи: 

сохранение природных комплексов; 

сохранение местообитаний редких видов растений и животных; 

мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Московской области; 
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов 

особой охраны заказника. 

V. Местонахождение заказника 
Московская область, Орехово-Зуевский район, в 600 м к северо-западу 

от деревни Теперки сельского поселения Малодубенское. 

VI. Площадь 
Общая площадь заказника составляет 613,53 га. 

Заказник создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов. 

VII. Описание границ заказника 
Заказник включает кварталы 1-7, 13, 14 и 21 Северного участкового 

лесничества Орехово-Зуевского лесничества (номера кварталов приводятся 
по материалам лесоустройства 2000 года; названия лесничества и 

участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом 



2 

Федерального агентства лесного хозяйства от 12.01.2009 NQ 1 «06 
определении количества лесничеств на территории Московской области и 

установлении их границ»). 

Граница заказника начинается от точки 1 (55°55'49,29325" с.ш., 
38°52'00,850686" в.д.) и далее идет через точки: 

2 55°56'00.166294" 38°52'16.566065" 

3 55°56'42.805957" 38°53'06.1 34026" 

4 55°56'42.927924" 38°53'16.294501 11 

5 55°56'40.434319" 38°53'24.46337911 

6 55°56'48.026352" 38°53'47.93731911 

7 55°56'48.245908" 38°53'53.61122" 

8 55°56'49.522473" 38°54'02.3 14083" 

55°56'42.635783 11 

10 55°56'41.551454" 

55°56'39.452119" 

9 

11 
12 55°56'37.705912" 

13 

14 

55°56'3 1.01864" 

55°56'27 .596883 11 

15 55°56'26.01493" 

16 55°56'24.81735 11 

17 55°56'11.41155" 

18 55°56'08.98981 11 

19 55°56'05.11166" 

20 55°56'04.207992" 

21 55°56'01.364081" 

22 55°55'58.779435" 

23 55°55'55.742413" 

24 55°55'50. 925518" 

25 55°55'44.332795'' 

26 55°55'41.714154" 

27 55°55'37.995508" 

28 55°55'33.403674" 

29 55°55'31.52788" 

30 55°55'30.070507" 

31 55°55'26.868743" 

32 55°55'25.741531" 

33 55°55'24.609464" 

34 55°55'21.606408" 

35 55°55'21.33584" 

38°54'11.451418 11 

38°54'08.371555 11 

38°54'11.199763 11 

38°54'10.974036 11 

38°54'18.19209711 

38°54'25.51713 11 

38°54'28.862621" 

38°54'27 .251976" 

38°54'44.16235611 

38°54'48.603376" 

38°54'51.491801" 

38°54'53.970759" 

38°54'55.589986" 

38°54'58.878402" 

38°55'02. 168553 11 

38°55'03.042607" 

38°55'08.239898" 

38°55'08.590638" 

38°55'08.03 1747" 

38°55'07.34100711 

38°55'06.827021 11 

38°55'02.91428" 

38°55'02.114892" 

38°55'08.911881" 

38°55'08.1 08525" 

38°55'04.69636" 

38°55'04.311548 11 
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36 55°55'20.041935" 38°55'02.820045" 

37 55°55'18.77846" 38°55'00.67361" 

38 55°55'18.257265" 38°54'59.931879" 

39 55°55'18.102804" 38°54'59.537439" 

40 55°55'17.913771" 3 8°54'59 .22783 7'' 

41 55°55'17.801243" 38°54'58.769949" 

42 55°55'16.643402" 38°54'55.816302" 

43 55°55'16.729838" 38°54'55.048536" 

44 55°55'16.603391" 38°54'54.593955" 

45 55°55'16.83988" 38°54'53.35683" 

46 55°55'17.04154" 38°54'52.277666" 

47 55°55'17.135974" 38°54'51.4403 1" 

48 55°55'17.273846" 38°54'51.033001" 

49 55°55'17.316025" 38°54'50.806593 11 

50 55°55'19.129195" 38°54'44.6261 о 1" 

51 55°55'14.211026" 38°54'39.857578" 

52 55°55'1 0.560639" 38°54'44.299991" 

53 55°55'08.299944" 38°54'47.990033" 

54 55°55'05.43 1397" 38°54'53.512828" 

55 55°54'53. 789823" 3 8°54'46.348669" 

56 55°54'54.372953" 38°54'43.798281" 

57 55°54'54.605447" 38°54'43 .050665" 

58 55°54'54.627133" 38°54'42.300722" 

59 55°54'54.246095" 38°54'41. 785269" 

60 55°54'53. 785734" 38°54'41.951187" 

61 55°54'53.345096" 38°54'42.11732211 

62 55°54'52.88533 11 38°54'42.112253 11 

63 55°54'52.54289211 38°54'41.561538" 

64 55°54'52.41123411 38°54'40.741405" 

65 55°54'52.45195911 38°54'40.094162" 

66 55°54'52.34070711 38°54'39.076781" 

67 55°54'50.463433 11 38°54'39.072247" 

68 55°54'50.26804711 38°54'40.309039" 

69 55°54'50.300 12411 38°54'42.150536" 

70 55°54'50.468539" 38°54'43.278496" 

71 55°54'50.250315 11 38°54'43.734935" 

72 55°54'50.502478" 38°54'44.396339" 

73 55°54'50.479701 11 38°54'44.437539" 
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74 55°54'50.488027" 38°54'44.46066" 

75 55°54'49.198029" 38°54'46.74754" 

76 55°54'48.94719" 38°54'47.190943" 

77 55°54'47.737871" 38°54'49.333013" 

78 55°54'46.51059" 38°54'51.523205" 

79 55°54'43.915196" 38°54'52.901408" 

80 55°54'43 .894509" 38°54'52.899452" 

81 55°54'43.827456" 38°54'52.9344" 

82 55°54'43.344701" 38°54'52.846142" 

83 55°54'42.61958" 38°54'55.117808" 

84 55°54'42.515976" 38°54'55.986516" 

85 55°54'41.645662" 38°54'58.534014" 

86 55°54'40.810035" 38°54'59.213791" 

87 55°54'40.452278" 38°54'58.979533" 

88 55°54'40.195952" 38°54'58.312922" 

89 55°54'40.255931" 38°54'57.62278" 

90 55°54'40.503628" 38°54'56.603711" 

91 55°54'40.434995" 38°54'55.706619" 

92 55°54'40.559359" 38°54'52.973536" 

93 55°54'40.698352" 38°54'50.212978" 

94 55°54'41.253259" 38°54'47.510553" 

95 55°54'41.586375" 38°54'46.74628" 

96 55°54'41.962366" 38°54'46.111429" 

97 55°54'42.65844" 38°54'43.996569" 

98 55°54'43.179737" 38°54'42.67306" 

99 55°54'43.3303 12" 38°54'40.655781 11 

100 55°54'43 .488959" 3 8°54'40 .222307" 

101 55°54'43.435169" 38°54'39.417478" 

102 55°54'43.526431" 38°54'38.648786" 

103 55°54'43.220719" 38°54'35.05601 11 

104 55°54'42.952751" 38°54'32.977143" 

105 55°54'43.320544" 38°54'32.088856" 

106 55°54'43 .89820211 38°54'30.91329" 

107 55°54'44.440798" 38°54'30. 152981" 

108 55°54'44.23665" 38°54'30.001068" 

109 55°54'44.212928" 38°54'30.03535" 

110 55°54'39.250738" 38°54'26.361258" 

111 55°54'39.15655" 38°54'26.295755" 
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112 55°54'37.150533" 38°54'30.434761" 

113 55°54'36.790994" 38°54'3 1.180914" 

114 55°54'36.764289" 38°54'31.236461" 

115 55°54'33.822066" 38°54'27.352591 11 

116 55°54'35.772822" 38°53'49.307418" 

117 55°55'1 0.150729" 38°53'53.577975" 

118 55°55'44.491947" 38°53'59.20662" 

119 55°55'45.778534" 38°53'27.383326" 

120 55°55'47.027986" 38°52'56.437978" 

121 55°55'48.285335" 38°52'25.583 745" 

122 55°55'48.965032" 38°52'08.939646" 

до исходной точки 1, где замыкается. 
Перечень координат характерных (поворотных) точек rраницы 

заказника в МСК-50: 

N2ПО 

схеме х у 

1 488075,22 2274090,38 

2 488413,02 2274361,35 

3 489736,68 2275214,24 

4 489741,48 2275390,56 

5 489665,19 2275532,79 

6 489902,41 2275938,80 

7 489909,79 2276037,23 

8 489950,18 2276188,03 

9 489738,15 2276347,90 

10 489704,29 2276294,65 

11 489639,66 2276344,13 

12 489585,63 2276340,54 

13 489379,57 2276467,08 

14 489274,52 2276594,87 

15 489225,95 2276653,24 

16 489188,74 2276625,51 

17 488775,94 2276921,6~ 

18 488701,52 2276999,17 

19 488581 ,89 2277050,06 

20 488554,21 2277093,27 

21 488466,43 2277121,93 

22 488386,85 2277179,52 

23 488293,28 2277237,23 

24 488144,40 2277253,34 

25 487941 ,07 2277344,86 
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26 487860,1 2 2277351,46 

27 487745,05 2277342,48 

28 487602,96 2277331,38 

29 487544,89 2277322,82 

30 487499,39 2277255,16 

31 487400,28 2277241,90 

32 487366,16 2277360,15 

33 48733 1,06 2277346,42 

34 487237,81 2277287,75 

35 487229,40 2277281 ,12 

36 487189,22 2277255,47 

37 487149,91 2277218,44 

38 487133,71 2277205,66 

39 487128,89 2277198,84 

40 487123,01 2277193,50 

41 487119,48 2277185,57 

42 487083,35 2277134,50 

43 487085,94 2277121,15 

44 487081,98 2277113,28 

45 487089,16 2277091 ,75 

46 487095,28 2277072,97 

47 487098,11 2277058,41 

48 487102,33 2277051,31 

49 487103,61 2277047,37 

50 487159,02 2276939,69 

51 487006,40 2276857,82 

52 486893,98 2276935,67 

53 486824,46 2277000,19 

54 486736,34 2277096,66 

55 486375,52 2276974,47 

56 486393,28 2276930,06 

57 486400,39 2276917,03 

58 486400,98 2276904,0"0 

59 486389,14 2276895,12 

60 486374,92 2276898,09 

61 486361,31 2276901,06 

62 486347,09 2276901 ,06 

63 486336,44 2276891,56 

64 486332,28 2276877,34 

65 486333,47 2276866,09 

66 486329,92 2276848,44 

67 486271,86 2276848,72 

68 486265,95 2276870,24 
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69 486267,14 2276902,22 

70 486272,47 2276921,78 

71 486265,77 2276929,75 

72 486273,64 2276941,19 

73 486272,94 2276941,91 

74 486273,20 2276942,31 

75 486233,55 2276982,28 

76 486225,84 2276990,03 

77 486188,67 2277027,47 

78 486150,95 2277065,75 

79 486070,83 2277090,19 

80 486070,19 2277090,16 

81 486068,12 2277090,78 

82 486053,18 2277089,34 

83 486031,00 2277128,94 

84 486027,89 2277144,05 

85 486001,25 2277188,47 

86 485975,48 2277200,44 

87 485964,39 2277196,44 

88 485956,39 2277184,91 

89 48~958, 1 7 2277172,91 

90 485965,72 2277155,16 

91 485963,50 2277139,59 

92 485967,05 2277092,09 

93 485971,05 2277044,11 

94 485987,92 2276997,06 

95 485998,14 2276983,72 

96 486009,70 2276972,62 

97 486031 ,00 2276935,75 

98 486046,98 2276912,66 

99 486051 ,42 2276877,59 

100 486056,28 2276870,03 

101 486054,53 2276856,06 

102 486057,27 2276842,69 

103 486047,43 2276780,34 

104 486038,92 2276744,28 

105 486050,20 2276728,78 

106 486067,94 2276708,25 

107 486084,64 2276694,94 

108 486078,31 2276692,34 

109 486077,58 2276692,94 

110 485923,72 2276630,06 

111 485920,80 2276628,94 
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112 485859,20 2276701 ,22 

113 485848,16 2276714,25 

114 485847,34 2276715,22 

115 485755,93 2276648,31 

116 485812,26 2275987,04 

117 486875,93 2276054,85 

118 487938,61 2276146,21 

119 487975,11 2275593,43 

120 488010,62 2275055,91 

121 488046,45 2274519,98 

122 488065,85 2274230,88 

Схема территории государственного природного заказника областного 
значения «Озеро Мертвое и сосновые леса Северного лесничества» 

представлена в приложении к настоящему Положению. 

VПI. Описание заказника 

Заказник расположен на северной окраине Мещерской низменности. 

Практически вся его территория представляет собой влажную моренно

водноледниковую равнину с участками заболоченных nонижений. Вдоль 

восточной границы фрагментами представлена сырая зандровая 

поверхность, приуроченная к древней ложбине стока. 

Заказник находится на относительно повышенном участке кровли 
дочетвертичных пород, сложенной песками, алевритами с прослоями глин 

мелового nериода, по крупным понижениям (древняя ложбина стока) -
глинами с прослоями песков юры. Четвертичные отложения, 

подстилаемые коренными породами, представлены в основном 

древнеаллювиально-водноледниковыми и, в меньшей стеnени, 

древнеаллювиальными песками и суnесями с гравием, торфяными 

отложениями. 

Территория характеризуется малым переnадом высот и имеет слабый 

общий наклон с севера на юг по направлению к долине реки Большая 

Дубна, при этом ее расположение на локальном водоразделе левых 

притоков Большой Дубны· - реки Мьrсовки и безымянного 

канализированного ручья - обуславливает наклоны поверхности в краевых 

частях заказника на восток (вдоль всей его восточной границы) и запад (в 

крайней западной части). Максимальная абсолютная высота - 137 м над 
уровнем моря - отмечается у северной границы заказника, минимальная -
129 м над уровнем моря - в южной части заказника у его восточной 

границы. 

Моренно-водноледниковая равнина расположена в пределах 

заказника на абсолютных высотах от 13 О - 13 7 м над уровнем моря. 
Поверхность равнины слагают водноледниковые пески и супеси, по 

понижениям-часто залегают маломощные (не более полуметра) суглинки 
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и торф. Слабоволнистая (амплитуды высот не более двух метров, уклоны 
поверхности не более 2 градусов) поверхность равнины занимает в 

заказнике наибольшую площадь, субдоминантными формами рельефа 

являются западины и понижения с неясно выраженными бортами, 

приуроченные к долине реки Мы совки. У клоны участков равнины, 

обращенные к понижениям, не превышают 2-3 градусов. Заболоченные по 
верховому типу западины довольно часто встречаются на поверхности 

равнины и разбросаны по территории хаотично. Они имеют более-менее 

округлую форму и различные размеры (в среднем до 150 м в диаметре). 

Самая крупная западина частично входит в заказник в его западной 

оконечности. Ее днище расположено на уровне порядка 13 1 м над уровнем 
моря. Болото, приуроченное к данной западине, в прошлом подверглось 

масштабному осушению и выработке торфа. У северной границы 

заказника расположена вторая по величине западина размером 300х3 50 м, 
также подвергавшаяся выработке торфа, здесь довольно маломощного. 

Образовавшийся торфяной карьер заполнен водой и в настоящее время 
носит название «озеро Мертвое». Берега карьера затягиваются сплавиной, 

имеющей неравномерную ширину (до 20 м). Еще один подобный 

обводненный карьер расположен на расстоянии 450 м к юга-востоку от 
карьера «озера Мертвое» и выработан в западине овальной формы 

размером 450х150 м. На дне карьеров накапливаются илистые отложения. 

В моренно-водноледниковую равнину врезана древняя ложбина стока, 

занимающая поиижеиное положение в рельефе (днище расположено на 

129-130 м над уровнем моря) и небольшими фрагментами входящая в 
территорию заказника в его юга-восточной части. Днище ее сложено более 

поздними древнеаллювиальным песками с редкими прослоями суглинков и 

образует плоскую зандровую поверхность. Борта ложбины часто довольно · 

четко маркируются - их выпуклые склоны имеют высоту 2,5-3 метра и 
уклоны до 5-7 градусов. 

Порядка 75 процентов площади заказника занимает гарь лесных 

пожаров 201 О года. Имеются участки, где лес практически весь выпал. В 
центральной части заказника уже произведена уборка погибших деревьев 

и посажены лесокультуры полосами, образующими чередующиеся валы и 

линейные понижения. Здесь на вырубках остались глубокие колеи от 

тяжелой техники. В южной части заказника, не затронутой пожарами, 

имеется старый песчаный карьер правильной прямоугольной формы 

длиной 50 и шириной 15 м. Карьер обводнен, борта его с осыпными 
стенками на 2,5-3 м возвышаются над водой. У северной границы 

заказника расположена сохранившаяся насьmь старой узкоколейки, от 

которой к южной гранvще заказника преложена грунтовая дорога, 

имеющая ответвление к карьеру. В нетрансформированной пожаром и 

после~щей хозяйственной деятельностью части территории заказника 

вдоль лесных грунтовых дорог практически через каждые 50 м 

встречаются недлинные (5-1 О м) канавы, расположенные перnендикулярно 
к оси дороги, глубиной до 2 м, шириной до 3 м, а также отрезки старых 



10 

дорог с заросшими колеями. Вблизи nесчаного карьера находится 
временное сооружение - сарай. 

Заказник целиком относится к бассейну реки Большая Дубна и 
располагается на локальном водоразделе реки Мысовки (левый приток 

реки Большая .Цубна)t nротекающей вдоль восточной границы заказника за 
его пределами, и канализированного безымянного ручья (левый приток 

реки Большая Дубна). Естественные водные объекты территории 

представлены болотами. Так называемое «озеро Мертвое» представляет 

собой старый обводненный торфяной карьерt в настоящее время 

зарастающий сплавиной. Зеркало открытой воды имеет площадь порядка 4 
га ( 180х200 м), глубина у края сплавины не превышает 1 м. Урез воды в 
карьере находится на отметке 135 м над уровнем моря. Помимо карьера 

«озера Мертвое» на территории имеются два обводненных карьера 

(торфяной с отметкой уреза воды 134 м над уровнем моря и nесчаный). В 
западной оконечности заказника в круnной заболоченной западине 

имеется густая сеть мелиоративных канав, водоприемником которой 

является канализированный безымянный ручей - левый приток Большой 
Дубны, находящийся за границами заказника. 

Почвенный покров заказника сформировался преимущественно на 

riочвообразующих породах легкого механического состава и представлен 
на наиболее возвышенных участках в сухих условиях дерново-подзолами 

иллювиально-железистыми, в условиях близкого залегания грунтовых вод 

преимущественно дерново-подзолами глееватыми и дерново-подзолами 

глеевыми. Под вырубками и nосадками лесокультур расnространены 

поверхностно-турбированные тиnы nочв. Влажные днища nонижений 

вдоль долины Мысовки и участки зандровой nоверхности заняты в 

основном гумусово-глеевыми nочвами, в заболоченных западинах 
сформированы торфяные олиготрофные и эутрофные nочвы. 

Из растительных сообществ на территории заказника представлены 

елово-сосновые и сосновые леса с березой и вторым ярусом из ели 

таежного типа, в настоящее время по nлощади nреобладают гари и 

вырубки после гарей на месте елово-сосновых, сосново-березовых и 

сосновых лесов, в северной части находятся два небольтих торфяных 

карьера и болота вокруг них. По восточной границе заказника имеются 

участки приречных черноольшаников осоково-влажнотравных. 

Or высокоствольных елово-сосновых кустарничково-зеленомошных 
лесов в 21 квартале заказника сохранились небольшие участки 

естественных лесов с черникой, линнеей северной, брусникой, 

седмичником европейским, вероникой лекарственной, майником 

двулистным и ожикой волосистой сообщества. Только в таких лесах здесь 
встречается гудайера ползучая (вид, занесенный в Красную книгу 

Московской области). Зеленые мхи представлены nлеурозиумом Шребера, 

гиломиумом блестящим, видами дикранума. 

Елово-сосновые с березой кустарничково-травяные и чернично

вейниково-орляковые и кислично-мертвопокровные леса южной части 
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заказника представляют собой загущенные, трансформированные 

лесокультуры сосны и ели 70-80-летнего возраста, в которых в настоящее 

время посаженные когда-то ели поражены короедом-типоrрафом, при этом 

подрост ели разного возраста весьма обилен, она часто выходит во второй 

древесный ярус. В составе древостоя сохранились отдельные очень старые 

сосны с диаметром стволов 60-65 см, подрост сосны отсутствует. Густой 
полог образует рябина, обильна также крушина ломкая, малина, а по 

прогалинам и куманика. В травяно-кустарничковом iюкрове чередуются 
участки с доминированием орляка, черники, брусники, кислицы 

обыкновенной, ландыша майского и вейника лесного, редко встречаются 
линнея северная, щитовник картузианский. Участки мертвого покрова 

перемежаются с зарослями лесных трав и пятнами зеленых таежных мхов. 

Под группами елового подроста растет только кислица и седмичник 

европейский. 
' 

В южной части заказника среди леса есть крупная поляна с 

заброшенным песчаным карьером, заполненным водой. По опушке леса и 

поляны сохранились очень старые 1 00-150-летние сосны. 
В квартале 21 есть участки прорежеиных рубкой ухода 

высокоствольных сосняков с единичным подростом ели и березы 

крушиновых и малиново-крушиновых вейвиковых и вейниково-орляковых 

с ландышем, ястребинкой зонтичной, марьянником луговым и черникой. 

В Сохранившихея после низового пожара островках леса вокруг 

обводненных торфяных карьеров на водораздельной ровной поверхности 

обильны орляк, ландыш, брусника, черника, малина. В понижениях растет 

молиния голубая, осока черная, ситники и политрюшвые мхи. На месте 

бьmших верховых небольтих болот среди сгоревшего леса остались 

березняки с подростом сосны, ивой пепельной пушиЦево-сфагновые с 

редкими сохранившимися кустиками голубики, мирта и багульника. 

Вокруг карьера «озеро Мертвое» сохранились частично затронутые 

пожаром или восстанавливающиеся участки верховых и переходных болот 

с невысокой сосной, пушицей влагалищной, осоками волосистоплодной и 

вздутой, болотными кустарничками - миртом болотным, голубикой, 

подбелом, клюквой болотной, реже - багульником болотным и черникой. 

Сплавина вокруг карьера образована осоками вздутой и 

волосистоплодной, клюквой болотной, миртом болотным и сфагновыми 
мхами. Здесь встречаются росянка круглолистная, пушица 

многоколосковая, а на кочках - пушица влагалищная, местами обилен 

подбел, встречаются заросли сабельника, белокрыльника болотного, 

группы рогоза широколистного. По берегам доминирует осока 

волосистоплодная. 

В водах карьера растет кувшинка белоснежная (мелкоцветковая 

форма) (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу 

Московской области, но нуждающийся на территории области в 
постоянном контроле и наблюдении), пузырчатка малая и ежеголовник 

узколистный (виды, занесенные в Красную книгу Московской области). 
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В другом, небольшом карьере к юго-востоку от карьера «озеро 
Мертвое» также обилен по берегам белокрыльник, сабельник и рогоз. 

Заболоченные черноольшаники осоково-влажнотравные с ивой 
пятитычинковой, черемухой, ивой пепельной и смородиной черной 

развиты по понижениям, приуроченным к долине реки Мьrсовки на 

восточной границе заказника. В травяном покрове присутствуют осоки 

береговая, острая, ложноаировидная, пузырчатая и дернистая, дербенник 
иволистный, таволга вязолистная, цикута, ежеголовник всплывший, 

двукисточник тростниковидный, камыш лесной, зюзник европейский, 

шлемник обыкновенный, вербейник обыкновенный, сабельник болотный, 

паслен сладко-горький, белокрыльник болотный, рогоз широколистный. 
Животный мир заказника отличается значительным видовым 

разнообразием и репрезентативностью для соответствующих природных 
сообществ Московской области. Всего в заказнике отмечено 65 видов 
наземных позвоночных животных - три вида амфибий, два вида рептилий, 

49 видов птиц, 11 видов млекопитающих. 

В границах заказника можно выделить три основных зоекомплекса 

(зооформации): зоеформация сосновых лесов, зоеформация сфагновых 

водно-болотных комплексов, зоеформация обширных гарей и вырубок. 
Основу фаунистического комплекса заказника составляют виды 

хвойных· лесов и болот средней полосы России. Низкая доля синантропных 
видов свидетельствует о высокой степени сохранности и целостности 

природного комплекса. 

Господствует на территории заказника зоеформация хвойных лесов, 

представленных высокоствольными сосняками, преимущественно с 

участием ели в составе, втором ярусе и подросте. Такие леса представляют 

прекрасные кормовые и защитные условия для большого комплекса 

хвойнолюбивых видов как европейского (рыжая полевка, лесная куница, 

вяхирь, пеночка-теньковка, славка-черноголовка, желтоголовый королек, 

зарянка, певчий дрозд, московка, зяблик, деряба, хохлатая синица; 

последние два вида являются редкими и уязвимыми видами, не 

включенными в Красную книгу Московской области, но нуждающимися 

на территории области в постоянном контроле и наблюдении), так и 

сибирского происхождения (обыкновенная белка, рябчик, желна, 
рябинник, пухляк). Обычны широко распространенные лесные виды: 
обыкновенная бурозубка, тетеревятник, каток, большой nестрый дятел, 
сойка, пеночка-трещотка, большая синица, обыкновенный поползень, 
обыкновенная пищуха, чиж, в приопушечных полосах - обыкновенная 
иволга. С хвойными лесами заказника связана серая жаба. 

Зоеформация сфагновых водно-болотных комплексов населяет 

частично затронутые nожаром сплавины вокруг карьера «озеро Мертвое» 

и небольтого карьера к югу от него, а также многочисленные небольшие 

верховые и nереходвые болота среди сгоревшего леса, зарастающие 

березой и ивой с подростом сосны. На участках верховых и переходных 

болот, заросших редкостойными низкими соснами и березами, и 
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окруженных полосой мертвых горельников, доминируют лесной конек и 

пеночка-весничка, характерны горностай, тетерев, фифи (эти два вида 

являются редкими и уязвимыми видами, не включенными в Красную 

книгу Московской области, но нуждающимися на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении), белоспинный дятел (вид, занесенный 

в Красную книгу Московской области), малый пестрый дятел, 
обыкновенная горихвостка. В заболоченных сфагновых сосняках обитает 
травяная лягушка, на более сухих участках - живородящая ящерица. На 

сфагновых сплавинах встречается редкий вид прямокрылых насекомых -
большая болотная кобылка (редкий и уязвимый вид, не включенный в 
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории 
области в постоянном контроле и наблюдении). Вдоль дорог и просек в 

окрестностях водно-болотных комплексов отмечается махаон, занесенный 

в Красную книгу Московской области. 

На берегах и акватории торфяных карьеров встречаются водяная 

полевка, серая цаnля, кряква, чирок-трескунок, черныш, сизая и озерная 

чайки, белая трясогузка, зеленые лягушки. Большинство указанных видов 

птиц посещают карьер «озеро Мертвое» лишь временно, залетая с 

Лачужских озер, где гнездятся. 

Масштабные пожары 201 О года и предшествующих лет вызвали 
образование на территории заказника обширных гарей, в основном 

расчищенных и находящихся на различных стадиях зарастания. Здесь на 

больших территориях сформировалось своеобразный фаунистический 

комплекс, носящий временный характер и, в основном, включающий 

опушечные и луго-полевые виды. На участках, зарастающих вейником 

наземным, сомкнутыми молодияками березы и кустарниковыми ивами, 

преобладают представители · зоеформации сфагновых водно-болотных 
комплексов - лесной конек и пеночка-весничка, а также встречаются 

обыкновенная овсянка, обыкновенный жулан, лесная завирушка, серая 

славка, луговой чекан, обыкновенная каменка. На открытых песчаных 

участках, вдоль дорог и просек встречаются прыткая ящерица, кобылка 

голубокрылая, огневка трескучая, занесенные в Красную книгу 
Московской области. 

По всей территории заказника встречаются обыкновенный крот, 

кабан, лось, заяц-беляк, обыкновенная лисица, ворон. 

IX. Объекты особой охраны заказника 
Охраняемые экосистемы: сосновые и елово-сосновые леса с березой 

таежного типа кустарничково-зеленомошные, мелкотравно

кустарничковые, чернично-вейниково-орляковые и кустарничково

вейниково-орляковые с зелеными мхами; верховые и переходвые осоково

ефагновые и осоково-кустарничковые сфагновые болота, сплавина вокруг 

зарастюощих карьеров и их акватория с прибрежно-водной 
растительностью, заболоченные черноольшаники осоково-влажнотравные. 
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Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, 

а также иных редких и уязвимых видов растений и животных, 

зафиксированных на территории заказника, перечисленных ниже, а также 
тетерева. 

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: гудайера 

ползучая, ежеголовник злаковый и пузырчатка малая; 

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в 

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории 

области в постоянном контроле и наблюдении: кувшинка белоснежная 

(малоцветковая форма). 
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые 

виды животных: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: 

белоспинвый дятел, прыткая ящерица, кобылка голубокрылая, огневка 
трескучая, махаон; 

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные 

Красную книГу Московской области, но нуждающиеся на территории 

области в постоянном контроле и наблюдении: фифи, деряба, хохлатая 
синица, большая болотная кобылка. 

Х. Основные источники негативного антропогенного 

воздействия на территорию заказника 

1. Существующие: 
а) значительное преобразование природных сообществ в результате 

пожаров; 

б) невысокая рекреация на карьере «озеро Мертвое» - захламление и 

замусоривание береговой линии; 

в) разведение костров - нарушение почвенного и растительного 
по крова, угроза лесных пожаров; 

г) добыча торфа и песка прошлых лет. 

2. Потенциальные: 
а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций; 

б) возрастание рекреационного воздействия; 
в) заготовка мха на болотах; 

г) проведение любых мелиоративных работ; 

д) добыча нерудных полезных ископаемых. 

XI. Режим особой охраны заказника 
1. Допустимые виды деятельности: 
а) охота и рыбная ловля в установленном nорядке; 

б) сбор грибов и ягод. 
2. Заnрещенные виды деятельности: 
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а) рубки лес~ кроме санирной и рубок ухода; 
б) выпас и прогон скота; 

в) изменение уровня воды в «озере» (мелиоративные работы, забор 

воды); 

г) строительство на территории объекта, прокладка коммуникаций; 

д) съезд с дорог и стоянка транспорта вне установленных для этого 

мест; 

е) разведение костров, устройство стоянок; 

ж) сбор растений. 

XII. Мероприятия, необходимые для обеспечения 
функционированиязаказника 

Для обеспечения функционирования заказника необходимо 

осуществление следующих мероприятий: 

а) оповещение населения о режиме особой охраны и границах 

заказника; 

б) вынесение на местность границ зака;3ника путем установки 

информационных аншлагов; 

в) создание и поддержание функционирования противопожарных 

минерализованных полос; 

г) вывоз мусора с территории заказника; 

д) контроль соблюдения режима о~обой охраны заказника. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлениемПравительства 

Московской области 

отЗО. 06. 20!6 N2 504/2! 

Положение 

о государственном природном заказнике областного значения 

«Городищенский лесной заказнию> 

1. Наименование объекта и его категория 

Государственный природный заказник областного значения «Городищенский 

лесной заказник» (далее- заказник). 

П. Профиль заказника 

Комnлексный. 

Территория Имеет особое значение для сохранения и восстановления 

природных комплексов и поддержания экологического баланса. 

UU.Значениезаказвика 

Областное. 

IV. Задачи заказника 
На заказник возложены следующие задачи: 

сохранение nриродных комплексов; 

сохранение местообитаний редких видов растений, грибов и животных; 

мониторинг видов грибов и животных, занесенных в Красную книгу 

Московской области; 

выполнение научно-исследовательских работ по изученюо объектов особой 

охраны заказника. 

V. Местонахождение заказника 
Московская обла,сть, Орехово-Зуевский муниципальный район. К востоку от 

деревни Воиново-Гора, к северо-востоку от поселка Озерецкий, к северо-западу 

от поселка Малиновские луга сельского поселения Верейское. Заказник состоит 

из двух участков, находящихся на расстоянии 65 м друг от друга и разделенных 
полосой отвода Московской железной дороги направления от станции Орехово

Зуево на станцию У сад. 

VI. Площадь заказника 
Общая площадь заказника составляет 474,69 га. Участок .м~ 1 (западный)-

9,10 га. Участок N2 2 (восточный) - 465,60 га. 
Заказник создан без изъятия земель собственников, землевладельцев, 
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землепользователей и арендаторов. 

VII. Описание границ заказника 
Участок ,N"Q . 1 заказника включает восточную часть квартала 45 

Городищенекого участкового Орехово-Зуевского лесничества (номера кварталов 

приводятся по материалам лесоустройства 2000 г.~ названия лесничества и 

участковых лесничеств приводятся в соответствии с приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 12.01.2009 ,N"Q 1 «06 определении количества 
лесничеств на территории Московской области и установлении их границ»). 

Граница Участка ,N"Q 1 начинается от точки 1 (55°50'57,39" с.ш., 39°03'56,52" 
в.д.) и далее идет через точки: · 

2 (55°50'59,61" с.ш., 

3 (55°50'59,81" с.ш., 
4 (55°51'02,13" с.ш., 

5 (55°51 '02,59" с.ш., 

6 (55°51 '01 ,77" с.ш., 
7 (55°51'01,57" с.ш., 
8 (55°50'59,41" с.ш., 

9 (55°50'57,56" с.ш., 
10 (55°50'49,85" с.ш., 
11 (55°50'50,59" с.ш., 
12 (55°50'51,68" с.ш. , 

13 (55°50'55,22" c.m., 
14 (55°50'55,35" с.ш., 

до исходной точки 1, где замыкается. 

39°04'09,50" В:д.), 
39°04'12,92" в.д.), 
39°04'13,24" в.д.), 

39°04'16,24" в.д.), 

39°04'25,13" в.д.), 
39°04'26,39" в.д.), 
39°04'23,08" в.д.), 
39°04'20,25" в.д.), 
39°04'08,48" в.д.), 

39°04'03,66" в.д.), 
39°04'02,82" в.д.), 

39°04'03,05" в.д.), 

39°03'56,59" в.д.) 

У часток N2 2 заказника включает западную часть квартала 45 и кварталы 46, 
47, 50-55 Городищенекого участкового Орехово-Зуевского лесничества. 

Граница Участка ,N"Q 2 начинается от точки 15 (55°51'04,44" с.ш.,39°04'38,43" 
в. д.) и далее идет через точки: 

16 (55°51'13.83" с.ш., 
17 (55°51 '13.52" с.ш., 
18 (55°51'11.39" с.ш., 
19 (55°51'11 .22" с.ш., 
20 
21 
22 

(55°51'08.61" с.ш., 
(55°51 '06.17" c.m., 
(55°51'07.00" с.ш., 

23 (55°51 '03.36" с.ш., 
24 (55°51 '02.39'' с.ш., 
25 (55°51'02.20" с.ш., 

39°04'52.73" в.д.), 
39°04'54.69" в.д.), 
39°04'59.22" в.д.), 

39°04'59.15" в.д.), 
39°04'57.99" в.д.) , 

39°04'53.96" в.д.), 
39°04'45.22" в.д.), 

39°04'43.24" в.д.), 

39°04'42.71" в.д.), 

39°04'42.61" в.д.), 
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26 (55°51 '02.04" С.ЦI., 39°04'50.96" в.д.), 

27 (55°51'00.09" с.ш. , 39°05'03.89" в.д.), 

28 (55°50'59.06" с.ш., 39°05'07.26" в.д.), 

29 (55°50'57.76" с.ш., 39°05'13.62" в.д.), 

30 (55°50'54.28" с.ш., 39°05'13.49" в.д.), 
31 (55°50'54.28" с.ш., ~9°05'13.18" в.д.), 

32 (55°50'52.95" с.ш., 39°05'13.16" в.д.), 

33 (55°50'51.42" с.ш., 3 9°05'11. 79" в.д. ), 
34 (55°50'50.84" с.ш., 39°05'11.10" в.д.), 

35 (55°50'50.20" с.ш., 39°05'12.08" в.д.), 

36 (55°50'49.78" с.ш., 39°05'12.17" в.д.), 

37 (55°50'45.40" с.ш. , 39°05'18.65" в.д.), 

38 (55°50'44.46" с.ш., 39°05'30.80" в.д.), 
39 (55°50'44.27" с.ш., 39°05'33.33" в.д.), 
40 (55°50'42.97" с.ш., 39°05'48.70" в.д.), 

41 (55°50'45.21" с.ш., 39°05'56.66" в.д.), 

42 (55°50'39.60" с.ш., 39°06'20.93" в.д.), 

43 (55°50'34.85" с.ш., 39°06'35.81" в.д.), 
44 (55°50'33.06" с.ш., 39°06'49.29" в.д.), 

45 (55°50'35 .08" с.ш., 39°06'50.82" в.д.), 

46 (55°50'40.15" с. ш., 39°06'39.50" в.д.), 
47 (55°50'42.66" с.ш., 39°06'36.62" в.д.), 
48 (55°50'46.46" с.ш., 39°06'34.60" в.д.), 
49 (55°50'49.70" с.ш., 39°06'43.94" в.д.), 

50 (55°50'50.12" с.ш., 39°06'48.69" в.д.), 
51 (55°50'46.74" с.ш., 39°06'51.98" в.д.), 
52 (55°50'44.43" с.ш. , 39°06'59.32" в.д.), 
53 (55°50'44.59" с.ш. , 39°07'02.20" в.д.), 
54 (55°50'45.94" с.ш., 39°07'05.04" в.д.), 
55 (55°50'48.36" с.ш., 39°07' 11.20" в.д.), 
56 (55°50'50.61" с.ш., 39°07'11.91" в.д.), 
57 (55°50'52.26" с.ш., 39°07'16.90" в.д.), 
58 (55°50'49.75" с.ш., 39°07'18.39" в.д.), 
59 (55°50'46.90" с.ш., 39°07'25.77" в.д.), 
60 (55°50'50.54" с.ш., 39°07'29.00" в.д.), 
61 (55°50'47.32" с.ш., 39°07'41.24" в.д.), 
62 (55°50'49.64" с.ш., 39°07'46.60" в.д.), 
63 (55°50'49.62" с.ш., 39°07'47.42" в.д.), 
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64 (55°50'37.71" с.ш., 39°07'47.87" в.д.), 
65 (55°50'26.25" с.ш., 39°07'47.91" в.д.), 

66 (55°50'24.15" с.ш. , 39°07'48.02" в.д.), 

67 (55°50'23.62" с.ш., 39°07'48.03" в.д.), 

68 (55°50'03.43" с.ш. , 39°07'48.77" в.д.), 
69 (55°50'02.23" с.ш., 39°06'03.03" в.д.), 

70 (55°50'02.07" с.ш., 39°05'04.13" в.д.), 
71 (55°50'06.04" с.ш., 39°05'04.13" в.д.), 

72 (55°50'08.94" с.ш., 39°05'04.13" в.д.), 
73 (55°50'10.75" с.ш., 39°05'04.12" в.д.), 
74 (55°50'14.02" с.ш., 39°05'03.60" в.д.), 
75 (55°50'15 .74" с.ш., 39°05'03.21" в.д.), 
76 (55°50'16.26" с.ш. , 39°05'04.28" в.д.), 

77 (55°50'16.84" с.ш., 39°05'04.74" в.д.), 

78 (55°50'19.94" с.ш., 39°05'02.22" в.д.), 
79 (55°50'20.14" с.ш., 39°05'01.77" в.д.), 
80 (55°50'26.11" с.ш., 3 9°05'0 1.51" в.д. ), 
81 (55°50'27.63" с.ш., 39°05'03.14" в.д.), 

82 (55°50'27.82" с.ш., 39°05'04.38" в.д.), 

83 (55°50'27.52" с.ш., 39°05'05.86" в.д.), 
84 (55°50'32.94" с.ш., 39°05' 11.80" в.д.), 
85 (55°50'34.17" с.ш., 39°05'10.83" в.д.), 
86 (55°50'34.59" с.ш., 39°05'08.62" в.д.), 

87 (55°50'34.97" с.ш., 39°05'08.70" в.д.), 
88 (55°50'37.05" с.ш., 39°05'00.85" в.д.), 
89 (55°50'33.75" с.ш. , 39°04'59.23" в.д.), 

90 (55°50'33.73" с.ш. , 39°04'54.19" в.д.), 

91 (55°50'31.37" с.ш. , 39°04'53.28" в.д.), 
92 (55°50'25.46" с .ш. , 39°04'49.62" в.д.), 

93 (55°50'22.99" с.ш. , 39°04'48.19" в.д.), 
94 (55°50'23.19" с.ш. , 39°04'47.42" в.д.), 

95 (55°50'23.31" с.ш. , 39°04'46.05" в.д.), 
96 (55°50'24.72" с.ш. , 39°04'41 .9 1" в.д.), 
97 (55°50'26.12" c.m., 39°04'39.48" в.д.), 
98 (55°50'26.89" с.ш., 39°04'38.45" в.д.), 

99 (55°50'30.21" с.ш., 39°04'27.26" в.д.), 
100 (55°50'32.84" с.ш., 39°04'17.72" в.д.), 

101 (55°50'33.98" с.ш., 39°04'09.57" в.д.), 
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102 (55°50'38.29" с.ш. , 39°04'12.72" в.д.), 
103 (55°50'38.71 11 с.ш. , 39°04'13.03" в.д.), 
104 (55°50'39.86" с.ш., 39°04'04.93" в.д.), 

105 (55°50'42.76" с. ш., 39°04'05.36" в.д.) 
до исходной точки 16, где замыкается. 

Перечень координат характерных (поворотных) точек границ заказника в 
МСК-50: 

N2 по схеме х у 

Контур 1 
1 479134,15 2286591 ,93 
2 479204,85 2286817,19 

3 479211,6 2286876,72 

4 · 479283,4 2286881,6 

5 479297,92 2286933,77 

6 479274,04 2287088,54 

7 479267,94 2287110,64 

8 479200,5 2287053,57 

9 479142,93 2287004,85 

10 478902,78 2286802,06 

11 478925,01 2286717,92 
12 478958,68 2286703,12 

13 479068,25 2286706,17 

14 479071,09 2286593,78 

Контур 2 
15 479358,74 22873 19,43 

16 479651,12 2287565,59 

17 479641,82 2287599,85 

18 479576,6 2287679,18 

19 479571,43 2287677,95 

20 479490,53 2287658,61 

21 479414,47 2287589,15 

22 479438,67 2287436,76 

23 479325,85 2287403,29 

24 479295,98 2287394,43 

25 479290,07 2287392,68 

26 479286,42 2287537,93 

27 479228,06 2287763,5 1 
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28 479196,52 2287822,4 

29 479157,36 2287933,48 

30 479049,8 2287932,12 

31 479049,62 2287926,7 

32 479008,47 2287926,74 

33 478960,89 2287903,18 

34 478942,81 2287891,33 

35 478923 ,23 2287908,65 

36 478910,41 2287910,23 

37 478775 ,75 2288024,24 

38 478748,74 2288235,89 

39 478743,1 2288280,06 

40 478705,21 2288547,8 

41 478775,93 2288685,62 

42 478606,07 2289109,48 

43 478461,6 2289369,83 

44 478408,42 2289604,78 

45 478471,13 2289630,98 

46 478626,13 2289432,57 

47 478703 ,11 2289381,64 

48 478820,35 2289345,43 

49 478922,19 2289507,08 

50 478935,85 2289589,57 

51 478831,74 2289647,73 

52 478761,64 2289776,1 

53 478767,05 2289826,29 

54 478809,13 2289875,26 

55 478884,92 228998 1,81 

56 478954,59 2289993,45 

57 479006,48 2290079,75 

58 478929,03 2290106,47 

59 478842,1 2290235,76 

60 478955,29 2290290,88 

61 478857,6 2290504,71 

62 478930,13 2290597,4 

63 478929,68 2290611,62 

64 478561,61 2290622,81 
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65 478207,2 2290626,94 

66 478142,24 2290629,34 

67 478125,68 2290629,73 

68 477501,39 2290648,41 

69 477447,67 2288808,3 

70 477433,54 2287783,27 

71 477556,23 2287782,14 

72 477645,91 2287781,32 

73 477702,03 2287780,8 

74 477803,03 2287770,76 

75 477856,07 2287763,61 

76 477872,42 2287781 ,99 

77 477890,32 2287789,88 

78 477985,93 2287745,17 

79 477992,14 2287737,32 

80 478176,67 228773 1,16 

81 478223,77 2287759,21 

82 478230,12 2287780,64 

83 478220,79 2287806,51 

84 478389,46 2287908,38 

85 478427,23 2287891,25 

86 478440,13 2287852,57 

87 478451 ,75 2287854,01 

88 478514,85 2287716,76 

89 478412,57 2287689,44 

90 478411,32 2287601,73 

91 478338,2 2287586,55 

92 478154,65 2287524,53 

93 478078,12 2287500,25 

94 478084,33 2287486,82 

95 478087,83 2287462,82 

96 478130,62 2287390,55 

97 478173,76 2287347,88 

98 478197,47 2287329,68 

99 478298,3 2287134,02 

100 478378,32 2286967,38 

101 478412,17 2286825,19 
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102 478545,94 2286878,94 
103 478559,24 2286884,28 
104 478593,32 2286742,93 
105 478683,13 2286749,72 

Схема территории государственного природного заказника областного 

значения «Городищенский лесной заказник» представлена в приложении к 

настоящему Положению. 

VIП. Описание заказника 
Заказник расположен в Мещерской низменности, Московской Мещере, в 

местности, включающей зандровые равнины, долинные зандры, речные долины. 

Территория заказника относится к бассейну реки Клязьмы и приурочена к 

правобережной части ее долины. Непосредственно в границы заказника входят 

поверхности поймы и первой надпойменной террасы Клязьмы, останцовые 

песчаные бугры, древняя озерная котловина, участок долины малой реки Черной. 

Плейстоценовые отложения территории подстилают глины с прослоями 

песков юрского периода, залегающие достаточно близко к поверхности - на 

глубине 5-15 м. Юрские отложения заполняют крупную эрозионную ложбину в 
кровле известняков карбона. Отложения плейстоцена на территории заказника 

представлены преимущественно древнеаллювиально-водноледниковыми и 

древнеаллювиальными отложениями - преимущественно легкого механического 

состава, отложения голоцена - речным аллювием и торфом. 

Заказник отличается малыми переnадами высот, их амплитуда составляет 

около 10 м. Общий наклон nоверхности Участка NQ 1- на север-северо-восток. На 

Участке NQ 2 прослеживаются общий субмеридиональный наклон поверхности - с 

юга на север и субширотный - с заnада на восток. 

Значительные площади в заказнике занимают субгоризонтальные 
поверхности первой надпойменной террасы реки Клязьмы, сложенные 

древнеаллювиальными песками и супесями 

Преобладающие абсолютные высоты - 118-119 м. 
с nрослоями суглинков. 

Поверхность первой надпойменной террасы имеет углы наклона близкие к 

нулевым, реже- 1-3 градуса. Переход от бровки террасы к тыловому шву поймы 
представлен преимущественно четко выраженным устуnом высотой около 3 м и 
крутизной 15-35 градусов. Подобный уступ прослеживается на значительном 
протяжении на Участке NQ 2. Местами на террасном уступе наблюдаются 

обвальные процессы - образование трещин, отрыв и обваливание блоков породы. 

В северо-восточной части заказника высота террасных уступов достигает 5-6 м, 
вдоль тылового шва поймы расnоложены старичные озера, находящиеся вне 

заказника. Плавный переход от первой надпойменной террасы к пойме в 

заказнике более редок, чем переход с уступом. 

По условиям увлажнения nреобладающая часть первой надпойменной 

террасы относится к свежим местообитаниям. Более увлаженные участки первой 
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надпоймеRной террасы, относящиеся к влажным, реже сырым местообитаниям 

расположены преимущественно в восточной части Участка NQ 2. 
Субгоризонтальные поверхности территории заказника осложняют 

nоложительные формы рельефа - останцовые песчаные бугры, относительные 

высоты которых составляют 3-8 м, а абсолютные достигают 122-124 м (вершина 
бугра с максимальной для территории заказника высотой около 125 м находится в 
квартале 51 Городищенекого участкового лесничества Орехово-Зуевского 

лесничества, Участок .N2 2 ·. Останцовые бугры расположены в окружении 

поверхностей первой надпойменной террасы, реже nоймы. Бугры 

округловершинные или плосковершинные, nреимущественно овальные в плане, 

часто вытянуты с юго-запада на северо-восток. В заказнике имеются как 

одиночные бугры, так и их группы, в том числе составляющие цепочки. Крутизна 

склонов бугров 7-15 градусов. 

Для песчаных бугров характерны условия увлажнения сухих местообитаний. 

Бугры занимают Участок ]'{Q 1, значительную часть северо-западной оконечности 
Участка ]'{Q 2 (на этих территориях они преобладают по площади и имеют 

наибольшие размеры), представлены в южной половине Участка N2 2. В 

центральной и восточных частях северной половины Участка ]'{Q 2 бугры имеют 
небольшие размеры, редки и занимают незначительную площадь. 

В кварталах ]'{Q 51 и 52 (Участок ]'{Q 2) в окружении поверхностей первой 
надпойменной террасы расположена относительно крупная отрицательная форма 

рельефа - древнеозерная котловина. В пределах заказника она имеет поперечные 

размеры 3 80х400 м, в заказник входит порядка 70 процентов площади котловины, 
ее южная часть находится вне заказника, за пределами его границы. Торф, ранее 
полностью заполнявший котловину, выработан на преобладающей части ее 

площади. На месте выработки образован обводненный карьер (так называемое 

«озеро Горбатое»). По периферии карьера сохранились отдельные фрагменты 

верхового болота. В северной части котловины болото выгорело в результате 
пожара 2011 г. В пределах котловины наблюдается процесс разрастания сплавины 

по периферии карьера и начальные стадии восстановления торфяной подушки на 

выгоревших участках торфяника. 
Нижний ярус рельефа на территории заказника представляет 

субгоризонтальную поверхность поймы с абсолютными высотами близкими к 115 м, 
. сложенной песками, супесями, иловатыми песками, илами, маломощным 

торфом. Пойма, входящая в заказник (Участок ]'{Q 2), близка к так называемым 
отшнуровавшимся поймам (отделена от «классической» поймы прирусловыми 

валами, фрагментами террас, антропогенными насыпями). При значительных 

nодъемах воды в половодье эта территория заливается, но переформирование 

микрорельефа поймы, современные аллювиальные процессы выражены слабо. 

Поймы в пределах заказника преимущественно сырые и заболоченные, грунтовые 

воды выходят здесь на поверхность или находятся близко к поверхности (0,2 - 0,5м), 
. идет внутрипочвенный сток грунтовых вод. 

К формам современного фmовиального рельефа относятся несколько 
слабовыраженных в рельефе ложбин и долина реки Черной (все на Участке .N2 2). 
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Неясновыраженная долина реки Черной входит фрагментом в восточную часть 

Участка N2 2. Русло реки было ранее канализировано, но обретает признаки 
извилистости, имеются участки с выраженными процессами боковой эрозии 

русла и аккумуляции аллювия. Минимальная абсолютная высота на территории 

заказника - 114,2 м соответствует отметке меженного уреза реки Черной при 
пересечении ею северной границы Участка N2 2. 

Антропогенный рельеф на территории заказника представлен насыпями 

дорог с покрытием на Участке N2 2 - насыпью дороги, проходящей через северо

западную часть этого участка, и дороги, проходящей субширотно через кварталы 

50-55, а также двумя мелиоративными каналами (включая спрямленное и 

канализированное русло реки Черной) и отвалами вдоль них. 

Водные объекты на территории заказника представлены: малой рекой Черной 

(отрезок канализированного русла реки проходит в восточной части Участка N2 2 
через кварталы 55, 54, 47); отрезком обводненного мелиоративного канала 

(западная часть Участка N!! 2), обводненным торфяным карьером (южная часrь 
Участка N2 2, кварталы 52, 53), южная оконечность которого находится вне 
заказника. У тылового шва поймы - подошвы террасного уступа в пределах 

заказника имеются множественные выходы грунтовых вод, которые растекаются 

далее по пойменной поверхности, как правило, не формируя выраженного русла. 

Выходы грунтовых вод, небольшие окна открытой воды находятся и 

непосредственно на вышеуказанной поверхности. 

Почвенный покров заказника представлен дерново-подзолами, дерново

подзолами глеевыми, аллювиальными гумусово-глеевыми и аллювиальными 

торфяно-глеевыми, а также торфяными олиготрофными почвами. 

Распространение дерново-подзолов приурочено к сухим местообитаниям - к 

вершинам и склонам песчаных бугров, локальным участкам первой 

надпойменной террасы. На Участке N2 1 эти почвы преобладают в почвенном 
покрове, на Участке N2 2 занимают порядка 12-15 процентов его площади. Почвы 
данного типа представлены подтипами дерново-подзолов иллювиально

железистых, глееватых и поверхностно-турбированных. 

Дерново-позолы глеевые широко представлены Участке N2 2, они 

доминируют в почвенном покрове первой надпойменной террасы. Почвы данного 

типа представлены подтипами дерново-подзолов иллювиально-гумусовых, 

иллювиально-железистых, орудинелых, nоверхностно-турбированных. 

В почвенном покрове nойменной части заказника (Участок N2 2) 
преобладают тиnичные аллювиальные гумусово-глеевые nочвы (подтип -
типичные), пятнами nредставлены аллювиальные торфяно-глеевые почвы 
(подтип-типичные) . 

В котловине в южной nоловине Участка N2 2 по nериферии торфяного 
карьера представлены тиnичные торфяные олиготрофные nочвы. 

В растительном по крове заказника преобладают леса. На песчаных буграх -в 
наиболее сухих местообитаниях произрастают сосняки зеленомоmные. Для 

первой свежих гиrротопов надпойменной террасы характерны леса сосновые, 

березово-сосновые, часто с дубом во втором ярусе, брусничные, орлякавые и 
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молиниево-орляковые. Для влажных местообитаний первой надпойменной 

террасы характерны елово-сосново-березовые леса с рябиной черничные и 

орляковые. Сырые днища ложбин занимают леса с ольхой черной и серой с 

влажнотравьем и нитрофильными видами травостоя. На сырых поймах 

преобладают заболоченные леса . - черноольшаники, леса пушистоберезово

черноольховые, пушистоберезово-елово-черноольховые с влажнотравьем, видами 

прибрежне-водной и болотной травянистой растительности, влаголюбивыми 

папоротниками, сфагновыми и гипновыми мхами. К террасным уступам 

приурочены узкие полосы хвойно-широколиственных лесов и широколиственных 

лесов - дубовых, лип о во-дубовых, кленовых с липой и дубом. По периферии 

торфяного карьера («озеро Горбатое») на оставшейся невыработаиной части 

торфяника сохранились участки болотной растительности, включая фрагменты 

растительности верхового болота. Сосновые лесокультуры разного возраста 

представлены преимущественно в заnадной части Участка N2 2 и на Участке N2 1. 
В квартале 54 (Участок N2 2) имеются низинные луга, в прошлом косимые. 

Сосняки зеленомошные nриурочены к песчаным буграм. Здесь встречаются 

отдельные сосны, диаметр которых достигает 75-80 см. В состоянии близком к 
естественному эти сообщества сохранились только на Участке N2 2, 
преимущественно в его восточной половине. Древостой представлен 

исключительно сосной, в подросте также преобладает сосна, местами ее подрост 

обилен. В подлеске - единичные кусты крушины и ракитника русского. В 

кустарничковом ярусе - небольшие пятна брусники. Травяный ярус разрежен и 

nредставлен майником двулистным, ортилией однобокой, грушанкой 

круглолистной, ландышем майским, купеной душистой, ожикой волосистой, 

орляком. Проективное покрытие зеленых мхов, среди которых преобладают 

плеурозиум Шредера и гилокомиум блестящий, превышает 90 процентов. На 
локальных самых сухих открытых участках среди покрытия зеленых мхов 

имеются пятна напочвенных лишайников рода Кладония, площадью до пяти 

квадратных метров. В сосняках зеленомошных на Участке N2 2 произрастает 
гиропорус синеющий, вид грибов, занесенный в Красную книгу Московской 

области. 
Часть исходно аналогичных растительных сообществ в результате 

рекреационных воздействий имеют измененный состав и структуру. 

Рекреационная дигрессия проявляется в старовозрастных сосняках зеленомошных 

Участка N2 1 и западной части Участка N!! 2. Подрост сосны редок, обилен 
подлесок из рябины, ирги, реже бузины, малины, куманики. Покров зеленых мхов 

в существенной доле замещен на травяной покров, в составе которого помимо 

бореальных видов преобладают лугово-лесные и луговые виды трав, включая 

полевицу тонкую и собачью, мятлик луговой, нивяник, марьянник луговой, 

nодмаренник мягюrй:, а также нитрофилы- чистотел и крапиву двудомную. 

Значительные участки на надпойменной террасе (Участок NQ 2) занимают 
сосняки и березово-есеновые леса, в травяном nокрове которых доминируют 

орляк, часто совместно с молииней голубой. Во втором ярусе этих сообществ 

присутствует дуб черешчатый, местами количество деревьев дуба высотой 8-14 м 
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превышает в 1,5-2,0 раза количество деревьев сосны и березы первого яруса. На 
участках разреженного древостоя, по опушкам дуб выходит в первый ярус. В 

подросте сосна немногочисленна, преобладает дуб и береза. Кустарниковый ярус 

включает крушину ломкую, рябину, ракитник русский, редко - бересклет 

бородавчатый. Пятнами, иногда значительного размера, произрастает брусника, 

реже вереск, локально линнея северная. В травяном покрове - ожика волосистая, 

ландыш майский (местами обилен), костяника, купена душистая, майник 

двулистный, Грушанка круглолистная, земляника лесная. На оnушках, вдоль 

лесных дорог произрастают гвоздика Фишера, ослинник, кошачья лапка 

двудомная, фиалка трехцветная, щавель малый. 

Участки террас, представленные преимущественно в южной половине 

Участка N2 2 заняты елово-сосново-березовыми лесами с рябиной. В первом ярусе 

ель, сосна, береза в разных долевых соотношениях. Во втором ярусе доминирует 

рябина, участвуют дуб, ольха серая, единично - липы и осины. В .подросте 

обильна ель, представлены сосна, дуб, береза. В подлеске много рябины, меньше 

крушины ломкой . Кустарничкавый ярус представлен черникой, занимающей 

значительные площади, брусника приурочена к наноповышениям. Среди 
папоротников здесь произрастает орляк и щитовник мужской. В травяном 

покрове костяника, молиния голубая, живучка ползучая, золотарник, ландыш 

майский, пятнами растет кислица, единично - плаун годичный. 

Для днищ ложбин, долины реки Черной, на Участке N2 2, характерны леса с 
ольхой черной, серой и черемухой. Здесь многочисленны хмель, ежевика, 

подмаренник цепкий, повой заборный, крапива двудомная, вероника узколистная, 

паслен сладко-горький. 

Сырая, заболоченная пойма в северной половине Участка N2 2, 
преимущественно занята лесами с участием черной ольхи: монодоминантными 

черноольшаниками, пушистоберезово-черноольховыми, пушистоберезово-елово

черноольховыми лесами. Чистые черноольшаники лишены подлеска, в подросте -
ольха черная. В пушистоберезово-черноольховых лесах добавляется подрост 
березы и подлесок из черемухи и крушины ломкой, растущими на nриствольных 

повышениях деревьев. Пушистоберезово-елово-черноольховые леса загущены, 

имеют многочисленный подрост ели и рябины (высокая доля усохшего подроста). 

Во всех вариантах лесов с черной ольхой массово произрастают белокрыльник, 

щитовник картузнанекий и фиалка лысая, обильна цикута. Кроме этих видов в 

состав травяного покрова входят вероники длиннолистная и ключевая, камыш 

лесной, ирис ложноаировидный, щитовник мужской, хвощ речной, лютик 

длиннолистный, nаслен сладко-горький, вахта трехлистная, калужница болотная, 

дербенник иволистный, кизляк кистецветный, тиселинум болотный, осоки 

пузырчатая, сближенная, реже острая и удлиненная. Местами скоnления образуют 

таволга вязолистная, крапива, тростник южный. Единично встречаются куртины 

молинии голубой. Проективное покрытие гипновых и сфагновых мхов по всей 

территории невелика - не более 5 процентов. 
На микроповышениях среди черноольшанников (Участок N2 2, кварталы 54 и 

4 7) в прошлом находились сенокосные луга. По состоянию на 2013 год здесь 
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растут щучка дернистая, двукисточник тростниковидный, дербенник иволистный, 
камыш лесной, купырь, дуднЩ< лесной, лютик ползучий, купальница европейская, 

осоки опушенная и черная. Имеются участки с тростником обыкновенным и 

ежевичники. 

Болото, в котором образован торфяной карьер «Озеро Горбатое» выработано 
не полностью. Периферия карьера зарастает сплавиной со сфагновыми мхами, 
белокрыльником, вахтой трехлистной, ситником тонким, хвощем речным, 

осоками сероватой, черной, волосистоплодной и пузырчатой. Местами 

произрастают рогоз широколистный и тростник обыкновенный. Сохранились 

участки сфагнового верхового болота с пушицей влагалищной, миртом болотным, 

подбелом, багульником, клюквой болотной, отдельными кустарничками 

голубики. С северной стороны участок болота испытал влияние пожара 2011 года. 
Древостой (сосна, береза) засох, кустарнички, травянистые растения, мхи 

выгорели вместе с верхними слоями торфа. Выгоревший участок находился в 

стадии восстановления - на гари с проективным покрытием близким к 100 
процентам произрастает ситник тонкий. Пожарами был охвачен примыкающий к 
болоту участок сосново-березового орлякового с брусникой леса. ~евостой и 

подрост здесь в основном погиб и выпал. На выгоревших участках массово 

произрастает подрост березы. 

В ближайшем окружении древнеозерной котловины имеются неболъшие 

участки широколиственных пород: липы мелколистной, дуба черешчатого, вяза 

гладкого. Все древесные породы хорошо возобновляются. 

На значительных по протяженности участках террасного уступа проходит 

узкая полоса березово-елового леса с сосной, дубом, осиной, реже липой. 

На уступах террас на северной границе заказника на участке .N2 2 в его 
восточной половине преобладают широколиственные породы. Здесь 

произрастают дубовые, лип о во-дубовые, кленовые с липой и дубом леса с 

участием сосны. Для всех пород, особенно для клена платановидиого характерно 

хорошее возобновление. В подлеске присутствует лещина, обилен бересклет 
бородавчатый. В составе травяного покрова присутствуют неморальные виды -
копытень, чина весенняя, сныть. В состав заказника эти ценные леса входят 

фрагментами крайне незначительной площади, основная их часть находится за 

его границами. 

Часть сосновых посадок, представленных на обоих участках заказника 
(наиболее Широко представлены в кварталах 50, 51, 52 на Участке .NQ 2) обрели 
черты (состав и структуру) растительных сообществ естественных сосновых 
лесов заказника. В посадках более молодого возраста в подлеске сохраняются 

сорные кустарники - бузина, малина, в наземном покрове пятнами произрастает 

кислица, краnива, встречаются молиния голубая, земляника лесная, земляника 

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

области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и 
наблюдении), колокольчики скученный и персиколистный (редкий и уязвимый 
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на 
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территории области в постоянном контроле и наблюдении), щавели кислый и 

малый. 

Основу фаунистического комплекса позвоночных животных заказника 

составляют виды, характерные для лесов Московской Мещеры. В границах 

заказника можно выделить четыре основных зоокомплекса (зооформации): 

зооформацию хвойных лесов, зооформацию лиственных лесов, зооформацию 
открытых местообитаний, зооформацию водно-болотных местообитаний. 

Основу животного населения сосняков и лиственно-сосновых лесов, 

занимающих большую часть территории заказника, составляют такие виды 
животных, как: лесная куница, рыжая полевка, обыкновенная белка, сойка, 

большой пестрый дятел, желтоголовый королек, обыкновенный поползень, 

хохлатая синица, пухляк, желна, вяхирь, пеночка-теньковка, серая жаба. 

Животное население этой зооформации nредставлено на обоих участках 

заказника, на Участке .М~ 1 оно является преобладающим. В сосновых лесах 
заказника зафиксирован червонец титир, или бурый (вид, занесенный в Красную 

книгу Московской области). В наиболее сухих биотопах обитают прыткая 

ящерица и желтушка ракитниконая (виды, занесенные в Красную книгу 

Московской области). 
Небольшие участки широколиственных лесов с клёном платановидным, 

дубом черешчатым, липой и обширные черноольшаники, имеющиеся только на 

Участке N2 2, населяют обыкновенная кукушка, малый пестрый дятел, вальдшнеп, 

обыкновенный соловей, рябинник, черный дрозд, зарянка, обыкновенная 

чечевица, обыкновенная иволга, славка-черноголовка, пеночка-трощетка, зеленая 

пеночка, ополовник, большая синица, обыкновенная лазоревка, мухоловка

пеструшка, остромордая и травяная лягушки. В лесах с дубом зафиксирован 
белоспинный дятел (вид, занесенный в Красную книгу Московской области). 

В обеих лесных зооформациях встречаются кабан, зяблик, пеночка-весничка, 

белобровик, певчий дрозд. 

Долина реки Черной, мелиоративный канал, болото с торфяным карьером 
(все водные объекты расположены на Участке N2 2) являются местом обитания 
видqв водно-болотной фауны. Из млекопитающих зафиксированы американская 
норка и речной бобр. Из птиц - речной сверчок, кряква; из земноводных -
травяная и зеленая лягушки, тритон обыкновенный. В этом типе местообитаний 
на опушках, расположенных вблизи водных объектов, обитает обыкновенный уж 
(вид, занесенный в Красную книгу Московской области). Ихтиофауна торфяного 
карьера- «озера Горбатого» представлена серебряным карасем, речным окунем, 

обыкновенной щукой, ротаном (интродуцент). 

В открытых местообитаниях, которые имеются на обоих участках заказника, 
но на Участке N2 2 занимают существенно большие площади (поляны, опушки, 
восстанавливающиеся гари) из птиц зарегистрированы лесной конек, зеленушка, 

обыкновенная овсянка. Встречаются в этих местообитаниях и многие лесные 

виды, использующие эти биотопы для сбора пищи. В открытых местообитаниях 
зафиксирован ряд видов животных, занесенных в Красную книгу Московской 

области, таких как: прыткая ящерица, кобылка голубокрылая, огневка трескучая 
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(все виды в сухих биотопах с разреженным травянистым покровом), 
перламутравка дафна, или малиновая (участки с куманикой). 

На всей территории заказника встречаются следующие виды позвоночных 

животных: обыкновенная лисица, горностай, ласка, заяц-беляк, тетеревятник, 

канюк, ворон. Лоси и кабаны постоянно обитают на Участке N2 2, на Участке .N2 1 
отмечены их заходы. 

К периферии заказника, соседствующей с территориями антропогенного 

окружения, тяготеют: серая ворона, сорока, белая трясогузка. 

На территории заказника обитают редкие и уязвимые виды насекомых, не 

включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на 

территории области в постоянном контроле и наблюдении: кобылка большая 

болотная, переливинца тополевая, перламутравка малая, перламутравка полевая, 

червонец пятнистый, голубяяка аргиад, голубяяка икар. 

На Участке .N2 2 расположены объекты Восточной системы водоснабжения, 
вдоль которых проходит дорога с покрытием, ведущая в деревню Дубровка 

Владимирской области. Вторая дорога с покрытием, проходит через территорию 

Участка N2 2 до базы отдыха «Хвойново». 

IX. Объекты особой охраны заказника 
Охраняемые экосистемы: сосняки зеленомошные зеленомошные; леса 

сосновые, березаво-сосновые с дубом во втором ярусе, брусничные, орлякавые и 
молиниево-орляковые; заболоченные леса черноольховые, пушистоберезово

черноольховые, пушистоберезово-елово-черноольховые с влажнотравьем и 

прибрежно-водной растительностью. 

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также 

иных редких и уязвимых видов растений, грибов и животных, зафиксированных в 
заказнике, перечисленных ниже. 

Виды растений, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные 

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении: земляника мускусная, колокольчик 

персиколистный. 

Охраняемый в Московской области вид грибов, занесенный в Красную книгу 

Московской области - гиропорус синеющий. 
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды 

животных: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: белоспинвый дятел, 

прыткая ящерица, обыкновенный уж, кобылка голубокрылая, огневка 
трескучая, желтушка ракитниковая, перламутравка дафна, или малиновая, 
червонец титир, или бурый; 

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в 

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении: хохлатая синица, кобылка большая 

болотная, переливинца тополевая, перламутравка малая, перламутравка полевая, 

червонец пятнистый, голубявка аргиад, голубявка икар. 
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Х. Основные источники негативного антропогенного 

воздействия на территорию заказника 

1. Существующие: 
а) захламление и замусоривание территорий; 
б) неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной 

подстилки, устройство палов сухой растительности - лесные, торфяные и 

луговые и пожары; 

в) заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их 

перемещение по территории заказника вне дорог общего nользования, 
включая легкие моторные средства тиnа квадроциклов и снегоходов, -
фактор бесnокойства для животных, нарушение почвенио-растительного 

по крова; 

г) самодеятельная рекреация - нарушение почвенио-растительного 

покрова, группа факторов беспокойства для диких животных, загрязнение 

и засорение; 

д) строительство - коренная трансформация nриродных комплексов. 

2. Потенциальные: 
а) любое новое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций; 

б) возрастание рекреационного воздействия; 

в) самодеятельная добыча нерудных полезных ископаемых (песка, торфа); 
г) осушительная мелиорация. 

XI. Режим особой охраны заказника 
1. Допустимые виды деятельности: 

а) выборочные санитарные рубки и рубки ухода в лесных культурах; 
б) охота; 

в) сбор грибов и ягод на общих основаниях. 

2. Запрещенные виды деятельности: 
а) рубки леса, кроме выборочных санитарных и рубок ухода в лесных 
культурах, рубки после схода снега, вывоз древесины по непромерзшей 

почве; 

б) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций; 

в) въезд автомототранспорта, кроме случаев, когда это связано с 

выполнением служебных обязанностей; 

г) пр именение химических средств ухода за лесами и других химических 

препаратов; 

д) расnашка земель, нарушение почвенного и мохового покрова; 

е) устройство стоянок, разведение костров; 

ж) создание лесных культур под пологом леса; 

з) нарушение гидрологического режима территории; 

и) в километровой зоне вокруг заказника запретить строительство. 
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XII. Мероприятия, необходимые для обеспечения 
функционированиязаказника 

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 

а) оповещение населения о режиме особой охраны и rраницах заказника; 

б) вынесение на местность границ заказника путем установки 

информационных аншлагов; 

в) сбор мусора на территории заказника и его вывоз; 

г) контроль соблюдения режима особой охраны заказника. 
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